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Традиции и поиск в духовном пространстве Дома Смышляева.  

      В последние годы в профессиональном сознании наших коллег 

утвердилось весьма позитивное стремление сохранить и культивировать 

неповторимость, оригинальность, единичность своей библиотеки. Эта 

сложная задача не решается быстро: требуются колоссальные усилия всего 

коллектива, привлечение ведущих специалистов из разных сфер 

деятельности.  

      Пермской центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина, 

открывшей для читателей двери всего 35 лет назад, очень повезло. Во-

первых, благодаря тому, что библиотека располагается в особняке позднего 

русского классицизма XVIII века, имеющего необычные архитектурные 

формы, во-вторых, в памяти многих поколений горожан она была и остается 

вначале общественной, затем – губернской и, наконец, областной научной 

библиотекой.  

      Бывшие владельцы дома – Жмаевы, Дягилевы, Смышляевы – остались в 

истории нашего города как просвещенные люди, много усилий приложившие 

к процветанию Перми успешными торговыми и промышленными делами, 

благотворительной и культурно-просветительской деятельностью. Благодаря 

им создавались традиции провинциального города, а Дом навсегда стал 

центром духовной жизни Перми. Так, о его круглой музыкальной комнате 

знали не только в Перми, но и в Петербурге, Москве, ибо никто из высоких 

гостей, посещавших Пермь, не отказал себе в удовольствии побывать здесь 

на концерте или литературном вечере. Наши стены помнят П. Вяземского, Ф. 

Вигеля, непосредственно связанных с А. С. Пушкиным. XX век памятен 

именами Б. Пастернака, нашедшего здесь героев «Доктора Живаго»; М. 

Осоргина, оставившего воспоминания о нашем городе. В годы войны в 

библиотеке работали над своими романами русские писатели В. Каверин, В. 

Панова, А. Первенцев, Ю. Тынянов; устраивали литературно-

художественные вечера и концерты А. Шварц, Д. Журавлев, Э. Гиллельс, А. 



Хачатурян, М. Царев, О. Лепешинская, Д. Ойстрах и другие.  

      Здесь всегда были богатые библиотеки: сначала – частных владельцев 

дома, затем – публичная, ас 1918 года – губернская. Под одной крышей 

прекрасно уживались музыка, картины, рукописи и книги.  

      Следуя традициям молодежных вечеров Дягилевых, Пушкинка стремится 

быть нужной, интересной горожанам своими творческими объединениями и 

клубами, литературными вечерами, вернисажами и, конечно, книжными 

фондами. Новые электронные технологии значительно обогащают 

возможности библиотеки, делают ее современной, востребованной для 

многих жителей города. Мы прекрасно осознаем, что теперь от нас зависит 

продолжение необыкновенной увлекательной истории Дома Смышляева.  

      Обращаясь к теме нашего собрания – библиотека и интеллигенция – 

говорить о сегодняшних библиотечных реалиях в нашем городе 

одновременно и легко, и сложно. Легко, потому что интеллигенция, являясь 

читательской элитой, существенно влияет на формирование фондов, 

лоббирует интересы библиотеки во властных, общественных, 

профессиональных структурах, формирует репутацию библиотеки. Мы 

прекрасно понимаем, что показатель этой группы читателей в общем составе 

пользователей – это показатель качества нашей работы. Сложно, потому что 

соответствовать читательским запросам и ожиданиям подготовленной 

аудитории при нынешней ограниченности финансовых, материально-

технических, кадровых ресурсов оказывается практически невозможно.  

      К сожалению, библиотекари чаще говорят, что надо читать, а не что надо 

читать.  

      В Пушкинской библиотеке показатель читателей-специалистов 

традиционно высок – более 20%. В последние годы своей профессиональной 

задачей мы поставили именно эту – поддерживать репутацию ведущего 

интеллектуального центра Перми. И начали, конечно, с фондов. Изучая 

запросы, результаты социологических исследований, тщательно работая с 

отказами, определили политику формирования фонда ЦГБ. Учитывая 



мировую тенденцию прагматизации чтения в целом, определили приоритеты 

комплектования художественной литературы, изданий познавательного и 

делового характера, а также периодики.  

      Современный подготовленный читатель не стремится выбирать 

книги, которые «читают все» (последними в этом ряду, видимо, были «Дети 

Арбата» А. Рыбакова). В опросах фигурирует множество авторов, но их 

имена редко повторяются. Поэтому мы начали формировать коллекцию 

современной отечественной прозы и поэзии разных литературных 

направлений: литературного авангарда, концептуальной поэзии и 

метареализма. Книги И. Жданова, О. Седаковой, С. Еандлевского, Г. 

Сапгира, Д. Пригова, О. Павлова и многих других появились на наших 

полках.  

      Этому во многом способствовало осуществление совместного проекта 

фонда «Юрятин» и библиотеки, когда на «Литературных средах в Доме 

Смышляева» авторы непосредственно общались с читающей публикой в 

переполненном зале Пушкинки. Огромный пласт современной отечественной 

культуры был представлен пермякам в ходе лектория «Языки современной 

культуры и гражданское общество» с участием известных философов, 

литературоведов, культурологов, имеющих мировую известность – Л. 

Басинским, Г. Гачевым, Б. Дубиным, С. Хорунжим и другими.  

      Особое направление – современная женская проза и поэзия. Во-первых, 

потому что сформировалось такое уникальное литературное явление, во-

вторых, большинство наших читателей – женщины. Книги Л. Петрушевской, 

О. Славниковой, Т. Толстой, Н. Горлановой, И. Полянской, С. Василенко 

стали главным дефицитом у читателей абонемента.  

      Мы стремимся к тому, чтобы ежемесячный день новой книги «Что 

читают в России» стал заметным явлением в культурной жизни: 

представляем и новое прочтение классики, и «скандальную» литературу, и 

интеллектуальные бестселлеры. Проводим презентации книг пермских 

авторов, региональных журналов и сборников.  



      Явление прагматизации проявляется и в чтении исторической 

литературы: преобладают познавательные цели, выбираются достоверные 

издания, опирающиеся на документы и факты. Уникальное явление – новые 

исторические серии середины 90-х годов: «Рюриковичи», «Романовы: 

династия в романах», «Сподвижники и фавориты», «Россия: история в 

романах», «Государи Руси Великой» и другие.  

      Востребованы собрания сочинений малоизвестного романиста XIX века 

Н. Э. Гейнце, популярного в прошлом писателя Льва Жданова, выдающегося 

русского историка Е. П. Карновича. Все эти открытия последнего 

десятилетия говорят об очевидном интересе к ментальной истории у 

современного читателя. 

      Падение тиражей литературно-художественных журналов 

сопровождается «бумом» на специальные журналы. Это потребовало 

значительной корректировки подписки на периодические издания. 

Профессиональная периодика частично компенсирует почти полное 

отсутствие в наших фондах новой специальной литературы по технике, 

естествознанию, науке и культуре. На это просто нет средств.  

      Приоритеты надолго отданы учебно-образовательному комплексу. В 

ситуации с фондами нас не может не тревожить «засилье» учебной 

литературы, низкая обновляемость, конъюнктурность части фонда. 

Необходимы серьезные маркетинговые исследования чтения (причем не 

только в стенах библиотеки) для долгосрочных прогнозов фондовой 

политики, рационального использования денежных средств и технического 

обеспечения.  

      Еще одна проблема, которой, на наш взгляд, необходимо уделять много 

внимания – организация пространства публичной библиотеки, создание 

среды не только информационной, но и духовной, художественной. 

Ответственность за памятник архитектуры и стремление обеспечить 

комфортность для пользователей и сотрудников – вечное противоречие.  

      Для создания эстетической гармоничной среды библиотеки мы посчитали 



необходимым организацию выставок живописи, фотографии, декоративно-

прикладного искусства. Постепенно формируется собственная коллекция 

картин – подарки художников Перми Дому Смышляева. В рамках проекта 

«Дом Смышляева – экскурсионный комплекс» создается «Портретная 

галерея владельцев и гостей дома Смышляева», экспозиция «Дом на 

Петропавловской». Обязательное условие – информативность и 

достоверность в сочетании с эстетичностью и высокой технологичностью 

исполнения проекта.  

      Открытый доступ к информации – давняя традиция Пушкинской 

библиотеки. Новый проект на абонементе включает разные формы 

представления книг, видеокассет, периодики. Очень важно доступно, 

нестандартно и современно представить фонды читателю: тематические 

комплексы, «круги» чтения, выставки с темами вечными и 

остроактуальными – «Нестоличная литература», «Память против хаоса», 

«Классика старая и новая», «Славянская палитра» и др. Открытый доступ – 

наиболее зримое воплощение концепции библиотеки без скуки, без 

занудства, без пафоса. Вот тогда очень быстро ломается этот стереотип 

общественного сознания и формируется новый: библиотека – это 

современно! Интересно! Необходимо!  

 При нынешнем обилии различных проблем не стоит забывать о наших 

родовых функциях – способствовать развитию умственного и духовного 

потенциала личности, обеспечивать максимальный доступ ко всем 

информационным ресурсам: книжным, журнальным, мультимедийным, 

АВМ, БД, а также – к удаленным. 
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