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ВЕДЕНИЕ

Библиотека Конгресса США (БК) считается обладателем крупней-
шей на Западе коллекции славянской литературы1. На протяжении 
двух столетий в Вашингтон (Ваш.) поступали официальные и оп-
позиционные издания, собрание пополнялось личными архивами 
и документами различных организаций. Любые цифры, приводи-
мые в исторической и библиотековедческой литературе о количестве 
публикаций, находящихся в распоряжении исследователей, носят 
приблизительный характер. Принято считать, что «с 1950-х гг. сла-
вянское собрание БК становится, наряду со Славянской библиоте-
кой в Праге, самым многочисленным за пределами СССР»2. Кирил-
лические материалы хранятся в большинстве отделов БК3. Русская 

1 Согласно информации, представленной на сайте БК, на сегодняшний день 
она является крупнейшим в мире: более 130000000 экз., включая более 
29000000 книг и других печатных изданий на 460 языках, 2700000 аудио-
записей, 12000000 фотографий, 4800000 карт и 58000000 рукописей. 
2/3 материалов, хранящихся в БК, не англоязычны. Наиболее зна-
чимыми национальными собраниями принято считать коллекции 
на арабском, испанском, китайском, корейском, русском, польском 
и японском языках. 

2 Сычева В. П. Из истории американской славистики: славянское собра-
ние БК США (кон. XIX в. — 1960 г.) // Славяноведение и балканистика 
в странах зарубежной Европы и США. М. 1989. С. 74–79; Ornstein J. The 
Develop ment and Status of Slavic and East European Studies in America since 
World War II // American Slavic and East European Review. Vol. 16. № 3. 
1957. P. 384. 

3 Наименования подразделений БК, занятых работой кириллическими из-
даниями: Slavic Section (1907–1920), Semitic, Slavic and Oriental Division 
(Div.) (1921–1928), Div. of Slavic Literature (1929–1939), Slavic Div. (1940–
1944), Slavic Div. (1951–1953), Slavic and East European Div. (1953–1956), 
Slavic and Central European Div. (1956–1978), European Div. (с 1978). Ру-
ководители подразделений БК, занятых работой кириллическими изда-
ниями: Peter A. Speek (1917–1927), Alexis Babine (1927–1930), Nicholas R. 
Rodionoff  (1930–1944), Sergius Yakobson (1951–1971), Paul Horecky (1972–
1977), David H. Kraus (Acting) (1978–1982), Clara Lovett (1982–1984), David 
H. Kraus (Acting) (1984–1989), David H. Kraus (1990–1992), Michael Haltzel 
(1992–1994), Ellen Hahn (Acting) (1994–1995), Carolyn T. Brown (Acting) 
(1995–1996), John Van Oudenaren (1996–2006), Georgette Dorn (Acting) 
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ко лекция насчитывает 7000004–8000005 томов (т.). Таким же числом 
изданий представлены литературы других народов и национально-
стей СССР6 и западные публикации, посвященные «русской теме». 
В специальных отделах собраны коллекции нотных записей, газет, 
микроформ, картографических материалов, фонограмм, фильмов, 
фотографий и плакатов. Коллекции славянских материалов форми-
руются с момента создания БК. В настоящий момент Чехия и Сло-
вакия представлены 115000 наим.7, Сербия, Словения, Хорватия, 
Босния и Черногория — 1300008, Польша — 1500009. 

Рукописный отдел БК10 включает около 10000 коллекций11. Тра-
диционно в него поступают материалы, относящиеся к американ-

(с 2006). Названия специального читального зала: Slavic Room [в Reference 
Div.] (1944–1958), Slavic Room [в Slavic and Central European Div.] (1958–
1978), European Reading Room (с 1978). Кураторы читального зала: John 
T. Dorosh (1944–1960), Alfred C. String, Jr. (1960–1964), George E. Perry 
(1964–1974), David H. Kraus (1974–1977), Albert E. Graham (1984–1995), 
Grant G. Harris (с 2008). Пост был вакантен в 1978–1983, 1996–2007. 

4 Leich, Harold M. Russian Collections at LC. Overviews of the Collections 
of the European Div. // <www.loc. gov/rr/european>. 

5 Leich, Harold M. Librarians of Congress and the Russian Collections 
of the Library from the XIX th Century to the Present Day // SOLANUS: 
International Journal for the Study of the Printed and Written Word in Russia 
and East-Central Europe. Vol. 22. 2011. P. 144.

6 Напр., коллекция молдавской лит-ры насчитывает 6500 наим., со-
бранных в 11000 т. Harris, Grant. Moldovan Collection at LC. Overviews 
of the Collections of the European Div. // <www.loc. gov/rr/european>. 

7  Kovtun, George. Czech and Slovak Collections at LC. Overviews of the 
Collections of the European Div. // <www.loc.gov/rr/european>. 

8  Pajic, Predrag P. South Slavic Collections at LC. Overviews of the Collections 
of the European Div. // Там же. 

9  Bachman, Ronald. Polish Collections at LC. Overviews of the Collections 
of the European Div. // Там же. 

10  Рукописный отдел БК был основан в 1897 г., когда коллекции БК были 
переведены из Капитолия во вновь построенное здание. За XIX в. со-
брано около 25000 ед. рукописных материалов. По закону, принятому 
конгрессом в 1903 г., отдел пополнялся в основном коллекциями, име-
ющими историческую ценность для нации. В настоящее время в нем 
примерно 40000 наим. 

11 Grant, Steven A.; Brown, John H. The Russian Empire and Soviet Union: 
a Guide to Manuscripts and Archival Materials in the United States. Ken-
nan Inst. for Advanced Russian Studies, the Wilson Center. Boston, Mass.: 
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ской политической, культурной и общественной жизни, а также 
коллекции выдающихся политиков, писателей, ученых, в т. ч. лич-
ные архивы 23 президентов от Дж. Вашингтона до К. Кулиджа, бу-
маги примерно половины гос. секретарей12. С. Грант перечисляет 
несколько десятков собраний, в которых так или иначе упомина-
ются славянские страны13. Самой большой коллекцией, хранящейся 

G. K. Hall. 1981. P. 124–137; Grant S. Scholars' Guide to Washington, D. C. 
(Wash.) for Russian/Soviet studies: the Baltic States, Byelorussia, Central 
Asia, Moldavia, Russia, Transcaucasia, the Ukraine. Wash. 1983. P. 89–90. 

12 Наибольший интерес для историков представляют коллекции Ф. Кел-
лога, Г. Киссинджера, Г. Клея, Б. Колби, Ч. Хьюза, К. Халла, Р. Лансин-
га, Г. Стимсона. 

13 Edward Goodrich Acheson; Henry Justin Allen; Joseph Wright Alsop; Chan-
dler Parsons Anderson; Austria-Staatskanzlei; Turpin C. Bannister; John Da-
vis Batchelder; Becker Family; William Edgar Borah; Breckinridge Family; 
Browning Family; James Bryce; Anson and Edward L. Burlingame; S. E. Bur-
rows; Harold Hitz Burton; Thomas Capek; Truman Capote; James McKeen 
Cattell; Philander Chase; Raymond Clapper; Columbia Univ. Oral History 
Collection; George Albert Converse; Clarence Seward Darrow; Elmer Holmes 
Davis; Norman H. Davis; Denmark (Danske Kaniellis Uden-rigske Afdeling); 
George Vernon Denny; Lavinia L. Dock; George Fielding Eliot; Janet Plan-
ner and Solita Solano (Flanner-Solano); Ford Peace Plan; France — Minis-
tere des aff aires etrangeres; Frederick II of Prussia; John Philip Prey; Harry 
Augustus Garfi eld; Arthur Huntington Gleason; William Crawford Gorgas; 
Great Britain — Foreign Offi  ce; Frank Lester Greene; Hale Family; Elĳ a 
Walker Halford; Hamilton (ship); John Marshall Harlan; Florence Jaff ray 
Harriman; Burton Harrison Family; John Haynes Holmes; Harold L. Ickes; 
George Frederick Kunz; Gisella Rabinerson Lachman; William Daniel Leahy; 
Irvine Luther Lenroot; Nicholas Low; William Gibbs McAdoo; James Pat-
rick McGranery; Alfred Thayer Mahan; William Alexander Marshall; James 
Murray Mason; William F. Megee and Samuel Nightingale; Ogden Livingston 
Mills; William Mitchell; John Bassett Moore; Maria Moransky; Alfred Mor-
decai; National American Woman Suff rage Association; Vladimir Ivanovich 
Nemirovich-Danchenko; Simon Newcomb; Reinhold Niebuhr; John Callan 
O'Laughlin; William Orr; Garfi eld Bromley Oxnam; Palmer-Loper Families; 
Charles Ross Parke; Joseph and Elizabeth Pennell; John Joseph Pershing; 
Amos Richard Eno Pinchot; Gregory Goodwin Pincus; Viacheslav Konstan-
tinovich Pleve; Louis Freeland Post; Mary Edith Powel; Joseph Pulitzer; Grig-
orii Efi movich Rasputin; Jesse Robinson; Kermit Roosevelt; Igor Ivanovich 
Sikorsky; Smirnov Archive; Carl Andrew Spaatz; Lawrence Edmund Spivak; 
John Frank Stevens; Stevenson Family; Michael Wolf Strauss; Oscar Solomon 
Strauss; Arthur Sweetser; Raymond Swing; Thomas de Witt Talmage; Stephen 
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в отделе, традиционно считают документы РПЦ14, полученные со-
трудником БК М. З. Винокуровым в 1927–1940 гг.15 Архив образовал-
ся в 1845 г., первая опись сделана в 1896 г.16 Трижды менялось место 
его хранения: в 1872 г., после перенесения архиерейской кафедры, 
перевезен с о. Ситка в Сан-Франциско, в 1904 г. материалы оказались 
в Нью-Йорке в Св. Никольском кафедральном соборе, после захвата 
храма живоцерковниками архив был раздроблен, часть документов 
оказалась в БК. В 1940 г. руководство РПЦ в Америке и БК заклю-
чили дополнительное соглашение о передаче архивных коллекций. 
В 1960-е гг. сотрудники БК совершили последнюю экспедицию по 
православным приходам русской Америки17. Коллекция включает ар-

Timoshenko; John Willard Toland; Ukrainian Congress Committee of Amer-
ica; Hoyt Sanford Vandenberg; Thomas James Walsh; Stanley Washburn; Bo-
ris Weinberg; William Allen White; Bertram David Wolfe; Levi and Charles 
Levi Woodbury; Wilbur and Orville Wright; and Gregory Ignatius Zatkovitch 
Papers. Источник: Grant S. Scholars' Guide to Wash. for Russian/Soviet 
Studies: the Baltic States, Byelorussia, Central Asia, Moldavia, Russia, 
Transcaucasia, the Ukraine. P. 90. Материалы отдельных рукописных 
коллекций гос. и обществ. деятелей США, находящиеся в Рукопис-
ном отделе регулярно используются исследователями, изучающими 
историю русско-амер. взаимоотношений. В статьях, опубликованных 
в сборнике «Русское открытие Америки» (Русское открытие Америки: 
Сб. статей, посвященный 70-летию акад. Болховитинова. М. 2002), 
неоднократно упоминаются документы, хранящиеся в БК: Журавлева 
В. И. Предел допустимого в революции 1905 г. в России в восприятии 
американцев. С. 298–300; LaFeber W. The Turn of Russian–American 
Relations, 1880–1905. C. 281, 282, 284; Saul N. E. A Diplomatic Failure and 
an Ecological Disaster: the United States, Russia, and the North Pacifi c Fur 
Seals, 1867–1914. C. 264. 

14 Leich H. The Russian Collections at the LC. 
15 LC Manuscript Div. (MDLC). Records of the Russian Orthodox Greek 

Catholic Church of America, Diocese of Alaska, 1733–1938. 
16 Трубецкой С. Г. История Церковного архива // Новое русское слово. 

23.07.1981; Попов А. В. Православие за рубежом: проблемы архивного 
наследия // Проблемы заруб. архивной Россики. Материалы междуна-
родн. науч.-практ. конф. М. 2001. С. 104–108; Российское православ. 
зарубежье: история и источники. М.: ИПВА. 2005. С. 125–130. 

17 Августин (Никитин). Церковные архивы Русской Америки // Россия 
и США. Общий обзор церковных связей. Ч. 2. 1991. Миннеаполис: 
AARDM PRESS. С. 80–83; Попов А. В. Российское православ. зарубе-
жье: история и источники. С. 125–130. 
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хивы консистории и отдельных приходов. Документы представляют 
4 периода развития собрания: сибирский — 1772–1840 гг., аляскин-
ский — 1840–1872 гг., запад. американский — 1873–1905 гг. и вост. 
американский — 1904–1933 гг. Всего — 87000–150000 ед.18, включая 
записи о рождении, смерти и регистрации браков, исповедные рас-
писки, отчеты о состоянии церковного имущества, финансов и мис-
сионерской работе, путевые журналы и дневники священнослужи-
телей, служебную переписку. 

Эти материалы следует рассматривать в комплексе с другими 
поступившими в Рукописный отдел коллекциями, посвященными 
русской колонизации Америки. Среди них — 12 конт. копий, сде-
ланных Ф. Голдером в Петрограде в 1914 г. Большая часть докумен-
тов относится к экспедиции Беринга, деятельности Российско-
американской компании (РАК) и продаже Аляски в 1867 г.19 Он же 
передал в БК материалы архивной коллекции «Россия — Валаам»20. 
В 1936–1938 гг. Исследовательский проект по истории Аляски под 
руководством проф. Т. Н. Лавричева собрал отрывки, дубликаты и 
переводы документов РАК, хранившихся в Национальном управ-
лении архивов и документации, Рукописном отделе БК21. 15 т. ма-
шинописных копий «Документов, относящихся к истории Аляски» 
переданы в БК22. Собрание «Россия — Москва» включает предпи-
сания Сената о исследованиях экспедиции Беринга 1732–1733 гг.23 

18 С. Грант говорит о 1015 конт., входящих в коллекцию. (Grant S. Scholars' 
Gui de to Wash. for Russian / Soviet Studies: the Baltic States, Byelorussia, Cent-
ral Asia, Moldavia, Russia, Transcaucasia, the Ukraine. P. 89–90). Н. Н. Бол-
ховитинов в главе коллективной монографии, посвященной анализу ар-
хивных источников по истории Русской Америки, говорит о «более 
1000 ящиков» материалов. История Русской Америки (1732–1867): 
в 3-х т.: Т. 1. Основание Русской Америки (1732–1799). М.: Междуна-
родн. отношения. 1997. С. 371. В. Л. Белобородько называет несколько 
иную цифру — 1062 конт. (Белобородько В. Л. Указ. соч. С. 190). В элект-
ронном каталоге БК — 761 конт. и. 402 катушки микроф. 

19 MDLC. Russia — Petrograd. 12 сont. 
20 MDLC. Russia — Valaam. 
21 Материалы активно используются исследователями, напр.: Dmytryshyn 

B. Fort Ross: an Outpost of the Russian-American Company in California, 
1812–1841 // Русское открытие Америки: сб. ст., посвященный 70-ле-
тию акад. Болховитинова. C. 413. 

22 MDLC. Russian Orthodox Church in Alaska. 15 vol. 
23 MDLC. Russia — Moscow. 
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Микрофильмированы материалы РАК, входившие в коллекцию 
Юдина24. Эти документы были использованы при подготовке трех-
томного издания, выпущенного под ред. акад. Н. Н. Болховитино-
ва25. Многие из материалов БК лишь недавно стали известны широ-
кому кругу специалистов, в т. ч. завещание Н. П. Резанова26. 

Первая статья, посвященная коллекции, появилась в «Нью-Йорк 
Таймз» 03.08.1930. Из нее читатель узнавал о том, что документы про-
ливают свет на ряд спорных вопросов, в т. ч. «была ли успешна экс-
педиция русских отцов-пилигримов [на Аляску] во времена Ивана 
Грозного»27. Автор рассказывал о жителях Великого Новгорода, раз-
рушенного царем, которые по сибирским рекам доплыли на 7 кора-
блях до Аляски28. В 1933 г. в «Pacifi c Historical Review»29 появилась ста-
тья В. Базанова. В ней рассматривались материалы, попавшие в БК 

24 MDLC. Gennadii Vasil'ievitch Yudin — Russian–American Company Re-
cords, 1876–1930. 3 boxes. 

25 История Русской Америки (1732–1867): в 3 т.: Т. I. Основание Русской Аме-
рики (1732–1799). М.:«Международн. отн.». 1997. 480 с.; Т. II. РАК (1799–
1825). 480 с.; Т. III. Русская Америка от зенита к закату (1825–1867). 502 с. 

26 История Русской Америки (1732–1867): в 3 т.: Т. I. Основание Русской 
Америки (1732–1799). C. 369. 

27 Farrelly Th. S. New History in Alaska Records. Manuscripts at Sitka May 
Throw Light on Early Settlements // NY Times. 03.08.1930. 

28 В 1944 г. эта тема получила развитие в статье американского исследовате-
ля Теодора С. Фаррелли, в которой он говорил об обнаружении на сев.-
запад. берегу Америки следов русской постройки XVI в., приписывая ее 
создание жителям Новгорода. (Farrelly T. S. Lost Colony of Novgorod in 
Alaska // Slavonic and East European Review. Vol. 22. № 60. 1944. P. 35–38) 
Изначально предположения американских журналистов и историков 
основывались на легенде, распространенной в кон. XVIII в. среди русских 
миссионеров на Аляске, согласно которой в 1571 г. группа новгородцев 
бежала от Ивана Грозного в Америку. В 1960-е гг. против этой концеп-
ции выступили отечественные исследователи С. Г. Федорова (Федоро-
ва С. Г. К вопросу о ранних поселениях на Аляске // Летопись Севера. 
Вып. 4. 1964. С. 97–113; Русское население Аляски и Калифорнии. Кон. 
XVIII в. — 1867 г. М. 1971. С. 45–91) и А. Л. Биркенгоф (Биркенгоф А. Л. 
К вопросу о древней «Новгородской колонии» на Аляске // Известия 
Всесоюзн. географ. об-ва. № 4. 1967. С. 301–308). Р. Пирс окончательно 
подтвердил, что найденное в 1937 г. строение относилось к кон. XVIII в. 
(Pierce R. A. Lost European Colony in the XVIth Century Alaska // The Cook 
Inlet Collection: 200 Years. Anchorage. 1979. P. 19–23). 

29 Pacifi c Historical Review. 01.03.1933. Vol. 11. 
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в 1927 г., но не было описания архива в целом. В нач. 1960-х гг. Д. До-
рош снова частично описал материалы30. В 1969 г. в журнале «Воп-
росы истории» опубликована статья В. Л. Белобородько, в которой 
описана история и историография вопроса. В нач. 1980-х гг. С. Г. Тру-
бецкой подготовил несколько статей, посвященных истории архива, 
для эмигрантских изданий31. В исследовании Р. А. Пирса рассмотре-
ны рукописные материалы по истории русской Америки, которые 
можно найти за пределами СССР32. Данные этого обзора, уточнены 
Н. Н. Болховитиновым десятилетие спустя33. Много для изучения ар-
хивов РПЦ сделали ее служители: протоиреи П. Коханик34, Д. Григо-
рьев35, архиманд. А. Никитин36 и др. Среди последних работ по этой 
теме выделяются исследования А. В. Попова37 и Д. Норландера38. 

30 Dorosh D. Records of the Russian Orthodox Greek Catholic Church of Ame-
rica // LC Quarterly Journal of Current Acquisitions. Vol. 28. № 4. 1961. 

31 Трубецкой С. Г. Из архива православной церкви в Америке // Русская 
мысль. 20.01.1983; История церковного архива // Новое русское слово. 
23.07.1981; 15.05.1982. 

32 Pierce R. A. Archival and Bibliographic Materials on Russian America outside 
the USSR // Russia’s American Colony / Ed. by S. F. Starr. Durham. 1987. 
P. 353–420. 

33 История Русской Америки (1732–1867): в 3-х т.: Т. 1. Основание Рус-
ской Америки (1732–1799). С. 374–376. 

34 Русь и Православие в Сев. Америке / Сост. Протоир. Петр Коханик. 
Вилкес-Барре. 1920. 

35 Григорьев Д. От древнего Валаама до Нового Света. Русская православ. 
миссия в Сев. Америке // Записки Русской акад. группы в США. Т. 1. 
1988. С. 273–296. 

36 Никитин А. Русская Америка // Русское возрождение. Нью-Йорк — 
Москва — Париж. № 60–61. 1993. С. 204. 

37 Попов А. В. Православие за рубежом: проблемы архивного наследия // 
Проблемы зарубежн. архивн. Россики. Материалы международн. научн.-
практич. конф. . М. 2001. С. 104–108, а так же части его исследований, по-
священных более широкой тематике, например, Российское православ. 
зарубежье: история и источники. С прил. системат. библиогр. М.: ИПВА. 
2005. С. 125–130.; Россика в негос. хранилищах США // Отечественные 
архивы. № 2. 1996. C. 22–26; Русское зарубежье и архивы. Документы 
российской эмиграции в архивах Москвы: проблемы выявления, ком-
плектования, описания и использования // Материалы к истории рус-
ской полит. эмиграции Вып. IV. М.: ИАИ РГГУ. 1998. 392 с. 

38 Norlander D. Innokentii Veniaminov and the Expansion of Orthodoxy in Russian 
America // Pacifi c Historical Review. Vol. 64. № 1. Feb. 1995. P. 19–36. 
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Во вт. пол. 1990-х гг. аляскинские материалы БК стали до-
ступны для массового читателя в результате проекта «Встреча на 
границах»39 — виртуальной библиотеки, включающей документы из 
фондов БК, других библиотек США и России40. Сайт был разработан 
в янв.-ноябр. 1999 г., запущен в дек. 1999 г. 41 На его страницах пред-
ставлены 2689 документов, 70990 электронных изображений редких 
книг, рукописей, карт, фильмов. Среди фондов, использованных в 
проекте, 900 фотографий Аляски, сделанных в 1910-х гг. Фр. Кар-
пентером, собрание фотографий Дж. Гребилла (1880 г.) и несколько 
сотен сибирских фотографий Дж. Кеннанна. Собрание документов 
РАК (1786–1830 гг.), избранные документы из архивов РПЦ на Аля-
ске, судовые журналы, письма, отчеты Беринга и Чирикова42. взяты 
из коллекции Юдина. 

Архивные коллекции БК, не относящиеся к истории дипломати-
ческих и экономических взаимоотношений двух стран, разнородны. 
Бумаги В. Набокова43, архив Пушкинского общества44 в Америке и 

39 Проект «Встреча границ» вырос из дискуссии сенатора от Аляски 
Т. Стивенса и директора БК Биллингтона об использовании Интернета 
для расширения доступа к материалам по истории и укрепления связей 
между американцами и гражданами других стран. Первое обсуждение 
проекта состоялось в конце 1997 — начале 1998 г. 

40 Отдельные материалы были использованы при подготовке другого циф-
рового проекта БК «Память Америки». 

41 <international. loc. gov/intldl/mtfhtml/mfhome.html> 
42 Составители проекта отметили фильм о русско-японской войне, сня-

тый Т. Эдисоном в 1905 г., запись песни, исполненной на русском язы-
ке в 1954 г. потомком первых поселенцев на Аляске, судовой журнал 
Дж. В. Де Лонга, командира шхуны «Жаннетта», раздавленной арктиче-
скими льдами в 1879 г. Члены экипажа, оставшиеся в живых, с огром-
ными трудностями добрались до устья р. Лены. 

43 Рукописи, машинописные тексты, гранки и копии романов, стихотвор-
ных произведений, статей, переводов и обзоров русского писателя, его 
переписку с издателями, Алдановым, Ходасевичем, Лукашом и другими 
литераторами. MDLC. Vladimir Vladimirovich Nabokov Collection, 1923–
1958. Кроме того, в бумагах Фонда Боллингена сохранились 2 папки 
писем, посвященных переводу «Евгения Онегина» MDLC. Bollingen 
Foundation Records, 1939–1973. 

44 Подробнее об архивных коллекциях Пушкинского общества в Амери-
ке и Б. Бразоля см.: Пивоваров Е. Г. Из истории русской эмиграции 
в Америке: просветительская деятельность Б. Бразоля и «Общества 
им. Пушкина в Америке» // Вестник молодых ученых. СПб: I дек. 
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переписка редактора журнала «Воздушные пути»45 представляют 
культуру русского зарубежья. Собрание Пушкинского общества 
поступило в 1956 г.46 Оно состоит из 8 конт., 3000 ед. хранения, 
собранных в 1931–1955 гг. (переписка руководства общества с 
его постоянными членами47, программы вечеров, встреч, концер-
тов, публичных чтений, лекций, публикации, статьи, посвященные 
деятельности общества, фотографии48). В конт. 7 и 8 можно найти 
именной указатель к драме «Борис Годунов», составленный группой 
эмигрантов49. Собрание тематически связано с коллекцией Б. Бра-
золя50 (22000 ед.51), переданной в БК частями в 1938–1959 гг.: об-
зоры публицистических сочинений, базы данных, касающиеся ев-
рейского вопроса и социализма, политическая переписка с 1922 по 
1942 гг. В конт. 7–11 собрана ежегодная личная корреспонденция52. 
В отдельные конт. собраны данные о В. ван Коеппене53, Г. Бернстей-
не и Г. Форде54. Значительная часть собрания посвящена кампании 
против признания Советской России и ситуации в России после ре-
волюции55. Велики по объему «еврейские файлы», включающие кор-
респонденцию, заметки, книги и подшивки газет56. Литературные 

2003. C. 14–19; Pivovarov E. The Papers of Boris Leo Brasol and the Pushkin 
So ciety in America in MDLC // Journal of American Ethnic History. Vol. 23. 
№ 1. Fall 2003. P. 85–92. 

45 MDLC. Vozdushnye puti Records, 1902–1967. Собрание включает 3 конт. 
переписки (1941–1967 гг.) с Н. Барановой, И. Бродским, В. Набоко-
вым, А. Ремизовым, Г. Струве, Р. Якобсоном и др. и 3 конт. рукописей, 
газетных вырезок, фотографий. 

46 MDLC. Papers of Poushkin Society in America. 8 сont. 
47 А. Авиновым, Г. Вернадским, С. Оболенским, Н. Пушкиным, С. Рахма-

ниновым, М. Ростовцевым, И. Сикорским, П. Сорокиным и др. 
48 Papers of Poushkin Society in America. Cont. 1–6. 
49 Papers of Poushkin Society in America. Cont. 7, 8. 
50 Сотрудник одной из российских закупочных комиссий в США в годы 

Пер. мировой войны, в 1919–1920 гг. — автор статей антисемитского со-
держания для газеты «Дирнборн индепендент», которую субсидировал 
Г. Форд. Сторонник Кирилла Романова, инициатор создания Верхов-
ного монархистского совета и Русского нац. об-ва в Америке. 

51 MDLC. Papers of Boris Leo Brasol. 64 Cont. 
52 Ibid. Cont. 7–11. 
53 Ibid. Cont. 26–32. 
54 Ibid. Cont. 23–24. 
55 Ibid. Cont. 12–15, 17–22. 
56 Ibid. Cont. 16, 53. 
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материалы представлены авторскими вариантами художественных 
произведений, их черновиками57, перепиской с читателями58, отзы-
вами о работах других писателей59. 

Меньше по своему объему собрания Л. К. Артамонова60, Г. Га-
мова61, П. Деменса (Тверского)62, И. Корзухина63, Л. Пасвольского64 
и др. В 1996 г. в Рукописный отдел поступили бумаги Д. А. Волкого-
нова65. Их описание подготовлено в 2000 г. А. Плигузовым, П. Фран-
ком и М. Фрэнд. Большая часть документов относится к советскому 

57 MDLC. Papers of Boris Leo Brasol. Cont. 33–34, 38, 42–47, 49. 
58 Ibid. Cont. 35–41. 
59 Ibid. Cont. 48. 
60 MDLC. L. K. Artamonov Papers, 1897–1929. Коллекция Л. К. Артамоно-

ва, офицера русской армии, включает его воспоминания, фотографии, 
отчеты Специальной русской миссии в Абиссинии в 1897–1899 гг., 
в которой полковник Артамонов принимал участие. 

61 MDLC. George Gamow Papers, 1915–1975. Выставка бумаг в БК. 01.11.– 
31.12.1968. LCIB. Vol. 27. № 43. 24.10.1968. P. 640. Георгий Антонович 
Гамов (20.02.1904, Одесса — 19.08.1968, Боулдер, Калиф.) проф. Ленин-
градского универ. в 1931–1933 гг. Покинул СССР. Член-корр. АН СССР 
в 1932–1938 гг., восстановлен в 1990 г. С 1940 г. — гражданин США. 
Член Нац. акад. наук США с 1953 г. Известен работами по квантовой 
механике, атомной и ядерной физике, астрофизике, космологии, био-
логии. Автор первой количественной теории альфа-распада, один из 
основоположников теории «горячей Вселенной». Впервые сформули-
ровал проблему генетического кода. 

62 MDLC. Peter A. Demens (P. A. Tverskoi) Papers, 1893–1911. Архивное 
собрание П. Деменса, писателя и переводчика, включает его статьи об 
Америке, которые он публиковал в русских журналах, газетные вырез-
ки, письма, заметки. 

63 MDLC. Ivan Alekseevich Korzukhin Papers, 1900–1931. Рукописная 
книга «Материалы по истории Чукотского предприятия» посвящена 
геологическим исследованиям, проводившимся на Чукотском по-
луострове. 

64 MDLC. Leo Pasvolsky Papers, 1937–1953. Бумаги Л. Пасволского, ре-
дактора «Русского слова» в 1917–1920 гг. и «Американского ежегод-
ника» в 1917–1918 гг., позднее служащего Госдеп США, экономиста, 
включают материалы по истории международн. отношений, в т. ч. 
материалы конференций стран-участниц антигитлеровской коали-
ции во время и после окончания Вт. мировой войны, включая Крым-
скую конф. 

65 MDLC. Dmitrii Antonovich Volkogonov Papers. 10170 items. 14 Linear feet. 
20 microfi lm reels. 
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периоду и первым годам существования РФ, в т. ч. копии мате-
риалов, хранящихся в 30  архивах: АИВИ МО РАН, АВПР, ГАРФ, 
РГАЭ, РГВА, РЦХИДНИ, ЦА ФСБ РФ, ЦА МО, ЦА МВД, ЦА ПВ, 
ЦХИДК, ЦХСД. В рамках программы по копированию фондов 
иностранных архивов многие документы поступили из российских 
книго- и архивохранилищ (копии писем К. П. Победоносцева, по-
лученные из библиотеки им. Ленина66, архив РАН67). Рукописные 
материалы хранятся в других подразделениях БК — музыкальном 
отделе68 и Юр. библиотеке69. Напр., собрание русских правовых до-
кументов XVIII в. включает 123 наим., 154 т., в т. ч. показания царе-
вича Алексея 1718 г., письма царя и его сына, протоколы допросов 
и судебного разбирательства. 

Документы, позволяющие воссоздать историю собрания «Славики» 
БК, можно найти в служебной переписке сотрудников БК, собранной 
под общим названием — «центральные файлы». В отдельные папки со-
браны документы славянской секции/отдела70 и других подразделений 
БК, переписка с Дж. Кеннаном71, И. Перлстейном72, С. Петренко73, 

66 MDLC. Konstantin Petrovich Pobedonostsev Papers. 
67 MDLC. Russia, Academii Nauk. Arkhiv (Leningrad). Collection, 1741–1912. 

100 items. 2 Cont. 
68 LC Music Div. Rachmaninoff  Archives; Serge Koussevitzky Music Collection; 

Diaghilev & Lifar Collection; Lopatnikov Collection. 
69 Подробнее о коллекции рукописей Юр. б-ки см.: Плигузов А. И., Коз-

ляков В. Н. Коллекция рукописных столбцов и другие русские материа-
лы в Юр. отделе БК // Археограф. ежегодник за 2003 г. 2004. С. 209–219. 
Б-ка юр. лит-ры или Юр. б-ка основана в 1832 г. как специальный отдел 
БК, до 1935 г. находилась в подчинении Верховного суда. 

70 MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 162. Slavic Div. Portfolio; 
Cont. 210. Portfolio Slavic Div., 1907–1935; Cont. 1073. Portfolio Slavic 
Studies «Evans Archives» — before July 1953. 

71 MDLC. Records of LC. Cont. 117. Central File. Portfolio Kennan, George, 
1902–1937. В Рукописном отделе также хранится его архивная коллек-
ция: MDLC. Papers of G. Kennan, 1840–1937. 60000 items. 119 Cont. 

72 MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 210. Portfolio Perlstein, Izrael, 
1927–1940. 

73 MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 210. Portfolio Petrenko S. N., 
1923–1929. 
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В. Симховичем74, Г. Юдиным75, русскими учреждениями, обществен-
ными организациями и научными центрами76. Корреспонденция 
секции/отдела хранится в 3 коробках в Европейском читальном за-
ле77. В Рукописном отделе хранятся бумаги сотрудников БК: А. Баби-
на78, Д. Танеева, Г. Лахман, Т. Фесенко. В бумагах Г. Путнама можно 
найти сведения о его деловых поездках в Европу в пер. четв. XX в.79 
Ф. Эшли оставил машинописную историю БК, в которой несколько 

74 MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 232. Portfolio Simikhovich, 
Vladimir G., 1904–1930. 

75 MDLC. Records of the LC. The Central File. Cont. 724. Col 2. Portfolio 
Yudin Collection, 1903–1947. 

76  MDLC. Records of LC. The Central File. Cont. 2. Portfolio All-Ukranian 
Society for Cultural Relations with Foreign Countries, 1933–1934; Portfolio 
USSR: All Union Library of Agricultural Sciences, 1929–1934; Cont. 182. 
Portfolio Mezhdunarodnoya Kniga, 1924–1927; Cont. 225. Portfolio 
Russian Central Bookhouse, 1923; Cont. 236. Portfolio Soviet Union, 
Information Bureau, 1927–1933; Cont. 247. Portfolio Tolstoy Museum, 
1925; Cont. 365. Portfolio USSR: Academy of Sciences, 1934–1940; 
Portfolio USSR: Communist Academy Library, 1923–1926; Portfolio 
USSR: Embassy of, 1902–1942; Portfolio USSR: Geodetic Inst., 1934; 
Portfolio USSR: Lenin Inst., 1926–1927; Portfolio USSR: Lenin Public 
Library, 1932–1939; Portfolio USSR: Lenin Public Library, Inst. of Library 
Science, 1931; Portfolio USSR: Lenin Public Library, 1932–1939; Portfolio 
USSR: Leningrad Mining Inst., 1929; Portfolio USSR: Leningrad State 
Public Library, 1939; Portfolio USSR; Odessa Bibliotheque Publique, 
1924–1925; Portfolio USSR: Perm Univ. Library, 1919–1930; Portfolio 
USSR: Red Cross, 1934; Portfolio USSR: Scientifi c Inst. of Architecture, 
1934; Portfolio USSR: Shipbuilding Inst., 1935; Portfolio USSR: Society 
for Cultural Relations with Foreign Countries, 1926–1941; Portfolio USSR: 
State Central Book Chamber, 1933–1934; Cont. 366. Portfolio USSR: 
State Public Library, 1929–1935; Portfolio USSR: Ukrainian Academy of 
Sciences, 1934–1939. 

77 LC European Div. Miscellaneous Correspondence. 4 Cont. Кроме того, 
в отделе хранятся неопубликованные материалы сотрудников БК, по-
священные развитию коллекции. Напр. Gorokhoff , Boris I. A Guide to 
the Slavic Collection in LC // Part I, The USSR. Wash.: LC, Slavic & Central 
European Div. [1955?]. 238 leaves. 

78 MDLC. Alexis Vasilievich Babine Papers, 1866–1930. 250 items; 5 Cont. 
plus 1 oversize; 2 linear feet. 

79 MDLC. Papers of Herbert Putnam, 1783–1958 (bulk 1899–1939). 8000 items. 
34 Cont.
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разделов посвящены развитию коллекции славянской литературы80. 
В Бахметевском архиве81 хранятся бумаги Г. Вернадского (1887–
1973), А. Ермолинского82 (1890–1975); М. Карповича (1888–1959)83, 
С. Корфа (1876–1924), В. Симховича (1874–1959), М. Флорин-
ского (1894–1981), сотрудничавших с БК. Бумаги американского 
историка и архивиста Ф. Голдера, агента БК в 1910–1920-е гг., хра-
нятся в Гуверовском инст. войны, революции и мира84. 

Oпубликованные источники представлены дневниковыми 
записями, мемуарами и некрологами85. Дневники Бабина 1917–
1922 гг., оригиналы которых хранятся в Рукописном отделе БК, 
долго не публиковались. Опасаясь за жизнь людей, чьи имена 
были указаны в рукописи, он не стал издавать ее в 1920-х гг. После 
его смерти друзья предприняли несколько неудачных попыток на-
печатать разрозненные записи86. Только в 1988 г. вышел «Дневник 
гражданской войны» под ред. и со вступительной статьей Д. Рей-
ли, составленный из саратовского дневника 21.09.1917–25.07.1919 

80 MDLC. Papers of Frederick William Ashley, 1822–1941 (bulk 1913–1926) 
2 v., 1 Cont. 0.4 linear feet. 

81 Официальное название — Архив русской и восточноевр. истории и 
культуры. См.: Columbia Univ. Oral History Collection, Rare book & special 
Collections Div. Russia in the XX century: The catalogue of the Bakhmeteff  
Archive of Russia & East European History & Culture / The Rare Book & 
Manuscripts Library. Boston. 1987. 

82 Другое написание фамилии — Ярмолинский. 
83 В 3 конт. архивного собрания историка сохранилась его переписка 

с А. Ермолинским, С. Якобсоном. 
84 Hoover Inst. Stanford California. F. A. Golder Correspondence. Internal 

Records. Box 94. 
85 Сохранилось несколько некрологов Юдина: [Некролог Г. В. Юди-

на] // Ист. вестник. № 5. 1912. С. 734–735; Смерть Юдина: Крат. хро-
ника жизни купца — библиофила Юдина // Сиб. мысль. 21.03.1912. 
Статьи в память об умерших сотрудниках БК, публиковались в 
специальных изданиях БК: «Отчетах директора БК» и «Инфор-
мационном бюллетене». Например, некролог А. Бабина — ARLC. 
1930. P. 19; С. Якобсона — Library’s Former Slavic Specialist Dies // 
LC Informational Bulletin (LCIB). 30.11.1979. Некрологи известных 
ученых и общественных деятелей, принимавших участие в разви-
тии славянской коллекции, можно найти в научн. журналах. Напр., 
Fisher H. H. Frank A. Golder, 1977–1929 // Journal of Modern History. 
14.06.1929. P. 253–255. 

86 Putnam — Dr. Madison Bentley 20.02.1941 // Babine Papers. 
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и заметок, сделанных уже в США87. В 1990 г. журнал «История 
СССР» опубликовал рецензию В. П. Булдаков и В. П. Дмитрен-
ко на эту книгу88. Упоминания о Бабине можно найти в мемуа-
рах жены его покровителя и друга Дж. Комстока89 и «Воспоми-
наниях» С. Волконского90. О Дерман писали А. М. Коллонтай91 
и Н. К. Крупская92. Якобсону посвящены несколько глав книги 
Е. Якобсон93, отдельные эпизоды сочинений его коллег94. Близко 
к этой категории источников примыкают биографические мате-
риалы, изданные Г. Юдиным95. 

Значимая категория источников — сочинения русских и амери-
канских ученых, чья деятельность была связана с историей коллек-

87 Raleigh D. J. Preface // A Russian Civil War Diary: Alexis Babine in Saratov, 
1917–1922. Durham–L. Duke Univ. Press. 1988. P. xxii. 

88 Булдаков В. П., Дмитренко В. П. Дневник русской гражданской вой-
ны: Алекс Бабин в Саратове. 1917–1922 // История СССР. № 1. 1990. 
C. 212–214. 

89 Comstock A. The Comstocks of Cornell: John Henry Comstock and Anna 
Botsford Comstock. Ithaca: Comstock Publ. Ass. 1953. 

90 Волконский С. М. Мои воспоминания. Мюнхен. 1923; Volkonskii S. My 
Reminiscences. L.: Hutchinson & Co. [1925]. 

91 Коллонтай А. М. Из моей жизни и работы. М. 1974. С. 168–169;
92 Крупская Н. К. О библиотечном деле: Сб. тр.: в 6 т. М. 1984. Т. 3. С. 47; 

1985. Т. 4. С. 107, 318, 329; 1986. Т. 5. С. 65. 
93 Yakobson H. Crossing Borders: from Revolutionary Russia to China to 

America. Tenafl y, NJ: Hermitage. 1994. 
94 Pares B. A Wandering Student. Syracuse. 1948. 
95 Записная книжка А. М. Июдиной. М. 1894; Материалы для истории 

города Чухломы и рода костромичей Июдиных (1613–1895). Собрал 
и издал Юдин. Краснояр. 1902; Некоторые фамильные портреты рода 
Июдиных. М. 1890; Опыт родословной Июдиных. Составил Юдин. 
Краснояр. 1892; От издателя: О б-ке, проданной в Америку // Иллю-
стрированное описание новой БК в Ваш. М. 1910. С. 9–11 и др. 
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ции «Славики» БК: Бабина96, Голдера97, Дерман98, А. и Т. Фесенко, 

96 Бабин А. В. История Сев.-Американских Соединенных Штатов: 2 т. 
СПб.: тип. Тренке и Фюсно, 1912; Т. 1: 1607–1829. 501 с.; Т. 2: 1829–
1910. 476 с. Рец.: Журнал мин. народного просвещения. СПб. Сент. 
1912. С. 170–171. 

97 Golder, Frank A. A Kodaik Island Story: The White-faced Bear // Journal of 
American Folklore (JAF). Vol. 26. Oct. –Dec. 1907. P. 336–339; A Survey of 
Alaska, 1743–1799 // Wash. Historical Quarterly. Vol. 4. Apr. 1913. P. 83–93; 
Father Herman, Alaska’s Saint // State Agriculture College Journal. Pullman. 
Wash. Oaks. NY. 1915. P. 83–93; Catherine II and American Revolution // 
American Historical Review (AHR). Vol. 21. Oct. 1915. P. 92–96; Guide to 
Materials for American History in Russian Archives. Wash. 1917; Letter of 
Kamehemah II to Alexander I, 1820. // AHR. Vol. 22. July 1915. P. 833–838; 
Mining in Alaska Before 1867 // The Wash. Historical Review. Vol. 7. July 
1916. P. 233–238; Primitive Warfare Among the Natives of Western Alaska // 
JAF. Vol. 2. July–Sept. 1909. P. 336–339; Proposals for Russian Occupation 
of the Hawaiian Islands // Hawaiian Islands. Honolulu Captain Cook 
Sesquicentennial Archive Commission of Hawaii. 1930. P. 336–339; Russian–
American Relations during the Crimean War // AHR. Vol. 31. Apr.1926. 
P. 462–476; Russian Expansion on the Pacifi c 1641–1850. Cleveland. 1914; 
Some Reasons for Doubting Deshev’s Voyage // Geographical Journal. Vol. 
36. Apr. –June 1903. P. 81–83; Tales from Kodiak Island I // JAF. Vol. 
16. Apr. –June 1903. P. 16–31; Tales from Kodiak Island II // JAF. Vol. 
16. Apr. –June 1903. P. 81–103; Eskimo and Aleut Stories from Alaska. // 
JAF. Vol. 22. Jan. –March 1909. P. 10–24; Tlingit Myths // JAF. Vol. 20. 
Oct. –Dec. 1907. P. 290–295; The Russian Fleet and the Civil War // AHR. 
Vol. 20. July 1915. P. 1–12; The American Civil War through the Eyes of 
Russian Diplomat // AHR. Vol. 26. Apr. 1921. P. 454–463; The Purchase 
of Alaska. // AHR. Vol. 25. Apr. 1920. P. 411–425; The Russian Off er of 
Mediation in the War of 1812 // Political Science Quarterly. Vol. 31. Sept. 
1916. P. 380–391; The Songs and Stories of the Aleuts, with Translations from 
Veniaminov // JAF. Vol. 20. Apr. –June 1907. P. 132–142; The Tragic Failure 
of Soviet Politics // Currently History. Vol. 19. Febr. 1924. P. 776–783; Will 
the Unrestricted Self — Determination of all National Groups Bring World 
Peace and Order? // Journal of International Relations. 10.01.1920. P. 278–
288. Несколько книг историк выпустил в соавторстве, был редактором и 
составителем ряда научных изданий. 

98 Дерман Г. К. Второй международ. конгресс библиотечных и библио-
граф. работников // Сов. библиография. № 4. 1935. С. 151–159; За 
единую Ленинскую библиотечную сеть // Библиотековедение и би-
блиография. № 1–2. 1930. С. 8–25; Московский библиотечный инст. // 
Красный библиотекарь. № 7. 1931. С. 42–49; Очередные задачи науч. 
организации библиотечного дела страны // Красный библиотекарь. 
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С. Якобсона и др. Многие работы этих специалистов или напрямую 
посвящены истории формирования коллекции «Славики» в БК или 
основаны на ее материалах99. Важный источник информации по 
истории славянской книги в БК — его официальные издания, в т. ч. 
ежегодные «Отчеты директора БК», журналы100 и каталоги101. С кон. 

1924. № 4–5. С. 50; Первый международ. библиотечный и библиограф. 
конгресс в Риме — Венеции. 15–30.06.1929 // Библиотековедение и би-
блиография. № 1–2. 1930. С. 119–130; Дерман Г. К., Иванов Г. И., Тро-
фимов Л. В. Инструкция по каталогизации произведений коллективов. 
М. 1926. 82 с. 

99 Бабин А. В. Б-ка Г. В. Юдина в Краснояр. Wash. 1905. 40 с.; Фесенко Т. 
Русские сокровища БК // Отклики: Сборник статей памяти Н. И. Улья-
нова (1904–1985). New Haven. 1986. С. 186–211; Fessenko T. XIXth Century 
Russian Publication in LC: A Catalogue. Wash. Slavic and Central European 
Reference Div. LC. 1961. 157 p.; Yakobson S. Five Hundred Russian Works 
for College Libraries. Wash.: Russian Reprint Program, American Council 
of Learned Societies. 1948. 38 p.; LC, Its Russian Program and Activities // 
American Review on Soviet Union. NY. 1946. Vol. 7. № 4. P. 51–66; Report 
on the Survey of European Slavic Collections (July–Sept. 1953). Wash.: LC 
Reference Dept. Slavic and East European Div.1953. 59 l. 

100 Кроме уже упоминавшегося «Информационного бюллетеня БК» в рабо-
те использовался «Ежеквартальный журнал БК» («LC Quarterly Journal 
of Currant Acquisitions»). В этих изданиях можно найти информацию о 
новых поступлениях, выставках, конференциях и встречах, проводимых 
в БК. Напр. Yakobson S. An Autobiography of G. V. Yudin // LC Quarterly 
Journal of Currant Acquisitions. Vol. 3. № 2. 1946. P. 13–15; Annual Report 
on Acquisitions: Slavica // LC Quarterly Journal of Currant Acquisitions. 
Vol. 4. № 2. 1947. P. 44–54; Annual Report on Acquisitions: Slavica // LC 
Quarterly Journal of Currant Acquisitions. Vol. 6. № 2. 1949. P. 50–61. 

101 Сведения о первых изданиях, посвященных славянскому миру, на пол-
ках БК — в переизданиях каталогов 1 коллекции БК и собрания Т. Джеф-
ферсона: 1812 Catalogue of LC. A Facsimile. Wash.: LC. 1982. Catalog of the 
Library of T. Jeff erson. Vol. 1–5. Wash.: LC. 1952. Славянские публикации 
до 1956 г. отражены в печатном сводном каталоге кириллических книг 
(изданий) (Cyr.), а последующие издания на славянских языках в свод-
ном каталоге славянских книг (Slavic Union Catalog). Эти публикации 
обеспечивают библиографический поиск по названию, имени автора и 
предмету. К 1980-м гг. БК издавался «Ежемесячник новых русских по-
ступлений» (Monthly Index of Russian Accessions), в котором собирались 
данные не только о соответствующих фондах БК, но и фондах других 
б-к США и Канады. Каждый номер бюллетеня состоит из 17 разделов, 
описания названий снабжены аннотациями на английском языке, к из-
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1860-х гг. Россия и другие славянские страны включались в списки 

данию прилагаются тематические вспомогательные указатели. По тем 
же принципам составлялся Указатель новых восточноевр. поступлений 
(East European Accession Index), в котором рассматривались книги, вы-
пущенные в странах Центр. и Юго-Вост. Европы. БК составляет еже-
годные общие списки периодики, а также ежемес. списки советских 
журналов, переводящихся в США. Поступления по славяноведению 
находят отражение в Нац. сводном каталоге (National Union Catalog), 
публикуемом БК в виде ежемес., ежекварт., ежегодных и пятилетних 
выпусков, включающих все книги, в т. ч. и кириллические, в БК и др. 
б-ках США и Канады. Материалы по славянским странам — в Нац. 
сводном каталоге рукописных коллекций (National Union Catalog of 
Manuscript Collections) (1962 г.). Публикации по Центр. и Юго-Вост. 
Европе — в Ежекварт. журнале новых поступлений (Quarterly Journal 
of Currant Acquisitions). В выпускаемом библиотекой каталоге серий-
ных советских изданий за 1917–1957 гг. (Serial Publications of the Soviet 
Union, 1917–1957) указаны все названия изданных в СССР журналов 
с 1917 г.; газеты, издаваемые в СССР (860 наим.), учтены в Каталоге 
газет СССР в БК (Newspapers of the Soviet Union in LC), подготовлен-
ном в 1960 г. БК издала Каталог периодики Восточн. и Цент.-Вост. Ев-
ропы на английском и других европейских языках (East European and 
Central Europe Periodicals in English and other East European Languages), 
содержащий перечень более 600 наим. В 1961 г. был выпущен Каталог 
русских изданий XVIII в. (XVIII th Century Russian Publications in LC, 
1708–1800). В 1960-е гг. сотрудниками БК подготовлен ряд библиогра-
фических указателей: Справочник по советским библиографиям (Guide 
to Soviet Bibliographies). Изучение и обучение славянским языкам (Study 
and Teaching of Slavic Languages), География СССР (Soviet Geography), 
География Югославии (Geography of Yugoslavia). В 1963 г. БК выпустила 
путеводители по лит-ре Румынии и Болгарии (Rumania: A Bibliography 
Guide; Bulgaria: A Bibliography Guide). В первой части этих изданий да-
ются подборки книг, статей и периодики, отражающие прошлое и со-
временное положение этих стран, во второй перечисляются библио-
графические указатели. Информацию о материалах по славянской и 
восточноевр. проблематике можно обнаружить в каталогах и изданиях 
БК, раскрывающих содержание фондов юр. материалов, рукописей, 
карт, нот, гравюр и фотографий, редких книг, романов, публикаций 
по наук и технике. БК имеет копии каталогов важнейших славянских и 
балканских коллекций Европы — Хельсинской универ. б-ки, Вост. инст. 
в Ватикане, Русского инст. в Стокгольме, каталог русских публикаций 
Нац. центр. б-ки в Лондоне (См.: Сычева В. П. Из истории американ-
ской славистики: славянское собрание БК. С. 74–79; Horecky P. The 
Slavic and East European Resources and Facilities of LC // SR. Vol. 23. № 2. 
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государств, с научными центрами которых БК заключила партнер-
ские соглашения102. Однако до нач. XX в. упоминания о регионе в 
«Отчетах» редки. Увеличение интереса к «русской теме» в первые де-
сятилетия XX в. привело к расширению потока литературы из Рос. 
им. В каждом «Отчете» с 1901 по 1917 гг. встречается информация 
о совместных американо-русских проектах, славянских изданиях 
и крупных коллекциях, приобретаемых БК103. 

В ARLC с 1917 г. публикуются доклады руководителя славянской 
секции/отдела, которые позволяют проследить динамику развития 
коллекции, основные направления ее комплектования, проекты, 
в которых участвовали сотрудники подразделения. Первые отчеты 
занимали 1 — 2 стр., посвященные в основном описанию сложно-
стей с книгообменом. В 1920-е гг. разделы секции/отдела станови-
лись все более и более развернутыми, в них описывались крупные 
приобретения: напр., коллекция, собранная русским посольством 
под руководством Б. Бахметева104 или архивы РПЦ. С 1930 г. отчет 
отдела стал многостраничным и подробным105. Сведения о форми-

June. 1964. P. 309–317; Ornstein J. The Development and Status of Slavic 
and East European Studies in America since World War II // The American 
Slavic and East European Review. Vol. 16. № 3. 1957. P. 384). 

102 Annual Report of the Librarian of Congress (ARLC). Wash. 1867. P. 5; ARLC. 
1868. P. 6. 

103 Напр., ARLC. 1901. P. 35; 1902. P. 333; 1905. P. 9, 40; 1906. P. 19; 1907. 
P. 20–24; 1915. P. 71; 1916. P. 79. 

104 В современной лит-ре существуют два варианта написания этой фами-
лии: Бахметьев (Словарь американской истории с колониальных вре-
мен до Пер. мировой войны. СПб. 1997. С. 65–66) и Бахметев (Кононо-
ва М. Деятельность дипломатов царского и Временного правительств 
в эмиграции в 1917–1938 гг. // «Международн. жизнь». 2001. № 9–10. 
С. 71–83; Нитобург Э. Л. Русские в США: История и судьбы, 1870–1970: 
Этно-исторический очерк. С. 84–85). 

105 Напр., полное описание 3 книг Г. Г. Гагарина из «Отчета» 1931 г. ARLC. 
1931. P. 328. Gagarin G. G., prince. «Sobranie Vizantiiskikh, Gruzinskikh i 
Drevnerusskikh ornamentov i pamiatnikov arkhitektury» (Collection of Byz-
antine, Georgian, and Ancient Russian ornaments and samples of architec-
ture), series 1–3, St. Petersburg, 1987. These 3 atlases, containing 97 plates 
of fi ne samples of ornaments and architecture, were published by the order of 
Emperor Nicholas II, at the expense of the Ministry of the Imperial Court. 
In 1887 the author publishes his initial work in the same fi eld, under the ti-
tle of «Sbornik Vizantiiskikh i Drevne-Russkikh ornamentov» (Collection of 
Byzantine and Ancient Russian ornaments), 50 plates, St. Petersburg, 1887. 
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ровании коллекции славянских материалов БК, профессиональной 
карьере ее сотрудников106, развитии партнерских программ между 
научными центрами разных стран можно найти в изданиях амери-
канских и русских библиотек, музеев, университетов, общественных 
организаций, профессиональных объединений и правительственных 
учреждений, напр., в «Отчетах» Московского публичного и Румян-
цевского музеев107 и NYPL108. 

Формирование коллекции славянских материалов БК явля-
ется малоисследованной темой. Хорошо известны только 3 начи-
нания, в которых принимали участие сотрудники БК: приобрете-
ние собрания Юдина в 1906 г., т. н. «коллекции Зимнего дворца» 
в нач. 1930-х гг. и архивов РПЦ в США в Ваш. в 1927–1940 гг. 
В большинстве же работ, посвященных русско-американским 

«Risunki i nabroski s natury» (Drawings and sketches after nature), 30 plates, 
St. Petersburg, 1902. The author of 3 above-mentioned publications held the 
position of vice president of the Imperial St. Petersburg Academy of Fine Arts 
in 1859–1872. 

106 Сведения о профессиональной деятельности Бабина можно найти в 
официальных изданиях тех учреждений, где он работал до поступления 
на работу в БК: Корнельского универ., Стэнфорда, Индианы. Напри-
мер, President’s Report to the Board of Trusties. Indiana Univ. 10.07.1896; 
The Library Bulletin of Cornell Univ. Ithaca. May 1885; The Report of the 
Librarian of the Cornell Univ. Library for the years 1891–1892; The Stanford 
Univ. Librarian’s Report for Various Years. Stanford. 1891–1892. С. Якоб-
сон сотрудничал с рядом журналов «Annals of the American Academy 
of Political and Social Sciences», «Journal of International Law», «Harvard 
Slavonic Papers» и др. Участвовал в работе «Joint Committee of Slavic 
Studies», «Conference on Slavic and European History», был членом Амер. 
ассоциации политич. наук. 

107 Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1870–
1872 гг. М. 1873. С. 158–159; Отчет Им. Московского и Румянцевского 
музеев за 1914 г. М. 1916. С. 20. 

108 Славянский отдел книгохранилища регулярно обнародовал сведе-
ния о своих коллекциях в «Ежегодном отчете Публичной библиотеки 
Нью-Йорка». Annual Report of NYPL. 1918. P. 26; 1919. P. 37–38; 1920. 
P. 43–44; 1921. P. 49–50; 1922. P. 52–53; 1923. P. 50–51; 1924. P. 30; 1925. 
P. 35–36; 1926. P. 32–33; 1927. P. 36–37; 1928. P. 35–37; 1929. P. 33–34; 
1930. P. 37–39; 1931. P. 36–38; 1932. P. 40–42; 1933. P. 41–42; 1934. P. 38–
39; 1935. P. 39–40; 1936. P. 38–40; 1937. P. 43–44; 1938. P. 46–48; 1939. 
P. 51–54; 1940. P. 49–51; 1941. P. 44–46; 1942. P. 48–50; 1943. P. 48–51; 
1944. P. 45–48; 1945. P. 46–49. 
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отношениям в XIX–XX вв., славянское собрание БК лишь упоми-
нается. Исследования, использованные в работе, можно разделить 
на несколько категорий: книги и статьи посвященные 1) сотруд-
никам БК, 2) истории русско-американских взаимоотношений, 
3) развитию славистики и россиеведения в США, 4) славянской 
диаспоре в стране. 

Авторов исследований, относящихся к первой категории, ин-
тересует не столько опыт работы А. Бабина, Ф. Голдера, Г. Дерман, 
М. Винокурова в БК, сколько их научно-педагогическая, литератур-
ная и общественная деятельность. А. Бабин упоминается в доктор-
ской диссертации М. Лоуэлл, посвященной развитию библиотечной 
системы Индианского универ.109, в одной из глав книги Э. Касин-
ца110, в исследовании В. Залевски, рассказывающем о коллекциях 
«Славики» и их хранителях в Стэнфорде111. В 2002 г. издана книга, 
посвященная научно-педагогической детальности Бабина112, его 

109 Lowell, Mildred (Hawksworth). Indiana Univ. Libraries, 1829–1942. [n. p., 
n. d.]. Microfi lm 5564 Z; Indiana Univ. Libraries, 1829–1942. Ph. D. Dis-
sertation. Univ. of Chicago. 1957. P. 123–136. 

110 Kasinec E. Slavic Books and Bookmen: Papers and Essays. NY. 1984. P. 73–
77. Касинец Э. Славянские издания в американских коллекциях // 
Новый журнал. 2003. С. 231; Казинец Э., Дэвис Р. Русская акварель в 
Нью-Йорке // Наше наследие. № 6. М. 1989. С. 40–41; Казинец Э., Кар-
лович Р., Роланд Д. Две царские грамоты семьи Коробановых в отделе 
рукописей БК // Археограф. ежегод. за 1991 г. М. 1994. 

111 Zalewski W. Collectors and Collections of Slavica at Stanford Univ.: A Con-
tribution to the History of American Academic Libraries. Stanford. 1985. 
P. 4–5. 

112 Пивоваров Е. Г. А. В. Бабин (1866–1930). СПб. 2002. 190 с. Рец.: Прозо-
ров И. Е. Жизнеописание русского американца // Берега: Инф.-аналит. 
сборник о «Русском Зарубежье». Вып. 2. 2003. С. 33–34. 
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жизни посвящены несколько статей113 и сайт114, размещенный на 
портале БК. Поскольку Дерман недолго жила в США, ее полити-
ческая, научная и педагогическая деятельность интересовала в рус-
ских115 и латышских116 исследователей. Сотрудничество Ф. Голдера 

113 Пивоваров Е. Г. Русская провинция в 1917–1922 гг. глазами русского 
американца // Берега: информационно-аналитический сборник о «Рус-
ском Зарубежье». Вып. 1. СПб. 2002. С. 42; Русские эмигранты в б-ках 
США // 6 Царскосельские чтения: история и современность. Пуш-
кин: Ленинградский гос. обл. универ. 2002. Т. 4. C. 58–66; Творчество 
А. В. Бабина (1866–1930) в оценках американской историографии // 
Смирдинские чтения. СПбУКИ. 2001. C. 46–52; У истоков амер. архив-
ной «Россики» // Россика в США. М. 2001. С. 249–269; A. V. Babine in 
LC // Slavic and East European Information Resources. The Haworth Inform. 
Press. Vol. 3. №1. 2002. P. 59–69. 

114 Pivovarov E. Alexis V. Babine // LC European Reading Room. <www.
loc. gov/rr/european>. 

115 Галинская Е. Б. Судьба // Заполярье (Воркута). 16.06.1988; Г. К. Дерман: 
Библиография // Библиография. № 1. 1993. С. 116–117; Жадаева И. А. 
Узница ГУЛАГа // Библиография. № 1. 1993. С. 113–115; Зимичева В. В. 
Стоявшая у истоков МГУКИ // Б-ка. № 7. 2002. С. 67–69; Лютер А. И., 
Соков П. С. Генриетта Карловна Дерман (К 110-летию со дня рожд.) // 
М. гос. инст. культуры. Науч. ассоц. «Латыши в России». Б-ка МГИК. 
М. 1992. 12 с.; Знать и помнить: (К 110-летию со дня рожд. Г. К. Дер-
ман) // Библиография. № 1. 1993. С. 106–112; Маслов А. «Никогда не 
стареть духом, не становиться мелочным» // Аудитория. 16.05.1991. 
С. 4;. «Никогда не стареть духом» // Б-ка. № 3/4. 1992. С. 34–35; Огур-
цов В. П. Забытые изыскания // Природа. № 2. 1976. С. 118–127; Сеглин 
Е. В. Г. К. Дерман: (К 100-летию со дня рожд.) // Сов. библиография. 
№ 5. 1982. С. 99–104; Г. К. Дерман // Научные и технические б-ки. № 3. 
1972. С. 9–15. 

116 Дерман Г. К. // Латв. сов. энцикл. Рига. 1982. Т. 2; Киперс Ю. Г. Дер-
ман (1882–1954) // Карогс. № 11. 1966. С. 128–135; Г. Дерман // Малая 
энцикл. Латв. ССР. Т. 1. Рига. 1967. С. 378; Г. Дерман // Книга памяти 
революционных борцов Латвии. Т. 1. Ч. 1. Рига. 1976. С. 49–51; Биб-
лиотечная деятельница и революционерка Г. К. Дерман (22.08.1882–
18.01.1954) // Аспекты библиотековедения / ГБ ЛатвССР им. В. Лациса. 
Рига. 1985. С. 73–88; Киперс Ю., Шац М. Пламенный Трибун: о жизни 
и боевом пути В. Дерман 1875–1938 г. Рига: «Лиесма». 1970. 167 с.; Мен-
де В., Сонга В. Рука, миллионами поднятая: (Саша) // Женщины Сов. 
Латвии. № 7. 1963. С. 2. 
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с БК рассматривается в работах А. Дьюби117 и В. Залевски118. К мате-
риалам, привлекавшим внимание американского историка и архи-
виста, обращались и отечественные ученые119. 

Р. Ш. Ганелин отмечает, что «история русско-американских 
отношений стала предметом специальных исследований советских 
историков лишь во вт. пол. 30-х гг. (XX в.)»120. В 1939 г. появились 
работы М. М. Малкина121 и С. Б. Окуня122, посвященные развитию 
дипломатических и экономических отношений Рос. им. и США в 
пер. пол. XIX в. Исследование Б. А. Романова «Россия в Манчжурии 
(1892–1906)»123 привлекло внимание руководителя отдела славян-
ской литературы БК. В «Отчете» 1932 г. он выделял эту работу в чис-
ле наиболее интересных изданий, поступивших в БК124. Американо-
русские литературные отношения исследовал акад. М. П. Алексеев125. 
После разоблачения «культа личности» американистика стала одним 
из наиболее динамично развивающихся направлений исторической 
науки. Появились новые научные центры, занятые разработкой этой 
тематики. В 1953 г. организован американский сектор Инст. все-
общей истории АН СССР126. В 1968 г. был создан Инст. США АН 
СССР127, с 1970 г. издававший ежемес. журнал «США: экономика, 
политика, идеология». В 1977 г. на ист. фак. МГУ. организована ла-
боратория по истории США, а в следующем году начата публикация 
журнала «Проблемы американистики». С нач. 1970-х гг. появилась 

117 Dubie A. An Adventure of a Historian in Quest of Russian History. NY: 
Columbia Univ. Press. 1989. 

118 Zalewski W. Collectors and Collections of Slavica at Stanford Univ. 
119 См.: Болховитинов Н. Н. Россия открывает Америку. 1732–1799. М.: 

Международ. отношения. 1991. С. 278; Русско-амер. отношения, 1815–
1832. М.: Наука. 1975. С. 596. 

120 Ганелин Р. Ш. Россия и США 1914–1917. Л. 1969. С. 5. 
121 Малкин М. М. Гражданская война в США и царская Россия. М.; Л. 

1939. 
122 Окунь С. Б. РАК. М. –Л. 1939. 
123 Романов Б. А. Россия в Манчжурии (1892–1906). Очерки по истории 

внешней политики самодержавия в эпоху империализма. Л. 1928. 
124 ARLC. 1932. P. 222–229. 
125 Алексеев М. П. Амер.-русские литературные заметки // Научный бюл-

летень ЛГУ. № 8. 1946. С. 22. 
126 В 1968 г. преобразован в сектор США и Канады Инст. всеобщей исто-

рии, который с 1971 г. начал издание «Амер. ежегодник». 
127 С 1971 г. — Инст. США и Канады АН СССР. 
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практика проведения совместных коллоквиумов по истории США 
и России. Ученые из СССР получили возможность работать с мате-
риалами американских архивов и библиотек128. 

С сер. прошлого века изданы сотни научных и научно-попу-
лярных книг, брошюр и статей, в которых рассматривались раз-
личные аспекты взаимоотношений двух стран. Н. Н. Болховитинов 
осветил историю русско-американских дипломатических, экономи-
ческих и культурных связей в XVIII –XIX вв129. В его исследованиях 
дана характеристика научных контактов и книгообменных программ 
между учеными и организациями двух стран в 1765–1867 гг. В поле 
его внимания попали бумаги Р. Батлера, Н. Бэнкса, Э. Джонсо-
на, У. Марси, М. Мейга, Дж. Роджерса, Т. Стивенса, Р. Уокера130, 

128 С сер. 1950-х гг. «Буллетины» БК регулярно упоминали сов. делегации, 
посещавшие книгохранилище: «Д. Панов, директор Всесоюзного инст. 
науч. и технич. информации АН и член.-корр. АН В. Сифоров посети-
ли БК 20.09.1956, встретились с Библиотекарем, обсудив перспективы 
книгообмена». LCIB. Vol. 15. № 39. 24.09.1956. P. 515. 29.01.1966 «7 спе-
циалистов из СССР обнаружили, что их запланированная программа 
прервана из-за снега. <…> Гости с большими сложностями добрались 
до БК на такси, их привели в офис дежурного библиотекаря и напоили 
кофе. <…> Позднее в этом месяце 7 амер. специалистов поедут в Мо-
скву и Ленинград. Дж. Биллингтон, сопровождавший посетителей в 
этой поездке, будет руководить и группой американцев». LCIB. Vol. 25. 
№ 6. 10.02.1966. P. 78–79. 

129 Болховитинов Н. Н. В архивах и б-ках США: находки, встречи, впечат-
ления // Амер. ежегодн. 1971. С. 329–341; Был ли Ф. В. Каржавин амер. 
корреспондентом Н. И. Новикова? // Вопросы истории. № 4. 1986. 
С.170–172; Доктрина Монро (происхождение и характер). М. 1959; Из 
истории русско–амер. научн. связей в XVIII–XIX в. // США: экономи-
ка, политика, идеология. №1. 1974; Изучение русско-амер. отношений: 
некоторые итоги и перспективы // Новая и новейшая история. № 6. 
1981. С. 54–67; Об освещении жизни и деятельности Ф. В. Каржавина // 
Вопросы истории. № 12. 1987. С. 159–168; Россия открывает Америку. 
1732–1799. М.: Международн. отношения.1991. 304 с.; Русско-амер. 
отношения, 1815–1832. М.: Наука. 1975. 620 с.; Русско-амер. отноше-
ния и продажа Аляски, 1834–1867. М.: Наука. 1990. 368 с.; Становление 
русско-амер. отношений. 1775–1815. М. 1966; США: проблемы истории 
и современная историография. М.: Наука. 1980. 408 с. 

130 Болховитинов Н. Н. Русско-амер. отношения и продажа Аляски, 1834–
1867. С. 344. 
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Э. Джексона, Г. Клея, Дж. Бэйарда131, хранящиеся в БК. В моногра-
фии «Русско-американские отношения и продажа Аляски, 1834–
1867» он обратился к материалам РПЦ в Америке132. При подготовке 
исследования «Россия открывает Америку. 1732–1799» изучались 
архивные собрания Голдера и Юдина, включающие документы по 
истории освоения тихоокеан. региона133. В статье «Российская аме-
риканистика. 1814–1999» исследователь дает характеристику наибо-
лее важным работам отечественных историков, посвященным США, 
в т. ч. упоминает книгу Бабина134. 

Комплексное рассмотрение истории взаимоотношений двух 
стран было продолжено рядом отечественных исследователей, 
работы которых получили международное признание. Моногра-

131 Болховитинов Н. Н. Русско-амер. отношения, 1815–1832. С. 594. 
132 Болховитинов Н. Н. Русско-амер. отношения и продажа Аляски, 1834–

1867. С. 344. 
133 Болховитинов Н. Н. Россия открывает Америку. 1732–1799. С. 278. 
134 Болховитинов Н. Н. Российская американистика, 1814–1999 // Исто-

рические записки. 2000. № 121. С. 65–106. 
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фии и статьи Р. Ш. Ганелина135, В. В. Лебедева136, Г. П. Куропятника, 
А. А. Фурсенко137 не потеряли актуальности и в наше время. Изучению 

135 Ганелин Р. Ш. Амер. буржуазные историки о ранних сов.-амер. отноше-
ниях // Критика новейшей буржуазной историографии. Л.: Наука. 1976. 
С. 17–103; В. И. Ленин и сов.-амер. контакты в февр. — марте 1918 г. // 
В. И. Ленин в Окт. и в пер. годы сов. власти. М.: Наука. 1970. С. 303–
335; Из воспоминаний А. В. Ливеровского (о пребывании М. Горького 
в Америке) // Русская литература. № 4. 1985. С. 22; Материалы по исто-
рии Февр. революции в Бахметевском архиве Колумбийского универ. // 
Отечественная история. № 5. 1992. С. 156–166; М. Горький в Америке 
(по письмам Н. Е. Буренина) // В мире отечественной классики. Вып. 2. 
М. 1897. С. 418–426; М. Горький в Америке (по письмам Н. Е. Бурени-
на) // Русская литература. № 1. 1985. С. 173–176; М. Горький и амер. 
об-во в 1906 г. // Русская литература. № 1. 1958. С. 220–222; Некоторые 
вопросы ранних сов.-амер. отношений и современная амер. историогра-
фия // Критика новейшей буржуазной историографии. Л.: Наука. 1961. 
С. 38–62; Некоторые материалы об экономических отношениях между 
Сов. Россией и США после Окт. революции // Проблемы источникове-
дения внешней политики США: Сб. ст. М. –Л.: ЛОИИ. 1987. С. 93–107; 
Отношения с Россией. 1890–1914 // История внешней политики и ди-
пломатии США. 1867–1918. Гл. 9. М. Наука. 1997. С. 254–268; Политика 
царизма и амер. капитал во время пер. мировой войны (кон. 1915–нач. 
1916 гг.) // Внутренняя политика царизма (сер. XVI — нач. XX вв.). М.: 
Наука. 1967. С. 321–362; Революционное движение в России и США, 
1905 — март 1917 // Современная историография экспансионизма 
США, XIX — нач. XX вв.: Сб. ст. М. –Л.: Наука. 1985. С. 146–170; Рос-
сия и США. 1914–1917. Очерки истории русско-амер. отношений. М.: 
Наука. 1969. 416 с.; Россия и США (1898–1914) // История США. М.: 
Наука. 1985. Т. 2: 1877–1918. Гл. 13. С. 313–317; Сов.-амер. отношения в 
кон. 1917 — нач. 1918 г. Л.: Наука. 1975. 203  с.; У истоков сов.-амер. от-
ношений // Основные проблемы истории США в амер. историографии, 
1861–1918 гг. М.: Наука. 1974. С. 333–345; США и Россия. 1914–1917 // 
История внешней политики и дипломатии США. 1867–1918. М.: Наука. 
1997. Гл. 13. С. 336–356; Финансово-экономические отношения между 
Россией и США после нач. Пер. мировой войны // Из истории импе-
риализма в России. М.: Наука. 1959. С. 270–308; Царизм, буржуазия и 
амер. капитал перед Февр. революцией 1917 г. // Исторические запи-
ски. Т. 81. 1968. С. 132–171. 

136 Лебедев В. В. Русско-амер. экономические отношения (1900–1917 гг.). 
М. 1964. 

137 Фурсенко А. А. Нефтяные тресты и мировая политика. 80-е гг. — 1918. 
М.; Л. 1965. 
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научных связей США и Рос. им. посвящены, вышедшие во вт. пол. 
1950–1970 гг. исследования Е. Двойченко-Марковой138 и М. И. Ра-
довского139. Несколько глав монографии Г. П. Куропятника «Рос-
сия и США: Экономические, культурные и дипломатические связи, 
1867–1881» описывают книжные контакты, научное сотрудничество 
российских и американских исследователей140. Он подробно описы-
вает начинания американских научных центров, прежде всего Смит-
соновского инст. 141, по организации совместных проектов с АН, 
Им. публичной библиотекой, Медико-хирургической акад., Ми-
нералогическим обществом, Пулковской обсерваторией, Ботани-
ческим садом в СПб.; Московским универ., Обществом любителей 
русской словесности, Обществом испытателей природы, научными 
учреждениями Дерпта, Иркутска, Казани, Киева, Новороссийска, 
Одессы, Оренбурга, Риги, Харькова и других городов142. В 1980-
е гг. появилось несколько монографий, в которых рассматривалась 
история русско-американских литературных связей, в т. ч. работы 
А. Л. Григорьева143 и А. Н. Николюкина144. 

138 Двойченко-Маркова Е. К истории русско-амер. научных связей вт. пол. 
XVIII в. // Сов. славяноведение. № 2. 1966. С. 41–47; Ученые России 
на международ. выставке в Филадельфии в 1876 г. // Новая и новейшая 
история. № 4. 1975. С. 151–153. 

139 Радовский М. И. Вениамин Франклин и его связи с Россией // М.; Л. 
1958. 76 с. Из истории русско-амер. научн. связей: Протокол. Бумаги 
Архива АН СССР XVIII–XIX вв. // Вестник АН СССР. № 11. 1956. 
С. 92–101; Русско-амер. науч. связи в XVIII–XIX вв. (Франклин и со-
временные ему русские ученые) // Вестник истории мировой культуры. 
№ 2. 1957. С. 100–106. 

140 Куропятник Г. П. Россия и США: Экономические, культурные и ди-
пломатические связи, 1867–1881. М. 1981. 375 с. 

141 Smithsonian Inst. В наши дни — крупный комплекс культурно-просве-
тительских и научн. учреждений. Инст. основан на средства, завещан-
ные англичанином Дж. Смитсоном, по закону, принятому конгрессом 
США в 1846. В состав совета управляющих входят вице-президент 
США, Верховный судья, по 3 члена Сената и Палаты представителей 
США и 9 американских граждан, утвержденных конгрессом

142 Куропятник Г. П. Указ. соч. С. 154. 
143 Григорьев А. Л. Русская литература в зарубежном литературоведении. 

Л., 1987. 351 с. 
144 Николюкин А. Н. Литературные связи России и США: становление ли-

тературных контактов. М. 1981. 408 с.; Взаимосвязи литератур России и 
США: Тургенев, Толстой, Достоевский и Америка. М. 1987. 351 с. 
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С нач. 1990-х гг. американистика в целом и исследования в об-
ласти русско-американских культурных контактов в частности по-
лучили новое направление развития. В докладе Н. Н. Болховити-
нова 1991 г. на конференции «Поиск новых подходов к истории 
США» отмечалось, что будущее этой отрасли знания состоит в от-
ходе от тенденциозности и конфронтационности, характерных для 
исторических сочинений советского периода145. В 1990-е гг. ученый 
опубликовал несколько работ, позволяющих по-новому взглянуть 
на историю русской Америки146, развитие русско-американских на-
учных контактов в XX вв.147 В 1990-е гг. и нач. нового тысячелетия 
история распространения русской книги в США в XVIII–XIX вв. 

145 Основные тезисы доклада были обнародованы в журнале «Вопросы 
истории»: Болховитинов Н. Н. Советская американистика на перепу-
тье: старые догмы и новые подходы // Вопросы истории. 1991. № 7–8. 
С. 3–12. 

146 Наибольшую известность получили уже упоминавшийся трехтомник 
«История русской Америки», и основанный ученым в 1993 г. журнал 
«Русская Америка». 

147 См., например: Болховитинов Н. Н. М. М. Карпович и становление 
русистики в США // Зарубежная Россия 1917–1945. Кн. 3. СПб. 2004. 
С. 86–97; Роль русских историков в становлении русистики в США // 
Вопросы истории. № 4. 2001. С. 3–20; Русские ученые–эмигранты 
(Г. В. Вернадский, М. М. Карпович, М. Т. Флоринский) и становление 
амер. русистики в США. М.: «Российская политическая энциклопе-
дия». 2005. 142 с.; Теория евразийства и многотомная история России 
Г. В. Вернадского // Scripta Gregoriana: Сборник в честь 70-летия акад. 
Бонгард-Левина. М. 2003. С. 374–283. В последнее время все активнее 
начинает изучаться история культурных, политических и экономиче-
ских контактов различных регионов России и США. Напр., в 2001 г. 
во Владивост. была издана монография Л. Н. Гарусовой, посвященная 
росс.-амер. взаимоотношениям на Дальнем Вост. Гарусова Л. Н. Росс.-
амер. региональные отношения на Дальнем Вост.: История и современ-
ность. Владивост. 2001. 180 с. 
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рассматривалась в работах Н. В. Вишняковой148 и С. А. Пайчадзе149. 
Исследователей интересуют контакты между учреждениями двух 
стран, издательская и книготорговая деятельность эмигрантов, со-
брание коллекций русских изданий организациями, общественны-
ми и религиозными объединениями. Монография Н. В. Вишняко-
вой, вышедшая в 2004 г. в Новосибирске, интересна привлечением 
большого количества документов, включая 20 наим. периодических 
и продолжающихся изданий и материалы 22 архивных фондов Мо-
сквы, СПб. и Омска150. Анализ неопубликованных источников позво-
лил ей утверждать, что «большинство американских университетов к 
нач. XX в. имели в фондах своих библиотек значительное количество 
русской научной литературы». Развитие коллекций русских мате-
риалов в библиотеках Америки, в т. ч. БК, рассматривается в работах 

148 Вишнякова Н. В. Вклад служителей православн. церкви в книжную 
культуру Русской Аляски // Культура и интеллигенция России в эпоху 
модернизаций. Т. 1. Омск. 1995. С. 251–254; Из истории распростра-
нения русской книги в США // Вестник Омского универ. 1998. Вып. 3. 
С. 44–50; Роль офицеров Российского флота в распространении книги 
на Аляске // Армия и книга. Новосиб. 1995. С. 30–34; Русская книга на 
территории США (кон. XVIII — пер. пол. XIX вв.) // Вопросы регио-
нального книговедения. Новосиб. 1996. С. 7–28. 

149 Пайчадзе С. А. О русской книге в Азиатско-тихоокеан. регионе. США // 
Вестник Омского универ. Вып. 3 (5). Омск. 1997. С. 63–67; О характере 
распространения русской книги // Русская книга в странах Азиатско-
тихоокеан. региона: Очерки истории вт. пол. XIX–нач. XX ст. Новосиб. 
1995. С. 12–32; Русская книга в странах Азиатско-тихоокеан. региона: 
(Очерки истории вт. пол. XIX — нач. XX ст.). Новосиб. 1995. 205 с.; Рус-
ские издания в США (вт. пол. XIX — нач. XX вв.) // Книга. Исследова-
ния и материалы. Сб. 73. М. 1996. С. 179–203. 

150 Вишнякова Н. В. История русской книги в США (кон. XVIII в. — 
1917 г.). Новосиб. 2004. 340 с. 
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В. И. Меньковского151, П. К. Гримстед152, Л. Б. Миляковой153, Ч. Мор-
ли154, Е. В. Петрова155, А. В. Попова156. Одна из немногих научных ста-
тей, посвященных истории складывания славянского собрания БК, 
была опубликована в сборнике Инст. славяноведения и балканистики 
РАН в 1989 г.157 Основное достоинство работы состоит в подробной 
характеристике изданий БК 1940–1960–х гг., публиковавших инфор-
мацию о развитии коллекции «Славики». Сведения о формировании 
собрания в XIX в. можно найти в очерке Б. П. Каневского158.

151 Меньковский В. И. Б-ки и библиотечные центры США в инфраструк-
туре амер. исследований истории России и Сов. Союза (вт. пол. XX в.) // 
XX век. Две России — одна культура. Сб. научн. трудов 14-х Смирдин-
ских чтений. СПб. 2006. С. 322–335. 

152 Гримстед П. К. Зарубежная архивная Россика и Советика. Происхожде-
ние документов или их отношение к истории России (СССР), потреб-
ность в описании и библиографии // Отечественные архивы. № 1. 1993. 
С. 20–53; Архивная Россика / Советика. К определению и типологии 
русского архивного наследия // Труды Историко-архивного инст. Т. 33. 
М. 1996. С. 262–286. 

153 Милякова Л. Б. Возникновение универ. славистики в США (кон. XIX — 
нач. 20-х гг. XX в.) // Зарубежная историография славяноведения и бал-
канистики. М. 1986. С. 80–94. 

154 Morley Ch. Russian Collections in American Libraries // Guide to Research 
in Russian History. Syracuse: Syracuse Univ. Press. 1951. P. 1–22. Russian 
Collections in American Libraries // Slavonic and East European Review. 
Vol. 29. Dec. 1950. P. 256–266. 

155 Петров Е. В. Архивная Россика в США в пер. пол. XX в. // Россика в 
США. М. 2001. С. 146 — 160; История амер. россиеведения. Курс лек-
ций. СПб. 1998. 214 с.; Научн.-педагог. деятельность русских историков-
эмигрантов в США (пер. пол. XX ст.): источники и историография. СПб. 
2000. 157 с.; Фонды «американо-русских» историков в архивах США // 
Зарубежная архивная Россика. Итоги и перспективы возвращения. М.: 
Федер. архивн. служба России. 2000. С. 43–56. 

156 Попов А. В. Русские архивы и музеи в США // Вопросы истории. № 6. 
1999. С. 118–124; Русское зарубежье и зарубежная архивная россика // 
Новый журнал. № 230. 2003. С. 217–245; Русская эмиграция в США 
и архивная Россика. Проблемы выявления и описания материалов, хра-
нящихся в архивах общественных организаций и частных лиц // Про-
блемы заруб. архивной Россики. М. 1996. С. 112–120. 

157 Сычева В. П. Из истории амер. славистики: славянское собрание БК 
(кон. XIX в. — 1960 г.). С. 74–79. 

158 Каневский Б. П. БК (исторический очерк) // Библиотековедение и биб-
лиография за рубежом. Сб. 126. 1990. С. 110–113. 
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Истории коллекции Юдина и биографии сибирского купца по-
священо большое количество исследований. В 1896 г. в Москве вы-
шла книга, написанная Н. И. Бакаем, «Замечательное книгохрани-
лище в Вост. Сибири159, через 2 года В. А. Цаплин издал работу, в 
которой дал оценку стоимости коллекции160. В 1907 г. Им. АН был 
выпущен «Краткий указатель архивам разных лиц и учреждений, 
собранным с 1894-го по 1906-ой г. Г. В. Юдиным»161. Описания би-
блиотеки можно найти в одном из томов «Живописной России»162, 
«Известиях книжных магазинов Товарищества М. О. Вольф по ли-
тературе, наукам и библиографии» за 1904, 1909 и 1910 гг.163, работах 
П. Головачева164 и А. Гинкена165. В 1918 г. коллекция Юдина упоми-
налась в книге Д. Анучина «Судьба первого издания «Путешествия» 
Радищева»166, в 1919 г. на страницах «Свободной Сибири» появилась 
статья, посвященная библиотеке167. В 1920-е — нач. 1940-х гг. было 
опубликовано несколько исследований и журнальных обзоров, в 
которых рассматривалась судьба книг сибирского купца. Наибо-
лее интересны работы В. М. Зензинова, изданные в Париже в 1925 

159 Бакай Н. Н. Замечательное книгохранилище в Вост. Сибири. М.: Пе-
чатня А. И. Снегиревой. 1896. 15 с. 

160 Цаплин В. А. Стоимость домашней б-ки Юдина на 01.01.1898. Томск. 
1898. 12 с. 

161 Краткий указатель архивам разных лиц и учреждений, собранным 
с 1894-го по 1906-ой гг. Г. В. Юдиным. СПб.: Тип. Им. АН. 1907. 210 с. 

162 Замечательное книгохранилище — б-ка Юдина // Живописная Россия. 
Т. XII. Ч. 1. СПб. 1895. С. 353–355. 

163 Россиев П. Книгохранилище Г. В. Юдина // Известия книжных мага-
зинов товарищества М. О. Вольф по лит-ре, наукам и библиографии. 
№ 11–12. 1904. С. 110–113; Смыслов А. Русские книги в Ваш. // Из-
вестия книжных магазинов Товарищества М. О. Вольф по литературе, 
наукам и библиографии. № 9. 1910. С. 245–248. Счастливцев С. Юдин-
ский архив // Известия книжных магазинов Товарищества М. О. Вольф 
по лит-ре, наукам и библиографии. № 6. 1909. С. 151–154. 

164 Головачев П. Сибирь: Природа. Люди. Жизнь. 3-е изд., доп. и испр. М. 
1905. С. 26–27, 374. 

165 Гинкен А. БК в Ваш. // Гинкен А. О чтении и книгах. Вып. I. СПб. 1913. 
С. 123–124. 

166 Анучин Д. Судьба 1 издания «Путешествия» Радищева. М.: Пролегоме-
ны. 1918. С. 28–34; Анучин Д. Н. О людях русской науки и культуры: 
Статьи, некрологи, заметки. М.: Книга. 1952. С. 308–309. 

167 О б-ке Юдина // Свободная Сибирь. 27.04.1919. 
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и 1927 гг., дающие представление о состоянии коллекции в БК168, 
В. К. Охочинского, представившего отчет о докладе П. К. Симони 
21.12.1926 «Г. В. Юдин, красноярский библиофил и судьба его биб-
лиотеки» в Ленинградском обществе библиофилов169. Материалы 
о юдинском собрании появлялись в региональных периодических 
изданиях: «Краснояр. комсомолец»170, «Краснояр. рабочий»171, «Ом-
ская область»172. 

Большая часть опубликованных в 1940–1980-е гг. в СССР ста-
тей о коллекции посвящена недолгой работе Ленина в библиотеке173. 

168 Зензинов В. М. Железный скрежет: Из амер. впечатлений. Рагis: La 
Presse Fr. et etrangere. 1927. С. 166–177; Русская б-ка в Ваш.: [Впервые 
статья была опубликована 16.03.1927] // Иностранец. 02.04.1997. С. 31; 
Русское книгохранилище в Ваш. // Временник О-ва друзей рус. кн. Т. 1. 
Париж. 1925. С. 27–32; Русское книгохранилище в Ваш. // Книга: Ис-
следования и материалы. Сб. 59. 1989. С. 163–166. 

169 Охочинский В. К. Ленинградское об-во библиофилов (1925 — янв. 
1928) // Альманах библиофила. Л. 1929. С. 374–376. 

170 В Краснояр.: о б-ке Юдина // Краснояр. комсомолец. 22.01.1939. 
171 Владимиров Е. В б-ке Юдина // Краснояр. рабочий. 21.01.1941; Со-

колов. В подвалах музея в Покровской церкви: [о юдинских книгах в 
подвалах Гос. музея, архивного бюро, Покровской церкви] // Краснояр. 
рабочий. 03.08.1935; Трофимов П. Судьба б-ки Юдина // Краснояр. ра-
бочий. 13.04.1941. 

172 Мальцев М. В. О б-ке Юдина // Омская обл. № 3. 1940. С. 75–77; Мар-
ков С. Н. Архивы «Колумбов Российских»-// Омская обл. № 7. 1940. 
С. 45–47. 

173 Напр.: Абрамов К. И. Здесь читал Ленин: о работе Ленина в б-ке Юдина 
в Краснояр. в марте–апр. 1897 г. // Библиотекарь. № 8. 1970. С. 13–17; 
В. И. Ленин — читатель сибирских б-к // Библиотекарь. № 4. 1956. 
С. 9–13; Байцурова Э. В этих комнатах работал Ленин // Краснояр. 
рабочий. 19.01.1949; Буренкова А. Эти б-ки посещал Ленин // Библио-
текарь. № 4. 1963. С. 6–8; Величко М. Источник вдохновения: По ле-
нинским местам. М. Мол. гвардия. 1957. С. 27–28; В. И. Ленин и книга. 
М. 1987. С. 250–252, 300–301; Войтик П. Новые материалы о юдинской 
б-ке // Сибирские огни. 1961. № 6. С. 161–165; В. И. Ленин в краснярск. 
книгохранилище // Нар. образование. № 4. 1960. С. 102; Работа Лени-
на в Краснояр. // Сибирские огни. № 4. 1962. С. 135–137; Горбунов М. 
Ленин в Краснояр. // Былое. № 25. 1924. С. 26; Груш Д. Б-ки, кото-
рые посещал Ленин // Краснояр. рабочий. 1, 5, 6.04.1960; Здесь рабо-
тал Ильич // Что читать. № 4. 1958. С. 123–125; Логвинов В. Краснояр. 
Б-ки — ленинские памятные места // Блокнот агитатора. № 7. Крас-
нояр. 1968. С. 22–28; Ленин в юдинской б-ке // Краснояр. рабочий. 
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Список подобных работ можно найти в библиографическом указа-
теле М. Н. Соколовой174. Советские авторы критично относились к 
продаже коллекции Юдина в США175. Наибольшей объективностью 
отличались статьи А. А. Преображенского176, который воссоздал об-
стоятельства продажи коллекции, опираясь на копии писем Юдина 
Бабину и Путнаму, хранящиеся в Гос. архиве Краснояр. края, уточнил 
судьбу оставшихся на родине документов РАК, подготовил список 
рукописей XI–XIV вв., входивших в состав собрания. В 1990-е гг. не-

12.01.1949; Малолеткова И. С. В. И. Ленин — читатель сибирских б-к // 
Научные библиотеки Сибири и Дальнего Вост.: Сб. науч. трудов. Вып. 9. 
Новосиб. 1972. С. 31–33; Мешалкин П. Здесь жил Ильич // Вод. транс-
порт. 03.06.1969; Плехов В. С. По ленинским местам // Краснояр. 1988. 
С 65–97; Утков В. Г. «На пути к месту ссылки — в село Шушенское…» // 
Сов. кн. торговля. № 4. 1957. С. 6–7; Судьба одного книгохранили-
ща // Москва. № 6. 1957. С. 181–184; Судьба одного книгохранилища // 
Люди, судьбы, события. 1970. С. 48–58; Судьба одного книгохранили-
ща // Книги и судьбы: очерки. Изд. 2-е доп. М. 1981. С. 141–143; Че-
канинский И. Б-ка, в которой работал Ленин // Правда. 23.04.1940; 
Шарапов Ю. П. Ленин как читатель. М.: Политиздат. 1983. С. 195–198; 
Яковлев Б. В канун зарождения партии: Автобиограф. высказывания 
Ленина, 1893–1900 // Новый мир. № 6. 1963. С. 158–189; Ленин в Тара-
кановке // Ленин в Краснояр. М. 1965. С. 97–112. 

174 Соколова М. Н. Г. В. Юдин. Библиографический указатель. Краснояр. 
1990. 14 с. 

175 Смирнов-Сокольский Н. П. История одного преступления // Рассказы 
о книгах. М. 1959. C. 532–543; М. 1977. С. 400–408; М., 1983. С. 339–247; 
История одного преступления: [Об увозе б-ки Юдина в Америку] // 
Краснояр. рабочий. 07.10.1950; Яковлев Б. «История одного преступле-
ния» и история юдинской б-ки // Ленин в Краснояр. М. 1965. С. 89–96. 

176 Преображенский А. А. Гос. архив Краснояр. края // Вопросы истории. 
№ 10. 1952. С. 140; Документы об Аляске и РАК в коллекции Юдина // 
История СССР. № 1. 1981. С. 100–111; Из истории б-ки Юдина в Крас-
нояр. // Вопросы истории Сибири и Дальнего Вост: Тр. конф. по истор. 
Сибири и Дальнего Вост. Новосиб. 1961. С. 221–232; Коллекция Юдина 
в Гос. архиве Краснояр. края (Краткий обзор) // Археограф. ежегодн. 
за 1958. 1960. С. 267–292; Коллекция Юдина в Гос. архиве Краснояр. 
края: Предварительный список славяно-русских рукописей XI–XIV вв., 
хранящихся в СССР // Археограф. ежегодн. за 1965 г. 1966. С. 177; Пуб-
ликация по истории русской Америки // Вопросы истории. 1988. № 5. 
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сколько его статей, посвященных библиотеке, опубликованы в пе-
риод. изданиях «Деловая Сибирь»177 и «Утро России»178. 

В 1980-е гг. определенный интерес представляют газетные и жур-
нальные публикации Л. П. Бердникова179, В. Коморина180 и Е. Паш-
ковой181. Большое число работ о Юдине вышло в 1990–2000-е гг. 
В 1991–1992 гг. на страницах «Знамени» развернулась полемика по 
поводу утраты книг из коллекции сибирского купца, хранящихся в 
БК, инициированная Э. Штейном182. Пафос его материалов иллю-
стрирует название статьи 1999 г. — «Америка сваляла дурака, сдав 
в макулатуру 80 (!) тыс. книг из Юдинской библиотеки»183: «Годы 
“холодной войны” наложили своеобразный отпечаток на умы аме-
риканских чиновников. Бюрократы от книг решили просто ликви-
дировать юдинскую библиотеку за ненадобностью. Знали они, что 
за соблюдением условий соглашения с Г. В. Юдиным никто уже не 
проследит, помнили, что во всей России так никто и не проявил ин-
тереса к этой библиотеке»184. С откликами на его статьи выступили 
И. Половникова и директор БК Д. Биллингтон185, который попытал-
ся опровергнуть обвинения в небрежном отношении БК к наследию 
сибирского купца. 

177 Преображенский А. А. Красноярский библиофил // Деловая Сибирь. 
18.09.1996. C. 14; Сибирь потерпела ущерб, или история о том, как 
Юдин продал свою БК // Деловая Сибирь. № 24–25. Июль 1997. 

178 Преображенский А. А. Как продали б-ку Юдина // Утро России. 
27.07.1995. 

179 Бердников Л. П. Драма на Афонтовой горе: Биография юдин. б-ки. Ист. 
очерк // Краснояр. железнодорожник. 20, 23, 25, 27.09.1986; Драма на 
Афонтовой горе: История одной б-ки // Крансояр. библиофил. Красно-
яр. 1987. С. 160–190; В доме на Афонтовой горе: О каталоге б-ки купца 
Юдина // Краснояр. комсомолец. 14.03.1981. 

180 Коморин В. Судьба б-ки // Молодая гвардия. № 2. 1980. С. 202–205. 
181 Пашкова Е. Еще раз о Г. В. Юдине // Сельская новь: обществ.-политич. 

газета Балахтинского р-на. 16.02.1985. 
182 Штейн Э. Книги Г. В. Юдина в БК // Знамя. № 3. 1991. С. 237–240; 

Книги Г. В. Юдина в БК// Знамя. №7. 1992. С. 234–240. 
183 Штейн Э. Америка сваляла дурака, сдав в макулатуру 80 тыс. книг из 

Юдинской б-ки // Книжное обозрение. № 30. 26.07.1999. С. 23. 
184 Штейн Э. Книги Юдина в БК. С. 237–240. 
185 Еще раз о б-ке Юдина: Отклики И. Половниковой и Д. Биллингтона на 

статью Штейна // Знамя. № 7. 1992. С. 234–240. 
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Точка зрения, высказанная Э. Штейном, не нова, она — отго-
лосок давно затихших споров нач. 1940-х гг. о будущем коллекции. 
В 1991 г. он писал: «Приезжающим с Востока иностранным гостям 
показывают в этом книгохранилище десятки, иногда сотни книг 
юдинского собрания, рассказывают, ничтоже сумняшеся, об этом 
кладезе знаний, <…> и советские специалисты возвращаются в Рос-
сию с радужной уверенностью, что русская жемчужина — библиоте-
ка Юдина — уцелела в своем первозданном виде, что, быть может, 
когда-нибудь она вернется домой. Возвращаться, однако, нечему: 
библиотека как единое целое погибла, и, хотя пресловутый пепел от 
нее остался, ее уже не возродить»186. Непонятно, почему Э. Штейн 
говорит о возможности возвращения собрания на родину. «Русская 
жемчужина» приобреталась официально, была продана ее владель-
цем, за сумму, приближенную к ее рыночной стоимости. БК никогда 
не гарантировала сохранения «первозданного вида» коллекции, а о су-
ществовании библиотеки «как единого целого» речь если и шла, то 
только во время неофициального обсуждения возможности ее приоб-
ретения. Более того, покупка юдинских книг спасла их от уничтоже-
ния. БК в нач. XX в. была единственным учреждением в мире, которое 
могло оплатить, перевезти (в разгар революции 1905–1907 гг.) и раз-
местить собрание. Ни одну из российских библиотек не заинтересова-
ла возможность его покупки, поскольку лишь незначительная часть 
коллекции представляла собой редкие и уникальные материалы. 

Конечно, Юдин получал предложения о реализации отдельных 
изданий и даже разделов коллекции от частных лиц, однако не при-
нимал их, надеясь на то, что ему удастся продать ее целиком. Круп-
ные книготорговцы, прежде всего один из основных поставщиков 
купца, — В. Клочков, серьезно сомневались в обоснованности за-
прашиваемой им цены и не были готовы идти на риски, связанные 
с его приобретением даже на партнерских началах187. Продажа книг 
в Ваш. позволила сохранить целостность библиотеки. На протяже-
нии 30 лет она сохраняла черты, изначально присущие коллекции 
Юдина. Причины этого следует искать не в существовании особого 
договора, уточняющего условия хранения библиотеки в Ваш., а в по-
литике БК по отношению к кириллическим материалам в этот пери-
од и деятельности ее русских сотрудников. Судьба второго книжного 
собрания Юдина, оставшегося в России и рассеянного по десяткам 

186 Штейн Э. Книги Юдина в БК. С. 237. 
187 Letter Babine — Librarian of Congress 28.11.1903 // Yudin Collection. 
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библиотек и архивов, не позволяет уверенно говорить о том, что на 
родине коллекция могла сохраниться. 

В полном тексте соглашения не обозначены какие-либо допол-
нительные договоры между сторонами. Все пожелания Юдина, из-
за которых впоследствии американцев обвиняли в нечестности по 
отношению к бывшему владельцу книг, носили исключительно ре-
комендательный характер и не были юридически оформлены: «Сей 
договор, заключенный 03.11.1906 между БК в Ваш. <…> и Г. В. Юди-
ным, из Краснояр., свидетельствует: что названная БК договаривает-
ся купить половину собрания книг и брошюр (в своем полном соста-
ве содержащего около 81000 т.), принадлежащих названному Юдину 
и в том виде, в котором оно было показано представителю БК в авг. 
сего года в Краснояр.; с условием, что названное собрание достигнет 
порта Гамбурга, в Германии, в полной целости. БК уплатит за по-
ловину собрания сумму в 50000 руб., каковая сумма подлежит уплате 
по получении собрания в Ваш. БК ожидает взять остающуюся по-
ловину собрания за такую же сумму, — каковая будет уплачена 01. 07 
ближайшего за днем получения собрания Ваш. БК заплатит, кроме 
того, все расходы по укладке, сдаче, перевозке и страхованию в пути. 
БК застрахует собрание в 100000 руб., каковая сумма пойдет в поль-
зу Юдина в случае потери между Краснояр. и Гамбургом от причин, 
предусмотренных страховкой <…> известные рукописи, относящие-
ся к Аляске и отобранные представителем БК, и карточный каталог 
собрания, имеющийся у названного Юдина, включаются в собрание, 
что Юдин одолжит БК все счета, относящиеся к собранию, если это 
окажется необходимым для того, чтобы представить доказательства 
страховому обществу; каковые счета БК договаривается возвратить 
по миновании в них надобности»188. 

Текст договора не содержит упоминаний о существовании 
«3 условий», на которые постоянно ссылаются в литературе189. Сво-
им происхождением теория о нарушении американской стороной 

188 Русскоязычная копия: Agreement of the purchase of the Yudin library // 
Yudin Collection. 

189 Напр.: Из истории одной продажи: (о б-ке Г. В. Юдина) // День и ночь: 
Литературный журнал для семейного чтения. № ¾. Май–июнь 2004. 
С. 281–285; Севастьянова А. А. Г. В. Юдин: Судьба наследия за рубе-
жом // Российско-амер. связи: 300 лет сотрудничества. Сборник. СПб. 
2004. C. 64–65; Фесенко Т. П. Русские сокровища БК // Отклики. Сб. 
статей памяти Н. И. Ульянова. Нью-Хевен. 1986. С. 186–211. 
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воли Юдина обязана 2 мало связанным между собой факторам. Пер-
вый — не раз декларируемое желание владельца сохранить собрание 
как единое целое, поскольку лишь в таком виде оно могло просла-
вить своего собирателя. В письме 08.03.1901 Путнаму он упоминал 
3 условия, при которых был готов пойти на снижение стоимости 
коллекции: ее использование в отдельном помещении, обеспечение 
единого каталога изданий, снабжение всех книг специальным зна-
ком, который он планировал заказать сам190. Просьба библиофила 
противоречила принятой в БК практике размещения материалов. 
Об этом знал Бабин, который не мог гарантировать владельцу офи-
циального признания исключительности его собрания. Причиной 
раздельного размещения юдинских изданий в БК стала невозмож-
ность их включения в общий каталог, а не воля бывшего владель-
ца. Попытки Бабина обработать русские издания были не слишком 
успешны191. После его возвращения на родину отсутствие квали-
фицированных кадров и постоянный приток русских материалов в 
БК не позволяли классифицировать коллекцию. Она хранилась от-
дельно, поскольку на нее не было спроса. Рост интереса к славян-
ской тематике произошел лишь после 1917 г. С этого времени штат 
работников славянской секции комплектовался за счет эмигрантов, 
враждебно настроенных по отношению к коммунистической идео-
логии. Для них собрание Юдина становилось формой сохранения 
культурного наследия. В условиях недоверия ко всему советскому 
в США эмигранты-сотрудники БК способствовали консервации 
коллекции как отдельного подразделения, преимущественно заня-
того обработкой старых фондов и их пополнением дореволюцион-
ными материалами. 

Позиция русских работников и близких к ним представителей 
диаспоры в 1930–1940-е гг. стала отправной точкой в формировании 
теории о существовании «воли Юдина», нарушаемой БК. В это вре-
мя впервые остро встал вопрос о малой пригодности существующей 
коллекции для выполнения основной функции БК — предоставле-
ния справочной информации. Условия, выдвинутые сибирским куп-
цом в нач. века, стали одним из аргументов, использованных про-
тивниками раздела коллекции и включения ее в общебиблиотечный 

190 Письмо Юдина господину директору Ваш. нац. б-ки Путнаму 
08.02.1901 // Yudin Collection. 

191 Memorandum Card Section — Librarian of Congress 27.05.1910.; Librarian 
of Congress — Yudin 17.11.1910 // Yudin Collection. 
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фонд, во время споров о будущем славянского и русского направ-
лений деятельности БК. Т. Фесенко, на статью которой ссылается 
Э. Штейн, в сер. 1980-х гг. лишь повторила обвинения, выдвинутые 
полстолетия назад192. Ее часто цитируемое утверждение о том, что «по-
сле Вт. мировой войны книги были распылены по разным полкам»193, 
также не верно. Сразу после поступления собрания Юдина в Ваш. 
часть изданий и документов были переведены в другие подразделе-
ния БК. Перераспределения фондов происходили и в дальнейшем. 
Одновременно проходил и обратный процесс. Десятки тысяч то-
мов на славянских языках были включены в состав коллекции на 
протяжении первых 30 лет ее существования. Хотя юдинская кол-
лекция номинально существовала на полках БК, фактически к кон. 
1930-х гг. она по своему составу лишь отчасти напоминала ориги-
нальное собрание, купленное в 1906 г. Реформирование соб рания 
в 1940–1950-е гг. стало результатом не злого умысла американских 
«бюрократов», а было обусловлено общей логикой развития БК. 
В конечном итоге «распыление» материалов Славянского отдела, 
позволило завершить их обработку и сделать доступными для чита-
телей, что заложило основу для формирования современной, одной 
из крупнейших в мире коллекции «Славики». Сохранившиеся в 
Ваш. книги Юдина действительно немногочисленны, однако «пе-
чальная участь»194 собрания была исторически обусловлена. При этом 
сам факт существования большого числа статей и книг, в которых 
рассматривается судьба коллекции, свидетельствует о важной роли, 
которую она сыграла в развитии культурных связей России и США. 

Среди новейших изданий, посвященных этой проблемати-
ке, наиболее обоснованные и взвешенные работы принадлежат 
И. А. Половниковой и А. Б. Шиндиной. Правнучатая племянни-
ца библиофила И. А. Половникова с 1987 г. занимается историей 
жизни Юдина. Исследовательница работала в архивах Краснояр., 
Минусинска, Балахты, Енисейска, Тобольска, Омска, Новосиб., 
Костромы, Москвы и СПб. Собранные материалы легли в основу 
2 книг («Молодые годы Юдина» (1996)195, «Сибирский библиофил 

192 Фесенко Т. П. Русские сокровища БК. С. 186–211. 
193 Там же. С. 191. 
194 Севастьянова А. А. Геннадий Васильевич Юдин: Судьба наследия за ру-

бежом. C. 65. 
195 Половникова И. А. Молодые годы Юдина. М.: Рекламное агентство 

Эксклюзив. 1996. 68 с. 
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и заводчик Юдин» (2003)196) и 20 статей197. А. Б. Шиндина сотрудничает 
с региональными газетами и журналами198. В 1990 г. в Красноярск. кра-

196 Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин. Красн.: 
Издание В. В. Черкашина. 2003. 85 с. 

197 Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285; Инна По-
ловникова: «Я работаю не для Америки…» // Краснояр. Воскресение. 
№ 7. 2002. С. 6, 8; История одной продажи: о продаже б-ки Юдиным в 
Америку // 3 Юдинские чтения: «Проблемы доступности и сохранно-
сти библиотечных фондов. История и современность». Краснояр.: Б. и. 
2001. С. 14–21; Молодые годы Юдина // Краснояр. рабочий. 07.10.1995; 
Наследники Юдина // Краснояр. рабочий. 9, 11, 16.06.1992; Об одном 
незавершенном литературном предприятии // Петербургская библио-
течная школа. СПб. 2002. С. 26–32; Письма И. Д. Преображенско-
го в Краснояр. // Памяти Селифонтова. Кострома: КГОИАМЗ. 2000. 
С. 268–276; «Помни, мы никогда не были рабами…» // Сельская новь: 
обществ.-полит. газета Балахтинского р-на. 26.10.1991; Подвиг библио-
фила // Библиография. № 1. 2000. С. 72–84; Подвиг Г. Юдина // Честь 
и Родина. № 3. 30.01.2001. С. 13; Путешествие в Екатерининское // Бы-
лое: прил. к журн. «Родина». № 10. 1997. С. 12; Путь к бессмертию // 
Сибирская газета на Енисее. 13.10.1995; Свидетели былого богатства: 
К библиографической реконструкции б-ки Юдина // Библиотечное 
дело. № 12. 2003. С. 36–39; Сибирский библиофил и заводчик Юдин. 
СПб.: БАН. 2002. 95 с.; «Юдинская коллекция» нуждается в реконструк-
ции // Отечественные архивы. № 2. 2004. С. 31–35. 

198 Шиндина А. Б. Б-ка Юдина в Енисейском книгохранилище // Сельская 
новь: обществ.-полит. газета Балахтинского р-на. 08.10.1992; Б-ка Юди-
на в Енисейском центр. книгохранилище (1920–1921 гг.) // 2 юдинские 
чтения «Юдин и крупнейшие книжные собрания Сибири». Краснояр. 
1992. С. 3–6; «Б-ку продал в Ваш.» // Вечерний Краснояр. 11.09.1990; 
Будьте здоровы!: (из книжного наследия Юдина) // Наше наследие. 
01.10.2000. С. 6–7; Возвращение домой // Библиотекарь. № 10. 1987. 
С. 28–29; Вторая домашняя б-ка [Юдина] // Вечерний Краснояр. 
06.10.1990; Двух книжников союз: (петербургский букинист В. И. Клоч-
ков и краснояр. библиофил Юдин // От Невы до берегов Енисея: 300 лет 
вместе: Материалы научн.-практич. конф., посв. 300-летию СПб. и 
375-летию Краснояр. Краснояр: Б. и. 2003. С. 40–45; Из истории со-
брания Юдина Краснояр. краевой б-ки // Русская книга в дореволюци-
онной Сибири. Новосиб. 1988. С. 3–16; «Из книг Юдина» // Сельская 
новь. 13.11.1990; «И страсть одна владела им…» // Книжное обозрение. 
09.08.1999; Каталог 2 б-ки Юдина. Состояние и перспективы // 4 Маку-
шинские чтения. Новосиб. 1997. С. 61–63; Книги из б-ки П. А. Ефре-
мова в Юдинском собрании Краснояр. краев. научн. б-ки им. Ленина // 
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евой научной библиотеке состоялась 1 конференция «Г. В. Юдин 
и традиции библиофильства в Сибири», посвященная 150-летию 
со дня рождения сибирского купца199. «Юдинские чтения» прово-
дились в 1992200, 2000201, 2004, 2007, 2010, 2012 гг. Важным событием 
стала передача в 1999 г. микрофильмированного каталога продан-
ного в 1906 г. собрания. Бывший директор Московского бюро БК 
М. Левнер подарил Гос. науч. библиотеки Краснояр. края 13 руло-
нов пленки, на которую засняты каталожные карточки с описанием 
юдинских книг202. 
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