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Сократ Александрович
Клепиков

130 лет со дня рождения
 Сократ Александрович Клепиков (03.05.1895 – 25.06.1978) – книговед, 

библиофил, историк гравюры. Работал в Государственном литературном 
музее и Всесоюзной книжной палате. В Государственном литературном 
музее занимался редкой книгой, иллюстрациями, водяными знаками. 
С 1937 г. участвовал в изучении документов Центрального государственного 
архива древних актов. С 1945 по 1965 г. работал в Отделе редкой книги 
Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. С 1959 по 1964 г. был 
членом редколлегии первых выпусков научного сборника «Книга. 
Исследования и материалы».

Внёс значительный вклад в изучение искусства книги, в частности 
филигранологии, искусства русской народной картинки, переплёта, 
разработал методику научных исследований в этих областях книжного 
дела. Мировую известность принесли ему работы в области филиграни 
и штемпелей, истории книги. Автор табличного метода описания водяных 
знаков. Коллекция народных картинок Сократа Александровича составила 
основу фонда лубка Государственного литературного музея.

Фото с сайта Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина  
URL:  https://germanprints.ru/reference/collections/klepikov/index.php

https://germanprints.ru/reference/collections/klepikov/index.php (дата обращения: 14.04.2025). 
Источник: Книга: Энциклопедия /Редкол: И. Е. Баренбаум, А. А. Беловицкая, А. А, Говоров 

и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 296.



Дмитрий Дмитриевич
Языков

175 лет со дня рождения
Дмитрий Дмитриевич Языков (03.05.1850—12.12.1918) — библиограф, 

библиотекарь, действительный член Русского библиографического 
общества. Родился в семье московского протоиерея, окончив Московскую 
семинарию, поступил на историко-филологический факультет Московского 
университета. Блестяще закончив обучение, в 1875 г. выдержал испытание 
на степень магистра русской словесности. Читал лекции на педагогических 
курсах, преподавал в Александровском институте и Екатерининском 
училище. С 1896 по 1908 г. Языков возглавлял библиотеку Московского 
университета. 
        Под руководством Языкова было построено новое здание библиотеки, 
упорядочен фонд, издан печатный каталог иностранной части фонда. 
С 1898  по 1899 г. Дмитрий Дмитриевич был председателем Московского 
библиографического кружка, который в дальнейшем был преобразован 
в Русское библиографическое общество.

 Автор более 1 тысячи публикаций. Главный библиографический труд 
Языкова – «Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц». 
В нем были собраны сведения о 1900 персонах за 1881–1893 гг. Благодаря 
этому труду Языков заслужил репутацию «великого библиографа земли 
Русской».

3
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Фото: "Знаменательные даты - 2020". Универсальный иллюстрированный календарь-журнал.  2019 С. 100
Источник: Библиотечная энциклопедия / Рос. Гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2007. С. 1205



Майя Александровна 
Шапарнёва 

85 лет со дня рождения 3
мая

Фото: Шапарнёва Майя Александровна (03.05.1940-27.05.2016). 
Библиотековедение. 2016;65(3):358.

Источник: Шапарнёва Майя Александровна (03.05.1940-27.05.2016). 
Библиотековедение. 2016;65(3):358-359.

  Майя Александровна Шапарнёва (03.05.1940 – 27.05.2016) – библиотекарь, 
заслуженный работник культуры РФ, почетный член РБА.  В 1964 г. закончила 
Государственный библиотечный институт им. Н.К. Крупской по специальности 
«Библиотекарь-библиограф». В 1963—1964 гг. работала в Воронежской областной 
универсальной научной библиотеке им. И.С. Никитина, в 1965—1970 гг. — в ГПНТБ СО 
АН СССР и Научной библиотеке Института математики СО АН СССР. В 1975 г. защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. С 1973  
по 1978 г. преподавала в Куйбышевском государственном институте культуры, была 
ученым секретарем. 

   С 1982 по 1994 г. Майя Александровна работала в Библиотеке Российской 
академии наук сначала заведующей отделом научной обработки литературы, 
а с декабря 1987 г. — в должности заместителя директора БАН по научной работе. 
С 1994 г. Майя Александровна работала старшим научным сотрудником научно-
методического отдела Российской национальной библиотеки. С 1994 по 2009 г. была 
первым ответственным секретарем РБА. Участвовала в разработке Устава РБА, ряда 
других документов, регламентирующих деятельность Ассоциации. Много сделала 
для привлечения в РБА новых членов и для развития структуры Ассоциации. Создала 
печатный орган РБА — профессиональный журнал «Информационный бюллетень 
РБА». В 2010 г. удостоена Общественной медали РБА «За вклад в развитие 
библиотек».



Яков Вилимович
Брюс

355 лет со дня рождения

Яков Вилимович Брюс (11.05.1670 – 30.04.1735) — государственный и военный 
деятель, учёный-энциклопедист, библиофил, сподвижника Петра I. Сын шотландского 
полковника, перешедшего на русскую службу. Получил прекрасное домашнее 
образование и с молодых лет обнаружил интерес к математическим и естественным 
наукам, которыми занимался всю жизнь. Яков Вилимович, был одним 
из образованнейших людей России, был естествоиспытателем, астрономом, 
математиком, свободно владел шестью европейскими языками, обладал весьма 
крупной для того времени библиотекой, насчитывавшей около 1600 томов на разных 
языках. Большинство книг были научно-технического и справочного содержания. 
Свою библиотеку завещал Академии наук.

Многое сделал для развития просвещения в России, занимался переводами 
зарубежных научных трактатов, редактировал карты и глобусы, составил русско-
голландский и голландско-русский словари. Автор книг: «Юности честное зерцало», 
«О превращениях фигур».  С  1706 г.  ведал русским книгопечатанием. 
Под руководством Брюса книгоиздателем и библиотекарем В. Куприяновым был 
составлен столетний календарь на шести отдельных листах, изданный в 1709-1715 гг. 
Это был один из первых печатных календарей России, содержащий астрономические, 
астрологические, метеорологические и другие сведения. 
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Фото с сайта ВикипедиЯ 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Брюс,_Яков_Вилимович (дата обращения: 14.04.2025). 

Источник: Библиотечная энциклопедия / Рос. Гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2007. С. 240.



Сергей  Павлович
Луппов

115 лет со дня рождения

Сергей Павлович Луппов (12.05.1910—07.06.1988) — архивист, библиограф, 
книговед, доктор исторических наук, Заслуженный работник культуры РСФСР, 
участник Великой Отечественной войны. Сын П.Н. Луппова – выдающегося краеведа, 
историка культуры, основоположника удмуртоведения. 

 В 1932 г. окончил Ленинградский институт инженеров коммунального 
строительства. С 1946  по 1953 г. старший научный сотрудник, заведующий отделом 
Музея истории Ленинграда. С 1953 г. работал в Библиотеке АН СССР заведующим 
научно-библиографическим отделом, а с 1974 г. научно-исследовательским отделом 
истории книги. Автор первых четырех глав коллективной монографии «Истории 
библиотеки Академии наук СССР. 1714-1964». Занимался исследованием истории книги 
в России в петровское и послепетровское время, считал книгу важным фактором 
истории культуры. 

 По инициативе Сергея Павловича и под его руководством осуществлялся 
исследовательский проект «Книга в России до середины XIX в.», так же были 
проведены две всесоюзные научные конференции в 1976 и 1981 г. Был инициатором 
издания серии монографий по истории книги в дореформенной России.  Внес вклад в 
теорию и практику библиографического описания  (участвовал в разработке ГОСТов, 
составлении методических пособий и библиографических указателей научной 
литературы»). С 2000 г. в Санкт-Петербурге проводятся Лупповские чтения. 
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Фото: "Знаменательные даты - 2020". Универсальный иллюстрированный 
календарь-журнал.  2019 С. 101

Источник: Библиотечная энциклопедия / Рос. Гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2007. С. 584.



Константин Иванович 
Рубинский 

165 лет со дня рождения
Константин Иванович Рубинский (13.05.1860—02.12.1930) — библиотекарь, 

библиограф, библиотековед, переводчик. В 1879 г. поступил на историко-
филологический факультет Императорского Харьковского университета, 
который он окончил в 1884 г. В 1985 г. получил ученую степень кандидата 
исторический наук. Работал учителем в Харьковской гимназии, в Пензенском 
реальном училище. Впоследствии работал в Пензенском реальном училище. 
В 1883 г. вернулся в Харьковский государственный университет, где работал 
помощником библиотекаря, библиотекарем, в дальнейшем был избран 
на должность директора библиотеки.

 Под руководством  Константина Ивановича было расширено помещение 
библиотеки, закончена организация алфавитного каталога, установлен 
книгообмен с научными библиотеками России и Западной Европы. 
В 1911 г. принимал активное участие в работе Первого Всероссийского съезда 
по библиотечному делу. Опубликовал свыше 45 библиотековедческих трудов, 
в которых ставил вопросы организации библиотечного дела и создания системы 
библиотечного образования. В своей публичной лекции «Культурная роль 
библиотеки и задачи библиотековедения» раскрыл проблемы отечественного 
библиотековедения на основе сравнительного анализа его состояния 
с зарубежным библиотековедением.

мая

Источник: Библиотечная энциклопедия / Рос. Гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2007. С. 899.
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День славянской 
письменности и культуры 24

мая
  День славянской письменности и культуры (День святых 

Кирилла и Мефодия) — российское название праздника, 
приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных братьев 
Мефодия и Кирилла,  славянских просветителей.  Кирилл 
и Мефодий почитаются как создатели первой славянской азбуки, 
первоучители славян, подвижническая деятельность которых 
послужила основой развития славянской и, в частности, русской 
книжности и литературы. День славянской письменности и культуры, 
отмечаемый в современной России ежегодно 24 мая, приобрел статус 
государственного праздника в соответствии с Постановлением 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 года №568-1.

  Первые чествования славянского слова прошли в Москве 
в 1862 г. В этом же году в Новгороде был открыт памятник 
«Тысячелетие России», на котором увековечены образы Кирилла 
и Мефодия – создателей кириллицы. Уникальность праздника 
заключается в том, что это единственный на сегодня в России 
государственно-церковный праздник, играющий огромную роль как 
в единении российского общества, так и в укреплении его связей 
со славянскими народами на основе общих исторических 
и культурных традиций.

Фото с сайта ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 
URL: https://www.mgpu.ru/ko-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury/
Источник: сайт ФГБНУ «Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации» 
URL: https://slavpk.natlang.ru/ (дата обращения: 14.04.2025).



Милитриса Ивановна
Давыдова

95 лет со дня рождения

Милитриса Ивановна Давыдова (25.05.1930 – 05.01.2018) - 
библиограф, библиографовед, поэтесса, доктор педагогических наук. 
Родилась в семье врачей, ее отец И. Д. Ермаков был основателем и первым 
директором Русского психоаналитического общества. В 1948 г. поступила 
на библиотечный факультет МГИКа, затем в аспирантуру.  Почти четверть 
века трудилась в  отделе рекомендательной библиографии 
Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. С 1970 г. преподавала 
во МГИКе, вела учебные курсы «Библиография художественной 
литературы и литературоведения» и «Библиография искусства». В 1992 г. 
защитила докторскую диссертацию.

Милитриса Ивановна внесла значительный вклад в разработку 
теоретических и методологических вопросов библиографирования 
зарубежной художественной литературы, проблем рекомендательной 
библиографии, основ информационной культурологической концепции 
библиографии. Как поэтесса — издала ряд поэтических сборников 
«Остаются стихи…» (1994 г.), «Шехерезада» (1994 г.), а также книгу 
воспоминаний «Чистые пруды — малая родина» (2005 г.).

25
мая

Фото с сайта Красноусовская библиотека – филиал №9 
URL: https://krasnousovo.tukalinsklib.ru/davydova-militrisa-ivanovna (дата обращения: 14.04.2025).
Источник: Библиотечная энциклопедия / Рос. Гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2007. С. 335.



27
мая

30 лет Общероссийскому 
дню библиотек

  Общероссийский День библиотек был учрежден в 1995 г., 
указом президента РФ Б. Н. Ельцина. Дата 27 мая была выбрана в честь 
основания 27 мая 1795 г. в Санкт-Петербурге Императорской 
библиотеки, которая стала первой государственной публичной 
библиотекой России. Указ об ее открытии лично подписала 
императрица Екатерина II. По замыслу Екатерины II, национальная 
Библиотека должна была олицетворять мощь Российского 
государства. С ее появлением открылась новая глава в истории науки, 
культуры и образования России. 

  После установления в стране советской власти, в 1918 г. вышел 
декрет Совета народных комиссаров «Об охране библиотек 
и книгохранилищ РСФСР», положивший начало национализации 
библиотек. В советское время библиотеки пользовались большой 
«популярностью», поскольку только там можно было найти новые 
издания, необходимую информацию для студентов и школьников, 
книги для чтения. 

 Также в этот день поздравления с профессиональным 
праздником принимают все библиотечные работники. Ведь из века 
в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место 
в общественной жизни страны.

Фото с сайта ВикипедиЯ URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_национальная_библиотека 
Источник: Сайт Календарь событий URL : URL:https://www.calend.ru/holidays/0/0/855/ (дата обращения: 14.04.2025).



Елена Ивановна 
Голубева

85 лет со дня рождения мая
28

Елена Ивановна Голубева (01.06.1940—24.03.2009) — заслуженный 
работник культуры РФ. В 1964 г. окончила филологический факультет 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Работала 
в школе сначала библиотекарем, потом – заведующей школьной библиотекой. 
Затем более четырех лет была научным сотрудником в Государственном музее 
Л. Н. Толстого.

 С 1971 г. Елена Ивановна начала работать в Государственной 
республиканской детской библиотеке РСФСР, вначале – главным библиотекарем, 
а с 1975 г. – заместителем директора  по научной работе и проработала на этой 
должности более 26 лет. Под ее руководством были проведены ряд 
исследований, посвященных детскому чтению, литературе для детей 
и библиотечной работе с детьми, изданы сборники научных трудов, статьи 
и методические материалы. Елена Ивановна  участвовала в разработке первой 
Концепции национальной программы «Чтение», где большое внимание было 
уделено проблемам чтения подрастающего поколения.

   В 2001 г. перешла работать в отдел социологических исследований. Одной 
из первых стала разрабатывать тему информационной культуры личности и 
внедрять новые подходы в практику работы детских и школьных 
библиотекарей. Была автором научно-популярных изданий для детей 
в «Детской энциклопедии», «Аргументов и фактов». Одна из последних книг 
Голубевой – это «Главная детская библиотека России», посвященная Российской 
государственной детской библиотеке.

Фото с сайта Российская государственная детская библиотека 
URL: https://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/4381-elna-ivanovna-golubva-br-1940-2009 
Источник: сайт Российская государственная детская библиотека 
URL: https://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/4381-elna-ivanovna-golubva-br-1940-2009 (дата обращения: 14.04.2025).
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 Владимир Измайлович Межов (29.05.1830—29.05.1894) — русский 
библиограф. Происходил из обедневшей дворянской семьи. В 1840 г. был принят в 
Гатчинский сиротский институт, который закончил в 1850 г. В 1851 г. поступил на 
службу канцелярским чиновником в Императорскую публичную библиотеку. 
С 1855 г. на основе обязательного экземпляра Межов организовал своевременный 
учёт вновь поступающих изданий. С 1858 г. занимался росписью статей из всех 
периодических изданий, поступающих в библиотеку. 

  В 1866 г. началась профессиональная деятельность Владимира Измайловича, 
как библиографа. Им была составлена первая крупная «Puschkiniana», 
опубликованы библиографические списки книг и статей, посвящённых 
С. Т. Аксакову, А. С. Грибоедову; библиографические указатели изданий, вышедших 
по случаю юбилеев императора Петра I, М. В. Ломоносова, Н. М. Карамзина, 
И. А. Крылова. 

  На протяжении 20 лет по просьбе генерал-губернатора Туркестанского края 
К. П. фон Кауфмана Владимир Измайлович занимался составлением библиографии 
о крае. Кроме того, по поручению Генерального штаба Владимир Измайлович 
работал над созданием «Библиографии Азии». Межовым была подготовлена 
«Сибирская библиография», изданная, как и «Русская историческая 
библиография». Литературное наследие Межова насчитывает более 100 
библиографических работ, посвящённых различным отраслям знаний, 
практическая ценность которых не утратила своей актуальности и сегодня.

Фото с сайта ВикипедиЯ URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Межов,_Владимир_Измайлович 
(дата обращения: 14.04.2025).
Источник: Библиотечная энциклопедия / Рос. Гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2007. С. 638.

Владимир Измайлович 
Межов

195 лет со дня рождения



Елена Борисовна 
Ногина

80 лет со дня рождения
Елена Борисовна Ногина - библиографовед, библиотековед, кандидат 

химических наук, член Российского библиографического общества, член 
Совета директоров книжных палат СНГ. В 1968 г. окончила химический 
факультет Московского государственный университет  им. Ломоносова. 
В 1971 г. защитила диссертацию. С 1971 по 1977 г. работала в Физико-
химическом институте им. Л. Я. Карпова, занималась информационными 
проблемами в области физико-химии сегнетоэлектриков.

 С 1977 г. работает в Российской книжной палате. Основное направление 
– создание автоматизированных систем и информационных технологий. 
С 1977 по 1978 г. старший научный сотрудник, а с 1978 по 1990 г. - 
заведующий сектором,  с 1990 г. возглавила отдел НИО разработки 
и внедрения автоматизированных информационных систем отрасли 
– РВ АИСО. В 2001 г. назначена заместителем генерального директора 
по информационным технологиям, а с 2009 г. – первым заместителем 
генерального директора. С 2013 по 2022 г. - Директор Российской книжной 
палаты. С 2023 г. Директор комплекса «Российская книжная палата», 
Российская государственная библиотека.

 Автор более 50 публикаций по вопросам информационных технологий. 
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Фото с сайта Российское библиографическое общество (РБО)
 URL: https://www.rosbib.org/ru/nodes/204-nogina-elena-borisovna (дата обращения: 14.04.2025).

Источник: Роман Каплин Елена Ногина: «РКП - это страховой фонд нашей книжной культуры»
 // Университетская книга. 2013. №4. С. 14-19.



Коган Елена 
Ильинична

90 лет со дня рождения 6
июня

Фото с сайта Челябинская областная универсальная научная библиотека 
URL: https://chelreglib.ru/media/files/dl/el_izdan/kalendar2005/kogan.htm

Источник: сайт Челябинской областной универсальной научной библиотеки 
URL: https://chelreglib.ru/media/files/dl/el_izdan/kalendar2005/kogan.htm  

(дата обращения: 14.04.2025).

  Елена Ильинична Коган - советский российский, затем американский 
библиограф, краевед, книговед. В 1957 г. окончила Ленинградский библиотечный 
институт им. Н. К. Крупской. Была направлена в Курскую областную библиотеку, где 
проработала 8 лет работала библиографом,  затем заведующим сектором 
краеведческой библиографии. В 1965 г. Елена Ильинична поступила в аспирантуру 
Ленинградского библиотечного института. Успешно защитив в 1969 г. диссертацию 
на тему «Советская краеведческая биобиблиография», перевелась в Челябинский 
государственный институт, где преподавала на кафедре библиографии.

   В 1983 г. на библиотечном факультете организовала студенческое 
библиографическое бюро, за время своего существования бюро стало 
библиографической школой мастерства для многих студентов. Все её участники 
с тали  отличными специалистами,  а  некоторые преподавателями 
и руководителями специальных кафедр Челябинской государственной академии 
культуры и искусств. 

   Автор боле 150 книг и статей, посвященных истории и состоянию 
краеведческой библиографии, организации библиографической работы 
в библиотеках, издательскому делу и книжной торговле, персоналиям местных 
деятелей. В 1997 г. Е. И. Коган переехала на постоянное место жительства в США, где 
стала рецензировать поступающие из России оригинальные издания.



Соломон Абрамович
Рейсер

120 лет со дня рождения
  Соломон Абрамович Рейсер (10.05.1905—06.10.1989) — библиограф, 

литературовед, педагог, доктор филологических наук. Окончил литературно-
лингвистическое отделение Киевского университета, после чего переехал 
в Ленинград. Работал в Государственной публичной библиотеке имени 
Салтыкова-Щедрина, одновременно изучая литературное наследие русских 
революционно-демократических писателей второй половины XIX века. 
Опубликовал «Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова». В годы войны 
составил библиографический указатель «Патриотические идеи в русской 
литературе». Работая в Государственной публичной библиотеке имени 
Салтыкова-Щедрина, был членом экзаменационной комиссии по приему 
в аспирантуру и руководителем аспирантов по специальности «библиография».

   C 1946 г. преподавал в Ленинградском библиотечном институте. 
Одновременно работал над докторской диссертацией о Добролюбове, которую 
защитил в 1957 г. В дальнейшем занимался изучением творчества и подготовкой 
изданий И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Н. А. Некрасова, А. А. Григорьева. Среди 
трудов Соломона Абрамовича особое значение имеет учебник «Основы 
текстологии».   

       Соломон Абрамович входил в редакционную группу первого учебника 
по специальным дисциплинам «Библиография художественной литературы». 
Основные труды ученого были посвящены деятельности таких писателей как 
Чернышевский Н. Г. и Добролюбов Н. А.

июня
10

Фото с сайта ВикипедиЯ URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейсер,_Соломон_Абрамович  
(дата обращения: 14.04.2025).
Источник: "Знаменательные даты - 2020". Универсальный иллюстрированный календарь-журнал.  2019. С. 122
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  Анна Николаевна Дулатова — доктор педагогических наук, профессор 
кафедры документоведения и проектной деятельности Краснодарского 
государственного института культуры, заслуженный работник культуры РФ. 
Награждена Почетной грамотой Президента РФ "За заслуги в развитии 
отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность». 
С 1959 по 1967 г. работала в Краснодарской краевой детской библиотеке 
заведующей отделом обслуживания. 

 Анна Николаевна стояла у истоков создания библиотеки Краснодарского 
государственного института культуры. С 1967 г. связана с информационно-
библиотечным факультетом института. Имеет редкое звание "Почетный профессор 
КГИК". Была ученым секретарем диссертационного совета КГИК. Многие ее 
выпускники сегодня успешно продолжают научно-исследовательскую, 
педагогическую, профессиональную деятельность в вузах и библиотеках страны.      

Автор более двухсот научных публикаций, монографий: благодаря ей 
сформировалась краснодарская научная библиотечная школа. Дулатова 
оказывала методическую, консультативную помощь колледжам и вузам 
по вопросам подготовки профильных кадров не только в Краснодарском крае, 
но и в Республике Дагестан. 

Анна Николаевна 
Дулатова

90 лет со дня рождения

Фото с сайта «Краснодарский государственный институт культуры» 
URL: https://kgik1966.ru/press-sluzhba/novosti/anna-dulatova-otmechaet-yubilej 
Источник: сайт «Краснодарский государственный институт культуры» 
URL: https://kgik1966.ru/press-sluzhba/novosti/anna-dulatova-otmechaet-yubilej  
(дата обращения: 14.04.2025).



 Лидия Афанасьевна
Казанцева

90 лет со дня рождения июня

Родилась в крестьянской в 1935 г. в Иркутске. Трудовую деятельность начала 
в Шиткинской районной библиотеке.  В 1965 г. окончила Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры. Ученица известных в библиотечном мире 
учёных И. Г. Моргенштерна, Н. С. Карташева, И. А. Мохова. После института была 
направлена в Иркутскую областную научную библиотеку имени И.И. Молчанова-
Сибирского, работала библиографом, а с 1975 по 1993 г. заведовала 
библиографическим отделом.

  Принимала активное участие в развитии и совершенствовании 
библиотечного дела области: упорядочении сети библиотек, создании 
и совершенствовании справочного аппарата и справочно-библиографического 
обслуживания, расширении краеведческой деятельности. Многие годы была 
составителем и редактором текущего указателя «Литература об Иркутской 
области», ежегодного Календаря знаменательных и памятных дат «Приангарье: 
годы, события, люди», указателей «Земля Иркутская», «Писатели Восточной 
Сибири» и многих других.

    Является автором или редактором более 150 библиографических пособий, 
ею опубликовано более 100 статей по библиотечному делу, книговедению, 
краеведению. В 1991 г. Лидии Афанасьевне было присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР».

Фото с сайта ИРКИПЕДИЯRU URL: http://irkipedia.ru/content/kazanceva_lidiya_afanasevna 
Источники сайт Сетевое издание «Глагол. Иркутское обозрение» 
URL: https://glagol38.ru/text/16-06-2020/003 ; 
сайт ИРКИПЕДИЯRU URL: http://irkipedia.ru/content/kazanceva_lidiya_afanasevna  
(дата обращения: 14.04.2025).
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   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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