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Синологической библиотеке — 60 лет 

Время летит стремительно. Кажется, совсем недавно отмечали полувековой юби-
лей, и вот уже нашей уникальной специализированной библиотеке китаеведения — 60 лет. 

За это время произошло многое: непросто развивались российско-китайские от-
ношения, что отразилось и на делах библиотеки1, поэтому особенно отрадно, что послед-
ние десятилетия проходят под знаком дружбы двух стран; не обошли нас и проблемы, 
вызванные переменами в стране, — достаточно вспомнить, что библиотека выдержала 
четыре переезда без ущерба для книг; мы не остались в стороне от мировых библиотеч-
ных тенденций — появились компьютеры, сканеры, Интернет. 

Особенно трудными оказались 1990-е годы, когда втрое сократился кадровый со-
став, уменьшилось комплектование, усложнилось положение с помещениями для расту-
щего фонда. Но на этом суровые испытания, как оказалось, не закончились. Десятилетие 
между двумя последними юбилеями для библиотеки оказалось насыщено событиями 
и трагическими (пожар в ИНИОН), и значимыми (выход в свет библиографического ука-
зателя, включившего литературу за 50 лет). В настоящее время Синологическая библио-
тека, несмотря на тяжелые последствия пожара, реформы в Академии наук, хроническое 
отсутствие денег на материально-техническое обеспечение, продолжает работать, накап-
ливая опыт собственной истории. О создании библиотеки, формировании фондов, их 
уникальной коллекционной составляющей мы подробно рассказывали в статье, посвя-
щенной ее 50-летию2. 

Распоряжение об организации в Институте китаеведения специальной Синоло-
гической библиотеки3 было принято Президиумом АН СССР 6 марта 1958 г. в ответ 
на открытое письмо группы авторитетных ученых-китаеведов в газете «Правда». Ини-
циаторами создания библиотеки были будущий академик, а в то время член-корреспон-
дент АН СССР Николай Иосифович Конрад, д.филол.н., впоследствии член-корреспон-
дент АН СССР Николай Трофимович Федоренко, д.филол.н., профессор Илья Михайло-
вич Ошанин, д.и.н., а ныне академик Сергей Леонидович Тихвинский. 

Заведующей библиотекой была назначена китаевед, к.и.н. Дора Натановна Зиль-
берг, прекрасно владевшая четырьмя языками, в том числе и китайским. Она возглавляла 
ее на протяжении 20 лет4, много ездила по стране, разыскивая и собирая редкие издания 
книг. В середине 1958 г. на работу в библиотеку пришла Р.Г. Барышникова, высококвали-
фицированный специалист в области библиотековедения, которая впоследствии сменила 
Д.Н. Зильберг на посту заведующей. Работать в Синологическую библиотеку пришли 
китаеведы: Е.И. Воскресенская, Е.А. Гениатулина, К.Н. Денисова, М.С. Добрачева, 
В.П. Журавлева, А.Б. Козоровицкая, А.С. Костяева, Л.А. Кувшинникова, В.С. Любимова. 
Сотрудники библиотеки, недавние выпускники ведущих вузов страны, имели прекрас-
ную китаеведческую подготовку, но библиотечное дело им пришлось осваивать в про-
цессе работы. В этот сложный период становления неоценимую помощь оказал состави-
тель «Библиографии Китая» Петр Емельянович Скачков, китаевед-энциклопедист, опыт-
нейший библиограф, родоначальник таких важных направлений советской науки, как ис-
тория и библиография китаеведения. 
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По распоряжению Президиума АН СССР вновь созданной библиотеке была пе-
редана китайская часть библиотечного фонда Института востоковедения и коллекция 
редких книг из собрания академика Василия Михайловича Алексеева (1881–1951). Пред-
шественницей Синологической библиотеки можно считать не менее уникальную китае-
ведческую библиотеку (создана в 1795 г.) Российской духовной миссии в Пекине, часть 
фондов которой была также передана Синологической библиотеке. Помимо этого биб-
лиотеке были переданы книги из Генконсульства в г. Харбине и Восточного института 
во Владивостоке. В разное время в фонд влились коллекции книг известных востокове-
дов — Б.И. Панкратова, А.П. Рогачева, М.Е. Шнейдера, Л.З. Эйдлина, А.А. Тишкова, 
В.С. Старикова, А.М. Дубинского и многих других. 

Значительную часть своего богатого собрания книг подарил академик Сергей 
Леонидович Тихвинский, приложивший немало усилий не только для создания, но и для 
развития Синологической библиотеки. Неоценимую поддержку оказывали академик Бо-
рис Львович Рифтин (1932–2012), часто привозивший из Китая книги для библиотеки, 
хорошо знавший ее научные фонды5, академик Владимир Степанович Мясников, автор 
статьи о научном значении синологического фонда, написанной в честь 40-летнего юби-
лея библиотеки6, также подаривший немало книг. 

В 1964 г. все фонды библиотек гуманитарных институтов Академии наук были 
переданы Фундаментальной библиотеке общественных наук (ФБОН) АН СССР, а инсти-
тутские библиотеки стали ее структурными подразделениями. В 1969 г. после создания 
на базе ФБОН Института информации по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР 
Синологическая библиотека получила официальный статус Отдела ИНИОН в Институте 
Дальнего Востока АН СССР. В настоящее время — это Отдел библиотечно-библиогра-
фического обслуживания (ОББО) ИНИОН при ИДВ РАН. 

Трагическим для мировой и российской гуманитарной науки оказался январь 
2015 года, когда пожар практически уничтожил большую часть богатейшего книжного 
фонда, больно ударил по людям, беззаветно преданным своему делу. Для Синологиче-
ской библиотеки — это потеря значительной части китайского фонда, которая хранилась 
в здании ИНИОН. Время предает забвению имена правителей, но сгоревшие библиотеки 
с древнейших времен вписаны в анналы истории. 

В октябре 2018 года мы отмечаем 100-летие со дня основания ФБОН. 
Фундаментальная библиотека общественных наук, несмотря на трудности вос-

становительного периода, продолжает работать; функционируют также библиотечные 
подразделения ИНИОН при академических институтах, созданные еще в годы советской 
власти. В то время сложилась уникальная система специализированных библиотек при 
академических институтах гуманитарного профиля. Сотрудники библиотек собирали, 
обрабатывали и систематизировали издания этих институтов, создавая тем самым их «зо-
лотой фонд» и науковедческую базу. Многие из институтских публикаций можно найти 
только в этих специализированных библиотеках. 

К сожалению, успешно функционировавшая система начала разрушаться как 
вследствие пожара, так и в связи с реформированием Академии наук. Техническая осна-
щенность Отделов библиотечно-библиографического обслуживания ИНИОН оставляет 
желать лучшего, из-за низкого уровня зарплаты уходят специалисты. Некоторые Отделы 
ББО прекратили обслуживание читателей в связи с переездом и отсутствием помещения 
для размещения фондов. Библиотеки, продолжающие обслуживать читателей, занимают 
те самые «золотые», по мнению чиновников, метры, которые можно сдать в аренду, про-
дать. Синологическая библиотека — часть этой структуры, Damoclis gladius навис и над 
нами. Остается только радоваться реакции читателей: «Слава богу, что вы не сгорели!» 

Продолжая трагическую цепь событий, мы вспоминаем академика Михаила 
Леонтьевича Титаренко (1934–2016), директора Института Дальнего Востока. Невос-
полнимой утратой для нас явился его уход из жизни. Михаил Леонтьевич любил биб-
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лиотеку, уважал ее сотрудников и всегда откликался на их нужды (это и ремонт поме-
щений, и книжные дары, материальная помощь, компьютеры). Без его моральной и ма-
териальной поддержки «Библиография Китая»7, где Михаил Леонтьевич был главным 
редактором, появилась бы еще нескоро. Уже после его смерти Р.Д. Щурова передала 
библиотеке последнюю изданную книгу М.Л. Титаренко8, часть книг из личной биб-
лиотеки и его предсмертное письмо. Вот несколько строчек из него: « Направляю Вам 
мой прощальный труд, подготовленный совместно с доктором политических наук 
В.Е. Петровским… Основные идеи книги — полноценное всеобъемлющее сотрудниче-
ство с Китаем и доверительное взаимодействие. Это не конъюнктурный поворот поли-
тики, а ее генеральное направление, диктуемое коренными интересами народов этих 
стран». Оставшаяся часть книг из библиотеки будет стоять в мемориальном кабинете 
им. академика М.Л. Титаренко. 

В этих сложных условиях выход в свет бесценной для китаистов «Библиографии 
Китая» является одним из самых значимых событий в истории Синологической библио-
теки. В 2017 г. мы отметили юбилей ее составителя, ученого-библиографа В.П. Журавле-
вой. «По признанию отечественных востоковедов, да и многих зарубежных ученых… 
она самый авторитетный, высококвалифицированный российский специалист в области 
библиографии Китая»9. 

«Библиография Китая» В.П. Журавлевой содержит 9173 названия книг и статей, 
опубликованных на русском языке за 50 лет. С уверенностью можно сказать, что в указа-
теле зафиксирован исчерпывающий объем литературы по заявленным темам. Источнико-
ведческой базой для создания указателя послужили богатейшие каталоги и картотеки 
Синологической библиотеки, электронная база данных ИНИОН, ежегодники литературы 
по Китаю за 1970–1988 гг., изданные ИДВ РАН. Обследованы электронные каталоги 
многочисленных российских и зарубежных библиотек. 

Особая благодарность А.Е. Лукьянову, д. филос. наук, лауреату Государствен-
ной премии РФ, — бессменному руководителю научных грантов, ответственному ре-
дактору «Библиографии Китая». Благодаря его активному участию идет работа над ее 
продолжением. 

Библиография, составленная В.П. Журавлевой, получила широкий отклик уче-
ных-китаеведов. Вышли рецензии А.Б. Старостиной, В.Г. Бурова. Исследователи отме-
чают высокий профессионализм исполнения и добротность проделанной работы. 
По мнению А. Старостиной, «рассматриваемый библиографический труд уникален. 
Перед составителем стояла задача сбора колоссального объема информации и ее систе-
матизации на нынешнем переходном для науки этапе»10. Ценность книги в том, отме-
чает В.Г. Буров, что она дает представление о состоянии современного российского ки-
таеведения, степени разработанности различных направлений и школ китайской фило-
софской мысли разных эпох. 

«Рецензируемое издание — наглядный пример образцового с научной точки зре-
ния библиографического справочника.… Отечественные ученые получили справочное 
издание, научное значение которого трудно переоценить. Несомненно, что «Библиогра-
фия Китая» будет с интересом встречена и за рубежом, в мировом синологическом сооб-
ществе, как и работы учителя автора — Петра Емельяновича Скачкова, которые были пе-
реведены на английский язык»11. 

Библиография В.П. Журавлевой — достойное продолжение библиографического 
труда П.Е. Скачкова, ее первого наставника и старшего друга, завещавшего своей учени-
це и коллеге составление продолжения библиографии Китая. 

Петр Емельянович Скачков (1892–1964) — выпускник Ленинградского институ-
та живых восточных языков, ученик академика В.М. Алексеева12. 

Он, как и его учитель, понимал, какое огромное значение для развития отечест-
венного китаеведения имеет библиография13. 
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Выдающийся ученый П. Е. Скачков был человеком большой души и культуры. 
Знаток музыки и живописи, он и сам не был лишен художественного дарования: увлекал-
ся живописью и рисованием, писал этюды, брал уроки у известного русского художника 
К.С. Петрова-Водкина. В Синологической библиотеке хранятся три пейзажа П.Е. Скач-
кова, подаренные А.С. Ипатовой. Издано более 50 его научных исследований. 

К работе по созданию полной библиографии русской литературы о Китае, отве-
чающей всем требованиям научного библиографирования, П.Е. Скачков приступил 
в 1928 г. Предшественников у него в этой области практически не было14. В 1932 г. после 
четырехлетней работы по сбору и систематизации материала в свет вышла «Библиогра-
фия Китая: Систематический указатель книг и журн. статей о Китае на русском языке. 
1730–1930» П.Е. Скачкова, отразившая всю литературу о Китае на русском языке 
за 200 лет15. Это была первая полноценная научно-вспомогательная библиография по 
Китаю, составленная выдающимся ученым-китаеведом. Изданная малым тиражом 
(2175 экз.), она быстро превратилась в раритет. Ее переиздали фотоофсетным способом 
в США (Аnn Агbог, Мich.: J.W. Edwards, 1948) в серии: Аmerican Council of Learned So-
cieties Reprints: Russian series; № 7. В 1936 г. П.Е. Скачков подготовил продолжение ука-
зателя. Оно не было опубликовано и сохранилось в рукописи16. 

В 1960 г. выходит в свет фундаментальный труд ученого «Библиография Ки-
тая»17 с дополнением литературы до 1957 г. включительно. Ее тираж в 2000 экз. разошел-
ся так же быстро, как и предыдущий. В 1975 г. она была переиздана в США нью-йорк-
ским издательством AMS Press. По информационной обеспеченности библиография Пет-
ра Емельяновича относится к категории библиографий повышенной полноты: содержит 
19 551описание книг и статей с XVIII в. до 1957 г. (за 250 лет). Известны и другие биб-
лиографические работы П.Е. Скачкова18. 

Возвращаясь к истории библиотеки, надо сказать, что за 60 лет фонды Синоло-
гической библиотеки выросли не только количественно (на 1 января 1983 г. в них насчи-
тывалось свыше 140 тыс. единиц хранения, на 1 января 2017 г. — свыше 210 тыс.), 
но и обрели весомую научную ценность. К сожалению, за два года комплектование по-
купных книг сведено практически к минимуму, а за последний, 2017 г., мы получаем, 
главным образом, книжный контрольный экземпляр Российской книжной палаты (экзем-
пляр длительного пользования, ДП). Еще продолжает поступать иностранная литерату-
ра, в т.ч. и китайская, с большим опозданием, но приходят китайские журналы. Выруча-
ют дары сотрудников ИДВ и других научных учреждений. Создание фондов высокой на-
учной значимости — заслуга в значительной мере прошлых лет… 

За 60 лет в библиотеке сформировался справочно-библиографический аппарат вы-
сокой степени информативности (3 каталога, 4 справочно-библиографические картотеки19). 

В 1979 г. вышел в свет подготовленный главным библиографом Синологической 
библиотеки Л.А. Кувшинниковой «Указатель периодических изданий на китайском языке 
в фондах библиотек Москвы и Ленинграда», содержащий 1846 названий периодических 
и продолжающихся изданий. Указатель отличает высокий уровень библиографической 
культуры. Появление этого «интереснейшего и полезнейшего издания для всех, кто изу-
чает Китай, его историю, культуру, науку», было отмечено рецензией известного учено-
го-китаеведа академика Б.Л. Рифтина20. 

В последние годы были опубликованы указатели трудов академиков М.Л. Тита-
ренко (2004, 2014), С.Л. Тихвинского (2000, 2008), В.С. Мясникова (2001, 2003), юбилей-
ные информационно-библиографические справочники21. 

На базе фондов библиотеки отечественными учеными было подготовлено и из-
дано большое количество трудов. Среди них «Большой китайско-русский словарь» в 4-х 
томах под редакцией И.М. Ошанина (отмечен Госпремией СССР, 1986 г.), перевод 
на русский язык древнего памятника «Исторические записки» Сыма Цяня в 7-ми томах 
(Р.В. Вяткин), «Китайская философия: Энциклопедический словарь» (М., 1994), перево-
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ды на русский язык «Лунь юя» Конфуция и «Книги правителя области Шан» (Л.С. Пере-
ломов), перевод на русский язык первой части «Свода минского законодательства» 
(Н.П. Свистунова) и др. Книжные фонды Синологической библиотеки были широко ис-
пользованы сотрудниками ИДВ РАН при подготовке к изданию документальных серий 
«Русско-китайские отношения в XVII–XX вв.» и «ВКП (б), Коминтерн и Китай», а также 
энциклопедии «Духовная культура Китая» в 6-ти томах и «Истории Китая с древнейших 
времен до начала XXI века» в 10-ти томах. 

В 2010 г. на церемонии вручения Государственной премии за издание энцикло-
педии «Духовная культура Китая» доктор филос. наук А.И. Кобзев передал президенту 
Д.А. Медведеву письмо, в котором была изложена программа «Русский Китай» о разви-
тии синологических исследований в России. Одним из программных пунктов было «Соз-
дание электронной китаистической библиотеки, начиная с оцифровки Синологической 
библиотеки ИНИОН РАН и стремясь к охвату всего написанного в России о Китае»22. 
Это — перспектива развития нашей библиотеки. 

На основе богатейших материалов библиотеки были написаны многие фунда-
ментальные монографии по истории Китая с древнейших времен до наших дней, по 
древней и современной китайской литературе и языку, по экономике и политике, много-
численные диссертации не только отечественных, но и зарубежных исследователей. Си-
нологическая библиотека по праву считается крупнейшим в мировом китаеведении соб-
ранием книжных фондов по Китаю на многих языках мира23. 

В сентябре 1981 г. в рамках Европейской ассоциации китаеведов (ЕАК) состоял-
ся Семинар синологических библиотек Европы, в работе которого принимала участие 
главный библиограф Синологической библиотеки В.П. Журавлева (15 участников из раз-
ных стран). Мероприятие проходило в Синологическом Институте при Лейденском уни-
верситете (Нидерланды), который является ведущим учреждением в Западной Европе. 

Синологическая библиотека по своим фондам и по объему работы была призна-
на одной из крупнейших библиотек в Европе. Западные синологи-библиотекари едино-
душно высказались за дальнейшее более активное участие Синологического отдела 
ИНИОН в работе ЕАК, что содействовало бы научному обмену и взаимному получению 
необходимой литературы и информации. Участники постановили учредить Европейскую 
ассоциацию библиотекарей-синологов (European Association of Sinological librarians, 
EASL), членом которой стала и Синологическая библиотека. 

В 2014 году заведующая библиотекой О.Н. Попова в составе делегации ИНИОН 
побывала в Китае, где выступила с презентацией «Синологическая библиотека — инфор-
мационная основа российского китаеведения»24. Китайские коллеги-библиотекари высо-
ко оценили научное сопровождение Синологической библиотеки. 

В 2016 году состоялась Международная научная конференция «Дальний Восток: 
коллекционеры и коллекции сегодня», проходившая с 23 по 25 марта 2016 г. во Франции 
в Muséedes Confluences (комплексный музей, символизирующий собой слияние цивили-
заций и их развитие, возведенный на стрелке слияния рек Сонны и Роны в г. Лион). 
По приглашению французских ученых в работе конференции принимали участие 
В.Я. Портяков25, О.Н. Попова,26 которые выступили с презентацией доклада Vasily Alek-
seev’s collection of Chinese calligraphy and old novels in the fund of the Sinological Library. 

На конференции была представлена и подарена научной библиотеке университе-
та Лиона «Библиография Китая» В.П. Журавлевой. Участники конференции с большой 
теплотой и пониманием отнеслись к тяжелому положению библиотеки после пожара. 
По словам преподавателей, французские студенты в качестве взаимообмена с удовольст-
вием посетили бы и институт, и библиотеку. В ноябре 2017 г. пришло письмо от органи-
заторов конференции: «Your paper about the Sinological Library is very instructive… We 
will publish it in 2018 by L'Harmattan, “L'univers esthétique”»27. 
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В том же году О.Н. Попова участвовала в работе ХХI конференции Европейской 
ассоциации китаеведения в Санкт-Петербурге 28 , где рассказала о собрании книг 
В.М. Алексеева из фондов Синологической библиотеки29. 

Участие в международных конференциях и тот отклик, который мы получаем 
от зарубежных исследователей, свидетельствуют об их интересе к богатейшим редким 
фондам Синологической библиотеки и готовности к взаимному сотрудничеству. К сожа-
лению, зарубежные поездки зачастую происходят за личный счет самого командируемо-
го и не субсидируются Институтом… 

Наши двери открыты для исследователей. В библиотеку едут со всех концов Рос-
сии, из бывших союзных республик, других стран, особенно из Китая. В год мы принима-
ем не одну китайскую делегацию из разных провинций, административных округов, а так-
же Тайваня, которые хотят ближе познакомиться с нашей библиотекой. В сентябре 2017 г. 
в здании Института Дальнего Востока состоялось совместно с китайской стороной откры-
тие выставки китайской литературы по общественным наукам (более 300 книг), подарен-
ной ФБОН делегацией из Библиотеки Академии общественных наук Китая. 

В своей научной работе библиотека тесно сотрудничает с исследовательскими 
подразделениями ИДВ РАН, Отделом Китая Института востоковедения РАН, Обществом 
российско-китайской дружбы, ИСАА МГУ и другими вузами страны. Среди приоритет-
ных направлений можно назвать участие в изданиях Ученых записок Отдела Китая Ин-
ститута востоковедения РАН «Общество и государство в Китае», где напечатаны библио-
графические списки трудов видных российских китаеведов А.И. Кобзева, Ю.В. Чудодее-
ва, а также ушедших из жизни Л.Н. Борох, Ю.М. Гарушянца, З.Д. Катковой, В.Е. Еремее-
ва, Л.И. Головачевой, А.Н. Хохлова и многих других. 

Сотрудники библиотеки активно участвуют в работе Общества российско-китай-
ской дружбы (ОРКД), занимаясь организацией тематических книжных выставок, в том 
числе выездных, посвященных знаменательным датам из истории и культуры Китая, 
жизни и деятельности государственных и партийных лидеров, юбилеям отечественных 
китаеведов. Среди них можно назвать выставку (2014) к юбилею академика М.Л. Тита-
ренко, на презентации книги которого присутствовал Посол КНР в России Ли Хуэй, 
а также экспозиции книг к 115-летию Чжоу Эньлая (2013), к 100-летию отца Си Цзинпи-
на Си Чжунсюня (2014), к 90-летию военной школы Хуанпу (Вампу), юбилейные вы-
ставки НОАК и ее маршалов. 

Возможностями фонда библиотеки и помощью ее сотрудников часто пользуются 
издательства, радио и телевидение. В конце 1990-х годов в помещении библиотеки сни-
мались фрагменты двухсерийного документального фильма о сыне Чан Кайши Цзян 
Цзинго (Елизарове) с указанием в титрах благодарности за оказанную помощь. Фильм 
неоднократно был показан по центральному телевидению. Кроме этого, был подобран 
материал для документального фильма о Чжоу Эньлае киностудии «Ракурс». Регулярно 
предоставляются материалы для радиостанции «Голос России», ведущей передачи 
на Китай. Иллюстративные издания из фонда библиотеки были использованы при созда-
нии фильма о последнем китайском императоре Пу И (2004), об исследованиях Тибета 
(2004). Для РИА «Новости» в 2002 г. к визиту Президента РФ В.В. Путина в Китай были 
предоставлены иллюстрации из китайских книг, изданных в XVII—XIX вв. Часть этих 
иллюстраций была опубликована в альбоме, посвященном визиту. 

В 2016–2017 гг. продолжалось сотрудничество с Евразийской академией ТВ 
и радио (ЕАТР). В 2016 г. президент ЕАТР В.Д. Рузин обратился к дирекции ИНИОН 
с просьбой использовать документы из фондов Синологической библиотеки для созда-
ния совместного с Хэйлунцзянским телевидением документального фильма о VI съезде 
КПК. Для съемок исторических материалов китайскому ТВ было предоставлено поме-
щение библиотеки. Фильм вышел на экраны в Китае и России. Работа над созданием 
русской версии документального сериала о VI съезде КПК продолжается. 
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Искреннюю благодарность за помощь сотрудникам библиотеки Валентине Пет-
ровне Журавлевой, Лидии Васильевне Блюмхен, Мае Константиновне Давыдовой выра-
жают многие читатели и в своих публикациях, и устно. Уважение и признательность чи-
тателей — высшая оценка труда библиотекаря. 

Главное достояние Синологической библиотеки наряду с ее бесценными фонда-
ми — это заданная с самого начала атмосфера доброжелательного отношения к читате-
лям, бережное отношение к книжным фондам и их пополнение, высококвалифицирован-
ная консультативная помощь читателям. 
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