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П Р Е Д И С Л О В И Е

Среди различных видов сооружений библиотечные здания занимали в дореволюционной 
Р : : с н и  столь незаметное место, что наследие в этой области может играть лишь незначи
тельную роль. Опыт строительства новых библиотечных зданий за советский период 
т-кж е недостаточен.

В молодой советской науке об архитектуре вопросы строительства библиотечных 
зданий пока мало изучены и не получили должного освещения в специальной печати. 
Поэтому отсутствуют необходимые научные данные, которые легли бы в основу рацио
нального проектирования и строительства библиотечных зданий в СССР.

Между тем, ни в одной стране мира нет и не может быть тех перспектив в развитии 
библиотечной работы, а следовательно, и строительства библиотечных зданий, какие 
созданы в нашей стране.

Тов. Молотов в своих докладах на XVII и XVIII съездах ВКП(б) отмечал огромный 
рост числа библиотек и книжных фондов в нашей стране в связи с исключительно большим 
культурным ростом ее населения. Только за вторую пятилетку бюджет библиотек вырос 
в 5,5 раз. Количество массовых библиотек но стране увеличилось больше чем вдвое, 
а книжный фонд вырос с 91,5 млн. до 12о,6 млн. книг. И если в прошлом значительная 
часть этого фонда размещалась в существовавших специальных зданиях и помещениях 
а также во вновь построенных домах культуры, учебных заведениях и т. п. и в не
большом числе новых специальных зданий библиотек, то в третьей пятилетке мы должны 
осуществить план большого строительства специальных зданий как местного, так и союзного 
значения.

Основные требования третьей Сталинской пятилетки к строителям и архитекторам 
заключаются в том, чтобы, наряду с количественным выполнением плана, повышением 
производительности труда, снижением стоимости строительных работ, улучшить качество 
строительства и архитектуры. Для того чтобы выполнить эти задачи в области библио
течного строительства, мы должны, углубленно работая над теоретической стороной 
данного вопроса, вести систематическую и упорную работу по критическому освоению 
архитектурного наследия, а также критически разбирать современную практику данной 
отрасли строительства как у нас, так и за рубежом.

На этот путь вступил кабинет современной архитектуры Всероссийской академии 
художеств, начав в 1934 г. разработку монографии по библиотечным сооружениям. В р е 
зультате большой обследовательской работы, произведенной как в области изучения библио
течных зданий, так и в области сбора статистических данных, кабинетом накоплены 
богатые материалы. Для освоения опыта зарубежных библиотек, помимо изучения лите
ратурного материала, разбросанного в отдельных специальных и архитектурных изданиях, 
кабинетом была установлена связь с наиболее выдающимися библиотеками и библио
течными ассоциациями мира. Полученные таким путем данные, затрагивающие вопросы 
организационного, функционального и архитектурно-строительного порядка, дали исклю
чительно ценный и обширный материал, охватывающий опыт библиотечного строительства 
Америки, Англии, Франции, Германии, Швеции и других стран.
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Этот материал следует использовать только в той части, в какой он может оказаться 
пригодным для наших условий. Хотя условия и назначение библиотечной работы у нас 
и за рубежом глубоко различны,, но большой опыт строительства и оборудования зданий 
библиотек за границей, а также организации их работы в некоторых отношениях несо
мненно являются для нас очень ценными и должны быть нами критически освоены.

Настоящий труд стремится дать на основе отечественного и зарубежного опыта 
строительства и проектирования всех видов библиотек: а) систематизацию лучших из них 
и детальное исследование отдельных приемов, представляющих интерес в практическом 
осуществлении, б) сравнительный анализ архитектуры всех основных видов библиотек 
и выводы, определяющие архитектуру библиотек в условиях социалистического строи
тельства, в) изучение новейших приемов организации процесса работы библиотек, норми
рование помещений и главнейшего оборудования, г) установление особенностей строитель
ного, санитарно-гигиенического и противопожарного характера, д) характеристику эконо
мических факторов.

Монография эта должна явиться пособием как для архитекторов, так и библиотечных 
работников по вопросам строительства библиотечных зданий; она должна помочь им стать 
в уровень с запросами сегодняшнего дня в создании образцов высококачественной архи
тектуры и экономического строительства, отвечающих требованиям передовой социали
стической стройки Сталинской эпохи.

Проф. М. И. Рославлев



В В Е Д Е Н И Е

Огромный культурный рост населения страны Советов вызвал неб ы
валый спрос на печатное слово, который,  в свою очередь,  отразился’ 
на масштабах издательской деяте льн ости  в СССР.

В связи с этим в Советском Союзе,  как нигде в мире,  возрастают 
книжные фонды библиотек и увеличивается работа с читателями.  Р а ц и о 
нальное устройство  читальных помещений и книгохранилищ п риобретает  
особое значение.  Сооружен ие красивых и удобных помещений для ч и т а 
телей,  выбор наилучшей организации технологического процесса для 
каждого из видов библиот ек  разной мощности,  строгое соблюдение 
технико-экономических требований,  а также гигиенических условий работы 
сотрудников  являются главными условиями стро ител ьства  библиотечных 
зданий в нашей стране.

Незначительность  библиотечных зданий, доставшихся  нам в наследие 
от дореволюционной России,  и недостаточный еще опыт за советский 
период  строительства  не создали предпосылок для полного обеспечения 
указанных условий.

Научно-исследовательский  кабинет современной архитек тур ы Всерос
сийской академии художеств,  стремясь восполнить эти пробелы в области 
строител ьства  библиотечных зданий,  подгото вляе т  к печати специальный 
тр у д  по этим вопросам.

Настоящая работа составляет  первый из двух  томов указанного труда.  
В состав второ го  тома должны войти материалы,  ха рактеризу ю щ ие  
особенности про ектирования самостоятельных видов библиотечных зданий 
в зависимости  от рода проводимой  в них работы, как, например,  библио
теки массовые,  школьные,  детские,  научные и другие ,  а так же материалы 
по их оборудованию.

Многие вопросы в настоящем труде ставятся впервые,  гак как до сих 
пор не имели никакого освещения в лит ер ату р е .  Несомненно,  неко
торые из них вызовут дискуссию,  что явится одним из положительн ых 
моментоз  публикуемого  труда.  Разреш ение  целого ряда вопросов б и б л и о 
течного строительства  мо жет  быть произведено лишь в ре зультате  п ри
влечения к об суждению этой темы максимального числа архитек торо в,  
строи тел ей  и библиотекарей .  Поэтому автор будет крайне признателен 
всем лицам,  которые сообщат свои замечания и указания или выступят  
в печати с критическим разбором поставленных тем.

О хватить  основные типы библиотек,  уточнить,  улучш ить  или дать  
новые производственные решения в целом и в деталях,  нормировать 
и п ред став ить  эти решения  в экономически совершенной форме — вот 
задача и содержан ие  настоящего  исследования.  Представленные ниж е
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экономические выводы в виде нормативов определены на основе сп е 
циальных исследовательских работ.  При составлении настоящей работы 
были учтены и проверены все сущ ествов ав шие до сих пор нормы.

Материал в настоящем выпуске расположен по след ую щей  схеме.
П е р в а я  ч а с т ь  посвящена обзору стро ител ьства  библиотечных 

зданий в СССР и за границей (глава I), описанию функциональных гра
фиков и структу ры  биб лиот ек  (глава II), описанию принципов планировки 
здания (глава III) и вопросам архитекту рного  решения (глава IV).

Ч а с т ь  в т о р а я  охватыва ет  материал,  осв ещ аю щий вопросы у ст р о й 
ства и стро ител ьства  книгохранилищ.

Ч а с т ь  т р е т ь я  посвящена описанию чит ател ьс ки х  и производ-  
ственно-служебных помещений.

Ч а с т ь  ч е т в е р т а я  со держ ит  описание санитарно - технических 
и строительных  особенностей и сводные таблицы норм.

Настоящая работа выполнена арх. Ф. Н. П а щ е н к о  при участии 
главного библиотекаря Государственной ордена Тру дового Красного 
Знамени Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде 
Б. Р. З е л ь ц л е .  Последним,  кроме общего  руководства работами автора 
со стороны технологии библиотечного дела,  написана глава „Обзор строи 
тельства  библиотечных зданий".

Ряд  специальных разделов выполнен с привлечением отдельных сп е
циалистов,  а именно: о естественном освещении библиотечных зданий — 
проф.  С. В. Б е л я е в а ;  об искусственном о св ещ ен и и — инж. Д. Н. Л а з а 
р е  в а; об отоплении и вентиляции — инж. В. Л. Б о р о в и к а .

Разработка конструкций производилась при участии инж. Ф. И. П о 
д в и г  и н а  и консультации инж. С. М. Х о з а ц к о г о .  В вопросах пр о ти 
вопожарных устр ой ств  использована консультация инж. П. А. Я х о н т о в а.

Данные по гигиене и сохранности книжных материалов изложены 
на основе работ проф.  Н. П. Т и х о н о в а  (Академия наук СССР).

По вопросам массовых биб лиотек в качестве  консультанта участвовал 
доцент Ленинградского  института  политпросвещения им. Н. К. Крупской 
В. Ф. С а х а р о в .

Библиограф ия составлена Б. Р. З е л ь ц л е  и Г. Г. Ф и р с о в ы м .
М етодиче ское  руков одств о работами осуществлялось руководителем 

кабинета современной арх итекту ры  Всероссийской академии художеств  
проф.  М. И. Р о с л а в л е в ы м .



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

Г л а в а  I

ОБЗОР СТРОИТЕЛЬСТВА БИБЛИОТЕЧНЫХ ЗДАНИЙ В СССР
И ЗА РУБЕЖОМ

1. ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА БИБЛИОТЕЧНЫХ ЗДАНИЙ

При проектировании и соо ру жен ии  зданий для библиотек нашей 
страны было бы непро сти тел ьно опираться исключительно на д ореволю 
ционную практику или механически копировать советские постройки.  
В СССР еще нет таких сооружений,  которые могли бы быть безогово
рочно приняты за образец для стро ительства  библиотечных зданий.

Из этого,  конечно, ни в коей мере не следует ,  что мы должны слепо 
копировать иностранные образцы.  Если бы мы встали на этот  путь,  то по
лучили бы постройки, совершенно непригодные для наших библиотек.  
Большой опыт, накопленный в этой области передовыми капиталисти
ческими странами,  должен быть нами, безусловно, критически использован.

Было бы неправильным,  например,  приступать к проектированию 
магазинного книгохранилища без  учета лучших американских образцов;  
между тем, наилучшая в наших условиях конструкция должна,  несомненно, 
сильно отличаться от заграничной.  Иные условия работы библиотек,  иное 
применение строительных материалов заставляют нас искать  самостоятел ь
ных решений. Недопусти мы м являлось бы игнорирование заграничного 
опыта и в области транспортных устройств и средств связи.  Наконец,  
основная проблема биб лиотечного здания — реш ение центрального узла 
обслуживания  читателя — при всем различии  в характ ере работы нашей 
и американской биб лиот ек  должна быть решена с учетом опыта лучших 
биб лиот ек  США, достигших в этом вопросе большой четкости и давших 
хорошие решения.

Учет иностранного опыта был бы неполным,  если бы мы ог раничи ва
лись привлечением его только в каждом отдельном конкретном случае.  
Наряду с этим, нужна картина развития стро ител ьства  библиотечных 
зданий, нарисованная на фоне об щего  развития библиотечного дела в ка 
питалистических странах. Только тогда станут вполне понятными и о т 
дельные детали,  только тогда мы сможем дей ствительн о  критически  к ним 
подойти.  Кроме того,  такой обзор избавил бы от необходимости в каждом 
отдельном случае прибегать  к длинным объяснениям,  дал бы возможность 
избежать  лишних повторений.
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Такого обзора в нашей л и т ер ат у р е  нет. Не восполняет этого пробела 
и настоящая глава: в ней сделана лишь попытка подойти к обзору строи 
тельства  библиотечных зданий в трех ведущих в этой области странах — 
США, Англии и Германии.  При этом главное внимание посвящено С о ед и 
ненным Штатам Америки — той из ка питалистических стран, которая 
дости гла  в библиотечном строительстве  наибольших успехов и дала 
наиболее интересные образцы зданий.  Статья не дает  исторического  
обзора;  исторический материал привлечен лишь в той мере,  в какой он 
казался необходимым для понимания современного состояния вопроса.

2. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЗДАНИЯ В СССР

А. Библиотечное строительство до Великой Октябрьской  
социалистической революции

В. И. Ленин указывал в ноябре 1917 г., что „библиотечное дело 
в П етро граде поставлено,  в силу многолетней порчи народного просв е
щения царизмом,  из рук вон п л о х о " Е щ е  хуже ,  естественно,  обстояло 
дело в провинции.  Царское правительс тво  давило на библиотеки,  огра
ничивало их книжный состав (так, например,  бесплатные народные читальни 
могли иметь только книги, одобренные ученым комитетом министерства 
народного просвещения) ,  пользовалось всяким предлогом к закрытию 
библиотек  в „административном порядке" ,  т. е. по произволу администра
ции, душило  ини циативу земств и других  организаций.

Существовали  библиотеки  и в подполье.  Так, например,  имели свои 
библиот еки  с каталогами и записью выдаваемых книг Канавинская органи
зация Ниж егородского  комитета  Р С Д Р П ,  организация сормовских рабочих 
Р С Д Р П  и другие.

Только через  такие  библиотеки  могла проникать к читателю револю
ционная большевистская книга.

Вполне понятно, что в этих  условиях  не могло широко развиваться 
и стр оител ьство  библиотечных зданий. Специально построенных для би
блиотечных целей зданий было немного;  для биб лиот ек  предусматрива
лось помещ ение в зданиях,  посвященных другим целям (например,  высшие 
учебные заведения,  народные дома), либо  (в большинстве случаев) библио
теки размещались в помещениях,  для них специально неприспособлен
н ы х — частных квартирах,  „казенных местах" ,  школах и пр.

Тем не менее,  и до Великой Октябрьской  социалистической  р ев о 
люции были созданы в России,  наряду с постройками,  слепо следовав
шими за иностранными образцами,  та кж е  и здания,  не уступав шие лучшим 
современным и зап адно-европейским образцам.  Н екото рые из них п ред 
ставляют собой шедевры архитекту рног о  искусства  и могут  быть при 
знаны для своего времени вполне передовыми.

Оставляя в стороне здания того времени,  когда все библиотечное 
помещение ограничивалось одним или несколькими залами,  каждый из 
которых предназначался как для хранения книг, так и для пользования 
ими, мы рассмотрим ниж е несколько примеров библиотечных зданий с о 
временного нам типа,  предусматривающих значительную диф еренциацию 
помещений. Из старых зданий рассмотрим только  Государственную пу-

* Ленинский сборник, т. XXI, стр. 204.

8



блинную биб лиотек у  в Ленинграде.  На примере здания этой библиотеки  
и постепенного  его расширения путем прис тро ек  за более чем столетний 
пер иод  су ществования можно проследить  основные этапы строител ьства  
наших библиотек.  Кроме того,  строительный опыт Публичной библиотеки 
интересен ещ е и потому,  что это  книгохранилище — самое крупное и 
самое богатое в стране — оказало влияние,  к сожалению не всегда поло
ж ительное ,  на некоторы е д р у г и е  библиот еки ,  слепо ей подражавшие .

Г о с у д а р с т в е н н а я  о р д е н а  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и  
П у б л и ч н а я  б и б л и о т е к а  им.  С а л т ы к о в а - Щ е д р и н а

К моменту Великой Октябрьской  со циалистической  революции здание 
Публичной библиотеки  представляло собой конгломерат четы рех построек,  
пристроенных одна к другой,  принад лежащих различным периодам э в о 
люции  библиот ечного строи тельства  и плохо логичес ки  между  собою 
связанных (рис. 1, 2).

Самая старая из них — флигель,  выходящий на угол проспекта  25-го О к 
тября и ул. 3-го Июля,— построена арх. Соколовым.  С оор уж ен ие его отн о
сится к последнему десятиле тию  XVIII в.

В первоначальном своем виде здание включало ряд зал в трех этажах.  
Оно принадлежало по своей иде е еще целиком XVIII в.; кроме зал для 
книг, были предусмотрены еще и кабинеты (механический,  физический) ,  
об серватория и зимний сад. Грань между  библиотекой и музеем-кунстка
мерой еще не была ясно очерчена.  Однако были построены только залы 
для книг.

Это  здание как библиотечное мо ж ет  быть для своего времени пр и 
знано передовым: вместо одного-двух громадных зал, которые мы видим 
в лучших  современных ему образцах,  здесь ряд более мелких.  Несомненно,  
передовым явилось такж е  применение выд винутых в залы п ерпендику
лярно к окнам шкафов,  образо вав ших нечто вроде альковов,  по типу 
существов ав ших в Оксфордской  библиот еке вместо обычной постановки 
шкафов исключительно по стенам. В начале XIX в. эти шкафы были 
снабжены легкими галлереями. Не было предусмотрено,  конечно,  специ
альных помещений для читателей  (под читальный зал был отведен впо
следствии один из зал нижнего  этажа),  не было и отдельных служебных 
помещений.

В 1828 — 1833 гг. к старому зданию биб лиотеки  была сделана большая 
пристройка.  Она была соор уж ена по проекту знаменитого Росси в связи 
и в гармонии с оформлением площади б. Александринского театра.  Это 
здание — составная часть одного из красивейших в мире а р х и т е к т у р 
ных ансамблей — представляет  собой длинный корпус,  тянущийся  вдоль 
площади и примыкающий своей узкой (торцовой)  стороной к старому 
зданию. Такое расположение было явно продиктовано не нуждами биб лио
теки,  а потребностью в длинном фасаде для оформления площади (рис. 1).

В здан ии— три зала в верхнем этаже,  вестибюль  и два  зала в нижнем.  
Три верхних „Россиевых" зала составляют один из л учш их  в мире о б 
разцов библиотечных зал. Высокие,  светлые,  просторные,  с легкими гал
лереями вдоль уставленных шкафами стен, эти залы производят  чарующее 
впечатление,  тем более,  что корешки книг, стоящих в открытых шкафах,  
превосходно использованы как элемент художес твенного оформления.  
Особо следует о тм е тить  широ ки е простенки ме жд у окнами, не у х у д ш аю 
щие общей  освещенности зал благодаря хо ро шему  размещению окон. 
Этот  прием типичен  для старинных библиотечных зал: увеличивая по-
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I. Государственная Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. 
~Общий вид здания (корпус арх. Росси)

2. П лан 2-го этажа

лезную,  т. е. могущую быть занятой шкафами,  площадь стен, он у в ел и 
чивает  емкость п о м е щ е н и я 1.

1 Другими способами увеличения периметра стен и полезной их площади являлось 
в старинных библиотечных залах придание им изломанной в плане формы (прием, харак
терный для барокко; превосходным образцом является здание Венской национальной би
блиотеки, сооруженное в XVIII в.) и полного отказа от окон благодаря применению верхнего 
света.
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В эксплоатационном отношении корпус Росси уступает  старому зда
нию. Следует,  однако, признать,  что Росси создал образцовый тип здация 
для помещения в нем библиотеки-музея,  библиотеки,  предназначенной 
не только для чтения в ней книг, но и для обозрения книжных сокровищ,  
прогулки по библиотеке ,  ознакомления с ее богатствами.

Впоследствии,  в 60-х годах, это  было учтено и полностью использо
вано. При переобору довани и  старого флигеля арх. Соколова (по сообра
жениям лучшей защиты от возможного пожара)  были ун ичтожены п ер е 
крытия ме жду  2-м и 3-м этажами.  Бл агодаря этому получились новые 
эффектные залы, составившие  вместе с „Россиевыми" анфиладу в семь 
просторных зал длиною около 150 м. Заполненные,  кроме шкафов с книгами, 
витринами с выставленными книжными „раритетами",  украшенные ка рти
нами и статуями,  они должны были про изводить сильное впечатление.

Нужно, однако,  признать,  что эта же перестройка вызвала к жизни 
систему книгохранилищ,  сыгравшую,  несомненно,  от рицательную роль 
в нашем библиотечном стро ител ьстве .  Трехъ-  или четырехъя ру сн ое  кни
гохранилище альковного типа,  ведшее к образованию свободных п р о 
странств между галлереями во всю вышину зал ,явно  нерационально с т о ч ки  
зрения наилучшего использования объема помещения для хранения книг. 
Эта система,  благодаря авторитету  Публичной библиотеки,  нашла себе 
подражателей.  Она неудобна в эксплоатации (сложная доставка  книг), 
а также опасна в пожарном отношении.  Обусловленная в Публичной библио
теке необходимостью перестройки старых помещений и желанием сохра
нить торжес!венный,  пышный характер  зал, система эта особенно нелепа 
в специально построенных для библиотечных целей зданиях.  Такова,  н а 
пример, библиотека Военно-медицинской академии (80-е годы) и Херсонская 
городская библиотека (1897 г.).

Принятая система организации здания находилась в тесной связи 
с системой организации хранения книжных фондов Публичной библио
теки.  Книги расставлялись на полках по так  называемой „крепостной" 
системе.  Этот способ расстановки заключался в том, что каждая книга 
получала раз навсегда определенное место в определенном зале, на оп р е
деленной полке того или иного ш к а ф а 1.

Такая система расстановки соответствовала замкнутому,  мало развитому 
хара ктеру работы дореволюционной библиотеки,  отгораж ивавш ейся  от 
широких масс читателей.  Она вела к медлительности в обслуживании  
читателей ,  к казенному отношению к книге,  как вещи,  имеющей свое 
определенное,  раз навсегда закрепленное место,  а не как к выражению 
человеческой мысли. Эта система расстановки теперь  признается устарелой 
и больше в биб лиотеках  не применяется.

Возраставшая посещаемость Публичной библиотеки  вызывала н еобходи
мость в отдельном,  достаточно  вместительном читальном зале по образцу 
уже устроенных в середине прошлого столетия  в крупнейших европейских 
библиотеках (Британский музей,  Парижская национальная библиотека 
и др.). Арх. Соболыциковым в 1862 г. был пристроен к старым корпусам 
библиот еки  новый, с окнами во двор,  в котором были предусмотрены 
общий читальный зал и специальный зал для художников.  „Собольщи-

1 А не определенное место среди других книг, родственных по содержанию или по 
иным признакам. Поясним на примере: при .крепостной" расстановке 2-е издание „Ариф
метики* Иванова не может стать рядом с 1-м, как это, естественно, напрашивается, так 
как это место уже занято другими книгами. 2-е издание учебника Иванова станет в шкаф 
для новых, поступающих вместе с ним книг, независимо от их содержания или только при
близительно сходных по тематике.
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ко в ск ий “ читальный зал, примыкающий ближе всего из современных ему 
западно-европейских образцов к библиот еке св. Ж е не вь ев ы  в Париже,  
является  и поныне одним из лучш их  в СССР.

За читальным залом последовал до конца века ряд пер ед ел ок  и вну
тренних перестроек,  а так же застройка зал деревянными стелажами.  Эти 
мероприятия имели целью увели чение полезной площади.  Неизбежным,  
однако,  оказалось соор уж ен ие  нового корпуса как для увеличения числа 
читательских  мест,  так и для размещения новых книжных поступлений.

Новый корпус был построен в самом конце века (1896— 1902 гг.). Он 
является  продолжением здания Росси до Толмазова пер. (рис. 2) и состоит 
из громадного читального  зала (около 680 м2) и ряда книгохранилищ (под 
читальным залом в четы рехэтажном корпусе,  идущем параллельно основ
ному,  и в соединительных корпусах).

Эта постройка  должна быть признана неудачной, отсталой даж е для 
своего времени.  Следует  учесть ,  что за последнее деся т ил е т ие  XIX в. и пер
вое д есятил етие  XX в. были сооруж ен ы в Америке библиот ека Кон
гресса в Вашингтоне,  Бостонская и (несколько позднее) Нью-Йоркская 
публичные библиотеки.  Все эти здания, несмотря на многие недостатки,  
могут быть признаны современными по двум основным признакам: взаимо
расположению основных помещений и наличию магазинного книгохрани
лища.  Новое же здание Публичной биб лиотеки  упрямо повто ря ет  старые, 
казалось,  уж е  давно и зж и тые  традиции.  При громадном читальном з ал е— 
совершенно нес оответствующ ий ему по размерам зал каталогов,  полное 
о тсутствие  помещений для отдыха читател ей  и выставочных помещений. 
Входная дверь находится в начале зала; выдача книг предусмотрена 
в самом зале; это вызывает  неизбежный шум и лишнее хождение.  Главное,  
однако,— это полная беззаботность в вопросах взаиморасположения  п о 
мещений.  Создается впечатление,  что ни у ар хитекторов ,  ни у биб л и о 
тек ар ей  не возникало д аже  мысли о необходимости  правильной связи 
ме жд у  основными помещениями.  Так, например, чтобы доставить  книгу 
из хранилища,  расположенного  под читальным залом, в этот  зал необ
ходимо либо пройти через  читател ьс ки е помещения (вестибюль,  зал ка
талогов),  либо  итти  обходным путем через  3-й этаж  здания.  Никакой 
механизации доставки книг не было предусмотрено,  более того,  части 
здания расположены так,  что ее введение очень затруднено,  д аж е  почти 
невозможно.

Вместо магазинного книгохранилища соо ру жен  ряд двухъ ярусных х р а 
нилищ альковного типа.  Использование об ъема  помещений настолько 
нерационально,  что  после Великой Октябрьской социалистической  рево
люции путем встройки стелажей  удалось увел ичи ть  емкость некоторых 
помещений в несколько раз.

Н еобходимо отметить,  что столь нерациональная конструкция  книго
хранилищ не была вызвана только незнанием или игнорированием л у ч 
шего  иностранного опыта.  Причина л е ж и т  также и в с т р у к т у р е  биб лио
теки.  Публичная библиотека до недавнего времени (1930 г.) по сущ еств у  
состояла из ряда биб л и о т ек— отделений иностранных и русского.  В каждом 
таком от дел ен ии  не только хранились книги, но находились каталоги 
и протекала работа персонала,  а также происходила выдача книг о т д е л ь 
ным привилегированным читателям.  Такая ст руктура  затруд нял а четкое 
разделение  между  книгохранилищем,  служебными помещениями и даже 
читальными залами.

В таком виде,  представляя комплекс плохо связанных между собой и 
прин ад лежащих разным временам зданий, Публичная библиот ека просу-
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шествовала до Великой Октябрьской  социалистической  революции.  В на
стоящее время путем рациональной перепланировки помещений удалось 
не только у в ел и ч и т ь  емкость книгохранилищ,  но и „в ы к р о и ть ” новые 
читальные залы и служебные помещения,  вызванные потребностями н е 
измеримо возросше го ,  по сравнению с дореволюционным,  масштаба ра
боты библиотеки.

К р у п н ы е  б и б л и о т е к и  к о н ц а  X I X  и н а ч а л а  X X  в. д о  
В е л и к о й  О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и

В конце XIX и начале XX в. в России был сооруж ен  ряд  крупных 
библиотечных зданий.

Мы вкратце охара ктеризу ем  некоторые,  наиболее  интересные из них, 
не п ридерж ивая сь  хронологической последовательности  их сооружения.

Из зданий,  рассчитанных на крупные городские библиотеки ,  у нивер
сальные по содержанию своих фондов и произв одящ ие  обсл ужива ни е 
читателей  как на месте в читальных залах,  так  и путем выдачи книг на 
дом, мы упомянем т р и —Харьковскую,  Киевскую и Одесскую.

Харьковская общественная библиотека  (ныне Государственная научная 
библиотека им. Короленко,  рис. 3), сооруженная по проекту  акад.  арх. 
А. Н. Бекетова,  имела в самом задании условия,  сильно з атрудн яв 
шие хо рошее решение.  Д е л о  в том, что для усиления источника доходов  
библиотеки необходимо  было от давать  читальный зал внаймы для у с т р о й 
ства концертов и вечеров.  Кроме того,  дел ен ие абонемента на несколько 
классов также усложняло  планировку.  Все же  здание след ует пригнать 
удачным: большой,  светлый,  просторный читальный зал, примыкающее 
к нему многоярусное книгохранилище,  компактное и удобной кон струк 
ции, расположенные по одной вертикали выдача на дом (абонемент) и 
выдача в читальный зал.

Зн ач ительн о  менее удачно здание Киевской  городской биб лиотеки 
(1911 г.). При его со оруж ении  не были учтены в достаточной  мере библио
течные требования,  а также заграничный строительный опыт.  Непомерно  
велики  вестибюль и парадная лестница;  имеются два  длинных коридора.

Под енная машина для 
книг

\Дрпск.\

ЧиталОнЬ/,
У17/7

Кови нет опя 
учебн занятий

-п лан  1-го эт аж а б—план 2-го эт аж а

3. Н аучная библиот ека им. Короленко  в Харькове (в первоначальном виде)



П о р а ж ает  н есоо тв етств ие небольшой комнаты выдачи и каталожной гро
мадному,  сравнительно,  читальному залу.  Невелико так же и книгохра
нилище,  рассчитанное всего на 100 000 томов. Любопытно,  что на хорах 
читального зала предусмотрен наблюдательный пост, с которого можно 
следить за читателями (то же и в Одесской городской библиотеке).

Наибол ее  интересным долж но  быть признано здание Одесской горо д
ской библиотеки  (рис. 4), законченное и открыто е для пользования в 1907 г. 
Оно мо жет  быть признано одной из наиболее удачных дореволюционных 
построек.  Три параллельных корпуса соединены между собой переходами. 
Центральный корпус вмещает  вестибюль,  зал выдачи,  большой читальный 
зал и некоторые др у гие  помещения читательского и сл ужебного назна
чения. Левый флигель целиком занят книгохранилищем,  правый— квар ти 
рами библиотечного  персонала.  Неплохо разрешен центральный узел: чита 
тель попадает из вестибюля в аванзал,  который открытыми проемами 
сообщается с каталожной и комнатой выдачи книг. Прямо из аванзала 
ведет  ход в читальный зал.

Из аванзала же  можно попасть также в кабинет для научных занятий 
и на лестницу в верхний этаж,  ведущую в музей.  Таким образом,  центром 
всего здания является  зал выдачи,  тесно связанный с залом каталогов.  
Недостаточны,  однако,  размеры аванзала по сравнению с читальным залом, 
тем более,  что, стиснутый со всех сторон другими помещениями,  он не 
сможет быть увеличен  при предусмотренном проектом расширении здания. 
При соору жен ии  кн игохранилища соображения пожарной  безопасности 
и стремление добить ся  хорошего ес тественного  освещения явно домини
ровали над всем остальным.  Книгохранилище поставлено изолированно от 
других  помещений, оно имеет только  один вход и выход,  которым через  
пер еход  связано с помещением библиотекаря,  где происходит  выдача книг. 
Это неизбежно ведет  к замедлению выдачи и усложнению доставки книг. 
Семиярусное книгохранилище рассчитано на 2 5 0 -  300 тыс. томов.  П р и 
стройкой оно мо ж ет  быть увеличено  по крайней мере вдвое.

Из числа университетски х биб лиотек  мы рассмотрим библиотечное 
здание Московского у нивер ситета  (открыто для пользования в 1901 г.). 
Громадное цельнометаллическое книгохранилище встроено в каменный 
футляр.  Круглый читальный зал связан по вертикали с находящимся под 
ним таким ж е  помещением для сл ужебных каталогов.  Читальный зал 
излишне отдален от книгохранилища коридором (при зале, однако,  имеется 
неб ольшое подручное хранилище);  выдача книг происходит в самом зале. 
Особенностью здания является наличие комнат для отдельных книжных 
собраний — коллекций.  Перем еж аясь  с основными читательскими и слу
жебными помещениями,  они усложняют  планировку и лишают  ее цельности.

Из биб лиотек научных уч реж ден ий  мы остановимся на двух: спец иал ь
ной (медицинской)  и универсальной (Академии наук).

Библиот ек а Инсти тута экспериментальной медицины (ныне ВИЭМ) 
в Ленинграде являлась,  в момент постройки для нее здания,  учреждением,  
рассчитанным на узкий круг  специалистов,  обладая одновременно б о л ь 
шими научными фондами.  Этим объясняется поражающая на первый взгляд 
резкая дис пропорция между читательс ки ми  помещениями,  с одной с т о 
роны, и книгохранилищем,  с другой,  в новом здании,  построенном для 
этой библиотеки в 1911— 1913 гг. Читательс ки е и служебные помещения 
производ ят  впечатление  придатка к большому четырехъярусному книго
хранилищу.

Библиот ек а Академии наук СССР (рис. 5) заняла уже после Великой 
Ок тябрьской  социалистической  революции здание,  построенное для нее
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4. Городская библиот ека в Одессе а —общий вид здания

в Ленинград е до революции.  Большое 
здание (наиболее крупное из русских 
дореволюционных построек современ
ного типа) имеет два внутренних д во 
ра. Читальный зал сравнительно неве 
лик  (первоначально рассчитывался на 
132 места),  что соответств овало  в зна
чительной степени замкнутому харак
теру работы академической библио
теки в прошлом.  Книгохранилище 
имеет форму буквы П. Основное,  что 
об ращает на себя внимание д аж е  при 
беглом взгляде на план,—это разб р о 
санность отдельных помещений,  не- 
компактность планировки.  Б и б л и о 
течное здание Академии наук п о 
строено через  двадцать  лет  после 
нового здания Публичной библиотеки;  
тем не менее,  несмотря на все разли
чия, ме жду  ними есть  одно о б щ е е — 
на них отр азилось о т су тстви е  заботы строителей  о быстроте доставки 
книг читателям и четкости организации всего библиотечного процесса.  
В этом сказалась вся традиционная „академичность" (в худшем смысле 
этого слова,  как синоним косности,  неповоротливости,  оторванности от 
жизни)  не только этих дву х  библиотек,  но и большинства дореволюцион

б—план 1-го эт аж а
/ —книгохранилище, 2— зал выдачи книг, 3—читальный 
зал, ^—читательский каталог, 5—дежурная библиоте

каря
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ных научных. Любопытно,  что на 
Всероссийском библиотечном с ъ е з 
де  1911 г., на котором заслушивался 
доклад о проекте  нового здания,  
был высказан целый ряд су щ ествен 
ных возражений  против его недо
статков,  однако это не возымело 
д ей ствия .В  частности,  указывалось 
на 15-метровую длину коридоров,  
соеди няющи х кн игохранилище с 
читальным залом, и от су т с т ви е  в 
проекте  каких-либо прис пособле
ний для механической доставки 
книг (вагонетки и т. п.), что должно 
было значительно зам ед лить  д о 
ставку книг читателям.

Общим для всех упомянутых 
в данном разделе библиотек я в 
ляется  наличие магазинного кни
гохранилища.  Последнее,  однако, 
имеет  значительные особенности 
в отдельных зданиях.  Почти во 
всех биб лиотеках книгохранилище 
расположено недостаточно удобно,  
если иметь в виду интересы бы
стрейш его  об служи вания ч и т а т е 
лей.  Догмы — абсолютная безопас
ность от огня и идеальная е с т е 
ственная освещенность — д оводи 
лись иногда до абсурда.  Конс тр ук 
ция книгохранилища в большинстве 

случаев цельнометаллическая,  м еждуэтаж ные перекрытия решетчатые,  
реж е  сплошные.  Стел аж и по большей части приб лижаются к немецким 
образцам (Липмана).  Осев ое расстояние ме ж ду  стелажами всегда излишне 
велико; в некоторы х случаях оно допускает  встройку еще ряда стелажей  
ме жду  каждыми двумя.

Б. Библиотеки в стране социализма

П р и с п о с о б л е н и е  з д а н и й  и и х  п е р е с т р о й к а  
п о д  б и б л и о т е к и

Великая Октябрьская социалистическая революция вызвала невиданный 
и небывалый расцвет  библиотечного  дела.

Как старые библиотеки,  так и возникшие в огромном количестве 
новые долж ны были явиться проводниками книги в массы. Б иблиотеки  
значительно выросли за счет  книжных фондов упраздненных учрежден ий  
и организаций и за счет книжных ценностей,  конфискованных у врагов 
революции.  Б иблиот ек и  в массе своей приобрели совершенно новый х а 
рактер работы — они явились ярко выраженными политико-п росветитель 
ными учреждениями,  проводниками большевист ског о  учения,  мероприятий 
партии и советской власти.

Обеспечи ть  специальными зданиями все эти библиотеки  не являлось,  
конечно, возможным.  В условиях  гражданской  войны и хозяйственной

5. П лан библиот еки Академии наук СССР
1—книгохранилище, 2—помещение выдачи книг,

3 —читальный зал
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рсзрухи не приходилось дум ать  о сколько-нибудь широком стро ител ьстве .  
Б а  блнот еки  размещались либо при учрежден иях  и организациях  — школах,  
■х\бах,  казармах и пр., либо  для них занимались особняки и дворцы б у р 
жу азии ,  банки, монастырские и церковные здания.  Старые библиотеки  
также  либо переезж али  в новые,  более просторные здания,  либо рас ши
р е н  свои помещения за счет присоединения соседних домов и квартир.  
Библи отеки  обор удовал ись  или старыми шкафами,  прилавками,  или ско
лоченными наспех стелажами.

Частые переезды библиотек  и внутренние перемещения фондов вызвали 
х жизни более  легкое,  портативн ое оборудование:  вместо прежних г р о 
моздких шкафов —  открыты е стел ажи,  постепенно принимавшие стандарт
ные размеры.  О борудование  небольшими (1 м длиной, 2 — 2,2 м высотой) ,  
неглубокими односторонними или двусторонними стелажами явилось 
наиболее гибким,  допускающим максимально быструю перепланировку  и 
переезд библиотек.

Вопрос об изготовлении  наиболее  распространенных пред мето в  библио
течного об орудования из стандартных элементов не получил еще,  к со ж а
лению,  и до сих пор благоприятного разрешения.

Д а ж е  нове йш ее  пособие по библиотечному о б о р у д о в а н и ю 1 целиком 
предусма тр ивае т  ещ е кустарное  изг отовление  мебели.  Би блиотечные 
прилавки,  правда,  рекомендуется составлять из отдельны х частей с целью 
возможности их удлинения.

Много изобре тател ьности  было проявлено в устройстве оборудования 
для книжных выставок;  было предложено и осущ ествлено  немало интерес- 

j* ных и остроумных конструкций.  Это  и понятно:  новая биб лиот ека не могла 
* ограничиваться лишь читательским спросом,  необходимы были активные 

методы про движен ия книги; показ книг на выставках явился среди них 
одним из наиболее действительных.  Оборудование для книжных выставок 
не могло копировать заграничных образцов:  вместо толстых перепле
тенных книг, составляю щих основу,  скажем,  американской книжной вы
ставки,  приходилось  выставлять главным образом тонкие брошюры.

Большой строительный интерес представляло приспособление  под 
библиотеки  бывших церквей.  Необходимо сть  использования под книго
хранилище всего объема  таких  зданий вызывала к жизни,  при большой 
высоте церквей, деревянные конструкции кн игохранилищ магазинного типа 
(цельнометаллические системы нашей практикой  тогда еще не были 
освоены).  Образцы таких хр ан илищ  имеются,  м еж д у  прочим,  в Москве 
(Библиоте ка  иностранной л ит ер ату р ы  и др.) и в Ленинград е (филиал 
Публичной биб лиотеки  — б. Владимирская церковь и др.).

Особую проблему планировки новых библиотек ставил применявшийся 
одно время так называемый „свободный доступ к полкам". Этот  метод,  
заимствованный из американских библиотек и заключающийся в выборе 
читателями книг для чтения непосредственно у шкафов в книгохранилище,  
получил широ кое распространение.  Извращения,  которые были допущены 
при его применении,  бесконтрольность в от ношении  доверенных библио
тек арю ценностей и возм ожность  ослабления политико-воспитательной  
работы заставили  отказаться от подобной организации библиотек.

Интересный образе ц  здания,  рассчитанного на доступ  чит а телей  не
посредственно к полкам, в значительно улучшенном и исправленном 
вид е п ред став ляе т  собой библиот ека Василеостровского дома куль-

1 И. П. Ж у к  и М. Я. Г и л ь м а н, Альбом чертежей библиотечного оборудования.
М. 1937.
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туры им. С. М. Кирова (рис. 6). Эта библиотека,  благодаря удачной ее 
организации,  стоит  несколько особняком среди других.  Основное ее по
мещение представляе т  собой длинный зал (408 м2), в котором перп ен ди 
кулярно к стенам размещены стелажи.  Несколько параллельных рядов 
сте лаж ей  образуют отдел,  составленный по признаку отраслей  знаний

6. Библиот ека Василеостровского Дома культ уры в Ленинграде
Вид основного зала

и имеющий свой каталог  и своего консультанта,  помогающего  читателям 
в выборе книг. Общий каталог ,  а та кж е  пункт приема от читател ей  и 
записи взятых ими книг находятся в начале зала.

П р о е к т и р о в а н и е  и с т р о и т е л ь с т в о  б и б л и о т е ч н ы х  
з д а н и й  д о  1 9 3 4  г.

Пот ребность  в зданиях для новых библиотек,  временно размещенных 
иногда в совершенно неприспособленных помещениях,  а также  развитие 
работы старых библиотек,  для которых дореволюционные  здания стано
вились „прокрустовым л о ж е м “, тормозившим развитие  их работы, вызвали 
в жизнь оживленное проекти ров ан ие  и строительство  новых б и б л и о т е ч 
ных зданий. Крупные библиотеки считали своим долгом об заводиться  
проектом здания,  не имея зачастую еще достаточно четких  строительных 
перспектив.  Немногие из таких проектов получили осуществление 
(например,  из более крупных — Государственная библиотека БССР 
им. Ленина в Минске,  библиотека  Пол итехнич еского  института,  ныне 
областная,  в Иванове,  библиот ека Институт а Маркса — Энгельса — Ленина 
на Советской площади в Москве и др.).

Положительным в этой проектной деяте льн ости  являлось возникавшее 
в самом процессе  работы сознание необходимости  серьезного изучения 
вопросов,  связанных со стро ительством библиотечных зданий.
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Недостатком являлись полная несобранность этого  дела,  отсутс твие 
компетентного органа,  руководящего  проектной  работой ,  кустарщина.  
О тс ю да—низкое качество подавляющего  большинства проектов  этого  в р е 
мени, их отсталость  от  требований времени,  многократное повто ре ни е 
одних и тех же элементар 
ных ошибок,  о тсу тств ие 
типизации и единых норм.
Особенностью п р о ек т и р о 
вания являлось и то,  что в 
самом его процессе  ст а ви л 
ся и решался вопрос о х а 
рактере будущ ей  работы 
той библиотеки ,  для к о т о 
рой составлялся проект,  и 
в первую оч ередь  ее б у 
д у щ ей  стру кту ры .  М еж д у  
тем, эти данные должны 
были бы решаться до того,  
как прис тупа ть  к п р о ек т и 
рованию здания,  долж ны  
были бы оп ределять  проект.
Основным ж е  недостатком 
являлось то, что в боль 
шинстве про ектов  при на
личии иногда неплохих р е 
шений отдельных ча
стей здания проявля
лась совершенная бес 
помощность в решении 
центрального узла  з д а 
ния и в расположении  
помещений.

Нуж но признать,  
что в низком качестве 
проектов повинны т а к 
же и библиотекари.
Они либо  вовсе само- 
у странялисьо т участия 
в п р о ек т и р о в ан ии ,пр е 
доставляя это  дело  це
ликом архитек торам,  
либо составляли необ-

8. Проект нового 
здания Г  осу дарственной 
П убличной библиот еки  
им. Салтыкова-Щ едрина в Ленинграде.
Вариант акад. А. С. Никольского

7. Проект нового 
здания Государ
ственной П убличной би
блиот еки им. Салтыкова- 
Щ едрина в Ленинграде.
Вариант акад. А. С. Н икольского  

А ксонометрия здания

П лан основного эт аж а

основанные „програм- 
мы*, сообразуясь при 
этом лиш ь с местны
ми тр адициями  работы 
нли базируясь на не
достаточно п роверен 
ных данных.

В качестве  примера (помимо Всесоюзной библиотеки  им. Ленина,  
о которой,  как крупнейшем и при этом осуществленном о б ъ ек т е ,  речь 
будет  итти  ниже)  специально  остановимся вкратце на работах  по п р о 
ектированию нового здания для Публичной биб лиотеки  им. М. Е. Сал-
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тыкова-Щед ри на  в Ленинграде.  Они в достаточной  мере иллюстрируют 
сказанное выше.

М еж ду  1927 и 1930 гг. происходило  про ектирование нового здания 
на всем прилега ющем к библиотеке участке ме жду  Толмазовым пер. и 
ул.  3-го Июля,  на котором находятся ныне жи лые дома. В порядке  закрытого 
конкурса были созданы три проекта.  Два из них (акад. Щ у ко  и арх. 
Удаленкова)  представ ляют собой прич уд ливое сочетание  многочисленных 
корпусов книгохранилища,  никак логически не связанных с читательскими 
и служебными помещениями (рис. 91).

Третий  проект (акад. Никольского,  рис. 7, 8) интересен тем,  что здесь,  
как позднее в Манчестерской  библиотеке,  отчасти осуществлены т р е б о 
вания английского б иблиотека ря  Д ж э с т  (см. ниж е в главе 1, § 4). Весь 
низ занимает лиш ен ное ес тественного освещения тр ех ъ яр у сн о е  книго
хранилище.  На него поставлен громадный круглый читальный зал. Д остав ка  
книг в зал — по вертикали ,  а в самом книгохранилище — горизонтальными 
конвейерами.  При всей ори гинальности  и этот  проект неудачен: книго
хран илище растянуто,  некомпактно,  со сложными внутренними путями,  
выдача книг предусмотрена в самом читальном зале,  каталоги оторваны 
•от выдачи.

Неудовлетворит ельность  всех трех проектов должна быть приписана 
та к ж е  и руков од ств у библиотеки ,  давшему архитек торам  задание,  в к о т о 
ром не было сказано ни единого  слова о необходимом или желательном 
сочетании основных помещений,  а так же  не об еспечивш ему их необхо
димой консультацией.

В с е с о ю з н а я  б и б л и о т е к а  им.  В. И.  Л е н и н а

Всесоюзная библиот ека им. В. И. Ленина в Москве выросла из биб л и о 
теки Румянцевского  музея,  основанной еще в 1861 г. Эта последняя,  хотя 
и очень богатая ,  не могла,  однако,  от вечать  задачам всесоюзного книго
хранилища.  Ленинской биб л и о теке  в минимально короткий  срок пришлось 
проделать путь развития,  на который крупнейшим библиотекам к а п и т а 
листических  стран требов ал ись  многие десятилетия.

В условиях быстрого роста  фондов непригодность  старого  здания 
воспринималась особо остро.  Главный его корпус — бывший Пашков 
дом на Моховой,  великолепный образец  дворянской усадебной построй 
ки ,— не мог быть полноценно приспособлен для библиотечных целей. 
В 1915 г. в нем был устроен новый большой читальный зал, на хорах 
которого  удалось размести ть  ещ е два специальных зала.  Для  зала ка та
л о г о в  не оказалось вовсе места,  справочный отдел пришлось разместить 
этаж ом  ниже,  в отры ве  от читального зала. В д р у г и е  старые корпуса 
были встроены два магазинных книгохранилища,  одно из них частично 
под землей.  Под  служ ебн ые помещения и добавочные  книгохранилища,  
по мере возникновения в них неотложной  необходимости,  приходилось 
занимать неприспособленные для библиотечн ых целей помещения,  осв о
б оди вш и еся  от музейных отделов.  Д ля  хранения книг строи лись  д е р ев я н 
ные одно- и двухъярусны е  книгохранилища в залах,  коридорах,  бывшей 
церкви,  подвалах.

В таких условиях строительство  нового здания явилось совершенно 
неотложным.  Оно об легчалось к тому же наличием большого  и ср авн и
тельно слабо застроенного участка рядом с занятым библиотекой.

В настоящее время близится к концу строи тельство  нового здания 
по проекту  акад. арх. Щуко.  Громадное здание состоит из нескольких
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члстей (рис. 59): вдоль Моховой улицы тянется корпус,  в котором раз
мешены вестибюль,  грандиозная парадная лестница (рис. 79), зал ка та 
логов и некоторые специальные отделы с их книгохранилищами;  вглубине,  
го чти  параллельно этому корпусу,  расположено главное кн игохрани
лище.  Оба корпуса соединяются большим читальным залом с подсобным 
£2нгохранилищем под ним и служебным корпусом,  к котором у примыкает 
еш е один корпус в форме буквы Г.

В здании биб лиотеки  им. Ленина получили осуществ лен ие два  основ
ных положения:  сосредот очение большинства читате лей  в одном общем 
читальном зале и подавляющей массы книжных фондов — в основном 
книгохранилище,  имеющем хорош ее ес тественное освещение .

Центра лизация обсл ужива ни я не была проведена в проекте  здания по
следовательно:  наряду с колоссальным читальным залом около 1300 м* 
на 580 мест  предусмотрены в проекте  кабинеты для индивидуальных  
занятий и специальные отделы.

Основные условия планировки библиот ечного здания — обеспеч ен ие 
простейшего  и возможно корот ког о  пути достав ки  книг из кни гох ра 
нилища в центральный пункт выдачи и наилучшее  расположение читаль 
ного зала и связанных с ним помещений —  в проекте  оказались невыпол
ненными. Остальны е части библиот еки  — специальные залы и отделы — 
оторваны от  организма библиотеки ,  они не составили в достаточной  
мере логически необ ходимо го  элемента общей  планировки.

В процессе  стр оительства  оказалось,  ме ж ду  тем,  необходимым предусмо
треть  значительно большую диф еренциацию  обсл ужи ва ни я путем у ст р о й 
ства дополнительных читальных зал. Их связь  с основным книгохрани
лищ ем и основным узлом обсл ужива ни я (при общем читальном зале) 
естественно  не могла оказаться удовлетвор ител ьной .  Пришлось  создать  
при них специальные книгохранилища.  Это пошло в разрез  основной идее — 
максимальной цен трализации хранения.

Идее  единого книгохранилища сопутствовало ,  как указывалось у ж е  
выше, тр ебование хорош его  естественного его освещения.  В небольших 
и средних библиотечны х зданиях это  треб ован ие  закономерно и выполне
ние его не вызывает  затруднений ;  в больших зданиях оно, с известными 
ограничениями,  мо жет  быть  выполнено без  большого у щ ер ба  для общей 
планировки.  В таких же гигантских постройках,  как Ленинская библиотека,  
требован ие  хо рош его  естеств ен ного  освещ ен ия  книгохранилища вызывает  
настолько большие затруднения в планировке,  что дел ает  удачное  р е ш е 
ние проекта  почти невозможным.  Это  ярко сказалось на Ленинской б и 
блиотеке.  Шестн ад цатиярусн ое  гигантское кн игохранилище башенного типа,  
рассчитанное на 10 млн. томов,  имеет  в плане форму  рас тян ут ого  ч ет ы р ех 
угольника.  Прямое  примыкание к нему читального  зала создает  только 
видимость хорошей  связи с последним:  д остав ка  книг из книгохранилища 
к пунктам выдачи при зале  предусмотрена  сложная— опускание вниз,  з а 
тем горизонтально  (под корпусом читального  зала) и, наконец,  подъем вверх. 
В настоящее время трасса  несколько изменена: предусмотрен  провоз книг 
над читальным залом со спуском их затем к пункту выдачи.  Н е о б х о 
димое примыкание книгохранилища и к служебному корпусу  та к ж е  
усл ожн яет общую  планировку.  О т с у т ст в и е  компактности,  разбросанность,  
вед ущ ие к удлинению путей  и тем самым к удорож ан ию  эксплоатации,  
нео бходимость  сложной механизации доставки  книг,  наличие внутреннего  
замкнутого двора  — результат  выполнения все того  ж е  требован ия  х о р о 
шего ес тественного освещения книгохранилища.  Придан ие  книгохр ани
лищу сложной формы (например,  изогнутой,  коленчатой,  крестообразной) ,
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как это предусматривалось  в некоторых конкурсных проектах  (а рхитекторов  
бр. Весниных,  Маркова и Фридмана,  Гинзбурга  и др.), не ул учш ив  в зна
чительной мере общей планировки, уху дши ло  бы одновременно экспло- 
атационные условия книгохранилища.  Рост  вверх — придание книгохра
нилищу формы башни — не обеспечил  бы идеального  ес тественного о све 
щения, так как при грандиозных размерах книгохранилища площадь башни 
неи збе жно была бы довольно велика.  Догма  германских библиотекарей ,  
защ ищ аемая  библиотека рем  Лей (принимавшим,  кстати сказать,  участие 
в составлении строительной  программы Ленинской библиотеки) ,  не оправ 
дываемая к тому ж е  гигиеническими  требованиями лучш ей  сохранности 
книг,  оказалась несостоятельной  в условиях гигантского сооружения.

Несмот ря  на указанные выше недостатки планировки, несмотря на то, 
что и на внешнем виде здания неблагоприятно отразились  неоднократ
ные изменения первоначального проекта ,  новое здание  библиотеки 
им. Ленина все же  является выдающимся библиотечным сооружением.  
Чи та тел ям  в нем будут  предоставлены просторные залы, кабинеты,  фойе,  
книги будут  храниться на безопасных от пожара  и книжных вредителей 
металлических стелажах.

П р о е к т и р о в а н и е  и с т р о и т е л ь с т в о  б и б л и о т е ч н ы х  з д а н и й  
з а  г о д ы  в т о р о й  и т р е т ь е й  с т а л и н с к и х  п я т и л е т о к

В годы второй пятилетки успехи нашего социал истического хозяйства 
дали возможность широкого  развертывания стр оител ьства  культурных 
учрежден ий ,  наряду с фабриками и заводами,  железными дорогами,  ж и 
лыми домами и пр. Эти годы явились поэтому та к же  и годами о ж и в ле н 
ной деятельности  в области проектирования библиотечных здан ий ,начала 
строи тел ьства  ряда зданий и окончания некоторых из них. В статье  
„ Библиот еч ное строител ьство  за 20 л е т “ 1 М. Я. Гильман приводит в форме 
таблицы данные о библиотечных зданиях,  проекти ров ав шихся  и стр о и в 
шихся  за э тот  период.  По сведениям,  которые он сам счи тает  д а 
лек о  неполными,  к XX годовщине  Великой Октябрьской  социалисти
ческой революции  находилось в стадии проектирования 23 здания со 
строи тельным объемом от 6 500 до 150 000 м3; строилось 11 библиотек,  о б ъ 
емом от 5000 до 50000 м3; общий строи тел ьный  объем свыше 1 100000 м:!. 
Сюда не включена, между прочим, Всесоюзная библиот ека им. В. И. Ленина.  
Еще больше запр оектиро ван о и соор уж ен о библиотечных помещений не 
в виде самостоятельных зданий,  а при домах культуры,  учебных з ав ед е 
ниях, научных институтах,  дворцах советов и пр.

Создан ряд типовых проектов сельских и городских библиотек.  Ве
лась также  впервые в СССР и исследовательская работа в области ст р о и 
тел ьства  библиотечных зданий. Выработаны первые,  хотя и очень еще 
неполные нормативы в этой области.  Впервые также вопросы б иб ли отеч 
ного строительства  ставились на обсуждение:  в декабре 1936 г. на т е о 
ретическом совещании по вопросам библиотековед ен ия и библиографии,  
созванном Библиотечным управлением Наркомпроса РСФСР,  были орга
низованы специальные секция и комиссия.  Начала появляться и л и т ература  
по вопросам строительства  и оборудования библиот ек  как в форме ж у р 
нальных статей,  так и книг. В Московском государственном библиотечном 
институте ,  И нститу те  политпросветработы  им. Н. К. Крупской,  Высших

1 „Красный библиотекарь'1, 1937 г., № 11.
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rvpcax библиотековедения  при Государственной публичной библиотеке  
я ш  м .  Е. Салтыкова-Щедрина читались специальные курсы.Показателем воз 
росшего интереса  к проблемам библиотечного стро ител ьства  мо жет  сл у
жи ть  также выбор библиотечного  здания в качестве  темы дипломного или 
отчетного проекта  в ряде специальных учебных заведений:  Всероссийской 
академии худ ожеств ,  Ленинградском инсти ту те  коммунального ст р о и 
тельства,  Ленинградском и нституте  инженеров промышленного ст р о и 
тельства  и др.

Несмотря на все это,  след ует  признать,  что стр о и тел ь ств о  зданий для 
библиотек  далеко  еще не удов летворяет  чрезвычайно возросших п отреб
ностей.  Большинство биб лиотек  при нужден о ещ е ютиться в недостаточно 
приспособленных тесных помещениях.

С трои те льс тво зданий растягивается  иногда на долгие годы (так, на
пример,  здание библиотеки  им. Ленина стро ится у ж е  около десяти  лет).  
М еж ду  временем создания проекта  и началом его осуществ лен ия л еж а т  
также нередко долгие сроки.

Не разработаны ещ е достаточ но у д овлетворительно  типовые проекты 
и твердые научно обоснованные нормативы.  Архитекторы,  проектирую щие  
библиотечные здания,  а такж е  библиотечные работники недостаточно 
изучают специальные проблемы стр оител ьства  библиотечных зданий. Л и 
тературы по этим вопросам очень мало.

Отдельные проекты обладают ещ е существенными недостатками.  Можно 
сказать,  что тип здания (или, вернее,  типы здания для библиотек различ
ного размера и назначения) советской биб лиотеки  ещ е не найден,  наме
чаются лишь отдельны е его элементы и общие контуры.

Как на примеры средней по размерам библиотеки,  и ллю стрирую щ ие  
сказанное выше,  укажем на типовой  проект  подрайонной биб лиотеки  на 
15' тыс. томов и на типовой проект центральной районной (городской) 
библиотеки на 50 тыс. томов.  В первом из них стойка выдачи расположена в 
наиболее темной части здания,  читальный зал не имеет прямой связи с кн иго
хранилищем;  во втором — выдача на дом (абонемент) (в 1-м этаж е)  и выдача 
в читальный зал (во 2-м этаже)  загнаны в полутемный коридор,  з а ж а 
тый ме жд у другим и  помещениями (оба проекта  опубликованы у М. Я. Г и л ь -  
м а н, С т р о и т е л ьс т во  и оборудование  массовых библиотек.  М. 1936).

На строи тельстве  крупных об ъектов  отр ази лось  влияние проекта  би 
блиотеки им. Ленина.  Это влияние сказалось,  например,  на двух крупных 
строящихся библиотека х  — Свердловской  и Челябинской  (рис. 56). Оба 
здания имеют,  так  же как и в Ленинской библиотеке ,  пункт выдачи при 
входе в читальный зал; книгохранилище частично под читальным залом 
и за ним (в форме башни).  Этим вызываются оторванность пункта выдачи 
от книгохранилища и необходимость  применения сложного верти кально
горизонтального транспорта.  Интересно отметить ,  что в самом процессе  
проектиров ан ия  Челябинской библиотеки  такое решен ие  не у д овле тво
ряло авторов  проекта .  Связанные программным заданием,  ра зработан
ным Наркомпросом РСФ СР,  в котором выставлялось категори че ское 
требование х о рош о освещенного естественным светом книгохранилища,  
п ро ектиров щики  выдвинули вариант проекта  с размещением книгохрани
лищ а в форме башни над зданием (рис. 57). Пункты выдачи (три: для або
немента,  для общег о читального  зала,  для специальных зал и кабинетов)  
предполагалось разместить  по одной вертикали с книгохранилищем.  В ста
дии разработки рабочих ч ер т еж е й  удалось  отказаться для первой о че 
реди стро ительства  от башни за читальным залом,  ограничившись разме
щением книг под читальным залом и в цокольном э т аж е  здания.
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Основной нед остаток этих,  а также и многих других проектов состоял 
в том, что они предусматривали  механическую выдачу книг читателям.  
Би блиотекарь ,  непосредственно соприкасающийся с читателем за стойкой 
выдачи,  мог иметь под руками только требования  читателей  и каталог,  
не имея в своем распоряжении книг. Справочно-библиографический и кон
сультационный пункты обычно отрывались от стойки выдачи.

Неудовлетворит ельность  такого положения  давала себя знать с т е ч е 
нием времени все больше; осознавалась потребность в более кв ал ифи ци 
рованной помощи читателю при самой выдаче,  немыслимой без  находя
щейся под рукой книжной базы и допуска в ряде случаев самих ч и т а 
телей непосредственно  к части книжных фондов.  Многие  массовые б и 
блиотеки пошли по пути диф ерен циац ии  выдачи,  распределяя  ее между не
сколькими сотрудниками,  спец иал изирующимися  каждый по определенной 
отрасли знания. В крупней ших универсальных научных биб лиотеках  встал 
вопрос о пер ех оде на ди ференциац ию всей работы по обслуживанию чи 
тателей по отр аслевому признаку,  что заставило  задуматься над коренным 
изменением структуры  этих  библиотек.

В проектах биб лиотек более позднего времени — Сталинградской и 
Ростовской областных, республиканской в Ашхабаде  и др .— разрыва 
межд у пунктами выдачи и книгохранилищем у ж е  удалось избежать.

Это ж е  сказалось и на проектах крупней ших книгохранилищ.  Так, 
например, в процессе  работы над проектом библиот еки  Академии наук 
СССР (еще незаконченном) отказались от крайней централизации об сл у
живания (руководящ ей идеи проекта  здания Ленинской библиотеки)  в 
пользу создания ряда самостоятельных,  непосредственно связанных с книго
хранилищем читальных зал. Это вело к приданию максимальной компакт
ности объему  книгохранилища и отказу от естественного  его освещения 
(например,  в проекте  библиотеки Академии наук СССР,  созданном при 
участии авторов настоя щег о  труда,  рис. 109 а и 5).

Важнейшим отличием наших проектов  от зарубежных зданий (в о со 
бенности германских) яв ляется  то, что у нас получает  значительное раз
вити е группа чита тел ьс ки х  помещений.  Наши биб лиотеки  не только 
места для хранения книг; их задача — пропаганда книги,  активное про
дви ж ени е  той именно книги к читателю,  в которой он в данное время 
нужд аетс я,  ведение политико - просветител ьной  работы,  пропаганды 
марксистско ленинской книги. Д ля  этого  необходимо ш и рокое  развитие 
активных форм работы с читателями:  книжных выставок,  лекций,  бесед 
с читателями,  развернутой  справочно-библиографической  и консульта
ционной работы,  ж ивого  общения с читателем в момент выдачи книг. 
Это долж но  быть учтено и при проектировании библиотечных зданий 
с тем,  чтобы мы получили библиотеки ,  д ействительно  достойны е с о в е т 
ского читателя  — стахановцев заводов и полей, отличников  учебы,  ученых,  
красноармейцев и краснофлотцев  — защитников  социалистической  родины.

3. БИБЛИОТЕКИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

L i b r a r y  h a l l s

Американские библиотечные здания вплоть до середины XIX в., а в 
некоторых случаях и значительно позднее,  строились по европейским,  
в первую оч ередь  английским,  образцам.  Н ебольшие сравнительно библио
теки кол леджей  и университето в ,  библиот еки  многочисленных просв ети
тельных организаций и немногие научные библиотеки представляли собой,
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Ei:< правило,  одно пом е
щение — библиотечный 
з.1л. Этот зал имел по 
большей части форму 
т о  долговатого четырех- 
•.тольника, иногда Boch
in - угольника - ротонды;  
вокруг стен распола- 
гались шкафы с книга
ми. образуя чаще всего 
альковы (т.е. ,  кроме ш к а
фов, прислоненных к с т е 
нам, стояли ещ е и шкафы 
под прямымуглом к ним).
При большой высоте по
мещений шкафы часто 
делались настолько вы
сокими, что разделялись 
легкими галлереями на 
несколько ярусов.  Сво
бодная от шкафов с е р е 
дина зала предназнача
лась для библиотекаря и 
столов для чтения ;столы 
для чтения ставились 
также  и в альковах,  в 
непосредственном о к р у 
жении книг, образуя о т 
дельные уголки,  как бы 
кабинеты для чтения.
С дальнейшим ростом 
этого вида библиотек 
зал их увеличивался ино
гда до внушительных 
размеров как по площа
ди, так п в высоту;  а л ь 
ковы располагались ино
гда друг  над другом в 
пять и д аж е  шесть я р у 
сов. Н апример ,И нститу т 
Пибоди в Балтиморе:  
длина 26 м, ширина 21 м,
высота 19 м (6 ярусов) ,  емкость 150000 томов (рис. 9). Пр именение в е р х 
него света  давало возможность полного использования поверхности стен 
для размещения книг. Расш ирени е библиотек,  в связи с ростом их к н и ж 
ных фондов,  происходило  иногда путем пристройки второго  и даж е 
треть его  зала,  построенного по тому же  принципу^ Так, например, посту 
пили при расширении биб лиотеки  Астора в Нью-Йорке.

Этот  тип библиотечного  помещения оказался весьма стойким,  так как 
он соответствовал и тогдашнему представлению о библиот еке и харак
теру ее  работы. Внушительный зал, в котором одним взором можно было 
охватить  весь  фонд библиотеки,  стройные ряды подобранных по высоте 
книг в красивых переплетах,  возможность  одному библиот екарю  вести

9. Библиот ека в Балт иморе. Тип американской  
библиот еки, представляющий собой многоярусную  
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об сл уж ива ние сравнительно немногочисленных читателей и показывать 
посетителям книжные сокровища,  удобные уголки для чтения книг — 
все это  вполне удовлетворяло  потребностям хозяев библиотеки и взгляду 
широкой  публики на библиотеку ,  как на „храм н а у к и ” и музей книжных 
редкостей.  Архитек тору  представлялась благодарная задача создания 
парадного зала,  в котором ряды открыто  стоящих книг могли быть исполь
зованы как элемент художественн ог о  оформления.

Настало, однако,  время,  когда старая,  традиционная форма „библио
течного з а л а “ перестала удовлетворять  новым требованиям.  Возникли мно
гочисленные публичные библиотеки с бесплатным обслуживанием,  выте с
нившие  старые „подписные библиотеки";  в различных штатах для создания 
материальной базы развития библиотечного  дела был введен специальный 
библиотечный налог.  Разв иваемая новыми библиотеками разнообразная 
дея те льность  потребовала и нового типа библиотечного  здания.  С другой  
стороны,  рост  библиотек кол леджей  и университето в  иногда до раз 
меров значительных книгохранилищ,  создание ряда новых и рост  старых 
научных биб лиотек  (как, например,  развитие библиотеки Конгресса из 
замкнутой и ведомственной в национальную библиотеку)  поставили перед  
биб лиотекарями и архитекто рами  та к ж е  новые задачи.  В тесной зависи 
мости от новых форм библиотечной работы шли поиски и новых форм 
библиотечного  здания.

Характерным для постановки библиотечного  дела в Америке является 
тип „публичной" библиотеки ,  в большинстве случаев сравнительно не
большой.  Д ля  того чтобы правильно понять тип американского библио
течного здания,  необходимо хотя бы в самых общих чертах познако
миться с организацией  типичной американской библиотеки.

Н ебольшая американская публичная библиотека,  независимо от того,  
является  ли она самостоятельной биб лиот екой  небольшого  города или 
поселка,  или филиалом,  состоит из абонемента (пункт выдачи книг на дом) 
и читального зала для взрослых и абонемента и читального зала для детей .  
Об а абонемента работают  по принципу „свободного доступа к полкам":  
читатели  допускаются к книжным шкафам для свободного выбора книг. 
В читальнях вдоль стен та кж е  расположены от кры тые шкафы с книгами, 
которые посетители  сами могут брать  с полок. В распоряжение читателей 
выставлен карточный каталог  (всегда в форме словарного каталога,  т. е. 
с расположением в одном алфавите  фамилий авторов,  заглавий и пред 
метных заголовков),  для читателей  устраиваются книжные выставки, ч т е 
ния, „часы рассказывания"  для д етей  и пр. Библиот ек и  проводят справоч
ную работу и рекомендацию книг, они предоставляют такж е  свои пом ещ е
ния для устройства собраний,  диспутов ,  заседаний различных клубов и пр.

Но свободный выбор книг фактически  ограничен книжным составом 
типичной  американской библиотеки,  подбор которых производится по 
специальным каталогам,  издаваемым „Американской библиотечной ассо
циацией"  и друг им и организациями и фирмами.  Эти каталоги включают 
в себя стандартный набор книг, из которых исключена литер атура ,  
могущая направить  читателя  против  сущ ествую щ его  ка пи талистического  
строя.  Из них исключена коммунистическая и антирелигиозная литер атура .  
Д а ж е  наиболее известные писатели „левого направления"  очень плохо 
представлены в библиотеках.

Н ужно та кж е  иметь в виду,  что наряду с „открытыми полками" в 
мало-мальски крупных библиотеках имеются запасные книгохранилища,  
а особо опасные с капиталистиче ской  точки зрения книги хранятся 
в комнате б иблиотека ря под замком.
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Вся система подбора книг и организация книжных фондов и каталогов 
рассчитана на то, чтобы воспитывать  читателя в духе  идеалистического 
мировоззрения,  в духе веры в незыблемость  и вечность ка питалистиче
ского строя.  Этим объясняется ,  что передовые американские рабочие 
относятся к биб лиотека м с недоверием.  Они знают,  что биб лиотеки 
являются классовым учреждением,  которое проводит пропаганду в защиту  
капиталистического  строя.

Здания небольших библиотек

Все здания американских публичных б ибли отек  можно разделить  на 
три группы: I) самые маленькие „однокомнатные“ здания („one room 
buildings"); 2) небольшие здания городских и поселковых библиотек 
и филиалов  и 3) публичные биб лиот еки  крупных городов.

Первый тип представляет  собой,  как правило,  полутор аэта жные здания 
(полуподвальный и первый этажи )  с входом непосредственно с улицы в п ер 
вый этаж  (рис. 10). Здание-— в форме прямоугольника,  с входом с ш и 
рокой стороны.  Перьый этаж представляет  собой одну комнату, в которой

б—план полуподвального эт аж а
1—книгохранилище, 2— пункт выдачи книг, 3— читательский каталог, «/—читальный зал 

для взрослых, 5—читальный зал для детей, 6—аудитория

в—наруж ный вид библиотеки 

10. .One room l i b r a r v библиотека однокомнатного типа
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прямо против входа находится стойка (или стол) библиотекаря;  по с т е 
н а м — открытые полки с книгами.  Иногда помещение делится невысокими 
книжными шкафами на отделения для взрослых и детей .  В зданиях более 
развитого типа встречаются у ж е  и стеклянные перегородки .  В полупод
вальном этаж е  (с отдельным ходом с улицы) размещены аудито рии  или 
комната для собраний,  котельная с к л ад о в ко й . для угля,  комната с л у ж и 
теля и иногда комната библиотекаря.  Здание по большей части камен

ное, иногда деревянное.  Окна во многих 
случаях расположены настолько высоко 
от пола, что под ними могут  размещаться 
книжные шкафы.

Пе реходим  ко второй группе.  Р а з 
витым типом библиотечной постройки 
является здание в форме  так называемого 
„трилистника"  („trefoil") или „бабочки" 
(„butterfly",  рис. 11).

В наиболее чистом виде — это полу
то раэтажное  здание Т - о б р а з н о й  формы, 
основной этаж  которого имеет вход с 
широкой стороны.  Остекленные п е р е г о 
родки или низкие шкафы делят пом ещ е
ние на три части: справа и слева — чи
тальные залы, один для взрослых, другой 
для детей; в средней части у входа-— ве-

1—книгохранилище, 2—пункт выдачи книг, З—чи-j С Т И б ю Л Ь  И В Ы Д З Ч З  КНИГ,  В З З Д Н в Й  Ч ЗС ТИ
тальный зал, 4 -  читальный зал для детей, 5 -п р о - кН И ГО Х раН И Л И Щ в; М в Ж Д У  НИМ И СТОЙКЭ би-

изводственное помещение г
блиотекаря в форме подковы,  обращенной 
открытой  стороной к книгохранилищу.  

В полуподвальном этаже:  аудитория (в последнее время часто оборудуемая 
сценой для спектаклей),  служебные и вспомогательные помещения (к отель
ная, склад топлива,  комната служителя ,  распаковочная,  рабочая комната 
библиотека ря и т. п.), иногда и запасное книгохранилище.

Этот тип з д а н и я — результат  длите льного строительного  опыта;  он 
является в условиях работы американской биб лиот еки  очень удачным. 
Таких хор оших  результатов  американцам удалось  достичь  благодаря 
тесному сотрудничес тву  архитекторов  и библиотекарей.

Рационально  использована вся кубатура  здания — нет потерь на гро 
моздкие лестничные клетки,  излишне большие вестибюли,  коридоры.  
Взаиморасположение отдельных частей биб лиот еки  та кж е  рац иона ль
но^— избегнуто  пересечение путей д ви ж е ни я  отдельных групп читателей,  
достигнута  дешевизна обсл ужива ни я .  Один б ибли отека рь  со своего 
рабочего места может видеть  все, что делается в библиотеке ;  он может 
следить и за входящими и выходящими посетителями  и за читателями,  
находящимися в обоих  читальных залах.  О берн ув шись ,  он имеет  в о з м о ж 
ность наблюдать за читателями ,  выбирающими книги на полках свободного 
доступа.

Ча сто столы для чтения располагаются в ам бразурах  окон, и даже 
в самом книгохр ан илище устраиваются кабины (особенно в детских 
читальнях),  умелым использованием низких шкафов и пер егородок  д о с т и 
гается деление помещения на отдельные части.  Все это,  наряду с пра
вильным выбором и размещением арматуры эле ктрического  освещения,  
дает  возможность избе жать  казенщины и ед инообразия и создать  обособ
ленные и уютные  места для читателей .

11. П лан библиот еки типа . три
лист ника" (основной этаж)
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Указанный выше тип мо жет  быть,  не теряя своих основных черт,  
видоизменен в очень широ ки х пределах, в зависимости  от величины 
библиотеки,  размеров,  расположения  и очертаний строительной  площадки 
(необходимости углового  решения,  э таж ности  и т. п.), а та кж е  тр е б о 
вания местных условий.

Д етский  читальный зал может  быть разв ит в детск ое отд еление из 
нескольких помещений и располож ен  в полуподвальном э т аж е  (обязательно 
с отдельным входом)  или, реже,  во втором.  Устрой ство  общег о в ести 
бюля для взрослых и детей  по возможности  избегается.

В первом этаже  присоединяется  рабочее помещение библиотекаря;  
книгохранилище делается двухъ -  или трехъярусным,  присоединяется  второй 
читальный зал или специальные отделы (техники,  ведомственных изданий 
и пр.), устр аивае тся  особый выставочный зал, предусматривается  помещ е
ние для естественно-научного музея,  картинной галлереи и тому подобных 
учрежд ений.

Все это лиш ь усложнение приведенного выше наиболее простого р е 
шения, но не принципиальный о тход  от него.

а —ст ойка выдачи б—стол для чтения

4—ст елаж  для книг г—каталож ный шкаф д —витрина

12. Типичные предметы оборудования американских библиот ек
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Излюбленным приемом являлось в Америке (и является еще поныне 
в Англии) расположение стелажей в книгохранилищах со свободным 
доступ ом  не параллельными рядами,  а радиусами вокруг  центра,  которым 
яв ляется  место библиотекаря за стойкой (рис. 53). Часто  и самому книго
хранилищу придавалась форма полукруга.  Ц ель  этого приема — облегчить 
контроль над читателями,  находящимися в книгохранилище.  Ныне этот 
прием встречает  противников,  указывающих,  что достаточное наблюдение 
за читателями  не дости гается ,  между  тем как неэкономно используется 
площадь и создаются неприятные для читателя  условия  выбора книг.

Основное оборудован ие небольших американских биб лиотек  состоит 
из следующего .  По стенам помещений и в книгохранилище — стелажи 
(в маленьких зданиях деревянные,  с металлическими штифтами для п е р е 
становки полок; в более крупных — система металлической конструкции,  
могущей  в случае надобности быть легко расширенной).  По пути движения 
читателя,  после входа его в здание,  расположена стойка библиотекаря из 
стандартных элементов (рис. 12). В высоту стойка дос тигает  от 80 см 
(при работе сидя) до  95 см (при работе стоя). В маленьких библиотеках  
стойку заменяет  простой рабочий стол. О бору дование библиотеки соста
вляют также:  каталожный шкаф из стандартных элементов (по три ящика),  
могущий расти до любой величины, простые столы (четырехугольные,  
круглые,  овальные) и стулья в читальне для взрослых,  специально при
способленная мебель в детской  читальне,  щиты и витрины для выставок,  
доски для объявлений,  картины и обязательно цветы.

В каждой  мало-мальски крупной библиотек е имеется к тому еще не
большая плитка,  иногда и целая кухонька для библиотекаря,  а также 
и комната отдыха для библиотечного персонала.

Все оборудование стандартное,  приобрете нн ое  готовым;  при этом все, 
что может тр ебовать  дальнейшего роста  — стелажи,  стойки для выдачи, 
каталожные шкафы,  состоит из отдельных элементов,  которые можно,  
в случае надобности,  впоследствии прикупить.

Здания больших библиотек

Публичные библиотеки крупных городов представляют собой гораздо 
более развитые организмы,  которые тр еб у ю т  более сложной организации 
предназначенных для них зданий.

Несмотря на большое различие  в характере работы крупных городских 
публичных библиот ек  и библиот ек  колледжей,  университе то в  и специаль
ных научных, все же  ме жд у  ними есть  столько точек соприкосновения,  
есть  столько проблем,  общих для всех крупных библиотечных зданий,  
что нам кажется возможным рассматривать  их вместе.

В крупных публичных биб лиотеках  абонемент (выдача книг на дом) 
дости гает  большего размаха работы, чем в небольших и средних биб л и о 
теках.  Это увеличение не происходит,  однако,  пропорционально числу 
ж и телей  города: обсл уж ить  все население одна библиотека не может,  
да это  было бы и неудобно для лиц, ж и в у щ и х  далеко от центральной 
библиотеки.  За дачу  их обсл уживания  бер ут на себя филиалы.  Абонемент 
центральной библиотеки иногда пред ставляет  собой то льк о  как бы один 
из пунктов обслуживания ,  наравне с филиалами.

Не то с читальными залами.  Книжный фонд  читального зала  маленькой 
библ иотеки ,  размещающийся в нескольких шкафах, ра зв ертывается в кр уп
ных библиотеках в значительные научные книжные собрания.

Публичные библиотеки таких городов,  как Бостон,  Филадельф ия ,
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Пи тт сб ург  и др., не говоря уже  о Нью-Йорке,  представляют собой одно
временно и крупные научные библиотеки.

Возникает  потребность в выделении  специализированных отделов 
(периодических  изданий,  карт,  эстампов и пр.), специализированных чи
тальных зал (в первую очередь техники  и экономики) ,  целых отдельных 
библиотек,  входящих в общий комплекс (д етские музыкальные отделы,  
библиот еки  для слепых).  Исключи тельна я ценность некоторы х фондов 
(рукописи,  редкие  книги) вызывает  к жизни специальные помещения,  
обеспечивающи е нормальный режим их хранения.  При хо дится пред усма
тр ивать  в здании и специальные мастерские —  переплетную,  небольшую 
типогра фию (в первую очередь  для печатания каталожных карточек)  
и фото лаб ор атор ию для деш евого  и быстрого воспроизведения текста  
и рисунков из книг. Ныне крупней шие библиотеки  приступили уже 
к созданию нового типа „книги" — на кинопленке,  в первую оч еред ь  для 
сохранения обреченных на гибель,  благодаря их непрочности,  газетных 
комплектов последних десятилетий .  Это вызывает  к жизни особые поме
щения для изготовления и хранения этого нового вида книги. Наконец,  
такие библиотеки  располагают громадным штатом (до 1000 единиц),  для 
которого необходимо пред усм отр еть  рабочие комнаты.

Помещения отделов комплектования и обработки (каталогизации)  должны 
быть значительной  величины, так как, как правило,  библиотеки  крупных 
городов являются центром закупки и об работки  книг для всей сети 
библиот ек  города;  кроме того,  в них хранятся сводные карточные ката
логи,  достигаю щие громадных размеров.

Переходим к рассмотрению нескольких наиболее интересных образцов 
крупных публичных и ун иверситетски х библиотек.

Б и б л и о т е к а  К о н г р е с с а  в В а ш и н г т о н е

Библиотека Конгресса в Вашингтоне является национальной библиотекой 
США и одной из крупнейших мировых библиотек.  За  последние полвека 
она прошла путь роста  и расширения своей работы от ведомственной 
библиотеки Конгресса  к национальной библиотеке.  Начало особо сильного 
роста совпало с постройкой отд ельного для нее здания (рис. 13, 15, 16).

Крупные американские библиотеки ,  несмотря на возникшую п отреб
ность д иф е ренциации  помещений в связи с ростом книжных фондов 
и усложнением обслужи вания читателей,  долго  не могли порвать с т р а 
диционной формой „библиотечного  з а л а “.

Примером ж ивучести  этой тр ад ици и  может служ ить  история п роекти 
рования здания библиотеки  Конгресса (п роектирование  начато в 1886 г., 
построено здание в 1897 г.). Было создано последовательно три проекта .  
На этих проектах можно ясно видеть,  как постепенно шло освобожден ие  
от старых традиций .  Правда,  во всех проектах  предусмотрен  читальный 
зал: после зданий Бри танского  музея в Лондоне,  библиотеки св. Ж е 
невьевы,  Парижской  национальной,  наконец,  нашей Публичной библиотеки,  
а также целого ряда примеров в самой Америке без  отдельного читального 
зала не могла мыслиться крупная библиотека.  Но в остальном,  если вни
мательно сравнить первый и трети й  проекты, сразу же  бросается в глаза 
глубокое различие между  ними. Первый проект (рис. 14) представляет  
собой,  по су ществу ,  множество библиотечных зал с альковным распо
ложен ием  стелажей.  В третьем проекте  (рис. 15), принятом к исполнению, 
мы находим у ж е  кн игохранилище концентрированного  типа — современное 
магазинное.  Принимая в себя то же количество книг, оно занимает не
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сравненно меньший объем,  чем занятые книгами залы в первом варианте.  
Освобод ившаяся кубатура  дала возможность развернуть ряд специальных 
отд ел ов  и служебные помещения.

Э то  д ел ает  библиотеку Конгресса современным библиотечным зданием,  
выходившим для того времени на первое место не только среди ам ери
канских, но и мировых библиотек.

Правда,  при сравнении с соо руж ен ия ми последнего д еся тил етия  в нем 
о б нар у ж и вается  немало деф ек тов .  Бросается в глаза некомпактность 
всего плана,  излишняя помпезность,  занимающие слишком много места 
громадный вестибюль,  парадная лестница,  коридоры и пр. Книгохранилище 
разорвано на три части; несмотря на то, что все они примыкают к чи-

13. Библиот ека Конгресса в Вашингтоне 
Внешний вид здания

тальному  залу,  все же так ое непосредственное соседство не упро щае т 
д остав ки  книг в читальный зал. Д о став ка  производится сложным путем — 
вертикально-г ори зон та льно  (подвалом) и опять  вертикально при помощи 
конвейера.  Не была предусмотрена  возможность расширения книгохра
нилища;  это  п р ив е л о  к необходимости  застройки в дальнейшем двух 
дворо в  (рис. 15) и тем  самым к затемнению ряда помещений и нарушению 
четкости  первоначального плана.

Крупней шим достижен ием  нового здания явилась,  несомненно,  принятая 
в нем конструкция магазинного книгохранилища,  доведенная до со вер
шенства.

Идея магазинного книгохранилища („stack") мож ет  быть определена как 
стремление разместить  максимальное количество книг при минимальной 
куб атуре  предназначенного для этого помещения. Достигаем ое  при этом 
сокращ ение расстояний от  мест хранения до мест выдачи,  почти полная 
пожарная безопасность,  хоро шие условия сохранности книг, сравнительная 
д еш евизн а  и удобство  конструкции явились,  с одной стороны,  как бы
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14. Библиот ека Конгресса в Вашингтоне 
План первого вариант а проект а

чобочным результато м при д о с т и 
жении первой,  основной задачи,  
а с другой стороны,  сами спо
собствовали внедрению и госп од 
ств'. магазинного книгохр ан и
лища.

В Америке магазинное книго
хранилище было впервые о су 
ществлено в прис тро йк е к зданию 
библиотеки Гарвардского  ун и
верситета  (70-е годы) б иб л и о т е 
ке:  ем Уинзор и архитекто рами  
Уэ? и Ван Брюнт.  В здании би
блиотеки Конгресса оно было 
применено в уже  значительно 
более развитой форме.  Конс тр ук
ция состоит из цельно-метал
лического каркаса,  служ ащ его  
сстовом здания и используемого 
едновременно в вертикальных 
своих частях в качестве  стоек 
для книжных полок.  Стены явля
ется  лишь оболочкой, пр ед о х р а
няющей от внешних т е м п е р а т у р 
ных влияний.  Легкие  горизонта ль 
ные перекрытия (через  каждые  2, 

м) из мраморных плит (со щелями 
год книжными полками) делят  кни
гохранилище на д ев ять  я р у с о в 1.

Со времени постройки библио-  
-еки Конгресса у ж е  ни одно кр у п 
нее биб лиотечн ое  здание в Аме
рике не строилось больше без ма
газинного книгохранилища,  став 
шего наиболее характерным ст р о и 
тельным признаком этого  типа 
зданий. С течением времени при 
сооружении книгох ранилищ были, 
правда,  применены нововведения,  
улучшающие конструкцию (вве
дено деление на изолированные 
отсеки, увел ичи ва ющие безопас 
ность от огня,  д остигнута  большая 
компактность,  улучшены транс
портные устройства ,  отопление,  вентиляция  и т. д.), но они, однако,  не 
видоизменили существенно  того совершенного  решения,  ко то рое было 
найдено уже во время постройки биб лиотеки  К о н г р е сса 2.

15. Библиот ека Конгресса в Вашингтоне
План 2-го эт аж а (после переуст ройст ва)

1—книгохранилище, 2 -пункт выдачи книг. 3 ~ читатель
ский каталог, 4—главный читальный зал, 5— специальные
читальные залы, б-производственно-служебные помещения

1 Более подробное описание и характеристику конструкций магазинных книгохра
нилищ см. во ‘2-й части этой книги (гл. III и IV).

- Невольно напрашивается следующая параллель: здание библиотеки Конгресса начато 
проектированием в 1886 г., открыто для пользования в 1897 г.; новое здание Публичной 
' 'н^лиотеки в Ленинграде сдано в эксплоатацию в 1902 г. Между тем, разница между 
ними громадная. В Публичной библиотеке книгохранилища все еще служат одновременно 
и рабочими помещениями, а отчасти и местами для чтения.
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Зд ание биб лиотеки  Конгресса 
представляет  собой в плане прямо
угольник с четырьмя внутренними 
дворами, образованными п ер ек р ещ и 
вающимися внутренними флигелями 
(рис. 15). В центре находится ротонда 
читального зала (рис. 16) с выдачей 
книг и ка т ал о гам и 1 посредине и кон
центрически расположенными с т о 
лами для чтения.  Флигели,  примы
кающие по бокам к читальному залу, 
заняты книгохранилищами.  Корпус 
здания со стороны главного входа 
занят главным образом админис тр а
тивными помещениями,  боковые — 
специальными отделами, задний — 
производственно-служебными поме
щениями.

Рост  книжных фондов,  увеличение 
числа читателей  и ставшее н еи з б е ж 
ным усложнение форм обслуживания 
вызвали со временем необходимость  
рас ширения здания.  Пришлось  пр и 
бегн уть  к застройке постепенно двух 
дворов,  соо ру жен ию  в тр еть ем му
зыкального зала и, наконец,  п е р е 
стройке  заднего корпуса.

Но всего этого оказалось недоста 
точно. Б и бли отеке  Конгресса пришлось прис тупить  за последние годы 
к соо ру жен ию  вспомогательного здания в непосредственной близости 
от старого,  соединенного с ним тоннелем.

Мы рассмотрим несколько подробнее проект нового здания библиотеки 
Конгресса ,  ввиду того,  что подобного типа вспомогательные здания п р е д 
ставляют самостоятельный интерес.  Их задача — разгрузить  крупнейшие  
книгохранилища при невозможности непосредственной пристройки или 
п ерестр ойки  последних;  они предназначаются преимущественно  для х р а 
нения книг, а не для обсл ужива ния читателей .

Зд ание  представляет  собой компактное с о оруж ение  без  внутренних 
дворо в  и световых колодцев,  размером около 121 м длиной и около 
68 м шириной (рис. 17). Оно состоит из четы рехэт а жного  пояса,  охва
ты ваю щего  абсолютно лишенное ес тественного  света д ве на дц ат и я р у с 
ное книгохранилище емкостью в 10 млн. томов; над средней частью 
здания возвышается еще пятый этаж,  расположенный над книгохранилищем 
и прикрывающий его как бы шапкой.  По пери метру  здания расположены 
служебные помещения;  пятый эт аж  отведен  под вспомогательные читальные 
залы и индивидуальные кабинеты для чтения.  Весь механический т р ан с 
порт исключительно вертикальный (лифты для тележек ,  подъемники,  
нории и пневматическая почта для книг). Чрезвычайно  интересны т щ а 
тельно проработанные рабочие узлы в каждом ярусе.  М еж д у э т аж н ы е  
пер екрытия сплошные,  кроме того,  кн игохранилище делится  в ер т и кал ь 

1 Каталоги теперь настолько разрослись, чго вытеснили много читательских мест, 
заняв почти полностью два сектора зала.

34



ными огненепроницаемыми стенами на ряд отсеков;  в случае появления 
огня в какой-либо части книгохранилища пожар  мож ет  охватить  не более 
5 10 всего его объема.

Здания,  которые должны разгрузи ть  основное книгохранилище,  с о о р у 
жаются также  и в Европе; наиболее крупные из запроектированных в по
следнее время — новое здание Оксфордской  библиотеки  и вспомога
тельное книгохранилище Парижской  национальной библиотеки в Версале.

Б—план центральной части здания  
а —шахта подъемника, б—кониейер для книг, в—конвейер для газет, г—пневма
тическая доставка книг, О—пневматическая отправка книг, е—пневматическая 
почта, ж —карточный индикатор, з —вагонетки для книг, и—рабочие стелажи 

и стойка, лг—умывальник

17. Д ополнит ельное здание библиот еки Конгресса 
в Вашингтоне

' ' е р в о е  носит на себе явные следы подражания библиот еке Конгресса:  
-зкое же темное центральное книгохранилище со сл уже бными  и ч и т а 
тельскими помещениями по периметру .  Второе  — это три соединенных 
v'eждy собой переходами параллельных желе зо бе тон ных корпуса кн и г о 
хранилищ (до настоящего  времени соор уж ен  только первый из них).

Б о с т о н с к а я  п у б л и ч н а я  б и б л и о т е к а

Новое здание Публичной биб лиот еки  Бостона (рис. 18 и 64)—одна 
-:з крупнейших библиотечных построек  конца XIX в. Исклю чительно 
: : : к о ш н о е  по своей отделке (лестница украшена,  ме жду прочим,  панно



Пювис де-Шаванна),  это здание имеет ряд существенных недостатков 
с библиотечно-производственной точки зрения.  Растя нутос ть  и изог ну
то сть  книгохранилища (в форме  буквы П), неудобное его примыкание 
к читательским помещениям,  нечеткая планировка наиболее от в ет ст в е н 
ных помещений — зала выдачи книг и зала каталогов — все это вызвало 
спр аведливые упреки строителям.  К этому след ует доба вить  п ер е г р у ж ен 
ность зала выдачи книг и читального  зала художес твенными украшениями,

делающими эти помещения одной 
из худ ожественных дос топрим еча
тельностей Бостона,  привлекающей 
большое  количество туристов ,  что 
мешает нормальной работе  ч и т а 
телей.

Для  нас Бостонская библиотека 
интересна историей своего ст р о и 
тельства .  При обсужден ии  проекта  
здания развернулась борьба между  
ад министраторами и ар х и т ек т о р а 
ми, выдвигавшими проект,  с одкой 
стороны,  и библиотекарями,  его 
критиковавшими,  с другой.  З а м е 
чания библиот екарей  во внимание 
приняты не были, так как они были 
слишком разнохарактерны и не 
было единства мнения.

Это заставило  библиотека рей  се 
рьезнее задуматься над вопросами 
библиотечной  архи тек тур ы.  В р е 
зу л ьтате  Американская биб л и о т еч 
ная ассоциация разработала и о п у 
бликовала (в 1891 г.) тезисы по 
этому вопросу,  которые оказали 
влияние на уп ор яд оче ни е д альней

шего  строительства .  Эти тезисы, несмотря на их элементарность,  п р ед 
ставляют  не только  исторический интерес,  и является поэтому нелишним 
их здесь  привести.

1. Б и бли отека  должна проектиро ваться ,  исходя из потребностей  би
блиотечной работы.

2. Каждое биб лиот ечное  здание долж но  п роектироваться  специально 
для того вида работы,  для кото ро го оно предназначается,  и для того 
читателя,  который д олж ен  быть здесь обслужен.

3. Внутреннее устр ойство  долж но  быть определено  ранее,  чем буде т  
приступлено  к проектиров ан ию  внешнего вида.

4. Удобства внутреннего  расположения ни в коем случае не должны 
быть принесены в ж е р т в у  одному лиш ь архитектурном у  эффекту.

5. План долж ен  быть рассчитан на вероятность и возможность  роста 
и развития библиотеки.

6. Про сто та  в украшениях рабочих помещений и читальных зал является  
существенным моментом.

7. При проекти ровании  биб лиотеки  следует пред усматр ивать  экономич
ность в эксплоатации.

8. По ме щен ия для публики должны быть так устроены,  чтобы легко  
мог быть осуществ лен  надзор при минимальном числе служащих.

18. П убличная библиотека в Бостоне 
План основного эт аж а

1 ~ книгохранилище, 2 — пункт выдачи книг читателям, 
3 —читательский каталог, 4—главный читальный зал, 

5 —читальный зал периодики
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9. Д о лж но  быть предусмо тр ено  как можно больше естествен ного света  
во всех частях з д а н и я 1.

10. Окна должны д о ходить  до потолка,  чтобы полностью освещать  
верхнюю часть  каждого  помещения.

И .  Окна в книгохранилище должны быть размещены против проходов,  
между книжными шкафами.

Н ь ю - Й о р к с к а я  п у б л и ч н а я  б и б л и о т е к а

При проектиров ан ии  Нью-Йоркской публичной библиотеки  была д о 
стигнута полная сработанность ме жд у биб лиотекар ями и архитекторами.  
Это з д а н и е 2 представляло  собой в свое время лучш ее  в мире биб л и о 
течное здание и еще сейчас оно долж но  быть признано одним из лучших 
(рис. 19, 20 и 70).

Для правильного понимания здания следует  иметь в виду,  что Нью- 
Йоркская библиотека  сос тои т  из двух,  довольно резко разграниченных 
частей,  а именно: 1) абонемент со свободным доступом к полкам, при
званный, наравне с филиалами,  раскинутыми по всему городу,  о б сл у ж и 
вать район,  в котором находится библиотека;  детская библиотека;  би 
блиотека для слепых; читальные залы журналов и газет; 2) крупнейшая 
научная библиотека ,  в основу которой легли фонды биб лиотек Астора 
и Ленокса,  состоящая из главного и ряда специальных читальных зал и 
отделов.

1 При некотором тогда недоверии к электрическому освещению вопрос о .темном* 
нигохранилище еще не возникал.

- Окончено в 1911 г.

19. П убличная библиотека в Нью-Йорке  
Внешний вид со стороны главного ф асада
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а —план 1-го эт аж а

б —план 3-го (основного) эт аж а
1 _книгохоанилище, 2—пункт ныдзчи книг, .. ..
.5—специальные читальные залы и отделы, «-специальные коллекции, 7-служсбно-проичвоя- 

ствснныс помещения. 8— выставочный зал

20. П убличная библиотека в Нью-Йорке.

3 —читательские каталоги, •;-главный читальный зал,
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Здание п р едставляет  собой замкнутый прямоугольник,  с двором по
средине,  разделенным надвое корпусом,  соединяющим длинные стороны 
прямоугольника.

В цокольном этаже ,  кроме ряда сл ужебных помещений,— абонемент,  
газетная читальня и детская библиотека.

Первый и второй  этажи  отведены под служебные помещения и сп е
циальные отделы:  техники,  естествознания,  еврейский,  славянский и др.

Третий (основной) включает,  кроме нескольких специальных отделов 
(истории Америки, искусства и ар хитек ту ры  и пр.), просторный зал к а т а 
логов в центре здания и громадный читальный зал площадью около 
2 250 м2 на 800 рабочих мест,  занимающий почти всю заднюю часть  з д а 
ния. П рох од  в читальный зал ведет  через  зал каталогов.

Выдача книг произв одит ся  в самом читальном зале,  разделенном для 
этого барьерами на две  половины.  Под читальным залом находится семи
ярусное книгохранилище.  Таким образом,  доставка  книг производится 
по вертикали  непосредственно из книгохранилища  к стойкам выдачи 
в читальном зале.  Кроме того,  по стенам зала в два яруса расположена 
подсобная библиотека со свободным к ней доступом,  так что знач итель 
ное число п осетителей  не п рибега ет  вовсе  к помощи библиотекарей.  
Книги тр ан спортируются  норией,  заменившей подъемники,  не справляв 
шиеся с потоком книг.

Чрезвычай но  простая связь читального  зала с книгохранилищем,  на
ряду с общей  налаженностью работы,  дала возможность дости гнут ь  чрез 
вычайно быстрого  обсл уживания  читателей .  Напомним,  что В.иИ. Ленин 
противопоставлял нашим дореволюционным библиотекам Нью-Йоркскую,  
указывая,  что по треб овател ьному  билетику,  поданному в 9 час. 8 мин., 
книга была прислана в 9 час. 15 мин, т. е. за семь м и н у т 1.

Специальные читальные залы и отделы занимают площадь,  прев ыш аю 
щую в общей  сложности более чем вдвое площадь главного читального 
зала. Это позволяет  отнести Нью-Йоркскую библиот еку  к типу библио
тек,  осу щ еств ляю щ их  значительную ди ференциац ию обслуживания  при 
централизации хранения основного фонда книг и централизации о б сл у ж и 
вания основной массы читателей.

К существенным недостаткам здания,  обнару живш имся  в эксплоатации,  
след ует  отнести невозможн ость расши рен ия книгохранилища.  Уже сейчас 
оно тесно. Неудачной является и чрезвычайно растянутая форма читаль 
ного зала.  В первоначальном проекте  здания читальный зал был разделен 
на два; это  улучш ило  бы условия работы в нем и дало бы возможность 
при небольшом притоке п о сети телей  открывать  только один из них. 
Недостатком является  та к же  и отсутствие  достаточно хорошей  связи 
между специальными отделами  и главным книгохранилищем.

В более поздних американских зданиях удалось,  как мы увидим далее,  
избежать  большинства из этих недостатков.

Б и б л и о т е к а  у н и в е р с и т е т а  ш т а т а  М и н н е с о т а

Наибольших,  пожалуй,  успехов в области библиотечной архитекту ры 
добились американцы в послевоенное время при соору жен ии  библиотек 
у ниверситето в  и колледжей.  В некоторых из них при чрезвычайной ком
пактности дости гнуты большая четкость  плана и функциональность р е 
шения.

1 К р у п с к а я  Н. К., Что писал и говорил Ленин о библиотеках. 1934, стр. 21.
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а —план 1-го эт аж а б —план 2-го (основного) эт аж а

1—книгохранилище, 2—пункт выдачи книг читателям. 3— помещение читательского каталога 
и выдачи книг, 4—читальные залы, 5—читальный зал и комната выдачи учебной литературы, 

6—читальня клубного типа, 7—служебно-производственные помещения

21. Университетская библиот ека в г. М инеаполисе, штат Миннесота

В качестве  интересного  и типичного примера может  быть приведено 
построенное в 1924 г. здание библиот еки  университета  штата  Миннесота 
в г. Миннеаполисе (рис. 21).

Д ля  правильного  понимания этого  здания надо помнить,  что биб л и о 
теки американских университе тов  в значительной мере от личаются от 
б ибли отек  у н иверситетов  „старого света*,  не говоря у ж е  о наших вузах 
и втузах.  Эти различия обусловлены и иным характером работы ам ер и 
канских у н иверситетов  и иным их историческим развитием.

Библи отеки  европей ских университето в  являются преимуществен но  
н а у ч н ы м и ,  библиотеки  же американских у н иверситетов  — п р е и м у щ е 
ственно у ч е б н ы м и .

Р аб от а над книгой сосред от очена  в значительно большей степени 
в основной библиотеке;  гораздо менее развита система семинарских и 
институ тс ки х  библиотек.  Необычайно велики тр ебования к числу р аб о 
чих мест для студенто в  в библиотеке:  за последние годы высказыва
лись пожелания о дове де ни и  общего  числа мест для занятий в библиот еке 
до 50% состава  студентов.

Д ля  уд овл етворения сто ящих перед  ней задач типичная американская 
у нивер сите тск ая библиот ека пред усм атр ивае т:  1) „ч и т ал к у 11, в которой  
сосредоточена выдача учебников;  2) читальню клубного типа с подбором 
книг для об щ еобразо вательного  чтения и художественной  л и т ературы ;  
3) основной читальный зал и читальный зал пери одики  для более се р ье з 
ных занятий  (рис. 22); 4) „carrels'*— места для чтения в самом кн игохр ан и
л и щ е  среди книг для студенто в  старших семестров (рис.  92) — харак
терная особенность американской универ сите тской  биб лиотеки ,  п р и в и в 
шаяся и в Англии;  5) помещения для семинарских занятий ,  а та к ж е  
кабинеты для препода ва тел ьског о  персонала.

Все эти группы помещений имеются и в данной библиотеке .
Первый эт аж  здания,  пред став ляю щ его  собой почти квадрат без  вну

тренних дворов,  включает читальный зал для пользования учебной л и т е 
ратурой ,  пом ещение клубного типа  для чтения худож ес тве нн ой  л и т е р а 
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туры и сл ужебные помещения.  Ц ентра льную  часть  второго  (основного) 
э т аж а  занимает зал выдачи книг и каталогов.  З а  ним, от деленное от него 
только рабочим помещением со столом для разборки книг и тран сп ор т
ными устройствам и,  находится многоярусное книгохранилище,  занимаю
щее центр задней части здания и и д у щ ее  через  все этажи.  В книго
хранилище все окна во всех ярусах заняты „carrels"— рабочими местами

22. Основной читальный зал Университетской библиот еки в И эле

для читателей ,  каждое из которых представляе т  собой обычно небольшое  
пространство,  отг орож енное невысоким стелажем  или стеклянной стенкой,  
с небольшим столом для чтения (размером приблизительно  90 X 60 см), 
стулом и полочкой для книг 1 (рис. 92). С трех остальных сторон зал вы
дачи  ок ружен  читальными залами.  В треть ем  этаже ,  кроме книгохрани
лища,  расположены семинарские помещения.

При рассмотрении плана мо ж ет  броситься в глаза особенность,  при
сущая почти всем американским биб лиотекам ун ив е р с ите то в  и кол
л е д ж е й , — некоторый отрыв главного чит ального  зала  от зала выдачи 
(в данном случае ме жд у  ними находится площадка лестницы).  Нам кажется,  
что такой разрыв, представ ляю щий ся  на первый взгляд крупнейшим д е 
фектом планировки (создается перес еч ен ие  графиков  д ви ж е ни я  ч и т а 

1 Число „carrels ' доходит в отдельных библиотеках до 300.

41



телей,  иду щ их  с лестницы в зал выдачи,  и читателей ,  идущ их из з а л а  
выдачи в читальный зал), долж ен  найти свое объясне ни е в ином, чем 
у нас, ха рактере  работы читального  зала: большо е число читателей  
удовл етворяется  подручной библиотекой,  расположенной по стенам самого 
читального зала и предоставленной в свободное пользование.

Встречаются,  однако,  и в Америке университетские библиотеки,  в к о т о 
рых такое пересечение  графиков избегнуто.  Интересна в этом о т н о ш е
нии библиот ека универ ситета  штата  Тенесси с асимметричным планом.

Почти столь же компактное решение  осущ ествлено в Мичиганской у н и 
вер си тетской  библиотеке,  в университетской  библиот еке в Р о честер е  и др.

Большой интерес представ ляе т  в этом типе здания книгохр анилище 
как по своему взаиморасположению с другими основными частями здания,  
так  и по своей форме и устройству.  Оно занимает заднюю часть здания 
и при ближ ается  в плане к квадрату,  по объему иногда к кубу.  Возм ож
ность рас ширен ия  пред усматр ивае тся путем пристройки или надстройки.  
В последнем случае высту па ет  на сцену так называемое башенное книго
хранилище ,  если только  кн игохранилищу у ж е  с самого начала не придается 
эта форма.  Такая башня д о ст и г а ет  иногда очень внушительных размеров:  
в ун иверсите тской  библиотеке  в Р о че ст ер е  (при полном заполнении)  
19 ярусов,  в Иэле— 16 (рис. 73).

Тип башенного книгохранилища проникает  теп ерь  и в Европу,  где 
находит не только защ итников  в теории ,  но и о сущ ествляется  на 
практике (например,  в у н ив е р с ит е т ско й  библиотеке в Кэмбридже,  рис.  30) •.

Не вдаваясь в оценку башенного книгохранилища с архитек турной  
точки зрения,  следует  признать,  что оно во многих случаях удачно 
р азре шае т ряд  библиотечно-производственных проблем.  При наличии 
книгохранилища-башни значительно упрощ ае тся  механизация доставки 
книг к месту выдачи (или расположенным д р у г  над другом местам выдачи),  
благодаря тому, что более сложные горизонтальные транспортные ус трой
ства  заменяются вертикальными (лифты для тел ежек ,  подъемники для 
мелких партий книг,  нории).  Баш енное книгохранилище занимает мини
мальную площадь,  позволяя тем самым компактнее разм ести ть  другие 
части здания.  Наконец,  д о стигается  теор етически  почти неограниченная 
возможность роста книгохранилища.

На первый взгляд может  показаться,  что развитие книгохранилища 
вверх имеет своей задачей ре ш ить  также  проблему наилучшего е с т е 
ственного его освещения.  М е ж ду  тем,  если внимательно присмотреться 
к американским башенным книгохранилищам,  то создастся впечатление,  
что этой задачи строи тели  себе не ставили. Во-первых,  площадь башни 
часто настолько велика,  что при небольшой высоте яруса освещаемость 
не мо ж ет  быть хорошей.  Во-вторых,  очень часто возле окон располагаются 
места для чтения и д аж е  кабинеты.

Нужно сказать,  что в противовес  требованию хоро шего  естественного 
освещения книгохранилища,  кото ро е часто выставляется и у нас, ам ер и 
канцы, очевидно,  не придают этому условию большого значения: книго
хранилища новых крупных библиот ек  либо  имеют плохое естественное 
освещение,  либо  даже  делаются  совершенно темными (как, например,  
выше рассмотренный проект нового здания библиотеки Конгресса и многие 
другие).  Это вызывается не только стремлением создать  наилучшее  в про
изводственном отношении взаиморасположение основных помещений би-

1 Книгохранилище нового здания Всесоюзной библиотеки им. Ленина в Москве, по 
существу, также не что иное, как грандиозная башня.
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блиотеки ,  сократи ть  и удеш е ви т ь  достав ку  книг к читателю,  но и у б е ж д е 
нием в том,  что естественный свет  губителе н  для книги.

Е щ е  в 1900 г. Бернар д  Грин, строитель  библиот еки  Конгресса ,  у к а 
зывал: „ . . .не является слишком смелым предсказание,  что книгохранилище 
большой общественной биб лиотеки  в будущ ем будет зависеть  целиком 
от освещ ения электри че ством" .  Опубликовано в 1931 г. исследование 
Кимберлей и Хикса,  в котором они п риходят  к выводу,  что „дневной 
свет,  в особенности актиниче ские лучи,  долж ен  быть строж ай ш им о б р а
зом исключен из книгохранилища либо  путем полного ун ичто жения 
окон, либо,  насколько это  возможно,  путем применения специальных 
с т е к о л ”. Такой ж е  взгляд устанавливаетс я и в Англии (книга Д ж е с т а  
„Проект  нового здания Ок сфор дской  биб лиотеки ")  и в некоторых других 
странах.  Очевидно,  что за рубежом,  несмотря на сопро ти вление неко
торых тео р е т ик о в  (в частности Георга  Лей),  крупней шие кн игохранилища 
б у д у щ е г о  б у д у т  стро ить ся  без  естественного  освещения.

Возвращаемся  к башенному книгохранилищу.  Н аиболее  смелым р е ш е 
нием яв ляется  постановка башни н е  р я д о м  с дру гим и помещениями,  
а н а д  ними.  Это осуществлено в библиот еке университета  в г. Нэшвиль,  
где книгохранилище-башня поставлена в центре здания над помещением 
для выдачи книг. Д о став ка  книг к пункту выдачи производит ся  по спи
ральному конвейеру,  причем книга скользит вниз под влиянием собствен
ного веса.  О братн ое  дви ж ени е  книги (происходящее всегда не по одной 
книге,  а партиями)  осуществ ляе тся при помощи обычного подъемника. '  
Трудно  себе представить  более экономное и четкое в эксплоатацион-  
ном отношении решение.

В Е вро пе  идея такого  книгохр ан илища также  начинает  признаваться,  
о чем св иде тельствует ,  правда,  неудачный пример здания библиотеки  
Кэмбриджского унив ерситета ,  где  башня запасного книгохранилища рас
положена  над помещениями,  связь  которых с кн игохранилищем не нужна.  
В проекте  библиот еки  для Вены такие книгохранилища поставлены над 
читальными залами и дру гим и помещениями.

У нас расположение башенного кн игохранилища над пунктами выдачи 
было пред ложен о  для здания Челябинской  библиотеки.

Ф и л а д е л ь ф и й с к а я  П у б л и ч н а я  б и б л и о т е к а

Примером новейшего библиотечного здания городской библиот еки  
может сл ужить  Ф илад ел ьф ийск ая  биб лиот ека (построена в 1922— 1927 гг.).

Здан ие состоит из цокольного и трех  основных э таж е й  и представляет  
собой в плане прямоугольник с отношением сторон 3 : 2  (рис.  23). Внутренних 
дворов  два,  они представ ляю т собой, по существу ,  лишь  световые колодцы.

В цокольном э т аж е  (с отдельными входами с улицы) расположены 
газетный читальный зал (со специальным хранилищем в подвале) и детская 
библиотека;  кроме того,  в цокольном же  этаж е  находятся 2-й и 3-й ярусы 
книгохранилища,  лекционный зал и некоторы е служебные помещения.

Первый э таж  отвед ен  под большой зал пер иодики ,  общий читальн ый  
зал и зал ведомственных изданий;  ка ждый из них имеет свое т р е х ъ 
ярусное книгохр ан илище.  Кроме того,  в этом  же этаж е  размещена библио
тека для слепых,  адми нистрати вн о-служ ебные помещения и отделы ком
плектования и каталогизации,  а также  4-й и 5-й ярусы книгохранилища.

Второй (основной) этаж,  к котором у ведет  монументальная лестница,  
состоит  сплошь из читальных  зал: общего  (с которым совмещена выдача 
книг на дом), трех специальных зал, зала эстампов,  нот,  карт  и рукописей.
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б — план 2-го (основного) эт аж а
1—книгохранилище, 2—выдача книг, 3—читательский каталог, 4— главный читальный зал, 
5—специальные читальные залы, б—читальный зал периодики, 7—читальный зал справочных 

изданий, 8— служебно-производственные помещения

23. П убличная библиот ека в Ф иладельфии

В треть ем  эт аж е  находятся выставочные залы; наконец,  на крыше 
устр ое н  открытый (типа веранды) читальный зал и размещены столы для 
чтения  среди зелени.

Особенностью планировки является  отсутствие  обычного зала выдачи 
и каталогов,  который заменен длинным коридором.

Стойка выдачи книг на дом вдвинута своей основной частью в читаль
ный зал,  сл ужащий одновременно залом своб одного  доступ а для выбора 
книг для чтения на дому. Книгохранилище компактное,  расположено
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в задней части здания,  связано с основным пунктом выдачи коротким 
горизонтальным конвейером и подъемниками.

Отличительны м и особенностями здания являются: чрезвычайная ко м 
пактность  размещения  и наличие ряда специальных читальных зал, 
однако без  специализации по отделам знаний.

Все о б орудован и е  (стелажи,  столы,  стулья),  а т а к ж е  все д ве р и — метал
лические.  Д е р е в о  почти совершенно и зъ ято  из здания.

Т и п  б и б л и о т е к и  с д е ц е н т р а л и з о в а н н ы м  к н и г о х р а н и 
л и щ е м  и д е ц е н т р а л и з о в а н н ы м  о б с л у ж и в а н и е м

Все приведенные выше примеры зданий были рассчитаны на библио
теки одного типа,  характерные признаки ко торого — концентрация кн и ж 
ного фонда и сосред ото чение обслуживания читателей .  Правда,  обычно 
в таких б ибли отеках  не все книги хранятся в основном книгохранилище:  
часть  их находится в подручных библиотека х  при читальных залах,  
часть  в специальных отд ел ах  (как, например,  ноты,  карты,  редки е 
книги и пр.). Это,  однако, лишь временное нахо жд ен ие книг, либо 
хранение  книг специального  назначения.  Основная масса книжного иму
щества б ибли отеки  сконцентрирована в основном книгохранилище.  Ч и т а л ь 
ных зал может  быть несколько;  в этом типе биб лиот еки  всегда с у щ е 
ствует ,  однако, главный читальный зал, вбирающий в себя основную массу 
посетител ей,  и основной пункт выдачи,  обсл ужива ю щ ий большинство 
читателей.

С ущ ес твую т,  однако,  и библиотеки,  организованные по иному принципу.  
Это такие,  в которых книжный фонд и обсл уж ива ние разбиты по отраслям 
знаний.  Они представляют как бы ряд специальных библиотек,  например,  
по социальным наукам,  технике,  искусству и др., каждая из которых 
имеет свой читальный зал, свое книгохранилище и иногда д аж е  свои сл у 
же бные помещения.  О б ъ ед и н я ет  их общ ее  управление,  единый каталог 
и об щие  отделы комплектования,  каталогизации  и др. О бщ ий  читальный 
зал либо  вовсе отс утс твует ,  либо  является вспомогательным; общее  книго
хранилище та к же  о т сутствуе т  или носит подсобный характер.  В некоторых 
зданиях этог о  типа кн игохранилище п ред став ляе т  собой в к о н с т р у к 
т и в н о м  от ношении единое целое (единая цельнометаллическая или 
ж еле зо бе тон ная конструкция) ;  в ф у н к ц и о н а л ь н о м  же  отношении 
оно мо жет  рассматриваться,  как ряд отдельных книгохранилищ,  так как 
каждый его отсек выполняет функцию са м остоятельного  книгохранилища,  
обсл ужива я определенный отраслевой  отдел.  При таком устрой стве д о с т и 
гается  возмож ность  обеспеч ить  наилучший режим хранения и удеше вить  
строительство .  Упрощается та кж е  доставка книг из л ю б о г о  отсека книго
хранилища в л ю б о й  отдел библиотеки,  чем ослабляются невыгодные 
стороны децен трализо ва нн ог о  обслуживания.

Такое устройство  могут иметь,  конечно,  тольк о крупные  библиотеки;  
маленькие биб лиотеки ,  о бсл ужива ем ые одним или немногими сотруд-  
никами,  естественно,  столь  сложи й ст рук туры  иметь не могут.

В 1876 г. известный библиотека рь  Уинзор в статье  „Библиотечные 
з д а н и я " 1 установил  основные тр ебования к зданию с резко цен трализо 
ванным хранением и обсл ужива нием (рис. 24). Основное его требование:  
компактное хранение и корот кие  расстояния,  чем д о стигаетс я  экономия 
места и времени.

1 .Public libraries in the United States, their history, condition and management".
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Около того  же  времени друг ой  изве ст 
ный библиот екарь  Пуль выступил с про
ектом иной ор ганизации библиотечного 
здания (рис. 25). Он предлож ил  разделить  
все здание биб лиотеки  на ряд отдельных 
изолированных друг  от друга  помещений,  
п редстав ляю щих  собой одновременно и 
х ран илищ е и читальный зал л итер атуры 
по той или иной отрасли знаний.  В его 
проекте ,  рассчитанном на 1 млн. томов,  
40 таких помещений,  расположенных в ч е
тырех  этаж ах  вокруг центрального двора 
и выходящих на общую галлерею.  По глав
ному фасаду расположены общие поме
щения:  для администрации ,  для каталогов 
и для справочных изданий общ его  харак
тера,  а также  рабочие помещения биб л и о 
текарей .  Свою идею Пулю удалось о су 
ще ствить  в здании библиотеки Ньюберр и  
в Чикаго.

Немногие библиотечные здания были 
построены по этому принципу,  получив
шему название „плана Пуля" .  Из них можно 

назвать  биб лиотеку  Универси тета  Д ж о н а  Хопкинса в Балтиморе,  публич
ные биб лиотеки  в Кливлэнде,  Лос-Анжелосе,  Рочестере .

Рассмотрим в качестве  примера  здание Кливлэндской биб лиотеки 
(рис. 26).

В шестиэтажн ом (включая полуподвальный этаж) ,  почти квадратном 
здании в каждом из основных четы рех этаж ей  по пери метру наружных 
стен расположены отделы.  Таких от делов 16: общих справочных изданий,  
л и т ературы ,  искусства ,  философ ии  и религии,  техники и пр. Каждый из 
зал, в котором размещен то т  или иной отдел,  разделен вдоль на две  
части: читальный зал с большими окнами нар уж у  и книгохранилище 
с маленькими окнами во двор.  Таким об р а
зом, книгохранилища отделов  расположены 
друг  над другом и образу ют все вместе  
три на дцатияру сн ое книгохр анилище магазин
ного типа.  Общи ми  помещениями,  кроме 
служебных,  занимающих пятый этаж,  я в л я 
ются: помещ ение для сдачи книг и регистра-  -------------------
ции ч итателей ,  читальный зал п ериоди ки ,  -----------  ’ *i " i* " ------------
общий читател ьс ки й  каталог .  * —

В Кливлэндской б иблиотеке  удалось ,  т а 
ким образом,  совместить  дец ен тр ал изацию  -----------  . . -------------
обслуживания с децен тр ализацие й  книгохра-
нения,  так как каждый отсек книгохранилища,  ^— :— :— ^
представляющий с соответствующим ч и т а л ь - -------------1 '— 1 I-------------
ным залом отдел,  должен рассматриваться 
как отдельное книгохранилище,  несмотря на 
то, что он составляет  конструктивно одно
целое с другими отсеками.  --------------- --------------

Защ итники  организации б ибли отек  по ----- -----
системе отраслевых от делов  указывают,  что 25. П лан П уля

24. П лан Уинзора для  больш их  
библиот ек  

1 — книгохранилище, 2  — зал выдачи книг, 
3—основной зал выдачи, 4—читальный зал. 

5— зал каталогизации
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она дает  возможность  л учш е  о б 
сл ужить  читателя.  М о ж е т  быть 
осуществлен  свободный доступ 
не только к общим справочникам 
или всегда ограниченному по д 
бору книг по всем отраслям зна
ний, но к значительно большему 
числу книг по данной специаль
ности; доставка книг мо ж ет  итти 
б ы с трее ,чем вобы чны х  условиях; 
мо жет  быть осущ еств лен о  обслу
живан ие  чита телей  б иблиотека 
рями, знающими л ит ер ат у р у  по 
данной отрасли знаний и им ею 
щими специальное в этой  обла
сти образование.  Создаются,  од 
ним словом,  в ун ив ерсальной  
биб лиот еке условия,  которые 
достижимы,  как правило,  только 
в специальных библиотеках.
Нельзя,  с дру гой  стороны,  о т р и 
цать,  что при такой организации 
эксплоатационные расходы зна
чительно выше.  В этом, вероятно,  
одна из причин малой распространенности данной системы.

Гораздо чаще  встречается  тип,  являющийся промежуточным между  
крайней централизацией и решительной  дец ен трализацией.  Примером м о 
ж ет  сл уж ить  описанная выше Нью-Йоркская публичная библиотека.  При 
наличии центрального книгохранилища и об щего  читального  зала ряд 
отраслевых читальных зал с их подсобными библиотеками  занимает вместе 
приб лизительно вдвое большую площадь,  чем главный зал.

В Е вропе систему дец ентрализованного обсл уживания  и книгохранения 
пред ложил  итальянский библиотека рь  Бонацци. В проекте  нового здания 
библиотеки Виктора Эммануила в Рим е (1912 г.) Бонацци,  совместно с ар х и 
тектором Пьячентини,  пред ложил  здание,  названное им „типом л у ч е й 1*. 
Центральную часть второго этаж а дву хэтаж ного  здания занимает круглый 
зал, в котором размещены каталоги.  От  него во все стороны расходятся 
радиусами отраслевые  читальные залы. Каждый зал соединен с наход я
щимся под ним в первом э т а ж е  отраслевым книгохранилищем.

Идея Бонацци была недавно осуществлена архи текто ро м Тейс в про
екте  научной библиотеки для Вены.

Э тот  тип здания представляет  для нас особенно большой интерес,  
так как некото рые из наших крупнейших библиот ек  уже  вступили  на 
путь отраслево го  обсл ужи ва ния читателей  (например,  Публичная библио
тека в Ленинграде)  или становятся на него в проектах  новых зданий 
(библиотеки Академий наук СССР и УССР).

А р х и т е к т у р а  з д а н и й  и и х  в н у т р е н н е е  у с т р о й с т в о

В XIX и XX вв. было построено много эклектичных библиотечн ых з д а 
ний в виде античных храмов,  средневековых кол леджей  и соборов,  д в о р 
цов эпохи В озр ож ден ия  и пр., вплоть до поисков новых стилистически х 
решений,  как, например, в своеобразной библиот еке в Лос-Анжелосе.  О с о 
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бенно излюбленной для биб лиотек  американских кол леджей  и универси
т е т о в  является  готика,  часто в „модернизированном" виде.  Отр а жаю щ ая  
религиозное ми ровоззрение  готика отвечает ,  очевидно,  настроениям з а 
казчиков библиотечн ых зданий — жертвователей -капиталистов.

Встречаются здания,  ко пирую щ ие  классические образцы:  городская 
библиотека  в Бостоне построена по типу биб лиот еки  Ж ене вь ев ы  в П а
ри же ,  библиотека  Колумбийского у нивер сите та  в известной мере по
в то р яет  Пантеон в Риме.

В последние д есятилетия  намечается отх од  от помпезности прежних  
больших зданий (библиотека  Конгресса,  Бостонская публичная и многие 
друг ие )  к большей простоте ,  экономичности, „деловитости" .  Избегаются,  
в частности,  парадные входы с ведущ ими  к ним открытыми лестницами.

А рхитектура  библиотечны х зданий не дости гла специфической выра
зительности.  Американскую биб лиотеку  по внешнему виду можно о т л и 
чить от школы, банка и пр. часто только по надписи над входом: „П у
бличная библиотека" .

В неб ольших библиот еках  для лучш ег о привлечения новых читателей,  
хорошо не знающих,  что может  им п редоставить  библиотека,  в некоторых 
зданиях окна первого  этажа расположены почти на уровне тротуара  так, 
что в них можно заглянуть,  и вечером хорошо видны полки с книгами 
и читатели ,  ра ботаю щ ие  за столами.  Часто  также снаружи устраивают  
витрины с книжными выставками, плакатами и пр. Система св етящихся 
указателей,  у ж е  издали направляющих читателя к библиотеке ,  д екора
тивное освещение здания — все это популяризирует  библиот еки .

В американских библиотечных зданиях нужно отметить  преобладание 
верти кального  транспорта над горизонтальным.  Механический гори зон 
тальный транспорт (конвейеры) в новых зданиях избегается .  Вертикальный 
транспорт  о сущ еств ляе тся при помощи лифтов ,  вмещающих тел еж ку  
с книгами и соп ров ож даю щего  ее сотрудника,  небольших подъемников  
для мелких партий и отдельны х книг и норий.  В новом здании библио
теки Конгресса запроектиров ан а пневматическая доставка книг. При вер 
тикальном транспорте часто различают два потока книг: из книгохрани
лищ а по читательским требованиям по одной или несколько книг одно
временно (чаще всего сверху вниз) и обратная доставка книг в книгохрани
л ищ е  подобранными партиями. Д ля  первого потока служат небольшие п о д ъ 
емники и нории,  для второго — лиф ты  для тележек.  Горизонтальная доставка 
производится чаще всего тележкам и,  передвигаемы ми  вручную.  Р е ж е  
устр аиваю тс я ленточные транспортеры,  не пользующи еся симпатиями ам е
риканских биб лиотекарей  вследствие громоздкости и дороговизны.  Связь 
о сущ еств ляе тся телефонами,  пневматической почтой и друг им и современ 
ными механическими приспособлениями.

ifc & &

Этим заканчивается обзор библиотечн ог о  строительства  США; пе
реходим к Англии и Германии.  Очень многое,  сказанное выше о США, 
относится  и к этим двум странам.  Поэтому,  во избе жан ие повторений,  
в дальнейшем будет  об ращено  внимание только на то, что здесь  имеется 
нового и сп ец ифического по сравнению с США.
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4. БИБЛИОТЕКИ В АНГЛИИ

Б и б л и о т е к а  Б р и т а н с к о г о  
м у з е я

Говоря о библиотечных зданиях Ан
глии, след ует  в пер вую  очер ед ь  упомя
нуть библиотеку  Британ ског о музея 
(рис. 27). Несмот ря  на то, что  здание 
для нее  построено  в 50-х годах про
шлого столетия,  оно пред став ляе т  боль 
шой интерес как одно из первых кр у п 
ных библиотечных зданий, в котором 
было про ве де но  четкое  раздел ение чи 
тального  зала  и кн игохранилища и где 
последнему была придана (правда,  еще 
примитивная)  магазинная форма.

З д ан и е  п ред став ляет  собой ч ет ы р е х 
угольник,  почти квадрат,  в который впи
сан круглый читальный зал. Углы ч е 
тырехугольника  заняты кн игох ранили
щем.

Чи тальный зал хорош о освещен.
Ц ентр зала занят  стойкой выдачи;  во
круг  нее  кольцом расположен  каталог; 
столы для чтения расставлены р ад и у 
сами. По стенам в три яруса размещена 
громадная подсобная библиотека.  Это т  
зал яв ляется  по отзывам чит ателей  27. П лан биолиотеки Британского м узея
чрезвычайно удобным ДЛЯ работы  В нем. П лан с прежним располож ением стелажеа

г * и р а зр езКни гохранилищ е трех ъ ярусное ,  с чу- 
гунными стойками стелаж ей  и чугун- /-книгохранилищ е^-пункт^вы дачи книг, J -ч и -

ными реш етчатыми полами;  освещено 
верхним светом.  Проходы ме ж ду  стела- 
жамибыли  сделаны настолько широкими,
что впоследствии оказалось возможным подвес ить  перед  сте лаж ам и по
движные шкафы, дав шие возможн ость  ув ел ичить  емкость книгохранилища 
почти вдвое.

Подвесные шкафы применены для максимального использования объема 
книгохранилища и в д ругих  библиотека х  Англии,  например, в библиот еке 
Патентного  управления.  В настоя щее  время в Западной Европе и Аме
рике применяются также и сте лаж и  на колесиках („rolling ca se s”), даю 
щ ие  возможность полезного использования почти т р ет и  о б ъ ема  книго
хранилища.

Почти  одновременно с библиот екой  Британского  музея было построено 
в П а р и ж е  новое здание Национальной библиот еки .  Оно представляе т  
собой квадратный читальный зал с примыкающим к нему продолговатым 
магазинным книгохранилищем.

Оба эти здания посл ужили образцом для всех дал ьней ших магазинных 
книгохранилищ в Европе.

Непосредствен но  от здания б ибли отеки  Бр итанского  музея мы пер ей 
дем к английским постройкам последних десятилетий ,  минуя длинную 
цепь постр оек XIX в.



Здания  ан глийских неб ольших и средних общественных биб л и о т ек  не 
представляют,  в общем,  значительных отличий  от  с о о т в ет с т в у ю щ их  ам е
риканских.

Нужно,  однако,  учитывать ,  что свободный доступ  чита телей  к книгам 
получил широкое рас пространение в Англии значительно позже,  чем 
в США, у ж е  в XX в. П е р е х о д  на открытый доступ  потреб ова л  перед ел ки  
многих зданий.  Д о  этог о  (в последнем д еся т и л е т и и  XIX в. и в первом—

XX в.) широкое рас пространение  
имели так называемые „индикаторы".  
Это больш ие щиты,  обращенные о д 
ной стороной к читателю,  дру гой  к 
библиотекарю.  Щ иты разделены на 
мн ожеств о  клеток,  в каждой  из ко т о 
рых указан шифр,  или, кроме того,  
ещ е и автор  и заглавие имеющейся  
в библиотеке книги.  Индикаторы 
устроены так,  что указание выдан
ных книг чем-либо отличается  (цве
том,  особой полосой и т. п.) от  ука 
зания имеющихся налицо в библио
теке книг.  Применение индикаторов,  
неи збежно очень громоздких,  прину
ждало  дел ать  барьер (стойку),  о т д е 
ляю щ ий чита тел ей  от  библиот екарей ,  
значительной  длины.  Это  усложняло 
планировку всего здания и придавало 
основному помещению библиотеки  — 
залу выдачи — некрасивый вид.

При пер ех оде на свободный д о 
ступ в Англии стали шире,  чем в Аме
рике,  применять  располож ени е сте- 
лаж е й  р адиусом .Этот  прием мы в с т р е 
чаем и в самых новых постройках.

В английских библиотека х д е т а л ь 
но разработаны приспособления для 

впуска чита телей  в кн игохранилище и выпуска из него.  Применяются 
специальные дверцы или турникеты .  Н а жатием  педали библиот екарь  
м о ж е т  прек ратить  впуск читателей ,  р ег у л и р у я  таким образом число 
лиц,  находящихся одновременно в книгохранилище.

Характерной  особенностью английских биб лиотек  является  зн ачитель 
ный удельный вес чтения в них газет.  Во многих биб лиотеках  имеются 
специальные газетные  читальные залы или по крайней мере несколько 
стое к для чтения газет  в читальном зале.

В Англии дольше ,  чем в Америке,  сохранились некоторы е уста ревшие  
приемы. Так,  например, ещ е  недавно устр аивал ись  отдельны е читальные 
залы для ж енщ ин  и д а ж е  читальни для мальчиков от дел ьн о  от  читален 
для девочек.

В библиот еках,  сооруженных в последнее время,  часто видно с т р е 
мление отой ти  от  рутинных форм,  в особенности найти новые типы о б о 
рудования,  создать  удобс тва  и уют для читателей .

Интересным,  м еж д у  прочим,  яв ляется  применение  каталожных шкафов

О б щ е с т в е н н ы е  б и б л и о т е к и

28. Библиот ека в Бирм ингам е (ф илиал)
При стойке расположены турникеты

/ —книгохранилище со свободный доступом, 2—стойка 
библиотекаря. 3—читальный зал для молодежи, 4—чи
тальный зал для газет, 5—читальный зал для журналов
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со скошенной передней стенкой (для улучш ен ия освещ ения  ящиков) ,  
стоек для библиотекарей  ори гинальной  кон струк ци и  и т. д.

Любопытным примером неб ольшой библиот еки  яв ляе тся  недавно по
строенное небольшое  здание (на 30 тыс. томов)  в г. Бирмингаме (рис.  28).

Все помещения расположены в нем под углом к стойке  выдачи: 
здание в плане пред став ляе т  собой как бы сд винутый в своей оси 
несколько усложненный „трилистник".  Кроме того,  почти все внутр ен
ние стены застеклены.  Такое рас положение стой ки  д а е т  возможность  
библиотека рю со своего раб очего  места  о б озревать  все,  что  делается  
в любом из читательс ки х  помещений: вестибюле,  кн игохранилище сво
бодного  доступа (с раздельно  расположенными стелажами) ,  читальнях 
газет  и журналов  и детском зале.  Д о по л н ит е л ьн о е  наблюдение мо ж ет  
осуществляться  из рабочей комнаты библиот екаря ,  также  отделенной от 
читательс ки х помещений лиш ь стеклянными перегородками.

Это  здание  не мо ж ет  явиться  типовым,  благодаря своим констру к
тивным недостаткам (изломанность периметра) ,  однако оно хор ошо иллю
ст р и р у ет  тенденции  в строительстве  английских библиотек:  достичь  
максимального удешевлен ия обслуживания.

Из построенных за последнее время крупных библиотечн ых зданий 
мы остановимся тол ько  на здании библиот еки  Кэм бридж ского  у н и в е р 
ситета  и на Манчестерской  городской  библиотеке .

Б и б л и о т е к а  К э м б р и д ж с к о г о  у н и в е р с и т е т а

В новом здании библиот еки  Кэмбриджско го ун ив ер с ите та  (рис.  29, 
30 и 80) в устройстве  его магазинного книгохр ан илища,  об орудован ии  
и ор ганизации отд ел ьн ых помещений учтены все современные  д о с т и ж е 
ния в области библиотечного  стро ительства .  Зн ачите льн ы е  сомнения,  
однако,  вызывает  общая планировка.  В п ротивовес  компактному разме-

29. Библиот ека Кэмбридж ского университ ета  
План основного эт аж а  

1—книгохранилище, 2—каталог, 3—читальный зал, 4—специальные читальные залы
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30. Библиот ека Кэмбридж ского университета
Н аруж ный вид

шению основных помещений и простоте  их сочетаний в лучших новых 
постройках здесь помещения очень разбросаны.

Здан ие представляет  собой в плане замкнутый п р я м о у г о т ь н и к с  двумя 
дворами. Над  входом возвышается башня, со оруж ен ие которой  вызвано было 
исключительно архитектурными  соображениями.  Большая часть  башни за 
нята книгохранилищем (запасным),  логически  никак не связанным с другими 
частями библиотеки .  Из вестибюля,  находящ егося  под башней,  лестница 
вед ет  во второй этаж; с площадки этой лестницы посетитель  попадает  
в длинный зал,  в котором выставлен для пользования читател ей  каталог; 
из этого  зала вход в громадный читальный зал, занимающий весь задний 
корпус.

О б р ащ ает  на себя внимание обязательный проход всех идущих в чи 
тальный зал и возвращающихся из него через  зал каталогов.  Этот  
прием,  осуществленный та кж е  и в Нью-Йоркской публичной и дру гих  
библиотеках ,  вряд  ли мо ж ет  быть признан безупречным:  не все читатели,  
пользующи еся читальным залом, нуждаются  в каждое свое посещение 
в каталогах;  устр ойство  же  проходного зала каталогов неизбежно у х у д 
шает условия работы в нем. С той же  лестничной площадки ведут ко ри
доры вправо и влево в специальные отделы и в книгохранилища,  зани
мающие боковые корпуса.  В книгохранилища имеют доступ как п реп одава 
тельский  состав,  так и студенты;  в нем расположены у окна столы для 
чтения.  Вместо обычно соор уж аемого в новых крупных библиотечных 
зданиях единого книгохранилища здесь  устрое но  три массива книго
хранилищ,  значительно разобщенных друг  от друга,  — правый и левый 
корпуса и башня. Принятое при постройке биб лиотечного здания Кэм бридж
ского университета  решение  является не движением вперед  в поисках 
наиболее правильного планового решения,  а скорее,  наоборот,  возвратом 
к уже ,  казалось бы, преодоленным приемам разделения книгохранилища 
на несколько частей и разобщения  основных частей библиотеки.
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Совершенно иное впечатление  производит  новое здание  М а н ч е с т е р 
ской библиотеки ,  п ред став ляю щ ее  по оригинальности и смелости  о с у щ е 
ствленной в нем идеи очень большой интерес (рис.  31, 32, 55, 75 и 79).

В основу проекта  положены требования,  выдвинуты е библиотекарем 
Д ж ес т о м  в 1927 г.

Д ж е с т  считает ,  что центральной проблемой является н ахождение  пра
вильного взаи мо расположения основных частей библиот еки ,  а именно: 
общего  читального  зала,  специальных читальных зал, зал для специальных 
коллекций,  служебных помещений и книгохранилища.  Д ж е с т  у твер ж д ает ,  
что искать  правильное реш ен ие вопроса о взаи мо расположени и основных 
групп помещений нужно, исходя из книгохранилища.  Он п редлож ил  сл е 
д ующую  схему: весь низ здания (за исключением площади,  необходимой  
для вестибюля и лестниц) д олж ен  быть занят книгохранилищем;  над 
книгохранилищем располагается  главный читальный зал, окруженный

М а н ч е с т е р с к а я  п у б л и ч н а я  б и б л и о т е к а

/31. П убличная библиот ека в Манчестере (Англия) 
План 2-го эт аж а (основного)

2— пункт выдачи книг, 3 читательский каталог, 4 —читальные залы
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32. П убличная библиот ека в М анчестере (Англия)
Поперечный р а зр ез  здания

/ —книгохранилище, 2— пункт выдачи книг, 4—читальные залы,
5—служебно-производственные помещения

специальными читальными залами (главный читальный зал при этом не
избе жно освещается  верхним светом); над специальными читальными 
залами располагаются помещения для отдельны х коллекций и специальных 
отдел ов ;н ад  последними 4-м ярусом размещаются производствен но-служеб
ные и адми нистрати вные помещения.

В этой схеме,  по мнению Д ж е с т а ,  достигается  четкое отдел ен ие 
одних групп помещений от других;  кни гохр анилище не заслоняет  никаких 
других  помещений и не отнимает  от  них света;  кажд ое  помещение,  
находясь над книгохранилищем,  мо ж ет  быть связано с ним наиболее 
удобным и деше вым образом по вертикали;  наконец,  имеется возможность 
неограниченного расширения всех основных групп помещений.  То, что 
книгохранилище лиш ено  ес тественного света,  Д ж е с т  считает  достоинством 
своего проекта .

В новом здании Манчестерской  биб лиот еки  осуществлены все основ
ные требования Д ж ес т а ,  не преду смот ре на  лишь,  благодаря островному 
рас положени ю здания на городской  площади (рис. 79), возможность д аль 
нейшего  расширения.  В совершенно круглом здании ч еты р ех ъ я р у сн о е  
книгохранилище магазинного типа занимает часть  подвального и около 
трех ч етвер тей  1-го этажа.  В подвальном этаже  помещена аудитория,  
в 1-м— помещ ение абонемента (со свободным доступом к 12 тыс. томов) 
и музыкальная библиотека ,  рассчитанная на выдачу материалов на дом. 
Во 2-м, главном э т аж е  размещен большой,  круглый по форме,  читальный 
зал со стойкой для выдачи книг, расположенной посредине,  и столами,  
поставленными радиусами.  Естественное освещ ен ие  верхнее.  Интересно 
местное искусственное освещ ен ие  настольными лампами в виде непре
рывных,  тянущихся  над всем столом аб аж уров  специальной конструкции,  
впервые осуществленной  б иблиотека рем  Бишопом в библиотеке М и ч и 
ганского университета .  Под об ное устройство  освещения,  нам кажется,
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яв ляется  н а и бо л е е  рациональным из всех,  предлож енных до сих пор для 
больших столов.  Вокруг главного читального зала расположены:  выста
вочный зал, зал периодики,  техн ический  и коммерческий залы.

П оследую щ ие  этажи  кольцеобразны ввиду того,  что средняя часть 
здания занята  куполом читального  зала. Из них 3-й э таж  отведен под 
специальные коллекции,  небольшой лекционный зал, помещ ение для б и 
бли оте чн ог о  комитета  и двена дцать  маленьких комнат для и ндивидуаль 
ных занятий.  4-й этаж  отведен целиком под служ ебн ые помещения.

33. Университетская библиот ека в Г алле
П лан основного эт аж а

1—книгохранилище, 2— пункт выдачи книг, 3—читальный зал,
4—специальный читальный зал

Круглая форма здания вызвала ряд неудобств при внутренней плани
ровке,  так как изогнутость всех помещений не дала возможности вполне 
рационально использовать  площадь пола и о бесп ечи ть  наиболее  бла го 
приятные условия для наблюдения за читателями.

Несмотря  на это,  здание Манчестерской библиотеки  является очень 
удачным в условиях работы английских библиотек решением проблемы 
со ору ж ен ия крупной библиотеки.

Следует  ещ е отм е ти ть ,  что основной упор сделан явно на обслужи ва ние 
читателя книгой на месте,  т. е. на работу  читальных зал. Абонемент,  
в прот ивов ес  подавляющему большинству  небольших и средних библиотек,  
занимает подчиненное положение.

5. БИБЛИОТЕКИ В ГЕРМАНИИ

Х а р а к т е р и с т и к а  г е р м а н с к о й  н а у ч н о й  б и б л и о т е к и

Вед ущим для США является,  несомненно,  тип библиотеки  широкого 
пользования,  т. е. публичной.  В Германии же  эти библиотеки  не играли 
такой большой роли в общем развитии  библиот ечного дела,  как в Америке 
или д а ж е  в Англии; ведущ им для Германии является тип научной биб л и о 
теки.  Это сказалось и на библиотечных зданиях.  Поэтому ,  несмотря на то,
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что  и в области стр о и тел ьств а  зданий и планировки помещений для 
библи отек  ши ро кого пользования в Германии сделано немало (интересны,  
например,  библиот еки  В. Гофмана в Лейпциге) ,  мы можем ограничиться 
рассмотрением строи тельства  зданий для научных библиотек.

Германские научные биб л и о теки — это  в первую оч ер ед ь  у н и в е р с и т е т 
ские,  государственные и краевые,  городские научные (например,  в Лейпциге,  
Бремене),  библиот еки  научных учрежден ий  и организаций.

В системе каталогов,  расстановки книг, всей своей внутренней о р га 
низа ции  эти библиот еки  чрезвычайно разнообразны.

Если подавляющее большинство американских научных библиот ек  на
сч итывает  лиш ь  десятки  л е т  существования,  то научные библиотеки  
Германии в большинстве очень старые,  насчитывающие иногда несколько 
сот лет  жизни. Это наложило  о тп ечаток  и на внутреннюю их организацию.

Можно,  однако,  наметить некоторые характерные для большинства 
германских научных биб лиотек  черты, интересные с точки зрения влияния 
их на орган изацию  библиотечных зданий.

Это в первую оч ередь  широко  практикующаяся выдача книг на дом 
и притом не из специального фонда,  а из всего основного собрания книг 
(кроме,  конечно,  редки х  изданий,  книг из подсобных б ибли отек  ч италь 
ных зал и пр.). Б иблиотеки,  которые не выдают книг на дом,  насчиты
ваются единицами.  В германских научных биб лиотеках  имеются часто 
значительные старые,  так  называемые „мертвые",  фонды,  которые н у ж д а
ются в тщ ател ьном хранении,  но используются редко.  Чи тател и  в книго
хранилище не допускаются  (кроме доцентского состава в у н и в е р с и т е т 
ских библиотеках) .  Основные каталоги — служебные;  чит ател и  только 
д о п у с к а ю т с я  к каталогам,  находящимся в пользовании сл ужебного 
персонала и в служебных помещениях.  Только за последние деся тилетия  
ведется интенсивная работа по созданию каталогов для читател ей ,  и то 
в больши нстве случаев не на весь  книжный фонд. В связи с этим сильно 
распространено разыскание книг в каталогах библиотечным персоналом,  
а не самими читателями.  Такая система разыскания книг сильно замедляет  
о бсл ужива ни е читателей.

Все эти особенности оказывали сильнейшее  влияние и на ст р о и т ел ь 
ство зданий германских библиотек.

У н и в е р с и т е т с к и е  и к р а е в ы е  б и б л и о т е к и  в т о р о й  п о л о 
в и н ы  X I X  и X X  в в .

С 60-х годов прошлого стол етия был сооруж ен  в Германии ряд зданий 
крупных научных библиотек,  главным образом университетских .  В процессе 
проектирования,  в связи с учетом допущенных ошибок,  выработался 
чрезвычайно интересный тип здания,  л учш ие  пред став ители  которого 
относятся уже  к XX в. Д ля  нас этот  тип п ред став ляе т  интерес еще 
и потому,  что он послужил образцом для многих русских библиотечных 
зданий.

Характерными признаками зданий этого типа являются:  наличие мага 
зинного книгохранилища,  занимающего  в объем е  здания доминирую щ ее 
место,  неразвитость  служебных помещений и часто поразительная раз 
бросанность основных помещений.  Книгохранилище имеет обязательно 
естественное освещение,  что ведет  в ряде  случаев к замысловатой его 
форме  (ун иве рситетск ие  библиотеки  в Лей пци ге,  Ф рейбурге  и др.) 
и плохой связи с другими частями библиотеки.
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В качестве  характерного  образца для раннего периода мо ж ет  быть 
рассмотрена универ ситетска я библиот ека в Галле,  сооруженная  в 1878— 
1880 гг. (рис. 33, 34). Все здание,  представляющее в плане растянутый 
четырех угольн ик без  внутренних дворов,  является,  по существу ,  книго
хранилищем магазинного типа,  в которое в первых двух этажах  втиснуты 
читальные залы и служебные помещения.  Над архитек тором  явно довлела 
мысль о наиболее компактном и экономном размещении  книг; заботы 
о возможном разв итии  обсл ужи ва ния читателей не возникало.  Книгохрани
л ищ е  у ж е  имеет четко выраженный магазинный тип,  но еще довольно 
примитивно.  Идея магазинного книгохранилища была заимствована г е р 
манскими библиотекарями и арх итекто рами из Лондона и Парижа.

34. Университетская библиот ека в Г алле
Внут ренний вид книгохранилищ а

В немецкой л и т е р ат у р е  того времени магазинное книгохранилище 
характеризовалось как „французская система конструкций" 1. В Галле,  
по образцу П ариж ской  национальной и биб лиот еки  Британ ского музея,  
между ярусами книгохр анилища сохранены р еш етчатые перекрытия.  
Однако если в последних такое устр ой ство вызвано освещением верхним 
светом,  то в Галле при боковом освещении  оно потеряло смысл.

Очень близки к библиотеке  в Галле здания у н иверс итетски х  б и б л и о 
те к  в Киле и Грейфсвальде,  соору жен ные приблизительно в то же 
время.  В Галле,  Киле,  Грей фсвал ьде  связь м еж д у  отдельными частями 
библи отеки  сравнительно хороша,  так как все помещения,  находясь 
как бы в одной коробке,  не могут быть значительно удалены д р у г  от 
друга;  в зданиях более сложных по плану часто на правильную взаимосвязь 
помещений  об ращено пор азительно мало внимания.  Характерны в этом 
отн ошении  здания ун иверситетских  библиот ек  в Ф рейбурге  (рис. 35) 
и Гейдельберге .  При рассмотрении  планов эти х  библиотек получается 
впечатление  искусственной разобщенности  книгохранилища,  читальных 
зал и абонемента (нужно отметить ,  что такое ж е  впе чатление  произ-

1 Е. S t e f f e n  li a g e  п, Die neue Aufstellung der Universitatsblbllothek zu Kiel. Kiel 1883.
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35. Университетская библиот ека в Фрейбурге 
План основного эт аж а

1—книгохранилище, 2— выдача книг, 3—каталоги, главный читальный зал,
б— служебно-административные помещения

водит и новое здание биб лиотеки  Академии наук СССР в Ленин
граде).  Это  мо жет  быть объяснено только  тем , ,  что,  обращая внимание 
на х орош ее  освещение  книгохранилища,  удобное устро йство читальных 
зал и д р у г и х  помещений,  ни библиотекари,  ни ар хитек то ры не п рида
вали значения быстроте и четкости обслуживания.  Д о став ка  книг к чи 
тателю на несколько минут раньше или позже  не представляла  для них, 
очевидно,  проблемы.

Во многих зданиях книгохранилище  выделено в совершенно изо лиро
ванный флигель,  соединенный с остальным зданием только дверью в бран д
мауэре;  это  вызывалось стремлением максимально обезопасить книгох ра 
нилище в пожарном отношении.  Характерны с этой  стороны здания 
в Марбур ге ,  Кенигсберге ,  Тюбингене.

В ранних постройках  магазинное кн игохранилище ещ е очень н есовер
шенно. Так,  например ещ е не всегда стойки сте лаж ей  сл уж ат  одновре
менно несущ им и столбами всей конструкции,  как это является  нормаль
ным для современного цел ьн ометаллического книгохранилища;  проходы 
м еж д у  рядами стелажей  излишне широ ки ;  в продольные  проходы встроены 
лестницы,  что ведет  к очень большой п отере  места (рис. 34). Однако от 
здания к зданию конструкции  улучшались,  пока не дости гли  большого 
совершенства,  как,  например,  в Тю бингене (1910 г.).

Очень существенным является вопрос о размещении  зала каталогов.  
При внимательном рассмотрении планов большинства крупных герман
ских б ибли отек  бросается  в глаза неудобное,  с точки зрения исполь
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зования каталогов читателями ,  расположени е катал ожного  зала, который 
обычно помещен ме жд у чит ательс ки ми  и сл ужебными помещениями.  
Часто в нем же  про исходит и работа по каталогизации.  Так, например 
в Ф рей бурге  (рис. 35) и Гейдельберге  зал каталогов  значительно о т 
дален от помещения абонемента (а в Фрей бурге  и от  читального зала), 
в Галле и Киле  вовсе нет  специального  помещения для каталогов,  и они 
размещены в рабочей комнате библиот екарей ,  в Ш т у т т г а р т е  и Л ей п ци ге  
зал каталогов  отделен от помещения абонемента и читального  зала мону
ментальной лестницей и т. д. Оч ень ред ко  каталоги расположены вполне 
удобно для читателей ,  м еж д у  тем как в американских библиотеках 
каталоги всегда размещены в непосредственной близости  от стойки 
выдачи.  Это объясня ется  тем, что большинство  германских библиот ек  
к моменту постройки  для них зданий не имело специальных ч и т а т е л ь 
ских каталогов;  каталоги,  как на это  у ж е  указывалось выше, являлись 
в первую оч ередь  аппаратом для биб лиотекарей ,  чит атели  к ним в л у ч 
шем случае только допускались.  Н еобход имость  размещ ать  каталоги на 
стыке чит ательс ки х и служебных помещений вызывала такие трудности 
при планировке,  что дел ал о почти невозможным удачное  разг раничение 
служебных и читательских  помещений.

Здания крупных германских б ибли отек  отразили  и основные черты 
германской научной библиот еки .  Здес ь  так же  доминиру ющее значение 
книгохранилища во всем об ъеме  и расположении  здания вызвано заботой 
обеспечить  в первую очередь удобное хранение и размещение громадных 
книжных богатств.  Ц епк ие  тенденции  к устро йству  хорошего е с т е 
ственного освещ ения книгохранилища  являются пер еж итк ом  того времени,  
когда при от су тствии  эле ктри че ског о  осв ещ ен ия  всякое другое  (керо
синовое, газовое)  было небезопасно в пожарном от ношении  и вредно для 
книг; поражаю щая нас малая емкость читальных зал при громадной 
емкости книгохранилища (в очень крупной библиотеке  в Вольфенбют-  
теле  основной читальный зал рассчитан только на 14 мест) обусловлена 
неразвитостью обслуживания книгой на месте при сравнительно развитой  
выдаче на дом. О тноси тельной  малочисленностью,  наконец, библиотечного  
персонала должны быть объяснены слабое развитие служебной группы 
помещений и о тсутствие  в ряде случаев четкого разграничения между 
этой группой помещений и читательскими.

П р у с с к а я  г о с у д а р с т в е н н а я  б и б л и о т е к а

О тк рытое  для пользования в 1914 г. новое здание крупнейшей в Гер 
мании б и б л и о т е к и — Прусской  государственной в Б ер л и н е— значительно 
у сту п ае т  соор ужен ным одновременно в Америке крупнейшим зданиям 
как по логичности  плана, так  и по разработке отдельных д еталей  
(рис. 36, 37). Здание б иб л и о теки  включает,  кроме нее самой, еще и б и 
бли оте ку  Берлинского  у н иверситета  и несколько инсти ту то в  Академии 
наук. П рави льн ая  планировка при необходимости  совмещения  в одном 
здании нескольких у ч р еж д ен и й  у ж е  сама по себе явилась очень трудной 
задачей.

Здан ие представ ляе т  собой рас тянуты й  прямоугольник с семью вну
тренними дворами.  Вход в б иб л и о т еку — с первого двора,  представ ляю щег о 
собою „cour d ’honneur" ,  соединенного с улицей тремя широ ки ми  проездами.  
Монументальная лестница ведет  во 2-й этаж,  где  ч ер ез  аванзал читатель 
попадает  в главный читальный зал на 360 мест,  восьмиугольной  формы,  
освещенный боковым и верхним светом.  В бли ж айш ей  нише,  вправо
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36. Прусская государственная 
библиот ека  

План основного эт аж а
/ —книгохранилище, 2— пункт выдачи книг, 
3—каталог, 4— главный читальный зал, 5—спе
циальный читальный зал, б—служебно-произ

водственные помещения

от входа,  расположена  стойка выдачи, 
влево — справочный пункт.  Столы для 
чтения (с размещением читателей  только 
по одну их сторону)  расположены кр у
гами, суж иваю щ имися к центру зала.  О с в е 
щение,  кроме общего ,— индивидуальными 
настольными лампами.  К аванзалу примы
кают залы каталогов,  а такж е  специальные 
читальные залы. Помещение абонемента 
расположе но  в 1-м этаже ,  под аванзалом.  
Лестницы вед ут  в специальные отделы:  
рукописное,  инкунабулов,  карт,  музыка ль 
ное,  а также  в выставочные залы и ау д и 
торию, расположенные в 3-м и 4-м этажах.

Магазинное кн игохранилище с расстоя
нием ме жду  осями сте лаж ей  1,84 м раз 
бито на несколько частей.  Д ва  крупнейших 
его массива находятся в западной и вос
точной частях здания,  начинаясь отчасти 
с З - г о э т а ж а ( 7 — 9-й ярусы)  и занимая боль 
шую часть  4-го этаж а  и чердачных по
мещений (10— 13-й ярусы).  Кроме  того,  
отдельные части книгохранилища  нах о
дятся в разных частях здания:  в подваль 
ном, 1-м и 3-м этажах.  Ввиду того,  что 
книгохранилище в основном расположено 
над другими помещениями,  перек рытие 
между 2-м и 3-м этажами (6-м и 7-м я р у 
сами) сделано на
столько мощным, что 
на нем покоится се 
миярусная цельноме

таллическая конструкция книгохранилища (рис. 37).
При разбросанности книгохранилища вопрос о связи 

его отдельных частей с пунктами выдачи и с л у ж е б 
ными помещениями приобретает  особое значение.  
В восточном и западном флигел ях  расположены друг  
над другом в каждом э т а ж е  специальные распр еде
лител и .  В них находятся л и ф т  и книжные подъемники;  
при этом подъемников  несколько,  так  как для каждого 
яруса,  в целях ускорения и упро щения доставки,  
пред усмотр ен  специальный подъемник.  Связь  запад 
ного кн игохранилища с читальным залом и п о м ещ е
нием абонемента о сущ ествляе тся  путем сложного  
транспортера.  В 1935 г. старая установка была заменена 
новой,  сконструированной по принципу бесконечных 
лент,  с автоматической  приемкой груза  с подъемников  
и передачей на них. Длительность  доставки от 3 до 
4 минут.  Книги тран сп орт ирую тся  в ящиках сп ец и
альной конструкции,  размером 33 X 50 X 26 см. Д о 
ставка в ящ иках была признана более экономной, чем 
доставка отдельных книг, так  как в последнем слу
чае книги могут попортиться и переп утать ся  в дороге .

37. Прусская государ
ственная библиотека  
Р азрез  по книгохранилищ у 

1—книгохранилище
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Нечетк ость  плана, разбросанность книгохранилищ,  сложность  доставки 
книг— все это  ставит круп ней шую биб лиотеку  Германии далеко позади 
современной ей крупнейшей  американской библиот еки  —  Нью-Йоркской 
публичной и д аж е  более старой библиотеки Конгресса.

Г е р м а н с к а я  б и б л и о т е к а  в Л е й п ц и г е

Во время первой мировой империал ис тичес ко й  войны (в 1916 г.) было 
открыто для пользования новое здание биб лиотеки в Лей пциге.  Эта 
библиотека  основана союзом германских кн иготорговцев и имеет  своей 
задачей исчерпывающее собирание всей печатной  продукции  на немецком 
языке и издаваемой в Германии.  Особенн остью этой биб лиотеки  является 
та к же  и то,  что она не выдает  книг на дом.

Главное здание библиотеки  выходит на площадь и сос то ит  из длин
ного корпуса,  к котором у в середине примыкает  короткий  соеди н ите ль 
ный флигель,  а во дворе рас положе н  корпус читального зала.

Чи тальн ый  зал продолговатый,  четырехугольный,  площадью 614 м2 
(на 176 мест); по стенам— подручная библиотека,  расположенная та кж е  
и на галлерее,  идущ ей  вокруг всего зала. Выдача вынесена за пределы 
зала и находится по бокам входа в него.  Зал ка талогов— по пути к чи
тальному залу.

В корпусе,  выходящем на площадь,  три этажа заняты служебными поме
щениями и специальными отделами.  Устроен такж е  большой (364 м2) 
читальный зал для чтения журналов  и газет  (с хранилищем для тек ущ его  
комплекта,  расположенным под ним).

Книг охр ан илищ е занимает всю верхнюю часть  главного корпуса,  на
ходясь,  таким образом,  над служебными помещениями.  Кроме того,  под 
читальным залом рас полож ено  хран илище для книг последних лет  по
ступления.  Доставка  книг из основного книгохранилища происходит  при 
помощи л иф то в  и подъемников  во все э т аж и  главного корпуса,  в чи 
тальный же  зал следующим образом:  вниз  (лифтом или подъемником)  
в подвальный этаж,  затем на т ележ ках  или на руках по специальному 
коридор у под читальный зал и, наконец, вверх,  в читальный зал, п о д ъ 
емником.

Здание этой биб лиотеки  интересно тем, что в нем хоро шо решен 
основной узел помещений;  поражает,  однако,  оторванное от читального 
зала расположени е книгохранилища.

6. НЕКОТОРЫЕ КРУПНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЗДАНИЯ  
В Д Р У ГИ Х  СТРАНАХ

Наш обзор библиотечного строительства  в США, Англии и Германии 
не означает,  что в д ругих  странах нет интересных для изучения зданий.  
Некото ры е постройки нами у ж е  упоминались.  Есть  много интересных 
соо ру ж ен ий  разных типов  и размеров,  начиная от  неб ольших о б щ е 
ственных биб лиотек  (например,  в Швеции)  и кончая крупнейшими.  Особенно 
интенсивная работа по проектированию проделана в разных странах за 
последние два  д есятилети я .  Из всего богатства  примеров мы позволим 
себе в заключение остановиться лишь на двух зданиях,  а именно: Нацио
нальной швейцарской библиотеке в Берне,  Стокгольмской публичной,  
а также на проекте  здания для города Вены.
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Ш в е й ц а р с к а я  н а ц и о н а л ь н а я  б и б л и о т е к а  в Б е р н е

Но вое здание Ш ве йцарской  национальной библиот еки  в Берне,  откр ыто е 
для пользования в 1931 г., интересно как пример применения в Европе основ
ных принципов строительства  американских библиотечных зданий (р и с .38).

План прост и четок:  из вестибюля чита тел ь  попадает  в зал выдачи 
книг; вправо от него находятся (последовательно)  зал каталогов,  выста 
вочный зал и отд ел ен ие карт и эстампов; влево от  зала выдачи— читальный 
зал, а за ним зал пер иодики  с верандой,  выходящей  в сад.  Непосред-

38. Библиот ека в Берне
П лан основного эт аж а

7—книгохранилище, 2— пункт выдачи книг. 3 — зал каталогов, 4—главный читальный зал, 
5—административные помещения

ственно за стойкой выдачи и рабочим помещением при нем— восьмиярусное 
книгохранилище,  занимающее всю заднюю часть  здания. Неу добно  р а с 
положены лиш ь  служебные помещения,  отделенные  от прочих вестибюлем 
и коридором,  доступным посетителям.

Интересно  расположе ние стойки  выдачи.  Перерезая  зал выдачи надвое,  
она выход ит небольшими от ростками в читальный зал и зал каталогов.  
Таким образом,  создается  воз мож ность  обсл ужива ть  все эти  помещения 
из ед иного  рабоч ег о помещения.  Аналогичное реш ен ие принято,  ме жд у 
прочим,  и в Цюрихской  библиотеке.

В читальном зале подсобная библиот ека размещена не тол ьк о по 
полкам,  но та кж е  и в шкафах,  которые выдвинуты в глубь зала  и об ра
зую т альковы.

Здан ие Бернской библиот еки  з асл у ж ивает  внимательного  изучения 
как благодаря четкости  и логичности плана, так и т щ а т ел ьн о й  п роду
манности каждой  дета ли  и кажд ог о  устройства.

С т о к г о л ь м с к а я  г о р о д с к а я  б и б л и о т е к а

Своеобразна городская библиотека в Сто кгольм е (рис. 39). Центром 
здания является  круглый зал, в котором производит ся  выдача книг со 
свободным доступом к расположенным на стелаж ах  вдоль стен книгам.
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Л ес тн ица и специальный барьер 
подвод ят  чит ателей  неп о ср ед 
ственно к круглой стойке выдачи,  
занимающей центр зала. К к р у г 
лому  залу примыкают читальные 
залы. Книгохранилище также  к р у г 
лое,  под центральным залом.

Зал выдачи (и фонд книг для 
выдачи на дом со свободным д о 
ступом к нему) занял в этой б и 
блиоте ке  не только центральное 
место,  но и д ом инирую щ ее  над 
всеми остальными частями биб л и о 
теки. Стокгольмская библиотека 
представляет  собой ярко выражен 
ный тип крупной б и б л и о т е к и , г д е  
основное внимание уделено  абоне
менту.

Проект центральной научной би
блиотеки для города Вены

В 1935 г. арх. Вернером Тейс был 
опубликован проект Центральной  на
учной библиот еки  для города Вены 
(рис. 40). Проект  Тейса по идее имеет 
сходство с проектом Бонацци.  Основ
ной смысл этой идеи состоит в сле 
дующем:  децентрализац ия о б сл у ж и 
вания,  неограниченные возможности 
расширен ия книгохранилища,  башен
ное книгохранилище и обязательное 
его ес тественное освещение

По проекту  предусматр ив ае тся  
здание,  состоящее из внутреннего 
круглого  корпуса,  от ко торого расхо
дятся  радиусами  семь корпусов,  со 
единенных на концах кольцеобразным узким корпусом,  образующим н а р у ж 
ный круг.

Во внутреннем круглом здании во 2-м э т а ж е  — зал общих каталогов,  
на ан тресолях— справочная библиот ека и справочный пункт; шесть  р а д и 
усов в этом ж е  э т а ж е  заняты отраслевыми читальными залами, 7-й— 
служебными помещениями.  В 3-м этаж е  в центральном здании — ка
талоги специальных собраний,  в расходящихся  от него корпуса х— сп е
циальные отделы  со своими читальными залами (рукописный отдел,  кар
тографическ ий ,  собрание фильмов  с залом для их демон стра ци и  и пр.). 
Над  средним корпусом— кольцеобразное книгохранилище в д ва дцать  шесть  
ярусов.  Над радиусам и— хранилища специальных отделов.  Подача книг 
из книгохранилища в читальный зал производит ся  посредством в ер т и 
кального транспорта (нория). В кольцеобразной форме кн игохранилища 
Тейс видит большое преимущество:  он предполагает ,  что в каждом 
ярусе д олж ен  находиться сотрудник ,  снабженный электрокаром.  Это т 
сотр удник  регулярно  д ел ает  круговые объезд ы  своего яруса,  принимая

39. Городская библиот ека в Стокгольме 
П лан основного эт аж а и р а зр ез

/ —книгохранилище, 2—зал выдачи книг со свободным 
доступом, 3—читальные залы
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достав ляе мые по пневматической почте тр еб ов ан ия  на книги,  отыскивая 
необ ходимы е книги и кладя их в ящик и  норий соответствующ их читальных 
зал. При этом он принимает так ж е  и возвращаемые книги и развозит 
их по своим местам.  Проект  рассчитан на 10 млн. томов.  Расш ирени е  
кн игохранилища,  по мнению Тейса,  неограниченное,  путем надстройки;  
нужн о только пред усм отр еть  при сооруж ении  опоры достаточной м о щ 
ности.

Про ект  Тейса для нас интересен  во многих отношениях.  В нем ч у в 
ст вуется серьезное изучение предш ес твую щ его  опыта;  он представляет  
собой попытку синтеза ряда интересных более  ранних построек  и про
ектов.

40. Проект библиот еки для  Вены (арх. Тейса)
П лан основного эт аж а  

3—зал каталогов, 4—читальные залы

Д ецентрализ ация  обсл ужива ния по отраслям знаний с неи збежностью 
встае т  перед  крупней шими  универсальными библиотеками.  Выдача в одном 
месте книг по всем специальностям м о ж ет  быть только механической;  
никогда единая подсобная библиот ека не  см ожет  заменить  сп ец иал изи
рованных подсобных библиотек.  В поисках решения здания с о о т в ет с т в у ю 
щего типа Тейс создал проект,  в котором система специализированных 
чита льных  зал логически сочетается  с единым книгохранилищем.  План Пуля 
предусматривал ,  по сущ еству,  конгломерат отдельных специальных б и 
блиотек;  в Кливлэнде и Лос-Анжелосе нет единого  центра,  вокруг  которого 
могли бы группироваться  от раслев ые отделы.  В венском же  проекте  мы 
имеем логич ес ку ю груп пиро вку  зал вокруг  зала каталогов  и общей сп ра
вочной библиотеки  и логичес кое сочетание зал с единым магазинным 
книгохранилищем,  каждый из отсеков  котор ог о  (один или несколько 
ярусов) мо ж ет  быть специализирован.  Д ля  нас, иду щ их  в проектах 
кру пнейших универсальных научных биб лиотек  (например, библиотеки 
Академии наук СССР) по пути той ж е  системы специализированных
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читальных зал при едином книгохранилище,  проект Тейса,  несомненно, 
интересен.

Конечно, проект  Тейса очень далек от идеального решения  здания 
крупней шей  универсальной  библиотеки.  Над  ним довлела теория необ
ходимости хо рошего естественного  освещения книгохранилища,  его пре
следовала мысль о необхо димо сти  обеспечения возможности для непре
рывного и неограниченного роста книжных фондов библиотеки.

Проблема роста  является вообще одной и зна и б о л ее о с т р ы х  для биб лиот ек  
ка питалистиче ских стран.

Было время (вплоть до первых д есятилетий  XIX в., а иногда и значи
тельно позднее),  когда при организации библиотек или их переустройстве  
этот  вопрос не беспокоил биб лиот екарей .  Б иблиотека являлась в первую 
оч ередь  хранилищем накопленных веками сокровищ.  Текущая книжная 
продукция  была сравнительно настолько невелика,  пополнение библиотек,  
как правило,  велось настолько вяло, что оставление в конце каждого 
отдела  ни полках некоторого запаса  места казалось достаточным на долгие 
годы. Только этим можно объяс нить  практиковавшееся нередко за
крепление си стематическ ой  расстановки книг путем „крепостного11 
шифра .

М е ж д у  тем, наступило  время, когда рост книжных фондов стал с т р е 
мительно опер еж а т ь  слишком скромные предположени я библиотекарей .  
Громадный рост научной л ит е р ат у р ы  во всех отраслях знания, не говоря 
у ж е  о создании лит ер ату р ы  по новым, неизвестным ранее наукам,  раз 
витие так  называемой ведомственной л ит ературы  в связи с усложнением 
государственного  аппарата,  потребность в собирании мелких изданий, ранее 
ускользавших  из поля зрения библиотек,  бурный рост газетной и ж у р 
нальной лит ератур ы,  наконец, обязательный экземпляр в разных его 
формах — все это опрокидывало  расчеты библиотекарей .  Книжные фонды 
при этом росли быстрее,  чем усиливалось обслуживание.  В связи с этим 
стали строить  библиотеки  с значительным запасом места в книгохрани
лищах на рост или, во всяком случае,  пред усматр ив ать  возможность и на
правление дальнейшего расширения здания.  Стали треб ов ать  соор уж ен ия  
библиотек  на свободных от соседей участках (например в садах, парках),  
появились книгохранилища,  у которых одна стена делалась временной 
с тем, чтобы легче было вести пристройку.  Наконец,  многим казалось,  
что башенное книгохранилище является выходом из положения,  что вверх 
оно мож ет  развиваться беспредельно.

При всем этом недостаточно обращалось внимания на то, что нужно 
п ред усм атривать  не только расширение книгохранилища,  но и увеличение 
числа читате лей  и возникновение новых, неизвестных старым б иб л и о т е 
карям форм их обслуживания.  В некоторых библиотеках (в первую очередь  
для широкого пользования — общеобразовательных)  потреб ность в новых 
читательских  помещениях обгоняла нео бходимость  в новых кн игохрани
лищах.

Особенно узким местом,  однако, оказались служебные помещения. 
Число библиотека рей  увеличивалось  очень сильно.  Приход илось ставить  
рабочие столы в книгохранилище,  занимать коридоры.  Ответом на все 
это явилась,  ме жд у прочим,  уж е  не раз упоминавшаяся схема Д ж ес т а ,  
предусма тр ивающая  возможность равномерного расширения всех трех 
основных групп помещений.

Американская схема с центрально расположенным залом выдачи и ка
талогов не является в этом отношении гибкой.  За жаты й  между  другими 
помещениями,  он не поддается расширению.  Вот почему в некоторых

65



зданиях,  предусматривая их рост,  этому залу придают непропорционально  
большие размеры.  Сильнее всего здесь  растут каталоги.  Ча сть  зала  поэтому 
занимают иногда выставочными стэндами с тем, чтобы впоследствии  
размести ть  вместо них каталоги.

В качестве  одного из выходов  из т яж елого  положения ,  в ко то рое 
попадают биб лиот еки  в связи с их ростом,  иногда практику ется  вывоз 
части книжных фондов за пределы  основного здания библиотеки ,  особенно 
если она расположена в центре города (в качестве  прим ера  мо ж ет  быть 
приведена Парижская национальная библиотека,  соор удивш ая  запасное 
кн игохранилище в Версале,  и др.). Под  это  подводится  и теоре тичес кая  
база.  Так, например в 1931 г. на съезде германских библиотека рей  
Ф. Юнтке  проводил мысль, что читаемых книг в научных биб лиотеках  
не более 10%; остальные книги, по его мнению,  можно вывести из основ
ного здания и д ер ж а т ь  в запасном книгохранилище.  Наконец, недостаток 
места  на поверхности заставил со оруж ать  подземные книгохранилища 
( О к с ф о р д )1. У же  давно рухнула иллюзия возможности  создания крупной 
научной биб лиотеки  дей ствительно  универсального типа ( т . е .  равномер
ного пополнения библиот еки  материалами из всех областей знаний). Д а ж е  
крупнейшие  мировые биб лиотеки  принуждены огран ичивать круг  своего 
комплектования,  отдавая предпочтение одним отраслям и не стремясь 
к исчерпывающей полноте по другим.  Д елались  попытки разграничения 
сф ер  комплектования крупней ших библиотек  одного города (например 
в Чикаго) и д аж е  целой страны (Прусская государственная и ун иверс и 
тетские  библиотеки) .

Бол ьшое значение имеет в этом отнош ен ии ме ждубиблиотечный  аб оне
мент (высылка книг из одной библиот еки  в другую  для временного 
пользования) ,  позволяющий быть уверенным,  что д аж е  не п р иобретен
ная данной библиот екой  книга м ож ет  явиться  доступной  читателю этой 
биб лиотеки .

Значительный интерес  представляет  в этом отношен ии  Центральная 
библиот ека в Лондоне,  не обсл ужива ющая  чита теля на месте,  а рассы
лающая во временное пользование,  в д р у г и е  биб лиотеки  так ие  книги,  
которые чит ател и  не могут приоб ретать  либо  из-за их дороговизны,  
либо  уч итывая  план своего комплектования.

Конечно,  все попытки внести полную плановость в раб оту  б и б л и о т е ч 
ной сети д а ж е  одной страны неи збежно обречены на неудачу в условиях 
капиталистиче ского  хозяйства.  Поэтому и проблема роста  библиотеки,  
а вместе  с тем и необходимого запаса места в здании яв ляе тся для капи
тали стиче ских  стран неразрешимой.

Только в нашем, социалистическом государ стве эта  проблема мо жет  
и должна быть разрешена.  Мы не должны треб овать  неограниченной или, 
во всяком случае,  несуразной возможности  роста для каждой научной 
библиотеки ,  не говоря у ж е  о библиотека х  массовых.  Мы должны разрабо
тать  показатели роста  для биб лиотек  определенных типов  и опираться 
на  них при проектировании  зданий.

Все более развивается новый тип „книги" на несгораемой кинопленке,  
позволяющий сохранять громоздкие архивы (например комплекты газет) 
пересня ты м и на пленку в очень компактном виде.  Д ля  ряда биб лиот ек  
такая  „книга" мо жет  повести к значительному  сокращению необходимого

1 На целесообразность устройства подземных книгохранилищ для ценнейших книжных 
фондов указывалось и с точки зрения обеспечения их сохранности при воздушном напа
дении.



для ее  хранения объема.  Уже сейчас в новых зданиях п роектирую тся  
несгора ем ые камеры для хранения материалов,  переснятых на пленку 
(например в новом проекте  здания для Оксфорд ской  библиотеки).

* **

П е р ед  нами прошел ряд  библиотечных зданий и их проектов.  Нужно 
признать,  что некото рые образцы являются,  несомненно,  хорошими 
и отв еч аю т поставленным п ер ед  ними задачам в условиях  работы библио
тек  со о т в ет с т в у ю щ их  типов.  Изучение иностранного опыта имеет  для нас 
большое значение,  и при проекти ро ван ии  наших библиотечны х зданий 
мы безусловно должны учитывать  все д о стиж ения  зарубеж ны х  стран 
в этой области.



Г л а в а  II

ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ

1. ОСНОВНЫЕ ГРАФИКИ

В библиотечном здании могут рассматриваться три самостоятельных 
графика,  причем каждому из них соответствует  определенный ряд по
мещений.

Г р а ф и к  д в и ж е н и я  ч и т а т е л я  х ар актеризует  производственную 
работу  в помещениях с доступом в них читателей  (читательская группа 
помещений).

Г р а ф и к  д в и ж е н и я  к н и г и ,  д о с т а в л я е м о й  ч и т а т е л ю .  О с
новным помещением этой группы является книгохранилище.

Г р а ф и к  д в и ж е н и я  в н о в ь  п о с т у п и в ш е й  к н и г и  и г р а 
ф и к  р а б о т н и к о в ,  о б с л у ж и в а ю щ и х  ч и т а т е л я ,  соот ветств уют 
группе помещений,  предназначенных для работы сл ужащ их  по обработке 
новых поступлений, для научно-методической и админис трати вно-хозяй
ственной работы.

Ран ьш е чем перейти  к описанию кажд ог о  из графиков,  рассмотрим 
основные варианты организации библиотечной  работы (структуры).

2. ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК

Самая малая библиотека имеет в своей структу ре  элементы трех у ка 
занных отделов: читательского,  хранения книг, служебно-обслуживаю щего .  
Существенным моментом связи отделов  между собой является процесс 
выдачи книги читателю.  Здес ь  фактически  соприкасаются и увязывают 
свою работу все три отдела.  Из об раж ая  графически,  в виде структурной  
схемы,  взаимосвязь  между  отделами,  получим четыре самостоятельных 
составляющих (рис. 41). Здес ь  новым (четвертым) звеном явился отдел 
выдачи,  имеющий прямую непосредственную связь с книгохранилищем и 
читальным залом. Служебно-обслужи вающая группа или, как мы будем 
ее в дальнейшем называть,  сл ужебно-производст венная  группа,  связана 
и с книгохранилищем и с пунктом выдачи.  Таким образом,  пункт выдачи 
имеет  фак тически центральное положение.

Д ал ьн ей шее развитие и рост библиотеки  вызывают усложнен ие струк
турной схемы. Увеличивается  число читальных зал, выделяется само
стоятельный отдел выдачи книг на дом (абонемент,  рис. 42).
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42. Схема орга
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(с абонементом)

1—книг охранилище, 
2 - 3 — выдача, каталоги, 

4—читальный зал, 
5— служебно -производ
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5—абонемент (выдача 
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43. Схемы организации библио
теки с выделением специальных

зал
1—книгохранилище, 2 —3—выдачи, каталоги, 
4—читальные залы, 5—служебно-производ

ственная группа, 6— абонемент

Наконец,  выделе
ние,  как само стоя
тельных собраний,  книг, предназначен
ных для юношества,  или периодической 
лит ературы ,  или лит ературы ,  подобран
ной по каким-либо специальным вопро
сам, обуслов ливает  диферен циац ию ф о н 
дов книгохранилища (рис. 43, две  схемы) и со ответственно увел ичи ва ет  
число читальных зал (специальные читальные залы).

Обобщая ,  возможно отметить  следую щ и е  приемы организации биб лио
тек.

По роду организации выдачи:
1) биб лиотеки  с единой  централизованной выдачей;
2) библиотеки с децен тр ал изова нной  выдачей (диференцированное 

обслуживание) .
По роду ор ган изации  книгохранилища:
3) б ибли отеки  с единым централизованным книгохранилищем;
4) биб лиотеки с децентрализованным книгохранилищем.
При этом,  естественно,  возможны дополнительные сочетания и вариации 

указанных признаков.  Реальный пример такого сочетания дают библио
тека Пенсильванского универ ситета  (рис. 44) и библиотека в Кливлэнде 
(рис. 45).

Первая библиотека  дает  пример ед иного  ц ен тр ал и зо ванн о ю  кни гох ра 
нилища при диферен цирован ной  (децентрализованной)  выдаче (Пенси ль 
ванский университет) .  Вторая — в Кливлэнде — является примером библио
теки с децен тр ал изо ва нными  книгохранилищем и выдачей.

Примером п ростейш его  случая,  т. е. случая единого  книгохранилища 
(не считая подсобных собраний)  при единой выдаче,  могут сл ужить  ма
лые американские  библиотеки ,  решенные по так называемому принципу 
„трилистник а"  (рис. 46).

Б и б л и о т ек у  Пенсильванского универ ситета  и Публичную библиот еку 
в Кливлэнде можно рассматр ивать  каждую,  как ряд самостоятельных би
бли оте к,  объед иненных общим управлением и обсл ужи ва нием (рис. 44 
и 45, схема а). Причем в Пенсильванском у н иверситете  все библиотеки 
об ъед инены общим фондом книг. Таким образом,  в дальнейшем изложении,
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и в частности при описании функциональ
ных графиков,  мы можем от носи тельно слож
ные примеры привод ить  к простым решениям.  
Существенным вопросом здесь  является  во 
прос организации каталога.  Снабдить  каж 
дый пункт выдачи полным каталогом всех 
отдел ов  биб лиотеки  нецелесообразно и т р у д 
но. Наличие ж е  одного центрального каталога,  
обсл уж иваю щег о  все отделы,  налагает  ж е с т 
кие требования  обеспечения четкой и бы
строй связи со всеми отделами.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАФИКИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ  
ПОМЕЩЕНИЙ

К а ж д о м у  
т и п у  биб л и о 
тек и  присущи 
свои особенно
сти работы.  Р а 
бота библиот е
ки м а с с о в о й ,  
н а у ч н о й ,  д е т 
ской и т .д .и м е 
ет  свои о т л и 
чия, в а р ь и р у ю 
щие общий би- 
б л и о т е ч н ы й  
г р а ф и к .  При 
описании гра
фиков  д в и ж е 
ния для возм ож 
но более ш и р о 
кого общ его  и 
о б ъ е к т и в н о г о  
обзора дана их 
х а р а к т е р и с т и 
ка  п р и м е н и 
тельно  к типу  
крупных ун и 

версальных республиканских областных и крупных городских  библиотек.  
Особенности  характера работы д ругих  типов  биб лиотек ,  а следовательно,  
более детальная  хар актеристика их графиков  д ви ж ени я  от ражен а в р а з 
делах,  выделяющихся во второй том нашей работы под названием . С п е 
циальные типы библиотек" .

Описание приводится,  исходя из встречающихся на практике случаев 
работы со следующими основными группами посетителей:

а) главного чит ального зала;
б) специальных зал, ка бинетов и специальных отделов;
в) аб онемента (получение  книг на дом);
г) зала т ек у щ ей  периодики;
д) комнат занятий круж ков  самообразования и актива;
е) э пизодических  лекций  и докладов;
ж)  юношеского отдела;
з) детск ого  отдела.
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44. Библиот ека Пенсильванского университета

а—схема организации библиотеки, х а 
ракт еризую щ ая располож ение группы  

помещений в основном эт аж е



а —схема организации библиотеки, х а 
ракт еризую щ ая располож ение групп по

мещений в основном этаж е

7—книгохранилище, 2—3— выдача, каталоги,
4— читальные залы, 5—служебно-производ

ственная группа
45. Библиот ека в К ливлэнде

а. П о с е т и т е л и  г л а в н о г о  
ч и т а л ь н о г о  з а л а

Из  вестибюля и гардероба 
после регистрации  посети тель  
проходит  в пом ещение каталога.
Получив здесь необходимую кон
сультацию и записав шифры 
нужных книг, чит атель  проходит  
к пункту заказа и выдачи книг, 
где д ел ает  заказ.

М ес тоположение  каталога  и 
пункта (стойки) заказа и выдачи 
книг долж но  отв еч ать  ряду п р о 
изводственных тр ебований.  Э т о 
му вопросу в решении планировки всего библиотечного  здания отводится 
наиболее серьезное  м е с т о 1.

В смежном с пунктом выдачи помещении долж но  быть расположено 
помещение отдела справочной лит ературы ,  где  посетитель ,  кроме п о л у 
чения консультации,  может  пользоваться справочной лит ер атурой .

Время между моментом заказа книги и моментом выдачи зависит от 
характера книги. Если выписываемая книга находится в так называемом 
„ядре хранения при з а л е “, дело  должно ограничиваться несколькими ми
нутами,  если ж е  книга находится  в основном книгохранилище,  то  на д о 
ставку ее нуж ен  от носи тельно больший п р омеж уток  времени (не больше 
10 минут).

Д ля  ож идан ия чит ателя в пер иод  ме ж ду  заказом и получением книги 
нео бходимо  предусм атривать  специальное помещение.

Это  помещение, в свою очередь,  след ует  оборудовать  под к н и ж 
ные выставки,  с помощью которых возможно проводить  массовую поли
тико-просветительную работу  и демонстрацию книжных новинок.

Перечисленная группа помещений— пункт справок,  регистрация,  поме

1

з

а—схем а организации би
блиотеки, характ ери зую 
щая пасполож ение групп  

помещений
7—книгохранилище, 2 —3 —общая выдача, каталоги, 

4— читальный зал, 5— служебно-производственная группа

46. М алая американская библиот ека типа 
„т рилист ника-

1 См. раздел „Решение основного узла читательских помещений'
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щение  каталога,  заказа и выдачи книг, ож идания  и выс тавки — может 
реш аться  в виде сплошной анфилады помещений с широкими проемами 
или д а ж е  с разделением друг  от друга  лишь ар хи тектурными членениями.

В ближайшей или д аж е  в непосредственной связи следует  иметь 
помещение фо йе-буфе та и фойе-курительн ой .  Чита тель ,  находящийся 
в помещении фой е или выставки, может извещать ся  о моменте исполне
ния заказа помощью светосигнализации  (про стейш ий  вид — световой  транс
парант с зажиганием номера читателя);  после этого,  получив книгу,  чита 
тель  попадает  в читальный зал. Наличие  развитой  подсобной библиот еки

в самом зале или рядом с ним, со свободным к ней 
доступом посетителя ,  мо ж ет  упростить  график.  
В этом случае чит атель  может,  не останавливаясь  
у стойки выдачи или у каталога,  пройти прямо в чи
тальный зал.

В обратном граф ике  дви жения читателя с у щ е 
ственным моментом является  место возвращения 
и контроля книг. Находясь  по пути уходящ его  чи 
тателя,  этот  пункт д олж ен  обеспечивать:  1) полный 
охват всего числа посети телей,  2) хорошую связь 
с помещением как временного,  так и постоянного 
хранения книг, а стало быть,  и с пунктом выдачи,  
и 3) отсутствие  встречного потока приход ящ их  ч и 
тателей .

В заключение к описанному графику  дви жения 
посети тел ей  главного читального  зала следует  о т 

метить  особенность графика движения  вторично приход ящ ег о посетителя.  
При вторичном посещении прох ожден ие  .через каталог  необязательно,  
так как шифр мог быть записан в п редш ествую щ ее  посещение,  или же 
книги оставлены до след ующего  раза.  Отсюда характерная особенность 
помещения каталогов — они должны быть на пути  читателя,  но не должны 
быть обязательно проходными для всех (рис. 47).

б. П о с е т и т е л и  с п е ц и а л ь н ы х  з а л ,  к а б и н е т о в  
и с п е ц и а л ь н ы х  о т д е л о в

Чи тател и  специальных зал и кабинетов пользуются часто общим чита 
тельским каталогом;  от п ред шес твующ ей  группы (посе тителей  главного чи
тального зала) они отличаются лиш ь местом чтения.  Специальные  залы и 
кабинеты должны иметь хоро шую  связь с помещением каталога,  пунктом 
выдачи книг и отделом справочной лит ературы ,  которые обсл ужива ют 
посетител ей  данной группы аналогично с предш ествую щ ей  (читателей  
главного зала).  Специальные отд ел ы и некоторы е специальные залы 
обладают своим собственным каталогом и в этих  случаях необходимость  
связи с общими каталогами отпадает .

Прием размещения специальных зал и кабинетов на один э таж  выше,  
чем главный читальный зал, при некоторых достоинствах создает  неу д о б 
ство в пользовании каталогом.  В этом случае возможно предусматривать  
дополнительный пункт выдачи для специальных зал в одном этаж е  с ними 
и по одной вертикали с основным пунктом выдачи при главном ч ита ль 
ном зале (рис. 48).

Ча сто для специальных зал следует  пред усм атр ивать  устройство  не
бо ль ш и х  подсобных хран илищ  книг, подобранных по сп ец иальности  зала. 
Д о с т у п  к этим книгам, в зависимости  от  принятой системы, мо ж ет  быть

47. Схема плана би
блиот еки ,с читатель
ским каталогом, выде
ленны м из помещения  

выдачи
7—книгохранилище, 2— общая 
выдача, 3— каталоги, 4 —читаль
ный зал, 5— служебно-произ

водственная группа
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и открытым.  То же следует  сказать в отношении самостоятельных 
отделов,  книжные собрания которых,  как подобранные по специаль
ному признаку,  могут быть выделены из об щего  объема книгохрани
лища.

Свободный доступ  к книгам может  быть организован в условиях 
массовых,  специальных и вузовских библиотек.  В случаях малой мощ 
ности книгохранилища этот  вариант не вызывает  большо го  у слож не
ния графика движения  посетителя.
Фактически по ходу дви жения посе
тител я в отисанных графиках вместо 
получения книги у стойки выдачи сле
д у ет  предусм атр ивать  проход мимо 
нее в помещ ение книгохранилища и 
у ж е  о ттуда  в помещение  для чтения.
Функции каталога  значительно со
кращаются  (пользование последним 
в основном заменяется консульта
цией).  В этом случае выход из чи 
тального зала необходимо организо
вывать мимо стойки приема книг.

В библиотеках ,  обладающих отно
сительно крупными собраниями книг, 
свободный доступ к книгам прим е
няется при децентрализованных кни
гохранилищах  (библиотека в К лив
лэнде,  см. схему рис. 45). В этом слу
чае библиот еку след ует  рассма
тр ива ть  как ряд самостоятель-  
ных отдел ов  библиотек,  о б ъ е д и 
ненных общим управлением,  в 
котором каждый отдел  имеет 
график,  аналогичный рассмо
тренному для самостоятельной библиотеки.

48. Схема разреза библиотечного здания. 
Располож ение по одной общей вертикали  
ряда пунктов выдачи, объединяемых лифтом

в. П о с е т и т е л и  а б о н е м е н т а  ( в ы д а ч а  к н и г  н а  д о м )

След ует  различать два основных случая:
1) Абонемент имеет собственный фонд книг. Книги основного фонда 

читателю на дом не выдаются.  Отдел  имеет свой каталог.
2) Абонемент пользуется основным,  единым с другими отделами,  ф о н 

дом книг. Каталог  — общий с основными читательскими помещениями.
П ринятие того  или иного варианта сущ ественно  меняет  установки 

для проектиров ан ия  данного отдела.  Так, например,  первый вариант дает  
возможность  реш ать  абонемент самостоятельно, без связи с главнейшими 
читательскими группами.  Р еш ени е  при втором варианте долж но  обеспе
чить хоро шую связь  с помещением общих (основных) каталогов.

Кроме того,  работа абонемента может быть организована с примен е
нием от крытого доступа к книгам. В соот ветств ии  с этим имеем сл е 
ду ю щ и е  варианты графиков посетителей .

1 - й  с л у ч а й :  абонемент имеет свой фонд  книг.
О т д е л  решается самостоятельным звеном.  П осетитель,  пройдя в е с т и 

бюль,  мо ж ет  быть непосредственно  введен в пом ещение абонемента,  
которое след у е т  рассматривать  как ряд последовательно расположенных
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одно за другим помещений, из которых первое — каталог,  второ е — заказ, 
выдача,  возвращение книг и т р ет ь е  — хранение книг.

В простей шем случае помещ ение абонемента можно р еш ать  в виде 
одного  зала с делением при помощи барьера на помещения публики 
и служащих.

Специальный пункт контроля может  отсут ствов ать ,  так как его роль 
выполняет пункт приема и выдачи книг.

Вариант с открытым доступом,  наоборот,  т р е б у е т  особого внимания 
при выборе местоположения контроля,  дабы исключить возможность вы
хода посетителя из помещения абонемента помимо пункта контроля.

2 - й  с л у ч а й :  абонемент не имеет собственного фонда книг.
График д ви ж ени я  посетителя  в первой части аналогичен таковому 

для посети телей  читальных зал. Так как помещение  для каталогов общее 
для всех отделов,  то и контроль объединя ется .  Посетитель,  пройдя поме
щение каталога,  попадает  в помещ ение абонемента,  которое  долж но  быть 
с ним хорошо связано, или, как это  часто применяется в малых библио
теках,  абонемент объед иняется  с выдачей читателям в залах.

Случай открытог о  доступ а к книгам, обслуживающим как абонемент,  
так  и читальные залы, возможен  лишь в малых библиотеках .  Зд есь  место
положен ие  контроля п риобретает  большое значение.  Он долж ен  быть 
размещен непосредственно в начале зала при входе и выходе.

г. П о с е т и т е л и  з а л а  т е к у щ е й  п е р и о д и к и

Обычно в этом зале выдается только текущ ая  периодическая л и т е р а 
тура,  выш едшая в течение последнего года,  и то только  ху дожественные,  
научно-популярные издания и газеты.  П ериод ика  за пре дшествую щ ие  
годы в переплетенном по-комплектно виде хранится в специальных о т 
делах основного книгохранилища и предоставляется  читателю на одинако
вых условиях со всеми книгами.  П е риодика  по узко специальным вопросам 
поступает  сразу же  в хранилища для выдачи в сп ециальны е залы. В сп е
циальных и вузовских библиотеках иногда имеются специальные залы 
научной периодики.

Таким образом,  зал текущ ей  периодики,  как совершенно са мосто ятел ь
ный, почти не имеющий общих производственных помещений с основными 
отделами библиотеки,  может  быть решен максимально изолированно.  Тем 
более,  что посетители  зала тек ущей  пери одики  обычно приходят  на сравни
тельно короткий пер иод  времени и не н уждаю тся в помещениях  отдыха 
и, кроме того,  весь  отдел  не нуждается в каких-либо общих п р оизвод
ственных помещениях,  так как имеет и собственное х ранилищ е  и свой 
каталог.  Поэтому,  анализируя  график д ви ж е ни я  посетителей ,  сл едует  
считать  необходимым помещения данной группы п р о ект и р о в ат ь  в н еп о 
средственной или ближайш ей  связи с вестибюлем,  ж елательно  с рас поло
жением их в 1-м этаже.

д. Г р у п п а  п о м е щ е н и й  д л я  к р у ж к о в ы х  з а н я т и й  и г р у п 
п о в о г о  ч т е н и я

В универсальных библиотеках для создания наилучших условий зани
мающимся след ует  выделять группу самостоятельных помещений типа 
кабинетов,  предназначенных для занятий актива и кружков .  Размеры э т и х  
помещений могут рассчитываться на неб ольшие группы численностью 
около 10 и для кружков  до 20 человек.
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В отношении  графика дви жения п осетитетей  сущ еств ен ной  разницы 
ме жд у  данной группой и группой читател ей  специальных зал не имеется.  
Но необ ходимость  проведения групповых занятий т р е б у е т  достаточной 
изолированности в плановом решении или обеспечения соотв етств ующей  
звукоизоляции перегородок.

Данную группу  для биб лиотек  средней мощности естественно р азм е
ща ть  в 3-м этаже.

е. П о с е т и т е л и  л е к ц и о н н ы х  п о м е щ е н и й  ( а у д и т о р и й )

В круг  работы современных биб лиотек  входит так ж е  и прове де ни е 
лекций как регулярного,  так  и эпи зо дич ес кого  характера.  Соответств ен но 
с этим при решении планировки помещений группы сл едует  пред усм атр и
вать  два  основных случая.

П о м е щ е н и е  д л я  п р о в е д е н и я  р е г у л я р н ы х  л е к ц и й .  Назначение этих 
помещений такое же,  как и тех,  в которых проводятся групповые занятия.  
В них ж е  могут про водиться  занятия с библиотечными работниками,  по 
подготовке  кадров и др.

П о м е щ е н и е  д л я  п р о в е д е н и я  э п и з о д и ч е с к и х  л е к ц и й  д л я  ч и т а т е л е й  (типа 
лектория) .  Никакой прямой связи ме жд у помещением типа  лектория  с каким- 
либо  из ранее упомянутых помещений быть не должно,  за исключением 
возможного использования помещений отдыха и выставки под кулуары 
и фойе при данном зале.

Перечень помещений при самостоятельной крупной а у д и т о р ии  в о з 
можно п ред усм атривать  следующий:  вестибюль  с гардеробом,  фойе,  
аудито рия ,  комната лектора,  кладовая и, наконец,  кури тел ьны е и у б о р 
ные. Ж елател ьна  кинокамера.  Вопрос о б у ф ет е  должен  разрешаться особо,  
в зависимости  от реш ен ия  его для основных библиотечных помещений.

ж. П о с е т и т е л и  ю н о ш е с к о г о  о т д е л а

При выделении самостоятельного  отд ел а для обсл ужива ни я читателей 
в возрасте  от 12 до 18 л е т  следует  пред усм атривать  два варианта.

1. Когда в помещении о тдела  имеется свой каталог  на книги для 
читателей  юношеского возраста .  При этом каталог  ох ваты вает  не тольк о  
те книги, которые хранятся в этом отделе,  но и рекомен дуемые книги 
из основного книгохранилища.

2. Когда отдел  не имеет собственного каталога.
В первом случае группа мо ж ет  реш аться  как совершенно  самостоя

тельный отдел  в связи с общим вестибюлем и гардеробом,  при условии  
обеспечения возможности прохода в помещение общег о  каталога.

Во втором случае долж ен  быть обеспечен доступ к общему ка талогу,  
а от  него в помещение отдела.

На иб ол ее  желательным вариантом яв ляется  первый.
Недостатком является необходимость составления сп ец иал ьн ог о  ка

талога,  но преи мущества работы биб лиотеки с самостоятельным каталогом 
очевидны.

Юношеский отдел  след ует в свою очередь  разбить  на помещ ение 
каталога,  выдачи и возврата,  читальный зал, абонемент (выдача книг 
на дом), комнаты для групповых занятий и выставочную.

В юношеском отделе особо ж елателен  открытый доступ к книгам при 
наличии хо ро шо поставленной консультации,  контроля и организации 
те к ущ их  выставок.  В случае откры то го доступа к книгам помещение аб оне
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мента и выдачи в читальный зал о бъединяется  с помещением книгохра
нилища.

з. Д е т с к и й  о т д е л

Этот  отдел предназначается для детей  примерно до 12 лет.  Для  
насто ящего  отдел а выделение помещений в самостоятельную группу,  
не имеющую органической связи с остальными отделами библиотеки,  
является основным условием.  Следует считать  нормальным проектиро вать  
данный отдел  библиотеки  в виде составной части какого-либо из детских 
зданий, не вводя его в здание библиотеки.  Ввиду исключительной сп е
цифики работы этого  отдела описание графика движ ения  посетителей  
приводится во втором томе „Здания специальных библиотек" .

4. ВАРИАНТЫ РАССМОТРЕННЫХ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ

С лед ует помнить,  что основным условием,  определяющим возможные 
варианты сочетаний графиков  дви же ния,  являются принятая структу ра 
и профиль работы библиотеки.  Не затрагивая  здесь подробно этого  во
проса, как находящегося  в прямой зависимости  от типа библиотеки,  
отметим три общих условия,  существенно  влияющих на характер  графика 
читателя.

П е р в о е  у с л о в и е  — рас по л о ж е ни е  и хара ктер  читательс ко го каталога.
Наличие ед иного  чита тельс ко го  каталога  обязыва ет  увязывать график 

движе ни я читателя с местоположением этого каталога.  Возможны сле
д ую щ ие  случаи.

а. Когда посетители пользуются  основным каталогом.  Сюда могут 
быть отнесены посетители главного читального зала,  специальных зал, 
кабинетов,  кружков  и актива.  Следует  от м е т ит ь ,  как о тр ицател ьный  
случай,  когда каталог является единым и для служебных помещ ен ий  
и для читательских.

б. Когда для посетителей  отделов имеется отдельный каталог  (посе
т ител и  зала периодики,  дет ск ого отдела,  отдела карт,  нот).

В зависимости  от принятия той или иной установки некоторые отделы 
могут попасть в первую или вторую группу.

Выбор характера и реш ен ие  вопроса о м естоп олож ен ии  каталога  для 
каждого  отд ельного  конкретного случая фак тически ре ш ает  вопрос о р га 
низации биб лиотеки  и без учета  условий работы проектируемой  биб л и о 
теки принят быть не может.

Этим подчеркив ае тся  роль каталога  в вопросе решения плана биб л и о 
теки.  Каталог  есть  центр, через  который прох одит большинство читателей.  
Его помещение долж но  обеспеч ива ть  наилучшие условия консультационной 
работы  и быть в бли жа йш ей ,  лучше всего непосредственной, связи 
с пунктом заказа и выдачи книг и, наконец,  иметь хорошую связь со 
справочно - библиографи чески м отделом и служебно - производственной 
группой.

В т о р о е  у с л о в и е —  расположени е пунктов выдачи.  Наличие  единого  или 
нескольких пунктов выдачи,  естественно,  пред определяет  возможность 
отд ельного  варианта графиков движения  читателя.  С лед ует помнить,  что 
в каждом из развитых отделов,  обладаю щи х своими читательскими  пом е
щениями,  су щ еств у ет  собственное ядро фонда книг, скомплектованное из 
имеющих наибольший спрос и обычно д убли рую щ и х  основной книжный 
фонд.  Кроме того,  в каждом из отдел ов  долж но  предусматриваться место
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хранения книг, оставленных до сл ед ую щ его  раза. Эти  условия значительно 
усложняют проектирование .  С лед ует  принять за правило,  что посетител ь 
получает  книгу,  хранящуюся или в ядре этого отдела,  или в основном х р а 
нилище,  но не из ядра другого  отдела.

Приняв эти положения,  отм етим  сл ед ую щие случаи:
1) читатель,  найдя шифр  книги в общем каталоге ,  заказывает  и полу

чает  книгу в основном пункте заказа и выдачи книги;
2) чит атель  заказывает  и получает  книгу в пункте специального  о т 

дела из книг, которые находятся в этом помещении;  шифр  книги может  
быть найден как в общем,  так и местном (специальном) каталоге;

3) читатель  по найденному в основном каталоге  шифру  д ел ает  заказ  
в основном пункте,  но получает  книгу в каком-либо из отд ел ов  б и б л и о 
теки, в котором занимается;

4) чит атель  заказывает  и получает  в основном пункте книгу,  находя
щуюся в фонде специального отдела (что является частным случаем 
работы);

5) чит атель  при свободном доступе к книгам, выбрав книгу,  после р ег и 
страции выдачи уносит ее для чтения на дому (абонемент) или в ч италь 
ный зал.

Все отмеченные случаи тр ебую т  от  архи тек тора  внимательного  анализа 
сое динительных путей и транспортных средств,  обеспеч ива ющих пр и 
нятую в проекте  схему.

Во всех случаях посети тел ь  сдает прочитанные книги в пункте того 
помещения,  в котором он занимался,  и, получив от ме тку контроля,  н а 
правляется к в ы х о д а  Книга же  возвращается на свое постоянное место 
или поступает  в место хранения книг, оставленных до следую щего раза.

Т р е т ь е  у с л о в и е  — расположение  пункта контроля.
Контроль в библиотеках о сущ еств ляе тся  над читателем во время его 

работы над книгой и для фиксации числа сдаваемых книг после занятий 
или выносимых для чтения на дому.

Первый случай не влияет  на протекание графика  д ви ж е ни я  читателя,  
второй же  оказывает  на него существенное влияние.

Прием и проверку  сдаваемых книг в малых биб лиотеках  ж елательно  
д ел ать  в том же пункте,  где производилась выдача.  Это условие  обязывает  
располагать  стойку по ходу движе ни я из зала. В более крупных библио
теках  пункты приема и выдачи могут быть отделены друг  от  друга,  но 
тогда нужно обеспеч ить  связь пунктов как между собой,  так и с местом 
хранения книг, оставленных до сл ед ую щ его  раза,  и с местом основного 
хранения.

Соображен ия по организации контроля в большинстве случаев зас та 
вляют  выставочные залы, в которые допускается  посетитель ,  пришедший 
то льк о  на выставку, решать  изолированно от основных библиотечных по
мещений.

То же  след ует  сказать  и об организации входных помещений, а также 
кулуаров и фойе при аудиториях.

Важное значение имеет вопрос контроля при размещении уборных.  В не
которых биб лиотеках  считают обязательным условием сдачу книг при 
выходе из зала чтения в уборную.  В этом случае расположе ни е уборной 
долж но  быть за пределами контрольного пункта.  Это т прием планировки 
следует  считать  наиболее правильным,  несмотря на то, что он неп рои з
водительн о увел ичивает  работу служащих.  Р асп оложен и е  ж е  уборной 
до контрольного пункта не об еспеч ива ет  в должной мере сохранности 
книг.
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5. ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ КНИГ

Основным рабочим графиком книгох ранилищ является график д ви 
жения книги от  места хранения на полке до выдачи ее читателю и о б 
ратно на место хранения.

Графи ческа я схема этой рабочей  конвекции книг определяет  плани
ровку путей движения  или планировку рабочих проходов  и связанную 
с ней расстановку оборудования .  Без  рациональной системы рабочих про
ходов  невозможно разм ещение оборудования,  обеспеч ива ющее ,  кроме 
условий сохранности книг, так же простую, четкую,  удобную обстановку 
для работы с книгами в целях удовлетвор ения чит ательс ки х требований.  
Таким образом,  графики рабочих дви жени й  между  местами хранения и 
пунктом выдачи определяю т всю планировку книгохранилищ.

Менее сущ ественное значение имеют рабочие графики книг, п о ст у 
пающих на хранение,  т . е . п о с л е  обработки их в производственных поме
щениях библиотеки,  или после ремонта их, переп лета  или дезинфекции.  
Эти  рабочие движения ,  в отличие от рабочих потоков,  связывающих 
книгохранилище с выдачей книг читателям,  могут быть названы „редкими* 
производственными потоками,  имея в виду сравнительную нерегулярность 
и незначительность  протекающих здесь  рабочих  движений .

Д ви ж е н и е  книг от места хранения к месту выдачи их читателю по
вторяется очень часто.

Р ед ки е  производственные потоки не влияют на прием планировки 
книгохранилища и в этом случае пользуются  путями д ви ж е ни я  основных 
графиков.

Разбер ем  каждый из графиков д ви ж ени я  в книгохранилище.
Путь  основного производственного потока вовсе не представ ляе т  собой 

однородную обстановку транспортирования книг ме жду  местами хранения 
и выдачи.  Независимо  от размеров книгохранилищ,  сотрудникам н еоб
ходимо,  подбирая книги по требованиям,  с мест хранения транспортиро
вать их к выдаче тотчас  ж е  после н ахожден ия каждой книги на полке 
и лишь в исключительных случаях группами. Проходя систему транспорта,  
которая мо ж ет  быть,  в зависимости  от размера книгохранилищ,  от  ручной 
до самой сложной,  механизированной,  партия книг до момента выдачи 
должна быть разобрана,  и каждая книга прох одит перед  выдачей их 
читателям через  специальные р ег и ст р и р у ю щ и е  записи (формуляры).

Зн ач ительн о  слож нее  п р о текает  процесс возвращения книг от ч и т а 
телей  на место своего хранения.  После возвращения книг на стойку вы
дачи они прох одят следую щ ие  процессы.

Книги поступают  на разборочные столы,  расположенные вблизи стойки 
выдачи,  и, сгруппированные по терр иториальном у  признаку размещения 
в кн игохранилище,  поступ аю т  на места хранения.

В крупных книгохранилищах  возможно деление фонда на части из 
более и менее часто спрашиваемых книг или может  быть выделена 
наиболее активная группа книг, называемая ядром книгохранилища.  В таких 
книгохранилищах  работа по разборке  возвращенных читателями книг п р ед 
ставляет  очень существенный момент рассматриваемого процессуального 
графика,  так  как приходится разделять книги при определ ен ии  их на места 
хранения,  принад леж ащие одной группе.

Значительно усл ожняется график возвращения книги на места  хранения 
в тех случаях,  когда книга остается  за читателем до следую щих его пр и 
ходов и сохраняется  некоторое время на отдельных полках книгохрани
лища,  отмеченных номерами абонентов.
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Следует  о т м е т и т ь  еще один элемент графика  возвращения книг от 
читателя на полку,  к сожалению,  недооцениваемый д а ж е  в современной 
практи ке ,— дезинфекцию.  Особенно необходима дезинф екция книг, п олу
ченных от читателей  после чтения их на дому.  Процесс дези нф екции  
занимает в графике  место ме ж д у  приемкой книг от чита телей  и разб ор
кой их.

Интенсивность  процессов рассмотренного графика обусловливает  т р е 
бование  максимального  сокращения  всех путей рабочей конвекции.

Это  яв ляется  одним из основных принципов построения ка ждого  ма
газинного книгохранилища.

Д ля  гр аф иков  „редких" производственных потоков  достаточным 
является  условие связи с необходимыми рабочими помещениями и исполь
зования путей рабочих  движ ений  и средств транспортирования ,  прин ад
л еж а щ и х  „частым" потокам.

Изложенные описания графиков  книг одинаково  относятся к книгохра
нилищам с малыми и с крупнейшими фондами.

6. ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЛУЖЕБНОЙ
ГРУППЫ

В состав про изводственно-служебной группы помещений входят сле
дующие:

а) помещ ен ия  комплектования и об работки  новых поступлений;
б) помещен ия  методическо й  и библиографической  работы;
в) помещения передвиж ного  фонда;
г) ад министративно-управленческие помещения;
д) специальные помещения и мастерские;
е) подсобные помещения;
ж) помещения хозяйственные и санитарно-технических устройств.
Н аибольш ее  значение в общ еб иблиотеч ном процессе  из всех пер ечис

ленных  вид ов  имеют первые два,  причем первому с о о тв етств у ет  г р а 
ф и к  в н о в ь  п о с т у п а ю щ е й  к н и г и ,  а в т о р о м у — г р а ф и к  с л у ж а 
щ и х ,  осу щ ествляю щих  научно-методическую раб от у биб лиотеки  и кон
сул ьтационную работу  с читателем.  Зн ачение  остальных в о б щ еб и бл и о 
течном процессе  невелико,  и они, за немногим исключением,  не имеют 
особой спец ифики,  свойственной только  библиотечным помещениям.

П рои зв одс тве нный процесс помещений комплектования и обработки 
новых поступлен ий  сложен и многогранен. С его  описанием нам пр и 
д ется  вновь в стр ети ться  в ра зделе  описания помещений группы.  Здес ь  ж е  
ограничимся краткой характеристикой  процесса ,  даю щей отправные  п о л о 
ж ени я  для уточнения  значимости группы и ее  взаимосвязи с дру гим и 
отделами.

Г р а ф и к  д в и ж е н и я  в н о в ь  п о с т у п а ю щ е й  к н и г и

Раньш е  чем попасть в помещ ение хранения,  вновь поступившая книга 
должна пройти  соответствую щ ую  обработку.  Ее путь можно разбить  
на следую щие  ступени (см. схему на рис. 49):

1) прием,  распаковка и дезинфекция;
2) проверка  накладных,  реги страция (так называемый „суммарный 

учет") ;
з) сортировка,  сверка по каталогам,  отказ  от  дублетов;
4) инвентаризация ,  штемпелевание ,  составление формуляра;
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5) си стематизация и внесение 
в предметный каталог  (обработка 
для „реальных" каталогов);

6) внесение в алфавитный ка
талог  (составление карточек и 
размножение их);

7) проверка правильности со 
ставления ка рточек  и нап равле
ние книги на место хранения 
в хранилище ,  ка рточек  — в ка
талог.

Как вариант,  усложняющий 
график,  книги могут после вне
сения в каталоги передаваться 
в пер еп летную мастерскую,  а о т 
туда,  после проверки,  в книго
хранилище.

Из соображ ения про ф ил акти 
ческого порядка как новую книгу 
из типогра фии,  так и вновь пр и 
обретенную старую необходимо 
сразу из помещения приема на
правлять в дези нф екционную  
камеру.

Г р а ф и к и  д в и ж е н и я ,  с в я з а н н ы е  с н а у ч н о - м е т о д и ч е с к о й  и 
к о н с у л ь т а ц и о н н о й  р а б о т о й

Комплектование библиотеки  книгами и составление каталогов вызы
вают потребность  наряду с библиотечно-техническим персоналом в квали
фицированных научных сотрудниках.  По следние составляют также 
библиографически е указатели и вед ут справочную и консультационную 
работу непосредственно с читателем.  Организация научно-библиог раф и
ческого отдела,  с одной стороны,  связанного (через  посредство справочно- 
библиогра фи ческого  пункта) с читательской  группой помещений, с д р у 
гой, с отделами комплектования и обработки,  п р едопределяет  связь 
читател ьс кой  группы помещений с производственно-служебной (см. схему 
на рис. 49).

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  г р а ф и к и  д в и ж е н и я  в п р о ч и х  п о м е щ е 
н и я х  п р о и з в о д с т в е н н о - с л у ж е б н о й  г р у п п ы

1. П е р е д в и ж н о й  ф о н д .  Отдел,  обладая обычно своим со б ств ен 
ным фондом книг, долж ен  тракто ва тьс я как совершенно обособленная 
единица,  связанная с общей  жизнью библиотеки лишь о б щ ео б сл у ж и в аю 
щими помещениями и системой управления.

2. А д м и н и с т р а т и в н о - у п р а в л е н ч е с к и е  с л у ж б ы .  Из числа 
помещений этой группы одно— кабинет админис тратор а— желател ьно  про
ектировать  с доступом со стороны читателей .  Остальные должны быть 
хорошо связаны с общими помещениями для служащих.

3. С п е ц и а л ь н ы е  п о м е щ е н и я  и м а с т е р с к и е ,  имея в своем 
составе  дезкамеру ,  переплетную,  столярную,  типографию,  ф ото ка би нет

49. Схема графика движ ения книг и движ ения 
читателя
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и т. п. должны располагаться в связи с помещениями обработки новых 
поступлений и книгохранилищем.  Ж ела тел ьна  связь дезкамеры  с пунктом 
возвращения книг, получаемых после чтения на дому (абонемент).

4. П о д с о б н ы е  п о м е щ е н и я  (комнаты отдыха служащих,  принятия 
пищи, гардероб,  души,  умывальные,  уборные)  естественно располагать  
в связи с вестибюлем служащих и прочими служебно-производст венными 
помещениями.

5. П о м е щ е н и я  х о з я й с т в е н н ы е  и с а н и т а р н о - т е х н и ч е 
с к и х  у с т р о й с т в  должны быть максимально изолированными.

6. Г р а ф и к  с л у ж а щ и х  в с е г о  з д а н и я  (при распределении по 
рабочим местам).  Персонал слу жа щих современных крупных ун ив ерсал ь
ных библиотек,  типа публичных,  может  быть разбит на сл едующи е основ
ные группы:

а) персонал,  обсл ужива ющий чита тельс ки е помещения;
б) персонал,  обсл ужива ющий книгохранилище;
в) сл у ж а щ и е  отдела обработки книг;
г) сотрудники научно-библиографического  и методического  отделов;
д) управленческий аппарат;
е) сотрудники специальных помещений и мастерских.
Вход служащих для большинства библиотек ж елател ьно  реш ать  само

стоятельно  и независимо от входов читателей .  Р еш е ни е  гардероба с инд и
видуальными шкафчиками является желательным.

Сот ру дники  должны иметь простой доступ  из вестибюля к своим р а 
бочим местам.  С лужащ ие  читател ьс ки х  помещений, книгохранилища 
и отдел а обработки могут распределяться по рабочим местам,  отчасти 
пользуясь производственными помещениями,  как проходными. К этому же  
типу  должны быть отнесены работники научно-методического отдела,  при 
условии выделения части помещений отдела с непосредственным д о с т у 
пом из вестибюля.  По следние необходимы для библиотек,  пред усм атри
вающих консультационно-методическую роботу и ведение курсовых занятий 
с работниками других  библиотек данного города или пер иферии.  Если 
в здании предположены помещения ауд иторного  типа,  жела тел ьно  их 
расположени е увязывать с расположением помещений курсов м ето ди ч е
ского отдела,  для возможности наибольшего  использования.

Особым помещением, влияющим на общую схему планировки, является 
столовая с помещением для разогрева пищи.  Возможность доступа  к ней для 
работников всех групп помещений, а также жела тел ьное соседство с поме
щением б уф ета  для читателей  ставят  перед  архитекторо м сложную задачу.  
В то же время условия местного процесса  диктую т наибольшую их изо ли
рованность и наличие самостоятельного  входа.

При решении сравнительно крупных библиотек,  помимо об щего  слу
жебного входа со своим вестибюлем,  следует  предусматривать  са мостоя 
тельные входы для мастерских и специальных помещений,  имея в виду 
работников  котельной,  кухни,  столовой,  переплетной,  ти пографии  и пр. 
Схема на рис. 49 дает  графическое представление о взаимной связи между  
группами помещений библиот ечного здания.

Указанные в схеме три основных функциональных графика являются 
ведущими в библиотечном здании.  График слу жа щих всех отделов,  вернее,  
график слу жа щих при распределении  по рабочим местам, несомненно,  
долж ен  учитываться при проектировании,  но вед ущ ей  роли он не имеет.  
Также мало значимы и отмеченные выше мелкие второстепенные графики,  
соответств ую щие работе отдельных помещений служебно-прои зводствен
ной группы.
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Глава 111

ПЛАНИРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ЗДАНИЯ

1. УСЛОВИЯ ПЛАНИРОВКИ ОСНОВНОГО УЗЛА ПОМЕЩЕНИЙ

В п редшествую щ ей  главе при рассмотрении функциональных графиков 
библиотечного здания отмечались значение и центральное положение 
в струк ту рной  схеме места выдачи книг. Зд есь  соприкасаются все три 
основных функциональных графика,  соответств ующ их  основным трем о т д е 
лам библиотеки  (читательская группа,  книгохранилище и группа с л у ж е бн о 
производственная) .  О бес пе чение наилучших условий взаимной связи этих 
трех отделов,  т. е. удачное расположение  помещений ,  в которых со п р и 
касаются эти три графика,  п р едопре деляет  прием решения плана всего 
здания.

Правильное реш ен ие  этого  узла библиотечных помещений, называемого 
нами в дальнейшем о с н о в н ы м  у з л о м ,  обеспечива ет  в большой мере 
удачность планового реш ен ия  всего здания.

К числу тр ебований  планировки основного узла относится ряд условий,  
характеризующи х:

1) размещение  основного читател ьс кого  каталога  и связь его с поме
щениями для чтения и со служебной группой (с правочно-библиографиче
ский отд ел  и отдел  каталогизации);

2) размещ ение пункта заказа,  выдачи и приема книг; кратчайшая связь 
с основной частью книгохранилища при простейшей схеме транспортных 
путей к другим его частям;

3) размещение  основного читального зала в кратчайшей прямой связи 
с пунктом выдачи книг;

4) размещение  специальных малых зал и кабинетов,  обеспеч ива ющее  
простую связь с пунктом выдачи;

5) простейшая  схема путей  к выходу;
6) связь  с помещением фойе.
Э тот  перечень условий,  относител ьно  легко  решаемых в проектах  

малых библиотечных зданий, становится затр уднительны м при п р о ект и 
ровании крупных библиотек.  В этом отн ошении биб лиотеки  с дец ен тр а 
лизованной выдачей значительно упро щаю т планировку (см. гл. II, § 2, рис. 44 
и 45). Фактически подобного рода библиотеки  можно рассматривать  как 
ряд  самостоятельных библиотек,  объединя емых общим управлением и о б 
служиванием и, мо жет  быть,  общим книгохранилищем.  Здес ь  каждый пункт
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выдачи о б сл у ж и ва ет  свой читальный зал 
или группу  помещений для занятий ч и т а 
телей! Наличие разв ито го каталога,  у д о 
влетворяю щего  в должной  степени свой 
отдел,  дает  возможность  реш ать  весь о т 
дел изолированно.  Но и при этом усло
вии связь  с основным каталогом,  охваты
вающим все собрание книг библиотеки ,  
и связь  со сп равочно-библиографическим 
отделом все ж е  необходимы.

Переход я к детальн ому рассмотрению 
примеров планировки основного узла,  сле 
дует  помнить,  что в случаях с д е ц е н т р а 
лизованной выдачей в проекте  должны 
анализироваться  условия реш ен ия  узла 
при каждой  выдаче.

Схема а  на рис. 50 представ ляе т  собой 
пример простейшей  струк тур ы библио
теки.  Ц ентральное  звено — звено ка та
лога и выдачи — х ар актер и зу ет  условия 
работы узла.  Условия взаимосвязи ме жду 

читальным залом и кногохранилищем через  посредство пункта выдачи, 
затем связь  с каталогом и служебными помещениями даны здесь  в про
стейш ем сочетании.  Рис.  50, схема б ,  представляе т  план библиотеки,  
составленный по структурной  схеме а .  Рис.  51 представ ляе т  план анало
гичной по ст руктуре  простей ше й  библиотеки .  Некоторая отдаленность  
читального  зала от выдачи в первом случае (рис. 50) и получающийся 
изгиб графика д виже ния  читателя во втором примере устраняются.  
Схема б  на рис. 46, оставаясь абсолютно идентичной схеме на рис. 50, 
воспроизводит  взаимное расположение 
звеньев второго  примера.  Рис.  47 дает  
схему плана варианта второго примера 
при четырехугольном контуре плана.

На схеме а  рис. 4 6 — два читальных 
зала,  но в основном это  вариант рассма
триваем ого  простейшего  случая ст р у к 
т у р ы  библиотеки.  Схема плана, о тв еч аю 
ще го  приведенному варианту (рис. 46 б ) ,  
воспроизводит известный тип,  который 
можно характер изо вать  как лучш ий тип 
здания малых американских библиотек,  
носящий название „трилистника" .  П р и 
ми тивом приема трилистника могут сл у
ж и ть  библиотеки,  обладающи е всего 
лиш ь  одним помещением (рис. 52). Их 
планировка достигается  с помощью расположения оборудования.  Здесь  
при рассмотрении про стей ших примеров интересно отметить ,  что если 
в здании имеется один большой (основной) читальный зал, ас имметрич
ный прием плана будет  более естественным и логичным.

Во всех трех приведенных примерах плана, соответствую щ их  ст р у к 
турным схемам на рис.  50 б ,  51 б  и 46 б ,  средняя часть,  размещенная 
непосредственно по пути  движ ения  читателя,  служ ит  и помещением выдачи- 
приема книг (при чтении  в зале  и на дому),  и помещением каталогов,

а—схем а организации б -с х е м а  плана
/ —книгохранилище. 2—общая выдача, 3—ката
логи, 4— читальный зал, 5— служебно-произ

водственная группа

51. Пример простой организации  
библиот еки

организации
7—книгохранилище, 2— общая выдача, 3— ката
логи, 4—читальный зал, 5—служебно-произ- 

водственная группа

50. Пример простейшей организа- 
ции библиот еки
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и пунктом справок,  консультаций,  регистрации  и контроля.  По мере роста 
библиот еки  функции этого помещения тр ебую т  значительного у величе
ния площадей и более изолированного положения друг  от  друга,  хотя  
во многих примерах крупных зданий для них от водится  одно большое 
помещение,  приобретаю щ ее  размеры крупных зал.

По мере развития  и укрупнения библиотек,  
здания типа „три листник а11 претерпев аю т ряд 
изменений,  отличительными чертами которых 
являются вариации контура плана, но прин
ципы планировки остаются те же.

На рис. 46 представлен характерный проект 
этого типа.  Зд есь  ряд самостоятельных пом е
щений отделен друг  от д р у га  уж е  капиталь 
ными стенами.  Принцип „трилистника"  со х р а
няет одно из исключительных преи муще ств  
для малых библиотек:  возможность наблюде
ния из пункта выдачи над читателями  обоих 
зал, а в случаях свободного допуска читателей 
к полкам так же  и над посетителями кни гох ра 
нилища (рис. 53).

В более крупных библиотеках этого типа 
среднее помещение со стойкой выдачи у ж е  
не может  освещаться прямым светом,  и тогда 
здесь  применяется верхний свет.

При проектировании более крупных библиотек,  имеющих помещения 
ч ита телей  в 2— 3 этажах,  вполне естественно  не доби ваться  решения 
узла только в плоскости одного этажа,  но стремиться найти простран
ственное разрешение задачи.

Примером,  иллюстрирующим сказанное,  мо жет  сл у ж и т ь  Нью-Йоркская 
публичная библиотека  (рис. 20). Здес ь  главный 
читальный зал, разделенный стойкой выдачи 
на два  отделения,  расположен над книгохра
нилищем.  Подача книг осущ еств ляе тся  снизу 
вверх в центрально расположенную между двух 
зал стойку выдачи.

Характерный для американских биб лиотек 
обширный зал каталогов яв ляется  проходным 
помещением на пути чит ател я к стойке выдачи.
Но место выдачи изменено.  Выдача проис хо 
дит  не в этом зале,  как обычно,  а непосред
ственно в читальном зале.  Книгохранилище же 
находится не позади стойки выдачи,  а под ней.
Таким образом,  взаимное расположение основ
ных помещений,  составляющее условия плани
ровки узла, аналогично решенным в виде „три 
листника".

Р аспол ож ен ие выдачи непосредственно  в 
зале не меняет  общей схемы,  но отр ица тел ьно  
сказывается на продук тивности  работы читателей ,  являясь источником 
постоянного шума.

Наличие главного зала, решенного оторванно от общей выдачи,  
нисколько не меняет принципа планировки.  Изолированное положение 
главных читальных зал во всех учебных американских библиотеках о б ъ 

53. П лан м алой  библиот еки  
в Питсбурге в Америке

1—книгохранилище, 2 —3—выдача, ка
талоги, 4—читальные залы

52. П лан м алой  библиот еки  
в США . One room lib ra ry  с 
одним помещением. Расста
новкой оборудования достиг
нута планировка типа . три

лист ника'"
/ —книгохранилище, 2 —выдача, 5—вы
дача и каталоги, 4—читальные залы, 

5— библиотекарь
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ясняется принятой организацией работы в этих  залах.  Главные залы этих 
биб лиотек  обла да ют  собственными крупными собраниями (подсобные 
библиотеки),  скомплектованными из книг, наиболее  часто тр еб уем ых  с т у 
дентами.  Книги здесь  расположены в стелаж ах  вдоль стен и к ним открыт 
свободный доступ.

При таких условиях вполне уместна и д а ж е  ж елательна  некоторая 
изолированность главного зала, как имеющего большое число читател ей  
и большую их сменяемость.

Почти то ж е  следует  сказать  и в отношении публичных библиотек 
Америки.

Совершенно иное мы видим в наших советских универсальных библио
теках  типа публичных.  Здес ь  главный зал, обсл ужива ю щ ий обычно основ
ное число посетителей ,  получает  книги из основного пункта выдачи,  
т. е. вопрос связи пункта выдачи с ним является  главным ведущим усло
вием при решен ии  планировки узла.  Использование  приема крупных 
американских биб лиотек  в этом случае для наших условий совершенно 
неприемлемо.

И стор ич ески  сло жившее ся  представление о необходимости  иметь в 
каждой  библиот еке главный основной читальный зал является причиной 
затруд нений  при решении планировки основного узла.  Ж е л а н и е  б оль 
шинства п роекти ровщ и ков  дать  симметричное реш ен ие  при наличии 
в здании одного главного зала приводило или к решению библиотеки 
с центрально расположенным главным залом с верхним светом (о чем 
см. ниже),  или с размещением его центрально на фасаде.

Исключительный интерес пред став ляе т  оценка симметричного и асим
метричного приема решения  плана. В примерах сим метричного решения 
места входа посетителей  (лестницы) вводят петлю в графике их д в и 
жения и отдаляют  главный зал от пункта выдачи книг из книгохрани
лища.  Связь с малыми боковыми залами везде остается  хорошей.

При наличии в задании одного 
большого  зала напраш иваетс я р е ш е 
ние, асимметричное в плане с рас по
ложением  главного читального  зала 
с одной стороны от пункта выдачи 
и каталога,  а малых зал — с дру гой  
стороны или д аж е  на э т а ж  выше.

Примером такого решения  может  
служить  Бернская библиотека (рис. 38), 
в которой  искусственно примененный 
симметричный контур плана маски
ру ет  четкую,  асимметричную внутр ен
нюю схему производственных гр а ф и 
ков движения .  По этой же  схеме 
решена библиотека ВИЭМ (рис. 54).

Еще с середины прошлого столе 
тия в зданиях крупней ших библио
тек  был распространен прием цен
трального размещения  главного зала 
(б ибли отека Бри танского  музея,  библиотека  Конгресса в Вашингтоне,  
Прусская государственная библиотека  и т. д.). О б ъ ем у  главного зала при
давали  главенствующее значение среди всех прочих групп помещений 
и обычно в плане ему придавалась круглая или многогранная форма.  
Верхний или боковой свет  (последний поверх крыш окруж аю щих поме

54. Проект, библиотеки ВИ Э М  в Москве 
Схема плана основного эт аж а

1—книгохранилище, 2— выдача, 3—каталоги, 4—читаль
ный зал, 5 —библиографический отдел
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щений) и форма плана зала предопреде лял и  концентрическую ор ган и
зацию и расстановку оборудования.  Естественное в этом случае распо
ло ж ен и е  стойки выдачи в центре зала сокращало путь  читателя от  выдачи 
к месту чтения (рис. 55).

Ц ентральное  расположени е главного зала дает  пример иного типа 
связи читального зала с книгохранилищем,  что яв ляется  совсем само
стоятельным приемом решения основного узла.

Концентрическое расположени е вокруг  стойки выдачи читательских  
каталогов дает  благоприятную схему обслуживания читателя.  Недостатком

55. Библиот ека в Манчестере
Внут ренний вид главного читального зала

в отношении условий решения узла является плохая связь каталогов 
со сл ужебно-производственной группой помещений.

При оценке приема размещения  стойки в читальном зале,  наряду 
с его  отрицательными сторонами,  нельзя не о тмети ть  четкости приема 
максимального приб лижения выдачи к месту читателя.

П р и м е н я я  е г о  в с л у ч а я х ,  к о г д а  с т о й к а  в ы д а ч и  н а х о 
д и т с я  п о  п у т и  к в х о д у  в з а л  (б ибли отека им. Ленина в Москве,  
Челябинская библиотека) ,  п о л у ч и м  х о р о ш и е  о б р а з ц ы  р е ш е н и я  
у з л а  б и б л и о т е ч н ы х  п о м е щ е н и й  (рис. 56, 57. 59).

Рис.  56 и 57 воспроизводят  план и схему разреза  второго  варианта 
Челябинской библиотеки,  не прин ятого  к исполнению,  который х а р а кт е 
ризует  безусловно интересный прием решен ия  узла помещений.  В этом 
приеме стойка расположена ме жд у залом выдачи с каталогом и ч и т а л ь 
ным залом. Поступление книг к стойке  о сущ еств ляе тся по верти кали  
из книгохранилища,  которое находится над залом каталога  и выдачи.  
Недостатком этого приема является то, что книгохранилище  обладает  
большими нагрузками.  Но достоинства такого решения процесса о ч е 
видны. Размещен ие стойки между читальным залом и залом каталога  
и выдачи дает  возможность персоналу,  находящемуся за стойкой,  едино-
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56. Б иблиот ека в Челябинске
План основного эт аж а

1—книгохранилище, 2 — выдача, 3 — зал выдачи и-каталогов, 4—читальный зал, 
,5—специальные читальные залы. 6—читательский актив, 7—выставочный зал, 
^--административно-хозяйственные помещения, 9— кабинеты индивидуальных 

занятий, 10— столовая

Б

1

3
,г ,

57. Библиот ека в Челябинске
Схема р а зр еза  (второй вариант  проект а)

1—книгохранилище, 2—выдача, 3—каталоги. 4—читальный зал,
5 —абонемент

временно об сл уж ива ть  и ко нсультировать посетител ей,  а также  на
блюдать  за читателями в зале  (см. рис.  58). Последнее особо ценно 
для библиотеки  среднего и малого размеров с ограниченным числом п е р 
сонала.

Сходное решение узла имеется во Всесоюзной библиотеке  им. Ленина 
в Москве (рис. 59). Здес ь  выдача разбита на два  самостоятельных пункта,  
расположенных при проходе в основной читальный зал. Подача книг из 
книгохранилища осуществляе тся по вертикали  снизу.  О тр ицател ьной  
стороной решения  является  то,  что основным книгохранилищем является 
не часть  его, расположенная под читальным залом, а значительно у д а 
ленный,  самостоятельный корпус,  находящийся за залом.

В заключение обзора приемов решения  основного зла сл едует  отметить  
отсутс твие  в последних примерах (за исключением примера „трилистника")  
площади для хранения книг на одном уровне со стойкой выдачи. Нали-
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STW7
58. Библиот ека в Челябинске

Схема реш ения основного у зл а  
помещений

1—лифты, связывающие выдачу с кни
гохранилищем, .2—выдача, 3—каталоги, 

4—читальный зал

59. Библиот ека им. Ленина  
в Москве 

Схема плана основного эт аж а
/-книгохранилищ е, 2— стойка выдачи, 3—зал 
каталогов, 4 -  основной читальный зал, 5—фойе- 
лестница, б—справочный отдел, 7—аудитория

чие в непосредственной  близости  от стойки хотя бы небольшого со
брания книг крайне желательно,  и его о тсутствие  является  о т р и ц а т е л ь 
ной стороной этог о приема планировки.

Рассмотрим теперь  условия связи пункта выдачи с прочими поме
щениями, а именно:

1) со специальными залами и кабинетами;
2) с помещением абонемента;
3) со служебными помещениями;
4) с фойе.
Малые специальные залы для современной библиотечной  работы 

(особенно в биб лиотеках при учебных и научных учреж ден иях)  дают 
больше  возможностей  для л у чш ег о  обсл уж ива ния читателей .

Размещен ие специальных зал и кабинетов  на э таж  выше зала выдачи 
сл ед у ет  сч итать  приемлемым,  так как в одном э т аж е  с выдачей много 
помещений разм естить  не удается,  учитывая размеры главного зала и 
необ ходимо сть  связи со служебными помещениями.

Наличие  хорош о и удобно расположенных лестниц,  подводящ их  по
с е т ит е л ей  из вестибюля и направляю щих их через  каталоги и выдачу 
в специальные залы,  можно сч итать  одним из необхо димейш их  условий 
проекти ров ан ия  это го узла.

Связь  с помещением абон ем ента—задача более сложная,  она разре 
шается  в каждом отдельном случае в зависимости  от  принятого  решения 
струк ту ры библиотеки.  Во избежание повторения  отсылаем читателя 
к главе II „Производственные  графики" ,  к §§ 3 и 4.

Связь  со служебными помещениями мо ж ет  быть рассмотрена в двух  
вариантах:

а) наличие двух са мостоятельных катал огов  — читательс кого и сл у 
жебного;

б) наличие всего лиш ь одного каталога.
При дву х  каталогах необходимо обеспеч ить  хор ош ую  связь  ч и т а т ел ь 

ского каталога  со служебными помещениями (обработка).  Р аб о та  в пункте 
выдачи  и в читательском каталоге  по своей сути должна быть обеспе
чена хо рошей  взаимной связью со слу жебной  группой (обработка и би
блиограф ия) .  Связь мо жет  быть по вертикали ,  с наименьшей пр о тяж ен 
ностью по помещениям,  доступным посетителю.

О рган и зац и я  крупных б и б л и о т е к  с единым каталогом в наших усло
виях  неприемлема.  В библиотеках  небольших эта  система допустима,  но
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помещение единственного каталога  долж но  быть обеспечено  прямой и 
непосредственной связью как со служебными помещениями по обработке 
книг, так  и с залом выдачи.  Естественно при этом требован ие  р аспо л о 
ж и ть  все упомянутые помещения в одном этаже .  Размещение общего ка та 
лога с доступом к нему с обеих сторон достижимо,  когда устраивается 
специальная сквозная стенка,  которая является одновременно стелажем 
для установки ящиков с каталогом (см. рис. 60). Ящики общег о  каталога  
могут быть выдвинуты в разные стороны для обслуживания  как с ч и т а 
тельской стороны,  так и со стороны служащих.

Кроме того,  долж на  быть обеспечена связь со справочно-библиогра-  
фическим отделом.  К справочной л и т ер ату р е  при этом ж ела тельно  обеспе
чить доступ читателя.  В случаях,  где по условиям принятой планировки 
это затруднительно ,  необходимо  иметь для читателей  развитое собра-

60. Пример реш ения помещения каталога, при котором возможно 
наличие единого каталога для читателей и служ ащ их. Распо
лагая ящ ики каталога в стене, мож но обслуж ивать оба смеж ных

помещения

ние справочной л ит ературы  при справочно-библиографическом пункте,  
в котором осущ еств ляе тся  консультационная работа с читателем и кото
рый д о л ж ен  т ер р и т о р и ал ь н о  располагаться если и не в самом помещении 
каталогов и выдачи,  то во всяком случае в ближайш ей  связи с ним.

Связь  с помещением фойе,  предназначаемым для отдыха читателя,  бла 
годаря о т су т с т ви ю  прямой зависимости  от основного библиотечного  
процесса ,  м о ж е т  тр ак товаться  более свободно. Однако не следует  заб ы 
вать,  что п осетитель ,  о ж и д аю щ и й  своего заказа,  долж ен  быть заи н т ер е 
сован выставками,  разверты ваемым и в фойе или в специальных,  орган и 
чески с ним связанных залах.  Поэтому  хорошо решенное фойе желательно  
в б ли ж а й ш ей  связи с местом выдачи.  Часто  используемый для этой  цели 
прием богато реш ен ной  лестницы с окр у ж аю щ и ми  ее галлереями (би блио
тека им. В. И. Ленина в Москве,  библиотека  Конгресса в САШ и т. д.) вполне 
возможен,  но при этом размещение должно быть таково,  чтобы пути 
пос ет и т е л я  м е ж д у  залом выдачи и читальными залами не удлинялись.
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2. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПЛАНИРОВКУ ЗДАНИЯ

Рассмотренные приемы решения планировки основного узла библио
течных помещений фактически предопреде ляю т прием планировки всего 
здания.  При этом для от носи тельно малых зданий условия решения этого 
узла являются исчерпывающими.

Для более крупных биб лиот ек  ведущим фактором решен ия  планировки 
здания является выбор организации библиотеки (структуры).  Организация 
работы пунктов выдачи, организация книгохранилища,  организация самих 
каталогов,  принцип решения  узла помещений при каждом пункте выдачи 
и связанное с этим расположени е зал для чтения составляют основу р е 
шения проекта  библиотеки.  На фоне этих условий должны быть учтены 
остальные требования .функциональных графиков.  Среди них график,  со о т 
в етствую щий работе служебно-производственной группы,  обычно вызывает 
ряд трудностей .

Приняв для относительно крупных биб лиотек  стр у к т у р у  с д ец е н т р а 
лизованной выдачей,  возможно значительно облегчить  условия решения 
группы чит ательс ки х помещений.  Д иф ер ен ци ац и я  фондов книгохранилища,  
соответств ующая  диференцированному  обслуживанию читателя,  т. е. о р г а 
низация ряда самостоятельных отделов  биб лиотеки  с собственными ф о н 
дами и собственными пунктами выдачи,  сильно упрощает  условия решения 
биб лиотеки  в целом и каждого узла в отдельности.

Но требования ближайш ей  связи мест выдачи с читательскими ката 
логами кажд ого из этих отделов,  а каталогов с помещениями сл у ж ебн о 
производственной группы остаются при всех вариантах в силе и р е 
шаются  дал еко не просто.

По ходу вновь поступаю щей книги в помещениях служебной группы 
развивается чрезвычайно сложный график  слу жа щег о  (см. описание,  гл. II, 
§ 6). Проверка  правильности исполнения заказа  в отделе комплектования,  
проверка  наличия,  сверка нового и старого издания,  уяс ня ющие необхо 
димость поступления новой книги,  и т. д. обязывают об еспечить  кр а т 
чайшую связь  помещений комплектования и об работки  с книгохрани
лищем,  со служебным каталогом и справочно-библиографическим о т д е 
лом.  Наконец,  биб лиографи ческий  отдел  должен  иметь четкую,  простую 
связь как с упомянутыми помещениями служебной группы,  так и с пун к
том выдачи и с помещениями читательс ки х  каталогов,  где проводится 
консультационная работа с читателями.  Собрание  справочной л ит ер ату р ы  
этого отдела долж но  быть доступно сотрудникам,  работающим над вновь 
поступившей книгой,  сотрудникам,  обсл уж ива ющим читателей ,  а та кж е  
в отдельных случаях и читателям.

В отличие от помещений, где проводится  работа с вновь поступившей  
книгой, помещения административно-управленческие ,  канцелярские и х о 
зяйственные не имеют прямой связи с другим и отделами и мо гут  разме
щаться более свободно и изолированно.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛОЖЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮ Щ ИХ ГРУППИРОВКУ ПОМЕЩЕНИЙ
В ЗДАНИИ

Резюми руя изложенное,  следует  подчеркнуть,  что общая планировка 
здания,  за исключением относительно неб ольших библиотек,  заранее и 
отвлеченно решена быть не может.  В каждом отд ел ьн ом  случае,  в р е з у л ь 
тате  изучения  местных условий и особенностей работы,  должны быть 
выработаны желательная  струк ту ра и организация библиотеки ,  а в за ви 
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симости от  нее выявлены остальные требования.  Зд есь  уместно лиш ь  
несколько систематизи ро ва ть  ранее рассмотренные положения.

1. Про ект  долж ен  обеспечивать  простоту,  четкость и наименьшую 
протяже нн ость  функциональных графиков,  в особенности графика прохо
ждения книги из хранилища к месту чтения.  Решению узла основных поме
щений должно быть уделено наибольшее внимание.

2. Планировка помещений должна обеспеч ива ть  простую и ясную схему 
контроля.  Графики движе ния  читател ей  не должны п е !есек аться  с гра 
фиками движ ения  книг (до 'момента выдачи).  Д оступ  читателя в с л у ж е б 
ные помещения и в помещения связи, по которым проис хо дит дви же ни е 
книг к пунктам выдачи,  не разрешается.

3. Принятая структу ра  и организация работы библиотеки являются 
основным установочным фактором.

4. При наличии нескольких пунктов выдачи жела тельно  размещение 
их по вертикали один над другим,  с обслуживанием их вертикальными 
транспортерами или лифтами .  Схема путей книгохранилища в каждом 
ярусе будет  ор иентиров аться на эти точки.

5. Р еш ени е  здания долж но  обеспеч ить  кратчайшие пути т р а н с п о р т и 
рования книг. С лед ует помнить, что в условиях  магазинного к н и г о х р а 
нилища горизонтальный механический транспорт рекомендоваться не 
мо жет  как вследствие экономических соображ ений,  из-за неполной его 
загрузки,  так и из-за отсутс твия потребной для него высоты при ярусе 
2,05 м. Основным видом механического транспорта для биб лиотек  является 
вер тикальная  связь  с помощью лиф то в  и ленточных вертикальных транс
портеров.  Горизонтальная же связь,  как обслуживаемая преимущественно 
тел ежкой ,  должна быть максимально короткой.  Для отдельных случаев 
в крупных биб лиотеках  для горизонтальной связи могут применяться 
автокары.

6. Учитывая нове йшие исследования о благотворном влиянии темного 
хранилища на сохранность бумаги,  для максимального сокращения го р и 
зонтальной протяженности  в крупных библиотеках не только  допустимо 
но и жела тельно  корпус книгохранилища р еш ать  центрально располо
женным,  компактным объемом,  для которого вопросы естественного осв е
щения не имеют существенного  значения.

7. Для случаев,  когда нет глубокой д иф е ренциации  обслужива ни я 
и децен трализации  фондов,  можно рекомендовать след ующее размещение 
чит ательс ки х  помещений:

1-й э таж  — зал периодики,  помещения абонемента;
2-й эт аж  — зал основной выдачи и ч ита тельс ких  каталогов,  основные 

залы для чтения,  сп равочно-библиографический отдел;
3-й э т а ж — специальные залы и кабинеты.
При этом в каждом этаж е  предусматривается  свой пункт выдачи, ори ен 

тированный по вер ти кали  один над другим.  Служебно-производственная  
группа мо ж ет  быть размещена в 1-м этаж е  или в 4-м, из которого 
служебная лестница,  расположенная вблизи пунктов выдачи,  обеспечит 
связь и с ярусами книгохранилища,  и с помещениями обслуживания 
читателя.

8. Служебно-производственная  группа (основная оперативная часть) 
мо ж ет  размещаться как в пределах  одного этаж а (или в нижнем,  или в 
верхнем),  так и в нескольких,  ориентированных по вертикали.  Так, на
пример:

1-й этаж  — экспедиция  (прием-распаковка,  хранение неразобранных 
книг);
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2-й этаж — отделы  комплектования,  обработки;
3-й этаж — сводные каталоги родственных библиотек,  связанных ме жду  - 

библиотечным абонементом,  консультационно - биб лиографический  отдел.
9. Р азмещен ие групп по этажам  мо жет  быть подчинено идее архитек

турной  выразительности  здания.  Отв ергая  имевший распространение  в 
XIX в. прием центральной постановки главного читального  з а л а , з ан и м аю 
щего  главенствующий объем и возвышающегося  над окруж аю щ ими к о р 
пусами,  считаем вполне логичным и естественным для крупных биб лиот ек  
реш ать  от кр ыто корпус книгохрэнилиша,  используя прис ущи е ему ар х и 
тектурны е  членения,  стремясь достигнуть  наибольшей выразительности  
ар х и тек ту р ы  всего здания (см. гл. IV).

10. К числу обязательных условий решения проекта  библиот еки  сле
д у ет  о т н ест и  сл ед ую щ ие три требования:

а) здание долж но  предусматривать возможность  дальнейшего  роста;  
в особенности это рледует у ч иты в ать  для корпуса книгохранилища;

б) учитывая дальн ей шее расширение,  схема планировки читательских 
и служебно-производственных помещений долж на  обеспечивать  макси
мальную гибкость в части внутреннего  перераспределения и перемещения 
отделов;

в) из тех же соображ ений помещение основной выдачи и ч и т а т ел ь 
ских каталогов долж но  предусма триваться  с площадью, рассчитываемой 
на предельную мощность библиотеки.



Г л а в а  IV

К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗЕ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ЗДАНИЯ

Проблема архитек ту рного  образа библиотечных зданий остается  до 
настоящего  времени неразрешенной.  Искания образа зданий в современной 
проектной практике носят совершенно случайный характ ер  и зависят  
только  о т  субъе кт ивных особенностей ав торов и трактовки ими понятия 
ар хитекту рного  образа.  В большинстве случаев дело сводится к различным 
способам использования средств архитек ту рного  убранства и к р ег у л и 
рованию степени их насыщенности.  Это далеко  не об еспеч ива ет  спец и
фичности образа  для ка ждого  из видов  зданий,  а, наоборот,  приводит  
к его  уравниванию и обезличению.

Разверты ва ние  стро ительства  библиотечных зданий в СССР в настоя
щее время, перспективы его большого роста,  главное— проектирование 
б иблиотек на основе конкретных принципиальных положений требуют 
заостр ить  вопрос об архитек ту рном образе  библиотеки.

Задача настоящей главы— установить средства для оп ред еления а р х и 
тек тур ной  выразительности  библиотечных зданий и выяснить элементы,  
сос тавляю щи е эту выразительность.  Метод ом для осуществления поста 
вленной задачи послужи т анализ архи текту рной  выразительности  библио
течных зданий на ряде исторических этапов.

Но одновременно с этим процесс формирования архитекту рного  о б 
раза будет  рассматриваться под углом зрения истории эволюции ар х и 
тектурной  выразительности библиотечных зданий.  Это вызывается,  
с одной стороны,  последовательностью и непрерывностью процесса  измен
чивости образа,  с другой  стороны,  сущ еств ующей традицией  заи мство
вания образа  зданий, являющихся несовременными и чуждыми для того 
или иного периода по своей социальной и производственной природе.

Формирование архитекту рного  образа  библиотечных зданий проследим 
на этапах развития библиотечного процесса  за пер иод  от появления п ер 
вых рукописных книг в средних веках до настоящего времени.  При этом 
мы ограничимся анализом архитектурной  выразительности ряда прим е
ров,  представляю щих характерные этапы в последовательном развитии  
б иблиотечного процесса.
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Позднее среднев ек овье характеризуетс я активностью клерикального 
общества,  ко торое в числе различных мероприятий,  направленных для 
восстановления ут раченного ав тори тета ,  развивало повсеместно д е я т е л ь 
ность в области строительства .  Среди развитого  монастырского ком
плекса биб лиотеки  получают автономное полож ен ие  в виде отдельного  
корпуса или д аже  самостоятельного здания.  И в том и другом случае 
библиотечное здание полностью подчиняется ар х и тек ту р е  комплекса 
соору жен ий  культа  (рис. 61). Можно д аж е  говорить о единстве архитек-

61. Общий вид здания библиот еки собора Salisbury

турн ог о  образа для всех гражданских  и культовых соор уж ен ий  в п р е 
делах кажд ого монастыря.  Это, естественно,  вытекает  как из идео ло ги 
ческой сущности всех элементов  монастырского комплекса,  определяющей 
художественны й или эмоциональный образ,  так и из функциональной их 
основы.

Функции монастырских библиотек специфичны по своему содержанию,  
но в производственной своей организации облечены в форму,  единую 
для всех массовых культовых  собраний.  Помещения биб лиот ек  с рядами 
пультов,  обращаю щих читателей лицом к алтарю,  ничем не отличаются 
от церковных помещений,  за исключением большей скромности и про
стоты.  Можно считать ,  что сп ецифические функциональные черты в архи 
т ек т у р е  средневековых  библиотечных зданий отсутствовали.

Установление самостоятельной ар хитек ту ры  библиотечных зданий 
оказалось возможным только с переходом просвещения в руки светской 
власти.  Разо рение монастырей,  продажа книг в частные- руки,  передача 
б ибли отек  городским муниципалитетам,  которые нередко составляли 
крупнейшие государственные,  так называемые „национальные собрания" ,  
послужили  причиной постройки самостоятельных зданий частных, гор од 
ских и государственных библиотек.  Из-за заимствования обстановки и 
типа оборудования из монастырских биб лиотек архи тектура  первых 
светских библиотек сохранила черты церковной архитекту ры.  Полное
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установление светского характера архитектуры  библиотечных зданий 
совпадает  с установлением новой организации их работы в б иб ли отеч 
ных залах (см. гл. I, часть  вторую),  с хранением книг в шкафах.  Хранение 
нередко значительного числа книг при обязательной парадности общего  
интерье ра  треб ов ал о крупных помещений.  Выявление этих помещений 
на фасадах стало для зданий библиот ек  специфическим приемом.  
Лучш им примером ар хитекту ры таких библиотечных зданий является 
здание библиотеки св. Ж еневьевы  в П ариже  (рис. 62). Зд ес ь  еще о щ у 
щается какая-то подчиненность церковной архитекту ре ,  но в целом это 
поразительно  хорошо найденный функциональный и художественный 
образ.

Про сто та  и правдивость средств выявления сущности здания послу
жили причиной последующих многократных заимствований арх итекту ры  
этого здания и подражание ей. Но в свое время лаконичность ар х и 
тектуры этого  здания на ряде позднейших построек  библиотечных 
зданий выродилась в изощренный дворцовый стиль Людовиков.  Это было 
ближе устремлениям „избранного"  общества,  видевше го  в книгах,  красиво 
размещенных в шкафах,  прежде всего украшение помещений.  Убранство 
библиотечных зал приняло изощренные формы (см. гл. I, часть вторая),  
и это  получило свое отраж ен ие  в архи тек туре  зданий. Возможно,  что 
укрепление и всеобщее признание „дворцового" стиля библиотечных

62. Внеш ний вид здания библиот еки св. Женевьевы  
в Париже

зданий порождались  тем, что большая часть библиотек,  преи мущ ествен 
но частных и государственных,  являлась составной частью особняков и 
дворцов,  и д аже  если они выделялись в самостоятельный корпус или 
часть  здания,  то все же,  естественно,  подчинялись общему характеру 
дворцов ого убранства.

Представ ление об обязательности  дворц ов ого характера архитектуры 
библиотечных зданий получило на долгое время широкое  признание во 
всех странах Европы и Америки.  Изменившееся функциональное по стр о е
ние биб лиотек— выделение  помещений,  доступных читателям (так называе
мых читательских  помещений)  ,из помещений,  предназначенных только для 
хранения книг,— не отразилось на архитектурной  выразительности библио
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течных зданий. Дек орати вные средства дворцовой  ар хитек ту ры маски
ровали специфические черты архи текту рной  выразительности  книгохра
нилищ даже тогда,  когда это противоречило  рациональности их плани
ровки и удобству работы.  Дворцовый  хара ктер  ар хитекту ры  оказывался 
не нарушенным,  этого требовали установившиеся традиции.  Кроме 
полной обезличенности ха рактера  архитектур ы,  основным пороком т р а 
диций,  су ществовавши х почти полтора столетия и до ш ед ш и х  почти до 
наших дней,  было полное подчинение про изводственного  построения 
зданий архитектурном у  оформлению.  Целый ряд известных библиотечных 
зданий мо ж ет  быть представлен в качестве  примера:  среди них Госу 
дарственная библиотека в Стр асбурге  (рис. 63), библиотека  Конгресса 
в Вашингтоне (рис. 13) и многие другие .  По мере установления в б и 
блиотеках современных функциональных принципов,  основанных на четком 
функциональном разделении помещений,  архи тектура  зданий начинает 
приобретать  специфические черты. Концентрированная группа ч итател ь 

ских помещений,  главным 
образом читальных зал, 
преобладающая по своей 
величине над остальными 
помещениями библиотек,  
выделяется на фасадах 
и прев ращ ается  в центр 
композиции. В этом м ож
но видеть  как бы п овто
рение принципов ар х и 
тектурной  выра зите льн о
сти здания библиотеки 
св. Ж еневьевы ,  но в п е 
реложении  для зданий с 
измененным усоверш ен
ствованным „технологи
ческим" построением.  В 
некоторых случаях даже 
почти копировались ф а
сады св. Ж ене вьев ы ,  в 
связи с стремлением со
общить  библиотечному 
зданию самую полноцен
ную среди всех известных 
примеров архи тектурную 
выразительность.  Такова 
архи текту ра  здания П у 
бличной биб лиотеки  в 
Бостоне (рис. 64). Той же 
идее подчинена ар х и т е к 
тура Публичной библио 
теки в Д е т р о й т е  (рис. 66), 
но в собственной св оеоб
разной интерпретацииар-  
хитектурных элементов.

Целый ряд современ
ных публичных и о б щ е 
ственных библиотек р е 

63. Общий вид здания Государственной библиотеки  
в Страсбурге

64. Общий вид здания П убличной библиотеки  
в Бостоне (США)
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шен так,  что на фасадах 
этих  зданий резко выяв
лены большие читальные 
залы, сообщая этим ар х и 
те ктур е зданий новую 
специфическую для б и 
блиотек выразительность 
(рис. 65). Но в странах 
Европы до самого момен
та перехо да архи текту ры  
на новые установки кон
структивизма и других  
течений /наиболее попу
лярным все же  оставался 
дух утрированной  д в о р 
цовой помпезности.  О б я 
зательность  искания но
вых решений переключа
ла ар х и тек ту р у  биб л и о 
течных зданий по пе р е 
менно 'со  стилей Л ю 
довико в  на ампир, на 
к о п и р о в а н и е  ч и с т ы х  
к л а с с и ч е с к и х  приемов 
Греции и Рима или мо
дернизацию их на со вре 
менный а м е р и к а н с к и й  
лад.  Заимствова ни е клас
сики, чаще всего беспо
мощное, наблюдается в 
архи тектуре  пода вляю
щего большинства б и 
блиотечных зданий,  среди 
них — основные библио
теки,  имевшие  ис т о р и че 
ское значение в эволюции 
библиотечного процесса 
и функциональной о р га 
низации здания.  Ярким примером последнего служ ит  главный фасад 
Публичной библиотеки в Нью-Йорке (рис. 19). Примеры положительного,  
тем более выдающегося использования классического наследия встреча
ются единицами; среди них почетное место занимает русский ампир Л е 
нинградской публичной библиотеки  им. Салтыкова-Щедрина  (рис. 1).

Мы не напрасно обращаем внимание на худ ож еств енную  полноценность 
ар х и т ек т у р ы  зданий, она не менее существенна при анализе  средств ар х и 
тектурной  выразительности,  чем ото б р аж е ни е  в ар х и тек ту р е  ф у нкцио
нального содержан ия  здания.

С точки  зрения последнего  те ж е  примеры основных биб лиотек  мира 
и д а ж е  части нове йш ег о стр оительства  часто со держ ат  элементы,  про
ти во речащ ие правильной выразительн ости  архи текту ры .  Например,  целый 
ряд  крупных библиотечны х зданий имеет чрезмерно развитой  глав 
ный вход  с колоннадами,  несколькими декор атив ным и проемами и к о 
лоссальной ширины наружной лестницей  (рис. 19 и 67). Указанная утри-

66. Главны й фасад здания П убличной библиот еки  
в Детройте

65. Главны й фасад здания П убличной библиот еки  
в К ливлэнде
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67. Общий вид библиот еки Колумбийского универ
ситета в Нью-Йорке

ровна,  вместо того чтобы 
с о о б щ и т ь  архи тектуре  
здания необходимый о б 
щественный х а р а к т е р ,  
свойственный всякой п у 
бличной библиотеке ,  ис
каж ает  это представле 
ние,  ассоциируя его с 
входами в здания массо
вого скопления людей.  
Еще более вел ичествен 
ные входы в б иб л и о т еч 
ные здания применяются 
в особой их разновидно
с т и - б и б л и о т е к а х ,  пред 
ставляющи х мемор иа ль
ный памятник-музей.  Т а 
кова библиот ека в память 
Колумба в Нью-Йорке 
(рис. 67). Но существ уют 
примеры использования 
и д е н т и ч н о й  м о н у м е н 
тальности арх итекту ры  
для обыкновенных п у 
б л и ч н ы х  б и б л и о т е к  
(рис. 68), примером слу
ж и т  здание Публичной 
биб лиотеки  в г. Индиано- 
полисе;  его  архи тек тура  
привлек ает  своей ст рого 
стью и красотой, но при
менение ее для б иб л и о 
течного здания кажется  
неожиданным и ничем не 
вызванным.

Решител ьны м сдвигом 
к определению новых, 
собственных путей ар х и 
тектуры  библиотечных 
зданий послужило гр о 
мадное увели чение кн иж

ных фондов современных библиотек.  Общий рост издательской д е я т е л ь 
ности всех стран вызвал к жизни совсем новое тр ебование — пр ед у сматр и 
вать  емкость книгохранилища на много лет  вперед.  Пока книгохранилище 
не занимало основного об ъема библиотечного здания,  оказывалось возм ож
ным маскировать его или ор иен ти ровать  во внутренние дворы и было воз
можна не думать  об архитектурном выявлении книгохранилища на фасадах.

Но по мере того,  как преобла да ющей  частью библиотечн ог о  здания 
становится книгохранилище,  его выявление в архитек ту рно-прос транствен 
ной композиции  становится  неизбежным.

Применение магазинного типа книгохранилища т р е б у ет  совершенно 
иных, неприемлемых для читательских  и служебных помещений ко нструк
тивных и архитек тур ных членений.  Светлые  магазинные книгохранилища

68. Общий вид здания П убличной библиот еки  
в г. Индианополисе

98



69. Внеш ний вид корпуса книгохранилищ а библиот еки  
Конгресса в Вашингтоне

дик ту ю т  устр ойство окон 
со строгим р а с п о л о ж е 
нием по оси внутренних 
проходов,  находящихся 
друг  от друга  на р ас ст о 
янии 1,25 м (в осях), и в 
со о тв етс тв ии  с высотой 
ярусов по 2,25 м. Эти 
условия порож даю т  со 
вершенно особый харак
тер фасадов,  присущий 
только зданиям магазин
ных к н и г о х р а н и л и щ  
(рис. 69).

Примером открытог о  
выявления магазинного 
кн игохранилища на ф а 
саде библиотечного  з д а 
ния яв ляе тся Публич ная 
библ иот ека в Нью-Йорке 
(рис. 70).

Этим была открыта 
дорога  для посл ед ую щей  
практики открытог о  вы
явления кн игохранилищ 
на фасадах Р я д  наших 
(Харьков,  Киев),  а также 
заруб еж ны х библиотек 
выявляли кн игохран или
ща на своих боковых и 
задних фасадах.

З нач ите льн ость  о б ъ 
ема книгохр анилищ и не
обходимость  пред усма
тр ива ть  их последующее 
расширение  (чаще всего в 
высоту) порождаю т  осо 
бый тип так называемых 
б а ш е н н ы х  книгохрани
лищ.  Пре облад ан ие о б ъ 
ема книгохранилища над другими частями библиотечного здания придает  
новый ар хитекту рны й  акцент всему зданию.  Специфиче ские черты а р х и т е к 
туры кн игохранилищ становятся неотъемлемой  частью общей  а р х и т е к т у р 
ной выразительности  библиотечных зданий.  После этого можно считать ,  
что архи тек тура  биб лиот ек  на данном этапе эволюции вошла в свое 
са мостоятельное русло, не подчиненное господствовавшей до сих пор 
традиции.  В проектировании  наших библиотек эти здоро вые принципы 
находят себе место по-настоящему только после Великой О ктябрьс кой  
социалистической революции.  Уже осуществлен целый ряд библиотечных 
зданий, архитек ту рная выразительность которых посредством выявления 
технологической  сп ецифики  и идейной худож ес твенн ой  направленности 
делает  правильные шаги к раскрытию более полной архи тек тур ной  выра
зительности библиотечных зданий. Этот  первый опыт основного участия

70. Фасад здания П убличной библиот еки в Нью-Йорке 
со стороны книгохранилищ а
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ар хитекту ры кн игохр ан и
лища в композиции все 
го здания иллюстрируем 
примерами библиот ек  
И н сти ту та  Маркса — Эн
г е л ь с а — Ленина в М о 
скве,  Публичной б и б л и о 
теки в Челябинске (рис. 
71), библиот еки  им. Л е 
нина в Москве (рис.  72), 
библиот еки  в С ве р д 
ловске.

Большая неу стойчи
вость в исканиях новой 
ар хитекту рной  выра зи
тельности  библиотечных 
зданий наблюдается за 
рубежом.  Целый ряд вы
строенных библиотек с 
башенными книгохрани
лищ ам и,кро ме ряда у д ач 
ных образцов (например,  
университетская  библио
тека в Миннесоте,  штат  
Минеаполис,  США),  дает  
нам примеры ар х и т е к т у 
ры, на которой о т р аз и 
лись нездоровые  форм а
листически е увлечения.  
Пример форм алистиче
ской ут ри ровки  значения 
архитектуры  книгохра
нилища в общей  ар х и т ек 
тур е всего здания дает  

университетская  библиотека  в К эм бридже (Англия) (рис. 30). Здесь  часть 
книгохранилища выделена в башню, размещенную над входом в здание, 
специально для того,  чтобы оправдать наличие этой башни.  Все основное 
книгохранилище занимает горизонтальный корпус,  оторванная от него 
башня  является искусственным приемом.

Не  менее порочным приемом утрированн ог о  использования внешних 
сп ециф ических  особенностей объема книгохранилища  яв ляется  пер ел о 
ж ение  их в архитек ту рные мотивы готического  средневековья.  Подсказан
ная частым ритмом узких вертикальных  окон книгохранилищ,  архи текту ра  
готи че ских соборов пришлась по д уху  господствующему  в американских 
и в английских колледжах и ун ив ерситетах  влиянию церкви и получила 
значительное распространение (рис. 73). Естественно,  что предвзятость  
и искусственность ведут  к потере ее выразительности.

Им евш ие место в Советском Союзе,  в поисках архитектуры  библио
течных зданий, фо рмалистические  отклонения ограничились стадией 
проектирования.  Интере сн ей ший пример переоценки значения вырази
тельности книгохранилища для определения образа всего библиотечного 
здания п ред став ляе т  конкурсный проект библиот еки  им. Ленина а р х и 
те к то ров  Фридмана,  Фидмана и Барща (рис. 74). Помещения читателей

71. Общий вид здания П убличной библиот еки  
в Челябинске (вариант проекта)

72. Общий вид здания библиот еки им. Ленина  
в Москве (проект)
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здесь  не ощущаются .  А р
хитекту ра  здания пропа
гандирует хранение книг, 
что в библиотечном зд а 
нии, как известно,  не ос
новное.

Прекрасно задумано 
архитектурное построе- 
ниеосуществлен ной  ныне 
библиотеки им. Ленина в 
Москве (рис. 72). Н апра
вленности образа библио
теки как здания широкого 
общественного  назначе
ния со о тв етств у ет  вел и
колепное решение  п о р т и 
ка главного входа,  при 
поднятого на широком 
стилоб ате  и п редставля
ющего удачную орган и 
зацию входа и подходов 
к библиотеке .  В большой 
мере в ы р а з и т е л ь н о с т и  
здания со д ей ству ет  ко р
пус -книгохранилища ,  со
об щающий  сп ец и ф и ч е 
ские черты его внешнему 
виду.  Но все эти качества 
остались только  в идее.
При осущ ествлен ии  зда
ния подходы к входному 
портику были нарушены 
постановкой станции метро.  Элементы убранства — колонны входного пор
ти ка ,п иляс тры,фор ма  окон и пр. осуществлены с неудачными пропорциями. 
Части  фасадов с читательскими помещениями приняли индустриальный х а 
рактер.  Остаетс я  довольствоваться тем, что хотя бы в идее  были нащупаны 
принципы,  вед у щ и е  к разрешению проблемы ар хитектурного  образа библио
течного здания на настоящий отр езок  времени.  Изменение функционального 
и идейного содерж ания  будет  изменять требования,  пред ъявляе мые к х у 
дожественному их выражению в а рхи тектуре  зданий. В этом отношении 
сущ ественно  определить  лиш ь метод  приближения архитек тур ы к архитек
турному образу в каждый период времени.  Это буде т  стимулировать  а р 
хитектурное  творчество.  Такие методические русла отмечались нами на 
протяжении  истории развития библиотечных зданий.  Вспомним вырази
тельность монастырских б ибли отек  средневековья ,  принципы а р х и т е к т у р 
ного построения зданий с „библиотечными залами" (пример библиотеки 
св. Ж еневьевы) ,  ар хитек ту рное выявление читальных зал (примеры би
блиотек в Бостоне,  Д е т р о й т е  и др.) и, наконец,  использование вырази
тельности книгохранилищ.

П олучивш и е  в последнее время всео бщее признание так называемые 
темные книгохранилища оп ред ел яю т новые условия выразительности  но
вейши х библиотечных зданий.  Мы пока что еще не имеем осуществленных 
примеров таких зданий, за исключением новой биб лиотеки  в Ман честере

/3. Общий вид здания библиот еки университета  
[в г. И  эле (США)

74. Общий вид здания библиот еки им. Ленина  
в конкурсном проекте архитекторов Фридмана, 

Фидмана и Барща
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(Англия)(рис.75),но здесь  
характерный прием не 
только не отображен,  
наоборот,  замаскирован 
искусственным членени
ем окон и неоправданной 
круглой формой здания.

О с о б ы м и  я в л я ю т с я

75. Общий вид здания П убличной библиот еки  
в Манчестере (Англия)

условия для а р х и т е к т у р 
ной выразите льности  в 
небольших библиотеках.  
Для  биб лиотек  о б щ е 
ственных, школьных и 
детских,  как не имеющих 
крупных книжных собра 
ний, ар х и тек ту р но е  вы
дел ен ие книгохранилища 
неестественно,  тем более,  
что упомянутые виды б и 
блиотек обычно не имеют 
самостоятельного  здания 
и размещаются  совместно 
с родственными орган и
зациями.

Ш ирок о  р ас простр а
ненное в Америке ст р о и 
тельство самостоятел ь
ных зданий небольших 
общественных библиот ек  
дает  мн ожеств о  прим е
ров архи текту рной  вы
разительности .  В стреч а
ются тенденции  р ес т а 
врировать французскую 
павильонную а р х и т е к т у 
ру (рис. 76), использовать  
античную архи текту ру ,  

но в перел ожени и на американский лад (рис. 77), воссоздать  домашнюю 
бытовую обстановку (рис. 78) и т. д. Все эти случаи выражают устрем лен
ность буржуазной  иде ологии в архитек ту ре.

76. Фасад здания Общественной библиот еки  
в Филадельфии

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ НА ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ

Функциональное со дер ж ан ие и худож ес тве нн о-идеологич ес кая у с т р е 
мленность опред ел яю т ар хитектурную  выразительн ость зданий.  Но  ф у н к 
циональная сущность не исчерпывается процессами внутри здания,  так же  
как и ху дожес тв енно-и део логичес кое их воплощение не ограничивается 
средствами убранства фасадов.  Целый ряд процессов,  проводимых вне 
здания,  и специальные требования размещения здания на участке о п р ед е 
ляю т  его архитек турно-прос транств енную характ еристику ,  являющуюся 
неотъемлемой  частью его общей  архитектурной  выразительности.  Б и б л и о 
течные здания на всем протяж ении  эволюции их архитек турной  выра зи 
тельности  не имели архитектурно-про стр ан ствен ной  специфики.  Причина
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этого  — традиции,  сооб
щившие крайнюю мало
подвижность развитию 
биб лиот ечног о процесса.
Л ишь  за последние пол
века,  а особенно в наши 
д н и ,п о л у ч и л а  знач ите ль 
ное развитие „техноло
гия" библиотечной  р а 
боты.

Целый ряд д о с т и ж е 
ний в о б с л у ж и в а н и и  чи 
тателей,  в технике х ране
ния и гигиены книг вы
звал коренные изменения 
в функциональном п о 
строении  библиотечных 
зданий внутри и со в ер 
шенно новые условия 
организации их на ген
плане.

Среди последних в а ж 
нейшими можно считать  
те, которые направлены 
на улу чш ен ие  обстановки 
работы ч и т а т е л е й .К  ним 
относятся п режде  всего 
условия изоляции чита 
тельских помещений от 
уличного шума,  а также  
об еспечение во зм ожно
сти работы чит ателя в 
летнее время на о т к р ы 
том воздухе.

С у щ е с т в е н н ы м  при 
размещении биб л и о т еч 
ных зданий на участке 
является устр ойство  п р е 
пятствий проникновению 7$. Общий вид здания американской библиот еки  
городской пыли в книго
хранилище.

Все это об еспечивается  с помощью от ступ ов  здания от красной линии 
участка в случаях,  если последний граничит с площадью или проезжими 
улицами.  Эти отступы должны быть использованы для устройства з е л е 
ного барьера густолистых деревьев ,  представ ляю щег о собою звуко- и пы
л еи золирую щ ий  фильтр  (сквер с низкой растительностью имеет н и ч т о ж 
ные ф и л ьт р у ю щ и е  свойства).  Указанные зеленые устройства могут быть 
удачно использованы для организации мест  отд ыха  и работы читателей.  
При наличии зеленой зоны со о тв етств у ю щ ие  фасады биб лиотечны х зда
ний должны иметь выход ящ ие  в них балконы и веранды.  Все это обычно 
упускается  при проект иро ван ии  зданий библиотек,  но крайне желательно  
для отдыха и работы чит ателей  в л етнее  время.  Та часть  участка,  где 
читател и  р аб отаю т  с книгой,  не должна примыкать к общественным про

77. Общий вид здания американской библиот еки
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ездам города.  Самостоятельная часть т ер р и т о р и и  биб лиотеки  должна 
быть выделена для хозяйственных целей (может быть,  в форме хо зяй 
ственного двора)  и долж на  сообщаться с хозяйственными и с л у ж е бн о 
производственными помещениями здания.

Оп ределяемое  всеми этими требованиями свободное размещение биб л и о 
течных зданий на генеральном плане в сочетании с зеленью значительно 
пополняет характерность их архитек тур но-про стр ан ствен ной  выразитель 
ности.

79. Размещение П убличной библиот еки  в Манчестере 
на генеральном плане

На фоне этих  положений,  которые должны стать  актуальными в прак
тике строительства  библиотечных зданий в СССР,  имеющиеся примеры 
заруб ежной практики  размещения  библиотечных зданий на генплане про
изводят  самое неб лагоприятное  впечатление.  Как указывалось,  причина 
этого— в известной недооценке значения об служи вания читател ей  и вопро
сов гигиены книги. Одна из передовых среди библиотек — Публичная 
библ иот ека в Ман честе ре  — стоит  буквально на перекрестке,  в узле п е р е 
сечений нескольких улиц и площади (рис. 79). Прекрасная Публичная 
библиотека  в Кливлэнде так ж е  выходит тремя своими сторонами на улицы 
(рис. 65). Публичные библиот еки  в Нью-Йорке,  в Д е т р о й т е  (рис. 19 и 66) 
и др.  лишь частично отделяются от общественных проездов лестницами,  т е р 
расами и небольшим количеством зеленых устройств.  Почти все з а р у б е ж 
ное строи тельство биб лиотек  осуществ ляе тся с недооценкой бла гоустрой
ства о кр у ж аю щ его  их пространства,  при полном игнорировании о т р и ц а 
тельного влияния городских  шумов на работу  читател ей  и пыли на 
сохранность фондов.  В этом отношении столь же неудачно размещение 
библиотеки им. Ленина в Москве и ряда д ругих  наших библиотек.  
Не является исключением и новая биб лиот ека в Челябинске  (рис. 71), 
расположенная в квартале в комплексе с другим и со ор уж ен ия ми и с явной 
недооценкой значения зеленых устройств.
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Как пример ж елател ьног о  размещения  библиотечн ог о  здания на ге н 
плане с использованием местных природных ресурсов  приводим новую 
библиотеку у н иверс итета  в Кэм бридже  (рис. 80). Это размещение xapa-s- 
терно для большинства библиотек  колледжей  и у н иверситетов  Англии 
и Америки ввиду того,  что они расположены за городом.

Сущ ественнейш ее  значение в вопросах размещения  библиотечных 
зданий на генплане имеет их ориен тац ия  по странам света .  Части здания,  
содерж ащ и е  читальные залы, кабинеты для занятий и выставочные пом е
щения., следует  о р иентировать  окнами на восток  или юго-восток,  во и з 
бежание яркого  солнечного света в часы самого большого наплыва ч ит а 
телей.  Кроме того,  окна этих помещений при нед остаточности изоляции 
участка от уличного шума (деревья)  должны выходить в сторону,  обес 
печивающую тишину.  Окна помещений обработки,  н аучно-би бли ографиче
ского отдела и прочих помещений с углубленной работой сотрудников  
также  над лежит о р и ен тир о вать  предпочти тел ьно  на восток.  В ад м и н и 
стративные  помещения и все служебные помещения, где не производится 
работа над книгой,  а равно во все помещения общес твенн ог о  назначения 
доступ солнечных лучей желателен,  почему реком ен дуется ориентация 
окон этих помещений на южную сторону.  Книгохранилища,  независимо 
от наличия окон (светлые книгохранилища)  или отсутс тви я таковых (кни
гохранилища без естеств ен ного  освещения) ,  над ле жит  ор иен ти ровать  
наружными стенами пред почти тельн о на север.

80. Размещение библиот еки в Кэмбридж е в ансамбле университетского городка



Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

КНИГОХРАНИЛИЩЕ

Г л а в а  1

Э В О Л Ю Ц И Я  К Н И Г О Х Р А Н И Л И Щ А

1. ПУТИ РАЗВИТИЯ КНИГОХРАНИЛИЩ

Возникновение библиотечного здания относится к глубокой древности.  
Но для определения проис хо жд ен ия  современных кн игохранилищ мы 
рассмотрим лишь библиотеки,  со стоящ ие из книг обычного в наше время 
вида,  так называемых кодексов.  Кодексы с пергаментными листами 
(в отл ичи е от кодексов с восковыми дощечками)  появились в Римской 
империи с IV по V в. н. э., но способы их хранения пока недостаточно 
установлены.  Более  ранние библиотеки  на т ер р и т о р и и  современной 
Италии,  в Греции,  в странах Малой Азии и древнем Египте,  с „книгами" 
в виде свитков из папируса или пергамента или библиот еки  древних  
стран Востока с глиняными табличками,  покрытыми клинописью, в у с т р о й 
стве своих хранилищ не соответств уют  особенностям хранения кодексов.

Вполне установившийся прием хранения книг-кодексов встречается  
в монастырских библиотеках средневековья .  Здес ь  книги хранились на 
полках,  как и в наше время. Для хранения книг здесь уп отреб лял ись  
массивные деревянные закрыты е шкафы-лари (рис. 81), внутри которых 
были сделаны полки.  М ожно предполагать ,  что в этих шкафах вначале 
хранились книги-свитки и в них полок не было. Несколько таких шкафов 
было вполне достаточно  для хранения незначительного  числа книг мона
стырских библиот ек  раннего средневековья .

В конце XII— в начале XIII вв. монастырские библиот еки  стали значи
тельно пополняться как оригинальными,  так и переписанными р у к о п и 
сями, потр еб ова вш им и для своего хранения специальной п р о и з в о д ст в ен 
ной обстановки библиотек.

Новый прием хранения рукописей  опред ел илс я из способа их про
изводства,  т. е. переписывания рукописей  на пюпитрах.  Единственными 
посетителями  монастырских биб л и о т ек  были вначале только монахи,  
раб отавш и е  над рукописями.  Их „рабочие места"  являлись  в то же  время 
и единственными местами читателей ,  а рукописи хранились,  будучи 
разложены в определенном порядке и прикованы к пюпи тр у  цепями.

Пю питры размещались рядами в обширном биб лиотечн ом  зале (рис. 82), 
который часто занимал самостоятельный корпус монастырского здания.

Книги размещались не тольк о на наклонной деке пюпитров,  но и на 
их внутренних полках. В дальнейшем,  по мере увеличения  количества
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н ие ,сущ ество вал и  вте-  
чение н екоторого  в р е 
мени по традиции,  как 
места для читателей.

В д ал ьн ей ш ем на
клонная дека пюпитра 
и з - з а  бесполезности 
вырожда ется ,  п р ев р а 
щаясь в пудиментар-  ^2- Общий вид монастырской библиот еки Malatestina 

„ _ / см \ In Gesenaныи п ридаток  (рис. 84)
или отп ад ая  вовсе.

И з о б р ет е н и е  книгопечатания явилось основной причиной,  в корне

1 Библиотека О ксфордского университета, так же как еще ряд библиотек универси
тетов, колледжей и монастырей, относится к XVI — XVII вв., но ярчайшим образом иллю
стрирует библиотеки средневековья.

накапливаемых книг, начинали 
у стра ивать  полки та к ж е  и сверху  
пюпитров  (рис. 83), которые по 
мере увел ичения числа полок на
чинают п риоб ретать  форму кн и ж 
ного ш к а ф а 1.

По пер ечные ряды пюпитров с 
развитыми в вышину книжными 
полками общим своим х а р а к т е 
ром напоминали построение  с о 
временных книгохранилищ.  В с в я 
зи с изобретением кн игопечат а 
ния произошло  изменение общего  
функционального постро ен ия мо 
настырских библиотек,  о п р е д е 
л и в ш ее  совсем иную их п р оизвод
ственную форму,  поэтому не сл е 
дует  вести эволюцию современ
ного магазинного книгохранилища 
от б ибли отек  с пюпитрами.  В д е й 
ствительности  четкую эволюцию 
можно проследить  только в о б о 
рудовании ,  развити е же  формы 
книгох ранилища шло совсем ины
ми путями.

Конечной стади ей  развитияпю- 
питра можно считать  
время,  когда он вместе  
с многополочной над 
стройко й  око н ч ател ь 
но принял форму кн и ж 
ного шкафа.  Этот мо
мент приблизите льно  
со впад ает  с и з о б р е т е 
нием книгопечатания.
Пюпитры,  у тр ати вш и е  
свое основное назначе-

81. Шкафы для книг раннего средневековья
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измени вшей с п ец и ф ич 
ность устройства ср е д 
невековых библиотек.  
Зн ач ительн ое у д е ш е 
вление цен на п е ч а т 
ную книгу послужило  
п р и ч и н о й  р а з в и т и я  
частных библиотек.

Б и бл и о т е к и  со ста
вляли знатные вель 
можи,  коронованные 
особы и высшее духо-  
вество.

Э т и  б и б л и о т е к и  
имели преи м у щ е ств ен 
но показной характер.  
Они обычно п редста 
вляли собой роскошно 
убранные двор цовые  
помещения,  в которых 
расставленные по с т е 
нам нарядные шкафы 
с книгами являлись 
как бы мотивом д е к о 
ра. Высокопостав лен 
ные читатели  могли 
пользоваться  книгами 
в этих  же  помещениях.

Форма дворцовых  
библиотек  получила 
всеобщее рас простр а
нение и вытеснила г о 
сп о д ст в о ва в ш ие  ранее 
биб лиот еки  с пю питра 
ми. Монастырские би 
блиотеки  так ж е  п е р е 
дел ываются на д во р ц о 
вый лад,  д аж е  делаясь 
иногда яркими п р е д 
ставителями д в о р ц о 
вой библиотечной а р 
хитектуры.

Вначале малочис
ленные собрания книг 

библи отек  этого  времени ра зм ещ ались  в ред ко  расставленных вдоль стен 
шкафах (рис. 84). Непрерывный рост книжных собраний опред ел ил  д ал ьн ей 
шие пути разв ития книгохранения,  которое  началось с увел ичения и рас 
ширения шкафов вдоль перим етра  стен.  По мере накопления  книг 
шкафы постепенно стали развиваться и в высоту  (рис. 85). Шкафы у ст р а и 
ваются у ж е  во всю высоту помещения до самого плафона. Для  пользования 
верхними полками в дворц овых  и монастырских библиотека х  устраиваются 
специальные висячие балконы,  про хо дя щие вдоль шкафов.  В особенно вы
соких помещ ениях  балконы делаются  в несколько ярусов  (рис. 86). Висячие

83. Форма пюпитров с развит ыми верхним и полками  
(библиот ека Оксфордского университ ета)

84. Размещение шкафов по периметру стен
(библиотека Эскориала)

108



правлении увеличения 
длины полок шкафов.  
Д ля  этого  часть шка
фов выдвигается  от 
стены в глубину поме
щения и они ставятся 
перпендикулярно ш ка
фам, оставляемым на 
старых местах вдоль 
стен. Получаю щиес я 85. Развит ие шкафов в высоту (библиот ека Kloster
при этом альковы могли Wi bUng e n)
использоваться как чи 
тате льс кие помещения,  
представляя собой и з о 
лированные,  удобные 
для углубленной р аб о 
ты уголки. Это обес 
печило п р и м е н е н и е  
ал ьковов  и в ч и т а т е л ь 
ских помещениях  с о 
временных библиотек.
В альковном п о с т р о е 
нии применялись как 
невысокие шкафы,  так 
и высокие,  снабженные 
обязательным висящим 
балконом (рис.87). В п о 
следних случаях н еоб
ходимо было укрепить  
балконы путем вынесе
ния внутрь  помещения 
опорных конструкций 
(на рис.  87— колонны).
Н ачалоа льковног о раз
мещения стенных шк а
ф ов  следует  сч итать

балконы в д ал ьн ей шем ши р о ко  распространились в государственных,  
городских и д ругих  библиот еках .  Отч асти  это об ъя сняется  тем, что 
многие из них образов ал ись  из старых дворцовых или монастырских 
библиотек ,  но и со зд ав шиес я совсем заново базировались на тех  же 
образцах, так как д р у г о г о  опыта,  ес тественно,  не было.

В итоге  висячие балконы,  получив всеобщее распространение,  настолько 
внедрились,  что стали неотъемлемым архи текту рным элементом интерьера 
каждой  б и б л и о т е к и ,  
даж е в относи тельно  
современных б иб л и о 
теках постройки  конца 
прошлого столетия.

По мере ростакниж - 
ного фонда биб лиот ек  
увели чен и е  е м к о с т и  
системы хранения мог
ло пойти только в на-

86. Развит ие шкафов в высоту, многоярусная форма 
(библиот ека Residenzschloss zu Mannheim)
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моментом заро жде ни я современного книгохранилища,  так как всякое выдви
ж е ни е  поперечных шкафов внутрь помещения в принципе следует  рассма
тривать  как вытеснение из него читателей .  В дальнейшем все увеличиваю 
щиеся книжные фонды потребовали ещ е большего увеличения длины

шкафов и п р еж д е  всего за счет исп оль
зования свободной  площади посередине 
помещений.  Ряды  шкафов становились 
теснее,  читателям здесь  у ж е  не остава 
лось места,  приход илось  пр ед у см атр и 
вать специально приспособленное для 
них помещение,  называемое „читальным 
залом".  П ом ещен ие же,  где оставались 
то льк о  книги, начало именоваться соб 
ственно „книгохранилищем".

2. РАЗВИТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕ
МЕННОГО КНИГОХРАНИЛИЩА

Альковное размещение  шкафов я в 
ляется  промежуточной  ступен ью общего  
процесса  выдвиж ения шкафов внутрь 
помещения,  а наличие висячих балконов, 
оказавшихся  теперь  та к же  внутри поме
щения,  было прообразом ярусов магазина.  
Д ругой  формой  организации  б и б л и о т е ч 
ного помещения являлось выдвижен ие 
шкафов внутрь помещения свободными 
поперечными рядами вдоль направления 
луча естеств ен ного  света .  Быть может,  
форма свободных рядов стелажей  внутри 
помещения произошла от тех же а л ь 
ковов путем отделения их от  стен 
(рис. 88а),  или от пром ежуточной  расста 
новки шкафов внутри альковов (рис. 886). 
П осле довательность  развития этой ф о р 
мы тру дно  раскрыть,  но подобное р а з 
мещение шкафов явилось основой со вре
менного магазинного книгохранилища.

По мере все прогресс ирую щ его  роста  книжного фонда и то и другое 
направление приобрел о самостоятельное развитие ,  выражавше еся преж де 
всего в оформлении многоярусной ст руктуры  книгохранилища.  Это сл е 
дует  рассматривать как посл ед ую щие этапы общей  эволюции  шкафа 
с висячими балконами в направлении его многоярусности (рис. 9).

Учащенное размещение  шкафов поперечными рядами внутри поме
щений вызвало густо ту  сети висячих балконов,  которые постепенно 
начали связываться друг  с другом,  а затем и сливаться,  об разуя сплошные 
перекрытия яруса книгохранилища.  Таким образом,  возможно проследить 
эволюцию оформления сплошных ярусов и в книгохранилищах,  разви 
вающихся в высоту (рис. 89).

Изменение формы книгохр ан илищ шло параллельно и в зависимости 
от развития всей работы биб лиотек  в целом.

Требование большей вместимости книгохранилища о п редели ло  сокра
щение расстояния между  шкафами и замену их стелажами,  т. е. о т к р ы 

87. Альковное построение шкафов 
(П убличная библиот ека в М аль- 

дене)
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тыми полками без  дверок  и стенок.  В дальнейшем были изо бретены 
полки на перед виж ны х штифтах ,  даю щ ие  возм ожность  выравнивать р а с 
стояния между ними в зависимости  от размеров  книг. Удобство  работы 
потребовало  уменьшения высоты ярусов.  В качестве  нового с т р о и т е л ь 
ного материала начали применять  железо.  Все это  о п редели ло  стро гую  
про изводственную обстановку книгохранения, постепенно зав оев ав шую  
себе место.

Как указывалось,  производственная форма книгохр анилища зависит 
от техники библиотечн ой  работы и, в частности,  от техники  книгохр а
нения на определенном этапе ее развития.  Но наш обзор путей развития 
книгохранилища не был бы полным без указания социальн о-экон оми
ческих предпосылок,  легш их  в основу это го развития.

Одновременно с падением научной монополии монастырей,  их р а з о 
рением и п ер ед ач ей  книжных сокро вищ в руки светской власти,  
распространение знаний захватывало широ ки е круги общества.  З н ач и 
тельные слои просвещенной интеллигенции  у ж е  не только из п р ив и л е
гированных классов,  но большей  частью из мелкой бур ж у ази и  получили 
возможн ость  посещать  новообразующ ие ся  библиотеки,  государственные,  
городские и высших учебных заведений.  В помещениях появляется 
оборудование,  основной особенностью которого является возможность  
экономичного размещения.  Д ал ьн ей ш е е  развити е этого принципа привело 
в наше время к еще большей экономичности в размещении  оборудования,  
главным образом за счет сокращения раб очего  места сотруд ник ов  до 
минимума,  не огран ичиваю щего ,  однако,  удобства их работы. Но яркие 
образцы такой организации книгохранилищ,  встречающ ие ся  в ка питали
стических  странах в виде так называемых магазинных книгохранилищ,  
далеко не всегда отраж аю т  первоо че ред ное т ребован ие— заботы о с о 
трудниках.  Здес ь  необходимо заметить,  что, обращаясь  из-за отсутствия 
достаточного  отеч ественн ого  опыта к техническим достижен иям  з а р у 
бежного,  в основе своей классово нам ч у ж д о го  строительства ,  н е о б х о 
димо его перераба тывать  в соотв етствии  с задачами нашего социал и
стического  строительства .

По прошествии  всех этапов развития мы имеем относительно со вре
менные образцы каждого из указанных двух  направлений,  по которым 
шло развитие книгохранилища.

Иллюстрацией  развитой формы альковного расположения  шкафов 
может служ ить  многоярусное книгохранилище Публичной библиотеки 
в Цинциннати или биб лиотеки Пибоди  в Балтиморе (рис. 9). Этот тип 
расположения  шкафов теп ерь  считается устаревшим и в строи тельстве  
новых б ибли отек  не прим е
няется.  В одноярусном п о ст р о е 
нии альковная система имеет 
широкое  распространение.

Все расту щие собрания книг 
каждой  из библиотек требовали 
возможно более экономичного 
и концентрированного хранения,  
обеспеч ива ющег о  кратчайший 
график  прохожден ия книги к ч и 
тальному залу.  В этом о т н о ш е 
нии наиболее подходящей  с и 
стемой организации кн игохр ан и
лищ а явилось многоярусное раз 

_| U U L! L

88. Происхож дение расстановки шкафов во 
внутренней части помещения (план книго

хранилищ а в схемах)
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89. М агазинное книгохранилищ е ранней формы 
(Н ациональная библиот ека в Париже)

мещение сте лаж ей  т ес 
ными рядами с ос та 
влением только необ
ходимых проходов для 
т р а н с п о р т а  книги — 
система так назы вае
мого магазинного кни
гохранилища.

Если сперва в би 
блиотеках  с магазин
ными к н и г о х р а н и л и 
щ а м и  сравнительная 
незначительность фон
да не требов ал а еще 
максимальной эконо
мии места при разме
щении книг, и мы на
блюдаем там излишне 
широкие проходы ме
жду стелажами,  из
лишнюю и неудобную 
высоту ярусов,  гро
моздкое оборудование  
и малую компактность 
всего объема книго
хранилища в ц е л о м  
(рис. 89), то в сов ре
менных мощных кни
гохранилищах необхо
димы сл ед ую щ ие усло
вия:

1) проходы между 
предметами о б о р у д о 
вания — минимальные,  
размеры их норми ро
ваны по работе или 
д в и ж е н и ю  л ю д е й  и 
транспорта  (рис. 90);

2) о б о р у д о в а н и е  
стандартного типа об 
легченной экономиче
ской конструкции с 
возможностью приспо
собления для различ
ных типов  печатных 
изданий;

3) высота стелажей,  опред ел яю щая высоту ярусов  хранилища,  рас
сч иты вае тся по среднему росту человека,  раб отаю щ ег о  на верхней полке 
без  помощи каких-либо подставок,  повышающих его рост;

4) каждая часть  книгохранилища,  как бы велико оно ни было, должна 
иметь простейшее и кратчайш ее  сообщение с местом выдачи книг и по
мещениями обработки  книг;

5) в связи с необходимостью достичь целесообразности  и экономич

но. М агазинное книгохранилищ е современной форумы 
(книгохранилищ е П убличной библиот еки в Нью-Йорке) 

с оборудованием стандартного типа
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ности в организации производ ства и тр уда следует предъявлять  повы
шенные требован ия  к рациональному освещению помещений,  их о то п л е
нию, вентиляции  и пр.

Перечисленные особенности современных книгохранилищ являются 
принципиальными основами для стро ительства  всех новейших книгох ра 
нилищ.  Уточнение всех производственно-экономических требований,  с 
точки зрения предоставления наиболее целесообразных,  удобных и г и г и е 
нических условий работы,  является одной из задач настоящей  монографии.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ КНИГОХРАНИЛИЩ

Современным этапом развития магазинного книгохранилища можно 
считать  стр оительство  с п е ц и а л ь н ы х  помещений или целых корпусов,  
включающих в себя магазины.  Этот правильный производственный прин
цип организации хранилища часто применялся проектиров щиками крайне 
неудачно из-за неудовлетвор ител ьности  решения всей производственной 
организации здания в целом. Ил люстри ру ем  это  несколькими примерами.

Повторяя  примеры из истории библиотек,  где особенности работы не 
определяли  еще требований поточности и соответствующ ей  посл ед ов а
тельности расположения и взаимосвязи помещений,  многие библиотеки 
более позднего времени (и д а ж е  некото ры е современные)  допускали не 
только непосредственный,  но д а ж е  терри то ри ал ьный  отрыв места выдачи 
книг от книгохранилища.  Такова,  например, университетска я библиотека 
в городе Ф рей бурге  (рис. 35), где  выдача книг находится  на очень боль
шом расстоянии от магазина.  То же наблюдается  в унив ерситетской  б и 
блиотеке в Гейдельберге ,  универ сите тской  библиот еке в Базеле и во 
многих других.  Перечисленные биб лиотеки  построены в конце прошлого 
столетия.  Но те же недостатки встречаются и в современных нам б и б л и о 
теках,  например в библиотеке Академии наук в Ленинграде  (рис. 5).

Наилучшей формой для плана помещения или здания книгохранилища 
следует  сч итать  при ближаю щую ся к квадрату.  Н аилучшей  формой об ъема  
следовало бы признать куб, как предел компактности прямоугольного  
объема, об еспечиваю щий максимальную концентрацию книгохранилища и, 
следовательно,  кратчайшие графики  рабочего дви жения к н и г и 1.

Однако,  если сч итать  обязательным условием естественное освещение 
книгохранилища,  то оп ред ел яе мая  этим незначительная глубина его по
мещений и малая удаленность рабочих точ ек  от источников естеств ен 
ного света  долж ны быть компенсированы в мощных книгохранилищах  
увеличением длины помещений.  Но и в этом случае при строго обосно
ванном отношен ии  общей  ширины корпуса книгохранилища к длине при 
про стоте  фи гур ы плана, а главное,  при располож ени и  места выдачи книг 
близко к геометр ическо му  центру т яж ести  плана экономичность работы 
книгохранилища будет достаточ но удовл етво рительной .  К этому след ует 
ещ е доба ви ть  об язательность экономичности и функциональности  плани
ровки путей  связи и размещения об орудования книгохранилищ.

В качестве  примера отсу тс твия всех этих  требований организации 
книгохранилища приводим конкурсный проект расширения Ленинградской 
публичной библиотеки им. Сал тыкова-Щ едри на (акад. В. А. Щуко, рис. 91). 
Форма помещений книгохранилища  и их разбросанность не обоснованы,

1 Не отказываясь от этого принципа, ниже, при рассмотрении мощных книгохрани
лищ, мы предпочитаем высотный объем горизонтальному вследствие большей экономич
ности вертикальной связи книгохранилища с местом выдачи книг по сравнению с гори
зонтальной.
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не отвечая ни требов ан ию экономичности размещения оборудования,  ни 
качеству расположе ния путей  связи.

С лед ует обрати ть  особое внимание на вопрос рационального разм е
щения оборудования и путей  связи.  Разм ещение  обор удован ия всецело 
подчинено двум факторам:  1) санитарно-техническим условиями и 2) у с л о 
виям вариабельности рабочего  потока.  Санитарно-технические условия 
реглам ен тируют минимум рабочего пространства,  потребный для п р о ве 
дения работы в каждом рабочем месте при сумме обязательных санитефно- 
гигиенических требований.  Первое  определяет  размеры данного рабочего

91. Конкурсный проект (арх. В. А. Щ уко) расш ирения Госу
дарственной П убличной библиот еки им. Салтыкова-Щ едрина

в Ленинграде
7—книгохранилище, 2—стойка выдачи, 3 —зал читательских каталогов, 4—читаль

ный зал, 5— служебный каталог

места; второ е подтв ер ж дает  эти размеры возможностью о сущ естви ть  не- 
обходиму ю санитарно-гигиеническую обстановку.  Данные  сани тарн о-те х
нических условий работы и условий рабочего  потока строго  об у сл о в ли 
вают размеры  любого рабочего  места.  Сообразно  этому размещается р а 
бочее оборудование,  организуя рабочие места нужных размеров и проходы.  
Современное книгохранилище долж но  отв ет и т ь  этому возможно полнее 
и точнее,  что может быть достигнуто  путем тщател ьного  изучения  п р о 
изводства.  При проектиро ван ии  старых книгохр анилищ к этому п о д х о 
дили „на глазок";  например, часто в главном проходе книгохранилища,  
являющемся основной магистралью рабочего потока к месту выдачи книг, 
устра ивались  лестницы,  соединяющие этажи,  или расставлялось о б о р у 
дование.  Получалось местное суж ение  рабочего  потока.  В д ругих  сл у 
чаях проходам придавалась ширина,  не отвечающая  их рабочим функциям,  
или размещение  их не соответств ова ло  схеме кратчайшей связи с местом 
выдачи.
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Иллюстрацией  таких недостатков  служ ит книгохранилище биб лиотеки  
Бр итанского музея,  которое размещается в угловых помещениях непра
вильной формы,  являющихся остатками от прямоугольного в плане з д а 
ния после вписания в него круглого  читального  зала. В таких помещениях 
осложньна связь  с выдачей и неэкономична расстановка об орудования 
(рис.  27].

О тр ы в  хранилища от выдачи, всякая сложность формы помещений 
или ненужная и вредная их последовательная взаимосвязь,  при которой 
помещения хранилищ служат  для транзита книг из д р у г их  помещений,  
или просто растян утость  помещений книгохранилища — все это является 
причинами удлинения и усложнения процесса  выдачи книг. Книгохрани
лища в конкурсном проекте  расширения Ленинградской Публичной би
блиотеки отличаются этими недостатками (рис. 91). Не менее ярок друг ой  
пример книгохранилища,  имеющего широко распространенную П-образную 
форму:  Публичная биб лиот ека в Бостоне (рис. 18). Здес ь  узкий и очень 
длинный магазин примыкает к остальному корпусу лишь двумя своими 
крайними сторонами.  Книге приходится  проделы вать  путь вдоль всего 
кн игохранилища в одну или друг ую  сторону,  а центральный двор, в с у щ 
ности самая ценная площадь для застройки,  гарантиру юща я компактность 
книгохранилища и непосредственное его примыкание к месту выдачи книг, 
не использован совершенно.

Многочисленные требования,  п ред ъяв ляе мые к планировке соврем ен
ных книгохр анилищ за границей,  особенно в США, могут быть сведены 
к следующим основным условиям.

1. В книгохранилище  долж ен  быть обеспечен кр атчайший путь д в и 
жения книги до места ее выдачи;  если пред усмот ре но  несколько пунктов 
выдачи, то кратчайшие пути движения книги должны быть обеспечены 
в пределах каждой части книгохранилища,  о бслуживаю щ ей  свою выдачу 
книг.

2. Размещ ение  оборудов ания и устр ойство планировки путей движ ения  
в книгохр ан илище долж но  строго  соответств овать  процессуальным и са
нитарным требованиям для кажд ого раб оч ег о места  в отдельности.

3. В большинстве случаев долж на  быть преду смотр ена  возможность  
расширен ия книгохранилища.

Для  обеспечения первого требован ия помещение,  где производится 
выдача книг читателям,  должно непосредственно  примыкать  к книгохр а
нилищу, но не в любом месте,  а в п у н к т е ,  н а х о д я щ е м с я  в н а и 
б о л ь ш е й  б л и з о с т и  к г е о м е т р и ч е с к о м у  ц е н т р у  к н и г о х р а 
н и л и щ а  (рис. 104); при наличии нескольких мест  выдачи они должны 
н аходиться  в центре обсл ужива ем ых ими с е к ц и й 1.

Конфигурация плана и объем книгохранилища  должны быть наиболее 
компактными для возможного уменьшения длины графика дви жения книги 
от  любой удаленной точки до места выдачи (рис. 105).

В силу экономического превосходства верт икального  механического 
транспорта по сравнению с горизонтальным (рис. 104), при оп ределении  
объема кн игохранилища лучш е допускать  его вертикальное развитие ,  
а не горизонтальное.

Великолепные решения „магазинов" , в смысле краткости  расстояний 
движе ния  книги от полки до места выдачи,  можно получить,  если исп оль

1 На рабочей связи между книгохранилищем и помещением обработки книг мы не на
стаиваем вследствие эпизодичности этой связи. Достаточно соблюдения требования непо
средственности примыкания помещений обработки к книгохранилищу.
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зовать  в библиотеках метод диференци роваиного  обсл ужи ва ни я ч и т а т е 
лей,  определ яю щи й разделение  книгохранилища на ряд  секций,  о б с л у ж и 
вающих каждая своей выдачей свой читальный зал. Если ж е  диф еренци-  
рованный метод ор ганизовать  не удастся так полно, как, например,  это 
сделано в Публичной библиот еке в Кливлэнде (рис. 26), то  все же  сле
д у е т  всегда предусматр ивать  возможность такой диф ерен циац ии  в б у д у 
щем. Д ля  этого  жела тельна  большая длина примыкания книгохранилища 
к помещениям читателей ,  как это  мы видим хотя бы в Государственной 
библиот еке в г. Берне (рис. 38). Последняя представ ляе т  собой пример 
хо рошего  решения  всей библиотеки  в целом, а прием горизонтального 
разв ития книгохранилища здесь  пред почти тел ен  в условиях указанной 
у ж е  взаимосвязи его с читательскими помещениями.

Для  обеспечения второго  требования размещение  и размеры о б о р у д о 
вания,  размеры рабочих мест,  путей транспорта,  санитарных и п р о т и в о 
пожарн ых устр ойств  должны следовать  правилам и нормам, выработанным 
на основе изучения процесса  работы книгохранилища.  Схема путей  транс
порта зависи т от планировки здания книгохранилища,  но во всяком случае 
до лж на строго  от веч ать  требованию кратча йш ег о и простейшего  д в и ж е 
ния книги к месту выдачи.

Для  обеспечения т р ет ь ег о  требования необходимо проекти ровать  кор
пус кн игохранилища таким образом,  чтобы специально пред усм от ре ть  
площадь для последующей застройки  или необходимые запасы прочности 
несущих  конструкций для надстройки здания.

Приведенный выше краткий материал х ара ктери зует  на положител ьных 
и отрицател ьны х примерах технический уровень стр оительства  современ
ных книгохранилищ.



Г л а в а  II

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КНИГОХРАНИЛИЩУ В СССР

Р азвиваю щ ееся строи тельство новых библиотечных зданий, которое  
в дальнейшем ещ е более усилится,  обязывает  наметить  единые принципы 
производственной организации зданий в экономически совершенной  форме.

Особенно  важно сделать это по отношению к основной и самой о т 
ветственной в строительном отношении части каждой биб лиот еки  — книго
хранилищ.  Знач ен ие  правильной организации книгохранилища и удачной 
функциональной его взаимосвязи с местом выдачи книг читателям очень 
велико, иногда д а ж е  является решающим.  Такое значение вопроса ф у н к 
циональной организации книгохранилища,  его  производственной схемы, 
послужило причиной специального освещения его в настоящей главе.

В зависимости  от количества книг условно подразделяем книгохрани
лища на пять  категорий:

1-я категория — книгохранилища не в самостоятельных помещениях;
2-я ка тегория — книгохранилища мощностью до 50 тыс. томов;
3-я ка тегория — кн игохранилища средней мощности,  от 50 тыс. до 

300 тыс. томов;
4-я категория — крупные книгохранилища от 300 тыс. до 2 млн. томов;
5-я категория-— книгохранилища крупнейшие,  свыше 2 млн. томов.
Предпосылками  для такого деления яв ляется  форма организации х р а 

нения,  наиболее  целесообразная для каждой мощности библиотеки.

1. ОБЩ ИЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КНИГОХРАНИЛИЩ

1 . О б щ е е  п о с т р о е н и е  к н и г о х р а н и л и щ

Все книгохранилища,  независимо от их мощности,  специальности  и на
значения всей биб лиотеки  в целом, имеют общую ст рук туру  п р о и з в о д 
ственного построения.  Каждое книгохранилище  мо жет  быть подразделено 
на сл ед ую щие составные части:

1) на собственно книгохранилище,  представляющее собою специально 
оборудованные помещения или только часть помещений,  предназначенных 
для хранения в них книг в определенном порядке;

2) на часть  книгохранилища,  об служиваю щую  выдачу книг.
В состав этой  части книгохранилища мо жет  быть выделено как са

м остоятельное  помещение,  так и часть  общей площади собственно книго-
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хранилища.  В первом случае,  обычном в книгохранилищах крупнейших,  
крупных и частично средних, это мо ж ет  быть помещение для книг, о с т а 
вленных за читателями до след ую ще го  посещения ими библиотеки,  и для 
разборки книг, возвращаемых читателями.  Сюда же  могут примыкать по
мещения для малого ремонта книг, их обеспыливания и дезинфекции.

Во втором случае,  обычном в кн игохранилищах средних и малых, эта  же 
работа проводится на общей площади книгохранилища,  и место для нее 
отделяется  от собственно книгохранилища лиш ь специальным о б о р у д о 
ванием.

В обоих случаях в состав части книгохранилища,  о бслуживаю щ ей  
выдачу книг, входит пункт для собственно выдачи книг. Со стороны зала 
выдачи книг, принадлежащей  у ж е  к группе читател ьс ки х помещений,  
пункт выдачи книг отделен  стойкой выдачи. Со стороны книгохранилища 
место выдачи книг может  быть отделено  перегородкой или стеной с н е 
обходимым проемом,  но во всяком случае долж но  примыкать к основ
ным проходам ме ж ду  предметами оборудования.

Собственно книгохранилище,  независимо от мощности книжного фонда,  
долж но  об ладать помещениями,  строго  соотв етствую щ им и п роизв одствен 
ным и экономическим требованиям процесса  книгохранения и условиям 
разм ещения оборудования.

При определ ен ии  производственной  обстановки всего книгохранилища  
в целом существенным фактором является обеспеч ен ие удобства и г и г и е 
ничности условий работы сотрудников.  Этот  фактор  должен  получить 
очень большое значение в советском библиотечном строи тельстве ,  в о т 
л ичи е  от  строи тельства  библиотек за рубежом.

С пецифическ ие требования организации кажд ого рабочего места кни
гохранилища в направлении максимальной заботы о работниках п редста 
влены в технически  хо ро шо решенных заруб еж ны х кн игохранилищах 
л иш ь  в очень ничтожной мере.  При заимствовании их лучш их  образцов,  
в целях создания собственной технической базы стр оительства  книгох ра 
нилищ,  приходится к этой части вносить значительные поправки.  П о с л е д 
ние выражены в определенных нормативах, выведенных на основе о б сл е 
д ова тел ьской  и экспериментальной работы в характерной п роизвод ствен 
ной обстановке (гл. III и IV).

В отношении общей организации книгохранилищ в условиях СССР 
м о гу т  быть поставлены следую щие  требования:

I. О р г а н и з а ц и я  к н и г о х р а н и л и щ а  д о л ж н а  о б е с п е ч и в а т ь  
н а и б о л е е  б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  д л я  в с е х  о с н о в н ы х  п р о 
ц е с с о в  б и б л и о т е ч н о й  р а б о т ы .  В связи с этим:

1) в книгохранилище должен быть обеспечен кр атчайший путь д ви 
жения книги от места хранения до пункта выдачи;  если предусмотрено 
несколько пунктов  выдачи,  то кратчайший путь движения  книги должен 
быть обеспечен в пределах части книгохранилища,  обсл ужива ющей  каждый 
данный пункт выдачи;

2) в книгохранилище размещение  оборудования и организация плани- 
овки путей движе ни я должны строго со о тв етствова ть  процессуальным

и санитарным требованиям для каждого  рабочего  места в отдельности;
3) в книгохранилище книги на местах хранения должны быть удобно  

рас положены с точки зрения эксплоатационной: кажд ая  книга  должна 
быть так поставлена,  чтобы нах ождение ее,  снятие с полки и обратное 
возвращение на полку отнимали минимум времени и не представляли 
трудностей;
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4) организация книгохранилища должна обеспечивать возможность 
легкого  перемещения  книжных масс как в пределах отдельных его о т с е 
ков, так и во всем книгохранилище в целом.

II. О р г а н и з а ц и я  к н и г о х р а н и л и щ а  д о л ж н а о б е с п е ч и в а т ь 
п о л н у ю  с о х р а н н о с т ь  к н и г и  и н а и л у ч ш и е  у с л о в и я  д л я  е е  
н о р м а л ь н о г о  х р а н е н и я .  В связи з этим:

1) в кн игохранилище должна быть обеспечена полная сохранность 
книг от возможных хищений,  пожарной опасности и наводнений;

2) в книгохранилище должны быть обеспечены наилучшие  санитарные 
условия для книг (отопление,  вентиляция, пылеудаление) ;

3) в книгохранилище должны быть обеспечены наилучшие ги гиени че
ские условия для книг, т. е. предохранение их от плесени и вредителей.

III. О р г а н и з а ц и я к н и г о х р а н и л и щ а  д о л ж н а  о б е с п е ч и в а т ь  
н о р м а л ь н ы е  с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и е ,  у с л о в и я  т р у д а  д л я  
р а б о т а ю щ и х .

IV.  О р г а н и з а ц и я  к н и г о х р а н и л и щ а  д о л ж н а  п р е д у с м а 
т р и в а т ь  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  т а к ж е  в о з м о ж н о с т ь  р а с 
ш и р е н и я .

Указанные условия относятся ко всем книгохранилищам, независимо 
от особенностей.работы библиотек,  к которым они принадлежат,  и незави
симо от мощности их фондов.

Специальные особенности работы библиот ек  могут оказывать влияние 
на характер  организации выдачи книг в том или ином книгохранилище.  
Мощность  ж е  книгохранилища представляет  собою фактор,  влияющий 
только на схему его планировки.

Н а з н а ч е н и е  к н и г о х р а н и л и щ — о б е с п е ч и в а т ь  х р а н е н и е  
к н и г  в п е р и о д ы  м е ж д у  м о м е н т а м и  п о л ь з о в а н и я  и м и  п о  
п р я м о м у  н а з н а ч е н и ю .

Пр едставляя  собою нередко весьма крупное производство,  книгохрани
лищ а отличаются полным единообразием своих основных рабочих про
цессов.  Это  еди нообрази е основано на незначительном различии размеров 
основной массы книг в любом книгохранилище.  Установленные средние 
размеры книг обеспеч ива ют  возможность строго  стандартизиро вать  все 
обору дован ие книгох ранилищ и обусловить размер кажд ого  рабочего 
места (гл. III). Стан дартизация всей производственной обстановки в целом 
обес печивает  весьма ж елательное для ка ждого  строи тел ьства  конструк
тивное единство здания, а следовательно,  и единство его архитектуры.  
Нормирование и стандартизация производственной обстановки кни гох ра 
нилищ особенно существенны для разработки  стандартного оборудования 
и стандартных конструкций книгохранилищ и для общего  пользования 
ими в библиотечном строи тельстве  СССР.

О б щ е е  еди нообрази е производственной обстановки книгохр анилищ 
может нарушаться лишь в случаях устро йства в них специальных хр ани
лищ для изданий крупных форматов  (т. е. книг нестандартного размера,  
газет и пр.). Но эти хранилища занимают сравнительно небольшо е место 
в книгохранилище,  а в ка тегории малых и средних кн игохранилищ изда
ния с особенными размерами представлены в таком небольшом количе
стве,  что не могут оказать  сущ ественного влияния на ед инс тво  про извод
ственного и конструктивного решения здания.

Установленные на основе ряда об сл ед овательских и опытных работ  
наиболее удобные и экономические размеры стелажей  (гл. III) могут быть
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рекомендованы для практического  использования,  безусловно,  всем кни
гохранилищам ’.

Сред и  систем размещения  об ору дован ия основной является  рас ст а 
новка сте лаж ей  поперечными рядами с рабочими проходами ме жд у ними 
и перпендикулярными к ним проходами для транспортирования книг 
к месту выдачи.  С телаж и должны быть стандартной высоты,  чтобы о б е с 
печить размещение  их в стандартном ярусе.

Ряд ы сте лаж ей ,  независимо от формы выделенного помещения, сле 
д у ет  располагать  перпендику лярно к источникам естественного  о с в е щ е 
ния, т. е. окнам. Глубина помещения,  т. е. длина проходов между  стела- 
жами от наружных стен, практически м о ж ет  достигать  не больше у т р о 
енного расстояния от пола до верхней перемычки окон (гл. I, часть  че 
твертая) .  При отсутс твии  ес тественного освещения или наличии окон 
вверху  помещения глубина проходов ме ж ду  стелажами может  быть про
извольной.

Из особых условий размещения оборудования след ует  указать  на н е 
приемлемость  расположе ния полок с книгами лицом от света ,  а также 
размещение  их вдоль наружных стен. П оследнее  объясня ется  н еобходи
мостью пред охр ан ить  книги от сырости и колебаний температуры.  О б о с
нование условий размещения оборудования приведено  в гл. III.

Из других  видов оборудов ания кн игохранилищ упомянем стойку для 
выдачи книг, являющуюся обязательной принадлежностью к а ж д о й  б и 
б л и о т е к и ,  независимо от  мощности ее фондов,  и разборочные столы, 
необходимые главным образом в книгохранилищах средней,  крупной и 
крупней шей  мощности.  Разборочные столы размещаю тся  в части книго
хранилища,  примыкающей к месту их выдачи,  и сл ужат  для разборки 
книг,  доставляемых для распределения их по назначению.  Основное т р е 
бование,  пре дъявляемое  к расположению стойки  для выдачи книг и раз- 
борочных столов,  состоит в обеспеченности  их хорошим естественным 
о свещением (по норме не ниж е Ч 6 отношения площади окон к площади 
пола).

Из специальных видов об орудования кн игохран илищ  долж но  быть 
упомянуто следующее.

В тех библиотеках,  в которых предполагается  допуск некоторых ка
тегори й  читател ей  для занятий непосредственно в книгохранилище,  у ст р а и 
ваются специальные чита тельс ки е места в виде индивидуальных  кабин 
(рис. 92). Кабины имеют оборудование,  необ хо димое для работы одного 
читателя,  состо ящ ее из стола с запирающимся  ящиком,  стула и книжной 
полки. Каж дая  кабина по ширине  со о тв етств у ет  как раз осевому размеру 
ме ж ду  стелажами;  по глубине — минимуму читательс кого  места,  примерно 
90 см плюс 10 см на случай установки ото пите льн ого  устро йства или 
для отсту па стола от  прохода,  что сос тавит 1 м; по высоте — высоте 
яруса или помещения.  Полезная площадь кн игохранилища с естественным 
освещением при наличии кабин практически долж на  остаться та же,  что 
и без них, из-за обусловленности расстояния освещенных сте лажей  от 
стены с источниками ес тественного света  при одинаковой высоте п ом е
щений.  В этом случае долж на  уменьшиться только  длина кажд ого ряда 
стелажей  как раз на глубину  кабины.  А это определяет  падение коэфи- 
циента плотности книгохранилища с 175—-100 книг до 140 — 90 книг на 
1 м '  и с 400 — 250 книг до 3 2 0 — 200 книг на 1 м2 (см. расчет ,  гл. Ill, 1).

1 Оборудование для фолиантов, листового материала, газет, карт и пр. в настоящей
работе не рассматривается ввиду того, что исследование этого вопроса еще не закончено.
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При вер хн ем освещении кн игохранилищ или в так называемых темных 
кн игохранилищах эти коэфициенты могут быть значительно повышены. 
В этих  случаях боковое освещение остается  только для кабин.

Каждое книжное собрание любой мощности и в любой библиот еке 
мо ж ет  быть разделено на части по хара ктеру  требования книг ч и т а 
телями.  Разме щен ие наиболее часто треб уем ых книг ближе к месту вы
дачи и, наоборот,  распреде ле ние книг устаревших,  неактуальных по со 
д ержанию,  редко  спрашиваемых чатателями — в более удаленные части 
книгохранилища является желательным в каждой библиотеке.  Особенно 
существенно  это  в крупных и 
крупнейших книгохранилищах,  где 
очень важна быстрота о б сл у ж и ва 
ния читателей .

В ц ел ях^сокращ ен ия  д л и т е л ь 
ности срока выдачи книг ч и т а т е 
л ям ,ат а кж е  вцелях  рационализации 
тру да работников рекомендуется  в 
каждом книгохр анилище выделять 
специальный отдел часто требуе  
мых книг, который носит сп ец и
альное название „ядра книгох ра 
нилища".  Кроме того,  в крупных 
и кру пней ших библиотеках рек о 
мендуется если и не замыкать в 
специально обособленную часть 
книгохранилища,  то во всяком слу
чае выделять секцию для книг, 
тр еб уемых редко.  В малых и с р е д 
них книгохранилищах  „я д р о “ мо
ж е т  быть организовано на бли ж ай 
ших к выдаче стелажах;  наиболее 
удаленные сте лажи след ует занять 
редко  требуемыми книгами.

Из специальных требований,  предъявляе мых к устро йству  ядра книго
хранилища,  существенно отм етить  следующие.

Ядро книгохранилища долж но  быть расположено в непосредственной 
близости  от места выдачи книг. В то же  время ядро долж но  быть б ли 
ж айш им путем соединено с остальным книгохранилищем,  так как состав 
книг, пользующихся широким спросом,  будет  меняться и замена их кни
гами из основного книгохранилища  может производ ит ься очень часто.

Орг ан изовать  ядро книгохранилища в специальном отдельном поме
щении имеет  смысл лишь в крупнейших книгохранилищах.  Такое о т д е л ь 
ное помещение мыслится или в виде секции общего  помещения,  о т д е 
ленной от остального книгохранилища,  или как са мостоятельное поме
щение вне его. Помещение ядра может  быть доступным для тр анзита 
основного книгохранилища.

Если библиотека  выд ае т  книги на дом, то для хранения фонда „ход
ких" книг жела тел ьно  организовать  так называемое ядро абонемента.  
Устройство  его то же,  что для ядра книгохранилища,  о б сл у ж и ва ю щ его  
читальный зал.

Д ля  ускорения процесса  выдачи книг рекомендуется также  орг ан изо 
вать самостоятельное хранение книг, оставленных за читателями до сле
д у ю щ ег о  посещения библиотеки.

92. И ндивидуальная кабина для научных  
занят ий в книгохранилищ е одной из амери
канских библиот ек (библиот ека Гарвард

ского университ ета)
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Хра нение таких книг может  практиковаться во всех библиотеках,  не
зави си мо  от мощности их фондов или хара ктера работы.

Хр анилищ е для книг, оставленных за читателями,  может представлять 
собой часть  общего  помещения книгохранилища или иное помещение 
рядом с местом для выдачи книг. В нем размещаются сте лажи с полками, 
разделенными на индивидуальные ячейки. В таком случае размещение 
стелажей,  разбивка и размеры проходов,  габарит  помещения,  допустимая 
глубина  естественного  освещения и пр. остаются те  же,  что и для всего 
книгохранилища.

В итоге  соблюдения поставленных выше условий может случиться,  
что  для основного книгохранилища не останется места в ярусе  выдачи 
книг,  так как вся площадь будет занята указанными двумя отделениями; 
это,  однако, не имеет сущ ественного значения при удобной вертикальной  
связи пункта выдачи с остальными ярусами.

2. С п е ц и а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  у с т р о й с т в а  
к н и г о х р а н и л и щ ^

Если все перечисленные об щие условия организации основного книго
хранилищ а одинаковы и в массовых и в научных библиотеках,  то их сп е
циальные особенности устро йства и детал и  в значительной мере от лича 
ются д р у г  от друга .  Характер работы ка ждого  из названных видов би 
б ли отек  о п р ед ел яе т  эти особенности следующим образом.

Д ля  массовых биб лиотек  основным отличием устройства книгохрани
л и щ  яв ляется  диферен циац ия их в соответствии  с видами обслуживания  
ч итател ей .  Для удовлетворе ни я разнообразных требований читател ей  ха
рактер об служи вания нужно  диф еренци ров ать .  Д иф ер ен ци ац и я  о б сл у ж и 
вания и книгохранения характерна также для крупных научных библиотек.  
При емы д о стиж ения  этой диф еренциации  общи с приемами, прим ен яе 
мыми в массовых библиотеках.  Специализированные читальные залы 
реком ен дуется обсл уж ива ть  отдельными для каждого или общими для 
нескольких читальных зал местами для выдачи книг, которые о б служи 
ваются соот ветств ующим и отсеками книгохранилища.  От секи  книгохра
нилища не рекомендуется ограничивать какими бы то ни было незыбле
мыми пределами,  так как невозможно п ред реш ить  изменяемость или рост 
фонда  каждого из отделов.  Кроме того,  важно сохранить ед инство кни
гохранения,  т. е. то, что называется его централизованностыо,  и по воз 
можности не допускать его терри то ри ал ьной  разобщенности,  т. е. дец ен 
трализации.  Последняя лиш ает  книгохранение необходимой гибкости в 
работ е сотрудников и экономичности в использовании технических 
устройств.  Децентрализация книгохранилища может  быть допущен а лишь 
в некоторых случаях, имеющих на это особое функциональное оправдание,  
например в случаях диф еренцированного  обсл ужива ния ч и т а т ел ей  при 
свободном их доступе в книгохранилище (Публичная библиотека в Клив
лэн де,  рис. 26). Отсеки книгохранилищ могут быть условными и ограни
чиваться естественными рубгжами в виде проходов,  конструктивных 
элементо в  здания,  элементов планировки или деления на ярусы.  Но орга
низовать каждый отсек книгохранилища в виде вполне законченного про
изводственного организма,  составляю щего в то же  время часть  всего 
книгохранилища,  а также  способного раб отать  на общую  централизован
ную выдачу,— это и является специальным треб ов ан ие м в организации 
книгохранения крупных массовых и научных библиотек.

Из остальных особенностей организации кн игохранилищ массовых би
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блиотек  следует  упомянуть о возможности открыти я доступа к части 
фонда.

Подобная же  доступ ность  основного книжного фонда,  целиком или 
части его, может быть и в научных и учебных библиотеках.

Открытый доступ  к полкам основного книгохранилища предоставляет  
читателю возможность  непосредственного  выбора главнейшей лит ер атур ы 
каждой  интерес)  ющей его области.  Выделение специально отобранной 
для свободного доступа части фонда может  в различных количественных 
соотношениях быть осущ ествлено и в средних,  и в крупных,  и в кр уп
нейших книгохранилищах.

Общий размер основного фонда может не отразиться на условиях 
свободного доступа чит ателей  к полкам. Наличие или о тсутс твие этого 
приема не зависи т вообщ е от  мощности фонда,  так  как свободный 
доступ  применяется  только в случаях специализации обслуживания,  
т. е. в случаях,  когда о ткрыты м^ являю тся лишь отдельные части 
кн игохранилища (отдельные  отсеки),  включающие в себя тол ьк о новей
шую или широко  тр еб у ем у ю  л и т е р а т у р у  из данной области.  К остальным 
книгам, являющимся в большинстве случаев основным заполнением кни
гохранилища,  читатели  могут  и не допускаться .  Л и т ер ат у р а ,  п р е д с т а 
вляющая повседневный практический  интерес в количественном своем 
соотн ош ени и с книгами старыми или мало требуемыми,  будет  представлять 
относи тельно  малую часть: чем книгохранилище крупнее,  тем более 
ничтожной представ ится она по сравнению со всем фондом.

Все только что сказанное касалось библиотек массовых и научных. 
Исключение  представляют биб лиотеки  учебные,  где наличие фонда 
книг вне повседневного пользования необязательно.  Здес ь  все книги 
могут быть размещены на полках со свободным доступом так, как это 
сделано Публичной биб лиотекой  в Кливлэнде (рис. 26). Книгохранилища 
с открытым доступом к полкам не получили еще сколько-нибудь значи
тельного  развития в СССР.  Несомненно,  однако,  дал ьн ей шее углубление 
библиотечной работы в нашей стране вызовет  к жизни более широкое 
их применение.  С л ед у ет  поэтому везде,  где это представляется  выпол
нимым, заранее п ред усм атр ивать  возможность переоборудования части 
книгохранилищ,  непосредственно примыкающей к читательским пом ещ е
ниям, под „свободный доступ".

Основные условия устройства книгохр ан илищ с откры тым доступом 
к полкам следующие:

1) те  отсеки книгохранилищ,  в которые открыт свободный доступ  чи 
тателей  к полкам, должны быть изолированы несгораемыми стенами или 
пер егородками  и такими же  перек ры ти ям и от соседних помещений книго
хранилища,  независимо от  того,  какие приемы работы в этих книгохр а
нилищах будут  применяться;

2) отсеки книгохранилищ,  установивш их  свободный доступ читателей 
к полкам, должны иметь внутреннюю связь  с помещениями книгохранилищ 
и связь с помещениями обработки  книг, помещениями служебног о  каталога,  
справочного биб лиогр афичес кого  отдела и помещениями административно-  
хозяйственной группы;  сообщение с этими  помещениями допускается 
через  соседние книгохранилища,  но при условии простоты схемы путей 
движения ;

3) отсеки книгохранилища,  в которые открыт  свободный доступ чита 
телей,  могут  быть как самостоятельными помещениями, смежными со 
своими читальными залами или кабинетами,  так и заключенными в общие 
помещения с читательскими.
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Д ля  массовых библиотек лучш е рек омендовать  раздельное размещение 
чит ательс ки х  мест от полок с открытым доступом,  так  как выбор книг 
у полок,  естественно,  вызывает  шум. Рек ом ен дуем систему размещения 
стелаж ей  в книгохранилищах с открытым доступ ом  читателя к полкам 
такими ж е  поперечными рядами,  как и в любом магазинном книгохра-

яиталЬнйе юлсп

93. Схема размещ ения стелаж ей с открытым доступом  
читателей

7—книгохранилище со свободным доступом, 2—3—читальные залы, 4—аванзал, 
5 —служебные помещения

нилище.  Но разница здесь  ясна из сл едую щ их требований.  П е р в о е  — 
ряды стелажей  должны быть заключены ме жд у  двумя основными п р о 
дольными проходами, вдоль которых расположены помещения для 
чтения (рис.  93). Три продольных прохода,  как это часто применяется 
в магазинной системе с двусторонним естественным освещением,  здесь  
недопустимы,  если это  соп ряжено  с увеличением длины кажд ог о  ряда 
стелажей  свыше оговоренного вторым требованием.  Требов ан ие  в т о 
р о е — глубина каждого поперечного прохода между стелажами с о т 
крытым доступом не долж на  превыш ать  8 м при ширине  его в 1,5 м. 
Треб ован ие  т р е т ь е  — сте лажи с открытым доступом к полкам рекомен 
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дуется располагать  таким образом,  чтобы не занимать ценного для чита 
тельских  помещений периметр а бокового естественного освещения.  Удоб
ное же для применяемых при открытом доступе сте лажей  верхнее или, 
что гораздо проще,  искусственное осв ещ ен ие  опред ел яет  книгохранилище 
в глубине здания.  В качестве  иллюстрации сказанного о книгохранилищах 
с открытым доступ ом  чита телей  могут  сл у ж и т ь  Публичная библиотека 
в Кливлэнде (рис. 26) и массовая б иб л и о тека  Василеостровского Дома 
культуры в Лен инграде (рис. 94).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КНИГОХРАНИЛИЩ А И ВЫ БОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СХЕМЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ .МОЩНОСТИ КНИЖНЫХ Ф ОНДОВ

1. К н и г о х р а н и л и щ а  в н е с а м о с т о я т е л ь н ы х  п о м е щ е н и я х

Организация книгохранилищ в несамостоятельных помещениях мо жет  
быть рекомендована в сл едую щих  случаях:

1) при незначительных размерах кн ижного  фонда,  представляющего  
собой в среднем от 10 до 30 тыс. томов,  но во всяком случае не выше 
50 тыс. томов;

2) при нормальной стоимости  или ценности книг, не являющихся р е д 
кими или не треб ую щих специальных условий хранения;

3) при условиях  работы библиотеки ,  не препятствую щ их  открытому  
размещению оборудования книгохранилища среди читательс ки х  поме
щений;

4) при отсутствии  перспектив значительного увеличения фонда.
Разм ещение  книгохр анилищ не в самостоятельных помещениях,  т. е.

не в по м ещ ен иях ,с п ец и ал ьно  оборудованных для книгохранения, а выпол
няющих также функции читательс ки х помещений,  имеет для строительства  
малых б ибли отек  экономическую целесообразность.  В этих  случаях обо
рудование книгохр ан илища должно свободно располагаться со о т в е т 
ственно общей  производственной схеме в части читательских  помещений.  
Очень существен но  для всех случаев хранения книг на площади чита 
тельских помещений,  чтобы в этих помещ ениях  не допускалась никакая 
посторонняя работа,  которая не относится к основным процессам работы 
читателя  с книгой.  Реш и т ел ь но  запрещаются  всякого рода собрания,  л е к 
ции и т. д.

Простей шим примером размещения книгохранилища на площади ч и т а 
тельских  помещений является схема а  (рис. 95), где книгохранилище 
занимает центральное положен ие  среди читательских  помещений,  обес 
печивая этим п р о стей ш и е  условия для обслуживания.  Эта система рек о
мендуется для биб л и о теки  с фондом до 15 тыс. томов,  т. е. с площадью 
хранилища до 40— 45 м2. При более крупном фонде преиму щества этой 
схемы могут быть сохранены,  но при условии,  если место для выдачи книг 
остается  прежним.  Увеличение же  площади, занятой оборудованием книго
хранилища,  мо ж ет  о сущ ествитьс я за счет  развития его в одну из сторон 
(схема б ) ,  или в обе стороны (схема в ) ,  или вверх; в последнем случае 
п одра зу мев ае тся многоярусное оборудование,  открыто расположенное 
в объеме  чита тел ьс ки х помещений.

Пример на схеме а  яв ляется  идеальным случаем по простоте  распо
лож ен ия книгохранилища и места выдачи книг. То же можно сказать  
в отношении примера,  приведенного на схеме в .  Но в некоторых случаях,
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схема помещений библиотеки настолько сложна,  в силу ли сложной кон
фигурации здания или из-за условий взаимосвязи с соседними поме
щениями,  что разместить  книгохранилище неп осредственно возле цен
трального узла движения  чита те лей  не представ ится возможным.  Тогда

сл еа у ег  озаб отиться,  чтобы в упомянутом узле дви- 
т т ш ш жения была лиш ь стойка  для выдачи книг,  допуская

этим,  быть может,  ее отрыв  от книгохранилища.  Это 
требован ие  об ес печива ет  удобство  выдачи и приема 
книг, а та кж е  наблюдение за работой читателей 
с каталогом,  за доступом читателей  к справочной 
лйт ературе ,  за работой  читателей  на своих местах 
в читальном зале.  Все это настолько существенно, 
что л учш е  д о пустить  некото ро е усложнение связи 
ме жд у  книгохранилищем и стойкой для выдачи 
книг. Примерами так ог о усл ожнения связи является 
нецентральное расположе ние стойки для выдачи книг 
в отн ошении объема  книгохранилища на схеме б  

(рис. 95) или вариант стойки (Л), отнесенной 
■ ■ ■ от кн игохранилища (рис. 96).

Книгохранилища рассматриваемого нами 
типа,  но более крупных мощностей,  т. е. п ри
мерно в пределах от  30 до 50 тыс. томов 
(занимающих площади приблизите льно  от 90 
до 150 м2), при размещении среди читатель 
ских помещений неудобны для наблюдения 
за сохранностью книг (рис. 95, схема в ,  и 
рис. 96, схема Л). В этом отн ошении вполне 
желательным следует  признать прием неко
торого т ерриториального  разобщения  такого 
рода книгох ранилищ от чит ательс ки х поме
щений,  который представлен на рис.  97. Здес ь  
книгохранилище приобрело  в связи с авто 
номностью своего  размещения  ряд  преи му
ществ,  заключающихся в улучшен ии  техники 
хранения книг, как следствия  специализации 
помещения,  и в улучшен ии  возможностей 
своего расширения.  Это т вариант книгохр а
нилища при дальнейшем развитии его м ощ
ности исп ользуется в книгохранилищах вклю
чительно до 300 тыс. томов.  В этих  случаях 
остается  та же схема (рис. 97).

Процесс работы в любом малом книгохра
нилище является таким же, что и в крупном 
книгохранилище,  к организации работы ко 
торо го мы относимся с большим вниманием.  
Нет  поэтому никаких предпосылок к тому,  
чтобы относи ться с меньшей отв етственн о
стью к хранению малых фондов.  Известные 

нам условия целесообразного размещения об орудования,  обеспеч ива ю
щего  простейшие пути транспорта и удобную  обстановку  работы со
ответственно выработанным нормам и экономичности построения самого 
оборудования,  остаются неизменными.  Эти условия обеспеч ива ют л у ч 
шее использование помещения и максимально приближают книги к месту

95. Открытое размещ ение мага
зинного книгохранилищ а на п ло 
щади чит ат ельских помещений. 
На схем ах а, б и в показаны  
приемы книгохранилищ  с после
довательно возрастающей мощ

ностью фондов
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их выдачи.  Они остаются кардинальными и в обстан ов ке  малого хра
нилища.

Хранилища в несамостоятельных помещениях рекомендуется делать  
одноярусными,  высота их зависит от ар хитекту рной  увязки со с м е ж 
ными помещениями.  Расш ире ние возможно предусматривать  лиш ь в 
варианте территориально  разобщенного книго
хранилища.  В случаях ж е  размещения  книгохра-  « 
нилища на площади читательс ки х помещений 
(рис. 95 я  и б )  устр ой ство  второго  яруса буде т  
затр уднительны м главным образом из-за условий 
освещения его естественным светом.

Описанные условия организации помещений 
остаются в силе и в случаях 'использования в би 
блиоте ке  метода свободного доступа читателя  
к книжным полкам. Отл ича ться б у ду т  типы лишь 
об орудования и их расстановка.  ”

С

2. М а л ы е  к н и г о х р а н и л и щ а
96. Один из приемов от
крытого размещ ения мага
зинного книгохранилищ а  
на площади чит ат ельских 
помещений. В ариант  более 
удобного разм ещ ения стой
ки выдачи А для  наблю 
дения и обслуж ивания чи

тателей

Книгохранилища в специально устроенных изо
лированных помещениях организуются в сл ед ую
щих случаях:

1. При наличии в составе  книжного фонда зна
чительного  числа дорогих ,  ценных и редких ма
териалов ,  тр е б у ю щ и х  гарантированной со
хранности от хищений,  пожаров или несо
вершенных условий хранения.  Это условие 
не зависит  от мощности фонда.

2. При  фондах свыше 50 тыс. томов.
Исключение представляют приемы хране
ния со свободным доступом читателей к 
полкам.  -  ■ ■

3. При пер спективах значительного 
роста  фондов.

К ка тегории малых книгохр ан илищ о т 
носятся специально оборудованные,  и зо 
лированные книгохранилища,  вмещ ающие 
фонды до 50 тыс. томов.  Полезная площадь  “  
пола таких кн и г о х р ан и л и щ — 120— 150 м2.
Такую незначительную площадь рек омен 
дуется  организовывать в одном ярусе.
Устройство д вух ъ ярусных кн игохранилищ
с фондом до 50 тыс. томов допускается  лишь для размещения их на 
несамостоятельной  площади, когда желател ьно ,  чтобы книгохранилища 
занимали возможно меньше места на этой площади.  Помещения книго
хранилищ должны непосредственно примыкать к читательским помещ е
ниям, причем смежное их расположение  по вертикали для данной мощности 
фонда не рекомендуется.

В отношении выбора схемы книгохранилища рекомендуется тип,  п р е д 
ставленный на рис. 97, с тем лиш ь дополнением,  что книгохр ан илище 
д олж но  быть изолировано от чит ательс ки х помещений.  В этой схеме 
оборудование,  расположенное по магазинному принципу,  рекомендуется 
ор ган изовы вать  на основе данных,  указанных в гл. III, 2. П р е д л о 

97. П рием открытого разм ещ ения  
м агазинного книгохранилищ а
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женную схему,  основную для данной ка тегории  книгохранилищ,  легко 
варьировать  в зависи мости  от тр ебований  интерьера  помещения или 
функциональн ой  схемы всего здания.  Не сложно пред усм отр еть  расш и
рение книгохранилища,  кото ро е мо жет  осущес твляться  в стороны или

по-ярусно вверх.
г -,-................ - ........В этих  случаях мы придем к схемам,

_ ^ _ |ва_ ш н  рекомендуемым в сл едующей по мощности 
[ ! I ка тегории книгохр анилищ (рис.  98, 99).
, r -!~j---------------------------1 ГЦт развитии  книгохранилища вверх
г I возможны затруднения при включении вто-
12 г | ( |  рого яруса в сущ ествую щу ю высоту поме-

щения (рис. 98). Поэтому следует ещ е при
j.____ н . ш н п  __стр оител ьстве  здания пред усма тр ивать

Р<9. Схема разреза одноярусного  возможность в будущем поднять пере-
книгохранилищ а м алой мощности крытия ДО требуемой высоты.

Высоту помещений книгохранилища,  
чтобы и збеж ать  архитектурной  разд р о 

бленности всего организма,  жела тел ьно  равнять с высотой смежных поме
щений.  Но треб уемая  высота для двух  ярусов  (вместе с перекрытиями 
по 2,25 м составит 4,5 м) больше нормальной высоты чит ател ьс ки х  поме
щений;  поэтому при двух ъярусн ом  решении приходится  допускать  раз
ность отме ток  перекрытий  (рис. 100).

Рассмотренная схема книгохранилища,  со всеми условиями его у с т р о й 
ства,  оборудован ия и возможностями расширения,  в равной мере о т н о 
сится как к самостоятельным зданиям библиотек,  так  и к библиотекам,  
включенным в об щее здание совместно с другим и  учрежден иям и.  В первом 
случае правильная организация биб лиот ек  и, в частности, кн игохранилищ 
легко  обеспечивается свободными условиями планировки зданий,  ст р о и 
тельство которых буде т подчинено только  требованиям библиотечного  
дела.  Второй случай можно подразделить на два  самостоятельных варианта.  
Первый вариант:  библиотеки включаются в общий комплекс других  поме-

Расширение

и

П г?

99. Схема горизонт ального развит ия малого книгохрани
лищ а (см. рис. 97) соответственно увеличению  его мощности

щений здания,  но снабжены устройствами,  вполне отвечающи ми  всем их 
требованиям,  т. е. здесь налицо свободные условия строительства ,  как и в 
случае самостоятельного  здания.  Второй вариант пред усма тривает  у с т р о й 
ство б ибли отек  в у ж е  с ущ ествую щ их  помещениях.  Зд ес ь  след ует  ввести 
необходимые переустройства,  могущие хотя бы приближенно  об есп ечи ть  
изложенные выше требования,  п ред ъяв ляе мые к книгохранилищам.  О б я з а 
тельно долж ны  быть соблюдены условия размещения оборудования,  их
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100 6. To же с верхним освещением, 
пол 2-го яруса решетчатый

нормативы (гл. Ill, 2), санитарно-технические условия,  а так ж е  возм ож 
ность расширения.

В практике строительства  библиотек с малыми книгохранилищами 
особенно часто встречаются случаи невыделения их в самостоятельные 
здания.  Поэтому следование в изложенных здесь  вариантах общим т р е 
бованиям для всех новых биб лиотек  гаранти рует  правильность  и эконо
мичность их организации.

Среди дет ал ей  устрой ства малых книгохранилищ особенно существенны 
некоторые условия естественного  освещения.  Боков ое естественное осв е
щение опред ел яет  размер протяженности  сте лаж ей  от внутренней пове рх
ности стены при высоте помещений яруса 2,05 м— не свыше 6 м и в 
остальных случаях — не более трехк ратного расстояния от пола до низа 
перемычки окна.

При верхнем естественном освещении длина стелаж ей ,  так  же  как 
и глубина самого помещения книгохранилища,  неограничена.  При любой  
высоте помещений книгохранилищ,  независимо от того,  рассчитана ли эта 
высота специально на увел ичение ярусности  или нет, окна должны быть 
поставлены возможно выше и строго  со о тв етствова ть  размещению о б о р у 
дования и путей  движени я.  Это условие обеспеч ива ет  наилучшее  осве
щение имеющегося  книгохранилища,  кроме того,  в случае расширения 
его в высоту, пос лужит  основой та кж е  и для правильной организации 
освещ ения кажд ог о из ярусов.  При этом частично будет  избегнута разбивка 
новых окон, вопреки задуманной ар х и тек ту р е  здания.

3. К н и г о х р а н и л и щ а  с р е д н е й  м о щ н о с т и
К категор ии  кн игохранилищ средней мощности относятся такие,  м ощ 

ность книжного  фонда которых определ яе тся в пределах от  50 до 300 тыс. 
томов.  Полезная площадь таких кн игохранилищ находится в пред ел ах  
от  150 до 900— 1000 м2. Правильный выбор способа производственной о р г а 
низации площади является  здесь  первостепенным вопросом,  острота  
которо го усиливается  по мере ее увеличения:  чем крупнее мощность  
книгохранилища,  тем с т р о ж е  требования к его производству ,  так  как к р у п 
ный фонд вовсе  не мо жет  признаваться причиной,  оп равды вающей д л и 
тельное ожидан ие  читателем затребованной им книги. Ускорение процесса  
подачи книг читателю при наименьшей затра те  сил и средств зав иси т 
от уменьшения и упро щен ия пути рабочих  потоков.  К аж дое  кн игох рани
лище,  велико оно или мало, надо дел ать  возможно более компактным и

J j _

100а. Схема разреза двухъярусного  
книгохранилищ а
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простым в планировке внутренних путей движения.  Д ля  кн игохранилищ 
средней мощности это обеспеч ива ется  следующими условиями выбора 
ярусности.

При площадях в 250—300 м2, т. е. в книгохранилищах с фондом до 
100 тыс. томов,  рекомендуется двухъ -  и трехъ ярусное  построение.

При площадях до 900 м2 следует  устр аивать  не менее трех ярусов.
В книгохранилищах  более крупных ка тегорий нами устанавливается 

специальное условие,  не допу скаю щ ее  в хран илищах основного фонда 
ярусов площадью меньше 200 м2, т. е. меньше нормы обслуживания одним 
работником.  Для фондов малой и средней мощности эта норма снижается 
вследствие  увеличения процента ходких  книг. Этот процент является 
меняющейся величиной,  так йак зависит  от комплектования библиотеки,  
от  ее типа,  методов работы;  он значительно, без какой-либо отчетливой 
закономерности ,  возрастает  по мере уменьшения фонда библиотеки .

Реком ен дуемо е нами двухъ-  и тр ехъ ярусное  построение книгохранилищ,  
имеющих столь незначительные площади,  соот ветствует  стремлениям п о 
с т р о и т ь  кн игохранилище возможно более компактным.

Помещения для книгохранения должны непосредственно примыкать 
к читательским помещениям,  причем,  кроме горизонтальной связи между  
ними,  возможны смежное их расположение и связь  по вертикали.

В отношении  выбора схемы книгохранилища рекомендуется для малых 
мощностей рассматриваемой категори и  известное у ж е  устройство  само
стоя тельного корпуса кн игохранилища с односторонним освещением 
(рис. 97 и 98).

При более крупных фондах эти же  схемы получают увеличение своей 
емкости путем развития  в стороны (рис. 99) или вверх за счет  ярусности  
(рис. 100). Д ля  фондов,  приближаю щихся уже  к пределу настоящей к а т е 
гории,  а главное,  имеющих в перспективе количественный рост,  п е р е 
ступаю щ ий  этот  предел,  рекомендуется устройство  самостоятельного  
корпуса книгохранилища с двусторонним естественным освещением 
(рис. 101). Это т прием отличается наибольшей гибкостью в использовании 
его при любых фондах выше 300 тыс. томов. В силу своей применяемости 
как для категор ии  средних,  так и крупных и крупнейших  фондов указанный 
прием может быть назван универсальным.

Универсальный прием планировки кн игохранилища представ ляе т  собой 
стелажи,  размещенные поперек здания,  а вдоль здания их посредине 
пересекает  продольный проход,  являющийся основной магистралью кн иго
хранилища.  Продольные проходы вдоль наружных стен сл уж ат  для м е с т 
ных конвекционных графиков.  Ширина корпуса универсального  книго
хранилища определяется расстоянием от окна, даю ще го  боковое е с т е 
ственное освещение,  до края стелажа около центрального прохода.  Это 
расстояние составляет  боковой проход 0,50 м, шесть метровых стандарт
ных отсеков сте лаж а с промеж уткам и ме жд у ними от 0,03 до 0,06 м 
и толщина несущих столбов от 0,50 м до 1,00 м. Рассчитывая таким же 
образом с другой  стороны,  прибавляя ши ри ну  главного входа,  о п р е д е 
ляему ю нами в 1,40 м (см. гл. III, 2), получаем общую ширину пом ещ е
ния от 16,5 до 17,5 м.

Универсальный прием планировки книгохранилища из всех приемов 
планировки с естественным освещением наиболее компактен и удобен для 
развития .  После днее  можно осущ еств лять  как в высоту,  так  и по г о р и 
зонтали увеличением длины корпуса.

В перечисленных приемах устройства книгохранилищ,  в случаях их 
многоярусности,  место выдачи книг читателям долж но  соотв етствовать
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одному из ярусов  и в своем расположении ,  по возможности,  приближаться  
к геометрическому  центру тяж ес т и  его объема.

Универсальный прием планировки книгохр анилища является  самой рас
пространенной формой при со вре
менном магазинном построении 
оборудования.

Устройство помещений с одно
сторонним естественным о св ещ е
нием,  так ж е  об орудованных по 
магазинному принципу, распр о 
странено лиш ь  в пределах о п р е 
деленных типов  некрупных кн иго
х р анилищ  и в более крупных кни
гохранилищах  встречается редко. 
Ег о  можно допускать  тольк о  при 
диф ерен ци ро ван ном о б сл у ж и ва 
нии читател ей ,  когда единое кон
цен тр иров ан ное книгохранилище 
им ее т несколько м ествыдач и  книг, 
разделенных по признакам спец и
альным, отраслевым или по кате
гориям читателей.  Тогда фронт 
сте лаж ей  с односторонним ес т е 
ственным освещ ен ие моказы вае тся 

наиболее удобным для приближен ия  специальных разделов книгохранилища 
к местам выдачи книг.

В эти х  случаях мы будем иметь у ж е  известную схему,  изображенную 
на рис. 99, но повторенную несколько раз и пред став ляю щ ую  комплексно 
связанное, единое целое,  причем связь  мо
ж е т  осущ ествляться как по горизонтали,  так  
и по вертикали.

Значительн ые экономические преимущества 
имеет вариант помещений без  естественного  
освещения. При тех ж е  возможностях  дифе-  
ренциации обсл ужи ва ния здесь  б у ду т  д о с т и г 
нуты экономичность строи тельного  объема 
и связанная с этим экономичность испол ьзо
вания материалов,  монтаж а и санитарно-энер
гетических ресурсов,  а та к ж е  общее сокращ е
ние производственной конвекции.  Вариант с 
темным книгохранилищем представлен схемой 
на рис.  102. Практическое  ж е  осуществ лен ие 
его иллюстр ируе тся примером биб лиот еки  
Пенсильванского унив ерситета  (рис. 44).

Помещения с односторонним естественным цированным обслуж иванием чи- 
освещением,  кроме удобс тва  диферен циац ии  т ат еля
обслуживания,  та кж е  облегчают диференциа-
цию книгохранения,  что  в свою оч ередь обеспеч ива ет  удобс тво  организации 
свободного  доступ а в книгохранилище.  При свободном д оступе  к книжным 
фондам в библиот еках научных, учебных и массовых,  чаще всего средней 
мощности,  кн игохранилище долж но  быть совершенно открыто  со стороны 
чит ательс ки х  помещений .  О сущ ествлен и е  такого хранилища,  пока только  
в за рубеж ной  практике,  мы видим в Публичной библиотек е в Кливлэнде
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103. Схема планов и разрезов основных видов книгохранилищ а с индивидуальными
кабинам и для  научны х занят ий

О т с у т ст в и е  н е п о с р е д с т в е н н о г о  естественного  осв ещ ен ия  кн иго
хранилища не след ует  сч итать  рекомендуемым примером,  оно является 
л иш ь  частной особенностью библиотеки в Кливлэнде,  использующей для 
кн игохранилища второй  свет.
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Из деталей,  могущих иметь  практическое использование в книгохра
нилищах библиот ек  главным образом средней мощности, укажем на 
оборудование их специальными местами для научных занятий.  В качестве 
примеров приводим схемы разрезов  и планов рекомендуемых вариантов 
книгохранилищ рассматривае мо го типа (рис. 103, схемы а ,  б ,  в  и г).

4. К р у п н ы е  к н и г о х р а н и л и щ а

Рабочие  процессы в книгохранилищах мощностью от 300 тыс. до 2 млн. 
томов составляют настолько крупное производство,  что тр еб у ю т  для 
рационального своего проведения,  а главное,  для скорости и простоты 
граф иков  д ви ж е ни я  книги, максимально экономичного и концен тр иро
ванного книгохранилища.  Такое хранилище многоярусного магазинного 
типа до лж но  быть организовано соответственно нормативным данным, 
приводимым ниж е (гл. Ill, 2). В отношении выбора объема книгохрани
лищ^,  его формы и приемов рас ширения надо руководствоваться  сл е 
дующи ми  указаниями.

П р н  заданных мощностях фонда потребуется приблизительно от 900 до 
6000 м2 площади книгохранилища.  А при условии естественного освещ е
ния, обусл овливаю щего ширину корпуса при двустороннем свете  прибли
зительно  16,5 м, получаем общую его протяженн ость  от 55 до 360 м. 
Здесь  решением книгохранилища нужно  считать  такое,  когда оно 
устра ив ае тся в виде многоярусного и отдельного  корпуса.  Наилучшим 
объемом в отношении компактности и, следовательно,  в отношении об ес 
печенности кратча йш их  рабочих дви жени й  является четырехугольная 
призма,  приближаю щаяся к кубу и имеющая превалирование высотных 
I азмеров над горизонтальными.  При выборе формы об ъема  книгохрани
лищ а над леж ит  руководствова ться ещ е сл едующими соображениями.

1. Для  рационального использования труд а сотрудников площадь яруса 
книгохранилища не должна быть меньше 200—240 м2. При работе на одном 
ярусе меньшей площади сотрудн ик будет  недогружен;  обсл ужива ние же 
им и второго яруса,  хотя бы д аж е  частичное,  совершенно недопустимо 
ввиду неэффекти вности  перехо дов  по лестницам и дороговизны пользо 
вания лифтом.  Норма в 200—240 м2 предлагается  нами в порядке опыта 
временно,  как среднее измерение,  как средняя норма рабочей площади 
на одного сотрудника  книгохранилищ крупной и крупнейшей  мощности.  
О т в е т и т ь  более точной цифрой на каждый из предложенных практикой 
случаев пока что  невозможно,  так  как слишком много причин оказывают 
влияние на указанную норму.  Уже отмечалось,  что эта норма снижается 
для фондов меньших мощностей,  заключающих больший процент часто 
требуемых  книг. Этот процент имеет значительную амплитуду  колебания 
в крупных и крупней ших книгохранилищах,  где он зависит от типа 
библ иот еки ,  от методов  ее работы и условий комплектования ее фондов.  
Такие  же  совершенно  различн ые особенности,  оп ре деляю щ ие  колебания 
пред ложен ной  нормы, могут сущ еств ов ать  в отделах или частях книго
хранилища одной и той же  крупной или крупнейшей  библиотеки.

2. Ж елательно ,  чтобы длина корпуса книгохранилища от места выдачи 
книг до наиболее удаленного ряда стелажей не превышала 50 м.

Это  условие определ ен о  на основе практических наблюдений,  показы
вающих, что превышение этого размера по прямой линии (т. е. по одному 
из продольных проходов)  влечет  за собой большую неэкономичность 
рабочего  графика  немеханизированной циркуляции книг к выдаче и обратно.  
Норма в 50 м является величиной приближенной ,  условно принятой,
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так же как и первая норма площади в 240 м2. Установление точной цифры,  
которая была бы предельной границей допустим ог о  и недопустимого,  
затруднительно,  да, пожалуй,  и не тр ебуетс я  при решении архитекту рных 
задач.  Нормы площадей яруса и протя женности  немеханизированной  
доставки  книг по горизонтали  являются самыми существенными при 
построении  крупных и крупней ших книгохранилищ.  Ц и ф р ы  этих норм 
выведены на основании анализа иностранных биб лиотек  и ряда обсл ед о 
ваний отечественных библиотек  в натуре.  Крупным недостатком,  д о п у 
щенным при определ ен ии  норм, явилась нев озможность  обследования 
всех факторов ,  влияющих на их от клонение от определенных величин 
в ту или иную сторону в каждом частном случае.  Такого  обследования 
не удалось о сущ естви ть  из-за отсут ствия в натуре достаточного числа 
биб л и о т е к  с кн игохранилищами современного типа.

Форма объема кн игохранилища на 300 тыс. томов наиболее компактна 
п_ри четы рехъя русном построении и площади яруса около 225 м2 (рис. 104).

Трехъ ярусное  построение также могло бы считаться удачным,  но крайне 
нежела тел ьно  несоот ветствие  ярусов книгохранилища перекрытиям ч и т а 
тельских помещений,  что неизбежно  при нечетном числе ярусов.  О д н о 
ярусное и д вухъ ярусн ое  решение  мо ж ет  быть осуществлено в случае о че 
видных преи муществ  особого фу нкционального  порядка.

При фонде в 2 млн. томов условия компактности объема книгохрани
лища,  об ес печиваю щие  кратчайш ие рабочие графики,  являются основными.  
Самым благоприятным в этом отношении мо ж ет  быть вариант „ А "  (рис. 104), 
как наиболее  п р иближ аю щ ийся  к форме куба.

Не менее эф фективным м о ж ет  оказаться вариант „б " ,  где раб оч ие  гра
фики  длиннее,  но где вертикальный путь преобла да ет  над горизонтальным,  
т. е. механический транспорт  преоб ла да ет  над ручной доставкой.  Это 
обеспеч ива ет  скор ость  достав ки  книг к месту их выдачи.  В этом зн а
чительные п реи мущ ества так называемых б а ш е н н ы х  к н и г о х р а 
н и л и щ .

Башенными мы называем книгохранилища,  в которых средства в е р т и 
кального транспортирования книги превалируют  над горизонтальными.  
Они имеют еще такие преимущества,  как экономичность площади за 
стройки  и удобс тво связи с остальными частями здания.

Кни гох ранилищ е мо ж ет  развиваться в горизонтальном (см. на схеме 
рис.  104, вариант „ В " )  направлении по следующим причинам:

1. П р и  д и ф е р е н ц и р о в а н н о м о б с л у ж и в а н и и  ч и т а т е л е й .  
В этом случае соотв етств ующ ую  диф ерен циац ию получает  обычно и кни
гохранилище,  каждая секция которого может иметь свою выдачу.  С ледо
вательно,  необходимо возможно большее  соприкосновение книгохранилища 
с читательскими  помещениями,  что в полной мере достигается  при его 
горизонтальной протяженности .  Башенное кн игохранилище здесь  было бы 
непригодным из-за нев озможности  развития читательских помещений 
вверх.  Би блиотек а  Пенсильванского ун иверс итета  (рис. 44) д ает  прекрасный 
пример диферен цирован ного  об служивания .  Д иф е ренцированная  система 
весьма удобна для учебных,  научных и наиболее мощных типов  массо
вых библиотек.

2. П р и  к о м б и н и р о в а н н о м  о б с л у ж и в а н и и  ч и т а т е л е й  усло
вия связи книгохранилища с читательскими  помещениями остаются те же,  
что и при диф еренцированном обслуживании.  Пр имера ми  комби ниро
ванной работы,  но с не вполне выдержанной  для этой ицели взаимо
связью помещений,  являются Публичная  библиот ека в Нью-Йорк е (рис. 20) 
и Публичная библиотека им. Ленина в Москве (рис. 59).
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104.Вариабельность формы объемов книгохранилищ , выраж енная схематично: .а " — 
в верт икальной плоскости проекций,—.б" в горизонт альной плоскости проекций
А —наиболее компактное построение объема книгохранилища на 2 млн. томов. Б —башенное книгохра
нилище на 2 млн. томов В—горизонтально развитое книгохранилище на 2 млн. томов. На трассе движения 
книг к месту выдачи, расположение коего соответствует чертежу „биу в варианте ЯЛ" нанесены для 
сравнения длины трасс до места выдачи вариантов „А “ и Д —рекомендуемый прием расположения
места выдачи, который сокращает протяженность горизонтальных путей. Соответствует изображенному

на чертеже „б " пунктиром „Л “

Наиболее компактное построение объема книгохранилища на 300 тыс. томов. Ш И

Двухъярусное построение книгохранилища на 300 тыс. томов.
для этого случая указано на черт. „ба

Расположение места выдачи 
пунктиром Д.

Комбинированная система чаще всего принимается для наших крупных 
универсальных библиотек.

3. П р и  т р е б о в а н и я х  н е  т е х н о л о г и ч е с к о г о ,  а а р х и т е к 
т у р н о - с т р о и т е л ь н о г о  п о р я д к а .  Сюда относятся п реж де  всего 
условия ар хитекту рной  композиции,  могущ ие  препятствовать  выявлению 
верти кально  развитых объемов.  В этом случае могут быть применены 
так ие способы, как размещ ени е кн игохранилища под читальными залами 
или з астройк а  книгохранилищем площади всего здания.  Последний прием 
наблюдается  лиш ь  в практике  самого последнего времени. Он имеет 
обоснование: во-первых, как система,  обеспечивающая б ли ж а й ш ее  п р и 
леган ие и вертикальную связь,  следовательно,  бли ж а йш у ю  связь  книго
хранилища с любыми группами помещений и, стало быть,  допускающая  
диференциацию  производства;  во-вторых,  как система,  даю щая значитель-  
ную строительную  экономичность,  а та кж е  экономичность энергетических 
ресурсов  (отопление,  вентиляция и пр.). Пример  такой организации пред-
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ставляет  собой книгохранилище Публичной библиотеки  в Манчестере 
(рис. 107).

Горизонтальн ое р азв и тие  книгохр анилища дает  более замедленную 
циркуляцию книги.  При проектиров ан ии  таких  кн игохранилищ следует 
о бращ ать  су губое  внимание на устране ние причин,  вызывающих эту  
замедленность.  Первая причина— длина горизонтального пути книги,  всегда 
более  значительная,  чем в вертикально развитых книгохранилищах.  Это 
наглядно рисуется на графиках пути книги (рис. 104), наименьший из 
которых по общем у протяж ению  со о т в е т с т в у ет  объему,  наиболее прибли
жа ющем уся к кубу,  а протяж ение  гор изонтального пути уменьшается  по 
мере роста  вертикальности.  Частично у странить  прот яж енн ость  г о р и 
зонтальных путей  возможно посредством разм ещ ения выдачи посредине 
книгохранилища;  здесь  возникнет вариант,  изображенный  на рис.  104 
(вариант „ Д “ ) ,  кроме того,  целесообразно ввести  несколько мест выдачи.  
Вторая причина— медленность гор изонтального движе ния  книги— может 
быть частично устранена при размещении  книгохранилища под или над 
читальным залом; тогда,  особенно при условии диферен циац ии  о б с л у ж и 
вания читателей ,  подача книг буде т  осущ еств ляться  зн ач ительно быстрее.

На основании изложенного о выборе типов  кн игохранилищ для раз
личных мощностей в пределах рассматриваемой категори и  от 1300 тыс. 
до 2 млн. томов  приходим к следующим выводам.

При условии соблюдения нормы минимальных площадей яруса р е к о 
мендуется  при всех мощностях фонда использование вертикально  раз
витых  книгох ранилищ как приема,  даю щего  наибольший функциональный 
и экономический эффект.  Горизонтальное развитие кн игохранилищ след ует  
применять в случаях диференци ро ван ного  и комбинированного о б с л у ж и 

вания читателей,  а та к же  при достаточно 
оправданных архитек турны х  и фун кц иональ
ных предпосылках.

П р о ме жуточны е  ме ж ду  вертикальными 
и горизонтальными решения сами по себе 
о каж у тся  использованными, так  как общая 
тенден ция ка ждог о книгохранилища в с т о 
рону вер ти кал ьного  или горизонтального 
развития ничем не измерима и амплитуды 
колебания для каж дого  из направлений б у 
д у т  значительно перек ры вать  д р у г  друга.  
Указанный на схеме вариант , А "  м ож ет  
оказаться начальной стадией  развития кни
гохранилища для послед ую щег о  его расш и
рения и в вертикальном и в горизонтальном 
направлении,  в зависимости  от  требований 
работы данной библиотеки.  Если вариант 
„ А *  буде т  использован без  перспективы 

расширения,  он явится промеж уточным решением формы книгохранилища.
В отношении  выбора приема объемн ого решения в зав иси мости  от 

градации мощностей фондов следует  указать ,  что опред ел яю т это т  прием 
т о л ь к о  о с о б е н н о с т и  р а б о т ы ,  мощность же влия ет  на величину 
данного книгохранилища.  Для  иллюстрирования этого дополнительно  
к схеме 104, рисующей вариантность размеров в вертикальной пло
скости,  предлагаем схему (рис. 105) для горизонтальной плоскости про
екций,  т. е. в плане.  Схема „ А "  известна уж е  из более детальн ого 
рис.  101, схема ЯБ “ есть  дал ьней шее развитие рис. 99, схема же  . В "  р е 

J . . L
п

105. Вариабельность формы объ
емов книгохранилищ , выраженная 
в схем ах в горизонт альной п ло 

скости проекций
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комендуется впервые,  начиная с мощности 300 тыс. томов и выше. Эта  
схема основана на отсутс тви и  в кн игохранилище естественного  освещения.  
Подроб нее обоснована она ниже, в описании крупнейших книгохранилищ,  
где  проблема отсутс твия естественного освещения становится особенно 
актуальной.  Также при мощностях свыше 300 тыс. томов служ ит схема „ Г “ 
для книгохр анилищ с естественным освещением.

Системы книгохранилищ под читательскими  помещениями,  над ч и т а 
тельскими помещениями и все остальные получают ото браж ение изме
няемости своих размеров в направлении дальнейшего  развития на тех же 
схемах рис. 104 ( , , Д “)  и на рис. 105 ( „ В “) .

5. К р у п н е й ш и е  к н и г о х р а н и л и щ а

Все изложенное нами о системе планировки,  об условиях  выбора 
ярусности,  формы и об организации крупных книгохр анилищ в равной 
мере относится  к книгохранилищам с фондами свыше 2 млн. томов.  
Выделять,  последние в самостоятельную группу на первый взгляд нет 
оснований.  Однако в случаях мощности свыше 2 млн. мы сталкиваемся 
с факторами ,  определ яю щими  новые проблемы и характеризующи ми  
совершенно особые условия устройства крупнейших книгохранилищ.

Социалистическое строительство  вызвало небывалый рост  спроса на 
книгу и рост  печатной продукции,  который определил беспримерный 
размер фондов библиотек.  Книгохранилища,  известные до сих пор как 
крупнейшие,  оказываются недостаточно  вместительными.  Приемы же 
расширения не всегда доступны в строи тельном от ношении  или чаще 
всего неприемлемы по условиям эксплоатации,  так как слишком у д л и 
няют транспорт книги до места выдачи. Стр ои те льство  дополнительных 
новых корпусов книгох ранилищ также удлиняе т  транспорт,  а сл едова 
тельно,  у слож няет  обслуж ива ние  читателя.  Однако при реконс тр укции  
и расширении су щ еств у ю щ и х  биб лиотек  приходится все же  прибег ать  
к этим мало желательным приемам.

П отр ебность  в новом строи тельстве  крупнейших государственных 
книгохранилищ,  публичных (универсального  типа),  массовых и научных 
биб лиотек  с самого начала ставит  вопрос об определении приема плани
ровки сверхмощного  книгохранилища и возможности дал ьн ей шего  его 
расширения.  При этом указанные выше условия работы,  схемы п роцес
суальных графиков  и предельные нормы дальности транспорта и обслу
живания кн игохранилищ остаются теми же.

Рассмотрим,  как организовано хранилище для крупней ших фондов 
в библиотека х Бр итанского музея в Лондоне,  Конгресса в Вашингтоне 
и Национальной б иблиотеке  Уэльса (Англия) (рис. 106).

Книгохранилищ а в этих  библиот еках первоначально рассчитывались 
на менее крупные фонды и увел ичи ва ть  их вместимость не п ред пол а
галось.  Однако позднее все же пришлось столкнуться с необходимостью 
расширения книгохранилищ.  В каждом из отдельных случаев этот  вопрос 
был разрешен  по-своему.

В библиотеке Бр итанского  музея (рис. 106, схема а )  книгохранилище 
размещалось в помещениях,  имеющих неправильную форму.  Путаная 
расстановка стелажей  вызвала необхо димо сть  устрой ства верхнего е с т е 
ственного освещения.  Вопрос увеличения емкости книгохранилища в усло
виях использования сущ ествую щ и х помещений предполагалось  разре шить  
посредством устройства в них экономичной ярусной системы,  частичного 
расширения помещений и применения особых подвесных сте лаж ей  на
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роликах, дающих очень большую экономию площади.  Основное здесь,  
конечно,  в расширении полезной площади  помещения,  что идет  за счет 
некото ро го игнорирования естеств ен ного  освещения,  при этом, однако,  
д ости гаю тся  большая плотность в размещении об орудования и большая 
концентрация книгохранилища вокруг  читального  зала. Теперь  стало из

вестно,  что биб лиот ека Британского  музея о т ка з а 
лась  от увеличения емкости своих книгохранилищ,  
помощью системы подвесных стел ажей .  Последние 
видимо,  трудно  осущ еств ить  в старом строении- 
с помещениями неправильной формы .П ред полага ется  
постр ои ть  новое самостоятельное здание книгохр а
нилища отдельно  от здания библиотеки.

В библиот еке Конгресса в Вашингтоне у в е л и ч е 
ние емкости книгохр ан илищ осуществ лен о з а с т р о й 
кой сборной металлической конструкцией  стелажей 
внутренних световых дворов  (рис. 106, схема б ) .  
В этом случае старое и новое книгохр анилища о к а 
зались лишенными естествен ного  освещения.

Но и этого  оказалось недостаточно для к р у п н е й 
ших фондов библиот еки  Конгресса.  Уже соор ужен о  
здание дополнительного кн игохранилища (рис. 17), 
т акж е  от дельно  от главного ' здания библиотеки.

В ином направлении обеспечивалась возможность 
рас ширения библиот еки  в Уэльсе (рис. 106, схема в ) .  
Зд ес ь  для сохранения естественного  освещения кни
гохранилище увел ичи ва ется прис тр ойкой  самостоя
тельных корпусов с двусторонним освещением.  Н е 
обходимо сть световых  разрывов,  обусловливаемых 
высотой корпусов кн игох ранилищ а,опред ел ила к р а й 
нюю их разбросанность и, как сл едствие  этого,  зна
чительную длину рабочих графиков  процесса  кни
гохранения. '  И з б еж ат ь  вышеуказанных недостатков  
при сохранении  естеств ен ного  осв ещ ен ия  нельзя.

В настоящее  время внедряется в практи ку  идея 
постройки самостоятельных зданий книгохранилищ 
для того,  чтобы в них хранить  дублетные ,  мало а к т у 
альные и архивные фонды.

За рубежом,  кроме указанных прим еров  биб л и о 
теки Конгресса  и биб лиот еки  Британского музея,  
по этому же  пути пошли Национальная библиотека 
в Па риже ,  построившая дополнительное книгохра 
нилище в Версале,  и д р у г и е  крупней шие биб л и о 
теки.
стремление  обеспеч ить  рост  фондов крупнейших 

б ибли отек  рано или поздно столкнулось бы с препятствием в виде необ
ходимости  сооруж ен ия  зданий нереальных,  гигантских размеров (главным 
образом за счет книгохранилища) .  Последние д аж е  при любой,  самой 
совершенной механизации стали бы весьма неудобными для о б сл у ж и 
вания читателей.  С другой  стороны,  концентрация в одном месте колос 
сальных государственных богатств,  каковыми являются книги,  стала 
неприемлемой  та к же  по соображениям военного порядка.  Эти же мотивы 
опред ел или  тенденцию рас средоточения  фондов крупней ши х библиот ек  
мира и так ж е  явились руководящ ими в реш ен ии  СНК СССР о п роекти 

106. Схемы: а—библио
теки Брит анского м у 
зея в Лондоне, б—би
блиот еки Конгресса в 
Вашингтоне, в—Н ацио
нальной библиот еки в 

Уэльсе
/ —книгохранилище, 2 — главный 

читальный зал

Естественно,  что
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ровании библиотеки  Академии наук СССР в Москве лиш ь  для части 
фондов книг,  в то  время как основное книгохр анилище будет т е р р и т о 
риально разобщено.

Вопрос о сокращении  длины и уп рощ ен ии  пути п ередвиж ен ия  з а т р е 
бованных читателями книг из гигантских кн игохран илищ  стал вопросом 
сегодняшнего  дня. Опыт б иблиотеки  в Уэльсе,  а та к же  пример органи
зации книгох ран илищ новой библиотеки  им. Ленина в Москве п о д т в е р 
ждают,  что стремление  к об язательности естеств ен ного  освещения книго
хранилищ привело  к чрезмерной их растянутости  и, следовательно,  к н е 
допусти мому  в библиотечном деле удлинению трассы передачи книг 
с полок к месту выдачи.  Для  исправления эти х  н едочетов  обычно п р и 
бегают к сложной горизонтальной механизации,  которая при значительных 
расходах не оправды ваетс я благодаря неравномерности и незначите ль 
ности загрузки.

Выходом из всех этих  затруднен ий  явилась постройка крупней ших 
книгохранилищ с полным отказом от естеств ен ного  освещения.

Б и бл и о тек а  Конгресса  в Вашингтоне представ ляе т  собой первый пример 
практического  осуществлен ия этог о  приема в крупных масштабах.  Теп ерь  
у ж е  большая часть  ав торитетных  б иблиотека рей  и ар х и тек то р о в  всего 
мира  от крыто признает  п реи мущества темных к н и г о х р а н и л и щ 1. Во многих 
случаях это касается  не тольк о  крупнейших и крупных,  но д аж е  средних 
книгохранилищ.  П ре им ущ ества  темных книгохранилищ ярко п о д т в е р 
ждаются осущ ествленными и о су щ ествляем ым и  примерами  новейш его  
строительства .  Взять  хотя бы многочисленные образцы американской 
практики за п ери од  1925 — 1934 гг., типи чнейш им примером которых 
является  у н иверситетская  библиот ека в ш та те  Минн есота  (рис. 21). 
Башенное книгохр анилище это й  б иб л и о теки  лиш ен о  естеств ен ного  
света,  так  как окна в одной из стен, затемненные кабинами для инди
видуальных  занятий,  едва  ли смогут освети ть  более 15 — 20% общей 
площади.

Ярким выражением  современных передовых идей ст р о и т ел ь ст в а  б и 
блиоте к  является новое здан ие Манчестерской  биб лиотеки  (Англия),  о т 
крытое для пользования в 1934 г. Ч е т ы р ех ъ яр у с но е  кни гох ранилище этой 
б иб л и о тек и  занимает часть  подвального и 1-го этаж ей  (рис. 31, 32. 
107). Главный читальный зал размещен во 2-м этаже .  Связь  его  пункта 
выдачи книг с книгохранилищем помощью л иф тов  и книжных подъем-  
н иков- -с а мая  короткая и самая дешева я из всех сущ еств ую щих.  Р а з м е 
щение  книгохр анилища обеспеч ива ет  незатемненность всех помещений,  
н уж даю щихся  в хорошем естественном освещении.

Можно было бы привести  ещ е ряд примеров заграничных новейших 
библиотек,  как осущ ествленных (Стокгольмская городская библиотека,  
рис.  39), так и проектируем ых  (библиотека Оксфордског о у нивер сите та  ~), 
с темным или полутемным книгохранилищем.  Но обратимся к прак
тике стро ител ьства  крупней ших библиотек в СССР и рассмотрим,  как 
здесь  разре шае тся проблема книгохранилищ.

Д о  сих пор немногочисленные круп ней шие книгохранилища в СССР 
строились с естественным освещением (например,  бибти отек а им. Ленина 
в Москве).  Возможно,  что естественное освещение будет сочтено обя-

1 Таковы мнения В. Green, Jast, W. С. Bond (библиотека Конгресса в Вашингтоне); 
Munthe (библиотека в Осло); работников Нью-Аркской Публичной Бодлеанской библиотеки 
и мн. др. См. также М. Я. Г и л ь м а н, Книгохранилище без окон (в журнале .Красный 
библиотекарь", 1939,7: 35—41).

2 Library Association Record, XXXVIII (1936 г.), № 5.
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107. Новое здание М анчестерской библиот еки  
(план 2-го этажа)

1—книгохранилище, 2 —специальный зал

зательным еще в ряде новых библиотек.  Следует  надеяться,  что развер 
нувшаяся научно-исследовательская работа в области библиотечных зд а
ний рано или поздно у б ед ит  стро ящие и п р оектирую щ ие  организации 
в преи мущ ествах  темного книгохранилища для крупнейших фондов.

Выдвинутая заруб еж ной  практикой проблема книгохранилищ без е с т е 
ственного света  должна быть тщательно  рассмотрена.
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При мощностях фондов свыше 2 млн. томов и особенно при размерах 
фондов  крупнейших наших кн игохранилищ свыше 4 — 6 млн. томов 
значительная часть помещений в зданиях книгохр анилищ с естественным 
освещением всегда будет  неудобна для пользования.  Это неуд обство  вы
раж аетс я в дальности их расстояния от места выдачи,  в дальности ра с стоя
ния от про извод ствен но-обсл уж ива ющих помещений,  т. е. в основном 
в растян утости  помещений и малой их компактности.  Последнее вызывает  
строи тел ьную  неэкономичность здания,  неэкономичность в расходовании  
средств на отопление,  неэкономичность сети отопления,  вентиляции,  о све 
щения и, наконец,  неэкономичность ,и  неудобс тво в работе и наблюде
нии за книгохранилищем.

Пути  связи кн игохранилищ с выдачей должны быть по возможности 
лишены углов и лишних поворотов,  а та кж е  не должны обсл ужива ть  
транзита из соседних помещений. При решении плана светлого книго
хранилища эти условия д ик тую т  нео бходимость  придерж иваться  напра
вления, выраженного  в схемах на рис. 105.

Схемы А  и Б  у ж е  предлагались ранее для книгохранилищ. '  менее 
крупных.  Использование их при фондах свыше 2 млн. является  во змо ж 
ным лиш ь при вертикальном их развитии,  т. е. при увеличении  числа 
яру сон  до пределов башни. Норма горизонтального удаления книги от  
места  выдачи или от приемника верт икального транспорта,  п р ед ло ж ен 
ная нами в 50 м, определ яе т  сл ед ую щ ие примерные количества ярусов 
для каждой из мощностей фондов:

По схеме А По схеме Б
При фонде в 2 млн. т о м о в .................. 7—8 8

v у 4 V v • • • • • •  14 16
6 , ,  .......................  2 1 - 2 2  24

И т .  д .

Схема Г  об есп ечива ет  большую емкость книгохранилища и, сл едова
тельно,  более приемлема для использования в рассматриваемых нами 
случаях.  При фондах в 2— 4 млн. возможно иногда д опустить  незначительное 
р азвити е ярусности  в высоту,  когда это жела тел ьно  по функциональным 
или по архитектурным соображениям.

Система из трех сх одящихся корпусов в том виде,  как она п р ед ст а 
влена на схеме Г, имеет существенным своим недостатком недоступность 
естественного  освещения площади,  ограниченной на схеме пунктиром.  
Естественное освещение части книгохранилища,  непосредственно примы
кающей к месту выдачи,  желательно  д аж е  в темных кн игохранилищ ах .  
Тем более оно необходимо в книгохранилищах,  имеющих естественный 
свет  во всех остальных частях.  Устранить затемнение указанной пло
щади возможно тольк о  путем разъ един ен и я  корпусов  книгохр ан илища,  
не упраздняя,  однако,  их ориен тац ии  к общем у центру — месту выдачи 
книг.

Примером такого построения книгохранилища с естественным о св ещ е
нием мо жет  сл у ж и т ь  схема (рис. 108), предложенная арх. Ф. Н. Пащенко 
для библиотеки  в конкурсном проекте  Академии наук в Москве проф. 
М. И. Рославлева.  Кроме способа разъед инен ия корпусов,  на этой схеме 
можно проследить  так же способ связи их посредством галлереи-перехода.  
Сохранение простейшей  связи между  корпусами книгохранилища о б я з а 
тельно во всех случаях их разъединения.  О тсу тств ие  этой связи по 
влечет  нарушение  единства работы и централизации  обсл ужи ва ния книго
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хранилища,  наруш ение гибкости в рас ширении отдельных его частей и 
прочие недостатки.

Спроектированная схема п ред усм атр ивае т  кн игохранилище мощностью 
на 10 млн. томов. Составляющие его три корпуса имеют каждый 50 м 
длины и 12 ярусов стелажей.

Для варьирования высоты корпусов книгохранилища,  т. е. числа его 
ярусов,  что мо жет  потреб ова ться по архитектурным и строительным 
соображениям,  а так ж е  для д о стиж ения  любой вместительности  всего книго
хранилища в целом, — в этой схеме число радиальных корпусов книго
хран илища мо жет  быть уменьшено или увеличено.

Такая организация книгохранилища по своей гибкости в использовании 
на различные мощности,  но неограниченным возможностям расширения,  
а также простей ши м условиям организации транспорта м о ж ет  быть 
признана наилучшей с точки зрения требований,  пред ъявляе мых к св ет 
лому книгох ранилищу .  Все д р у г и е  приемы организации крупнейших 
кн игохранилищ с естественным освещ ен ие м перечисленных основных 
качеств иметь не будут;  кроме того,  они будут  иметь ряд таких о т р и 
цательных свойств,  как транзитное д ви ж е ни е  из соседних помещений,  
дальность  и сравнительная сложность  пути книги до места  выдачи 
и т. д.

Все это можно наглядно просл ед ить  почти на каждой крупной би
блиотеке  с книгохранилищем,  имеющим ес тественное освещение.  Книго
хранилища,  лишенные  естеств ен ного  освещения,  указанных нед остатков  
иметь не будут.

Книгохранилища без естествен ного  освещения,  „темные кн игохрани
лища",  имеют след ующие положительн ые стороны:

1. Наименьшая длина всех конвекционных путей и в том числе пути 
книги от полки до места выдачи ее читателю.

2. Свободная возможность  расширения,  не ограниченная условиями 
естественного  освещения.

3. Необя зательность  использования книгохранилищем пери метра  зд а 
ния, являющегося наиболее ценным для читател ьс ки х и сл ужебных поме
щений,  т. е. для помещений с естественным освещением.

4. Наибольш ая  стро ител ьная экономичность здания и наибольшая эко 
номичность в его  амортизационных расходах.

5. Экономичность в эне ргети чески х расходах (отопление,  освещение,  
вентиляция и др.).

6. Неограниченные возможности диф еренциации  обсл ужива ния и дифе-  
ренциации книгохранения, не ограниченные ни условиями освещения,  ни 
нормами предельных расстояний конвекционных графиков.

7. Темные книгохранилища дают  возможность орг анизовать  спец иал ь
ные оборонные устройства,  вполне обеспеч ива ющие сохранность фондов 
при военной опасности, чего нельзя достичь в книгохранилищах  с е с т е 
ственным освещением.

8. Большая сохранность фондов от старения,  заболеваний бумаги,  пора
жения книг плесенью и вредителями.

Эти  пол ож ите льны е моменты приобретаю тся в р е зу л ь т ат е  потери 
ес тествен ного освещения,  которое никогда не бывает  полноценным в о б ста 
новке современного экономического магазинного книгохранилища.  Д е й 
ствие ес тественного освещ ения мож ет  быть признано вполне достаточным 
только на глубину в 3 м. Остальная длина прохода ме жд у стелажами  
получает  лишь п р а к т и ч е с к и  д о п у с т и м о е  е с т е с т в е н н о е  о с в е 
щ е н и е .  Последнее зависит от  времени дня,  времени года и метео
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рол огических  условий;  при неблагоприятных условиях все  равно п рихо
дится пользоваться искусственным освещением.

Пе речисленны е качества  темного  кни гох ранилища (за исключением 
пунктов 6, 7 и 8) можно наблюдать  в книгохранилищах  малых и средних 
мощностей,  без  потери  ими ес тественного освещения.  О бъясняется  это 
незначительностью здания книгохранилища,  при котором ширина его об ес 
печивает  достато чную  компактность его объема .  В этих  случаях цел есооб
разность естествен ного  освещ ения несомненна.

1—книгохранилище, 2—главный читальный зал,5—выдача, 4 — ядро книгохранилища,5—научно
библиографический отдел, б—читательский каталог, 7— выставка текущих поступлений, 

8—институт книги, 9— индивидуальные кабинеты

И дея  объемн ог о  решения темного книгохранилища представлена на 
рис.  105, схема Б .  Самостоятельный  корпус книгохр анилища в форме куба 
или парал лел еп ипе да  своб одно прим ыкает  к помещению выдачи книг 
читателям.  (Условия выбора формы о б ъ ема  кни гох ранилища см. рис.  104 
и 105.) Корпус кн игохранилища мо жет  быть любых размеров,  возможности 
ег о р ас ш ирения  мо гут  быть п ред усм отрены в ширину  (см. схему)  или 
в высоту.  В случаях  прим ыкания производ ствен но- об сл ужива ющих или 
читательс ки х помещений к книгохр ан илищу с нескольких  сторон  (напри
мер, при нескольких  пунк тах выдачи книг читателям,  как в библиот еке 
П енсильванского университета ,  рис.  44) ра с ш и р ен ие  книгохранилища  
долж но  быть п р ед усм отрено  в каком-либо одном горизонтальном напра
влении или вверх.  Примером м о ж ет  служи ть  схема о бъ емн ого  реш ения 
т ак  называемого полутемного книгохранилища,  которая довольно  широко
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распространена в практике  библиотечного  
стр оител ьства  США (книгохранилища у н и 
верситетских б ибли отек  в Миннесоте,  рис.  21, 
в Р о че ст ер е  и др.).

В арх и т ек т у р но й  практике  д о р е в о л ю 
ционной Росси и  и СССР идея темного кн и 
гохранилища почти не была ещ е испол ьзо
вана.

Первым опытом в этой  обла сти  был кон
курсный проект  расширения  Государствен
ной публичной биб лиотеки  им. Салтыкова-  
Щедрина  в Лен инград е проф. А. С. Николь 
ского (1928 г.) (рис. 7 и 8). Исключительная  для 
то го  времени по своей смелости идея со в ер 
шенно темного книгохранилища  базирова
лась ,  однако, тол ьк о на интуиции  талантли
вого автора,  а не на научных данных,  д о к а 
зывавших необходимость  изменения в т е х 
нике книгохранения.  С дру гой  стороны,  не
которы е элементарные нед остатки  проекта ,  
вроде разбросанности,  некомпактности кни
гохранилища,  послужили  препятствиями к 
осущ ествлен ию проекта .  Позднее  проф.  
А. С. Никольский снова выступил  с защитой 
проблемы книгохранилищ,  не освещенных 
естественным светом,  иллюстр ируя их целе 
сообразность на своем проекте  библиотеки 
им. В. И. Ленина в Москве.  П р о е к т  проф.  Н и 

кольского,  представленный вне конкурса,  не был д а ж е  использован для 
внесения хотя бы частичных поправок в выбранный для осуществления 
проект  акад.  В. А. Щуко,  отличающийся значительными недостатками 
функциональной Схемы,особенно 
в устр ой стве книгохранилищ 
(рис. 59). Следующим,  у ж е  на
учно обоснованным выступлени
ем с требованием перехода к тем 
ному книгохранению для кр уп
ней ших  фондов можно считать  
вариант проекта  биб лиотеки  Ака
деми и наук в Москве с книго
хранилищем на 10 млн. томов,  
предложен ный арх. Ф. Н. П а 
щенко для конкурсного проекта  
Академии наук СССР проф.
М. И. Рославлева,  арх.-худ. И. В.
Ткаченко и В. В. Степанова в 
1934 г. (рис. 109 а). Это  же  р е ш е 
ние было повторе но  арх.  Ф. Н.
Пащенко при составлении про
екта  биб лиот еки  Академии наук 
в Москве в 1938 г. (рис. 109 6).
Зд ес ь  здание б ибли отеки  с кни
гохранилищем на 15 млн. томов

109 6. Проект библиот еки Академии наук в 
Москве, составленный по схем ам и при кон
сульт ации арх.Ф .Н . Пащенко (план 1-го этажа); 
над вестибюлем во 2-м этаж е главный чит аль

ный за л

109 а. Схема варианта библио
теки Академ ии наук  в Москве 
с темным книгохранилищ ем , 
предлож енная архит ект орами  
Ф. Н. Пащенко и И. Н. Кудряв
цевым при консульт ации Б. Р.

З ельц ле  (план  2-го этажа)
/ —книгохранилище, 2—главный читальный 
зал, 3— каталог, 4—научно-библиографиче
ский отдел, <5—выставка текущих поступле
ний, 6—кабинеты научных сотрудников, 
7—8—научный институт книги, документа 

и письма
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являлось составной частью колоссального главного здания Академии наук, 
включающего  та кж е  президиум с конференц-залом,  институты и музей 
Академии наук. П р о ект  всего комплекса принад леж ит  акад.  арх. Щусеву.

Учитывая все положительн ые стороны темных книгохранилищ,  а также 
преи му щества естеств ен ног о  освещ ения с точки зрения гигиены труда,  
психологического и морального воздейс тв ия  на работников,  инж.  В. Б. Вейн- 
берг  предложил  схему организации 
книгохранилища с комбинированным 
освещением (рис. 110 А ) .  И дея  этой 
схемы заключается в следующем:
1) использование естеств ен ного осве 
щения в границах нормальных рабочих 
требований  освещенности  кни гох ра 
нилища,  т. е. на глубину проходов от 
окна не свыше 3,5 м (а) (см. часть  че
твертую,  гл. 1,5); 2 ) исп ользован иер ас сеянногоес те -  
ственного освещ ения для магистральных проходов 
(б )  книгохранилища (в неблагоприятное  время дня 
или в неб лагоприятную погоду здесь  п р ед у см а
три ва ется  помощь искусственным освещением);
3) использование искусственного освещения для 
основной части книгохранилища (в); здесь темная 
часть  книгохранилища об еспечивает  ком биниро
ванному книгохранилищу все полож ительн ые о с о 
бенности темных книгохранилищ.

В производственном отношении книгохрани
л и щ е  с комбинированным освещением получает  
сл ед ующее построение.  В светлой части ра зм ещ а
ются наиболее часто треб уем ые книги („ х о д к и е” 
книги),  которые могут быть быстро доставлены 
к месту их выдачи читателям,  если ярус не буде т  
иметьзнач ите льног о  горизонтального протяжения .

Благодаря этому книгохранилища с комбинированным освещением р е 
комендуется дел ать  с развитием их по вертикали или д а ж е  башенными 
(рис.  110 Б ) .

В темной части книгохранилища могут разм ещаться  книги,  р еж е  т р е 
буемые читателями.

Описания особенностей устройства и дет ал ей  книгохранилищ,  приемов 
работы,  обусл овливающих особенности построения книгохранилищ,  и все 
остальные сведения остаются общими с предложенными нами для средних 
и крупных книгохранилищ.

110. А — схема книгохра
нилищ а с ком бинирован
ной освещенностью, пред
лож енная инж. В. Б. Вейн- 
бергом и обработанная  
арх. Ф. Н. Пащенко, Б —то 
же при вертикально разви
том или  башенном постро

ении книгохранилищ а



Г л а в а  III

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КНИГОХРАНИЛИЩ

1. РАСЧЕТ КНИГОХРАНИЛИЩ  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КНИГ. НОРМЫ ЕМКОСТИ 

КНИ ГОХРАНИ ЛИЩ  НОРМЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Остановимся на рассмотрении главнейших из крайне незначительного  
числа опубликованных норм по книгохранилищам.

Единые нормы строител ьного  проектирования касаются клубных б и 
блиоте к  (ОСТ 4497/1—1933 г.) и дают сведения,  характеризую щие  плани
ровку помещения книгохранилища и основные габариты проходов между 
стелажами.  Сомнительным представляется  ряд указаний,  например:  „К клуб 
ным библиотекам не относится положение,  когда доступ  чита телей  к к н и ж 
ным шкафам воспрещен и книги выдает  только библиотека рь  из закрытого 
книгохранилища" .  Или: „В шкафу долж но  быть не более шести  полок".  
„На одном погонном метре каждой полки след ует установить  не более 
50 — 55 книг".  Упомянутый вкратце „закрытый" фонд т р акту ется  как склад 
неразобранных книг. При этом в части норм допущен а ошибка,  так  как 
цифры,  указанные в двух  местах,  различны (300 и 500 томов на квад рат 
ный метр).

Разработанные  Институтом норм и станд арто в  материалы,  относящиеся 
к организации клубных библиотек,  также преду сматр ив ают  исключительно 
свободный доступ  читателя к книгам („Клубы,  Дома  ку льтуры" ,  Л ен и н 
град,  1933 г.).

Указываемая норма площади ОС Т — 150 томов на 1 м2 — применима лиш ь  
при свободном доступе.  Организация закрытого кн игохранилища в нормах 
ОС Т для б ибли отек  высших и средних учебных заведений (ОСТ 4486 — 
1934 г.) п ред усматри вае т  норму 100— 125 томов на 1 м2. Никаких д ругих  
оф ициальных данных для этих  нормативов нет.  В то же  время известно,  
что при оп ределении ку батуры помещений кни гох ранилищ иногда п р и 
меняются значительно более высокие нормы. Неопреде ле нность  такого 
положения  и большая значимость и необхо димость  данных нормативов 
заставили  обратить  особое внимание на их определение.  Для этой цели 
ка бинетом современной ар х и т ек т у р ы  Всероссийской академии х уд ож еств  
были проведены со ответствующ ие  обследования.

Большое колебание размеров  книг как по высоте,  так и по толщине 
потребовало  для вывода средних цифр обмера в натуре.  Собранные мате-
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риалы характер изу ют высоту,  «глубину* и л и с т а ж  19,5 тыс. книг. К р о не  
того,  47 тыс. книг обследовано для  опред ел ен ия толщины *.

Все об следования велись по следующим группам:  
а) русски е книги за 1919— 1933 гг.; б) русские  книги за 1908— 1916 гг.; 

в) русские книги за 1850— 1907 гг.; г) иностранные книги за XIX и XX вв.
Нормы выведены прим ен ительно к указанным группам.  Данна я г р у п 

пировка не со о т в е т с т в у ет  си стематическ ой  расстановке книг, но в прак
тике  в от ношении  ка ждой  биб лиотеки  возможно заранее  предусмот реть  
преобла да ющее  количество той или иной группы.

Н аиболее  интересны и характерны материалы,  полученные в части 
ф иксаци и  высоты книг. Р езу л ьтаты  сведены в соответствую щ ий  графи к 
(рис.  111). Д ля  каждой  группы кривая графика  д а е т  разные максималь
ные числа,  хара кт ер и зу ю щ и е  количество книг той или иной высоты.  При 
этом кривые в дву х  случаях сильно изломаны.  Из  графика видно,  что  
полка высотой  28 см (в свету)  м о ж ет  принять подавляющее  большинство 
книг. Р асч ет  высоты ярус а книгохранилища следовало бы делать  из уч ета  
данной высоты,  но такая расстановка явится ,  несомненно,  неэкономичной,  
как имеющая большой запас по высоте.  Возможность  вариаций высоты 
в натур е (при помощи пер ед виж ных полок) на опред ел ен ие высоты яруса 
значительного влияния не оказывает ,  так  как д ает  лиш ь  возможность  
более экономично использовать  об ъем  стелажа,  но не д ает  снижения 
высоты всего яруса.

При  опред ел ен ии  высоты яруса,  помимо условий,  выдвигаемы х т р е б о 
ваниями уд обс тва  работы персонала,  д о л ж е н  быть учтен  какой-то эко 

1 Характеристика высоты книг, вы ш едш их за пери од времени, наиболее интересую щ ий  
н ас.т .е . с 1850 г. по настоящ ее время, д о  1908 г. определялась промером  на полках в Публичной  
библиотеке им. Салтыкова-Щ едрина в Л енинграде, с 1908 по 1936 г.— по материалам, о п у 
бликованным в .К ниж ной летописи*. М атериалы по русским  книгам, вышедшим д о  1850 г., 
собраны также помощью непосредственного обм ера в натуре книг из ф ондов Публичной  
библиотеки им. Салтыкова-Щ едрина. Характеристику по иностранным книгам на всем  
протяжении XIX — XX вв. удалось получить по печатным карточкам библиотеки К онгресса  
в Ваш ингтоне, имеющимся в библиотеке им. Салтыкова-Щ едрина.
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номический фактор ,  определяю щ ий процент книг,  кото рые нормально 
могут не войти  на полки при той или иной принятой высоте.  Иными 
словами,  д олж ен  быть опред ел ен  какой-то „оптимум" высоты полки,  при 
котором получатся наиболее экономическая расстановка,  наибольш ее  з а 
полнение по высоте полки с максимальным ее  использованием,  причем 
известный процент не вош ед ших по высоте книг б у д е т  сгруппирован 
или на одну  полку с повышенной высотой или в один специальный сте- 
лаж.  Д ля  это го собранные материалы обработаны и графическ и  п р ед ст а 
влены на черт.  112. З д есь  относительно плавные кривые  характеризуют 
процент книг, выход ящ их  за предел выбранного по высоте книг о п т и 
мума. Н а иб о л ее  высокий оптимум будет  соответствова ть  иностранным 
и послереволюционным книгам.  Иностранные книги в больших количе-

112. Диаграм ма простейшего соотношения высот книг

ствах являются в наших условиях принадлежностью ограниченного числа 
типов библиотек;  для вывода о б щ его  оптимума  эта кривая большо го  
значения не имеет.  Изуч ен ие материалов,  х арактеризую щ их  оптимум 
послереволюционных книг,  дает  указание,  что полученная кривая имеет 
сра внител ьно  „невыгодное*, с точки  зрения экон омич ес кого  подхода,  
оч ертан ие из-за продукции,  выпущенной в первые годы революции.  Взяв 
книги, выш ед ш ие лиш ь  за  последние пять  обследованных лет  (с 1928 по 
1933 гг.), получаем более „удач ное” очер тание кривой.  Несомненно,  что 
при комплектовании библиотек  преобла да ющее  значение б у ду т  иметь 
книги последних лет .  Обследование,  проведенное при условии о д инак о
вого числа книг на ка ждый год, в данном случае не мо ж ет  дать  указаний 
о соотношениях м е ж д у  количеством выпускаемых книг по годам; но к р и 
вая выхода книг, построенная для последних  пяти  лет,  д ает  б олее х а 
рак терн ый  материал.

Из графика легко вывести заключение, что, взяв  за оптимум 25 см 
и считая в основном зазор над книгой 1 см (высота полки в свету  26 см), 
можно разместить 94 — 97% л ит е р ат у р ы  последних лет ,  а всех вместе  
взятых книг от  88 до 9 5 % .  П ро цен т  книг,  не в о ш ед ш и х  на полки этой 
высоты,  б у де т  настолько мал (от  3 до 12%), что их лег ко  можно сгр у п 
пиров ать  на специальные полки или в специальные стелажи,  что  д о п у 
стимо и при ори ентировке  на систематическую расстановку книг. К это му  же 
выводу можно притт и  в р езу л ьтате  анализа  стандарта ф орм ато в  книг и 
жур налов  (О С Т — 5117); фо рмат  книги сл ед у е т  рас сматривать как функцию 
от размера листа  печатной  бумаги. Предп ол агае мы е в будущем посто ян
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ные стандартные листы бумаги предусма триваю т  всего два формата 
(77 X 109 и 84 X 119 см). С у щ еству ю щ ие  в настоя щее  время форматы дают 
три варианта (62 x  94, 82,5 X 109 и 72 X 109 см). При этом путем т р е х 
четырех сгибов получаются  размеры книг соответственно в */8, 1 16 ,*/32 
часть  от общег о размера листа .  Первые два  фо рмата ('/g, 11щ)  характерны 
для периодики ,  т. е. журналов.  Наоборот,  размеры,  со о тветству ю щ ие  
V33 листа  бумаги,  являются основными форматами,  соотв етствую щ им и 
размеру большинства книг. Так  как объем помещений для хранения 
п ериодики  для большинства наших б ибли отек  не так у ж  значителен,  
то нас в первую очередь  должны интересовать  размеры форматов ,  п р ед 
ложенных для основного количества книг. Они не превышают  выбранного 
нами оптимума  (198, 172, 147 томов на 1м2 при временных нормах и 203, 
186 при постоянных).  Некоторы й процент книг, в больши нстве случаев т е х 
нических или по искусству,  выпускается размерами,  соот ветств ую щ им и 
>/16 листа.  Процент их в обычных условиях,  как показали наши обследо
вания,  невелик.  Их следует  ставить  на специальные стелажи.  Высота 
этих  книг по стандартам равна 27,2 — 29,7 см; указываемый в ОСТ размер 
после обрезки для нас мало интересен,  так как высота книги в п е р е 
плете  ори ен тировочно  равна размеру книг до обрезки.

Интересно отметить,  что предполагаемые по ОС Т б у ду щ и е  стандарты 
лис та  печатной бумаги,  как несколько увеличи ва ющие высоту книг против  
сущ еств ующих,  укрепят различие  ме жд у  размером журналов  (‘/8 и J/1елиста) 
и размером книг (' S2 листа).  Если выпуск новых книг будет  строг о  п р и д е р 
ж иваться  стандартов,  то при принятой нами (см. ниже)  минимальной вы
соте яруса книгохранилища (в чистоте  2,01 м) можно будет иметь стелажи 
с новыми книгами не с семью,  а с восемью полками; наибольшая высота 
книги при 1 / Я2 доли листа равна 20,3 см, тогда (21 +  1 + 2 )  X 8 +  5 =  197 см. 
Весьма интересно сравнить полученные резул ьтаты  с исследованием,  про
изведенным в условиях американской практики и опубликованным в 1934 г. 
(„The Library Quarter ly" ,  т. 4, № 2). Зд ес ь  проведенное обследование  дало 
след ую щее соотношение книг, выраженное в процентах.

Книга высотой до 20 см . . . . . 28%
2 0 - 23 V • • ■ 31 ,
23 — 25 я • . ■ • 21 .

. 25 — 28 в . 1 0 ,
, 28 — 30 W . . . 2 .

3 0 - 33 2 „
33 — 40 п • • • • з .

, „ 4 0 - 50 „ . . . • ■ 1 ,

98%

При в ысоте полки 26 см число не вошед ших книг исчисляется равным 
12,5%, при высоте в 28 см — 8%. Полученные же  нами результаты  в части 
вообщ е иностранных книг несколько ниже приводимых американских дан
ных, но весьма близки к ним. О пределив  высоту полки в свету в 26 см 
на основе анализа рабочих движ ений  о бслужи ваю щ его  персонала и на 
ряде требований  строительно-экономического характера,  мы ниж е выводим 
рабочую высоту яруса книгохранилища в 201 см.

Раньше,  чем перейти  к выводу нормативов на единицу площади или 
кубатуры,  сл едует  выяснить вместимость одной полки в томах.

Чтобы подойти  наиболее объективно  к решению вопроса о вместимости 
полки и дать  цифры,  мо гущ ие сл у ж и ть  отправным материалом для б о ль 
шинства случаев,  такж е  были произведены обследования  в книгохр ан и
лищ е Ленинградской  публичной библиотеки.  Была фиксирована толщина
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47 тыс.  книг. При  об следовании  целиком были исключены,  во-первых,  
все листовки ,  а во-вторых, обследованы книги л иш ь  основного книгохра
нилища,  без  периодики  и газет.

Книги были разбиты на группы прим ен ительно к группам,  об сл ед ован 
ным по высоте (см. выше).  Полученные резу л ьтаты  дал и  возможность  
вывести нормы площадей и о б ъ ем а  книгохр ан илища по следую щим ч е т ы 
рем категориям книг: I —  русские книги XX в.; II —  русс ки е книги XIX в.; 
III —  иностранные книги XIX, XX вв. и русские до  XIX в.; IV — брошюры 
(до 100 страниц);  в р е зу л ь т ат е  обследования ср едние то лщины одного 
тома получились следующие:

I категория . . 1,5 см III категория . . 2,5 см
II ,  . . 1,75 ,  IV  • . 0,27 ,

Считая длину полки равной 100 см в чистоте ,  получим сл ед у ю щ и е  
данные вместимости полки:

К о л и ч е с т в о г о м о  в

Категория книг на 1 полке 
(рис. 113 я)

на 7 полках 
(ри с. 113 5 )

на 1 стелаж е  
с д в у х  сторон  

(рис. 113 в)

I категория ................................. 65 томов 455 томов 910 томов

II .  . ................................. "55 , 385 , 770 .

III ................................................ 40 . 280 , 560 ,

IV  ................................................ 370 брош ю р 2590 брош ю р 5180 брош ю р

Учитывая желательность хранения брошюр в специальных папках,  
следует  для них применять коэфициент снижения на толщину п е р е 
плета папок и на то, что папки заполнены различно.  Тог да получим:

370 X  0,7 =  259 брош ю р  
2590 X  0,7 =  1813 
5180 X  0,7 =  3626

На рис. 113 (схема г )  представлено рас поло жение стелаж ей  с учетом 
железобетонных стоек,  п о ддерж иваю щ их предлагаемую нами систему 
конструкций плоскореберного железобе то нного  перекрытия.  Исходя из 
указанных размеров,  получаем следующую площадь,  приходящуюся на 
один метровый отсек двусторо ннего  стелажа:  при ширине между  стела
жами, равной 1,25— 1,30 м в осях,  равную 1,6 м2, тогда на квадратном 
метре площади яруса будет  размещаться следую ще е число томов:

I категория . . . 9 1 0 :1 ,6 0 = :  568 томов
II ,  . . .  7 7 0 : 1 ,6 0 =  481 ,

III ,  . . .  5 6 0 : 1 ,6 0 =  350 .
IV  ,  . . . 3626 :1,60 =  2210 брош ю р

Введя коэфициент запаса,  равный 30%, на неполное заполнение с т е 
л аж ей ,  вызываемое систе мати ческой  расстановкой,  а также  на площадь 
для столов работников книгохранилища и на транспортные устройства,  
имеем (рис. 113 г):

На 1 м2 
площади яруса

I категория . . . 5 6 8 — 170 =  398 томов со 400 томов
II ,  . . .  471 — 141 =  330 .  со 300 .

III ,  . . .  3 5 0 -  105 =  245 .  со 250 ,
IV  ,  . . .  2210 -  663 =  1547 брош ю р со 1500 брош ю р

Н и ж е нами вычислена высота двух ярусов,  объединенных ж е л е з о б е 
тонными перекрытиями при предлагаемых нами конструкциях в 4,40 м
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(см. гл. IV). Учитывая,  что при принятии высокореберных п ерек ры 
тий  данная высота значительно увел ичи тся  (библиотека  им. Ленина в 
Москве),  принимаем для вывода данных,  х ара ктеризую щ их  число томов 
на 1 м3 здания б е з  у ч е т а  т о л щ и н ы  с т е н ,  высоту двух  ярусов 
в 4,50 м. Тогда количество книг,  приходящ ихся на 1 м3 здания без учета  
стен, но с учетом же лезобетонных  опор и перекрытий,  в округленных 
циф рах  определ ится для:

I категории 400 X  2 : 4,5 — 177 томов —-175 томов
II . 3 0 0 X  2 :4 ,5  =  133 ,  — 125 ,

III ,  250 x  2 : 4 ,5 = 1 1 1  , — 100 ,
IV „ 1500 X  2 : 4,5 =  660 брош юр ~  650 брош ю р (рис. И З  г).

2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НОРМЫ ПЛОЩ АДЕЙ, ОБЪЕМА  
И ОБОРУДОВАНИЯ КНИГОХРАНИЛИЩ

Выведенные в предыдущем параграфе размеры высоты и ширины 
полок служат основанием для вывода нормативов об орудования  и их 
размещения,  а следовательно,  и нормативов площадей помещений.

Нами принята полезная высота между полками в 26 см и максималь
ная толщина самих полок до 2 см. Удобство выбора и доставания книг

с самой верхней полки без помощи специальных 
переносных л естниц  или таб уретов  оп ределяет  
семиярусное построение  стелажей.  Общая высота 
помещения яруса может быть выведена из сле
д у ю щ его  расчета:

(26 + 2 )  X 7 +  5 =  201 см.
цоколек

Новым элементом является цоколек.  Вместе  с рас
четной высотой же лезобетонного  перекрытия,  
об ъ ед и няю щ его  два яруса сте лаж ей  и имеющего 
высоту вместе  с промежуточным железным пере-

2 5 + 1 0  30 +  10крытием около — ^—  =  17,5 см или — ^----- =

=  20 см, получаем общую высоту яруса в ср ед 
нем около 2,25 м.

При нормальном ро сте  работника,  равном 160 см, 
средняя в ы с отасвободногодоставания  книг с полки 
будет  равна 180 см. При бав ив  к этому высоту цо- 
колька в 5 см, на который можно становиться при 
работе на верхних полках, повышаем рабочую 

114. Общий случай работы  высоту до 185— 190 см. Этог о  достаточно,  чтобы 
в поперечных проходах кни- раб от ать  без  специальной переносной лестницы 

гохранилищ  или табуретки  на самой верхней полке,  имеющей
отметки  175 и 201 см (рис.  114).

Пользование  лестницами и подставками при незначительных п реи му
ществах имеет много отр ицательных сторон:  усл ож няе т  процесс д о 
ставания книги,  так как т р еб у ет  добавочных рабочих движений  при 
установке и передвигании  подставок;  небезопасно; обязыва ет  иметь 
в каждом проходе по одной такой подставке;  делает  необходимым о гром 
ное количество этого типа оборудования;  наконец,  сужая  проход,  мешает 
пользоваться тел ежкой .

Для удобства чтения шифра,  автора,  заглавия и других  сведений на 
кор ешке книги размер шрифта долж ен  быть не менее 1 X  0,6 см.
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Надписи,  имеющие ш риф т  рекомендуемого нами размера,  у части книг 
не поместятся на корешках;  они могут быть частично написаны сбоку. 
В этих случаях легкого выдвижения книги достаточно,  чтобы прочесть  
всю надпись.

Ц околе к под стелажами необходим и для защиты книг на нижней 
полке от поврежден ий  их при убор ке  пола,  от прикосновения проходящих,  
для защиты от задевания книг тел ежкой .  В последнем случае значение 
имеет вынос цоколька перед  плоскостью стелажа на 5 см. Чтобы не пор
тить книги при наступании  ногой на цоколек,  первая полка приподнята 
над ним еще на 2 см.

У верха стелаж а  ж ела тельно  иметь выступ в 2 см (так называемый 
карниз),  чтобы пред от вратит ь  касание книг о потолок при их доставании.  
Высота карниза может зависеть  от применяемой конструкции  перекрытия.  
В местах,  где над стелажами будут  выступы балок, карниз заменяет  
последние,  а где балки отсутс твуют,  рекомендуется п ридерж иваться  у п о 
мянутого карниза в 2 см, независимо от того,  что высота последней полки 
может получиться  больше 26 с м 1.

В главе о конструкциях кн игохранилищ сделаны выводы,  по которым 
при устр ой стве железо бетонного  перекрытия ме жду  каждыми двумя я р у 
сами суммарная высота конструкций равна высоте желе зо бе то нного пер е 
крытия в 25 см плюс высота железного  10 см, всего 35 см. Пр ибавив 3 см 
на запас, ввиду возможности неточного исполнения в натуре  ст р о и т е л ь 
ных работ,  получим при применении плоскореберных конструкций высоту 
двух ярусов,  объединенны х железобетон ным перекрытием с толщиной 
последнего:  2,01 X 2 - f  38 =  440 см; применение высокороберных кон
струкций повысит высоту до 4,70 см. При применении целиком железных 
конструкций,  по об разцу  зарубеж ной  практики,  высота каждого  яруса 
д остигне т 201 -{- 10 -(- 3 — 215 см и двух — 430 см. Принятая нами вы
сота яруса,  равная 2,01 м в чистоте ,  является пониженной по сравнению 
с принимаемой обычно высотой.  Последняя при проекти ровании  железных 
многоярусных конструкций,  включая горизонтальное перекрытие,  часто 
принимается равной 2,25 м. Толщина конструкций перекрытия максимально 
занимает 10— 15 см, т. е. высота яруса в чистоте  равна 2,15— 2,10 м. При 
данной высоте низ верхней полки (1,85— 1,90) приходится  как раз на грани, 
при которой человеку сре днег о и ниже среднего  роста затруднител ьно 
достать  книгу без помощи лестницы.  Пользование же  последними, как 
выше указывалось,  в высшей степени нежелательно.  Снижая высоту яруса 
всего лиш ь на 10— 15 см, получаем низ верхней полки на приемлемой 
высоте (1,70— 1,80), при которой,  учитывая наличие нижнего  цоколя вы
сотой в 5 см, могущего  служ ить  приступком,  большинство персонала 
мо жет  обойтись  без лесенок.

Ширина поперечного прохода ме жду  стелажам и определ яе тся  суммар
ными требов ан ия ми всех проводимых в них рабочих процессов:  1) разм е
щение книг по полкам, снятие их и обратная постановка,  2) тран сп орти 
рование книг вдоль проходов и 3) очистка книг от пыли, проверка п ра 
вильности расстановки и прочие служебные процессы.

Процесс размещения и снятия книг с полок пред ъявляет  основное 
требование:  легкую  доступ ность каждой из полок стелаж ей .  Эта задача 
нами уже решена выше при условии полезной (рабочей) высоты яруса

1 Применение карниза над стелажами увеличивает рабочую высоту яруса до 2,03 см 
и больше.
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2,01 м. Второе условие легкой  доступ ности  п о л о к — отсутствие  стеснен
ности рабочих дви ж ени й  сотрудников.

На основе обследования  дви жени й  работн ик ов  в производственной 
обстановке (рис. 115 а, б ,  в )  мы определили,  что если минимальный раз
мер ширины поперечного прохода принять в 80 см, то  он ок аж етс я  вполне 
удобным для всех работ.  Мы его принимаем в качестве  нормы ширины 
попе речного раб оч ег о п р о х о д а 1.

Транспор тиров ание  книг вдоль поперечных проходов производится 
переносом книг на руках или механическими средствами.  В первом случае 
рабочая ширина прохода опред ел яе тся шириной идущ его  человека,  не пре-

1156. Работа на сред
н и х  полках

115 в. Работа на ниж них  
п о лк а х

115а. Работа на верх
н и х  полках

вышающей 60 см. При транспорт иро ва нии  более значительных количеств 
книг, когда переноска их вручную нецелесообразна,  наиболее  удобно 
применение специальной ручной тел ежки .  Ширина тел е ж к и  30 — 35 см, 
но условия незатрудненной  работы тр еб ую т,  чтобы сотрудники могли 
ее  обойти  и чтобы стоянка тележ ки  не препятствовала  д ви ж ени ю  с о т р у д 
ников вдоль прохода.  В этом случае потребная ширина прохода о п р е 
д елится из ширины т е л е ж к и  — 35 см и толщины корпуса человека до 
35 см, что составит п риблизи те льно  70 см, т. е. величину меньше при 
нятой нормы.

1 В расчет принимались работники выше среднего роста — мужчины — рост 175 см, 
ширина в плечах приблизительно 50 см. Длину рабочего места мы не нормируем из-за 
наличия во всех проходах избытков в продольных размерах, покрывающих любые требо
вания процесса. В случаях организации книгохранилища в заведомо стесняющей обста
новке, длина отдельно стоящего стелажа не должна быть менее 1 м (стандартная секция); 
в этом случае соответствующая длина прохода в 1 м может быть принята как достаточная 
и в то же время минимальная длина рабочего места.
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Чистка книг и пылеудаление  могут быть осуществлены с помощью 
специальных приборов в виде пылесосов различных систем,  наличие 
которых не т р еб у ет  каких-либо  специальных геометри чески х условий 
для поперечных проходов.  Раб очие дви жения сотрудника,  благодаря 
портативности и гибкости конструкции шлангов пылесосов,  настолько 
свободны,  что максимальная ширина прохода в 80 см мо жет  считаться 
вполне достаточной.

Ширина поперечного прохода в 80 см, как наибольшая из всех по
требных для работы, принимается нами здесь  в качестве  строительной 
нормы.

Прои зв ед ен ное обследование размеров книг в натуре опред ел ило  ма
ксимум потребной ширины полок в 20 см. Оставляя по оси ме жд у пол
ками свободное пространство в 5 см, куда могут заход ить  некоторые 
более широкие  форматы,  ширину двустороннего  стел ажа определим 
в 20 -}- 20 5 =  45 см. Учитывая,  что несущ ие конструкции здания будут
размещаться строго по осям стелажей ,  с т р о и т е л ь н ы й  ш а г  к н и г о 
х р а н и л и щ а  о п р е д е л и т с я  в 125 см (80 +  45).

Особые условия ширины рабочих проходов будут  в хранилищах  ф о 
лиан тов  и иных книг крупных форматов,  а также газет и карт.

Стел ажи для фолиантов  могут быть как односторонние,  в тех случаях, 
когда является  необходимым использовать  конструктивный ритм обыкно
венных стелаж ей ,  так и двусторонние,  когда хранилище фолиантов  о р г а 
низовано конструктивно  независимо от остального хранилища.  В первом 
случае ширина стелаж ей  буде т около 45 см, при ширине прохода около 
80 см. Эта ширина является недостаточной,  так как процесс снятия книги 
с полки и транспорт ее на т е л е ж к е  б у дут .стесн ен ы.  Снятие фолиантов 
с верхних полок, ввиду значительности их веса, не мо жет  быть произ
ведено без помощи специальных подставок или маленьких лестниц.  Н а и 
большая ширина прохода п отр еб уется  для обеспечения возможности  про
хода работника мимо стоящей тел ежки  (55 +  35 =  90 см) или мимо под 
ставки или лестницы (от 40 до 65 см плюс толщина человека при 
проходе его боком 35 см == 1 м). Размеры ширины прохода в 0,9 — 1 м 
будут вполне достаточными для всех остальных случаев работы с фол иан 
тами,  а поэтому принимаются нами в качестве  строительной  нормы.

На основе нормы ширины поперечного  прохода в 0,9 — 1 м у с т а 
новим остальные горизонтальные  размеры хранилища фолиантов.  Ширина 
двустор оннег о стелаж а для фол иан то в  нами принимается в 90 см, по 45 см 
на кажд ую сторону. Этот размер обеспеч ива ет  размещение:  1) книг-фо
л и а н т о в — стоймя или леж а с двух сторон; 2) переплетенных газет — лежа 
с двух  сторон и 3) особо крупных изданий,  листов  газет  — леж а на всю 
ширину стелажа.  Последнее наблюдается редко и не может оказывать 
влияния на выводимые нормы.

Таким образом,  расстояние ме жд у осями с т е л а ж е й  м ы  п о л у ч а е м  
180— 190 см.

В отношении вертикальных размеров хранилища  фо лиантов  остается  
все установленное для обычного книгохранилища.  Увеличение числа полок 
для изданий,  размещаемых лежа ,  и уменьшение их для „стоящих" ф о л и 
антов не могут быть причиной введения различных высот ярусов в кни
гохранилищах,  где процент фолиантов  по отношению к общему составу 
книг будет  всегда незначительным.  Весьма рационально устр ойство кн и го
хранилищ для громоздких изданий вблизи выдачи,  во избежание переноса 
тя ж ел ы х  книг на большое расстояние.

Нами опред ел ен ы рабочие  и строи тельные  размеры системы стелажей



и рабочих проходов между ними. Эта система рекомендуется для каждого 
„магазинного"  книгохранилища,  независимо  от его  величины,  формы или 
расположения .  Переменной величиной в ней является только длина п р о 
хода (а следовательно,  и длина ряда стелажей) ,  зависящая от наличия 
ес тественного освещения или формы и планировки всего книгохранилища 
в целом. Во всем же  остальном указанная система остается  всегда посто
янной, согласно выведенным условиям.

Изменчивость планировки книгохранилища зависит от функциональной 
организации объема книгохранилища (см. гл. II) и от схемы сети основных 
путей рабочих движений .

Основные пути рабочих движ ений  книгохранилища расположены обычно 
перпендикулярно к рядам поперечных проходов между сгелажами.  Часть  
из них имеет назначение обеспеч ить  связь (т. е. о тсутств ие мешка, 
тупика) между рядами поперечных проходов,  др у гие  основные пути слу
жат,  чтобы об ъед инить  все местные графики движения  в центральные,  
непосредственно связанные с пунктом выдачи книг читателям и с про
изводств енно-обслуживающи ми  помещениями.

Проходы,  кото ры е служат  т о л ь к о  для связи ме ж ду  поперечными 
рядами,  должны рассчитываться на свободный проход работника.  У читы 
вая, что через  каждые  45 см (ширина стелажа)  продольный проход будет  
естественно расши ряться из-за входящего  в него поперечного прохода,  
достаточно дать  в узком месте ширину в 50 — 60 см, необходимую,  чтобы 
пропустить  человека.

При устройстве в книгохранилищах  кабин для научных занятий раз 
мещение их вдоль наружных стен связывается с использованием указан
ных проходов.  Тогда последние,  кроме своего основного назначения сл у 
жить  для местной связи ме жду стелажами,  рассчитываются такж е  на 
пользование научными работниками,  причем возникает  необходимость 
подвоза  к кабинам книг на тележке.  В этом случае ширина прохода уста 
навливается в 80 см, что отвеч ает  всем перечисленным требованиям.

Проходы магистрального значения след ует рассчитывать на свободное 
дви же ние встречных тел е ж ек  и встречных потоков людей.  Никаких иных 
процессов здесь  не предусматривается .  При устро йстве различных транс
портных устр ойств  типа транспортеров или конвейеров габариты их 
в расчетную ширину проходов не входят,  чтобы в случаях их порчи 
была обеспечена возможность нормального пользования тележками.

Потребная ширина для проезда тележки  и для свободного прохода 
работника обоснована при определении  ширины поперечных проходов.  
В условиях магистральных проходов те же выводы останутся,  но из рас 
чета двух встречных потоков.  Встречные тел ежки  треб ую т минимальной 
ширины для возможности разъезда в 80 см. Возможность обхода тележ ек  
сотрудниками увел ичивает  размер еще на 35 — 40 см, тогда потребная ширина 
прохода равна 120 см. С другой стороны,  одновременная циркуляция 
встречных потоков сотрудников,  которые,  перенося книги, не должны 
находиться в стесняющих условиях,  треб у ет  ширины прохода не менее 
140 см. Норма в 120 см может быть допущ ена  лишь для второстепенных,  
не основных магистралей,  в частях книгохранилища,  не имеющих тран 
зитных движений .

Остальные геоме тр ически е условия кн игохранилищ — линейные нормы 
различных систем планировки,  нормы предельных расстояний,  нормы 
площадей для книгохранилищ различных мощностей,  условия построения 
о бъемов  и их ф о р м ы —обоснованы и даны в главе II. Здес ь  же  приводим 
лиш ь краткое резюме указанных нормативов для книг 1 категории.



Вид книго
хранилища

Фонд 
мощ
ности 

(в том.)

Рабочая 
площадь 

(в м'2)

Рабочий 
объем 
(в м3)

Форма
объема

Предель
ная пло

щадь 
яруса
(В М«)

П редель
ное рас
стояние 
до вы

дачи 
(в м)

О све
щение

Книгохранили
ща в несамо

стоятельных 
помещениях

10 000 
30 000

30 000 
50 000

До 75 

До 120

До 160 

До 280

Безраз
лично

’ .

Б езраз
лично

Естеств.

Малые книго
хранилища До 50 000 До 120 До 280 Ярус

стелажей ” ■ •

Средние книго
хранилища

50 000 
300 000

До 720 До 1600 2—3 яруса 
стелажей

В общих 
случаях 

не менее 
200

Не даль
ше £0

Естеств.
и

искусств.

Крупные
книгохрани

лища

300000 
2 млн.

До 5 000 До 11500 Приближаю
щаяся к форме 
куба не менее 
4 ярусов сте

лажей

Не менее 
240

Не даль
ше 50

Естеств.
и

искусств.

Крупнейшие
книгохрани

лища

Свыше 
2 млн.

Свыше 
5 000

Свыше
11500

Вертикальное 
развитие мно

гоярусного 
объема

Не менее 
240

Не даль
ше 50

И с
кусств.

П р и м е ч а н и я :  1. Под термином „рабочая площадь" следует понимать собственно 
площадь яруса, т. е. площадь проходов, площади стелажей, подъемников и других видов 
транспортных устройств, а та:<же площадь внутренних опор. Стены же внутренние и на
ружные, лестницы и пр. здесь не учитываются. Под термином „рабочий объем* следует 
понимать полный габарит яруса, т. е. с внутренними конструкциями и междуярусными 
перекрытиями, но без наружных и внутренних стен, лестниц, подъемников, транспортеров 
и пр. Для вывода полезного строительного объема здания книгохранилища надлежит рабо
чий объем умножить на коэфициент 1,20.

2. Приведенные в данной таблице цифры исчислены применительно к наиболее рас
пространенному случаю комплектования новой библиотеки, имеющей фонд из русских книг, 
вышедших в XX в. При определении данных-для библиотек, обладающих фондом из книг 
различных категорий (т. е. выпуска до XX в. русских, иностранных и т. д.), следует пред
варительно проанализировать возможное соотношение между упомянутыми категориями 
и применить соответствующие нормы.

Рекомен дуютс я след ую щие нормативы глубины кн игохран илищ от 
источников бокового ес тественного света: 1) в кн игохранилище,  имею 
щем естествен ное освещение с одной стороны, глубина рядов стелажей 
не должна превышать  пятиметровых членений стелаж а (рис. 116 А и Б ) ,  
не считая размера несущих конструкций;  2) в книгохранилище,  имеющем 
ес тественное освещение  с двух  противоп ол ожных  сторон,  глубина рядов 
стелажей  с каждой  стороны,  при наличии продольных проходов вдоль 
окон, не должна превыш ать  шестиметро вых членений,  не считая размера 
несущих конструкций (рис. 116 В ) \  таким образом,  ширина всего п ом е
щения книгохранилища (без толщины наружных стен), вместе  со средним 
магистральным проходом (120— 140 см), получится около 16,50 м.

Пре дложенны е нормы глубины книгохр ан илищ являются практически 
возможным максимумом.  Интенсивность проникающего  на глубину
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6—7 м ес тественного света  в 
значительной  мере будет  з а 
вис еть  от различных условий 
в каждом отдельном случае.  
Такими условиями могут быть: 
время года,  ориентиров ка ,  г е о 
графическая ши ро та располо
жени я и остальные гео г р а ф и 
ческие условия,  наличие со
седних зданий,  их окраска 
и т. д.

3. НЕКОТОРЫ Е ОСОБЕННОСТИ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ДЕТАЛИ  

КНИГОХРАНИЛИЩ

С у щ ес т ву е т  много особен 
ностей устр ой ства книгохра
нилищ,  которые хотя и имеют 
первостепенное значение,  но 
недооцениваются и часто у п у 

скаются из виду.  1̂ реди этих  осооенностеи остановимся на следующих.
При рекомендуемой  в наших условиях  железобе тон ной  конструкции  

книгохр ан илищ (глава IV) сущ еств у ет  два вида лестниц.  К первому виду 
относятся лестницы,  служа щие  для внутренней связи в пределах двух 
или трех ярусов,  замкнутых ме жду  же ле зо бе то нны ми перекрытиям и.  
Такие лестницы имеют открыто е расположени е в кн игохранилище и могут 
явиться составной частью общей сборной конструкции ярусов  стелаж ей  
и колосникового пола между ними. Самым существенным в устройстве 
таких лестниц  сл едует  сч итать  их размещение,  которое подчиняется 
следующим условиям:  1) внутренние лестницы в кн игохранилищах не 
должны размещаться в проходах,  об сл у ж и ваю щ и х  основные внутренние 
рабочие движе ни я или транзитные д ви ж ени я  из д ругих  помещений;  2) не 
допускаются местное сокращение ширины указанных проходов или нару
шение  четкости  планировки оборудования из-за размещения  лестниц.  
Эти  недостатки,  кроме нарушения простоты и удобс тва  работы в книго
хранилищах,  недопустимы еще по соображ ениям пожарной  безопасности;
3) в книгохранилищах  с естественным освещением  внутренние лестницы 
должны быть хо ро шо освещены;  ширина марша внутренних л естниц— 80 см. 
Ни в коем случае не могут быть допущ ен ы винтовые лестницы.

Второй вид л естниц  имеет у ж е  не местное значение,  а является  ср е д 
ством вертикальной  связи для всего здания кни гохр анилища в целом. 
Такие об щие  м еждуярусные лестницы сл уж ат  для прохода сотрудников,  
для целей транспорта книг, а так ж е  для целей противопожарной  эва 
куации.  Л ес тн иц  такого вида в кн игохранилищах крупных и кру пней ши х 
д олж но  быть не менее двух.  Они должны быть сделаны из несгораемого 
материала,  заключены в несгораемую лестничн ую  клетку и должны иметь 
та к же  непосредственный выход нару жу,  на чердак  или на крышу.

Каждая внутренняя лестница и одна из общих лест ни ц  должны р аз 
мещаться в части книгохранилища,  неп осредственно примыкающей к пункту 
выдачи книг читателям,  или в части,  имеющей прямую простейшую связь 
с пунктом выдачи.  Это тр ебование об еспеч ива ет  бесп еребойность  работы 
книгохранилища в случае остановки механических средств  т р ан сп о р ти 
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116. Г лубина  помещений книгохранилищ  от 
источников естественного освещения: А и Б — 
при одностороннем свете, В —при двусторон

нем свете
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рования,  об есп ечива ет  простот у и близость немеханической связи каждого 
яруса с центральным узлом помещений и выдачей и обеспеч ива ет  у д о б 
ства контроля за проходами в k h h i охранилище,  а та кж е  охрану самого 
книгохранилища.

Выбор места для устройства вер тикального  транспорта обусловливается 
следующими положениями:

1) приемники вертикального  транспорта  должны быть организованы 
в частях здания книгохранилища,  граничащих непосредственно или мо
гущих быть связанными по вертикали с местами выдачи;  приемники в ер 
тикального транспорта могут быть иначе размещены только в случаях 
полного или частичного удаления книгохранилища от места выдачи книг 
и связанного с ней горизонтального  транспорта;

2) перед  приемниками верти кального  транспорта должна быть сво
бодная площадь не у ж е  1,40 м;

3) в книгохранилищах  с естественным освещением приемники в ер т и 
кального транспорта должны быть ориентированы в сторону источников 
света;

4) шахты вертикального  транспорта своим расположением не должны 
нарушать  четкости и чистоты планировки книгохранилищ,  не должны 
создавать  закоулков и не должны давать  местного сокращения ширины 
проходов; удобным может быть устро йство шахт вне помещений кн иго
хранилищ; в этом случае приемники вертикального транспорта будут  
нах одиться непосредственно в стенах здания.

Из особых строительных требований  в устройстве  вер тикального  тран с
порта следует  указать  на необходимость  заключения шахт в огнестой ки е 
клетки и обязательность  несгораемых дверей  для всех родов лифтов,  
а та к же  щитов  для приемников  всех подъемных устройств.

Выбор места для горизонтального механического транспорта о б усло
вливается сл едующими положениями:

1) чтобы не преп ятствов ать  дви жению  сотрудников  и чтобы не загро
мождать  помещений книгохранилища,  горизонтальный механический тр анс
порт рекомендуем размещать вдоль стен;

2) приемники для загрузки и разгрузки транспорта должны быть р аз 
мещены равномерно и возможно чаще (насколько позволяют вид механи
ческого транспорта и его  система),  чтобы каждому приемнику быть ближе 
к обсл ужива емой  им группе стелажей;

3) при горизонтальном механическом трансп ор те  в боковых (п ер и ф е
рийных) проходах последние приоб ретают значение магистральных с со о т 
в етствую щей  шириной в 1,20 м; при этом в полезную ширину прохода 
в 1,20 м габариты транспорта не входят;  при наличии боковых проходов 
шириной в 1,20 м внутренние магистральные проходы могут отсут ствов ать  
и могут быть заменены проходом с минимальной шириной в 0,50 м.

Устройство и эксплоатация горизонтального  механического транспорта 
могут быть признаны целесообразными, во-первых,  в случаях значительной 
длины горизонтального пути книги до места выдачи, т. е. при длине 
больше 50 м (эта длина является  предельной  для немеханического тран с
порта); во-вторых, при особо ходком фонде книгохранилища,  рабочая 
циркуляция кот ор ог о  обеспеч ит полную нагрузку  механизации.

Для более полного использования дорого  ст оящих  механических 
устройств  необходимо,  кроме основной работы по тр ан спортированию  
книг из книгохр анилища к месту выдачи их читателям и обратно на 
полки, обеспечить  об сл ужива ни е ими и д р у гих  перевозо к книг. К по
следним могут быть отнесены: 1) конвекционные п ередвиж ен ия  книги
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из про извод ственно-обслуживаю щих помещений в книгохранилище и 
обратно;  2) эпизодич ес ки е перевозки книг в переплетную,  на склад или 
вообще из здания библиотеки;  3) внутренние перестановки книг в п р е 
делах самого книгохранилища.  Использование сущ ествую щ ей  механизации 
для всех этих перемещений  книг может быть достигнуто,  если со о т в ет 
ствую щ ие помещения будут  неп осредственно примыкать к транспортному 
устро йству  или будут  находиться в местах,  удобных для расширения 
дей ствия  того или иного агрегата .  В последнем случае имеется в виду 
продление шахты лиф та  или подъемника или увели чение линии тран с
портера или конвейера,  т. е. мероприятия,  имеющие целью о б служ и ть  
одними и теми же средствами транспорта возможно больше помещений,  
функционально между собою связанных.

Механизированное п ерем ещ ени е книг ме ж ду  помещениями обработки,  
складов и мастерскими,  с одной стороны,  и книгохранилищем,  с другой,  
реком ендуется нами в тех случаях,  когда в здании библиотеки  сущ ествую т 
механические устройства.  Но независимо от механизации связи между 
указанными помещениями,  а та кж е  независимо от мощности фонда библио
теки и приема планировки книгохранилища,  т. е. независимо ни от каких 
особенностей и устр ой ств  книгохранилища,  ме ж ду  этими  помещениями 
всегда должна предусм атр ив аться  так ж е  непосредственная связь через  
двер ные проемы и через  основные (не внутриярусные)  лестницы.  Н епо 
средс тве нная  связь помещений обработки  и всех остальных п р о изв о д 
ственных помещений с кн игохранилищем долж на  быть при совпадении 
уровня их этажей.  Вертикальная же связь через  лестничные клетки должна 
быть во всех случаях и при всех комбинациях в взаи морасположении 
обеих групп помещений.

При решении вопроса об организации связи книгохранилища с п роиз 
водственными помещениями нужно  иметь в виду другой,  не менее 
существенный вопрос — охрану книгохранилища и соблюдение порядка 
в размещении  книг. Оба эти вопроса целиком зависят  от степени о б ес 
печенности здания книгохранилища минимумом потребных входов.  О п р е 
делим этот  практический минимум.

Потребность непосредственного сообщения каждого самостоятельного 
отделения книгохранилища с помещениями обработки и производственными 
помещениями опред ел яет  о д н о  в х о д н о е  о т в е р с т и е .  Но важно 
предусмо тр еть,  чтобы входы через  лестничную клетку в каждый ярус 
книгохранилища явились как бы разветвлениями после основного входа 
(рис. 117, схемы А ,  Б ) ,  а не сообщались с производственными помеще
ниями помимо него (схема В ) .  Последнее откр ывает  проход в кни гох ра 
нилище,  минуя так называемый контрольный вход или контрольный 
проход,  что недопустимо.  Контрольным проходом мы называем входной 
проем, тамбур или замкнутое помещ ение любой формы,  в которых кон тро
лирую тс я входящи е в специально охраняемые помещения.

Запасные выходы,  используемые лишь в экстренных случаях, в общий 
счет  входов в книгохранилище не входят.  Конечно,  при использовании 
эвакуационных проходов для повседневной работы,  как представлено на 
примере рис. 117, Б ,  запасные входы и лестницы причисляются к числу д е й 
ствующих коммуникационных путей книгохранилища.  Но последний слу
чай может касаться только одной эвакуационной группы согласно выдвину
тому условию сообщения книгохранилища с группой помещений обработки 
и производственных помещений только через  одно входное отверстие.

Связь  книгохранилища с читательскими помещениями осу ществляется  
через  место выдачи книг читателям.  Потребные для удобства работы по



выдаче книг читателям и зави сящ ие  от разм ещения оборудования размеры 
открытог о  проема  м еж д у  кн игохр ан илищем и чит ательс ки ми  помещениями 
б у ду т  всегда дос таточным и для  всех видов связи и сообщения между 
названными группами  помещений .  Р а с п о л о ж ен и е  же  проема за стойками 
выдачи об е сп еч и т  необходимый контроль за лицами,  не причастными 
к непосред ствен ной  работе  в кн игохранилище.

Кроме  указанного отк р ы то го  проема,  никаких д р у г и х  выходов  в книго
хранилище со стороны ч и т а т ел ьс ки х  помещ ен ий  б ы т ь  н е  д о л ж н о .

Контролен.
проход

ЗапаснЬш

117. Схемы организаций входов в книгохранилищ е

Таким образом,  не считая запасных выходов,  каждое кн игохранилище не 
долж но  иметь  б о лее  чем два  входа,  обеспеченных специальной о р г а 
низацией контроля.  В книгохранилищах  малой или средней мощности 
следует  ограничиться  одним входом у пункта выдачи книг (входы 
эвакуационного значения в расчет  не принимаются).  В этом случае по д 
собные помещения и помещения обраб отки  должны получить соответ 
ств ую ще е  разм ещение,  б лиж айш им  образом связывающее их с этим входом.

В диферен циров ан ном  книгохр ан илище к аждая  его самостоятельная 
секция при о пределении  количества лестниц,  запасных и рабочих входов 
долж на  рассм атриваться  как отдельное  книгохранилище.

Все сказанное,  конечно,  не относится  к книгохранилищам,  о б ъ е д и 
ненным с чита тел ьс ки ми помещениями для свободного д оступа  к полкам.

Р еш а я  весь  комплекс вопросов книгохранилища,  нужно также  намечать 
меропри яти я,  кото рые об еспечивали бы жизн ерад остный вид всей произ
водственной обстановки ,  со д ер ж ан ие  кни гохранилища в чистоте ,  легкость  
его  уборки ,  ум еньшени е шума и т. д.

Самым радикальным средством для д о сти ж ен и я  менее су рового  вида 
книгохранилища яв ляется  окраска его в светлые тона.  Для  стелажей 
пригоднее всего эмалировка или, в крайнем случае,  окраска масляной 
краской в белый или св етлож елтый  цвет.  Светлой  масляной краской над
л е ж и т  окрашивать  и потолки помещений.  В случаях реш етч ато го  (колос
никового)  п ерек рытия окра ш ива ется  нижняя потолочная поверхность.  
По крывать  полы нужно линолеумом или, что теп ерь  получило  всеобщее 
признание,  тонкой  светлой резиной,  накладываемой слоем в 6 мм непо
средственно  на бетон.

Все перечисленные  условия окраски стелажей  и потолков,  а также 
способы уст р о й ст в а  полов обесп еч ива ют все остальные требования,  
ул у чш аю щ и е  условия работы в книгохранилище.
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Так, эмалировка ст елажей  и окраска потолка масляной краской светлых 
тонов облегчают  очистку их от пыли. П окрытие полов резиной или л и н о 
леу мо м д ает  возможность  их хоро шо и легко  мыть.

Покрыти е полов резиной или линолеумом ун ич тож ает  шум, п роизво
димый передвиж ение м работников  и т е л е ж е к  для книг.

Светлый тон окраски стелаж ей ,  потолка и материала покрытия пола 
очень важен ещ е для усиления освещ аемости книгохранилища за счет  
от раж енного  света; это  одинаково  важно и при искусственном и при 
естественном освещении книгохранилища.  В целях еще больше го  у в е л и 
чения поверхностей,  активно от раж аю щих лучи  света ,  реком ен дуется 
переплеты у книг дел ать  со светлыми корешками.  Суммарное д ей ст в ие  
всех этих мер, повышающих от ражен ное освещение,  на основании опытов,  
произведенных инж. В. Б. Вейнбергом в Оптическом и нститу те  Академии 
наук на макете  книгохранилища,  у величивает  общую освещенность п опе
речных проходов до 50%.

Тот же  смысл имеет рекомендуемая  нами белая производственная од еж да 
работников,  которая  отр аж ае т  свет на корешки книг, на которых сотр удник  
долж ен  разобрать шифр. Кроме  того,  светлая производственная о д еж д а  
имеет гигиеническое значение.

4. ОБОРУДОВАНИЕ КНИГОХРАНИЛИЩ

Потребн ость  рационализировать  все производство  книгохранения нашла 
свое выражение п режде  всего в рационализации  его оборудования.  Вопрос 
стр оительной  экономичности также находится в зависимости  от устройства 
оборудования ,  т. е. в основном от стелажей,  занимающих около 25—30% 
всей полезной площади магазинных книгохранилищ,  так как достигнуть  
экономичности за счет сокращения площади проходов не представляется  
возможным из-за строгой обусловленности их рабочей ширины. У совер
шенствование стелажей идет  в направлении упрощения и облегчения их 
конструкций и в направлении уменьшения занимаемой ими площади  
и объема.

Как прообраз  современных сте лажей  представляют интерес деревянные 
двусторонние шкафы ранней формы магазинных книгохранилищ.  О них 
можно суд ить  по кн игохранилищу биб лиотеки  в Геттингене (оборудована 
около 1880 г., рис. 118). Эта  библиот ека не только  не х ар а ктер и зу ет  со 
временные ей библиот еки ,  но даж е д ел ает  скачок назад по сравнению 
с оборудованием и организацией  старого кн игохранилища Национальной 
библиотеки в П а р и ж е  (1859 г.). Она представ ляе т  пример оборудования 
на переломной  ступени пер ех ода от шкафа к стелажу.

В деревянных стелажах распространенным был прием перемещения  
полок помощью „гребенок".  Гребенки—это врезные зазубрины в стенках 
стелажей ,  на которых укрепляются вкладыши,  п оддерж иваю щ ие  полки 
(см. рис.  142). Шаг перем ещ ени я полок при пользовании гребенками не 
менее 5— 6 см. Не  являлось дви жением  вперед  и „нововведение" ,  применен
ное в сте лаж ах  библиот еки  в Ростоке  (рис. 119). Здес ь  вместо сравнительно 
легко  перемещаемы х полок на гребенках использованы трудно  р е г у 
лируемые винты,  по четыре  на кажд ую полку.  Так как полка устанавли
вается  на самых головках винтов,  то для перем ещ ения необходимо  каждый 
раз  снимать полку и ставить  ее  на место лиш ь после того,  как каждый 
винт перевинчен на новое место.  По мере д о стиж ения  экономичности 
занимаемого места  и простоты конструкции деревянных стелажей,  у стр о й 
ства для перемещения  полок оказывались неудобными. Не далеко  п р о дв и 
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нулась  в этом отношении и современная практика,  если в большинстве 
случаев устро йства деревянных сте лажей  предпочитаю т  пользоваться 
так называемым „английским* полочным штифтом  (см. рис. 143), введенным 
во всеобщее употреб лен ие еще в середине прошлого столетия.  П р е и м у щ е 
ство полочного ш т и ф т а—легкость его перестановки и* возможность любым 
образом варьировать  шаг перестановки,  так как обыкновенные отверстия 
в стенках стелаж а,  куда вставляются гребни штифтов,  можно делать  
весьма часто (до 1,5— 2 см ме жду  отверстиями) .  Не достатки  пользования

118. Внутренний вид книгохранилища 119. Стелажи книгохранилища ои-
библиотеки в Геттингене (Германия) блиотеки в Ростоке (Германия)

полочным шти фт ом — крайняя затруднительность  подготовки  о тверсти й  
для штифтов  на одном уровне,  что усугубляется  так же  неравномерностью 
усуш ки дерева.  Благодаря этому полки обычно л еж а т  на четы рех маленьких 
металлических пластинках слишком свободно и неровно.

Н едостатки  полочного ш тифта  деревянных сте лажей  вызвали в 90-х г о 
дах прошлого столетия многочисленные изобретения.  Это совпало 
с широким внедрением металла в конструкции стел ажей .  Самым значи
тельным ответом на современные требования техники книгохранения 
явилась предложенная  в 1889 г. германским ученым слесарем Липманом 
система металлического стелажа с подвижной полкой.  Крайне простая 
и изящная система Липмана (рис. 120) стала родоначальницей всего 
посл ед ующег о ряда систем стелаж ей ,  а ее внешний вид утвердился как 
тип современного стелажа и вызвал много подражаний.  Главная особен 
ность стелажа Л и п м а н а -  лег ки е несущие стойки с зубчатой  нарезкой-



гребенкой,  в которой  укрепляются сп е
циальные выступы-полки и по которой 
полки с полной нагрузкой могут быть легко  
переставлены выше и ниже;  эта особен 
ность была позднее положена в основу 
л учш их  современных систем различных 
фирм,  но значительно усовершенствована.  
Н а пр и м ер ,ф и р м аФ о р ж е  в С т р асб у р ге ,о ста 
вив без изменения характерные гребенки 
Липмана,  усовершенствовала закраины, ко 
тор ые не дают опро ки нуть ся  полке при 
упор е выступа полки в гребенку.  Эти  з а 
краины при нормальном положении полки 
заход ят  в паз сзади гребенок (рис. 121, 
фиг.  4). Если полку нужно снять со с т е 
лажа,  снимается собственно полка,  т. е. д е 
ревянная доска,  свободно леж ащая  на вы
ступах боковых стенок,  стенки поворачи 
ваются до положения,  указанного на фиг.  3 

(рис.  121), и закраины выходят из пазов.
Расч лен ен ие  полок на составные части— боковые стенки с устройством 

для подвешивания и собственно полку —  является такж е  особенностью 
фирмы Форже.  Это целесообразно,  так  как дает  возможность  снимать 
полки со стелажа.  Однако д р у г и е  фирмы (например Snead and С0) достигли 
это го  без  необходимости  разбирать  полку на составные элементы.

На фиг.  1 и 2 (рис. 121) представлены моменты перемещения полок, 
конструированных по принципу Липмана.

Принцип сте лажей  Липмана — свободное перемещение нагруженной 
полки — определил легкость  варьирования как высотой каждой  полки 
с точностью до 1,5 см, так  и общим числом полок в с тел аж е  (6 или 7, 
в зависимости от формата книг).

Д р у го й  полож ительной  особенностью ст елаж ей  позднейшего  типа,  
кон струируемых по принципу Липмана,  является  значительная экономия 
места благодаря устройству книжных полок из листо вого  железа  т о л щ и 
ной вместе  с ребрами же сткости  около 1,8 мм, тогда как деревянная полка 
д ос т и гает  толщины 2,5—3,0 мм. Дал ьнейш ий  выигрыш места получается 
благодаря применению металлических боковых стенок на полках. Р а с 
стояние  между каждыми соседними боковыми стенками здесь равно 1— 
1,5 мм, вместо деревянных сплошных стенок,  которые дохо дили  до 4— 
5 см. К преимуществам сте лаж ей  по принципу Липмана относится также 
некото ро е улучш ен ие  условий естественного освещения из-за отсут ствия 
сплошных боковых стенок. Наконец, система Липмана дает  значительную 
экономию материала,  так как сплошные боковые стенки прежних систем 
сте лаж ей  здесь  заменены отдельными стойками.  Стойки  расположены на 
расстоянии около 1 м друг  от д р у га  по средней оси сте лаж а в таком 
месте ,  где они не отнимают места для расстановки книг.  Стойки  эти,  
однако,  могут нести на себе не только прикрепленные с помощью г р е 
бенок полки, но и сборные металлические п ер ек рыти я ярусов,  имеющие 
то лщину,  вместе  с выступающими ребрами их конструкции,  лиш ь 5—8 см, 
а та к ж е  всю крышу.  Стойки стелаж ей  являются несущим каркасом здания 
книгохранилища,  при котором нару жн ые стены почти вовсе  р аз г р у ж а
ются и их роль сводится к защ ите  книгохранилища от атмосферных 
влияний.

120. Деталь стелажа с уст рой
ством для  перемещения полок  

типа Липмана
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Д ал ьн ей ш ее развитие сте лаж ей  системы Липмана пошло в направлении 
усоверш ен ствова ния их в конструктивном отношении для удобства поль 
зования ими и ещ е большего  их удешевления.  Но самые значительные 
результаты  были достигнуты  в ус тройстве  стелажей ,  изготовляемых ам е
риканскими и английскими фирмами.

Среди них наиболее  совершенная система,  так называемая „bracket- 
stacks" (рис. 122 и 123), близка к системе Липмана.  Все перечисленные 
особенности устр ой ства и преиму щества системы Липмана в равной мере 
относятся к „bracket-stacks“. Среди существенных отличий от сте лаж ей  
Л и п м а н а — отказ  от гребенки для перем ещения полок. Стойки в системе 
„bracket-stacks“ снабжены на равном расстоянии в 2,54 см небольшими 
отверстиями,  на которых п одвеш ивае тся боковая стенка полки при помощи 
специальных крюков.  По сравнению со стелажом Липмана nbracket -stacks“ 
обладает  ещ е большей  стабильностью и удобством пользования п е р е д в и ж 
ными полками.  К рассматриваемым системам сте лаж ей  пред ъ яв л яе т ся  
требование,  чтобы заполненная книгами полка при легком нажи ме  своб одно 
отделялась от ст елаж а  для перемещения  вверх и вниз (рис. 121). Но снимать 
полку с книгами со стел ажа возможно только  в системе „bracket-stacks",  
в чем ее  преи мущ ество  п ер ед  системой Липмана.  В си стеме  Липмана 
этому препятствовали  специальные закраины.  Последние необходимы  для

3 4

121. Моменты, пользования книж ными полкам и типа Л ип
мана в стелаж ах фирмы Forges в Страсбурге
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122. Детальный чертеж стелажа 
системы фирмы .A r t Metal" .bracket- 

stacks", New-York

того,  чтобы полка без  соскальзывания 
сразу не зацеплялась за гребенку,  лишь  
только  прекращае тся производимый сни
зу нажим (рис. 121, фиг.  1,2).

Система подвеш ивания полок на 
крюках отличается простотой при таких 
очевидных преиму ществах  в работе,  как, 
например,  п ер ем ещ ени е  книг вместе  
с полками без  нарушения их порядка 
на полках,  или замена полок и пр.

Согласно принципам Липмана,  в си 
стеме „bracket-s tacks“ приняты метал 
личес ки е полки.  Их каждая  фирма  кон
ст р у и р у ет  по-своему.

Например,  фирма Snead & С0 р ек о 
мендует в целях лу чш его  вен тилиров а
ния книг дел ать  полки с прорезями.  Это 
весьма совершенное устройство ,  так  как 
полка со сто ит из полутрубок,  обладаю
щи х значительной  жест костью  приочен ь  
легком весе  (рис. 124).

„Bracket-stacks" имеют в настоящее 
время много вариантов,  ра зработан
ных фирмами для разных частных слу
чаев конструктивного решения зданий.

а —одноярусный вариант  фирмы „Цопеои б —многоярусный вариант  фирмы „Art M eta lв

123. Общий вид конст рукции стелаж а „bracket-stacks"
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Например,  предлагается  велико
лепно разработанное реш ен ие  ж е 
лезобетонных междуярусных п е 
рекрытий,  поддерж ивае мых с т о й 
ками сте лаж ей  системы „bracket- 
s tacks“, без  введения специальных 
железобетонны х опор,  отнимающих 
место и дезорган изу ю щ их  плани
ровку книгохранилища (рис. 125).
Вариантом системы „bracket-stacks" 
является обору дован ие недавно вы
строенной библиотеки в Манчесте  124 Конструкция книж ной полки  „bracket- 
ре(Англия) .Иллюстрируемы й здесь  type" фирмы Snead and с °
(рис. 126) и нтерьер  книгохр анили
ща этой библиотеки  является т и 
пичным при оборудован ии  сте лежам и „bracket -stacks“.

Рассмотрим подробно конструкцию сте лаж ей  системы „bracket-s tacks“, 
изгот овляемую наиболее  совершенно фирмой Art Metal  Construct ion С°, 
New-York.

На рис. 122 видно,  как укреплен о  ме таллическое ме ж дуярусное  пере 
кры ти е  с полом из мраморных плит на сборном каркасе стел ажей .  П е р е 
кры ти е из сети легкого  уголкового  металла приболчено к стойкам стела 
жей .  Ч е р ез  каждые два яруса стойка стелажей встречает  сплошное 
ж е ле з о бе т о н н о е  пер ек рыти е,  ко торое  мо ж ет  покоиться на самостоя тель
ных же лезо бе то нных опорах либо  л е ж а т ь  на стойках стелажей .  В обоих 
сл учаях стойки заканчиваются ши рокими  металлическими подушками 
(рис.  123 а )  и нагрузка на стойки отразится  лишь на площади этих подуш ек 
и сечении стоек.  Стойки  ст е л аж ей -— из корытного железа ,  связанного 
попарно в форме полой четырехгран ной  колонны. Каждая крайняя в ряду 
стелаж ей  стойка обладает  более развитыми размерами,  так как она обычно 
несет  более нагруженный п р о 
гон междуяру сн ых перекрытий .
Часто  эта  стойка оформляется 
на ширину ст е лаж а  накладной 
сплошной стенкой (рис. 123 а ) .
Каждая стойка приход ится  на 
стыке м еж д у  двумя метровыми 
членениями стелажа.  На ней д е 
лаются со о тветству ю щ ие  про
рези для крюков полок с обеих 
сторон от  ее центра,  т. е. при 
двустороннем стелаж е на стой
ке получается  четыре ряда про
резей.  Поперечная ж есткость  
ме ж ду  стойками об еспечивается  
диагональными затяжками.  Полки 
делаются  из лис тов ого железа ,  
загнутого по краям для ж е с т к о 
сти при изгибе от нагрузки книг.
Цоколек у сте лаж ей  не делается,
так же о т су тству е т  карниз (см. , ос „ , ,  ,

194 19W  R n 3 т ж и п  и т п  конст рукции ж елезобетонного между-
р и с .  I / o  И 1 Z o ) .  ВОЗМОЖНО, ЧТО этаж ного перекрытия,опирающегося наст ойки
Отсутствие цоколька болеб удоб-  стелаж ей „bracket - stacks" (фирма „Roneo*')
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но для убор ки  книгохранилища 
(это допустимо,  конечно,  при усло
вии, что нижняя полка ст е лаж а  б у 
дет  приподнята над полом).

Н есм отр я на то,  что система 
nbracket -s tacks“ м о ж ет  быть пр и 
знана наилучшей,  она, как ни стран
но, не получила ещ е всеоб щего  
признания за границей.  Всеобщим 
предпочтением  в американских би
блиот еках  пользуется  форма  сте
лаж а с прохо дя щими  по всей его 
шири не  сплошными боковымистен-  
ками — так называемый „стандарт
ный тип* стелажа.

В зависи мо сти  от  прин цип и
альных установок каждой  фирмы,  
„стандартный т и п “ стелаж ей ,  впро
чем, т ак  ж е  как и сте лаж и  „bracket- 
s tacks“, имее т  много разн ов идно
стей.  Различие  их мо ж ет  зависеть  
как от типа д етал ей ,  использования 

126. В нут ренний вид книгохранилищ а  материала,  так  и от характера кон-
библиот еки в Манчестере (Англия) СТрукций.

Например,  для перем ещ ения по
лок  фирма Art Metal  пред ла гает  в поперечных стенках ст е л аж ей  (рис. 127 
и 128) устра ивать  пазы для края полки и врезки для внутреннего  его 
угла,  в которых полка устанавливается 
весьма устойчиво.  Однако выдвигание  
полок, в целях их перестановки,  не о б е с 
печивает  здесь  той легко сти  и эластич
ности работы,  котору ю мы видим при 
подвешивании полок на крючьях в си 
стеме „bracket-s tacks“.

Иную конструкцию п ред ла гает  фирма 
Snead & С°. Зд ес ь  пазы заменены 
гребенкой по наружн ому краю п о п е 
речных  стенок.  В уг лубление гребенки 
входит шип вставляемой  полки,  а внутри 
сте лаж а  каждому  уг лублению с о о т в е т 
ств ует  крюк, на котором укре пляется  
задняя кромка полки (рис. 129). П е р е с т а 
новка полки при это м у строй стве  д о 
вольно проста .

Сред и  д р у г их  особенностей „стан
дартной системы* стелаж ей ,  тракту ем ых 
фирмами различно, укажем,  что  фирма  
Art Meta l  п ред ла гает  несущий каркас 
сте лаж ей  из фасонного прокатного  ж е 
леза  и стенки стелажей  из гнут ого л и 
стового (рис. 127). Фирма ж е  Snead & С° 
предлагает  л ит ую  сборную конструкцию 
(рис. 129 и 131); соответствую щ ие  о т л и 

127. Дет альны й чертеж стелажа 
системы „standart-type" фирмы „Art 

Metal", New-York
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чия могут быть в уст ройстве  полок (сплошные или решетчатые) ,  в у с т р о й 
стве  доколька,  в устройстве  продольной связи ж есткос ти  ме ж ду  стенками 
стел ажей ,  в' особенностях пер ек рытия  рабочих проходов  и пр. От личи я 
всегда б у ду т  и во внешнем виде стелажей ,  но, несомненно,  какими бы ни 
были боковые  стенки стел ажей ,  сте лаж и «стандартного типа"  производят  
весьма цельное впечатление,  особенно при объединении  их в си стеме  
„магазинов"  (рис. 90).

„Стандартная система* очень эф фекти вна для экономического разм е
щения книг в книгохранилищах.

В „стандартной системе" ,  как и в си стеме  „bracket-stacks",  то т  ж е  
принцип сборной цельнометаллической конструкции,  несущей между-  
ярусные п ерекрытия  (рис. 131). Система облегченных ме ж дуярусн ых  
перекры тий  подобна описанной для „bracket-stacks" с той ж е  связью 
с каркасом сте лаж ей  (рис. 127, 128).

Пр инятый всюду за границей принцип использования каркаса сте лаж ей ,  
как опоры для кровли и для  перекры ти й  ярусов,  т р е б у е т  повышенного 
расхода металла.  Однако большая точность,  легкость  и быстрота монти ро 
вания так их  книгохр анилищ —  все это мо ж ет  служить  в ка честве  образца 
при констру иро ван ии  и стро ительстве  наших книгохранилищ.

Следует  так ж е  согласиться с преи му ществами в экономии полезной 
площади и кубатур ы здания при сборных цел ьнометаллич еских системах 
сте лаж ей  и с преимуществ ами стандартности  их элементов.  Это т о ж е

128. Общий вид конст рукции стелаж а  
системы ,,W “ „siandart-type" фирмы Art 

Metal, New-York

129. Устройства для  подвешивания 
полок в стелаж ах „standart-type" 

фирмы Snead and СО
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до лж но  быть учтено  при конструировании советских  систем книгохр а
нилищ.  П ереносить  ж е  целиком за рубеж ны й опыт строительства  сборных 
цельнометаллических  сте лаж ей  на практи ку  нашего  строительства  можно 
л и ш ь  в частном случае использования у ж е  сущ ествую щ и х  помещений.  
Скажем несколько слов об устройствах  для пер ем ещ ения полок при 
кон стру иров ан ии  со ветски х систем стел ажей .

Весь рассмотренный процесс эволюции стел аж ей  зависи т в основном 
от установления приема пер ем ещ ени я полок. Такж е  и современные техни
чески совершенные системы сте лаж ей  определ ял ись  типом устройства 
д ля  перем ещ ени я полок.

При создании стелаж ей  советской системы принимаются в расчет  
д р у г и е  факторы-— эт о  в первую очер ед ь  удобс тво  работы сотрудника,  а 
затем  простота  и деш еви зн а конструкций ,  которые,  однако,  не должны 
итти  в ущ ерб  емкости стел ажей .  В настоящих ж е  условиях  (см. часть  
вторую,  главу II, § 1) оказывается,  что  пер ем ещ ение полок не о б я з а 
т е л ь н о ,  а тол ьк о желательно.

В установленном оптимальном расстоянии м еж д у  полками в 26 см 
разместятся почти что все книги библиотеки ,  и лиш ь  сравнительно н е 
значительная часть  фонда —  крупные форматы —  будет размещ ена  на 
специальных полках или стелажах.  Это д ает  основание принять  то поло
жение ,  что при опред ел ен ии  типа сте лаж ей  для советских библиотек 
у стройства для перемещения полок желательно  предусм атривать  лишь 
в  том случае,  если они не осл ожнят  значительно конструкции  и не п о 
влия ют отрица тельно  на экономические хар актер истики  стелажей.  В пр и 
мерах стелажей  (рис. 134— 138), сконструированных в порядке  п р ед ло 
ж ения кабинетом современной ар хитекту ры Всероссийской  академии 
х у д о ж еств ,  у с трой ства  для перем ещ ения полок имеют втор остепен ное  
значение и сл у ж ат  в основном для снятия полок со стел ажей ,  о чем с в и 
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дет ел ь ст в у ет  крайне большой шаг ме жду  устройствами для укрепления 
полок (5 см для металлических стелаж ей  и 10 см — для деревянных) .

Мы рекомендовали,  в целях достиж ен ия  наибольшей емкости книго
хранилища,  небольшой  процент книг, прев ыш ающи х установленное опти-

131. М омент сборки многоярусного цельномет аллического  
книгохранилищ а со стелаж ами , standart-type* фирмы 
Snead and С°. Библиот ека в университете в М онреале

(США)

мальное расстояние меж ду  полками стел ажей ,  выделить на отдельный 
сте лаж  или полку,  вмещающую крупные книги.  В этих  случаях при н е 
достатке ширины обыкновенных полок (20 с м )к н и ги  могут занимать обе 
стороны двустороннего  стелажа.

Этот  нерациональный способ хранения крупных изданий может  быть 
допущен,  если состав таких книг не прев ыш ает  10 — 12% от общего  
состава  фонда.  Тогда известная неэкономичность размещения  крупных 
книг вполне компе нс ируется плотностью расстановки остальной части 
фонда и, кроме того,  кни гох ранилище сохр аня ет  стандарт  габаритов
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своего  об ору дован ия и, сл ед о в а 
тельно,  четкость  шага несущих 
конструкций  здания.

Иначе обстоит дело  при зна
чительном ко личестве крупных 
изданий в составе  об щего  фонда 
б ибли отеки  или при сп ециаль 
ном фонде крупных изданий (на
пример хранилище п е р е п л е т е н 
ных газет).

В этих  случаях целесоо бразно  
выделить  от  общег о книгохр а
нилища самостоятельную часть  
или отд ельное хранилище,  о б о 
рудованное специальными стела-  
жами.

В отличи е от принятых в С о 
ветском Союзе приемов хран е
ния крупных изданий стоя,  что 
вредно для их сохранности,  в за 
граничной практике  применяют-

132. Стелаж и для крупны х изданий фирмы 
Snead and СО (СШ А)

ся сте лажи с небольшим расстоянием между 
полками для хранения изданий л еж а  (рис. 132). 
Эти сте лажи в точности сохраняют принципы 
устр ой ства стелажей  „стандартной системы",  
отличаясь только глубиной полок и, сл едова 
тельно,  соответствующ ей  шириной  их боко- 
выхстенок.  Всеспециальные отличия и детали,  
характерные для отдельных фирм,  п о вт о р я 
ются и в стелаж ах  для крупных изданий.

О т су тств ие  установленных л им ит и р о в ан 
ных размеров ка рт онажей  для листовочных 
материалов,  брошюр и карт не д ает  возм ож
ности стандартизиро вать  размеры их стела 
жей.  В каждом частном случае размеры,  тип 
и конструкция стел ажа для карто на жей  р е 
шаются по-своему.

Не имея пока возможности показать  
с к о л ь к о - н и б у д ь  образцовый тип подобного 
стелажа,  ограничиваемся лиш ь примером раз
мещения картонажей  на полках (рис.  133). 
Представленный на рисунке стелаж  од носто
ронний,  отдел ьн о стоящий,  не пригоден для 
об орудования хранилищ,  имеющих значи 
тельные материалы.

133. Пример размещ ения  
картонаж ей на специаль

ном стелаже (США)
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О б о р у д о вани е  для хранения карт в р у 
лонах и в крупных листах,  обор удован ие 
для  хранения  чер т еж ей ,  эстампов и нот 
та к же  не приводится  нами из-за о т с у т 
ствия,  вследствие неразработанности  в ми
ровой  практике ,  установочных данных о 
приемах их хранения.

Привед ен ные нами основные размеры 
эти х  видов  оборудован ия (см. сводные 
таблицы норм) предлагаются  лиш ь в по
рядке обсуждения,  что бы  в процессе  их 
практического  использования выявить  н е 
д остатк и  и внести нуж ные поправки.

В наших условиях при ко н стр у и р о в а
нии кн игохранилища и его оборудования 
н адлежи т  руководствова тьс я требован ием 
устройства внутренних опор,  являющихся  
частью общ ей  кон струк ци и  здания.  В этом 
случае,  кроме экономии материала  на ч а 
стях  стелаж ей ,  явл яю щихся опорами для 
полок,  достигаются еще преиму ще ства 
в отношен ии  гигиены книг и пожарной  
профилактики .

П р о екти р о вани е  конструкций  и выбор 
материалов для советских книгохранилищ 
сл ед у ет  вести,  ориен ти руясь  на нормаль
ный сортамент прокатного желе за .  Учиты
вая разбросанность об ъ ек т о в  строительства  новых биб лиотек  по всей т е р 
р итории  СССР,  логично применять  наиболее  распространенные профили.

Р азработанная  кабинетом современной ар х и тек ту р ы  Всероссийской 
академии  х у д о ж е с т в  схема конструк ци й  м еталлических стел аж ей  п р ед 
усмотрена из проф илей  советского сор та мен та железа ,  главным образом 
уг ол кового сечения,  причем в ка честве  основного признака  схемы взято 
у строй ство  же ле зных конструкций высотой в два  яруса ме жд у двумя 
ж еле зо бе то нными п ерек рыти ям и  (рис.  134 и 135). За  основные  размеры 
при конструиров ан ии  приняты:  длина полки 1 м в чистоте ,  шири на  полки 
0,20 м. Основные несущ ие  элементы кон струкции  имеют следую щ и е  
сечения:  сечение  стое к  ск онстру ирован о  из четы рех  уг олко в  №  8 
(80 X 80 X  Ю мм) с зазором в 20 мм. Стойки сквозные на два  яруса,  т. е: от 
одного  железо бето н но го  п ер ек р ы ти я  до другого .

135. Д ет али  м ет аллических стелаж ей конст рукции кабинет а современной
архит ект уры  В А Х
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П ромежуто чны й металлический настил покоится на уголках,  с л у ж а 
щих в то  ж е  время и связями для стоек и опорами для настила,  уголки 
сечения №  8 ( 8 0 Х 8 0 Х Ю  мм). Настил  — из же ле зных рифленых листов  
(м ож ет  укладываться тол ьк о  в проходе) .  В верхней части железные 
конструк ци и  стелажей  крепятся к желе зо бе то нному  перек рыти ю в двух 
направлениях.  В направлении,  параллельном полкам, крепление произво

дится помощью уголков  №  8 (80 X  
Х 8 0  X Ю мм), идущих  по стойкам;  при 
этом указанные уголки прибалчива-  
ются к заделанным в перек ры тие за- 
ершенным болтам.

В направлении,  перпендикулярном 
полкам, стойки крепятся так же,  как 
и первые,  к желе зо бе то нному  пере- 
крыт'ию с помощью корот ышей у г о л 
ков того же  сечения.  Поверочный 
расчет  дает  возможность применения 
меньших сечений для несущих  кон
струкций.  Однако,  исходя из чисто 
конструктивных соображений ,  у ч и 
тывая систему подвеса  полок, все 
уголки приняты одинакового сечения 
№  8 (8 0 X 8 0 X 1 0  мм).

Полки деревянные,  сосновые,  т о л 
щиной 20 мм. Каж дая  полка имеет 
щеки из листо вого  ж елеза  т о л щ и 
ной 2 мм. В щеках вырезаны крючки,  
с помощью которых полки вешаются 
на стойки,  имеющие для этой цели 
вертикальные  прорези в полках у г о л 
ков. Все полки могут переставляться 
по высоте яруса на расстояние,  со от
ветствую щ ее расстоянию м еж д у  про

резями.  С л ед у ет  пре дусм отреть  нормальное расстояние между ними 
в 4— 5 см.

Высота д вух  ярусов  железных конструкций складывается,  таким образом,  
из сл едую щих данных:

П е р в ы й  я р у с

25

136. Стойка с уст ройст вами для  ук р е 
пления  полок  д ля  варианта одноярусного 
мет аллического стелаж а конст рукции  
кабинета современной архит ект уры В А Х

Цоколь из 5-см досок 
7 полок по 260+20

50 мм 
1960 ,

В т о р о й  я р у с

Цоколь из 5-см досок . . . .  50 мм
7 полок по 2 60 + 2 0  ...................... 1960 „

Горизонтальные обвязки из угол
ков 80 мм плюс рифленое ж е 
лезо 5 м м ...........................................  85 мм

4105 мм

П редусматри вая  необходимость  некото ро го  запаса на погашение н еточ
ностей при исполнении желе зо бе то нны х перекрытий ,  получаем высоту 
двух  ярусов  железных конструкций,  равную 4 200 мм, или 4,2 м.
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Учитывая высоту плоскореберного перекрытия,  равную 250 мм, имеем 
общую  высоту  яруса 4,45, или, округляя,  4,50 м.

При нятая в усл ов иях  нашего ассортимента прокатного  материала  си
стема ст елаж ей  из уголкового  ж елеза  д ает  слишком неэкономичное ра с 
стояние м еж д у  боковыми щечками полок в 6 см (рис.  135). Заграничные 
фирмы изго товляют для сте лаж ей  специальный сортамент,  благодаря ко
торому пр о м еж у т о к  между  полками удаетс я дове сти  до 2 см.

^5уголки 50*60*450'. Т 
// 9/поперечной _ _  
 ̂устойчивости

\ „ полоса 5 ’ 60 г450 
< вворена в |
> узел I

Деталь 2
Деталь 2

полоса

Поперечный разрез по полке Поперечный разрез по 
основанию

Деталь fs приварено

План-сечение 
м еж ду полками

План-сечение а-а  
(полка снят а)

Деталь 1

разрез 6-6

-25—L шУРУпые=20ыы
по 3 на кромку

137. Конструкция м ет аллических стелаж ей для  книг системы арх. Ф. Н. Пащенко

Стремясь достигнуть  уменьшения промежутка ,  предлагаем на рис.  13& 
вариант,  при котором расстояние ме жд у  полками сводится к 2— 2,5 см. 
Но  это т  вариант сл едует  применять  лиш ь в случаях,  когда ка ждый ярус 
ст ел аж ей  отдел ен  желе зобе то нным перекрытием .

Такж е  для размещения в предел ах  одного яруса или этажа,  без  с о е д и 
нения с выше-  или н и ж ел еж а щ и м и  стелажами,  кабинетом современной 
ар х и тек ту р ы  Всероссийской  акад емии  х у д о ж е с т в  предлож ена  другая  
система металлических стелаж ей ,  при кото ро й  пр о м еж у т о к  м е ж д у  пол
ками сос ед ни х отсе ков  д о ст и г ает  3 см (рис. 13?).

Об щ и е  размеры стелаж а и подбор сортамента конструктивных э л е 
ментов сходны с первой системой  (рис. 134).

Стойки  из четы рех  уголков 60 X  60 X  5 мм укреплены на отрезках 
таких  ж е  уголков,  ме ж д у  которыми заж ата  полоса (60 X  5 мм). Вся эта  
система св аривается.  Д л я  продольной ж есткости  стойки наверху  с о е д и 
нены уголком,  который прив аривается  после установки  стоек  на доски 
цоколя.  Д л я  установ ки  стоек в досках цоколя выбираются  соо т в ет с т в у ю 
щ ие  углублени я на то лщ ину  уголков  основания,  которые п р и в ер т ы 
ваются  к цоколю шурупами.

Щеки,  или стенки полки,  из л ис т о в о го  железа ,  имеют о тогнутые  
кромки с вырезами, которыми они нав еш иваю тся на конусообразные 
заклепки,  вделанные в стойки через  50 мм.
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138. К онст рукция ук р еп лен и я  полок  стелаж ей системы инж. А. И. Платонова

С лож ность  и отв етственность  выбора системы укрепления подвесны х  
полок стел аж ей  заставляю т уделить это м у  вопросу  пристальное внимание. 
По су щ еств у ,  реш ен ие всего  стелаж а в целом зависит от выбора кон
струкции ег о  н есущ и х  стоек  с устройствами для подвеса  полок и системы  
■соответствующих подвесны х при сп особлен ий  на самых полках.

П риводим примеры реш ен ия  конструкций для укре плен ия подвесных 
полок  из практики  строительства  Всесоюзной библиот еки  им. В. И. Ленина 
в М о с к в е 1.

Система инж.  А. И. Платонова:  книжная полка сос то ит  из деревянной 
доски с металлическими щечками по концам.  Эти щечки использованы 
д л я  подвески и крепления полки к стойкам.

На рис.  138 показана часть  стойки с от версти ями в фасаде  и в плане. 
В плане и разре зе  стойки виден шип полки,  вложенный в о тв ер стие полки.

Шипы а  входят  в отв ерстия  стоек,  чем создается упор полки,  п р е 
п ятствую щ ий ее  д виж ению  по вертикали .  Д ля  передвиж ения  полки н ео б 
ходимо потянуть  доск у  полки к себе,  шипы выйдут  из гнезд,  причем 
полка примет несколько наклонное положение ,  после чего  она свободно 
■скользит вверх и вниз.  На  треб уем ой  высоте шипы вставляют в гнезда,  
и полка остается  неподвижной.

Д ля  огран ичени я наклона полки (иначе книги могли бы выпасть)  щечки 
снабжены упором б . При жимная  лапка в  уничтож ает  отжим полки внутрь.  
Крепление щечек  с доской осущ ествлено при помощи шурупов  на одном 
конце полки и болтика с баранчиком — на другом.  Д ля  свободного вкла
дывания полки в сте лаж  одна из щече к сделана съемной.  Это о б ст о я 
тельство осл ож няе т  конструкцию полки и создае т  дополнител ьные детал и  
в виде болтиков и баранчиков.

Существенным недостатком описанной конструкции являе тся  и наличие 
многочисленных отв ерсти й  в стойках.  Опер ация по пробивке отверстий 
д аж е  при х орош ей  механизации весьма кропот лива  и дорога .  Н е о бх о д и 
мость  пробивки  отв ерсти й  в стойках  (200 шт.  на 1 пог.  м) значительно  
повышает стоимость  обраб отки  стойки.

Д ля  небольших хран илищ  можно было бы ми ри тьс я с этим о б стоя
тельством,  но для  крупных биб лиотек  необходимо  во что  бы то  ни стало 
упростить  конструкцию.  .

1 Изложенный материал заимствован дословно из описания конструкций полок новой 
•библиотеки им. В. И. Ленина в журнале „Красный библиотекарь* за 1938 г., № 4.
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Наличие  от версти й  в стойке сн ижае т  и усто йчивость  ее  в отношении 
продольного изгиба от нагрузки  книгами,  т. е. вызывает  некото рое у в е 
лич ен ие профиля проката ,  увел ичение расхода металла в общей  сл о ж 
ности не менее,  чем на 8 % .

Таким образом,  хотя описанная система и является  конструктивно 
несложной, все ж е  в изгот овлени и  она еще дор ог а  и не свободна от 
недостатков,  кото рые следовало бы устранить.  Наиболее  желательным 
является  отказ  от отверстий  в стойках.

В след ую щей конструкции,  системы инж.  И. А. Чернова,  стойки могут 
быть двутавровы е  или ж е  составленные из швеллеров ,  как в предыдущем 
случае.

На иб ол ее  экономично здесь  применение д вутавра  №  10, что даст 
20% экономии металла по сравнению с составным сечением из швеллеров.  
Стойки  отверсти й  не имеют.  Средством крепления полок к стойкам служат  
только щечки.  Щеч ки  из лис то вого  же леза  толщиной в 1 мм скреплены 
с доской наглухо;  нет  необходимости,  как в пред ыдущ ем случае,  в раз 
борке и сборке полок для  вкладывания в стелажи.

В рабочем положен ии  зубцы заж има (деталь  а )  прочно заж им аю т 
кромку стойки (рис. 139).

Испытания на пробном образце показали полную устойчивость  з ак р е 
пления на двукратн ую  нормальную нагрузку полки.

Д ля  п ер ед в иж ен ия  полки по вертикали  необходимо  слегка  отклонить 
ее, после чего д ви ж е ни е  сов ершаетс я свободно. Полка м ож ет  быть под
вешена на любой высоте и мо ж ет  быть перед винута  по вертикали  на 
лю бую  величину (нет ограничения шагом).

Д ля  предохранения  полки от случайного отклонения при ударе кни
гами щечки снабжены пружинами (деталь б , рис. 139).

Основная детал ь  —  заж им ное приспособление —  весьма проста  в изго
товлении (штамповка) .  Кол ич еств о  детал ей  невелико.

О тсу тств ие  отверстий  в стойках,  удеш евлен ие вследствие этог о  их 
стоимости и уск ор ение  изготовления,  а также возможность применения 
более  легкого  проф иля составляют значительную экономию в металле 
и значительно снижаю т общую стоимость  стелаж ей .

Например,  для Всесоюзной библиотеки  им. Ленина экономия мате
риала по подсчетам могла бы составить  около 300 т металла.

Аналогично описанной системе был разработан второй вариант кре 
пления.  Э тот  вариант  отличае тся от первог о тем, что при пер ед виж ен ии  
полок не тр еб у ется  их наклона; вместо этого вращается  заж им  (рис.  140).

Д ля  п ередвиж ен ия  полок достаточно пальцами наж ать  в направлении 
стрелки  на зажим.  В тот  ж е  момент полка освобож даетс я и легко  скользит 
по вертикали.  По прекращении нажима упру гая  пластинка возвращает 
зажим в пр е ж н ее  положение ,  и полка остается  неподвижной.

Д ерев ян ные ст елажи  сконструированы кабинетом современной ар х и 
тек ту р ы  Всероссийской акад емии х уд ож еств  по данным 1-го филиала 
Публичной  биб лиотеки  им. Салты кова-Щед ри на  (рис. 141 и 142). Стел ажи 
д ву х ъ яр у сн ы е .  Пре ду сматривается  постановка их в помещ ениях  обычного 
типа  с высотой не менее 4,40 м. Высота яруса в чистоте ,  т. е. до  низшей 
свешив аю щей ся  точки в проходах,  2,03 м; ширина прохода ме жду  рядами 
полок 0,80 м; длина отдельной полки 1,0 м; ширина полок 0,23 м, верх
н е й —  0,20 м. Все полки могут п ереставляться  по высоте яруса.  Наименьшее  
изменение положен ия  полки 10 см.

М атериал  всех элементов ко нструкции —  сосна. Конструкция стелажей 
сос то ит  из сл едую щих  основных элементов:  бруски, л е ж а щ и е  на п ер е 
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крытии перпендикулярно направлению полок (сечение брусков 10 X  10 см); 
на брусках устанавливаются стойки. П оследние состоят из бруска 
10 X  Ю см и двух досок 22 X  5 см. Перекрытие над первым ярусом имеет  
настил из 4-см досок, опирающийся на доски сечением 12 X  3,5 см, 
поставленные на ребро. Эти ж е доски, поддерживаю щ ие настил, служат  
и связями для стоек, с которыми они связаны болтами.

Такого ж е сечения связи поставлены и в другом направлении, парал
лельном настилу. Верх стоек также связан досками сечением 1 2 X 3 ,5  см 
в обои х  направлениях.

Основанием для книжных полок служ ат трапедоидальные деревянные 
вкладыши, перемещающ иеся м еж ду двумя зубчатыми планками-гребен
ками, скрепленными в одно целое с досками стоек.

Конструируя настоящий тип деревянного стелажа, кабинет современной  
архитектуры Всероссийской академии худож еств  ставил своей задачей  
разработать самое деш евое, удобн ое и простое оборудование, изгото-

Свчение стойки 
Вариант для двутавра

*------66 — ft-

r7% Y77777*

ЗаЖим
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7 ~
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деталь . 0 “ 
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Сечение стойки 
Вариант для швеллера

Уг
■ 65 ■

б—щечка полка и разрез кромка стойка в —вариант стойка аз швеллеров

139. К онст рукция ук р еп лен и я  по ло к  стелаж ей системы инж. И. А. Чернова
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а—общий тип, применяемый во многих библиотеках 
t  СССР

вление или приобретение кото
рого не могло бы явиться поме
хой для широко распространен
ной по СССР сети малых общ е
ственных библиотек.

Простейшая конструкция сте
лажа крепится гвоздями и бол
тами. Какие-либо специальные 
металлические детали отсут
ствуют. Стремление избегнуть  
их определило выбор примитив
ной, но надежной в работе систе
мы деревянных гребенок с вкла
дышами для установки и переме
щения книг.

Кому эта система покажется 
слишком грубой, а изготовле
ние стандартных металличе
ских частей не будет  затруд
нительным,— рекомендуем д е 
ревянные стелажи с полками 
на а н г л и й с к и х  ш т и ф т а х  
(рис. 143).

Пример весьма распростра- 
ненноговзарубеж ной практике 
типа деревянного стелажа по
казан на рис. 144. Конструкция 
этого стелажа состоит из стан
дартных частей заводского из
готовления. Вся конструкция 
на болтах, кое-где шурупы; 
гвозди не применяются. Ш тиф
ты, поддерживаю щ ие полки,— 
прямые, т. е. без изгибов или 
пластинок,на которыеложится  
полка (сравните с английским 
штифтом, рис. 143). Отверстия  
в боковых стенках, во и зб е

жание деформации или коробления дерева, отделаны металлической тр уб
кой (в отверстии укреплена трубка, то же делается и для английского 
полочного штифта, см. рис. 143). Для плотного и точного размещения 
полок для штифтов предусматриваются лунки с нижней стороны каждой  
полки.

Типы этих стелажей по точности своих деталей очень совершенны, 
но процесс снятия или перемещ ения полок в этих стелаж ах крайне не
удобен  и громоздок.

О борудование для хранения книг в массовых библиотеках может 
отличаться от оборудования только что описанного нами для всех осталь
ных видов библиотек. Такое различие объясняется условиями работы  
некрупных массовых библиотек, отличающихся в большинстве случаев 
отсутствием потребности в мощных сконцентрированных книгохрани
лищ ах „магазинного" типа и основывающих свою работу на небольших 
книжных собраниях наиболее актуального содержания, хранящихся в наи

6 — тип, принятый в библиотеке им. Салтыкова-Щ едрина 
в Ленинграде

143. П олочны й штифт (английский)
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144. Тип современного сборного деревянного 
стелаж а (фирма Globe Wernicke)

более гибкой для об сл уживания  
чит ателя форме.  В этих  случаях 
книги мо гут  не нах одиться в изо
лированных от  чита телей  книгохр а
нилищах,  а размещаются н еп осред
ственно на площади  читател ьс ки х  
помещений,  в некоторых случаях 
д аж е  с правом выбора самими чи 
тателями инте ресую щ их  их книг 
прямо со стелаж ей .  Ж е ла тел ь ны  
более ш иро ки е возможности ис
пользования стелажей  массовых 
библиотек .  Ж е ла т ел ь н о  обеспечить 
расстановку книг крупного размера 
в общей  массе их, та к  как выде
ление их на отдельные полки пу
тало бы читателей.

В случае надобности в демон
стри ров ан ии  книг желательно  при 
способление сте лаж ей  для  со о твет 
ствую щей их расстановки.

Всем этим усло
виям отв еч ает  д в у 
сторонний д ер ев ян 
ный стелаж,  скон
струированный ка
бинетом соврем ен 
ной архитектуры  по 
типу,  предлож ен но
му В. Ф. Сахаровым 
(рис.  145) ’.

О с о б е н н о с т я м и  
этого типа,  в и зв ест 
ной мере противо
речащими у стано в 
кам для обык новен 
ных стелажей,  я в л я 
ются увеличенное 
р а с с т о я н и е  ме ж ду  
полками(28см)испо-  
собность полок при
нимать н а к л о н н о е  
положение.

Д ля  п ер и о ди ч е 
ских изданий в мас
совых библиотеках 
рекомендуем иной 
тип стелажа.  Эти 
стелаж и  имеют на
клонные полки для образца журнала,  т. е. одного номера,  а весь  комплект 
размещается под ним на горизонтальной  полке (рис. 146).

1 В.  С а х а р о в  и А.  С е м е н о в ,  О сновное библиотечное оборудование. И зд. Обл- 
профсовета. Л енинград. 1935 г.

в

J ' X ,

1

в

в

в

1 1

145. Двуст оронний стелаж для  массовых библиот ек
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146. Ш каф-витрина для периодиче- 147. Выдвиж ные стелаж и на ро-
ских изданий л и к а х  П убличной библиот еки в

Торонто
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148. Выдвижные стелаж и на р о ли к а х  П убличной библиот еки
в Торонто
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149. Вариант проекта разм ещ ения подвиж ных стелаж ей  
в книгохранилищ е новой библиот еки Академ ии наук  СССР

В послед нее  время за границей мысль о дальнейшем у соверш ен ство
вании книгохранилищ,  главным образом в направлении увеличения их 
емкости и ещ е  большей концентрации  фондов вблизи места  выдачи,  
выливается  в соверш енно новые формы. Н ево зможность  уплотнения книг 
за счет  суж ен ия  проходов  направила мысль к решению стелажей  одним 
сплошным массивом,  т. е. совсем без  проходов,  с возможностью в ы д в и 
гать  любой сте лаж  в общ ий  ши рокий  коридор,  о кр у ж аю щ и й  ка ждый из 
таких  массивов.  С т ел аж и  ст оят  на роликах,  как это  осуществлен о  в б и 
блиоте ке в г. То ронто  (Канада) (рис.  147 и 148), или подвеш иваю тс я на

150. И ндивидуальная кабина д ля  научны х занят ий в помещении книгохранилищ а
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системе таких ж е  роликов к потолку,  как эт о предполагали о су щ еств ить  
в библиот еке Бр итанского  музея.  Эти  системы отл ичаются большой по
движностью,  так  что лег кого  толчка вполне достаточно,  чтобы их п е р е 
мещать.  Давая  значительный экономический  и производственный эффект,  
эти  системы стелаж ей  в то  ж е  время обеспеч ива ют хорош ую  освещае-  
мость проходов,  а та к ж е  более благоприятную для работы обстановку 
в помещениях.  Об использовании в нашем строительстве  этих  систем 
оборудования  кн игохранилищ пока труд но  сделать  определенные  выводы 
из-за нед остаточной  изученности их на практике.  Это т  вопрос будет  
разре шен  лишь после окончания изучения всего мирового  опыта работы 
подвижных стелажей  и после окончания проектиро ван ия  собственных 
от еч ественны х систем.  Автор насто ящего  тр уда проводит  так ую работу  
для новой гигантской библиот еки  Академии наук СССР (рис. 149). Эта  
работа долж на  да ть  о твет  о возможности внедрения  подвижных сте лажей  
в широкое библиот ечное строительство  нашей страны,  о возможности  
отказаться от привычной всему миру системы „магазинных" книгохр а
нилищ,  где сте лаж и  занимают тол ьк о  около 30% полезной площади.

К числу обор удован ия кн игохран илищ относятся та к ж е  кабины для 
научных занятий ,  описанные нами на прим ер е библиот еки  Гарвардского  
у н иверситета  (рис.  92). Д ля  использования в нашем ст р о и тел ьств е  р е к о 
мендуем кабину,  разработанную кабинетом современной ар хитек ту ры  
ВАХ (рис. 150).



Г л а в а  IV

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬ
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ КНИГОХРАНИЛИЩ

1. ВЫ БОР СТРОИТЕЛЬНОГО М АТЕРИАЛА И КОНСТРУКЦИЙ КНИГОХРАНИЛИЩ
в  УСЛОВИЯХ СССР

О тсутствие ,  с одной стороны,  в нашем рас поря жении  штампованных 
частей фабричного изготовления и необходимо сть  ограничи вать  п рим е
нение  металла,  а с дру гой  стороны,  повышенное внимание к вопросам 
сохранности высокоценных биб лиотечны х собраний,  являю щихся народным 
достоянием,— все это вызвало необходимость  перес мот реть  з арубеж ны е  
принципы строи тельства  книгохранилищ,  бла года ря  чему сама ко н стр у к тив
ная система в наших условиях п р етер п ев ает  ряд основных изменений.

Основное отличие этой системы от  принятых за р у б еж о м  состоит  
в введении  огнестойких  горизонтальных перекрытий ,  изолирую щи х от* 
дел ьн ые ярусы д р у г  от друга.

Рек ом ендуе тся  устр аивать  два,  в крайнем случае три яруса,  о т д ел яе 
мые кажд ый  горизонтальным огнестойким перекрытием,  но самый прин 
цип введения эти х  прослоек  вызывает  необходимо сть  возведения  огне 
стойких  ж е  опор.  В силу этог о  возникает  разделение  конструктивной 
системы книгохр анилищ на две  са мо стоятельные системы:  первая и глав
ная система огнестойких несущих конструкций и вторая система кон
струкций стелаж ей ,  устра ив ае мых в пред ел ах  каждого пояса ме жд у 
огнесто йки ми  перекрытиями.  Н еобходи м ость  принятия этог о  вывода,  
т. е. устр ой ства в отличие от  зарубеж ной  практики самостоятельной о г н е 
стойкой системы несущих  опор и пер ек рыти й ,  в наших ус ловиях  вызы
вается  сл едующими соображениями:

1. M e  р ы  п р о т и в о п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и .  Устройство мно
гоярусных книгохр ан илищ цельнометаллической  каркасной конструкции,  
несмотря на их несгораемость,  приход ится  х арактери зовать  как крайне 
нео беспеченную систему в пожарном отношении.

Хо тя  книга загора ется  весьма трудно,  однако,  при возникновении 
всл ед ствие каких-либо условий высокой тем пе ратур ы,  книги п р ед ст а 
вляют  материал,  в пожарном отношен ии  безусловно опасный.  А при на
лич ии  в нижни х э т аж а х  метал лич еск их  несущ их  конструкций  кн и го х р а
нилищу при возникновении пож ара  грозит полная катастро фа из-за раз 
мягчения металла стоек,  несущ их  нагрузки всех л е ж а щ и х  выше ярусов.
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Изв ес тно  много случаев больших пожаров  в лучш их  иностранных 
биб лиот ечных зданиях (библиотека Конгресса  в Вашингтоне,  библиотек а 
Брюссельского  ун иверситета ,  библиотека в Бирмингаме),  поэтому во 
просу пожарной  безопасности при ходится у д ел ит ь  особое внимание.  
Некото рые специальные затра ты  в этом направлении необходимо  считать  
неи збежн ым и и необходимыми.

2. Н е о б х о д и м о с т ь  с о к р а щ е н и я  р а с х о д о в а н и я  п р о к а т 
н о г о  м е т а л л а .  При проектиров ан ии  металлических конструкций  „ма
газинного” многоярусного книгохр анилища по зар убеж ному  образцу,  
т. е. при отсутствии  каких-либо д ругих  опор,  кроме вертикальных со ста
вляющих стелаж ей ,  сечения основных опор сильно возрастают,  теряют  
экономичность как с точки зрения экономии промеж утк ов  ме ж ду  эле 
ментами стелаж ей ,  так  и в расхо де  металла.  Поэтому для нас замена 
железных конструкций  желе зо бе тон ны ми долж на  быть признана весьма 
ак туальн ой  и желател ьной .  Р асход  прокатного металла для устройства 
стелажей  в пределах одного пояса,  отделенного  двумя желе зобе тон ны ми  
перекрытиями,  не м о ж ет  считаться  расто чи тельны м вви ду малых сече 
ний их профилей.

Высказанные пред положения как в части прот ипожарных мер б ез 
опасности,  так  и в части ж ела тельности  экономии прокатного металла 
подводят к ес тественному выводу о необ ходимости  сч итать  наиболее 
логичной формой для конструкций  „магазинного"  книгохранилища с и 
с т е м у  о б ъ е д и н е н и я  н е с к о л ь к и х  г о р и з о н т а л ь н ы х  я р у с о в  
х р а н и л и щ а  с п о м о щ ь ю  ж е л е з о б е т о н н ы х  п е р е к р ы т и й ,  
п о к о я щ и х с я  н а  т а к и х  ж е  к о л о н н а х .

Вопрос о числе ярусов,  об ъединяемы х  в один этаж  и ограниченных 
железобетонными перекрытиями,  мо жет  реш аться,  исходя из следую щих 
соображений:

1. Совпад ен ие уровня пола в о кр у ж аю щ и х  помещениях с уровнем 
ярусов кн игохранилища безусловно  же ла тел ьно .  Правда,  это  требование,  
абсолютно обязательн ое  при у строй стве  пунктов выдачи книг в нескольких 
местах и в разных этажах  (д ецентрализованная  выдача),  т е р я е т  свою 
остр оту  при наличии только  одного пункта выдачи книг. Но целый р яд  
преи муществ  чисто стро ител ьного ,  ко нструктивного ха рактера  и с в я 
занные с ними вопросы санитарно-технических устройств  оста вляют  
ж е ла т ь  и в этом случае соответствия уровней  полов, т. е. жела тел ьна  
кратность  м еж д у  ярусами книгох ранилищ и высотами окруж аю щ их 
помещений  и, следовательно,  жела тельна  увязка  уровня желе зо бе тон ных 
перекрытий  книгох ранилищ с уровнем перекрыти й  о кр у ж аю щ и х  биб л и о 
течных помещений.

2. Считая высоту  яруса кни гохр анилища равной 2,25 м (см. главу
о нормативах),  а о к р у ж аю щ и х  помещений в 4,5 м с учетом толщины 
перекрытия,  след у ет  у страивать  желе зо бе то нное п ер ек рыти е через  два  
яруса.  Большое  число об ъед иняю щ ихся  ярусов  н еж елател ьно  из сообра
жений,  во-первых,  недостаточной пожарной  безопасности и, во-вторых,  
из-за того,  что перекрытие,  нес ущ ее  более дву х  ярусов  книгохранилища,  
будет  бесспорно неэкономичным,  как крайне перегруж енное .  Наконец,  
в-третьих,  колонны,  как не имеющие по высоте больше двух  ярусов  
горизонтальной связи,  долж ны рассчитываться  на продольный изгиб, 
т. е. должны иметь  повышенное сечение.  По сле днее  вызывает  неэконо
мичное использование  площади.  Т а к и м  о б р а з о м ,  о б ъ е д и н е н и е  
д в у х  я р у с о в  ж е л е з о б е т о н н ы м и  п е р е к р ы т и я м и ,  совпадаю
щими по уровню полов с о круж аю щ им и помещениями,  с л е д у е т  с ч и 
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т а т ь  в н а ш и х  у с л о в и я х  н а и б о л е е  п р и е м л е м о й  системой. Н е 
обходимо оговориться ,  что эта  система рекомен дуется  для многоярусных 
книгохранилищ.  Вопрос о необходимости  горизонтального ж е л е з о б е т о н 
ного перек ры тия для неб ольших хранилищ  с тремя и четырьмя ярусами 
долж ен  быть выделен самостоятельно  и м о ж ет  быть поставлен в зави си 
мость в первую очередь  от принятой схемы выдачи книг (в одном пункте 
или в нескольких).

2. ВЫ БОР НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ РЕШ ЕНИЯ Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х  
КОНСТРУКЦИЙ КНИГОХРАНИЛИЩ А

Подходя непосредственно к оценке возможных вариантов для ж е л е з о 
бетонных конструкций книгохранилища,  отме тим сл едую щие  сообра 
жения:

1. Высота желе зобето нны х реб ер  (балок),  как вызывающая излишнюю 
высоту этажа,  а следовательно,  и излишнюю кубатуру,  долж на  быть п р е 
дельно снижена.  Это усл ов ие становится особо значительным,  если пр и 
нято усл овие совпадения ур овней  перек ры тий  кн игохранилища и о кр у 
жаю щ и х  чита тельс ки х и сл ужебных помещений.

2. Также  долж на  быть возможно больше снижена площадь,  зан имае
мая несущими желе зобе то нными  опорами (колоннами).

3. Объем железобетона,  отнесенный к площади пола одного  яруса,  
долж ен  быть возможно меньшим.

Примером наиболее простой схемы железобе тонной  конструкции 
м о ж ет  сл у ж и т ь  кн игохранилище биб лиот еки  им. Ленина в Москве 
(рис. 151, 152). Здес ь  при шири не  корпуса в 16 м два ряда  колонн о б ъ 
единены продольными прогонами, воспринимающими нагрузки  от в т о р о 
степенны х поперечных балок, расположенных под каждым рядом стелажей.  
Каждый этаж,  отделенный железобетонным перекрытием ,  о бъеди няет  
два  яруса книгохранилища.  Это первый пример в нашем Союзе сочетания 
ж елезо бето н ны х  конструкций с двухъярусн ыми  металлическими стела 
жами.  При всем достоинс тве принятого  сочетания конструкций  система 
же ле зо бето нного  перекры тия для условий книгохранилища не является 
удачной. Высота желе зо бе то нны х ребер (около 55— 60 м) н еп роизвод и 
тел ьно п овы ш ает  ку батуру  здания,  неисп ол ьзуемую  для н у ж д  х р ан е 
ния книг.

Ж е ла ни е  применить  тип железо бетонного  перекрытия,  имеющего  
наименьшую высоту,  естественно выдвигает  на первый план тип грибо
видного  перекрытия.  Однако совершенно излишняя за т р а т а  площади под 
конусом (капитальных колонн), из-за котор ог о  нельзя устанавливать  сте- 
лаж  к ним вплотную,  з атруд н яет  применение этого типа.

Результаты  произведенных кабинетом современной ар х и тек ту р ы  Все
российской акад емии ху д о ж е с т в  исследований о применении наи более р а 
циональных типов  конструкций выд вигают  два  следующих решения,  как 
наиболее  рациональные для условий  книгохранилища.  П е р в о е — плоско
реберное,  в т о р о е — сборно-монолитное с применением пустотелых балок 
Зи гворта -Г  рубера.

Схема плоскореберного перек рытия,  пред лож ен ного  для  к н и г о х р а 
нилища инж.  Ф. И. Подвигиным,  д а е т  п ерекрыти я  кессонного типа 
с ребрами,  выступающими от плиты всего на 10 см (рис. 153) при 
об щ ей  высоте желе зобето нных перек ры тий  в 25 см. Недостатком данного 
типа  является отн оси тельно частая расстановка несущих вертикальных 
опор,  которые для аналогичного по ширине  с библиотекой  им. Ленина
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а —библиот ека им. Ленина в Москве

б -р а зр а б о т а н н а я  кабинетом современной архит ект уры  В А Х

151. Схемы располож ения стелаж ей

корпуса устанавливаются  в четыре ряда.  Правда,  придавая колоннам 
удлиненный профиль поперечного  сечения,  наибольший размер которого 
со о тв етств у ет  ширине ребра,  или, что одно и то же,  ширине  стелажа,  
другой  размер можно свести до минимальных (при той или иной высоте 
здания) размеров.  Приняв для корпуса с 6 этажами  этот  размер равным 
25 см (при 40— 45 см в другом направлении),  потеря площади,  занима
емой колоннами,  в этом случае будет  аналогичной с той, которая проис
х о д ит  при двухр ядной  расстановке стоек (где сечение колонн по первому 
этажу,  опред ел яю щему  расстановку,  равно около 5 0 x  50 с м ) 1.

Система сборно-монолитного пер екрытия с применением пустотелых 
балок Зи гварта -Г рубера  для конструкций книгохранилища предложен а 
инж.  С. М. Хозацким.  Вкратце она мо жет  быть охара ктеризо ван а сле 
дующим образо м:  несущей  конструк ци ей  являются пятипроле тны е  (для 
корпуса  шириной около 16 м) многоярусные монолитные железобетон ные 
рамы,  устанавливаемые перпендикулярно продольной оси корпуса (в на
правлении стелаж ей )  на расстоянии 5 м в осях друг  от друга  (рис. 154). 
По горизонтальным ригелям рам укладываются сплошь пустотелые балки 
Зи гварта .  Выпускная (из торцов)  арматура последних увязывается с т а 
ковой ригеля рамы (укладка бетона в рамах о сущ ествляе тся  после поста
новки пустотелых балок).

1 На рис. 156 колонны указаны размером 50 X  53 см, что предусматривается как пример, 
могущий иметь применение во всех случаях даже при большой высоте и дающий воз
можность установить лишний стелаж в ряду, приходящемся не против колонн.
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Благодаря  небольшим пролетам м еж д у  опорами ригели рам имеют 
ше значи тельную  высоту.Всю высоту же ле зо бе тон ной  конструкции  занимают 
п у с т о т е л а я  балка в 25 см и ригель рамы, который в основной части
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153. Схема плоскореберных перекрытий, разработ анная кабинетом  
современной архитектуры В А Х

скрывается  в толще балок и т о л ьк о  на 5 см ниж е общей  поверх ности  
пер ек рыти я.

Досто инс твами данного прие ма являются относительно  редкая п о ста 
новка колонн (через  5 м рама от рамы),  ровный,  гладкий потолок и о б щ и е  
преи мущества сборных конструкций .  К недостаткам сл едует  о т н ест и  
сложность исполнения п у сто тел ы х  балок, тр ебую щих разборной опалубки,  
и некоторое завышен ие по сравнению с п редш ествую щ им  приемом высот 
кон струкций  железобетона,  хотя,  правда,  весьма незначительное.
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Ниже,  в четвертой  части (глава I, § 4) настоящей  работы,  даются 
соображен ия  о местах расположени я жалюзийных р еш ето к  и самих ка
налов приточно-вытяжной системы воз душ ного отопления.  Одним из 
основных условий для корпуса книгохранилища является  продольное р ас 
положен ие  каналов с постановкой жалюзийных р еш еток  против  каж дого  
поперечного прохода м еж д у  стелажами.

Высота яруса,  устанавливаемая в 2,05 м 
в чистоте  между  конструкциями пер ек ры
тий,  не дает  возможности проведения ка
налов вне толщи перекрытия ,  т. е. у с т р о й 
ство каналов,  укрепляемых под п ерекры 
тием,  невозможно.  Это условие  выдвигает  
необхо димо сть  учитывать  место для про
дольных каналов в толщине перекрытия.
Последнее м о ж ет  быть дости гну то  путем 
деления жёле зобето нных несущих  кон
струкций на две  са мостоятельны е части, 
не имеющие между собой (в рядовых п е 
рекрытиях)  горизонтальной связи.  Е с т е 
ственной линией разреза 
будет  линия продольно
го прохода.  В этом случае 
ж елезо бето нные опоры,  
находящиеся по одну с т о 
рону от прохода,  будут  
составлять вместе  с о г р а 
ничива ющей книгохрани
лищ е  стеной одну кон
структивную  систему,  а 
находящиеся по дру гую  
сторону от про хо да— вто
рую. П рохо д  мо ж ет  быть 
пер екрыт  плитой без по
перечных балок. Каналы 
в этом случае к о н ст р у и 
руются  совместно с у п о 
мянутой плитой над продольным проходом.  Во избежан ие частой п оста
новки колонн (по краям прохода),  можно запроек тировать  выпуск кон
солей,  которые обеспечат  постановку под ними по одному стелажу.

При про изводстве исследований по вопросу выбора типа ж е л е з о б е 
тонных конструкций  для книгох ран илища кабинет современной а р х и т е к 
ту ры  Всероссийской академии х у д о ж ес т в  не ставил п ер ед  собой задачи 
полной разра ботки  хотя бы типовог о  решен ия  той или иной системы.  Его 
задача ограничи валась  определ ен ием  наиболее  логичных п рие мов  реш ен ий  
конструкций.  Разр аб от ка  их у ж е  на конкретных прим ерах  мо ж ет  дать  ис
черпывающие  материалы для полного выявления вопросов экономичности 
кажд ого  из них.

Рассмотренные  в главе III нормы для планировки помещений книго
хранилища дают необходимы е установки для производства статичес ки х 
расчетов.  Вкратце их можно свести к следующим данным:

1. Высота яруса магазинного кн игохранилища равна 2,05 м до высту
пающих частей.

2. Схема расположе ния нагрузок  (рис.  151) обуслов ливается р а с п о 

154. Схема сборно-монолитного перекрытия
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ложением  стелажей  с книгами,  при длине таковых 1,06 м и ширине  45 см 
двусторонних  и 23 см односторонних.

3. Ш ирина проходов м еж д у  стелажами 0,8 м, среднего  продольного 
прохода 1,20— 1,40 м, крайних (у окон) 0,50 м (боковые).

Нормы нагрузок для книгохранилища,  согласно материалам,  приводимым 
арх. Марковым в Технической э н ц и к л о п е д и и 1, равны:

Вызывает  сомнение вес книг. Если принять во внимание вес кубического  
метра бумаги 1000 — 1100 кг и вытекающий отсюда вес кубического  метра 
книг 750 — 800 кг, вес пачки с книгами (1 пог. м) приблизительно 35 кг, то 
вес книг на стелаж е  (14 полок) равен 35 кг X 14 =  4 9 0 ^ 5 0 0  кг.

Вес конструкций стелажа (1 м*) .
книг на стелаже . 

Временная нагрузка на 1 м2 . .

. . 1 1 0 -18 0  кг

. . 3 2 0 -4 8 0  .
. . 100—350 „

1 Техническая энциклопедия. Москва, 1930 г. Том 10. .Книгохранилище" — статья арх. 
Маркова.



Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННО
СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Г л а в а  1

ГРУППА ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. СОСТАВ ГРУППЫ

К группе читательских помещений относятся все те  помещения, в 
которые чит атель  имеет доступ  и которые предназначаются для его непо
средственного обслуживания.

По характеру  проводимой работы чита тельс ки е помещения п о др азде 
ляются следующим образом:

а) п о м е щ е н и я  д л я  ч т е н и я  (читальные залы, читальные ка би
неты,  комнаты групповых и кру жко вых занятий,  кабины для занятий 
читателя  в помещении книгохранилища и др у гие  помещения для чтения);

б) п о м е щ е н и я  п у н к т а  в ы д а ч и  к н и г  и к а т а л о г а  (возможно 
объед ине ни е в одном помещении выдачи, каталога,  выставок,  справочного 
пункта,  контроля и пр., включая абонемент);

в) п о м е щ е н и е  в ы с т а в о к ,  а у д и т о р и й  и п р о ч и е  п о м е 
щ е н и я  м а с с о в о й  р а б о т ы ;

г) п о д с о б н ы е  п о м е щ е н и я  (вестибюль,  гардероб,  курительные,  
комнаты отдыха,  буфет,  уборные ,  умывальные,  фойе,  медпункт и пр.).

2. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Помещения,  входящи е в данную группу,  могут быть сведены условно 
к следующим:

а) общий читальный  зал (обычно основной),
б) специальные читальные залы,
в) зал периодики,
г) кабинеты,
д) комнаты групповых,  круж ковых занятий,
е) кабины для индивидуальны х занятий в помещении книгохранилища,
ж) помещения,  пред став ляю щ ие собой различные сочетания книго

хранилищ а с помещением для выдачи и чтения (например,  в случае сво
бодного доступа  к книгам).

Характерной особенностью всей группы является необходимость  б ли 
ж айш ей  и непосредственной  связи с читательским каталогом и с местом 
выдачи книг из книгохранилища.  Исключением могут быть лишь отдельные
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виды специальных зал (зал рукописей,  зал карт, зал просмотра музыкальных 
произвед ен ий  с инструментами и т. д.). Но в основном указанная зави 
симость является в е д у щ е й — она определяет  планировку  библиотеч ного  
здания.

При проектиро ван ии  следует всемерно сокращать пути чита теля от 
места получения книг к месту чтения.  Чем больше читальный зал, чем 
больше  в нем посетителей,  тем проще и яснее должна быть связь выдачи 
с местом для чтения.

Д ля  малых зал и кабинетов допустимо более удаленное положение.  
Малые залы являются обычно специальными залами.  Организация в них 
подсобных библиотек,  часто со свободным доступом к ним, наличие 
большого числа справочной л ит ер ату р ы  и т. д. дают возможность  решать  
малые залы более удаленно от выдачи,  чем основной зал.

Р аспол ож ен ие специальных зал и кабинетов частично в н еп осред 
ственной близости от зала каталогов и выдачи,  а частично на э таж  выше, 
но вокруг  дополнительного  места выдачи и приема книг, рас положе н
ного по вертикали  над основным пунктом выдачи,  дает  о тв ет  на это 
т ребован ие  (см. схему,  рис.  48).

При планировке помещений для чтения существенен вопрос контроля 
и наблюдения за читающими.  Чем менее зал, тем лучш ие условия для 
занятий ,  но при этом остается  необходимость  в постоянном наблюдении,  
вследствие чего организация некрупных читальных помещений пот ребует  
увеличения количества работников,  которые осущ еств ляю т контроль.  
Отк азаться  же от контроля пока не представляется  возможным,  так  как 
некоторые читатели  пор тят  книги.

Читальные  залы должны быть обеспечены пунктами наблюдений,  но 
сокращение  эксплоатационных расходов заставляет  пред усматривать  для 
наблюдения лиш ь самые минимальные штаты.  Функции наблюдения 
в большинстве случаев несет пункт выдачи,  для чего стойки выдачи 
часто устраиваются в помещении самого зала. Но след ует  помнить,  
что наличие пункта выдачи в читальном зале доп устим о  лишь в не
больших специальных залах и при обязательном условии,  чтобы здесь  
не выдавались книги на дом (функции абонемента).  В остальных случаях,  
как правило,  стойка выдачи должна быть вне читального зала. Размещая 
в зале специальный пункт контроля,  ес тественно стремление из-за сокра
щения эксплоатационных расходов увел ичи ва ть  размер читального  зала, 
что противор ечит,  однако, полож ен ию  об улучш ен ии  условий работы 
читателя.

О предел ен ие размеров читальных зал долж но  быть связано с вопро
сом, на какого читателя они рассчитаны.  В специальных залах обычного 
размера дело реш ается  относительно проще,  ибо, устраивая подручную 
библиотеку,  ее все равно нужно обеспеч ить  постоянным работником.

В читальных залах,  которые не имеют развитых подсобных библиотек,  
а получают книги из об щего  пункта выдачи,  наблюдение за читающими 
осущ еств ляе тся  с помощью расположения  пункта выдачи в соседнем по
мещении,  откуда через  специальное окно или стеклянную переб ор ку  
виден зал.

Здесь,  как на классическое решение,  след ует  указать  на много раз 
приводимый нами пример американских малых библиот ек  типа т р и л и с т 
ника,  в которых оба читальных зала находятся в поле зрения работника,  
находящегося в центрально расположенном пункте выдачи (рис. 11, 46, 52).

Д ругой  пример планировки мо жет  дать  Центральн ая цюрихская би 
блиотека,  хотя она и не использует  целиком этой возможности,  имея фронт
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выдачи в самом зале. Тот же пункт,  обращенный в сторону аванзала,  
в принципе мог бы сл ужить  местом выдачи.  М е ж ду  тем, ввиду чрезв ы 
чайной узости  аванзала,  этот  фронт пункта выдачи используется только  
для обсл уж ива ния абонемента.

Два пункта выдачи, расположенные при входе в основной зал Л ен и н 
ской биб лиотеки  в Москве,  та кж е  могут быть использованы как пункты 
контроля (рис. 59).

Оригинальный прием планировки имеет проект Челяб ин ск ой  биб л и о 
теки (рис. 56, 57, 58). Зд е с ь  та ж е  задача д остигнута с помощью „остров-  
ного“ расположения  пункта выдачи,  питаемого из книгохранилища,  
находящегося над помещением выдачи и каталога.

Э тот  же  прием Челябинской библиотеки использован арх. Марковым 
в проекте  Свердловской  библиотеки  при расположении  книгохранилища 
под пунктом выдачи.

Для  больших зал могут рекомендоваться специальные балконы, гал- 
лереи ,  окна во втором ярусе,  через  которые удобно мо ж ет  вестись на
блюдение.

Размещ ение  стола работника,  осу щ еств ляю щего  контроль,  д аж е  в у с л о 
виях  малых читальных зал имеет большое значение и п р едопределяет  
условия расположения оборудования,  планировку прохода и место входа 
в зал. Его место долж но  отвечать  следующим условиям:

а) находиться вблизи входа в зал,
б) находиться вблизи основной части подручной библиотеки (для воз

можности осу щ ествить  справку и консультации) ,
в) дав ать  возможность хоро шего  обозрения всего зала.
Только при соблюдении этих условий можно надеяться на э ф ф ек т и в 

ность контроля.
По трад иции  об язательн о в каждой библиотеке  проекти руется один 

общий большой зал для чтения,  который обслуж ивает  основную массу 
посетител ей.  При описании условий контроля над чит ателем  мы у ж е  
отм етили  нецелесообразность  крупных зал. Помимо контроля,  т р е б о 
вание наи лучш его  освещения,  экономичности конструкций и кубатуры,  
приходящейся  на читателя,  наконец,  тр ебование максимального снижения 
шума от х о ж дения  большого числа посетителей  — все вместе  подч ерки
вает отрица тел ьны е стороны проектиров ан ия  крупных зал. К аж ущ ееся 
упрощение процессуальной  схемы обслуж ива ния читателя при одном 
большом зале не оправды вает  себя, а наоборот,  вызывает  ряд трудностей,  
рассмотренных в главе „Р еш ение  планировки узла библиотечных п о м е
щений".

Из всех перечисленных факторов,  влияющих на опр ед ел ен и е  габа 
ритов  читального  зала, ведущим является,  несомненно,  вопрос ес тествен
ного освещения.

В специальном разделе настоящей книги детально рассматриваются 
условия и дается  оценка каждому  из типов освещения.  Здес ь  ж е  уместно 
лиш ь  о тм етить  влияние бокового осв ещ ен ия  на чрезмерное увеличение 
высоты зала при неоднократно упоминавшемся приеме центрального р а с 
положения главного зала. В этом случае зал, обычно освещенный рядом 
боковых окон, возвышается над о круж аю щ им и помещениями.  Как самый 
прием освещения,  так и же ла ние архитек тур но  подчеркнуть объем зала 
способствовали несоразмерному ув еличению его высоты.  Целый ряд кр у п 
нейших и наиболее  известных биб лиотек осуществлен  по этому принципу 
(библиотека Конгресса в Вашингтоне,  библиот ека в Берлине,  библиотека 
Британ ского музея,  библиотека  в Стр асбур ге  и т. д.). В этих случаях
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показатели кубатуры,  приходящейся на человека,  крайне высоки.  Высота 
зала  при таком решении д о х о ди т  до 35 м при 350 чит ательс ки х  местах. 
По условиям работы современных биб лиот ек  дав ать  д ом инирую щ ее  зн а 
чение одному залу не целесообразно.

Отсюда вытекает  нео бходимость  разук рупнения читальных  зал.
С сокращением величины читального зала уменьшается  шум, вызы

ваемый хождением большого числа посети тел ей  к месту чтения.  Пр ини
маемый нами безусловный отказ  от широко  распространенного приема 
расположе ния стойки выдачи в пределах  крупных зал для чтения вызван 
в первую очередь  необ ходимостью сохранения тишины.

Применение бокового света  в читальных помещениях ставит в з ав и 
симость  высоту помещ ен ия  от глубины.  Нормальным при повышенном 
располож ени и  окон является  соотношение,  колеблющееся от 1 :1  до 1:2. 
При высоте,  соответствую щ ей  нормальному эт аж у  в 4,5 м или двойному 
в 7 м, глубина определ яе тся в 9— 14 м. Вытекающая отсюда удлиненная 
ф орм а зал мо ж ет  быть избегнута с помощью разукрупнения.

Применение верхнего света ,  как даю щ его  отсвет ,  нежелательно .
По ложительной  стороной верхнего света  является  возможность  про

екти ро ван ия зал,  приб лижаю щихся  к квадрату,  что дает  л у ч ш и е '  воз
можности как для наблюдения за читателем,  так  и для сокращения путей 
читателя к месту работы.

Пр олет  читальных зал с точки зрения конструктивных особенностей 
в 15—20 м следует  считать  предельным.  Предельная высота тогда будет  
равна 10— 15 м (учитывая,  что от ношение 1 :1  для больших зал хотя и 
допустимо,  но мало экономично).

М еж д у  ярусами книгохранилища и высотой зал жела тельна  кратность,  
которая вызывается,  во-первых,  необходимостью для большинства случаев 
прямой связи пунктов выдачи с хранилищем,  во-вторых, чисто а р х и т е к 
турными соображ ен ия ми  о ж е лательности  кратности членений,  о т р а ж а ю 
щихся на фасаде,  а в-третьих ,  соображ ен иями  ко нструк тивного порядка 
(с оот ве тствие  уровня перек ры тий  всего здания с желе зобе тон ны ми  п е р е 
крытиями  в хранилищ е книг,  которые являются нео тъемлем ой  частью 
предлагаем ых нами констру кци й— см. часть  II, гл. IV).

Реком ен да ция дец ен тралзиованной выдачи,  т. е. проектиров ан ия  д о 
полнительных пунктов выдачи из книгохранилища,  размещенных по этажам,  
п о д т в ер ж д а е т  это положен ие  (рис. 48).

Принимая высоту яруса книгохранилища,  включая пер ек рыти е,  в 2,25 м, 
получаем высоты:  для малых зал и кабинетов — равные высоте нормаль
ного этажа,  т. е. 4,5 м (с перекрытием);  для  зал среднего и крупного 
разм ера— в 6,75— 9 м.

Установив высоту в 4,5, 6,75 и 9 м, получаем глубину помещений, 
рекомендуемых при проектиров ан ии  небольших зал от 6 до 14 м.

Наибол ее  ж ела тельной  формой зала следует  считать  прямоугольник 
с соотношением сторон от 1 : 1 до 1 :2  (глубина к длине),  что обеспеч ива ет  
наилучшие условия контроля и сокращение дви жения посети теля в ч и 
тальном зале.  Имея глубину помещения от 6 до 14 м, получим длину 
соответствен но  от 6 до 30 м.

Здес ь  интересно обрати ть  внимание на распространенные в ам ер и 
канских крупных библиотеках читальные залы узкой и длинной формы.  
Например,  основной зал биб лиот еки  в Иэле (рис. 22) в плане имеет со 
отнош ен ие 1 :6, зал Публичной библиотеки в Нью-Йорк е с соотношением 
в плане почти 1 : 4  (23 X 88 м), при от ношении  высот к ширине  1 :1 ,5  
(15 X 23 м).
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Такая удлиненная форма мало оправдана.  Давая,  мо ж ет  быть,  хоро шие 
условия освещ аемости и упрощ ая  конструктивное решение,  она сохраняет  
■все неу добства больши х зал и д ает  плохие условия наблюдения за чи 
тателем.  В примере Публичной библиотеки  в Нью-Йорке такой зал р а з 
делен посреди не стойкой выдачи (рис. 20).

Основными предметами об орудования помещений для чтения являются 
столы и стулья читателей .  С телаж и с книгами,  различного вида витрины 
и пр. необходимы в залах при наличии подручных библиотек.

Стойка выдачи — та кж е  необязательный предмет об ору дован ия ч италь 
ного зала,  но ее  можно устр аивать  в малых залах со специальным фондом 
книг.

Стойка выдачи книг в читальном зале,  а в случае ее отсутстви я — 
место входа в зал, д ает  точку, от которой  должны быть обеспечены 
кратчайшие и удобные пути  сообщения  с любым местом зала.  Р а з м е щ е 
ние проходов  вдоль темной стены при одностороннем освещении и при 
нормальной ширине малых зал от 6 до 9 м дает  возможность п р ед у см а
тривать  5 — 7 чит ательс ки х мест в перпендикулярном направлении, а при 
пониженных нормах — до  6 — 9 мест.

Поперечное д ви ж е ни е  посетителей,  наиболее отвлекающее  внима
ние читателей ,  долж но  быть сокращено до минимума.  Уширение этих  
поперечных проходов за счет  удлинения д ает  увеличение нормы площади  
на человека.  Нормальным можно считать  наличие не больше 3 — 4 мест  
в поперечном направлении от прохода (рис. 155 и 156). При увели чении  
числа мест след ует  вводить  новый продольный проход. При обычной 
ширине  малого зала в 9 м и при столах на 3 — 4 человека (большие столы) 
нео бхо димо  устройство  допол нительн ог о  прохода.  Д в и ж е н и е  прот ив  
света,  крайне н еж елательное в читальных залах,  долж но  устраняться 
повышенным расположением окон (рис. 155 и 157).

При нормальной высоте подоконников устройство  вдоль окон прохода 
магистрального значения допускать не следует .  При планировке к р у п 
ных зал массовых библиот ек  продольные проходы могут предусм атри
ваться после кажд ых  4 — 6 мест,  в зависимости от назначения зала.

Н аиболее  удобные для читателей  столы, индивидуальные или на двоих,  
повышают норму площади на читателя.  Поэтому они обычно у п о т р еб л я 
ются лиш ь для научных занятий работников в специальных залах.  Для  
зал обычного типа массовых биб лиотек  естественно применять  дли н 
ные столы на четыре места (с одной стороны).  Разм ещение  читателей  
с двух  сторон  стола является  обычным явлением,  но следует от м етить  
исключительно  неблагоприятное полож ен ие у половины читателей ,  ко 
торые при боковом осв ещ ен ии  будут  получать  свет  с правой стороны.

Применение столов,  рассчитанных на два  ряда читателей,  может  иметь  
место в залах с двусторонним светом,  с верхним светом,  при достаточно  
высоком располож ени и окон или же  для библиотек,  в которых боль 
шинство  посетител ей  приход ится на вечернее время.

Каж дая  категория читате лей  долж на иметь свои особые условия 
работы в читальных  залах.  Пл ощадь стола,  занимаемая научным р а 
ботником,  не мо ж ет  быть уравнена с площадью стола учащегося,  и тем 
более читателя ,  пользую щегося  бел летристикой.  Ни незначительное ко 
личес тво  материалов по обор удов ан ию читальных зал, имеющееся в л и 
тера ту ре ,  ни материалы,  проработанные Ин сти тутом библиот еков ед ен ия,  
к сожалению,  далеко  не исчерпывают вопроса.  Все, что имеется из р а з 
работанных Институтом образцов,  почти целиком относится  тол ьк о  
к массовым библиотекам.
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155. Читальный за л  библиотеки в Филадельфии (СШ А) с повышенным
боковым освещением

198

156. Читальный зал библиотеки в Лос-Анж елосе



В настоящей  работе кабинет современной ар хитектуры Всероссийской 
академии х уд ож еств  не ставил себе целью проработку  типов о б о р у д о 
вания. Пользуясь  очень незначительным количеством опубликованных 
материалов,  а в основном в результате  обследований в натуре и изучения 
непосредственно самого рабочего  места,  нами определены лишь размеры 
основного об орудования  и габариты проходов.

157. Читальный зал библиотеки в Шеффильде

Габариты рабочего места читателя  мы разбиваем на следую щ и е  две 
группы:

а) крупные универсальные,  научные и учебные библиотеки ,
б) массовые библиот еки .
Затем габариты читател ьс кого  места должны быть диф еренцированы  

по признаку:
а) одноместный стол,
б) двухместный стол и многоместные.
Последние могут быть с односторонним размещением чита телей  и 

с двусторонним.
Д л я  п е р в о й  г р у п п ы  (библиотеки научные,  крупные ун иверсал ь

ные и учебные)  для одноместного стола габарит принимаем равным 
100 X  75 см 1 (рис. 158), где 100 см ширина и 75 см глубина.

При двухместном столе и односторонней посадке 90 X  75 см (рис. 159).
При двухместном столе и двусторонней посадке 100 X 65 см (рис. 160).
При многоместном столе и двусторонней посадке 80 X  60 (и д аж е  55) см 

(рис.  161).
При многоместном столе и односторонней посадке 80 X  70 см (рис. 162).

1 При разработке задания на проектирование библиотеки Академии наук СССР принят 
габарит идивидуального стола, равный 70 X  НО см при ширине проходов в 80 см.
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158. Габариты читательского м е
ста при индивидуальном столе
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159. Габариты читательского места 
при парном одностороннем столе
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160. Габариты читательского места при парном  
двустороннем столе
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161. Габариты читательского 
места при многоместных дву

сторонних ст олах
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162. Габариты читательского 
места при многоместных одно

сторонних ст олах
Д л я  в т о р о й  г р у п п ы  (библиотеки 

массовые).  В большинстве случаев ч и т а 
тели массовых биб лиот ек  не пользуются 
одновременно несколькими книгами и не
всегда в ед у т  записи; поэтому для массовых биб лиот ек  норму площади на 
1 человека принимаем значительно меньшей и при двусторонней посадке 
за многоместные столы площ адь  стола будет  равной 50 X 75 см (рис. 163).

Для специальных занятий (черчение,  просмотр фолиантов и т. д.) 
нужно пред усматр ивать  отдел ьн ые места,  которые по площади пр иб л и 
жаются к индивидуальным столам первой группы ( 7 5 X  100 см), причем 
в больших залах необходимо пред усм атр ив ать  большой стол (например,  
100 X 300 см) для работы над специальными изданиями и картами.

Ширина поперечного прохода при односторонних столах,  включая место 
стула,  должна исчисляться равной 85—90см (рис. 164), н о в о  всяком случае 
не менее 80 см, и должна считаться зависимой от числа об служи ваемы х 
читателей.  При двусторонних  многоместных столах ее следует  принимать 
не меньше 1,40 м (рис. 165). В случае расположения  индивидуальных или 
двухместных столов в небольших помещ ениях  может оказаться выгодным
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163. Габариты читательского места 
при многоместных двусторонних 

ст олах в массовых библиотеках

иметь только продольное дви жение,  
и тогда поперечное расстояние от  
стола до стола необходимо  только 
для стула,  кото рое  можно довести 
до 60 — 65 см (рис. 166).

Расс то ян ие  м еж д у  торцами д в у х 
местных и индивидуальных столов 
при наличии тол ько  местного д в и ж е 
ния м о ж ет  быть снижено  до 60 см.

Ширина продольных проходов 
вдоль стен для основного движ ения  
(обычно вдоль темной стены) у с т а 
навливается не менее 9 0 — 100 см 
(рис. 167) и для второстепенного — 
не менее 6 0 — 70 см (рис. 168).

Пр одол ьные проходы между  двумя 
торцами  длинных столов не менее 
100— 120 см (рис. 169). Приведенные 
цифры,  являясь минимальными, д о л ж 
ны корр ект иро ва ться в зависимости 
от длины прохода,  т. е. от  числа 
обсл ужи ва емых посетителей  1.

В современных библиотеках в по
мещениях читальных зал вдоль стен 
оченьчасто  размещаются шк аф ыс кни
гами, т. е. зал используется од новре
менно и как книгохранилище.  С про
изводственной точки зрения это д о л ж 
но считаться недопустимым,  так как 
созд ае т  шум и мешае т  читателям.  
Наоборот,  наличие в зале  справочной 

подсобной библиотеки  со 
свободным доступом к 
ней читателя желательно .  
Таким образом, в пре 
делах зала  ж елательно  
пред усма тр иватьстелажи  
только с подсобным со
бранием книг.

Размещ ать  стойку  вы-

85

□
□□О

□
□
□□

100

164. Габариты поперечного прохода при односторонних 
ст олах

1 Употребляемые наимено
вания—„продольные” и „попе
речные" проходы—приводятся 
в применении к прямоуголь
ным залам с боковым осв ещ е
нием и будут условными для 
круглых и квадратных зал с 
круговым освещением или для 
зал с верхним светом. Распо
ложение столов перпендику
лярно к стенам с источниками 
света принимается как обяза
тельное, считая вариант парал
лельного расположения неже
лательным.
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165. Габариты поперечного прохода при двусторонних 
ст олах

Н--М -Н .
100. Гчоариты поперечного прохода  

при парных столах

дачи в пределах зала, как неоднократно упоминалось выше,  не следует .  
Исключение  составляют малые залы с собственным собранием книг. Можно 
отнести  к числу прочего оборудования еш е  лишь стол сотрудника,  кон
т р о л и р у ю щ ег о  читателя  в период  работы, неб ольшие витрины рек омен 
дуемых книг со свободным доступом к ним читателя  и, наконец, стол 
или шкаф для каталогов ( соот ве тствующих специализации зала) и б иб л и о 
графических карт отек (рис. 12 и 170).

Расп ол ож ен ие читальных зал жела тельно  на северную и восточную 
стороны здания,  ху ж е  (но возможно)  — на западную.  Расположен ия  на юг, 
особенно для больши х зал, след ует  избегать ,  так как условия работы 
в таких залах в лет нее  время тяжелы.  И если такое расположение  в о з 
можно в северной части СССР,  то в южной его след ует  избегать  к а т е г о р и 
чески.  Ю ж ную  сторону возможно  использовать  для расположения общих 
о бслужи ва ю щ и х  читателя помещений,  включая фойе,  парадные лестницы,  
помещ ен ия  каталога,  выдачи и пр.
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167. Габариты продольного  
крайнего прохода
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168. Габариты малого продольного  
прохода v окон (нетранзитного  

значения)
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169. Габариты продольного среднего прохода



3. ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВКИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ МЕСТ И НОРМЫ
ПЛОЩАДЕЙ

Различные размеры рабочей площади  ч итател ьски х  мест д а д у т  раз
личные нормы площади читальных зал на одного  читателя.  Разме р зала, 
количество ст елаж ей  подручной биб лиотеки  та к ж е  сущ ественно  влияют 
на нормы площади.  Н и ж е  мы приводим прим еры планировки читальных  
зал (рис. 171— 179). Размеры их приняты,  исходя из размеров  нормальных 
проле тов  п ерекрытий  (6 и 9 м) и соотношения ширины зала с длиной, 
равного 1:2 .
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170. Стол работ ника конт роля в чит альном зале
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171. Размещение оборудования в специальном зале с индивидуальными столами
(пример I)
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172. Размещение оборудования в специальном зале  с индивидуальными столами
(пример II)
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173. Размещение оборудования в специальном зале с парными столами
(пример III)

Установленные выше размеры п р оходов  и разрывов м е ж д у  столами  
в эти х  примерах подвергались изменению  в зависимости  от габаритов  
зала и н аиболее ц ел есообр азн ого  разверстывания остаю щ ихся размеров.

Первые пять примеров характеризую т планировку зал научных и с п е 
циальных би бл и от ек  с индивидуальными и двухместными столами. В каж
дом примере предусматриваю тся организация малой п одсобной  библиотеки  
и наличие одн о го -д в у х  столов для специальных занятий (книги больш ого  
формата, карты и пр.).
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А. С пец и альн ы е  зал ы  научных, сп ец и а л ь н ы х  би блиотек  и к р у п н ы х  у н и в ер сал ь н ы х

Примеры Размер зала Тип стола Число мест
Норма пло

щади (на чи
тателя)

Размер под
соби. б-ки 

в томах
№№ рис.

1 2 3 4 5 6 7

I 6 X 1 2 =  72 Одиночн. 17 4,2 4500 171
II 9 X 18 =  162 „ 47 3,45 2000 172

III 6 Х  1 2 =  72 Двухместн. 22 3,30 4500 173
IV 6 X 1 6 =  96 „ 32 3,0 3000 174

V 9 X 1 8 = 1 6 2 Многоместн.
1-бортн.

68 2,4 2000

В прим ере  V a три стола заменены стелажами (рис. 176).
Обобщая,  имеем следую щ ие  нормы площади на читателя:

Д л я  с п е ц и а л ь н ы х  з а л :

а) с индивидуальными ст о л ам и ......................  3,5—4 м2
б) „ двухместными с т о л а м и .............................. 3,0—3,5 м2
в) ,  многоместными односторонними . . . 2,5 м2

В специальных и научных библиотека х  вполне естественно  пред
усм атривать  в специальных залах более расширенные подсобные собрания 
книг (до 10 000 томов и выше),  подобранных по специальностям,  со сво
бодным к ним доступ ом  читателя.  В этих  случаях имеем:

1 2 3 4 5 6 7

Пример Ш а 6 X  16 = 96 Двухместн. 22 4,35 8—10 тыс. 175
Va 9 Х  18 = 162 Многомест

ные
1-бортн.

56 2,9 8 тыс. 176

Обобщая,  получаем в качестве  нормы площади д л я  с п е ц и а л ь н ы х  
з а л  н а у ч н ы х  и с п е ц и а л ь н ы х  б и б л и о т е к  с п о д с о б н ы м  с о 
б р а н и е м  к н и г  до 10 000 т о м о в  п р и  з а л е  н а  20 — 50 ч е л о в е к  — 
3,0 — 4,5 м2.

Б. О сн овны е (об щ и е) залы  научны х, сп ец и ал ьн ы х и кр уп н ы х  
ун и в ер са л ь н ы х  би бл и отек

При ув ел ичении  размера зала норма площади на читателя у м е нь 
шается.  На основе произведенных подсчетов  возможно принять с л ед у ю 
щие цифры:

а) при индивидуальных с т о л а х ................. 3,25—3,5 м2
б) „ двухместных с т о л а х ..........................  3,00 м2
в) „ многоместных односторонних . . 2—2,5 м2
г) „ двусторонних (неже

лательный тип с т о л а ) .......................... 2 м2
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174. Размещение оборудования в специальном зале  
с парными ст олами (пример IV)

Ш 1

1 1 1 1

176. Размещение оборудования в специальном зале  
с развит ой подручной библиотекой (пример V  а)

l o l l o l o l

Ш И
□
□  о

□
ш
ш и
.[ I

175. Размещение оборудования в специальном зале  
с развит ой подручной библиотекой (пример Ш а)

177. Размещение оборудования в основном зале с много
местными односторонними столами (пример VI)



В. Основные залы  массовых библиотек

1 2 3 4 5 6 7

Пример VI 9 X  18 — 162 1-сторон.
многомест

ные

64 2,5 2000 177

.  VII 9 X  18 =  162 2-сторон.
многомест

ные

80 2,0 3000 178

, VIII 9 X  1 8 =  162 2-сторон.
многомест

ные

96 1,7 179

П оследний  пример д а ет  крайне тесную  расстановку оборудования.  
Столы с местами с д в у х  сторон можно рекомендовать только в залах  
с двуст ор онн и м  освещ ен ием , при верхнем или при боковом, источники  
которого  н аходятся  на очень больш ой высоте над уровнем пола.

С л е д у е т  считать средню ю  норму площ ади на читателя в библиотеках  
массовых и универсальных равной 2 м2.

178. Размещение оборудования в основном зале с дву
сторонними многоместными ст олами (пример VII)

179. Размещение оборудования в основном зале с дву
сторонними многоместными столами (пример VIII)

209



a

a

' -------------3 0 0 -

d

a

a
□

■ 060^055^055-^ 0.70-

-----г 50-----------

3

a

, 0 -0 6 S -.

025~< : > 025

180. П ланировка зала  с альковами при одностороннем освещении (пример IX)

к I
о  о

□ о

□  D

□ a

□ □

□ □

Для  улучш ен ия  условий работы 
чит ателя специальных зал следует  
у вел ичи ва ть  собрания книг, пр ед о 
ставляемых ему на открытых полках. 
Д ля  научных и специальных библио
тек  логично  устр ойство  специальных 
читальных зал, об ладающи х значи
тельным собранием книг со св обод
ным доступом к ним читателей .

Рис.  180 и 181 даю т два  примера 
альковного расположе ния стелаж ей .  
О д и н — с односторонним, другой  — 
с двусторонним освещением.  П о с т а 
новка сте лаж ей  в этом случае на 
расстоянии  3,0 м один от  другого  
(в осях) д ает  возможность  подойти 
к любой  полке д аж е  тогда,  когда 
за столом в алькове находятся зан и
мающиеся посетители.  Разме щен ие 
в алькове более двух чита телей  хотя 
и возможно,  но нежелательно ,  так  как 
усл ож нит  подход к полкам.

П р и  а л ь к о в н о м  р а с п о л о 
ж е н и и  с т е л а ж е й  ( в1  ярус) полу

чаем: 180—200 томов на 1 м2, 9 м2 на 1 читателя.
Условия работы читателей  в альковах могут быть ещ е улучшены или 

постановкой дополнительных стел ажей ,  отделяю щих  чита телей  от  ср е д 
ней, проходной части зала, или д аж е  навеской дверей.  Наглядный пример 
устр ой ства альковов в читальном зале д ает  библиотека О бщества б р и 
танских архитек торов  (рис. 182).

I
□ □

□ □'

- Г Т ■ Г >

181. П ланировка зала  с альковами при 
двустороннем освещении (пример X )
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ИХ НОРМАТИВЫ

а. О б щ и й  ч и т а л ь н ы й  з а л  (основной зал)

Под  названием „основной читальный зал" обычно подра зумевае тся зал, 
в котором не производит ся  диф ер ен ци ац й и  читател ей  л ит ер ат у р ы  по 
специальностям.

Помимо основной и непосредственной  производственной  связи с п о 
мещениями каталога  и пунктом выдачи,  м естоп олож ен ие основного чи-

182. Общий вид читального помещения с альковами. Библиотека Общества
британских архитекторов

тального  зала обусловливается  требованиями ар х и тек ту р но го  и тех н и че 
ского порядка.  Бо льшая высота,  необходимость  обеспечить х орош ее  е с т е 
ственное о св ещ ен ие обычно обязывают ставить реш ен ие  фасада в зависи 
мость от ме стополож ения это го зала.  В свою очередь,  ввиду отн оси тельно 
большого  числа читателей ,  для большего их удобства,  а также  для целей 
эвакуац ии  следует  обеспеч ива ть  ближайш ую связь зала с вестибюлем,  
располагая  его на уровне 2-го или, предельно,  3-го этажа.

М ес то по л о ж ени е  пункта выдачи книг д ает  возможн ость  подразделить  
читальные залы и их планировку  на две  группы:

1) со стойкой  выдачи в пределах зала,
2) без  стойки  выдачи в зале  (оценка вариантов произведена  при о пи

сании пункта выдачи).
При отсутстви и  стойки выдачи необходимо  п ред усм атр ивать  в зале  

место для контроля,  сотр уд ник  которого мо ж ет  выполнять функции кон
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сул ьтанта и лица,  ко торое  в ед ает  собраниями подсобной и справочной 
л и т ературы .

Форма помещений зависи т  от системы ес тественного освещения.  При 
боковом осв ещ ен ии  ж ела тельна  удлиненная форма.  Верхний свет  д о п у 
скает  фо рму  зала,  при ближаю щ ую ся к квадрату,  но является  н еж е л а т е л ь 
ным видом освещения (см. главу об освещении) .  Высоту зала сл едует  
пред у см а т р ив ат ь  кратную ярусам книгохранилища,  т. е. высоте в 2,25 м. 
О т с ю да  минимальная высота зала  4,5 м, включая то лщину перекрытия.  
В реш ен ия х одно- и двухэтаж ны х  зданий или зданий без  магазинного 
книгохр анилища минимум высоты мо ж ет  счи таться  3,5 м. Отн ошение  
ширины зала к высоте — от 1:1  до 1 :2 ,  при боковом освещении;  о т н о ш е
ние ши ри ны  зала к длине — от 1 :1  до 1 :2 ,  максимально 1:3 .

При опред ел ен ии  площади  зала след ует  учитывать,  что зал более чем 
на 100 человек нежелателен.

Пл анировка  мест зав иси т целиком от выбора системы естественного  
освещения .

Норма площади на одного человека в о б щ е м  ч и т а л ь н о м  з а л е  
м о ж ет  быть принята:

1) для научных,  специальных и крупных универсальных библиотек:

при индивидуальных с т о л а х ................................................ 3,25 — 3,5 м2
„ парных столах (на д в о и х ) ..........................................  3 „
. многоместных столах о дн осторон ни х ..................... 2,5

д в у с т о р о н н и х .....................  2,5

2) для универсальных  и массовых библиотек:

при многоместных с т о л а х ..................................................... 2,0 м2
для массовых библиотек с крупным залом норма

может быть снижена д о ...........................................1,7 „

К числу основного обор удован ия следует  отнести читател ьс ки й  стол, 
стул  и осв етительную  арматуру .  Постановка сте лаж ей  мо ж ет  быть оп рав
дана лиш ь  для справочной л и т ер а т у р ы  или подручной библиотеки  со 
свободным к ней доступом.  Расстановка стелажей  по стенам (для хранения 
книг без  свободного к ним доступ а читателя)  неуместна.  Помимо нару
шения и переп летени я графиков д ви ж е ни я  посетителя и об сл уживаю щ ег о  
персонала,  извлечение книг из шкафов о тв лек ает  внимание читателрй.

б. С п е ц и а л ь н ы е  ч и т а л ь н ы е  з а л ы

Специальные  залы орг анизую тся  или с учетом диф еренциации  читателя,  
или с учетом специализации л и т ературы ,  т. е. разделения ее по о т д е л ь 
ным отраслям знаний.

Вопрос о месте получения книг для специальных зал заранее решен 
быть не может.

В зависимости  от выбора приема децентрализованной или централи
зованной выдачи орг анизуются  пути связи зал с местом выдачи.  Во вся
ком случае связь эта  долж на  быть четкой,  простой и по возможности 
короткой.  Расположен ие д олж но  обеспеч ива ть  хоро ши й доступ к глав 
ному читательскому каталогу  (см. главу II части первой) .  Лиш ь наличие 
от раслев ых  развитых каталогов мо ж ет  до некоторой степени ослабить 
это  требование.
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Специальные читальные залы, как у ж е  указывалось,  могут п о др азде 
ляться  следующим образом:

1) по кв алификации читателя  (зал научных сотрудников,  зал для сту 
дентов  и т. д.),

2) по отраслям знаний,
3) по роду л ит ературы  (периодика,  карты,  рукописи,  эстампы,  ноты, 

книги для слепых и т. д.).
Залы данного типа могут различаться еще по роду своего устройства:
а) залы обычного типа,
б) залы с альковным расположением стелажей.
Г е о м е т р и ч е с к и е  э л е м е н т ы  и п л а н и р о в к а  ч и т а т е л ь с к и х  

м е с т  аналогичны с таковыми в общем (основном) читальном зале. Как 
на самостоятел ьный вид планировки читательс ки х  мест в специальных 
залах,  следует  указать  на тип зал с альковным расположением стелаж ей  
при свободном д оступе  к книгам (рис. 180— 182).

Норма площади на одного человека в с п е ц и а л ь н ы х  з а л а х  мо ж ет  
быть принята:

для зал с индивидуальными столами . . . 3,5—4,0 м2
„ „ с  двухместными с т о л а м и ................. 3,0—3,5 „
„ „ с  многоместными с т о л а м и .................. 2,0—2,5 „

д л я  т е х  ж е  б и б л и о т е к ,  н о  с р а з в и т ы м  с о б р а н и е м  с п е ц и 
а л ь н о  п о д о б р а н н о й  л и т е р а т у р ы ,  при зале на 20— 25 читателей 
и собранием книг в 10 000 т — 3,0—4,5 м2;

д л я  с п е ц и а л ь н ы х  з а л  м а с с о в ы х  б и б л и о т е к  с м н о г о 
м е с т н ы м и  с т о л а м и  —  2,0 м2.

Альковному расположению сте лажей  соответствую т  сл едующие нормы: 
число книг на 1 м2 — 180—200 томов,  на одного читателя — 9 м2 площади.

Процесс работы в специальных залах над картами,  эстампами,  р у к о 
писями,  наконец,  в залах для просмотра музыкальных произвед ен ий  и т. д. 
еще мало изучен,  и самая организация этих зал не имеет ещ е до сих пор 
четко выработанного профиля.  Часто  они тракту ются как одно о б щ ее  
помещение для хранения книг и для работы читателя.  Норма площади  от 
числа чит ателей  здесь  устанавливаться  не может.  Площадь сл едует  у с т а 
навливать лиш ь  по ознакомлении с условиями работы для ка ждой  о т 
дельной б ибли отеки  самостоятельно.

в. З а л  п е р и о д и к и

Зал пер иодической  печати обычно предусм атр ивае тся  лиш ь  как зал для 
чтения исключительно тек ущей  л и т ературы ,  выш едшей за последний год. 
П ериодика  прежних лет  пер еплетается  и пер еходит  в состав основного 
книгохранилища,  откуда и выдается для чтения наравне с прочими 
изданиями.

Этими данными обуслов ливаетс я обособленное полож ен ие  зала п е р и о 
дики в числе прочих библиотечных помещений.  Ч и тател ям  пери одики  
должен быть обеспечен простейший доступ  из вестибюля.  П р о д о л ж и 
тельность  чтения периодики,  по сравнению с про до лж ительностью  зан я
тий в основных залах,  зн ач ительно ниже,  а потому сменность посетител ей  
здесь  отн осител ьно  велика.

Таким образом,  р а с п о л о ж е н и е  з а л а  п е р и о д и к и  в н е п о с р е д 
с т в е н н о й  с в я з и  с в е с т и б ю л е м  в первом этаже  следует  считать  
наиболее желательным.
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Разновидностями в зале пери одики  могут быть: зал для чтения газет 
и зал для чтения журналов.  Последний,  как посещаемый читателями  со 
сравнительно  большей продолжительностью  занятий,  долж ен  быть более 
изолирован;  наоборот,  зал для чтения газет  может  трактоваться  более 
открыто.

Форма помещений и гео метр ичес кие элементы,  будучи  сходны с п р и 
нятыми в основных помещениях для чтения, могут трактоваться более 
свободно .

Учитывая,  что большое число изданий будет  предоставлено читателю 
в свободное пользование,  наиболее  подходящим сл едует  сч итать  исполь
зован ие  крупных длинных столов,  на которых будет  раскладываться  часть  
изданий.  Основная масса посети телей  данного зала появляется после р а 
боты ,  в период  искусственного освещения;  поэтому зависимость плани
ровки от ес тественного  освещения этого помещения сравнительно  пон и
женная.  В этом зале можно расставить  крупные столы в его затемненной 
части,  с учетом того,  что они будут  освещаться искусственным светом,  
а вдоль окон распол ож ить  малые столы.

Норма площади на 1 человека может быть принята:

в залах для чтения газет . . . 2,5—3,5 м-,
„ „ журналов . 2,0—2,5 „

(в зависи мо сти  от назначения биб лиотеки  норма м о ж ет  быть еще у в е 
личена) .

К об орудованию  зал пери одики ,  кроме столов,  пультов  для чтения 
газет ,  сту льев  и стелаж ей -п ирамид  (рис. 183), след ует  доба вить  стелажи-  
витри ны для установки наиболее рекомендуемой л ит ер ат у р ы  (рис. 197 
и 198), обору дован ие для каталогов (обычно в форме списков) и в не
б о ль ш и х  библиотека х  — стелажи.  В крупных библиотеках для последних 
п редусм атривается  самостоятельное помещение.

г. К а б и н е т ы  и з а л ы  с и н д и в и д у а л ь н ы м и  к а б и н а м и
( б о к с а м и )

В научных и специальных библиотеках,  в целях предоставления ч ит а 
т ел ю наи лучших условий для работы, ж елател ьно  предусматр ивать  инди
видуальные кабинеты. Необходимая  площ адь  на 1 челове ка  при инди ви 
дуальном размещении  его раб очего  места опред ел яется  в 4 — 5 м2, но, 
естественно ,  исходя из треб ован ий  архитекту рно-кон стру ктивного  ритма 
здания,  помещения такого размера про ек тироваться  не могут.  Площадь 
ка бинета  в 12 м2 можно считать  наименьшей.  Нормальным ж е  размером,  
соответствующ им общепри ня той  ширине  здания,  является  комната в 18 м2. 
Такое помещение для 1 человека велико,  и естественно,  что осуществить  
это  могут лишь мощные научные и специальные библиотеки.  В обычных же 
условиях кабинеты с такой площадью пред оставляю тся для занятий 
2—3 человек.

С тремлен ие дать  л учш ие  условия читателю,  а так же простейшие 
со ображ ен ия  экономического порядка выдвигают  новую форму ч и т а т е л ь 
ских помещений для индивидуальных  занятий,  а именно — зал с индиви 
дуальными кабинами,  так называемыми боксами.  Устрой ств о последних 
наиболее легко  осуществ имо  в специальных залах с приподнятым от  пола 
боковым освещением.  При расположени и боксов вдоль наружн ой стены 
в основной части зала останется обычная планировка читател ьс ки х  мест.
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О т д ел ен и е  боксов как одного от другого,  так  и от  остальной площади 
зала д олж но  п роизв одиться невысокими (1,4— 1,6 м) переборками.  Р а з 
меры кабин и их обор удован ие аналогичны ка бинам  в помещении книго
хранилища (рис. 150).

В числе пред метов  оборудован ия кабинетов,  кроме столов и стульев,  
должны п р ед у см атр иваться  так же  с т е л а ж и  для выписанных книг. П о 
следние могут оставаться  на них продол
ж и тел ьно е  время,  и этим п редопре де ляетс я 
возможность большей терри то ри ал ьной  
удаленности кабинетов от места  выдачи 
по сравнению с обычными читальными за 
лами. Прототи пом рассматриваемого зала 
с боксами яв ляется  зал с альковным рас
полож ением  стел ажей .  Постановка дверей  
у торцов стел аж ей  п ревращ ает  альков в 
своеобразный бокс-кабинет.

д. М е с т а д л я  ч т е н и я  н а  о т к р ы т о м  
в о з д у х е

В биб лиотека х  целого ряда районов 
СССР необходимо пред усм атр ивать  места 
для чтения на открытом воздухе,  в саду, 
с защ итой  от солнца. Таковыми могут быть 
открытые террасы,  балконы, л о д ж и и  и про
чие устройства.  Р азмещен ие их долж но  
быть четко  увязано с условиями контроля 
и путями связи общ его  функционального 
графика д ви ж ени я  читателей,  а также  
должны отвеч ать  требованиям размещения 
читальных зал. Возможно наружный бал
кон построи ть  как п родолжение зала для 
чтения (Бернская библиотека,  рис. 38), 
или ж е  как самостоятельный зал с входом 
в него из помещения выдачи или других  
общих помещений.  Об ширная  терраса  б и 
блиоте ки  Василеостровского дома куль 
туры в Ленинград е (рис. 94) в отн ошении взаимосвязи с пунктом выдачи 
и контроля не мо жет  считаться  удачной.

Для  б ибли отек  южных районов устро йство  открытых зал для чтения 
долж но  считаться совершенно необходимым.  Здес ь  уместен  такой контур 
здания,  который давал бы со стороны,  обращенной в сад и защищенной  
от солнца, обши рную площадку,  на которой создается основной читальный 
зал. О к р у ж ен и е  ее крытыми террасами  обеспечит  бесп еребойность  занятий.

5. ПОМЕЩЕНИЯ АБОНЕМЕНТА (ОТДЕЛ ВЫДАЧИ КНИГ НА ДОМ)

Поме щен ия отдела должны обеспечить  в процессе  выдачи книг на 
дом л у ч ш и е  условия для проведения консультационной работы с ч и т а 
телем,  для п родви ж ен и я  реком ендуемой  лит ературы ,  новинок и т. д. 
С л е д у е т  учитывать,  что загрузка  отдела обычно неравномерна.  В часы 
после окончания работы на п редпри яти ях  бывает  наибольший наплыв

t: »*

183. Стелажи для размещ ения  
газет в зале периодики
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посетителей.  Поэтому  помещения отдела желательно  располагать  в связи 
с помещениями выставок,  отдыха и т. д., способными вместить  излиш ек  
людей.  Стойку  выдачи следует  тр ак товать  как бар ьер  по возможности 
большей длины,  могущий ед иновременно занять максимальное число 
п осети телей  (рис. 184). Обслуж ивание  посетител я абонемента м о ж ет  ха 
рак теризоваться следующим перечнем работ,  проводимых отделом:

1. Выдача книг читателям и приемка их обратно (прием заказа,  запись 
в формуляр  читателя,  прием возвращаемых книг).

2. Б ес ед а о ч и т а т е л е м  при выдаче,  консультация и рекомендация книг.
3. Помощь читателю при пользовании каталогом.

184. Помещение абонемента в Челябинской библиотеке

4. При от су тствии  специального пункта — запись новых читателей  
и беседа  с ними (ознакомление с правилами пользования биб лиотекой  
и т. п.).

Кроме того,  рекомендация книг проводится  путем устрой ства выставок 
(новинок и пр.) и вывешивания рекомендательных  списков.

Основные типы организации абонемента сл едующие:
1) абонемент имеет собственный фонд книг (книги основного фонда 

чи тателю на дом не выдаются);  о т д е л  и м е е т  с в о й  к а т а л о г ;
2) абонемент пользуется  основным единым с другим и отделами фондом 

книг; к а т а л о г  о б щ и й  с основными читательс ки ми помещениями.
Как один из видов работы абонемента,  можно рассматривать  абонемент 

с открытым доступом посети теля к книгам.  Он мо ж ет  применяться как 
в первом,  так  и во втором из рассмотренных нами случаев организации 
работы,  но не во всех типах библиотек.

Рассмотрим последовательно  условия планировки помещений аб оне
мента в обоих  случаях.

I. А б о н е м е н т  и м е е т  с о б с т в е н н ы й  ф о н д  к н и г  и с о б 
с т в е н н ы й  к а т а л о г .  Такой прием д ает  максимальную возм ожность
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для выделения всего отдела в самостоятельную группу  с наи простейшим 
графиком дви жения посетителей,  без  связи с другим и отделами.  М е с т о 
полож ение долж но  быть в 1-м этаже ,  вблизи или даж е  в непосредственной 
связи с вестибюлем.

Самое пом ещение абонемента след ует  рассматривать  состоящим из  
трех  частей: хранения книг, оперативной  части (консультация,  выдача 
и прием книг и каталог) и помещен ия  читателей.

В малых библиот еках все помещ ение можно трактовать  как одну 
комнату,  разделенную барьером на часть  хранения книг и работы  со т р у д 
ников и на помещение посетител ей  с каталогом.  Ба рьер  сл у ж и т  е с т е 
ственной стойкой выдачи и приема книг.

Вариант со свободным доступом к книгам обычно так ж е  решается 
в виде одного зала, в котором,  кроме площади со стелажам и,  предусма
три вается  место для выставок рекомендуемых книг и новинок.  Работник,  
осущ ествляю щий функции контроля и регистрации ,  разм ещ ается  у ' вход-  
ной двери.  Консультанты,  роль которых в данном случае особо значи
тельна,  работают с посетителями среди стелаж ей  (см. ниж е описания 
примеров плановых решений) .

2. А б о н е м е н т  н е  и м е е т  с о б с т в е н н о г о  ф о н д а  к н и г  и о б с л у 
ж ивается  фондом,  общим со всеми отделами библиотеки.  В части выбора 
местоположен ия  решающим фактором  является  каталог .  Если абонемент 
буде т  снабжен собственным каталогом,  дублиру ющим об щий каталог  или 
дублирую щим его в основной,  наиболее ходовой части,  то  принцип пла
нировки остается  тот  же,  что и в пред шес твую щ ем  варианте с р азм е
щением также,  по возможности,  в 1-м этаже .  Место выдачи рекомендуется 
устра ивать  на одной вер ти кали  с выдачами для читальных зал (последнее 
вызываетс я условиями упрощен ия схемы транспортных  устройств) .

Для рассматриваемого случая более реально прое ктировать  о б с л у ж и 
вание посети телей  абонемента общим каталогом.  М ес тоположение  выдачи 
абонемента о б ъед и няется  тогда с выдачей в читальный зал.

В крупных и средних биб лиотеках  фронты выдачи для абонемента 
и для читальных зал б у ду т  различны,  но фактически  они будут окруж ать  
один об щий пункт выдачи,  в котором,  как в узле графиков пути книги,  
б у д у т  сосредоточены все транспортные средства.

При условии  получения книг не из собственного фонда,  а из основ
ного хранилища,  для библиотек  ун иверсального типа прием от кры того  
доступ а к книгам непригоден.  Но при сравнительно небольшой  мощности 
в массовых и в научных библиотека х мо жет  быть использован прием 
свободного  доступа.

В этом случае свободный доступ в книгох ран илище имеют и п о с е т и 
тели  читальных  зал. Здес ь  вопрос планировки помещений в части взаи мо
связи и особенно в части местоположения контроля решается  совершенно 
на д р у г их  основах.  Книгох ранилищ е с открытым доступом,  об щее  для 
всех читальных зал и абонемента,  долж но  быть реш ено центральным,  
почти во всех случаях проходным,  причем м естоп олож ен ие контроля 
мо ж ет  существенно менять принятую систему взаимосвязи.

В специальных и научных библиотека х абонемент обычно является 
основным видом биб лиотечной  работы.  Поэтому располож ени е в одном 
общем помещении пунктов выдачи в читальные залы и на дом должно 
считаться  вполне логичным.  В этом помещении могут быть организованы
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о б ш и р н ы е  выставки новинок рекомендуемой лит ературы ,  собрана сп ра
вочная л и т е р а т у р а  и т. д.

Нормы площади помещений абонемента могут быть приняты сл едую 
щие:

1. При варианте со своим фондом книг:
а) помещение хранения книг при 

одноярусных сте лаж ах  — 300 томов 
на 1 м2;

б) в крупных библиотека х  при 
больших фондах  —  нормы,  общие  
для обычных кн игохранилищ (см. 
часть  II, глава III);

в) помещение посет ителей ,вклю 
чающее  каталог  и выставки нови
нок, 1,5— 2,0 м2 на человека.

В массовых библиотека х  в пе
риод  наибольшей загрузки  п о с е т и 
телей  норма площади мо ж ет  быть 
снижена  до 1,2 м2. Кроме того,  для 
пункта выдачи следует  доба ви ть  
на каждого сотрудника по б м2.

2. При варианте с общим фон
дом книг мо ж ет  нормироваться 
лиш ь площадь для посети теля (без 
учета  каталога).

Норма площади на 1 человека 
1,5— 2,0 м2. Кроме того,  жела тел ьно  
пр едусмотре ть  площадь для хра 
нения наиболее ходких  книг (ядро 
книг) непосредственно при выдаче.

3. При варианте со свободным 
доступом п о сетител ей  к книгам 
площадь общег о зала нормируется 
по числу томов и равна в среднем 
150—200 томов на 1 м2 (рис. 185). 
Кроме того,  полученную площадь 
следует  проверить  на возможное 
число посети телей  из расчета  2 —
2,5 м2 на 1 человека.  Ширина  про
хо д о в  ме жду  стелажам и 1,5 м.

В число основного о б о р у до в а 
ния помещений абонемента входят: 

открытые полки-стелажи,  
каталожные ящики,  а в больших библиотека х  — специальные шкафы 

с ящиками,
витрины для новинок,  составляющие вариант первых стелажей,  и выста

вочные щиты,
стойки,  столы консультантов  и малые столики для просмотра о тби

раемых книг.

П р и м е ч а н и е .  Кроме описанной работы абонемента, следует предусматривать 
„междубиблиотечный" абонемент и пользование библиотекой передвижными фондами, 
которые описаны в отделе производственно-служебных помещений.

185. Пример планировки зала  хранения книг 
при свободном к ним доступе читателя

я —пункт контроля; б—столы консультантов; в—столики 
для просмотра книг стоя; г—столы для просмотра книг 

сидя; д—витрины (проходы между стелажами 1,5 м)
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Д ля  многих б и б л и о т ек  работа  абонемента,  т. е. „выдача книг на д о м “, 
по числу прочитанных книг является  ведущ ей .  П омещ ен ие абонемента,  
т. е. помещ ен ие выдачи книг,  по числу единовременных посетителей  и по 
значимости проводимой в нем работы долж но  р еш аться  парадным и о т н о 
сительно  просторным.

Отмеченные в § 2 настоящей главы положения  о необ ходимости  раз
мещать пункты выдачи вне пределов читальных зал т р еб у ю т  выделения 
для них специальных помещений.

О бщность про изводственных процессов в обоих случаях,  непосред
ственная зависимость  от читател ьс кого  каталога,  необхо димо сть  и там и 
здесь  проводить  работу по ко нсультации  о выборе книг, по организации 
выставок рекомендуемой  л и т е р ат у р ы  и т. д. — во многих случаях зас та
вляют п роекти ров ать  оба вида выдачи в одном месте.  Размер  библиотеки 
определ ит лиш ь необходимость объединения  всей работы в руках одного- 
двух работников  одного пункта или п отреб ует  просто го расположения  
их в одном общем зале.

Для крупных библиотек,  могущих обеспеч ить  посетител ей  абонемента 
своим каталогом,  жела тел ьно  размещение обоих видов выдачи в разных 
залах, например (что применяется  часто) одно под другим с вертикальным 
объедине ни ем  стоек транспортными путями (лифты,  рис.  48 и 57).

Стремление к наилучшему диференцирован ному обслужива нию ч и т а 
телей в крупных библиот еках  вызывает  наличие нескольких  пунктов 
выдачи, ориен тирован ных каждый в свой сектор,  в непосредственной 
близости с обслужива емыми  читальными залами.  Р еш е н и е  вопроса о числе 
пунктов выдачи фак тичес ки  является  решением  структу ры  библиотеки.  
Зд ес ь  мы ограничимся рассмотрением комплекса условий,  п р е д о п р е д е 
ляющи х реш ен ие  зала выдачи.  Несколько  пунктов выдачи в здании в о з 
можно рассматривать  как ряд в известной степени обособленных отделов,  
ф ункц иональная часть  котор ых аналогична одна другой  и рас полож ение 
которых долж но  обеспечить  кратча йш ие  пути книги от места хранения 
до места  чтения.

Во всяком случае,  след ует  помнить,  что п о м е щ е н и е  в ы д а ч и  
я в л я е т с я  г л а в н о й  с о с т а в л я ю щ е й  у з л а  п о м е щ е н и й ,  н а з в а н 
н о г о  н а м и  „ о с н о в н ы м " ,  и ч т о  к а ч е с т в о  п р о е к т а  з д а н и я  
б и б л и о т е к и  в с е ц е л о  з а в и с и т  о т  п р а в и л ь н о г о  р е ш е н и я  
п л а н и р о в к и  э т о г о  у з л а .

Прос тейшие  биб лиотеки  сосредоточи вают почти все виды биб л и о 
течной работы в руках одного  или нескольких сотр уд ников  пункта выдачи.  
В „залах выдачи" обычно сосредоточиваются :

а) консультация читателя при выборе книг, выдача библиогра фи чески х  
справок (см. работу справочно-библиог раф ическог о пункта),

б) отыскание шиф ра  книги в читател ьс ки х каталогах,
в) п олуч ен ие справок непосредственно  по справочной лит ературе ,  

расположенной на специальных сте лаж ах  со свободным к ней доступом 
посетителей,

г) заказ  книги,
д) ож и д а н и е  исполнения заказа,
е) просмотр выставки рекомендуемых новинок л и т ер а т у р ы  или выставок 

по другим вопросам,  организуемых библиотекой,
ж) выдача книг для чтения в залах библиотеки  или на дому (або

немент),

6. ПОМЕЩЕНИЕ ПУНКТА ВЫДАЧИ
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з) прием прочитанных книг,
и) контроль уход ящ их читателей ,
к) в отд ел ьн ых случаях — контроль чит ателей  во время чтения в зале.
В зале  выдачи производится чрезвычайно многогранная работа,  а п о 

этому при проектировании  ему с л ед у ет  удел ять  значительно больше е 
внимание по сравнению с тем,  кото ро е уделяется т еп ер ь  в наших п р о 
ектах.

Интересно решен зал выдачи в нашей Челябинской  библиот еке 
(рис.  56, 57, 58, 186). В зарубеж ны х библиот еках  удачно решен зал выдачи 
в биб л и о тек е  в Миннесоте,  Лос-Анжелосе и др.  (рис. 21, 187), а также  
в малых американских библиотека х (рис. 11, 46).

Чем про ще и яснее связь  между  книгохранилищем и помещениями 
для чтения, тем выше качество проекта:  зал выдачи,  как у ж е  упоминалось,  
является центральной составляю щей „основного узла"  библиотечных 
помещений,  а потому вопрос о взаимосвязи его с другим и  помещениями 
подробно разобран при описании условий решения этого  узла (см. главу 
III, § 1).

С л ед у ет  оговорить ,  что требов ан ия  о кратчайшей связи пункта в ы 
дачи с читальным залом в основном относятся к крупным залам. При 
реш ен ии  малых,  специальных зал, с незначительным числом читателей,  
это  требование  хотя и сохраняется,  но некоторая  удаленность мо ж ет  
быть допущ ен а при условии развитой  специальной подсобной библиотеки.

Ж е л а т ел ь н о  практиковать  доставку читателю книг непосредственно  
к месту его занятий.

В общем помещении выдачи вполне уместно разм ести ть  справочно
библиографи чески й  пункт,  работа которо го связана как с читательскими 
каталогами,  так  и с пунктом выдачи.

В сп равочно-библиографическом пункте читатель получает  биб л и о гр а 
фиче ские консультации,  поэтому здесь необходимо собрание справочной 
лит ературы.  Пункт д олж ен  быть организован так, чтобы к нему был 
свободный доступ  читател ей .  Д о лж на  быть обеспечена связь  справочного 
пункта с научно-библиографическим отделом,  который ру ководит р а б о 
той пункта.

В больших библиотеках ,  при наличии развитых собраний справочной 
ли т ературы ,  возможно выделение- пункта в самостоятельное,  смежное 
с залом выдачи помещение,  кото ро е в отдельных случаях м о ж ет  п е р е 
расти в зал сп рав оч но-библиографической  лит ературы .  Зал д олж ен  быть 
доступен  как читателям и служащим,  исполняющим заказы читателей ,  
та к  и сотрудникам научно-библиографического отдела и отдела обработки.

Д ля  общег о зала выдачи и каталогов  основными предметами о б о р у 
дования являются:  шкафы с каталогом,  стелаж и  со справочной л и т е р а 
турой, ст елаж и  и щиты для выставок и собственно стойка выдачи (би
блиотечный прилавок).  Габариты стойки меняются в зависимости  от  размера 
библиот еки  и объема проводимой  работы. Устрой ство ее  долж но  о б е с 
печивать  место для хранения читательс ки х фор му ляров  и ка рто че к б и 
бли ограф ическ их  указателей .  Д ля  малых библиот ек  стойка выдачи по своим 
размерам мало отл ичается  от обычного читател ьс кого  стола (рис.  170). 
Для  более крупных б ибли отек  уп отр еб ляю тся стойки с изломанным кон
туром,  обращенные своей выпуклой стороной к чита тел ю  (рис. 12). 
Наибольш ие  измерители  ее: 3 — 4 м длины и 1,5— 2 м ширины.  Наконец, 
в крупных библиотека х  основной пункт выдачи о б о р у ду ется  длинным 
прилавком,  рассчитанным на единовременную работу нескольких с о т р у д 
ников (рис. 186).
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П е реходя  непосредственно  к нормам, следует  иметь в виду следующее:  
самое помещение,  как о б сл у ж и ва ю щ ее  и выдачу и др у гие  виды работ,  
д олж но  быть ори ентировано на число людей,  единовременно находящихся 
в нем. Это  число долж но  быть установлено в процентном отношении от 
числа единовременных посетителей ,  обсл ужива ем ых пунктом.  Процент 
д олж ен  колебаться в зависимости  от средней продолжительности  работы 
читателя,  т. е. от  типа библиотеки.  Не  имея возможности широко  
поставить  обследование  это го сущ еств ен ног о  вопроса,  мы вынуждены 
ограничиться общим указанием о рас че те  площади этого помещения,

186. З а л  выдачи и каталогов Челябинской библиотеки

исходя из 15 — 20% общего  числа посетителей,  об служиваемых этим 
пунктом Норма на 1 человека  мо ж ет  быть принята около 2 м2, а при 
развитом справочном собрании и развитой консультации 2 — 2,5 м2. В на
учных библиотека х с обширными каталогами и наличием справочной 
л и т е р а т у р ы  при относительно небольшом числе посетител ей  можно 
о тсту п и ть  от  приведенной нормы в сторону ее  повышения.

Существенным моментом для определения площади этого центрального 
помещения является также  наличие хоро шо связанного с ним помещения 
фойе-выставки,  и в случаях,  когда в общем зале находится и выдача 
або немента ,  площадь  должна поверяться на вышеуказанное  количество 
чит ателей  плюс возможное количество п о сети телей  абонемента в часы 
наи бо л ьш его  их скопления,  причем для последнего случая возможно 
принять  норму 1,5 м2 на человека.

1 Не считая читателей, получающих книги на дом (посетителей абонемента).
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7. ПОМЕЩЕНИЕ КАТАЛОГА

Основными каталогами в библиот еках являются:  алфавитный,  систе 
матический и предметный.  Кроме того,  часто пред став ляе тся  н е о б х о ди 
мость наличия еще и специальных каталогов по отдельным вопросам,  
отдельных видов изданий и т. д. В крупных биб лиотека х составляются 
еще сводные каталоги,  включающие фонды не только данной,  но и дру гих  
библиотек.

Все эти каталоги должны быть предоставлены в рас поряжен ие ч ит а 
телей.  В крупных универсальных и специальных библиот еках алфавитный 
каталог  составляется в дву х  экземплярах;  кроме читательского ,  имеется 
ещ е  и служебный каталог , рассчитанный исключительно на служебный 
персонал и находящийся  в сл ужебных помещениях (см. ниж е часть  III, 
§ 6).

При описании помещения выдачи был дан перечень  видов библиотечной 
работы,  которые ес тественно о б ъединялись  в одном общем зале.  Один 
из видов  работы — раб от а читателя с каталогом — вне всякого сомнения,  
д олж ен  быть увязан т ерри тори ально  с местом выдачи.  Так что все, что 
говорилось о помещении выдачи,  долж но  быть уч тен о при размещении  
каталогов.  Шкафы с каталогами могут  быть расположены в общем зале 
или, в зависимости от соображ ен ий  архитектурного  порядка,  их можно 
от дел ить,  однако сл едует  помнить,  что место каталогов не долж но  быть 
проходным,  но долж но  находиться на пути  читател я к пункту выдачи 
(рис. 47, 51). Консультация,  связь с читальными залами,  наконец, связь 
с служебно-производственной  группой составляют основные условия,  в 
зависимо сти  от  которых м о ж ет  реш аться  помещение каталога.

Организация каталога  и его  располож ение часто играют решаю щую 
роль в приеме планировки всей библиотеки.

Основным приемом организации каталога  следует  считать  наличие 
дву х  самостоятельных систем каталога:  служебного и читательского.  
У нас в Союзе для всех новостроящихся крупных и средних библиот ек  
это усл ов ие след ует  сч итать  обязательным.  Исключение могут составить  
неб ольшие биб лиот еки ,  где каталог  мо ж ет  быть единым.

М е ж д у  каталогами  след ует обеспеч ить  хорошую связь,  необходимую 
для  служ ащ и х  и консультантов.

В случае наличия одного общег о  каталога,  последний,  являясь в первую 
очеред ь  служебным,  д олж ен  быть размещен в непосредственной  и прямой 
связи со сл ужебными помещениями по обраб от ке  и комплектованию книг 
и д оступен  читателям.

Как на один из вариантов  связи чита тел ьс ко го  каталога  со служебным,  
следует  указать  на решен ие  общ его  каталога,  хранящегося в ящиках-  
с телажах  и об разу ющего  стену, раздел яющ ую  ч итательски е  помещения 
от служебных.  Сквозное выдвигание ящ иков  в обе стороны обеспеч ива ет  
пользование ими из обеих  групп (рис. 60).

Абонемент с отдельным каталогом м о ж ет  быть обособлен от д ругих  
помещ ений.  При организации абонемента без выделения специального  
фонда,  когда чита тел ь  абонемента м о ж ет  выписать на дом любую книгу,  
необходим доступ  читателя к основному чит ател ьс кому  каталогу.  С л е д 
ствием этого  является  об ъ ед и нени е  и пунктов выдачи (но места выдачи 
у общей  стойки будут  разные).

Д ля  биб лиотек  с дец ен трализованной  выдачей и децентрализованным 
Хранилищем следует  считать  необходимым наличие собственного каталога  
в каждом из отделов,  биб лиотеки ,  от р а ж аю щ е го  объем книг собственного
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собрания.  Но связь ка жд ого  о т д е л ь 
ного каталога  с центральным слу
жебным все ж е  остается  необхо
димой.

Развити е  междубиблиотечного  
абонемента вызывает  нео б х о ди 
мость составления сводных ка та 
логов для библиотек Союза.

Расп оложен ие таких каталогов 
должно быть доступно и ч и т а т е 
лям и служащим.  Ж елател ьна  хо 
рошая связь со служебными ка
талогами.  П осетитель  этог о ката 
лога будет  чаще читателем спец и
альных зал или кабинетов,  а п о 
тому помещ ение каталога  мо жет  
быть несколько оторванным от 
„основного узла помещений".

Когда специальный зал и каби
неты находятся в 3-м этаже ,  а ос
новные читальные залы и выдача 
с каталогами во 2-м этаже,  можно 
рекомендовать  размещение свод
ных каталогов в 3-м этаже;  связь 
со служебным каталогом может 
быть вертикальной,  по лестнице.

О п р ед ел ен и еп л о щ ад и чи т ат е ль -  „ ,г  ,  187. Стоика в зале справочного отделаского каталога  в условиях обычных в б и б л и о т ек е  в / 0С. А нжелосе
универсальных и тем более массо
вых биб л и о т е к  не может быть п о 
ставлено только в зависимость от емкости книгохранилища или от числа 
карто че к каталога.  При планировке самого помещения или при о п р е д е 
лении  площади са мостоятельного  помещения каталога  необходимо делать  
поверку и по емкости книгохранилища.  Варианты организации ед иного  
каталога  (служебного и читательского) ,  особенно в услов иях  научных 
библиотек ,  почти целиком ставят  оп ред ел ен ие площади в зав иси мость  
от емкости книгохранилища и типа каталога.  Н и ж е  приводитс я ряд пр и 
меров планировки помещений каталога,  на основе которых выводятся 
нормы площади для различных типов каталога,  соответствующ их видам 
библиотечной  работы.  При подсчетах приняты сл ед ую щ ие условия:

1) размер каталожной карточки 7 5 X  125 мм,
2) внутренний размер ящика 7 8 X  1 3 0 X  400 мм,
3) число карто че к в одном ящ ике 900 шт.
Норму  потребной  площади можно вывести,  исходя из рассмотрения 

отдел ьн ых са мостоятельных случаев организации каталога.
а) Б и б л и о т е к и  у н и в е р с а л ь н ы е ,  м а с с о в ы е ,  в у з о в с к и е .  

При мощности биб лиотек  до 100— 150 тыс. томов возможно считать  нор
мальным расположени е ящик ов  в четы ре  ряда по высоте.  М о гу т  прим е
няться специальные секции по 12 ящиков,  устанавливаемые на обычного 
типа столах (рис. 188).

Разб ерем  несколько случаев:  1-й. Составлено 3 каталога:  а) алфавитный,
б) систематический,  в) предметный.  В среднем на название приходится 
4’,5 карточки.  Учитывая многотомные издания,  принимаем 3,5 карточки
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188. Секция с ящ иками каталога
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189. Пример размещ ения кат алога в общем 

зале выдачи

&) Б и б л и о т е к и  н а у ч н ы е  с е д и н ы м  о с  
В зав и си м о ст и  от мощности библиотеки  ящ ики

на том. При наличии 
в „библиотеке б о л ь 
шого процента д у 
бле тов  с л е д у е т  в в о 
д и т ь  е щ е  коэ фи ци-  
ент.  Т о г д а  о д и н  
ящ ик с о о т в е т с т в у е т  
900:3,5 =  257~250 т о 
мов. Рис.  189 д ает  
прим ер  планировки 
помещен ия  каталога  
прим ен ительно  для 
р а с с м а т р и в а е м о г о  
случая в общем зале 
выдачи.  Принимая 
ш ирину  проходов  
м еж д у  столами 2 м, 
при ширине  двух 
столов с ящиками
1,6 м, имеем пло
щадь,  занятую соб
ственно каталогами,  
равную 4 X 1 2 , 6  м =  
=  50,4 м2.

Ч и с л о  я щ и к о в  
равно 1 2 X 2 3  =  276, 
что со о тв етств у ет  
числу 276 X  250 =  
=  69000 томов,  т. е. 
1 м2 площади пола 
со о т в е т с т в у е т 1 3 8 0 ~  
— 1400 томам книг.

2-й случай.  Соста
влено тол ьк о  два  ка
талога  (алфавитный 
и систематический) .  
На каждый том в о з 
можно сч итать  2,5 
карточки.Ящиксоот -  
в ет с т в у е т  900 :2 ,5  =  
=  360 томам.

Пр имер п л а н и 
р о в к и  на рис.  189 
д аст  в о з м о ж н о с т ь  
р азм ести ть  ка рточ
ки на 276 X  60 =  
=  10136 томов.

О тсю да  1 м2 пло
щади пола со о т в ет 
ст в у ет  20 00  томов 
книг.

н о в н ы м  к а т а л о г о м ,  
с карточками каталога
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могут храниться на столе или в 
специальных каталожных шкафах.  
Здес ь  для отыскания тр еб уемого  
названия ящ ик  ставится на в ыдви 
гающуюся полку.  Число рядов я щ и 
ков в шкафу колеблется от 6 до 14 
(рис. 190). Кроме того,  жела тельно  
наличие столов для работы сидя.

Нормы площади зависят  от типа 
шкафов и от типа каталога.  П р и 
мерная планировка приведен а «на 
рис. 191.

Предусматр иваем два основных 
случая:

1) наличие 3 каталогов ( алф а
витный, систематический,  п р е д м е т 
ный); соо тн ошение ка рточек с чис 
лом томов 3 ,5 :1 ;  ящик  с о о т в е т 
ствует  250 томам;

2) наличие 2 каталогов (алфа
витный, систематический);  соот но
шение ка рточек с числом томов 
2,5:1;  ящ ик  со о т в ет с т в у ет  400 т о 
мам.

Производя подсчеты,  подобно 
рассмотренным для универсальных 
библиотек,  получим сл ед ую щие 
нормы площади:

191. Пример разм ещ ения оборудования в помещении каталога
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192. Пример разм ещ ения оборудования в помещении служ ебного каталога

193. Ш ирина прохода меж ду ст олами 194. Ш ирина прохода меж ду двусторон- 195. Ш ирина прохода меж ду односторон- 
с ящиками каталога ним и шкафами с ящ иками каталога ним и шкафами с ящ иками каталога



1 м2 площади пола соответствует 
числу томов книг

П р и  н а л и ч и и

3 каталогов 
(1-й случай)

2 каталогов 
(2-й случай)

При шкафах в 6 рядов ящиков . . . 
,  .  10 рядов „ . . .  
.  » 14 рядов „ . . .

3 500 том. 
6 000 ,
8 500 „

6 000 том. 
10 000 „
13 000 „

П р и м е ч а н и е .  Для библиотек малой емкости, при расположении ящ иков 
в четыре ряда на столах, могут применяться нормы предшествующего случая.

в) С л у ж е б н ы й  к а т а л о г  у н и в е р с а л ь н ы х ,  м а с с о в ы х  и п р о 
ч и х  б и б л и о т е к .  Нормы площади служебног о  каталога  хотя и могли 
быть приведены в разделе „П роизвод ствен но-сл уж еб ных п о м е щ е н и й 11, 
однако из соображен ия  концентрации  всех нормативов помещений раз 
личного типа каталогов мы помещаем их здесь.

Пример  планировки помещения служебног о  каталога  см. на рис.  192.

1 м2 пола с о ответствует  числу томов книг:
при шкафах с 6 рядами я щ и к о в ........................  15 000 томов

с 10 „ ......................  28 000 „
с 14 „ ................................... 37 000 „

П р и м е ч а н и е .  Следует указать, что к служебному каталогу возможно отне
сти также и так называемую шкафную опись, которая при систематической расста
новке книг точно соответствует постановке карточек каталога. Шкафная опись дает 
точное указание книжного наличия каждого стелажа и находится часто в самих 
магазинах, облегчая работу обслуживающего книгохранилище персонала.

При расстановке оборудования в каталожной следует учитывать габ а
риты для проходов:

1) при постановке секций с ящиками на обычных столах проход при
нимаем равным 1,80—2,00 м (рис. 193);

2) при постановке шкафов с ящиками проход принимаем:
а) при наличии ящиков с двух сторон прохода — 200 м (рис. 194),
б) при наличии ящика с одной стороны прохода — 1,30 м (рис. 195)

8. ПРОЧИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

П о м е щ е н и я  в ы с т а в о к

В условиях работы советских библиотек необходимо широкое прове 
дение выставок.  Организация небольших выставок,  в первую очеред ь
книжных новинок,  библиографических  вырезок из газет  и журналов,  спе
циальных библиографических  статей и т. д., обычно осуществляется  как 
в читальных залах, так и при пункте выдачи и каталоге.  Экономические 
соображения  заставляют предусматривать  одновременное использование 
выставочных помещений и для дру гих целей. Наиболее  желательна 
трактовка выставочных помещений как комнат отдыха читателя.  В этом 
случае выставочное помещение может проектиро ваться  в виде парадно 
решенных галлерей при лестнице,  т. е. в виде кулуарных помещений.  
Последний случай даст возможность организации выставок с правом д о 
пуска посетителей  не только из числа читателей,  но и посторонних.
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В о тделе  производственных графиков  даны соображения,  по которым 
выставочные помещения должны иметь хорошую связь с чит ательс кой  гр у п 
пой вообщ е и с помещением выдачи в частности (см. часть  первую,  главу II).

П осетитель,  бездеяте льн о  о жидаю щ ий получения книг,  крайне н е ж е 
л ателе н  в условиях работы библиотеки.  Вовлечение его в культурно-  
просветительную работу  при помощи изо бразительных средств является 
наиболее  логичным и естественным.  Д ел о  архитекто ра обеспечить б ли 
жайш ую  связь выставочного помещения с пунктом выдачи. Простейшая

196. Главная лест ница библиотеки им. Ленина в Москве. Галлереи вокруг 
лестницы предусматриваются для устройства выставок

сигнализация с помощью транспаранта,  извещающая об исполнении за 
каза именно в помещении выставок,  об еспечит  их посещаемость.  Т рак
товка выставочного помещения как комнаты отдыха читателя выдвигает  
тр еб ов ан ие  хор ош ей  связи с помещениями для чтения вообще и основ
ного читального  зала в частности.

Вариант выставочного зала с допуском посторонних посети телей  т р е 
б у е т  достаточно изолированного помещения и четкой организации о б щ е 
библиотеч ного  контроля.

Под  выставки могут быть использованы хо ро шо освещенные кулуары,  
коридоры и прочие помещения,  доступные посетителям.  Д о пу стим а  ча
стичная демонстрация книжных новинок и в самых читальных залах,  о со 
бенно при наличии развитой подручной б ибли отеки  со свободным д о 
ступом читателя.

228



197. Пример уст ройст ва выставки рекомендуемых книг и новинок в читальном зале.
Библиот ека в Ш еффильде

Распространенный прием р е 
шения главных л естниц  с парад 
ными окружными галлереями 
(рис. 196), обычно используемыми 
как кулуары для отдыхающих  
читателей ,  та кж е  дает  в о з м о ж 
ность организова ть  на них о б 
ширные выставки.

Демонстрация книжных но
винок и наиболее р еком ендуе
мой л ит ер ату р ы  обычно произ
водится на специальных стела- 
жах с н а к л о н н ы м и  полками 
(рис. 12, 197, 198). Последние 
могут быть односторонними,  
приставными к стене,  или д в у 
сторонними,  рассчитанными на 
свободную постановку в залах. 
Демон стра ци ю специально текс 
тового  (газетные вырезки) или 
иллюстративного материала (р и
сунок,  гравюра,  плакат) ж е л а т е л ь 
но производить на остекленных 
стендах или витринах.

Норма тивов  площадей выста-
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вочных помещений указать  нельзя.  Назначение и тип работы библиотеки 
в каждом отдельном случае будут  единственными опорными данными для 
оп ределения желаемой  площади.

При достаточно больших выставочных помещениях,  особенно при з а 
лах с доступом посторонних посети телей,  необходимо предусматривать  
специальные при них рабочие комнаты.

П о м е щ е н и я  г р у п п о в ы х  з а н я т и й  и а у д и т о р и и
В современных библиотека х  жела тельно  предусмотр еть  следующие 

помещения групповой работы.
1. По ме щен ия групповых занятий.
2. Помещения групповых зан ят и й  лекционного типа.
3. Ауд итории .
Для первых двух  видов помещения жела тельна  их связь с каталогами 

и пунктом выдачи,  но из числа помещений  для занятий с книгой эта 
группа может  быть наи более удаленной.  Д ля  соблюдения тишины в со
седних помещениях  вся группа  долж на  иметь несколько изолированное 
местополож ен ие .  По следнее у словие  особо важно в части ау д и то р ии  и 
лекционных зал, благодаря единовременному выходу большого числа по
сетител ей  после окончания лекций или в пер иод  перерыва.  Отсюда  н е 
обходимо сть проектиро ван ия при них специальных кулуаров,  а при особо 
крупных ау д и то р иях  — специальных фойе.  Крупные ау д и т о р ии  следует  
прое ктировать  как самостоятельные единицы,  котор ые должны иметь 
непосредственную связь с вестибюлем,  а в отдельных случаях д а ж е  соб
ственный вестибюль.  Ауд ито рию  след ует обору довать  стульями  с откидным 
столиком при каждом стуле для возможности при лекциях делать  записи.

Условия работы сходны с учебными аудиториями.  Планировка мест 
долж на  обеспечить возможность занятий с дем онстрацией иллюстр атив
ного материала  на доске и на экране проекционным фонарем,  а в отдельных 
слу чаях киноаппаратурой .

Норма площади такова же, как в обычных учебных помещ ениях  и 
аудиториях :

а) для кру жковых занятий (численность 10 — 20 чел. — занятия за 
столом)  по 2 м- на человека,

б) для лекционных занятий с откидными столиками-пюпитрами при чис
ленности  группы около 20 — 40 человек по 1,5 м2 на человека,

в) для ауд и тории  с откидными пюпитрами 1,00 м2,
г) для аудитории  без пюпитров  при числе слу шателей  свыше 100 че

лов ек  0,7 — 0,9 м2.

П у н к т  с п р а в о к  и р е г и с т р а ц и и  н о в ы х  ч и т а т е л е й
Выдача первоначальных справок,  помогающих посети телю о р и е н т и р о 

ваться в здании,  регистра ци я новых читателей ,  направление их в с о о т 
ветствую щ и й  отдел производятся справочным пунктом.

Н еобходимость  выделения специального  пункта опред ел яе тся разм е
ром и сложностью библиотеки.  М ес тоположение пункта — непосредственно 
за вестибюлем,  на пути читателей .  Возможно и д аж е  ж елательно  о б ъ 
ед ине ни е функций с пунктом общебиблиотечного  контроля входа и вы
хода посетител ей.

Пункт трак ту ется  как рабочее  место за столом.  Так как пункт не 
мыслится самостоятельным помещением,  то вопрос о нормативах отпадает .

В малых библиотека х  функции этого пункта объед иня ются с пунктом 
выдачи.
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П у н к т  к о н т р о л я

Ор ган изац ия контроля в услов иях  библиотечной  работы имеет очень 
большое значение.  Н аиболее  распространенная система контроля заклю 
чается в том, что при входе в библиот еку в специальном пункте ч и т а 
телю выдается контрольный листо к  и он долж ен  возвра тить  его в этом же 
пункте при выходе (на этом листке  делаются  отметки  о получении и 
возврате  книг читателем) .

Разр аботка  проекта  здан ия  должна вестись с учетом требований по 
ор ганизации контроля.  Н ельзя  допускать  возможности  смешения ч и т а 
телей,  прошедших  контроль и не прошед ших.  Залы,  имеющие обособленный 
контингент читател ей ,  как, например,  зал пери одики ,  крупные аудитории,  
залы эпи зо дических  выставок,  в отдельны х случаях — зал абонемента,  
могут решаться независимо  от  общеб иблиотечного  контроля.

199. Терраса для отдыха читателей в Ф иладельфийской библиотеке

П о м е щ е н и я  о т д ы х а  ч и т а т е л е й

Помещения отдыха читателей  не должны сосред оточиваться  в одном 
месте.  Наиболее логично  тр ак товать  их как обширные кулуары,  о б с т а 
вленные соответствую щ ей  мебелью и распределенные по этажам при чи 
тальных залах.  Очень удачным для теплого  времени след ует считать  испол ь
зование наружных террас,  балконов как мест для отдыха (рис. 199). При 
помещ ениях  отдыха  след ует выделять самостоятельные курительные  ком
наты. Наличие в библиотек е помещений выставок,  расположенных вблизи 
зала выдачи,  значительно снижает необходимо сть  выделения специальных
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комнат отдыха.  Галлереи у парадных лестниц,  возмож ны е  проходные по
мещения на пути  к с т о й к е  выдачи,  исп ользуе мые для р а сполож ения  пунк
тов контроля,  регистрации  новых читателей  и т. д., м о гу т  одновременно 
предназначаться для отдыха.  Помещения для отдыха м о гу т  частично ис
пользоваться как помещения с буфетной  стойкой  (о р а з м е щ е н и и  буф ета 
в здании биб лиотеки  см. в части т р етьей  второй главы в раздел е сл у ж е бн о 
производственной группы).

Б ю р о  о б с л у ж и в а н и я  ч и т а т е л е й

Бюро  обсл ужива ния предназначается для исполнения заказов ч и т а т е 
лей по снятию копий из книг при помощи фо то  или пишущ ей  машинки 
и для про изводства пер ев од ов  и пр.

Помещения бюро долж ны быть рассмотрены,  как со сто ящие из двух 
частей:  перв ая  — прием заказов,  в т о р а я —-п рои звод ствен ные помещения 
(мастерские) .

М ес тополож ение  помещения приема заказов для крупней ших биб лиотек 
желательно  выбрать так,  чтобы оно было доступ но  до получения кон
трольного  лис тка при входе в читальные помещения,  т. е. вход в бюро 
заказа долж ен  быть непосредственно  из вестибюля.

Д ля  б ибли отек  среднего  размера,  и тем более для малых, пункт за 
каза мо ж ет  объед иняться с справочным пунктом, а в отдел ьных случаях 
д аж е  с пунктом выдачи книг.

Ч т о  касается мастерских,  то  некоторая их обособленность,  главным 
образом для фотокабинета,  вполне допустим а (при условии удобного 
сообщения) .  Производственные помещения след ует рассматривать ,  как 
состоящие из дву х  частей:  1) помещений ф о то к аби н ета  и 2) помещений 
переписки  и переводов.  Как первое,  так  и второе,  в зависимости  от 
мощности библиотеки,  желательно  п ред усм атривать  состоящим из двух 
помещений.

При каждой  более или менее мощной библиотеке (например, свыше 
300 ООО томов) след ует  считать  необходимой  организацию фотокабинета.  
При составлен ии  программы здания,  при опред ел ен ии  вопроса о н ео б х о 
димости включения помещений собственных мастерских,  след ует  у ч и т ы 
вать назначение и тип библиотеки.  Н аибольш ее  число заказов ф о т о 
кабинет будет  получать  в специальных и научных библиотеках.

Из дву х  комнат фо томастерской  одна может  быть темной,  другая 
с естественным светом.  Минимальной площадью,  на ко то рой  может  быть 
более или менее у д о влетворительно  организована мастерская,  будет  
площадь в 30 — 35 м2 на обе комнаты.

Помещения  переписки и переводов  определ яю тся из расчета  5 — б м 
на работника,  при условии  размера каждой  комнаты не менее,  чем в 12 м2. 
Для  мелких библиотек возможен  вариант одной комнаты с барьером для 
приема заказов и для работы по переписке.  В этом случае площад ь  всей 
комнаты не мо ж ет  быть менее 18 м2.



Г л а в а  II

ГРУППА ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Группа производ ствен но-сл уже бных помещений в части опред ел ен ия 
потребных для нее площадей  до сих пор является  наименее разработанной.

Ещ е до середины прошлого  столетия  д аж е  в крупных библиотека х 
для служебных надобностей отводилась  одна, две  комнаты,  а чаше всего 
служ ебн ая  работа производилась в общих помещениях  хранения и чтения.

По мере развития  библиот ечного дела необхо димо сть  производства 
со о т в е т с т в у ю щ ей  си стематизац ии,  составления разнообразных каталогов 
и р азвития  научной работы по библиогра фии  поставила данную группу 
в новые условия,  подняв ее значимость настолько,  что во многих библио
теках площадь,  занимаемая группой по отношению к группе читательской ,  
доходит до 1 :1; а в крупных научных биб лиотеках  с большим числом книг 
и относительно  малым числом читателей  площади сл ужебных помещений 
значительно превышают  площади читальных зал.

1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е ГРАФИКИ ГРУППЫ

Для выяснения вопросов размещения и планировки помещений группы,  
их взаиморасположе ния и связи с кни гохранилищем и читательской ,  
группой сл едует  рассмотреть график  движения  вновь поступающей книги.

Вновь поступив шая книга,  преж де чем попасть в помещения хр ан и
лищ,  должна про йти  со ответствующ ую  обработку.  Ее путь  можно разбить  
на сл едую щ ие  части:

1) прием и распаковка,
2) комплектование  (оформление  поступления,  регистрация,  инвента

ризация),
3) каталогизация,
4) передача на место постоянного хранения в основное хранение или 

в его  отделы (при специальных залах).
Как  вариант,  услож няю щ ий  график,  мож ет  происходить  передача  книги 

после каталогизации  в пер еплетн ую  мастерскую,  а оттуда,  после проверки,  
в книгохр ан илище.

Из соображ ен ий  п рофилактиче ског о  порядка как новую книгу из т и 
пографии,  так  и вновь приобретенную старую ж елательно  сразу же  из 
помещения приема направлять в дезинф екционную  камеру.

В свою очер ед ь  график новой книги в отдел е к о м п л е к т о в а н и я  
можно разбить  еще на отдел ьн ые стадии:
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а) регистрация,
б) сверка наименования поступления по каталогам для выявления д у 

блетов,  сорти ро вка  и отказ  от ненужных (отобранных в магазине без  про
верки наличия фонда биб лиотеки)  книг,

в) инвентаризация  (запись в инвентарную книгу),
г) шт емп ел ев ан ие  и составление форм ул яра  книги,  причем при ф о р 

матной расстановке здесь  ж е  ставится шифр.
Процесс к а т а л о г и з а ц и и можно раздел ить  на сл ед ую щ ие стадии:
а) составление каталогов  с и с т е м а т и ч е с к о г о  и п р е д м е т 

н о г о  и одновременно опред ел ен ие места хранения книги (ее расстано- 
вочного знака —  шифра)  при си стематической  расстановке книг;

б) составление а л ф а в и т н о г о  каталога;  ввиду того,  что  во всех к а 
талогах применяется одинаковое библиогра фическое описание книги, 
здесь  ж е  производится заготовка ка рт оче к для всех каталогов;

в) п р о в е р к а  всей проделанной работы зав ед ующи м отделом или 
специальными редакторами.

После этого  книги направляются в хранилище,  карточки — в ящики 
каталога.

П р и м е ч а н и я :  1. При централизованной рассы лке печатных карточек вкладывание 
карточки в книгу производится в отделе комплектования.

2. Печатание копий карточек в собственной типографии происходит в момент соста
вления алфавитного каталога.

3. Описанный выш е порядок можно считать нормальным. М естные условия могут, 
однако, обусловливать несколько иной режим.

2. ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬН Ы Х ПОМЕЩЕНИЙ

Обязател ьн а прямая и непосредственная  связь  комнаты приема книг 
с местом разгрузки транспорта.  Помимо требования о расположени и на 
стороне,  где возможны п одъ езд  и остановка грузового транспорта,  данное 
помещение жела тел ьно  или в 1-м эт аж е  . 'ли в цокольном.  Поступление 
книг возможно через  специальный люк непосредственно со специальной 
платформы,  которая  у страивае тся на уровне  высоты платформы грузового 
автомобиля (около 1,10 м) или через  тамбур собственной входной двери.  
Люк у страивается  с двумя дверцами,  с размещением ме жду  ними радиа
торов  отопления и дву х  суконных завес.  Люки  с подобным устройством 
предохраняют  от проникновения холодного воздуха и обеспечивают нор
мальные условия работы служащих.

О т в ер с т и е  люка 1,0 X 1,0 м.
О боруд ова ние — низкие столы для распаковки кип с книгами.  Размер 

помещения не менее 12 — 18 м2 для работы о д н ого-двух  сотрудников.  
При дальнейшем увеличении  след ует  доба влять  на каждого работника 
по 6 м3. Необход имы  ст елаж и  для складывания кип в две-три полки. 
В библиотеках с развитым обменом книг по междубиблиотеч ному  або
нементу в этом же помещении производится специальная упаковка пере
сылаемых партий книг.

Комната приема книг обеспеч ива ется  связью с помещением их ком
плектования и обработки,  кроме того,  с дезкамерой и переплетной.

При комнате приема в относительно  крупных биб лиотека х  следует  
п ред усм атривать  специальную кладовую неразобранных книг, в которую 
направляется ед иновременное крупное поступление для постепенной п е 
редачи в обработку.

Раб о т а  о тдела  комплектования выражае тся  в основном в следующем:
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1. П о д г о т о в к а  с п и с к о в  к н и г  д л я  п р и о б р е т е н и я .  Выбор 
по спискам выхо дящей  и выш едшей в свет  л и т е р а т у р ы  (по кн и го изд а 
тельским,  книгосбытовым и антикварным каталогам и прочим источникам) 
и составление заказов на нее.  Для  этог о  необ ходима  проверка  указан
ных списков по служебному каталогу,  во избежан ие заказа излишних 
дублетов.

2. П р о и з в о д с т в о  з а к у п о к  и сношения по этим вопросам.
3. Р е г и с т р а ц и я  н о в ы х  п о с т у п л е н и й .  Прием вновь п о с т у 

пающих книг,  сверка по счетам и накладным.  Первичная регистрация,  
сверка с карто текой  заказов и каталогами,  отбор книг, п одлеж ащ и х  воз 
врату,  и инвентаризация.

Таким образом,  помещение  отдела  комплектования долж но  быть 
расположено так, чтобы в него был свободен доступ  посторон них  лиц 
для оформления документов  и для продажи  книг. Кроме того,  необ
ходима прямая связь с отделом ка талогизации  и со служебны м ка та 
логом и связь со справ оч но-библиографическ ой  библиотекой .

Об орудование отдела состоит из обычных канцелярских столов со 
стульями,  из шкафов для хранения отчетности,  из сте лажей  для времен
ного размещения  поступающей лит ер ату р ы  и из обычных библиотечных 
грузовых теле жек ,  с помощью которых книги перем ещ аются  к столам 
сотрудников  и далее  в отдел  каталогизации.  В связи с делением работы 
по ее характеру  на непосред ствен ную раб оту  с книгой и раб оту  по 
закупкам и ведению отчетности  естественно  деление помещений на две 
комнаты. Из них первая должна иметь наружный вход, а вторая должна 
быть непосредственно связана с отделом каталогизации.

Работа  по составлению систе мати ческого и пред метн ого  каталогов 
тр еб у ет  подробного  ознакомления с книгой и хо рошей  ори ен тировки  
в тех отраслях знаний, по которым комплек туется библиотека .  Д о л ж е н  
быть обеспечен удобный доступ  чз отд ел а к справочно-библиографиче-  
скому собранию книг. Кроме того,  среди рабочих мест сотрудников  на 
специальных стелаж ах  располагается  справочная лит ература .

Работа  отдела выражается  в определ ен ии  содержан ия  книги и нах о
жден ии  ей со отв етствующ его  места по системе классификации,  а сл ед о 
вательно,  и места в хранилище.  Качество и правильность редакции кар
точек обеспечивают повседневный успех при отыскании книги в каталоге  
и книги на полке.  На учн о-библиографи че ский  отдел  библиот еки  в этом 
отношении  имеет б лижайш ую  связь с каталогизацией.

П е ред  тем как подвер гнуть  вновь поступившие книги каталогизации,  
необходимо сверить  их с алфавитным служебным каталогом.  Это нужно 
для опред ел ен ия шифра и индекса систематического  каталога  повторных 
экземпляров,  новых изданий и новых томов продол жающихся изданий.  
Наиболее правильным является объед инение этой про верки  со сверкой 
в каталоге,  проводимой отделом  комплектования.

Отделы комплектования и каталогизации  должны находиться в б ли 
жайшей связи ме жд у  собой и со служебным каталогом.  Кроме того,  
должна быть предусмотрена связь с научно-библиографическим отделом 
и помещением читател ьс ки х  каталогов.

Последнее необходимо у ж е  из тех соображений,  что сверка вновь 
составленных карточек предметного  и системати ческого  каталога не может 
быть произвед ен а в служебном каталоге .  С лужеб ны й каталог  тол ьк о 
алфавитный,  а так называемые реальные каталоги входят  в состав ч и т а 
тельских.
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Таким образом,  отдел  каталогизации  д о лж ен  иметь непосред ствен ную  
связь:

1) с отделом комплектования,
2) со служе бным каталогом,
3) с помещением множител ьны х аппаратов  (машбюро,  стекл ог раф ,  

типография) ,
4) с помещением хранения книг,
5) с научно-библиографическим отделом,
6) с помещением чита тел ьс ки х  каталогов.
При этом для первых дву х  помещений связь д олж на  быть непо

средственная,  для посл ед ующи х же допустим а ближайш ая  с удобными 
путями сообщения.  П р о е кт и р у я  биб лиот еки  с децентрализованн ой  выда
чей,  при наличии нескольких помещений с читательскими каталогами, 
необходимо стреми ться дать  п ростейш ие  пути связи к помещению к а т а 
логов основного отдела.  Д ля  крупней ших б ибли отек  со сложным дифе-  
ренцированным обсл уж ива нием читател я возможно ог раничиться т е л е 
фонной или пневматической связью ме жд у отделом ка талогизации  и слу
жебным каталогом,  с одной стороны,  и читательс ки ми  каталогами и пунк
тами выдачи — с другой.

Сложность  процессуальных графиков отдела каталогизации,  тесная 
связь работы с отделом комплектования,  непоср ед ствен ное  пользование 
служебным каталогом нередко сл ужат основанием объедине ни я их в одном 
общем помещении.

В случае необ хо димости  размещать группу  сл уж ебн о п роизводствен
ных помещений в разных э тажах  возможно основные чисто п р о изв о д 
ственные отделы разм ести ть  следующим образом:  1-й этаж — экспедиции 
(прием и распаковка) ,  выше — ком плектование,  каталогизация,  служебный 
каталог  и научно-библиог рафический  отдел.

В состав обору дован ия отдела каталог иза ции  входят:
1) инд ивидуальные столы и сту. / .я  для работы сотрудников;
2) многоместные столы для работы сотрудников;
3) сте лаж и  со справочной лит ер атурой ;
4) книжные этаж ерки ,  устанавливаем ые при столах каталогизаторов;
5) малые столики  для пиш ущ их машинок или специальные столы 

с местом для установки машинки,  установленные перпендику лярно к ос
новным столам сотрудников;

6) обычные библиотечные грузовые  тележки;
7) ящики с карточками каталога  и специальных указателей,  устана 

вливаемые на э таже рки  при столах;
8) шкафы с ящиками каталогов и указателей;
9) комбинированные столы для работы сотр удник ов  с полками для 

книг и ящиками каталога.
Расстановка пиш ущих  машин у каждого сотрудника,  составляю щего  

карточки,  вызывает  возражения ,  основанные на неполной заг рузке боль 
шого числа машин и на излишнем шуме в отделе.  Сторонники  этого 
взгляда считают  целесообразным выд ел ени е специального  помещения для 
пиш ущ их  машин.

Расстановка об ору дован ия в помещении отдела должна об еспечивать  
свободный проход  грузовых т е л е ж е к  к каждому  столу (см. схему,  рис. 200). 
Рабочая площадь стола катал огизато ра  0 , 7 5 x 1 , 5  м.

Нормы площади на одного работника с учетом обор удов ан ия равны:
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200. Пример располож ения столов в отделе обработки 
(библиотека М ичиганского университета)

для отдела комплектования 5—6 м2
в канцелярской части отдела нормы на 1 сотрудн и ка. . 4,5—5
для отдела каталоги зац ии ..................................... .....
с учетом площади для каталожных и книжных шкафов

5 - 6

следует считать 
в машинописном бюро . .

8
4

Ж е ла ни е  приб лизить  служебный каталог к этим помещениям (ком
плектован ие и каталогизация)  с луж ит  основанием для размещения  шкафов 
каталога  в одном общем помещении  с отделом каталогизации .  Д ля  про
вер ки  правильности ши фра выписанных читателями книг служебный 
каталог  д олж ен  быть легко  доступен  такж е  сотрудникам хран илищ а и 
•сотрудникам, обсл уж ива ющим пункты выдачи.

О борудование  и организация помещения служ ебного каталога  сходны 
с  таковыми для читательс кого каталога,  поэтому данные о нормах пло
щади приведены в главе I части третьей .

В задачу научно-библиографического отдел а в ходит  оказание кон
сультационно-библиографической помощи читателю.  Эта помощь может,  
быть оказана или устно — на справ оч но-библиографи ческ их  пунктах (см. 
выше часть  первая,  глава 1)— или в форме письменных справок и биб л и о 
г рафических указателей.  Отдел  ведет  текущ ую  библиографию по сп е
циальностям,  составляет  и издает  информационно - библиографически е 
бюллетени  и специальные библиографи и.

3. ПОМЕЩЕНИЯ НАУЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА



В своей работе  отдел  оп ирается  на каталоги библиотеки,  картотеки 
д ругих  учреж ден ий ,  а также на справочную б иблиографическую б иб л и о 
теку ,  сос то ящ ую  из библиографически х указателей  и справочников.

О тд ел  помогает  в составлении списков подлеж ащ ей  приобретению 
л и т е р а т у р ы  о тд ел у  комплектования,  а о тд ел у  ка т а л о г и з а ц и и — в соста 
влении систе мати ческого и п ред метног о  каталогов.  Наконец,  отдел  по д 
бирает  центральное собрание справочной литер атуры,  имею щее целью 
о б служ и ть  всех сотр уд ников  как самого библиографического  отдела,  
отдела комплектования,  каталогизации ,  так  и работников,  о бслуж ива ю щих  
и к о н с у л ь т и р у ю щ и х  читателей.

В составе помещений отдела  следует  предусматривать,  помимо общих 
помещений для работы научных работников,  помещение справочной 
лит ературы .  Последнее след ует  тракто ва ть  как зал для занятий с книгой 
при альковном располож ени и  стелаж ей .  К нему ж елательно  обеспечить  
доступ  читателей .  Помещения собственно для работы сотру дник ов  отдела 
должны об ладать  обширными си стематизированными собраниями книг. 
Норма площади  сотрудника может  быть принята в пределах 6 — 8 м2. 
Нормы площади зала справочной л и т ер ат у р ы  могут устанавливаться 
в соотв етствии  с нормами для зал с альковным расположением стелажей .

Помещения отдела кадров долж ны быть обеспечены простым и четким 
сооб щением  со служебным вестибюлем.  Учащиеся курсов,  в известное 
время посещ ая все отделы  б иб л и о тек и  и проходя практику  в отд ел ах  
библиотеки ,  в прочее время долж ны  быть обеспечены собственными 
помещениями со свободным,  независимым проходом в вестибюль.  Если 
в числе читательс ки х  помещений пред усматриваю тся аудитории  малого 
размера,  данный отдел  ж елател ьно  размести ть  с расчетом использования 
их для курсов.

4. ПЕРЕДВИЖ НОЙ ФОНД

В состав универсальных и массовых библиотек отдел передвиж ного  
фонда входит самостоятельной единицей.  Книги этого фонда р ас пр е де 
ляются через  посред ство специальных пунктов на заводах,  фаб риках  и в 
уч р еж д ен и ях  для чтения на дому. Иногда и малые массовые библиот еки ,  
обладая незначительными собственными собраниями,  пользуются п е р е 
движным фондом.

О тд ел  п ередвиж ного  фонда в здании крупной б ибли отеки  м о ж ет  
тракто ва ться как самостоятельный обособленный отдел со своим собствен
ным собранием книг.

Состав помещений мо ж ет  быть принят с л е д у ю щ и й :
1) книгохранилище,
2) рабочее помещение и каталоги отдела,
3) упаковка,  выдача и прием.
В зависимости  от размера операций  и мощности фонда все помещения 

могут быть объедине ны  в одно общее.
Книги отдела в основной своей части обычно находятся вне пределов 

зданий, т. е. основное количество книг фонда бывает  роздано по пунктам 
обслуживания.  Но помещ ение для хранения книг долж но  вмещать до 
60 —70% всего фонда.  О бор у д о вани е  книгохранилища в общем таково, как 
в книгохр ан илищах  обычных типов,  но, пред усматр ивая  прибытие и о т 
правку ед иновременно большо го  количества книг, их сортировку,  подбор 
и регистрацию в самом помещении книгохранилища,  следует  в торцах 
стелажей- при продольном проходе предусматр ивать  откидные полки,  а
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в отдельных местах— стационарные столы.  Проходы долж ны быть повы 
шенной ширины,  имея в виду возможность проезда более мощных т е л е 
жек.  Ш ирина  поперечных проходов 1,0 м, а продольного  основного без 
уч ета  полок не менее 1,2— 1,5 м с учетом полок 2,0 м.

Учи ты вая  сп ец ифик у  отдела,  норма количества книг, соотв етств ующ ая  
1 м2, исчисляется в среднем в 250 томов.  Ярусность  кн игохранилища из 
со ображ ен ий  большой подвижности  фонда нежелательна .

Вся оперативная работа,  управление,  комплектование,  каталогизация 
и самый каталог  обычно сосредоточиваются  в общем рабочем помещении 
отдела.  При малых размерах отдела оно м о ж ет  тр ак товаться  не как само
стоятел ьная изолированная комната,  но как передняя часть  книгохрани
л ищ а ,через  котор ую  прох одят выдаваемые книги и кото ро е непосредственно 
связано с помещением упаковки,  выдачи и приема.

В отдел е необхо димо обеспеч ить  д оступ  пред ст ав и т ел ей  организаций,  
получающих или сдающих книги.  Учитывая относител ьно крупное е д и но 
временное п ер ед виж ен ие  книг при п роизв одстве оп ерац ий  приема и выдачи 
с каждым представителем,  а та к же  совершенно обособленную жизнь  
отдела,  след ует  рекомен дова ть  располож ение его в 1-м этаже ,  с само
стоятельным или самым ближа йш им выходом.  Выход д олж ен  быть распо
л ожен  на тер риторию ,  где возможна остановка транспорта.  О пред ел ен ие 
потребной площади для обоих помещений долж но  происходить  с учетом 
активности работы отдела.  Минимальная площадь помещений для послед
них дву х  оп ераций долж на  быть не менее 18 м2.

5. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Из всей группы про изводственно-служебных помещений админис тр а
тивно-управленческие  характерны тем,  что долж ны  быть доступны для 
сл у ж а щ и х  всех групп.  Поме щение админис тратора  (директора,  его  заме
стителя)  долж но  быть доступно  и посетителям читательской  группы.  
В зависимости от размера биб лиотеки  мо ж ет  оказаться необходимым при 
разм ещ ени и данной группы допустить  разрыв,  при котором одно из ад 
министративно-управленческих помещений буде т приближен о к ч и т а т е л ь 
ской группе.

Состав помещений и их назначение всецело зависят  от мощности 
биб лиот еки  и должны опред ел яться  от численности и структуры  админи
стративно-управленческого аппарата .

При опред ел ен ии  площади  комнат след ует  руководствова ться норма
тивами на каждого  работника:  при трех сотрудниках в комнате по 5—6 м* 
на сотрудника,  при большем количестве сотруд ник ов  по 4— 4,5 м2.

Индивидуальн ый  кабинет или помещение на двух сотр уд ников — не менее 
12 м2. При необхо димо сти  проводить  заседания за обычными столами 
следует  добавл ять на участника по 2— 2,5 м2.

Д ля  крупных библиотек возможно пред усм отреть  сл едую щие  наимено
вания помещений г руп пы :

1) кабинет дир ектора  с возможностью проведения совещаний,
2) зал совещаний,
3) секретариат,
4) канцелярия и личный стол,
5) бухгал тер ия  и касса,
6) административно-хозяйственный отдел.
Из числа общ еб иблиотечны х помещений к этой груп пе  примыкают 

помещения общественн ых и партийных организаций.

239



6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И МАСТЕРСКИЕ

К этой группе относятся помещения,  предусматриваемые в библио
течном здании лиш ь в зависимости от размера библиотеки:  1) дезкамера,
2) переплетная и ремонтная мастерская,  3) типография ,  4) фотокабинет,
5) столярная.  За  исключением дезкамеры,  эти помещения не входят 
в основной график производственного  процесса ,  вслед ствие чего разм е
щение  группы в здании по отношению к другим  группам,  а так же  распо
ло ж ен и е  их по отношению друг  к д ругу  могут быть свободными. Е с т е 
ственное местоп олож ен ие  для всех —  1-й этаж.

Все поступ ившие книги, как новых изданий, так и старые, раньше,  чем 
поступить  в место постоянного хранения,  пропускаются через  дезкамеру.

Безусловно должны обеспеч ива ться дезкамерами все крупные биб л и о 
теки (например,  крупного районного и областного значения).  М ес т о п о л о 
жение  дезкамеры обусловливается  процессуальным графиком.  Книга,  
поступающая извне до  процесса  обработки  и каталогизации,  а также 
возвращаемая  в аб онемент от читателей ,  должна иметь п ростей ш ие пути 
к дезкамере.  Наибол ее  логично располагать  ее  в цокольном,  1-м или 
подвальном этаже.  Д ля  дезкамеры допустимо о тсутств ие естественного  
света .

В здании более или менее крупных библиот ек  долж на быть собственная 
ремонтная и переплетн ая мастерская.

Мастерскую,  как имею щую сравнительно  т яж ел о е  обору дован ие,  следует  
располагать  в цокольном этаже,  в помещении,  ограниченном несгораемыми 
перекрытиями.

В числе оборудования следует  упомянуть столы, станки для сшивания,  
прессы,  станки для обрезания бумаги.  Нормой площади на человека воз 
можно принять 10— 12 М“, 1*о при общей  площади комнаты не менее 24 мг, 
включая склад запасного материала.

Назначение т и п о г р а ф и и — печатание ка рточек каталога,  отчетов,  ин
стру кци й  и научных работ.  Типография может  быть организована лишь 
в крупней ших библиотеках.

Т яж ел о е  обор удов ан ие ти погра фии  надо размещать в цокольном этаже.
Д ля  сокращения об ъема хранимой периодики,  количество которой растет  

еж егодно  с невероятной  быстротой,  в некоторых библиотеках применяют 
сплошное пересня тие на кинопленку,  в ре зультате  чего вместо о б ъ е м и 
стых переплетенных комплектов периодики  хранится маленькая катушка 
пленки. Для  прочтения имеются специальные увел ичи тельны е аппараты.

Потребная площадь  для ф отокабинета  мо ж ет  быть определена лишь 
специально для каждой  библиотеки,  с учетом реальной потребности 
и возможности  орг анизовать продук тивную работу.  М ожно говорить  лишь
о разм ерах того  минимального помещения,  какое потребно  для орган и
зации специального кабинета  с постоянным работником.  В этих  условиях 
кабинет ж ела тельно  иметь из двух  комнат; минимальный размер площади 
25—30 м2. Кабинет долж ен  иметь  водопров од  и канализацию.

Столярная мастерская необходима лишь для крупных библиотек,  где 
большое  хозяйство т р еб у ет  постоянных ремонтных работ.

Учитывая значительную опасность мастерской в пожарном отношении,  
ей след ует  предоставлять  наиболее изолированное местоположение .

В крупных биб лиотеках  для ремонтных работ  металлических конструк
ций, трубопров од а,  сте лаж ей ,  агре гатов  са ни тарно-технических у стр о й ств  
необходима слесарно-механическая мастерская.  Расположение  ее —в цоколь
ном этаже.
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К груп пе  подсо бно-обслуживающи х помещений относятся сл едующи е 
помещения:  котельная,  склад топлива,  вентиляционные камеры и ряд других.

Главнейшее треб ов ан ие  в отн ошении их разм ещ ения— это максимальная 
изоляция от библиотечных помещений как технологически,  та к  и кон
структивно .  В особом полож ен ии  находятся квартиры директора ,  сто 
ро жа и т. д. С л ед у ет  категор иче ски  в о зр аж ать  проти в  включения этих 
помещений в габариты здания библиотеки .  В случае необходимости 
в так ого  рода помещениях для них надо пред усм отр еть  самостоятельное 
надворное соору жение .

В крупных библиотеках след ует проектиров ать  два  самостоятельных 
входа,  а соответственно с этим и два  гардероба.  Гардероб читателей  орга
низуется по общим принципам театральных  или общественных сооружений.  
С гардеробом служ ащ и х  дел о  обстоит иначе.  Число сл уж ащ их  не всегда 
обес печивает  необходимость  д е р ж а т ь  специального гардероб щи ка ,  слу
ж ащ и е  библиотек  в больши нстве работают  в производственных костюмах; 
поэтому для хранения платья служащих ж елател ьно  ор ганизовать  инди
вид уальные шкафчики.

Нормативами для гардер об а чита телей  являются сл ед ую щие данные:
на каждог о  единовременного посетителя биб лиот еки  нужна площадь 

за барьером не менее 0,1 м2,
длина бар ьера — 1 пог. м на 50 человек,
рас стояние меж ду  осями параллельных двусторо нних вешалок— 1,4 м,
проход  от торца вешалок до стены — не менее 0,7 м, то  же  до барье 

р а — не менее 0,9 м.
Гардероб служ ащ и х  без  индивидуальных шкафиков рассчитывается по 

приведенным норм°тивам.
Гардеробы с индиб^дуальными шкафиками рассчитываются на основе 

след ую щих данных:
а) число шкафиков  со ответс твует  полному штату  слу жащи х,  т. е. при 

двусменной работе  число шкафов равно числу служ а щ и х  обеих смен,
б) размер шкафов 35 см ширины и 30 см глубины,
в) проходы ме жд у рядами 1,0 м.
Умывальные и уборные долж ны располагаться в каждом этаже ,  по 

возможности  раздельно для служащ и х  и читателей .  Уборные должны 
осв ещ аться  прямым естественным светом.  Умывальные допустим о освещать 
вторым светом,  причем умывальные должны одновременно сл ужить  есте
ственным тамбуром (воздушным шлюзом) ме жд у  уборными и прочими 
помещениями.  Как уборные,  так  и умывальные должны обладать в ы т я ж 
ной вентиляционной системой.

Умывальные и уборные  нужно про ектировать  в одинаковом количестве 
как для мужчин,  так и для женщин.

Среди  слу жа щих обычно преоб ла да ют  женщины  (3:1) .  Для  е д и но в р е 
менно находящихся посети телей  или сл уж ащ их  полагается  на 40 мужчин 
1 очко уборной  и 2 писсуара;  на 60 женщ ин —2 очка, на 40 п о сети телей  — 
1 кран умывальника,  на 20 сл ужа щих  — 1 кран умывальника.

Непосредственный выход из уборных в лестничные клетки не д о пу 
скается.

При оп ред ел ен ии  площади  следует  руководствоватьс я следующими 
данными:

ширина проходов,  не занятых приборами,  при большом числе посл ед 
них,—не менее 1,5 м; при наличии всего 1 — 2 приборов или кабин воз 

7. ГРУППА ПОДСОБНО-ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ
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можно пониже ни е до 1,0 м; ширина кабины — 0,90 м, глубина при о т кр ы 
вании двери  н а р у ж у — 1,20 м, при открывании внутрь — 1,40 м;

расстояние писсуара один от другого  (в осях) — не менее 0,8 м; рас
стояние ме жд у  кранами при общих умывальниках — не менее 0,60 м.

Раб ота  сотрудник ов  библиотеки,  в особенности сотрудников  кн иго
хранилища,  может  быть охара ктеризована как работа,  аналогичная пыль
ным цехам промышленных предприятий .  Для  библиотечных работников 
желател ьно  устр ойство душев ых установок.  Потребное количество точек 
должно ориентировочно оп ред ел яться  по числу всех служащих,  р аб о 
тающих  в помещении книгохранилища,  в обработке,  экспедиции  и друг их  
подсобных производствах.  На 30 человек сл едует  сч итать  одну точку 
душа.  Для  увеличения пропускной способности каждую кабину душа сл е 
д у ет  снабжать двумя кабинами для переодевания.  Размер каждой кабины 
1 X  1 м. Ширина проходов ме ж ду  ними: при наличии две ри  с одной с т о 
р о н ы — 1,0 м, с двух ст орон— 1,5 м. Поме щение душей  долж но  хорошо вен
тилироваться,  и расположение их долж но  обеспечивать  о тсутствие  воз
можности проникновения пара в производственные помещения.

Помещения  для питания читателей  и работников  биб лиот еки  можно 
проектиров ать  совместно и раздельно.

Б у ф е т  читателей след ует располагать  возможно ближе к помещениям 
фойе,  выставок и к помещению выдачи и каталогов.

Учитывая беспрерывность работы библиотеки,  площадь столовой или 
буфетной  надо рассчитывать всего лишь на 30% контингента.

Помещения питания с приготовлением горячей пищи долж ны быть 
изолированными в пожарном от ношении  и максимально удалены от кни
гохранилища во избежание проникновения в производственные  помещения 
запахов.

В небольших библиотеках комнатой отдыха слу жа щих может являться 
буфетный зал. Ж е ла т ел ь н о  комнату отдыха проектиров ать  самостоятельно,  
с использованием ее под устройство  красного уголка.  Площадь такой 
комнаты не менее 25 м2 и мо ж ет  увеличи ва ться при проверке на 50% 
числа служ ащих при норме на человека 0,7 — 1,2 м2.

Распол ожен ие в здании долж но  обеспечить  возможн ость  простого 
доступа из сл ужебного вестибюля и легкой изоляции от п роизв од ствен 
ных помещений при использовании в вечернее время для культурно-  
просветительных занятий.  Кроме того,  необходима ближайш ая  связь  с по
мещениями общественных организаций.



Ч А С Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я

Г л а в а  I

ТЕХНИЧЕСКИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ

Здания библиотек имеют ряд специфических отличий к о н ст р у к т ив 
ного и технического  порядка от дру гих  гражданских соору жен ий .

Правда,  большая часть  этих  отличий почти целиком отн осится к п о 
мещениям книгохранилищ,  но это нисколько не упрощает  (если не у с л о ж 
няет) проектирования,  обязывая в одном здании пред усм отреть  ряд  само
стоятельных типов  конструкций  и систем санитарных устройств.

Выбор типа и проек ти рован ие несущих  конструкций  кн игохран илищ  
настолько близко связаны с вопросами о б о р у д о в а н и я , г а б а р и т а м и  рабочих 
мест и тому  подобными процессуальными особенностями, что опис ан ие  
их, в целях большей последовательности,  приведено в ра зд ел е „Книго
хранилища" (см. главу IV, часть вторая).

Условия конструктивн ого проектирования чит ательс ки х или сл у ж е бн о 
производственных помещений не вызывают особых сложностей.  Особо 
сл ед ует  от м етить  необходимость  учета сопряжений конструкций  кн иго
хранилищ с конструкциями прочих отдел ов  библиотечного здания и св я
занную с этим крайне ж ела тельную кратность ме жду  ярусами к н и г о х р а 
нилища и примыкающими этажами собственно библиотеки.  Также  особо 
существенны требования про ти вопожар ного  порядка,  вызывающие н е о б 
ходимость введения брандмауэрных стен и устр ойства ряда диафраг м  
в самом хранилище ,  делящем его на самостоятельные отсеки — „палаты" 
(см. § 4 и 8 настоящей главы).

Постр ойк у  библиотечны х зданий из дер ев а след ует  допускать  лиш ь  
для относительно  небольших книжных собраний.  В каменных зданиях 
стены могут быть кирпичными,  шлакобетонными,  каркасными,  с любым 
несгораемым заполнителем.  Стены,  огран ичи ваю щие кн игохранилище,  
долж ны иметь толщину,  по теплопроводности  эквивалентную стене в три 
кирпича (см. § 4 настоящей главы). Внутренние стены книгохранилища,  
дел ящ ие его на отдельные отсеки,  могут быть тонкими желе зобе тон ными  
или шлакобетонными перег ор од ка ми,  по толщи не удо вл етво р я ю щ и м и  
требованиям УПО Н КВД к брандмауэрам.

Перекры тия  книгохранилищ'описаны в главе IV, части второй.  П е р екр ы 
тия читательских и о б служ и ваю щ и х  помещений в каменных зданиях могут 
быть деревянными.  Тип пер екрытий следует выбирать в зав исимо сти  от  
значения про ектируемой  биб лиотеки  и ценности хранящихся книжных 
собраний.  Во всяком случае в многоэтажных зданиях ж ела тельны  ж е л е 
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зобетонные  перекрытия,  служ ащ ие  противопожарн ой  диафрагмой.  При 
наличии подвалов последние долж ны  отдел яться  несгораемым п е р е 
крытием.

При производстве статичес ки х  расчетов можно руководствоваться 
след ую щ ими данными о полезных нагрузках на перекрытия.

Читальный зал; при постановке сте лаж ей  с книгами вдоль стен над 
опорами бал ок—полезная нагрузка 300 кг /м2.

При альковном расположении стелажей  расчет  долж ен  п роизво
диться ,  исходя из реального размещения  стел ажей ,  с учетом их веса — 
120 кг/м2, веса книг— 450 кг/м2 и временной нагрузки  ме жду  стелаж ам и — 
200 кг /м2.

Помещения каталогов и в ы д а ч и .....................  300 кг/м2
Помещения вы ставок-фойе (с учетом воз

можности проводить собрания) . . . .  400 ,
Помещение обработки и каталогизации . . 400 „
Помещение конторского т и п а ............................ 200 „

В читательс ки х  и служебно-производственных помещениях перегородки 
двойные,  обшивные,  о ш тукатуренные  с обеих  сторон.  Для  отделения 
ч ита тельс ких  помещений от соседних и ме ж ду  собой ж елательно  при
менение зв укоизо лирую щ их  прокладок.

Кровельный материал может быть выбран любой,  с учетом размера 
здан ия  и значимости хранящихся фондов.

Ж елател ьным типом покрытия пола для читател ьс ки х  помещений 
является  линолеум или паркет  на асфальте ,  в книгохр ан илищах— покрытия 
теплые,  не пылящие,  типа линолеума,  при условии  большой сопротивляе 
мости износу (при дви ж ени и  тележек) .

Оконные переплеты  в читательс ки х и служебно-производственных 
помещен ия х долж ны  быть оборудованы откидными фрамугами.  В хран и 
л и щ е  открываю щиес я фр амуги  или ф орт оч ки  при благоустроенном типе 
вентиляционных установок не тол ьк о не нужны,  но вредны.  Однако для 
полного проветр иван ия переп леты  должны быть не глухими,  а створными.  
В малых библиотеках ,  где нет правильно обор удован ных систем о т о 
пления и вентиляции,  о ткрываю щ иес я фрамуги  или форточки  необходимы.

В светлых хранилищах окна долж ны  быть обеспечены драпировками 
для защиты от прямых солнечных лучей.  Бо лее  полные данные о форме 
оконных проемов даны при описании естеств ен ного  освещ ения (см. п. 5 
настоящей  главы).

Д в е р и  читательс ки х  помещений,  а особенно читальных  зал,  должны 
обеспечить  бесшумность затвора (воздушно-насосные пружины).  Двери  
в хранилище,  как входные,  так  и ме ж ду  самостоятельными отсеками,  
огнеупорные ,  несгораемые (жел езные  с асбестовыми прокладками).

Характер  от делки  внутренних помещений и выбор отделочных м ате 
риалов обусловливаются  след ую щ и ми  требованиями.  Поверхность  стен 
долж на способствовать:

1) в помещениях для чтения:
а) зв укопоглотимости,
б) отр аж ен ию  и рассеиванию световых лучей,  одновременно п р еп ят 

ствуя  образованию отблесков,
в) не бла гоприят ствовать  пылесобиранию;
2) в помещениях  хранения книг:
а) наилучшему о траж ению  и рассеиванию светов ых лучей,
б) про стей шему проведению дезинф екции,
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в) не бла гоп ри ят ствова ть  пылесобиранию,
г) внутренняя поверхность наружных стен не долж на  способствовать  

конденсации паров;
3) в помещ ениях  сл ужебно-производст венных поверхность стен мо жет  

отдел ыва тьс я более свободно,  по возможности  улучшая гигие ниче ские 
условия работы сотрудников.

2. МЕРЫ ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫ Х ЗДАНИЙ

К числу основных проти вопожар ных  м еропри яти й  в библиотечны х 
зданиях след ует отнести следующие:

а) ограничение  брандмауэрами об ъема  здания из сгораемых материалов,
б) ограничение наиболее ценных об ъем ов  корпуса книгохранилища 

брандмауэрами и уменьшение числа проемов для связи хранилища с 
остальными группами помещений,

в) выделение  лестниц  и транспортных устр ой ств  в несгораемых к л ет 
ках и шахтах,

г) оборудован ие пож ар ног о  водоснабжения,
д) устр ой ство эле ктрической  пожарной сигнализации,
е) выделение специального помещения для пожарного караула (в кр у п 

ных библиотеках),
ж)  обеспечение читателей  и служебного  персонала кра тчайш им и э в а 

куационными путями,
з) снаб же ни е помещений специальными видами о г н ету ш и тел ей ,  д е й 

ствую щ и х  с помощью выделения  газов,  не портящих книг.
Выбор материал а всецело зависит  от  размера здания.  Б и бл и о тек и  

в условиях городского стро ител ьства ,  вместимостью свыше 50 — 75 тыс. 
томов книг,  безусловно должны обеспечиваться каменными зданиями.

Библиотеки  меньшей  вместимости,  особенно в условиях сельского 
и поселкового строи тельства ,  могут размещаться в деревянных зданиях.  
Размеры дерев ян ног о  здания биб лиотеки  в обычных условиях не п о т р е 
бую т введения брандмауэров.  В случае комплексного стро ител ьства ,  как, 
например,  стрсгт-сльство массовых библиотек,  входящих в состав клуб
ного здания,  или в учебных комплексах,  мо жет  быть выдвинуто требование 
изоляции библиотечной  части от смежных отдел ов  помощью бранд
мауэров.  В этом случае следует  руков одствова ться нормами,  о п р ед ел яю 
щими предельный размер частей сооружения,  выделенных брандмауэрами,  
а именно:

1) здания со стенами из сгораемых материалов не должны иметь длину 
фасадов  ме жду  брандмауэрами свыше 35 пог. м при двух  этаж ах  и 50 пог. м 
при одном этаже;

2) площадь участка,  занятого строительством,  ограниченная бранд
мауэрами,  не должна прев ыш ать  900 м2 (при перем ножен ии  дву х  взаимно 
перпендикулярных измерений,  ф и кси рую щ и х  описанный прямоугольник 
по наиболее удаленным точкам габаритов  застройки);

3) расстояние брандмауэра от входящего угла здания не м о ж ет  быть 
менее 3 пог. м;

4) все проемы в брандмауэрных стенах долж ны закрываться  несг о
раемыми дверями.

Ценность книжного фонда обязывает ,  д аж е  в каменных зданиях,  п р е д 
усматрива ть  ограничение  об ъема  книгохранилища несгораемыми стенами.  
Вывед ен ие последних через  чердачные помещения выше кровли,  у м ень
шени е количества пунктов связи с прочими отделами (с выдачей и слу
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жебными  помещениями)  даю т право прим енять  к этим стенам термин 
„брандмауэр" .  Однако выполнение полностью требований к брандм ауэр
ным стенам возможно осущ еств лять  лиш ь в крупных б иб л и о тека х  с ц ен 
трализованным книгохранилищем.  Сокр ащ ен ие до минимума пунктов 
связи с прочими отделами  библиотеки  и обору дован ие проемов несг о
раемыми дверями ,  без  особого влияния на производственные графики 
дви ж е н и я ,  могут применяться лишь в крупных библиотеках-хранилищах 
и в биб л и о тек ах  с особо ценными фондами.

Обычно ж е  в библиот еках с большой оборач ивае мость ю книг по у с л о 
виям процесса  необ ходимо  максимально при близи ть  место выдачи к месту 
хранения книг.

Применение механизированного транспорта с хор ошо изолированными 
путями может  зн ачительно повысить изолированность  книгохранилища.

Учитывая исключительную ценность библиотечн ых собраний в относи
тельно  крупных библиотеках ,  следует  обратить  внимание и на потребность 
введения несгораемых прослоек  или зон в самом о б ъ ем е  книгохранилища,  
с помощью которых возможно раздел ить  последнее  на ряд изолирован
ных друг  от друга  отсеков.  Такие перек рыти я,  об ъ ед и ня ю щ и е  по два 
яруса,  создают изолированные друг  от  друга  в пожарном отнош ен ии отсеки 
(„палаты").

Книгохранилищ а с металлическими конструкциями имеют междуярус-  
ное сообщение  при помощи откры ты х  же ле зных лестниц.

Приняти е  ж еле зо бе тон ны х конструкций для книгохранилища ставит 
лестницы в новые условия.  Применение откры тых лестниц,  прохо дя щих 
через  все этажи,  свело бы на-нет преимущества,  которые образу ют ж е 
л езобетонные  перекрытия.  В этом случае выделение  лестни ц  в о г н ест о й 
кие клетки обязательно.  Связь ярусов,  заключенных среди двух  ж е л е з о 
бетонных перекрытий ,  возможна (кроме основных лестниц) с помощью 
откр ытых лестниц.

В аналогичных условиях  находятся траспортные  устройства.  П р о в е 
ден ие  вертикальных  подъемников через  ярусы книгохр ан илища с метал 
личес ки ми  конструкциями никаких осложнений не вызывает .  При  ж е л е з о 
бетонных перек рытиях  естественно  возникает  потребность  в устройстве 
несгораемых огнестойких  шахт.  Особо сл ед у ет  продумывать  вопросы 
проведения  горизонтальной транспортной  механизации через  брандмауэр
ные стены,  применяя при этом авто матичес кие п рот ивопожарные заслоны.

Одной из д ей ствительн ых  мер прот ивопож арной  безопасности является 
оборудование  библиотечных зданий пожарным водопроводом.  Последний,  
при наличии об щего  водоснабжения,  следует  считать  необходимым во 
всех случаях библиотечн ог о  стр оител ьства  и в зданиях любого о б ъ 
ема.  П ревы ш е ние  давления при суммировании всех потерь  напора и о т 
меток по вертикали  должно быть от наивысшей точки (конька крыши) 
не менее 10 м. В случае недостаточности  напора в сети след ует  п р е д 
усм атрива ть  установку усилителя  — пожарного насоса, легко  включаемого 
в сеть.  При очень малом давлении в сети д олж ен  пред усматриваться  
водонапорный бак.

Располож ение  стояков в здании долж но  обеспеч ива ть  простую  и ясную 
схему расстановки пожарных кранов.  Последние должны быть расположены 
так, чтобы кажд ое помещение  могло быть обсл уж ен о рукавом длиной 
около  15 м. В среднем длину  самой струи  следует  сч итать  в 10 м. П о 
жарный расход для работы внутренних пожарных кранов сл едует  считать  
от 7,5 до 10 л/сек.  при работе одновременно двух  кранов. Использование 
лестничных клеток для проведения стояко в  след ует  сч итать  наиболее
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правильным.  Для лучш его  надзора проводка должна быть открытой .  Кроме 
внутренней сети пожарн ого водопровода,  должны быть предусмотрены на
ру ж ны е гидранты на разв одящ ей  сети дворового  участка.

Спринклерная система в читальных и сл ужебных помещениях,  а также  
и в кн игохран илище не вызывается необхо димостью и по своему су 
ще ств у  долж на  быть признана для книгохр анилищ неприемлемой.

Т ребован ия эвакуации  вообще,  а пожарной  в частности,  при п р о е к т и 
ровании библиотечных зданий должны быть тщ ательн о  учтены и прор а
ботаны.  Возможность  еди новремен ного скопления п осетителей  во всех 
залах и отд елах повышает значение требован ий  пожарной  эвакуации.  
Р асчет  эвакуационных путей  ничем не отличается  от  расчета  для зал со 
браний и д р у г их  мест скопления публики, всл ед ствие чего су щ ествую щ ие  
условия  и тр еб ован ия  должны быть учтены при п р о е к т и р о в а н и и 1.

Эле ктрическая пожарная сигнализация должна устраиваться согласно 
ОСТ 1707 и 3749.

3. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВО ДО П РО ВО Д И КАНАЛИЗАЦИЯ

Хозяйственный водопровод  и канализация в зданиях  библиот ек  не 
имеют какой-либо сп ецифики  и занимают среди санитарно-технических 
вопросов настолько малое место,  что вполне естественным и возможным 
является о б ъединение  в одну общую сеть  систем пожарного и х о з яй 
ственного водопровода.

При проектиро ван ии  санитарных узлов следует ру ководствоваться 
след ующими нормативами,  исходя из уч ета  полного числа единовремен 
ных посетителей  всех отделов.

Ч и т а т е л ь с к а я  г р у п п а
Число кранов у м ы в а л ь н и к о в ..................... 1 на 40 чел.

очков в мужских уборных . . . 1 „ 50 „
п иссуаров '................................................1 „ 30 „
очков в женских уборных . . .  1 „ 30 „

(при расчете следует принемать одинаковое соотношение числа мужчин и женщин).

С л у ж е б н а я  г р у п п а

Число кранов и умывальников . . . .  1 на 15 чел.
„ очков в мужских уборных . . .  1 „ 30 „

писсуаров в мужских уборных . 1 , 25 „
очков в женских уборных . . .  1 „ 20

(соотнош ение мужчин и женщин возможно принимать 1 :3 ).

Особо следует отметить  вопрос устройства уборных в многоярусном 
книгохранилище при изоляции последнего брандмауэрными стенами. 
Естественно в этих  случаях (и особенно в случаях башенных книгохра
нилищ) предусматривать  ряд уборных, расположенных если не по ярусам, 
то,  во всяком случае,  по одной на два яруса.  Наличие умывальников при 
уборных,  об служивающих книгохранилище,  необходимо.

1 См. книгу проф. С. В. Б е л я е в а ,  Принципы планировки зал собраний. ОНТИ.
1934.

Е г о  ж е , Эвакуация здания массового назначения. Работа кабинета современной 
архитектуры  ВАХ, издание ВАА. 1938.
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4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ  
В БИБЛИОТЕЧНЫХ ЗДА Н И ЯХ

Устройств о отопления и вентиляции библиотечных зданий по сравне
нию с др у гим и  общественными соор уж ен иями  обла да ет  целым рядом 
сп ецифических особенностей.

Эти особенности долж ны быть отнесены за счет  корпуса книгохрани
лищ а так как устро йство  этих  систем в помещ ениях  читательс ки х и про
изводственно-служебных не представ ляе т  затруднений.  Вопросами ж е  о т о 
пления и вентиляции книгохранилищ почти никто не занимался,  и в техн и
ческой л и т ературе ,  как русской,  так и иностранной, почти  от су т с т ву ю т  
какие бы то ни было нормативны и данные о су щ еств у ю щ и х  хорошо 
работ аю щих  отопительно-вентиляционных установках.

В малых библиотечных зданиях,  обычно с печным отоплением, вен ти 
ляционные устр ой ства сводятся лиш ь  к вытяжным каналам в стенах или 
дымовых стояках и вследствие своей прим итивности  и простоты нами 
не рассматриваются.

Наличие  центральных от опительных установок,  особенно в отн оси
тельно крупных зданиях,  дает  возможность  оборудовать  более соверш ен 
ные системы вентиляции.

Выбор системы отопления и вен тиляции  в книгохранилищах  о тл и 
чается особой ответственностью,  так  как нередки  случаи,  когда при не
удачных системах отопления и вен тиляции  книги,  наход ящиеся в книго
хранилищах,  в короткий срок приходили в полную негодность.  Бо л ьш и н 
ство старых  кн игохранилищ имело очень то лстые стены,  отапливалось 
печами,  и никакой вентиляции в них не устраивалось.  При этих  условиях 
изменение температу ры  и влажности  наружн ого воздуха оказывало незна
чительное влияние на метеоро лог ич ес кое состояние воздуха книгохрани
лищ,  внутри котор ых всегда наблюдалась сравнительно низкая тем пе р а 
тура.  Книги в этих  хранилищах находились в теч ен ие нескольких веков 
и мало портились.

С овершенно  иная картина наблюдается в современных сравнительно 
тонкостенных зданиях при наличии центрального отопления и вентиляции.  
Воздух,  вводимый в книгохранилища,  д олж ен  иметь от носительную в лаж 
ность около 50%.  Наружны й воздух зимой, почти ненасыщенный влагой, 
после нагревания до температуры ,  тр ебуем ой  для книгохранилищ,  без 
увлажнения имеет настолько нич тожн ую отн оси тельную влажность *, что 
неминуемо долж ен  оказать  весьма вредное влияние на наход ящиеся в хра
нилищах книги.  С друг ой  стороны,  увлажненный до нормальной для кни
гохранилищ относительной влажности,  воздух у внутренних поверхностей 
наружных стен, при незначительной их толщине (2 кирпича) и при нали
чии остекленных поверхностей,  будет ,  охлаждаясь,  повышать свою отн о
сительную влажность.  При  этих  условиях воздух легко м о ж ет  дойти до 
состояния полного насыщения,  и тогда конденсация на стенах неизбежна.  
Нали чие конденсата  в книгохранилищах совершенно недопустимо,  осо
бенно при альковном типе расположени я стел ажей ,  при котором обычна 
постановка сте л аж ей  вдоль наружных стен,  так  как стекающая со стен 
влага буде т  впитываться книгами.  Немногим л учш е  дел о  обстоит в книго
хранилищах магазинного типа,  с проходами вдоль стен. И здесь  около

1 Если взять наружный воздух при температуре — 20° С и относительной влажности, 
равной 90%, и нагреть его до 4* 18° С, то относительная влажность его станет равной 
всего лишь 6,4»/о.
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стелажей,  близко расположенных к наружным тонким (2 кирпича)  стенам,  
относительная влажность  воздуха дос т и гает  такого насыщения,  что книги 
неминуемо начинают сыреть  и, следовательно,  портиться.

Подав ать  ж е  воздух в книгохранилища неувлажненным или н ед оста
точно увлажненным нельзя,  потому что  чрезмерно сухой воздух порт ит  
книги не менее,  чем воздух,  насыщенный влагой.

Отсюда ясно то значение,  какое имеют ото пительно-вентиляционные 
установки в помещениях  хранения книг. Но несомненно,  что при помощи 
только одной от опительно-вентиляционной  установки  бороться  с нен ор
мальной влажностью воздуха невозможно.  Д ля  успеш ной  борьбы н еоб
ходимо,  чтобы о г р аж д а ю щ и е  поверхности кн игохранилищ были возможно  
более  теплоемки  и менее теплопроводны (ниже даются  указания о ж е л а 
тельности  для кн игохранилищ стен с теплопроводностью,  эквивалентной 
теп лопроводности  стены в три кирпича) .

С этой точки зрения в кн игохранилищах не след ует  устраивать  окон, 
и особенно верхнего света,  тем  более,  что о т су тстви е  их полезно не 
только для создания благоприятных  ме теоро логич ес ки х  условий в книго
хранилищах,  но для сохранения книг от вредного влияния дневного света 
(см. § 8).

При выборе систем отопления и вентиляции сл едует  помнить,  что 
нормальные условия для температуры  и влажности  в различных по м ещ е
ниях неодинаковы.  И если для чита тельс ки х помещений и помещений 
произв од ствен но-служ ебн ых они аналогичны с подобными родственными 
помещен ия ми  дру гих  гражданских  с ооруж ен ий  (учебных и канцелярско- 
служебных) ,  то для книгохр ан илищ они носят  специ фичес ки й  характер.  
Нормальная тем пература  и данные о ежечасной кратности обмена воздуха  
для обычных систем вен тиляции  сведены в следую щ ую  таблицу:

Наименование помещения

Т ем пера
тура

воздуха
в°С

О б ъ  е 

приток

м в о з д у х а

вытяжка

Читальные залы, аудитории . . . +  18° 20 м3 20 м3 (на 1 чел. в час)
Читальные кабинеты и прочие по

мещения читателей ..................... +  18° 2-кратный обмен 2-кратный обмен
Книгохранилищ а ..................................... - f  16° 1-кратный обмен 1-кратный обмен
П роизвод.-служ ебны е помещения . + 1 8 ° 1,5 1,5
В е с т и б ю л ь ................................................ +  16° 5 —
Г ар д ер о б ...................................................... +  16° 1 1

Ф о й е ........................................................... +  18° 2 2
Буфет ........................................................... +  18° 5 5
К у р и т е л ь н а я ........................................... +  16° — 10

+  16° — 10
Переплетная ........................................... +  16° 5 5
Ф о т о л а б о р а т о р и я ................................ +  18° 5 5

—
по балансу топки

Н е к о т о р ы е  колебания тем ператур ы в помещениях для чтения и работы 
со тр у д н ик о в  вполне допус тим ы  и не вызывают особых опасений.

С ове рш ен но иное дел о  в части устр ой ства отопите льн о-в ен ти ляцион
ных установок в помещ ениях  хранения книг. Выбор их долж ен  произво-
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д и т ь с я н а  основе анализа наилучших условий сохранности книжных фондов,  
причем отклонения от нормальных условий в т ем пературе  и влажности,  
как у ж е  было указано,  здесь  имеют большое значение.

Об ес пе чи ть  постоянную т ем пературу  и влажность и создать  от носи 
тельно легко  управляемую систему  возможно и наиболее логично  путем 
об ъедине ния  системы отопления и вен тиляции  в единую общую систему,  
дающую  возможность в течен ие круглого  года регулирова ть  потребное 
сос тояние воздуха.

Системой, обеспечиваю щей нормальную влажность и температуру,  т. е. 
нормальное состояние (кондиции)  воздуха,  м ожет  явиться так называемая 
воздушная система отопления,  несущая функции и отопления и вентиляции.  
Наибол ее  желательным теплоноси телем является вода, затем пар. При 
этой системе легче,  чем при всякой другой,  дости гнуть  равномерной 
темпе ратур ы во всех помещениях,  и путем регулирования  влажности 
вводимого  воздуха  мо ж ет  быть д остигнута  любая влажность.  Наконец,  
п реи муществом этой системы,  по сравнению с обычными водяными или 
паровыми,  является  также и то, что книги не могут быть испорчены 
паром или водой во время аварии.

Данных онормальном состоянии воздуха (кондициях) для книгохранилищ,  
оф ициально  утвержденных,  нет. Мы предлагаем принять их в следующем 
виде:

а) темпе ратур а воздуха внутри кн игохранилищ может  колебаться 
в пределах о т +  16° С (зимой) до +  22° С (летом);

б) влажность воздуха  м ожет  колебаться в пределах от 40% до 60% 
( относительная) ;

в) нормальный воздухообмен  равен однократному объем у  помещения;
г) вводимый воздух должен  быть очищен от пыли (фильтрован) .
Из пунктов „а“ и „6“ предлагаемых нами кондиций следует,  что влаго- 

содер ж ан ие воздуха внутри кни гох ранилищ долж но  колебаться  в пределах 
о т  4,6 г/кг до 10,1 г/кг.

Ясно, что обработка воздуха, вводимого в книгохранилища,  зависи т  
п р еж д е  всего от влаг осодержания  наружного  воздуха,  от его  т е м п е р а 
ту ры  и относительной  влажности.

Наружный воздух имеет низший из указанных пределов  в л а г о с о д е р 
жания (4,6 г/кг) при след ую щих тем пературах  и отн осител ьной  в л а ж 
ности:

при температуре -р и относительной нлажности 100" 0
f  5*С „ „ 90 „
+  (>°с „ „ МО „
+  7°С „ „ „ 71 „
+  К*С „ . „ 6 6 .

Что  же касается верхнего предела влагосодержания  (10,1 г/кг), то на
ру жный воздух дост и га ет  его  при сл едую щ их  условиях:

температуре 14'С и относительной влажности 100 о/о
„ +  15® С „ „ 92,5,

+  1(>*С » „ 86 „
- - 1 7 ° J V » п 80 »

„ 4 - 18® С „ „ 75 .
„ + 1 9 ° : „ „ „ 71,5,
„ 4- 20°С » *» „ 67,5,,
в +  21°С » » 63 „
„ +  22 °С » » « 59 „
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Относительна я влажность  наружного в оздуха  при д о ж д е  часто д о х о 
дит до 100%, т. е. до  полного насыщения,  а при отсутствии  дождя 
в теп лое время года не п ревыш ает  обычно 60 — 70%, поэтому на осн о
вании приведенных выше данных о соотношении  температуры  и в л а ж 
ности наружного воздуха следует  заключить,  что в д о ж д ли в у ю  погоду 
воздух, вводимый в книгохранилища,  необходимо увлаж нять  при наружной 
тем пературе  ниж е -j- 4°С и осуш ать  при наружной тем пе р ат у р е  выше 
-)- 14°С. При т е м пературе  же  от  +  4°С до -{- 14°С в д ож д ли вую  погоду 
наружный воздух мо ж ет  быть вводим в кн игохранилища без изменения 
его влагосодержания.

Что  ж е  касается более или менее сухих  дней,  то увлаж нен ие воздуха,  
вводимого в книгохранилища,  т р еб у ет с я  при наружной т ем пе ратуре  
ниж е +  8°С, а осуш ен ие  его — при наруж ной тем пер ату р е  выше -j- 20°С. 
При т ем пе ратуре  же  от -(- 8°С до 20°С в более или менее сухие дни 
наружн ый воздух м о ж ет  быть вводим в кн игохранилища без изменения 
его влагосодержания.

Самостоятельно сл едует  реш ать  вопрос отопления и вен тиляции  н е 
больших библиотечных зданий с кубатуро й ,  как было определено,  меньше 
10 000 м3, т. е. для которых установка охладителей  нецелесообразна 
с экономической точки зрения.

В этом случае:  1) о т о п и т е л ь н о - вентиляционная установка должна
включать в себе ка лорифер  и увлаж нител ь,  при помощи которых в т е 
чение большей  части года можно получить  потребный кондициониро
ванный воздух для книгохранилищ; 2) в д о ж д ли в у ю  погоду,  с тем пе р а 
турой  выше - f  14° С, и в сравнительно сухую,  с тем ператур ой  выше 
-f- 20°С, н е о б х о д и м о  п р е к р а т и т ь  в с я к у ю  п о д а ч у  с в е ж е г о  
в о з д у х а .  В эти дни, т. е. в теплое  и влажное лето,  особенно ч у вс т ви 
телен вред  форточек,  кото рые в книгохранилищах устра ив ать  не следует .

В помещениях,  где тр еб у етс я  постоянство метеорол огич ес ки х условий,  
форто чки  всегда приносят вред,  так как при их открывании перебивается  
организованный поток воздуха,  образуются  места с усиленным в о з д у х о 
обменом и „мертвые" зоны.

Форточки в книгохранилищах  вредны и в отнош ении  заноса уличной 
пыли, с которой,  как и с другими вредностями,  необходимо  вести борьбу.

Э ф фективность  работы воздушного приточно-вытяжного отопления 
в значительной мере зависит  от правильности  расположения мест жалю- 
зийных р еш ето к  притока и вытяжки.

Обработанный воздух мо жет  вводиться в книгохранилище и извле
каться из него двумя способами:  или его подают через  отверстия,  у ст р о е н 
ные внизу,  а извлекают через отверстия ,  устроенные вверху,  или нао борот— 
подают сверху,  а вытягиваю т снизу.

В многоярусных книгохранилищах с металлическими конструкциями,  
в которых один ярус о тдел яе тся от другого  рифленым железом или 
сквозной металлической решеткой,  в холодное время года применим 
только первый способ циркуляции в о з д у х а ,т .  е. „снизу вверх" ,  а в теплое 
время года, при наличии холодильной установки, следует  применять 
второй способ,  т . е . „ с в е р х у  вни з“. В случае ж е  отсутс твия холодильной 
установки след ует применять и в холодное и в теп лое  время первый 
способ.  В том и другом случае необ хо димо  подачу  воздуха и вытя жку  
пред усм отр еть  через  к аждые 2—3 яруса.

В многоярусных книгохранилищах,  в которых через  каждые два яруса 
устра ив ае тся сплошное желе зо бе тон ное перекры тие (тип, нами рекомен
дуемый),  могут быть применены и тот  и другой  способы.
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При применении в зимнее время способа „снизу вверх" ,  а затем „сверху 
вниз" в обоих типах книгохранилищ приточные и вытяжные отверстия 
долж ны быть расположены вдоль всех наружных стен и по возможности 
на расстоянии друг  от друга  не более 4— 5 м по горизонтальному на
правлению.

При применении в зимнее время способа „сверху вниз",  а в летнее 
„снизу в в е р х “, т. е. при способах вен тилирования ,  которые могут  быть 
применены тол ьк о в многоярусных книгохранилищах  со сплошными,  
расположенными  через  один ярус желе зобе тон ны ми  перек рыти ям и,  п р и 
точные и вытяжн ые  отв ерстия  следует  располагать  по оси вдоль всего 
книгохранилища,  при этом под каждым железобетонным перекрытием 
надо пр ед у см о т р е т ь  приточный канал для обсл ужива ни я дву х  ярусов,  
находящихся  под этим перекрытием ,  и вытяжной канал для обслуживания 
дву х  ярусов,  находящихся над этим перекрытием.  От  вытяжного канала 
должны итти отв ерстия  через  п ер ек рытие в выш ележа щие  ярусы,  причем 
о тверсти я  эти должны возвышаться  над полом на 0,5 м и долж ны быть 
скрыты в нижней  части сте лаж ей .  Вытяжной канал, обслуживающий 
первые два  яруса,  д олж ен  быть продолжен  под полом первого яруса.  
Как приток,  так и вытяжка воздуха должны быть устроены в каждом 
прох оде между стелажами.

Приняв для кн игохранилища воздуш ную отоп ительн ую  приточно
вытяжную систему,  вполне естественно подобным образом оборудовать  
и помещения чита тельс ки е и основные служебно-производственные,  со
храняя для каждой  из них полное выделение  всех основных воздух ов од ов  
и проек ти руя  даж е  са мостоятельные камеры обработки  воздуха.

Различные группы помещений тр ебую т  каждая  особых условий подго
то в ки  состояния  (кондиции)  воздуха.  По этом у стремиться к ц ен тр ал и 
зации  ото пительно-вен ти ля ционных установок не следует .

В каждом отдельном случае при отсутстви и  квали фи ци рованного  об 
служиван ия можно для упро щен ия схемы управления р еш ить  вопрос 
о б ъединения  отдел ьн ых систем.  Для неб ольших зданий возможно единой 
воздушной системой обслуж ивать  и читательские,  и служ ебны е  помещения,  
и книгохранилища,  выделяя лиш ь помещения,  имеющие источники порчи 
во зд уха (курительные ,  уборные,  переп летные и т. д.).

Наконец,  возможно все здание, кроме книгохранилища,  обсл ужива ть  
единой о то пительн ой  системой (например,  водяного  отопления)  при наличии 
относител ьно  несложных вентиляционных установок,  сохраняя для книго
хранилищ а систему воз душ ного отопления.

Нормально предусматривать  следую щие  системы:
1) систему,  о б служ ива ю щ ую  читательс ки е помещения,  — приточно-вы

тяжную систему воздушного отопления;
2) систему,  обсл ужива ю щ ую  кн игохранилище,— приточно - вытяжную 

систему воздушного отопления;  в крупных библиотеках — ряд  систем,  
об с л у ж и ва ю щ и х  каждая  свой отсек;

3) систему, обсл уж ива ю щ ую  производственно-служебные помещения,— 
приточно-вытяжную систему воздушного отопления;

4) систему,  об служиваю щую  помещения с источниками порчи воздуха 
(курительные,  уборные,  переплетная,  фот ол аб ор атор ия,  помещения буфета  
с подогревом пиши и т. п.),— водяную систему отопления с целым рядом 
самостоятельных вытяжных систем вентиляции;

5) систему, обсл уж ива ющую вестибюль  и гардероб ,— водяную систему 
или приточную систему воздушного отопления.

В помещениях,  где вентиляция одновременно является  и отоплением,
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например,  в чит ательс ки х помещениях,  в вестибюле и произв одствен но
служе бных помещениях,  а та к же  и в фойе,  приточные  жалюзийные  реш етки  
устанавливаются в верхней (выше чел овеческого роста),  а вытя жные — 
в нижней  зоне,  при близи тельно  на 0,5 м выше пола.

В сл ужебных помещениях,  в которых разр ешае тся  курить,  и в столовой 
приточ ные жалюзийны е реш етки  долж ны быть установлены в нижней 
зоне,  т. е. на 0,5 м выше пола,  а в ы т я ж к и —в верхней зоне.  В вестибюле 
должна быть предусмотре на  установка тольк о  приточных решеток,  которые 
в этом помещении обычно устанавливаются  в верхней  зоне.  В кухне,  
в гардеробе,  в переплетной мастерской,  в ф о то л аб о р ато р и и  и в к у р и 
тельных  должны быть предусмотрены только  вытяжные жалю зи йные 
решетки,  расположенные в верхней зоне.  В уборных вытя жку следует 
устра ив ать  и вверху и внизу.

Котельная,  обсл ужива ющая  биб лиотечн ое  здание,  долж на  быть не 
только достаточной  площади,  но и отнош ен ие ее  сторон в плане долж но  
со о тветство вать  той или иной системе котлов.  П оэто му для оп ред еления 
размеров котельной мы приводим таблицу,  в ко торой  в первой графе 
даны различные кубатур ы библиот ечных зданий, а в трех  остальных  — 
минимальные размеры (в метрах)  помещения при котлах той или иной 
конструкции,  а именно: чугунных секционных,  корнваллийских или лан
каширских.

Размеры котельного помещения (в м)

Кубатура при чугунных сек 
ционных котлах

при корнваллий
ских котлах

при ланкаш ир
ских котлах

5 000 6,00 X  6,00 — ___

7 500 6,00 X  6,00 — —
10 000 7,50 X 6,00 9,50 X  12,50 —
20 0С0 11,00 X 6,00 10,00 X 15,50 —
30 000 11,00 X 6,00 10,00 X 15,50 —
40 000 14,00X6,50 10,00 X 17,50 —
50 000 — 16,00 X  16,50 11,00 х  18,50
75 000 — 23,50 X 19,00 16,00 X 16,50

100 000 — 18,50 X 18,50 17,00 X 19,50
150 000 — 23,50 X 19,00 17,00 X 19,50
200 000 — 26,00 X 19,00 20,00 X  19,50

При каждом котельном помещении должны быть устроены подсобные 
помещения:  комната кочегара,  д у ш  и уборная,  площади пола которых 
определяю тся  по соотв етств ую щ им нормам.

Д ымов ая труба мо ж ет  быть общей для всех котлов,  но если котельная 
нах од ится не в отдел ьн о стоящем здании, а под отапливаемым зданием,  
то лучш е устраивать  для кажд ого котла  свой дымоход,  кончающийся 
над крышей  трубой.

Высота дымовых тр уб  над крышей должна быть не менее 1,5 м. Общая 
площадь  всех дымоходов,  о б служ и ваю щ и х котельную,  мо ж ет  быть о п р е 
делен а по формуле:

F  =  ° ,8 y p j  см2,
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где V — наружная кубатура библиотечного  здания,
И — высота дымовой трубы в метрах.

Если по эстетическим соображениям при отдельно  стоящей  котельной 
н еж елательно  устраивать  дым овую трубу,  то в крайнем случае ее 
можно заменить дымососной установкой, при которой  высота трубы со
кращается  до минимума,  т. е. п риблизи те льно  до 1,5 м над крышей.  
Однако следует  иметь в виду,  что подобное у стройство  возможно лиш ь 
в том случае,  если котельная  расположена  так,  что дым из дымовой 
трубы не б удет  попадать в б л и ж а й ш и е  окна.

Если район, для кото рого  п роекти руется  библиотечное здание,  т е п л о 
фицирован,  то  вопрос о котельной  и дымовой труб е отпадает .  Что же 
касается помещения, в котором должны быть установлены приборы,  у п о 
требляемые при от опительных установках,  присоединенных к районным 
теплофикационным магистралям,  то для них при некрупной библиотеке 
достаточно иметь- в подвале или в первом эт а ж е  помещение размером 
от  10 до 20 м2, если не предполагается  установка бойлеров,  в противном 
случае это помещение долж но  быть увеличено  в 2 — 3 раза.

5. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩ ЕНИЕ БИ БЛИО ТЕЧН Ы Х  ПОМЕЩ ЕНИЙ

В библиотечном здании вопросы ес тественного  освещ ения требую т 
особого внимания при реш ен ии  читальных зал и помещений хранения 
книг.

Для выбора рационального приема освещения необходимо  предвари
тельное выявление условий,  присущи х каждому  виду указанных пом е
щений.

О с в е щ е н и е  ч и т а л ь н ы х  з а л

Читальный зал должен  обеспечивать  удовлетворительную  естественную 
освещенность  для кажд ого  рабочего  места.  Под удовлетвори тельной  
освещенностью в данном случае сл едует  разум еть  достаточную  ее вел и
чину, отсутствие  на поверхности рабочего стола отблеска,  а та кж е  сле
пящего действия  прямых солнечных лучей.  Эти три условия,  независимые 
одно от другого,  подлеж ат  совместному учету  при про екти ро ван ии .  
Единые нормы строительного  проектирования,  о пределяю щ ие  освещение 
(ОСТ 4486) величиной световой  площади окон (не менее одной шестой части 
площади пола), не обеспечивают  во многих случаях удовл етво рения д аж е  
первого  из поставленных условий.  Такая фор му лиро вка  световой нормы 
не дает  никаких указаний на распреде ле ние освещенности в зале  и на 
д ей ств ител ьн у ю  величину ее в каждом рабочем месте.  Равным образом 
остается  открытым вопрос об уд овлетворении  д ругих  условий  освещения.  
Поэтому настоящая задача треб у ет  более современных приемов р а з 
решения.

В е л и ч и н а  о с в е щ е н н о с т и  наиболее точно характеризу ется  путем 
нормирования так  называемого коэфи циента естественной  освещенности.  
Под таким коэфициентом подразу мевае тся отн ошен ие освещенности в 
данной точке на плоскости к горизонтальной освещенности,  создаваемой 
в то  же  время небосводом на открытом месте и принимаемой за единицу 
или за 100%. Это т прием нормирования признан наиболее  правильным
1 Всесоюзной кон ференцией  по естественному  освещению в 1931 г. и 
включен в нове йш ие  проекты правил ес тественного  освещ ения рабочих, 
и учебных помещений.
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Рекомендуемая практическая величина коэфнциента освещенности для 
читальных зал на поверхности рабочего стола по проекту  правил о све 
щения учебных помещений составляет  1,25%. Выбор такой величины 
согласуется с проектом правил для рабочих помещений,  где величина 
коэфи циента для особо точных работ,  тр ебую щих различения мельчайших 
деталей,  определ яе тся  не менее 1,5%, а для работ обычного характера — 
не менее 0,8%. Такая величина коэфициента освещенности обеспечивает  
практическую возможность чтения в дневное время при естественном 
освещении,  например,  в условиях ленинградского светового  режима в 
течен ие дев яти  месяцев года,  прибегая  к помощи искусственного о с в е 
щения по мере надобности в темные дни ноября,  декабря и января.  
В у д овлетворительно  освещенном читальном зале потребность  достиж ения  
указанного коэфи ци ента распространяется на горизонтальную плоскость  
на уровне рабочего стола в каждой точке возможного расположения 
читателя.

У с т р а н е н и е  о т б л е с к о в  на поверхности рабочего  стола и книги 
связано с устранением причин возникновения таких отблесков.  Отблески 
обусловливаются,  с одной стороны,  блестящими поверхностями стола 
и книги, с другой,  — наличием ярких предметов,  могущих давать  з е р 
кальные отраж ен ия  в указанных поверхностях.  Замена блестящей  п оверх
ности стола матовой еще не разре шае т задачи при чтении книги, о т п е 
чатанной на блестящей бумаге.  Поэтому возникает  общая потребность  
устранения из поля зрения зеркальных отраж ен ий  ярких предметов,  
которыми в первую очеред ь  сл ужат светопроемы и приборы искус ствен 
ного освещения.  Задача в этой части разре шае тся надлежащим располо
ж ени ем  читателей  по отношению к светопроемам или, обратно, выбором 
размещения светопроемов  по заданному расположению читателей.

У с т р а н е н и е  с л е п я щ е г о  д е й с т в и я  прямых солнечных лучей 
о сущ еств ляе тся  по возможности  путем такой ориен тиров ки  библиотеч 
ного здания,  при которой солнечные лучи не проникают в читальный зал. 
Независимо от ориентиров ки  та же цель достигается  таким р ас положе
нием и устройством в читальном зале светопроемов,  при котором солнечные 
лучи  не имеют доступа к местам расположения читателей .

Совокупность изложенных условий не только влияет  существенно на 
планировку читального  зала, но и устанавливает  ее зависимость от рас 
положения библиотечного  здания в генеральном плане по отношению 
к странам света и соседней застройке.

О с в е щ е н и е  к н и г о х р а н и л и щ а .  Вопрос освещения книгохрани
лища разрешается едиными нормами стр ои тельного  проектирования 
тож дес твенн о с освещением читальных зал, т. е. в книгохранилищах 
требуется световая площадь окон не менее одной шестой  площади пола.  
Для  книгохранилищ магазинного типа при установке стелаж ей  с п роме
жутком в 0,8 м, окна шириной 0,8 м и высотой около 2 м на основе 
указанной нормы допускают устройство  корпусов с двусторонним о св е 
щением шириной до 15 м, причем такая ширина удов ле творяет  прак
тической потр ебности  в крупных книгохранилищах.  М е ж д у  тем, задачи 
освещенности читального  зала и книгохранилища настолько различны,  
что упомянутая  то ждес тв енность  световых норм не дает  ник акой  у в е 
ренности в д о ст и ж е н и и  этим путем бла гоприятного результата .

П р о е к т и р о в а н и е  о с в е щ е н и я  ч и т а л ь н ы х  з а л .  Естественное 
осв ещ ен ие  читальных  зал возможно боковое и верхнее.

На выбор приема влияют как размеры читальных зал, так и их р ас 
положен ие  в здании. Кабинеты и читальные залы малых размеров,  близкие
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201. Освещенность поверх
ности стола для чтения 
при располож ении окон 

на его уровне

по величине к жилым помещениям,  могут быть с успехом осв ещ аемы 
окнами,  расположенными на уровне  рабоч ег о стола.  Такой прием (рис. 201) 
согласуется с ограниченной высотой малых зал и с возможностью разме
щения их в любом э т а ж е  здания.  Однако число, размеры  и форма окон 
долж ны  от вечать  светот ехнической  потребности,  которая создае т  с у щ е 
ственное отл ичи е подобных помещений  от  жилых.  В то время как в 
ж и л ы х  комнатах коэфи циен т  гор изо нтальной  освещ ен ности  в 0,5% на 
половине их глубины вполне благоприят ен ,  в данном случае треб уем ый  
коэфициен т  возрастает  до 1,25% в пред ел ах  всей площади,  отв одимой 
для читателей .  Поэтому в св етотехническом отн ошении читальные залы 
стоя т  близко к учебным помещениям.

С возрастанием размеров зала указанный прием 
о свещ ен ия  становится менее удачным вследствие 
неравномерности распределени я горизонтальной 
освещенности.  В этих  условиях выгодно н екото
рое повышение  уровня окон (рис. 202), сопро во
ж даю щ ееся ув еличением  освещенности в глубине 
зала с возрастанием ее равномерности.  Однако 
нельзя  забывать о возникающем при этом за тем
нении района возле стены с окнами,  что у с т р а 
няет возможность  расположения рабоч их  мест 
в этой части площади зала. Е щ е  более благо
приятно по равномерности двус тор оннее  повы шен
ное расположе ние окон (рис. 203), при котором 
освещенность  посреди  зала дост и гает  удвоенной 
величины по сравнению с получаемой  при о д но 
стороннем освещении,  а затемненные районы под 
окнами получают некоторое непосредственное 
о св ещ ен ие от окон в противостоящ ей  стене.

Чт о  касается верхнего  освещения,  то прим е
нение его ограничивается  залами,  находящимися 
в верхнем этаже  здания и по преи мущ еству  кр у п 
ных размеров.  Светопроемы верхнего  света,  
смотря по расположению,  могут обеспечивать  
весьма благоприят ную равномерность,  но иногда 
вызывают необхо димость специальных м ероприя
тий  по устранению отблесков.

Выбор приема освещ ения должен  быть свое
временно учитываем при проектировании,  начи

ная с расположения  здания в г е 
неральном плане по отношению 
к соседней зас тр ойке и по с т р а 
нам света .  Разрывы от соседних 
зданий предопределяю т  условия 
доступа в зал прямых световых 
лучей.

При боковом освещении в ер 
тикальные зенитные  лучи  не про
никают в зал и потому не играют 
практической  роли.  Ценность на-

Л , клонных лучей  для горизонталь-
205. Освещенность поверхности столов для  освещенности возрастает  С
ч т е н и я  п р и  двустороннем повышенном рас- нои освещенности возрастает  с

полож ении окон  увеличением их крутизны.  Во

202. Освещенность поверх
ности стола для чтения  
при повышенном располо

ж ении окон
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всех случаях обязательным условием с л у ж и т  непосредственный доступ 
прямых световых лучей к освещ аем ой  плоскости.

Горизонтальная освещенность  поверхности столов в читальном зале 
относительно мало т ер яет  при отсутс твии  пологих лучей,  доступ которых 
в условиях городской застройки нередко бывает  прегражден  смежными 
зданиями (рис. 204). Вместе с тем нельзя забывать,  что освещ ен ность  
в глубине зала осущ еств има  вообщ е лиш ь при доступе достаточно пологих 
лучей.  Д ля  достижен ия  благоприятной  горизонтальной освещенности

204. В лияние противостоящего здания на величину двугранного  
светового у гл а

до 80 10 ВО 50 40 30 9.0 10 О

205. Относительное влияние верхней и нижней поло
вины двугранного светового у гл а  на горизонт аль

ную освещенность

можно рек омендовать  в качестве  практического  правила соблюдение 
о б щ его  условия,  чтобы наличие внешних прег рад  сокращало указанный 
св етовой угол не свыше его половины,  причем,  как видно из п рилага 
емого графика (рис. 205), горизонтальная освещенность т ер я е т  в среднем 
около одной четвер ти  той величины, котор ую  она имела бы при макси
мальной величине световог о  угла.  Абсциссы графика  дают величины 
световых углов от 0 до 90°, а ординаты выражают отн оси тельные в ел и 
чины горизонтальной освещенности,  принимая ее при световом угле 
в 90° за единицу,  или за 100%. П ромежут оч ная кривая д ел и т  ординаты 
графика на части,  определяю щие  влияние нижней и верхней половин 
св етов ог о  угла на величину горизонтальной освещенности.
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На основе этих  общих соображ ен ий  можно перейти  к разрешению 
типовых задач освещения читальных зал окнами, расположенными на 
уровне читального стола,  при обычной расстановке столов перп ен дику
лярно лицевой стене с окнами. Средние  столы пользуются прямым светом 
от нескольких ближайш их  к ним окон; крайние столы,  находясь в менее 
благоприятных условиях по отношению к прямому свету,  пользуются 
в относительно  большей степени светом,  отраженным от поверхности 
поперечной стены, и потому при светлой ее окраске находятся прибли
женно в равных условиях освещенности со средними столами.  При этом 
наименее благоприятно на всех столах освещаются  места,  наиболее уда-

22м

15 м.

Урс5еиЬ рабочей п.юскосп-,

206. Влияние формы и расположения окон на величину свето
вой площади, потребной для  получения заданной освещенности: 
I—при расположении окон на уровне поверхности читального 

стола, II— при повышенном уровне окон

ленные от окон и тр еб у ю щ и е  в первую очередь расчетной проверки 
величины коэфициента естественной освещенности  К Улучшению о све 
щенности способствует  крутизна прямых световых лучей,  достигаемая 
при возможном увеличении высоты окон.

Расчет  показывает,  что при глубине зала в 6 м и расстоянии между 
осями столов и окон в 2,5 м требуемый ко эфи циен т  освещенности в 1,25% 
при обычном устройстве окон может быть обеспечен на всем протяжении  
читальных столов в след ующих частных случаях (рис. 206):

1) при окнах вертикально-протяженной формы размерами в высоту 
3 м и ши ри ну  1,25 м площадь освещ аем ого участка пола на одно окно 
составляет  6 X 2 , 5 = 1 5  м2, а площадь окна 3 X 1,25 =  3,75 м2; в этом 
случае световая площадь равняется 0,25 площади пола;

2) при сокращении высоты окон на 0,8 м, т. е. до  2,2 м, для получения 
этой ж е  освещенности треб уется расширение окна до 2,2 м, причем окно 
вместо вертикально-протяженной получает  квадратную форму  и площадь 
2 , 2 X 2 , 2  =  4,84 м2; при такой форме световая площадь д ости гает  0,31 
площади освещаемого участка пола;

3) дал ьн ей ш ее сокращение высоты окон вызывает  пер еход  от квадратной 
к горизонтально-протяженной  форме,  причем группа окон объе диняется  
в окно ленточного типа; в этом случае световая площадь приближенно  
достигает  одной трети  площади пола.

1 Указания по производству расчета можно получить в груде проф. С. В. Б е л я е в а  
(кабинет современной архитектуры  ВАХ, изд. ВАА, 1938 г ), „Вопросы естественного осве
щения при проектировании помещений*.
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Из рассмотрения частных случаев можно убедиться ,  что норма, п р е д 
ложенная ОСТ 4486, согласно которой световая площадь окон должна 
составлять не менее одной шестой площади пола, далеко  недостаточна 
для бокового освещения с окнами на уровне рабочего стола.  Д е й с т в и 
тельно,  в наиболее благоприятных  условиях при высоких окнах требуемая 
световая площадь составляет  около о д н о й  ч е т в е р т и  площади пола, 
а при сокращении  высоты окон, связанной с ограничением высоты зала, 
эта площадь приближаетс я к о д н о й  т р е т и  площади пола. При этом 
следует  иметь в виду,  что эти выводы относятся к случаю свободного 
расположения библиотечного здания и что наличие затемн яющи х преград  
в форме смежных зданий может,  согласно вышеуказанному,  соответственно 
понижать  освещ енность  в глубине зала. В таких условиях,  считаясь с т р у д 
ностью дальнейше го  увеличения  световой площади, практическим выходом 
служит  ограничение полезной площади по глубине зала.

Повышение уровня окон для освещения читального зала тем более 
целесообразно, чем круче направление световых лучей в условиях ску 
ченной застройки.  Для получения тр ебуем ого  коэфициента освещенности 
повышение уровня окон мо жет  сопровождаться со ответствующим сокра
щением световой площади. Во всех случаях повышенного расположения 
окон следует  учитывать  наличие затемненного района в примыкающей 
к оконной стене части горизонтальной рабочей плоскости.  Ширина этого  
района обычно не превышает  расстояния от нижнего края окна до рабочей 
плоскости.  При выборе расположения  рабочих мест след ует  этот  район 
оставлять свободным.

Для расчетной п р о в е р к и  выгодности повышенного уровня окон (рис. 206) 
целесообразно принять за основной случай освещение зала окнами вер 
тикально-протяженной формы на уровне рабочего стола и соп оставить 
с этим случаем несколько приемов повышенного расположения окон 
с сохранением уровня верхней границы оконных проемов.

1. Основной случай дает  окна размерами 3 X 1,25 =  3,75 м2 и т ребует  
световую площадь,  равную о д н о й  ч е т в е р т и  площади пола.

2. При подъеме нижней границы окон на 0,8 м для достиж ен ия  той же  
освещенности требуется расши рение  окон до 1,5 м, причем площадь окна 
составляет  2 , 2 X 1 , 5 — 3,3 м- и равняется 0,22 площади пола.

3. При сокращении высоты окон до 1,75 м окна могут быть квадрат 
ной формы с площадью, равной о д н о й  п я т о й  площади иола.

4. При дальнейшем повышении уровня нижней границы и сокращения 
высоты окна получается горизонтально-протяженная форма,  которая,  о б ъ 
единяясь в общий светопроем ленточного типа,  сокращает световую пло
щадь приближенно до о д н о й  ш е с т о й  площади пола.

Сопоставляя повышенное расположение окон с выгоднейшим случаем 
расположения их на уровне рабочего стола,  можно выявить существенные 
п реимущества бокового повышенного освещения зала. Так, замена в е р т и 
кально-протяженных окон квадратными при сохранении верхних границ 
оконных проемов на неизменном уровне позволяет  сократить световую 
площадь с одной ч етверти  до о д н о й  п я т о й  площади пола, д ал ьн ей 
шая же замена квадратных окон горизонтально-протяженными окнами 
ленточного типа сопровож даетс я  возможностью понижения  площади окон 
до о д н о й  ш е с т о й  площади пола. Только в этом последнем,  крайнем 
случае обоснованное разрешен ие задачи дает  результат ,  совпадающий со 
световой  нормой,  безоговорочно рекомендованной ОСТ.  Выражая прибли
женно результаты  светотехническ ого  нормирования языком ге о м е т р и че 
ских норм, можно сделать общий вывод, что п о т р е б н а я  с в е т о в а я
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п л о щ а д ь  д л я  б о к о в о г о  о с в е щ е н и я  ч и т а л ь н ы х  з а л  м о ж е т  
к о л е б а т ь с я  в п р е д е л а х  о т  о д н о й  т р е т и  д о  о д н о й  ш е с т о й  
п л о щ а д и  п о л а ,  п р и ч е м  к р а й н и е  з н а ч е н и я  п о л у ч а ю т с я  д л я  
о к о н  л е н т о ч н о г о  т и п а  в их низшем и высшем положениях,  а ср е д 
нему значению отв еч ают верти кально-про тяж енн ые окна, охв атыва ющие 
световой район во всю его высоту от нижней  до верхней границы.

Изложенные условия освещ ен ия  в силу закона подобия сохраняют свое 
значение и для более крупных зал, которые  нередко  получают д в у с т о 
роннее осв ещ ен ие  и увеличенное расстояние ме жд у осями окон.

При выборе формы оконных проемов сл ед у ет  вообщ е п редпочитать  
прямоугольную.  Окна, закругленные в верхней части и иных ослож нен 
ных форм,  обладают общим недостатком в св етотехническом отношении,  
состоящим в от носи тельно меньшем их полезном действии  из-за сокра 
щения количества наиболее активных крутых световых лучей.  Наоборот,  
были бы особо выгодны окна, расширенные в верхней части, неприменяемые 
преж де всего по конструктивным соображениям.

Применение для читальных зал верхнего  освещения в большинстве 
случаев должно  получить отр ицательную  оценку.

К числу отр ица тельны х сторон относятся: конструктивная  сложность,  
з атруд н ен ия  в эксплоатации и содержан ии  в чистоте ,  возможность кон
денсации  влаги на внутренней поверхности  стекол.  Но наиболее значи
тельным недостатком яв ляется  опасность возникновения отблесков.

С ледует  во зд ержива ться от применения верхнего света,  заменяя его 
по мере надобности повышенным боковым освещением,  приближающимся 
к верхнему л о  своим светотехническ им качествам.  П оэ том у нормальная 
область  пользования верхним светом ограничиваетс я тол ьк о крупными 
монументальными залами.

Примером читального зала с верхним светом мо жет  сл у ж и т ь  зал Н а ц и о 
нальной библиотеки в Па риже .  Часть  зала,  отведенная для чтения,  имеет  
квадратную форму и площадь  свыше 900 м2, которая со д ер ж ит  344 рабочих 
места  и освещается  дев ятью равномерно распределенными фонарями кр у г 
лой формы.  Об щая световая площадь составляет  несколько менее о д н о й  
в о с ь м о й  площади пола. Горизонтальная освещенность  при высоте зала 
до 17 м вполне достаточна и весьма равномерна.  Этой равномерности 
сп особствует  отделка сводов п ерек ры ти я глазурованными плитками. З н а 
чительное светорассеяние,  благодаря большой высоте зала,  смягчает  
отблески и делает  их мало ощутимыми.

Е с т е с т в е н н о е  о с в е щ е н и е  к н и г о х р а н и л и щ

Д ля  обоснованного разр ешен ия вопроса ес тественного освещ ения книго
хранилища треб уется установить тот  практический минимум освещен
ности,  который целесообразно иметь в помещении книгохранилища.  Таким 
минимумом,  по аналогии с последним проектом норм осв ещ ен ия  рабочих 
помещений,  можно принять освещенность  в 0 ,5%,  рекомендуему ю для 
освещ ения складов и вообщ е помещений,  не т ребую щ и х  различения  д е 
талей.

Для освещения стелаж ей  прямым светом служ ат  по преи мущ еству  
пологие световые лучи ,  но так как они не могут иметь восходящего 
направления,  то ни одна из точек,  доступных действ ию прямых лучей,  не 
мо ж ет  находиться выше верхнего  края окна (рис. 207). Отсюда  вытекает  
необхо димо сть  расположе ния верхнего края окон возможно ближе к по
толку для увеличения вер тикального  светового угла,  образуем ого  г о р и 
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зонтальным лучом и наклонным, соединяющим освещ аемую точку с верхним 
краем окна.

Нельзя  не обратить  внимания на то, что доступ  пологих световых 
луче й  в помещение  связан со свободным расположе нием здания в ген е
ральном плане без затемне
ния его соседними здан ия
ми. Однако практическое 
осуществ лен ие этого усло
вия для книгох ранилищ д о 
ст ижимо  лиш ь в исключи
тельных случаях и по пре 
имуществу для верхних э т а 
жей.  Обычная ж е  городская 
застройка устраняет  в боль 
шей или меньшей степени 
доступ пологих световых 
лучей,  почему соответс твен
но лиш ает  книгохранилища 
освещ ен ия  прямым светом.
В первую оч еред ь  (рис. 208 и 209) страдают  при этом верхние  полки с т е 
лаж ей,  удаленные от окон. Поэтому освещенность  указанных частей за 
висит лиш ь  от дей ствия от раж ен ного  света,  обычно не уч итываемого  
при наличии прямых световых лучей.

Сила от раж енного  света  изменяется 
в зависимости от величины коэфициента 
отражения .  Так как эта  величина всегда 
меньше единицы,  то и однократно  о т 
раженный свет  вообщ е слабее прямого.
Д ля  того  чтобы отражен ный свет д о 
стигал наи большей  величины,  н ео б х о 
димо все от р аж аю щ и е  поверхности  по
мещения по возможности окр ашива ть  
в светлые тона.  Хотя такая освещ ен
ность и н еу д овлетвори тельна  для р а 
боты,  но она вполне достаточна для 
ориен ти ровки  в книгохранилище и даже 
для выполнения работы при д о ст ат о ч 
ном навыке. Кроме того,  нельзя заб ы 
вать,  что в каждом книгохранилище име
ются удовл етво р и тел ьно  освещенные 
части вблизи окон.

Пр едставля ет  несомненный практи 
ческий интерес мало разработанный во
прос о применении верхнего  света в многоярусных книгохранилищах 
магазинного типа,  разумеется,  при реш етчатых междуярусных пер ек р ы 
тиях '. П ростей ш и й  конструктивный прием такого освещения состоит 
в уст ройстве  конькового фонаря над средним продольным проходом на 
всем протяж ении  последнего.  Ширина световой площади фонаря зависит 
от того,  является ли он единственным источником света  при от сутствии 
окон или ж е  служ ит  подсобным к боковому освещению.  Фонари могут быть

1 Не следует забывать об отрицательной стороне верхнего света с точки зрения 
'поддерж ания нормальных температуры  и влажности.

208. В лияние смеж ной застройки 
на затемнение верхних полок сте

лаж ей

209. Влияние смеж ной застройки 
на освещение пола книгохранилищ а

207. Освещенность стелаж ей в книгохранилищ ах  
магазинного типа при свободном располож ении, 

библиотечного здания
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применяемы как треугольного ,  так и трапец иеобразног о  типа (монитор);  
замена наклонного остекления вертикальным (тип Буало) при высоких 
кн игохранилищах мало выгодна.  Равным образом след ует  считать  менее 
удачными системы поперечных фонарей,  так как измельчение их для 
устройства от дельного  фонаря над каждым промежутком ме жд у  стелажами 
непрактично по сложности конструкций,  а при большей  ширине  фонарей 
сте лажи могут находиться  в различных и частично неуд овлетвори тельны х 
условиях освещения.  Необходимо,  однако, счи таться с тем, ^то,  благодаря 
тесному расположению сте лаж ей  и малому коэфициенту отраж ения  их 
поверхностей,  световой  поток,  проникающий через  р еш етчатые пер ек ры
тия,  п риобретает  в значительной мере направленный характер.  Поэтому 
в зависимости от  типа р еш еток  он может об еспечить  достаточную осв ещ ен 
ность при значительном числе ярусов,  но лиш ь для ор иентировки  в книго-

210. Освещение, книгохранилищ а направленны м отражен- 
о• Сг ным светом

хранилище,  так как вертикальная освещенность  поверхности сте лажей  
в нижних ярусах будет  при этом заведомо недостаточна,  поэтому совместно 
с диффузным отраж ен ие м от поверхности пола можно пользоваться напра
вленным или зеркальным отражением.

Для этой цели непосредственно под окном и во всю ширину его 
возможно установить  отр аж ател ьно е  приспособление (рис. 210) в виде 
наклонного зеркала или плиты из белого материала с блестящей  п оверх
ностью.  Выбор наклона зависит  от желательного  направления наиболее 
сильных зеркальных отр аж ен ий .  По местным условиям в наиболее  неб лаго 
приятных условиях освещ енности  находятся стелажи,  удаленные от окна, 
особенно в их верхней части.  Пос тр оив  отр аж ен ие  наружной плоскости 
светопроема в зеркальной поверхности,  не тру дно  убедиться ,  что  в б ли 
жа йш ей  к окну части зеркальные отр аж ен ия о тсутс твую т .Н ач иная с точки А ,  
сила зеркальных от р аж ен ий  постепенно возр аста ет  по мере увеличения 
высоты отраж ен ий  части светоп роема и дос тигает  максимального значения 
для точки В ,  когда отражаем ый  участок дости гает  высоты а  и отраж ение  
охватыва ет  всю ширину зеркал.  Д ал ее  от точки В  по направлению к точке С  
о тр аж ен ия постепенно слабеют и в точке С  определяю тся высотой участка с ,  
отраж ен ие  кото ро го ( с )  видно из этой точки. Наконец,  роль зеркальных о т р а 
жений на поверхности пола ме жду  точками С и Я  постепенно убывает,  
сокращаясь до нуля в то чке Е ,  и вообщ е весьма незначительна.

Выбор выгодней шег о  наклона о т р аж ат ел ь но го  приспособления  может  
быть определ яе м по местным условиям при помощи последовательных
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проб, а в сущ ествую щ их  книгохранилищах  ещ е нагляднее — эксперимен
тальным путем.

Для  экспериментальной поверки изложенных соображ ений,  а так же 
для уч ета  влияния от раж ен ного  света  Государственным оптическим инсти
тутом Академии наук СССР по заданию кабинета современной архитектуры  
было произвед ен о исследование естественного освещения книгохранилищ 
на модели под искусственным небосводом.  Исследование,  произведенное 
В .Б.Вейнбергом под руководством А. А.Гершуна,  подтвер дило  соображ ен ия  
о недостаточности  получаемых ко эфициентов  освещения,  за исключением 
ближ айш их  к окнам частей на глубину от окон около 3 м. Относител ьное 
улучшение,  достигаемое при наличии на земле снежного покрова,  не играет  
существенной роли, как временное явление.  Вместе с тем, были отмечены 
неблагоприятные условия зрительной работы в кн игохранилищах с точки 
зрения адаптации  в связи с большой яркостью окна, находящегося в поле 
зрения работника,  идущего  ме жду  стелажами.  Наконец, в отношении 
реш етчатого  пола ме жд у смежными стелажами книгохранилища  исследо
вание показало повышение освещенности в э т а ж е  под решетчаты м полом 
приб лизите льно  на 20% по сравнению с освещенностями  при наличии 
глухого пола. Р еш е т ки  из круглого  железа  оказались при этом несколько 
более благоприятными,  чем из полосового.  Средние величины коэф ици
ентов освещенности поверхности книжных сте лажей  по результатам изм е
рений даны в таблице:

Удаление от окна 
в м

0,6 1,6 3,6 5,6 7,6 9,6 11,6

Коэфициент осве
щенности В О/о 7,3 1,7 0,3 0,1 0,05 0,03 0,02

Наличие снежного покрова повышает величину коэфи циента освещ ен
ности примерно вдвое.

В связи с недостаточностью освещения сте лаж ей  в глубине книгох ра 
нилища и неблагоприятными условиями адаптации Оптическим институтом 
был предложен  ряд мероприятий  для улучшения практических резу л ь т а 
тов. Меры  эти частично связаны с планировкой книгохранилищ,  в других  же 
случаях относятся  к их устр ой ству и оборудованию.

Среди мер планировочного характера наиболее активной можно с ч и 
тать  повышение  уровня оконных проемов выше м е ж д у эта ж но го  п ер е к р ы 
тия. Эта мера,  не встречающая особых возр аж ени й  в конструктивном 
отношении,  особенно целесообразна в условиях скученной застройки,  так 
как ул учшает  полезное дей ствие  крутых световых лучей.  В связи с этой 
мерой находится возможность замены горизонтального  пола в книгохр а
нилище наклонным, с подъемом в направлении к окнам. Совокупность этих 
двух мер мо жет  существенно  повысить освещенность сте лажей  и при 
ограниченной глубине корпуса сделать ее уд овлетворительной .  Другая  
пред лож енная мера, имеющая основной целью улучш ен ие  условий адап
тации,  состоит в располож ени и сте лаж ей  по косой линии в плане, 
что влечет  косое направление проходов со сдвигом в сторону слепящей 
поверхности  окна. Вместе  с тем, поворот  удаленных от окна сте лажей  
увел ичивает  их освещенность,  с одной стороны,— под дей ствие м прямых 
лучей ,  а с другой  — в связи с усилением отражений.  Мера  эта, однако,  
несколько осложняет планировочное и конструктивное разрешение задачи,
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почему долж на  быть признана менее практичной,  чем вышеуказанная.  
Наконец,  для глубоких корпусов книгохр анилищ при неи збежн ости  н еу д о 
влетв ор ительн ой  освещенности  в центральной части возникает  ц ел есо о б 
разность уч ета  при планировке  применения смешанной системы о с в е щ е 
ния. Д ля  этого вместо одного центрального возможно  устро йство двух 
продольных проходов (рис. 211), выделяющи х среднюю по глубине часть 
стелаж ей ,  пользующихся только искусственным освещением,  включаемым 
во время работы в каждой отдельной  секции.  При этом рационально 
отдел ен ие этой части от главных проходов стенками, окрашенными в белый 
цвет,  с оставлением в них лиш ь проходов необходимой  ширины.  Такие 
стенки могут сп особствовать  повышению освещенности в проходах и на 
поверхности,  освещаем ых естественным светом.

Из предлагаемых мероприятий по устр ойству  и оборудованию книго
хранилищ  на первое место можно поставить  применение в окнах стекл ян 
ных призм,  направляющих световой поток в глубину помещения,  причем 
он не долж ен  попадать в глаза работнику,  а направляться выше или на 
потолок во избежание слепящего  действия.  Наконец,  независимой или 
дополнительной мерой мо жет  сл ужить  светлая окраска потолков,  полок 
и кромок полок на стелажах ,  применение четких надписей черным по 
белому,  а так же белых халатов для работников  в книгохранилище.

В связи с указанными затруднениями при устр ой стве у д о в л е т в о р и 
тельно освещенных книгохр анилищ магазинного типа возникает  вопрос
о замене их темными книгохранилищами,  пользующимися исключительно 
искусственным освещением.  Р азреш ение  этого  вопроса связано с со обра
жениями технологического,  архитектурного  и экономического порядка,  
а такж е  сооб раж ен ия ми  создания наилучших условий хранения.  С эконо
мической точки зрения,  при необхо димо сти  оборудов ания кажд ого кни
гохранилища искусственным освещением для пользования им в темное 
время дня и в местах,  недостаточно освещенных естественным светом,  
не отмечается  существенной разницы в расходах по об орудованию искус
ственного освещения при доступе  и без доступ а естественного  света.

В то же  время последние работы проф.  Н. П. Тихонова и С. А. З а й 
цева (Академия наук СССР) дают конкретные указания об определенных 
п реи муществах  темного книгохранилища в отношении сохранности книги.

Темное кн игохранилище та кж е  д ает  богатые возможности в смысле 
экономичности планировки зданий,  и, наконец,  оно деш евле  в эксплоатации 
(меньше охлаждающих  поверхностей) .  Нельзя,  конечно, забывать  той роли, 
ко то рую  мо ж ет  играть  светлое  книгохр анилище в архитек ту рном  о ф о р 
млении здания,  являясь по своему облику  одним из характерней ших 
внешних элементов,  без которого биб лиотечн ое  здание мо жет  значи
тельно пот ерять  в своей выразительности;  поэтому общего  принципиал ь
ного разрешения данного вопроса не мо ж ет  быть рекомендовано,  и он 
разре шае тся по совокупности экономических и архи текту рных со обра
жений  в каждом конкретном случае.

Во многих случаях мо ж ет  оказаться логичным про ектиро ван ие  темных 
хранилищ с выделением относительно  небольших объем ов  с ес тествен
ным освещением,  занятых часто требуемыми книгами.

Все вышеи зложен ное  относится к книгохранилищам магазинного типа.  
Книгохранилища с альковным расположени ем  стелаж ей ,  применяемым в 
помещениях для индивидуал ьных занятий и при свободном д оступе  чи
тателей  к книгам,  обла да ют  иными и вообщ е более благоприятными 
условиями естественного освещения.  Уве личение высоты в таких п о м ещ е 
ниях по сравнению с магазинными книгохранилищами способ ствует ,  при
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сохранении нормальной высоты стел ажей ,  существенному  возрастанию 
вертикальных световых углов,  потребных для доступа к стелажам п р я
мых световых  лучей.

В условиях городской застройки окр у ж аю щ и е  здания часто пр еп ят 
ствуют  досту пу  пологих лучей,  и нижняя часть окон оказывается мало 
использованной. Поэтому в 
этих условиях повышенное 
расположение  окон (рис. 212) 
мо жет  быть рекомендовано в 
качестве  нормального.  Чем ме
нее благоприятны условия з а 
стройки,  тем выше могут быть 
расположены окна. Однако во 
всех случаях такого  рас поло
же ния след ует уч итывать  воз 
никающий у оконной стены 
район затемнения.

При альковном р ас п о л о ж е
нии книжных сте лаж ей  в о з 
можны все же  случаи,  когда 
поверхность стелаж ей  о с т а е т 
ся без  доступа прямых лучей 
и освещается  исключительно  отраженным светом.  Типовым случаем такого 
расположения служит  установка стелажей  по оконной стене,  под и 
межд у  окнами.  Равным образом при широких простенках возможна 
подобная установка стелажей  нормально к оконной стене.  При прак 
тической необходимости  так ого расположения  сл едует  стр емитьс я

212. В усло ви ях  городской застройки повышенное располож ение 
окон являет ся наиболее логичным

к созданию благоприятных условий освещ ен ия  с т е л аж ей  отраженным с в е 
том. Основным средс твом для этого  с л у ж и т  неп осредственная  бли зо сть  
хорошо освещенной  поверхности,  обла да ющей  вмес те  с тем зн а ч и т е л ь 
ным коэфи ци ен то м рассеянного  отр аж ен ия .

Независим о от условий освещ ен ия  книгохр ан илищ естественным с в е 
том стои т вопрос об устранении  в них доступа  прямых солнечных л у 
чей, влекущ их выцветание красок и разл ож ение  бумаги,  а потому опасных 
для сохранности книжн ого фонда.  При боковом о св ещ ен ии  основным 
средством в указаном отношен ии  с л у ж и т  со о т в ет с т в у ю щ ая  ориенти-

--------------------------1 1 1 1

211. Планировка корпуса книгохранилищ а с выде
лением, при помощи двух продольны х проходов, 
центральной части для  хранения основных 
фондов (затемненная часть) и двух крайних, 
хорош о освещенных, для  хранения наиболее 

ходких, часто требуемых книг
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ровка здания,  предусматривае мая при выборе его  распол ож ения в г е 
неральном плане.  По ме щен ия с односторонним освещ ен ие м о р и ен т и 
руются  окнами на севе р  или с возможно малым уклонением от  него.  При 
двустороннем освещ ен ии  вопрос выбора ор иентировки  связан с условиями

застройки .  Свободная застройка,  
связанная с доступом  в кни гох ра 
нилище не только крутых,  но и 
пологих солнечных лучей,  побу
ж д а е т  предпочитать  ориентировку  
окнами на юг и на север,  при ко
то ро й  наиболее активные летние 
полуденные лучи по своей кру
тизне  мало проникают в глубь 
помещения,  зимние ж е  лучи  во 
обще менее опасны как по своей 
отн осител ьно  меньшей ак тивно
сти, так и в связи с ограничен
ной по времени инсоляцией.  Н а
оборот,  при скученной застройке 
ори ен тировка  на восток  и запад 
является  более выгодной,  как 
устраня ющая доступ  пологих вос
точных и западных луче й  по усло
виям застройки,  а круты х южных 
луче й  — по условиям о р и ен т и р о в 
ки. В связи с изложенным не исклю
чается возможн ость  уд о вл е тво р и 
тельной про межуточной о р иенти
ровки по местным условиям.  В тех 
случаях,  когда у д о вл е т во р и т ел ь 

ная о р и ен т ир о в ка  не осущ еств има и когда смежная застройка не создае т  
преп ятствий  к до сту п у  солнечных лучей значительной интенсивности,  
н ад ле ж и т  прим енять  искусственные средства для защиты от солнечных 
луче й  в виде штор  на окнах или цветных и рас сеиваю щих стекол.

6. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

А. П о м е щ е н и я  д л я  ч т е н и я

Занятия ,  п р о текаю щ и е  в ч итательс ких  помещениях,  сопровождаю тся 
постоянным нап ряжени ем  зрения.  При всякой напряженной зрительной 
работе,  и в частности при чтении и письме,  освещ ение  оказывает  
исключительное влияние как на быстр оту  и у д обство  работы,  так  и на 
утомлен ие глаз работника.

По заданию кабинета  современной ар х и т ек т у р ы  Всероссийской  ака
демии х у д о ж ес т в  инж.  Д.  Н. Лазаревым разработаны нормы освещенности  
для ч ита тельс ких  помещений Союза ССР, которые приведены в таблице.

В графе рекомендуемых норм даны д во яки е  значения для системы 
общ его  и для системы комбинированного освещ ения (т. е. местного о св е 
щения,  дополненного общим).  Последняя  система более рациональна,  но, 
как показывает  опыт,  библиотеки  часто пред почитаю т устр ой ство одного 
общ его  осв ещ ен ия  из-за его  простоты.  В этом случае т рудно  треб ов ать  
столь Же высоких освещенностей ,  кото ры е легко достижимы при комби-

I 3 Е I

213. В  норм альны х ус ло ви я х  повышенное рас
полож ение окон вызывает затемненную зону, 
которая долж на учитываться при размещ е

нии оборудования
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нированном освещении.  Вместе с тем, система общег о освещения не может 
быть исключена из норм, так  как, не являясь наилучшей,  она все же 
представ ляе т  собой допустим ую  систему освещения читательских по
мещений.

П роект норм  о св ещ ен н ости  для ч и тател ьск и х пом ещ ен ий би бл и отек  С о ю за  ССР

Н а з в а н и е  р а б о ч и х  м е с т
О свещ енность в люксах

миним. допу
стимая

реком ендуе
мая

В плоскости читальных столов на местах расп о 
ложения книг и записей, на местах выдачи книг, на 
столах и щитах с журналами и новинками, на местах 
работы с каталогами и на рабочих столах у обслу
ж ивающ его персонала — в горизонтальной плоскости 
на уровне рабочего места:

а) когда комбинированное о с в е щ е н и е .....................

в том числе от источников общ его освещ ения .
б) в случае освещ ения одним общим светом, если

по тем или иным обстоятельствам комбинированное 
освещ ение не у с т р о е н о ...........................................................

в) в проходных и вспомогательных помещениях,
за исключением рабочих мест, перечисленных в пп. а 
и б, а такж е в читательских помещениях (в проходах 
между столами) в горизонтальной плоскости на уровне 
п о л а ................................................................................................

50

20

50

20

150 — 200 

50

8 0 — 100

30 — 50

П р и м е ч а н и е .  Все нормы должны соблюдаться в течение всего времени 
эксплоатации осветительной установки. Это достигается введением в расчетные 
формулы коэфициента запаса не менее 1,3 и установлением периодического осмотра 
и очистки осветительных арматур и ламп не реже одного раза в 1—2 месяца. При 
осмотре светильников лампы с потемневшими колбами должны заменяться новыми.

В читальных залах для особо тонких работ и лиц  с ослабленным 
зрением ж ела тельно  иметь 10—20% от общего  числа чит ательс ки х мест 
с повышенным освещением.  Нормы освещения для этих  мест по сравне
нию с обычными нужно принять удвоенными.

Наилучший  эфф ект  освещения читательских помещений дает  к о м би 
нированное освещение,  т. е. местное осв ещ ен ие  у столов,  дополненное 
общим освещением всего помещения.

Наибол ее распространенным способом общег о  освещения читательских  
помещений является применение подвесных свети льников полуотражен-  
ного света.  В отличие  от светильников  прямого света  они направляют 
световой  поток не только  вниз,  к месту расположе ния рабочих пове рх 
ностей, но также в стороны и вверх.  Отраженный  от потолка и стен 
поток насыщает светом все помещения и д ел ает  освещение  более мягким, 
благодаря созданию на рабочих местах добавочной освещенности от 
рассеянного света .  Поток,  направляющийся вниз от источника,  проходя 
сквозь  стекло,  более или менее сильно рассеиваю ще е свет,  та кж е  не дает  
ж есткого  освещения.
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214. Осветительная подвес- 215. Настенная осветительная арматура в виде
ная армат ура в виде шара куба из молочного стекла

из м олочного стекла

В большинстве случаев стеклянные арматуры бывают закрытыми.  с.сли 
нижняя часть арматуры выполнена из сильно рассеиваю щего  свет  молоч
ного стекла,  а вер хняя— из прозрачного или матового,  то большая часть  
света ,  излучаемого светильником,  направляется вверх,  и соответственно  
повышается доля рассеянного света  в помещении.  Если, наоборот,  верхняя 
часть  арматуры сделана из молочного стекла,  а ниж ня я— из матового,  то 
преобладает  прямое освещение.  Наконец,  большим распространением поль 
зуются  закрытые арматуры, сделанные целиком из молочного стекла,  
в которых поток,  излучаемый в верхнюю и нижнюю полусферы, делится 
примерно пополам.

Примером арматур последнего типа является  молочный шар (рис. 214). 
Он широко применяется теп ерь  для создания полуотражен ного о с в е щ е 
ния и по своим свойствам вполне пригоден для освещения читател ьс ки х 
помещений .  Форма замкнутых арматур  из молочного стекла не оказывает  
большого  влияния на их светоте хнические  свойства.  Поэтому и згото 
вление молочных арматур  различной формы производится главным образом" 
для внесения разнообразия в их внешний вид (рис. 215).

Иногда имеет смысл сос редото чить  в одном месте большую мощность,  
чем это возможно  при установке одного светильника.  В этом случае п ри
бег аю т к помощи люстр.

Све тильники  полуотраж ен ного освещ ен ия  в читательских  помещениях 
располагаются в большинстве  случаев симметрично,  по обычным на 
этот  счет  правилам.

Потребная мощность зависит  от выбранных норм. При мен ител ьно  
к невысоким помещениям можно считать ,  что для создания освещенности 
в 50 люксов при употреблен ии  ламп в 200 ватт  на каждые 10— 12 м2 
площади пола долж но  приходитьс я по одному светильнику.

Непременным условием создания экономичной установки п о лу о т р а 
женного света является светлая окраска стен и потолка помещения.  В прямой
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зависи мо сти  от коэфи ци ента отраж ен ия  этих  поверхностей  находится 
значение освещенностей,  которые  получаются на рабочих поверхностях.  
Д ля  окраски стен и панелей след ует  избирать мало насыщенные цвета,  
уп отр ебляя  краски с большим содержанием  мела или белил.  Имея д о 
статочный коэфициент  отражения ,  они, кроме того,  мало утомляют зрение,  
способствуя  спокойной работе.  Теплые цвета производят  при этом более 
бла гоприят ное впечатление,  чем холодные,  и могут рекомендоваться и 
с гигиенической  точки зрения, так как способствуют наблюдению за сани
тарным состоянием помещения.

Многоцв етн ость  в окраске одного и того же помещения не рек омен 
дуется ,  окраска же  различных помещений одной и той же биб лиотеки 
мож ет  быть  разнообразной.  Потолок помещения лучш е всего оставлять 
белым.

Эти рекомендации относятся так же  и к другим применяемым системам 
освещения,  описанным ниже.

О тражен н ое  освещение,  при котором весь свет  от источников напра 
вляется вверх и лишь по отражен ии  от потолка и стен падает  на рабочие 
поверхности,  обладает  еще большей мягкостью,  чем полуотраженное,  
благодаря чему его называют бестеневым освещением.  Оно также может 
с успехом применяться для освещения чит ател ьс ки х  помещений,  в осо 
бенности в тех случаях,  когда ар х и т ек т у р а  зала не допускает  размещения 
отдельны х свети льников по его потолку. В этом случае целесообразно 
ещ е при проектиров ан ии  здания наметить способы его освещения и п р ед 
усмотр еть  необходимые места для размещения осветител ьных  приборов.

Большие  читальные залы часто бывают перекрыты вспарушенным п отол
ком. При этом их освещение удачно выполняется размещением источников 
света  за специальным карнизом,  идущим по пери метру  основания купола.  
Если такой способ осв ещ ен ия  пред усм от ре ть  ещ е при проектировании 
здания,  то можно создать  наиболее благоприятные  условия для разме
щения осветительных  приборов и их обслуживания .  Часто  к карнизным 
галлереям д ел ается  доступ для обслужи вания их со стороны чердачного  
помещения. Так, например,  на рис. 216 представлен поперечный разрез 
карниза большого  зала, освещенного отраженным светом с помощью 
источников,  размещенных за специально устроенным карнизом.  У ст р о й 
ство подобного освещения возможно и в помещ ениях  с плоским потолком 
при условии,  если карниз находится ниж е потолка примерно на одну 
треть  ширины зала.

Если необходи
мо, чтобы потолок 
освещался равно
мерно, лампы в кар
низе должны быть 
снабжены сп еци
ально рассчитанной 
зеркальной а р м а т у 
рой. В случае раз
мещения за карни
зом голых ламп 
части стен или по
толка,  прилегаю
щие к карнизу,  по
лучают очень боль
шую яркость,  ко
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торая  по мере удаления от него постепенно падает.  Впрочем,  такой эф фект 
нельзя  отнести  к бесспорным недостаткам освещения,  так как иногда ар х и 
т ектор  пользуется  данным приемом в декора тивных целях.

Например,  отраж ен ное освещение,  созданное на станции „Дворец  
С оветов"  московского метро,  было устро ено  с тем расчетом,  чтобы место 
выхода света  из колонн бросалось в глаза своей увеличенной яркостью 
по сравнению с другим и  поверхностями  помещения.

Хоро шо м ожет  быть создано отр аж ен ное освещ ен ие  с помощью вы
соких напольных светильников,  или то ршеров,  известных по примеру 
освещ ен ия  станции „Охотный ряд" московского метро.

Наконец,  возможно устр ойство  о траж ен ного  освещ ения и с помощью 
подвесных светильников  с непрозрачной нижней частью.  Такая система 
не ре ш ает  вопроса об о свобожден ии  потолка от подвесных арматур,  но 
м о ж ет  находить  применение ради д ругих  преиму ществ  отраж ен ного 
освещения.

По стоимости от раж енное  осв ещ ен ие  менее выгодно,  чем полуотра 
женное.  П оэ то му можно рек омен дова ть  применять его в читальных залах 
л иш ь  в виде дополнения к местному освещению,  когда не требуется  
создав ать  на читальных  столах слишком высоких освещенностей .

Наряду  с отраженным освещением с помощью карнизов или то рш еров  
за последнее время находят применение  также  и д р у г и е  способы о све 
щения,  осущ еств ляе мые без  применения отд ел ьных подвесных св ет и л ь 
ников. К ним относятся о светител ьные устро йства в виде самосветящихся 
потолков,  панелей и полос различного  расположения и формы.

Иногда они выполняются в виде панелей,  встроенных в уровень с по
толком и освещаемых из чердачного помещения.

Подобные приемы освещ ения как отраженным светом,  так и с помощью 
св етящихся  панелей об ъ ед и няю тся  обычно под названием „световой 
архитектуры" .  Это теч ен ие в светотехнике,  начавшееся всего десятилетие  
тому назад,  быстро получае т  широкое распространение  в Советском Союзе 
и за границей.  Очень выигрышные,  в смысле возможностей решения раз 
личных архи текту рных задач,  приемы световой архитекту ры ,  однако,  как

правило, более дороги  и 
требую т  более сложного 
у х о д а , ч т о  ограничи вает  их 
широкое применение при 
оформлении читательских 
помещений.

При комбинированном 
освещении читальных  зал 
основным элементом си ст е 
мы является местное о све 
щение.  осущ еств ляе мое  з а 
стольными лампами.

На р и с . 217 представлен 
разрез  светильника у н и в ер 
сальной биб лиот еки  в М и 
чигане,  спроектированный 
Бишопом после длительной 
экспериментальной  работы.

Это т св етильник состоит из соффита,  идущ его  вдоль читального 
стола и поддер ж ивае мого  по средней линии деревянными колонками.  На 
каждой  колонке монтировано по лампе накаливания,  и все они закрыты

217. Разрез светильника местного освещения, при
мененного в читальном зале университетской би

блиотеки в Мичигане
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двумя  полосами наклонно расположенного молочного стекла.  Внутренние 
стенки со фф ита  выложены плоским зеркалом.  Благ одаря такому устро йству  
установка экономична и д а е т  по всей рабочей поверхности стола р ав н о 
мерную освещ ен ность  в 150— 170 люксов.  Края соффита,  находясь от стола 
на высоте 33 см, за щ ищ аю т  глаза читателей  от ярких частей светильника,  
отраженная блескость о т су тству ет  вследствие мягкого и разностороннего
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218. Возмож ное располож ение светильников местного освещения 
на читальном столе

освещения.  Чит атель,  не видя из-за софф ита сидящих напротив,  чувствует  
себя как бы изолированным от зала, что способствует  более спокойной 
его работе.

Опыт Мичиганской биб лиот еки  изпользован для освещения ряда других  
читальных зал. По ряду отзывов такое устро йство  п ред став ляе т  лучшее 
из того,  что в настоящее время где-либо выполнено для освещения чи 
тальных столов.

Часто вместо сплошного соффита,  идущ его  вдоль стола,  применяются 
отдельные настольные лампы,  расположенные по его се редине и св етящие 
на обе стороны.  Библиот еч ной  ассоциацией в Лондоне рекомендуется,  
напрймер, размещение светильников  па читальном столе,  изображенное 
на рис. 218. Крестиками отмечены наиболее удобные места для читателей .

Основания настольных ламп предпочти тел ьн о иметь неподвижн о пр и 
крепленными к столам. Это, во-первых, позволяет  скрыть проводку и не 
иметь запасов шнура,  а во-вторых, обеспечива ет  читателям наилучшее,  
заранее продуманное положение источника света  отн оси тельно места 
работы. Если настольная лампа имеет приспособления для перемены ее 
высоты или угла наклона,  эти перемещения  могут производит ься и при 
закрепленном основании.

В библиотеках,  читательски е помещения которых могут вмещать одно
временно свыше 200 человек,  все проходные помещения,  л е ж а щ и е  по 
д ор ог е  к выходу,  в частности лестницы и раздевальни, должны иметь,  
кроме общего  освещения,  особую сеть  светильников ,  так называемое 
„освещение безопасности" .  Эти светильники должны питаться отдельной 
линией,  приключенной непосредственно к вводу выше предох ранител ей  
осветител ьной  сети.  Еще лучше,  если есть  возможность питать  освещение 
безопасности от отдельной сети (отдельным источником тока), например,  
от  силового трансформатора,  или независимым источником тока от акку
муляторов.

О свещение безопасности долж но  создавать  освещенности порядка
0,5 люкса,  достаточные для ориентиров ки  в помещениях и нахо жд ения вы
ходов из него. Светильники  освещения безопасности, предназначенные для 
освещения  проходов  на случай аварии сети об щего  освещения,  должны 
включаться или одновременно с общим освещением на все время его
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действия ,  или в момент погасания общего  света  с помощью автом ати
ческого  устройства.

К этой же  сети долж ны быть приключены св етящиеся надписи,  указы 
вающие путь к выходу,  в частности надписи,  отмечающие выходные 
д ве р и  из читальных зал, а также  местное освещение  у ответственных 
мест  контроля и выдачи книг.

Несмотря на вековую древ ность  биб лиот ечного дела,  проблема искус
ственного  освещ ен ия  библиот ек  сравн ительно нова.  Д о  распространения 
электрических источников света  приемы искусственного освещения были 
столь несовершенны,  опасны и дороги,  что считалось очевидной нев оз 
можность работы биб лиотек  в темное время суток.

В настоящее время,  в связи с развитием св етотехники ,  должны не 
только создаваться новые приемы освещения библиотек,  но должен  быть 
пересмотрен  и самый порядок учета  вопросов освещения при построении 
новых библиот ечных зданий. Тесно связанные с об щеа рх итектур ными 
задачами вопросы искусственного и в еще большей  степени естественного  
освещ ения долж ны  реш аться на самых ранних стадиях а р х и т е к т у р 
ного про ектирования.  Только в этом случае может быть обеспечено 
правильное использование всех возможностей для наилучшего освещения 
библиотечных и, в частности,  читательских помещений.

Б. О с в е щ е н и е  к н и г о х р а н и л и щ а
По хар а кт ер у  работы в кн игохранилищах должна создаваться в е р т и 

кальная освещенность в плоскости книжных полок, достаточная для сво
бодного  различения  шифр ов  и надписей на книжных корешках.  Принимая 
во внимание кратковременность протек а ю щих  в книгохранилищах  з р и 
тельных  процессов и крупный ш ри фт надписей,  требую щих  различений,  
можно  принять для книгохранилищ пони женную норму освещенности по 
сравнению с обычными нормами для чтения.

Можно считать ,  что наименьшая освещенность в 2 0 — 25 люксов будет 
для этих  рабочих  мест допустим а при освещ енности  в 8 — 10 люксов на 
полу проходов.

Однако создание д аж е  таких сравнительно  низких освещенностей  в 
данном случае представ ляе т  очень тру дную задачу при применении обыч
ных о светительных  средств.  Очень малая ширина проходов ме жду  пол
ками приводит  к тому,  что корешки некоторых книг находятся всего на 
расстоянии  30 — 40 см от источника света,  др у гие  же удалены от него 
более,  чем на 2 см. Кроме того,  свет  падает  на верхние полки почти 
перпендикулярно,  а нижние расположены к падающему свету под острым 
углом.

В резу льтате ,  если осв ещ ен ие  книгохр анилищ создается,  например,  
шарами из молочного стекла,  корешки  первых книг получаю т в 150 раз 
больше света ,  чем вторые.

Пр именение д ругих  ходовых осветительных арматур,  например,  лю цетт  
из цельного стекла с отв ерстием  внизу,  вед ет  к возрастанию блескости 
установки,  очень неприятной при малой высоте помещения, и лиш ь  в 
незначительной  степени выправляет  равномерность освещения .  Вст речаю 
щееся освещ ен ие  с помощью голых ламп или ламп в конических ж е л е з 
ных аб аж ур ах  п о дл еж ит  осуж дению  со всех то чек  зрения,  так  как у ст а 
новки этого рода создают неменьшую неравномерность освещения,  обладают 
сл еп я щ ей  блескостью и, кроме того,  от лиц, находящихся в проходах,  
об р азу ю т  р езк ие  тени.  В случае если лампы снабжены абажурами,  о б р а 
зуются,  кроме того,  неп одвижные тени на верхних рядах книг.
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Приемы свето вой  ар хитектуры,  например,  осв ещ ен ие проходов  ме жд у 
сте лажам и с помощью св етящейся  полосы,  идущ ей  вдоль всего прохода,  
могли бы д ать  наиболее  у д о вл е тво р и тел ьны е  результаты,  но их труд но  
рекомендовать  в данном случае вследствие дороговизны и тр удности  
эксплоатации таких установок.

Таким образом,  вопрос освещ ен ия  кн игохранилищ не получает  у д о в 
л етворительного  решения с помощью обычно применяемых способов 
освещения помещений.  Это  побудило к изысканию специальных средств 
и приборов,  более  пригодных для данной задачи.

Одной из американских фирм выпущены специальные зеркальные све 
тильн ики  для освещения книгохр ан илищ под 
названием Snead stock Aisle Light Reflector.  Они 
изготовляются  из целого куска листо вого  алю
миния и имеют оригинальную форму,  и зо бра
женную на рис.  219. Арматуры укрепляются на 
потолке  по средней линии прохода,  причем их 
относительно откр ыты е части обращены к сте- 
лажам с книгами. Благодаря  этому верх ние  пол
ки получают свет  непосредственно от лампы 
без  всякого усиления,  к нижним ж е  рядам 
книг свет направляется не тольк о  непосред
ственно от лампы,  но также и отраженный от 
специально рассчитанных, расположенных п о 
перечно зеркальных поверхностей.  Эти п оверх
ности,  кроме того,  сл уж ат  для защиты глаз 
лиц,  работающих  в книгохранилище,  от п р я 
мой блескости  ламп накаливания.  Арматура 
не з ад ер ж и в ае т  пыли.

О све щен ие с помощью рефлекто ров  о су 
ществлено в библиот еке общества  инженеров 
в Нью-Йорке,  в ун иверситетской  библиотеке  
в Рочестера ,  в библиот еке Ватикана и других.
Оно дает  вполне у довлетворительны е  р ез у л ь 
таты при небольшой за трате  энергии.

Чрезв ычай но эф фекти вными светильниками 
в специальных случаях,  тр ебую щ их  несимме
тричного распределени я света,  являются призматические светильники,  изго
товляемые в Англии. Д е й с т в и е  их основано на отклонении света  в н у ж 
ном направлении при помощи множества мельчайших призм,  отпрессован
ных на пове рхности  стеклянного колпака.  Д ля  каждой данной задачи 
мож ет  быть выбрано соответствующ ее  расположе ние призм,  благодаря чему 
в одних направлениях свет  мо ж ет  быть значительно усилен, в других  
уменьшен,  в тр ет ь и х  сведен к нулю.

В р езу л ьтате  весь  поток свети льни ка  излучается в заранее рассчитанных 
направлениях,  распределяясь  так,  чтобы создать  на рабочих поверхностях 
заданные освещенности.  Иногда ограничиваются  общим освещением  только 
проходов,  кото рое  д ает  возможность  о р иентироваться  в книгохранилище,  
а для работы у сте лаж ей  применяется дополнительн ое  местное осв ещ ен ие  
сте лаж ей  с помощью переносных ламп.

Это т вопрос в целом реш ается отр и цател ьно  в силу неудобств  и не
безопасности обращ ени я с ручными лампами.

В книгохранилищах альковного типа иное расположение сте лажей  
устраня ет  необходимость  в применении специальных у стр о й ств  для их

219. Специальный светильник 
фирмы „Snead" для  освещения 

книгохранилищ
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освещения .  В большинстве случаев могут быть применены обычные с п о 
собы освещения:  подвесные свети льни ки  молочного стекла,  люстры,  с в е 
тящ ие ся  панели,  которые освещ аю т одновременно и помещ ение для з а 
н яти й  и ст елажи  с книгами.

Весьма удачные результаты  могут быть дости гнуты также чисто о т р а 
женным освещением при размещении источников  света  на вершинах 
книжных шкафов или стелаж ей ,  не д оходящ их  в книгохранилищах  альков
ного типа до потолка.

Учитывая пожарную опасность для помещений книгохранилищ,  р ек о 
мендуется прокладывать о светительную  сеть  освинцованным проводом 
с резиновой изоляцией или, в крайнем случае,  трубчатым проводом Куло.

Распред ел ител ьные щи тки  следует,  по возможности,  выносить в со 
седние помещения,  предусматривая возможность полного отключения 
магистралей,  в едущ и х  в каждый отдел,  а также и выключения сети и 
всего хранилища в целом на нерабочее время.

Сказанное выше относительно  оборудования читательских помещений 
особой сетью надеж но д ействую щ их светильников  пред став ляе т  собой 
нео бходимо е тр ебование так ж е  и для крупных книгохранилищ.  В кн иго
хр анилищах  магазинного типа осв ещ ен ие безопасности долж но  быть 
создано по всем магистральным к о р и д о р а м и  у выходов.  Особое внимание 
долж но  быть об ращено  на светящиеся надписи и указатели,  которые 
должны питаться  от той же  сети.  В крупных книгохранилищах альков
ного типа освещение  безопасности устр аивае тся также по основным про
ходам,  ведущим читател ей  к выходным дверям.

Вопрос рационального освещения книгохранилищ находится еще в 
стадии разработки.  Крупное библиотечное строительство  в СССР о б я 
зы ва ет  к проведению экспериментальных работ  по проектированию,  изго
товлению опытных образцов и испытанию специальных типов арматур 
для книгохранилищ.  Такие  работы намечены кабинетом современной 
ар хитек туры  Всероссийской академии художес тв .



Г л а в а  II

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ НОРМ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИ
РОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ЗДАНИЙ

1. КНИГОХРАНИЛИЩ Е

1. Стандартные размеры бумаги и определяемый ими ф орм ат книг

1. Стандартные  размеры листа  печатной бумаги по ОС Т 5117 1934 г.: 
три варианта временного формата 62 X  94 см, 8 2 , 5 Х Ю 9 с м ,  7 2 Х Ю 9 с м .

2 .  Д ва  варианта постоянного формата (к которым предполож ено  под 
вести выпускаемую продукцию): 77 X 109 см, 84 X  119 см.

3. Размеры книг, равные >/2 и ' U  части от общего  размера листа
(4 и 8 печатных страниц),— характерные для журналов  и небольшого
числа изданий по искусству и по техническим наукам:

Высота книг в 112 листа  =  31,0 см — 38,5 см.
Высота книг в !/'4 листа  =  23,5 см — 29,7 см.

4. Размер книг, равный ' / 8 от общего  размера листа  (16 печатных 
страниц),  есть  основной формат книг. Часть  книг выпускается при 
размере,  равном 1 4 листа.

Высота книг 1j8 листа:
10,6 см; 18,0 см; 15,5 см (при временных нормах ОСТ 5117 1934 г.);
21,0 см; 19,2 см (при постоянных нормах того же  ОСТ).
Ширина книг '/в л и с т а — 13 до 19 см.

5. Размер  газет,  согласно ОС Т 3116, принят:  42,0 X 59,5 см, 29,7 X  42,0 см, 
21,0 X 29,7 см.

6. Размер карт как у ж е  изданных, так  и выпускаемых не с о о т в ет 
ствует  какому-либо установленному стандарту.

2. Размеры  осн овн ого  оборудования

С т е л а ж и

1. Д ля  основной массы книг в VS2 листа  и части книг высотой ',/]6 листа  
высота полок принимается  23,5 см; высота полок в свету-— 26 см.

Длина полки ме ж ду  поперечными стенками или частями несущих кон
с т р у к ц и й — 100 см; глубина —  20 см. В деревянных сте лаж ах  глубина по
лок 21 см за счет уменьшения зазора ме жд у  полками.

Ширина двусто ро ннег о стелажа:  20 CM-f-20 с м +  5 см =  45 см; зазор 
внутри стелаж а ме жд у полками 45 см.
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2. Д ля  книг размерами не меньше Ч 2 листа:  высота полок в свету 
при размещении  книг леж а не нормируется,  высота полок в свету при 
размещении  книг стоя — 70 см (полки передвижные) .

Длина полок не нормируется.
Глубина полок 45 см, ширина одностороннего  стел ажа 45 см, ширина 

двустороннего  сте лаж а 90 см.
3. Для изданий размерами не меньше х/ 8 печатного листа  (например,  

журналы):
высота полок в свету при размещении  изданий стоя 32 см,
при размещении  изданий леж а  17 см,
длина полок стандартная 100 см,
глубина полок 25 см,
ширина двусторо ннего  стел ажа 55 см.
4. Для  газет: высота полок в свету для газет,  хранящихся сложенными 

в переплетенном виде стоя,  должна соот ветств овать  вышеприведенным 
форматам (высота от 30 до 60 см). Глубина полок для малых форматов 
газет  Соо тветствует  обычным размерам,  т. е. равна 20 см. Д ля  больших 
фор ма тов  глубина полки д оходит  до 45 см.

В том и другом случае ширина стелаж а остается  общей и равна 
45 см. Использование стелажа поэтому мо ж ет  быть двусторонним и одно
сторонним

5. Общая высота всех специальных видов стел аж ей  принята равной
2,05 см. О пред ел яется  она из учета  общей высоты стел ажа для книг нор
мального размера.  Для них принято 7-полочное построение,  26 см в свету 
ме жд у  полками, толщина деревянных полок по 2 см, карниз 2 см и цо
коль 5 см:

(26 +  2) см X 7 см +  2 см -)- 5 см =  203 см.

Прибавляя запас на допуск колебаний размеров при устр ой стве п е р е 
крытий,  округляем до 205 см.

6. При обслуживании  свободного доступа читателей  к хранению к н и г 2: 
высота полок в свету  28 см,
длина полок между  поперечными стенками — стандартная,  равная

100 см,
глубина полок 20 см,
ширина одностороннего  стелаж а 22 см, ширина двусторо ннего  ст е 

лаж а  42 см.
7. Общая высота стелажей ,  обсл уж ива ющих свободный доступ ,  200 см.
Принято 6-полочное построение,  28 см в свету межд у полками,  то л 

щина деревянных полок 2 см, карниз 4 см, цоколь 16 см:

(28 +  2) см X 6 см -} -4 с м —|—16 (^м — 200 см.

8. Для  карт: высота полок в свету для карт листами в развернутом 
виде 6 см; при хранении карт развернутыми листами в карто на же или 
в папке и в случаях устр ой ства полок выдвижными на роликах высота 
полок сохраняется та же; длина полок ме жду  поперечными стенками 
стандартная,  равная 100 см, глубина полок 90 см, общая ширина стелажа

1 Для хранения переплетенных газет Институтом библиотековедения под руковод
ством И. Ж ук разработан специальный газетный шкаф с выдвигающимися полками разм е
ром 76 X  55 см. Расстояние между полками 10 см.

2 Разделы 6 и 7 составлены на основании материалов В. Ф. С а х а р о в а ,  «Библио
течное оборудование*.
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(только односторонняя)  90 см, общая высота стелажа не более 170 см; 
нижняя полка должна быть не ниж е 20 см от уровня пола.

Для хранения карт,  сложенных на форм атки  и заключенных в п е р е 
плеты,  используются стелажи,  рекомендуемые для книг в >/8 и !/4 печ ат 
ного листа.

С т о л ы  д л я  р а з б о р к и  к н и г ,  в о з в р а щ а е м ы х  ч и т а т е л я м и

Ширина односторонних столов 80 см, ширина двусторонних  столов 
150 см; высота столов 90 см. Длина столов не нормируется.

Т р а н с п о р т н ы е  у с т р о й с т в а

1. Ручные тележки  для перевозки изданий основных размеров: длина 
полок 100 см, ширина 35 см.

Ручные т ел е ж к и  для перевозки крупных изданий: длина полок 100 см, 
ширина 50 см, высота т е л е ж е к  100 — 110 см.

2. Нормы габ арито в  механических транспортных устройств  не разр а
ботаны.

3. Р а з м е р ы  р а б о ч е г о  места

Р а з м е р ы  р а б о ч и х  п р о х о д о в  в д о л ь  с т е л а ж е й :
1. Для изданий размерами Ч В2 и Ч 16 печатного листа  осевой размер 

ме жду  сте лаж ам и 125 см; ширина прохода в свету ме жд у  кромками полок 
или ме ж ду  плоскостями выступающих кор ешков  книг не меньше 80 см.

2. Для книг-фолиантов и газет  осевой размер ме жду односторонними 
стелажами 125 см, двусторонними — 180 — 190 см; ширина проходов в свету 
ме жд у  кромками полок или ме жд у  выступающими корешками книг 
8 0 — 100 см.

3. Высота от пола до выступаю щи х частей перек рыти я при любом 
обору дован ии  магазинного кн игохранилища 203—205 см.

4. Длина проходов шириной в 80 см при естественном освещении поме
щения книгохранилища,  с одной стороны,  не должна превышать  5-метро
вых звеньев стелажей  плюс толщина несущих конструкций,  при ширине 
проходов  в 100 см длина их в этом случае не должна превышать  шести 
звеньев плюс толщина несущих конструкций; при естественном освещении 
кн игохранилища с двух противоположных сторон длина проходов ш и р и 
ной в 80 см не должна превыш ать  6-метровых звеньев сте лажей  с каждой 
стороны плюс толщина несущ их  конструкций ;  при ширине проходов 
в 100 см длина их в этом случае не должна превышать  семи звеньев 
с каждой стороны плюс толщина несущих конструкций;  в обоих случаях 
учитывается,  что ме жд у стелажами и поверхностью источников ес тествен 
ного освещения может находиться продольный проход от  50 до 120 см 
шириной.

5. Длина проходов  в книгохранилищах без естественного освещения,  
независимо  от их ширины, не ограничивается,  но они должны состоять 
из 6-метровых звеньев,  пересекаемых поперечными проходами хотя бы 
минимальной ширины в 50 см.

6. Д ля  книгохранилища со свободным доступом читателей  к полкам 
осевой размер ме ж ду  стелажами 192 см, ширина проходов  в свету между  
кромками полок 150 см, длина проходов не больше 6-метровых звеньев 
стелажей  при любых условиях  освещения.
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Р а з м е р ы  п р о д о л ь н ы х  п р о х о д о в ,  я в л я ю щ и х с я  с в я з ь ю  
м е ж д у  п о п е р е ч н ы м и  р а б о ч и м и  п р о х о д а м и :

Ширина проходов  в свету ме ж ду  торцами стелажей  или между  т о р 
цами стелажа и стеной здания 50 см.

В случае оборудования книгохранилища специально  для крупных 
изданий (не меньше Vs печатного листа)  — газет  или карт — 70 см.

В случае обслуживания  проходом кабин для научных занятий — от 60 
до  80 см.

В книгохранилище со свободным доступом к полкам — не меньше 
100 см.

Длина проходов не ограничивается.
Р а з м е р ы  п р о д о л ь н ы х  п р о х о д о в  м а г и с т р а л ь н о г о  з н а ч е 

н и я — усл ов ия об щ ие для хран илищ  и зданий всех видов.
Ширина проходов в свету для магистралей основных и транзитных — 

140 см.
В книгохранилищах  с односторонним расположением с т е л а ж ей — 120 см, 

для магистралей второстепенных,  местного значения,  без транзитных р а 
бочих потоков в зависимости  от загрузки — 120 см.

В книгохранилищах  со свободным доступом к полкам основные про
х о д ы — не менее 180— 200 см. Высота проходов общая для всего магазин
ного книгохранилища.

Предельная длина проходов при ручной доставке — 50 м.
Длина проходов  при механизированном транспорте книг не ограничи

вается.
Р а з м е р ы  р а б о ч е г о  м е с т а  д л я  р а з б о р к и  в о з в р а щ е н н ы х  

ч и т а т е л е м  к н и г  (условия не зависят  от характера изданий):  ширина 
рабочег о  места перед  разборочным столом — 90 см, длина не нормируется.

Р а з м е р ы  п л о щ а д о к  п е р е д  п р и е м н и к а м и  т р а н с п о р т н ы х  
у с т р о й с т в  (условия не зависят  от характера изданий): для малых 
лиф то в  д л и н а — 140 см, ш и р и н а — 140 см, для больших лиф то в  длина —
200 см, ширина — не меньше 140 см.

Длиной площадки считается направление,  перпендикулярное к плоско
сти приемника лифта.

4. Нормы  вместим ости

А. С т е л а ж и

Т и п ы  к н и г
Средн. тол
щина КНИГ 1 

(в см) '
На 1 полке 

(100 см)
На 7 полках 

(100 см)
На 1 стелаже 

с двух сторон

Книги I категории . . 1,50 ~  65 том. — 455 том. ~ 9 1 0  том.
Книги II категории . . 1,75 — 55 , — 385 „ ~  770 .
Книги III категории . . 2,50 — 40 „

ОOJCN1 ~  560 .
Брошюры IV категории 0,27 ~ 3 7 0  6р. ~  2590 бр. — 5180 бр.

Учитывая толщину  пер еплета  папки на брошюрах  и их частичное 
наполнение,  вводим коэфи циент снижения 0,7. Получим:

на 1 полке .................. 259 брош юр
на 7 п о л к а х ................2013
на 1 с т е л а ж е .................  3626 ,
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Б. К н и г о х р а н и л и щ а

1. Нормы на 1 м2 площади и на 1 м3 об ъема  книгохранилища (исклю
чая площадь за стойкой выдачи и площадь перед  разборочными столами 
и лифтами):

Х а р а к т е р  к н и г

Книги I категории . .
Книги II категории . . 
Книги III категории . . 
Брошюры IV категории

На 1 м‘- 
площади

400 том. 
300 ,

250 ,
1500 бр.

На 1 ы3 
объема

175 том. 
125 , 
100 » 

650 б р.

2. При наличии в кн игохранилищах специальных кабин для занятий 
нормы книг на единицу площади и единицу объема уменьшаются.

Для  вывода этих норм пользуемся коэфициентом снижения 0,85; для 
показателей на 1 м2 и на 1 м3 получаем:

Х а р а к т е р  к н и г На 1 м2 
площади

На 1 м3 
объема

Книги I категории . . . ' '-3 4 0  том. — 150 том.
Книги II категории . . . ~  265 . — 105 .

Книги III категории . . . ~  210 , ~  85 „

Брошюры IV категории — 1340 бр. — 550 бр.

3. Нормы вместимости книгохранилища  со свободным доступом  ч и т а 
телей к полкам:

при размещении  книг на полке-выставке л еж а  в неполных два ряда,  
что составит в среднем 10 книг на полку (один ряд на полке 6-—7 книг; 
стел аж в б полок):

на 1 м- площади книгохранилища 40 томов, 
на 1 м3 об ъема  книгохранилища 9 — 10 томов.
При размещении  книг на полке-выставке стоя,  из расчета 60—65 книг 

на полку (I категория),  при сте лаж е в 6 полок: 
на 1 м2 площади книгохранилища 300 томов,  
на 1 м3 об ъема  книгохранилища  67 т о м о в 1.
Вместимость книгохранилищ по категориям их мощностей с прибли

женными данными полезной площади и полезного объема каждой из них 
(расчет применительно к составу ка тегории книг):

1 1. В расчет принят средний состав книг массовых библиотек.
2. Нормы предложены в порядке опыта на основании обследования библиотеки Васи- 

леостровского дома культуры  в Ленинграде.
3. Высота помещений принята 4,50 м.
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Категория книгохранилищ а
М ощность 
(в томах)

Полезная 
площадь 

(в м2)

Полезный 
объем 
(в ы3)

1-я категория — книгохранилища не 
в самостоятельном помещении . . 10 ООО — 

50 000
до 125 до 280

2-я категория — малые книгохрани
лища ........................................................ до 50 000 . 125 . 280

3-я категория—средние книгохрани
лища ................................................... 50 000 -  

300000
„ 750 . 1600

4-я категория— крупные книгохра
нилища .................................................... 300000 —

2 млн.
,  5 000 ,  11500

5-я категория — крупнейш ие книго
хранилища ........................................... свыше 2 млн. свыш е 5 000 свыше 11 500

5. Габариты помещ ения и здания книгохранилища

А. О с н о в н ы е  р а з м е р ы  п о м е щ е н и й  к н и г о х р а н и л и щ а

1. Ширина помещения книгохранилища с двусторонним естественным 
освещением 17 м:

проход шесть полок семь про- два ж елезо- половина
50 см 600 см меж. между бетонных магистр. ___лчуп

полками столба прохода — ' см
42 см 100 см 70 см

(50 см +  600 см + 4 2  с м +  100 с м +  70 с м ) - 2 =  1722 см;

с односторонним естественным освещением ~  800 см:
проход пять полок шесть про- два железо- магистр.
50 см 500 см меж. между бетонных проход

пвлками столба 120 см
36 см 100 см

50 с м +  500 с м +  36 см +  100 с м +  120 =  806 с м = ~ 8 0 0  см;

с двусторонним естественным освещением  и с кабинами для научных 
занятий вдоль окон 17,70 м:

кабина проход шесть про- пять полок два ж елезо- половина 
100 см 80 см меж. между 500 см бетонных магистр. —-1772 См —

полками столба прохода — ~  1770 см
36 см 100 см 70 см

(100 с м +  80 с м +  36 с м +  500 см +  100 с м +  70 с м ) - 2 =  1772 см;

с односторонним естественным освещением и кабинами для научных 
занятий вдоль о к о н ~ 830 см:



кабина проход четыре пять про- два железо- магистр.
100 см 80 см полки меж. между бетонных проход

400 см полками столба 120 см
30 см 100 см

100 см 80 см -[-400 см +  30 см -f- 100 см -f- 120 см =  830 см.

Ширина помещения кни гох ранилища без  естественного  освещения 
не нормируется.

2. Д лина помещения книгохранилища ничем не ограничивается при 
механизации горизонтального транспорта книг. При ручной доставке книг 
(на тележках )  длина помещения ограничи ваетс я нормой в 50 м п р е д е л ь 
ного удаления стелаж а от места  выдачи или от  сообщ ающег ося с ним 
лиф та .

3. Высота помещения книгохранилища  в свету  м еж д у  перек рытиям и —
201 — 203 см.

В рекомендуемой си стеме  объед инения двух  ярусов  ме ж ду  ж е л е з о 
бетонными плоскореберными перекрытиями суммарная высота конструкций 
равна высоте ж еле зо бе то нного перекрытия в 25 см и железного  колос
никового  в 10 см, что составит  35 см при 2 см запаса на неточность 
строительных работ,  получаем полную высоту двух  ярусов  440 см. Высота 
дву х  ярусов  в свету ме жд у  железобетон ными  перекрыти ям и — 418 см.

Высота помещения книгохр анилищ со свободным доступ ом читател ей  
к полкам со ответствует  высоте читательских помещений.

Б. Н о р м ы  п л о щ а д е й  и о б ъ е м о в  к н и г о х р а н и л и щ

1. Минимальная площадь яруса крупных и крупнейших книгохранилищ — 
200 — 240 м2 (норма предлагается  в виде опыта).

2. Рек омен дуется  ярусность  для кни гох ранилища каждой  мощности:

Мощности книго
хранилищ

До 50000 т. От 50000 
до 300 000 т.

От 300 000 
до 2 млн. т.

Свыше 2 млн. т.

Число ярусов 1 2 — 3 от 4 до 8 — 10 есвыш е 8

2. ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

1. Чита льные залы

А. Г а б а р и т ы  ч и т а т е л ь с к о г о  м е с т а

Р а з м е р ы  с т о л а :
1. Первая группа (библиотеки крупные универсальные,  научные и у ч еб 

ные): размеры рабочей площади одноместного стола 100 X 75 см; размеры 
рабочей площади на одного читателя у двухместного  стола с односто ро н
ней посадкой 90 X 75 см; размеры рабочей площади на одного  читател я 
у двухместн ого  стола с двусторонней посадкой 100 X 65 см; размеры раб о 
чей площади на одного читателя у многоместного стола с односторонней 
посадкой 80 X  70 см; размеры рабочей площади на одного чит ател я у 
многоместного стола с двусторонней посадкой 80 X  60 см.

2. Вторая группа (библиотеки массовые):  размеры рабочей площади 
на одного чит ателя у многоместного стола с односторонней посадкой
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75 X 60 см; размеры рабочей площади на одного чит ателя у многомест
ного стола с двусторо нней  посадкой 75 X 50 см.

С т о л ы  д л я  с п е ц и а л ь н ы х  з а н я т и й :  индивидуальный стол для 
черчения,  работы  с фолиантами  и листовочным материалом 1 1 0 X 7 5  см; 
индивидуальный стол для специальных занятий  с картами,  планами 
и пр. 250 X 100 см.

Р а з м е р ы  п р о х о д о в :  ширина поперечного  прохода при односто
ронних столах,  включая место стула,  85 см; если в ряду за столом 
больше 5 читателей,  норма увел ичивается до 90 см;

ширина поперечного прохода при двусторо нних двух местных или 
четырехместных столах,  включая место для дву х  стульев,  130 см;

ширина поперечного прохода при двус то ро нних многоместных столах,  
включая место для двух  стульев ,  140 см;

при индивидуальных столах или при столах на дву х  в  небольших чи 
тальных залах поперечное  дви же ни е  за стульями исключается,  тогда 
поперечное расстояние от  стола до стола 60 — 65 см (в зависимости от 
типа  стульев).

Разрыв ме жду  торцами парных или индивидуальных столов для мест
ного д виж ения  м еж д у  столами не менее 60 см;

ширина продольных проходов вдоль стен для основного дви жения по 
залу не менее 100 см;

для второстепенных проходов ме жду  двух  торцов для основного д в и 
же ния 100— 120 см.

Н о р м ы  п л о щ а д е й  н а  1 ч и т а т е л я

1. Специальные малые читальные залы со шкафами подсобной библио
теки (библиотеки  крупные универсальные,  научные,  учебные):

с индивидуальными столами 3,5 — 4 м2, 
с двухместными столами 3 — 3,5 м2, 
с многоместными столами (односторонними)  2,5 м2;
2. Общ ие читальные залы — крупные (библиотеки универсал ьные,  на

учные,  учебные):
с индивидуальными столами 3,25 — 3,5 м2, 
с двухместными столами 3 м2,
с многоместными столами односторонними 2 — 2,5 м2, 
с многоместными столами двусторонними 2 м2.
3. О б щ и е  читальные залы массовых библиотек:
с многоместными столами односторонними 2 — 2,5 м2, 
с многоместными столами двусторо нними  2 м2.
4. Читальные  залы с альковным расположением стел аж ей  специальной 

биб лиот еки  и размещением читательских мест в альковах:
в один яр ус  3 м между осями стелаж ей ,  размещающи ми  180 — 200 т о 

мов книг на 1 м2 площади зала,  на одного читателя площадь  9 мг.
5. Ч и тальн ые  залы периодики:  
залы для чтения газет  2,5 — 3,5 м2, 
залы для чтения жур налов  2,5 м2.

Г е о м е т р и ч е с к и е  э л е м е н т ы  ч и т а л ь н ы х  з а л

От ношение  ширины зал (глубины от источников естественного  света)  
к их длине от 1 :1  до 1:2 .
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Преде льная  глубина помещений от  источников ес тественного  света  
не свыше 9 м при высоте помещений,  соответствую щ ей  1 э т а ж у  (до 4,5 м), 
и не  свыше 14 м при высоте помещений,  соответствующ ей  1 г/2 — 2 э т а 
жам (от  7 м до 9 м).

2. Помещения абонем ента

1. При абонементе с самостоятельным фондом книг и отдельным ка
талогом помещение посетителей,  включающее каталог  и выставки нови
нок, оп ределяется из расчета  1,5 — 2 м2 на 1 человека;  то  же в мас
совых библиотеках из расчета  1,2 м2 на 1 человека (расчет  ведется по 
периоду  наибольшей загрузки посетителями) .

Р аб очая площадь для пункта выдачи опред ел яется  из расчета  6 м2 
на кажд ог о  сотрудника.

П омещ ен ие хранения книг при одноярусных стелаж ах  определ яе тся 
из расчета  300 томов на 1 м2. При больших фондах — нормы общие 
с обычными книгохранилищами.

2. При абонементе с общим фондом книг для всей биб лиотеки  нор
м ируетс я  лиш ь  площадь  для посетителей,  без  учета  каталога,  из расчета
1,5 —  2 м2 на посетителя.

Рабочая  площадь для пункта выдачи — из расчета  6 м2 на сотрудника.
3. При абонементе со свободным доступом п о сети телей  к книгам пло

щадь зала рассчитывается по числу томов,  исходя из нормы в среднем 
150 — 200 томов на 1 м2.

Ширина проходов ме жд у  стелажами  1,5 м.

3. Помещения выдачи книг в читальные залы

Площ адь  помещений выдачи определ яе тся  из расчета  15 — 20% от 
ед иновременного максимального числа читателей  всех помещений.

Норма площади на 1 человека 1,5 — 2 м2, а при развитом фонде 
справочной л ит ер ату р ы  2 —  2,5 м2.

Площадь собственно пункта выдачи определ яе тся из расчета  6 м2 на 
каждого  сотрудника выдачи.

В площади помещений выдачи включаются площади, занятые ч итател ь 
скими каталогами,  справочно-подручной л ит ер ат у р о й  и выставками при 
выдаче.

Поверка  площади,  занятой собственно читательским каталогом,  неза
висимо от того,  находится ли каталог  на площади помещения выдачи или 
на самостоя тел ьной  площади,  долж на  быть сделана по числу каталожных 
ка рточек следующим образом.

4. Помещения каталога

Разме р  каталожной карточки 75 X 125 мм.
Внутренний размер ящ ика 7 8 X  1 3 0 X 4 0 0  мм.
Число  ка рточек в одном ящ ике 900 шт.
1. Д ля  биб лиотек  универсальных,  массовых,  вузовских:
при трех  каталогах (шкафы по 4 ряда ящиков)  1 м2 площади пола 

с о о т в ет с т в у ет  1400 томам (на каждый том считаем 3,5 карточки);
при дву х  каталогах (шкафы по 4 ряда ящиков)  1 м2 площади пола 

со о т в ет с т в у ет  2000 томам (на каждый том 2,5 карточки).
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2. Для б ибли отек  научных с единым каталогом (читательский совме
щен со служебным) на 1 м2:

при трех при двух 
каталогах каталогах

при секциях в 6 рядов ящ иков . . . 3 500 томов 6 000 томов
„ 10 „ ,  . . .  6000  , 10000 ,
, 14 , „ . . .  8500 „ 13000

при трех каталогах принимаем на том 3,5 карточки,  дву х  — 2,3 карточки.
3. Для  служ е бн ого  каталога  (на 1 м2)

при секциях в 6 рядов ящиков. . . . 15000 томов
„ 10 ........................................  28 000 ,
.  Н  , ,  . . .  37000 „

4. Расстановка оборудования.
При  постановке секций с ящиками на обычных столах проход  прини

маем 1,8 — 2 м.
При постановке шкафов с ящ иками  прохо д  принимаем:  при наличии 

ящиков  с двух сторон прохода 2 м, при наличии ящик ов  с одной стороны 
прохода 1,30 м.

П о м е щ е н и я  г р у п п о в ы х  з а н я т и й  а у д и т о р и й

1. Помещения для кружковых  занятий (занятия за столом,  10 — 12 че 
ловек)  о п ределяю тся  из расчета  2 м2 на человека.

2. Помещения для лекционных занятий (занятия за откидными столи- 
ками-пюпитрами группами около 20 — 40 человек)  определ яются из рас
чета  1,5 м2 на чел о ве ка . .

3. А удитор ии  с откидными пюпитрами определ яютс я из расчета  1 м2 
на человека.

4. Аудито рии  без  пюпитров  при числе слушателей  свыше 100 человек 
определ яю тс я из расчета  0,7 — 0,9 м2 на человека.

Б ю р о  о б с л у ж и в а н и я  ч и т а т е л е й

Прием заказов имеет самостоятельный пульт для приема посетителей  
или об ъе диняется  за одной стойкой со справочным бюро или пунктом 
выдачи книг. Пл ощадь за барьером опред ел яется  из расчета  б м2 на со 
трудника.

Помещения фот ома стерской  — две комнаты с минимальной площадью 
30 м2.

Помещения переписки  и переводов определ яются из расчета  5 м2 на со
трудника.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЛУЖ ЕБНЫ Е ПОМЕЩЕНИЯ

1. Помещения приемки и распаковки не менее 12 м2 при одном со т р у д 
нике.  На каждого  дополнител ьн ог о  сотрудника площадь  помещений у в е 
личива ется  на 6 м2.

2. Помещения комплектования и каталогизации .
Расстановка оборудов ания д олж на  о беспеч ивать  свободный проход 

грузовых т е л е ж е к  к каждому  столу.
Рабочая  площадь стола на одного сотрудника 150 — 75 см. Минималь 
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ное расстояние ме ж ду  соседними столами (место предназначается для 
просторного размещения  стула сотрудника)  8 5 — 100 см.

П лощ адь  помещений о п ред еляется  из расчета  5 — 6 м2 на сотрудника.  
При учете  площади,  занятой каталожными и книжными шкафами,  

норма повышается до 8 м2 на сотрудника.
Для  сотрудников,  занятых канцелярской работой,  норма площади пола

4,5 м2.
Площадь машинописного  бЧоро выводится из расчета  4 м2 на со тр у д 

ника.
3. Помещения передвиж ного  фонда:
а) книгохранилище:
ширина поперечных проходов  1 м,

„ продольного основного прохода 1,2 — 1,4 м, 
количество книг на 1 м2 площади пола 250 томов;
б) комплектование,  каталогизация,  выдача и прием сосредоточены 

в общ еб иблиот еч ны х рабочих помещениях.
4. Административно-управленческие помещения.
Пл ощадь  помещений определ яе тся  при трех сотрудниках в комнате 

из расчета  5 м2 на человека.
Индивидуальн ый  кабинет или помещение  на двух  сотрудников  не ме

нее 12 м2, при заседаниях доба вляется  на участника по 2 — 2,5 м2.
5. Помещения переплетной определ яютс я из расчета  10— 12 м2, вклю

чая склад запасного материала.
6. Помещения фо то кабинета  — минимальная площадь  12— 18 м2 (две 

комнаты).

4. ПОДСОБНО-ОБСЛУЖ ИВАЮ Щ ИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1. Гардеробы для посетителей:
площадь за барьером на одного единовременного  посетителя  0,1 ыг, 
длина б а р ь е р а — 1 пог. м на 50 человек,
расстояние ме ж ду  осями параллельных двусторонних  вешалок 1,4 м, 
проход  от торца вешалок до стены не менее 0,7 м, 
то  ж е  до барьера  0,9 м.
2. Гар дероб ы для сл уж ащих  без индивидуальных шкафчиков рас сч и

тываются по приведенным нормативам для гардеробов посетителей.
Гардеробы для сл уж ащих  с индивидуальными шкафчиками:  число ш каф 

чиков с о о тв етств у ет  полному штату  служащих.  Размер шкафов — 35 см 
ши’рина и 30 см глубина.  Пр охо ды ме ж ду  рядами шкафов 1 м.

3. Вестибюли посети телей  — 0,2 м на каждое место в читальных залах,  
но не менее 24 м2.

4. Уборные (соот нош ен ие  мужчин  и женщин:  для читателей  1:1 ,  для 
служащ и х  (больше женщин)  3 : 1 )  рассчитываются на единовременно на
ходящихся в библиотек е посетителей:  на 40 мужчин 1 очко уборной 
и 2 писсуара,  на 60 женщ ин  2 очка;

умывальники — на 40 человек посетител ей  1 кран, на 20 служ ащих
1 кран.

Ширина проходов,  не занятых приборами,  при большом числе п ослед 
них в уборной не менее 1,5 м. При  наличии 1 — 2 приборов или кабин 
возможно 0,9 м. Глубина при открывании две ри  н а р у ж у — 1,2 м, при 
от крывании в н у т р ь — 1,4 м. Рассто ян ие  писсуара один от другого  (в осях) 
не менее 0,8 м. Расс тояние  ме жд у  кранами —  0,6 м.
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5. Д уш и:  размер кабины 1 X 1  м, ширина проходов меж д у  ними при 
наличии двер и  с одной стороны — 1 м, с дву х  сторон — 1,5 м.

6. Помещения для питания рассчитываются на 30% от числа е д и но 
временно раб отающих  с луж ащ и х  и 15 — 20% от числа читателей.

Поме щение столовой (с горячей  пищей)  опред ел яе тся из расчета  1,2 —
1,5 м2 на человека.

П омещение с буфетн ой  стойкой (без горячей пищи) 0,8 —  1 м на ч е 
ловека.

7. Комната отдыха служ ащих не менее 24 м2, но м о ж ет  быть у в ел и 
чена при расчете  на 50% от общег о числа служ ащ и х  при норме 0,7 — 
1,2 м2 на человека.



КРАТКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ И СТАТЕЙ ПО ВОПРОСАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА БИБЛИОТЕЧНЫХ ЗДАНИЙ*

В указателе отражены только наиболее крупные и значительные книги, главы из общих 
книг и статьи, не потерявш ие практического значения до настоящ его времени. Ввиду недо
статка места не помещен материал об отдельных библиотечных зданиях (за некоторыми 
небольшими исключениями). Указания на этот материал могут быть (отчасти) найдены 
в приведенных в начале библиографических источниках. Исключены такж е и каталоги 
фирм, изготовляю щ их оборудование библиотек и конструкции книгохранилищ .

I. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

1. В о л ь ц е н б у р г  О. Э. Библиогра
фия библиотековедения. Вып. I. Система
тический указатель книг и статей на р у с 
ском язы ке по вопросам библиотечной тех
ники. Пг., Книжный угол, 1923. 50, [1] стр.

2. О р л о в  Н. Н. Библиография библио
тековедения (1917— 1927). М.—Л., Гос. изд., 
1928. 174 стр. (Рус. библиогр. о-во при 
Моск. ун-те).

3. Э й х е н г о л ь ц  А. Словарный указа
тель избранной литературы  по библиоте
коведению (книги, статьи из сборников, 
ж урн. статьи). Л итература преим ущ ествен
но по ноябрь 1927 г. (и дополнения по март 
1930 г.). (В кн.: Справочник библиотекаря. 
М.—Л., 1930, стр. 170 241).

4. С е р г е е в а О. П. Библиограф иче
ская информация по библиотечным вопро
сам. Свет. О. П. С ергеева под общ. ред. 
проф. Г. Д. Деева-Х омяковского. М., 1938. 
[2], 91, [5], 9 стр. (ГУУЗ НИТП. Центр, 
научно-метод. б-ка. В помощь б-кам).

Кроме того, текущ ая библиография би
блиотековедения периодически помещается 
в ж урнале „Красный библиотекарь*.

* * *
5. В и г t о п М. and V о s b u г g h М. A b i

bliography of librarlonship. Classified and 
annotated guide to the library literature of 
the world. London. The library association, 
1934. [6], 176 стр.

6. С a n n о n s H. G. T. B ibliography of 
library econom y. A classified index to  the 
professional periodical literature in the english 
language... from 1876 to 1920. Chicago, ALA, 
1927. 680 стр.

* Составлен Б. P. Зельиле и Г. Г. Фирсовым.

7. Library literature 1921—1932. A supple
m ent to Cannons’ Bibliography of library 
economy 1876—1920. Com piled by the Junior 
members round table of the Americ. library 
association under the editorship of L. M. Morsh. 
Chicago, ALA, 1934. X, [2], 430 стр.

8. Library literature 1933—1935. An author 
and subject index-digest to current books, 
pam phlets and periodical literature relating 
to the library profession. Ed. by M. Shaw. 
New York, H. W. W ilson Co, 1936, VIII, 
435 стр.

9. Library literature 1936. An author and 
subject Index-digest to current books, pam
phlets and periodical literature relating to the 
library profession. Ed. by M. Shaw. New York, 
H. W' Wilson Co, 1937. XVI, 322 стр.

— To же. 1937. 1938. XX, 450 стр.
— To же. 19,38. 1939. XX, 524 стр.
10. Internationale B ibliographie des Buch- 

und Bibliothekswesens mit besonderer Beriick- 
sichtigung der Bibliographie. Neue Folge. 
B earbeitet von R. H oecker und J. Vorstius. 
Leipzig, O. Harrassowitz. Выходит еж егодно.

Кроме того, текущ ая библиография поме
щ ается в библиотековедческих журналах: 
.L ibrary journal", „Zentralblatt fiir Biblio- 
thekswesen" и др. Текущ ая библиография 
по вопросам строительства и оборудования 
библиотек- — в еж егодны х указателях:

11. The engineering index. New York, En
gineering index.

12. The industrial arts index. Subject index 
to a selected list of engineering trade and 
business periodicals, books and pam phlets. 
New York, H. W. W ilson Co.
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II. ОБЩ ИЕ РАБОТЫ  ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА БИБЛИОТЕЧНЫ Х ЗДАНИ И . 

О БЗО РЫ  БИБЛИОТЕЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ОТДЕЛЬНЫ Е ВОПРОСЫ

А. К Н И Г И

13. Б е к е р  Р . Н ебольш ие библиотеч
ные здания в Америке. Пг., 1917. 63 стр., 
с 30 илл. Отд. оттиск из журн. „Зодчий", 
1916.

14. Г и л ь м а н М. Я. Строительство и 
оборудование массовых библиотек. П осо
бие для библиотекарей. Под ред. И. П. Ж ук. 
М., Учпедгиз, 1936. 82, [2] стр., с илл., черт., 
план. (Научно-исслед. ин-т библиотекове
дения).

* * *

15. C h a m p n e y s  A. L. Public libraries: 
their design, construction and fittings. With 
a chapter on the principles of planning, and 
a summary of the law. London, Botsford, 1907. 
XIV, 183 стр., с илл., п л ан , черт., 8 л. илл.

16. S o u l e  Ch. С. How  to plan a library 
build ing for library work. Boston, Boston 
book Co, 1912. XXIV, 403 стр.

17. K o c h  Th. W. A book of Carnegie 
libraries. New York, Wilson, 1917. X, 226 стр.

18. H a d 1 e у Ch. Library buildings, notes 
and plans. Chicago, ALA, 1924, 154 стр. с илл.

19. L o w e  J. A. The public library buil
d ing plan. Chicago, ALA, 1924, 16 стр.

20. Der Raum der Biicherei. Aufnahmen 
und GrundriSse aus den stadtlschen Bflcher- 
hallen zu Leipzig. Mit einem einleitenden 
Text von W alter Hofmann. Leipzig, Quelle 
& Meyer, 1925. V, [2], 32 стр., с 1 вн. вид.; 
6 л. пл., 5 л. внешн., 17 л. вн. вид. (На обл.: 
D eutsche Zentralstelle fiir volkstiimliches Bii- 
chereiwesen).

21. J a s t L. S. The planning of a great 
library. A lecture delivered in the School of 
librarianship at the Univ. College, London, 
Dec. 10-th, 1926. London, Libraco Imtd.,
1927, 31 стр.

22. B r i s c o e  W. A. Library planning. 
A compilation designed to assist in the p lan
ning, equipm ent and developm ent of new 
libraries, at/d the reconstruction of old ones. 
London, Grafton, 1927. 141 стр., с илл.

23. T u r n e r P. J. Library buildings, their 
planning aud equipm ent. (Journal of the Royal 
Architectural institute of Canada, M ay-Sept. 
1929), M ontreal: Mac Gill Univ., 1929, 43 стр., 
с илл., план. (Publ. series XIII („A rt and 
architecture*) No. 24).

24. H i r s h b e r g  H. S., Elements of the 
library plan. Chicago, ALA, 1930. 16 стр. 
(M anuals of library econom y, 10).

25. W i e s e г M. Der V olksbuchereibau. 
Anhang: AuslSndische B uchereibauten von 
E. Ackerknecht. Stettin . Biicherei und Bil- 
dungspflege, 1930. 146 стр. (Biicherei und 
Bildungspflege. Belheft 9).

26. M u n t h e W. Die neuesten  amerika- 
nischen Bibliotheksbauten. V ortrag gehalten 
auf dem D eutschen Bibllothekartag in Erlan

gen am 28 Mai 1931. Leipzig, Harrassowitz. 
1931. 34 стр., с план. Н апечатано также в 
Zentralblatt fiir B lbliothekswesen, 1931, 48: 
447 -478 .

27. То ж е на шведск. яз.: Amerikanske 
biblioteker. U ppsala, Almqvist & Wiksel, 1931. 
33 стр., с илл., план. Н апечатано также в: 
Nordisk Fidskwift for Bok- och Bibliotekwa- 
sen, 1931, 18: 85—119.

28. To же на англ. яз.: M odern American 
library buildings. (Library association record 
ser. 3, 1932. 2: 238—244; 283 -290 ; 341 -3 4 6 ; 
371-379).

29. G e г о u 1 d J. T. The college library 
building; its planning and equipm ent w ith 
a foreword by Tr. P. Kephee. New York. Scrib
ner, 1932. X, 116 стр.

30. D r u r y  G. G. The library and its home. 
Reprints of articles and addresses selected and 
annotated  by G ertrude G ilbert Drury. N. Y., 
W ilson, 1933 588 стр., с илл., черт. (Classics 
of American librarianship, ed. by A rthur E. 
Bostwick [IX]).

31. L e y h  G. Das Haus und seine Einrich- 
tung. (Milkau, F. H andbuch der Bibliotheks- 
w issenschaft.. Bd. 2, Leipzig, 1933, стр. 1— 
115).

32. M c C o m b  D. Q. Public library build
ings. Their financing, design, construction, 
equipm ent and operation. Los Angeles. 
McComb, 1935, 325 стр.

33. H e a d i с a г М. B. The library of the 
future. By В. M. H eadicar, F L. A... London, 
G. Allen & Unwin LTD. 1936.122 стр., с 5 пл.;
2 л. илл. (1 внешн. и 6 вн. вид.). (Ш муц
титул: Practical library handbooks. No. 1. 
Ed. by W. E Doubleday .. No. 1).

Б. С Т А Т Ь И  И Г Л А В Ы

34. Б а р а н о в с к и й  Г. В. А рхитектур
ная энциклопедия второй половины XIX в 
Т. 2. Общ ественные здания, ч. 1. Спб., журн. 
„С троитель", 1908. XXI, 731 стр., с илл., 
черт., план. Стр.: 115— 140: „Отдел 2-й. Би
блиотеки (42 проекта в 129 изображениях)*.

35. М а р к о в  Д. Книгохранилище. (Тех
ническая энциклопедия. М., 1930, т. 10, 
стлб. 374—386, с илл., план.; 1 л. илл.).

36. X а в к и н а Л. Б. Руководство для 
небольших и средних библиотек. Изд. 6-е, 
вновь переем, и доп., с 59 илл., образцами 
бланков и указателями предметов и имен. 
М.—Л., Гос. изд-во, 1930. 384 стр., с илл. 
Стр. 52—70: „Глава III. Библиотечное поме
щение и его  оборудование*.

37. Клубы. Дома культуры . Л.—М. Гос-
стройиздат, 1933. 222, [1] стр., с илл.
(Л енингр. филиал Всесоюзн. научно-исслед. 
ин-та норм и стандартбв промыш ленности 
НКТП СССР.М атериалы по нормированию). 
Стр. III—120: „Гр. III. Библиотечно-читаль
ная (коне. Сахаров)*.

288



38. Г и л ь м а н М. Я. и Ж у к И. П. Важ 
нейш ие вопросы строительства библиотеч
ных зданий. („Красный библиотекарь", 1936, 
11: 6 5 -6 8 ) .

39. З е л ь ц л е  Б. Р. Основные требова
ния к библиотечному зданию. (Тезисы до
кладов сотрудников Государственной пу
бличной библиотеки на Ленинградском 
предварительном совещании по вопросам 
теории библиотековедения и библиографии. 
Л., 1936. Стр. 2 7 -3 0 ) .

40. Г и л ь м а н М. Я. Библиотечное строи
тельство за 2 0 л е т . („Красный библиотекарь", 
1937, 11: 75—79, с 7 илл.).

41. Г и л ь м а н  М. Я. С троительство би
блиотечных зданий. (К итогам Совещания 
по теорет. вопросам библиотековедения и 
библиогр.). („Красный библиотекарь", 1937, 
5: 79 — Ьб, с 2 илл.).

42. Г и л ь м а н М. Я. Вопросы строи 
тельства детских и школьных библиотек. 
(„Красный библиотекарь", 1938, 4: 59—64).

43. П а щ е н к о Ф. Н. Вопросы строи 
тельства книгохранилищ . („Красный би
блиотекарь", 1938, 6, стр. 52—57, с 3 план.,
2 черт.).

44. Д ж у  с К. Н овое здание Всесоюзн. 
библиотеки им. В. И. Ленина. („А рхитек
тура СССР*, 1938, 12: 5 —14, с 8 план., 
1 аксонометр, 5 внешн. и 4 вн. вид.).

* % #
45.'B aukunde des Architekten. U nter Mit- 

wirkung von Fachm annern der verschiedenen 
Einzelgebiete bearbeite t von den H erausge- 
bern der D eutschen Bauzeitung und des Deut- 
schen Baukalenders. 2., vollstandig neu be- 
arbeitete Aufl. Bd. 2. Teil 2. Berlin, E. Toeche, 
1899. [4], IV, 389 стр., с 705 илл., 2 л. табл. 
Стр. 91—299: „II. B ibliotheken und Archive 
U rspriinglich unter M itwirkung von Baurath H. 
Schm ieden zu Berlin und U.-St. A rchitect 
J. L. Sm ithm eyer zu W ashington, je tz t neu 
bearbeitet von Baurath C. Junk zu Charlotten- 
burg". С пл., карт., черт., внешн. и вн. вид. 
Библиогр.: стр. 91—93: „А. B ibliotheken-Litte- 
ratur"; стр. 254: „В. Archive-Litteratur".

46. G r a e s e l  A. H andbuch der Biblio- 
thekslehre. 2. vollig uragearb. Auflage... Leip
zig, 1902. X, 584 стр., с илл., план. Стр. 49— 
152: „I. Teil. Von dem G ebaude, den Beam- 
ten  und M itteln dei Bibliothek. 1. Kapitel: 
Vom Bibliotheksgebaude".

47. B r o w n  J. D., Manual of library eco
nomy. 3 and mem oriale ed. rev. and rew rit
ten by W. C. Berwick Sayers. London, Graf
ton, 1920. XVI, 519 стр., с илл., план. Стр. 
106— 131: „Division IV. Buildings". Стр. 132— 
166: „Division V. F itting and furniture".

48. B o s  t w i c k  A. t .  The american pu
blic library. 3 ed., rev. and enlarged. New 
York, London, A ppleton and Co, 1923. XII, 
[2], 414, [1] стр., с илл.; 14 л. илл. Стр. 282— 
311: „Chap. XXI. Library buildings".

49. Y u s t W. F. Follies in library planning. 
A brief presentation of principles in library

planning w hich fifty years of experience have 
proven fallacious. („Library journal", 1926,51: 
901 -  904).

50. L e у h G. Probleme des Bibliotheks- 
baues. („Zentralblatt ffir B ibliothekswesen*,
1928, 45: 471—503).

51. K l a u d e r  Ch.  Z. and W i s e  H. C. 
Libraries (В их: College architecture in Ame
rica, 1929, стр. 70—92).

52. L e у h G. Bibliothek. (W asmuths Le- 
xikon der Baukunst. 1929, I: 521—526).

53. M o r o z z o  d e l l a  R o c c a R .  Archi- 
tettura delle bibliofheche m oderne („Archi- 
tettura e arte decorative", 1929, 8: 529—551).

54. Y u s t W. F. Recent tendencies in the 
planning and architecture of central library 
buildings. („Library journal*, 1930, 55: 903— 
907).

55. S e v e n s m a T. P. General rem arks 
on library construction and equipm ent. (В кн.: 
Primo congresso mondiale delle bibliotheche 
e di bibliografia Roma—Venezia 15 -  30 giugno 
1929 Atti... V. 4. Roma, 1931, стр. 271— 
275).

56. S u 11 i v a n D. E. Library planning In 
teachers training institutions. („Library quar
terly", 1932, 2: 11—41).

57. T i 11 о n E. L. Library planning and 
design. („A rchitectural forum", 1932, 56: 567— 
572).

58. L e у h G. Das H aus und seine Einrlch- 
tung. (В кн.: H andbuch der B ibliothekswissen- 
schaft. H erausgegeben von F. Milkau. 2 Bd. 
Leipzig, 1933, стр. 1—115, с 17 план., 3 внешн., 
23 вн. вид., 2 илл.).

59. Р г е d е е k A. Das m oderne englische 
B ibliothekswesen. Leipzig, Harrassowitz, 1933. 
XVII, 188 стр. (ZfB. Beiheft 66). Стр. 7 7 -  
104: „Die Gebaude'*.

60. M e r i n s к у J. К. H andbuch der G e- 
baudelehre (Profanbau). Leipzig und  Wien, 
1934. VIII, 784 стр. Стр. 175—182: „Buche- 
reien*.

61. P r e d e e c k  A. Das B ibliotheksge
baude. (Zentralblatt der Bauverwaltung, 1934: 
244).

62. О e h 1 e r R. Der Bau von G rossbiblio- 
theken der Zukunft. („Baugilde*, 1935, 17: 
755-763).

63. P r e d e e c k  A. Die neuen englischen 
Bibliotheksbauten. („Zentralblatt fiir B iblio
thekswesen*, 1935, 52: 297—308).

64. S c h i i r m e y e r  W. Die Bauaufgaben 
des B iichereigebaudes. („D eutsche Bauzei
tung*, 1935, 69: 651 -6 5 8 ).

65. S c h t i r m e y e r  W. Bauprobleme des 
B ibliotheksgebaudes. („Baumeister*, 1935, 33: 
343—356).

65. D о d H A. Library planning. („Jour
nal of the Royal institute of Britisch architekts*, 
1936, 43: 685—701.). В сокращенном виде 
напечатан.) в „Library association record", 
1936, 38: 206-210 .

67. G a b l e  J. H. Size and location of 
the periodical reading room. („Library jour
nal*, 1936, 61: 954—9o7).
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68. Н о f m a n п Н. Die VerwaltungsrSurne 
der volkstiim llchen Biicherel. („Biicherel*, 
1936, 3: 450-457).

69. K o s s o w  K- Die Raum gliederung und 
A usstattung des Lesesaals. („Biicherel*, 1936, 
3: 439-449).

70. M o r e u x  J. C., Une oeuvre de 
M. Roux-Spitz; le d6pot auxiliaire de la Bl- 
bllotheque nationale a Versailles. („L’Amour 
de l’Art*, 1936, 17: 94 -  96).

71. Ra n d a l  W.  M.  and G o o d r i c h  F. L. 
Principles of college library administration. 
Chicago, ALA, 1936. XI, 245 стр. Стр. 164 —
190: .T he physical p lan t”.

72. С a m p a n 1 n 1 R. Bibletoteche. („Ras- 
segna dl architettura*, 1937, 9: 363—398).

73. K o c h  T. W. Notes on trends in library 
planning. (В кн.: Festschrift G eorg Leyh, 1937, 
стр. 358—368).

74. Les blbliotheques, prdsentdes par A. Her- 
mant. („L’architecture d ’aujourd’hui*, 1938, 9: 
1— 102).

75. C a r t e r  E. J. Locaux de la b lb lio - 
theque populaire. (B: International institute 
of intellectual cooperation. M ission sociale

e t intellectuelle des blbllotheques populalreS, 
1938, стр. 193 -  200).
t 76. F e r g u s о n M. J. Library building of 
today. (American library association. Bulletin,
1938, 32: 172-173).

77. H a n 1 e у  E. R. Work rooms in col
lege and university libraries. (B: American 
school and univers, 1938, стр. 339 —344).

78. K r o g h - J e n s e n  G. Princlpes de 
construction de la bibliotheque populaire. 
(B: International institute of intellectual co
operation. Mission sociale et intellectuelle des 
bibliothfeques populaires, 1938, стр. 184—192).

79. O f  f o r  R. U nited States and Canada: 
buildings. (В кн.: Library association. A Sur
vey of libraries. London, 1938, стр. 345—439).

80. R o b e r t s  M. A. Annex of the Library 
of Congress. 1938. Supt. of doc.

81. R o d e n  С. B. Recent trends in library 
architecture. („A rchitect and engineer", 193», 
134: 4 5 -4 7 ) .

82. L о w e J. A. H ousing tom orrow’s li
brary. (В кн.: The Library of tomorrow. A sym 
posium, ed. by E. M. Danton. Chicago, ALA,
1939, стр. 106— 118).

III. ОБЩ ИЕ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ЗДАНИЙ

83. E d w a r d s  Е. Memoirs of libraries: 
Including a handbook of literary economy. 
V. 2. London, Triibner & Co., 1859, XXXVIII, 
1104 стр., с илл. Стр. 666—745: .B ook 2. 
Buildings” с пл., внешн., вн. вид., илл., черт.

84. С 1 а г k J. W. The care of books. An 
essay in the developm ent of libraries and 
their fittings from the earliest times to  the 
end of the eigh teen th  century. Cambridge, 
U niversity press, 1901. XVIII, 330 стр., с пл., 
илл., черт.; 44 л. илл. (внешн. и вн. вид.).

85. Р е s с h е к P. Die Entwicklung des 
neueren Bibliotheksbaues. (Aufsatze Frilz 
Milkau gew idm et, 1921, стр. 264—280).

86. L e y h  G. Zur G eschichte des neueren 
B ibliotheksbaues. (Bticherei und Blldungs- 
pflege, 1928: 156—162).

87. L e y h  G. Das Buchermagazln in seiner, 
Entwicklung. Berlin... Elsendruck, 1929.15 стр., 
с илл.

88. S c h i i r m e y e r  W. Bibliotheksraume 
aus fiinf Jahrhunderten. Frankfurt a. М., Englert 
und Schloser, 1929. 23 стр., с 48 табл.

89. S c h i i r m e y e r  W. Eine verpasste 
G elegenheit der Plan einer M agazinbibliothek 
aus d. J. 1817. („Zeitschrlft fur Bucherfreunde*, 
1932, 36: 2 0 1 -204 ).

IV. КНИГОХРАНИЛИЩЕ И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ

90. Ч е р н ов И. Стелажи крупных кни
гохранилищ . („К расныйбиблиотекарь*, 1938, 
4 :6 5 —69, с 13 черт.).

91. Г и л ь м а н  М. Я. Книгохранилищ е 
без окон (сокращенная статья). (.К расный 
библиотекарь", 1939, 7: 35—41, с план., 
аксином.).

* * *

92. D e w e y  М. C apacity of book stacks. 
(„Public lib raries ', 1902, 7: 28—29).
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