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История библиографии – научная дисциплина, изучающая процессы возникновения, 
становления и развития библиографии, как особого вида деятельности, а также эволю-
цию ее форм и видов, жанров, связи с другими областями знания. История библиографии 
призвана установить время и причины возникновения различных явлений в области би-
блиографии, показать ход их развития, оценить современную ситуацию, определить роль 
и место ее среди других областей знания, определить влияние на развитие общества. Би-
блиография не просто свод указателей литературы, справочных списков, обзоров, хотя 
они являются ее элементами, но и органическая часть культуры. Различные формы би-
блиографической литературы, сложившиеся в процессе исторической эволюции, опосредо-
ванно отражают духовные запросы общества, доминанты разных культурных этапов, 
их психологическую атмосферу, дают обильный материал для суждений об обществен-
ных интересах и вкусах. Библиографический текст представляет собой значимый исто-
рический источник, который является объектом изучения не только библиографов, но 
и социологов, книговедов и т.д. Историко-краеведческая библиография, формировавшая-
ся в процессе выявления, описания, учета и систематизации исторической литературы, 
опубликованных источников, а также изданий, обобщающих библиографических трудов 
и пособий по местной истории, со временем превратилась в самостоятельную область 
научно-библиографической деятельности, в результате которой появились специальные 
справочно-библиографические труды и пособия, к числу которых относятся и метабибли-
ографические указатели. В данной статье рассматриваются основные этапы становле-
ния и развития библиографии второй степени Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии 
и Адыгеи, которая до настоящего времени не являлась предметом специального исследо-
вания.

Ключевые слова: библиография, библиография второй степени,  метабиблиография, 
библиографические пособия, кавказоведческие указатели, краеведческая библиография.

The history of bibliography is a scientific discipline that studies the processes of emergence and 
development of bibliography as a special field of activity, as well as the evolution of its forms and types, 
genres, relationships with other areas of knowledge. The history of bibliography, like history of each 
social phenomenon, is intended to establish the time and causes of various phenomena in the field of 
bibliography, to show the course of their development, to evaluate the current situation in the field of 
bibliography, to determine its role and place among other areas of knowledge, to determine its influence 
on the development of society. The bibliography is not only a set of indexes of literature, reference lists, 
reviews, although they are its elements, but also an integral part of culture. Various forms of bibliographic 
literature created in the process of historical evolution, reflect indirectly the spiritual messages of society, 
the dominants of different cultural stages, their psychological atmosphere. They provide rich material for 
judgments about public interests and tastes. The bibliographic text is a significant historical source, which 
is the object of study not only for bibliographers, but also for sociologists, bibliologists, etc. Local-history 
bibliography, which was developed in the process of discovering, describing, recording and systematizing 
historical literature and published sources, as well as publications with summarizing bibliographical 
works and manuals on local history, eventually became an independent area of scientific bibliographic 
activity, as a result of which reference bibliographic works and manuals were compiled as well as meta-
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bibliographic indexes to them. This article discusses the main stages of the formation and development of 
the second-degree bibliography of Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia and Adygea, which so far 
has not been the subject of research.

Keywords: bibliography, second-degree bibliography, metabibliography, bibliography, Caucasian 
study indexes, regional bibliography.

Библиография библиографии (би-
блиография второй степени) – вид би-
блиографии, в задачи которого входит 
информация о библиографических по-
собиях. Она помогает ученым, библи-
ографам, читателям ориентироваться 
в источниках библиографической ин-
формации, организует и направляет 
библиографический поиск в процессах 
библиографирования. Играет важную 
роль в научной разработке истории би-
блиографии, методики библиографиче-
ской деятельности. Наиболее крупные 
труды в этой области нередко приоб-
ретают черты библиографоведческих 
исследований.

Метабиблиография (библиография 
библиографии) как специфический вид 
библиографии, помимо выполнения 
своих основных функций (библиогра-
фический поиск, описание и модели-
рование библиографических ресурсов, 
и т.д.), выполняет также важнейшие 
функции аккумулирования и подыто-
живания развития библиографии.

Данное направление в традициях 
русской историографии рассматрива-
ется как важнейший подготовительный 
материал, на основе которого могут 
развиваться исторические исследова-
ния. Историческая библиография Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Черке-
сии и Адыгеи до настоящего времени 
не являлась предметом специального 
исследования.

Стоит отметить, что научная работа 
по такому направлению как краевед-
ческая библиография библиографии 
в целом весьма слабо представлена в 
большинстве регионов бывшего Сою-

за [1, 186], хотя в последние десятиле-
тия были изданы библиографические 
указатели второй степени Сибири и 
Дальнего Востока, Средней Азии, Кры-
ма, Киргизии, Якутии, Таджикистана, 
Украины и т.д. [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Публи-
куются также указатели общего харак-
тера [9; 10].

Зарождение библиографии второй 
степени в России относится к середи-
не ХIХ в., когда на определенном эта-
пе развития библиографической нау-
ки сложились условия для разработки 
основных направлений библиографии 
второй степени, однако первые попыт-
ки создания метабиблиографических 
указателей относятся к первой полови-
не XIX в. Так, самый первый труд в этой 
области научного знания принадлежит 
П.И. Кеппену – «Обозрение источников 
для составления истории российской 
словесности (Материалы для истории 
просвещения в России)», изданный 
в Санкт-Петербурге в 3-х выпусках в 
1819–1827 гг. В нем были учтены не 
только библиографические издания, но 
и критико-библиографические отделы 
русских журналов второй половины 
XVIII и начала XIX в., прикнижные и 
пристатейные библиографические по-
собия (всего в хронологическом поряд-
ке с 1665 г. указано 137 названий). Вто-
рой и более значительной работой по 
библиографии русской библиографии 
стала «Летопись русской литературы» 
И.П. Сахарова, опубликованная в его 
анонимной книге «Русские древние па-
мятники» (СПб., 1842. Вып. 1). В 1846 г. 
увидело свет еще одно метабиблиогра-
фическое сочинение «Очерк библиогра-
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фических трудов в России» (Москвитя-
нин, 1846. № 2) В.М. Ундольского.

Подлинным основоположником 
библиографии второй степени в на-
шей стране по праву можно считать  
Г.Н. Геннади (1826–1880), автора зна-
менитого труда «Литература русской 
библиографии», который охватывал 
период с 1710 по 1858 гг. [11]. В хроно-
логической систематизации (погодно) 
и по тематическим отделам были поме-
щены преимущественно аннотации би-
блиографических книг и статей к более 
чем 560 названиям (около 300 авторов). 
Кроме произведений собственно би-
блиографических автором были учтены 
все труды русских библиографов, содер-
жанием своим подходящие под ведение 
библиографии, понимаемой в широком 
смысле. Сочинение Г.Н. Геннади имеет 
определенное значение для библиогра-
фии библиографии Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи.

В конце ХIХ – начале ХХ вв. специ-
альные работы справочно-энциклопе-
дического характера по библиографии 
второй степени печатались в энцикло-
педических изданиях ( их авторами 
были А.Е. Яновский, Н.М. Лисовский, 
Б.С. Боднарский, М.М. Марголин,  
П.К. Симони), в частности, в словаре 
Брокгауза и Ефрона, «Большой энци-
клопедии», «Энциклопедическом сло-
варе» бр. Гранат. Данные статьи пред-
ставляют  собой систематические обзо-
ры русской и иностранной литературы 
по всем отраслям знаний с краткими 
экскурсами в историю библиографии и 
являются весьма ценным источником 
для изучения библиографии библио-
графии Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии и Адыгеи.

В начале ХХ в. особую актуальность 
приобретает вопрос о необходимости 
универсальной библиографии русской 
библиографии. В этот период увидел 

свет выдающийся труд Б.С. Боднарско-
го (1874-1968) «Библиография русской 
библиографии», изданный в нескольких 
выпусках, в которых учтена литература 
за четыре года (Библиография русской 
библиографии: библиогр. лит. за 1913. 
М.: Тип. т-ва Рябушинских, 1913. 117 с. 
; Библиография русской библиографии: 
библиогр. лит. за январь – июнь 1914. 
М.: Тип. т-ва Рябушинских, 1914. 63 с.; 
Библиография русской библиографии: 
библиогр. лит. за июль – декабрь 1914 // 
Библиографические известия. М., 1914. 
№ 3-4. С. 215-264; Библиография рус-
ской библиографии: библиогр. лит. за 
1915. М.: Тип. т-ва Рябушинских, 1915. 
102 с.; Библиография русской библио-
графии библиогр. лит. за 1916. М.: Тип. 
т-ва Рябушинских, 1916. 63 с.). Это было 
крупное событие в организации и ста-
новлении текущей библиографии рус-
ской библиографии. Труд Боднарского 
отражал все типы и виды библиогра-
фии, все ее отрасли и направления; бо-
лее того, в библиографической практи-
ке это была первая, систематически пу-
бликуемая, организованная в научных 
целях, текущая национальная библио-
графия второй степени [12, 401-403]. 

При составлении указателя автором 
использовались все основные жанры 
библиографических пособий – списки, 
указатели, обзоры, все необходимое 
функциональное разнообразие библи-
ографии – учетной, критической и ре-
комендательной; в общей сложности, 
за период с 1913 по 1917 гг. составилась 
картотека, насчитывающая около 4400 
названий. Труд Боднарского послужил 
основой для создания советской систе-
мы библиографии второй степени.

Огромную ценность труд Боднар-
ского представляет для кавказоведов, 
так как автором учтены библиографи-
ческие пособия не только вышедшие 
отдельными изданиями, но и печатав-
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шиеся на страницах кавказских перио-
дических и продолжающихся изданий.

Несомненный интерес для иссле-
дования библиографии библиографии 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии и Адыгеи представляют спи-
ски указателей Н.Н. Лисовского [13] и  
Л.С. Багрова [14] ( последний, в част-
ности, фиксирует около 10 названий 
специальных работ по Кавказу).

После установления советской вла-
сти продолжилась работа по научным 
изысканиям в области библиографии 
второй степени. Одним из сводов би-
блиографических пособий можно в 
определенной мере считать справочник 
А.В. Мезьер «Словарный указатель по 
книговедению» [15], в котором по раз-
ным разделам можно найти интересные 
сведения по библиографии библиогра-
фии (в том числе и по кавказоведческим 
указателям) первой половины 1920-х гг. 
Весьма интересные сведения по рассма-
триваемой нами проблеме содержат-
ся в указателях Н.М. Игнатьева [16] и  
Н.А. Вукотича [17].

В советский период увидело свет 
несколько метабиблиографий, оказав-
ших значительное влияние на развитие 
исследований в области библиографии 
второй степени. Так, продолжил свою 
работу по составлению общего репер-
туара библиографии библиографии 
Боднарский, в подготовленном им ука-
зателе (с 1918 по 1929 гг.), изданном, 
как и дореволюционные указатели, не-
сколькими выпусками, зафиксировано 
около 4400 названий [18]. Весьма ценно 
для специалистов, изучающих станов-
ление и развитие библиографии библи-
ографии Кабардино-Балкарии, Карача-
ево-Черкесии и Адыгеи исследование 
М.В. Сокуровой [19], в котором распи-
саны библиографические пособия книг 
гражданской печати с начала введения 
гражданской печати (1708 г.). Благодаря 

ее труду библиографы, отойдя от идеи 
создания универсальных указателей 
библиографических пособий, смогли 
сосредоточить свои усилия на подго-
товке капитальных трудов библиогра-
фии библиографии по видам библио-
графии, регионам, отраслям знания, 
видам издания и т. д.

Огромное влияние на развитие би-
блиографии второй степени оказали 
капитальные труды известного рос-
сийского ученого Н.В. Здобнова (1888 – 
1942). В его исследованиях нашли отра-
жение не только развитие основных ви-
дов библиографической деятельности, 
но и история книжной статистики, те-
ории и методики библиографии, исто-
рия библиографических организаций. 
В историко-хронологической последо-
вательности автор проследил истоки 
зарождения видов библиографии, при-
чины их возникновения и обусловлен-
ность их общественно-экономически-
ми явлениями [20; 21].

В работах Боднарского, Сокуровой, 
Здобнова приведены весьма ценные 
сведения по библиографическим посо-
биям, помогающие более полно воссо-
здать различные этапы истории библи-
ографии Кабардино-Балкарии, Карача-
ево-Черкесии и Адыгеи.

В капитальном справочном изда-
нии Б.С. Канделя (1916-2012) «Отече-
ственные указатели библиографиче-
ских пособий» описаны и проанно-
тированы важнейшие указатели би-
блиографических пособий, опублико-
ванные в нашей стране от момента их 
появления в середине ХIХ в. до 1988 г. 
При этом автором учтены материалы, 
как универсального характера, так и 
по всем отраслям знания, культуры и 
техники; в справочник вошли списки и 
указатели, вышедшие отдельными из-
даниями, а также помещенные в кни-
гах, журналах и газетах [22].
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В работе Канделя зафиксировано 
значительное число кавказоведческих 
библиографических пособий, отража-
ющих основные типы библиографиче-
ской продукции (указатели краеведче-
ской литературы, указатели местной 
печати, биобиблиографические указа-
тели, тематические указатели).

Важнейшим источником по исто-
рии библиографии второй степени Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Черке-
сии и Адыгеи продолжает оставаться 
периодическое издание «Библиография 
российской библиографии», издающее-
ся ежегодно с 1992 г. (с 1941 по 1991 гг. 
– «Библиография советской библиогра-
фии»), а также общие указатели по би-
блиографии второй степени [23; 24].

Первой специальной работой по 
библиографии библиографии Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черкесии 
и Адыгеи явился указатель Б.М. Горо-
децкого (1876-1941) «Местная библи-
ография России» (Краснодар, 1922, 35 
с.); в разделе «Кавказ» (с. 25-27) автор 
зафиксировал 34 названия, а в разделе 
«Закавказье» (с. 27-30) – 70 названий. 
В расширенном и дополненном виде 
кавказоведческие библиографии были 
представлены в статье автора «Библи-
ографическая литература о Кавказе», 
напечатанной в журнале «Северокав-
казский край» (1927, № 2) [25].

Библиограф-краевед Ф.В. Калюкин в 
1932 г. в сборнике «Советское краеведе-
ние на Северном Кавказе» ( Ростов н/Д, 
1932, с. 81–84) опубликовал небольшой 
(около 25 названий) «Указатель неко-
торых библиографических источников 
о Северо-Кавказском крае». Ценность 
указателя состоит в том, что в нем пред-
ставлены некоторые источники, выпав-
шие из поля зрения Городецкого.

В 1936 г. в журнале «Советская эт-
нография» увидела свет одна из самых 
значительных работ по библиографии 

второй степени Кавказа – указатель  
И.М. Пульнера (1900-1942) «Материалы 
для библиографии библиографии Кавка-
за». Автором учтены указатели истори-
ко-этнографического характера и смеж-
ных дисциплин, целиком или частич-
но посвященные Кавказу и отдельным 
его частям; указатели к периодическим 
изданиям по Кавказу; персональные 
указатели и т. п. В общей сложности за-
фиксировано около 300 записей книг и 
публикаций в периодических изданиях 
с середины XIX в. на русском и отчасти 
восточных языках, изданных на терри-
тории России – СССР. Материалы распо-
ложены в двух разделах: а) дореволюци-
онная литература; б) пореволюционная 
литература; внутри разделов – в алфа-
вите авторов или заглавий анонимных 
работ. Все учтенные работы аннотирова-
ны, указаны рецензии; приводятся вспо-
могательные указатели (к каждой части 
отдельно): авторов, редакторов и псев-
донимов; предметный; этнографический; 
географический; указателей к отдельным 
периодическим изданиям и сборникам (к 
пореволюционной части); в приложении 
– список использованных периодических 
изданий и сборников [26].

В работе известного советского уче-
ного-этнографа М.О. Косвена (1885-
1967) «Указатель библиографических 
указателей и обзоров литературы по 
этнографии народов СССР» зафикси-
ровано 20 названий библиографий по 
Кавказу [27]. В наиболее полном виде 
кавказоведческие указатели представ-
лены в пособии З.Д. Титовой (1919-
2009), в котором учтены этнографиче-
ские библиографические списки [28].

Настольной книгой для любого 
специалиста, занимающегося вопроса-
ми библиографии второй степени Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Черке-
сии и Адыгеи, является «Библиография 
краеведческой библиографии РСФСР». 
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В шестом выпуске приводится обшир-
ный список указателей по Северному 
Кавказу [29].

В известной работе Р.У. Туганова 
«Библиография Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии и Адыгеи с древ-
нейших времен по 1917 год» приводит-
ся список общих (50 названий) и кавка-
зоведческих (67 названий) указателей, 
которые были использованы автором 
для написания своего библиографиче-
ского труда [30].

Историческая библиография второй 
степени Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии и Адыгеи представляет со-
бой не просто свод указателей литера-
туры, справочных списков, обзоров, но 
и является органической частью интел-

лектуальной истории в целом (что об-
условлено значимостью эвристических 
возможностей библиографических 
источников). Различные формы библи-
ографической литературы, сложившие-
ся в процессе исторической эволюции, 
опосредованно отражают духовные 
запросы общества, доминанты разных 
культурных этапов, дают представ-
ление об общественных интересах и 
вкусах. Продолжение работы по выяв-
лению метабиблиографических источ-
ников, уточнению библиографического 
репертуара, методики исторического 
исследования позволят исследователям 
создать объективную историю регио-
нальной краеведческой библиографии 
библиографии.
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