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Общество

Национальное наследие страны
и современная среда знаний:  
открытие главного входа 
Российской государственной 
библиотеки

Важное событие состоялось в культурной жизни России: 23 октября 2023 г. в Рос-
сийской государственной библиотеке (РГБ) прошло торжественное открытие перво-
го подъезда и мраморной лестницы. Крупные ремонтно-реставрационные работы 
длились два года. Библиотеке удалось сохранить уже сложившийся в истории облик 
символа знаний страны и провести работы с учетом современных технологий и задач 
цифровизации. Были восстановлены замыслы архитекторов ХХ в., сохранено функцио-
нальное назначение библиотеки, а отреставрированные пространства максимально 
приспособлены для всех пользователей.

Элементы парадного декора библиотеки всегда служили символом триум-
фального шествия к книге. Мраморная лестница РГБ — архитектурный шедевр 
постконструктивизма. Лестница подводит к площадке с длинными балконами, укра-
шенными латунными решетками. Щедро декорированная несколькими видами мра-

Торжественное открытие первого подъезда и мраморной лестницы РГБ.
Выступление министра культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой (23 октября 2023 г.)
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мора, черным лабрадоритом, украшенная 
многоламповыми светильниками, мра-
морная лестница создает торжественную 
атмосферу на входе в библиотеку и сим-
волизирует связь времен и восхождение 
к свету знаний. На вершине лестничного 
обрамления установлен бронзовый бюст 
Н.П. Румянцева.

РГБ — уникальное книгохранилище, 
ведущее научно-исследовательское уч-
реждение страны, национальная библио-
тека Российской Федерации. Ее миссия 
заключается в собирании, сохранении и 
предоставлении в пользование обществу 
универсального фонда документов, отра-
жающих знания человечества и имеющих, 
прежде всего, отношение к России и ее на-
циональным интересам1.

Министр культуры Российской Феде-
рации О.Б. Любимова выступила с привет-
ственным словом и поздравила библио-
теку с завершением масштабных работ: 
«Считается, что порядка 120 млн чело-
век прошли по этой лестнице прежде, чем 

начался процесс трепетной и очень серьезной реставрации… Нам очень важно, что 
именно в РГБ рождаются новые методики общения с современной молодежью, 
проекты, которые потом служат примером для библиотек по всей стране. Впереди 
у нас еще масса планов по организации суперсовременных пространств для молодых 
ребят, где они смогут постоянно трудиться, придумывать, общаться, знакомиться, 
изобретать»2.

Генеральный директор РГБ В.В. Дуда отметил на торжественном мероприятии: 
«Для нас реставрация — дань уважения великой библиотеке, которая уже почти век 
под всем нам известным именем служит своим читателям. Мы работаем каждый день 
для того, чтобы еще сотни миллионов читателей — наше будущее поколение — при-
коснулись к сокровищам знаний и получили то вдохновение, которое может дать 
только Ленинка»3.

Значимость события подчеркнули президент Российского книжного союза 
С.В. Степашин, председатель Московской городской думы А.В. Шапошников, вице-
президент по стратегии и развитию акционерной финансовой корпорации «Систе-
ма» А.И. Засурский, генеральный директор национального открытого чемпионата 
ArtMasters Б.Б. Володин. Вице-президент публичного акционерного общества «Транс-
нефть» В.А. Каланда выразил надежду на укрепление сотрудничества в проектах РГБ, 
реализуемых при поддержке попечителей4.

31 октября 2023 г. главный вход РГБ был открыт для всех желающих. Гостей жда-
ли встреча с писательницей и телеведущей Т.Н. Толстой и стендап М. Марковой. Для 
многих поколений читателей именно с мраморной лестницы начинается знакомство 
с крупнейшей библиотекой России и мира. Гости смогли увидеть отреставрированное 
пространство и прикоснуться к нашей общей новой истории. 

Среди множества масштабных модернизаций отметим, что стать читателем РГБ 
теперь можно удаленно, пройдя регистрацию на сайте библиотеки и получив электрон-
ный читательский билет с помощью официального единого портала государственных и 
муниципальных услуг Российской Федерации (Госуслуги)5. Для каждого читателя гене-
рируется уникальный QR-код, который служит пропуском и избавляет от контрольных 
листов для получения и сдачи книг. 

О.Б. Любимова, В.В. Дуда, С.В. Степашин 
на торжественном открытии первого подъезда 
и мраморной лестницы РГБ (23 октября 2023 г.)
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Восстановление исторического интерьера мраморной лестницы — первый этап 
комплексной реставрации всего здания библиотеки и расширения книгохрани-
лища. В ближайшем будущем запланирован ремонт второго этажа и холла. Биб-
лиотека проводит работы по реставрации скульптур на фронтоне главного здания — 
это 22 трехметровые фигуры, установленные с 1936 по 1938 год. РГБ сохраняет свое 
функциональное назначение и приспосабливает обновленные пространства для ис-
пользования с учетом самых современных технологий, создавая новую информаци-
онную среду. Единство истории и передовых технологий характеризует современное 
развитие Российской государственной библиотеки6.

Примечания

1  Годовой отчет 2021 / Российская государственная библиотека. Москва, 2022. С. 2.
2  Более трех тысяч специалистов приняли участие в реставрации первого подъезда Ленин-

ки // Министерство культуры Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://culture.gov.

ru/press/news/bolee_trekh_tysyach_spetsialistov_prinyali_uchastie_v_restavratsii_pervogo_

podezda_leninki (дата обращения: 07.12.2023).
3  Завершилась реставрация мраморной лестницы // Российская государственная библиоте-

ка : офиц. сайт. URL: https://www.rsl.ru/ru/all-news/mramornaya-lestnicza (дата обращения: 

07.12.2023).
4  Савина Е. Возвращение к истокам // «Транснефть – Север» : сайт. URL: https://north.transneft.

ru/media-center/corporate-media/magazine/November-2023/vozvrashchenie-k-istokam-/ (дата 

обращения: 07.12.2023).
5  Как записаться // Российская государственная библиотека : офиц. сайт. URL: https://www.

rsl.ru/ru/4readers/how-to-join (дата обращения: 07.12.2023).
6 При подготовке публикации использованы материалы Центра коммуникаций Российской 

государственной библиотеки.

Отдел периодических изданий РГБ
Фотографии А.В. Галеевой, М.В. Говтвань

Гости на отреставрированной мраморной лестнице РГБ
(31 октября 2023 г.)
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Т.И. ЩЕГОЛЬКОВ

Начало масштабной 
реконструкции Российской 
государственной библиотеки: 
архитектура и цифровизация

Реферат. В статье раскрываются основания проектно-исследовательских изысканий, на базе 
которых Российской государственной библиотекой (РГБ) реализован проект ремонтно-реставра-
ционных работ для центрального входа в библиотеку. Цель работ заключалась в приспособлении 
объекта культурного наследия к современному использованию. Задуманный в середине 1920-х гг. 
комплекс зданий был построен к 1940 г., но лишь к 1960 г. он был введен в эксплуатацию полностью. 
В середине 1970-х гг. пространств для хранения растущих фондов стало недостаточно. Парадной 
отделке центрального холла за годы эксплуатации был нанесен колоссальный ущерб. В 2019 г. вы-
явлена негативная динамика изменения состояния здания. Основное книгохранилище было пере-
гружено. Проблемы РГБ объединены в комплексную инвестиционную программу реконструкции 
и реставрации объектов инфраструктуры. В 2019—2020 гг. разработаны проектные решения для 
проведения ремонта и реставрации зданий и отдельных общественных пространств библиотеки. 
В 2021 г. начался первый этап реставрации входной группы. Работы проводились в условиях сохра-
нения обслуживания пользователей. Была поставлена задача трансформации модели обслуживания 
читателей. Команда, работающая над реставрацией, принимала решения, отражающие развитие 
технологий XXI в. и действующие стандарты по автоматизации библиотечных процессов.
В результате проведенных работ обустроены новые технологические каналы для эксплуатации 
здания и пространства для обслуживания читателей, установлена система управления климатом, 
заменена система электроснабжения и электроосвещения, восстановлены исторические интерьеры, 
созданы современные системы пожарной и инженерно-технической безопасности, развернут новый 
централизованный информационно-навигационный комплекс для читателей и т. д. В 2023 г. для 
читателей РГБ открылось грандиозное историческое пространство.

Ключевые слова: Российская государственная библиотека, мраморная лестница, реконструкция, 
реставрация, архитектура, цифровизация, трансформация модели обслуживания.

Для цитирования: Щегольков Т.И. Начало масштабной реконструкции Российской государствен-
ной библиотеки: архитектура и цифровизация // Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 6. С. 490—498. 
DOI: 10.25281/0869-608X-2023-72-6-490-498.

Р
оссийская государственная библиоте-
ка (РГБ) — национальная библиотека 
Российской Федерации, ведущее науч-

но-исследовательское учреждение в области 
библиотековедения, книговедения, библио-
графии [1; 2]. Безопасность и сохранность 
фондов — одна из ее ключевых задач [3]. Еже-
годный прирост библиотечного фонда требует 
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увеличения площадей для хранения документов 
[4, с. 455—457]. Главное здание РГБ (ранее — 
Государственная библиотека СССР им. В.И. Ле-
нина), построенное по проекту архитекторов 
В.Г. Гельфрейха и В.А. Щуко (рис. 1) [5, с. 51], 
является объектом культурного наследия регио-
нального значения. Поэтому реставрационные 
работы одной из крупнейших библиотек мира 
имеют столь важное значение.

Многие российские исследователи каса-
лись в своей работе вопросов архитектуры со-
временных библиотек. Библиотека как особый 
элемент социокультурного пространства рас-
смотрена в книге О.А. Дубининой [6]. Интерес-
ные дизайнерские решения известных библио-
тек мира представлены в статье Я.Ю. Ленсу [7]. 
Автор также приводит сведения об архитекто-
рах и скульпторах, участвовавших в оформле-
нии здания РГБ, общую информацию о «широ-
кой помпезной лестнице» библиотеки, отделке 
ее помещений и т. д. [7, с. 52]. 

Влияние на архитектуру библиотек (в част-
ности, медиатек) цифровых технологий анали-
зируется в статьях С.Б. Поморова, Ю.Г. Помо-
ровой, Е.А. Ромащенко [8], О.А. Дубининой [9] 
и других авторов. Современных исследователей 
интересует сохранение традиций библиотек в 
цифровую эпоху, развитие электронного про-
странства знаний России [10; 11].

В данной публикации представлен проект 
ремонтно-реставрационных работ, осущест-
вленный РГБ в 2021—2023 гг.1, проанализи-
рованы предпосылки к их началу, обозначены 
последующие задачи.

Необходимость ра-
бот по приспособлению 
объекта культурного на-
следия к современному 
использованию была обу-
словлена состоянием зда-
ния, которое для ключе-
вых элементов конструк-
ции уже с 1980-х гг. во 
всех отчетах фиксирова-
лось как ограниченно-ра-
ботоспособное и аварий-
ное.

Комплекс зданий РГБ 
стал настоящим долго-
строем, испытал на себе 
смены доминирующих 
стилей в архитектуре, тя-
готы войны и послево-
енного восстановления. 

Строительство было задумано в середине 
1920-х годов. Проведение конкурса освеще-
но в журналах «Строительство Москвы» за 
1928 г. [12] и за 1929 г. [13; 14], «Строитель-
ная промышленность» за 1928 г. [15], «Со-
временная архитектура» за 1929 г. [16] и т. д. 
Проект был осуществлен лишь к 1940 году. 
В журнале «Архитектура СССР» за 1938 г. опуб-
ликованы материалы о новом здании библио-
теки [17], включая освещение книгохранилища 
[18], оборудование и механизацию [19], а также 
скульптуры на здании [20]. Полностью отделка 
зданий завершилась лишь к 1960 г., состоялся 
ввод объектов в эксплуатацию. В первое деся-
тилетие использования в первоначальное функ-
циональное зонирование здания вносились 
многочисленные изменения. Выводились из 
эксплуатации подъезды и общественные про-
странства, рассекались задуманные авторами 
проекта пути читателя. К середине 1970-х гг. 
стало ясно, что емкости хранения недостаточно 
для стремительно растущих фондов, началась 
трансформация общественных пространств под 
нужды хранения.

За многие годы эксплуатации парадной от-
делке центрального холла был нанесен колос-
сальный ущерб. Отдельные инженерные сети, 
уже многократно выработавшие свой ресурс, 
были утрачены. Их текущая эксплуатация и 
ремонт, внедрение информационных систем и 
работы по приведению здания в соответствие 
требованиям развивающихся нормативных 
документов также способствовали процессу 

Рис. 1. Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина. 
Архитекторы В.Г. Гельфрейх, В.А. Щуко. 1938 г. [20, с. 16]
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утраты первоначального исторического облика 
общественных пространств памятника.

В 2019 г. очередное обследование выявило 
ускоряющуюся негативную динамику состо-
яния здания. Вместе с тем был зафиксирован 
полный износ большинства инженерных систем 
и сетей жизнеобеспечения: электроснабжения, 
водоснабжения, канализации, вентиляции и 
воздухообмена. Это заключение распространя-
лось на все здания комплекса. Основное книго-
хранилище, поврежденное во время строитель-
ства одной из веток метро, было перегружено. 
Разрушались из-за утраты несущей способности 
системы «фундамент-грунт» и негативного воз-
действия построенного под библиотекой круп-
ного пересадочного подземного узла четырех 
линий московского метрополитена корпуса Г, 
В и К. Установленные в 1938 г. и рассчитанные 
на 50 лет эксплуатации скульптуры, венчающие 
парапет кровли корпусов А и Г и ставшие од-
ним из символов Москвы (рис. 2), уже в 1983 г. 
были признаны аварийными, но с тех пор из-за 
сложных политических процессов, обрушив-
шихся на страну, так и не стали объектом ком-

плексной реставрации или замены. Ухудшилось 
состояние Дома Пашкова — одного из самых 
знаменитых зданий Москвы.

Реставрация, реконструкция отдельных 
элементов главного здания библиотеки, Дома 
Пашкова, читальных залов проводилась в пре-
дыдущие годы под руководством генерального 
директора РГБ В.В. Федорова и исполняюще-
го обязанности генерального директора РГБ 
В.И. Гнездилова. Но запланированную давно 
масштабную работу удалось реализовать толь-
ко сейчас.

Проблемы РГБ были объединены в ком-
плексную инвестиционную программу рекон-
струкции и реставрации объектов инфраструк-
туры, которая нашла поддержку в Министер-
стве культуры Российской Федерации. Науч-
но-проектная документация касалась входной 
группы2, корпуса Г3, корпуса Д4, Дома Паш-
кова5, скульптур6 и т. д. В 2019—2020 гг. под 
руководством специалистов реорганизованного 
Управления капитального и текущего ремон-
та РГБ были разработаны проектные решения 
для проведения комплексного ремонта и ре-
ставрации зданий и отдельных общественных 
пространств библиотеки. Начались работы по 
замене лифтов, систем противопожарной без-
опасности, были модернизированы все системы 
газового пожаротушения книгохранилищ, от-
реставрированы отдельные книгохранилища и 
общественные пространства библиотеки7.

В сентябре 2021 г. после реализации преду-
смотренных законодательством конкурсных 
процедур и заключения контракта начался пер-
вый этап реставрации входной группы, вклю-
чавший более 2500 кв. м, расположенных на 
трех этажах основного для обслуживания чи-
тателей здания.

Началу работ предшествовали многомесяч-
ные дебаты о режиме их проведения. Изначаль-
ный проект предполагал закрытие библиотеки 
на время ремонтно-реставрационных работ, но 
с учетом возможностей финансирования он был 
скорректирован, появилась этапность, перво-
начальные сроки значительно увеличились. 
Генеральный директор РГБ В.В. Дуда принял 
решение о проведении работ в условиях действу-
ющего предприятия с сохранением обслужива-
ния читателей. Первоначальные планы были 
полностью переработаны с учетом результатов 
выявления и организации новых путей читате-
лей и логистики документов. Решения архитек-
торов здания помогли реставраторам: заложен-
ные в изначальном проекте доступность и связи 

Рис. 2. Статуя «Девушка с книгой» 
на парапете Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина. Скульптор Е.А. Янсон-Манизер. 

1938 г. [20, с. 19]
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функциональных зон позволили реализовать 
поставленную задачу. Были расконсервированы, 
воссозданы и обновлены пространства «забы-
тых» галерей и подъездов.

Руководством проекта была поставлена за-
дача по трансформации модели обслуживания 
с учетом сложившейся практики и опыта других 
библиотек.

В 1920-е гг., когда шло проектирование 
объекта, удалось отстраниться от давления сло-
жившейся практики и через строгие конструк-
тивные решения на многие десятилетия задать 
новые стандарты библиотечной работы: путь 
читателя, логистика фондов, горизонтальные 
и вертикальные связи внутри здания не ста-
ли повторять правила и этикет строительства 
XIX века. 100 лет назад авторы создали то, что 
до сих пор поражает, — «пластичное» здание 
из бетона. А современная команда, работающая 
над реставрацией, погрузилась в поиск реше-
ний, отражающих развитие технологий XXI в. 
и действующие стандарты по автоматизации 
библиотечных процессов и управления инже-
нерными системами здания. Было проложено 
более 25 км кабельных линий. При этом запу-
щены многочисленные сервисы по удаленной 
регистрации читателей и заказу изданий, уста-

новлено более 60 видеокамер, современное до-
смотровое оборудование, смонтировано более 
600 оконечных устройств (включая датчики, 
извещатели, приводы и оповещатели), совре-
менных систем управления зданием и его без-
опасной эксплуатацией.

Одной из целей стало возвращение облика 
библиотеки максимально близкого к истори-
ческому. Необходимо было бережно сохранить 
предметы, ставшие объектами культурного на-
следия России. На этом этапе появились важ-
ные вопросы. Что считать исторической прав-
дой? Где граница между функцией и убран-
ством? Нужно ли сохранять текущее состоя-
ние некоторых элементов (бетонные заплатки 
в мраморном панно центрального холла, 
сгнившие шкафы и тротуарную плитку гар-
дероба, неожиданно занявшего в 1950-е гг. 
в последней версии проекта центральное ме-
сто в пространстве перед величественной до-
минантой проекта — мраморной лестницей)? 
Или необходимо вернуться к первоначальным 
проектным решениям 1928 и 1936 гг., когда 
библиотека стала камертоном новой застройки 
всей центральной части Москвы? Как совме-
стить требования современных стандартов по 
доступности среды, санитарно-технической 

Рис. 3. Вход в первый подъезд Российской государственной библиотеки. 2023 г.
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выполненных в дереве, 
мраморе и граните, воссоз-
дано 27 исторических окон 
общей площадью более 
300 кв. м, отреставрирова-
но и воссоздано 70 дверей. 
Восстановлено отопление 
и вентиляция. Установлена 
система управления кли-
матом, проложено более 
2 тыс. пог. м новых возду-
ховодов, обустроено более 
1,5 км трасс воздуховодов, 
заменено более 2,5 км труб 
отопления, водоснабже-
ния, канализации и пожа-
ротушения, заменена си-
стема электроснабжения 
и электроосвещения. Вос-
становлены исторические 
интерьеры и светильники. 
Созданы современные си-
стемы пожарной, инженер-
но-технической безопасно-
сти и т. д. Развернут новый 
централизованный инфор-
мационно-навигационный 
комплекс для читателей.

Для всех посетителей 
РГБ открыто грандиозное 
историческое простран-
ство (рис. 3, 4), в котором 
лаконично разместились 
различные функциональ-
ные зоны: группа записи, 
группа информационно-
го обслуживания (рис. 5), 
гардероб, выставочное про-
странство, буфеты, зоны 
досмотра и безопасности, 
столовая. Приглашаем чи-
тателей и гостей библиоте-

ки оценить проделанную работу. Отреставриро-
ванные первый подъезд и мраморная лестница 
РГБ — это вход в будущее библиотеки.

РГБ — большой имущественный комплекс 
в самом центре столицы. В библиотеке действу-
ют 34 читальных зала [5]. Проведенная рестав-
рация — это начало масштабной реконструкции 
учреждения. Сохраняя величие главной библио-
теки страны, мы продолжаем работать, приспо-
сабливая помещения и сервисы РГБ для совре-
менного использования в век информационных 
технологий.

Рис. 4. Холл первого подъезда Российской государственной библиотеки. 
Вид со стороны мраморной лестницы. 2023 г.

Рис. 5. Группа информационного обслуживания
Российской государственной библиотеки. 2023 г.  

инфраструктуры и стандартов безопасности 
и гостеприимства?

На этом пути было расчищено от стро-
ительного мусора и следов бытования более 
1000 куб. м грунта. В монолитно-бетонных 
работах использовано более 650 куб. м бетона. 
Заменены 23 т металлоконструкций, воз-
ведено более 1000 кв. м перегородок. Обу-
строены новые технологические каналы для 
эксплуатации здания и пространства для обслу-
живания читателей. Отреставрировано более 
3 тыс. кв. м поверхностей пола, стен и потолков, 
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Abstract. The article reveals the foundations of design and research surveys, on the basis of which the 
Russian State Library (RSL) implemented the project of repair and restoration works for the central 
entrance of the library. The aim of the works was to adapt the cultural heritage object to modern use. 
The building complex, conceived in the mid — 1920s, was completed by 1940, but it was not fully com-
missioned until 1960. In the mid — 1970s, there was insuffi  cient space to store the growing holdings. 
The front decoration of the central hall suff ered enormous damage over the years. In 2019, a negative trend 
in the condition of the building was revealed. The main book depository was overloaded. The problems 
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of the RSL are combined in a comprehensive investment programme for the reconstruction and restoration 
of infrastructure facilities. In 2019—2020, design solutions were developed for the repair and restoration of 
buildings and individual public spaces of the library. In 2021, the fi rst stage of restoration of the entrance 
group began. The decision was made to carry out the work in a service-preserving environment and the 
challenge was to transform the very model of service to readers. The team working on the restoration made 
decisions refl ecting the development of 21st century technologies and current standards for the automa-
tion of library processes. As a result of the works, new technological channels for the building operation 
and space for servicing readers were arranged, a climate control system was installed, the power supply and 
electric lighting system was replaced, historical interiors were restored, modern fi re and engineering safety 
systems were created, a new centralized information and navigation complex for readers was deployed, etc. 
In 2023, a grandiose historical space was opened for the RSL readers.

Key words: Russian State Library, marble staircase, reconstruction, restoration, architecture, digitaliza-
tion, transformation of the service model.
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Новая книга

Читальные залы Российской государственной библио-
теки (1862 год — начало XXI века) : монография / М-во культу-
ры Российской Федерации, Российская гос. б-ка ; [сост. и отв. ред. 
М.Я. Дворкина]. Москва : Пашков дом, 2023. 250, [1] с. : ил. 

Научное издание посвящено читальным залам крупнейшей 
библиотеки Российской Федерации. Дано общее представление 
о читальном зале как структурном подразделении библиотеки и 
культурном феномене. Рассмотрена история и современное состо-
яние читальных залов Российской государственной библиотеки. 
Представлена характеристика важнейших специализированных 
читальных залов.

Издание может быть полезно руководителям и специалистам 
в области библиотечного дела и информатизации, представителям 
вузов культуры, других образовательных учреждений, научных ор-
ганизаций, а также преподавателям, студентам учебных заведений, 
слушателям системы повышения квалификации и переподготовки 
специалистов.

Подробная информация:
Российская государственная библиотека, 

издательство «Пашков дом»
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5

Тел.: +7 (495) 695-59-53, +7 (499) 557-04-70, доб. 26-46
E-mail: Pashkov_Dom@rsl.ru, sale.pashkov_dom@rsl.ru

Сайт: www.rsl.ru/pashkovdom
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Концептуальная основа 
научно-популярных 
мероприятий в современном 
библиотечном пространстве*

Реферат. Статья посвящена методологическому анализу понятия «научно-популярное мероприя-
тие». Исследование начинается с проведения библиометрического анализа публикаций в Российском 
индексе научного цитирования, отобранных по поисковому предписанию «научно-популярное меро-
приятие». Главным методом исследования стал анализ потока публикаций, относящихся к тематиче-
ской области «научно-популярные мероприятия», с 01.01.2008 по 14.09.2023. Всего по теме исследо-
вания было отобрано 75 релевантных статей. На основании общих библиометрических показателей 
подборки публикаций по теме проведения научно-популярных мероприятий были сделаны выводы 
о локальном характере анализируемой тематики. Наибольший интерес данная тематика вызвала 
у специалистов в области педагогики, культурологии и экономики. В целом это направление 
деятельности сейчас актуальное, но в методологическом плане недостаточно разработанное. 
Определение данного понятия в публикаци-
ях отсутствует, однако ввиду развития ком-
муникативных практик, в которых применя-
ется жанр научно-популярного мероприятия, 
требуется его введение в терминологический 
ряд. Следующим этапом исследования ста-
новится операционализация исследуемо-
го понятия. Наибольшее внимание уделено 
анализу публикаций из области библиоте-
коведения. Рассматриваются словарные ста-
тьи, посвященные трактовке основного ком-
понента понятия «мероприятие», включая 
специфический контекст использования — 
«библиотечное мероприятие». Мероприятия на-
учно-популярной направленности, проводимые 
в библиотеках, имеют различные цели, задачи, 
содержание и состав участников. В зависимо-
сти от наполнения перечисленных характери-
стик такие мероприятия приобретают важное 
значение для самообразования и содействия 
научному сообществу в популяризации науки.
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Статья может быть полезна специалистам, чья деятельность связана с организацией научно-по-
пулярных мероприятий в стенах библиотек и популяризацией научного знания вообще. 

Ключевые слова: научно-популярное мероприятие, популяризация науки, библиотека, библио-
метрический анализ, жанр мероприятия, научные знания.

Для цитирования: Плешакова М.А., Курмышева Л.К. Концептуальная основа научно-популярных 
мероприятий в современном библиотечном пространстве // Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 6. 
С. 499—510. DOI: 10.25281/0869-608X-2023-72-6-499-510.

К
ультурно-досуговая деятельность биб-
лиотек в последнее время приобретает 
все большую значимость для общества. 

Досуговая деятельность человека в целом уже 
не рассматривается исключительно как свобод-
ное времяпрепровождение, а исследователи все 
больше внимания уделяют осмыслению досуга 
как «неотъемлемого социально-культурного 
процесса человеческой жизнедеятельности» — 
интеллектуального досуга, участвующего в ста-
новлении человеческого капитала [1, с. 176]. 
Создавая доступную среду для просвещения, 
самообразования, интеллектуального и творче-
ского развития, библиотеки становятся востре-
бованным «третьим местом» для людей с абсо-
лютно разными интересами. Являясь открытой 
площадкой для встреч и общения разных групп 
населения, библиотеки организуют культурные 
мероприятия, лекции, выставки, клубы чтения 
и другие активности, которые способствуют со-
циализации и создают возможности для обмена 
знаниями и опытом между представителями раз-
ных культур. Одним из направлений развития 
межкультурных коммуникаций в библиотеках 
сегодня становится деятельность по популяри-
зации науки. 

Мероприятия научно-популярной направ-
ленности, проводимые в библиотеках, имеют 
различные цели, задачи, содержание и состав 
участников. Они содействуют научному сооб-
ществу в популяризации науки. Библиотеки 
могут быть площадками для встреч и обмена 
мнениями между учеными и широкой обще-
ственностью. Такими акциями библиотеки 
стремятся вызвать интерес к научным темам и 
привлечь внимание людей к актуальным иссле-
дованиям. Проведение подобных мероприятий 
помогает распространять знания и увлекать 
общественность научными открытиями и до-
стижениями. Научно-популярные мероприятия 
в библиотеках дают возможность образования 
и самообразования для широкой аудитории. 
Участники могут получать новые сведения 

и углублять свои знания в различных научных 
областях, развивать критическое мышление и 
способность анализировать научную информа-
цию. Они могут задавать вопросы, обсуждать и 
разбирать научные темы. 

Различным вопросам, связанным с попу-
ляризацией научных знаний в деятельности 
библиотек посвящен ряд статей (О.Л. Лав-
рик [2], Л.К. Курмышева [2; 3], Е.В. Линде-
ман [4], М.А. Плешакова [3; 5], Т.А. Калюж-
ная [3; 5], Я.Л. Шрайберг и соавторы [6]). 
В этих исследованиях существенное или ос-
новное внимание уделяется в том числе на-
учно-популярному мероприятию как способу 
распространения научного знания среди ши-
рокой общественности, однако методологиче-
ская проработка понятия «научно-популярное 
мероприятие» отсутствует. Поэтому для более 
полного и детального понимания темы, а также 
для оценки степени глубины и полноты ее изу-
чения рассмотрен зарубежный опыт в изучении 
мероприятий научно-популярной направлен-
ности и выполнен библиометрический анализ 
отечественных публикаций, содержащих ис-
следования по данному вопросу на основе до-
ступного информационного массива.

Зарубежные публикации

В зарубежных публикациях научно-попу-
лярные мероприятия обсуждаются в контексте 
научных коммуникаций (повышение научной 
грамотности и интереса общественности к на-
уке, вовлечение в науку, участие в науке и т. п.). 
Описываются разнообразные практики вза-
имодействия ученых с общественностью. 
Например, научные фестивали, семейные 
фестивали науки, дни наук (Международ-
ный день микроорганизмов и др.), ночи 
в музеях, научные пресс-конференции, попу-
лярные программы и зрелищные мероприятия 
(«Знакомьтесь с учеными!», «Научное кафе», 
«Ночной ботаник», «Битва ученых» и др.), 
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неформальные образовательные программы 
(SciPop Talks), информационно-просвети-
тельские программы, демонстрационные шоу 
(«Удивительный химический цирк», «Точка 
кипения»), мероприятия «Европейская ночь 
исследователей», «Наука в городе», «Искусство 
науки» и др.

В качестве обобщающих понятий такого 
рода мероприятий используются различные 
формулировки. Оutreach events — информаци-
онно-просветительские мероприятия, science-
based public engagement events — мероприятия 
с научной базой, направленные на улучшение 
связей общественности и науки (меропри-
ятия, основанные на научных темах), public 
engagement event, в которых словосочетание 
public engagement понимается как множество 
способов, с помощью которых деятельность 
и преимущества высшего образования и на-
учных исследований могут быть доведены до 
сведения общественности, а слово engagement 
в этом словосочетании подразумевает двусто-
ронний процесс, включающий взаимодействие 
и выслушивание [7]. Используется также фор-
мулировка science communication events — зре-
лищные мероприятия, проводимые с целью ле-
гитимации и донесения новых научных знаний 
до общественности [8]. 

В рамках деятельности по распростране-
нию знаний о науке в общественных местах 
(the act of communicating science within public 
spaces) формулировка наименования меро-
приятия может содержать указание на область 
научного знания, например, астробиологи-
ческое мероприятие (astrobiology event) [9], 
или указание на «инструмент» популяризации 
науки — театральное мероприятие (theatrical 
event), научно-популярный спектакль (the 
popular science performance) [10]. В этих и по-
добных публикациях не обсуждается терми-
нология, а анализируются сами мероприятия 
для установления их особенностей, выявления 
специфических механизмов и условий, с по-
мощью которых достигаются цели их прове-
дения. О значении, вкладываемом авторами 
в эти понятия, мы узнаем из общего контек-
ста публикаций. На основании данных статей 
мы не можем однозначно оценить, какие из 
используемых понятий являются наиболее 
адекватным эквивалентом научно-популяр-
ному мероприятию. Однако, учитывая полное 
совпадение целей, задач и сферы применения 
с рассматриваемым нами понятием, будем счи-
тать приведенные формулировки условно си-

нонимичными понятию «научно-популярное 
мероприятие». 

Использование дословного варианта сло-
восочетания «научно-популярные меропри-
ятия» на английском языке (рopular scientifi c 
events, popular-science event, popular science 
events) в зарубежных публикациях было отме-
чено нами трижды: в работах французских [11], 
китайских [12] и украинских авторов [13]. 
В них научно-популярные мероприятия также 
рассматриваются в контексте научных комму-
никаций, но уже на обобщающем, теоретизиру-
ющем практику уровне: формирование культу-
ры мероприятий, проработка механизмов вза-
имодействия между участниками, что в целом 
указывает на востребованность научно-попу-
лярных форм мероприятий в разных странах и 
на актуальность методологических разработок 
в этой области. 

Общее в коммуникативных практиках 
России и Украины предопределяется истори-
ческим прошлым этих государств. Очевидно, 
этот же фактор отразился на общности терми-
нологии. Отметим, однако, что украинские ав-
торы относят к научно-популярным меропри-
ятиям научные выставки, научно-популярные 
журналы, фильмы и видеоклипы, экскурсии 
в обсерватории, научные и образовательные 
учреждения [13]. В связи с этим происходит 
некоторое смещение на категориальном уровне, 
поскольку мероприятие предполагает действие, 
взаимодействие на вербальном уровне, а на-
учно-популярные журналы (popular scientifi c 
magazines), фильмы (fi lms) и видеоклипы (video 
clips) не вписываются в этот смысловой ряд, 
представляя собой ресурсы, содержащие, в рам-
ках нашего рассмотрения, научно-популярный 
контент, ввиду чего не могут рассматриваться 
как мероприятия. Тем не менее в публикации 
упоминаются важные параметры для характе-
ристики и отражения сути научно-популярного 
мероприятия. Во-первых, разграничиваются 
развлекательные и научно-популярные меро-
приятия. Во-вторых, отмечается интерактив-
ность как способ активного восприятия ин-
формации (расскажет и ответит на вопросы). 
В-третьих, выделяются такие важные факторы, 
как доступность языка изложения и нагляд-
ность (создание иллюзии полной вовлеченно-
сти). В-четвертых, акцентируется внимание на 
задаче мероприятия, состоящей в формирова-
нии у участников интереса к теме.

Таким образом, материалы зарубежных 
исследований расширяют содержательную базу 
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для проведения операционализации понятия 
«научно-популярное мероприятие».

Отечественные публикациии

Для изучения контента отечественных ис-
следований, связанных с проведением научно-
популярных мероприятий, был проведен по-
иск в Российском индексе научного цитирова-
ния (РИНЦ) по запросу «научно-популярное 
мероприятие» (включая форму множествен-
ного числа) и в результате непосредственного 
просмотра и отбора релевантных публикаций 
была сформирована подборка из 75 источни-
ков. 

На основании общих библиометрических 
показателей подборки публикаций по теме 
проведения научно-популярных мероприятий 
(табл. 1) можно сделать следующие выводы. 
Прежде всего, соотношение числа статей в жур-
налах, входящих в Web of Science или Scopus, 
к общему количеству в подборке — три из 75, 
очевидно свидетельствует о локальном харак-
тере анализируемой темы, что, в свою очередь, 
не создало достаточной мотивации у исследо-
вателей при выборе журнала. На это же ука-
зывает и число статей в журналах, входящих в 
RSCI и ядро РИНЦ, которое составило четыре 
для обоих показателей, а также средневзвешен-
ный импакт-фактор журналов, в которых были 
опубликованы статьи, равный 0,319. Низкий 
средневзвешенный импакт-фактор очевидно 

указывает на то, что публикации в этих журна-
лах не получают широкого признания и цити-
рования. Отсутствие публикаций в журналах с 
высоким импакт-фактором негативно сказы-
вается на «видимости» и цитируемости иссле-
дований по данной теме. Так, суммарное число 
цитирований публикаций — 57, что в расчете 
на одну статью составляет 0,76, процитировано 
хотя бы один раз — менее трети публикаций из 
подборки «Научно-популярные мероприятия», 
и только на самую цитируемую статью из под-
борки ссылались 16 раз. 

Низкая цитируемость публикаций может 
быть связана с различными факторами, такими 
как недостаточная научная значимость иссле-
дований, неполная методологическая прора-
ботка или неправильный выбор журнала для 
публикации. Так или иначе, но это в совокуп-
ности с приведенными выше количественными 
показателями указывает на слабую разработан-
ность темы.

В установлении причин низкой изучен-
ности темы имеет значение анализ распределе-
ния публикаций по годам (табл. 2). Из таблицы 
видно, как со временем меняется публикаци-
онная активность и продуктивность авторов 
в данной области исследования.

Заметно увеличение интереса к данной 
теме за два последних года (2022—2023), так-
же видим, что в 2017—2019 гг. интерес к теме 
был выше, чем в остальное время. Ни одна из 
публикаций 2023 г. не была процитирована ни 

Показатели Значение

Общее число публикаций 75

Число статей в журналах 35

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 3

Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ 4

Число статей в журналах, входящих в RSCI 4

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, 
в которых были опубликованы статьи 0,319

Число авторов 136

Среднее число публикаций в расчете на одного автора 0,55

Суммарное число цитирований публикаций 57

Среднее число цитирований в расчете на одну статью 0,76

Число статей, процитированных хотя бы один раз 22

Число самоцитирований (из статей этой же подборки) 7

Индекс Хирша 4

Таблица 1
Общие наукометрические показатели 

по запросу «научно-популярное мероприятие» в РИНЦ
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разу, причиной тому может быть недостаточный 
срок с момента их опубликования (отбор публи-
каций проводился 14.09.2023). Статьи 2022 г. 
в сумме были процитированы 10 раз: 1 — име-
ла 5 цитирований, 1 — 3, две — по одному. Та-
ким образом, интерес к изучаемому вопросу 
в последние годы возрос, а низкая цитируемость 
частично вызвана тем, что 17% статей из подбор-
ки опубликованы с начала 2023 г. по 14.09.2023, 
поэтому не имеют цитирований.

Далее рассмотрим предметно-аспектный 
срез публикаций по данному вопросу, поскольку 
предполагаем, что низкая цитируемость может 
быть также обусловлена рассеянностью по те-
матическим областям и, соответственно, недо-
статочной видимостью их среди научного со-
общества.

В распределении публикаций из подборки 
«Научно-популярные мероприятия» по темати-
ческим рубрикам десять верхних позиций заняли: 

• «Народное образование. Педагоги-
ка» —17 публикаций; 

• «Культура. Культурология» — 11; 
• «Экономика. Экономические науки» — 11; 
• «Науковедение» — 5; 
• «Охрана окружающей среды. Экология 

человека» — 3; 
• «Сельское и лесное хозяйство» — 2; 
• «Массовая коммуникация. Журналисти-

ка. Средства массовой информации» — 2; 
• «Информатика» — 2; 
• «Языкознание» — 2; 
• «Математика» — 1. 
Лидеры среди цитирующих публикаций: 
• «Сельское и лесное хозяйство» — 14; 
• «Народное образование. Педагогика» — 11; 
• «Культура. Культурология» — 7; 
• «Экономика. Экономические науки» — 6; 
• «Медицина и здравоохранение» — 4; 
• «История. Исторические науки» — 3; 
• «Науковедение» и «Языкознание» — по 2; 
• «Социология» и «Психология» — по 1. 
Очевидно сосредоточение тематики в трех 

рубриках: «Народное образование. Педагоги-
ка»; «Культура. Культурология»; «Экономика. 
Экономические науки», т. е. значительного рас-
сеяния публикаций по тематическому срезу нет. 
Явные тенденции заметны в наполнении этих 
рубрик, например в сфере образования выде-
ляются такие задачи, как привлечение одарен-
ных школьников в университеты, а студентов — 
в науку, а также продвижение идей граждан-
ской науки; в области культуры подавляющее 
большинство публикаций связано с деятель-

ностью библиотек, в экономике — с научно-по-
пулярным туризмом.

Эти же тенденции явно прослеживают-
ся и в употреблении ключевых слов в рамках 
интересующей нас тематики. Приведем все 
встречающиеся не менее двух раз ключевые 
слова в публикациях из подборки (табл. 3). 
Первые четыре строчки списка занимают 
ключевые слова, которые определяют явную 
связь научно-популярных мероприятий с де-
ятельностью по популяризации науки, так же, 
как и большинство пунктов списка (7, 10, 11, 
14—18). Очевидную соотнесенность с биб-
лиотекой в списке ключевых слов определяют 
пункты 5 (4) и 23 (2).

Что касается отличий в распределении 
по числу цитирующих публикаций, то пре-
валирование рубрики «Сельское и лесное хо-
зяйство» объясняется принадлежностью те-
матики наиболее цитируемой публикации к 
этой области знания. И здесь следует обратить 
внимание на ее тематический аспект — со-
ветский плакат в популяризации агрономи-
ческих знаний [14]. Такой высокий интерес 
к традициям популяризации научных зна-
ний советской эпохи (отметим, что и цити-
рующие публикации отражают именно исто-
рический аспект темы) может быть связан 
с необходимостью модернизации методологии 
с опорой на ценности и нормы прошлого времени. 

Несмотря на то что по тематическим рубри-
кам значительно-
го рассредоточе-
ния публикаций 
не отмечается, 
по источникам 
опубликования 
статей о научно-
популярных ме-
роприятиях рас-
сеяние очевидно. 
С р е д и  д е с я т и 
журналов толь-
ко «Научные и 
технические биб-
лиотеки» содер-
жит три публика-
ции. Остальные 
девять периоди-
ческих изданий 
(«Политемати-
ческий сетевой 
электронный на-
учный журнал 

Год
Количество 

статей

2023 13

2022 13

2021   5

2020   3

2019   8

2018   6

2017 10

2016   4

2015   4

2014   3

2012   1

2011   3

2010   1

2008   1

Таблица 2
Публикации из подборки 

«Научно-популярные 
мероприятия» по годам
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Кубанского государственного аграрного универ-
ситета», «Библиотечное дело», «Недра Поволжья 
и Прикаспия», «Знание. Понимание. Умение», 
«Управленческий учет», «Инновации и инвести-
ции», «Вестник Владикавказского научного цен-
тра», «Перспективы науки», «Идеи и идеалы») — 
по одной статье.

Уточнить причины такого рассеяния инфор-
мации по источникам публикации позволяет рас-
пределение статей по организациям (табл. 4). Из 
таблицы следует, что 8 (из 75) публикаций сде-

лано под эгидой Министерства науки и высшего 
образования РФ (в том числе в качестве испол-
нителя — ООО «Парк-медиа» — 5), и весь этот 
список — отчеты о НИР, выполнение которых 
предусмотрено госконтрактом. 

В целом из списка таблицы 4 видно, что 
в научных организациях (университетах и на-
учных институтах) проводятся исследователь-
ские работы и непосредственно научно-попу-
лярные мероприятия, которые получили госу-
дарственное финансирование. Таким образом, 
можно сделать вывод о высокой социальной 
значимости развития этой темы. Важно отме-
тить, что второе и четвертое места списка за-
нимают научно-технические библиотеки. Это 
свидетельствует об их включенности в разра-
ботку обсуждаемой темы.

Таким образом, библиометрический ана-
лиз публикаций из подборки РИНЦ «Научно-
популярные мероприятия» показал, что тема 
носит, скорее, локальный характер, имеет не-
достаточную методологическую проработку, 
однако интерес исследователей к ней очеви-
ден и он увеличился в последние два года и 
в большей мере затрагивает области педаго-
гики, культуры, экономики в сфере туризма. 
Вовлеченность в исследовательскую деятель-
ность библиотек определяется наличием соот-
ветствующих ключевых слов и распределением 
публикаций по организациям.

Очевидно возрастание интереса к научно-
популярным мероприятиям в последние годы, 
связанное с активной деятельностью по попу-
ляризации науки в разных сферах. Например, 
ведущие научные центры и университеты орга-
низуют открытые лекции и научные фестивали, 
где эксперты представляют свои исследования 
широкой аудитории. Также музеи и выставоч-
ные центры проводят интерактивные выставки и 
познавательные программы, которые позволяют 
посетителям узнавать о новейших научных от-
крытиях и достижениях. Кроме того, современ-
ные технологии, такие как онлайн-трансляции 
и видеолекции, дают возможность проводить 
виртуальные научные мероприятия, расширяя 
таким образом аудиторию. Все эти усилия на-
правлены на популяризацию научных знаний 
и современных технологий, чтобы сделать их 
доступными и понятными для широкой обще-
ственности. 

Подобные мероприятия проводятся так-
же для развития критического мышления при 
подготовке школьников и студентов к научной 
деятельности [15]. 

Таблица 3
Частота встречаемости ключевых слов 

в публикациях из подборки 
«Научно-популярные мероприятия»

№
Ключевое слово или 

словосочетание
Количество 

статей

1 Наука 10

2 Популяризация науки 10

3
Научно-популярный 
туризм

  8

4
Научно-
исследовательская 
деятельность

  5

5 Библиотека   4

6
Научно-популярные 
мероприятия

  4

7 Научные знания   4

8 Образование   4

9
Государственная 
поддержка

  3

10 Популяризация   3

11
Популяризация 
научного туризма

  3

12
Байкальская природная 
территория

  2

13 Естественные науки   2

14 Инфотейнмент   2

15 Наука и общество   2

16 Научная грамотность   2

17 Научная журналистика   2

18
Научные 
коммуникации

  2

19 Новосибирск   2

20 Общество   2

21 Проект   2

22 Университет   2

23 Читатели   2

24 Экология   2

25 Экспедиция   2
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Трактовка понятия 
«научно-популярное мероприятие»

Что мы подразумеваем под словосочетани-
ем «научно-популярное мероприятие», в чем 
особенность такого его жанра? Что понимается 
под научно-популярным мероприятием в кон-
тексте библиотечно-информационной деятель-
ности?

Отметим сразу, что определение этого по-
нятия в профессиональных публикациях от-
сутствует, поэтому требуется его операциона-
лизация.

Традиционно в библиотечной деятельно-
сти мероприятие рассматривалось как «форма 
библиотечной услуги» [16]. С течением вре-
мени эволюционные процессы библиотечной 
сферы вызвали необходимость переосмысления 
и актуализации подходов к этим вопросам. Ос-
новные теоретические обобщения последних 
лет по теме проведения мероприятий в библио-
теках были сделаны в разрезе массовой и куль-
турно-досуговой работы в библиотеках и от-
носились к первому десятилетию 2000-х годов. 
В это время был издан ряд учебно-методиче-
ских пособий. В них используются понятия 
«культурно-досуговая программа», «формы 
культурно-досуговой деятельности», «массовые 
формы» [17], «диалоговые формы библиотеч-
ного досуга» [18], т. е. происходит описание 
целого направления в деятельности библио-
тек без употребления какого-либо конкретно-
го термина. В учебно-методическом пособии 
«Массовая работа библиотек» мероприятие 

выступает методом массовой работы, однако 
его определение не дается [19]. В тексте учеб-
но-методического пособия «Библиотека как 
центр досуга» в разделе, касаемом аудитории 
(или участников), хотя и встречаются форму-
лировки «библиотечное мероприятие», «до-
суговое мероприятие», которые используют-
ся как синоним «досуговой деятельности», но 
«мероприятие» здесь применяется как слово 
общей лексики. Оно не является специальным 
термином, точным обозначением, закрепля-
ющим характерные свойства предметов или 
явлений определенной области деятельности, 
как, например, в дефиниции, относящейся 
к сфере социально-культурного сервиса и ту-
ризма, мероприятием считается «заранее спла-
нированные и определенные по теме, месту 
и времени действия организатора, проводимые 
для участников в своих интересах» [20, с. 5]. 
Однако там же, среди других, в зависимости от 
цели выделяются популярные мероприятия — 
благотворительные и рекламные акции.

Таким образом, основное значение для 
раскрытия сущностных характеристик данного 
понятия имеют содержание и форма, которые 
определяются мотивами, руководящими орга-
низаторами и инициаторами этих мероприя-
тий. Так, в диссертации Е.В. Мирошниченко, 
посвященной исследованию мероприятий в до-
суговой деятельности библиотеки, «библио-
течное мероприятие» трактуется как «органи-
зованный библиотечным специалистом про-
цесс в рамках досугового времени посетителя 

Таблица 4
Организации, участвовавшие в публикации статей 

из подборки «Научно-популярные мероприятия» (топ-10)

№ Название организации Количество статей

1 Министерство науки и высшего образования РФ 8

2
Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук (РАН)

5

3 ООО «Парк-медиа» 5

4 Государственная публичная научно-техническая библиотека России 4

5 Владикавказский научный центр РАН 2

6
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
им. В.М. Кокова

2

7 Московский политехнический университет 2

8
Пермский государственный национальный исследовательский 
университет

2

9 Российский гуманитарный научный фонд 2

10 Российский новый университет 2
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библиотеки, направленный на популяризацию 
произведений печати (чтения) разнообразными 
эмоционально-выразительными средствами» 
[21, с. 61]. Однако с позиций современности и 
с учетом контекста деятельности библиотек в 
рамках популяризации науки, библиотечное 
мероприятие может быть организовано со-
вместно с участием библиотекаря и популяри-
затора науки, и его задачи не ограничиваются 
продвижением книги и чтения, хотя именно 
это и есть важнейший мотив для проведения 
мероприятия в библиотеке [5].

Меняющаяся роль библиотек в обществе 
вызвала новую волну интереса к вопросу биб-
лиотечных мероприятий уже на рубеже второго 
и третьего десятилетий XXI века. В публикаци-
ях этого периода относительно массовой ра-
боты, ее форм и методов часто используются 
прилагательные «современные», «инноваци-
онные», «креативные», однако все публикации 
описывают практическую сторону проблемы, 
не затрагивая методологических аспектов. Это 
означает, что снова назрела необходимость 
в модернизации концепции этой деятельности.

Обратимся к определению мероприятия, 
которое предлагает Большой универсальный 
словарь русского языка, изданный в 2017 г.: 
«Общественно значимое действие, дело, пред-
полагающее участие как минимум нескольких 
человек, которое организуется и осуществля-
ется с какой-либо целью, по какому-либо по-
воду» [22, с. 526]. Такая трактовка понятия не 
устанавливает жестких рамок в отношении со-
става организаторов, видов времяпрепровож-
дения целевой аудитории, направленности и 
форм производимых действий, но в достаточ-
ной мере четко передает существенные черты 
процесса, именуемого мероприятием. Поэтому 
может служить в качестве базовой дефиниции 
понятия, необходимой для отражения его сути.

Отметим также ГОСТ Р 7.0.103—2018 «Биб-
лиотечно-информационное обслуживание. Тер-
мины и определения» [23], который предлагает 
следующую трактовку термина «библиотечное 
мероприятие» — «обобщенное название форм 
библиотечно-информационных услуг, ориен-
тированных на различные категории пользова-
телей для удовлетворения их социально-куль-
турных и информационных потребностей», 
а в качестве примеров приводит такие формы, 
как вечер встречи, дискуссия, библиотечный 
квест, выставка. Как видим, данное определе-
ние концептуализирует базовое понятие от-
носительно сферы его применения. Таким 

образом, считаем оптимальным ступенчатое 
раскрытие обсуждаемого понятия с переходом 
от его абстрактных черт в базовой трактовке к 
конкретным переменным. 

Далее перейдем к очерчиванию жан-
ра мероприятия — научно-популярное. Как 
уже отмечалось, толкование данного понятия 
в профессиональных публикациях отсутствует, 
например в статье «Популяризация научных 
знаний: форматы мероприятий в библиотеках 
Новосибирской области», несмотря на про-
веденный подробный анализ значительного 
массива форматов мероприятий, которые при-
меняются в коммуникативных практиках биб-
лиотек, связанных с популяризацией науки, 
а в качестве обобщающего понятия употребля-
ется термин «научно-популярное мероприя-
тие» [5], его трактовка также не обсуждается. 

Большой академический словарь русского 
языка предлагает понимать под «научно-попу-
лярным» нечто, связанное с «популяризацией 
научных достижений в различных областях зна-
ний» [24, с. 445]. Такая трактовка представля-
ется слишком общей для наших целей, поэтому 
обратимся также к Большому универсально-
му словарю русского языка, который, впрочем, 
не содержит понятие «научно-популярный», 
но трактует слова «научный» как относящийся 
к науке — «сфере человеческой деятельности, 
состоящей в выработке и систематизации до-
стоверных знаний о действительности» и «по-
пулярный — доступный по форме и содержанию, 
вполне понятный вследствие простоты, ясности 
изложения» [22, с. 592, 853]. Таким образом, под 
«научно-популярным» будем понимать научные 
знания (достоверные знания о действительно-
сти), передаваемые в простом и ясном изложе-
нии в адекватной ситуации форме.

С учетом изложенного выше о формах биб-
лиотечного взаимодействия, представлениях о 
популяризации научных достижений (из зару-
бежной и отечественной практики), мероприя-
тии как коммуникационном акте и в контексте 
библиотечно-информационной деятельности, 
научно-популярное мероприятие может быть 
интерпретировано как адекватная для передачи 
научного знания в простом и ясном изложении 
форма субъект-объектного взаимодействия ор-
ганизаторов, посетителей и других участников 
в рамках определенного временного отрезка. 
Эти мероприятия могут иметь различные за-
дачи, содержание и состав участников.

Данная трактовка научно-популярного 
жанра мероприятия адаптирована, в первую 
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очередь, к специфике популяризации научных 
знаний в библиотеках, но может быть приме-
нена и в других сферах.

Таким образом, научно-популярное меро-
приятие как форма распространения научного 
знания стала наиболее активно развиваться 
в последнее время в связи с появлением феде-
ральных проектов, грантов и программ попу-
ляризации научного знания [25; 26, п. 33]. Со-
циальная значимость этих проектов подтверж-
дается учреждением в 2015 г. Всероссийской 
премии за выдающиеся достижения в области 
научной коммуникации, популяризации науки 
и поддержки престижа деятельности ученых и 
инженеров «За верность науке» [27]. Поэтому 
научно-популярные мероприятия в библиоте-
ках в рамках организации социально-культур-
ной деятельности населения может быть наи-
более актуальным. Современная библиотека 
обладает достаточным ресурсом для проведе-
ния фестивалей, лекций, выставок, игр и других 
научно-популярных мероприятий и активно 
включается в деятельность по распростране-
нию научного знания среди широких кругов 
общественности. В связи с актуализацией этой 
деятельности введение понятия «научно-по-
пулярное мероприятие» в терминологический 
ряд предметной области имеет важное практи-
ческое и теоретическое значение. 
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Abstract. The article is devoted to the methodological analysis of the concept of “popular science event”. 
The study begins with a bibliometric analysis of publications from Russian Science Citation Index and sci-
entifi c electronic library eLIBRARY.RU, selected by the search prescription “popular science event”. The 
main research method was the analysis of the fl ow of publications related to the thematic area “popular 
science events” from January 1, 2008 to September 14, 2023. A total of 75 relevant articles were selected 
for the research topic. Based on the general bibliometric indicators of the selection of publications on 
the topic of popular science events, conclusions were drawn about the local nature of the analyzed topic. 
The greatest interest in this topic was aroused by specialists in the fi eld of pedagogy, cultural studies and 
economics. In general, this area of activity is now relevant, but it is not suffi  ciently developed in metho-
dological terms. There is no defi nition of this concept in publications, however, due to the development 
of communicative practices in which the genre of popular science event is used, its introduction into the 
terminological range is required. Therefore, the next stage of the research is the operationalization of the 
concept under study. The greatest attention is paid to the analysis of publications from the fi eld of library 
science. The dictionary articles devoted to the interpretation of the main component of the considered 
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М.А. ХОДАНОВИЧ, Г.В. ЯКОВЛЕВА 

Междисциплинарное знание 
в Библиотечно-библиографической 
классификации и Универсальной 
десятичной классификации

Реферат. Библиотечная классификация создавалась изначально с целью тематической расста-
новки книг на полках в библиотеках на основе классификационных систем. Создание последних, 
в свою очередь, тесно связано с классификацией наук, поскольку классифицируются произ-
ведения, посвященные определенным областям знания или сфере человеческой деятельности.
За свою историю классификационные схемы 
преобразовывались, структурно менялись, 
исходя из основных принципов и уровней 
научного знания. Зародившаяся в древний 
период, наука на протяжении веков разви-
валась по дисциплинарному принципу. Од-
нако в процессе эволюции научного знания 
происходит междисциплинарная интегра-
ция, в которую вовлечены и естественные, 
и технические, и социальные науки. Обра-
зуются комплексные области исследования 
в результате межнаучного взаимодействия, 
когда самые отдаленные друг от друга науки 
могут обнаруживать прямую связь. Это со-
вместная познавательная деятельность спе-
циалистов разных научных дисциплин, пред-
полагающая не только исследовательскую, но 
и иные виды деятельности (организацион-
ную, коммуникативную, публицистическую 
и др.). Таким образом формируется сфера 
междисциплинарности. 
В статье рассматривается представление 
проблематики междисциплинарных ис-
следований в Универсальной десятичной 
классификации (УДК) и в Библиотечно-
библиографической классификации (ББК), 
признанной национальной классификацион-
ной системой России.
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К
лассификация текстов по содержанию 
применялась еще в древних библио-
теках. К самым ранним систематиче-

ским каталогам относится опись находившейся 
в Ассирии Ниневийской библиотеки в VII в. 
до н. э. Ее можно рассматривать прообразом 
современных библиотечных классификаций. 
Глиняные таблицы в виде плиток располагались 
в систематическом порядке: сначала содержа-
щие информацию по истории, затем по праву, 
естествознанию, магии, догмам и, наконец, по 
легендам. Возникшая в III в. до н. э. знаменитая 
Александрийская библиотека свой фонд отрази-
ла в каталоге под названием «Таблицы». Мате-
риал группировался в систематическом порядке 
по специальности авторов: поэты, законодатели, 
философы, историки и др. В средневековых мо-
настырских библиотеках книги располагались 
по таким отделам, как теология, история, юри-
спруденция, искусство. 

В Новое время в библиотечной мысли про-
слеживается тенденция от линейной, крепост-
ной расстановки, когда каждый документ имеет 
постоянное, раз и навсегда закрепленное за ним 
место, к размещению книжного массива по от-
раслям знания. За систематическую расстанов-
ку выступал швейцарский ученый-энциклопе-
дист К. Геснер (1516—1565), известный как ро-
доначальник западноевропейской классифика-
ции книг. Теоретические основы библиотечной 
классификации описал известный французский 
книговед, библиотекарь и библиограф Г. Ноде 
(1600—1653). В книге «Советы для устройства 
библиотек» (1627) он утверждал, как позже и 
другой французский библиотекарь Р. Мерлен 
(1793—1876), что библиографическая класси-
фикация должна базироваться на логической 
классификации наук. 

Классификационные схемы играли роль 
инструмента организации расстановки книг 
по содержанию, а также их научной группи-
ровки в крупных библиотеках. В Националь-
ной библиотеке в Париже приняли за осно-
ву «Систематическую таблицу» библиографа 

Ж. Брюне (1780—1867), которая оставалась 
наиболее распространенной до конца XIX века. 
Система Ж. Брюне была применена и в каталоге 
Кембриджского университета. Наряду с ней 
в Англии использовалась чисто прикладная 
схема для систематической расстановки книг 
в Библиотеке Британского музея. 

Особое значение в развитии библиотечной 
классификации имела система Брюссельской 
королевской библиотеки для систематической 
расстановки книг, разработанная в 1834 г. ее 
библиотекарем Ж. Намюром (1804—1867). 
Схема, построенная по дисциплинарному прин-
ципу, включала в основном ряду два отдела: 
«Введение в науку» и «Смесь. Сборники. Пе-
риодика». 

Составители классификационной систе-
мы одной из крупнейшей в мире по фондам 
Библиотеки Конгресса США, по сей день вы-
полняющей в стране функции национальной, 
также исходили из тесной связи библиотечной 
классификации с классификацией наук. 

Научной систематики придерживался 
американский библиотекарь Ч. Кеттер (1837—
1903). Автор «Растяжимой классификации» 
был убежден в том, что лучшая практическая 
классификация та, которая разработана на на-
учной основе с учетом библиотечной специфи-
ки. Серьезно относясь к основаниям деления, 
он «пришел к выводу, что этим основанием 
должно быть “эволюционное развитие приро-
ды”» [1, с. 192].

В противоположность Ч. Кеттеру в опу-
бликованной в 1876 г. Десятичной классифи-
кации американского библиотековеда М. Дьюи 
(1851—1931) провозглашался тезис удобства и 
легкости индексов и утверждалось преоблада-
ние формального принципа над научным содер-
жанием. Считая, что десятичная система удоб-
нее и проще всякой другой, М. Дьюи основной 
ряд представил по дисциплинарному принципу 
с помощью десяти основных классов от 0 до 9. 
Поскольку он отдавал предпочтение цифровым 
индексам, то отрасли знания и дисциплины, 
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в свою очередь, подразделялись и обозначались 
десятичным (децимальным) методом.

Другая характерная черта Десятичной 
классификации М. Дьюи (ДКД) связана с груп-
пировкой дисциплин в основном ряду. Он при-
давал большое значение алфавитно-предмет-
ному указателю, по которому можно без труда 
найти нужный материал в полном объеме. Тем 
самым он, согласно Е.И. Шамурину, «не про-
явил достаточной заботы о том, чтобы приня-
тый им порядок был приведен в соответствие 
с требованиями науки его времени» [1, с. 243]. 
По мнению Б.Ю. Эйдельмана, возникшие одно-
временно системы Дьюи и Кеттера представля-
ли «две системы библиотечной классификации, 
создавшие два направления в систематике книг: 
Дьюи — искусственная, безотносительная к си-
стеме знаний; Кеттера, базирующаяся на клас-
сификации наук» [2, с. 117].

Отметим, что при всех различиях в струк-
туре основного ряда и в индексации, принципах 
группировки основных классов, классификаци-
онные схемы создавались главным образом на 
основе фонда конкретной библиотеки, исходя 
из специфики ее функционирования. Классы 
и разделы определялись наличием реально 
существующих книг. Таким образом, к концу 
ХIХ в. встал вопрос о создании универсальной 
классификации, структура которой могла быть 
принята за основу любой библиотекой. 

В 1895 г. в Брюсселе на I Международной 
библиографической конференции было выне-
сено решение о создании «Универсального биб-
лиографического репертуара», т. е. карточного 
каталога литературы, имеющейся во всем мире 
по всем отраслям знания. Для осуществления 
этой задачи был организован Международный 
библиографический институт.

Новая классификация разрабатывалась 
в течение 1895—1905 годов. В качестве ин-
струмента систематизации была принята ДКД, 
которая изначально преследовала лишь две 
цели: систематизацию книг и их расстановку. 
Важным аргументом послужил тот факт, что 
ДКД не зависит от языка, ее обозначения яв-
ляются общедоступными, поскольку состоят из 
арабских цифр, известных во всем мире. Деся-
тичный принцип позволяет закрепить в ее ин-
дексах практически любые понятия, не изменяя 
структуры самой системы.

В 1933 г. вышло второе полное издание 
таблиц под названием «Универсальная деся-
тичная классификация» (УДК), которая стала 
наиболее применяемой библиотеками многих 

стран системой. Благодаря своей распростра-
ненности УДК получила статус международной 
библиографической классификации. 

В России УДК была принята известными 
библиотекарями того времени. Постановле-
нием Главполитпросвета РСФСР от 21 января 
1921 г. началось внедрение УДК Международ-
ного библиографического института во все биб-
лиотеки страны.

Дальнейшее применение УДК связано 
с большим количеством публикаций по техни-
ческой тематике в новых условиях развития 
в стране научно-технической информации. По-
становление Совета министров СССР от 11 мая 
1962 г. о мерах по улучшению организации на-
учно-технической информации определяло 
применение УДК в технических библиотеках 
страны. По сей день приоритетом для УДК яв-
ляется совершенствование и разработка таблиц 
в области технических наук. 

Для организации книжных фондов в уни-
версальных и специальных научных библио-
теках в середине XX в. в нашей стране были 
разработаны таблицы Библиотечно-библио-
графической классификации (ББК). В отличие 
от УДК, которая «остается в основной схеме и 
в большинстве подразделений далекой от на-
учной систематики» [1, с. 243], национальная 
классификация создавалась «в виде строй-
ной научно обоснованной системы знаний», 
исходя из уровня развития науки в начале 
1960-х гг. [3, с. 15]. В структуре основного ряда 
лежит определенная последовательность науч-
ных дисциплин по формам движения материи 
в соответствии с предложенной Ф. Энгельсом в 
работе «Диалектика природы» классификаци-
ей наук. Последовательность и первоначальная 
группировка дисциплин по циклам сохраняется 
во всех вариантах национальной классификации.

Начатая в 1990-е гг. модернизация таблиц 
ББК связана не только с деидеологизацией и пе-
реводом основного ряда с буквенной индексации 
на цифровую, но и с новыми содержательными 
аспектами книжного потока. «Анализ научной 
литературы показывает, что определяющим 
фактором развития научного знания на совре-
менном этапе является интеграция, преодоление 
былой изолированности его основных отрас-
лей. Происходит расширение методологического 
знания, образование новых исследовательских 
направлений, подходов и методов» [4, с. 61]. 
Другими словами, формируется принципиаль-
но новое направление исследований, которое 
не могло найти и не нашло адекватного от-
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ражения в опубликованных таблицах ББК. 
В середине XX в., когда разрабатывалась ББК, 
«тенденции развития науки еще не настолько 
определились, чтобы можно было оправдать 
пересмотр сложившейся ранее структуры та-
блиц», и не было достаточно ясно, «предстоит 
ли коренная перестройка всей системы наук или 
включение в систему, основанную на формах 
движения материи более или менее обширной 
группы наук нового типа» [3, с. 15].

Выделение междисциплинарной сферы 
в специальный тип исследовательской деятель-
ности относится ко второй половине ХХ века. 
Наступает период освоения новых способов 
неиерархического, нелинейного построения 
знания, которое требует согласованных дей-
ствий и достижения взаимопонимания ученых 
разных специальностей. В современной науке 
произошли существенные изменения вплоть 
до формирования самостоятельных областей 
знания и комплексных областей исследования. 
«Собственно междисциплинарность характе-
ризует научные исследования... требующие и 
применяющие методы различных дисциплин» 
[5, с. 33]. Если раньше отношение между наукой 
и предметом было строго однозначно — одной 
науке соответствовал один предмет и одному 
этому предмету соответствовала лишь одна эта 
наука, то теперь все чаще один предмет изу-
чается несколькими науками. Стала очевидна 
необходимость отразить в классификации ли-
тературу по междисциплинарным комплексам 
путем сочетания их с исторически сложившейся 
по дисциплинарному принципу структурой на-
уки, что позволяет осуществить сближение ББК 
с системой современной науки. 

В Средних таблицах ББК комплексные и 
системные исследования находятся в отделе 
«1 Междисциплинарное знание» [6]. Основной 
ряд состоит из следующих делений:

10 Методология междисциплинарного 
знания

11 Семиотика
13 Общая теория систем
15 Кибернетика
16 Информатика и информационные 

технологии
18 Экология
19 Другие междисциплинарные 

исследования

В этом отделе рассматриваются вопросы 
интеграции многообразных дисциплинарных 

знаний, проблемы их практического примене-
ния и функционального обеспечения; взаимо-
действие естественных, технических и обще-
ственных наук, синтез знаний, форм и уровней 
междисциплинарной и общей интеграции. Во-
просы же интеграции внутри конкретной дис-
циплины, комплексного рассмотрения отдель-
ных объектов, а также наук, возникших на стыке 
двух и более наук, для которых в классификации 
уже определено свое место, рассматриваются 
в соответствующих отраслях знания. На этом ос-
новании математика находится в цикле физико-
математических наук, логика рассматривается 
как философская дисциплина, а науковедение 
отнесено к циклу «Культура. Наука. Просвеще-
ние». Хотя в свое время предлагалось поместить 
эти дисциплины в отделе междисциплинарного 
знания в качестве альтернативы. 

Раздел «10 Методология междисципли-
нарного знания» предназначен для основных 
понятий, определения предмета и задач, со-
подчиненности междисциплинарного знания 
другим областям научного исследования и для 
литературы по междисциплинарным практи-
кам и технологиям в целом. Например, работа 
«Нано-, био-, информационные и когнитивные 
технологии: труды 61-й Всероссийской научной 
конференции МФТИ» (Москва, 2018).

В разделе «11 Семиотика» представлена 
междисциплинарная область исследования 
о знаковых системах со своими структурными 
подразделениями — синтактикой, семантикой 
и прагматикой, о знаках, их разновидностях и 
конструировании. 

Следующий раздел «13 Общая теория си-
стем» разработан для литературы по общей 
проблематике системных исследований, си-
стемному подходу, системному анализу неза-
висимо от типа систем, а также по системной 
инженерии. Место книги А.А. Шахова по тео-
рии систем «Теоретика. Системный подход» 
(Москва, 2016) под индексом 13. Под этим ин-
дексом предполагается отражать литературу 
о вариантах общей теории систем, разработан-
ных А.А. Богдановым и его последователями: 
Л. фон Берталанфи, О. Ланге, А.И. Уемовым 
и др. Если в середине ХХ в. активно предпри-
нималась попытка разработать теорию обоб-
щенного анализа систем любого вида, то со вре-
менем исследовательский интерес сместился 
в сторону частных и специализированных тео-
рий в отдельных отраслях. 

Объективная трудность разработки раз-
делов по информатике и кибернетике заключа-
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лась в том, что в 1980-е гг. эти науки находились 
в стадии формирования, в связи с чем не была 
еще ясна до конца степень их общности и разли-
чия. В новом отделе стало возможным развести 
на разные деления кибернетику и информатику 
в связи с современным состоянием этих наук.

На делении «15 Кибернетика» помещена 
наука об организации систем и управления ими, 
возникшая на стыке математики, логики, семио-
тики, физиологии, биологии, социологии. За-
дача ее состоит в разработке научного аппарата 
и методов исследования систем управления не-
зависимо от их конкретной природы.

В настоящее время информатика опреде-
ляется как комплексная формирующаяся на-
ука, исследующая информационные процессы, 
явления и системы. Раздел «16 Информатика 
и информационные технологии» предназначен 
для отражения литературы об информацион-
ных процессах, использующих совокупность 
средств и методов хранения, обработки и пере-
дачи данных в компьютерах и компьютерных 
сетях. 

Комплексные исследования, рассматрива-
ющие одновременно экологические проблемы 
общества, живой и неживой природы, их взаи-
модействие, а также литература по глобальной 
и прикладной экологии в целом собирается под 
делением «18 Экология». В других подразделе-
ниях классификации представлены произведе-
ния по отраслевой экологии. 

Завершает основной ряд раздел 19, кото-
рый предназначен для литературы по другим 
междисциплинарным исследованиям, скажем, 
по глобальным проблемам современности [7].

С точки зрения нахождения в начале основ-
ного ряда междисциплинарного отдела важное 
значение имеет преемственность современных 
универсальных классификационных систем. 
В наиболее широко применяемой УДК основ-
ной ряд возглавляет класс «0 Общий отдел» как 
вводный к схеме в целом. «Его содержанием яв-
ляются: наука в целом, письменность, инфор-
мация, культура, журналистика, музейное дело, 
библиография, библиотечное дело и т. д.» [8, 
с. 8]. В структуре головного отдела выделено 
деление «00 Общие вопросы науки и культуры». 
Этот раздел представлен следующим образом:

001 Наука и знание в целом. 
Организация умственного труда

002 Документация. Научно-техническая 
информация. Печать в целом. 
Авторство

003 Системы письма и письменности. 
Знаки и символы. Семиотика 
в целом. Коды. Графическое 
представление мысли

004 Информационные технологии. 
Вычислительная техника. 
Обработка данных [8, с. 34]

005 Управление. Менеджмент [8, с. 37]
006 Стандартизация продукции, 

процессов, мер, весов и времени. 
Стандарты. Технические требования. 
Нормы и правила. Рекомендации

007 Деятельность и организация: общая 
теория информации, связи и управ-
ления (кибернетика)

008 Цивилизация. Культура. Прогресс
009 Гуманитарные науки в целом

В разделе «00 Общие вопросы науки и 
культуры» собирается литература общего ха-
рактера. Материалы о конкретной науке даются 
в соответствующих отраслевых классах, о чем 
в таблицах свидетельствуют отсылки от обще-
го места. В разделе представлены дисципли-
ны, которые в научной литературе относятся 
к междисциплинарным наукам, не отдельным 
блоком, а в ряду с такими отраслевыми наука-
ми, как документация, стандарты, организация 
умственного труда, печать, управление, менед-
жмент и др. [9, с. 178—194].

Деление «001 Наука и знание в целом. Ор-
ганизация умственного труда» предназначено 
для общих вопросов, в основном связанных 
с философскими дисциплинами, — логикой, гно-
сеологией, философией науки. При этом «до-
кументы, посвященные одной отрасли знания 
или одному вопросу, обозначаются соответ-
ствующими индексами» и собираются в других 
подразделениях [9, с. 178]. Например, аспекты 
познавательного характера отнесены в разделы 
«167/168 Методология и логика науки». 

На междисциплинарный статус претендует 
семиотика в качестве общей теории знаков и 
знаковых систем, которая исторически зароди-
лась и развилась в рамках лингвистики. В УДК 
семиотика расположена на делении 003 наря-
ду с такими темами, как письменность, коды, 
графическое представление мысли, которые 
не признаны научным сообществом междисци-
плинарным знанием. 

Раскрывается семиотика через представ-
ление знаков, символов под делением 003.086 
как знаки препинания (характеристики пись-
ма), под делением 003.62 как знаки и символы, 
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не относящиеся к письменности, под делением 
003.65 как качество в графическом воспроиз-
ведении мысли и, наконец, в 004.932.75 как 
изображения в прикладных информационных 
технологиях. Отсылки к языкознанию, линг-
вистике, художественной литературе и литера-
туроведению несомненно дополняют содержа-
тельное наполнение семиотики.

Подраздел «003.2 Системы письма. Гра-
фическое представление мысли» включает 
литературу по кодам: коды, предназначенные 
преимущественно для прочтения человеком, 
представлены под индексом 003.292, коды для 
машинного чтения — 003.295. 

В ББК знаковые системы, знаки, симво-
лы, коды как знаковая система, которые со-
ставляют семиотическое содержание, рассма-
триваются под делением «11 Семиотика». Се-
миотика в других отраслях знания находится 
в соответствующих тематических подразде-
лениях, например семиотика языка в отделе 
языкознания, семиотика в познании относится 
к гносеологии и т. д. Следовательно, работа 
«Семиотика. Лингвистика. Культура: научно-
практическая конференция по вопросам се-
миотического подхода в междисциплинарных 
исследованиях» (Москва, 2008) находится по 
таблицам УДК под индексом 003, а по ББК под 
индексом 11.

В разделе 004 УДК заявлены темы по вы-
числительной технике, программированию 
и информационным технологиям. В деление 
входят аппаратные средства и техническое обе-
спечение вычислительной техники, програм-
мные средства, разработка вычислительных 
систем, языки программирования, системное 
программное обеспечение, конструирование 
компьютеров, компьютерные инфекции и 
компьютерная вирусология. Содержательное 
наполнение деления связано также с исполь-
зованием компьютеров в процессе обработки 
информации, что по сути тождественно пони-
манию информатики как компьютерной науки 
(computer science), хотя сам термин в таблице 
отсутствует. 

В ББК вышеперечисленная в разделе 004 
проблематика представлена в разных разде-
лах. В разделе 16 выделена литература по ин-
форматике и информационным технологиям, 
включая сетевые информационные техноло-
гии, информационную безопасность и защи-
ту информации [10, с. 458—462]. Литература 
по вычислительной технике, системному про-
граммному обеспечению, теории и технологии 

программирования входит в раздел «32 Радио-
электроника» цикла технических наук [11]. 

Раздел 004 УДК далее представлен публи-
кациями по средствам поиска в Интернете и 
интернет-коммуникациям, а также по web-
программированию и web-сайтам для широко-
го круга пользователей — профессионалов и 
любителей. 

В ББК актуальные в настоящее время пуб-
ликации по созданию web-сайтов для конечно-
го пользователя, не имеющего подготовки в об-
ласти программирования, входят в раздел 16. 
Для специалистов по web-программированию 
предназначен раздел 32. Исходя из этого, книга 
Д. Кроудера «Создание веб-сайта для чайников» 
(Москва; Санкт-Петербург, 2020) в ББК полу-
чит индекс 16. В то время как книга по профес-
сиональному программированию В.А. Дроно-
ва «Практика создания веб-сайтов на Python» 
(Санкт-Петербург, 2023) отражается в разделе 32. 

В УДК обе книги собираются под делением 
004, где искусственный интеллект обозначен 
как представление знаний и даны его приклад-
ные системы, включая экспертные. Однако 
терминологическое наполнение недостаточно 
полное, что обедняет классификацию. 

В отличие от раздела 004, раздел 16 кон-
кретизируется на индексах 16.3 и 16.6 в соответ-
ствии с двумя направлениями развития искус-
ственного интеллекта [12, с. 537—538]. Системы 
искусственного интеллекта, ориентированные 
на базы знаний и экспертные системы, опре-
деляют символьное направление и собираются 
в подразделе «16.3 Информационные системы 
и базы данных». Кроме моделей представления 
знаний и экспертных систем, сюда относятся 
публикации по принятию решений и их под-
держке на основе экспертных предпочтений. 
Под делением 16.3 собирается также литература 
по интеллектуальному анализу данных (Data 
Mining), анализу формальных понятий (Text 
Mining), обработке и анализу больших дан-
ных (Big Data), посвященная востребованным 
и активно развивающимся в настоящее время 
методам обнаружения знаний в базах данных, 
анализа данных, обработки и анализа больших 
данных. Этих терминов нет в 004. 

Отсутствует в разделе 004 и понятие ней-
ронных сетей, хотя искусственный интеллект 
как моделирование мыслительных процессов 
представляет нейросетевое направление, ос-
нованное на машинном обучении. Литература 
о классификации образов, методах их распоз-
навания, а также о моделях нейронных сетей, 

БВ
516



  Информатизация — Ресурсы — Технологии Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 6

Ходанович М.А., Яковлева Г.В. Междисциплинарное знание... (с. 511—519)

методах обучения и переобучения нейронных 
сетей рассматривается в подразделе «16.6 Ис-
кусственный интеллект».

Завершают раздел 004 прикладные инфор-
мационные (компьютерные) технологии. Мето-
ды, основанные на применении компьютеров, 
включают обработку и создание документов, 
компьютерную графику, обработку изображе-
ний, распознавание и преобразование обра-
зов, а также виртуальную реальность. В ББК 
к разделу 16 относится литература об исполь-
зовании специальных компьютерных программ 
(редакторов) для подготовки текстовых и гра-
фических документов, технической и другой 
документации. Здесь же собирается литература 
о системах распознавания образов, о виртуаль-
ной и дополненной реальности и технологии 
виртуализации. При этом публикации о харак-
теристиках, свойствах, назначении программ-
редакторов, которые собираются в УДК под 
индексом 004, в ББК относятся к программному 
обеспечению общего назначения в разделе 32. 
Например, книга Э.Б. Иксановой «Текстовый 
редактор Microsoft Word 2007» (Москва, 2015).  

В разделе 007 УДК кибернетика обозна-
чена как общая теория информации, связи и 
управления. Раздел тематически посвящен ав-
томатическим (роботам и автоматам) и автома-
тизированным системам управления. 

Иное решение в ББК. В отделе «1 Междис-
циплинарное знание» кибернетика разработа-
на на основании общепринятого определения 
основоположника науки Н. Винера как нау-
ки об организации систем и управления ими. 
К разделу 15 относятся публикации по мате-
матическому, компьютерному и другим ме-
тодам моделирования процесса управления. 
Система управления (кибернетическая си-
стема) представлена совокупностью двух си-
стем — управляющей и управляемой. Наличие 
обратной связи, т. е. информации в ответ на 
сигнал, полученный управляемым объектом, 
является характерной особенностью системы 
управления. Технические же вопросы отраже-
ны в разделе 32. Поэтому работа технического 
характера по кибернетике, например «Гибкие 
производственные системы, промышленные 
роботы, робототехнические комплексы. Кн. 5: 
Промышленные роботы» (Москва, 1990), полу-
чит в УДК индекс 007, а в ББК — 32.

По поводу двух последних делений основ-
ного ряда раздела «00 Общие вопросы науки и 
культуры» УДК можно отметить следующее. 
Деление 008 предназначено для литературы по 

культуре, цивилизации, прогрессу. Завершаю-
щее деление 009 — для литературы гуманитар-
ной тематики. В ББК общественные и гумани-
тарные науки являются системообразующими 
соответствующих циклов, где они и находятся.

Как сказано выше, в исследовательской 
деятельности наблюдается процесс взаимо-
действия и интеграции дисциплин, происхо-
дит превращение науки из дисциплинарной 
в проблемно ориентированную сферу, чем обус-
ловлен междисциплинарный характер совре-
менного познания. Следуя практической цели, 
в рассматриваемых классификациях предла-
гаются различные подходы в представлении 
междисциплинарной проблематики. 

В УДК исследования, которые в научной 
литературе относятся к междисциплинарному 
комплексу, в разделе «00 Общие вопросы на-
уки и культуры» перечислены в одном ряду 
с науками, междисциплинарный статус которых 
в научном сообществе пока не определен.

В отличие от УДК, современное прочтение 
научного знания рассматривается в отделе ББК 
комплексно. По мере развития и формирования 
междисциплинарных исследований, список ко-
торых в настоящее время не окончателен, отдел 
«1 Междисциплинарное знание» в дальнейшем 
может быть расширен, сохраняя свою структу-
ру и научные принципы. Содержание отдела 
отражает актуальные публикации по междис-
циплинарным исследованиям, что позволяет 
сделать более удобными и результативными 
поисковые возможности каталогов в универ-
сальных библиотеках.
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Abstract. Library classifi cation was originally created for the purpose of thematic arrangement of books 
on the shelves in libraries on the basis of classifi cation systems. The creation of the latter, in turn, is closely 
related to the classifi cation of sciences, as works devoted to certain fi elds of knowledge or spheres of human 
activity are classifi ed.
Throughout their history, classifi cation schemes have been transformed and structurally changed, based 
on the basic principles and levels of scientifi c knowledge. Originating in the ancient period, science has 
been developing for centuries according to the disciplinary principle. However, in the process of evolu-
tion of scientifi c knowledge there is interdisciplinary integration, which involves both natural, technical 
and social sciences. Complex fi elds of study are formed as a result of interscientifi c interaction, when the 
most distant sciences can discover a direct connection. This is a joint cognitive activity of specialists from 
diff erent scientifi c disciplines, involving not only research, but also other types of activity (organizational, 
communicative, journalistic, etc.). Thus, the sphere of interdisciplinarity is formed. 
The article considers the representation of the problems of interdisciplinary research in the Universal 
Decimal Classifi cation (UDC) and in the Library and Bibliographic Classifi cation (LBC), recognized as the 
national classifi cation system of Russia.
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Информационное сообщение

Международная научно-практическая конференция
«Румянцевские чтения — 2024»

23—25 апреля 2024 г.

Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Российская 
государственная библиотека, Библиотечная Ассамблея Евразии.

Цель конференции — привлечение внимания к вопросам сохранения и изучения миро-
вого культурного наследия, а также к проблемам функционирования библиотек на современ-
ном историческом этапе, поиск перспективных путей развития, расширение межкультурного 
взаимодействия и сотрудничества между учреждениями культуры, образования, науки.

Тематика конференции охватывает широкий спектр вопросов по теории и практике 
библиотековедения, библиографоведения и книговедения. Среди ее основных направлений: 
история библиотечного дела, раскрытие универсальных и специализированных фондов 
книгохранилищ, приоритеты и перспективы развития библиотечной науки, многоаспектная 
деятельность современных библиотек.

Особое внимание в 2024 г. планируется уделить темам:

• 270 лет со дня рождения Н.П. Румянцева (1754—1826);

• Научная и методическая деятельность библиотек;
• Собиратели, хранители, исследователи: история учреждений культуры в лицах;

• Подвижники прошлого и современное волонтерское движение в жизни библиотек;
• Рукописные и печатные памятники в фондах библиотек: создание, бытование, хранение 

и использование;

• Фонды библиотек в цифровой среде;
• Кадры решают все: молодые исследователи в современной библиотеке.

В рамках «Румянцевских чтений» планируется проведение как традиционных секций, 
посвященных результатам библиотековедческих и книговедческих исследований, изуче-
нию печатной и рукописной книги, изоизданий, карт, нот, звукозаписей, истории библиотек 
и частых собраний, библиографоведению, вопросам развития ББК и др., так и приуроченных 
к датам и событиям 2024 года. 

Конференция будет проходить очно и в онлайн-режиме.

Планируется издание сборника материалов конференции «Румянцевские чтения — 2024» 
с последующим размещением его в Российском индексе научного цитирования.

Дополнительная информация и регистрация участников (с докладами — до 29 марта, 
без доклада — до 9 апреля 2024 г.) — на сайте РГБ: https://www.rsl.ru/ru/events/afi sha/conf/
rumchteniya2024.

Место проведения: Российская государственная библиотека (Москва, ул. Воздвиженка, 
д. 3/5).

Контакты:
ученый секретарь РГБ Елена Александровна Иванова

E-mail: ivanovaea@rsl.ru; rum@rsl.ru; 
тел.: +7 (499) 557-04-70, доб. 22-52
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А.Г. ГАЧЕВА

XX Международные научные 
чтения памяти Н.Ф. Федорова: 
пролог к 200-летию философа 
в 2029 году

Реферат. Представлен научный обзор проблематики и содержания XX Международных научных 
чтений памяти Н.Ф. Федорова. Мероприятие состоялось 7—10 июня 2023 г. в Москве и было по-
священо идеям, проектам, наследию выдающегося российского философа, теоретика библиотечного 
и музейного дела, педагога-новатора Николая Федоровича Федорова (1829—1903). Актуальность 
форума обусловлена как необходимостью формирования программы празднования 200-летия со 
дня рождения Н.Ф. Федорова, которое будет отмечаться в 2029 г., так и масштабной работой над со-
зданием энциклопедического онлайн-ресурса, посвященного философу. Его цели: представить в си-
стематизированном виде основные достижения федороведения XX—XXI вв. в России и за рубежом, 
дать целостный и авторитетный свод знаний о Н.Ф. Федорове, стать путеводителем по его творче-
скому наследию и федоровиане XX в., показать значение идей Н.Ф. Федорова для современности. 
Открытие и пленарное заседание мероприятия 
прошли в Российской государственной библио-
теке. Доклады, прозвучавшие в рамках чтений, 
содержат новейшие результаты разысканий 
в области биографии Н.Ф. Федорова, вводят 
в научный оборот новые архивные данные, 
вносят существенный вклад в аналитическое 
описание философской системы Н.Ф. Федо-
рова, его языка и поэтики, эстетики, педаго-
гики, музеологии. В рамках чтений состоял-
ся круглый стол, посвященный программе 
празднования 200-летия со дня рождения 
Н.Ф. Федорова. На нем были представлены 
актуальные мемориальные, просветитель-
ные, творческие проекты библиотек, музе-
ев, школ, культурных центров, работающих 
с именем и наследием философа «всеобщего 
дела». Помимо научной повестки, в програм-
му чтений была включена церемония вруче-
ния медали им. Н.Ф. Федорова, которой удо-
стоились библиотекари, воплощающие его 
модель «библиотеки, открытой для всех».
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В 
Москве 7—10 июня 2023 г. прошли 
XX Международные научные чтения па-
мяти Н.Ф. Федорова [1] — выдающегося 

российского мыслителя, педагога-новатора, 
«идеального библиотекаря» [2]. По сложив-
шейся многолетней традиции мероприятие 
было организовано Российской государствен-
ной библиотекой (РГБ), Институтом мировой 
литературы им. А.М. Горького (ИМЛИ) Рос-
сийской академии наук (РАН), философским 
факультетом Московского государственного 
университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, Объ-
единением культурных центров Юго-Западного 
административного округа Москвы (его обо-
собленным структурным подразделением яв-
ляется Библиотека № 180 им. Н.Ф. Федорова), 
а также Ассоциацией музеев космонавтики Рос-
сии. Информационными партнерами научных 
чтений стали ведущие российские журналы 
в области гуманитарных исследований: «Биб-
лиотековедение», «Вопросы философии», «Ду-
ховно-нравственное воспитание», «Проблемы 
исторической поэтики», «Соловьевские иссле-
дования» и др. РГБ вела трансляцию первого 
дня мероприятия [3; 4], а сетевой телеканал 
«Наука» (#tvnauka) опубликовал видеозаписи 
всех четырех дней работы [5].

В работе конференции в офлайн- и онлайн-
формате приняли участие ученые, педагоги, пи-
сатели, сотрудники музеев, библиотек и других 
учреждений культуры и образования из разных 
регионов России (от Калининграда до Владиво-
стока), а также исследователи из Белоруссии, 
Китая, Мексики, Молдавии, Польши, Сербии, 
Франции и Японии. На заседаниях с докладами 
и сообщениями выступили 138 специалистов, 
более 80 человек приняли участие в чтениях 
в качестве слушателей. Российские исследова-
тели были аффилированы с ведущими вузами и 
научно-исследовательскими центрами страны. 
Конференция объединила теоретиков и прак-
тиков, представляющих федеральные и регио-
нальные музеи, библиотеки, средние школы, 
общественные организации, ведущие деятель-

ность в сфере краеведения, педагогики, сохра-
нения исторического и культурного наследия. 

Юбилейные XX Международные научные 
чтения памяти Н.Ф. Федорова стали значимой 
вехой в истории этих конференций, ведущих 
свой отсчет с мая 1988 г., когда в Боровске 
(Калужская область) прошли I Всесоюзные 
Федоровские чтения. Город связан с имена-
ми родоначальников русского космизма — 
Н.Ф. Федорова и К.Э. Циолковского. За свою 
35-летнюю историю чтения превратились 
в одно из самых широких и авторитетных со-
бытий федоровианы XXI века. С 1999 г. в них 
принимают участие не только российские, но 
и зарубежные исследователи. В 2003 г., ког-
да главным организатором чтений стала РГБ, 
преемница Библиотеки Московского публич-
ного и Румянцевского музеев, в которой в те-
чение 25 лет (с 1874 по 1898 г.) служил фило-
соф-библиотекарь, мероприятие получило 
новое название — Международные научные 
чтения памяти Н.Ф. Федорова. Чтения прово-
дятся в Москве один раз в 2—3 года. С 2009 г. 
организуются выездные сессии, которые про-
ходят на родине Н.Ф. Федорова (Рязань, Са-
сово, Шацк). В отдельные годы специальные 
заседания чтений проводились в наукоградах 
России (Обнинск, Пущино) [6]. По итогам ра-
боты чтений были выпущены научные сбор-
ники (сборник докладов I Всесоюзных Федо-
ровских чтений издан в 1990 г. [7], материалы 
следующих конференций выходили в 1990 г. 
[8; 9], 1996 г. [10; 11], 2004 г. [12], 2010 г. [13; 
14], 2011 г. [15], 2018 г. [16], 2022 г. [17]). 
Опубликованы тематические подборки мате-
риалов в рецензируемых научных периодиче-
ских изданиях «Литературоведческий журнал» 
[18] и «Соловьевские исследования» [19].

В 2029 г. будет отмечаться 200-летие со 
дня рождения Николая Федоровича Федорова 
(1829—1903).

На повестке дня — разработка как на фе-
деральном, так и на региональном уровне про-
граммы празднования юбилея философа, кото-
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рая требует и новых решений, и учета прежнего 
опыта. К 190-летию со дня рождения Н.Ф. Фе-
дорова в 2019 г. были приурочены научные 
конференции, симпозиумы, семинары, выстав-
ки, дискуссии, мемориальные акции и другие 
мероприятия, прошедшие в разных регионах 
России, и этот опыт может быть плодотворно 
использован при формировании новой юби-
лейной программы 2029 года. В 2019 г. пра-
вительством Рязанской области был объявлен 
Год Н.Ф. Федорова в Рязанской области. В его 
рамках прошел целый ряд культурных, науч-
ных, просветительных акций [20]. В 2029 г. 
эта инициатива должна быть выведена на фе-
деральный уровень.

Одним из стержневых направлений под-
готовки к 200-летию Н.Ф. Федорова являет-
ся создание первой научной энциклопедии, 
посвященной российскому мыслителю [21]. 
Эта масштабная работа началась в 2018 г. под 
эгидой ИМЛИ РАН, в 2018—2020 гг. велась 
в рамках научного проекта № 18-011-00953а 
Российского фонда фундаментальных иссле-
дований. С 2021 г. основным координатором 
создания научной энциклопедии стала Библио-
тека № 180 им. Н.Ф. Федорова. Цель проекта — 
систематизация основных достижений федо-
роведения XX—XXI вв. в России и за рубежом, 
введение в научный оборот новых архивных 
данных, создание о философе-библиотекаре 
целостного и авторитетного свода знаний, вос-
требованного в научной, образовательной среде 
и в сфере культуры. 

Основные направления работы чтений 
2023 г. были определены двумя главными за-
дачами: подготовкой энциклопедического ре-
сурса и разработкой многоуровневой и много-
адресной юбилейной программы к 200-летию 
Н.Ф. Федорова.

Открытие чтений состоялось 7 июня 
2023 г. в РГБ [22]. С приветственным словом 
выступил генеральный директор РГБ В.В. Дуда. 
Он отметил особое значение трудов философа 
и библиофутуролога для главной библиотеки 
страны, подчеркнув опережающий характер 
его идей и проектов, с особой актуальностью 
звучащих в настоящее время:

 • идеи международного книгообмена;
 • проекта музейно-библиотечного само-

образования;
 • модели «библиотеки, открытой для 

всех», которая должна стать площадкой живого, 
творческого взаимодействия с наследием и од-
новременно — местом формирования личности.

В.В. Дуда отметил перспективность и 
актуальность выдвинутого Н.Ф. Федоровым 
проекта создания сети библиотек и музеев не 
только в крупных, но и в малых городах и се-
лах. Развитие национального проекта «Куль-
тура» воплощает его в жизнь. Крупные го-
сударственные инвестиции в модернизацию 
муниципальных библиотек (проект «Биб-
лиотеки нового поколения») позволяют созда-
вать и преобразовывать библиотеки в регионах, 
делая их значимыми центрами знания и раз-
вития на культурной карте нашей страны [23]. 

В.В. Дуда подчеркнул важность предсто-
ящего 200-летнего юбилея со дня рождения 
Н.Ф. Федорова для библиотечного, научного, 
образовательного сообщества, отметив необ-
ходимость его празднования на федеральном 
уровне. По словам генерального директора РГБ, 
фигура «идеального библиотекаря» — вдох-
новляющий и объединяющий символ. РГБ 
планирует создание на портале федеральной 
государственной информационной системы 
«Национальная электронная библиотека» 
(https://rusneb.ru) специального раздела, где 
будут размещены труды мыслителя, архивные и 
мемориальные материалы о Н.Ф. Федорове, фе-
доровиана XX—XXI веков. В создаваемом музее 
истории РГБ появится раздел, посвященный 
«московскому Сократу» [24, с. 5], заложивше-
му в библиотеке традиции философской шко-
лы, а серия издательства РГБ «Пашков дом» 
«Великий библиотекарь» пополнится книгой 
о Н.Ф. Федорове.

Директор административного департамен-
та Государственной корпорации по космиче-
ской деятельности «Роскосмос» Д.А. Шишкин 
акцентировал внимание на значении филосо-
фии космизма для развития практики и техно-
логий в космической деятельности, подчеркнув, 
что технология тесно связана с аксиологией, 
научно-техническое развитие невозможно без 
этики, без целеполагания, без преображения 
человека. Научный руководитель Институ-
та космических исследований РАН академик 
Л.М. Зеленый отметил, что своим пониманием 
человека как инстанции самосознания и само-
управления природы Н.Ф. Федоров предвос-
хитил антропный принцип Вселенной. Ученый 
представил участникам чтений первый номер 
журнала «Земля и Вселенная» за 2023 г., посвя-
щенный русскому космизму, его футурологиче-
скому потенциалу, влиянию на искусство [25].

Научную программу пленарного заседа-
ния открыло выступление сербского философа 
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В. Меденицы, автора уникального издатель-
ского проекта, посвященного русской филосо-
фии и культуре, в рамках которого выходили 
в свет избранные сочинения Н.Ф. Федорова. 
В. Меденица — автор статьи «Федоров в Сер-
бии» [26], подготовленной для Федоровской 
энциклопедии. Докладчиком было отмечено 
ключевое значение русской мысли для серб-
ской ментальности и культуры, поднята тема 
всечеловечности русской идеи, обращенной 
в лице Н.Ф. Федорова и Ф.М. Достоевского 
к народам земли.

Профессор Института образования и гума-
нитарных наук Балтийского федерального уни-
верситета им. И. Канта С.В. Корнилов в докладе 
«Философская матрица “общего дела”» актуа-
лизировал в современном контексте ключевые 
идеи проективной философии Н.Ф. Федорова. 
Было подчеркнуто эвристическое значение его 
учения о родстве и необходимости преодоления 
неродственного состояния мира, отмечена роль 
антропологических и социально-философских 
идей мыслителя, выдвигавшего идеал обще-
ства по типу Троицы, убежденно отстаивавшего 
субъект-субъектный подход к миру и человеку. 
С.В. Корнилов акцентировал внимание на осо-
бом типе федоровского экологизма, направ-
ленного не к редукции активности человека 
в биосфере, а к радикальной ее переориента-
ции. Писатель Б.Т. Евсеев представил Н.Ф. Фе-
дорова как философа нового фундаментального 
выбора цивилизации, призывающего ко все-
целому обновлению жизни, видящего в деле 
регуляции природы и воскрешения путь к вос-
становлению всечеловеческого родства. 

Доцент Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Е.М. Титаренко, кото-
рый в течение ряда лет работает над системным 
описанием проективной эстетики Н.Ф. Федоро-
ва, его «эстетического супраморализма» [27], 
исследуя линии восприятия Н.Ф. Федоровым 
русского и мирового искусства [28], высту-
пил с докладом «Образ искусства будущего в 
“Философии общего дела” Н.Ф. Федорова». Он 
отметил универсалистский характер воскре-
сительного проекта философа, обозначил пер-
спективу новых исследований линий влияния 
федоровского эстетического супраморализма 
на деятелей русского авангарда, в частности на 
работы художника В.Н. Чекрыгина.

Н.Ф. Федорову как философу музейного и 
библиотечного дела был посвящен доклад исто-
рика А.С. Балакирева «Концепция музея в фи-
лософии Н.Ф. Федорова и музейная практика», 

а также выступление известного российского 
музеолога З.А. Бонами «Александрийский миф 
и музей Н.Ф. Федорова как проект русского 
национального музея». Актуализируя идеи 
Н.Ф. Федорова в контексте современной музео-
логии [29], З.А. Бонами представила выдвину-
тый мыслителем проект объединительного на-
ционального музея, способствующего преодо-
лению «разделенности мира» и восстановлению 
его целостности, как задачу, которая в наши дни 
может быть решена творчески. Руководитель 
проекта «Дом текста» Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
Т.М. Горяева рассказала о значении федоров-
ской идеи музея как хранителя всечеловеческой 
памяти для современного развития музейного 
и архивного дела и мемориальных исследо-
ваний, в которых все большее место занимает 
история повседневности, судьба единичного 
человека во всей ее неповторимости и конкрет-
ности. Заведующий лабораторией электронного 
обучения Московского государственного уни-
верситета геодезии и картографии, исследова-
тель проблем цифровой ноосферы С.Т. Петров 
[30], опираясь на идеи Н.Ф. Федорова, предста-
вил Интернет как систему памяти, сделав основ-
ной акцент на вопросах сохранности и доступ-
ности цифровой информации, и продемонстри-
ровал собравшимся информационные ресурсы, 
связанные с именем и наследием философа, — 
портал «Н.Ф. Федоров» (nffedorov.ru/wiki/
Портал_«Николай_Федорович_Федоров») 
и проект «Н.Ф. Федоров. Энциклопедия» [21].

На пленарном заседании, состоявшемся 
в РГБ, были определены темы и проблемы, 
которые в последующие дни мероприятия об-
суждались в стенах ИМЛИ РАН и Библиотеки 
№ 180 им. Н.Ф. Федорова. В докладах рассма-
тривались различные аспекты проективного 
мировоззрения Н.Ф. Федорова, раскрывались 
значимые тематические блоки его учения, де-
монстрировалась их логическая взаимосвязь 
и терминологическая сопряженность, неодно-
кратно отмеченная в работах А.А. Оносова [31] 
и других исследователей.

Тема музея и библиотеки как «места па-
мяти» была продолжена в докладах директо-
ра Центральной научной библиотеки Союза 
театральных деятелей Российской Федерации 
Л.Ю. Сидоренко и аспиранта Национально-
го исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» С.В. Коротковой, актуали-
зировавших идеи Н.Ф. Федорова о библиогра-
фии и о музее как о «соборе лиц» применитель-
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но к деятельности вверенной им библиотеки. 
Специалист по учету музейных предметов Ме-
мориального музея космонавтики К.А. Игнато-
ва, обращаясь к статье Н.Ф. Федорова «Музей, 
его смысл и назначение», показала, что фило-
соф, опережая время, представляет музей не 
пассивным хранилищем, а деятельным местом 
исследования и общественного просвещения, 
подчеркивает необходимость межмузейного со-
трудничества, отстаивает междисциплинарный 
подход к формированию коллекций. Н.Ф. Фе-
доров предостерегает от засилья развлекатель-
ности в музейных и библиотечных программах, 
говорит об этическом векторе, подчеркивая, 
что «музей не может быть… выражением не 
памяти доброй, а злопамятства» [32, с. 383]. 

Музейные и библиотечные темы в насле-
дии Н.Ф. Федорова тесно связаны с его педаго-
гикой общего дела. Философ отстаивал идею 
творческой активности учащихся в процессе 
познания, развития их исследовательской дея-
тельности, подчеркивал необходимость форми-
рования в личности ответственного совершен-
нолетнего мироотношения. Продуктивность и 
эвристическая значимость его педагогических 
идей, их нацеленность в будущее не раз отмеча-
лись в научных исследованиях [33]. Профессор 
философского факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова Д.П. Козолупенко в докладе «Педагоги-
ка Н.Ф. Федорова и основные тенденции транс-
формации современной системы образования» 
остановилась на актуальной идее единства вос-
питания и образования, глубинной связи чув-
ства патриотизма и чувства родства, проблеме 
преодоления фрагментарности знания. Стар-
ший научный сотрудник отдела наследования 
культуры Российского научно-исследователь-
ского института культурного и природного на-
следия им. Д.С. Лихачева (Института наследия) 
Д.Я. Романова показала связь между идеями 
Н.Ф. Федорова и реализующимися на базе Ин-
ститута наследия проектами по сбору и сохра-
нению семейно-родовой памяти.

Интерес участников научных чтений вы-
звал доклад ведущего научного сотрудника Ин-
ститута лингвистических исследований РАН 
Н.В. Козловской и главного научного сотруд-
ника Института русского языка им. В.В. Ви-
ноградова РАН Л.Л. Шестаковой. Лингвисты 
провели анализ философской терминосистемы 
Н.Ф. Федорова, поэтики его текстов, представ-
лений философа о языке [34; 35]. Новизна и 
оригинальность предложенной ими концепции 
состоит в том, что язык Н.Ф. Федорова исследу-

ется в связи с особенностями его учения, а сам 
философ предстает как многогранная творче-
ская языковая личность.

В насыщенной программе мероприятия 
особое место заняли доклады, посвященные 
белым пятнам в биографии Н.Ф. Федорова, 
домосковскому и московскому периодам его 
жизни, творческому окружению. Еще в 2018 г. 
воронежский историк А.Н. Акиньшин обна-
ружил в отделе рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки фонд шурина Н.Ф. Фе-
дорова — П.В. Евстафьева. Двухлетняя работа 
исследователя позволила существенно обо-
гатить хронику жизни философа [36]. Были 
выявлены ранее неизвестные письма Н.Ф. Фе-
дорова, документы, показывающие взаимоот-
ношения философа с родными, особенности 
его характера и поведения, склад личности 
[37]. Проведя масштабные архивные разы-
скания, А.Н. Акиньшин сумел восстановить 
настоящие имя, отчество и фамилию матери 
Н.Ф. Федорова, обозначенной в метрическом 
свидетельстве философа как «дворянская де-
вица Елизавета Иванова». В докладе «Родные 
и знакомые матери философа, Анисьи Мака-
ровны Макаровской (Поповой), по метриче-
ским книгам Москвы» он показал, что мать 
Н.Ф. Федорова была дочерью коллежского 
регистратора Макара Егоровича Макаровско-
го, и привел ряд сведений о ее судьбе. 

Профессор кафедры библиотечно-инфор-
мационных ресурсов Самарского государствен-
ного института культуры М.В. Курмаев изучает 
тему «Н.Ф. Федоров и Керенский край». Ке-
ренское краеведение, заложенное Н.Ф. Федо-
ровым, практически не было разработано в на-
учной литературе. М.В. Курмаев восстановил 
маршрут, по которому Н.Ф. Федоров в 1874 г. 
и последующие годы приезжал в Керенск, рас-
крыл биографии лиц из его окружения [38]. 
Свой доклад историк посвятил созданному 
Н.Ф. Федоровым и его учеником Н.П. Петер-
соном в 1874 г. Керенскому хранилищу ста-
ринных документов — первому историческому 
архиву в истории Пензенского края, проследив 
судьбу документов из этой уникальной кол-
лекции и поставив вопрос о необходимости их 
публикации в одном издании.

В рамках подготовки энциклопедии о 
Н.Ф. Федорове активно исследовались темы и 
сюжеты, связанные с его работой в Чертковской 
библиотеке, Библиотеке Московского публично-
го и Румянцевского музеев, Московском главном 
архиве Министерства иностранных дел. В на-
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учный оборот были введены новые архивные 
материалы из фонда историка С.А. Белокурова, 
касающиеся инициированного Н.Ф. Федоровым 
собирания сведений об обыденных храмах. По-
казано, что в переписке философа с его респон-
дентами из разных уголков России формировал-
ся проект сельского музея [39].

Главный специалист отдела хранения и ис-
пользования документов РГБ О.Л. Соломина 
сделала на чтениях доклад о ближайшем дру-
ге и сослуживце Н.Ф. Федорова — историке 
Г.П. Георгиевском. 

7 июня 2023 г. в РГБ прошел круглый стол 
«К предстоящему 200-летнему юбилею со дня 
рождения Н.Ф. Федорова: события, идеи, про-
екты», в котором приняли участие представи-
тели библиотек, музеев, школ, вузов. Краеведы, 
художники, педагоги, писатели и общественные 
деятели актуализировали идеи Н.Ф. Федорова 
для современников, рассказали об активном 
введении их в практику жизни, выстраивании 
новых форм работы со знанием и наследием. 
Это был мозговой штурм, опыт идейной сбор-
ки, способствующий установлению новых твор-
ческих связей, расширению проектной деятель-
ности в разных регионах России. 

Модератором круглого стола выступил 
президент РГБ В.В. Федоров. Во вступитель-
ном слове он отметил сложность задачи, сто-
ящей перед участниками встречи. С одной 
стороны, необходимо максимально собрать и 
осмыслить в перспективе грядущего юбилея 
уже наработанные идеи и проекты, с другой — 
не утопить наследие Н.Ф. Федорова в частно-
стях, не растащить его по разделам разных наук 
и локальных практик (от космонавтики и фило-
софии до педагогики и музееведения, от интер-
нет-технологий до библиотечного дела), что 
прямо противоречит установке философа на 
целостность и всеобщность знания и действия. 
Масштаб личности и мышления Н.Ф. Федорова 
настолько велик, что является вызовом совре-
менному миру, привыкшему к специализации и 
узкой научности. Перед сообществом исследо-
вателей и просветителей стоит задача не просто 
провести очередную конференцию, выставку, 
круглый стол и выпустить очередную серию 
книг, а осмыслить, актуализировать и вынести 
в жизнь саму «философию общего дела», ввести 
ее в горизонт мысли и действия тех, кто так или 
иначе определяет судьбу страны и влияет на 
мировую повестку. 

Мысль В.В. Федорова была продолже-
на в выступлении исполнительного директо-

ра Ассоциации музеев космонавтики России 
А.С. Марусева «Роль космических музеев Рос-
сии в формировании идейного и смыслового 
горизонта космонавтики». Он подчеркнул, что 
именно в наши дни решается судьба XXI века. 
Будет ли он потерян для человечества или ста-
нет выходом на новые творческие рубежи — за-
висит от нас, от нашей способности, опираясь 
на прошлое, выдвинуть созидательный проект 
будущего. Космические музеи России ныне по-
лучают шанс, основываясь, с одной стороны, 
на масштабном наследии философов, ученых, 
космических инженеров, а с другой — на вне-
дрении новых технологий, встать в авангарде 
борьбы за XXI век.

Директор Государственного музея исто-
рии космонавтики им. К.Э. Циолковского 
Н.А. Абакумова отметила, что особое место 
в ряду музеев, включенных в мемориально-
просветительную деятельность, связанную 
с жизнью и трудами представителей русского 
космизма, занимают музеи Калуги и Боровска. 
Проходящие в Калуге с 1966 г. научные чтения 
памяти К.Э. Циолковского стали той обще-
ственной площадкой, на которой прозвучали 
первые доклады о Н.Ф. Федорове, а проекты 
Государственного музея истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского активно формируют об-
раз «Калуги космической». И если Оптина пу-
стынь, согласно определению отца Павла Фло-
ренского, является духовным фокусом русской 
земли, то Калуга может быть названа миро-
воззренческим и духовным центром русского 
космоса. Молодое поколение активно интересу-
ется течением русского космизма, интуитивно 
чувствуя его значение для современной России, 
ища в нем ответ на вопрос о сути русской на-
циональной идеи. 

К философии космизма, стоящей у истоков 
космической эпопеи России, исторически при-
частны не только Калужская земля, но и Рязан-
ский край, родина Н.Ф. Федорова и К.Э. Циол-
ковского. «Научное, культурное, образователь-
ное сообщество Рязани придает особое значение 
увековечению памяти выдающихся деятелей 
русского космизма», — подчеркнула директор 
Рязанской областной универсальной научной 
библиотеки (РОУНБ) им. Горького Н.Н. Гри-
шина. Благодаря поддержке правительства Ря-
занской области проводятся крупные исследо-
вательские и культурные форумы, центром ко-
торых неизменно становятся РОУНБ им. Горь-
кого и Рязанский государственный университет 
им. С.А. Есенина. Для патриотического воспи-
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тания подрастающего поколения, приобщения 
к наследию выдающихся мыслителей и ученых, 
стоящих у истоков космической эры, проводятся 
различные молодежные форумы. Н.Н. Гриши-
на подчеркнула, что к концу 2023 г. в Рязан-
ском крае планируется открыть 23 библиотеки 
в рамках национального проекта «Культура», 
и выразила надежду, что к 200-летнему юбилею 
Н.Ф. Федорова их число пополнит Сасовская 
библиотека, ведущая огромную работу с насле-
дием философа. 

Специалисты библиотек Рязани, Сасо-
во и Шацка продемонстрировали участникам 
круглого стола перспективный план юбилей-
ного празднования федоровского юбилея в 
Рязанском крае, в реализацию которого бу-
дут включены библиотеки, музеи, вузы и шко-
лы. Одной из его составляющих станет про-
ект Центральной городской библиотеки им. 
С.А. Есенина Централизованной библиотеч-
ной системы Рязани «Н.Ф. Федоров и педа-
гоги-новаторы современной России». Биб-
лиотека в 2019 г. провела акцию «Жить по-
федоровски», обращенную к людям разных 
профессий, воплощающим в своей жизни и де-
ятельности призыв Н.Ф. Федорова «жить не 
для себя и не для других, а со всеми и для всех». 

Экскурсионные, образовательные, твор-
ческие программы представили на круглом 
столе Светловская централизованная библио-
течная система им. Федорова Н.Ф. Калинин-
градской области, Донецкая республиканская 
библиотека для молодежи (ДРБМ) и другие 
библиотеки и краеведческие центры различ-
ных регионов России. И. о. ректора Рязан-
ского государственного университета (РГУ) 
им. С.А. Есенина И.А. Мурог поделился пла-
нами не только открыть к 200-летию со дня 
рождения Н.Ф. Федорова посвященную ему 
именную аудиторию, но и расширить просвети-
тельскую деятельность астрономической обсер-
ватории РГУ им. С.А. Есенина для популяриза-
ции философии русского космизма.

Предстоящий 200-летний юбилей Н.Ф. Фе-
дорова должен быть отмечен не только на 
Земле, но и на околоземной орбите. Об этом 
заявил, выступая на чтениях, летчик-космо-
навт, Герой Российской Федерации С.В. Ав-
деев. Рассказав о своем полете на российскую 
орбитальную станцию «Мир» и о космической 
библиотеке, находившейся на ее борту, насчи-
тывавшей почти 400 книг, он предложил от-
править на борт Международной космической 
станции (МКС) однотомник избранных сочи-

нений Н.Ф. Федорова и сборник материалов 
«Федоровских чтений». Расширяя предложение 
С.В. Авдеева, напомним, что еще весной 2017 г. 
по инициативе РГБ совместно с Государствен-
ной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос» было принято решение «создать 
на МКС полноценный библиотечный модуль» 
с книгами на разных языках, а РГБ долж-
на была стать оператором данного проекта 
[40]. Летом 2017 г. в космос отправилось ми-
ни-издание «Дом-легенда с видом на Кремл ь: 
к новому открытию Пашкова дома» (Москва, 
2007). Оно находилось на орбите с 29 июля 
по 3 сентября и вернулось на Землю с автогра-
фами летчиков-космонавтов Ф.Н. Юрчихина 
и С.Н. Рязанского. Далее реализация проекта 
была остановлена, но предстоящий 200-летний 
юбилей библиотекаря-космиста Н.Ф. Федорова 
может дать ему новую жизнь. Летчик-космо-
навт, Герой Российской Федерации Ю.П. Гид-
зенко, совершивший в 1995—1996 гг. свой пер-
вый полет (как раз с С.В. Авдеевым), в 2011 г. 
приветствовал читателей на страницах журна-
ла «Библиотековедение» и рассказывал о том, 
как на станции «Мир» он открывал контейнер 
с изданиями, «перебирал книги и пролистывал 
их как в обычной библиотеке, с той лишь раз-
ницей, что понравившиеся произведения не 
собирались в стопку на столе, а свободно висе-
ли рядом с тобой» [41]. Теперь на борту МКС 
к 2029 г. предлагается собрать коллекцию книг 
(в том числе виртуальных) по философии оте-
чественного и мирового космизма, задающего 
ценностный вектор космической деятельности. 

Поднималась на круглом столе и тема уве-
ковечения памяти Н.Ф. Федорова в перспективе 
предстоящего юбилея. Краевед, протоиерей 
Андрей Дударев, воссоздавший в Пушкинском 
районе Московской области многие историко-
культурные памятники, в том числе могилу ху-
дожника В.Н. Чекрыгина [42], поставил вопрос 
о восстановлении места захоронения Н.Ф. Фе-
дорова на бывшем кладбище Скорбященского 
монастыря в Москве.

Были представлены следующие проекты:
 • скульптурная композиция, посвященная 

Н.Ф. Федорову и историку, краеведу Ф.Х. Кис-
селю (председатель Угличского родословно-
краеведческого общества им. Ф.Х. Кисселя 
И.В. Сагнак и художница Д.Н. Чечурина);

 • вариант памятника Н.Ф. Федорову в Ря-
зани (главный библиотекарь отдела культурно-
массовых коммуникаций Центральной город-
ской библиотеки им. С.А. Есенина И.Б. Нечаева);
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 • сад им. Н.Ф. Федорова около возрож-
даемого храма Свт. Николая в селе Вялсы Са-
совского района Рязанской области, где был 
крещен философ (доцент Московского архитек-
турного института (государственной академии) 
Г.А. Соболев). 

XX Международные научные чтения па-
мяти Н.Ф. Федорова были отмечены не только 
масштабной научной программой, дискуссия-
ми ученых и просветителей, но и значимыми 
памятными акциями. 7 июня 2023 г., в день 
рождения философа, медалью им. Н.Ф. Фе-
дорова были награждены деятели библиотек 
России, трудившиеся «на благое просвеще-
ние»: президент РГБ В.В. Федоров; директор 
РОУНБ им. Горького Н.Н. Гришина; директор 
Центральной библиотеки муниципального об-
разования — городского округа город Сасово 
Л.В. Бабанова (организовала Краеведческий 
центр им. Н.Ф. Федорова в Сасово); заведую-
щий отделом социокультурной деятельности 
ДРБМ Н.Е. Олендарь (открыл в ДРБМ Центр 
космоса и космизма им. Н.Ф. Федорова); заве-
дующий лабораторией электронного обучения 
и дистанционных образовательных техноло-
гий Московского государственного универ-
ситета геодезии и картографии С.Т. Петров 
(создал портал о Н.Ф. Федорове). Заведующая 
сектором истории библиотеки отдела хране-
ния и использования документов РГБ, автор 
многих исследований о развитии главной биб-
лиотеки страны Л.М. Коваль была награждена 
посмертно.
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Abstract. A scientifi c review of the problems and content of the 20th International Scientifi c Readings in 
Memory of N.F. Fedorov is presented. The event took place on June 7—10, 2023 in Moscow and was devoted 
to the ideas, projects, and heritage of Nikolai Fedorovich Fedorov (1829—1903), an outstanding Russian 
philosopher, theorist of library and museum studies, pedagogue and innovator. The relevance of the Forum is 
conditioned both by the necessity of forming the programme of celebrating the 200th anniversary of N.F. Fe-
dorov’s birth, which will be celebrated in 2029, and by the large-scale work on the creation of an encyclopedic 
online resource dedicated to the philosopher. Its goals: to present in a systematized form the main achievements 
of Fedorov studies of the 20th—21st centuries in Russia and abroad, to give a coherent and authoritative body 
of knowledge about N.F. Fedorov, to become a guide to his creative heritage and Fedorovianism of the 20th 
century, to show the signifi cance of N.F. Fedorov’s ideas for modernity. The opening and plenary session of 
the event took place in the Russian State Library. The reports delivered during the readings contain the lat-
est results of research in the fi eld of N.F. Fedorov’s biography, introduce new archival data into the scientifi c 
turnover, make a signifi cant contribution to the analytical description of N.F. Fedorov’s philosophical system, 
his language and poetics, aesthetics, pedagogy, and museology. As part of the readings, a round table was held 
devoted to the programme of celebrating the 200th anniversary of N.F. Fedorov’s birth. It presented current 
memorial, educational, creative projects of libraries, museums, schools, cultural centers working with the name 
and heritage of the philosopher of the “universal cause”. In addition to the scientifi c agenda, the programme of 
the readings included the ceremony of awarding the N.F. Fedorov Medal to librarians who embody his model 
of a “library open to all”.

Key words: International Scientifi c Readings, philosopher, N.F. Fedorov, study of Russian philosophy, 
cosmism, biography, creative heritage, Fedorov Encyclopedia, 200th anniversary of N.F. Fedorov, educa-
tional and memorial projects, Medal named after N.F. Fedorov.
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Е.В. ДИНЕР

Постигая человека и ученого 
(к юбилею Юрия Николаевича 
Столярова)

Реферат. Статья посвящена 85-летию Юрия Николаевича Столярова, выдающегося российского 
ученого, доктора педагогических наук, признанного лидера в области библиотековедческого, до-
кументологического, документоведческого знания, чей вклад в развитие научных дисциплин до-
кументно-коммуникационного цикла невозможно переоценить. Цель статьи — через призму лич-
ностного восприятия рассмотреть непреходящее значение научной деятельности Ю.Н. Столярова, 
его роль в обучении и воспитании научных и профессиональных кадров. 
Подчеркнута огромная ценность фундаментальных исследований ученого для развития теории и 
практики библиотековедения, документоведения, книговедения, в том числе книжной культуры, 
их роль в становлении документологии как самостоятельной научной дисциплины. Отмечен его 
неоценимый вклад в решение терминологических проблем, актуальных для этих сфер научного 
знания. В статье выделены главные слагаемые высоких творческих достижений Ю.Н. Столярова. 
Среди них удивительная способность всегда находиться в научном поиске, открывать новое зна-
ние, определять вектор его развития на долгие годы вперед, а также масштабность, системность, 
оригинальность мысли, высочайшая компетентность в области философии и методологии науки, 
широчайший диапазон научных интересов, неиссякаемая энергия и неустанный труд. 

Ключевые слова: Юрий Николаевич Столяров, библиотековедение, документоведение, докумен-
тология, книговедение и история книги, научная деятельность, научно-педагогическая деятель-
ность, история библиотечного дела, деятель книжной культуры.

Для цитирования: Динер Е.В. Постигая человека и ученого (к юбилею Юрия Николаевича Сто-
лярова) // Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 6. С. 533—538. DOI: 10.25281/0869-608X-2023-72-
6-533-538.

В
ыдающиеся заслуги Юрия Николаеви-
ча Столярова перед мировым библио-
тековедением, его огромный вклад 

в развитие наук документно-коммуникацион-
ного цикла, результаты плодотворной науч-
но-педагогической деятельности отмечены 
во многих работах. В статье, посвященной 
80-летию Ю.Н. Столярова в 2018 г., М.Я. Двор-
кина, анализируя истоки творческих успехов 
юбиляра, обращается к его биографии. Автор 
задается вопросом: «как мог он успеть сделать 
столь многое?» [1, с. 74]. В публикации отме-
чаются творческие способности Ю.Н. Столя-
рова, его природный талант и удивительное 
трудолюбие.
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Выступление Ю.Н. Столярова 
(РГБ, ноябрь 2023 г.). Фото В.Ю. Столярова

Все, кто знаком с Юрием Николаевичем, 
говорят, что им невероятно повезло быть его 
коллегой, другом, учеником, посчастливилось 
узнать его как человека, наставника и ученого. 
В этой статье я расскажу свою историю пости-
жения Ю.Н. Столярова.

В 2011 г. я впервые приехала в Московский 
государственный университет культуры и ис-
кусств (МГУКИ, ныне — Московский государ-
ственный институт культуры, МГИК), чтобы об-
судить с Ю.Н. Столяровым возможность научно-
го консультирования моей диссертации на соис-
кание ученой степени доктора 
наук. Тогда Ю.Н. Столяров 
уже был доктором педагоги-
ческих наук, профессором, 
одним из самых известных 
библиотековедов в нашей 
стране, признанным лидером 
в области библиотечного зна-
ния. Он являлся председате-
лем диссертационного совета, 
созданного на базе МГУКИ 
по специальностям «05.25.03. 
Библиотековедение, биб-
лиографоведение и книго-
ведение (педагогические на-
уки)» и «05.25.05. Инфор-
мационные системы и про-
цессы (технические науки)», 
членом диссертационных 
советов на базе Москов-
ского государственного университета печати 
им. И. Федорова и Российской государственной 
библиотеки (РГБ). Под его руководством к это-
му времени уже было подготовлено и защищено 
более сорока кандидатских и докторских диссер-
таций. Эти сведения внушали глубокое уважение 
и даже благоговение. Но заходя в двери универ-
ситета, я не могла и предположить, что знаком-
ство с этим человеком сыграет решающую роль 
в моей профессиональной деятельности, станет 
точкой отсчета нового этапа жизни.

Меня встретил невысокий человек с очень 
живым, улыбающимся лицом и предложил по-
знакомиться с вузом. Знаток его истории, жиз-
ненных коллизий людей, стоявших у истоков 
учреждения, он рассказал мне о создании и де-
ятельности вуза в годы Великой Отечественной 
войны, о том, чем живет университет, и я сразу 
окунулась в неповторимую атмосферу, кото-
рую люблю по сей день. Эту короткую нашу 
прогулку я вспоминаю с большой теплотой, 
потому что уже тогда поняла: жизнь свела меня 

с удивительным человеком. С этого момента 
началось мое постижение Юрия Николаевича 
Столярова, ученого, поражающего своей мас-
штабностью, разносторонностью, неординар-
ностью, творческой энергией. Постигаю и по-
ражаюсь до сих пор.

В настоящее время Ю.Н. Столяров — глав-
ный научный сотрудник Научного и издатель-
ского центра «Наука» Российской академии 
наук, главный научный сотрудник Центра по 
исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе РГБ. Он облада-

ет широчайшим диапазоном 
научных интересов, являет-
ся автором и составителем 
более 1 тыс. научных работ. 
В его трудах исследованы тео-
ретические и исторические 
аспекты библиотековедения, 
вопросы типологии библио-
тек, проблемы документной 
коммуникации, книговедения 
и книжной культуры, доку-
ментологии и документоведе-
ния, библиотечного фондове-
дения, библиотечной этики, 
библиотечного образования, 
вопросы теории информа-
ции, организации научно-
исследовательской работы, 
номенклатуры научных спе-
циальностей, комплексности 

библиотековедения, библиографоведения и кни-
говедения, организации справочно-поискового 
аппарата, библиопсихологии и т. д. (Подробно 
его труды представлены в библиографических 
указателях и списках публикаций [2; 3].) Это сви-
детельствует не только об энциклопедичности 
знаний Ю.Н. Столярова, его эрудиции, но и об 
удивительной способности всегда находиться 
в научном поиске, анализировать публикации 
коллег [4], открывать новое знание, определяя 
вектор его развития на долгие годы. Научное 
предвидение, свойственное Ю.Н. Столярову, — 
это результат высочайшей компетентности 
в области философии науки, ее методологии, 
серьезной системной работы, упорного труда 
в течение долгих лет. 

В 1970-е гг., основываясь на структурно-
функциональном подходе, Ю.Н. Столяров вы-
двинул концепцию библиотеки как четырех-
элементной системы [5]. В настоящее время 
эта концепция стала основанием для прогно-
стического моделирования современных биб-
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лиотечных процессов, методологической базой 
многих библиотековедческих исследований, 
обеспечила возможность рассмотрения этих 
процессов с меж- и трансдисциплинарных пози-
ций. Ценность выстроенной Ю.Н. Столяровым 
парадигмы заключается в воплощении идеи, 
которая реализуется в деятельности любой кон-
кретной библиотеки, — фокусирует внимание 
на самой сути, смысле ее существования [6]. 
Отсюда абсолютно понятен факт «вневремен-
ной» актуальности этой теории. Изменения 
внешней документно-коммуникационной си-
стемы влекут за собой внутреннюю трансфор-
мацию элементов библиотеки, преобразуют 
условия ее существования в социуме. Эти мо-
дификации, согласно Ю.Н. Столярову, можно 
и нужно предвидеть. Но они не должны ме-
нять сущностных функций библиотеки, кото-
рые складывались на протяжении всей исто-
рии ее существования. В данном контексте 
все фундаментальные труды Ю.Н. Столярова, 
посвященные библиотековедческой тематике, 
библиотечному фондоведению, нацелены на 
решение практических проблем библиотечного 
дела [7], в них выражено стремление сделать 
труд библиотекаря наиболее продуктивным, 
полностью отвечающим условиям социокуль-
турной жизни. 

В научном сообществе ни у кого не вызы-
вает сомнения тот факт, что документология 
как область научного знания получила раз-
витие и стала фундаментом для целого ряда 
научных дисциплин во многом благодаря но-
ваторским исследованиям Ю.Н. Столярова. 
В его работах содержится глубокий, всесторон-
ний анализ понятия «документ», обоснована 
необходимость расширенной трактовки этого 
термина, выявлены и проанализированы сущ-
ностные составляющие документа, сформули-
рованы законы и задачи развития документо-
логии, представлена разработка документоло-
гии как фундаментальной учебной дисциплины 
и т. д. Отметим учебное пособие «Документоло-
гия» [8], статьи в журналах и сборниках 1999 г. 
[9], 2003 г. [10], 2005 г. [11], 2009 г. [12], 2021 г. 
[13]. Позиция Ю.Н. Столярова по некоторым 
вопросам, составляющим базис документологии, 
принимается не всеми исследователями, но нель-
зя отрицать, что разработанная им теория доку-
мента позволяет найти новые подходы к анализу 
важнейших теоретических и практических про-
блем, актуальных для книговедения, библио-
тековедения, библиографоведения и других на-
учных специальностей, рассмотреть их с пози-

ции метатеории и определить пути решения, 
отвечающие современным тенденциям развития 
научного знания. Документологический подход, 
основанный на теории документа Ю.Н. Столяро-
ва, позволил мне в рамках докторской диссер-
тации [14] рассмотреть электронную книгу как 
книговедческую категорию, определить специ-
фику ее системной парадигмы. 

В научном поиске для Ю.Н. Столярова 
нет мелочей, но есть стремление «всегда дой-
ти до самой сути» изучаемых объектов, поэто-
му большое внимание в его работах уделено 
терминологическим вопросам, которые рас-
сматриваются в качестве теоретического фун-
дамента любой научной дисциплины. Анализи-
руя эту проблематику, Ю.Н. Столяров исходит 
из того, что «точность, строгость и однознач-
ность терминологии» есть главные признаки 
настоящей науки [15, с. 2]. Выстраивая терми-
носистему документологии, документоведения, 
библиотековедения, библиотечного фондове-
дения, он предельно внимателен к мельчайшим 
деталям, поскольку убежден, что некоррект-
ная терминология не только вносит путаницу 
в процесс восприятия научной информации, 
но и может оказать пагубное влияние прежде 
всего на сферу практического применения на-
учного знания [15]. 

Удивляет способность Ю.Н. Столярова 
тонко подмечать логические неувязки, недоче-
ты в дефиниции, «терминотворчестве», но еще 
больше поражает умение найти, «создать» тер-
мин, который точнее всего отражает сущность 
изучаемого объекта, соблюдая при этом самые 
строгие логические и словообразовательные 
правила. Результаты анализа его работ [16] 
показывают новаторство, проявление нестан-
дартности, оригинальности научной мысли 
Ю.Н. Столярова, ее глубины и масштабности. 

Перечисленные качества отражаются 
во всем, за что берется Ю.Н. Столяров. Но по-
особому они проявляются в трудах, посвящен-
ных книге. Выход в свет монографии «Истоки 
книжной культуры» [17], над которой ученый 
работал около 20 лет, был воспринят как зна-
ковое событие в российской науке. Эта книга 
всесторонне, глубоко, детально и убедитель-
но раскрывает историю развития письменно-
сти и книжной культуры [18]. Исторический 
контекст, представленный в работе, открывает 
перед читателем интереснейшие грани книжной 
культуры, еще не изученные до Ю.Н. Столярова 
и, что особенно важно, описанные им сквозь 
призму междисциплинарности: в том числе 

БВ
535



Лики — Лица — СудьбыБиблиотековедение. 2023. Т. 72, № 6

Динер Е.В. Постигая человека и ученого (к юбилею Ю.Н. Столярова) (с. 533—538)

с точки зрения фольклористики, литературове-
дения, теории документа. Благодаря этому соз-
дается возможность через восприятие истории 
книги увидеть ее будущее, а главное — найти 
инструменты сохранения книжной культуры 
в любых социальных условиях. Проблемы 
книжной культуры нашли оригинальное реше-
ние и в книге Ю.Н. Столярова «Возвращенный 
Рубакин», опубликованной в 2019 г. [19]. Здесь 
они рассмотрены автором в контексте библио-
психологии Н.А. Рубакина, через механизм со-
единения читателя и книги. 

Все, кому посчастливилось учиться у 
Юрия Николавича, пишут о нем, как об ин-
тересном, талантливом педагоге, которого 
хочется слушать и которым хочется восхи-
щаться. Секрет в том, что его научно-педа-
гогическая деятельность всегда направлена 
на развитие исследовательских способностей, 
умения критически мыслить, задумываться 
о сущности вроде бы знакомых вещей. На лек-
циях Ю.Н. Столярова каждый совершает свое 
открытие, это рождает желание продолжать 
исследование, а в результате прививает вкус 
к научной деятельности. Мне часто приходи-
лось наблюдать, с каким неподдельным ин-
тересом слушает Ю.Н. Столярова аудитория. 
И это не только студенты или аспиранты, но 
и опытные библиотечные работники, слуша-
тели высших библиотечных курсов. Любое 
знание, факт, событие, о котором рассказы-
вает Ю.Н. Столяров, преподносится им как 
исследовательская проблема, решение кото-
рой требует обращения к дополнительному 
материалу, энциклопедическим источникам и 
т. д. В результате оттачивается и развивается 
профессиональное мастерство. Для многих ис-
следователей Юрий Николаевич — наставник, 
без высоких требований и поддержки которого 
было бы трудно добиться научного результата. 
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Abstract. The article is devoted to the 85th anniversary of Yuri Nikolayevich Stolyarov, an outstanding 
Russian scientist, Doctor of Pedagogical Sciences, a recognized leader in the fi eld of library science, docu-
mentology, document science knowledge, whose contribution to the development of scientifi c disciplines of 
document-communication cycle cannot be overestimated. The purpose of the article is to consider through 
the prism of personal perception the enduring signifi cance of scientifi c activity of Yu.N. Stolyarov, his role in 
training and education of scientifi c and professional staff .  The great importance of the fundamental research 
of Yu.N. Stolyarov for the development of the theory and practice of library science, document science, book 
science, including book culture, their role in the formation of documentology as an independent scientifi c 
discipline is emphasized. His invaluable contribution to the solution of terminological problems relevant 
to these spheres of scientifi c knowledge is highlighted. The article highlights the main components of high 
creative achievements of Yu.N. Stolyarov. Among them are the amazing ability to always be in scientifi c 
search, to discover new knowledge, to determine the vector of its development for many years ahead, as 
well as the scale, systematicity, originality of thought, the highest competence in the fi eld of philosophy 
and methodology of science, the widest range of scientifi c interests, inexhaustible energy and tireless work.
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современниками. Восхищаемся Вашим трудолюбием, глубиной понимания 
научных основ профессиональной деятельности и Вашими человеческими 
качествами, которые помогают людям найти свой профессиональный и 
жизненный путь.

Поздравляем Вас с 85-летием, желаем здоровья, жизнелюбия и не сбав-
ляющей темпов творческой активности!
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редакция журнала «Библиотековедение»

vedenie [Russian Journal of Library Science], 1999, 

no. 4—6, pp. 50—59 (in Russ.).

10. Stolyarov Yu.N. Material Carrier of Information as 

a Constituent Part of a Document, Deloproizvodstvo 

[Offi  ce Work], 2003, no. 3, pp. 33—35 (in Russ.).

11. Stolyarov Yu.N. A Document is Both a Source and 

a Carrier of Information, Deloproizvodstvo [Offi  ce 

Work], 2005, no. 2, pp. 11—24 (in Russ.).

12. Stolyarov Yu.N. A New Textbook on the General 

Theory of a Document, Kniga. Issledovaniya i materialy 

[Book. Researches and Materials], Moscow, Nauka 

Publ., 2009, coll. 90/I—II, pp. 215—221 (in Russ.).

13. Stolyarov Yu.N. Library Documentology, Nauch-
nye i tekhnicheskie biblioteki [Scientific and Tech-

nical Libraries], 2021, no. 5, pp. 61—72. DOI: 

10.33186/1027-3689-2021-5-61-72 (in Russ.).

14. Diner E.V. Theoretical and Methodological Approaches 
to Substantiating eBook as a Book Category, Doct. 

pedag. sci. diss. Moscow, 2016, 451 p. (in Russ.).

15. Stolyarov Yu.N. On the Observance of the Norms 

of Language to Create a Library of Terminology, 

Images — People — DestiniesBibliotekovedenie, 2023, vol. 72, no. 6

538

БВ



 Образование — Профессия Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 6

Образование — Профессия

Евгения Николаевна 
Гусева,
Российская государственная 
библиотека, 
Департамент научно-
образовательной деятельности,
директор
Воздвиженка ул., д. 3/5,
Москва, 119019, Россия

Московский государственный 
лингвистический университет, 
кафедра информационно-
аналитической деятельности,
заведующая 
Остоженка ул., д. 38, стр. 1,
Москва, 119034, Россия

кандидат педагогических наук
ORCID 0000-0003-1463-2060;
SPIN 9233-7610
E-mail: GusevaEN@rsl.ru

Алла Аркадьевна 
Шатская,
Российская государственная 
библиотека,
Департамент научно-
образовательной деятельности,
Центр мониторинга 
образовательных программ,
специалист 

ORCID 0009-0008-2506-5683;
SPIN 6283-1206
E-mail: Shatskayaala@rsl.ru

* Статья подготовлена по плану научно-исследо-
вательской работы Российской государствен-
ной библиотеки в рамках научного проекта 
№ 123052400095-9 «Кадры библиотечной сферы: 
анализ динамики изменений».

УДК 026:378.018

ББК 78.3р3-23

DOI 10.25281/0869-608X-2023-72-6-539-551

Е.Н. ГУСЕВА, А.А. ШАТСКАЯ

Реестры 
образовательных программ 
как инструмент развития 
кадрового потенциала отрасли*

Реферат. Цель статьи заключается в представлении инструментария для анализа изменений си-
стемы подготовки кадров библиотечной сферы, ее последующей корректировки и трансформации 
в эффективный инструмент развития отрасли. Основой этой работы является мониторинг функцио-
нирования системы вузовского и дополнитель-
ного профессионального образования (ДПО) 
по направлению «Библиотечно-информаци-
онная деятельность». 
Для решения поставленной задачи специ-
алистами Российской государственной биб-
лиотеки разработаны и созданы два реестра: 
Реестр основных образовательных программ 
высшего образования, реализуемых по на-
правлению «Библиотечно-информационная 
деятельность», и Реестр действующих образо-
вательных программ повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки для 
специалистов библиотек. Реестры размещены 
в разделе «Профессионалам библиотечного 
дела» федеральной государственной информа-
ционной системы «Национальная электронная 
библиотека». Проведено исследование дан-
ных реестров, сделана их экспертная оценка. 
Результатом данной работы может стать со-
здание «карты» высшего и дополнительного 
профессионального образования специалистов 
российских библиотек.
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Реестр основных образовательных программ высшего образования, реализуемых по направлению 
«Библиотечно-информационная деятельность», содержит сведения о 73 образовательных програм-
мах высшего образования учреждений из 32 субъектов Российской Федерации. Реестр действующих 
образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 
специалистов библиотек включает сведения о 241 образовательной программе ДПО (29 программ 
профессиональной переподготовки и 212 программ повышения квалификации). Эти программы 
реализуются в 34 субъектах Российской Федерации. 
Проанализированы программы ДПО. Представлена авторская методология оценки программ про-
фессиональной переподготовки. Минимальное количество баллов, которое по итогам экспертизы 
получила программа профессиональной переподготовки, — 6, максимальное — 43,33 (из 50 воз-
можных).
Приведены выводы по результатам экспертной оценки. Подготовленные реестры представлены как 
один из элементов информационно-образовательной платформы библиотек России. 

Ключевые слова: реестр, высшее образование, дополнительное профессиональное образование, 
библиотеки, специалист библиотечно-информационной сферы, повышение квалификации, про-
фессиональная переподготовка, Российская государственная библиотека.

Для цитирования: Гусева Е.Н., Шатская А.А. Реестры образовательных программ как инструмент 
развития кадрового потенциала отрасли // Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 6. С. 539—551. DOI: 
10.25281/0869-608X-2023-72-6-539-551.

Р
еестры создаются и применяются в раз-
личных сферах деятельности (напри-
мер, в здравоохранении, в бизнесе и др.), 

а также используются органами государствен-
ной власти. Ведение реестров, в том числе и 
образовательных программ, закреплено нор-
мативно-правовыми актами уполномоченных 
ведомств1. Реестр (лат. regestrum, registrum; 
англ. register) понимается двояко, с учетом от-
расли, в которой используется это понятие. 
В юриспруденции  это единая государственная 
или негосударственная система учета различ-
ных объектов, систематизированный банк (база) 
данных. В более широком смысле понятия «ре-
естр» и «регистр» совпадают2: это перечень, спи-
сок, опись; книга для записи дел, документов, 
имущества и т. п.

Для реестров важна правовая составляю-
щая их формирования и функционирования [1; 
2]. Отметим, что законодательно закрепленного 
определения понятия «реестр» в нормативных 
правовых актах не представлено.

Информация в реестре хранится в опреде-
ленном формате и упорядочена по ключевым 
показателям. Эти показатели помогают быстро 
находить необходимые сведения путем простой 
выборки данных.

Основные принципы ведения реестра:
 • актуальность данных (постоянное об-

новление в соответствии с изменениями статуса 
объекта);

 • полнота данных (вся информация по 
объекту хранится в одном месте);

 • доступность (любой человек, а также лю-
бая организация, имеющие право на доступ к ре-
естру, должны быть обеспечены возможностью 
получить из него необходимую информацию).

Реестры образовательных программ, 
подготовленные специалистами 

Российской государственной 
библиотеки

Реестр основных образовательных 
программ высшего образования, реали-
зуемых по направлению «Библиотечно-
информационная деятельность». В Россий-
ской Федерации законодательно установлена 
цель высшего образования — «обеспечение 
подготовки высококвалифицированных кадров 
по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с по-
требностями общества и государства, удовлет-
ворение потребностей личности в интеллекту-
альном, культурном и нравственном развитии, 
углублении и расширении образования, науч-
но-педагогической квалификации» [3, ст. 69]. 
Эта норма и обеспечивает наличие системы 
подготовки кадров высшей квалификации для 
библиотек.

Реестр основных образовательных про-
грамм высшего образования, реализуемых по 
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направлению «Библиотечно-информацион-
ная деятельность» [4], был создан специали-
стами Центра мониторинга образовательных 
программ Российской государственной биб-
лиотеки (РГБ) по поручению Министерства 
культуры Российской Федерации во исполне-
ние плана мероприятий по реализации «Стра-
тегии развития библиотечного дела в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года», 
утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 июля 2021 г. 
№ 1828-р [5; 6].

В реестр включены сведения, собранные из 
открытых источников и верифицированные по 
официальным сайтам организаций, о 73 обра-
зовательных программах высшего образования, 
реализуемых 32 высшими учебными заведени-
ями в субъектах Российской Федерации. При 
формировании данного реестра было выяв-
лено, что на начало 2023 г. по направлению 
«Библиотечно-информационная деятельность» 
велось обучение как по программе бакалаври-
ата (ФГОС ВО — бакалавриат по направлению 
подготовки 51.03.06), так и по программе ма-
гистратуры (ФГОС ВО — магистратура по на-
правлению подготовки 51.04.06) [4].

Принятую в настоящее время систему 
в ближайшем будущем ждут существенные из-
менения. Напомним, что бакалавриат — это 
первая ступень высшего образования. Степень 
бакалавра присуждается после четырехлетнего 
обучения (очная форма) при условии успеш-
ного прохождения государственной итоговой 
аттестации. Для обучения по программам ма-
гистратуры необходимо иметь высшее образо-
вание любого уровня — бакалавриат или специ-
алитет, причем необязательно по профильной 
программе магистратуры [3, ст. 10]. Квалифи-
кация «магистр» присваивается по результатам 
защиты выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) и дает право по-
ступления в аспирантуру.

Подготовка специалистов для библиотек 
ведется в 15 областях, 11 республиках, 4 краях 
и 2 городах федерального значения России. 
Из 57 образовательных программ бакалавриата 
30 реализуются как в очной, так и в заочной 
форме обучения, для 16 программ предусмо-
трена только очная форма, для 11 программ — 
только заочная форма обучения. Все 16 про-
грамм магистратуры реализуются как в очной, 
так и в заочной форме обучения [4].

Количество вузов в реестре по подведом-
ственности:

 • 13 — Министерство культуры Россий-
ской Федерации;

 • 11 — Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации;

 • 2 — Министерство просвещения Россий-
ской Федерации;

 • 6 — органы управления культурой и об-
разованием субъектов Российской Федерации [4].

Анализ наименований программ, представ-
ленных в реестре, показывает, что они соответ-
ствуют положениям ФГОС и профессиональ-
ного стандарта «Специалист по библиотечно-
информационной деятельности» [7]. По итогам 
ознакомления с названиями программ сделаем 
вывод, что они охватывают практически все 
основные виды деятельности сотрудников биб-
лиотек, в том числе:

 • библиотечно-информационную дея-
тельность;

 • информационно-аналитическую дея-
тельность;

 • библиотечно-информационное обеспе-
чение потребителей информации;

 • теорию и методологию библиотечно-
педагогической деятельности;

 • организационное и документационное 
обеспечение управления;

 • технологии библиотечно-информацион-
ной деятельности;

 • менеджмент библиотечно-информаци-
онной деятельности.

Это свидетельствует о том, что образова-
тельные организации учитывают при разработ-
ке и реализации программ основные направ-
ления деятельности библиотек и тенденции их 
развития [4; 7; 8].

Цель оценки качества и содержательного 
наполнения программ перед специалистами 
РГБ и приглашенными экспертами не стави-
лась, поскольку это сфера ответственности Фе-
деральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки [9, п. 5.4].

Реестр действующих образователь-
ных программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки для 
специалистов библиотек. Дополнительное 
профессиональное образование (ДПО) на-
правлено на удовлетворение образовательных 
и профессиональных потребностей, обеспече-
ние соответствия квалификации специалиста 
любой отрасли меняющимся условиям профес-
сиональной деятельности и социальной среды.

ДПО в Российской Федерации в настоящее 
время осуществляется посредством реализации 
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дополнительных профессиональных программ 
двух видов — образовательных программ по-
вышения квалификации и образовательных 
программ профессиональной переподготовки. 
Разница между ними состоит в том, что про-
грамма повышения квалификации направлена 
на получение новой компетенции (в рамках 
своей профессии) или на повышение профес-
сионального уровня в рамках имеющейся ква-
лификации, а программа профессиональной 
переподготовки — на освоение нового вида 
профессиональной деятельности, фактически 
это получение новой профессии [3, ст. 12].

Различаются эти виды обучения и объ-
емом: «минимально допустимый срок освоения 
программ повышения квалификации не может 
быть менее 16 часов, а срок освоения программ 
профессиональной переподготовки — менее 
250 часов» [10, п. 12].

20 июня 2022 г. на портале федеральной 
государственной информационной системы 
«Национальная электронная библиотека» 
(НЭБ), оператором которой является РГБ, 
в разделе «Профессионалам библиотечного 

дела» [11] создан специальный раздел «Реестр 
программ ДПО для библиотекарей» [12]. Как 
и представленный выше Реестр основных об-
разовательных программ высшего образова-
ния, реализуемых по направлению «Библио-
течно-информационная деятельность», этот 
подраздел в НЭБ был создан по поручению Ми-
нистерства культуры Российской Федерации 
во исполнение плана мероприятий по реали-
зации «Стратегии развития библиотечного де-
ла в Российской Федерации на период до 
2030 года» [6, п. 6].

В НЭБ собраны сведения о действующих 
образовательных программах ДПО (повыше-
ния квалификации и профессиональной пере-
подготовки), которые предлагают образова-
тельные учреждения и библиотеки субъектов 
Российской Федерации для сотрудников биб-
лиотек.

По состоянию на апрель 2023 г. в реестре 
представлены сведения о 241 образовательной 
программе ДПО (29 программ профессиональ-
ной переподготовки и 212 программ повыше-
ния квалификации) (табл. 1). Эти программы 

Название реестра

Реестр основных образовательных программ 
высшего образования, реализуемых 
по направлению «Библиотечно-информационная 
деятельность» [4]

Реестр действующих образовательных программ 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки для специалистов библиотек [12]

Ссылка на размещение реестра 
в Национальной электронной библиотеке

https://rusneb.ru/news/news/reestr-osnovnykh-
obrazovatelnykh-programm-vysshego-obrazovaniya-
realizuemykh-po-napravleniyu-bibliot

https://rusneb.ru/news/news/reestr-programm-dpo-
dlya-bibliotekarey

Количество образовательных программ

73

241Бакалавриат Магистратура

57 16

Форма обучения Вид программы

Очная 
и заочная

Только 
очная

Только 
заочная

Все программы 
осуществляются 
как в очной, так 

и в заочной форме

Программа 
профессиональной 

переподготовки

Программа повышения 
квалификации

30 16 11 29 212

Количество регионов Российской Федерации, 
реализующих данные образовательные программы

32 34

Таблица 1
Общая информация о реестрах
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реализуются в 34 из 85 субъектов Российской 
Федерации. К сожалению, 48 субъектов Россий-
ской Федерации не представили сведения, по-
этому данные об образовательных программах 
выявляются из открытых источников и вклю-
чаются в реестр фактически в ручном режиме.

В результате этой работы было выявлено, 
что программы ДПО для библиотекарей реа-
лизуют на территории страны около 50 учреж-
дений:

 • вузы культуры ведения Министерства 
культуры Российской Федерации, вузы куль-
туры региональных органов исполнительной 
власти и вузы иного ведомственного подчине-
ния — 42%;

 • центральные библиотеки субъектов 
Российской Федерации — 24%;

 • образовательные учреждения системы 
среднего профессионального образования — 
18%;

 • организации других типов, учрежден-
ные органами исполнительной власти в субъ-
ектах Российской Федерации (автономные 
некоммерческие организации, методические 
центры и др.) — 16%.

Обратим внимание, что в реестре пред-
ставлены только организации, находящиеся 
в ведении органов управления культурой и об-
разованием федерального, регионального и 
муниципального уровней. Учреждения других 
типов, не имеющие прямой связи с библиотеч-
ными учреждениями или учебными заведени-
ями, готовящими специалистов библиотечного 
дела (коммерческие организации, методиче-
ские центры и др.), не вошли в число зареги-
стрированных в реестре.

Все сведения о программах ДПО, представ-
ленные в реестре, делятся на три группы:

 • обязательные сведения;
 • сведения, получаемые автоматически;
 • необязательные сведения [12].

Обязательные сведения содержат формаль-
ные данные, которые позволяют идентифици-
ровать программу ДПО, отличить ее от других 
подобных:

 • наименование образовательной про-
граммы;

 • вид подготовки (профессиональная пе-
реподготовка, повышение квалификации);

 • наименование организации, реализую-
щей образовательную программу;

 • образовательные технологии, исполь-
зуемые при реализации образовательной про-
граммы;

 • количество часов;
 • целевая аудитория.

Сведения, получаемые автоматически, — 
это дата включения в реестр данных об об-
разовательной программе и уникальный код, 
присваиваемый при включении программы 
в реестр. Код имеет численно-буквенную форму 
ХХ.АА-YY-ZZ-QQ, где:

ХХ — порядковый номер программы со-
гласно дате ее включения в реестр (для разных 
типов программ нумерация различается);

АА — тип программы (ПП — профессио-
нальная переподготовка, ПК — повышение ква-
лификации);

YY — номер субъекта Российской Федера-
ции в реестре;

ZZ — порядковый номер организации вну-
три субъекта в реестре;

QQ — год первого представления програм-
мы в реестре.

Необязательные сведения помогают при 
выборе программы обучения уяснить ее спе-
цифику и оригинальность, узнать, какие ком-
петенции могут быть получены по итогам ос-
воения этой программы, ознакомиться с ав-
торами и преподавателями, получить другие 
сведения, которые помогут принять решение 
об обучении именно по этой программе повы-
шения квалификации или профессиональной 
переподготовки. К таким сведениям относятся 
следующие данные:

 • ссылка на образовательную программу 
(адрес в Интернете);

 • авторы образовательной программы;
 • перечень приобретаемых компетенций;
 • особенности образовательной програм-

мы;
 • срок действия образовательной про-

граммы;
 • дата, номер лицензии организации на 

право осуществления образовательной деятель-
ности;

 • структурное подразделение организа-
ции, осуществляющей образовательную дея-
тельность, ответственное за реализацию обра-
зовательной программы;

 • контакты для получения дополнитель-
ной информации.

Отметим, что не все организации, предо-
ставившие сведения, указали наличие лицензии 
на ведение образовательной деятельности, что 
при формировании реестра вызвало определен-
ные сомнения (в том числе и о качестве реали-
зуемых программ).
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Анализ наименований программ, представ-
ленных в реестре, показал, что они охватывают 
все основные виды деятельности сотрудников 
библиотек [7], в том числе:

 • автоматизированные библиотечно-ин-
формационные системы и работу с ними;

 • библиотечное обслуживание;
 • выставочную деятельность библиотек;
 • краеведческую деятельность библиотек;
 • консервацию и реставрацию докумен-

тов;
 • комплектование и каталогизацию фондов;
 • менеджмент в библиотечной деятель-

ности;
 • маркетинг, рекламу и связи с обще-

ственностью;
 • новшества / цифровую среду библиотек;
 • организацию деятельности с лицами 

с инвалидностью и другими маломобильными 
группами населения;

 • психологию библиотечно-информаци-
онной деятельности;

 • продвижение чтения и литературы и др.
По названиям достаточно сложно опре-

делить проблематику и специфику программ. 
Многие из них (особенно программы про-
фессиональной переподготовки) называются 
в соответствии с наименованием специально-
сти — «Библиотечно-информационная деятель-
ность». Оригинальное название имеют только 
программы профессиональной переподготовки, 
реализуемые с 1947 г. РГБ, — «Высшие библио-
течные курсы» [13] (см. рис.).

Анализ 
программ дополнительного 

профессионального образования

По итогам заседания Межведомственного 
совета по развитию библиотечного дела Рос-
сийской Федерации при Министерстве куль-
туры Российской Федерации, состоявшегося 
в августе 2022 г.3, Российской библиотечной 
ассоциации (РБА) было поручено создать 
экспертную комиссию по анализу образова-
тельных программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки и пред-
ставить в Министерство культуры Российской 
Федерации предложения по реализации об-
разовательных программ для специалистов 
в области библиотечного дела.

Группа экспертов — представителей про-
фильных секций РБА (секции по научно-ис-
следовательской работе, молодежной секции, 

секции библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования), крупнейших биб-
лиотек4 и вузов5 — образовательных центров 
дополнительного профессионального образо-
вания для сотрудников библиотек в стране под 
руководством члена правления РБА, замести-
теля генерального директора РГБ по научно-
издательской деятельности А.Ю. Самарина 
провела предварительную оценку программ 
профессиональной переподготовки, включен-
ных в реестр, по специально разработанной ме-
тодике. Автор методики — председатель секции 
РБА по научно-исследовательской работе, ди-
ректор Департамента научно-образовательной 
деятельности РГБ Е.Н. Гусева.

С учетом значимости для освоения про-
фессии библиотекаря именно этого вида об-
разовательных программ экспертами коллеги-
ально было решено взять на экспертизу только 
программы профессиональной переподготовки 
(их было в реестре на тот момент 26). Кроме 
того, оценить весь объем включенных в реестр 
программ (более 240) в сжатые сроки, установ-
ленные протоколом (чуть более двух месяцев), 
достаточно сложно.

Рис. Высшие библиотечные курсы: 
учебно-методический комплекс. Обложка издания [13]
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Было решено сосредоточиться на инфор-
мативности представленных в реестре сведений 
для оценки потенциальной значимости программ 
ДПО. Матрица экспертной оценки образова-
тельных программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специ-
алистов библиотек представлена в приложении. 
В качестве минимально значимого для эксперт-
ной оценки (см. приложение: ответы выделены 
цветом) был взят критерий «указано/не указано» 
в реестре. Средний экспертный балл, согласно 
предложенной методике, вычислялся по фор-
муле среднего арифметического с учетом коли-
чества и суммы полученных экспертных оценок. 

Максимальный балл, который можно было 
получить по предложенной методике, составил 
50. Минимальный балл, который по итогам экс-
пертизы получила программа профессиональ-
ной переподготовки, — 6, а максимальный — 
43,33 балла. Средний балл по всем 26 програм-
мам — 27,31, что составляет 54,62% от макси-
мально возможного балла. По мнению экспертов, 
на общую сумму баллов существенно влияла кор-
ректность заполнения формы (шаблона) реестра.

Полученные по данной методике баллы 
позволили ранжировать все программы по трем 
группам. Условно обозначим их как «зеленую», 
«желтую» и «красную». В «зеленую» (лидер-
скую) группу вошли программы, набравшие 
33,1 и более баллов, в «красную» (минималь-
ную) группу — 20,0 и менее, все остальные про-
граммы были включены в «желтую» (среднюю) 
группу (табл. 2). Такое выделение групп бази-
ровалось на риск-ориентированном подходе 
к градации и оценке представленных сведений.

Специалисты Центра мониторинга образо-
вательных программ РГБ готовы представить 
более подробные сведения по запросам органи-
заций, чьи программы представлены в реестре. 
Проведенная экспертиза и ранжирование могут 
помочь в дальнейшем (реестр будет пополнять-
ся и актуализироваться) более внимательно 
отнестись к представлению сведений о реали-
зуемых программах ДПО для библиотекарей.

Создание и ведение 
реестров образовательных программ 

(выводы)

Специалистам библиотек нового поколе-
ния нужно знать, где и как получить требуемые 
знания, умения и навыки [14].

Создание и ведение реестров образователь-
ных программ и мониторинговые исследования 
в области кадрового обеспечения [15] помогут 
определить потребности библиотечно-инфор-
мационной сферы, оценить качество существу-
ющих программ и разработать новые, отвеча-
ющие изменяющимся требованиям времени. 
Примеры успешного внедрения реестров обра-
зовательных программ в России6 подтверждают 
их эффективность и важность.

Представленные вниманию специалистов 
реестры образовательных программ высшего 
и дополнительного профессионального обра-
зования являются первой работой по созданию 
упорядоченной картины образовательной сфе-
ры библиотечно-информационной отрасли.

Приведем несколько выводов по резуль-
татам формирования реестров и проведенной 
экспертизы программ профессиональной пере-
подготовки.

1. Включенные в реестры программы по-
зволяют составить представление о распро-
страненности возможностей профильного обу-
чения для сотрудников библиотек и в какой-
то мере о внимании к вопросу поддержания 
уровня квалификации со стороны органов 
управления культурой субъектов Российской 
Федерации.

2. При дальнейшей проработке, уточнении 
и актуализации данных реестров можно будет 
составить прогнозный план развития кадрового 
потенциала отрасли, что заложено в стратеги-
ческих документах библиотечно-информаци-
онной сферы [6; 8].

3. Необходимо предпринять определен-
ные административные усилия как со стороны 
Министерства культуры Российской Федера-
ции, так и со стороны РБА для максимально 

Название группы Количество баллов Средний балл в группе
Доля от всего количества 

программ, %

«Красная» 20,0 и менее 12,78 30,8

«Желтая» 20,1—33,0 27,46 30,8

«Зеленая» 33,1—43,3 39,64 38,4

Таблица 2
Ранжирование программ по трем группам
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возможного представления сведений в данных 
реестрах всеми субъектами Российской Феде-
рации, а также негосударственными образова-
тельными организациями.

4. Предложенная методика показала свою 
адекватность и информативность, что позволя-
ет применить ее и для экспертизы других видов 
образовательных программ системы ДПО для 
библиотекарей.

5. Сформированные в 2022—2023 гг. в раз-
деле «Профессионалам библиотечного дела» 
НЭБ подразделы реестров требуют дальнейшей 
проработки с точки зрения расширения поис-
ковых возможностей и могут стать одним из 
базовых элементов будущей информационно-
образовательной платформы для библиотек 
всей страны.

РГБ предлагает для специалистов библио-
тек сведения о ныне действующих образова-
тельных программах повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки, 
которые реализуют образовательные учрежде-
ния и библиотеки по всей стране. Это поможет 
сотрудникам библиотек, в том числе новых 
субъектов Российской Федерации, сориенти-
роваться в предлагаемых образовательных 
продуктах и выстроить свою образовательную 
траекторию.

Сведения же Реестра основных профессио-
нальных образовательных программ высше-
го образования, реализуемых по направлению 
«Библиотечно-информационная деятельность», 
позволят выпускнику школы или сотруднику 
библиотеки, не имеющему высшего профессио-
нального образования, выбрать место обучения, 
направление и уровень образования.

Представленные в данных реестрах сведе-
ния помогут библиотечному сообществу соз-
дать в ближайшем будущем «карту» непрерыв-
ного образования российских библиотекарей.
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систему учительского роста : распоряжение Пра-

вительства Российской Федерации от 31 декабря 

2019 г. № 3273-р // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2020. № 2, ч. II, ст. 224. 

П. 14 ; Об утверждении Концепции создания еди-

ной федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров : распоряжение Мини-

стерства просвещения Российской Федерации 

от 16 декабря 2020 г. № Р-174 // Официальные 

документы в образовании. 2023. № 6.
2  Регистр — «1) список, перечень, учетный доку-

мент, имеющий правовое значение». Реестр — 

«1) список, перечень, опись. 2) Книга для ре-

гистрации дел, документов, имущества и т. п.» 

(Советский энциклопедический словарь / под 

ред. А.М. Прохорова. Москва : Советская энци-

клопедия 1982. С. 1107, 1109). 
3  Протокол Межведомственного совета по разви-

тию библиотечного дела Российской Федерации 

при Министерстве культуры Российской Федера-

ции от 19 августа 2022 г. № П-220. П. 3.1, 3.2.
4  Российская государственная библиотека, Россий-

ская национальная библиотека, Государственная 

публичная научно-техническая библиотека Си-

бирского отделения Российской академии наук, 

Российская государственная детская библиотека, 

Российская государственная библиотека для мо-

лодежи, Всероссийская государственная библио-

тека иностранной литературы им. М.И. Рудоми-

но, Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека.
5  Московский государственный институт культу-

ры, Санкт-Петербургский государственный ин-

ститут культуры, Московский государственный 

лингвистический университет.
6  Реестр примерных основных общеобразова-

тельных программ на официальном сайте Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации 

(https://fgosreestr.ru); Федеральный реестр обра-

зовательных программ дополнительного профес-

сионального образования Академии реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации (https://

dppo.apkpro.ru/registry); Реестр дополнитель-

ных профессиональных программ повышения 

квалификации и переподготовки педагогических 

работников города Москвы Департамента обра-

зования и науки города Москвы (https://www.

dpomos.ru/program).
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Сведения, указанные 
в реестре, — параметр оценки

Критерий оценки

Количество баллов

Ответ «да» Ответ «нет»
Максимальный 

результат

Первая группа сведений

Наименование образовательной 
программы

Отражение в наименовании 
ключевых проблем/тенденций/
направлений развития отрасли

1 0

2
Насколько наименование 
информативно (для принятия 
решения)

1 0

Вид подготовки Профессиональная переподготовка 
(ПП), повышение квалификации (ПК) 
(указано/не указано)

1 0 1

Форма обучения, используемая 
при реализации образовательной 
программы

Очная, заочная, очная с применением ДОТ, заочная 
с применением ДОТ, дистанционная

3
Указано/не указано 1 0

Наличие технических средств 
и ИТ при реализации программ 
(применение ДОТ)

2 0

Количество часов Заявленный объем программы 

1
Указано/не указано 1 0

При этом менее 16 ч для программ 
ПК 0

Целевая аудитория На какую группу специалистов 
рассчитана данная программа 
(указано/не указано)

1 0

3

Информативно 
(для принятия решения) 2 0

Третья группа сведений

Ссылка на образовательную 
программу в Интернете

Наличие рабочей ссылки в Сети 
(для оценки содержательного 
представления данной программы) 
(указано/не указано)

2 0

11

Размещение в Сети

Страница/раздел на сайте 
организации

1 0

Отдельный сайт 0 1

Объем и содержание представленного контента

Правоустанавливающие документы 1 0

Рабочая программа 1 0

Учебный план 1 0

Сведения о лекторах/
преподавателях

1 0

Сведения о стоимости, 
возможностях, формах обучения

1 0

Иные сведения 2 0

Приложение
Матрица экспертной оценки образовательных программ повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов библиотек a

a Из трех групп сведений, представленных в реестре (обязательные сведения; сведения, получаемые автоматически; необя-
зательные сведения), содержит элементы первой и третьей групп.
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Сведения, указанные 
в реестре, — параметр оценки

Критерий оценки

Количество баллов

Ответ «да» Ответ «нет»
Максимальный 

результат

Авторы образовательной 
программы

Сведения о разработчиках

6

Указано/не указано 1 0

ФИО, должность, место работы 2 0

Ученая степень, ученое звание 1 0

Указание на непосредственных 
лекторов, спикеров, преподавателей 

2 0

Перечень приобретаемых 
компетенций

Краткое описание компетенций (знаний, умений, навыков), 
которые приобретут обучающиеся в результате освоения 
программы

3
Указано/не указано 1 0

Соответствие перечисленного 
ФГОС 51.03.06 (для ПК)

2 0

Соответствие перечисленного 
ФГОС 51.04.06 (для ПП)

2 0

Особенности образовательной 
программы

Перечисление оригинальных 
сторон, особенностей преподавания, 
замысла, реализации данной 
образовательной программы 
(указано/не указано)

1 0 1

Срок действия  образовательной 
программы

Срок реализации данной программы

4

Указано/не указано 1 0

+ еще 1—3 года со времени 
проведения экспертизы

3 0

+ еще 3—5 лет со времени 
проведения экспертизы

2 0

Бессрочно/постоянно 1 0

Дата, номер лицензии на право 
осуществления образовательной 
деятельности

Сведения о наличии этого документа 
(указано/не указано) 1 0

7

0—3 года со времени проведения 
экспертизы

1 0

3—5 лет со времени проведения 
экспертизы

2 0

Свыше 5 лет со времени проведения 
экспертизы 5 0

Указание, кем выдана лицензия 2 0

Структурное подразделение 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
ответственное за реализацию 
образовательной программы

Прямое указание на наименование 
структурного подразделения 
(указано/не указано) 1 0 1

Контакты для получения 
дополнительной информации

Наличие дополнительных сведений (для принятия решения)

7

Указано/не указано 1 0

ФИО, должность контактного лица 1 0

Телефон 1 0

Электронная почта (контактного 
лица/подразделения)

2 0

Адрес специальной страницы 
на сайте организации

2 0

Итого 50
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Abstract. The purpose of the article is to present a toolkit for analyzing changes in the system of library 
training, its subsequent adjustment and transformation into an eff ective tool for the development of the 
industry. The basis of this work is the monitoring of the functioning of the system of university and addi-
tional professional education (APE) in the fi eld of “Library and Information Activities”. 
To solve this task the specialists of the Russian State Library have developed and created two registers: The 
Register of basic educational programmes of higher education, implemented in the direction of “Library 
and Information Activity”, and the Register of existing educational programmes of advanced training and 
professional retraining for library specialists. The registers are placed in the “Library Professionals” sec-
tion of the federal state information system “National Electronic Library”. A study of these registers has 
been carried out and their expert evaluation has been made. The result of this work may be the creation of 
a “map” of higher and additional professional education of Russian library professionals.
The register of basic educational programmes of higher education implemented in the fi eld of “Library and 
Information Activity” contains details about 73 educational programmes of higher education of institu-
tions from 32 subjects of the Russian Federation. The register of educational programmes of professional 
development and professional retraining for library specialists includes information about 241 educational 
programmes of additional professional development (29 professional retraining programmes and 212 
professional development programmes). These programmes are implemented in 34 subjects of the Russian 
Federation. 
The programmes of APE are analyzed. The author’s methodology of evaluation of professional retrain-
ing programmes is presented. The minimum number of points that a professional retraining programme 
received according to the results of the examination was 6, the maximum number of points was 43.33 (out 
of 50 possible).
Conclusions on the results of the expert evaluation are given. The prepared registers are presented as one 
of the elements of the information and educational platform of Russian libraries.

Key words: register, higher education, additional professional education, libraries, library and information 
specialist, advanced training, professional retraining, Russian State Library.
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Мода: случайный или неслучайный 
гость в библиотеке?

Реферат. Совместимость библиотеки и моды рассматривается в контексте актуальной пробле-
мы — привлечения аудитории. В исследовании применяется метод наблюдения, анализ научной 
литературы и документов. 
Нужна ли мода современной библиотеке? Можно ли рассматривать такую тематику библиотеч-
ных событий и информационного контента библиотечных медиа уместной для «храма книги»? 
Интересны ли эти вопросы читателям (посетителям)? Какие формы и форматы работы применять 
для освещения моды? Какие преимущества имеет библиотека по сравнению с модным журналом? 
Авторы предлагают ответы на эти вопросы. 
Мода — культурный феномен, обладающий значительным влиянием и потому интересный 
многим категориям читательской аудитории. Понятие «мода» в тексте статьи чаще всего ис-
пользуется в узком смысле — как искусство создания красивого образа с помощью одежды и 
аксессуаров. Проведен анализ, в какой мере библиотеки обращаются к данной теме. Для иссле-
дования выбраны три главные библиотечные площадки Екатеринбурга (Библиотечный центр 
«Екатеринбург», Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белин-
ского, Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга). Изучены библиотечные медиа 
этих учреждений. Библиотеки, используя официальный сайт и страницы в социальных сетях, 
постепенно усиливают диалог с читателем, предлагая статьи, сообщения, видеоролики и другие 
информационные материалы с широкой культурной тематикой. В дальнейшем библиотечные 
медиа могут развиваться в тематической нише 
городских периодических изданий, освещаю-
щих стиль жизни и повседневную культуру, 
в том числе систематически обращаясь к теме 
моды. 
Авторы предлагают создать в корпоративных 
медиа библиотек (на сайтах) отдельную ру-
брику, посвященную моде, чтобы придать это-
му процессу управляемость. В статье представ-
лена модель тематической рубрики о моде, 
обосновано ее значение, перечислены целевые 
группы читателей.

Ключевые слова: современная библиотека, 
мода, привлечение аудитории, библиотечные 
медиа, социальные медиа, рубрика, библио-
течные услуги, библиотечная среда, социокуль-
турная деятельность библиотеки, информаци-
онная культура личности.

Для цитирования: Беляева М.А., Амирова В.В. 
Мода: случайный или неслучайный гость 
в библиотеке? // Библиотековедение. 2023. 
Т. 72, № 6. С. 552—560. DOI: 10.25281/0869-
608X-2023-72-6-552-560.
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культурную практику, в которую включены 
профессионалы различных специализаций [11, 
с. 52]. Библиотека, выполняя роль информаци-
онного посредника, транслирует моду как ин-
дустрию, используя механизмы производства 
текстов и образов. Понятие «мода» в данной 
статье используется в большинстве случаев 
в узком смысле — как искусство создания кра-
сивого образа с помощью одежды и аксессуаров.

Информация о мире высокой и повседнев-
ной моды периодически появляется в корпо-
ративных медиа библиотечных учреждений, 
и это не случайно. На фоне «заката» модных 
глянцевых журналов (уменьшения количества 
наименований профильных периодических из-
даний и их тиражей) контент о моде широко 
обосновался в Сети. Полагаем, что библиотеки 
могут использовать эту тематику для привлече-
ния внимания аудитории. Причем если модные 
журналы всегда конструировали гламурный об-
раз профессионалов индустрии моды как пред-
ставителей высших слоев общества, то биб-
лиотека способна организовать живой очный 
диалог с теми, кто «делает» моду (дизайнера-
ми, модельерами, художниками, редакторами 
модных журналов, амбассадорами брендов и 
др.). Журналы подают тренд как данность, а 
библиотеки, преследуя просветительские цели 
в освещении очередных модных веяний, как 
правило, базируются на историко-культурном 
анализе и открывают читателю связь современ-
ности с истоками — национальным костюмом 
или идеями дизайнеров, технологиями созда-
ния и обработки новых материалов и т. д.

Исследование триады 
«мода — библиотека — 
библиотечные медиа»

На примере библиотечных учреждений 
Екатеринбурга проанализируем, в какой мере 
они обращаются к теме моды. Для исследова-
ния выбраны местные лидеры отрасли — три 
главные библиотечные площадки админи-
стративного центра Уральского федерального 
округа и Свердловской области. Изучены медиа 
этих учреждений (официальные сайты и стра-
ницы «ВКонтакте»). Рассматриваемый пери-
од публикаций — с января по июнь 2023 года. 
В процессе работы осуществлялся поиск по 
ключевым словам: мода, модный, дизайн, ко-
стюм, имидж, икона стиля и др.

В Библиотечном центре «Екатеринбург» 
(до 2013 г. — Библиотека Главы Екатеринбурга) 

С
овременные региональные и муници-
пальные библиотеки стремятся быть 
многофункциональными учреждениями 

культуры, где проводятся интересные события, 
где люди собираются для обсуждения актуаль-
ных проблем и проведения досуга. Корпора-
тивные средства массовой информации (ме-
диа) библиотек (сайт и официальные страницы 
в социальных сетях) служат инструментом 
продвижения этих событий, а также средством 
культурного просвещения читательской ауди-
тории в целом.

В данной статье взаимосвязь двух культур-
ных феноменов — моды и библиотеки — рас-
сматривается в контексте актуальной пробле-
мы привлечения пользователей, повышения 
«коэффициента полезного действия» библио-
течных ресурсов как оплота книжной культу-
ры во времена расцвета экранной культуры, 
принципиально иной по природе потребления 
и хранения информации. Проблема привлече-
ния аудитории освещалась в работах многих 
отечественных библиотековедов: М.Я. Двор-
киной [1], И.К. Елисейкиной [2], Е.А. Кучму-
руковой и Ю.С. Ринчиновой [3], Н.В. Лопа-
тиной [4], М.Ю. Нещерет [5], А.В. Соколова 
[6] и др. Культурологи, осмысливая роль биб-
лиотеки как культурной институции, тоже из-
учают ее отношения с аудиторией и возможно-
сти привлечения пользователей (публикации 
С.С. Араслановой [7], Е.Ю. Путинцевой [8], 
работа Д.М. Хафизова [9] и др.).

Мода: просветительский потенциал

Размышляя, как привлечь аудиторию, осо-
бенно молодежь, библиотечные сообщества об-
ращаются как к традиционным темам и формам 
работы, так и пробуют новые.

Тема «мода» для библиотечных лекториев 
не нова, но в то же время не является типич-
ной. В широком смысле под модой понимается 
господство или доминирование в определен-
ное время в определенной среде тех или иных 
признаков, черт, характеристик, вкусов в от-
ношении одежды, предметов быта, видов де-
ятельности, технологий и т. д. Мода является 
средством постоянного поиска совершенства, 
отвечающего неким духовным исканиям инди-
вида, группы, сообщества [10, с. 38].

Культурологи исследуют моду, с одной 
стороны, как символическую систему в кон-
тексте производства и потребления, интерак-
ции и коллективного выбора, с другой — как 
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в течение 2023 г. состоялись многочисленные 
события, связанные с модой. Отметим лекции: 

 • «Мода как искусство. Создание образа 
будущего» модели и художницы Ю. Шаркиной; 

 • «Мода XX века и ее главные достиже-
ния» дизайнера Н. Соломеиной; 

 • «10 экопривычек для каждого» эколога 
Ю. Колеватых; 

 • «Бижутерия. Любовь не с первого взгля-
да» искусствоведа Е. Ратнер.

Циклы лекций о моде (например, «Вели-
кие модельеры XX века»1) являются успешным 
примером систематического сотрудничества 
искусствоведческого сообщества и городских 
библиотек. Лекции «Революция от Шанель», 
«Мужчины и Великая мадемуазель», «Кристиан 
Диор как икона стиля XX века» в рамках этого 
цикла собирали широкую аудиторию слушате-
лей всех возрастов.

Запоминаются выставки, проведенные во 
время модных показов. Весной 2023 г. в Биб-
лиотечном центре «Екатеринбург» состоялись 
выставки, организованные студией «Лоскутный 
домик»2. Заинтересовал посетителей и «Экоде-
вичник», состоявшийся 21 марта 2023 года. Спи-
керы рассуждали о проблемах «быстрой» моды и 
локальных брендах в качестве ее альтернативы. 

С января по июнь 2023 г. в Библиотечном 
центре «Екатеринбург» состоялось 14 событий, 
тематически связанных с модой.

В Свердловской областной универсаль-
ной научной библиотеке (СОУНБ) им. В.Г. Бе-
линского за тот же период было организовано 
семь событий. Отметим лекции: 

 • «Как выглядели жители заводских по-
селков Урала с середины XIX века» этнографа 
В. Печняка; 

 • «Имидж и личный бренд руководителя и 
эксперта» специалиста по имиджу О. Кириченко.

Помимо разовых событий, в 2023 г. в 
СОУНБ им. В.Г. Белинского был запущен цикл 
лекций «История моды» искусствоведа С. Шу-
биной («Венецианская мода и стиль XVII века»3, 
«От мундирных платьев Екатерины Великой 
до славы русского женского мундира», «Мода 
и этикет в произведениях русской литературы 
XIX века», «Мотивы уральских вышивок. Смысл, 
подтекст, сакральное значение»), в которых мода 
переплетается с российской и европейской исто-
рией, литературой, отмечается уральская специ-
фика декоративно-прикладного творчества.

Многие библиотеки тему моды обходят сто-
роной. На официальных ресурсах Муниципаль-
ного объединения библиотек (МОБ) города Ека-

теринбурга, в составе которого 37 структурных 
подразделений4, есть упоминание о работе клуба 
любителей кино о моде и искусстве, замечен 
анонс книги «Традиционный костюм русского 
населения Урала» (январь 2023 г.). Централь-
ная городская библиотека им. А.И. Герцена 
МОБ Екатеринбурга провела лекцию «Кристи-
ан Диор как икона стиля ХХ века» (июнь 2023). 
О других событиях, связанных с миром моды, 
в рассматриваемый период упоминаний най-
ти не удалось. Хотя на официальном сайте уч-
реждения результаты поисковых запросов де-
монстрируют интересные примеры обращения 
к теме моды в прошлые годы.

Препятствовать сбору данных могут несо-
вершенство поиска с учетом выбранных ключе-
вых слов и неполное отражение на сайте проде-
ланной работы. Коллектив учреждения может 
придерживаться других тематических рамок 
в работе с аудиторией. 

Необходимо учитывать и факт неодно-
значной оценки организации событий, далеких 
от книги и других библиотечных ресурсов [1]. 
Часть библиотечного сообщества на стороне 
тех читателей, «для которых библиотека — это 
сакральное место, где в тишине, незримо для 
нас, переплетаются великие мысли великих лю-
дей… в котором хочется ходить на цыпочках, 
не дышать и перелистывать страницы старых, 
пожелтевших, но очень умных книг» [3, с. 113]. 
Представители индустрии моды «на цыпочках» 
обычно не ходят, а шествуют динамично, цокая 
каблуками, создавая активную деятельность на 
подиуме и вокруг него.

И.К. Елисейкина отмечает: «Муниципаль-
ные библиотеки города Екатеринбурга живут и 
развиваются в соответствии со стратегическим 
проектом “Библиотека XXI века”. Основное 
направление проекта — модернизация суще-
ствующих муниципальных библиотек в русле 
задач национального проекта “Культура”. Его 
особенность в том, что он предполагает систему 
реформирования всех муниципальных биб-
лиотек Екатеринбурга: небольшие библиоте-
ки — в центры чтения с уютными камерными 
пространствами для индивидуальной работы 
с книгой и комфортного чтения, а 14 крупных 
библиотек, площадью более 300 метров, — 
в центры культурного взаимодействия горо-
жан» [2, с. 33—34]. Безусловно, для культурно-
го взаимодействия существуют и другие важные 
темы, помимо моды. 

Проведенный контент-анализ (по наличию 
упоминаний о состоявшихся событиях или иных 
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Критерии для сравнения
Библиотечный 

центр 
«Екатеринбург»

Муниципальное 
объединение 

библиотек 
Екатеринбурга

Свердловская 
областная 

универсальная научная 
библиотека 

им. В.Г. Белинского

Количество подписчиков 2624 4613 7130

Среднее количество реакций на 
контент («лайков») 

     10      15      25

Количество публикаций, 
посвященных моде 
(с января по июнь 2023 г.)

     14        2        7

Таблица
Результаты анализа официальных страниц 

библиотечных учреждений Екатеринбурга в сети «ВКонтакте»

проектах, связанных с темой моды) выявил ли-
деров по отдельным критериям (см. табл.).

Сравнительный анализ показывает, что 
две библиотечные площадки Екатеринбурга де-
монстрируют очевидный интерес к теме моды 
и предлагают читателям информацию о лекци-
ях, мастер-классах, выставках, модных показах 
и т. д. Выбирая популярную тематику, библиоте-
ки воплощают на практике концепцию «третьего 
места» Р. Ольденбурга [12], где горожанин готов 
провести время между домом и работой. «Биб-
лиотека позиционирует себя как часть город-
ского пространства, комфортная площадка для 
социального взаимодействия» [5, с. 24]. 

Нами планируется изучение официальных 
сайтов библиотечных учреждений Екатерин-
бурга по рассматриваемой тематике на более 
широком материале. 

Широкая тематика 
библиотечных медиа

За последние три года библиотечные медиа 
сделали качественный рывок в развитии. Они 
имеют важное (возможно, первостепенное) 
значение в диалоге с аудиторией. Дальнейший 
вектор развития, на наш взгляд, связан с пре-
вращением корпоративных библиотечных ме-
диа в полноценные бренд-медиа, т. е. средства 
массовой коммуникации, продвигающие свою 
организацию, делающие ее узнаваемой за счет 
интересного и визуально запоминающегося ин-
формационного контента [13].

В 2014 г. Российской библиотечной ассоциа-
цией была организована рабочая группа «Библио-
теки и социальные медиа» [14; 15]. Уже почти 
10 лет для библиотек остаются актуальными во-
просы: о чем писать (снимать)? для кого? как? 

зачем? В данной статье они рассматриваются в 
локальной проекции на тему «мода».

Проанализируем иностранный опыт на 
примере Национальной библиотеки (НБ) Бе-
ларуси. В какой мере потенциал данной темы 
использует НБ Беларуси?

На официальном сайте учреждения по по-
исковому запросу «мода» обнаружено два про-
екта, систематически реализуемых в течение 
2023 года.

1. «Мода и время» — электронная коллек-
ция белорусских и иностранных изданий из 
фондов НБ Беларуси (книги, журналы, изо-
издания, статьи и иллюстрации, видеозапи-
си о моде). Хронологический охват — с XVI 
по XX век. Проект запущен в мае 2015 г., ког-
да состоялась презентация этой виртуальной 
коллекции с модным дефиле от молодых бело-
русских дизайнеров5. 

2. «Навстречу XXI веку» — музыкальный 
проект из серии концертов-лекций. Слушателей 
знакомят с шедеврами академической музыки 
в исполнении музыкантов-любителей, расска-
зывают о композиторах, демонстрируют кра-
сочные презентации6. 

Ранее НБ Беларуси проводила масштабные 
проекты международного уровня в формате 
художественных выставок с презентациями 
и встречами (например, «100 лет итальянской 
моды: обувь и сумки»7), но в 2023 г. таких со-
бытий не было. 

В новостном разделе на официальном 
сайте НБ Беларуси периодически появляются 
материалы культурно-просветительского со-
держания из истории моды. Среди них есть 
как публикации, подготовленные библиотекой 
в поддержку проекта «Мода и время», так и пе-
репечатки материалов из сторонних ресурсов8. 
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Сделаем вывод, что НБ Беларуси в работе с 
читателем уделяет внимание теме «мода» через 
продвижение виртуального ресурса с богатым 
информационным контентом, но событийная 
активность ниже, чем в прежние годы.

Устойчивый интерес к моде как инстру-
менту идентификации личности и освещение 
моды для широкой аудитории под любым углом 
(культурологическим, историческим, литерату-
роведческим, эстетическим, этнографическим 
и др.) свидетельствуют о возможности систе-
матического обращения к данной теме в про-
странстве библиотечных стен и на страницах 
библиотечных медиа. В целом библиотечные 
медиа мы рассматриваем как пример современ-
ных корпоративных изданий с широкой куль-
турной тематикой, которые могут развиваться 
в тематической нише городских изданий, осве-
щающих стиль жизни и повседневную культуру 
в широком смысле. Библиотечные медиа долж-
ны живо реагировать на культурные тренды, 
избирательно транслируя то, что духовно обо-
гащает аудиторию, способствует формирова-
нию национальной и региональной идентич-
ности.

Рубрика о моде «Красота» 
(медиапроект)

В поддержку данной идеи мы разработа-
ли концепцию регулярной рубрики о моде под 
названием «Красота» для корпоративного ме-
диаресурса муниципального библиотечного 
центра. Характерное название рубрики учиты-
вает высокую миссию библиотеки обеспечить 
«гуманистический путь в ноосферу» [6, с. 7, 12, 
14], а мы верим в то, что красота спасет мир, 
тем более что Ж. Бодрийяр ставит моду на пер-
вое место, подчинив ей идеалы красоты [16]. 

Медиапроект (рубрика) создан с учетом 
потребностей Библиотечного центра «Екате-
ринбург», который в настоящее время активно 
преобразует форматы офлайн-работы с жите-
лями и гостями города и свою медийную актив-
ность. Один из последних крупных медиапро-
ектов учреждения, посвященных 300-летию 
Екатеринбурга в 2023 г., — «Екатеринбург — 
город людей». Он представляет собой серию 
интервью с жителями города, неравнодушными 
к его судьбе и умножающими благополучие 
и славу Екатеринбурга достижениями в про-
фессиональной деятельности. Один из героев 
этого проекта — лектор по истории искусства и 
истории моды Е. Ратнер [17].

Учитывая опыт работы Библиотечного 
центра «Екатеринбург», считаем, что наличие 
тематических рубрик и продолжительных ме-
диапроектов на официальных ресурсах улуч-
шает навигацию и обеспечивает удобную ар-
хивацию созданных материалов. Кроме того, 
наличие рубрик облегчает медиапланирование.

Главные тематические разделы разрабо-
танной рубрики «Красота»:

 • история моды и печатных изданий о 
моде;

 • биографии известных дизайнеров;
 • настоящее моды: текущие тренды, прак-

тические советы на каждый день;
 • ключевые события в мире моды в Рос-

сии и за рубежом;
 • модные показы, выставочные проекты 

и фестивали в Уральском федеральном округе, 
в том числе в Екатеринбурге;

 • коллекции уральских дизайнеров, в том 
числе начинающих;

 • коллекции клубных объединений муни-
ципальных учреждений культуры Екатеринбур-
га и Свердловской области.

Рубрика должна пополняться дважды в не-
делю и распространять культурно-познаватель-
ную информацию об истории моды, биографи-
ях дизайнеров, содержать анонсы мероприятий 
о моде. Для обратной связи с аудиторией полез-
ны интерактивные тесты на проверку знаний и 
онлайн-конкурсы. К публикации материалов 
логично, помимо библиотечных сотрудников, 
привлекать как экспертов, так и студентов про-
фильных специальностей, молодых журнали-
стов, освещающих события из мира моды, ди-
зайнеров для презентации их творчества.

Возможные форматы размещаемых мате-
риалов: тексты (анонсы, обзоры, репортажи, ин-
тервью, очерки), фото-, аудио-, видеоматериалы.

Рубрика, посвященная моде, призвана ре-
шать следующие задачи, стоящие перед совре-
менной библиотекой:

 • культурное просвещение аудитории;
 • повышение востребованности библио-

течных услуг, увеличение посещаемости со-
бытий учреждения и количества просмотров 
корпоративных медиа;

 • расширение партнерских связей биб-
лиотеки;

 • формирование позитивного обществен-
ного мнения об учреждении за счет распростра-
нения (перепоста) контента о моде в социаль-
ных сетях и региональных средствах массовой 
информации;
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 • создание имиджа библиотеки как совре-
менного культурного пространства.

Может ли такая рубрика быть «продающей»? 
В отношении библиотечных услуг — да, но не 
в отношении моды как искусства одеваться. Ког-
да создается информационный контент о моде, 
в большей степени потребляется идея, а не вещь. 
Присутствие темы «мода» в офлайн- и онлайн-
пространстве библиотеки не предполагает прямых 
продаж каких-либо предметов одежды и др.

Перечислим группы целевой аудитории 
проекта.

1. Подростки (12+). Рубрика в сетевых ре-
сурсах библиотеки может привлечь подростков 
аудиозаписями (подкастами) и видеосюжетами, 
где занимательно рассказывается история, пред-
ставляются различные тенденции моды, способ-
ствуя развитию вкуса и чувства стиля. П. Бурдье 
называл вкус «социальным умением ориенти-
роваться на местности» [цит. по: 11, с. 49]. Под-
бор продуманного образа на каждый день и по 
особым поводам — это очень актуальная для 
подростков форма социальной адаптации. Для 
этой аудитории будет актуальна и профориен-
тационная составляющая контента о моде.

2. Студенческая молодежь (18+). Современ-
ная библиотека становится центром притяжения 
студентов, открытых для творческого общения. 
Исследователи отмечают, что по результатам 
проведенных опросов студентов больше всего 
привлекают в библиотеках встречи с интерес-
ными людьми (22% общего числа респондентов) 
[18, c. 10], в том числе с дизайнерами. Студенче-
ской молодежи интересно участие в активных 
форматах: дефиле, мастер-классах, проектах по 
демонстрации своих работ и идей, встречах и ин-
тервью со специалистами в различных областях, 
квизах [19]. Важно быть не только зрителем, но 
и чему-то научиться, что-то примерить, найти, 
сделать оригинальную фотографию и т. д.

3. Трудоустроенные взрослые люди (35+). 
Рубрика о моде может стать развлекательным 
и образовательным ресурсом (лекции, мастер-
классы, дискуссии) для самосовершенствования 
и саморазвития, понимания тонкостей дресс-кода 
в межличностных и деловых коммуникациях, 
символических смыслов разных элементов и их 
сочетаний в одежде и аксессуарах. Главное, она 
может помочь в понимании своих потребностей, 
чтобы научиться отражать собственную идентич-
ность, а не создавать фальшивый имидж.

4. Исследователи. Рубрика на сайте о моде 
способна заинтересовать серьезных исследо-
вателей моды и проблематики стиля жизни, 

предлагая качественные обзоры, аннотирован-
ные библиографические списки научных работ 
о моде и другие исследовательские ресурсы.

5. Лица с ограниченными возможностями 
здоровья. Разный формат материалов усилива-
ет инклюзивность библиотечных услуг с помо-
щью данной рубрики и в целом библиотечных 
медиа, особенно если визуальные материалы 
снабжены субтитрами. Некоторые темы могут 
быть адресованы определенным группам лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
учитывая их пожелания. 

Все перечисленные целевые группы могут 
быть участниками онлайн- и офлайн-конкур-
сов, различных мероприятий для оценки эру-
диции в мире книг и знаний о моде, авторами 
тестов, размещаемых в рубрике «Красота».

Эволюция культуры: 
библиотека и мода

С культурологических позиций мода по-
нимается как механизм получения социального 
признания и идентификации. Мода активно 
влияет на повседневную жизнь, поддерживая 
и развивая культуру потребления. Библиотека 
может в своей работе опереться на такое явле-
ние, как мода.

Считать моду в библиотеке случайным го-
стем — значит возвращаться в те времена, когда 
в ней видели поверхностное явление культуры, 
недостойное глубоких (философских, культу-
рологических и др.) размышлений. Мода — 
коллективный выбор, заданный информа-
ционным полем, который формирует сферу 
приемлемого и наделяет определенными зна-
чениями актуальные модные стандарты. Биб-
лиотека, играющая важную роль в эволюции 
культуры как универсальная база новых зна-
ний, сохраняющая и передающая семантиче-
ские конструкты, не может оставаться в стороне 
от этого смыслового поля.
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Abstract. The compatibility of library and fashion is examined in the context of the current problem — audi-
ence engagement. The study uses the method of observation, analysis of scientifi c literature and documents. 
Does a modern library need fashion? Can such topics of library events and information content of library 
media be considered appropriate for the “temple of the book”? Are these issues of interest to readers (visi-
tors)? What forms and formats of work to apply for fashion coverage? What advantages does a library have 
over a fashion magazine? The authors off er answers to these questions. Fashion is a cultural phenomenon 
that has a signifi cant infl uence and is therefore of interest to many categories of readers. The concept of 
“fashion” in the text of the article is most often used in a narrow sense, as the art of creating a beautiful image 
with the help of clothes and accessories. The extent to which libraries address this topic is analyzed. Three 
main library sites of Yekaterinburg (Library Center “Yekaterinburg”, Sverdlovsk Regional Universal Scientifi c 
Library named after V.G. Belinsky, Municipal Association of Libraries of Yekaterinburg) were chosen for the 
study. The library media of these institutions were studied. Libraries, using the offi  cial website and social media 
pages, are gradually enhancing the dialogue with the reader by off ering articles, reports, videos and other in-
formation materials with a broad cultural theme. In the future, library media can develop in the thematic niche 
of urban periodicals covering lifestyle and everyday culture, systematically addressing the theme of “fashion”. 
The authors suggest creating a separate rubric dedicated to fashion in the corporate media of libraries (on 
their websites) in order to make this process manageable. The article presents a model of a fashion column, 
justifi es its importance, and lists the target groups.
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П.А. ЛОДЫГИНА, В.Р. ФИРСОВ 

 Организация научных 
исследований в библиотеках: 
постановка проблемы 

Реферат. В Российской национальной библиотеке (РНБ) 27—28 сентября 2023 г. прошло I Все-
российское совещание заместителей директоров библиотек по научной и методической рабо-
те, организованное по поручению Министерства культуры Российской Федерации совместно 
с Российской государственной библиотекой (РГБ) и Российской библиотечной ассоциацией. 
Основная цель совещания — совершенствование организации научно-исследовательской работы 
в центральных библиотеках субъектов Российской Федерации для более активного участия биб-
лиотек в реализации задач, поставленных в «Основах государственной культурной политики». 
Проведение совещания стало очередным этапом 
в последовательной работе национальных биб-
лиотек по поддержке, активизации и институцио-
нализации научно-исследовательской работы 
в библиотеках России: РНБ разработала нор-
мативно-рекомендательный акт «Примерное 
положение об организации научно-исследова-
тельской деятельности центральной библио-
теки субъекта РФ», принятый 15 июня 2023 г. 
на Всероссийском библиотечном конгрессе; со-
вместно с РГБ проведены курсы в рамках допол-
нительного профессионального образования по 
теме «Организация научно-исследовательской 
деятельности в библиотеках»; издан сборник 
статей «Научно-исследовательская деятель-
ность в региональных библиотеках: содержание 
и организация». 
В ходе совещания обсуждались первостепен-
ные для центральных региональных библиотек 
вопросы государственной научной политики, 
проблемного поля библиотечных исследова-
ний, опыта организации научно-исследова-
тельской работы в библиотеках разного типа, 
методологии и методики библиотечных ис-
следований, организации взаимодействия 
центральных региональных библиотек с РНБ 
и РГБ в рамках формирования единой системы 
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научной и методической работы библиотек. Основное внимание было уделено центральным библио-
текам субъектов Российской Федерации, выполняющим роль научных и методических центров 
для библиотек региона. По итогам работы совещания намечены дальнейшие необходимые меры, 
которые будут способствовать укреплению научных функций библиотек, имеющих значение для 
развития культуры страны. 

Ключевые слова: совещание, научно-исследовательская деятельность, научно-методическая дея-
тельность, центральные библиотеки субъектов Российской Федерации, государственная культурная 
политика, национальные библиотеки, организация библиотечного дела, организация библиогра-
фической деятельности, региональные публичные библиотеки.

Для цитирования: Лодыгина П.А., Фирсов В.Р. Организация научных исследований в библиотеках: 
постановка проблемы // Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 6. С. 561—572. DOI: 10.25281/0869-
608X-2023-72-6-561-572.

О
рганизация научно-исследовательской 
деятельности в библиотеках — тема I Все-
российского совещания заместителей 

директоров по научной и методической рабо-
те, которое проходило 27—28 сентября 2023 г. 
в Санкт-Петербурге, в Российской националь-
ной библиотеке (РНБ). В его работе приняли 
участие 169 специалистов: заместители директо-
ров по научной и методической работе, ученые 
секретари, заведующие научно-методическими 
отделами из 60 центральных библиотек субъек-
тов Российской Федерации. Мероприятие было 
проведено в соответствии с государственным 
заданием Министерства культуры Российской 
Федерации РНБ совместно с Российской госу-
дарственной библиотекой (РГБ) и Российской 
библиотечной ассоциацией (РБА). Основная цель 
совещания — совершенствование организации 
научно-исследовательской работы (НИР) в цен-
тральных библиотеках субъектов Российской 
Федерации для более активного участия биб-
лиотек в реализации задач, поставленных в «Ос-
новах государственной культурной политики». 

Активизация научной деятельности 
в библиотеках

Организация совещания явилась значимым 
этапом в работе двух национальных библиотек 
по активизации научной деятельности в библио-
теках России, которая ведется уже продолжи-
тельное время. Наиболее важными вехами в ра-
боте по этому направлению стали проведение 
РГБ в 2021 г. Международной научно-практи-
ческой конференции «Библиотечная наука в XXI 
веке: содержание, организация, цифровизация 
и наукометрия» и подготовка коллективной 
монографии «Научные исследования в библио-

теках: тематика, организация, представление 
результатов» [1], в которой ведущие ученые от-
расли обобщили результаты научной работы 
в национальных библиотеках, центральных ре-
гиональных библиотеках, библиотеках системы 
Российской академии наук (РАН), а также пред-
ставили анализ научной деятельности, отобра-
женной в диссертациях, отраслевых научных 
журналах и наукометрических базах данных. 

Однако это далеко не все шаги, предпри-
нятые в данном направлении. С 2021 г. в рам-
ках государственного задания РНБ ведет при-
кладное научное исследование по теме «Со-
вершенствование организации научно-ис-
следовательской деятельности центральных 
библиотек субъектов РФ». Разработка темы 
обусловлена значимостью центральных биб-
лиотек (ЦБ) субъектов Российской Федерации 
как сегмента научного потенциала отрасли, 
хотя результаты их работы часто неизвестны 
за пределами регионов и не учитываются в фе-
деральной библиотечной политике [2]. При 
этом не берется в расчет, что формальным ос-
нованием для отнесения ЦБ к научным орга-
низациям является ст. 5 Федерального закона 
«О науке и государственной научно-технической 
политике» [3] (в редакции, вступившей в силу 
с 1 сентября 2013 г.): «Научными организаци-
ями признаются юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы и формы 
собственности, общественное объединение на-
учных работников, осуществляющие в качестве 
основной деятельности научную и (или) научно-
техническую деятельность1» [4].

О значительном вкладе ЦБ в научный по-
тенциал отрасли свидетельствует и проведенное 
РНБ анкетирование ЦБ субъектов РФ по теме 
«Организация и содержание научно-исследо-

ФаФактктыы СоСобыбытитияя КоКоммммунуну икикацаццииииБиБиблблиоиотетекоковеведедед ниние.е. 2202023.3. ТТ.. 7272,,, №№ 66 уБВБББВВВ
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вательской работы». Ведение научно-иссле-
довательской работы в области библиотечно-
го дела (библиотековедения, библиографии 
и книговедения) и истории культуры края, ос-
нованной на изучении и описании библиотеч-
ных фондов, зафиксировали 52 из 54 опрошен-
ных библиотек. Это же подтверждают данные 
из планов и отчетов ЦБ [5]. 

Также по инициативе РНБ в 2022 г. при 
участии специалистов РГБ была разработана 
и реализована программа дополнительного 
профессионального образования «Организа-
ция научно-исследовательской деятельности 
в библиотеках». В ней приняли участие более 
100 представителей библиотек из 80 регионов, 
в основном из ЦБ субъектов РФ, — заместители 
директоров, ученые секретари, научные сотруд-
ники, руководители подразделений2. 

Имеющим большое значение мероприяти-
ем является организуемый РНБ Всероссийский 
конкурс научных работ по библиотековедению, 
библиографии и книговедению. Конкурс, учреж-
денный Министерством культуры Российской 
Федерации, способствует активизации исследова-
тельской работы, а для руководителей и органи-
заторов научной работы предоставляет наиболее 
полную информацию о достижениях библиотеч-
ной отрасли [6]. Одна из главных особенностей 
конкурса — его межведомственный характер. 
В 2023 г. на конкурс было представлено 57 работ. 

Важнейшим событием в решении задач 
институционализации и активизации научной 
работы библиотек стало принятие норматив-
но-рекомендательного акта «Примерн ое поло-
жение об организации научно-исследователь-
ской деятельности центральной библиотеки 
субъекта РФ» на Всероссийском библиотеч-
ном конгрессе: XXVII Ежегодной конферен-
ции РБА 15 июня 2023 г. [7]. Документ под-
готовила возглавляемая РНБ рабочая группа, 
в которую вошли: П.А. Лодыгина, заведующая 
отделом межбиблиотечного взаимодействия 
РНБ (руководитель); А.Н. Антоненко, заведу-
ющий отделом истории библиотечного дела 
РНБ; С.З. Баскакова, директор Мурманской 
государственной областной универсальной на-
учной библиотеки; Е.М. Колесникова, директор 
Донской государственной публичной библиоте-
ки; Г.В. Михеева, главный научный сотрудник 
РНБ; Е.В. Сеземина, директор Пермской госу-
дарственной краевой универсальной библиоте-
ки им. А.М. Горького; О.Г. Степина, директор 
Архангельской областной научной библиотеки 
им. Н.А. Добролюбова; И.П. Тикунова, началь-

ник Управления научно-методической деятель-
ности — заведующая Центром по исследованию 
проблем развития библиотек в информацион-
ном обществе РГБ; В.Р. Фирсов, заместитель 
генерального директора РНБ по научной ра-
боте; Т.Ю. Якуба, директор Дальневосточной 
государственной научной библиотеки.

«Примерное положение об организации 
научно-исследовательской деятельности цен-
тральной библиотеки субъекта РФ» [8] содер-
жит разделы, в которых освещаются цели на-
учно-исследовательской деятельности (НИД), 
задачи, основные направления НИД в обла-
сти научного обеспечения развития библио-
тек субъекта РФ и изучения и раскрытия его 
культурного наследия, правовое обеспечение 
НИД, организация планирования НИД, отчет-
ность о НИД, финансирование, эффективность 
результатов, организация сотрудничества. 

Содержание документа отвечает логике 
проведения научного исследования, раскрывая 
основные этапы его организации. В то же время 
он носит рекомендательный характер и может 
послужить основой как для разработки локаль-
ных нормативных актов в данной сфере дея-
тельности, так и для практической организа-
ции НИР в библиотеках, что особо отмечалось 
в многочисленных обсуждениях документа.

В преддверии совещания РНБ был выпу-
щен сборник статей «Научно-исследователь-
ская деятельность в региональных библиоте-
ках: содержание и организация» [9]. В его под-
готовке участвовали ученые и организаторы 
науки из 26 ЦБ субъектов РФ, что дало воз-
можность представить масштабную картину 
организации библиотечной науки во всех фе-
деральных округах России, а также результаты 
анализа содержания ключевых научных на-
правлений (изучение чтения, история библио-
течного дела и история книги), предпринятого 
учеными РНБ.

Следует отметить, что вопросы научной ра-
боты библиотек все чаще привлекают внимание 
ученых-библиотековедов и в последние несколь-
ко лет все больше находят отражение в профес-
сиональной печати (см. коллективную моногра-
фию [1], а также работы М.Я. Дворкиной [10], 
М.Ю. Нещерет [11], А.Ю. Самарина с соавтора-
ми [12], И.П. Тикуновой [13], Я.Л. Шрайберга 
и Ю.В. Соколовой [14], Г.В. Варгановой [15], 
В.К. Клюева [16], К.М. Сухорукова [17]). Таким 
образом, проведению совещания предшество-
вала не только организационная, но и научно-
методическая подготовка.

Библиотековедед ние. 2023. Т. 72,, № 6Факты События Коммууникациц иу БВБББВВВ
563



Факты — События — КоммуникацииБиблиотековедение. 2023. Т. 72, № 6

Лодыгина П.А., Фирсов В.Р. Организация научных исследований в библиотеках... (с. 561—572)

Как известно, Ежегодное совещание руко-
водителей федеральных и центральных регио-
нальных библиотек России проходит регулярно 
(очередное состоялось 28—29 ноября 2023 г. 
в Москве, в РГБ3). Что касается Всероссийского 
совещания заместителей директоров по науч-
ной и методической работе, то оно состоялось 
фактически впервые после долгого перерыва, 
поскольку подобные совещания регулярно про-
ходили в РСФСР в 1970-х — первой половине 
1980-х гг. [18]. 

Организуя данное мероприятие, руково-
дители прежде всего исходили из идеологии 
и общих принципов последних государствен-
ных актов в сфере научной и культурной поли-
тики [19]. Так, в принятой в 2021 г. «Стратегии 
национальной безопасности РФ» содержится 
важнейший раздел, посвященный защите куль-
туры, в котором указывается на необходимость 
формирования государственного заказа на про-
ведение научных исследований, «направлен-
ных на сохранение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и культуры, 
защиту исторической правды и сохранение 
исторической памяти» [20]. Очевидно, что дан-
ный документ определяет приоритеты, которые 
близки работе библиотек.

Министерство культуры Российской Фе-
дерации также определяет приоритетные на-
правления развития гуманитарных наук. В плане 
деятельности министерства на 2019—2024 гг. 
отмечается необходимость реализации задач 
и основных направлений государственной куль-
турной политики в гуманитарных науках [21].

Задачи активизации научной работы в биб-
лиотечной сфере в современных условиях наш-
ли отражение в разделе 6 «Стратегии развития 
библиотечного дела в Российской Федерации 
на период до 2030 года» [22], на что уже не-
однократно обращалось внимание. Важно под-
черкнуть, что в данном документе впервые по-
сле долгого перерыва научная деятельность 
библиотек в качестве самостоятельного вида 
деятельности определяется как фактор страте-
гии развития библиотек. 

Подходы 
к формированию программы

Необходимо обозначить основные под-
ходы к формированию программы Всероссий-
ского совещания заместителей директоров по 
научной и методической работе. Несмотря на 
то что основной аудиторией выступали специ-

алисты в области организации научной и ме-
тодической работы, в центр внимания было 
поставлено обсуждение вопросов именно на-
учной деятельности. В силу этого организаторы 
сознательно отошли от обсуждения вопросов 
методической деятельности, которой в послед-
ние годы уделялось достаточное внимание. 
Так, в 2015 г. на Всероссийском библиотеч-
ном конгрессе было принято Примерное по-
ложение «Научно-методическая деятельность 
центральной библиотеки субъекта Российской 
Федерации» [23] (документ, который оказал 
значительное влияние на организацию и содер-
жание методической работы библиотек). Также 
по вопросам организации научно-методической 
работы ежегодно в Пензе проходят межрегио-
нальные совещания-семинары4. 

Вопросы организации НИР носят менее 
разработанный и менее институционализиро-
ванный характер. К тому же иногда высказы-
вается мнение, что НИР в библиотеках — это 
результат личной инициативы библиотекарей 
или руководителей библиотеки. Однако, как мы 
уже отмечали, основанием для отнесения биб-
лиотеки к научной организации в соответствии 
с федеральным законодательством является 
включение НИР в перечень основных видов 
деятельности в уставе. 

Еще одной особенностью совещания ста-
ло то, что особое внимание было уделено ЦБ 
субъектов РФ — основе библиотечной систе-
мы страны. Во многом от их организационной 
и координационной работы зависит уровень 
библиотечного обслуживания в регионах, а зна-
чит, и в России в целом. ЦБ являются не только 
научными и методическими центрами регионов 
в области библиотечного дела, но и часто вы-
полняют роль центрального научного учрежде-
ния в сфере культуры.

Программа совещания выстраивалась по 
принципу освещения более общих вопросов 
и последовательного углубления в частные про-
блемы. 

Темы обсуждения

Фундаментальные вопросы государствен-
ной научной политики, определяющие место 
библиотечной науки, ее роль и значимость 
в общенаучном поле страны, были раскрыты 
в выступлении В.Р. Фирсова. Принципиаль-
ную значимость определения содержательных 
границ проводимой в библиотеках исследова-
тельской работы отметил А.Ю. Самарин. Ядро 
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НИР необходимо соотносить с паспортом на-
учной специальности «5.10.4. Библиотекове-
дение, библиографоведение и книговедение» 
[24]. Как было показано, научное осмысление 
меняющейся отрасли и профессиональных ком-
петенций занятых в библиотеках работников 
должно распространяться современным спосо-
бом — появлением научных статей в рецензиру-
емых журналах с целью формирования общего 
научного поля в профессиональной исследова-
тельской сфере.

Эффективность научной работы во мно-
гом зависит от тесного взаимодействия регио-
нальных библиотек с федеральными, прежде 
всего с РНБ и РГБ. И это определяет третью 
основную тему совещания — роль крупней-
ших научных библиотек в таком партнерстве. 
На совещании выступали специалисты РНБ, 
РГБ, Государственной публичной историче-
ской библиотеки России, Российской государ-
ственной библиотеки для молодежи (РГБМ), 
Российской государственной детской библио-
теки, Всероссийской государственной биб-
лиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ) 
им. М.И. Рудомино, Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) 
Сибирского отделения (СО) РАН и ГПНТБ 
России. Однако основным в их выступлени-
ях было не представление результатов соб-
ственной научно-исследовательской деятель-
ности, а анализ направлений, по которым они 
взаимодействуют с региональными библио-
теками в качестве научно-координационных 
центров и могут оказывать методико-органи-
зационную помощь при проведении научных 
исследований. Назовем некоторые из таких вы-
ступлений: «Изучение истории книжной куль-
туры: региональный аспект» (М.Д. Афанасьев), 
«Приоритетное направление научно-исследо-
вательской и научно-методической деятель-
ности ГПНТБ СО РАН на современном этапе: 
взаимодействие с библиотеками Сибирского 
и Дальневосточного регионов» (И.В. Лизунова, 
Е.Б. Артемьева), «Детское чтение и библио-
течная работа с детьми как предмет научного 
исследования» (О.П. Мезенцева), «Научные 
проекты ГПНТБ России: возможности для ре-
гионов и специалистов библиотечной сферы» 
(Ю.В. Соколова), «Библиографическая темати-
ка в научной работе региональных библиотек» 
(Н.К. Леликова).

Большое внимание в программе было уде-
лено опыту, проблемам и подходам к решению 
задач организации научной работы в ЦБ, по-

этому одним из активно обсуждаемых вопросов 
стало правовое обеспечение НИР в ЦБ. С обоб-
щающим сообщением по данному направлению 
выступила П.А. Лодыгина, руководитель при-
кладного научного исследования РНБ в рамках 
государственного задания «Совершенствование 
организации научно-исследовательской дея-
тельности центральных библиотек субъектов 
РФ». Она представила анализ нормативно-пра-
вовых оснований, планов, отчетов, публикаци-
онной активности и подходов к определению 
результативности НИД библиотек. Важнейшим 
вопросом, как подчеркнула П.А. Лодыгина, яв-
ляется доступность результатов исследований 
ЦБ. С этой целью было рекомендовано вклю-
чение изданий в раздел «Профессионалам биб-
лиотечного дела» в Национальной электрон-
ной библиотеке (НЭБ): «Размещение научных 
изданий в НЭБ — это одно из важных усло-
вий повышения доступности результатов на-
учной работы в ЦБ и важный фактор повыше-
ния используемости результатов и включения 
их в систему науки страны». Более подробно 
вопрос о профессиональных изданиях в НЭБ 
[25] был освещен в выступлении Л.Б. Хайцевой 
и Е.А. Степановой.

Особый интерес вызвал опыт Дальнево-
сточной государственной научной библиотеки, 
которая получает государственное задание на 
проведение прикладных научных исследований 
(выступление Л.Ю. Даниловой). Научно-ис-
следовательская работа в библиотеке активно 
ведется с 1960-х годов. В 1995 г. ведение НИР 
было включено в устав библиотеки в качестве 
основного вида деятельности, в 1996 г. был со-
здан ученый совет. Ведется совместная работа 
с ГПНТБ СО РАН по подготовке кандидатов 
наук для работы в библиотеке. Как отметила 
Л.Ю. Данилова, в государственное задание биб-
лиотеки НИР вошла в 2010 г., но для этого по-
требовалась большая работа с учредителем. 
В министерство культуры края было направ-
лено предложение о включении работы «про-
ведение прикладных научных исследований» 
из отраслевого перечня государственных услуг 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации в ведомственный пере-
чень государственных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) находящимися в ведении 
министерства культуры Хабаровского края го-
сударственными бюджетными автономными 
учреждениями. Потребовалась также разра-
ботка краевого стандарта выполнения государ-
ственной работы «проведение прикладных на-
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учных исследований», который был утвержден 
министерством культуры Хабаровского края. 

В целом участники совещания убедитель-
но продемонстрировали правовые основания 
НИР в ЦБ. Так, была приведена запись из Зако-
на Красноярского края «О библиотечном деле 
в Красноярском крае» от 17.05.1999 № 6-400 
(ред. от 22.12.2022), в соответствии со ст. 15 
которого Государственная универсальная на-
учная библиотека Красноярского края является 
главной библиотекой края, научно-исследова-
тельским и научно-методическим центром (вы-
ступление М.В. Машуковой). Согласно уставу 
Челябинской областной универсальной науч-
ной библиотеки одно из основных направлений 
ее деятельности — научно-исследовательская 
работа в области библиотековедения и книго-
ведения, а именно проведение региональных 
исследований по проблемам чтения и библио-
течного дела в Челябинской области (выступле-
ние Н.П. Ситниковой).

Большинство библиотек занимаются НИР 
в рамках государственного задания на другие 
основные виды деятельности. Например, Яро-
славская областная универсальная научная биб-
лиотека им. Н.А. Некрасова проводит НИР 
в ходе реализации направления «формирова-
ние, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотеки, 
включая оцифровку» (выступление Н.В. Абро-
симовой).

Несомненно, стоит положительно оценить 
опыт Центральной универсальной научной 
библиотеки Ивановской области, в которой 
в 2023 г. департаментом культуры и туризма 
было утверждено «Положение об организации 
научной деятельности» (выступление Н.В. Со-
коловской). Логичным продолжением этого 
должно стать формирование государственного 
задания на научную работу как вид деятель-
ности, который учредитель регулирует своим 
распорядительным актом.

В выступлениях участников совещания 
подробно описаны основные направления на-
учной работы библиотек. Они очень разно-
образны. Вот как определяет основные направ-
ления НИР Челябинская областная универсаль-
ная научная библиотека: совершенствование 
организации библиотечного дела в рамках на-
ционального проекта «Культура»; библиотека 
как институт поддержки и развития чтения; 
проведение историко-библиотечных исследо-
ваний (изучение истории библиотеки, местной 
печати, книжного фонда); описание личных 

коллекций и книжных памятников; обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов; под-
готовка краеведческой библиографии (высту-
пление Н.П. Ситниковой).

Некоторые ключевые направления иссле-
дований Сахалинской областной универсаль-
ной научной библиотеки приведены в высту-
плении Т.Б. Седовой. Это комплексы исследо-
ваний: «Современные тенденции и проблемы 
в развитии библиотечного дела»; «Эффектив-
ность использования цифровых технологий 
в библиотеках»; «Информационные и обра-
зовательные потребности пользователей биб-
лиотеки». 

Особый интерес представило выступле-
ние С.Н. Будашкиной о деятельности научно-
исследовательского центра (НИЦ) регионо-
ведения в составе Кировской государствен-
ной универсальной областной научной биб-
лиотеки им. А.И. Герцена. Особое внимание 
к краеведению — давняя традиция Вятки. Со-
зданный в составе библиотеки в 2012 г. НИЦ 
регионоведения продолжил деятельность ин-
ститута краеведения, существовавшего в Кирове 
в 1930-е годы. В НИЦ работают пять сотруд-
ников, среди которых один доктор и три кан-
дидата наук. Главная особенность центра — 
проведение исследований истории области, 
а не только их источниковое обеспечение. Как 
отметила С.Н. Будашкина, научные исследо-
вания НИЦ должны содействовать социаль-
но-экономическому и культурному развитию 
Кировской области.

В целом представленная в выступлени-
ях информация показывает, что библиотеки 
активно работают в плане как научного обес-
печения развития библиотек, так и истори-
ко-культурных исследований, прежде все-
го основанных на раскрытии библиотечных 
фондов. Во всех ЦБ ведется работа по под-
готовке научно-библиографических ресур-
сов, особенно в области краеведения. В этой 
связи необходимо отметить одно серьезное 
упущение в «Стратегии развития библиотеч-
ного дела в Российской Федерации на период 
до 2030 года» (раздел 6):  в важнейшем до-
кументе стратегического характера научная 
работа библиотек рассматривается исключи-
тельно с точки зрения обеспечения их разви-
тия, но ничего не говорится о научной работе 
библиотек историко-культурного характера. 
Однако в современных условиях исследова-
ния историко-культурного характера имеют 
важное значение. Они проводятся во всех биб-
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лиотеках, в их основе лежат библиотечные 
фонды и документы регионального уровня. 
Их направленность, как и всех гуманитарных 
исследований, в полной мере коррелирует с за-
дачами государственной культурной политики. 
При этом, как показывает практика и данные 
Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ), уровень социальной востребованно-
сти историко-культурных исследований выше, 
чем библиотековедческих. 

В этой связи важное значение, в том числе 
методологическое, имело выступление Н.К. Ле-
ликовой «Библиографическая тематика в науч-
ной работе региональных библиотек». В сооб-
щении были поставлены проблемы отражения 
библиографической и библиографоведческой 
тематики в планах научной деятельности биб-
лиотек. Создание библиографических ресурсов, 
особенно краеведческого характера, занимает 
важное место в работе региональных библио-
тек. Сформированные ими ресурсы представ-
ляются как в бумажной, так и в электронной 
форме. В выступлении показано, что не только 
проведение библиографоведческих исследо-
ваний, но и создание библиографических ре-
сурсов разных видов, типов и жанров является 
научной работой и библиотеки правомерно от-
читываются в своей научной деятельности их 
созданием. 

Н.К. Леликова отметила, что, осуществляя 
деятельность по созданию библиографических 
ресурсов, библиотеки решают проблемы сохра-
нения средствами библиографии культурного, 
исторического и научного наследия народов 
России. Библиографические ресурсы фиксиру-
ют интеллектуальный уровень народа в опре-
деленную историческую эпоху, их пользова-
телями являются не только историки книги 
и историки культуры, но и широкая публика. 
В то же время библиотеки ведут НИР по изу-
чению систем формирования библиографи-
ческих ресурсов в библиотеках разных типов 
и видов, а также по библиографическому об-
служиванию разных категорий пользователей и 
в разных формах — это собственно библиогра-
фоведческие исследования, и они нацелены на 
совершенствование самой библиографической 
деятельности.

Особый интерес и актуальность представи-
ло выступление Е.Н. Бойченко «Научное обес-
печение новых форм патриотической рабо-
ты». Эффективность патриотической работы 
в сегодняшних условиях во многом зависит от 
тех форм и методик, которые учитывают осо-

бенности современных посетителей библио-
тек. Поиск новых форм основан на изучении 
и обобщении опыта и, конечно, на научном изу-
чении читательской аудитории. Данный до-
клад, сформулировавший научную задачу по 
реализации важнейшего направления государ-
ственной культурной политики, должен при-
влечь внимание всех регионов. 

Активное участие в работе совещания 
также приняли ведущие ученые отрасли: 
А.Н. Антоненко, заведующий отделом исто-
рии библиотечного дела РНБ, главный ре-
дактор журнала «Национальная библиотека»; 
С.А. Басов, вице-президент Петербургского 
библиотечного общества; В.В. Брежнева, де-
кан библиотечно-информационного факуль-
тета Санкт-Петербургского государственного 
института культуры; И.Н. Вибе, директор Ин-
ститута дополнительного образования РНБ; 
С.Ю. Волженина, заместитель директора по 
научно-методической деятельности Государ-
ственной библиотеки Югры; В.Г. Деев, заме-
ститель директора по научной и библиотечной 
работе Новосибирской государственной об-
ластной научной библиотеки; И.В. Домбров-
ская, заведующая сектором научно-методиче-
ского отдела РНБ; М.П. Захаренко, заместитель 
директора по научной и методической работе 
РГБМ; И.С. Королева, заместитель генераль-
ного директора по научной работе Псковской 
областной универсальной научной библиоте-
ки им. В.Я. Курбатова; Г.В. Михеева, главный 
научный сотрудник РНБ; Н.Г. Патрушева, за-
ведующая научно-исследовательским отделом 
книговедения РНБ; А.И. Раздорский, руково-
дитель Федерального центра регионалисти-
ки «Вся Россия» РНБ; Ю.А. Созина, директор 
по научной и образовательной деятельности 
ВГБИЛ им. М.И. Рудомино; Ю.Н. Столяров, 
главный научный сотрудник РГБ; И.А. Тру-
шина, заведующая научно-методическим от-
делом РНБ; Е.К. Эльяшевич, ведущий научный 
редактор отдела истории библиотечного дела 
РНБ, ответственный секретарь журнала «На-
циональная библиотека».

Итоги совещания

В завершающий день состоялось подве-
дение итогов совещания, по результатам были 
высказаны некоторые предложения по улучше-
нию организации НИР в центральных регио-
нальных библиотеках. Участники совещания 
считают целесообразным:
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• изучить существующий опыт и подгото-
вить рекомендации о порядке включения на-
учной деятельности в государственное задание;

• провести мероприятия, содействующие 
внедрению в практику работы библиотек «При-
мерного положения об организации научно-
исследовательской деятельности центральной 
библиотеки субъекта РФ»;

• провести серию вебинаров для замести-
телей директоров и ответственных за организа-
цию НИР в библиотеках по актуальным вопро-
сам научной работы (порядок планирования, 
учета и отчетности; подготовка кадров и фор-
мирование структуры для научной работы; нор-
мативное обеспечение стимулирования труда; 
формирование корпоративного интерактивного 
ресурса для обмена опытом и обсуждения про-
блем организации научной работы);

• изучить опыт и целесообразность введе-
ния сводного планирования НИР в библиотеч-
ной сфере на общероссийском уровне;

• периодически проводить совещания за-
местителей директоров как важного фактора 
развития системы научной и методической де-
ятельности в стране.

Было отмечено, что исследования, прово-
димые в библиотеках, нельзя оценивать только 
с точки зрения потребности отрасли. Их ре-
зультаты имеют большое социальное значение 
для решения важнейших задач культурной по-
литики — обеспечения культурной преемствен-
ности и консолидации общества, формирования 
социально ответственной личности и граждан-
ственности.

В завершение статьи приведем некоторые 
замечания организаторов совещания. 

Хорошо известно, что на уровне обще-
ственного сознания, а нередко и администра-
тивного видения, всегда присутствует недо-
оценка значения гуманитарной сферы, так как 
результаты ее производства не носят матери-
ального характера и не имеют финансового вы-
ражения. Еще бо льшие сомнения в массовом 
сознании вызывает результативность гумани-
тарных наук. Насколько на этом фоне право-
мерно утверждение о необходимости повыше-
ния внимания к гуманитарным наукам и кон-
кретно к научной работе, ведущейся в биб-
лиотеках? 

Как отмечается в основополагающих госу-
дарственных документах последних лет в сфере 
культурной политики, существует серьезная 
угроза утраты Россией своего культурного суве-
ренитета, и граждане страны это осознают [19]. 

Одна из причин — падение эффективности дея-
тельности тех социальных институтов, которые 
по природе своей воздействуют на формирова-
ние человека, способствуют воспитанию в нем 
чувства гражданственности, принадлежности 
к своему Отечеству. Библиотека — это один 
из таких социальных институтов, институт со-
циализации личности [26; 27]. Библиотека по 
своей сущности предрасположена к этому, так 
как обладает фондами, воспроизводящими ак-
кумулированный духовный и культурный опыт 
граждан своей страны. Его активизация, запуск 
трансляции культурных ценностей возмож-
ны на основе научного изучения библиотеч-
ных коллекций, научного поиска образа новой, 
привлекательной библиотеки, создания самых 
современных методик работы с читателями. 
Именно это обусловливает востребованность 
библиотечной науки. 
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(дата обращения: 07.12.2023).
4  В Лермонтовке «Под Лермонтовской звездой» 

собрались лучшие библиотекари страны // Пен-
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Framing the Problem
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Abstract. On September 27—28, 2023, the Russian National Library (RNL) hosted the First All-Russian 
Meeting of Deputy Directors of Libraries for Scientifi c and Methodological Work, organized on behalf of 
the Ministry of Culture of the Russian Federation together with the Russian State Library (RSL) and the 
Russian Library Association. The main purpose of the meeting was to improve the organization of research 
work in central libraries of the Russian Federation subjects for more active participation of libraries in the 
implementation of the tasks set out in the “Fundamentals of State Cultural Policy”. 
The meeting was the next stage in the consistent work of national libraries to support, intensify and 
institutionalize research work in Russian libraries: the RNL developed a normative-recommendatory 
act “Sample Provision on Organization of Research Activities of the Central Library of the Subject of 
the Russian Federation”, adopted on June 15, 2023 at the All-Russian Library Congress; together with 
the RSL, courses were held as part of additional professional education on “Organization of Research 
Activities in Libraries”; a collection of articles “Research Activities in Regional Libraries: Content and 
Organization” was published.
In the course of the meeting the issues of paramount importance for the central regional libraries were 
discussed: state scientifi c policy, the problem fi eld of library research, experience in organizing research 
work in libraries of diff erent types, methodology and techniques of library research, organization of in-
teraction between central regional libraries and the RNL and the RSL within the framework of forming 
a unifi ed system of scientifi c and methodological work of libraries. The main attention was paid to the 
central libraries of the subjects of the Russian Federation, which play the role of scientifi c and meth-
odological centers for the libraries of the region. Based on the results of the meeting, further necessary 
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measures were outlined to strengthen the scientifi c functions of libraries, which are important for the 
development of the country’s culture.

Key words: meeting, research activity, scientifi c and methodological activity, central libraries of the 
subjects of the Russian Federation, state cultural policy, national libraries, organization of librarianship, 
organization of bibliographic activity, regional public libraries.

Citation: Lodygina P.A., Firsov V.R. Organizing Research in Libraries: Framing the Problem, Bibliotekove-
denie [Russian Journal of Library Science], 2023, vol. 72, no. 6, pp. 561—572. DOI: 10.25281/0869-608X-
2023-72-6-561-572.

References

1. Samarin A.Yu. (ed.) Nauchnye issledovaniya v bib-
liotekakh: tematika, organizatsiya, predstavlenie 
rezul’tatov: monografi ya [Scientifi c Research in Li-

braries: Its Subject, Organization, Presentation of Re-

sults: monograph]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 

2023, 326 p.

2. Firsov V.R., Lodygina P.A. Decade of Science and 

Technology: State Science Policy, Natsional’naya 
biblioteka [National Library], 2023, no. 1 (22), 

pp. 6—12 (in Russ.).

3. On Science and State Scientifi c and Technical Policy: 

Federal Law of August 23, 1996, no. 127-FZ, Sobra-
nie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii [Collected 

Legislation of the Russian Federation], 1996, no. 35, 

art. 4137 (in Russ.).

4. On Amendments to Certain Legislative Acts 

of the Russian Federation and Invalidation of Leg-

islative Acts (Certain Provisions of Legislative 

Acts) of the Russian Federation in Connection with 

the Adoption of the Federal Law “On Education 

in the Russian Federation”: Federal Law of July 2, 

2013, no. 185-FZ, Sobranie zakonodatel’stva Rossi-
iskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian 

Federation], 2013, no. 27, art. 3477 (in Russ.).

5. Lodygina P.A. Participation of Central Libraries 

of the Subjects of the Russian Federation in the Or-

ganization of Scientifi c Activity, Bibliotekovedenie 
[Russian Journal of Library Science], 2021, vol. 70, 

no. 5, pp. 465—473. DOI: 10.25281/0869-608X-

2021-70-5-465-473 (in Russ.).

6. Firsov V.R., Lodygina P.A. All-Russian Competi-

tion of Scientifi c Works in the Area of Library Sci-

ence, Bibliography and Book Science as the Refl ec-

tion of Research Potential of the Scientifi c Branch, 

Bibliotekovedenie [Russian Journal of Library Sci-

ence], 2020, vol. 69, no. 6, pp. 580—588. DOI: 

10.25281/0869-608X-2020-69-6-580-588 (in 

Russ.).

7. Lodygina P.A. On the Approval of the “Approximate 

Regulations on the Organization of Research Activi-

ties of the Central Library of the Constituent Entity 

of the Russian Federation”, Informatsionnyi byul-
leten’ RBA [Information Bulletin of the RLA], 2023, 

no. 100, pp. 54—55 (in Russ.).

8. Approximate Regulations on the Organization of Re-

search Activities of the Central Library of the Constit-

uent Entity of the Russian Federation, Informatsionnyi 
byulleten’ RBA [Information Bulletin of the RLA], 

2023, no. 100, pp. 55—60 (in Russ.).

9. Lodygina P.A . ,  Firsov V.R. ,  Kuzina N.Yu. 

(eds.) Nauchno-issledovatel’skaya deyatel’nost’ 
v regional’nykh bibliotekakh: soderzhanie i organi-
zatsiya: sbornik statei [Research Activities in Regional 

Libraries: Content and Organization: collected ar-

ticles]. St. Petersburg, Rossiiskaya Natsional’naya 

Biblioteka Publ., 2023, 366 p.

10. Dvorkina M.Ya. Publications on Library Science 

in Major Professional Journals: 2017—2021, Ru-
myantsevskie chteniya — 2022: materialy Mezhdun-
arodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (19—
21 aprelya 2022 g.): v 2 ch. [Rumyantsev Readings — 

2020: Proceedings of the International Scientific 

and Practical Conference (April 21—24, 2020): 

in 2 parts]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 2022, 

part 1, pp. 225—232 (in Russ.).

11. Neshcheret M.Yu. Library Science in Russia in the Age 

of Digital Technologies, Bibliosfera [Bibliosphere], 

2022, no. 1, pp. 123—131. DOI: 10.20913/1815-

3186-2022-1-123-131 (in Russ.).

12. Samarin A.Yu., Pleshkevich E.A., Lelikova N.K., 

Dvorkina M.Ya., Varganova G.V., Lavrik O.L. Science 

in Libraries, Bibliosfera [Bibliosphere], 2022, no. 2, 

pp. 5—18. DOI: 10.20913/1815-3186-2022-2-5-18 

(in Russ.).

13. Tikunova I.P. In the Year of Science — About Library 

Science, Bibliotekovedenie [Russian Journal of Li-

brary Science], 2021, vol. 70, no. 6, pp. 567—575. 

DOI: 10.25281/0869-608X-2021-70-6-567-575 

(in Russ.).

14. Shraiberg Ya.L., Sokolova Yu.V. Digital Library Sci-

ence as a New Discipline? Setting up the Problem, 

Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki [Scientific and 

Bibliotekovedenie, 2023, vol. 72, no. 6Facts — Events — Communications BiBiblblioiotetekokovevededeninie,e,, 2202023,3,, vovoll.. 7272,, , nono.. 66FaFactctss EvEvenentsts CComommumuninicacatitiononss БВБББВВВ
571



Facts — Events — CommunicationsBibliotekovedenie, vol. 72, no. 6

Lodygina P.A., Firsov V.R. Organizing Research in Libraries: Framing the Problem (pp. 561—572)

Technical Libraries], 2019, no. 12, pp. 85—93. DOI: 

10.33186/1027-3689-2019-12-85-93 (in Russ.).

15. Varganova G.V. Library and Information Science 

as the Factor of Social Transformations, Biblios-
fera [Bibliosphere], 2022, no. 1, pp. 88—91. DOI: 

10.20913/1815-3186-2022-1-88-91 (in Russ.).

16. Klyuev V.K. Research Work of Libraries: An Inte-

grated View, Bibliografi ya i knigovedenie [Bibliogra-

phy and Bibliology], 2022, no. 1 (438), pp. 130—132 

(in Russ.).

17. Sukhorukov K.M. Science and Libraries: The Latest 

Stage of Development, Bibliografi ya i knigovedenie
[Bibliography and Bibliology], 2022, no. 2 (439), 

pp. 142—149 (in Russ.).

18. Firsov V.R., Lodygina P.A. Research Work in the 

1960s — 1980s as a Factor in the Creation of Library 

System, Bibliotekovedenie [Russian Journal of Lib-

rary Science], 2022, vol. 71, no. 4, pp. 387—399. 

DOI: 10.25281/0869-608X-2022-71-4-387-399 

(in Russ.).

19. Gronskii V.G., Firsov V.R. Libraries in the State 

Cultural Policy of the Russian Federation, Biblioteko-
vedenie [Russian Journal of Library Science], 2023, 

vol. 72, no. 3, pp. 199—212. DOI: 10.25281/0869-

608X-2023-72-3-199-212 (in Russ.).

20. On the National Security Strategy of the Russian 

Federation: Decree of the President of the Rus-

sian Federation of July 2, 2021, no. 400, Sobranie 
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Leg-

islation of the Russian Federation], 2021, no. 27, 

art. 5351 (in Russ.).

21. On Approval of the Action Plan of the Min-

istry of Culture of the Russian Federation for 

2019—2024: Order of the Ministry of Culture 

of the Russian Federation of March 01, 2019, 

no. 229, Ministerstvo kul’tury Rossiiskoi Federat-
sii: ofits. sait [Ministry of Culture of the Russian 

Federation: offi  cial website]. Available at: https://

culture.gov.ru/documents/ob-utverzhdenii-

plana-deyatelnosti-ministerstva-kultury-rossiyskoy-

federatsii-na-2019-2024-gody1103201901/ (ac-

cessed 07.12.2023) (in Russ.).

22. Strategy for the Librarianship Development 

in the Russian Federation for the Period up to 2030: 

Decree of the Government of the Russian Fede-

ration of March 13, 2021, no. 608-r, Sobranie 
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Leg-

islation of the Russian Federation], 2021, no. 12, 

art. 2072 (in Russ.).

23. Methodological Activities of Central Library of Sub-

ject of the Russian Federation. Exemplary Statute. 

Approved by The Conference of the Russian Li-

brary Association, 20th Annual Session. May 21st 

2015, Informatsionnyi byulleten’ RBA [Information 

Bulletin of the RLA], 2015, no. 74, pp. 107—113 

(in Russ.).

24. Samarin A.Yu. Scientifi c Specialty “Library Science, 

Bibliography and Book Studies”: Its Content and 

Place in the System of Sciences, Bibliotechnaya nauka 
v XXI veke: soderzhanie, organizatsiya, tsifrovizatsiya i 
naukometriya: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-
prakticheskoi konferentsii, Moskva, 19—20 oktyabrya 
2021 goda [Library Science in the 21st Century: 

Its Content, Organization, Digitalization and Sci-

entometrics. Proceedings of the International Sci-

entifi c and Practical Conference, Moscow, October 

19—20, 2021]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 2022, 

pp. 25—35 (in Russ.).

25. Samarin A.Yu., Khaitseva L.B. Specialized Collec-

tion “For Library Professionals” on the National 

Electronic Library’s Portal, Nauchnye i tekhnicheskie 
biblioteki [Scientifi c and Technical Libraries], 2020, 

no. 9, pp. 43—60. DOI: 10.33186/1027-3689-2020-

9-43-60 (in Russ.).

26. Firsov V.R. The library in a Socio-Cultural Situation, 

Sovetskoe bibliotekovedenie [Soviet Library Science], 

1989, no. 4, pp. 12—17 (in Russ.).

27. Melentyeva Yu.P. Biblioteka i sotsializatsiya lichnosti: 
uchebnoe posobie [Library and Socialization of Per-

sonality: textbook]. Moscow, 1993, 71 p.

FaFactctss EvEvenentsts CComommumuninicacatitiononssBiBiblblioiotetekokovevededeninie,e,, vvolol.. 7272,,, nono.. 66 БВБББВВВ
572



Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 6

Указатели материалов, опубликованных в 1—6 номерах 

журнала «Библиотековедение» за 2023 год

Содержание по разделам

Библиотека — Культура — Общество

1. Гронский В.Г., Фирсов В.Р. Библиотеки в госу-

дарственной культурной политике Российской 

Федерации. — 3, 199—212.

2. Гусева Е.Н., Сухотина М.Л., Кузнецова Т.Я., Кон-
даков В.В. Оценка потребности в кадрах обще-

доступных библиотек субъектов Российской 

Федерации. — 5, 391—409.

3. Жабко Е.Д. Интеграция ресурсов библиотек, 

музеев и архивов: вместе или самостоятельно? — 

2, 103—115.

4. Каптерев А.И. Методика оценки цифровой транс-

формации библиотек. — 4, 295—309.

5. Каптерев А.И. Концептуальные основания циф-

ровой трансформации библиотек. — 1, 7—20.

6. Каптерев А.И. Приоритетные направления и 

задачи цифровой трансформации библиотек. — 

2, 116—130.

7. Коллекция журнала «Библиотековедение» в На-

циональной электронной библиотеке [Анонс]. — 

5, 410.

8. Машукова М.В., Рукша Г.Л. Сравнительный ана-

лиз осуществления проектов по модернизации 

библиотек Красноярского края. — 4, 310—318.

9. Национальное наследие страны и современная 

среда знаний: открытие главного входа Россий-

ской государственной библиотеки. — 6, 487—489.

10. Палкевич О.Я. Проектная деятельность — ин-

струмент менеджмента консенсуса в современной 

библиотеке. — 1, 21—28.

11. Плешакова М.А., Курмышева Л.К. Концептуаль-

ная основа научно-популярных мероприятий 

в современном библиотечном пространстве. — 

6, 499—510.

12. Щегольков Т.И. Начало масштабной реконструк-

ции Российской государственной библиотеки: 

архитектура и цифровизация. — 6, 490—498.

Информатизация — Ресурсы — Технологии

13. Коллекция журнала «Библиотековедение» в На-

циональной электронной библиотеке [Анонс]. — 

3, 224; 4, 332.

14. Максимова С.В. Формирование документного 

фонда на языках коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Дальнего Востока. — 

5, 411—424.

15. Международная научно-практическая конферен-

ция «Румянцевские чтения — 2024» [Анонс]. — 

6, 520.

16. Нещерет М.Ю. Библиотечно-информационные 

услуги в личном кабинете пользователя библио-

теки. — 3, 213—223.

17. Рябова И.И. Новостное информирование по от-

крытой науке как стратегическое направление 

развития научной библиотеки. — 5, 425—434.

18. Стукалова А.А. Институциональные репозито-

рии российских организаций: сравнительный 

анализ. — 4, 319—331.

19. Ходанович М.А., Яковлева Г.В. Междисциплинар-

ное знание в Библиотечно-библиографической 

классификации и Универсальной десятичной 

классификации. — 6, 511—519.

Книга — Чтение — Читатель

20. Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Экслибрисы как информационный ресурс 

для изучения книжной культуры» [Анонс]. — 

1, 50; 3, 234.

21. Козлов С.В., Морева О.В. Человек читающий в 

зеркале социогуманитарного знания XXI века. — 

3, 225—233.

22. Лизунова И.В., Альшевская О.Н., Морева О.В. 
Читающий регион: эффективные решения в про-

движении книги и чтения. — 1, 29—39.

23. Максимова С.В. «Грибановские чтения — 2022» 

как платформа для обсуждения истории и раз-

вития книжной культуры России. — 1, 40—49.
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24. Борисов Б.В., Стефановская Н.А., Ураева И.В. 
Личная книжная коллекция Юрия Владимиро-

вича Григорьева (к 125-летию со дня рождения 

ученого). — 5, 435—446.
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А.Е. Зуева]. — 1, 51—61.

35. Столяров Ю.Н. Поддержка детского чтения 
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цензия на книгу: Чудинова В.П. Развитие «наций 

читателей» в разных странах мира: исследования, 

стратегии, проекты, практики. Москва : РШБА, 

2022. 359 с.]. — 1, 62—70.

Исторические практики
и реконструкции

36. Панченко А.М. Библиотека Генерального и Глав-

ного штаба и ее сотрудники (1811—1917 годы). — 

3, 251—270.

37. Пшеничная Е.В. Библиотека великого князя 

Николая Константиновича Романова: опыт ре-
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Республики Марий Эл: уникальное издание и 
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40. Беляева М.А., Амирова В.В.  Мода: случай-
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6, 552—560.

41. Гусева Е.Н., Шатская А.А. Реестры образователь-

ных программ как инструмент развития кадро-
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42. Плешакова М.А., Калюжная Т.А. Популяри-

зация научных знаний: форматы мероприя-
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2, 179—191.

43. Рыхторова А.Е. Библиотека — движущая сила 

открытой науки: необходимые компетенции 

библиотекаря. — 4, 349—356.

44. Фролова А.С., Курникова Т.А., Куран М.С., Ледне-
ва А.П. Имидж публичной библиотеки глазами 

пользователей: результаты социологической 

диагностики. — 1, 71—82.

Факты — События —
Коммуникации

45. Волхонская Е.Н. Библиотека в пространстве книг 

и мероприятий 36-й Московской международной 

книжной ярмарки. — 5, 465—477.

46. Волхонская Е.Н., Никонорова Е.В., Шибаева Е.А.
Междисциплинарный дискурс и совершенство-

вание наукометрических показателей — трен-

ды развития журнала «Библиотековедение». — 

4, 370—383.

47. Домбровская И.В. Модельные муниципальные 

библиотеки: от проекта до модернизации биб-

лиотечной отрасли России. — 1, 83—94.

48. Иванова Е.А. «Румянцевские чтения — 2023»: 

разнообразие форматов научных исследований 

и практик. — 3, 271—281.

49. Лодыгина П.А., Фирсов В.Р. Организации научных 

исследований в библиотеках: постановка про-

блемы. — 6, 561—572.

50. Международная научно-практическая конферен-

ция «История библиотек: новые подходы, мето-

ды, источники, результаты» [Анонс]. — 1, 95.

51. Тикунова И.П. Библиотечная история как ак-

туальная тема научного дискурса. — 3, 282—
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52. Трушина И.А. Формирование культурного суве-

ренитета страны: в Мурманске состоялся Всерос-

сийский библиотечный конгресс. — 4, 357—369.
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Требования к информации и статьям, предоставляемым для публикации
(сокращенная версия)

Редакция принимает только оригинальные, не публиковавшиеся ранее научные статьи и иные материалы 
научного характера, подготовленные с учетом «Этики научных публикаций в научно-практическом журнале 
“Библиотековедение”». Тематика статьи должна соответствовать содержанию журнала, а также одной из 
основных рубрик.
В редакцию журнала предоставляются:

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) — в электронной форме, содержащий текст в формате DOC/DOCX, 
через систему электронной редакции на сайте http://bibliotekovedenie.rsl.ru/.
Весь текст набирается одним шрифтом, кеглем 12 pt с полуторным междустрочным интервалом. Объем статьи — не более 
18—25 тыс. знаков с пробелами (без учета реферата, ключевых слов, примечаний, списка источников).
Структура текста:
• Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия, место работы (учебы), должность, почтовый адрес организации, 
ученая степень, ученое звание, ORCID, SPIN, адрес электронной почты автора — размещаются перед названием статьи в 
указанной выше последовательности и будут опубликованы вместе со статьей.
Контактная информация: почтовый адрес для передачи корреспонденции, телефоны (рабочий, домашний, мобильный) — 
может быть использована только для переговоров между автором и редакцией и не подлежит опубликованию.
• Индексы УДК и ББК (по Средним таблицам), раскрывающие тематическое содержание статьи. 
• Название статьи.
• Сведения об источнике финансирования исследования/публикации (в случае наличия) оформляются в виде сноски 
«звездочка» к названию статьи и подстрочного примечания на 1-й странице.
• Реферат — краткое изложение статьи по следующей структуре: актуальность проблематики и новизна решения, научная 
методология, главные содержательные аспекты. Объем — 200—250 слов. Размещается после названия статьи.
• Ключевые слова по содержанию статьи (8—10 слов) размещаются после реферата.
• Основной текст статьи желательно разбить на подразделы (с подзаголовками).
• Инфографика, в том числе таблицы, схемы, рисунки и формулы в тексте должны нумероваться; схемы и таблицы должны 
иметь заголовки, размещенные над схемой или полем таблицы, а каждый рисунок — подрисуночную подпись.
• Список источников (не менее 20 наименований) оформляется как затекстовые библиографические ссылки в 
соответствии с принятым стандартом (ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка»), выносится в конец статьи. 
Источники даются в порядке упоминания/цитирования в статье. Отсылки к списку в основном тексте даются в квадратных 
скобках [номер источника в списке, страница].
• Примечания нумеруются арабскими цифрами (с использованием кнопки меню текстового редактора «надстрочный 
знак» — х2).
При оформлении библиографических источников, примечаний и ссылок автоматические «сноски» текстового редактора 
не используются. Текст примечаний размещается после текста статьи с заголовком «Примечания».
• Подрисуночные подписи оформляются по схеме: название/номер иллюстрации — пояснения к ней (что/кто 
изображен, где; для изображений обложек книг и их содержимого — библиографическое описание; и т. п.). Имена файлов 
в списке должны соответствовать названиям/номерам предоставляемых фотоматериалов.

2. Материалы на английском языке — информация об авторе/авторах — имя, инициал отчества (если имеется), фамилия, 
место работы (учебы), почтовый адрес организации, адрес электронной почты автора, название статьи, реферат, ключевые 
слова (в том же объеме и порядке, как в русском тексте), сведения об источнике финансирования — в распечатанном виде и 
в электронной форме (отдельный файл) через систему электронной редакции как дополнительные материалы, содержащие 
текст в формате DOC/DOCX.
Отдельным файлом предоставляется список источников в транслитерации, с переводом на английский язык. Нумерация 
источников должна соответствовать нумерации в авторском оригинале на русском языке.

3. Иллюстративные материалы —  фотография автора, иллюстрации — в электронной форме отдельными файлами 
через систему электронной редакции как дополнительные материалы в форматах TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi 
одновременно с авторским оригиналом статьи. Иллюстративный материал и инфографика должны быть адаптированы для 
черно-белой печати высокого качества.

4. Распечатанная и подписанная Авторская оферта
Правовые вопросы, связанные с публикацией в журнале, включая обязательства сторон (автора и издателя), регулируются 
на основе подписанной Авторской оферты к Приглашению делать оферты (доступны на сайте). 
Предоставляя свои материалы в журнал, авторы гарантируют, что они обладают исключительными правами на передаваемый 
для публикации материал, который является их оригинальным, нигде ранее не публиковавшимся произведением.
Авторская оферта должна быть предоставлена в распечатанном виде на бумажном носителе, подписана автором 
(соавторами) собственноручно шариковой ручкой с синими чернилами.
Для удобства можно воспользоваться подготовленными образцами Авторской оферты (или Авторской оферты для статей 
в соавторстве) размещенными на сайте: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/.

Авторы несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных. 
Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за 
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Статьи и другие предоставленные материалы не возвращаются.
Статьи, оформленные без учета Требований, к публикации не принимаются!

Полная версия Требований — на сайте журнала: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/.
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