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Маргарита Ивановна 
Рудомино 

125 лет со дня рождения
 Маргарита Ивановна Рудомино (03.07.1900—09.04.1990) — советский 

библиотекарь и библиотековед, создатель и директор (1921–1973) Библиотеки 
иностранной литературы, которая с 1991 г. носит ее имя. В 1918 г. Маргарита 
Ивановна окончила гимназию и начала свою библиотечную деятельность 
в библиотеке саратовской 3-й советской школы (бывшая Мариинская гимназия), 
а также на Высших курсах иностранных языков. 

 В  1 9 2 1  г .  М а р г а р и т а  И в а н о в н а  б ы л а  н а з н а ч е н а  з а в е д у ю щ е й 
Неофилологической библиотекой (в 1924 г. библиотека переименована 
в Библиотеку иностранной литературы). В 1926 г. окончила романо-германское 
отделение факультета общественных наук МГУ. Маргарита Ивановна внесла 
большой вклад в развитие системы распространения иностранных языков в СССР. 
На базе созданных ею в 1926 г. при библиотеке Высших курсов иностранных языков 
в 1930 г. был организован Московский институт новых языков (впоследствии — 
Московский государственный лингвистический университет). В 1948 г. библиотека 
становится центральным книгохранилищем иностранной литературы для всего 
Советского Союза и получает новое название — Всесоюзная государственная 
библиотека иностранной литературы.

 М. И. Рудомино добилась того, что в 1959 г. СССР вступил в Международную 
федерацию библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). С 1964 г. являлась 
вице-президентом, а с 1967 по 1973 г. — первым вице-президентом этой 
организации. В 1973 г. была избрана пожизненным почетным вице-президентом 
ИФЛА. Автор свыше 100 работ в области библиотечного дела.

Фото с сайта «Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы имени М. И. Рудомино» URL:https://libfl.ru/ru/rudomino 
Источник: «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино» 
URL: https://libfl.ru/ru/rudomino (дата обращения 26.06.2025).



Владимир Яковлевич 
ЗАКС

140 лет со дня рождения
Владимир Яковлевич Закс (03.07.1885 – 1937) – был первым библиотекарем, 

затем директором библиотеки Воронежского сельскохозяйственного института 
Императора Петра I. Окончил отделение естественных наук физико – 
математического факультета Санкт-Петербургского университета. В 1913 г. 
переехал в Воронеж, где в то время создавался первый в Черноземье 
сельскохозяйственный институт. Владимир Яковлевич заложил основы первой 
в обширном регионе вузовской библиотеки, внёс большой вклад в развитие 
библиотечного дела и библиографии всего Черноземья.

 Закс сумел создать обширную фундаментальную библиотеку, в условиях 
мировой войны наладил связи с зарубежными странами по обмену литературой. 
Большую ценность для института представляли собрания фирменных каталогов 
и иностранных журналов за сто лет. Он активно занимался регистрацией 
литературы по проблемам сельского хозяйства России и внёс значительный 
вклад в развитие краеведения.

Являлся автором (вместе с женой Е. В. Закс-Поссе) библиотечного указания 
«Woronica: перечень литературы, имеющей отношение к экономической 
и хозяйственной жизни Воронежской губернии» (1919). Подготовил «Указатель 
литературы о природе и хозяйстве Центрально-Черноземной области» (1928 г., 
1931 г. Т. 1-2). Этот фундаментальный труд принёс ему славу «лучшего знатока 
литературы по ЦЧО».

          В 1937 г. расстрелян, полностью реабилитирован в конце 1970-х гг.
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Фото: с сайта ФГБОУ Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
URL:  https://people.vsau.ru/vydayushhiesya-uchenye-sxi-vgau/zaks-vladimir-yakovlevich/  

Источник: Кондратенко А. И. В. Я. Закс - основатель научной школы библиографии Черноземья // 
Восемнадцатые Денисьевские чтения : Материалы международной научно-практической конференции 

по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной 
деятельности, Орел, 28–29 октября 2021 года. Орел: Орловский государственный институт культуры, 

2022. С. 33-39. (дата обращения: 26.06.2025).
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Джон Саймон Габриэль 
Симмонс

110 лет со дня рождения
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Фото: "Знаменательные даты - 2020". 
Универсальный иллюстрированный календарь-журнал.  2019 С. 144.

Источник: Знаменательные даты - 2020". 
Универсальный иллюстрированный календарь-журнал.  2019 С. 144.

Джон Саймон Габриэль Симмонс (08.07.1915 – 22.09.2005) – британский 
библиограф, историк книги и славист. В 1937 г.  окончил Бирмингемский 
университет и остался работать в универсальной библиотеке университета. В 1939 г. 
был мобилизован в армию в связи с началом 2-ой мировой войны и прошёл всю 
войну. В 1949 г. был принят в Оксфордский университет библиотекарем. 

Описал ряд ранее неизвестных русских старопечатных книг. По инициативе 
и под редакцией Симмонса переизданы  классические труды по филигранологии: 
альбомы К. Я. Тромонина (1965), Ш. Брике (1968). В 1969 г. издал факсимильную 
копию «Азбуки» И. Федорова. Несколько раз побывал в Советском Союзе и наладил 
деловые контакты с Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина (РГБ). 
Благодаря ему возник выгодный для обоих сторон книгообмен. Читал лекции 
по  русской истории и литературе.

Составил курс для аспирантов по русской библиографии и библиотечным 
ресурсам. Симмонс собирал и регистрировал сведения обо всех значительных 
советских публикациях по библиографии и книговедению и аннотировал их 
в престижном английском журнале для библиофилов The book Collektor. Автор 
свыше 400 научных работ. 
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   Игнатий Владиславович Владиславлев  (15.07.1880 – 29.07.1962) — российский 
библиотечный деятель, библиограф, библиотековед, библиографовед, книговед 
и литературовед, член Союза писателей СССР, один из крупнейших специалистов по 
рекомендательной библиографии. Окончил Киевский политехнический институт. 
В 1900–1902 г. посещал курсы филологического и юридического факультетов 
Киевского университета. Был трижды подвергнут аресту. После очередного ареста 
за хранение и распространение нелегальной литературы был отправлен в Олонецкую 
губернию. Именно там проявился интерес к библиографии: он начал собирать 
материалы для указателя по теме «Русские писатели и самодержавие».

  В 1908 г. в Бердянске вышел его первый библиографический труд «Русские 
писатели от Гоголя до наших дней». Он был издан под фамилией Владиславлев, 
которая с тех пор стала постоянным псевдонимом Гульбинского. В 1912 г. 
Владиславлев  составил  для  «Энциклопедического  словаря  Гранат» 
биобиблиографический указатель новейшей русской беллетристики. С 1917 по 1930 г. 
Владиславлев сотрудничал с такими изданиями, как «Жизнь для всех», «Книжник», 
«Народное просвещение», «Вестник рабочих факультетов» и другими. Редактировал 
«Библиографические ежегодники». Издавал журнал «В помощь читателю 
и библиотекарю».

 Автор и составитель более 130 трудов: универсальных библиографических 
указателей, классификаторов и каталогов.

Фото: с сайта Воронежская Энциклопедия 
URL: https://vrnency.ru/vol-2/ve-2-v/b-00176-v (дата обращения: 26.06.2025).
Источник:  Знаменательные даты - 2020". 
Универсальный иллюстрированный календарь-журнал.  2019 С. 145.

Игнатий Владиславович
Владиславлев (Гульбинский)

145 лет со дня рождения
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Валерий  Александрович
Фокеев

85 лет со дня рождения

Валерий Александрович Фокеев (15.07.1940—07.02.2016) — библиограф, 
библиографовед, доктор педагогических наук, профессор, действительный член 
Международной академии информатизации при ООН. Окончил библиотечный 
факультет (1966) и аспирантуру (1970) Московского государственного института 
культуры, там же защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук (1971), а впоследствии и докторскую диссертацию (1996). 
Работал методистом в Ставропольской и Краснодарской краевых библиотеках; 
в течение десяти лет занимался научно-педагогической деятельностью: заведовал 
кафедрами и преподавал в Хабаровском государственном институте культуры, 
Минском государственном  педагогическом институте и Минском институте культуры.

 С 1981 г. Валерий Александрович работал в Государственной библиотеке СССР 
им. В. И. Ленина (РГБ).  Как член редакционной коллегии внес большой вклад 
в подготовку «Библиотечной энциклопедии» (2007), провел

огромную организационную и редакционную работу по формированию 
комплекса статей, посвященных библиографической проблематике, написал 
49 статей теоретического и историко-биографического характера. Валерий 
Александрович является родоначальником когнитографической (знаниевой) 
концепции библиографии, наиболее полно изложенной в монографии «Природа 
библиографического знания» и его докторской диссертации. Всего им опубликовано 
около 500 работ — книг, статей, рецензий, докладов.

Фото: с сайта ВикипедиЯ URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фокеев,_Валерий_Александрович 
(дата обращения: 26.06.2025).
Источник: ФОКЕЕВ Валерий Александрович (15.07.1940-07.02.2016). Библиотековедение. 2016;1(2):238.



Владимир Максимилианович
Андерсон 22

июля
164 года со дня рождения

Владимир Максимилианович Андерсон (22.07.1880—1931) — историк, 
библиограф. Учился на философском факультете Гейдельбергского 
университета. В 1902 г. поступил на работу в Публичную библиотеку, где 
первоначально работал вольнотрудящимся при читальном зале, спустя 10 лет — 
помощником библиотекаря. Совместно с В. И. Саитовым разработал новую схему 
систематического каталога книг на русском языке. С 1910 по 1918 г. ведал 
систематическим каталогом в Русском отделении. В 1918 г. назначен на 
должность правительственного комиссара Публичной библиотеки. 

Андерсон большое внимание уделял библиографической работе, 
каталогизации фондов. Сотрудничал в журналах «Русский библиофил» и «Новое 
время», где публиковал статьи и библиографические обзоры. Под его 
редакцией в 1920 г. вышел каталог «Вольная русская печать в Российской 
Публичной библиотеке». В каталоге впервые была представлена русская 
нелегальная литература, изданная как в России, так и за рубежом. 

С 1924 по 1925 г. работал в аппарате Коминтерна. До июля 1928 г. находился 
на дипломатической работе сначала в Осло, затем в Константинополе. В 1929 г. 
постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ осужден на 3 года 
ссылки в Сибирь, скончался 1931 г. в поезде во время пересылки в 
Нижегородский край. Реабилитирован в 1965 г. 

Фото: с сайта «Российская национальная библиотека»
URL:  https://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=9 (дата обращения: 26.06.2025).    
Источник: Библиотечная энциклопедия / Рос. Гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2007. С. 37.



Арчер Тейлор (01.08.1890 – 30.09.1973) — американский 
филолог, библиограф, доктор философии, профессор. 
Окончил Пенсильванский университет (1910). Преподавал 
в высших учебных заведениях Вашингтона и Чикаго. 
Основные работы Тейлора посвящены преимущественно 
устному народному творчеству: он исследовал сказки 
и загадки. В Калифорнийском университете читал курс лекций 
на тему: «Книгопечатание и прогресс», которые были изданы 
в 1941 г. отдельной книгой. 

 В области библиографии и истории книги наиболее 
значительны такие работы Тейлора, как «Путеводители эпохи 
Возрождения по книгам» (1945), «Библиографическая 
история анонимов и псевдонимов» (1951), «История 
библиографий библиографий» (1955). Всего им опубликовано 
более 400 работ в Америке и Европе.

Фото:  "Знаменательные даты - 2020". 
Универсальный иллюстрированный календарь-журнал.  2019. С. 166.

Источник: "Знаменательные даты - 2020".
 Универсальный иллюстрированный календарь-журнал.  2019. С. 166.

Арчер Тейлор
135 лет со дня рождения

августа
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Константин Илларионович
Шафрановский8

августа

Константин Илларионович Шафрановский (08.08.1900 – 18.08.1973) 
– библиограф, член русского библиографического общества, Общества 
библиотековедения, Русского географического общества. Окончил три 
курса историко-филологического факультета Петроградского 
университета, Высшие курсы библиотековедения и книговедения 
и истории книги при Государственной публичной библиотеке (ГПБ). 
Работал в Российской книжной палате в Петрограде, где составил 
описание для «Книжной летописи». 

Больше 40 лет, начиная с 1924 г., работал в Библиотеке Академии 
наук, где занимал различные должности. Внес большой вклад 
в совершенствование библиографической работы БАН. Под его 
руководством составлено и опубликовано около 90 фундаментальных 
библиографических указателей. Внёс крупный вклад в исследование 
истории картографии XVIII в., дав описание и характеристику русских 
и иностранных карт из собрания Географического департамента. Читал 
лекции на курсах повышения квалификации, редактировал 
и рецензировал библиографические указатели. Константину 
Илларионовичу принадлежит более 200 работ по библиографии, 
библиотековедению, истории отечественной науки и картографии.

Фото: с сайта  «Российская государственная библиотека для слепых» 
URL: https://rgbs.ru/news/8-avgusta-120-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-bibliografa-konstantina-illarionovicha-shafranovskog/ 

(дата обращения: 26.06.2025).
Источник: Библиотечная энциклопедия / Рос. Гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2007. С. 1163-1164.

135 лет со дня рождения



Елизавета Владимировна 
Сеглин

130 лет со дня рождения августа
12

 Елизавета Владимировна Сеглин (12.08.1895 – 08.01.1985) – 
библиотечный деятель, глава Общества по пропаганде 
литературного наследия Н. К. Крупской при Институте педагогики 
АН СССР. Училась в торговой школе в г. Тальсене (1911), окончила 
аспирантуру Института библиотековедения при Государственной 
библиотеке СССР им. В. И. Ленина (1933). С 1922 по 1933 г. 
руководила Центральной библиотекой профсоюза текстильщиков. 

 Елизавета Владимировна является одним из организаторов, 
а затем и руководителем НИИ библиотековедения и рекоменда- 
тельной библиографии. С 1937 по 1941 г. занимала пост 
ответственного редактора журнала «Красный библиотекарь». 
С 1951 по 1956 г. была заместителем заведующего научно-
методическим кабинетом Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина (ГБЛ). 

 Автор более 80 публикаций, касающихся практики 
профсоюзных библиотек, специфики массовых форм работы 
с читателями. Ряд статей посвящены биографиям известных 
библиотековедов. Имя Елизаветы Владимировны внесено в Книгу 
почета Российской государственной библиотеки.

Фото с сайта Модельной ЦГБ им. Н. К. Крупской 
URL: http://armavir-cbs.krd.muzkult.ru
Источник: Библиотечная энциклопедия / Рос. Гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2007. С. 941.
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  Илья Михайлович Картавцов (14.08.1895 —31.12.1971) — библиограф, 
генеалог, краевед, член Русского библиографического общества, Русского 
географического общества, Русского общества друзей книги, Общества изучения 
русской усадьбы. Учился в реальном училище, потом в частном реальном училище 
в Москве. В 1914 г. становится членом Тульской губернской учёной архивной 
комиссии. Первое его исследование посвящено роду Картавцовых. С 1914 по 1916 г. 
занимался изысканиями по истории дворянских фамилий Тульской, Псковской 
и Тамбовской губерний. Илья Михайлович работал в провинции: сначала учителем, 
затем - в отделе народного образования. С 1923 г. работал в Российской 
центральной книжной палате, где занимался библиографической регистрацией 
всех поступающих периодических изданий. 

   В 1920-е г. собрал и опубликовал большое количество библиографических 
справок о деятелях науки, литературы и искусства, умерших в 1918–1927 г. Под его 
руководством в 1926 г. стала издаваться «Журнальная летопись» (с 1938 г. – 
«Летопись журнальных статей» при Книжной палате), что явилось важнейшим 
событием в истории отечественной библиографии. Первый выпуск содержал 
полный список периодических изданий, выходивших в РСФСР в 1927 г.  Илья 
Михайлович подготовил книгу – «Усадьбы Московской губернии: (опыт 
библиографического указателя)», которая содержала библиографию усадеб 
губернии в границах 1917 г. Эта работа была важным моментом в возникновении 
нового направления в гуманитарных науках.

Илья Михайлович 
Картавцов

130 лет со дня рождения

Фото: с сайта «Открытый список» URL: http://ru.openlist.wiki/Картавцев_Илья_Михайлович_(1895)
Источник:  Лакутина Н.П., Была подлинная русская жизнь… // Культурологический журнал. 2014.  №4/18.  
URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/309.html&j_id=21 (дата обращения: 26.06.2025).



Пантелеймон Константинович
Казаринов
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140 лет со дня рождения
  Пантелеймон Константинович Казаринов (22.08.1885—27.10.1937) — 

краевед, книговед, библиограф, библиотековед, педагог. Учился в духовной 
семинарии, но в 1905 г .  был исключён из неё за политическую 
неблагонадёжность. В 1911 г. окончил юридический факультет Петербургского 
университета. В 1917–1918 гг. преподавал сибиреведение в двух иркутских 
гимназиях. В ноябре 1918 г. стал одним из основателей иркутского общества 
библиотековедения. С 1919 по 1921 г. был лектором Иркутского народного 
университета. В 1920 г. руководил Иркутским отделением Книжной палаты, был 
лектором первых в городе библиотечных курсов, работал председателем 
комиссии по учёту библиотек губернии, заведующим библиотечной секцией 
губоно, инструктором Губграмчека. 

  С 1922 по 1927 г. был председателем Восточно-Сибирского отдела Русского 
географического общества. Состоял членом совета Иркутской публичной 
библиотеки, членом Центрального бюро краеведения при Наркомпросе 
и членом правления общества изучения Сибири. С 1927 по 1933 г. ответственный 
секретарь Сибирской советской энциклопедии. Совместно с Н. К. Ауэрбахом, 
директором Сибирской книжной палаты, учёным секретарём Общества 
изучения Сибири, подготовил систематический указатель «Местная печать 
Сибирского края в 1927 году». В 1929 г. стал первым директором Сибирской 
краевой научной библиотеки (Новосибирская  государственная областная 
научная библиотека). В 1931-1933 гг. работал в Западно-Сибирском институте 
краеведения. В 1933 г. был арестован, в 1937 г. расстрелян. Реабилитирован  
в 1958 г. 

Фото с сайта: «Библиотека сибирского краеведения» 
URL: https://bsk.nios.ru/content/kazarinov-panteleymon-konstantinovich 

Источник: «Библиотека сибирского краеведения» 
URL: https://bsk.nios.ru/content/kazarinov-panteleymon-konstantinovich 

(дата обращения: 26.06.2025).



Леонид Павлович 
Богданов

100 лет со дня рождения

Фото: "Знаменательные даты - 2020". 
Универсальный иллюстрированный календарь-журнал.  2019. С. 167.

Источник: "Знаменательные даты - 2020". 
Универсальный иллюстрированный календарь-журнал.  2019. С. 167.

Леонид Павлович Богданов (24.08.1925—09.02.1988) – историк, 
деятель культуры, специалист по военной истории России, доктор 
исторических наук, профессор, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, Участник Великой Отечественной войны. 

 Окончил исторический факультет МГУ. В 1972 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Русская армия накануне 
Отечественной войны 1812 года».  Ректор Московского 
государственного института культуры (МГИК) (1976—1998). В 1977 г. 
факультеты универсальных и специальных библиотек были 
объединены в библиотечный факультет, что значительно 
повысило уровень подготовки специалистов. В 1980 г. открывается 
Рязанский филиал МГИК. При Леониде Павловиче был построен 
учебный корпус библиотечного факультета, 3 корпуса 
с т у д е н ч е с к и х  о б щ е ж и т и й ,  о т к р ы л а с ь  д о к т о р а н т у р а . 
На базе Тамбовского и Орловского филиалов МГИК были созданы 
государственные институты культуры и искусств, а также 
организован факультет информатики и коммуникаций.
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Александр Михайлович 
Ловягин 

155 лет со дня рождения
  Александр Михайлович Ловягин (25.08.1870—05.10.1925) – книговед, 

б и б л и о г р а ф ,  б и б л и о т е к о в е д ,  п р о ф е с с о р ,  п о ч е т н ы й  ч л е н  Р у с с к о г о 
библиографического общества при Московском университете, секретарь Общества 
классической филологии и педагогики. Закончил губернскую гимназию, исторический 
факультет Петербургского историко-филологического института. В 1894–1901 гг.  
о п у б л и к о в а л  м н о г о  с т а т е й  и  з а м е т о к  р а з н о о б р а з н о г о  с о д е р ж а н и я 
в «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. Работал ученым 
секретарем в Научно-исследовательском институте книговедения в Петрограде. 
Выступал с докладом на 1-м Всероссийском библиографическом съезде в Москве. 

  В 1924 г. стал директором библиотеки Ленинградского государственного 
университета. В печати Ловягин впервые выступил как теоретик библиографии 
в 1901 г., опубликовав в «Литературном вестнике» статью «О содержании библиологии 
и библиографии». Уделял большое значение терминологии и его основная заслуга – 
разделение терминов «библиография» и «библиология». Развил идею В. Анастасевича 
о «высшей библиографии» и пришёл к мысли о необходимости разделить 
библиографию на ее практическую и теоретическую (научную) части. Перевёл 
на русский язык сочинения Аристотеля, книги «Посольство Кунраада фан-Кленка 
к царям Алексею Михайловичу и Фёдору Алексеевичу» Б. Койэта, «Описание 
путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно» А. Олеария, сербские 
сказки и др. Издал  сборник «Библиографические очерки». 

августа
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Фото: с сайта «Российская государственная библиотека для слепых» 
URL: https://rgbs.ru/news/25-avgusta-150-let-so-dnya-rozhdeniya-russkogo-

knigoveda-bibliografa-bibliotekoveda-aleksandra-mikha/ .
Источник: «Российская государственная библиотека для слепых» 

URL: https://rgbs.ru/news/25-avgusta-150-let-so-dnya-
rozhdeniya-russkogo-knigoveda-bibliografa-bibliotekoveda-aleksandra-mikha/ 

(дата обращения: 26.06.2025).
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Николай Апполонович
Буров

140 лет со дня рождения
  Николай Апполонович Буров (30.08.1885—1969)   — востоковед, библиограф, 

член Туркестанского отдела Русского географического общества. Окончил мужскую 
гимназию, в 1903–1905 гг. учился в Петербургском университете, затем окончил 
курс военного училища. Интерес к библиотечному делу и библиографической 
работе зародился у Николая с юношеских лет. Выйдя в отставку в 1911 г., Николай 
Аполлонович служил в Переселенческом управлении, не прекращая своих 
библиографических трудов, а в мае 1918 г. был принят на службу в Туркестанскую 
публичную библиотеку. Заведовал главными для этого книжного собрания 
отделами; туркестанским и общим.          

 Директор библиотеки, известный библиограф Е. К.Бетгер охарактеризовал 
Бурова как «старого и опытного сотрудника, прекрасного знатока библиотечного 
дела». В это же время Николай Аполлонович повышал свою квалификацию 
в Туркестанском восточном институте под руководством знаменитого востоковеда, 
профессора А. Э. Шмидта, состоял в правлении Туркестанского отдела Русского 
географического общества, а в 1924 г. его пригласили из Ташкента на работу 
в Ленинград в библиотеку Российской академии наук. Но тяга к любимому им 
Востоку пересилила, и он вернулся в Среднюю Азию, с 1927 г. четверть века 
трудился в Фундаментальной библиотеке Ташкентского (тогда он назывался 
Среднеазиатским) государственного университета. 

Фото: с сайта «Офицеры русской императорской армии» 
URL: https://www.ria1914.info/index.php/Буров_Николай_Аполлонович 
Источник: Б. Голендер, Два мнения о дате основания Ташкентской публичной библиотеки.  
Информационно-библиотечный журнал «INFOLIB». 2019. - № 4. С. 82-83. 
URL: https://einfolib.uz/post/dva-mneniya-o-date-osnovaniya-tashkentskoj-publichnoj-biblioteki (дата обращения: 26.06.2025).



   Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), отдел научно-
исследовательской и методической работы (ОНИМР), 
2025 г.
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