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Периодические издания всегда были и остаются важным элементом 

информационной базы большинства исследований. К газетам и журналам 
охотно обращается не одно поколение ученых. Однако высокая интен-
сивность использования источников приводит в конечном итоге к их изно-
су и росту количества экземпляров, требующих реставрации. Одним из ре-
шений возникшей проблемы является перевод источников на небумажные 
носители – их микрофильмирование и оцифровка. 
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Несмотря на бурное развитие компьютерных и цифровых технологий, 
с точки зрения надежности хранения информации микрофильмирование 
остается приоритетным направлением работы большинства отечественных 
и зарубежных библиотек.  

Микрофильмы, относительно других носителей информации, имеют 
ряд ключевых преимуществ: 

– микрофильм как аналоговый носитель информации при необхо-
димости может читаться без использования специального оборудования; 

– наличие международных стандартов в области микрофильмирования 
обеспечивает доступ к микрофильмам, сделанным в любой стране мира; 

– микрофильмы экономичны в изготовлении, тиражировании, распро-
странении и хранении; 

– микрофильмирование позволяет достигнуть высокой разрешающей 
способности при меньших затратах; 

– микрофильм относится к долговременным аналоговым носителям, 
чья доступность поддерживается относительно недорогими ресурсами в 
течение длительного периода времени. По заключениям американских 
специалистов, качественные архивные микрокопии могут храниться до 500 
лет при соблюдении необходимого режима хранения; 

– хранение изображения на оптическом диске в 20 раз дороже, чем на 
35-мм пленке; 

– в настоящее время на рынке систем хранения цифровой информации 
отсутствуют решения, которые бы строго соответствовали требованиям 
архивного хранения; 

– техническая база микрофильмирования остается прежней на протя-
жении уже нескольких десятилетий, в то время как для поддержания долго-
временного доступа к цифровым документам нужны постоянные вложения 
на перекопирование и обновление цифровых носителей, что необходимо для 
того, чтобы они могли считываться новыми программно-аппаратными сред-
ствами, которые меняются приблизительно один раз в 18 месяцев1. 

Эти преимущества делают микрофильмирование безальтернативным 
вариантом, особенно с учетом необходимости сохранить информацию на 
сотни лет. Микрофильм представляет собой микроформу на рулонной фо-
топленке, в которой последовательно в один или несколько рядов располо-
жены полученные кадры в значительно более уменьшенном виде, чем фо-
тографируемый оригинал [2, с. 493]. Катушки микрофильмов могут быть 
                                                           

1 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13 сентября 2000 
года N 540 «О Национальной программе сохранения библиотечных фондов Рос-
сийской Федерации» // Электронный фонд нормативно-технической и норматив-
но-правовой информации Консорциума «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/ 
document/901812665 (дата обращения: 05.12.2024). 
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разных типов и размеров, в зависимости от ширины и длины микрофильма. 
Процесс микрофильмирования включает несколько этапов: 

1. Подготовка документов. Оригинальные документы очищаются и 
подготавливаются для микрофильмирования. 

2. Фотографирование. Документы фотографируются с помощью спе-
циальной камеры, которая уменьшает изображение до нужного масштаба 
(обычно от 1:3 до 1:50)  

2. Проявка пленки. Полученные негативы проявляются в фотолабора-
тории. 

3. Монтаж и упаковка. Проявленные микрофильмы монтируются на 
катушки и упаковываются для хранения [4, с. 70].  

В архивной и библиотечной технологии микрофильмирования как пра-
вило используется 35-мм рулонная пленка. Достоинством рулонных мик-
роформ является то, что на них может быть снято большое количество кад-
ров-документов, при этом исключается возможность утери части сфото-
графированных документов. Эта особенность позволяет рулонному микро-
фильму иметь статус юридического документа [5, с. 30]. 

Вопрос о переносе наследия выдающегося крымскотатарского просве-
тителя И. Гаспринского на небумажные носители возник в конце 1990-х – 
начале 2000-х гг. Конечно же, первым из трудов И. Гаспринского подверг-
шемся копированию стал «Терджиман» – главное детище просветителя. 
Необходимость создания единой коллекции газеты «Терджиман» остро 
ощущалась в среде исследователей, изучающих период конца XIX – начала 
ХХ вв. Ведь газета «Терджиман» является незаменимым источником по 
изучению общественно-политической, культурной и духовной жизни тюр-
ко-мусульманских народов, населявших в данный период времени Россий-
скую империю. Изучение их истории повседневности, развития нацио-
нальной системы образования, появления и становления периодической 
печати невозможно без обращения к материалам данной газеты. Вместе с 
первым российским мусульманским журналом для женщин «Алем-и Нис-
ван», материалы газеты «Терджиман» служат ключевым источником в 
изучении «женского вопроса», формирования первых мусульманских бла-
готворительных обществ и т.п. Сложность создания единого архива газеты 
«Терджиман» заключалась в том, что полная подшивка данного издания 
сохранилась едва ли не в единичном варианте. Стоит отметить, что ни одно 
учреждение Крыма, где возникла и издавалась газета «Терджиман», не со-
держит ее полную коллекцию. Лишь в последнее десятилетие ГБУК РК 
«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» 
приобрела полный архив ее оцифрованных номеров. 

Архив микрофильмов газеты «Терджиман» и журнала «Алем-и Нис-
ван», выявленный нами в архивах Нью-Йорка появился там благодаря уси-
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лиям исследователей и архивистов, стремившихся сохранить и изучить 
культурное наследие тюрко-мусульманского общества. Эти микрофильмы 
были продублированы и включены в фонды следующих учреждений: Биб-
лиотека Конгресса (The Library of Congress), Библиотека Принстонского 
университета (Princeton University Library), Здание Стивена А. Шварцмана-
Нью-Йоркская общественная библиотека (Stephen A. Schwarzman Building 
The New York Public Library), Библиотека Колумбийского университета 
(Columbia University Libraries).  

Катушки микрофильмов в фонды данных учреждений попали благода-
ря издательству Норман Росс Паблишинг Инкорпорейтед (Norman Ross 
Publishing/NRP), которое специализировалось на создании микрофильмов 
различных газет, включая однодневные российские и советские издания с 
1917 по 1984 гг. Издательство было основано в 1987 г. Норманом Россом2, 
который издавал микрофильмы начиная с 1972 г. В 1980–90 гг. он управлял 
всемирным клиринговым домом для микрофильмов, в основном как им-
портер в США микрофильмов, изданных в других странах.  

NRP публиковал микрофильмы в более чем 30 странах, сотрудничая с 
такими учреждениями, как Эрмитаж, Британская библиотека (The British 
Library), Йельский университет (Yale University), Тулейн (Tulane), Беркли 
(Berkeley), Калифорнийский университет (UCLA), Кембриджский универ-
ситет (Cambridge University), Нью-Йоркская общественная библиотека (The 
New York Public Library) и многими другими академическими учрежде-
ниями. Как пишет Н. Росс, он продавал микрофильмы из Библиотеки Кон-
гресса в Британскую библиотеку, а микрофильмы из Британской библиоте-
ки – в Библиотеку Конгресса, а также во многие американские университе-
ты и в Национальный архив Малайзии. Предоставлял австралийские газе-
ты в японские библиотеки и в Хельсинкскую национальную и универси-
тетскую библиотеку; немецкие газеты – в библиотеки в Австралии; япон-
ские микрофильмы – в библиотеки в Гонконге, а микрофильмы, возможно, 
из сотни различных фирм и библиотек – в библиотеки по всему миру [6, 
c.20]. Однако Россия и Восточная Европа были самыми важными направ-
лениями его работы с 1989 по 2002 гг. На протяжении долгого времени 
компания участвовала в создании микрофильмов периодических изданий 
Центральной Азии конца XIX – начала XX вв. В связи с чем Н. Росс 25 раз 
посетил Россию. Ему удалось поработать и сотрудничать с Государствен-
ной публичной библиотекой им. Салтыкова-Щедрина (ныне Российская 
национальная библиотека), Ленинской библиотекой (ныне Российская го-

                                                           
2 Норман А. Росс родился в Бруклине в 1942 г. в семье российских эмигрантов 

еврейского происхождения, переехавших из Германии. Предки издателя были вы-
ходцами из Брест-Литовска и Феодосии.  
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сударственная библиотека), с Библиотекой Московского государственного 
университета. 

Среди изданий, привлекших внимание Н. Росса, было и издательское 
наследие И. Гаспринского, в частности газета «Терджиман» и журнал 
«Алем-и Нисан». На сегодняшний день полная подшивка газеты «Терджи-
ман» хранится в Санкт-Петербурге, в Российской национальной библиоте-
ке. Оригиналы газеты с № 1 за 1883 г. до № 110 за 1905 г. хранятся в Отде-
ле газет, а последующие номера в Отделе национальных литератур. В 
Фонде микроформ РНБ имеются микрофильмированные экземпляры озна-
ченных изданий.  

До появления оцифрованной версии «Терджимана» практически каж-
дый исследователь, изучавший жизнь и деятельность И. Гаспринского на 
академическом уровне, был вынужден, порой преодолевая большие рас-
стояния, посещать фонды данного учреждения.  

Необходимость создания единого архива газеты «Терджиман» долгое 
время была насущной проблемой и в среде турецких исследователей, т.к. 
многие издания И. Гаспринского и, в частности газета «Терджиман», были 
запрещены на территории Османской империи. Лишь в некоторые годы 
своего существования «Терджиман» свободно распространялся в книжных 
лавках Стамбула. 

Таким образом, спрос на создание копий данной газеты был довольно 
высоким. Однако вряд ли американскому издательству об этом было из-
вестно.  

Как сообщил Н. Росс3, в 1989 г. он получил хороший заказ от руководи-
теля славянского отдела NYPL (Нью-Йоркская общественная библиотека) 
Э. Касинеца снимать микрофильмы Центрально-Азиатских изданий. А на 
одной из ежегодных конференций Американской ассоциации содействия 
развитию славянских исследований (AAASS)4 к нему с предложением о 
создании микрофильмов газет из Центральной Азии обратился доктор ис-
торических наук, профессор Висконсинского университета Ю. Шамильог-
лу, у которого был грант от Национального фонда гуманитарных наук 
(NEH) в Вашингтоне, округ Колумбия. Н. Росс согласился на это предло-
жение, а Ю. Шамильоглу передал издателю составленный им список пе-
риодических изданий. Н. Росс в свою очередь привез этот список в Санкт-
Петербург и заказал микрофильмы.  
  

                                                           
3 Данные получены в ходе интервью.  
4 Подробнее об ассоциации см.: https://aseees.org/about/history 
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Рис. 1–2. Брошюра Нормана 
Росса «Центральноазиатские 
микрофильмы. Конец XIX – 

начало ХХ вв.» 
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Рис. 3–4. Брошюра Нормана 
Росса «Центральноазиатские 
микрофильмы. Конец XIX – 

начало ХХ вв.» 
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Процесс микрофильмирования фондов Государственной Публичной 
библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щед-
рина) был начат еще в 1960-х гг. В 1990–1999 гг. в ГПБ было изготовлено 
15 959,1 тыс. кадров микрофильмов [1, с. 35]. Среди этого количества мик-
рофильмов были и издания И. Гаспринского, оплаченные Н. Россом. 

Как пишет издатель, в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина – главном его 
российском партнере, он сосредоточил свое внимание на старых периоди-
ческих изданиях, тематико-ориентированных коллекциях, таких как гу-
бернские и епархиальные ведомости, женская печать, музыкальные журна-
лы и карточный каталог Отдела национальных литератур. Всего им было 
сделано 200 ролов микрофильмов. Среди изданий можно встретить не 
только периодику И. Гаспринского, но и более поздние издания крымскота-
тарской печати – газеты «Ветан хадими» и «Миллет». Судя по информации, 
размещенной на одной из катушек, микрофильмы газеты «Терджиман» бы-
ли сняты в ГПБ в декабре 1996 г.5 

По рекомендации Н. Росса библиотека оставила себе для хранения 
мастер-пленки, он же взял только дубликаты негативных «печатных» мас-
тер-пленок. «Этот метод был моим собственным и значительно отличался 
от практики моих конкурентов», – пишет издатель. Например, International 
Data Corporation (IDC)6 предоставляли своим библиотечным партнерам 
право бесплатно выбирать копии других микрофиш IDC, но они не предла-
гали мастер-пленок и гонораров» [7, с. 3]. 

Получив копии микрофильмов, сотрудники издания Н. Росса отправи-
ли их в фирму, которая сделала для них дубликаты. Таким образом, было 
сделано два набора, один из которых отправился в Университет Вашинг-
тонских библиотек (UW / University of Washington Libraries), включающую 
несколько библиотек в кампусах в Сиэтле, Такоме и Ботелле.  

Для рекламы своего проекта Н. Росс издал брошюру (См. рис. 1–4), со-
держащую информацию о газетах и журналах, отснятых на пленку. Она 
была разослана в различные библиотеки по всей стране и даже за границу, 
в частности в Японию. После чего издательство получило много заказов. 
Н. Росс сообщил Ю. Шамильоглу о своих продажах и сказал, что Универ-
ситет Вашингтонских библиотек получит процент роялти7 с этих продаж, 

                                                           
5 Библиотека Принстонского Университета г. Нью Джерси, США. МИКРО-

ФИЛЬМ S01855. Катушка 508-536 к. 536 1917  
6 Международная исследовательская и консалтинговая компания, занимающая-

ся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций. 
7 Регулярные платежи, которые выплачиваются за использование интеллек-

туальной собственности, таких как: патенты, авторские права, торговые марки или 
технологии. Это вознаграждение, которое правообладатель получает от лицензиа-
та за право использования его собственности. 
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которые он мог бы использовать, чтобы заказать у него еще больше микро-
фильмов с новыми наименованиями изданий.  

Ниже мы размещаем информацию из этой брошюры с перечнем пе-
риодических изданий, которые были сняты на пленку. 

 
Таблица 1 

Центральноазиатские микрофильмы. Конец XIX – начало ХХ вв. 

АЧИК СОЗ. Баку, 1915–1917 гг. 5 катушек. 
АКМОЛИНСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ ВЕДОМОСТИ. Омск, 1871–1919 гг. 42 катушки. 
АЛЕМ-И НИСВАН. Бахчисарай, 1906–1907 гг. 1 катушка. 
АН. Казань, 1912–1917 ГГ. 4 катушки. 
АКМУЛЛА. Троицк, 1911–1917ГГ., 1 катушка. 
АЙ КАП. Троицк, 1911–1915 гг. 3 катушки. 
AЙНА. Самарканд, 1913–1915 гг. 2 катушки. 
БАСИРЕТ. Баку,1914–1917 гг. 1 катушка. 
БАЯН УЛЬ-ХАГ. Казань, 1912–1914 гг. 14 катушек. 
БУХАРА АХБАРИ. Бухара, 1920–1924 гг. 1 катушка. 
ДАЛА ВИЛАЕТИ. Oмск, 1888–1902 гг. 6 катушек. 
ДИН ВЕ МАИШЕТ. Оренбург, 1909–1917 гг. 9 катушек. 
ГЮНЕШ. Баку, 1910–1911 гг. 1 катушка. 
ХАКИКАТ. Баку, 1909–1910 гг. 2 катушки. 
ХАЯТ. Баку, 1905–1906 гг. 3 катушки. 
ИЛ. Санкт-Петербург; Москва, 1913–1917 гг. 1 катушка. 
ИКБАЛ. Баку,1912–1915 гг. 7 катушек. 
ИКДАМ. Баку,1914–1915 гг. 1 катушка. 
ИРШАД. Баку, 1906–1908 гг. 4 катушки. 
МАКТАБ. Баку, 1911–1916 гг. 2 катушки. 
МАКТАБ. Казань, 1913–1914 гг. 1 катушка 
МЕХНАТКАШЛАР ТАВУШИ. Самарканд, 1918–1922 гг. 1 катушка. 
МИЛЛЕТ. Бахчисарай. 1906 г. 1 катушка. 
МОЛЛА НАСРЕДИН. Тифлис, 1906–1931 гг. 8 катушек. 
КАЗАН МУХБИРЕ. Казань, 1905–1911 гг. 4 катушки. 
КАЗАХ. Оренбург, 1913–1917 гг. 2 катушки. 
КИЗИЛ БАЙРАК. Ташкент, 1920–1922 гг. 1 катушка. 
КЫЗИЛ УЗБЕКИСТОН. Ташкент, 1925–1932 гг. 30 катушек. 
РАХБАР-И ДАНИШ (РАХБАРИ ДОНИШ). 1927–1930 гг. 2 катушки. 
САДА-И КАВКАЗ. Баку, 1915–1916 гг. 2 катушки. 
ШУРО. Оренбург, 1908–1917, 10 катушек. 
СУЮМБИКЕ. Казань, 1913–1917 гг. 4 катушки. 
УЛФЕТ. Санкт-Петербург, 1905–1907 гг. 1 катушка. 
УЗБЕК АДАБИЕТИДА МИЛЛАЧИЛИК КУРИН ИШЛАРИ (OISGAČA TARIX). 
Ташкент, 1933 г. 1 катушка. 
ВАКТ. Оренбург, 1906–1917 гг. 19 катушек. 
ЯЛТ ЮЛТ. Казань, 1910–1918 гг. (1917 г. отсутствует). 3 катушки.  
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Приложение 1 (50 катушек) 
КУОЯШ. Казань, 1912–1917 гг. 10 катушек. 
САДА. Баку, 1909–1911 гг. 4 катушки. 
САДА И ХАК. Баку, 1912–1915 гг. 7 катушек. 
TУРКИСТАН ВИЛАЕТНИНГ ГАЗЕТЫ. 1870–1917 (1885–1909) гг. 9 катушек. 
ТУРКЕСТАН. Ташкент, 1923–1924 гг. 4 катушки. 
ТУРКМЕНИСТАН. Ашхабад, 1920–1932 16 катушек. 
Приложение 2 (50 катушек). 
АЛАШ. Ташкент, 1917 г. и САРИ АРКА. Семипалатинск, 1917–1918 гг. 1 катушка. 
КВАЗАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ АБДУЛКАЮМА НАСЫРИ. Казань, 1871–1872 гг. 
1 катушка. 
ИKИНЧИ. Баку, 1875–1877 гг. и MУСАВАТ. Баку, 1917 г. (только 1 выпуск). 1 ка-
тушка. 
ФАХРЕТДИН РИЗА. АСАР. Баку, 1900–1905 гг. 1 катушка. 
ТАН ЮЛДУЗ. Казань, 1906 г. и АНГ. Казань, 1906–1907 гг. 1 катушка. 
ТЕРДЖИМАН. Бахчисарай, 1906–1917 гг. 13 катушек. 
ТУРМУШ. Уфа, 1913–1918 гг. 8 катушек. 
ВАТАН ХАДИМИ. Карасубазар, 1908 г. 1 катушка. 
ЕНИ ИКБАЛ. Баку, 1915–1917 гг. 6 катушек. 
ЙЕНИ ИКДАМ. Баку, 1915 г. 1 катушка. 
ЮЛДУЗ. Казань, 1906–1917 гг. 16 катушек. 
Приложение 3 
КАСПИЙ. Баку, 1881–1917 гг. 108 катушек. 
Приложение 4 
ШАРК ЮЛДУЗИ. Ташкент, 1931–1991 гг. 122 катушки. 
Приложение 5 
Исторические кавказские газеты 
10 наименований на 32 катушках 
ЧЕРКЕШЕНКА. Владикавказ, 1906 г. н 1-9. 
ЭХО КАВКАЗА. Владикавказ, 1906 г. н 1-3. 
ГОЛОС КАВКАЗА. Владикавказ, 1906 г. н 1-2. 
ГОРЕЦ. Владикавказ, 1906 г. н 1-8. 
КАЗБЕК. Владикавказ, 1895–1906. 
ОТКЛИКИ КАВКАЗА. Владикавказ, 1906; н 1–10. 
ТЕРЕК. Владикавказ, 1912 г., 1914–1917 гг. 
ТЕРСКАЯ ЖИЗНЬ. Владикавказ, 1914 г. н 10–168. 
ТЕРСКОЕ ЭХО. Владикавказ, 1914 г. н 1-33. 
ЖИЗНЬ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. Владикавказ, 1906 г. н 1-9. 
Дополнение 6 (25 катушек) 
АЗАД. Казань, 1906 г. 1 катушка. 
АЗАД ХАЛК. Казань, 1906 г. 1 катушка. 
БЕЗНЕНГ ИЛ. Москва, 1916–1917 гг. 1 катушка. 
БОРХАН-И ТАРАККИ. Астрахань, 1906–1908 гг. 2 катушки. 
ИДЕЛЬ. Астрахань, 1907–1914 гг. 6 барабанов. 
НУР. Санкт-Петербург, 1905–1914 гг. 3 катушки. 
СЮЗ. Москва, 1915–1916 гг. 1 катушка. 
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ТАВИШ. Казань,1907 г. 1 катушка. 
ХАЛИК. Астрахань, 1914–1915 гг. 
АЛЬ-ИСЛЯХ. Казань, 1907–1909 гг. 2 катушки. 
ТЕРДЖИМАН. Бахчисарай, 1883–1905 гг. 16 катушек. (1906–1917 годы доступны в 
Приложении 2). 

 
В брошюре также содержалась информация о том, что Отдел нацио-

нальных литератур РНБ, где и велось микрофильмирование, располагает 
крупнейшей в мире коллекцией центральноазиатских газет и журналов. 
Бесспорно, труд, проделанный по микрофильмированию этих периодиче-
ских изданий, стал значимым событием в исследовании национальной пе-
риодики большинства тюркоязычных народов и во многом определил но-
вые направления в данной области науки.  

Таким образом, Н. Росс с 1997 по 2002 г. сделал более 80-ти продаж 
микрофильмов центральноазиатских периодических изданий. К примеру, 
Библиотека Конгресса приобрела все фильмы – полную серию из 597 ка-
тушек микрофильмов. Известно также, что Британская библиотека приоб-
рела 16 катушек микрофильмов газеты «Терджиман». Примечательно, что 
Мемориальный комплекс Исмаила Гаспринского, расположенный в Бахчи-
сарае, в здании, где находился издательский центр И. Гаспринского, явля-
ется обладателем коллекции микрофильмов газеты «Терджиман» со штам-
пом Британского музея (См. рис. 5).  

Таблица 2 
Копии газеты «Терджиман» и журнала «Алем-и Нисван»  

в ГБУ РК БИКАМЗ Мемориальный комплекс Исмаила Гаспринского  
(г. Бахчисарай) 

№ п/п Наименования Год издания 
1 1 (i-0/3) 1894–1895 
2 2 (i-0/24) 1894–1895 
3 4 (i-0/23) 1904 
4 5 (i-0) 1906 
5 5/А (i-0/25) 1906 
6 6 (i-0/6) 1912 
7 7 (1-52) 1911 
8 9 (i-0-20) 1912 
9 10 (7-i-0) 1913 

10 11 (16-i-0) 1913–1914 
11 13 (i-0-31-YAN) 1914–1915 
12 14 (9-i-0) 1915 
13 15 (10-i-0) 1916 
14 16 (11-i-0) 1916 
15 17 (12-i-0) 1916 
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История приобретения этих катушек довольно интересная. В фондах 
Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповед-
ника нами был обнаружен документ – Акт приема на постоянное хранение 
катушек микрофильмов газеты «Терджиман» в количестве 19 ед.хр.8 Как 
данные катушки из Британского музея оказались в Бахчисарае доподлинно 
не известно. По одной из версий микрофильмы были переданы в дар музею 
через посредника турецким меценатом крымскотатарского происхождения 
Юмну Далкылычем. По другой версии, упомянутой в личной беседе при 
посещении музея, их передал ветеран национального движения крымских 
татар, писатель Фикрет Юртер. К сожалению, из-за отсутствия оборудова-
ния в музее мы не смогли проверить содержание катушек. 

Известно, что среди клиентов Н. Росса были не только библиотеки и 
научные учреждения, такие как: Гарвард, Чикагский университет, Универ-
ситет Хоккайдо, но и частные лица, заказывающие микрофильмы для соб-
ственных исследований. Вполне вероятно, что среди них были меценаты, 
которые позже распространили копии микрофильмов в различные культур-
ные и просветительские учреждения.  

Коллекция микрофильмов крымскотатарских периодических изданий 
издательства Н. Росса также присутствует в Республиканской крымскота-
тарской библиотеке им. И. Гаспринского в г. Симферополь (См. рис. 6). В 
1997 г. сотрудниками библиотеки был разработан проект по приобретению 
у компании этих микрофильмов. Но из-за невозможности перевода денег 
заграницу, проект так и не был осуществлен. В 2000 г. руководство библио-
теки обратилось к упомянутому нами Ф. Юртеру, который в марте 2000 г. 
отправил 15 ролов крымскотатарских довоенных периодических изданий, 
из которых 12 роллов – это газета «Терджиман», а остальные: газеты 
«Миллет» (1906) 1 ролл, «Ватан хадими» (1908) 1 ролл и журнал «Алеми 
нисван» (1906–1907) 1 ролл9. 

По словам Н. Росса «Терджиман» был заказан у него 15 раз. В частно-
сти, заказы были сделаны Университетом Коч (Koç University. Стамбул, 
Турция), Эгейским университетом (Ege Üniversitesi. Измир, Турция), а так-
же библиотеками США: Колумбийского и Принстонского университетов, 
Нью-Йоркской публичной библиотеки и пр. 
  

                                                           
8 ГБУ РК БИКАМЗ. Акт приема № 499. (В фондах данного учреждения выяв-

лено лишь 15 из 19-ти переданных катушек). 
9 ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гасприн-

ского». Ф. 112. Оп. 1. 
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Таблица 3 
Копии газеты «Терджиман» в ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская 

библиотека им И. Гаспринского (г. Симферополь) 

№ п/п Год Номер 
1 1883 1 
2 1893 1 
3 1894 1–45 
4 1895 2–35, 37, 38–50 
5 1897 1,4, 14, 22, 26, 35, 39 
6 1901 1–13, 15–42, 45–48 
7 1902 1, 3–5, 7–30, 32–44, 46–49 
8 1903 1–50 
9 1904 1–80, 82–91, 93–104 

10 1905 1–6, 9, 11, 13–15, 17, 18, 21, 22, 24–28, 30, 31, 38, 39, 
41, 43–57, 60–78, 80–83, 85, 86, 88–100, 102, 103, 106–

110 
11 1906 1–11, 13–52, 54–62, 66–70, 72–77, 79–90, 92–94, 96–

101, 108–122, 124–127, 129–132, 136–138 
12 1907 23, 31–33,36, 38, 47, 50, 60, 62, 64–75 
13 1908 3–6, 9–11, 13–22, 64, 65, 67–71, 74–76, 78,79 
14 1909 1, 2, 4, 5, 9–11, 13–16, 18–20, 22–31, 33–48, 50–52 
15 1912 8, 24, 41,43 
16 1913 6–8, 32–34, 36–40, 44,45, 52, 55, 57, 58, 61–64, 66, 68, 

72–74, 76–78, 81, 83, 85–87, 89–98, 104–110, 112–124, 
126–135, 137–139, 141–187, 192–195, 197–208, 225, 

227, 228, 232–252, 254–256 
17 1914 1, 2, 4–9, 15–18, 24, 49–64, 66–68, 70–73, 75–78, 80–85, 

87–88, 90, 92–105, 107, 108, 110–113, 115, 117–122, 
129–133, 135, 139–154, 160–163 

18 1915 124–128, 184–189, 198–202 
Полностью отсутствуют номера  

за 1884–1892, 1896, 1898–1900, 1910, 1911, 1916–1918. 
 
Для полноты исследования мы обратились в фонды библиотек США – 

Принстонского и Колумбийского университетов, где хранятся дубликаты 
микрофильмов изданий И. Гаспринского. Ввиду невозможности прямого 
доступа к этим библиотекам, микрофильмы из их фондов были доставлены 
для нас в Общественную библиотеку Нью-Йорка (Stephen A. Schwarzman 
Building The New York Public Library), так как данное учреждение обладает 
специальным оборудованием для просмотра микрофильмов (См. рис. 7–8). 
Здание Стивена А. Шварцмана является флагманским зданием Нью-Йорк-
ской общественной библиотеки, расположенной на Пятой авеню  
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Рис. 5. Фрагмент пленки  
катушки микрофильма  

из фондов ГБУ РК БИКАМЗ 

Рис. 6. Катушки микрофильмов из фондов 
ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского» 

 
 

    
 

Рис. 7–8. Оборудование для просмотра микрофильмов  
в Общественной библиотеке Нью-Йорка 
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Рис. 9, 12. Рулонные катушки из фондов Библиотеки Принстонского  
и Колумбийского университетов; 10, 11 – первый и последний кадры  

микрофильма газеты «Терджиман» 
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и 42-й улице в Манхэттене. Оно было открыто в 1911 г. и с тех пор является 
одним из самых известных и посещаемых библиотечных комплексов в ми-
ре. В фондах библиотеки содержатся миллионы книг, рукописей, карт, фо-
тографий и других материалов. Здание предоставляет бесплатный и равный 
доступ к своим ресурсам, поддерживая исследования и образовательные 
программы [9, с. 3]. 

Каждый микрофильм, хранящийся в фондах, имеет следующую ин-
формацию:  

– Status request on-site use/request scan (Запрос статуса использования 
на месте/запрос сканирования). 

– Vol/Date (Том/Дата). 
– Format Text (Формат текста). 
– Access Use in library (Доступ. Использовать в библиотеке). 
– Call Number (Инвентарный номер). 
– Item Location Off-site (Если в библиотеке указано, что местонахож-

дение предмета “off-site” («вне территории») – это означает, что данный 
предмет хранится не в основном здании библиотеки, а в удаленном храни-
лище. Такие предметы можно запросить через каталог библиотеки, и их 
доставят в основное здание для использования [13, c.20]). 

Все просмотренные катушки микрофильмов газеты «Терджиман» были 
доставлены из Библиотеки Принстонского университета, которая является 
одной из крупнейших академических библиотек в мире. Она была основана 
в 1746 г. и на сегодняшний день обладает обширными фондами, включаю-
щими 7,3 млн. книг, 6 млн. микроформ и 48 тысяч погонных метров руко-
писей [8, с.25]. 

При детальном рассмотрении одной из рулонных катушек газеты 
«Терджиман»10 мы обнаружили следующую информацию:  

На первом кадре микрофильма указан шифр хранения газеты «Терд-
жиман» в РНБ (См. рис. 10).  

На последнем кадре микрофильма слева сделана надпись на англий-
ском языке: «Best Possible Copy» («Лучшая возможная копия»), а справа – 
«Norman Ross Publishing Inc.».  

Внизу указано, что фильм был снят Национальной Библиотекой Рос-
сии / «filmed by National Library of Russia». Выше содержится информация 
о том, что фильм был снят в декабре 1996 г. – «Date filmed December 1996». 
Вверху – название фильма «Терджиман. Бахчисарай 1883–1917». Title (Пе-
риод) январь 1889–1890 (См. рис. 11).  
  

                                                           
10 SO1855 reel 525 // Princeton University Library. (См. рис. 9). 
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Таблица 4 
Копии газеты «Терджиман» в Библиотеке Принстонского университета  

(г. Нью-Джерси) [12] 

№ 
п/п 

Номер 
катушки Дата Шифр хранения 

1 536 1917 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 536 
1917 

2 535 Сент. – 
Дек. 1916 

MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 535  
Сент.–Дек. 1916  

3 534 Май – 
Август 1916 

MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 534 
Май–Август 1916 

4 533 Янв. – 
Апрель 1916 

MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 533  
Янв.–Апрель 1916 

5 532 1915 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 532 1915 
6 531 1913 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 531 1913 
7 530 1912 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 530 1912 
8 529 1911 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 529 1911 
9 528 1910 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 528 1910 

10 527 1909 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 527 1909 
11 526 1908 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 526 1908 
12 525 1907 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 525 1907 
13 524 1906 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 524 1906 
14 523 1905 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 523 1905 
15 522 1904 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 522 1904 
16 521 1903 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 521 1903 
17 520 1902 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 520 1902 
17 518 1900 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 518 1900 
19 517 1899 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 517 1899 
20 516 1898 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 516 1898 
21 515 1897 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 515 1897 
22 514 1896 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 514 1896 
23 513 1895 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 513 1895 
24 511 1891–1892 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 511 1891–

1892 
25 510 1889–1890 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 510 1889–

1890 
26 508 1883–1885 MICROFILM S01855 reel 508–536 к. 508 1883–

1885 
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Микрофильмы журнала «Алем-и Нисван» были доставлены из фондов 
Библиотеки Пристонского университета и Библиотеки Колумбийского 
университета. Последняя была основана в 1754 г. и на сегодняшний день, 
обладая более 11,9 млн томов и 160 000 журналов, является одной из 
крупнейших академических библиотек в США. Также в её фондах 
находятся 26 млн рукописей, 600 000 редких книг, 100 000 видео и DVD и 
200 000 правительственных документов, а также обширная коллекция 
электронных ресурсов, рукописей, редких книг, микрофильмов и других 
источников небумажного формата [10, c. 35]. 

 
Таблица 5 

Копии микрофильмов журнала «Алем-и Нисван»  
в Библиотеке Принстонского университета (г. Нью-Джерси),  
Библиотеке Колумбийского университета (г. Нью-Йорк) [11] 

№ п/п Дата Шифр хранения 
1 1906–1907 FN 5173 1906–1907 
2 1906–1907 MICROFILM SO1855 reel 65 1906–1907 
3 1906–1907 *ZAN*O199 1906–1907 

 
 
При детальном рассмотрении кадров микрофильма журнала «Алем-и 

Нисван» (См. рис. 12) была обнаружена информация о том, что фильм был 
снят Российской национальной библиотекой в апреле 1994 г.  

В завершении исследования хотелось бы отметить, что не смотря на 
повышенный интерес к оцифровке источников со стороны специалистов 
занятых сохранением библиотечных и архивных фондов, процесс переноса 
информации на пленку не прекратился. По сей день ведущие зарубежные и 
отечественные библиотеки продолжают модернизировать свои лаборатории 
микрофильмирования, осваивая новые технологии и закупая новое для них 
оборудование. В условиях быстрого развития технологий и возможной ут-
раты цифровых данных, микрофильмы могут служить надежным резерв-
ным средством хранения информации. На наш взгляд, чтобы сохранить ин-
теллектуальное наследие И. Гаспринского для будущих поколений, совре-
менному научному сообществу следует задуматься о перспективах созда-
ния единого микрофильмированного архива трудов великого просветителя. 
Такая форма хранения не только обеспечит сохранность наследия И. Гасп-
ринского, но и позволит исследователям и читателям иметь доступ к его 
работам в долгосрочной перспективе. 
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Abstract. The article examines the issue of preserving the publishing heritage of 

the outstanding Crimean Tatar educator and publisher Ismail Gasprinsky on non-paper 
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