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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА. ПЕРВЫЕ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ * 

Среди библиотек высших учебных заведений Фундаментальная библиотека ЛПИ им. 
М.И. Калинина является сравнительно молодой, однако это не помешало ей встать в ряд со 
многими старейшими техническими библиотеками страны. Быстрому выдвижению 
библиотеки в число крупнейших книгохранилищ способствовали те благоприятные 
условия, в которых она создавалась и развивалась. Прежде всего, сказался широкий 
размах, который был присущ делу организации Санкт-Петербургского политехнического 
института, долженствующего стать образцовым высшим учебным заведением и крупным 
центром научной мысли. Проживание преобладающей части профессоров, преподавателей 
и студентов на территории института обусловливало необходимость иметь в стенах 
института богатую по содержанию и хорошо поставленную библиотеку. Наряду с этим, 
весьма положительное влияние на развитие библиотеки оказало активное участие в ее 
создании и руководстве ею профессоров института в лице библиотечной комиссии. Во 
главе этой комиссии, непосредственно направляющей работу библиотеки, 
последовательно стояли такие виднейшие ученые института, как Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, 
В.Э. Ден, И.В. Мещерский, Б.Н. Меншуткин, М.А. Дьяконов, М.А. Павлов, А.А. Радциг и 
М.А. Шателен. 

Указанные благоприятные условия сделали возможным в сравнительно короткий срок 
создать библиотеку, которая была способна своими литературными фондами не только 
широко обслуживать научную и учебную деятельность самого института, но и 
удовлетворять потребности других учреждений. 

Краткая история библиотеки 

Библиотека была основана в 1902 году, одновременно с открытием учебных занятий в 
институте. На первом заседании Совета института, состоявшемся 16 сентября 1902 года, 
для руководства библиотекой была создана комиссия в составе профессоров Ф.В. 
Левинсон-Лессинга, И.В. Мещерского, И.М. Гревса, А.П. Македонского и избран 
библиотекарь института, которым первое время был Г.Ф. Гансен. 

Для создания библиотеки в 1902 году была единовременно ассигнована крупная по 
тому времени сумма в 40 тысяч рублей, а всего на ее первоначальное оборудование в 
течение двух первых лет было отпущено свыше 72 тысяч рублей. На эти средства удалось 
приобрести значительное число комплектов важнейших для института русских и 
иностранных журналов, некоторые со дня их выхода, а также большое количество 
наиболее ценных монографий, изданных в предшествующий период. Крупным вкладом в 
библиотеку явилась также ценная коллекция книг А.К. Пузыревского, купленная 
правительством у его наследников и переданная институту. 

Усиленно шло пополнение литературного фонда библиотеки и в последующие годы как 
за счет приобретений, так и за счет поступлений в дар институту от частных лиц и 
учреждений. За период с 1905 по 1917 год для пополнения библиотеки ежегодно 
выделялось из штатных сумм и специальных средств института по 24-25 тысяч рублей. За  
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это   же    время   библиотекой  были  получены   ценные  книжные  коллекции  из  личных 
библиотек бывшего министра финансов С.Ю. Витте, известного изобретателя М.О. 
Доливо-Добровольского,  бывшего   товарища  министра   финансов   В.И. Ковалевского,   
профессора М.М. Ковалевского и ряда других лиц. Кроме того, институт ежегодно 
получал    большое    количество   литературы    и    ведомственных   изданий   от     ряда 
правительственных учреждений, земств и других организаций. 

Особенно широко пополнялась библиотека в первый период иностранной литературой, 
на что ежегодно затрачивалось до 15 тысяч рублей валютой. Так, все эти годы 
выписывалось из-за границы свыше 600 периодических изданий. Необходимость 
приобретения в большом количестве иностранной литературы в этот период вызывалась 
ограниченностью выпуска технической и экономической литературы в самой стране. Для 
комплектования же библиотеки, в силу особенности института, с первых дней ее 
существования был характерен широкий размах и разносторонность. 

В 1904 году, через два года после организации библиотеки, в ней имелось уже около 30 
тысяч томов, а к 1910 году ее литературный фонд возрос до 60 тысяч томов. При 
приобретении каждого названия изданий только лишь в одном экземпляре такой рост 
библиотеки свидетельствует о весьма интенсивном ее пополнении. 

В первые годы библиотека была временно размещена в нескольких аудиториях в 
первом этаже южного крыла Главного здания. Быстрый рост литературного фонда и 
развитие деятельности библиотеки вызвали необходимость скорейшего перевода ее в 
постоянное помещение. 

Первоначально Особой комиссией по строительству института намечалось разместить 
библиотеку во втором этаже ныне занимаемой ею секции Главного здания с 
одновременным использованием этого же помещения для домашней церкви. В 
полукруглой части помещения предполагалось соорудить алтарь, а читальный зал должен 
был служить местом для молящихся. Позднее такое совмещение было посчитано 
неуместным, и оборудование указанного помещения было осуществлено исходя из 
размещения в нем одной библиотеки. 

В свое постоянное помещение библиотека смогла окончательно переехать в мае 1905 
года, поскольку лишь к этому времени были закончены все работы по его внутреннему 
устройству и оборудованию. 

С переездом библиотека получила возможность развернуть свою деятельность в 
значительно больших масштабах. В обширном помещении второго этажа был открыт 
хорошо оборудованный читальный зал и помещен абонемент библиотеки. На антресолях 
этого же помещения было организовано достаточно вместительное книгохранилище, 
снабженное удобными открытыми шкафами и соединенное с абонементом ручным 
подъемником. Боковая комната у главного входа в помещение библиотеки была отведена 
для преподавательской читальни текущей периодической литературы. Позднее в этой 
комнате был размещен учебно-справочный отдел, а читальня текущей периодики 
находилась ряд лет в помещении, ныне отведенном для заседаний Совета института. 

Развитию библиотеки в последние годы наряду с благоприятными материальными 
условиями в немалой степени способствовала и плодотворная деятельность Е.Н. 
Добржинского, избранного в мае 1906 года библиотекарем института. За почти 
тридцатилетнюю работу на этом посту Е.Н. Добржинский приложил много сил для того, 
чтобы библиотека института стала одной из лучших технических библиотек страны, 
образцовая организация которой была отмечена еще первым Всероссийским съездом по 
библиотечному делу, состоявшимся в 1911 году. 

Обладая широким кругозором и многолетним опытом библиотечной работы, Е.Н. 
Добржинский сумел преодолеть ту кустарщину и рутину, которая была характерна для 
работы большинства библиотек того времени, и разработать стройную систему научной 



организации библиотечного дела. 
Многочисленные труды Е.Н. Добржинского по вопросам постановки библиотечного 

дела долгое время являлись основными руководствами в работе большинства 
библиотечных учреждений нашей страны. Об этом единодушно указывалось в 
многочисленных приветствиях, поступивших со всех концов страны по случаю 35-летнего 
юбилея работы Е.Н. Добржинского в области библиотечного дела. Торжественное 
чествование юбиляра, состоявшееся 3 мая 1926 года в помещении Государственной 
Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, явилось ярким свидетельством 
признания его крупных заслуг со стороны советской общественности и руководящих 
органов. 

До прихода в библиотеку института Е.Н. Добржинского в ней менее чем за четыре года 
перебывало семь библиотекарей самой различной квалификации. Одни из них заложили 
несколько прочных начал, которые и до сих пор существуют, другие же внесли в 
библиотеку лишь неразбериху и путаницу. Е.Н. Добржинскому пришлось организовать, по 
существу, все дело заново и, как показала жизнь, он сумел, опираясь на своих ближайших 
помощников, поставить работу библиотеки на таком широком уровне, что она являлась 
для многих библиотечных работников своеобразной лабораторией, ознакомление с 
которой они рассматривали как необходимый этап в их подготовке. 
Система организации литературных фондов библиотеки института и постановка работы 

в ней 1 период с 1906 по 1917 год подробно изложены в докладе Е.Н. Добржинского на 
первом Всероссийском съезде по библиотечному делу, помещенном в Трудах съезда 
(СПб., 1912, ч. II), и поэтому нет необходимости приводить ее здесь. Укажем лишь на то, 
что Е.Н. Добржинским впервые в России была применена десятичная классификация книг 
(по системе Международного института библиографии), получившая после революции 
широкое распространение во всей нашей стране; составлен "Ключ" к новому 
систематическому каталогу, построенному по принципу десятичной классификации, 
значительно облегчивший работу с этим каталогом; введен печатный "Инвентарь 
библиотеки", получивший в свое время общее признание как фундаментальный 
библиографический источник, стоящий выше ряда других подобных изданий; разработана 
техника библиотечного дела, многое из которой прочно вошло в практику работы 
отечественных библиотек. 
С ростом литературных фондов и улучшением постановки работы библиотеки 

повышалась и ее роль в институте. Одним из показателей этого является увеличение из 
года в год числа выданных библиотекой книг: в 1909/10 учебном году - 49,5 тысячи, в 
1911/12 - 143,5 тысячи, в 1913/14 - 172,3 тысячи. Библиотека прочно вошла в жизнь 
института. 
Нормальное развитие библиотеки было прервано в период империалистической войны, 

когда ее деятельность значительно сократилась и пополнение новой литературой, 
особенно иностранной, было очень скудно. В последующие тяжелые годы гражданской 
войны и интервенции работа библиотеки была еще более свернута, а поступление новой 
литературы было ничтожно и носило случайный характер. Некоторое оживление в работе 
библиотеки начинается лишь с 1922 года. 
Из-за повреждения центрального отопления Главного здания, а также крайне острого 

недостатка топлива в период с 1919 по 1924 год библиотека могла вести работу в своих 
помещениях лишь в течение теплых месяцев года. Для обслуживания немногочисленных 
читателей в зимние месяцы библиотека получала небольшие временные помещения. В 
этих целях в отдельные периоды использовались квартиры профессоров, имеющие печное 
отопление (П.П. Федотьева, М.А. Павлова), аудитории в Главном здании и комнаты во II 
общежитии, согреваемые времянками. Постоянно работать в своих помещениях 
библиотека смогла только с 1924 года, после проведенного летом ремонта Главного 



здания. 
В это тяжелое время библиотеку постигло несчастье, еще более осложнившее ее 

положение. 16 июня 1922 года в результате удара молнии в провода на крыше в 
помещении библиотеки произошел пожар. Пожар не повлек за собой гибели книжного 
богатства библиотеки: все книги с помощью сбежавшегося населения института были 
вынесены в безопасное помещение. Но перенесенные книги были перепутаны, и 
сотрудникам библиотеки потребовалось затратить почти год для того, чтобы разобрать их, 
перенести после ремонта помещений библиотеки обратно в книгохранилище и произвести 
проверку фонда. 
Несмотря на все трудности, характерные для этого периода, не было дня, кроме периода 

переездов из одного помещения в другое, чтобы библиотека была закрыта. В ее временных 
читальнях, температура в которых не поднималась выше 8-10 градусов, нередко полных 
дыма от времянок, обычно всегда можно было видеть занимающихся. 
Тяжелые условия, в которых находилась библиотека в годы империалистической и 

гражданской войн, вызвали резкое сокращение ее текущей работы. Сказался перерыв 
новых поступлений: в фондах библиотеки образовались весьма крупные пробелы, что 
существенно снижало ценность имеющихся книжных коллекций и грозило превратить 
библиотеку в своеобразное "кладбище книг". С прекращением в 1916 году печатания 
"Инвентаря" была нарушена и сложившаяся в библиотеке система работы по организации 
литературных фондов, поскольку "Инвентарь" являлся основным элементом всей этой 
системы. Оба эти обстоятельства отрицательно влияли на работу библиотеки в течение 
ряда лет, надолго ограничивая возможности в отношении удовлетворения нужд читателей. 
С возрождением в 1923-1924 годах учебной и научной деятельности института оживает 

и развивается работа библиотеки. Быстрый рост числа студентов, профессоров и 
преподавателей влечет за собой расширение задач библиотеки. В соответствии с новыми 
условиями возникает, в частности, необходимость обеспечить большее количество 
студентов учебной литературой. В этих целях учебных нуждах студентов, и это выделяло 
ее среди других академических библиотек. Так, еще в 1909 году в библиотеке был открыт 
справочный отдел, имевший своей целью обеспечить студентов для занятий в читальном 
зале ходовой справочной и учебной литературой. О значении этого отдела уже в первые 
годы его существования говорит количество выданных им книг: в 1909/10 году - 31 
тысяча, в 1910/11 - 62 тысячи, в 1911/12 - 122 тысячи, в 1912/13 году - 130 тысяч. 
Организация справочного отдела позволила библиотеке при наличии очень ограниченного 
в то время фонда учебных пособий (в 1917 году около 2000 томов) в значительной мере 
удовлетворить потребность в них со стороны студентов. 

После длительного перерыва в пополнении библиотеки новой литературой с 1922-1923 
годов вновь возобновляется и из года в год увеличивается приток свежих книг и журналов; 
особенно быстро растет число учебной литературы. За период с 1923 по 1930 год 
литературные фонды библиотеки возросли со 125 тысяч до 251 500 томов, в том числе 
фонд учебной литературы с 2280 до 51 070 томов. С 1924 года начала все в большем и 
большем количестве поступать в библиотеку и иностранная литература, прежде всего 
текущие периодические издания. Так, в 1923 году библиотека получала 235 названий 
журналов, в 1926 году - 243, в 1928 году - 473 и в 1930 году - 517. За эти годы библиотеке 
удалось также ликвидировать наиболее чувствительные пробелы в комплектах 
периодических изданий, образовавшиеся в предыдущий период, и приобрести наиболее 
ценные монографии. 

Значительно пополнились книжные фонды библиотеки в этот период за счет частных 
библиотек эмигрировавших профессоров (Струве, Фан-дер-Флита, Станевича и др.), 
переданных по решению правительства институту в 1918 году. 

Наряду с усиленным пополнением библиотеки литературой в ней в эти годы была 



проведена также большая работа по организации и раскрытию имеющихся фондов. Из-за 
отсутствия какой-либо возможности возобновить печатание "Инвентаря" библиотека 
вынуждена была перейти к новому порядку инвентаризации и каталогизации книг, 
применив его в отношении всей литературы, поступившей начиная с 1916 года и 
отраженной до этого в лучшем случае лишь во временной картотеке. Далее, на основе 
долголетнего опыта Е.Н. Добржинского была составлена подробная инструкция для 
библиотечной классификации книг по десятичной системе (издана в 1924 году под 
названием "Десятичная классификация"). В соответствии с этой новой инструкцией, 
частично переработанной и дополненной по сравнению с руководством, принятым 
Международным институтом библиографии в Брюсселе, Е.Н. Добржинским лично был 
пересмотрен весь систематический каталог библиотеки, чем достигнуто существенное его 
упорядочение. 

Значительное увеличение литературных фондов, более полное раскрытие их 
содержания, усиление внимания к нуждам студентов и улучшение общей постановки дела 
в библиотеке нашло свое отражение в интенсивном росте читаемости литературы. Число 
выданных книг библиотекой увеличивается год от года (в 1923/24 году - 116 757, в 1925/26 
- 383 055, в 1927/28 - 567 292) по всем категориям читателей. По количеству выдаваемых 
книг библиотека института в это время - впереди всех библиотек Ленинграда. В читальных 
залах библиотеки, открытых в течение 12 часов, ежедневно занималось до трех тысяч 
человек. 

Одновременно с развитием Фундаментальной библиотеки в этот период растут и 
факультетские библиотеки и особенно быстро развиваются библиотеки кафедральных 
кабинетов экономического факультета, литературный фонд которых в 1930 году достиг 80 
тысяч томов. 

При реорганизации ЛПИ им. М.И. Калинина в 1930 году Фундаментальная библиотека 
ввиду ее особой ценности была сохранена как единое целое. Разделу между 
выделившимися из ЛПИ отраслевыми втузами подвергся только лишь фонд учебной 
литературы. Сначала библиотека была передана Физико-механическому институту с 
возложением на нее задачи обслуживания всех втузов, размещенных на площадке 
бывшего ЛПИ. Однако уже к концу первого года стало очевидным, что такое решение 
ставит библиотеку в весьма тяжелые материальные условия. Отраслевые втузы, 
заинтересованные во всемерном развитии своих собственных библиотек, всячески 
уклонялись от выделения средств, необходимых для планомерного пополнения 
Фундаментальной библиотеки. В итоге создалось такое положение, при котором 
неизбежен был упадок библиотеки и постепенная утрата ею своего прежнего значения. 
Учитывая эту реальную угрозу, библиотека была по приказу сектора кадров НКТП от 1 
октября 1932 года выделена в самостоятельную единицу и преобразована в 
Ленинградскую научно-техническую библиотеку. Эта мера несколько улучшила 
материальное положение библиотеки, но далеко не радикально, поскольку ее 
финансирование и теперь в значительной мере продолжало зависеть от отраслевых втузов. 
Недостаточность ассигнований библиотеке в период с 1930 по 1934 год существенно 
сказалось на ее пополнении новой литературой, в частности, вновь имел место перерыв в 
поступлении большого числа иностранных журналов. 

При слиянии в 1934 году отраслевых втузов в единый Ленинградский индустриальный 
институт произошло объединение их библиотек с Фундаментальной библиотекой. За счет 
литературы этих библиотек были существенно пополнены основные фонды 
Фундаментальной библиотеки и создан крупный отдел учебных пособий с фондом свыше 
400 тысяч томов. В целях лучшего обслуживания студентов в отделе учебных пособий 
было организовано пять пунктов выдачи книг, размещенных в отдельных корпусах 
института. Позднее эти пункты постепенно объединялись, и к 1941 году уже 



функционировал единый отдел учебных пособий с тремя студенческими читальными 
залами. 

С созданием единого института вновь возникли благоприятные условия для 
дальнейшего развития Фундаментальной библиотеки. В 1934 году библиотека получает в 
свое распоряжение первый этаж занимаемой ею секции Главного здания, а в 1937 году для 
нее дополнительно выделяется еще один из больших чертежных залов. Практически 
удвоение площади основных помещений (кроме помещений филиалов) дали возможность 
библиотеке нормально разместить все ее учреждения, а получение одновременно 
значительных сумм на приобретение инвентаря позволило существенно дооборудовать 
книгохранилище и читальные залы. 

Весьма интенсивно пополняются в этот период и литературные фонды библиотеки, на 
эту цель за 1935-1940 годы было израсходовано свыше 1700 рублей. По решению 
правительства в 1940 году ЛПИ было предоставлено право получения платного 
обязательного экземпляра. Эта привилегия дала возможность более планомерно и полно 
пополнять фонды библиотеки новой отечественной литературой. Начиная с 1935 года 
возобновляется регулярный обмен научными трудами не менее чем с 200 отечественными 
и свыше 100 заграничными учебными и научными учреждениями. Наконец, в эти же годы 
в литературные фонды библиотеки включаются библиотеки влившихся в ЛПИ Сварочного 
института, Института промышленного транспорта, Вечернего института при заводе им. 
Сталина, личные библиотеки И.М. Холмогорова, профессора Б.Н. Меншуткина, академика 
А.А. Чернышева и других лиц. В итоге литературные фонды библиотеки перед Великой 
Отечественной войной возрастают до 650 тысяч томов книг и 42 тысяч годовых 
комплектов журналов. 
В 1935 году в библиотеке впервые за ее существование начинает планомерно и широко 

проводиться библиографическая работа. Развитие в крупных масштабах научно-
исследовательской работы в институте делает настоятельно необходимым создание в 
библиотеке отдела библиографии. В первые годы отделом ведется регулярная проработка 
наиболее актуальных для кафедр института тем по широкому кругу русских и 
иностранных журналов. С 1939 года отдел библиографии начинает также вести работу по 
составлению индивидуальных библиографических справок по наиболее крупным научно-
исследовательским работам, проводимым в стенах института. В 1938 году при библиотеке 
организуется специальное бюро переводов для обслуживания нужд кафедр и лабораторий. 
В целях широкой информации своих читателей о новых книжных поступлениях с мая 1935 
года библиотека начинает регулярно издавать ежемесячный информационный бюллетень. 
Перечисленные выше мероприятия способствовали дальнейшему повышению роли 
библиотеки в учебной и научной деятельности института, превращению ее в одно из 
важнейших и крупных его учреждений. Значительно возрос и коллектив библиотеки, 
насчитывающий в 1937 году 62 сотрудника. Нормальное развитие библиотеки было вновь 
прервано в период Великой Отечественной войны. Прекращение осенью 1941 года занятий 
в институте, а затем эвакуация весной 1942 года коллектива института из блокадного 
Ленинграда вызвали замирание работы библиотеки. Все усилия небольшого числа 
сотрудников, оставшихся под руководством Н.С. Дружининой в Ленинграде, были 
направлены главным образом на сохранение литературных богатств библиотеки. Для 
обслуживания учебных занятий, которые в небольших масштабах велись в институте и в 
период блокады, была организована передвижная библиотека в I учебном корпусе. 
Возобновление деятельности библиотеки в прежнем виде начинается с осени 1944 года с 
возвращением коллектива института из эвакуации и развертыванием его учебной и 
научной работы в стенах института. 

После окончания Великой Отечественной войны библиотека получила новые крупные 
пополнения за счет переданной институту литературы из других учебных заведений. 



Вместе с тем самою библиотекой была оказана большая помощь из своего дублетного 
фонда ряду вузовских библиотек, пострадавших в годы войны. 

Современное состояние библиотеки 

Фонды библиотеки. Первоначально библиотека института была создана как 
фундаментальная в общепризнанном значении этого термина, но затем в процессе 
развития она включила в себя и то, что принято обычно именовать учебной библиотекой. 
Таким образом, сохраняя по-прежнему свое название Фундаментальной, библиотека в 
настоящее время объединяет в себе по существу две самостоятельные части, образующие 
два ее отдела: основной и отдел учебных пособий. 

Основной отдел, как говорит само название, является главной составной частью 
библиотеки, в его книгохранилищах сосредоточены литературные источники, служащие 
целям научной работы института. Литературный фонд этого отдела с полным основанием 
может быть отнесен если не по своим размерам, то по замечательному подбору материалов 
к числу наиболее ценных книжных коллекций страны. 

Особенную ценность в этом книгохранилище представляет весьма обширное собрание 
(более пяти тысяч названий) русских и иностранных периодических изданий, относящихся 
к различным областям науки и техники. Некоторые из этих изданий хранятся в библиотеке 
с самого их основания, а многие другие представлены рядом последовательных лет. Так, 
например, из русской периодики имеются комплекты: Горного журнала (с 1825 года), 
Отечественных записок (с 1889 года), Морского сборника (с 1854 года), Русского Вестника 
(с 1856 года), Русского архива (с 1863 года), Математического сборника (с 1866 года), 
Записок СПб минералогического общества (с 1868 года), Журнала Русского физико-
химического общества (с 1869 года), журнала "Электричество" (с 1880 года), Известий 
Академии наук (с 1893 года), журнала Русского металлургического общества (с 1910 года) 
и многих десятков других ценнейших изданий. 

Из весьма большого числа имеющихся в библиотеке иностранных периодических 
изданий укажем хотя бы на наличие комплектов:  
Annalen der Chemie (с 1832 года), Annalen der Physik (с 1824), Mathematische Annalen (с 
1869), Archiv fur Elektrotechnic (с 1912), Schweizerische Bauzeitung (с 1883), Engineer (с 
1865), Engineering (с 1866), Comptes rendus hebdo adaires des Soances Academie des Sciences  
(с 1835), Jornal of the Iron and Steel Institute (с 1871), Physikalische Zeitchrift (с 1899), Stahl 
und Kisen (с 1881), Chemisches Zentralelatt (с 1833), Les des Ponts Chaussees (с 1831), 
Berichte der deutsch. Chemisch. Gesellschaft (с 1868), Dinglers Polytechnisches Journal (с 
1875), Electrician (с 1878), Electrical rtd (с 1883), Jern-Kotorets Annaler (с 1905), Jornal of the 
Frankline Institute  (с 1880), Jornal of the Institution of Electrical Engineer (с 1900), La Lumiere 
electrique (с 1879), Rediconti del Circolo Mathem. di Palermo (с 1884), Transaction of the 
American Institute of Electrical Engineer (с 1884 года). 

Используемый фонд периодических изданий основного отдела библиотеки насчитывает 
в настоящее время свыше 56 тысяч годовых комплектов, включающих 713 тысяч 
выпусков. Примерно две трети из этого количества приходится на иностранные издания. 

В последнее время библиотека ежегодно получает от 360 до 380 названий русских и от 
240 до 250 названий иностранных периодических изданий. 

Большую ценность имеет и так называемый книжный фонд основного отдела, 
представляющий собой прекрасно подобранную коллекцию монографий, 
библиографических источников, справочной литературы, изданий научных учреждений и 
ведомств, отчетов о научных исследованиях, диссертаций и других видов изданий. Этот 
фонд состоит в основном из литературы, охватывающей точные науки, технику и 
экономику, но в нем имеется также и литература по ряду других областей знании. Здесь 
собраны значительные коллекции книг по общей истории, праву, философии, истории 



социализма и искусству. 
По отделам десятичной классификации этот книжный фонд библиотеки распределяется 

(по числу названий) примерно в следующем виде: 0-й отдел (общий) - 2 %, 1-й отдел 
(философия) - 1 %, 2-й отдел (религия) — 1 %, 3-й отдел (общественно-экономические 
науки) — 24 %, 4-й отдел (языковедение) - 1 %, 5-й отдел (естественные и точные науки) - 
17 %, 6-й отдел (техника) - 41 %, 7-й отдел (искусство) - 2,5 %, 8-й отдел (литература) - 2,5 
%, 9-й отдел (история и география) - 8 %. 
В книжном собрании основного отдела представлена преимущественно литература, 

вышедшая в свет за последние пятьдесят лет, но в нем имеется также большое количество 
изданий, относящихся к ХУ11-Х1Х векам, часть которых является в наши дни 
библиографической редкостью. 
В книгохранилищах библиотеки находится целый ряд фундаментальных изданий, таких, 

например, как "Полное собрание законов Российской Империи" (в 120 томах), "Свод 
привилегий, выданных в России" (за 1869-1915 годы), "Временник московского общества 
истории и древностей российских" (в 25 томах), "Историческое описание российской 
коммерции", соч. М. Чуйковым (в 21 книге) и другие литературные источники, не 
утратившие и теперь своей ценности. 
Используемый книжный фонд основного отдела библиотеки в данное время 

насчитывает свыше 130 тысяч названий, а количество томов в нем достигло четверти 
миллиона, из которых не менее трети приходится на иностранные издания. 
К основному книжному фонду библиотеки относится литература, хранящаяся в 

кафедральных библиотеках, представляющих собой в ряде случаев весьма ценные 
книжные собрания. Из числа этих библиотек следует особо выделить замечательные 
коллекции книг по экономической географии (11 тысяч томов) и статистике (8 тысяч 
томов), собранных в основном трудами профессоров В.Э. Дена и А.А. Чупрова. 
Крупным книжным фондом располагает также отдел учебных пособий, в котором 

сосредоточена вся учебная и справочная литература, необходимая студентам в процессе 
занятий. После проведенного в последние годы изъятия всех устаревших учебников и 
передачи ненужной институту литературы другим вузам книжный фонд этого отдела 
состоит из 112 тысяч томов. В этом же отделе имеется около 47 тысяч экземпляров 
специальных видов литературы. 
Кроме используемой литературы библиотека имеет свыше 250 тысяч томов книг и 

журналов, составляющих ее неразобранный, дублетный и архивный фонды. Общий 
литературный фонд библиотеки - более 600 тысяч томов книг и 65 тысяч годовых 
комплектов периодических изданий. Только используемая часть этого фонда занимает в 
книгохранилищах библиотеки свыше девяти километров полок. 
Помещение библиотеки. Фундаментальная библиотека занимает полностью всю 

северную секцию Главного здания института, кроме того, для отдела учебных пособий 
библиотеки отведено отдельное помещение в другой части этого же здания. Общая 
площадь помещений, занимаемых библиотекой, составляет 2860 квадратных метров, из 
которых 1570 выделено для книгохранилищ и 1160 для читальных залов. Все основные 
помещения библиотеки представляют собой просторные высокие двухсветные залы с 
достаточным естественным светом и обилием воздуха. Такой характер помещения 
библиотеки благоприятствует хранению в них литературы и занятиям читателей. 
В первом этаже главного помещения библиотеки размещено основное книгохранилище. 

Для расстановки книг это хранилище оборудовано однотипными массивными 
стеллажами. Во втором этаже этого помещения, имеющем также и верхний свет, 
находится главный читальный зал. Площадь и кубатура этого зала таковы, что в нем могут 
одновременно заниматься 400 человек. Зал оборудован большими дубовыми столами и 
стульями и 12 хорошо оформленными стендами для устройства выставок. Одна из комнат, 



примыкающих к этому залу, используется для хранения литературы учебно-справочного 
отдела, предназначенной для чтения на месте. На обширных антресолях, сооруженных по 
трем сторонам зала, с площадью в 450 квадратных метров, расположены два читальных 
зала текущей периодической литературы и читальный зал для преподавателей. В главном 
читальном зале находится также абонемент основного отдела, соединенный с 
книгохранилищем и читальными залами на антресолях механическим подъемником. 
Книгохранилище и абонемент отдела учебных пособий помещаются в одном из бывших 

чертежных залов площадью в 260 квадратных метров. Размеры книгохранилища 
позволяют размещать в нем до 120 тысяч томов. Для служебных помещений библиотекой 
используются небольшие комнаты, примыкающие к основным ее помещениям. 
Подвальное помещение библиотеки оборудовано для хранения части неиспользуемых 
литературных фондов, остальная часть хранится во временно предоставленных 
лабораторных и аудиторных помещениях. 
Имеющиеся в распоряжении библиотеки помещения позволяют ей пока размещать свои 

книжные фонды и создать нормальные условия для занятий читателей в самой библиотеке, 
однако быстрый рост числа книг и увеличение контингента читателей вызывают 
необходимость нового расширения помещений библиотеки уже в самое ближайшее время. 

О работе библиотеки. За годы, истекшие после окончания Великой Отечественной 
войны, библиотека института закончила приведение в порядок своих книжных фондов и 
вновь имеет возможность достаточно широко обслуживать своих читателей, число 
которых уже почти достигло довоенного уровня. 

Являясь учреждением высшего учебного заведения, библиотека ведет свою работу в 
двух основных направлениях и соответственно этому, как сказано выше, имеет в своем 
составе два самостоятельных отдела. Главным назначением первого из них является 
обслуживание научных нужд коллектива института, задача второго состоит в обеспечении 
студентов литературой, необходимой им для учебных занятий. Указанное различие в 
назначении отделов библиотеки определяет как характер их литературных фондов, так и 
состав читателей и саму организацию работы. 

В соответствии со своим назначением основной отдел библиотеки обслуживает 
литературой преимущественно лиц, ведущих научную работу. Предоставляя право чтения 
на месте всем читателям, в том числе и студентам, отдел производит выдачу книг на дом 
из числа студентов лишь тем, кто выполняет дипломные проекты или ведет работу в 
научных кружках и семинарах. 

Обслуживание своих читателей основной отдел осуществляет через организованные в 
его составе абонемент для выдачи книг на дом, читальный зал для преподавателей и 
читальные залы текущей периодической литературы, русской и иностранной. Литературу 
студентам для чтения на месте отдел выдает через абонемент в главный читальный зал. 

Хорошая организация работы абонемента отдела позволяет сравнительно быстро 
выполнять заявки читателей на книги. Этому способствует также наличие при абонементе 
библиотеки справочной и другой часто запрашиваемой литературы. 

Читальный зал для преподавателей организован в виде индивидуальных рабочих мест, 
оборудованных письменными столами и всем необходимым для занятий. Для удобства 
читателей в зале имеются все энциклопедии, справочники и словари, хранящиеся в 
открытых шкафах. Вся остальная литература получается читателями из книгохранилища 
через дежурного библиотекаря по залу. Преподаватели и аспиранты, желающие 
систематически работать в читальном зале, имеют возможность закрепить за собой 
постоянное место. 

По установленному в библиотеке порядку первые экземпляры текущей периодической 
литературы в течение шести месяцев хранятся в специальных залах для чтения на месте. 
Подобный порядок использования этого рода литературы, как показала практика, в 



наибольшей мере отвечает интересам всей массы читателей. Технически более удобным 
для читателей является также хранение журналов в этих залах на открытых полках, со 
свободным доступом к ним. 

Удовлетворение нужд студентов и частично аспирантов в литературе, необходимой им 
для выполнения учебного плана, осуществляется библиотекой через абонемент отдела 
учебных пособий и главный читальный зал, в котором находится учебно-справочный 
отдел. 

Книжный фонд отдела учебных пособий позволяет полностью удовлетворять 
потребность студентов в учебной и справочной литературе для занятий в читальном зале и 
выдавать им на дом одновременно до 12 учебников помимо социально-экономической 
литературы, получение которой не ограничено. 

Для удобства читателей в главном читальном зале также установлены шкафы 
открытого пользования, в которых хранятся комплекты всех энциклопедий и собрания 
сочинений классиков марксизма-ленинизма. 

Порядок работы библиотеки и права и обязанности ее читателей регулируются 
действующими "Правилами пользования библиотекой", которые вручаются при записи 
каждому читателю лично. 

Согласно правилам оба абонемента библиотеки открыты ежедневно, кроме воскресных 
дней, с 9 до 17 часов, а все читальные залы с 9 до 23 часов. Главный читальный зал в 
экзаменационные периоды открыт также и в воскресные дни. 

За последние годы одновременно с восстановлением института, ростом числа его 
студентов, профессоров и преподавателей систематически увеличивается и контингент 
читателей библиотеки. Читателями основного отдела уже состоят 1300 человек и отдела 
учебных пособий - 4600 человек. С ростом числа читателей быстро увеличивается 
посещаемость библиотеки и количество выдаваемой литературы. Так, за весь 1947/48 
учебный год через абонемент и читальные залы библиотеки было выдано 249 тысяч книг, 
в текущем же году только за первые три месяца уже выдано более 135 тысяч книг. В эти 
цифры не входит использование читателями текущей периодической литературы, доступ к 
которой свободен. В читальных залах библиотеки в последнее время ежедневно 
занимаются от 1100 до 1200 человек. 

Наряду с обслуживанием читателей из среды профессоров, преподавателей и студентов 
института библиотека удовлетворяет запросы на литературу и со стороны других 
учреждений. Число ее коллективных абонентов, сильно сократившееся в годы войны, 
вновь растет и уже достигло семидесяти. Литературой библиотеки пользуются многие 
гражданские и военные высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты 
и предприятия города. Постоянными абонентами библиотеки являются ленинградские 
военные академии, Электротехнический институт им.Ульянова, Электротехнический 
институт инженеров связи, Кораблестроительный институт, ЦНИИ морского флота, 
Институт прикладной химии, Радиевый институт, НИИ-34, Главная геодезическая 
обсерватория, завод "Красный Октябрь", завод № 349 и т. д. Систематически прибегают к 
помощи библиотеки института соседние с ней Физико-технический и Котлотурбинный 
институты, Институт постоянного тока, ВЭТКАС им. Буденного. В числе постоянных 
абонентов библиотеки состоят также Государственная Публичная библиотека им. 
Салтыкова-Щедрина и Библиотека Академии наук СССР. Очень часто можно видеть 
посторонних лиц и в самой библиотеке, приходящих сюда для чтения нужной им 
литературы на месте. 
Недостаточность штата сотрудников лишала в последнее время библиотеку 

возможности вести активную работу со своими читателями, оказывать им всестороннюю 
помощь. Библиотека вынуждена была ограничиваться преимущественно пассивными 
формами этой помощи, обычными в практике работы библиотек. 



В целях раскрытия читателям содержания богатого книжного фонда библиотекой 
ведутся алфавитный, систематический и предметный каталоги, последний с 1931 года. 
Периодическая литература отражается в отдельном каталоге, составленном в алфавитном 
порядке. Наличие этих каталогов, построенных по определенной системе, дает 
возможность читателям сравнительно легко находить необходимые им литературные 
источники. 
Для ознакомления читателей с новыми поступлениями в одном из читальных залов 

организована постоянная открытая выставка новинок, сменяемая раз в декаду. В этих же 
целях библиотекой ежемесячно издается типографским способом в количестве 500 
экземпляров "Список новых книжных поступлений в библиотеку", рассылаемый основным 
читателям. С литературой, поступающей в течение текущего месяца, читатели знакомятся 
по специальной временной картотеке "новинок". 

Сосредоточив в последние годы свои усилия в основном на приведении в порядок 
книжных фондов, библиотека не имела возможности удовлетворять потребности 
читателей в области библиографии. В настоящее время, закончив создание специального 
отдела справочно-библиографической литературы, библиотека вновь приступает к этому 
важнейшему разделу своей работы. 
За время своей работы библиотека накопила большой опыт и, самое главное, в ней 

выросли квалифицированные кадры, усвоившие лучшие ее традиции. Многие сотрудники 
библиотеки работают в ней по 10-15 и более лет. К их числу принадлежат главные 
библиотекари Е.Ф. Зисман, С.Я. Басевич, старший библиограф И.Н. Смирнова, старшие 
библиотекари Н.С. Дружинина, Н.Е. Дудина, М.П. Брей-Дулле, Г.В. Марголина, 
библиотекари С.О. Степанова, З.В. Степанова, А.Е. Михаленко, В.В. Воскресенская, Л.В. 
Ромашова, А.Н. Руденская. Знания и опыт, приобретенные этими лицами за долголетнюю 
работу, дают возможность библиотеке при всех встречающихся трудностях сохранять 
необходимый уровень своей работы. С их же помощью воспитываются и новые работники 
библиотеки, многие из которых сегодня уже успешно ведут самостоятельную работу. 

Обладая богатыми литературными фондами и необходимыми материальными 
условиями, имея квалифицированный штат сотрудников и большой опыт работы, 
библиотека, несомненно, уже в ближайшее время, окончательно преодолев последствия 
войны, сможет широко и всесторонне развернуть свою деятельность и этим еще в 
большей мере содействовать учебной и научной работе института. 


