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В.В. ДУДА

Библиотека в пространстве 
социальных трансформаций: 
сохранение культурного наследия 
и вызовы цифровизации

Реферат. Цель статьи — раскрыть в жанре персонального интервью мнение генерального дирек-
тора Российской государственной библиотеки В.В. Дуды о том, с какими вызовами сталкиваются 
сегодня учреждения культурного наследия, без которых невозможно формирование идентичности 
народов России. Особенность текущего момента заключается не только в необходимости выпол-
нять свою традиционную функцию собирания, сохранения и предоставления в доступ хранящихся 
в библиотеке книг и документов, но и в модернизации с учетом возможностей цифровизации, 
ускорения традиционных процессов, разнообразия сервисов и повышения уровня комфортности 
обслуживания пользователей.
Использование метода интервью имеет определенные преимущества в условиях общественных 
трансформаций, так как по сути является методом качественного анализа ситуации. Целевые во-
просы фокусируют внимание на конкретных направлениях деятельности библиотеки по развитию 
искусственного интеллекта, цифровой библиографии, значимости постоянных контактов и дискурса 
между учеными-гуманитариями и сотрудниками IT-сферы. Какие специалисты должны сегодня 
работать в библиотеке, какой должна быть система подготовки библиотечного персонала, как и чем 
можно помочь библиотекам новых территорий, как быть креативными, но оставаться на фундамен-
те традиционных ценностей и творчества — эти и другие вопросы нашли отклик в ответах В.В. Дуды.
Важным является акцент на необходимости объединения усилий библиотечного сообщества 
в рамках Российской библиотечной ассоциации, повышении ее организаторской роли и проектной 
активности в решении государственной задачи развития интеллектуального капитала страны.

Ключевые слова: В.В. Дуда, интервью, Российская государственная библиотека, миссия РГБ, 
цифровизация, искусственный интеллект, Российская библиотечная ассоциация, государствен-
ная культурная политика, цифровая библио-
графия, Национальная электронная библиоте-
ка, научная и методическая деятельность, регио-
нальные центры консервации и реставрации, со-
хранность фондов, библиотеки новых регионов 
Российской Федерации, организация библио-
течного дела, библиотечно-информационное 
обслуживание, научные сотрудники библиотек, 
воспитательная роль книги, популяризация на-
учного знания.
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Для цитирования: Дуда В.В. Библиотека в пространстве социальных трансформаций: сохранение 
культурного наследия и вызовы цифровизации / беседу вели: Е.В. Никонорова, Е.А. Шибаева // 
Библиотековедение. 2024. Т. 73, № 1. С. 7—22. DOI: 10.25281/0869-608X-2024-73-1-7-22.

Уважаемый Вадим Валерьевич1, бесе-
да с Вами была давно ожидаема читателями 
на страницах научно-практического журнала 
«Библиотековедение». В первые годы Вашей ра-
боты в Российской государственной библиотеке 
(РГБ) мы брали у Вас интервью для других про-
фессиональных журналов [1—3]. Жанр интервью 
для профессионального периодического издания 
является очень важным, поскольку его исполь-
зование имеет определенные преимущества в ус-
ловиях общественных трансформаций. По сути, 
это метод качественного анализа ситуации экс-
пертом высокого уровня в сфере управления биб-
лиотечным делом.

Сегодня, спустя более пяти лет Вашей ра-
боты генеральным директором РГБ, мы хоте-
ли бы узнать Ваше мнение как руководителя 
главной библиотеки страны о том, с какими 
вызовами сталкиваются в настоящее время уч-
реждения культурного наследия, без которых 
невозможно формирование идентичности на-
родов России.

Какова, на Ваш взгляд, роль библиотек 
в современной государственной культурной по-
литике? 

Библиотеки должны быть в законодатель-
ных рамках, но сегодня от них требуется про-
являть больше инициатив.

Библиотеки могут выполнять более раз-
нообразные функции, чем просто быть кни-
гохранилищами. Это отмечают многие иссле-
дователи, практики [4]. Действительно, так и 
должно быть. Но я думаю, что сейчас, после 
многих волн различных экспериментов, биб-
лиотеки все-таки должны вернуться к основной 
своей задаче — к информационной деятельно-
сти, но понимаемой более широко, чем ранее. 
Все остальное, что реализуется в библиотеке, 
может быть вокруг фонда, вокруг книг, вокруг 
писателей, вокруг знаний, вокруг развития ин-
теллекта…

Высокая миссия РГБ остается неизменной 
много лет: «собирание, сохранение и предостав-
ление в пользование обществу универсального 
фонда документов, отражающих знания чело-
вечества и имеющих, прежде всего, отношение 
к России и ее национальным интересам» [5, с. 2].

Мы много раз в Ленинке2 пытались усовершен-
ствовать формулировки нашей миссии, но она 
в любой период остается идеальной — ни уба-
вить ни прибавить. Мне кажется, что это гово-
рит о многом.

В ежедневной работе мы обычно использу-
ем термины «физическая доступность», «кни-
говыдача по требованию», но практически не 
обсуждаем вопросы доступности ментальной. 
Мы не говорим о том, чтобы научить человека 
получать как можно больше для своего интел-
лектуального развития от чтения книг. Почему 
в библиотеке не учат людей читать, правильно 
обращаться с книгой? Ведь это очень и очень 
важно — не просто давать доступ к источникам 
знаний, но и объяснять им, как надо с книгой 
правильно и продуктивно работать. 

Звучит, конечно, заманчиво, но это не 
очень реализуемая идея. Очевидно, во многих 
библиотеках, особенно городских, централь-
ных, есть много специалистов, обладающих 
подобными компетенциями. Это точно не свой-
ственно широкой библиотечной сети, я не ду-
маю, что мы сможем это делать масштабно. 
К тому же работа с информацией в последние 
годы настолько изменилась, что, скорее всего, 
библиотеки не являются носителями самых 
современных, острых, нужных людям компе-
тенций по работе с информацией.

Во времена расцвета классической биб-
лиотечной науки и библиографии [см., напри-
мер: 6; 7] такая работа была, наверное, возмож-
на. Тем не менее я считаю, что чтение и после-
довательное системное изучение прочитанного, 
критическое мышление — это те самые навыки, 
которые очень нужны и очень востребованы 
в современном обществе.

Если мы говорим о воспитании, то мой 
личный опыт подсказывает, что дети копиру-
ют образ жизни родителей. Если мы читаем, 
постоянно чему-то учимся, то дети будут делать 
то же самое. Бесполезно воспитывать, если хо-
чешь привить что-то абстрактное, отвлеченное 
от текущего образа жизни. 

Мне кажется, воспитательная роль биб-
лиотек должна быть другой. У А. де Сент-
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Выступление В.В. Дуды на круглом столе 
«Актуальные вопросы развития библиотечного дела 

в Российской Федерации» (РГБ, 8 декабря 2023 г.)

Экзюпери была замечательная мысль 
о мотивации: если ты хочешь постро-
ить корабль, не надо созывать людей, 
чтобы все спланировать, разделить 
работу, достать инструменты и рубить 
деревья, надо заразить их стремлени-
ем к бесконечному морю, тогда они 
сами построят корабль3. 

Надо формировать мотивацию 
к чтению — в этом будет намного 
больше пользы. Сейчас в различ-
ных контекстах используют термин 
«нейронные сети». Известно, что 
у человека нейронные связи форми-
руются от новой активной деятель-
ности. Возможно, все дело в этом. 
Не углубляясь в физиологию, пси-
хологию и особенности восприятия 
информации, сделаем вывод: ничего 
не создается без усилий. Медленное, 
спокойное, глубокое чтение — это 
тяжелый процесс. Он сильно отли-
чается от работы с персональными 
электронными устройствами (гадже-
тами), которые позволяют «выхва-
тить» цитату, другие данные. Кажет-
ся, что информация запоминается, но в реаль-
ности увиденное забывается моментально.

Не перечисляя все исследования, отметим, 
что в печатной книге важно все: шрифт, заго-
ловок, верстка и т. д. Понятно, какое значение 
имеет дизайн, расположение текста на стра-
ницах. Благодаря таким деталям значительно 
больше разнообразного, связанного, содержа-
тельного контента остается в памяти, и в этом 
смысле ничто не может сравниться с печатной 
книгой.

Но здесь видна еще одна проблема. Воз-
можно, мы еще не вполне осознаем, но уверен, 
что в совокупном библиотечном фонде нашей 
страны образовались гигантские лакуны. Был 
длительный период, когда денег на комплек-
тование выделялось недостаточно, и сейчас это 
время еще не закончилось, несмотря на воз-
вращение трансферта в 550 млн руб. в год4 [8]. 
Замечательно, что такое произошло, но ведь 
этого недостаточно. Это, конечно, очень эмо-
циональная оценка, субъективная, но думаю, 
что библиотечные фонды очень обеднели. Не-
обходимо вернуть «библиотечное величие», 
начинать системную работу по организации 
комплектования. Очень многое предстоит вос-
становить. Если посмотреть статистику РГБ, мы 
увидим, что совокупный тираж книг упал вдвое 

за последние годы5 [9]. При этом люди не стали 
меньше читать. Дело в том, что чтение либо 
перекочевало в электронный вид, либо произо-
шло переключение на новые медиаканалы, и, 
возможно, этой части контента в библиотеках 
просто нет. Библиотечное сообщество должно 
осознать новые пути выполнения основной за-
дачи — сохранения национальной памяти, того 
самого «книгохранилища».

Вадим Валерьевич, если продолжить тему 
смыслового, глубокого чтения, как Вы полагаете, 
насколько искусственный интеллект (ИИ), кото-
рый сегодня считается панацеей для того, чтобы 
осуществлять доступ к источникам, к инфор-
мации, может быть применим в библиотечном 
деле? Ведь чем меньше специалисты, которые 
занимаются разработками ИИ, сами погружены 
в техники глубокого осмысления прочитанного, 
тем меньше у них шансов осуществить создание 
ИИ высокого уровня. Возможно, в бытовых во-
просах ИИ может облегчать процессы рутинной 
работы, но насколько он может применяться 
в интеллектуальной деятельности?

Мы должны понимать, что ИИ — это не-
кое обобщение существующей статистики, раз-
работка алгоритмов на основе эмпирических 
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Министр культуры Российской Федерации О.Б. Любимова и генеральный директор РГБ В.В. Дуда во время 
проведения Дня отрасли «Культура» на Международной выставке-форуме «Россия» (ВДНХ, 30 января 2024 г.)

данных, поэтому для меня само понятие «ис-
кусственный интеллект» звучит как легкий ок-
сюморон. Это не то чтобы совсем интеллект, 
ведь эти действия не связаны с созданием ново-
го знания и новых смыслов.

Некоторые эксперты считают, что ИИ бу-
дет писать книги [10]. Он точно может при-
думать более запутанную сюжетную линию на 
основе заложенных алгоритмов, чем это сде-
лает человек, но ведь «Гранатовый браслет» 
А.И. Куприна любят не за хитрую, замыслова-
тую линию, а за описание тонких душевных по-
рывов. Я до сих пор люблю его перечитывать. 
Неужели вот это ИИ сможет описать? Нет, ко-
нечно. Это гораздо более сложные, холистиче-
ские модели восприятия мира.

ИИ (в том контексте, в котором мы при-
выкли в библиотеке его использовать) — удоб-
ный инструмент для того, чтобы решать наши 
рутинные задачи. Уже сейчас мы используем 
фактически ИИ и роботов в создании библио-
графической записи [11], когда необходимо 
скопировать стандартные поля из одной си-
стемы в другую. Мы научились эмулировать 
работу интеллектуальных помощников, что, 
действительно, освобождает людей от повторя-

ющейся и однообразной работы. Использова-
ние ИИ для этих целей в дальнейшем освободит 
время для очень нужного человеку занятия — 
для творчества.

Библиографическая деятельность — это 
рутинная задача, которую можно передоверить 
ИИ, или творческая?

Библиографическая работа может быть 
заменена ИИ лишь отчасти. ИИ, нейросети, 
автоматизация позволяют извлечь формаль-
ные признаки описания: место публикации, год 
и др. Думаю, что создание матрицы смыслов 
гораздо лучше будет даваться машине.

Но величайший фонд РГБ — не просто 
массив информации, который по величине со-
поставим с некими данными, находящимися 
в Интернете. Весь фонд библиотеки представ-
ляет собой совокупность определенного коли-
чества разноорганизованных систем, что по-
зволяет при работе с каталогами (какими бы 
они ни были несовершенными в настоящий 
момент) и при организации справочно-библио-
графического обслуживания получать повторя-
емый, релевантный запросам результат. 
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Выступление В.В. Дуды на Всероссийской конференции «Библиотека будущего для всей семьи: гармония 
знаний и традиций» в рамках Международной выставки-форума «Россия» (ВДНХ, 15 февраля 2024 г.)

В ближайшей перспективе будет значи-
тельно усложняться работа по созданию спра-
вочно-библиографического аппарата. При 
переходе на цифровой формат необходимо 
позаимствовать лучшее из мира классической 
библиографии (наличие определенных систем 
записей), но сохранить самое важное свой-
ство — один и тот же запрос должен давать ре-
левантный, повторяемый во времени результат. 

Помимо всего прочего, необходимо отнести 
ту или иную книгу, произведение, главу, ста-
тью к определенной тематике, к определенному 
узлу в бесконечности знаний. И как только мы 
это признаем, то поймем, что создаваемое нами 
описание будет соответствовать тому моменту 
в прошлом, когда были сформулированы пра-
вила, а точнее стандарты библиографического 
описания, в соответствии с которыми мы опре-
делим тематику книги и узел знаний, к которо-
му она относится. Это происходит потому, что 
бесконечно меняется количество узлов знания, 
а каждый раз заново описывать фонд невозмож-
но. В этом смысле цифровая библиография, ко-
торая должна опираться на очень динамичный 
массив знаний и динамичную систему тэгов бу-
дущих знаний, — более перспективна.

Кто же разрабатывает эту систему? Ведь 
это достаточно сложный процесс?

Цифровая система сложна и динамична. 
Нужно иметь в виду, что динамически система 
должна отнести некий контент к динамической 
же системе, которая меняется во времени. Это 
значит, что процесс описания и систематизации 
должен происходить в момент запроса.

Если вспомнить классику библиотечного 
дела, то во многих контекстах используется 
триада (книга — библиотека — читатель; биб-
лиотека — читатель — документ [6]). В циф-
ровом мире эта триада выглядит следующим 
образом: читатель и его запросы — документ — 
система описания документа. Проблема в том, 
что документ в этой триаде является фиксиро-
ванным элементом, а два остальных элемента — 
динамическими. Система описания должна 
быть определенным функциональным образом 
зависима от системы запросов. Но если в клас-
сической библиографии алгоритмы достаточно 
четкие и относительно легко формализуемые, 
то в цифровой системе все будет гораздо слож-
нее, потому что механизм описания будет за-
висеть от запроса.
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Речь идет о системе, которая будет тиражи-
роваться, т. е. развиваться по сетевому принципу? 

В любой информационной системе всег-
да есть кто-то главный, определяющий весо-
вые коэффициенты в алгоритмах. Думаю, что 
в будущем именно Российская библиотечная 
ассоциация (РБА) должна иметь контроль над 
общероссийской системой, в которой содержат-
ся определенные алгоритмы поиска и выдачи 
информации, описанной в цифровом виде. Хотя 
система описания очень чувствительна к языку.

У нас многонациональное государство, по-
лиэтническое. Система должна быть государ-
ственной? 

Это важный вопрос фундаментального на-
учно-теоретического дискурса. Давайте остано-
вимся на вопросе соотношения русского языка 
и глобальной истории.

ИИ, нейросети, цифровой мир очень чув-
ствительны к весовым коэффициентам. Оче-

видно, что в момент обучения (не вдаваясь 
в подробности) нейросети нужно «скормить» 
определенное количество текстов. Возьмем не-
кий срез. Например, дадим на обучение все книги, 
которые были напечатаны по военной истории 
или по военному делу. Очевидно, что книг на ан-
глийском языке, имеющих отношение (условно) 
к зарубежной истории, будет гораздо больше, 
чем книг на русском языке. Допустим, система 
должна будет дать ответ на запрос «военная фор-
ма». ИИ выдаст то, что встречалось чаще всего, 
например, форму НАТО. Именно поэтому встает 
вопрос об ответственности и четкости поставлен-
ных задач, включая отбор документов, на этапе 
машинного обучения начальной системы. 

Дело в том, что в какой-то момент возник-
нет цифровая нейросеть, которая сможет обе-
спечить поиск и навигацию как определенный 
нарратив по фондам. При ее формировании нам 
надо быть очень ответственными. Это вопрос 
для принятия этической хартии и понимания 
того, какой массив данных надо использовать 
для обучения таких систем.

Панельная дискуссия «Современные технологии — драйверы интеграции культуры 
в информационное общество» в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. 

Спикеры — российские и зарубежные руководители библиотек, вузов, эксперты отрасли. 
Модератор (в центре) — генеральный директор РГБ В.В. Дуда 

(Главный штаб Эрмитажа, 17 ноября 2023 г.)
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Пресс-конференция, посвященная юбилею Валерия Чкалова (слева направо): 
правнук летчика, представитель международного мемориального фонда «Чкалов» И.В. Чкалов, 
статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Н.А. Преподобная, 

генеральный директор РГБ В.В. Дуда (2 февраля 2024 г.)

Вернемся к роли библиотек и библиотекарей 
в этом процессе. Специалисты в сфере инфор-
мационных технологий — это профессионалы, 
которые отлично оперируют количественными 
показателями, но они часто не задумываются 
о содержании. Но в данном случае это край-
не важно. Например, техническому специали-
сту, если он не библиотекарь и не историк, мо-
жет быть безразлично, что выдает нейросеть 
в ответ на тот или иной запрос, потому что ре-
зультат будет соответствовать алгоритмам и 
данным, которые загружены в систему. Но 
мы должны понимать, что алгоритмы и дан-
ные создают результат на выходе. И этот вы-
ход чувствителен к определенным фильтрам, 
к определенной системе комплектования фондов, 
на которых будет обучаться нейросеть, к отбору 
этих фондов. Об этом вместе со специалистами 
информационных технологий должны подумать 
специалисты, работающие с фондами, научные 
сотрудники библиотек, ученые и исследователи.

Сейчас становится модной тема создания 
библиотечных коллекций для исследователей 

в сфере Digital Humanities (цифровых гуманитар-
ных наук), формирования больших данных для ис-
следователей в цифровом формате. Готовы ли 
российские библиотеки к участию в такой работе?

Давайте не будем так далеко идти с Digital 
Humanities. В Национальной электронной биб-
лиотеке (НЭБ) размещено 5,6 млн документов6. 
Это достойный фонд, которым мы гордимся и 
к значительной части которого доступ для чте-
ния предоставляется только из читальных залов 
библиотек, подключенных к Электронному чи-
тальному залу НЭБ (в соответствии с четвертой 
частью Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации). С одной стороны, у нас нет никаких 
нормативных, подтвержденных законом прав, 
чтобы передать этот массив для обучения ИИ. 
С другой — мы понимаем, что разработчики, за-
нимающиеся обучением ИИ или написанием ал-
горитмов, вряд ли согласятся на создание такой 
нейросети, которую можно будет использовать 
только на территории библиотеки. 

Для того чтобы изменить данную ситуа-
цию и выйти в новое правовое поле, необходи-
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мо выстроить абсолютно новую парадигму вза-
имодействия читателей с цифровым контентом. 
Так как набор алгоритмов поиска имеет функ-
циональную зависимость от запросов, необхо-
димо общаться с читателями и совместно про-
рабатывать определенный подход. В этом роль 
научного комплекса РГБ должна радикально 
возрасти. Нам не хватает картины будущего, 
основанной на эмпирическом опыте прошлого. 

Вадим Валерьевич, а какова воспитатель-
ная роль библиотек в формировании патрио-
тизма, традиционных ценностей, сохранении 
достоверной истории, культурной идентично-
сти страны?

Позвольте, отвечая на этот вопрос, немно-
го отвлечься. В начале 2024 г. РГБ ярко отме-
тила 120-летие Валерия Павловича Чкалова7. 
В.П. Чкалов был вдохновителем очень многого 
в авиации и космонавтике, но я сейчас немного 
о другом. Давайте посмотрим на некий срез ин-
теллектуального общества 1930-х годов. Пом-
ните, в фильме «Небесный тихоход» девушка-
корреспондент «Пионерской правды» прилете-
ла к Василию Булочкину брать интервью? Она 
расспрашивала, как соотносятся наши самолеты 
с известными иностранными марками того вре-
мени, и выглядела глубоко подкованным чело-
веком! Тема авиации настолько была впитана 
обществом, что, действительно, являлась очень 
важной для всего государства. За 15 лет страна 
сделала гигантский скачок в развитии авиации, 
и огромную роль в этом сыграли книги и биб-
лиотеки. Действительно, как получилось, что 
корреспондент «Пионерской правды» могла так 
много и с таким знанием и глубиной рассуждать 
об авиации? Это связано с тем, что было очень 
много книг, медиаконтента, посвященного ави-
ации. Настоящее общее дело и мощное объеди-
няющее начало для страны.

То, с чем имеет дело библиотека, — это, 
прежде всего, книга, важнейший воспитатель-
ный инструмент. И если мы хотим серьезно 
продвинуться в какой-либо производственной 
отрасли или интеллектуальной деятельности, 
то нужно серьезно заниматься популяризацией 
научного знания и радикально повысить воспи-
тательную роль книги и роль тех, кто трудится 
вокруг нее, т. е. нас, библиотекарей.

Вадим Валерьевич, как готовится и осущест-
вляется проект для новых регионов (Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Респу-

блики, Запорожской и Херсонской областей)? Кто 
определяет, что нужно сейчас библиотекам но-
вых регионов? Чем конкретно им можно помочь?

Многие думают о том, чем нужно помогать. 
РГБ взяла отдельное шефство над восемью биб-
лиотеками, поставив оборудование и мебель 
в шесть из них, проводит работы по организации 
виртуальных читальных залов в центральных 
библиотеках Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики. И очень 
важно, что за последний год, который мы жи-
вем в условиях активной взаимной интеграции, 
приходит осознание, что это наше общее дело, 
а не выполнение каких-то указаний. Ярким при-
мером такого подхода стало открытие первого 
виртуального читального зала РГБ в Луганской 
республиканской универсальной научной биб-
лиотеке им. М. Горького, которое было орга-
низовано в формате субботника. Заместитель 
генерального директора — директор по цифро-
визации РГБ М.А. Шубин и его коллеги арен-
довали «Газель», погрузили в нее купленную 
на собранные частным образом деньги мебель, 
материалы для ремонта, привезли все само-
стоятельно и за два дня совместными усили-
ями подготовили зал к открытию. Это край-
не важная история, и таких примеров много. 
Я уверен, что во многих библиотеках нашей 
страны есть очень большое желание помочь биб-
лиотекам новых регионов. И это самое главное!

В РГБ в июле 2023 г. начал работать про-
ектный офис, который уже провел ряд масштаб-
ных образовательных мероприятий для со-
трудников учреждений культуры новых регио-
нов, а с февраля 2024 г. координирует работу 
всех федеральных библиотек по дорожной кар-
те этого проекта. 

Федеральные библиотеки в 2023 г. провели 
большую работу по восстановлению и модер-
низации библиотечной сети. В рамках реализа-
ции национальных проектов удалось открыть 
12 модельных библиотек, по три в каждом из 
регионов. Была проведена работа по формиро-
ванию ядра библиотечного фонда, необходимо-
го для комплектования учреждений культуры, 
осуществлена закупка и поставка изданий в биб-
лиотеки новых регионов как за счет субсидии, 
так и за счет привлечения дополнительных вне-
бюждетных средств; организована централизо-
ванная подписка 10 библиотек на периодические 
издания в первом полугодии 2024 года.

Отметим программы образования и повы-
шения квалификации. В 2023 г. совместными 

БВ
14



  Библиотека — Культура — Общество Библиотековедение. 2024. Т. 73, № 1

Дуда В.В. Библиотека в пространстве социальных трансформаций... (с. 7—22)

усилиями федеральных библиотек был про-
веден цикл всероссийских образовательных 
семинаров для специалистов учреждений куль-
туры новых субъектов Российской Федерации 
в Туле, Нижнем Новгороде, Воронеже, куда 
смогли приехать более 430 сотрудников биб-
лиотек новых регионов.

Эффективной стала организация очных за-
нятий по повышению квалификации «Библио-
течное пространство Российской Федерации: 
вводный курс», которые состоялись на терри-
тории новых регионов. Хотелось бы поблаго-
дарить директора Департамента научно-обра-
зовательной деятельности РГБ Е.Н. Гусеву и ее 
коллег, которые посетили библиотеки в разных 
регионах, провели занятия для 343 специали-
стов, вручили участникам комплекты методиче-
ских материалов и сертификаты о повышении 
квалификации. Это очень приятно, что люди 
с готовностью едут в новые регионы. 

Важна научная и методическая поддержка 
библиотек. Это не только проведение монито-
ринга состояния сети библиотек и разработка 

методических рекомендаций, но и оперативно 
выпускаемые издания, необходимые для инте-
грации библиотек новых субъектов Российской 
Федерации в культурное пространство стра-
ны [12; 13], книги, подготовленные совместно 
с новыми регионами [14], открытие в НЭБ под-
борки «Книжные памятники Донбасса» [15].

В программу проведения мониторинга со-
стояния сохранности библиотечных фондов 
были подключены две центральные респу-
бликанские библиотеки — Донецкая респу-
бликанская универсальная научная библио-
тека им. Н.К. Крупской и Луганская республи-
канская универсальная научная библиотека 
им. М. Горького, а также шесть муниципальных 
библиотек8.

Вадим Валерьевич, как Вы видите работу по 
сохранности фондов библиотек России в целом? 

Если мы говорим о всей библиотечной си-
стеме нашей страны, то не существует общего 
рецепта. В каждой библиотеке — своя структура 

На открытии Регионального центра консервации и реставрации библиотечных фондов (слева направо): 
министр культуры Воронежской области М.А. Мазур, генеральный директор РГБ В.В. Дуда, 

начальник Управления обеспечения сохранности фондов РГБ А.А. Сошнин, заместитель председателя 
Правительства Воронежской области О.Н. Мосолов, и. о. директора Воронежской ОУНБ Л.В. Символокова 

(Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина, 24 ноября 2023 г.)
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фондов, свои особенности редкого и особо цен-
ного фонда, а где-то таких фондов нет совсем. 
Например, если мы говорим о небольших муни-
ципальных библиотеках, у них очень мало соб-
ственных возможностей, лишь поддерживать 
сохранность книг в процессе использования. 
Библиотеки работают с тиражной продукцией, 
которой нужно только поддержание физиче-
ского состояния (при необходимости всегда 
можно заменить экземпляр), однако в библио-
теках, действительно, содержится огромное 
количество уникального краеведческого кон-
тента. 

Определенный опыт работы в этом направ-
лении появился в рамках реализации Нацио-
нальной программы сохранения библиотечных 
фондов Российской Федерации 2001—2010 гг. 
[16; 17]. В современной ситуации основной 
упор в организации коллективной работы надо 
делать на уровне регионов, которые лучше по-
нимают организационные связи библиотек, 
структуру библиотечного фонда. Должно быть 
разработано определенное соотношение цен-
трализованных и распределенных сервисов. Мы 
развиваем сеть наших региональных центров 
реставрации и консервации именно для созда-
ния таких возможностей в регионах. В декабре 
2022 г. были открыты первые пилотные центры 
на базе Нижегородской государственной об-
ластной универсальной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина9 и Рязанской областной уни-
версальной научной библиотеки им. Горького10. 
В 2023 г. открылось еще четыре центра — на 
базе Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики (Ижевск)11, Государственной уни-
версальной научной библиотеки Красноярского 
края12, Воронежской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. И.С. Никитина13 
и Кировской ордена Почета государственной 
универсальной областной научной библиотеки 
им. А.И. Герцена14. Концепцией предусмотрено 
открытие 40 региональных центров консерва-
ции и реставрации до 2030 года15.

Наши центры ставят высокую планку каче-
ства организации реставрационной работы. Но 
каждый регион, наверное, знает немного лучше, 
что необходимо делать с его библиотечным 
фондом.

Как, на Ваш взгляд, будет дальше разви-
ваться библиотечная сеть? 

Библиотечная сеть в вопросах координа-
ции своей работы не должна ждать действий 

высокого начальства или принятия федераль-
ных законов и других нормативных докумен-
тов. Все в наших руках. Этот вопрос должен 
находиться в том числе в ведении РБА. Не-
обходимо договариваться о позиции нашего 
сообщества по важнейшим вопросам, самим 
намечать планы, добиваться того, что они бу-
дут восприняты властью всех уровней. Нет ни 
одного органа государственной власти, кото-
рый управляет всеми библиотеками, поэтому 
главный приоритет, главный акцент — это уси-
ление роли РБА, расширение взаимодействия 
ассоциации с Министерством культуры Рос-
сийской Федерации и с региональной властью.

Вы считаете, что РБА должна иметь до-
полнительное финансирование?

Конечно. Я считаю, что главное — это ре-
шить вопрос финансирования. Делать это нуж-
но, наверное, по модели преобразования РБА 
в организацию, осуществляющую важные для 
государства проекты (тогда можно претендо-
вать на финансирование). Конечно, можно уве-
личить сумму членских взносов, но я не думаю, 
что это системное решение. На мой взгляд, 
РБА — это организация, которая должна рабо-
тать как B2G (business to government — бизнес, 
работающий с государственными структурами). 
Мы должны быть помощником и проектным 
менеджером задач для государства.

Вадим Валерьевич, мы поговорили о том, 
какой должна быть библиотека будущего. 
А как Вы себе представляете персонал, который 
должен работать в такой библиотеке? На что, 
с Вашей точки зрения, должна ориентировать-
ся современная система библиотечного образо-
вания?

Я считаю, что основой работы библиотек 
являются библиографы. Это самая важная спе-
циализация в нашей профессии. 

Способы обслуживания, общение с читате-
лем — тоже крайне важные задачи, они имеют 
высокую динамику. На этих этапах возникает 
очень много нового. Мы должны сохранить ос-
нову профессии. Вновь вспомним миссию биб-
лиотеки — собирание, сохранение фондов, пре-
доставление их в доступ. Должны ли библио-
графы поменяться, исходя из нее? Несомненно. 
Уверен, что мы должны говорить о создании 
новой научной дисциплины — цифровое биб-
лиографоведение.
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Как мы должны готовить этих специа-
листов?

На данный момент нет возможности их 
подготовить. Мы пока не знаем, что это та-
кое. Даже самая большая дорога начинается 
с первого шага. Но постепенно необходимо 
двигаться в этом направлении. Это не значит, 
что стоит резко остановиться и все изменить. 
Необходимо быть максимально консерватив-
ными. Все, что происходит сейчас в библио-
теках, — очень важно. Мы ни в коем случае не 
должны в угоду какого-то неясного будущего 
остановить важнейшую работу, которой все 
заняты сейчас.

Необходимо иметь цель, которая бы всех 
мотивировала. Очень важно, чтобы общество 
изменило отношение к библиотекам. 

Работники библиотек, когда появились ин-
формационные технологии, кто как мог, чему-
то научились, постарались овладеть компью-
терами, программным обеспечением, которое 
требуется для работы, и т. д. А вот со сторо-
ны IT-специалистов библиотек такого рвения 
не наблюдается. Это должно быть движение на-
встречу друг другу. Культура есть некая техно-
логия воспитания человека. А у культуры есть 
технология сохранения культурного наследия, 
необходимая для того, чтобы развиваться даль-
ше, которая называется библиотекой. Поэтому 
профессионалы IT-сферы, работающие в библио-
теке, должны владеть смыслами, которые уже 
заложены в основании этой технологии. Должно 
быть какое-то слияние IT-сферы с гуманитарной.

Я бы не стал использовать такие высокие 
слова, сказал бы немного проще. Уверен, что 
и РГБ, и многие другие библиотеки еще очень 
много лет останутся библиотеками классиче-
скими. Основной формой обслуживания будет 
выдача наших фондов в читальные залы по тре-
бованию читателей. Но это не значит, что все, 
что происходит вокруг этой модели (способы 
взаимодействия читателей со справочно-биб-
лиографическим аппаратом, с электронными ка-
талогами, заказ, смс-информирование, что книга 
доставлена на бронеполку и т. д.), — все это долж-
но стать вызывающе цифровым. Чтобы наши 
IT-специалисты смогли достойно выполнить эту 
задачу, они должны определенным образом по-
грузиться в работу библиотеки, проникнуться ею. 

Сейчас самые рьяные защитники биб-
лиотечной классики — это именно некоторые 

IT-специалисты. Кстати, мне кажется, что как 
раз очень большой драйвер развития — это не-
удобные вопросы, которые они задают библио-
текарям: «А зачем вы это делаете?» Обычно мы 
отвечаем: «Так исторически сложилось».

Когда спрашивают, «а зачем это делать?», 
обычно проводят исследования и пишут научные 
статьи, в которых раскрывают найденное реше-
ние. Как Вы считаете, нужно ли стимулировать 
информатизаторов и библиотекарей совместно 
обсуждать методологические подходы и резуль-
таты исследований? Или они должны концен-
трироваться на реализации этих проектов? 

Это вопрос философии подхода. Всегда 
проще что-то решить быстро и несистемно. 
Специалисты в сфере информатизации должны 
погрузиться в специфику работы, пропустить 
ее через себя, тогда они смогут предложить си-
стемное решение проблемы.

Современное библиотековедение становит-
ся цифровым. Гуманитарная составляющая от-
ражена в большом объеме статей в разных спе-
циализированных журналах. Как сделать так, 
чтобы важнейшая цифровая составляющая, ее 
методология тоже появилась в сфере научного 
дискурса современных библиотековедов?

Решение лежит в области тесного взаимо-
действия и общения. Уверен, что по-другому не-
возможно. Я думаю, что сейчас происходят опре-
деленные изменения. Мы работаем в командах, 
где роли очень сложно распределяются. Далеко 
не всегда лидер команды знает, как лучше всего 
выполнить ту или иную работу, он просто чув-
ствует некое направление. Для того чтобы были 
результаты, нужно просто общаться с коллегами 
и нужно многое пытаться понять. Но я уверен, 
что роль науки состоит именно в том, чтобы изу-
чить, систематизировать определенный опыт и 
сделать правильный посыл в будущее.

Как и чем можно привлечь на работу в биб-
лиотеку молодежь? В РГБ много людей «серебря-
ного» возраста. Они уходят, а замены им нет.

Молодые не приходят в том числе и пото-
му, что у них очень многое вызывает серьезный 
диссонанс с привычным образом жизни. Созда-
ние новой цифровой среды вызовет мотивацию 
для молодых людей приходить в библиотеку. 
Здесь очень много всего интересного, много 
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всего хорошего. И содержание работы, и ее тех-
нология, и рабочие места, и способы нашего 
взаимодействия друг с другом должны стать 
более современными.

Даже новый вход в РГБ [18] сразу привле-
кает молодых людей. Все так гармонично, про-
сторно, объемно и технологично. 

Мы должны сохранить суть библиотеки, 
основные библиотечные процессы, но осущест-
влять их очень современным образом, чтобы 
всем было комфортно — и читателям, и, разу-
меется, сотрудникам.

Учитывая современные тенденции предо-
ставления государственных услуг в электронном 
виде, видите ли Вы перспективы предоставления 
всех библиотечных услуг дистанционно? 

Я хочу, чтобы люди ходили в библиотеку. 
И, как ни странно, в этом есть и рациональный 
смысл. Недостаточно просто получить доступ 
к контенту, должна быть еще и определенная 
среда, которая читателя поддерживает. Считаю, 
что библиотека как офлайн-площадка оказыва-
ет мотивирующее воздействие.

Как сделать, чтобы библиотеки стали со-
ставной частью инфраструктуры интеллекту-
ального развития граждан России? Что нужно 
предпринять с институциональной точки зрения?

Библиотеки уже являются частью государ-
ственного движения в сторону развития ин-
теллектуального капитала нашей страны. Нам 
нужно внимательнее относиться к задачам го-
сударства, лучше в них встраиваться. И, конеч-
но, чаще и профессиональнее говорить о наших 
успехах. Хорошим примером инфраструктуры 
для реализации этой задачи является созда-
ние модельных библиотек как в рамках наци-
онального проекта «Культура», так и по про-
граммам региональной поддержки. Мы видим, 
когда государство заботится о библиотеках, оно 
не тратит деньги, а инвестирует в библиотеч-
ную инфраструктуру, в фонды, в сотрудников, 
как это позитивно воспринимается нашими чи-
тателями. Библиотеки помогают заметно улуч-
шить уровень жизни людей.

Сейчас существует радикальный перекос, 
концентрация интеллектуальных сил в круп-
ных городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань 
и др.). Мы должны все вместе создавать усло-

вия для хорошей жизни людей в каждой точке 
нашей страны. И в этом смысле библиотека мо-
жет стать очень важным центром притяжения, 
который даст возможность остаться в своем 
регионе, или даже поможет осуществить про-
ект переезда молодых специалистов в регионы 
и сельскую местность. 

Уважаемый Вадим Валерьевич, благодарим 
Вас за глубокую и содержательную беседу, в ко-
торой удалось коснуться большого количества 
актуальных вопросов развития библиотечной 
системы страны в целом и РГБ в частности. 
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К.М. СУХОРУКОВ

Будущее российских библиотек: 
современные проблемы 
и прогнозы развития

Реферат. Проанализированы некоторые публикации (с пессимистическим сценарием развития 
библиотек), основанные на статистике печатного книгоиздания в России, на официальных данных 
о ежегодном сокращении количества публичных библиотек и т. д. Однобокая и технократическая 
трактовка библиотеки как одного из информационно-коммуникационных каналов, не выдержива-
ющего конкуренции с Интернетом, бесплодна. Давние прогнозы относительно печального будущего 
традиционных библиотек и печатного книгоиздания не находят практического подтверждения. Много-
гранны книжная культура и книжное дело в целом, а книги и библиотеки как их главные объекты и 
субъекты в частности. Печатная и электронная книги в современных условиях все чаще выступают 
не в роли антагонистов, а взаимно дополняют и обогащают друг друга в интересах производителя 
(автора или издателя) и конечного пользователя (читателя или покупателя). Отказ от коммунистиче-
ской идеологии и смена технологий в книжном мире не могут снижать социально-культурную роль и 
гуманистическое значение библиотек как центров развивающего личность чтения и воспитания умею-
щего ориентироваться в информационном поле человека. Библиотека должна не только обеспечивать 
свободный доступ к информации, но и всячески содействовать формированию социально значимых 
знаний. Проблема поиска, критической оценки и выбора высококачественной информации обостряется 
с каждым годом. Именно библиотека имеет особые возможности в деле практического обучения своих 
читателей этим навыкам, т. е. экономии самого ценного ресурса — времени. Необходима надежная 
государственная поддержка — в этом залог дальнейшего существования и развития библиотек России.

Ключевые слова: Россия, библиотеки, статистика книгоиздания, печатная книга, электронная 
книга, чтение, чтение и работа с книгой, книжная культура, тенденции и перспективы развития.

Для цитирования: Сухоруков К.М. Будущее российских библиотек: современные проблемы 
и прогнозы развития // Библиотековедение. 2024. Т. 73, № 1. С. 23—32. DOI: 10.25281/0869-608X-
2024-73-1-23-32.

И
зменение роли и места книги в куль-
туре особо очевидно в системе мас-
совых коммуникаций. Коммуника-

тивная сущность книги подразумевает орга-
ническое триединство содержания инфор-
мации, ее знаковой формы и материальной 
конструкции (носителя). Знаковая форма 
(письменность) становится все более уяз-
вимой с точки зрения полноты, скорости и 
адекватности фиксации и передачи мысли, 
а также зависимости письменности от речи 
(обязательной индивидуальности и услов-
ности). Эти условия — не только главные от-
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личия и достоинства книги, но и ее недостатки 
в ситуации все большей интеграции, унифи-
кации и стандартизации всех сфер и сторон 
нашей жизни. Интернациональные символы 
неумолимо вытесняют написанное буквами из 
какого-либо алфавита слово — этого требует 
ускорение почти всех процессов коммуника-
ции, особенно в сфере науки.

Если стоять на позициях диалектики, нуж-
но признать, что печатное слово (в том числе 
книга) некогда имело свое начало, но столь же 
логически и неизбежно оно должно иметь свой 
конец. Сегодня нам кажется ужасной перспек-
тива исчезновения письменности, но когда-то 
люди с той же тревогой встречали ее появление, 
поскольку любое революционное нововведение 
требует новых навыков и умений.

Конечно, это далекое и никак не обозри-
мое будущее. С позиции диалектики все непре-
рывно изменяется, в том числе сами книги и их 
хранилища. Библиотеки Античности, Средне-
вековья и современности очень мало похожи 
друг на друга, но демонстрируют гибкость и 
скорость адаптации к изменяющимся услови-
ям и потребностям уже многие столетия. Это 
наблюдается и во взаимосвязях библиотеки и 
книги, которая проявляет не меньшую гибкость  
под воздействием новых внешним факторов.

В журналах «Научные и технические биб-
лиотеки» и «Научно-техническая информация. 
Серия 1: Организация и методика информаци-
онной работы» в 2023 г. были опубликованы 
полемические статьи старшего научного со-
трудника Института научной информации по 

общественным наукам Российской академии 
наук В.К. Степанова [1; 2]. В них автор обос-
новывает и развивает свои идеи о негативном 
сценарии развития — неминуемой деградации — 
отечественных библиотек не только в отдален-
ной, но и в ближайшей перспективе. При этом 
подчеркивается объективность и закономер-
ность падения информационной составляющей 
в работе библиотек, поскольку «печатные мас-
сивы скудеют количественно и содержательно» 
[1, с. 117]. Им же был выдвинут негативный про-
гноз развития библиотек в сборнике материалов 
Международной научно-практической конфе-
ренции «Румянцевские чтения — 2023» [3].

Обратимся к статистике книгоиздания как 
главному аргументу для высказанных В.К. Сте-
пановым утверждений.

Статистические данные

Приведенные В.К. Степановым данные [1, 
с. 108] противоречат официальным показате-
лям [4, с. 11—12]. Этот факт, видимо, учел и 
сам автор, поскольку уже в сборнике «Румян-
цевские чтения» в 2023 г. указано: «Так, общее 
число названий издаваемых в России книг со-
кратилось с 127,596 (потеряно “тыс.” — К. С.) 
в 2009 г. до 108,46 (верно: 108 460. — К. С.) 
в 2021 г., а совокупный тираж за тот же период 
упал с 716,533 до 389,463 млн экз.» [3, с. 80].

В.К. Степанов считает, что библиотека-
ри находятся в благодушном состоянии, веря 
в безграничный информационный потенциал 
печатной книги. Официальная статистика раз-
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бивает это благодушие. Непрестанно генериру-
емый и навсегда сохраняемый в Сети полнотек-
стовый информационный поток демонстрирует, 
«что место библиотек на обочине цифровой 
вселенной, поскольку те процессы, которыми 
“они всегда занимались”, сегодня при ближай-
шем рассмотрении оказываются абсолютно не-
нужными» [3, c. 81]. С таким же успехом это 
утверждение можно попытаться распростра-
нить почти на все наши учреждения, связанные 
с обработкой, хранением и предоставлением 
информации (устной, письменной, печатной, 
электронной). Если вспомнить, что в них ра-
ботают люди, а вся необъятная информация 
генерируется именно для людей, становится по-
нятной бесплодность подобного рода технокра-
тической трактовки информационно-коммуни-
кационной революции. «Цифровая вселенная» 
ничтожна по сравнению со вселенной человека!

Отметим, что подобное сопоставление 
именно с рекордным 2009 г. не очень коррек-
тно, поскольку среднестатистическое количе-
ство ежегодно выпускаемых книг и брошюр 
в России (а точнее, учитываемых статистикой, 
поскольку законодательство об обязательном 
экземпляре все более отстает от реальных тех-
нологий) на протяжении XXI в. составляет 
105—110 тыс. названий (см. рис.). Если учесть 
последствия пандемии COVID-19 и экономи-
ческих санкций против нашей страны, которые 
вводились задолго до 2022 г., то приведенные 
показатели вполне благополучны с точки зре-
ния «живучести» печатных книг и брошюр. 
К тому же автор игнорирует сроки использова-
ния и востребованности у читателей подобной 
издательской продукции. Ведь библиотечные 
фонды не исчезают с каждым новым годом, 
а накапливаются, несмотря на возможные спи-
сания некоторого количества изданий. Вряд 
ли необходимо полностью обновлять, заме-
нять ежегодно (или раз в 3—5 лет) собрания 
сочинений классиков, учебники по школьной 
и вузовской программе, энциклопедические 
и языковые словари, справочники и т. д.

Весьма спорны и утверждения В.К. Сте-
панова, что печатные и электронные массивы 
сравнялись по качеству оформления контента, 
а «своевременные изменения в законодатель-
ных актах позволили вытеснить на периферию 
электронные книги, опубликованные пират-
ским образом» [1, с. 113].

Отметим, что В.К. Степанов, безусловно, 
честен и точен в цифрах по поводу ежегодного 
исчезновения многих сотен публичных библио-

тек России. Но причины этого явления вряд ли 
кроются в объемах выпуска печатных книг, они 
связаны скорее с осознанной невостребованно-
стью и кризисом чтения.

Чтение книг как проблема

Большинство россиян в настоящее время 
считают более предпочтительным и удобным 
чтение (при условии, что оно будет бесплатным 
или более дешевым) на электронных, а не на 
бумажных носителях.

Материальные формы носителей инфор-
мации разделены на две группы:

 • рукописная, печатная книга (не требу-
ющая специальных технических средств для 
использования);

 • фотопленки, микрофиши, грампластин-
ки, магнитные и оптические диски для компью-
тера и т. д.

Из всех новшеств лишь информационно-
коммуникационные технологии кардинально 
изменили представление, хранение и передачу 
информации (удаленно и круглосуточно, без 
обращения к материальной форме издания).

Чтение электронных книг имеет много 
преимуществ по сравнению с чтением книг 
печатных. Но существует и ряд недостатков, 
главный из которых — ориентация на поверх-
ностное восприятие, увеличение объема ин-
формации, а не ее углубленный и критический 
анализ. Кроме того, электронный носитель 
легко позволяет вносить изменения в контент 
без контроля и согласия автора или правооб-
ладателя, что приводит иногда к умышленной 
дезинформации пользователя.

В какой-то степени и автор этих строк «хо-
ронил» печатную книгу в 1993 г. в своей статье 
«Книга в будущем (зарубежные оценки, тен-
денции, прогнозы)» [5], вызвавшей негатив-
ный эмоциональный отклик почти через 10 лет 
у профессоров Московского государственно-
го университета культуры и искусств (ныне — 
Московский государственный институт культу-
ры) В.В. Добровольского и М.П. Ельникова [6, 
с. 24—26]. Авторы защищали «честь» печатной 
книги от «нападок» футурологов-книговедов, 
к числу которых был отнесен К.М. Сухоруков. 
При этом они не обратили внимания на суще-
ство контента статьи, выраженное и в ее под-
заголовке. Речь шла о зарубежных прогнозах, 
а свое мнение было высказано лишь в конце 
публикации 30-летней давности [5]. Впрочем, 
и сегодня мы не отказываемся от этих оценок.
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Трактовка феномена книги

В 1959 г. советский историк книжного дела 
В.С. Люблинский доказывал, что любое явле-
ние культуры можно и нужно рассматривать 
с разных точек зрения, в том числе книгу: «Как 
предмет обращения — она товар, стоимость, 
продукт труда. По своему материальному во-
площению она результат замысла типогра-
фа, редактора, художника и в зависимости от 
них — предмет искусства, удобный рабочий 
инструмент, бесцветная посредственность или 
нарядная безделушка… Отдельная книга, сколь 
бы она ни была своеобразна, проходит свой 
путь на земле лишь как активная или пассив-
ная участница общего литературного процесса 
с его лагерями и направлениями, традициями 
и открытиями» [7, с. 158]. В настоящее время 
библиотеки, спасая печатную книгу, нередко 
отчаянно борются за «славное прошлое» с «чу-
жаками» из компьютерного мира. Эта борьба 
бесплодна и бессмысленна. История доказы-
вает, что когда-то библиотеки, музеи и архивы 
были одним целым. Сегодня эти выделившие-
ся в самостоятельные структуры организации 
снова объединяются, прирастая всевозмож-
ными аудио-, видео-, текстовыми электронны-
ми ресурсами [8]. Библиотека превращается 
в медиатеку. Идеологические войны упрощают 
и обедняют окружающий нас мир, лишая его 
диалектики развития и многомерности. 

Приведем еще одно определение другого 
отечественного классика книговедения той же 
эпохи И.Е. Баренбаума: «Книга — это произ-
ведение письменности или печати, имеющее 
любую читаемую знаковую форму (идеогра-
фическую, алфавитную, нотную, цифровую), 
зафиксированную на любом материале (ка-
мень, глина, кожа, папирус, шелк, доска, бума-
га, синтетические материалы), выполняющее 
одновременно ряд функций (информационно-
коммуникативную, идеологическую, позна-
вательную, эстетическую, этическую и иные) 
и адресованное реальному или абстрактному 
читателю» [9, с. 11].

Высказывание И.Е. Баренбаума — самое 
полное и самое лучшее из всех исторических 
определений книги. Ему не хватало лишь об-
ращения к будущему, которое не может точ-
но предсказать никто из книговедов и в наше 
время. Ясно лишь, что проблемы печатной 
(и электронной) книги связаны не только и 
не столько с библиотеками, сколько совсем 
с другими факторами. Данная тема раскрыта 

в статьях журнала «Библиография и книгове-
дение» в 2022 г. (№ 1 [10], № 2 [11], № 4 [12]).

Один из главных факторов на современном 
этапе — это снижение престижности и важности 
чтения у непрерывно стареющего и мигрирую-
щего из отдаленных мест проживания населения 
нашей страны. Что касается молодежи, то зача-
стую для нее чтение — это не отдых, а труд, ко-
торый не сопровождается быстрой и адекватной 
компенсацией. Именно поэтому во всем мире, 
включая Россию, наблюдается популярность ко-
миксов, в которых рисованная информация до-
минирует над текстом. К сожалению, провести 
разграничение между информацией и знанием, 
между по-настоящему образованным и не очень 
подготовленным выпускником школы или вуза 
становится все сложнее, поскольку сама система 
их обучения на это не ориентирована. В итоге 
в книжном деле встречаются и профессионалы, 
и дилетанты. Проблемы библиотек кроются не 
столько в соперничестве традиционной печатной 
и новой электронной книжной культуры, сколько 
в очень длительном отсутствии ясной стратегии 
и приоритетов развития образования, науки, эко-
номики и промышленности России. Если нам 
важны и полезны многовековые традиции и твор-
ческие личности, то библиотеки (конечно, не-
прерывно трансформируемые по ходу времени) 
будут по-прежнему востребованы и полезны как 
многоцелевые центры материальной и духов-
ной культуры, науки, просвещения (наряду со 
школами, вузами, музеями, театрами, архивами, 
клубами). В ином случае возможна замена на Ин-
тернет. При этом ни одна разновидность инфор-
мации (или канал человеческой коммуникации) 
полностью не исчезает при появлении новых, 
а сохраняется в урезанном формате.

В разных странах ситуация различается, 
а в России изменяется от региона к региону. Од-
нако есть и нечто общее, объединяющее столь 
непохожие друг на друга народы и страны, 
с их уровнем жизни, письменностью, религией 
и т. д.

Отчетливо видно ставшее традиционным для 
многих сфер деятельности стремительно сокра-
щаемое различие между профессионалами и ди-
летантами. Речь идет о квалифицированных спе-
циалистах — навигаторах в книжном мире и лю-
бителях, которые нередко самостоятельно и са-
мозабвенно изобретают велосипед или двигаются 
в этом безграничном мире на ощупь, методом 
проб и ошибок. Эти субъекты книжного дела сей-
час соперничают как в сфере авторства настоящих 
произведений культуры, науки или образования 
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и суррогатов произведений письменности, так и 
в сфере книгоиздания, когда автор выступает 
в роли «самиздателя» (такие творения по всем 
нормам и стандартам не должны считаться 
полноценными и качественными изданиями). 
Документ должен обязательно пройти редакци-
онно-издательскую подготовку, а не только со-
держать выходные сведения для его однозначной 
идентификации. Провести в настоящее время 
разграничение между ответственностью и без-
ответственностью очень затруднительно, что 
снижает доверие к печатному слову, а не только 
к электронной информации.

Книга в библиотеке: 
доступ и сохранность

Хранение библиотечных фондов и доступ 
к ним должно гарантировать и осуществлять 
государство. Еще важнее шаги со стороны го-
сударства в сторону реального стимулирова-
ния чтения (прежде всего печатной книги) для 
развития общества знаний, а не общества все-
возможной информации. Понятно, что такое 
стимулирование не процесса, а результатов 
чтения не относится к читателям детского воз-
раста, и оно в принципе не может быть прямым, 
а только косвенным, опосредствованным — 
в виде повышения в должности и увеличения 
окладов тех, кто постоянно совершенствует 
себя как специалист. Сделать это без регуляр-
ного чтения новой производственной, научной 
и образовательной, т. е. социально значимой 
литературы сегодня практически невозможно. 
Такое чтение — это труд, который должен воз-
награждаться и компенсироваться (после полу-
чения результатов и, возможно, не полностью). 
Подобный подход (почти рыночный) со все-
ми понятными ограничениями все же был бы 
в современных условиях куда логичнее и эф-
фективнее, чем всевозможные призывы и кам-
пании по продвижению книги и чтения, кото-
рые почти всегда либо вообще не дают ощути-
мых последствий, либо стимулируют интерес к 
чтению самой простой и доступной развлека-
тельной литературы, и так получающей льви-
ную долю издательской рекламы по сравнению 
с остальными публикациями.

Однако и сами библиотеки, как и издатели, 
должны делать все от них зависящее. Необхо-
димо выделять ядро комплектования с учетом 
приоритетов развития нашей страны и обще-
ства. При этом печатные книги все более долж-
ны «обрастать» навигационно-справочными 

данными (аннотациями, ключевыми словами, 
предметными рубриками, кодами, шифрами 
классификации и т. д.), чтобы конкурировать 
с электронными. С точки зрения логики книга 
печатная будет в какой-то степени (как арте-
факт) жива, пока жива человеческая матери-
альная культура. При этом электронные тех-
нологии позволяют расширять возможности 
для традиционной книги, в том числе предва-
рительно выяснять качество текста и плате-
жеспособный спрос читателей на то или иное 
произведение. В разные сферы нашей жизни 
проникают гибридные технологии, а в книжное 
дело — в особенности.

Библиотеки имеют самый большой и раз-
нообразный опыт взаимодействия, интеграции 
ресурсов, хранения и предоставления инфор-
мации пользователю. В коммуникационной 
модели библиотечного развития на первом ме-
сте должна быть не книга или документ, а раз-
личные отношения между читателем и автором, 
текстом и критиком, библиотекой и ее поль-
зователем. Библиотека — это потенциальный 
центр общественной жизни, причем (в отличие 
от книжных магазинов) с акцентом на поли-
функциональную культурно-просветительскую 
деятельность. Однако сейчас доминируют ком-
мерциализация книжного мира и дисфункция 
чтения.

Отметим также, что в постсоветской Рос-
сии наряду с ежегодным сокращением библио-
течной сети существует ощутимый прирост ко-
личества музеев, театров, которые, казалось бы, 
должны испытывать те же проблемы в борьбе 
за своего посетителя. Не меньшую роль, чем 
спрос на соответствующую информацию и ус-
лугу, здесь играет, видимо, и постоянное пред-
ложение, стимулированное государственной 
финансовой поддержкой. Публичных и школь-
ных библиотек всегда и везде намного больше 
по сравнению не только с институтами культу-
ры и просвещения, но и с такими более всего 
близкими к ним субъектами книжного дела, 
как издательства и книжные магазины. А по-
тому исчезновение или перепрофилирование 
той или иной библиотеки не столь заметно и не 
вызывает сильной негативной реакции книж-
ной общественности уже на протяжении весьма 
длительного времени.

В 2022 г. на 87-м Всемирном библиотеч-
ном и информационном конгрессе ИФЛА и 
ЮНЕСКО был принят новый Манифест о пу-
бличной библиотеке, который подтверждает 
традиционно важную роль и значение библио-
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тек в современных условиях [13; 14]. Первая 
версия документа разработана еще в 1949 г., 
а затем были неоднократные редакции и об-
новления (предпоследний вариант утвержден 
в 1994 г.) [13, с. 14]. В 2022 г. сделан особый 
акцент на цифровизации фондов и доступе ко 
всем материалам [14].

Однако никто пока не может гарантировать 
полного и экономически выгодного сохранения 
«книжной памяти нации» именно и только в 
электронном виде (в отличие от традиционных 
бумажных носителей, которые доказали свою 
долговечность на протяжении уже нескольких 
веков). По технологическим причинам каждые 
несколько лет ведется перезапись информации 
с электронных носителей (достаточно дорого-
стоящая и многоэтапная процедура). Обору-
дование и технологии непрерывно меняются. 
Их устаревание далеко не всегда аналогично 
примеру использования старого граммофона 
и грампластинок через 100—125 лет после по-
явления. Ни одна крупная, даже самая прогрес-
сивная, библиотека (или архив) за рубежом не 
отказывается от резервного хранения своих 
печатных фондов, считая самым надежным и 
эффективным сочетание двух главных носите-
лей информации для одного и того же контента. 
Если печатное издание книги или периодическо-
го издания не имеет электронного аналога, то 
его оцифровывают для получения электронной 
копии. При этом все шире для обогащения кон-
тента применяют дополнительную информацию 
в виде вспомогательных указателей, перекрест-
ных ссылок и т. д. Бумажное издание, в свою 
очередь, позволяет исследователям материаль-
ной культуры de visu получать сведения о фор-
ме бытования и распространения информации 
в ту или иную историческую эпоху. Это сорт 
бумаги, конструкция переплета (обложки), 
кегль и гарнитура шрифта, способ печати, кре-
пление книжного блока, формат издания и по-
лосы набора, особенности дизайна основных 
элементов издания и др. Такой анализ позво-
ляет «привязать» книгу к месту и времени ее 
выпуска, распространения и использования, 
т. е. добиться конкретности и индивидуализации 
ее характеристик как предмета и объекта много-
аспектного исследования, что пока почти невоз-
можно применительно к электронному изданию.

Роль и фактор личности читателя

Каждый человек, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья, имеет свои 

информационные потребности и способы ра-
боты с данными. При этом электронные пу-
бликации разбросаны по самым разным изда-
ниям, представлены на разных языках, имеют 
разные условия доступа, а главное, отлича-
ются научной и информационной новизной 
и актуальностью, т. е. ценностью. На пути к 
пользователю должны быть не только кана-
лы и шлюзы, но и обширные фильтры. Иначе 
человек рискует просто захлебнуться в потоке 
информации. Проблема поиска, критической 
оценки и выбора высококачественной инфор-
мации из всей прочей обостряется с каждым 
годом. Именно библиотека здесь имеет осо-
бые возможности в деле практического об-
учения своих читателей этим навыкам, т. е. 
экономии самого ценного ресурса — времени. 
Отметим роль библиографии вообще и госу-
дарственного (или национального) библио-
графического учета в особенности. Кроме того, 
именно библиотеки обладают самым большим 
и успешным опытом взаимовыгодного сотруд-
ничества на национальном и международном 
уровнях в сфере кооперации фондов, единого 
читательского абонемента, сводной катало-
гизации, совместного создания и обновления 
электронных библиотек и информационных 
ресурсов, подготовки и переподготовки ка-
дров, контроля соблюдения и защиты прав на 
интеллектуальную собственность. Библиотека 
в настоящее время должна не только предо-
ставлять доступ к информации, но и всячески 
содействовать формированию знаний, объ-
единять людей с общими интересами. В Ин-
тернете есть динамичность и мимолетность 
информации, присутствует свобода, но нет 
иерархии. Библиотеки отличает социализация 
пользователей, долговременность и надеж-
ность, что нужно для концентрации знаний. 
В будущем эти две среды должны сочетаться 
и дополнять друг друга.

В публикации «Книга будущего» спра-
ведливо отмечается, что «книгоиздание — от-
расль с самым большим в мире ассортимен-
том» [15, с. 19]. В этом его сила и слабость 
(если постоянно не помогать потребителю в 
выборе). Правильнее называть эту отрасль 
«литературно-издательской». Почему бумаж-
ная книга должна соперничать с электронной, 
а традиционные книжные магазины — с ин-
тернет-платформами? Смена технологий — это 
не панацея от всех бед, важнее креативность, 
т. е. рекомбинация знаний. Только тогда книга 
(не важно, бумажная или электронная) со-
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хранит свою роль и значение для поддержки 
и развития творческой личности, продолжит 
выступать аккумулятором знаний.

Возможное и желательное будущее

Библиотеки должны входить в информа-
ционно-коммуникативный мир не как обычные 
информационные центры (это тупик — они бы-
стро проиграют в конкуренции с Интернетом), 
а как социально-гуманистические центры вос-
питания человека творческого и культурного. 
Но здесь решающее слово за государством и его 
отношением к культуре вообще, а к книжной — 
в частности. Выделять и продвигать социально 
значимую информацию могут и должны лишь 
оснащенные оборудованием библиотеки, со-
держащие соответствующий фонд.

Статья С.В. Соколова «О социальном по-
вороте в зарубежном библиотековедении» [16] 
содержит подробный разбор базовых публика-
ций на данную тему, в том числе очень актуаль-
ную цитату из уже ставшей знаменитой статьи 
профессора Р.Д. Ланкеса (США) [17]. Данный 
материал назывался «Зачем нам нужна новая 
библиотечная наука?» и был посвящен новаци-
ям в библиотечном деле. Цитата такова: «Я ут-
верждаю, что новое библиотечное дело основано 
на концепциях знания и обучения, а не данных 
и информации» [цит. по: 16, с. 21]. Р.Д. Ланкес 
опровергает весьма популярный, в том числе 
в России, техноцентричный подход к библио-
течному делу, противопоставляя ему антропо-
центричный, поскольку служение информаци-
онным алгоритмам никак не может и не должно 
заменять приоритетное внимание к людям и их 
устремлениям [16, с. 21].

С.В. Соколов также цитирует и другое важ-
ное высказывание из монографии Р.Д. Ланке-
са «Атлас нового библиотечного дела» [18]. 
Миссия современной библиотеки — «улучшать 
общество путем содействия созданию знаний 
в своих сообществах. Видение нового библио-
течного дела должно выходить за рамки поиска 
применений информационных технологий и 
Интернета, связанных с библиотекой» [цит. 
по: 16, с. 22].

Библиотеки — это своего рода мосты 
между духовной и материальной культурой, 
субъекты и объекты книжной культуры. На 
эту тему существует множество отечественных 
публикаций, освещающих ее с разных сторон 
и в разных аспектах, но во многом подтверж-
дающих высказанное в данной статье мнение 

о роли и связи печатной книги с библиотечным 
делом. Отметим публикации С.Г. Антоновой 
[19], В.И. Васильева [20], М.В. Курмаева [21], 
Н.В. Лопатиной [22], Ю.В. Тимофеевой [23], 
О.Р. Хромова [24]. 

Основные выводы

После многих дискуссий об электронных 
изданиях (включая вопрос: книга ли это во-
обще?) мы вернулись к просто «человечной 
книге», только в ином виде и на другом носите-
ле. Повторяется ситуация, происходившая при 
переходе книги с глиняной таблички на папи-
русный свиток, а с этого свитка — на бумажный 
кодекс, который благополучно используется 
уже многие столетия. Как электронная, так и 
традиционная бумажная, это все равно книга, 
только в разных материальных формах своего 
существования, но зато уже сегодня использу-
емая в одних и тех же режимах, т. е. индиви-
дуально и автономно, независимо от места и 
времени. Возникла как бы единая книга — об-
работанный и существующий в цифровом виде 
текстовый и иллюстративный контент, который 
может распространяться в разных формах и 
форматах, в том числе в печатном виде. На-
пример, публикация в Интернете, технология 
«печать по требованию», традиционное бумаж-
ное книгопечатание и электронное книжное 
издание (сетевое или на съемном носителе).

Точно так же менялись технологии и функ-
ции, но не цели и задачи деятельности биб-
лиотек, которые постепенно превращаются 
в медиатеки. Они всегда были и остаются про-
веренным временем органом, созданным че-
ловеком и для человека, с учетом его потреб-
ностей и возможностей.
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Abstract. Some published and purely pessimistic scenarios for the development of Russian libraries are 
analyzed, based, among other things, on the statistics of printed book publishing in Russia, as well as on 
offi  cial data on the annual reduction in the number of public libraries. The one-sided and technocratic in-
terpretation of the library as one of the information and communication channels that cannot compete with 
the Internet is fruitless. Long-standing predictions about the sad future of traditional libraries and printed 
book publishing have not been confi rmed in practice. Book culture and book business in general, and books 
and libraries as their main subject and object in particular, are multifaceted. Printed and electronic books 
in modern conditions are increasingly acting not as antagonists, but mutually complement and enrich each 
other in the interests of the producer (author or publisher) and the end user (reader or buyer). The rejection 
of communist ideology and the change of technologies in the book world cannot diminish the socio-cultural 
role and humanistic signifi cance of libraries as centers of personal development reading and education of a 
person able to navigate the information fi eld. The library should not only provide free access to information, 
but also contribute in every possible way to the formation of socially signifi cant knowledge. The problem 
of fi nding, critically evaluating and selecting high quality information becomes more acute every year. It is 
the library that has special opportunities in the practical training of its readers in these skills, i. e. to save 
the most valuable resource — time. Reliable state support is needed; this is the key to the further existence 
and development of libraries in Russia.
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А.А. СТУКАЛОВА

Оценка научной значимости 
контента репозиториев 
открытого доступа

Реферат. Представлены результаты мониторинга 106 вузов — участников программы «Приори-
тет-2030» с целью определения популярности и научной значимости контента отечественных репози-
ториев. Среди них найдено только 40 институциональных репозиториев вузов, выявлено, что 20 из них 
закрыты для удаленного пользователя. В 12 репозиториях была найдена статистическая информация об 
использовании их контента и проведен поиск и анализ следующих показателей: количество просмотров, 
загрузок, цитирований, оценок, упоминаний в социальных сетях. Выявлено, что отечественные репози-
тории не используют альтметрические сервисы от коммерческих агрегаторов. В половине репозиториев 
предоставляется информация о количестве просмотров и загрузок внутренних счетчиков репозиториев. 
В шести — некоторые сведения удалось установить с помощью ссылок на внешние источники, на ко-
торых размещен полный текст публикации: сайты журналов и конференций, наукометрические базы 
данных. Однако эти источники, за исключением публикаций в зарубежных периодических изданиях, 
предоставляют только внутреннюю статистику. Изучение количественных показателей внутренних 
счетчиков репозиториев и наукометрических баз данных дало неравномерный результат. 
Более полные сведения о востребованности некоторых объектов репозиториев удалось установить 
на публикации, размещенные на сайтах зарубежных журналов, так как большинство из них ис-
пользует альтметрические сервисы Altmetric или PlumX, агрегирующие информацию из различных 
источников. Однако количественные показатели этих данных свидетельствуют о неактивном ис-
пользовании отечественных публикаций за рубежом.
В результате изучения выявлено, что альтметрические показатели слабо представлены в репо-
зиториях. Внутренние счетчики не дают полной информации о востребованности материалов 
институциональных репозиториев, а альтмети-
ческие сервисы от коммерческих агрегаторов 
практически не применяются. В то же время 
использование альтметрических сервисов 
PlumX и Altmetric предоставляет более пол-
ную информацию для оценки и корректировки 
стратегии продвижения научных исследований 
со стороны вузов.

Ключевые слова: открытый доступ, институ-
циональные репозитории, альтметрика, выс-
шие учебные заведения, цитируемость, науко-
метрические базы данных, документоведение, 
библиотеки образовательных учреждений, 
электронные библиотеки.
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При поддержке. Статья подготовлена по плану научно-исследовательской работы Государствен-
ной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук 
в рамках научного проекта № 122041100150-3 «Разработка модели функционирования научной 
библиотеки в информационной экосистеме открытой науки».

Р
аспространение научной информации 
в открытом доступе (ОД) является не-
обходимым условием для эффективной 

работы ученых различных областей знаний. Ре-
позитории ОД получают все большую популяр-
ность среди научного сообщества. Проблемам 
и преимуществам их использования посвяще-
но большое количество работ. В зарубежных 
публикациях освещаются, в частности, такие 
вопросы, как вклад репозиториев в управление 
институциональными знаниями [1], использо-
вание программного обеспечения Bepress Digital 
Commons для предоставления доступа к опу-
бликованным результатам исследований [2], 
взаимодействие социальных сетей и научных 
публикаций [3]. Отечественные авторы раскры-
вают современные тенденции, проблемы и пер-
спективы развития репозиториев [4; 5], текущее 
состояние институциональных репозиториев 
(ИР) [6], анализируют метаданные российских 
репозиториев открытого доступа [7]. Однако 
практически отсутствуют публикации, посвя-
щенные оценке популярности и исследователь-
ской ценности контента репозиториев. В то же 
время пользователю необходимо располагать 
информацией об авторитетности того или иного 
материала, размещенного в репозитории; автору 
важно знать, как часто используются его пу-
бликации, чтобы получить объективную оценку 
собственного вклада в науку [8, с. 26]. Для этих 
целей была создана система наукометрических 
показателей, показывающих степень востребо-
ванности исследования среди других ученых, 
которая позволяет сделать выводы об актив-
ности ученого, уровне цитируемости его трудов. 

Наукометрические показатели

Наукометрические показатели — это ин-
дексы публикационной активности авторов 
или организаций, значимости публикаций 
в зависимости от научного веса журнала и т. д. 
[9]. Для оценки результативности научной де-
ятельности ученых и организаций чаще всего 

используют такие показатели, как количество 
опубликованных работ, общее количество их 
цитирований и среднее количество цитирова-
ний на одну публикацию [10, с. 20]. К основным 
наукометрическим показателям относятся:

 • индекс Хирша — наукометрический по-
казатель, основанный на учете числа публи-
каций исследователя (организации) и числа 
цитирований этих публикаций; 

 • импакт-фактор журнала — количествен-
ный показатель, отражающий уровень научного 
журнала, зарегистрированного в базе данных 
(БД) Web of Science; 

 • SNIP — нормализованный показатель 
цитируемости журнала, учитывающий разли-
чия между областями науки и позволяющий 
сравнивать журналы разных тематик в БД 
Scopus; 

 • SJR — индикатор уровня журнала в БД 
Scopus, учитывающий полученные журналом 
цитирования с различным весом, в зависимости 
от престижа источника; 

 • квартиль — наукометрический показа-
тель журнала, категория научных журналов, 
которую определяют библиометрические по-
казатели БД, отражающие уровень цитируемо-
сти, т. е. востребованность журнала научным 
сообществом.

Это наиболее распространенные науко-
метрические показатели, которые широко ис-
пользуются для оценки научной продуктив-
ности работ автора. Более подробно наукоме-
трические показатели рассмотрены в статье 
В.М. Галынского, В.Г. Кулаженко, П.Л. Со-
ловьева [11].

Однако далеко не всегда удается оценить 
исследовательскую ценность научных трудов 
ученого на основе расчета наукометрических 
показателей. В настоящее время возможно ис-
пользование новых систем оценки научной 
значимости исследований, базирующихся на 
анализе количества упоминаний и использо-
ваний трудов в СМИ, Интернете. Такие методы 
называются альтметрическими. 
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Альтметрические показатели

Определение понятия «альтметрика» при-
водится в зарубежных [12, p. 2] и отечествен-
ных публикациях [13]. Э.П. Роджерс и С. Бар-
броу указывают, что альтметрики — это пока-
затели, основанные на данных из социальных 
сетей, которые дают возможность отслеживать 
изменения научных связей более оперативно и 
пересмотреть в целом вопрос о том, как именно 
мы измеряем воздействие работы ученых на 
научную среду в целом [14, с. 126]. 

Выделяются следующие категории в соот-
ветствии с использованием публикации:

 • упоминания в новостях, блогах или со-
циальных сетях;

 • сохранение в закладки, просмотры и за-
грузки;

 • распространение, репосты и обсужде-
ния;

 • воздействие, показатель общественной 
значимости (например, ссылки на статью в го-
сударственных программах и постановлениях)1.

Главная задача а льтметрики — оценить 
степень влияния научного материала и опреде-
лить, насколько научная публикация интересна 
обществу. Не вызывает сомнения, что чем боль-
ше упоминаний и других активных действий 
в Интернете (отметки, репосты, упоминания, 
скачивания, обсуждения), тем более заметным 
и, следовательно, значимым является исследо-
вание [15]. 

В качестве объектов альтернативных ме-
трик рассматриваются не только текстовые ма-
териалы, но и презентации, видеоматериалы, 
наборы экспериментальных данных, компью-
терные программы, реплики, высказывания, со-
держащие совокупность научных рассуждений, 
доводов, обоснований [16, p. 81].

Таким образом, наукометрическая система 
и альтметрика представляют собой два разных 
подхода к измерению и оценке научной про-
дуктивности. Если наукометрическая система 
использует показатели цитирования и публи-
кационные метрики для измерения научной 
значимости публикаций, то альтметрика — 
метрики, связанные с активностью и влиятель-
ностью в онлайн-среде. 

Поэтому альтметрика не является альтер-
нативой, скорее она дополняет традиционную 
метрику [12, p. 2]. На основе альтметрических 
данных в комплексе с наукометрическими по-
казателями возможно получить более под-
робную информацию о востребованности и 

качестве научных исследований. Кроме того, 
при совместном использовании традиционных 
индикаторов и альтметрик существенно рас-
ширяется диапазон анализируемых характери-
стик научного издания, включая оценку мнения 
о журнале более широкой аудитории и сведения 
по используемости публикаций [17, с. 165].

Однако, если в период введения альтме-
трических показателей их рассматривали толь-
ко в аспекте применения в социальных сетях, то 
в настоящее время разные исследователи при-
меняют более широкие наборы альтметрик [18, 
с. 117]. Например, В.Н. Гуреев и Н.А. Мазов 
выделяют следующие типы альтметрик:

 • используемость публикаций, которая 
отражена в числе их загрузок или просмотров; 

 • цитируемость публикаций; несмотря 
на противопоставление концепции альтме-
трик индексам цитирований, этот показатель 
в большинстве случаев внедряется в показатели 
альтметрик как одна из составных частей2 [18, 
с. 117];

 • число закладок, которое отслеживается 
в программах по управлению ссылками (напри-
мер, CiteUlike или Mendeley);

 • число обсуждений, комментариев и 
рекомендаций, отслеживаемое в социальных 
сетях общего или специализированного харак-
тера [19, с. 19].

Помимо классических показателей альт-
метрик, в систему включены параметры про-
смотров и загрузок. Учитывая тот факт, что на 
сайтах издателей эти показатели чаще всего 
отражаются за счет использования внутренних 
счетчиков, не привлекая сведения из внешних 
источников, и отображаются отдельно от ме-
трик, основанных на данных их социальных се-
тей, следует определить различные типы альт-
метрических показателей — основанные на 
внешних данных (упоминания в социальных 
сетях и других интернет-ресурсах) и основан-
ных на внутренних счетчиках (просмотры и 
загрузки).

Зарубежный опыт 
применения альтметрик

Зарубежные библиотеки осознают потен-
циальную ценность альтметрических показа-
телей. Об актуальности данного направления 
деятельности свидетельствует ряд зарубежных 
публикаций, посвященных изучению осведом-
ленности ученых об использовании альтметрик 
[20; 21]. В то же время Л. Пальмер отмечает, 
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что практически отсутствуют опубликованные 
отчеты об эффективности влияния использова-
ния альтметрик на работу институциональных 
репозиториев [22].

Представляют интерес публикации, каса-
ющиеся исследований репозиториев с точки 
зрения альтметрических показателей. Одно 
из исследований заключалось в изучении 100 
международных цифровых библиотек/репози-
ториев учреждений на предмет использования 
альтметрик; оно показало, что в 9% опрошен-
ных библиотек использовали альтметрики от 
коммерческого агрегатора, а в 70% отображали 
некоторые альтметрики как часть внутренней 
функции системы [23]. Другое исследование 
было проведено среди 100 репозиториев из 
OpenDoar [24], и его выводы согласуются с вы-
водами выше [23]. Из 100 репозиториев и циф-
ровых архивов в 73% отображали альтметрики, 
из них 4% использовали комплексные альтме-
трики от коммерческого агрегатора, в основном 
это были крупные и престижные колледжи и 
университеты. Остальные 69% репозитори-
ев отображали данные внутреннего счетчика 
системы [24]. Таким образом, в большинстве 
случаев содержимое репозиториев отслежива-
ется внутренними счетчиками платформ для 
организации репозиториев.

В то же время агрегаторы альтметрик пре-
доставляют целый ряд направлений использо-
вания альтернативных метрик в библиотечной 
деятельности зарубежных библиотек [25].

Наиболее востребованными агрегатора-
ми альтметрик являются Altmetric Explorer и 
Plum Analytics3. Они собирают информацию из 
нескольких источников: социальных сетей и 
блогов; традиционных СМИ, включая газеты и 
журналы; онлайн-менеджеров ссылок, напри-
мер Mendeley и CiteULike. Агрегатор альтме-
трик сканирует Интернет для идентификации 
авторов или статей и собирает информацию об 
этих объектах [26]. Кроме того, альтметрики 
делают сайты зарубежных репозиториев при-
влекательными, визуализируя собранные дан-
ные в виде красочных значков или наглядных 
географических карт с подробным описанием 
мест загрузки. 

Внутренние счетчики репозиториев предо-
ставляют не исчерпывающую статистику ис-
пользования контента и в основном включают 
только информацию о количестве просмотров 
и загрузок, реже — цитирований. Счетчик этих 
показателей предусмотрен некоторыми плат-
формами для организации репозиториев. На-

пример, платформа DSpace4 дает информацию 
о количестве просмотров и загрузок; Digital 
Commons5 включает географическую карту, 
показывающую на места, где происходили за-
грузки и просмотры страниц; платформа Eprint6 
предоставляет информацию о загрузках по да-
там. 

Отечественный опыт 
применения альтметрик

Об интересе отечественных ученых к про-
блеме использования альтметрических показа-
телей свидетельствует наличие большого числа 
публикаций. Авторы рассматривают показатель 
альтметрики как один из индикаторов науч-
ного влияния публикации [27], анализируют 
онлайн-упоминаемость научных публикаций 
на основе альтметриков [28] и использование 
их для оценки библиотековедческих иссле-
дований [29], выявляют степень осведомлен-
ности и заинтересованность в получении аль-
тметрической информации в научных кругах 
[30]. Интересны результаты исследования он-
лайн-упоминаемости Московского и Санкт-
Петербургского государственных университе-
тов на основе Altmetric Score — индекса влия-
тельности статей, рассчитываемого на основе 
количества просмотров, скачиваний, упомина-
ний статьи в СМИ, блогах и социальных сетях 
[31], для которого через систему Altmetric было 
проанализировано более 250 тыс. DOI, полу-
ченных из БД Scopus. Исследование показало, 
что российские источники слабо представлены 
в мониторинге этого инструмента. Упоминания 
о возможностях использования альтметри-
ческих показателей в репозиториях найдены 
лишь в нескольких отечественных публика-
циях [8; 32]. Вопросу видимости научных ре-
зультатов в репозиториях посвящена статья 
М.В. Валеевой [33], влияние ОД на цитируе-
мость и на альтернативные метрики научных 
статей рассматривается в статье М.И. Макеен-
ко, Н.Д. Трищенко [34]. 

С целью определения популярности и на-
учной значимости контента отечественных 
репозиториев вузов нами была предпринята 
попытка выявления показателей востребован-
ности объектов ИР с помощью внутренних 
счетчиков платформ для организации репози-
ториев и за счет предоставления этой инфор-
мации во внешних ресурсах, на которых раз-
мещен полный текст контента (сайты журналов 
и конференций, БД). Был проведен монито-
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ринг сайтов 106 вузов — участников програм-
мы «Приоритет-2030», среди которых найдено 
только 40 ИР. Мониторинг репозиториев вузов 
показал, что половина из них закрыта для уда-
ленных пользователей [35]. 

Выявлено, что 28 изученных ИР не вклю-
чают внутренние счетчики просмотров и ска-
чиваний либо они недоступны удаленному 
пользователю. В результате исследования не-
которые показатели научной значимости объ-
ектов были найдены только в публикациях 
12 ИР вузов. В каждом из них был проведен 
поиск и анализ статистических данных о про-
смотрах, скачиваниях, цитируемости материа-
лов, наличия комментариев, оценок, сведений 
об упоминаниях в социальных сетях 100 объ-
ектов репозиториев на русском и иностранных 
языках.

Однако, как уже отмечалось, внутренние 
счетчики репозиториев учитывают инфор-
мацию только о просмотрах и загрузках не-
посредственно в репозитории, не привлекая 
данные из внешних источников, в том числе 
упоминания в социальных сетях и новостных 
лентах. Например, электронное хранилище на-
учной библиотеки Дальневосточного федераль-
ного университета в карточке документа дает 
статистику по просмотрам описания, чтения, 
скачивания, печати внутри репозитория, предо-
ставляет возможность оставлять комментарии 
и давать оценку, но сведений об упоминаниях 
в социальных сетях не приводит.

Внутренние счетчики найдены в репозито-
риях Томского государственного университета, 
Южного федерального университета, Белго-
родского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова, Национального 
исследовательского Томского политехниче-
ского университета, Уральского федерального 
университета им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина.

В некоторых объектах репозиториев, в ко-
торых отсутствуют внутренние счетчики, ин-
формацию об альтметрических показателях 
удалось установить с помощью внешних ссылок 
на сайты периодических изданий и материалов 
конференций, где размещен полный текст пу-
бликации; БД eLibrary, КиберЛенинки, кото-
рые содержат внутренние счетчики просмотров, 
загрузок и цитирования; БД Scopus Preview, 
платформе SpringerLink и других ресурсов, ис-
пользующих сервисы альтернативных метрик.

В результате изучения внешних ссылок 
выявлено, что на большую часть контента, 

размещенного в ИР, нет информации об аль-
тметрических показателях. Например, 58% 
документов репозитория Башкирского го-
сударственного медицинского университета 
(было просмотрено 100 документов в каждом 
репозитории) не содержит никаких сведений 
о востребованности этих документов. Но и из 
оставшихся 42% документов 24 включали толь-
ко сведения о просмотрах с сайтов журналов. 
В каталоге научно-образовательных ресурсов 
Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета в 83% отсутствовали сведения об аль-
тметрике. В репозитории Первого Московского 
государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова показатели востребован-
ности не были найдены в 22 русскоязычных 
публикациях. В 50 зарубежных публикациях с 
помощью внешней ссылки на страницу Scopus 
Preview была возможность оценить цитиру-
емость публикаций. Остальные 28 русскоя-
зычных документов включали ссылки на БД 
eLibrary, КиберЛенинки, сайты журналов, пре-
доставляющих сведения о количестве просмо-
тров и загрузок (рис. 1).

В репозитории Астраханского государ-
ственного университета им. В.Н. Татищева 
только в 27 объектах за счет внешних источни-
ков удалось установить сведения о просмотрах, 
загрузках, цитируемости. В единичных случаях 
на документы, опубликованные в зарубежных 
источниках, даны сведения об упоминаниях 
в социальных сетях. Среди материалов, опу-
бликованных в российских изданиях, наибо-
лее часто информация предоставляется в БД 
eLibrary, КиберЛенинки, на сайтах журналов. 
Но, как уже отмечалось, наукометрические БД 
предлагают только внутреннюю статистику. 

В репозитории Российского университета 
дружбы народов им. Патриса Лумумбы в 56% 
документов информация о востребованности 
не была найдена. В основном это материалы 
конференций, авторефераты диссертаций. Све-
дения о просмотрах и загрузках нескольких из 
них удалось установить с помощью внешних 
ссылок на eLibrary и сайтов конференций. На 
карточках некоторых публикаций репозитория, 
изданных в зарубежных журналах, размещен 
значок PlumX, отражающий альтметрические 
данные. Но только в одном из них была ин-
формация об упоминании в социальных сетях. 

Альтметрические показатели материа-
лов, опубликованных в зарубежных изданиях, 
включают более детальные сведения за счет 
того, что зарубежные сайты, на которых раз-
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мещен полный текст, используют агрегаторы 
альтметрик. Например, с помощью внешних 
ссылок в объектах репозитория Астраханского 
государственного университета им. В.Н. Тати-
щева было найдено два документа, в которых 
были предоставлены альтметрические данные, 
полученные с помощью сервиса Altmetric, один 
объект включал сведения, сгенерированные 
с помощью сервиса PlumX. Кроме того, некото-
рая информация о востребованности документов 
была установлена с помощью внутренних счет-
чиков БД, на которых были размещены полные 
тексты объектов репозитория (рис. 2). Однако и 
здесь в основном отражена статистика просмо-
тров, загрузок, цитирований. Только в двух до-
кументах имелась информация о добавлении в 
подборки в программе Mendeley. Еще в одном до-
кументе отражены упоминания в социальной сети.

Рис. 1. Предоставление информации о востребованности контента 
в отечественных институциональных репозиториях
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Эти показатели свидетельствуют о неак-
тивном использовании отечественных источ-
ников за рубежом.

Показатели просмотров. Изучение ко-
личественных показателей просмотров, ска-
чиваний, добавлений в подборки, упомина-
ний в социальных сетях дало неравномерный 
результат. Например, количество просмотров 
контента из репозитория Первого Московского 
государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова на сайтах журналов коле-
блется от 2 до 3159 просмотров, среднее ко-
личество просмотров изученных объектов7 — 
2132. В КиберЛенинке среднее количество про-
смотров статей из этого репозитория — 418, 
в БД eLibrary — 53. С помощью сервиса PlumX 
только в одном документе было установлено 
два просмотра. Анализ контента репозитория 
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Рис. 2. Внешние источники получения альтметрических показателей контента 
отечественных институциональных репозиториев
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Российского университета дружбы народов 
им. Патриса Лумумбы показал, что среднее 
количество просмотров в eLibrary составля-
ет 160 единиц, на сайтах периодических изда-
ний — 301. Для статей, изданных в зарубежных 
журналах, на карточке публикации размещен 
значок сервиса PlumX, согласно которому сред-
нее количество просмотров составляет 17,6. 

Высокие показатели просмотров контента 
репозитория Волгоградского государственно-
го технического университета зафиксированы в 
SpringerLink, контента репозитория Башкирского 
государственного медицинского университета — 
на сайтах периодических изданий (см. табл.).

Среди внутренних счетчиков ИР наиболь-
шее количество просмотров зафиксировано 
в электронном научном архиве Уральского 
федерального университета им. первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина (4693 единицы). 
Однако большинство рассмотренных объектов 
архива просмотрено от 32 до 389 раз. Таким об-
разом, средний показатель количества просмо-
тров — 127. Высокие показатели просмотров 
зафиксированы в репозитории Томского госу-
дарственного университета, электронном архиве 
Национального исследовательского Томского 
политехнического университета, репозитории 
Белгородского государственного технологиче-
ского университета им. В.Г. Шухова. В осталь-
ных репозиториях внутренний счетчик фикси-
рует менее 10 просмотров (см. табл.).  

Показатели загрузок. Анализ загрузок 
объектов репозиториев показал, что эта инфор-
мация предоставлена лишь в некоторых объектах 
во внешних источниках. Количество загрузок 
с сайтов журналов неравномерно. Например, ко-

eLibrary
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личество загрузок объектов репозитория Первого 
Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, полный текст 
которых размещен на сайтах журналов, коле-
блется от 5 до 871. Очевидно, что на это влияет 
не только научная ценность контента, но и по-
пулярность периодического издания, на котором 
он представлен. Среди изученных объектов ИР 
загрузки в eLibrary были зафиксированы только 
среди материалов репозиториев Первого Москов-
ского государственного медицинского универси-
тета им. И.М. Сеченова и Российского универси-
тета дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

В ИР Волгоградского государственного тех-
нического университета, помимо внутренних 
счетчиков сайтов журналов, информацию о ска-

чиваниях удалось установить с помощью IOP 
Science — онлайн-сервиса для содержания жур-
налов, публикуемых IOP Publishing. Однако сред-
ний показатель загрузок в этом сервисе значи-
тельно ниже, чем на сайтах журналов (см. табл.). 

Что касается внутренних счетчиков ИР, то 
по количеству загрузок лидирует репозиторий 
Белгородского государственного технологиче-
ского университета им. В.Г. Шухова, причем 
довольно часто количество загрузок превы-
шает количество просмотров: средний показа-
тель скачиваний в этом репозитории составляет 
306 единиц, в то время как средний показатель 
количества просмотров — 247 (см. табл.). 

Показатели включения в подборки. 
Информацию о количестве включения в под-
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Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

Просмотры — 36 873 — 1 250 — — — — 3 4

Загрузки — 11 163 — 593 — — — — — —

Подборки — 14,7 — — — 16 — — — — 2

Цитируемость — — — — 1,5 6 — — 1,3 — 2

Оценки/
упоминания

—     5 — — — — — — — — 10,5

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Просмотры — 160 — 301 — — — — — 17,5 —

Загрузки — 75 — — — — — — — 1 —

Подборки — 29 — — — — — — — 11,7 —

Цитируемость — 9 — — — — — — 10 2 —

Оценки/
упоминания

— — — — — — — — — 1,4 —

Башкирский государственный медицинский университет

Просмотры — — — 28 737 160 — — — — — —

Загрузки — — — 55 — — — — — — —

Подборки — — — — — — — — — 60,5 13

Цитируемость — — — — 5 — — 15,5 20 37 —

Оценки/
упоминания

— — — — — — — — — 144 2

Таблица
Среднее количество альтметрических показателей объектов репозиториев
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Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Просмотры 247 — — — — — — — — — —

Загрузки 306 — — — — — — — — — —

Волгоградский государственный технический университет

Просмотры — — — 933,5 41 067 — — — — — —

Загрузки — — — 139 1 — 25 — — — —

Подборки — — — — — — — — — 18 3

Цитируемость — — — — 12 — — — 22 4 —

Оценки/
упоминания

— — — — — — — — — — 2

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова

Просмотры — 53 418 2 132 — — — — — 2 —

Загрузки — 10 69 271 — — — — — — —

Подборки — 19 — — — — — — — 6 —

Цитируемость — 6 — — — 20 — — — 8 —

Дальневосточный федеральный университет

Просмотры 11,5 — — — — — — — — — —

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Просмотры 317,5 — — — — — — — — — —

Загрузки 209 — — — — — — — — — —

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Просмотры — 126 — 398 151 — — — — 16 —

Подборки — 26 — — — — — — — 13 18,5

Цитируемость — — — 8,5 3 26 — — 12 9 —

Оценки/
упоминания

— — — — — — — — — 4 2

Южный федеральный университет

Просмотры 49,7 — — — — — — — — — —

Загрузки 24 — — — — — — — — — —

Томский государственный университет

Просмотры 594 — — — — — — — — — —

Загрузки 117,5 — — — — — — — — — —

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

Просмотры 127 — — — — — — — — — —

Загрузки 99,6 — — — — — — — — — —

Окончание таблицы 
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борки некоторых публикаций, изданных в 
российских источниках, удалось установить с 
помощью БД eLibrary. Среди изданий, опу-
бликованных в зарубежных журналах, источ-
ником информации о включении в подборки 
того или иного объекта ИР является БД Scopus 
Preview и альтметрические сервисы. Напри-
мер, в ИР Российского университета дружбы 
народов им. Патриса Лумумбы в карточках пу-
бликаций, изданных в зарубежных журналах, 
размещены значки PlumX, согласно которым 
средний показатель добавления в подборки 
(в основном в онлайн-менеджер ссылок 
Mendeley) составляет 11,7. Согласно БД eLibrary, 
средним показателем добавления в подборки рус-
скоязычных материалов установлено число 29. 

Информацию о добавлении в подборки 
англоязычных объектов репозитория Башкир-
ского государственного медицинского универ-
ситета удалось установить благодаря внешним 
ссылкам на сайты зарубежных журналов, на 
которых размещены значки альтметрических 
сервисов PlumX и Altmetric (см. табл.).

Средним показателем добавления в под-
борки объектов репозитория Волгоградского 
государственного технического университета, 
согласно сервису PlumX, является 18 закладок; 
с помощью Altmetric установлено три подборки.

Внутренние счетчики репозиториев и сай-
тов журналов не включают информацию о до-
бавлении в подборки. 

Показатели цитирования. Поиск информа-
ции о цитировании объектов ИР показал, что по 
внешним источникам данные сведения возмож-
но уточнить с помощью счетчиков БД eLibrary. 
Сведения о публикациях, размещенных на сайтах 
зарубежных журналов, можно получить с помо-
щью альтметрических сервисов Altmetric, PlumX, 
счетчиков БД SpringerLink, ScienceDirect, Scopus 
Preview, Dimensions. Однако количественные 
показатели свидетельствуют о непопулярности 
отечественных изданий за рубежом (см. табл.).

Показатели об оценках. Сведения об 
оценках контента ИР найдены только в трех 
публикациях репозитория Астраханского госу-
дарственного университета им. В.Н. Татищева, 
полные тексты которых размещены в eLibrary. 

Показатели об упоминаниях в соци-
альных сетях. Как уже отмечалось, упоми-
нания в социальных сетях не отражены в ИР. 
Исключением является репозиторий Россий-
ского университета дружбы народов им. Патри-
са Лумумбы, в котором с помощью онлайн-ин-
струмента PlumX, путем агрегирования инфор-

мации из разных источников предоставлены 
альтметрики для рецензируемых журнальных 
статей и других научных работ, опубликован-
ных в зарубежных изданиях. Однако только в 
двух просмотренных объектах дана информа-
ция об упоминаниях в Twitter. Среди контента 
репозитория Башкирского государственного 
медицинского университета с помощью альт-
метрических сервисов найдены два объекта, 
упоминающиеся в социальных сетях. Такие 
же упоминания найдены среди объектов ИР 
Волгоградского государственного технического 
университета, каталога научно-образователь-
ных ресурсов Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета. В остальных объек-
тах репозиториев информация об упоминаниях 
в социальных сетях не найдена.

Результаты поиска альметрических 
показателей контента ИР

Альтметрика является одним из инстру-
ментов, позволяющих измерить значимость, 
влиятельность научных публикаций репози-
ториев. Согласно исследованиям зарубежных 
авторов, зарубежные репозитории активно ис-
пользуют альтметрику в интересах своих поль-
зователей. Однако в основном статистическая 
информация предоставляется за счет внутрен-
них счетчиков системы, отражающих показате-
ли использования непосредственно в репозито-
рии, без привлечения информации из внешних 
источников. Немногие крупные и престижные 
организации пользуются альтметрическими 
сервисами от коммерческих агрегаторов. 

В отечественных ИР эти показатели прак-
тически не предоставляются, так как плат-
формы для организации репозиториев слабо 
интегрированы с метрическими сервисами. 
В лучшем случае есть сведения о просмотрах 
и скачиваниях внутри репозитория. Сведения 
о количестве цитирований, оценках, коммен-
тариях в отечественных репозиториях не были 
выявлены, хотя некоторые ИР предоставляют 
эту возможность.

Поиск альтметрической информации по 
внешним ссылкам, предоставленным на кар-
точках объектов репозиториев, также не принес 
положительных результатов. Во-первых, незна-
чительное количество объектов репозиториев 
включает внешние ссылки, на которых размещен 
полный текст документа; во-вторых, информа-
цию о просмотрах, загрузках и цитированиях 
публикаций, изданных в отечественных журна-
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лах, удалось получить с помощью БД eLibrary, 
КиберЛенинки, с сайтов периодических изданий 
и конференций, но эта информация также вклю-
чает только количество просмотров и загрузок 
непосредственно в этих БД, не привлекая дан-
ные из других источников. Кроме того, загрузки 
в БД eLibrary ограничены доступностью полного 
текста. При этом оценки и отзывы пользова-
тели репозиториев и БД оставляют неохотно. 
Тем не менее размещение информации БД Ки-
берЛенинки и eLibrary, на сайтах журналов и 
конференций привлекает внимание сторонних 
пользователей, увеличивает видимость резуль-
татов исследования, а значит, повышает их шан-
сы быть прочитанными и процитированными. 

Более полно альтметрическую информа-
цию удалось установить с помощью внешних 
ссылок на объекты ИР, опубликованные в зару-
бежных журналах или размещенные на зарубеж-
ных платформах, на сайтах которых размещены 
значки альтметрических сервисов. Благодаря 
им можно установить не только наукометри-
ческие показатели, но и информацию об оцен-
ках, упоминаниях в социальных сетях. Однако 
количество таких документов невелико. Кроме 
того, в большинстве изученных объектов зафик-
сированы низкие количественные показатели 
альтметрик. Одной из причин низких показате-
лей является недостаточная представленность 
российской науки в социальных сетях. В отличие 
от зарубежной научной среды в нашей стране 
не развита традиция упоминаний научных пу-
бликаций, обсуждения научных исследований, 
предоставления рекомендаций об изучении того 
или иного материала в интернет-ресурсах. Ре-
сурсы, представленные в мониторинге Altmetric 
и Plum Analytics, слабо отражают информацию 
о российской науке. Сервисы альтметрики от 
коммерческих агрегаторов не используются от-
ечественными ИР. К сожалению, в настоящее 
время есть ограничения по предоставлению ли-
цензий на размещение значков Altmetric. В то 
же время альтметрики обладают безусловным 
потенциалом для оценки и корректировки стра-
тегии продвижения научных исследований в 
репозиториях, содействуют повышению попу-
лярности репозиториев в научной среде.

Примечания

1  Altmetric : сайт. URL: https://www.altmetric.com/ 

(дата обращения: 19.01.2024).
2  Альтметрики возникли как противопоставление 

показателям, основанным на цитировании. Их 

создатели указывали на недостатки цитиро-

вания, связанные с задержкой во времени при 

оценке научных результатов, учет не только по-

ложительных, но и отрицательных цитирований, 

возможность манипуляции при цитировании. 

Однако впоследствии цитирования стали вклю-

чаться в альтметрики и, несмотря на прежнюю 

критику, явились одной из их составных частей. 

Выяснилось, что альтметрики, как и показатели 

цитирования, учитывают отрицательные отзывы 

наравне с положительными и уязвимы для мани-

пуляций.
3  Plum Analytics : сайт. URL: https://plumanalytics.

com (дата обращения: 19.01.2024).
4  DSpace : сайт. URL: https://dspace.susu.ru/xmlui/ 

(дата обращения: 19.01.2024).
5  Digital Commons features : сайт. URL: https://www.

bepress.com/products/digital-commons/features/ 

(дата обращения: 19.01.2024).
6  Eprint : сайт. URL: http://demoprints.eprints.org/ 

(дата обращения: 19.01.2024).
7  Рассчитано путем деления суммы числа про-

смотров изученных документов на их общее 

количество.
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Abstract. The results of monitoring 106 universities — participants of the Priority-2030 programme to 
determine the popularity and scientifi c signifi cance of the content of domestic repositories are presented. 
Among them only 40 institutional repositories of universities were found, it was revealed that 20 of them are 
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closed for a remote user. In 12 repositories, statistical information about the use of their content was found 
and the following indicators were searched and analyzed: number of views, downloads, citations, evalua-
tions, mentions in social networks. It was found that domestic repositories do not use altmetrics services 
from commercial aggregators. Half of the repositories provide information on the number of views and 
downloads of internal repository counters. In six repositories, some information could be found through 
links to external sources where the full text of the publication is available: journal and conference websites, 
and scientometric databases. However, these sources, with the exception of publications in foreign periodi-
cals, provide only internal statistics. The study of quantitative indicators of internal counters of repositories 
and scientometric databases gave uneven results. 
More complete data on the demand for some repository objects could be established on publications posted 
on the websites of foreign journals, since most of them use Altmetric or PlumX altmetric services that ag-
gregate information from various sources. However, the quantitative indicators of this data show an inactive 
utilization of domestic publications abroad.
The study reveals that altmetric metrics are poorly represented in repositories. Internal counters do not 
provide complete information on the demand for materials from institutional repositories, and altmetric 
services from commercial aggregators are hardly used. At the same time, the use of altmetric services PlumX 
and Altmetric provides more complete information for evaluating and adjusting the strategy of research 
promotion by universities.

Key words: open access, institutional repositories, altmetrics, higher education institutions, citations, 
scientometric databases, document science, libraries of educational institutions, digital libraries.
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Реферат. В последние десятилетия библиотеки столкнулись с глобальными общественными и тех-
нологическими вызовами. При этом в настоящее время увеличивается государственная поддержка 
библиотечного дела России. Библиотеки имеют все возможности для развития, они становятся еще 
более востребованными и современными. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 608-р утверждена 
«Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года», что 
послужило мощным импульсом для усовершенствования библиотек страны. Стратегия направлена 
на комплексное развитие библиотечного дела, модернизацию библиотечной системы России, со-
хранение и пополнение библиотечных фондов, расширение свободного и равного доступа граждан 
к информации, повышение качества подготовки библиотечных кадров, внедрение информацион-
ных технологий. Учтена также необходимость 
научного и методического обеспечения де-
ятельности библиотек. В 2022 г. утвержден 
профессиональный стандарт «Специалист по 
библиотечно-информационной деятельности», 
который устанавливает единые требования 
к содержанию и качеству профессиональной 
деятельности специалистов на всех функцио-
нальных участках в библиотеке.
Федеральные и региональные библиотеки как 
координационные центры для других типов и 
видов библиотек приняли вызов к изменениям 
и пересмотрели свою деятельность.
Библиотечная сеть Республики Татарстан 
включает 1508 библиотек. В регионе принята 
государственная программа «Развитие куль-
туры Республики Татарстан». Представлен 
опыт работы Республиканской юношеской 
библиотеки как методического и координа-
ционного центра библиотек Республики Та-
тарстан, работающих с молодежью, а также 
проектного офиса по созданию модельных 
муниципальных библиотек в Республике Та-
тарстан.

Региональные исследования
и практики
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П
ерспективы развития библиотечного 
дела все чаще становятся темой обсуж-
дения профессионального сообщества. 

На научных конференциях, форумах, круглых 
столах и семинарах, а также на страницах пе-
риодических изданий анализируются пробле-
мы всех направлений деятельности библиотек. 
Обязательными условиями функционирования 
библиотек в современных условиях являются 
расширение сферы деятельности, участие в раз-
личных проектах, внедрение в работу иннова-
ционных технологий, а также непрерывное про-
фессиональное образование специалистов. 

Цель настоящей статьи — рассмотреть 
дополнительные направления инновационно-
методической деятельности Республиканской 
юношеской библиотеки Татарстана1 в соответ-
ствии с требованиями времени.

Положительным фактом является значи-
тельное внимание, уделяемое библиотекам со 
стороны государства. Так, в Указе Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» была отмечена необходимость 
развития библиотек [1]. Библиотеки играют 
важную роль в реализации государственной 
культурной политики, определяемой как один 
из приоритетов развития России [2].

Решение ключевых проблем деятельности 
библиотек невозможно без запуска федераль-
ных ведомственных и региональных проектов. 
Разработка многолетних планов, определение 
перспективных направлений развития, созда-
ние стратегических документов определяют 
векторы развития библиотек в долгосрочной 
перспективе [3].

Значительным импульсом для модерниза-
ции библиотечной системы страны стала ут-
вержденная в 2021 г. «Стратегия развития биб-
лиотечного дела в Российской Федерации на 
период до 2030 года» [4]. Данный документ за-
трагивает деятельность библиотек всех типов и 

видов, охватывает все ключевые направления их 
деятельности, в том числе научную и методиче-
скую работу. В 2021 г. также принят план меро-
приятий по реализации данной стратегии [5].

«Стратегия развития библиотечного дела в 
Российской Федерации на период до 2030 года» 
определяет, что реализация научного и мето-
дического обеспечения деятельности библио-
тек предусматривает «позиционирование ре-
гиональных библиотек субъектов Российской 
Федерации как координаторов формирования 
системы мероприятий повышения квалифика-
ции для специалистов библиотек муниципаль-
ного уровня» [4]. Федеральные и региональные 
библиотеки как координационные центры для 
других типов и видов библиотек незамедлитель-
но приняли вызов к изменениям и начали пере-
смотр своей деятельности, в том числе и Респу-
бликанская юношеская библиотека Татарстана.

Характеристика библиотечного дела 
в Республике Татарстан

Библиотечная сеть Республики Татар-
стан — одна из самых крупных в стране, она 
включает 1508 библиотек, в том числе 4 респуб-
ликанские и 1504 муниципальных (206 — го-
родских, 1298 — в сельской местности).

В начале 2023 г. в государственных и му-
ниципальных библиотеках республики работа-
ли 2993 библиотечных специалиста, из них — 
1999 с высшим образованием (в том числе 1316 
c библиотечным), 961 со средним профессио-
нальным образованием (в том числе 703 c биб-
лиотечным).

Отметим, что в настоящее время в респу-
блике сформировалась устойчивая база для 
стабильной работы библиотек и имеется зна-
чительный потенциал для реализации поло-
жительных изменений. На постоянной основе 
осуществляется государственная поддержка на 
федеральном и республиканском уровнях. На 
это, в частности, направлена государственная 
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программа «Развитие культуры Республики 
Татарстан» [6; 7]. 

Ежегодно 10 млн руб. направляется на 
комплектование, оформляется централизо-
ванная подписка не менее чем на 24 наимено-
вания республиканских изданий. Кроме того, 
Татарское книжное издательство поставляет 
общедоступным библиотекам республики 75% 
социально значимой литературы (приблизи-
тельно 80 наименований).

Министерство культуры Республики Та-
тарстан и другие организации оказывают гран-
товую поддержку учреждениям культуры и от-
дельным специалистам, организуют различные 
республиканские конкурсы. Ежегодно в рамках 
софинансирования комплектования из феде-
рального бюджета в общедоступные библио-
теки республики приобретаются новые книги. 
Важное значение имеет возможность обучения 
специалистов отрасли в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура», а также участия в феде-
ральных грантовых конкурсах. 

Республика Татарстан является активной 
участницей федерального проекта «Культур-
ная среда» национального проекта «Культура» 
в части создания модельных муниципальных 
библиотек2. Кроме того, реализуется республи-
канская политика модернизации муниципаль-
ных библиотек. Важную роль в этом процессе 
оказывает государственная программа «Разви-
тие культуры Республики Татарстан».

С 2019 по 2023 г. на модернизацию биб-
лиотек Республики Татарстан было направле-
но 119,5 млн руб., запланировано, что к началу 
2024 . будут функционировать 23 модельные 
библиотеки (9 центральных, в том числе 3 дет-
ских, и 14 сельских библиотек) в 20 муници-
пальных районах/городах. Из этих 23 библиотек 
в настоящее время за счет средств федерального 
бюджета в трех ведутся работы по модерниза-
ции. Девять модельных библиотек из 23 созданы 
за счет бюджета Республики Татарстан. Доля 
модельных библиотек к началу 2024 г. составит 
1,5% от общего количества муниципальных биб-
лиотек Республики Татарстан (1508). 

Инновационно-методическая 
деятельность Республиканской 

юношеской библиотеки Татарстана 

Республиканская юношеская библиотека 
Татарстана стала координационным центром 
методической работы для библиотек респу-

блики, обслуживающих молодежь. Основным 
направлением инновационно-методической 
деятельности является развитие проектного 
офиса по созданию в Республике Татарстан мо-
дельных муниципальных библиотек. В структу-
ре библиотеки функционирует инновационно-
методический отдел штатной численностью 
пять человек. (Численность работников всей 
библиотеки составляет 46 специалистов без 
учета вспомогательного персонала.) Специали-
сты отдела регулярно повышают уровень своей 
профессиональной квалификации. 

На наш взгляд, сотрудники методических 
отделов библиотек являются профессиональ-
ным «ядром» деятельности учреждения, наи-
более компетентными специалистами по раз-
личным направлениям библиотечного дела. 
От их умения выстроить свою работу на основе 
изучения и внедрения инновационных методов, 
передового опыта, а также интересов и запро-
сов пользователей зачастую зависит эффектив-
ность работы библиотеки. Данная позиция про-
слеживается и в публикациях коллег из других 
регионов [8; 9]. Важно, что в 2022 г. директор 
Республиканской юношеской библиотеки Та-
тарстана Н.Р. Валиуллина и заместитель дирек-
тора Республиканской юношеской библиотеки 
Татарстана по инновационной и методической 
деятельности Н.А. Шайтанова вошли в состав 
Межведомственного совета при Министерстве 
культуры Республики Татарстан по вопросам 
формирования и реализации приоритетных 
направлений в рамках развития библиотечного 
дела в Российской Федерации. Это дает воз-
можность принимать непосредственное уча-
стие в вопросах развития библиотечного дела 
в республике.

Приоритетные направления методической 
работы библиотеки: аналитическая, консульта-
ционная деятельность, изучение и внедрение 
инноваций, организация и проведение социо-
логических исследований, профессиональных 
конкурсов, семинаров и других мероприятий 
по повышению квалификации библиотечных 
специалистов. Остановимся более подробно 
на новых направлениях инновационно-мето-
дической деятельности Республиканской юно-
шеской библиотеки Татарстана, которые были 
вызваны требованиями времени.

Проектный офис по созданию мо-
дельных муниципальных библиотек. По-
ложительный опыт модернизации библиотек 
страны в целом и Республики Татарстан в част-
ности способствовал утверждению в 2021 г. 
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Министерством культуры Республики Татар-
стан «Программы по созданию и развитию 
модельных муниципальных библиотек в Ре-
спублике Татарстан на 2021—2030 годы» [10]. 
Ее основное финансирование осуществляется 
в рамках государственной программы «Раз-
витие культуры Республики Татарстан», а так-
же за счет привлечения федеральных средств. 
В целях реализации данной программы Респу-
бликанская юношеская библиотека Татарстана 
(в сотрудничестве с научно-методическим от-
делом Национальной библиотеки Республики 
Татарстан) была назначена Министерством 
культуры Республики Татарстан проектным 
офисом по созданию модельных муниципаль-
ных библиотек в республике3.

Начиная работать как региональный про-
ектный офис, мы пересмотрели и расширили 
свою деятельность. Помимо традиционных на-
правлений методической работы появились 
новые, не менее ответственные и объемные по 
содержанию.

Аналогичные задачи стоят и перед другими 
региональными проектными офисами. Так, ме-
тодическую деятельность анализирует дирек-
тор Иркутской областной государственной уни-
версальной научной библиотеки им. И.И. Мол-
чанова-Сибирского Л.А. Сулейманова [11]. Со-
звучной нашим взглядам является обозначен-
ная автором статьи цель методической работы 
в том, «чтобы деятельность 100% центральных 
городских, районных (межпоселенческих) и 
муниципальных библиотек и 70% библиотек на 
уровне поселений соответствовала модельному 
стандарту» [11, с. 38].

Начальник научно-методического отдела 
Новосибирской государственной областной на-
учной библиотеки Е.Н. Волобоева, описывая 
опыт работы своей библиотеки как проектного 
офиса, также отмечает, что все больше специ-
алистов приходят к пониманию того, что совре-
менная библиотека «должна полностью пере-
смотреть свои приоритеты и функционал…» 
[12, с. 10].

Деятельность проектного офиса стала но-
вым направлением методической работы Ре-
спубликанской юношеской библиотеки Татар-
стана. Проектный офис осуществляет формиро-
вание пакета заявочной документации муници-
пальных библиотек для их участия в конкурс-
ном отборе субъектов Российской Федерации 
на получение иных межбюджетных трансфер-
тов с целью создания модельных муниципаль-
ных библиотек в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта 
«Культура» и республиканского конкурса за 
счет средств государственной программы «Раз-
витие культуры Республики Татарстан».

Задачи проектного офиса:
 • разработка основополагающих норма-

тивно-правовых документов;
 • осуществление контроля переоснащения 

муниципальных библиотек, поставки оборудо-
вания и мебели, комплектования фондов; 

 • методическое обеспечение, в том числе 
организация повышения квалификации биб-
лиотечных специалистов;

 • мониторинг модельных библиотек на 
соответствие критериям эффективности и ре-
зультативности их деятельности;

 • координация модельных библиотек 
в целом.

Для реализации поставленных задач в биб-
лиотеке были разработаны и утверждены не-
обходимые нормативно-правовые документы: 

 • «Программа по созданию и развитию 
модельных муниципальных библиотек в Ре-
спублике Татарстан на 2021—2030 годы» [10];

 • «Порядок проведения конкурсного от-
бора по созданию модельных библиотек в му-
ниципальных районах Республики Татарстан в 
2021 году в рамках государственной программы 
“Развитие культуры Республики Татарстан на 
2014—2025 годы”» [13];

 • «Порядок проведения конкурсного от-
бора по созданию модельных библиотек в му-
ниципальных районах Республики Татарстан в 
2022 году в рамках государственной программы 
“Развитие культуры Республики Татарстан на 
2014—2025 годы”» [14];

 • «Положение об организации деятель-
ности проектного офиса по созданию модель-
ных муниципальных библиотек в Республике 
Татарстан» [15].

К 2030 г. предусмотрена модернизация 
не менее 52 библиотек (в это число ежегодно 
должны входить не менее четырех библиотек в 
рамках государственной программы «Развитие 
культуры Республики Татарстан»).

Согласно статистическим данным, в Ре-
спублике Татарстан увеличивается количество 
посещений библиотек после модернизации. 
В соответствии с «Концепцией модерниза-
ции муниципальных библиотек Российской 
Федерации на основе модельного стандар-
та деятельности общедоступной библиоте-
ки» обновление муниципальных библио-
тек повысит эффективность их работы и по-
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сещаемость не менее чем в два раза [16].
Увеличение посещений учреждений культуры к 
2025 г. на 15% является целевым показателем 
национального проекта «Культура»4 [17]. 

На проектный офис также возложены за-
дачи осуществления мониторинга активности 
муниципальных библиотек на портале «PRO.
Культура.РФ» и по реализации проекта «Пуш-
кинская карта».

Мероприятия по повышению квалифи-
кации специалистов библиотек. Увеличение 
роли библиотек в решении важных экономиче-
ских, социальных и культурных задач развития 
региона предполагает обеспечение отрасли ква-
лифицированными кадрами, мотивированными 
на результат и профессиональный рост, что не 
может быть обеспечено без системы непрерыв-
ного профессионального образования [18; 19].

Согласно «Стратегии развития библиотеч-
ного дела в Российской Федерации на период до 
2030 года», реализация кадрового обеспечения 
предусматривает «профессиональную перепод-
готовку и регулярное повышение квалифика-
ции сотрудников по ключевым направлениям 
модернизации отрасли», а также «развитие на 
базе федеральных и региональных библиотек 
практико-ориентированного обучения по допол-
нительным профессиональным программам и 
переподготовке профильных специалистов» [4].

Так, федеральные и региональные биб-
лиотеки становятся активными участниками 
системы непрерывного профессионального об-
разования, выступают образовательными пло-
щадками. Некоторые из них лицензируют об-
разовательную деятельность и выдают слуша-
телям документы установленного образца. Как 
отмечает профессор Санкт-Петербургского го-
сударственного института культуры И.С. Пил-
ко, это своевременный и правильный шаг 
[20]. Введение в действие профессионального 
стандарта «Специалист по библиотечно-ин-
формационной деятельности» [21] отменило 
действующее ранее требование к профильному 
образованию сотрудников библиотек. При этом 
рекомендовало для них, независимо от базово-
го образования, занимаемой должности и стажа 
работы, дополнительное профессиональное 
образование по профилю деятельности не реже 
одного раза в три года [20, с. 23; 21]. 

Для обеспечения непрерывного профессио-
нального образования библиотечных специ-
алистов Республиканская юношеская библио-
тека Татарстана в 2021 г. получила лицензию 
на право осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным профессио-
нальным программам. Если ранее непрерывное 
профессиональное образование библиотечных 
специалистов обеспечивалось нами за счет про-
ведения семинаров и круглых столов, то теперь 
библиотека выступает образовательной пло-
щадкой, разработчиком практико-ориентиро-
ванных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. 

Республиканская юношеская библиотека 
является единственной библиотекой в Татар-
стане, имеющей лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным программам. Для 
обучения библиотечных специалистов в биб-
лиотеке есть все необходимые ресурсы: 

 • учебные помещения, оснащенные мебе-
лью и техническим оборудованием; 

 • инновационно-методический отдел со 
специализированным фондом литературы по 
библиотечно-информационной деятельности; 

 • квалифицированные кадры, имеющие 
высшее профессиональное образование, в том 
числе с ученой степенью по научной специаль-
ности «Библиотековедение, библиографоведе-
ние и книговедение».

В соответствии с потребностями муни-
ципальных библиотек республики были раз-
работаны и реализуются практико-ориенти-
рованные дополнительные образовательные 
программы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки:

 • программа повышения квалификации 
«Автоматизированная библиотечно-информа-
ционная система “Руслан”: практическое освое-
ние процессов комплектования, каталогизации и 
автоматизированного обслуживания» (обучение 
по данной программе не осуществляется в других 
образовательных организациях республики);

 • программа повышения квалификации 
«Профессиональные компетенции современно-
го библиотекаря» (разработана в связи с введе-
нием в действие профессионального стандарта 
«Специалист по библиотечно-информацион-
ной деятельности» [21] и необходимостью 
обучения молодых специалистов республики 
(до 35 лет), не имеющих профильного библио-
течного образования);

 • программа повышения квалификации 
«Актуальные проблемы современной теории и 
практики библиотечного дела»;

 • программа профессиональной перепод-
готовки «Библиотечно-информационная дея-
тельность».
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Реестр действующих образовательных 
программ повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки для специалистов 
библиотек [19] содержит программы Республи-
канской юношеской библиотеки Татарстана.

Они востребованы среди библиотечных 
специалистов республики. Обучение организо-
вано в течение всего года как на базе библио-
теки, так и выездное, в зависимости от потреб-
ностей специалистов.

В течение года также проводятся семинары 
по различным направлениям библиотечной де-
ятельности в очном и дистанционном форматах.

С 2021 г. Республиканская юношеская биб-
лиотека Татарстана в летний период органи-
зует выездные семинары на базе модельных 
библиотек муниципальных районов республи-
ки. Кроме проведения методической части по 
анализу работы и новых форм деятельности 
на таких встречах обсуждаются реальные про-
блемы модельных библиотек. Специалисты 
имеют возможность выступить и поделиться 
мнениями и опытом.

В 2023 г. в план работы библиотеки как 
проектного офиса дополнительно были вклю-
чены и проведены два межрегиональных семи-
нара при информационной поддержке секции 
по формированию библиотечных фондов и мо-
лодежной секции Российской библиотечной 
ассоциации. 

Количество проводимых библиотекой ме-
тодических мероприятий (и их участников) 
постоянно увеличивается. В 2021 г. было ор-
ганизовано 15 мероприятий (с участием более 
1 тыс. специалистов), в 2022 г. — 25 меропри-
ятий (более 2 тыс. человек), в 2023 г. — свыше 
30 мероприятий (более 2,5 тыс. специалистов).

Изучая опыт методической работы биб-
лиотек других регионов, в том числе ставших 
проектными офисами, была проанализирована 
публикация заведующей научно-методическим 
отделом Челябинской областной детской биб-
лиотеки им. В. Маяковского Т.В. Харечко. Ста-
тья посвящена библиотечному наставничеству. 
На наш взгляд, автор справедливо рассматри-
вает библиотечное наставничество как форму 
повышения профессионализма специалистов 
библиотек и относит его к системе повышения 
квалификации [22, с. 2]. 

Учитывая положительный опыт библио-
течного наставничества как одного из направ-
лений методической деятельности, нами было 
принято решение ежегодно организовывать на 
базе Республиканской юношеской библиоте-

ки Татарстана «Школу молодого библиотека-
ря», участником которой может стать любой 
специалист библиотеки в возрасте до 35 лет. 
Целями ее проведения являются повышение 
профессиональной компетентности молодых 
библиотечных специалистов, распространение 
лучшего опыта и информирование о новых ин-
формационных технологиях.

Не менее интересным представляется со-
временный подход к повышению квалифи-
кации персонала коллег из Тамбова, которые 
разработали и реализовали на базе Централь-
ной городской библиотеки им. Н.К. Крупской 
масштабный образовательный проект «Инно-
вационно-проектная и грантовая деятельность 
библиотек» [23]. 

Опыт регионов разнообразен и всегда 
рассчитан непосредственно на свою целевую 
аудиторию, тем не менее каждая библиотека, 
реализующая дополнительные образователь-
ные программы, всегда ориентируется на опыт 
коллег. Прохождение обучения по комплекс-
ным и богатым по содержанию профессиональ-
ным образовательным программам позволя-
ет специалистам библиотек получать новые 
знания и умения, необходимые для успешного 
выполнения новых профессиональных требо-
ваний.

Комплектование фондов муниципаль-
ных библиотек. С 2021 г. еще одним направ-
лением методической работы библиотеки ста-
ло комплектование фондов муниципальных 
библиотек Республики Татарстан в рамках фе-
дерального и регионального субсидирования. 
Ранее комплектование фондов муниципальных 
библиотек осуществлялось только Националь-
ной библиотекой Республики Татарстан. 

Поддержка комплектования общедоступ-
ных библиотек проходит в рамках государствен-
ных программ «Развитие культуры Респуб-
лики Татарстан» [6] и «Сохранение, изучение и 
развитие государственных языков Республики 
Татарстан и других языков в Республике Татар-
стан на 2023—2030 годы» [24]. 

Подписка на республиканские периодиче-
ские издания для муниципальных библиотек и 
для государственных библиотек осуществляет-
ся централизованно. В рамках софинансирова-
ния субсидий из федерального бюджета значи-
тельные средства направляются на поддержку 
комплектования книжных фондов общедоступ-
ных библиотек. 

Республиканская юношеская библиотека 
Татарстана курирует и оказывает методиче-
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скую помощь в вопросах комплектования фон-
да, учета, сохранности, организации и ведения 
справочно-библиографического аппарата, об-
работки вновь поступившей литературы в ав-
томатизированном режиме.

С практической точки зрения, учитывая, 
что большинство централизованных библио-
течных систем заимствуют записи из сводного 
каталога республики, наша библиотека в при-
оритетном порядке обрабатывает книги, по-
ступающие в рамках федеральных субсидий, 
тем самым обеспечивая оперативную работу 
по обработке литературы и в библиотеках ре-
спублики. 

Осуществляется организационная помощь 
по вопросам комплектования муниципальных 
общедоступных библиотек в рамках субсидий 
из федерального и республиканского бюджетов 
для 45 централизованных библиотечных си-
стем районов и городских округов республики. 

Инновационный 
библиотечный опыт регионов 
и расширение сотрудничества

Подводя итоги, подчеркнем важную роль 
инновационно-методической деятельности биб-
лиотек. В «Стратегии развития библиотечного 
дела в Российской Федерации на период до 2030 
года» отмечается: «Научная и методическая 
функции являются системообразующими для 
всей библиотечной отрасли страны» [4]. Здесь 
нельзя не оценить роль библиотек — методиче-
ских центров, которые ведут систематическую 
методическую работу, оказывают помощь биб-
лиотекарям региона, выявляя и распространяя 
инновационный библиотечный опыт, а также 
оперативно реагируя на новые задачи.

Анализируя представленные дополнитель-
ные направления инновационно-методической 
деятельности, а также опыт коллег из других 
регионов, отметим расширение методической 
деятельности крупных библиотек, которые яв-
ляются методическими центрами. Традици-
онные направления методической работы до-
полняются качественно новыми, вызванными 
требованиями времени, в том числе в связи с 
разработкой новых основополагающих доку-
ментов федерального и регионального уровня 
в области библиотечного дела. 

Увеличивается число проводимых методи-
ческих мероприятий, а также охват их участ-
ников, в том числе представителей других ре-
гионов. 

В перспективе библиотека рассматривает 
варианты расширения сотрудничества с про-
фессиональными образовательными органи-
зациями в части профориентационной работы. 
Возможна разработка совместных проектов, 
а также актуализация содержания программ 
профессиональной подготовки библиотечных 
специалистов. 
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Abstract. In recent decades libraries have faced global societal and technological challenges. At the same 
time, the state support of Russian librarianship is increasing. Libraries have every opportunity for develop-
ment, they are becoming even more in demand and modern. 
The Russian Government Order No. 608-r of March 13, 2021 approved the “Strategy for the Develop-
ment of Librarianship in the Russian Federation until 2030”, which served as a powerful impetus for the 
improvement of the country’s libraries. “Strategy...” is aimed at comprehensive development of librarian-
ship, modernization of the library system of Russia, preservation and replenishment of library collections, 
expansion of free and equal access of citizens to information, improvement of the quality of library staff  
training, introduction of information technologies. The need for scientifi c and methodological support of 
library activities is also taken into account. In 2022, the professional standard “Specialist in Library and 
Information Activities” was approved, which establishes unifi ed requirements for the content and quality 
of professional activities of specialists in all functional areas of the library.
Federal and regional libraries as focal points for other types and kinds of libraries accepted the challenge 
to change and revised their activities.
The library network of the Republic of Tatarstan includes 1508 libraries. The state programme “Development of 
Culture of the Republic of Tatarstan” was adopted in the region. The experience of the Republican Youth Library 
as a methodological and coordinating center of libraries of the Republic of Tatarstan working with youth, as well 
as a project offi  ce for the creation of model municipal libraries in the Republic of Tatarstan is presented.

Key words: scientifi c and methodological activities of libraries, library, new generation library, model 
library, library science, library specialist, innovative and methodological activities of libraries, project of-
fi ce, library development strategy, professional standard, specialist in library and information activities, 
national project, culture.
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Информационное сообщение

Всероссийский библиотечный конгресс: 
XXVIII Ежегодная конференция 

Российской библиотечной ассоциации

19—24 мая 2024 г.

В Казани — «Библиотечной столице России 2024 го-
да» — при поддержке Правительства Республики Татар-
стан пройдет Всероссийский библиотечный конгресс: 
XXVIII Ежегодная конференция Российской библиотечной 
ассоциации.

Тема Конгресса: «Библиотека в многополярном мире».
В обширную профессиональную программу включены 

пленарные и тематические заседания, обучающие семинары 
«Школа комплектатора», «Школа каталогизатора», «Школа 
реставратора», «Школа библиотечного блогера», выездная 
лаборатория «Изучаем чтение» и другие мероприятия.

В дни проведения Конгресса состоятся выборы пре-
зидента РБА и членов Правления РБА на 2024—2027 годы.

Планируется утвердить концепцию Всероссийского библиотечного движения «Вместе 
сильнее», разработанную по инициативе Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки.

Во время Конгресса будет работать XXIV Выставка издательской продукции, новых ин-
формационных технологий, товаров и услуг для библиотек, планируется также проведение 
книжной ярмарки для жителей и гостей города. 

Гостеприимная Казань — город с тысячелетней историей, который молод духом, ак-
тивно развивается и регулярно входит в число самых популярных городов России среди 
туристов. Расположенный на левом берегу Волги при впадении в нее реки Казанки, это 
крупнейший приволжский город страны, отмеченный далеко не одним почетным званием: 
«Город трудовой доблести» (с 2020 г.), «Третья столица России» (этот бренд Казань даже 
официально зарегистрировала!), «Молодежная столица исламского мира» (в 2022 г.), 
«Спортивная столица России», «Гастрономическая столица России» и, конечно, «Библио-
течная столица России 2024 года».

В Казани ежегодно проходят крупные экономические и культурные события: Между-
народный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», Российский вен-
чурный форум, Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина, Международный 
фестиваль классического балета им. Р. Нуриева, Казанский международный фестиваль му-
сульманского кино, Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». 
В книжном мире России широко известны Летний и Зимний книжные фестивали Центра 
современной культуры «Смена».

Для участия с докладом необходимо зарегистрироваться до 11 марта 2024 г., без до-
клада — до 15 апреля 2024 года.

Заезд участников: 18—19 мая, отъезд: 24 мая. Открытие Конгресса и пленарное за-
седание состоятся 20 мая, секционные заседания: 21 и 22 мая, заключительное пленарное 
заседание: 23 мая. Рабочий язык Конгресса — русский.

Подробная информация на сайте: https://www.rba.ru/news/news_6601.html
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А.Ю. САМАРИН

Библиофил, книговед, 
исследователь искусства книги 
(к 60-летию Михаила Вадимовича 
Сеславинского)

Реферат. Статья посвящена научной, выставочной, собирательской деятельности Михаила Вади-
мовича Сеславинского, кандидата исторических наук, действительного члена Российской академии 
художеств, лидера современного российского библиофильского сообщества, председателя совета 
Национального союза библиофилов. Проанализированы его научные и научно-популярные труды 
в сфере истории книги, библиографии, искусства книги, истории и современного состояния отече-
ственного библиофильства (всего — более 40 книжных изданий, среди которых крупные моногра-
фические работы, около 300 статей, докладов, заметок, публикаций документов, а также интервью 
с деятелями книжного и библиофильского мира). Ученый внес существенный вклад в изучение 
истории переплета, отечественной детской книги, творчества русских художников-эмигрантов 
во Франции, книжного наследия поэтов и художников Серебряного века (О.Э. Мандельштама, 
М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, А.Н. Бенуа) и многих других тем. Им также были предложены 
оригинальные подходы к определению книжных редкостей, вышедших из-под печатного станка 
в ХХ столетии. 
Рассмотрены масштабные выставочные проекты, 
подготовленные на основе его личной библио-
фильской коллекции. Отмечена роль М.В. Сес-
лавинского как создателя и руководителя На-
ционального союза библиофилов, председателя 
редакционного совета журнала «Про книги».

Ключевые слова: М.В. Сеславинский, биб-
лиофильство, искусство книги, Национальный 
союз библиофилов, редкая книга, история рус-
ского переплета, история детской книги в Рос-
сии, автографы, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахма-
това, М.И. Цветаева, А.Н. Бенуа.

Для цитирования: Самарин А.Ю. Библио-
фил, книговед, исследователь искусства книги 
(к 60-летию Михаила Вадимовича Сеславин-
ского) // Библиотековедение. 2024. Т. 73, № 1. 
С. 61—72. DOI: 10.25281/0869-608X-2024-73-
1-61-72.
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Самарин А.Ю. Библиофил, книговед, исследователь искусства книги... (с. 61—72)

Действительный член (академик) Россий-
ской академии художеств (РАХ), канди-
дат исторических наук Михаил Вадимо-

вич Сеславинский в 2024 г. отмечает 60-летие. 
Видный государственный деятель, он много лет 
руководил отраслью печати и массовых комму-
никаций в нашей стране. Юбиляр также широко 
известен как выдающийся современный коллек-
ционер-библиофил, основатель и бессменный 
руководитель Национального союза библио-
филов (НСБ), исследователь книги и книжной 
культуры, автор многих научных трудов и орга-
низатор выставочных проектов [1—5].

М.В. Сеславинский родился 28 февра-
ля 1964 г. в городе Дзержинске Горьковской 
(ныне Нижегородской) области. С юных лет 
он интересовался историей и литературой. 
В 1986 г. успешно окончил исторический 
факультет Горьковского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского. Затем 
в 1986—1989 гг. работал преподавателем кафе-
дры общественных наук Дзержинского филиа-
ла Горьковского политехнического института. 
В 1989—1990 гг. проходил службу в рядах Со-
ветской армии. 

Новый этап в его жизни и карьере начался 
в 1990 году. Михаил Вадимович был избран на-
родным депутатом РСФСР. В Верховном Совете 
Российской Федерации он работал в Комиссии 
по культуре. Затем в 1993—1998 гг. был депута-
том Государственной думы 1-го и 2-го созывов. 
Тогда он возглавлял подкомитет по культуре 
Комитета по образованию, культуре и науке, 
а после был заместителем председателя Коми-
тета по культуре. Следует подчеркнуть, что его 
деятельность была результативной и успешной: 
М.В. Сеславинский принимал активное уча-
стие в формировании основ ныне действую-
щего законодательства Российской Федерации 
в области культуры, авторского права, а также 
государственной символики нашей страны.

В 1998—1999 гг. М.В. Сеславинский руко-
водил Федеральной службой России по телеви-
дению и радиовещанию, а в 1999—2004 гг.  вы-
полнял обязанности статс-секретаря — первого 
заместителя министра по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций. 
После этого он становится руководителем от-
расли, в 2004—2021 гг. возглавляя Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникаци-
ям, в достаточно непростой период социальной 
трансформации. В настоящее время Михаил Ва-
димович трудится на должности топ-менеджера 
одного из крупнейших российских холдингов.

Значителен перечень его общественных 
должностей разного времени: это и председа-
тель попечительского совета Московского го-
сударственного университета печати им. Ивана 
Федорова, и член попечительских советов Го-
сударственной Третьяковской галереи, Россий-
ского государственного архива литературы и 
искусства, а также такого проекта, как «Право-
славная энциклопедия». Нельзя не упомянуть 
и авторитетную премию «Большая книга», 
участие в оргкомитетах книжных выставок-
ярмарок.

Михаил Вадимович — обладатель многих 
российских государственных и общественных 
наград. Кратко перечислим их: орден Почета 
(2006); орден Дружбы (2008); орден преподоб-
ного Сергия Радонежского II степени (2014); 
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степе-
ни (2014); орден «За заслуги перед Отечеством» 
III степени (2019). Также он является лауреатом 
премий: «ТЭФИ» — «за работу по оказанию го-
сударственной поддержки социально значимым 
проектам в области электронных СМИ» (2006) 
и «ТЭФИ-Регион» — «за личный вклад в разви-
тие российского телевидения» (2016).

Михаила Вадимовича можно охарактери-
зовать не только как крупнейшего библиофила 
современности (который внес реальный вклад 
в организацию библиофильского общения 
в стране), но и как автора весьма значимых 
историко-книговедческих трудов. 

Отметим, что М.В. Сеславинский счи-
тает свое личное собрание универсальным. 
В числе самых крупных разделов его библио-
теки — издания по библиографии и истории 
библиофильства, различные библиографиче-
ские указатели, уникальное собрание книжных 
переплетов, тщательно подобранная коллекция 
первых и прижизненных изданий русских писа-
телей, наиболее выдающиеся иллюстрирован-
ные издания XIX в., прекрасно оформленные 
детские книги XIX — первой трети ХХ в., фран-
цузские издания ХХ в., выпущенные с участием 
русских художников-эмигрантов, а также авто-
графы русских литераторов и др. [6].

З а м е ч а т е л ь н о е  к н и ж н о е  с о б р а н и е 
М.В. Сеславинского закономерно стало осно-
вой для выставочных и издательских проектов, 
получивших высокую оценку специалистов. Его 
публикации стали не только заметным явлени-
ем в отечественной библиофильской литерату-
ре, но и, на наш взгляд, новым словом в науке 
о книжной культуре. Масштаб проделанной 
работы огромен: более 40 книжных изданий 
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(среди них крупные мо-
нографические работы), 
около 300 статей, докла-
дов, рецензий, заметок, 
публикаций архивных до-
кументов, а также интер-
вью с видными деятелями 
книжного и библиофиль-
ского мира [5].

В  2 0 0 8 — 2 0 1 1  г г . 
М.В. Сеславинский еже-
годно устраивал прекрас-
ные выставки на основе 
своего собрания в Цен-
тральном доме художни-
ка (ЦДХ) в рамках книж-
ной ярмарки интеллекту-
альной литературы non/
fiction (Крымский вал, 
Москва). Как правило, они 
сопровождались выпу-
ском альбомов-моногра-
фий, которые не только 
раскрывали содержание 
экспозиций, но и вклю-
чали добротное научное 
обоснование. Дебютным 
стал знаковый проект «Аромат книжного пере-
плета: отечественный индивидуальный пере-
плет XIX—XX веков». Одноименный альбом 
с успехом выдержал два издания — в 2008 г. [7] 
и в 2011 г. (рис. 1) [8]. Его вполне оправданно 
считают самым важным трудом по данной те-
матике за последнее время. 

Альбом открывается обширной статьей 
М.В. Сеславинского по истории российского 
индивидуального переплета, а далее читатель 
может познакомиться с самыми интересны-
ми образцами, изготовленными в том числе 
специально для выдающихся библиотек пред-
ставителей династии Романовых, известных 
библиофилов П.А. Ефремова, Л.Э. Бухгейма, 
Н.К. Синягина, А.А. Сидорова, А.К. Тарасен-
кова, М.И. Чуванова и многих других собира-
телей. Очень нужный и содержательный спра-
вочник (и для книголюбов, и для профессио-
налов-книжников) включает замечательный 
визуальный ряд.

Особенно интересной была тема выставки 
в 2009 г. — «Рандеву: русские художники во 
французском книгоиздании первой половины 
ХХ века» [9]. М.В. Сеславинский представил 
творчество русских художников-эмигрантов 
в сфере французского книгоиздания (как на 

русском, так и на француз-
ском языке). На примере 
100 изданий рассказано о 
творчестве 33 художни-
ков: достаточно назвать 
таких мастеров, как Юрий 
Анненков,  Александр 
Бенуа, Иван Билибин, 
Мстислав Добужинский, 
Сергей Соломко, Марк 
Шагал. Очень информа-
тивным получился очерк 
о вкладе русских живо-
писцев в развитие искус-
ства французской книги, 
научную ценность имеют 
и развернутые аннотации 
на каждое описанное из-
дание. 

Положительные и со-
чувственные отклики по-
казали, что тема актуаль-
ная и вполне новаторская. 
Поэтому М.В. Сеславин-
ский успешно продолжил 
ее разработку. В итоге 
в 2010 г. он защитил кан-

дидатскую диссертацию «Французская книга в 
оформлении русских художников-эмигрантов 
(1920—1940-е годы)» [10], а в 2012 г. выпустил 
в свет монографию «Французские библиофиль-
ские издания в оформлении русских художни-
ков-эмигрантов (1920—1940-е годы)» (рис. 2) 
[11]. 

Тема выставочно-издательского проекта 
в 2010 г. звучала необычно: «Книги для гурма-
нов: библиофильские издания конца XIX — на-
чала XX века». Соавтором М.В. Сеславинского 
в подготовке этого альбома [12] стала профес-
сор О.Л. Тараканова. После тщательного отбо-
ра в альбом вошли описания 50 изданий (как 
правило, малотиражных). Их выпускали Экс-
педиция заготовления государственных бумаг, 
Кружок любителей русских изящных изданий, 
Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, Коми-
тет популяризации художественных изданий, 
а также такие известные издательства, как «Ге-
ликон», «Алконост», «Аквилон», «Петрополис» 
и др.

Одним из увлечений М.В. Сеславинско-
го являются отечественные детские книги 
(в первую очередь позапрошлого и начала про-
шлого столетия). Безусловно, найти их в хорошей 
сохранности — большая удача. В 2011 г. на вы-

М.В. Сеславинский 
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ставке «Гирлянда из книг и картинок: детское чтение 
в дореволюционной России» было представлено 250 
образцов полиграфической продукции XIX — нача-
ла XX в. для детей различного возраста. В результате 
сотрудничества издательства «Детская литература» и 
дизайн-студии «Самолет» появился замечательный 
двухтомный альбом [13; 14]. Его открывает объемная 
статья М.В. Сеславинского с общей характеристикой 
феномена русской детской книги до революции (текст 
дополняют библиографический и историографический 
обзоры основных работ по данной теме). Монографии 
об отечественной детской книге Э.З. Ганкиной [15] и 
С.А. Карайченцевой [16] за два десятилетия уже стали 
библиографическими редкостями, и история книги для 
детей в России требует дальнейшего изучения. Поэтому 
отрадно, что М.В. Сеславинскому удалось репрезента-
тивно представить богатую палитру детской (и отчасти 
юношеской) книги дореволюционной России. 

В 2012 г. М.В. Сеславинский выступил как со-
ставитель и автор вступительной статьи к альбому 
«ТамИздат: 100 избранных книг» (рис. 3) [17]. Этот 
проект — особый: современному российскому чита-
телю стала доступна прекрасная подборка изданий, 
вышедших в русском зарубежье в 1920—1980-х годах. 
Для каждой книги дается библиографическое описа-
ние, кратко обозначена биография автора, раскрыты 
история создания и содержание произведения, приво-
дятся и критические отклики в советской печати. Ти-
раж этого альбома очень быстро разошелся, и через 
два года появилось его второе издание [18].

В 2015 г. увидел свет поистине фундаментальный 
двухтомный альбом «Искусство автографа: инскрипты 
писателей и художников в частных собраниях россий-
ских библиофилов» [19]. Такого издания еще не было: 
в нем тщательно собраны, воспроизведены, описаны и 
охарактеризованы целых 580 инскриптов 220 отече-
ственных поэтов и писателей, ученых и художников! 
Одновременно была организована большая выставка 
в Государственном музее А.С. Пушкина. Проект реа-
лизовывался на протяжении трех лет. Необходимо 
было не только собрать материал у коллекционеров, 
но и координировать работу авторского коллекти-
ва. М.В. Сеславинский блестяще справился с задачей. 
С помощью инскриптов нам стали доступны интерес-
нейшие свидетельства о жизни и творчестве выдающих-
ся деятелей культуры, искусства, науки и литературы.

Отметим, что Михаил Вадимович — страстный 
и преданный поклонник поэзии Серебряного века, 
обладатель уникальных подборок прижизненных из-
даний, автографов, рукописей, артефактов, связанных 
с этой эпохой. Он охотно делится информацией о них. 
Так, в 2014 г. вышла книга «Библиофильский венок 
Анне Ахматовой: автографы в собрании М. Сеславин-
ского» (рис. 4). Всего охвачено 50 инскриптов, так или 

Рис. 1. Сеславинский М.В. Аромат книжного 
переплета : отечественный индивидуальный 

переплет XIX—XX веков : альбом. 2-е изд., 
испр. и доп. Обложка издания [8]

Рис. 2. Сеславинский М.В. Французские 
библиофильские издания в оформлении 

русских художников-эмигрантов 
(1920—1940-е годы). Обложка издания [11]
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иначе связанных с Анной Андреевной (47 сделаны ее 
рукой, а 3 ей адресованы). Тираж библиофильский — 
50 экземпляров. Автор подчеркивает: «Значительная 
часть представляемых инскриптов не публиковалась. 
Многие собиратели тщательно скрывают имеющиеся 
у них автографы русских писателей и поэтов, справед-
ливо полагая, что неопубликованный инскрипт ценит-
ся гораздо выше. <…> Так что решение о публикации 
фактически полного каталога моей Ахматовианы было 
непростым». В то же время Михаил Вадимович выра-
жает надежду, что это «будет интересно и библиофи-
лам, и ученым» [20, с. 6].

Закономерно, что в год 125-летия О.Э. Мандель-
штама книговед подготовил замечательное издание 
«Мой друг Осип Мандельштам» с описанием 125 при-
жизненных публикаций поэта (рис. 5). М.В. Сеславин-
ский сообщает, что это первая «попытка продемон-
стрировать библиофильский взгляд на наследие Ман-
дельштама». К тому же «на сегодняшний день отсут-
ствует полная (выделено автором. — А. С.) библио-
графия прижизненных публикаций Мандельштама, 
не говоря уже о необходимости продемонстрировать 
более или менее репрезентативную подборку обло-
жек, иллюстраций и текстов его книг и публикаций 
в сборниках и периодической печати» [21, c. 20].

Не прошел М.В. Сеславинский и мимо 125-летия 
М.И. Цветаевой, которое отмечалось в 2017 году. 
В соавторстве с известным библиофилом-цветаеве-
дом Львом Абрамовичем Мнухиным (1938—2020) 
был подготовлен богато иллюстрированный альбом-
каталог «Библиофильский венок М.И. Цветаевой: 
автографы и мемориальные предметы из собраний 
Л.А. Мнухина и М.В. Сеславинского». При отборе 
материала «наибольшее внимание было уделено ав-
тографам Марины Ивановны в виде дарственных 
надписей на книгах. Этот раздел правомерно откры-
вает “Библиофильский венок” и, наверное, в содержа-
тельном плане является самой яркой его частью: для 
библиофилов именно книга с автографом является 
наиболее вожделенным сокровищем, и они, как пра-
вило, предпочтут ее отрывку из рукописи, письму или 
открытке» [22, с. 13].

Естественно, что М.В. Сеславинского стали инте-
ресовать и теоретические аспекты библиофильства, 
в частности общие критерии такой системообра-
зующей категории, как «редкая книга». Даже при-
знанные мэтры библиофильства (Д.В. Ульянинский, 
А.И. Малеин, П.Н. Берков, А.И. Маркушевич и мно-
гие другие) оперировали тремя главными критерия-
ми: количественным, хронологическим и культурно-
ценностным. Аналогичные подходы применяются 
в настоящее время и в российских книгохранилищах 
при формировании фондов и реализации программ 
по сохранению книжных памятников [23—25].

Рис. 3. ТамИздат : 100 избранных книг / 
сост., вступ. ст. М.В. Сеславинского. 

Обложка издания [17]

Рис. 4. Сеславинский М.В. Библиофильский 
венок Анне Ахматовой : к 125-летию 

со дня рождения : автографы в собрании 
М. Сеславинского : [каталог]. 

Обложка издания [20]
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Однако М.В. Сеславинский подошел к этой 
проблеме по-новому, представив избранный 
список редких изданий, в основном первой 
трети ХХ века (рис. 6). 333 названия соответ-
ствуют «тиражу культового библиофильского 
издания “Заветных сказов” А.М. Ремизова, вы-
шедших в 1920 году стараниями издательства 
“Алконост”» [26, c. 31].

Предварительно обозначая границы ос-
новных сегментов книжных редкостей ХХ в., 
М.В. Сеславинский не абсолютизирует «коли-
чественные критерии», столь важные для его 
предшественников (например, для Н.И. Бере-
зина), «в качестве самодостаточного фактора». 
И поясняет свою мысль: «В большей степени 
мы основываемся на платформе общекультур-
ного (литературного, полиграфического, би-
блиофильского) значения представляемых из-
даний» [26, c. 15—16]. Таким образом, основой 
для определения редких изданий близкой нам 
эпохи становится комплексное сочетание двух 
важнейших факторов: редкости и культурного 
значения.

Эта книга М.В. Сеславинского вызвала 
огромный читательский интерес, а весь тираж 
издания (500 экз.) очень быстро разошелся, 
что не может не радовать. Последовало второе 
издание [27]. На него, равно как и на другие 
труды героя нашей статьи, активно ссылаются 
в антикварно-букинистических каталогах.

М.В. Сеславинский отдал дань и перво-
му изданию Русского общества друзей кни-
ги — знаменитой стихотворной «Кантате» 
(1921) [28], автор которой — искусствовед и 

книговед, впоследствии член-
корреспондент Академии наук 
СССР Алексей Алексеевич Си-
доров (1891—1978). Неболь-
шая брошюрка (два тиража, 
составившие всего 20 экз.) 
всегда привлекала повышенное 
внимание отечественного биб-
лиофильского сообщества и 
стала своеобразной легендой в 
кругах коллекционеров книж-
ных раритетов. 

Уже в «послековидную 
эпоху», в 2022 г., вышел в свет 
альбом-каталог «Нижегород-
ская сюита: мотивы родной 
земли в собрании Михаила 
Сеславинского» (рис. 7) [29]. 
Он сопровождал масштабную 
выставку в Нижегородской 

государственной областной универсальной на-
учной библиотеке им. В.И. Ленина, приуро-
ченную к проведению Всероссийского библио-
течного конгресса. Открывающая этот увесис-
тый том обширная вступительная статья — 
это лиричный рассказ о семье, детских годах 
в Дзержинске, учебе в Горьком, политической 
карьере, увлечении книжным собирательством. 
Об альбомной части издания Михаил Вади-
мович сообщает: «Во все времена своей соби-
рательской деятельности я отчетливо тяготел 
к истории родного края. Старался не пропу-
скать редкие книги, автографы писателей-ни-
жегородцев, различный изобразительный ма-
териал. Часть этих предметов уже была пред-
ставлена в моих книгах и статьях прошлых лет. 
Но когда появилась возможность консолидиро-
вать основную часть материала и собрать ее в 
один альбом, я с энтузиазмом взялся за работу» 
[29, c. 67]. 

В альбоме читатель найдет автографы зна-
менитых писателей, связанных с нижегород-
ской землей. Среди них: Леонид Андреев, Арка-
дий Гайдар, Максим Горький, Владимир Коро-
ленко и даже Эдуард Лимонов… Представлена 
и графика художников — уроженцев Ниже-
городского края: А.С. Ведерникова, Г.С. Ве-
рейского, Е.С. Кругликовой, Т.А. Маври-
ной, И.Н. Павлова и др. Можно позна-
комиться с редкими изданиями о Ниж-
нем Новгороде. В завершении — подбор-
ка прижизненных изданий А.С. Пушкина, 
в которые были включены произведения, соз-
данные в период Болдинской осени.

М.В. Сеславинский выступает на заседании клуба «Библиофильский улей»  
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Настоящим шедевром, бесценным подарком всем 
поклонникам творчества великого русского художни-
ка, теоретика искусства, коллекционера А.Н. Бенуа 
(1870—1960) стала монография М.В. Сеславинского 
«Книжный мир Александра Бенуа: этюды исследо-
вателя и коллекционера», увидевшая свет в 2023 г. 
(рис. 8) [30]. Она, как и другие работы Михаила Ва-
димовича, во многом основывается на его библио-
фильском собрании. Читается книга с огромным ин-
тересом. Можно сказать, что ее автор непрерывно 
совершенствуется и создает тексты, которые могут 
поспорить с лучшими страницами из книг В.Г. Ли-
дина, Н.П. Смирнова-Сокольского, О.Г. Ласунского, 
признанных классикой библиофильской прозы.

Из «Книжного мира…» можно узнать о коллек-
ционерской деятельности самого А.Н. Бенуа, а также, 
что очень ценно, об оставленных мэтром живописи 
читательских записях на книгах из своей библиотеки. 
Отдельная (и большая) тема — коллекционирование 
произведений А.Н. Бенуа и цены на его творения 
на антикварном рынке. И, конечно, главные герои 
новой монографии М.В. Сеславинского — это книги 
и открытки, в создании которых принимал участие 
А.Н. Бенуа.

Научные заслуги М.В. Сеславинского уже полу-
чили высокую оценку в профессиональном сообще-
стве. Так, в 2013 г. он был избран членом-коррес-
пондентом РАХ по отделению искусствознания 
и художественной критики, а чуть позже, в 2019 г., — 
академиком РАХ по отделению искусствознания. 
В 2021 г. Михаилу Вадимовичу был вручен диплом 
РАХ за издание «Ю.П. Анненков — кумир российских 
библиофилов», а в 2023 г. — медаль РАХ «Шувалов» 
за альбом-каталог «Нижегородская сюита». 

Широка организационная деятельность М.В. Сес-
лавинского в сфере библиофильства. Особо следу-
ет выделить книговедческую периодику: в 2007 г. 
он основал издание «Про книги. Журнал биб-
лиофила» и возглавил его редакционно-издательский 
совет [31; 32]. Этот журнал выходит ежеквартально 
(в последние годы — сдвоенными номерами). «Про 
книги…» с полным правом можно назвать преемни-
ком традиций лучших отечественных журналов для 
книголюбов и любителей искусств — «Антиквара», 
«Русского библиофила», «Старых годов». Среди раз-
нообразных современных изданий, посвященных 
сфере книжного дела, он выделяется высоким каче-
ством статей и ярким художественным оформлением. 
Почти в каждом номере появляются статьи и заметки 
М.В. Сеславинского, а также его беседы и интервью 
с интересными людьми «книжно-библиофильского 
мира».

Выпуск этого журнала стал своеобразной пре-
людией к созданию в конце 2010 г. общественного 

Рис. 6. М. С. Русские книжные редкости 
XX века : 333 избранные книги / 

[вступ. ст., сост. М.В. Сеславинский]. 
Обложка издания [26]

Рис. 5. Сеславинский М.В. Мой друг 
Осип Мандельштам : избранная 

иллюстрированная библиография и автографы. 
Обложка издания [21]
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объединения — НСБ. У него, конечно, были пред-
шественники, в частности, можно назвать Органи-
зацию российских библиофилов, но в НСБ библио-
фильские контакты (научные, профессиональные, 
человеческие) значительно активизировались. 
И в этом главная заслуга М.В. Сеславинского, из-
бранного председателем совета НСБ. Памятными 
для всех стали ежегодные собрания, проходившие 
не только в Москве, но и в Твери, Смоленске, Пере-
делкине, Санкт-Петербурге, Тарусе, Ясной Поляне, 
Ярославле, Абрамцеве, Остафьеве, Истре, Нижнем 
Новгороде, Казани.

С начала 2011 г. под руководством М.В. Сесла-
винского ежемесячно проходят заседания клуба «Биб-
лиофильский улей», популярные среди собирателей, 
книговедов, библиотекарей, библиографов, анти-
кваров. Состоялось уже 143 заседания, на каждом 
из которых обычно присутствует от 20 до 50 участ-
ников. 

Специальные заседания были посвящены вы-
дающимся библиофилам прошлого (Г.Н. Геннади, 
П.А. Ефремову, Н.В. Соловьеву, Д.В. Ульянинско-
му, А.Е. Бурцеву, О.Э. Вольценбургу, С.П. Дяги-
леву, В.Я. Адарюкову, Д. Бедному, А.А. Сидоро-
ву, Н.П. Смирнову-Сокольскому, М.И. Чуванову, 
С.М. Алянскому, П.Е. Корнилову, И.М. Остроглазову, 
И.А. Шляпкину, В.Г. Лидину, Н.П. Лихачеву), книгам 
знаменитых писателей (И.А. Гончарова, М.И. Цвета-
евой, И. Северянина, М.Ю. Лермонтова, Б.Л. Пастер-
нака, О.Э. Мандельштама, М.А. Булгакова, К.И. Чу-
ковского, М. Горького, И.С. Тургенева, И.А. Крыло-
ва, И.А. Бунина, Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, 
В.В. Маяковского, А.Н. Островского и др.), художни-
кам книги (например, В.М. Конашевичу, Ю.П. Аннен-
кову, Б.М. Кустодиеву, А.Н. Бенуа, Елизавете Бем).

Первый юбилей НСБ был отмечен выходом 
в свет очень информативного и великолепно оформ-
ленного альбома «Славное десятилетие» [33]. Ав-
тором идеи и текстов, а также составителем это-
го уникального издания стал М.В. Сеславинский. 
В книге заинтересованный читатель найдет историю 
создания главного современного объединения рос-
сийских библиофилов, биографические справки о его 
членах, а также подробную хронику ежегодных общих 
собраний. Отдельный обширный раздел — отчеты 
о 110 заседаниях клуба «Библиофильский улей». Из-
дание богато иллюстрировано, в нем несколько сотен 
фотографий. Можно сказать, что оно представляет 
собой настоящий памятник книжной культуры, на-
дежный источник информации о современной биб-
лиофильской жизни для будущих поколений.

К своему 60-летию Михаил Вадимович подошел 
в прекрасной творческой форме. Он по-прежнему 
полон идей и задумок. Впереди — новые моногра-

Рис. 7. Сеславинский М.В. 
Нижегородская сюита : мотивы 

родной земли в собрании Михаила 
Сеславинского : альбом-каталог. 

Обложка издания [29]

Рис. 8. Сеславинский М.В. 
Книжный мир Александра Бенуа : 

этюды исследователя 
и коллекционера. 

Обложка издания [30]
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фии, альбомы, брошюры, выставки, заседания 
клуба «Библиофильский улей»… От лица со-
ратников, библиофилов и книговедов пожела-
ем ему удачи во всех творческих начинаниях.
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Abstract. The article is devoted to scientifi c, exhibition and collecting activities of Mikhail Vadimovich 
Seslavinsky, candidate of historical sciences, full member of the Russian Academy of Arts, leader of the 
modern Russian bibliophile community, Chairman of the Council of the National Union of Bibliophiles. His 
scientifi c and popular science works in the fi eld of book history, bibliography, art of the book, history and 
modern state of Russian bibliophilia are analyzed (in total — more than 40 book publications, including ma-
jor monographic works, about 300 articles, reports, notes, publications of documents, as well as interviews 
with fi gures of the book and bibliophile world). The scholar has made a signifi cant contribution to the study 
of the history of bookbinding, Russian children’s books, the work of Russian artists-emigrants in France, 
the book heritage of poets and artists of the Silver Age (O.E. Mandelstam, M.I. Tsvetaeva, A.A. Akhmatova, 
A.N. Benois) and many other topics. He also proposed original approaches to the defi nition of book rarities 
that came out from under the printing press in the twentieth century.
Large-scale exhibition projects prepared on the basis of his personal bibliophile collection were considered. 
The role of M.V. Seslavinsky as the creator and head of the National Union of Bibliophiles, chairman of the 
editorial board of the journal “About Books” was noted.
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Приграничные библиотеки СНГ: 
обновление концептуального 
документа для укрепления 
сотрудничества

Реферат. Представлен опыт разработки Российской государственной библиотекой совместно 
с библиотеками государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) докумен-
та, регулирующего приграничное сотрудничество. Показаны этапы актуализации «Концепции 
формирования информационно-библиотечного пространства на базе приграничных библиотек 
государств — участников СНГ» (2009) в рамках долговременного межгосударственного проекта Биб-
лиотечной Ассамблеи Евразии по созданию нормативно-концептуальной базы межбиблиотечного 
сотрудничества в СНГ. «Концепция…» приведена в соответствие с общепризнанными принципами 
и нормами международного права. Отражен процесс включенности библиотек приграничных ре-
гионов государств — участников СНГ в сотрудничество с библиотеками сопредельных государств. 
Специалисты библиотек СНГ принимали активное участие в разработке документа. В «Концепции 
развития библиотечно-информационного пространства на базе приграничных библиотек госу-
дарств — участников СНГ» (2023) уточнены цель и некоторые базовые понятия, относящиеся к 
деятельности библиотек по приграничному сотрудничеству. Получило развитие определение «биб-
лиотечно-информационное пространство на базе приграничных библиотек государств — участ-
ников СНГ», которое рассматривается как система взаимодействующих субъектов — библиотек, 
библиотечных сетей, библиотечных объединений, работников библиотек. Цель развития библио-
течно-информационного пространства — обеспечение условий для укрепления межрегионального 
и приграничного сотрудничества. В библиотеках создаются и продвигаются различные информа-
ционные ресурсы, организуется библиотечно-
информационное обслуживание многонацио-
нального населения приграничных территорий 
для активизации межкультурной и профессио-
нальной коммуникации. В документе 2023 г. 
расширены возможности субъектов межбиб-
лиотечного взаимодействия за счет межрегио-
нального сотрудничества. Определены в каче-
стве субъектов библиотечно-информационного 
пространства: общедоступные приграничные 
библиотеки государств — участников СНГ, 
центральные универсальные библиотеки при-
граничных регионов, национальные библио-
теки государств — участников СНГ. В обнов-
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ленной «Концепции…» показаны задачи и принципы развития, механизмы и ожидаемые результа-
ты ее реализации. Важна роль координирующих органов СНГ в формировании законодательной и 
нормативной базы для библиотек государств — участников СНГ. Перспективы совершенствования 
этой базы заключены в регулировке вопросов межрегионального и приграничного сотрудничества. 
Для укрепления взаимодействия необходимо раскрывать межкультурный потенциал государств — 
участников СНГ, обеспечивать научную, методическую поддержку приграничных библиотек и т. д. 

Ключевые слова: библиотечно-информационное пространство, общедоступные приграничные 
библиотеки, центральные региональные библиотеки, концепция, международное сотрудничество 
библиотек, Содружество Независимых Государств, Библиотечная Ассамблея Евразии, организация 
библиотечного дела, гуманитарная миссия библиотек.

Для цитирования: Меньщикова С.П. Приграничные библиотеки СНГ: обновление концептуального 
документа для укрепления сотрудничества // Библиотековедение. 2024. Т. 73, № 1. С. 73—84. DOI: 
10.25281/0869-608X-2024-73-1-73-84.

П
равовое регулирование приграничного 
сотрудничества в рамках Содружества 
Независимых Государств (СНГ) осно-

вывается на общих положениях законов и до-
говорах государств — участников Содружества и 
осуществляется в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами международного 
права. Важными документами для нашей страны 
являются Федеральный закон от 15 июля 1995 г. 
№ 101-ФЗ «О международных договорах Рос-
сийской Федерации» [1] и Федеральный закон 
от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об основах при-
граничного сотрудничества» [2].

Теоретическая модель трансграничной 
интеграции и приграничного сотрудничества 
Российской Федерации разработана М.В. Кур-
никовой [3]. О.В. Бахлова и И.В. Бахлов иссле-
довали факторы и тенденции развития межре-
гионального и приграничного сотрудничества в 
рамках СНГ на современном этапе [4]. Форми-
рование общего культурного и образовательно-
го пространства Содружества проанализировал 
К.А. Пшенко. Подробно изучив процессы, про-
исходившие в культурной сфере в конце XX в., 
автор исследовал различные аспекты общего 
культурного и образовательного пространства 
государств — участников СНГ в 1991—1999 го-
дах. Особое место К.А. Пшенко уделил деятель-
ности создаваемых в то время координирую-
щих органов управления СНГ в сфере культуры 
[5]. Ученый дал определение общего культур-
ного пространства стран СНГ как территории, 
«на которой сложилась совокупность элемен-
тов, феноменов культуры, обычаев, традиций, 
основанных как на национальной традиции и 
взаимообогащаемом взаимодействии во время 
проживания в едином государстве, так и на со-

временном типе культуры, который характе-
ризуется достаточно быстрыми изменениями, 
происходящими в процессе беспрерывной мо-
дернизации» [5, с. 6].

Актуализация документа

«Концепция формирования инфор-
мационно-библиотечного пространства 
на базе приграничных библиотек госу-
дарств — участников СНГ».

Прошедшие единый путь развития в со-
ставе СССР, а до этого и Российской империи, 
библиотеки государств — участников СНГ наи-
более активно начали включаться в процесс 
международного профессионального сотруд-
ничества сразу после образования СНГ [6]. Для 
этого имелись достаточно благоприятные усло-
вия: общее культурное наследие, традиции эт-
нокультурного взаимодействия и межкультур-
ной коммуникации, близкие по составу фонды, 
сходные технологические процессы, взаимная 
заинтересованность в сотрудничестве.

С 1992 г. началась разработка долговремен-
ных проектов на межгосударственном уровне. 
Правовые основы сотрудничества библиотек в 
рамках Библиотечной Ассамблеи Евразии (БАЕ) 
разработаны Н.П. Игумновой (см. рис.) [7], 
Е.В. Никоноровой [8], Г.А. Райковой [9]. Стало 
формироваться единое библиотечное простран-
ство стран СНГ (по мнению Н.П. Игумновой, 
оно окончательно сформировалось к 2005 г.) 
[10, с. 354]. Его главными участниками являлись 
национальные библиотеки (НБ) государств — 
участников Содружества. Н.П. Игумновой было 
введено в научный оборот понятие евразийского 
библиотечного пространства [7; 11].
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 • «Концепция межрегионального и при-
граничного сотрудничества государств — 
участников СНГ на период до 2030 года» 
(2020) [15].

Они определили принципы, цели и на-
правления деятельности, которые необходимо 
развивать для укрепления экономических, хо-
зяйственных, культурных и гуманитарных свя-
зей. Потребовалась актуализация «Концепции 
формирования информационно-библиотечного 
пространства на базе приграничных библиотек 
государств — участников СНГ» для приведения 
ее в соответствие с этими документами.

На необходимость обеспечения соответству-
ющего реалиям современности общего право-
вого и нормативного поля в библиотечной сфе-
ре указывал генеральный директор Российской 
государственной библиотеки (РГБ) В.В. Дуда, 
ставший в 2021 г. президентом БАЕ [16].

Участники Международной конференции 
«Развитие национальной литературы и чтения в 
странах СНГ» (Москва, 30—31 октября 2019 г.) 
отмечали развитие культурных связей между 
регионами и приграничными территориями и 
его значение для государств — участников СНГ. 

С начала XXI в. в процессы международ-
ного межбиблиотечного взаимодействия в 
рамках СНГ начали включаться и библиоте-
ки приграничных регионов. На первый план 
вышла проблема разработки концептуальной 
и нормативной документации, регулирующей 
процессы сотрудничества. 

Были разработаны два типовых соглаше-
ния:

 • о сотрудничестве между областными 
универсальными библиотеками приграничных 
территорий государств — участников СНГ;

 • о сотрудничестве между библиотеками 
государств — участников СНГ приграничных 
территорий (на уровне районов).

Принята также «Концепция формирования 
информационно-библиотечного пространства 
на базе приграничных библиотек государств — 
участников СНГ», утвержденная решением Со-
вета глав правительств СНГ 22 мая 2009 г. [12]. 
Это был оперативно разработанный и соответ-
ствующий своему времени документ.

Библиотеки приграничных территорий на-
копили значительный опыт сотрудничества. 
Одновременно был выявлен целый ряд про-
блем, ставших барьером на пути к созданию 
единого библиотечно-информационного про-
странства:

 • неустойчивая экономическая ситуация, 
в результате которой библиотеки испытывали 
сложности в привлечении финансирования на 
комплектование фондов;

 • недостаточное внедрение новых ин-
формационных технологий для организации 
библиотечного обслуживания и реализации 
проектов по приграничному сотрудничеству;

 • низкий уровень качества информацион-
ных ресурсов и слабая материально-техниче-
ская база приграничных библиотек;

 • незначительное количество мероприя-
тий дополнительного профессионального об-
разования для библиотечных специалистов по 
вопросам организации приграничного сотруд-
ничества;

 • происходящие в мире серьезные геопо-
литические перемены.

Были приняты новые межгосударственные 
документы:

 • «Конвенция о межрегиональном сотруд-
ничестве государств — участников Содружества 
Независимых Государств» (2016) [13];

 • «Концепция приграничного сотруд-
ничества в Российской Федерации» (2020) 
[14];

Рис. Обложка издания [7]
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Подчеркивалась актуальность исследования 
межрегионального и приграничного сотрудни-
чества, выполняющего важную гуманитарную 
миссию библиотек. Было принято решение о 
проведении исследования современного состо-
яния приграничного партнерства библиотек и 
об обновлении регламентирующих сотрудни-
чество документов [17, с. 18]. 

В 2020 г. РГБ приступила к исследованию 
«Межрегиональное и приграничное сотрудни-
чество библиотек России с государствами — 
участниками СНГ. 2010—2020 гг.». 

В ходе исследовательской работы в цен-
тральные (национальные, областные, краевые) 
библиотеки приграничных регионов России, 
а также в НБ стран СНГ были направлены раз-
работанные специалистами РГБ анкеты. Ана-
лиз полученных данных подтвердил потреб-
ность библиотек в обновлении «Концепции 
формирования информационно-библиотечного 
пространства на базе приграничных библиотек 
государств — участников СНГ» [18]. Практиче-
ски все респонденты отметили необходимость 
актуализации документа.

Вопрос о его обновлении рассматривался 
15 декабря 2021 г. на X заседании Совета по 
межрегиональному и приграничному сотруд-
ничеству государств — участников СНГ1. Было 
принято решение о подготовке РГБ (базовая 
организация государств — участников СНГ 
в области библиотечного дела) проекта «Кон-
цепции…» и внесении его на рассмотрение оче-
редного заседания совета.

«Концепция развития библиотечно-
информационного пространства на базе 
приграничных библиотек государств — 
участников СНГ».

Разработчиками исследования «Межрегио-
нальное и приграничное сотрудничество биб-
лиотек России с государствами — участниками 
СНГ. 2010—2020 гг.» был подготовлен проект 
«Концепции развития библиотечно-информа-
ционного пространства на базе приграничных 
библиотек государств — участников СНГ» [19]. 

Концептуальные положения документа 
обсуждались на заседании международного 
круглого стола «Сотрудничество библиотек 
приграничных территорий» 20 апреля 2022 г. 
в рамках «Румянцевских чтений — 2022». 
В дискуссии приняли участие представители 
(в основном на уровне директоров библиотек 
и их заместителей) национальных и областных 
библиотек Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Российской Федерации, Республи-

ки Таджикистан, Республики Узбекистан [20]. 
Предложения по актуализации документа 
2009 г. внесли девять библиотек России и пять 
из других государств — участников СНГ. 

Первое обсуждение проекта документа со-
стоялось 12 октября 2022 г. на международном 
круглом столе «Развитие библиотечно-инфор-
мационного пространства на базе пригранич-
ных библиотек государств — участников СНГ 
до 2030 г.: концептуальные подходы и перспек-
тивные направления» в рамках II Международ-
ной научно-практической онлайн-конференции 
«Информационный контекст культуры: ресур-
сы, технологии, сервис»2. В нем приняли уча-
стие представители областных библиотек при-
граничных регионов Российской Федерации, 
а также Республики Беларусь (Брест, Гомель) 
и Республики Казахстан (Астана, Уральск).

В ходе обсуждения участники круглого сто-
ла в целом одобрили проект «Концепции…», но 
внесли в текст предложения. Было рекомендова-
но обратить особое внимание на мероприятия, 
способствующие пополнению книжных коллек-
ций приграничных и региональных библиотек, в 
том числе путем книгообмена, по системе меж-
библиотечного абонемента, доставки докумен-
тов и благодаря дарам. Выражено пожелание 
активно обмениваться информацией о планиру-
емых мероприятиях и проектах по пригранично-
му сотрудничеству. Советник Исполнительного 
комитета СНГ, координатор Совета по межре-
гиональному и приграничному сотрудничеству 
государств — участников СНГ О.А. Проскурякова 
подчеркнула важное значение разработанного 
проекта «Концепции…» для развития межрегио-
нального и приграничного сотрудничества.

Дальнейшее обсуждение проекта «Концеп-
ции…» состоялось на XI заседании Совета по 
межрегиональному и приграничному сотрудни-
честву государств — участников СНГ 24 ноября 
2022 г. в Могилеве (Республика Беларусь), на 
заседании Комиссии по экономическим вопро-
сам при Экономическом совете СНГ 28 марта 
2023 г., на совещании в Министерстве эконо-
мического развития Российской Федерации 
5 июня 2023 года. Документ утвержден 23 июня 
2023 г. Экономическим советом СНГ [19].

Основные положения

«Концепция развития библиотечно-ин-
формационного пространства на базе пригра-
ничных библиотек государств — участников 
СНГ» является результатом опыта интегра-
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Название

Концепция формирования информационно-
библиотечного пространства на базе приграничных 
библиотек государств — участников СНГ [12]

Концепция развития библиотечно-
информационного пространства на базе 
приграничных библиотек государств — 
участников СНГ [19]

Год принятия

2009 2023

Ссылка на размещение документа на официальном сайте 
Российской государственной библиотеки

https://www.rsl.ru/_fi les/bae/Концепция.pdf https://www.rsl.ru/_fi les/bae/концепция-2.pdf

Понятийный аппарат

Раскрываются понятия «приграничные территории», 
«приграничные библиотеки»

Дополнены определения «регион», 
«межрегиональное сотрудничество», 
«приграничное сотрудничество»

Цели

«…Выработка согласованных позиций, стратегии и 
определение основных направлений практической 
деятельности по формированию информационно-
библиотечного пространства на базе приграничных 
библиотек государств — участников СНГ»

«Активизация гуманитарного сотрудничества 
на основе приграничных библиотек и развитие 
библиотечно-информационного пространства 
государств — участников СНГ»

Задачи

• Обеспечение доступа пользователей к 
библиотечным ресурсам региональных и центральных 
библиотек государств — участников СНГ;
• оперативная доставка документов удаленным 
пользователям с использованием современных 
телекоммуникационных технологий; 
• максимальное удовлетворение потребностей 
пользователей в различных видах информации и 
документов на основе взаимоиспользования фондов 
библиотек;
• обслуживание абонентов с использованием 
информационных ресурсов других библиотек и 
организаций; 
• предоставление пользователям документов из 
фонда каждой библиотеки в виде оригиналов или 
копий на любых носителях во временное пользование; 
• предоставление абонентам копий необходимых 
документов или их отдельных частей на платной 
основе с использованием копировально-
множительной техники

• Cтимулирование проведения мероприятий, 
направленных на раскрытие межкультурного 
потенциала государств — участников СНГ;
• обеспечение научной, методической и 
информационной поддержки приграничных 
и региональных библиотек по всем вопросам 
профессиональной деятельности;
• содействие участию приграничных и 
региональных библиотек в межгосударственных 
программах и проектах;
• совершенствование нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы межрегионального 
и приграничного библиотечного сотрудничества

Определение библиотечно-информационного пространства

«Совокупность национальных информационных 
пространств государств — участников СНГ, 
взаимодействующих на основе соответствующих 
межгосударственных договоров, в формировании 
которого принимают участие приграничные 
библиотеки»

«Сложная система взаимодействующих 
субъектов — библиотек, библиотечных сетей, 
библиотечных объединений, библиотечных 
работников, деятельность которых направлена на 
удовлетворение информационных, культурных и 
образовательных потребностей общества»

Нововведения

«Концепция…» 2023 г. расширяет число субъектов — участников сотрудничества за счет центральных 
библиотек приграничных регионов и национальных библиотек. Изменена структура документа. 
Исключены потерявшие актуальность положения, описательность в изложении. Устранены повторы, 
излишние подробности. Направления деятельности скомпонованы в блоки в соответствии с 
общепринятой классификацией. Показаны субъекты приграничного сотрудничества, его цели, задачи 
и принципы развития, а также механизмы и ожидаемые результаты реализации документа 

Таблица

Сравнительный анализ документов, регулирующих формирование 
и развитие информационно-библиотечного пространства 

на базе приграничных библиотек государств — участников СНГ
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ционной деятельности библиотек в 2010—
2020 годах. Она отличается от документа 
2009 г. (см. табл.). В начале XXI в. речь шла о 
формировании информационно-библиотеч-
ного пространства на основе приграничных 
библиотек [12], к настоящему времени пери-
од формирования завершился и целью новой 
«Концепции…» является уже его развитие [19]. 
Это повлекло за собой и необходимость вне-
сения существенных изменений в раздел, по-
священный направлениям деятельности биб-
лиотек. 

В документе 2009 г. информационно-биб-
лиотечное пространство определялось только 
как совокупность национальных информацион-
ных пространств государств — участников СНГ. 
«Концепция…» 2023 г. представляет его как 
систему взаимодействующих субъектов — орга-
низаций и учреждений, а также их сотрудников 
[19]. Отметим, что аналогичным образом — 
«как область профессионального взаимодей-
ствия и как систему взаимодействующих объ-
ектов» — понимала библиотечное пространство 
Н.П. Игумнова [11, с. 7]. 

Главной целью его развития признается 
обеспечение условий для укрепления межре-
гионального и приграничного сотрудничества 
библиотек государств — участников СНГ в сфе-
ре продвижения информационных ресурсов, 
организации библиотечно-информационного 
обслуживания многонационального населения 
приграничных территорий, а также для акти-
визации межкультурной и профессиональной 
коммуникации.

В новом документе введены понятия меж-
регионального и приграничного сотрудниче-
ства. Определение межрегионального сотруд-
ничества приводит «Концепцию…» в соответ-
ствие с современными межгосударственными 
документами [14; 15], существенно расширяет 
ее рамки, является стимулом для привлечения 
к межгосударственному сотрудничеству биб-
лиотек, удаленных от границ со странами СНГ. 
Об этом свидетельствует та заинтересованность 
в обсуждении проекта «Концепции…», кото-
рую проявили представители Центрального 
Казахстана и Западной Белоруссии, внесение 
ими предложений в план мероприятий по ее 
реализации. 

«Концепция…» 2023 г. расширяет число 
субъектов — участников сотрудничества еще и 
за счет центральных библиотек приграничных 
регионов и НБ, структурируя таким образом 
систему как бы по трем уровням.

Конечно, основными участниками взаимо-
действия остаются общедоступные библиотеки, 
находящиеся на приграничных территориях. Это 
точки доступа как к собственным документ-
ным фондам, так и к информационным ресур-
сам всего СНГ. Оказывая библиотечные услуги 
непосредственно жителям приграничных ре-
гионов, они, как никто другой, способствуют 
укреплению добрососедских отношений между 
населением сопредельных регионов, развитию 
информационного обмена, межрегионального и 
приграничного сотрудничества как части меж-
дународного сотрудничества в сфере культуры.

В соответствии с принятыми документами 
межгосударственного характера перед централь-
ными универсальными библиотеками сопредель-
ных регионов государств — участников СНГ сто-
ят задачи содействия развитию и укреплению 
трансграничных культурных и гуманитарных 
связей, сохранения традиций этнокультурно-
го диалога, мирного существования различных 
этносов. В сферу их полномочий входит непо-
средственное методическое сопровождение де-
ятельности по приграничному сотрудничеству 
в отношении общедоступных библиотек [21]. 
Они являются организаторами социокультур-
ных и профессиональных мероприятий и тем 
самым оказывают позитивное воздействие на 
интенсификацию интеграционных процессов 
на территориях государств — участников СНГ. 

Велика роль в развитии библиотечно-ин-
формационного пространства на базе пригра-
ничных библиотек у национальных библиотек 
государств — участников СНГ. Они определяют 
стратегию развития всей библиотечной систе-
мы государства в соответствии с националь-
ной спецификой, являются собирателями и 
хранителями национального репертуара из-
даний документов, создателями национальных 
электронных библиотек. НБ — научно-иссле-
довательские и научно-методические центры 
для библиотек своей страны, поддерживающие 
деятельность библиотечных ассоциаций, орга-
низаторы системы повышения квалификации.

Важны образовательные проекты НБ. 
Отметим, например, «Высшие библиотечные 
курсы» РГБ (в том числе дистант), сочетаю-
щие теоретические и практические занятия 
и направленные на получение компетенций, 
необходимых для выполнения новых видов 
профессиональной деятельности [22, с. 544]. 
С 2021 г. РГБ совместно с Федеральным агент-
ством по делам Содружества Независимых Го-
сударств, соотечественников, проживающих за 
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рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество) реализует 
международный проект «Образовательная кол-
лаборация библиотек Содружества» в рамках 
программы «Новое поколение» [16, с. 12; 23].

В актуализированной «Концепции…» пре-
терпел существенные изменения понятийный 
аппарат документа 2009 года. В частности, обо-
значены основные направления развития биб-
лиотечно-информационного пространства, по-
казаны субъекты приграничного сотрудниче-
ства, его цели, задачи и принципы развития, 
а также механизмы и ожидаемые результаты 
реализации документа. 

Интеграция стран СНГ: 
сотрудничество библиотек 

в социальной, научной и культурной 
сферах

Концептуально-правовая основа библио-
течно-информационного пространства на базе 
приграничных библиотек находится в процес-
се развития. Совместная работа и обсуждение 
проекта «Концепции…» продемонстрировали 
заинтересованность библиотек СНГ в развитии 
общего библиотечно-информационного про-
странства, их своевременное реагирование на 
перемены в политической и культурной жизни. 
Библиотеки активно включены в проекты БАЕ. 
Они взяли на себя обязательства по содействию 
развития приграничного сотрудничества, про-
явили активность в составлении «Плана ос-
новных мероприятий по реализации Концеп-
ции развития библиотечно-информационного 
пространства на базе приграничных библиотек 
государств — участников СНГ»3.

Документ 2023 г. в целом соответствует 
ключевым задачам развития регионов госу-
дарств — участников СНГ. Способствуя созда-
нию условий, благоприятствующих формирова-
нию библиотечно-информационного простран-
ства на базе приграничных библиотек, он дает 
импульс для дальнейшего совершенствования 
сотрудничества в библиотечной сфере. 

Реализация заложенных в нем принципов 
будет способствовать созданию благоприятных 
условий для дальнейшего взаимодействия и 
взаимообогащения культур с учетом следую-
щих возможностей:

 • обмен информацией из фондов;
 • обмен опытом в библиотечной сфере;
 • повышение квалификации специали-

стов;

 • изучение языков народов сопредельных 
стран;

 • сотрудничество в вопросах сохранения 
историко-культурных ценностей;

 • реализация совместных межрегиональ-
ных программ и проектов в области культурно-
образовательного сотрудничества [15].

В документе даны концептуальные основы 
межрегионального и приграничного сотруд-
ничества библиотек, определены библиотеки, 
которые могут участвовать в сотрудничестве, 
а также сферы, в которых оно протекает. Од-
нако требуется еще законодательное определе-
ние полномочий приграничных библиотек как 
субъектов правового регулирования. Напри-
мер, специалисты Псковской областной уни-
версальной научной библиотеки отмечают, что 
«никаких особых привилегий для активизации 
или, напротив, сворачивания межкультурных и 
международных взаимодействий условный ста-
тус “приграничности” не дает». Контакты, как 
правило, налаживаются благодаря «личност-
ному фактору», «конкретными людьми разных 
национальностей и стран, потому что им инте-
ресно работать друг с другом» [24, с. 50]. 

Перспективы более тесного сотрудниче-
ства библиотек в интересах интеграции стран 
СНГ связаны с развитием взаимодействия с уч-
реждениями гуманитарной сферы — культуры, 
образования и туризма. Библиотеки участву-
ют в организуемых государственными и меж-
государственными органами проектах и про-
граммах, направленных на межрегиональное 
и приграничное сотрудничество в социальной, 
научной и культурной сферах СНГ. 

Подчеркнем, что взаимодействие библио-
тек осуществляется при поддержке и непосред-
ственном участии органов координации СНГ 
(в первую очередь Совета по межрегиональ-
ному и приграничному сотрудничеству госу-
дарств — участников СНГ). Однако длительное 
прохождение документа через многочисленные 
инстанции приводит к тому, что он в какой-то 
степени уже требует обновления. За прошедшее 
время существенно изменились условия функ-
ционирования библиотек, резко усилилось по-
литическое, экономическое и информационное 
противостояние с западными странами.

Наблюдается существенная трансформа-
ция взаимоотношений внутри СНГ: с одними 
странами связи укрепляются, с другими — раз-
рушаются. Донецкая Народная Республика, 
Луганская Народная Республика, Запорожская 
область и Херсонская область в результате про-
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веденных в 2022 г. референдумов вошли в со-
став Российской Федерации. Таким образом, 
границы стран были изменены. Библиотеки 
России содействуют социальной и культурной 
адаптации жителей присоединенных регионов.

Конфликты между Россией и Украиной, 
Арменией и Азербайджаном непосредственно 
отражаются на библиотеках: страдают фонды, 
материально-техническая база, условия обслу-
живания пользователей.

Наибольшую актуальность приобретает 
принятие методических документов и проведе-
ние мероприятий по сохранности и восстанов-
лению фондов библиотек в зонах конфликтов. 
РГБ с 2022 г. осуществляет деятельность в этом 
направлении. Разрабатывается пакет норматив-
но-методических документов для библиотек 
новых регионов Российской Федерации, про-
водятся онлайн-семинары (например, «Ресурсы 
и сервисы РГБ для библиотек новых регионов» 
31 мая 2023 г.4). Для специалистов из стран 
Содружества в 2023 г. разработана программа 
повышения квалификации «Научно-образова-
тельное сотрудничество в сфере русистики»5, 
включающая раздел по безопасности библио-
течного фонда с модулем «Безопасность фондов 
при вооруженных конфликтах».

Эти направления деятельности необхо-
димо отразить в документах библиотек Со-
дружества, а главное, в планах их совместной 
деятельности в приграничных регионах. Кон-
цептуальные основы сотрудничества в рамках 
СНГ должны быть сохранены.

Приграничное сотрудничество, по мнению 
О.Ю. Куликовой, — «это весомая часть полити-
ческой, экономической, культурной деятель-
ности. Территория смыкания приграничных 
областей становится пространством-посредни-
ком, где создается особая атмосфера, которая 
позволяет жителям приграничных территорий 
сотрудничать и активно общаться, осущест-
влять совместную деятельность» [25, с. 41]. 
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Abstract. The experience of the Russian State Library in cooperation with the libraries of the Common-
wealth of Independent States (CIS) member states in developing a document regulating cross-border 
co-operation is presented. It shows the stages of updating the “Concept of Information and Library Space 
Formation on the Basis of Cross-border Libraries of the CIS Member States” (2009) within the framework 
of the long-term interstate project of the Eurasia Library Assembly on creation of the normative and con-
ceptual basis of interlibrary cooperation in the CIS. The “Concept...” is harmonised with the universally 
recognised principles and norms of international law. It refl ects the process of inclusion of libraries of 
border regions of CIS member states in co-operation with libraries of neighbouring countries. Specialists 
of CIS libraries took an active part in the development of the document. The Concept of Development of 
Library and Information Space on the Basis of Cross-Border Libraries of CIS Member States (2023) clari-
fi es the purpose and some basic concepts related to the activities of libraries in cross-border cooperation. 
The defi nition of “library and information space on the basis of cross-border libraries of the CIS member 
states” was developed, which is considered as a system of interacting subjects — libraries, library networks, 
library associations, library staff . The aim of library and information space development is to provide condi-
tions for strengthening interregional and cross-border co-operation. Libraries create and promote various 
information resources, organise library and information services for the multinational population of border 
areas to enhance intercultural and professional communication. In the document 2023 the possibilities of 
subjects of interlibrary cooperation are expanded at the expense of interregional cooperation. The following 
are defi ned as subjects of the library and information space: publicly accessible border libraries of the CIS 
member states, central universal libraries of the border regions, national libraries of the CIS member states. 
The updated “Concept...” shows the tasks and principles of development, mechanisms and expected results 
of its implementation. The role of the CIS coordinating bodies in the formation of legislative and regulatory 
framework for the libraries of the CIS member states is important. Prospects for improving this base lie in 
the regulation of interregional and cross-border co-operation. To strengthen cooperation it is necessary to 
reveal the intercultural potential of the CIS member states, to provide scientifi c and methodological support 
to cross-border libraries, etc.

Key words: library and information space, public border libraries, central regional libraries, concept, in-
ternational cooperation of libraries, Commonwealth of Independent States, Library Assembly of Eurasia, 
organisation of librarianship, humanitarian mission of libraries.
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Паскаль А.Д. Каталог славянских рукописных книг молдав-
ского и валашского происхождения в фондах отдела рукописей РГБ. 
Вып. 1. Собрание П.А. Овчинникова /  Российская государственная 
библиотека, Центр по исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе. Москва : Пашков дом, 2024. 359, [1] с. : 
ил. (Коллекции Российской государственной библиотеки). 

В каталоге содержатся описания славянских рукописных книг 
молдавского и валашского происхождения из собрания П.А. Ов-
чинникова (ОР РГБ. Ф. 209), имеющего общероссийское значение. 
Среди них — литургические памятники, произведения богословской 
и церковно-назидательной литературы, памятники гражданского и 
церковного права, апокрифы, жития. Научные описания включают 
подробную информацию о каждой рукописи: содержание, художе-
ственные особенности, водяные знаки, переплет, записи на книгах, 
сохранность. Описания сопровождаются иллюстрациями. Ряд ука-
зателей позволяет осуществить поиск необходимой информации для 
специалистов широкого профиля.

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
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Е.А. ИВАНОВА

Взаимодействие, интеграция, 
отраслевые и корпоративные 
проекты: итоги всероссийского 
библиотечного форума

Реферат. В Москве 28—29 ноября 2023 г. состоялось Ежегодное совещание руководителей фе-
деральных и центральных региональных библиотек России. Организаторы мероприятия: Мини-
стерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека и Российская 
национальная библиотека. В подготовке и проведении совещания участие приняла и Российская 
государственная детская библиотека.
Участниками крупнейшего в отрасли форума стали руководители и специалисты из всех восьми 
федеральных округов России (Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, 
Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного). С докладами выступили коллеги из 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 
областей. На совещании были представлены 77 регионов Российской Федерации. Участниками 
мероприятия стали также специалисты из Республики Сербия. Совещание проходило в гибридном 
формате, позволяющем принять как очное, так и дистанционное участие. За два дня его работы 
было зарегистрировано 300 очных участников и 3724 дистанционных подключения. 
Основная тема Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных 
библиотек России 2023 г. — «Совместной работой создаем успешное будущее библиотек: отрас-
левые проекты, взаимодействие, интеграция, обмен лучшими практиками». В программе было 
выделено пять основных тематических блоков: «Вместе. Интеграция библиотек новых субъектов 
Российской Федерации в библиотечное пространство страны: планы и реализуемые проекты», семи-
нар-совещание «Образовательная и кадровая политика отрасли», «Развитие библиотечного фонда: 
комплектование, раскрытие, обеспечение сохранности», «Цифровая трансформация, искусствен-
ный интеллект, нейросети для библиотек, формирование Российского электронного пространства 
знаний», «Модернизация библиотек». 
Тематика обсуждаемых вопросов и число участ-
ников совещания в последние годы свидетель-
ствуют об усилении консолидации отрасли и 
о неослабевающем интересе к данному меро-
приятию.

Ключевые слова: Ежегодное совещание ру-
ководителей федеральных и центральных 
региональных библиотек России, библиоте-
ка, Российская государственная библиотека, 
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цифровизация, комплектование библиотечных фондов, реставрационные центры, подготовка библио-
течных кадров, модельные библиотеки, интеграция новых регионов, организация библиотечного дела. 

Для цитирования: Иванова Е.А. Взаимодействие, интеграция, отраслевые и корпоративные проек-
ты: итоги всероссийского библиотечного форума // Библиотековедение. 2024. Т. 73, № 1. С. 85—95. 
DOI: 10.25281/0869-608X-2024-73-1-85-95.

Е
жегодное совещание руководителей фе-
деральных и центральных региональных 
библиотек России состоялось в Москве 

28—29 ноября 2023 года1. Его организаторами 
традиционно выступили Министерство куль-
туры Российской Федерации, Российская го-
сударственная библиотека (РГБ) и Российская 
национальная библиотека (РНБ). В 2023 г. в 
подготовке и проведении мероприятия также 
приняла участие Российская государственная 
детская библиотека (РГДБ).

Участниками этого крупнейшего в отрас-
ли форума стали руководители и специалисты 
77 регионов России из Центрального, Севе-
ро-Западного, Южного, Северо-Кавказского, 
Приволжского, Уральского, Сибирского, Даль-
невосточного федеральных округов. Прибыли 
и коллеги из новых регионов нашей страны: 
Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской и Хер-
сонской областей. Гостями мероприятия стали 
представители Республики Сербия. Совещание 
проходило в гибридном формате, позволя-
ющем принять в нем участие как очно, так и 
дистанционно. За два дня его работы было 
зарегистрировано 300 очных участников и 
3724 дистанционных подключения. История 
проведения подобного совещания, нацелен-
ного на обеспечение диалога между руководи-
телями отрасли и учреждений, формирование 
единой государственной библиотечной по-
литики и развитие всестороннего взаимодей-
ствия восходит к концу 1990-х годов. Темати-
ка обсуждаемых вопросов и число участников 
совещаний последних лет (2020 г. [1], 2021 г. 
[2], 2022 г. [3]) свидетельствуют об усилении 
консолидации отрасли и о неослабевающем 
интересе к данному мероприятию. 

Основная тема Ежегодного совещания 
руководителей федеральных и центральных 
региональных библиотек России 2023 г. — «Со-
вместной работой создаем успешное будущее 
библиотек: отраслевые проекты, взаимодей-
ствие, интеграция, обмен лучшими практика-
ми». При подготовке программы мероприятия 

было выделено пять основных тематических 
блоков: 

• «Вместе. Интеграция библиотек новых 
субъектов Российской Федерации в библиотеч-
ное пространство страны: планы и реализуемые 
проекты»;

• семинар-совещание «Образовательная 
и кадровая политика отрасли»; 

• «Развитие библиотечного фонда: ком-
плектование, раскрытие, обеспечение сохран-
ности»;

• «Цифровая трансформация, искус-
ственный интеллект, нейросети для библио-
тек, формирование Российского электронного 
пространства знаний»;

• «Модернизация библиотек»2. 
Традиционно в начале заседания в адрес 

участников прозвучали приветствия от гене-
рального директора РГБ В.В. Дуды, генераль-
ного директора РНБ В.Г. Гронского (зачитано 
заместителем генерального директора РНБ по 
библиотечной работе С.Б. Голубцовым), гене-
рального директора Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина Ю.С. Носова (видеопривет-
ствие), директора Библиотеки Сербской патри-
архии Зорана Недельковича, директора Луган-
ской республиканской универсальной научной 
библиотеки (ЛРУНБ) им. М. Горького Н.А. Рас-
торгуевой и исполнительного директора неком-
мерческого партнерства «Ассоциированные 
региональные библиотечные консорциумы» 
(АРБИКОН), директора Информационно-биб-
лиотечного комплекса Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Велико-
го А.И. Племнека3.

Национальные интересы 
и развитие российской культуры

В программу пленарного заседания вошли 
доклады, посвященные глобальным пробле-
мам развития библиотечной отрасли и роли 
библиотек в сохранении и развитии россий-
ской культуры, взаимодействию библиотек на 
различных уровнях, а также их влиянию на 
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интеграционные процессы в международном 
пространстве. В выступлении В.В. Дуды «Су-
веренитет и национальные интересы России в 
центре внимания библиотек» были освещены 
значимые проекты, реализуемые в библиотеч-
ной отрасли, и раскрыто их значение для стра-
ны в целом. Говоря о задачах и приоритетах 
библиотечного сообщества, особое внимание 
генеральный директор РГБ уделил следующим 
вопросам: 

• необходимость объединения профессио-
нального сообщества вокруг Российской биб-
лиотечной ассоциации (РБА) и усиление роли 
РБА в развитии библиотечного дела; 

• глубокая специализация федеральных 
библиотек как методических центров; 

• технологическая независимость (со-
хранность данных, устойчивость процессов, 
информационная безопасность и др.); 

• объединение усилий и централизация 
работы библиотек; 

• сохранение достоверной истории и 
культурной идентичности России. 

«Библиотеки и Российская библиотечная 
ассоциация должны усилить роль своего об-
щественного движения, нашего объединения. 
Мы должны добиваться глубокой специализа-
ции федеральных библиотек, договариваться 
о полноценном участии крупных региональ-
ных библиотек в важнейших инициативах. На 
мой взгляд, наш основной посыл на ближай-
шие несколько лет — совместная работа по со-
хранению достоверной истории и культурной 
идентичности нашей страны», — подчеркнул 
В.В. Дуда.

Вопросы развития культуры как фактора 
национальной безопасности и роль библио-
тек в этом процессе были также рассмотрены 
В.Г. Гронским (доклад представлен С.Б. Голуб-
цовым). Высказав мнение о том, что сегодня 
идет формирование нового мирового порядка, 
генеральный директор РНБ отметил: «В период, 
когда новые правила взаимоотношений еще не 
установились, мир теряет свою устойчивость и 
целостность. Одной из важнейших задач России 
в этих условиях является развитие культуры 
как фактора национальной безопасности стра-
ны. Именно культура — основа обеспечения 
преемственности и консолидации общества, 
а библиотеки — место, где духовно-нравствен-
ные ценности наиболее полно аккумулирова-
ны». Социальная значимость библиотек в на-
стоящее время возрастает, развитие библио-
течного дела должно протекать в тесной связи 

с проводимой государственной культурной по-
литикой [4].

Проблемам и возможностям взаимодей-
ствия библиотек было посвящено выступление 
президента РБА, директора Государственной 
публичной исторической библиотеки России 
М.Д. Афанасьева. Особое внимание он обра-
тил на сложности взаимодействия учреждений, 
относящихся к различным ведомствам. Рас-
сматривая современные проблемы проведения 
единой библиотечной политики, М.Д. Афана-
сьев обратился к истории вопроса и анализу 
попыток централизации библиотечного дела 
на протяжении XX века. При существующей 
системе управления именно профессиональная 
библиотечная ассоциация способна стать си-
лой, как способствующей межведомственному 
взаимодействию, так и отстаивающей права 
отдельных ее членов. 

На достижениях, роли и новых задачах 
библиотек в деле воспитания подрастающего 
поколения был сделан акцент в докладах ди-
ректора РГДБ М.А. Веденяпиной и директора 
Российской государственной библиотеки для 
молодежи (РГБМ) И.Б. Михновой. Прозвучало 
обоснование чрезвычайной важности работы  
с детьми и молодежью, а также были пред-
ставлены реализуемые проекты и мероприятия 
в этой сфере.

В докладе генерального директора Все-
российской государственной библиотеки ино-
странной литературы (ВГБИЛ) им. М.И. Рудо-
мино П.Л. Кузьмина «Библиотека иностран-
ной литературы как центр интеграционных 
процессов в международном и региональном 
пространстве» современная ситуация харак-
теризовалась как состояние информационной 
войны. Библиотеки, по мнению докладчика, 
выходят сейчас на передовую в борьбе за прав-
ду и гармоничное развитие будущих поколений, 
и одна из их главных задач — научить людей 
самостоятельно думать, работая с огромным 
объемом информации. Большое внимание в вы-
ступлении было уделено реализуемым ВГБИЛ 
им. М.И. Рудомино проектам, в том числе за-
трагивались вопросы, связанные с работой по 
интеграции библиотек новых территорий. Ру-
ководитель Управления статистики и аналити-
ки Главного информационно-вычислительного 
центра Министерства культуры Российской Фе-
дерации С.С. Мокров представил статистиче-
ские данные о деятельности общедоступных 
библиотек, осветил вопросы оценки их каче-
ства. Также он обратил внимание на новые по-

Библиотековедед ние. 2024. Т. 73,, № 1Факты События Коммууникациц иу БВБББВВВ
87



Факты — События — КоммуникацииБиблиотековедение. 2024. Т. 73, № 1

Иванова Е.А. Взаимодействие, интеграция, отраслевые и корпоративные проекты... (с. 85—95)

казатели, которые вскоре появятся в форме от-
четности, и высказал мнение о желательности 
централизации сбора статистических сведений 
в каждом регионе. Научно-исследовательская 
работа как фактор развития библиотек была 
рассмотрена в выступлении заместителя гене-
рального директора РНБ по научной работе 
В.Р. Фирсова. Докладчик отметил, что в по-
следние годы наука, в том числе гуманитарная, 
приобрела приоритетное значение на общего-
сударственном уровне. Учитывая положения 
утвержденной «Стратегии развития библиотеч-
ного дела в Российской Федерации на период 
до 2030 года», В.Р. Фирсов подчеркнул, что в 
условиях децентрализации управления имен-
но научная и методическая функции являются 
системообразующими для всей библиотечной 
отрасли [5]. Значение научной деятельности 
часто недооценивается, однако в основе лю-
бых успешно реализуемых проектов, включая 
определяющие в настоящее время развитие 
библиотечного дела, лежат предшествующие и 
сопровождающие их научные изыскания. Се-
годня можно говорить о признании библио-
течной науки в профессиональном научном 
сообществе [6]. Это подтверждают данные на-
укометрических измерений, зафиксированные 
читательские запросы и т. д. Более детально 
докладчик остановился на научной деятель-
ности РГБ и РНБ, взаимодействие которых в 
данной области за последние годы значитель-
но возросло: подготовлены научные труды, 
проведены совместные мероприятия, имею-
щие значение для развития научно-исследова-
тельской и методической деятельности во всей 
стране [7; 8]. 

Приглашение представителей библиотеч-
ного сообщества в Казань прозвучало в высту-
плении директора Национальной библиотеки 
(НБ) Республики Татарстан М.Ф. Тимерзяно-
вой. Именно в этом городе в мае 2024 г. будет 
проведен очередной Всероссийский библиотеч-
ный конгресс4.

Интеграция библиотек новых 
субъектов Российской Федерации 

в библиотечное пространство страны

После перерыва пленарное заседание было 
продолжено серией докладов, объединенных 
в блок «Вместе. Интеграция библиотек новых 
субъектов Российской Федерации в библиотеч-
ное пространство страны: планы и реализуе-
мые проекты», в рамках которого поднимались 

как вопросы государственной политики в деле 
развития библиотек, так и роли федеральных 
библиотек в процессе интеграции учреждений 
новых регионов в общее библиотечное про-
странство страны. Соведущей и докладчиком 
(тема выступления ― «Культурное развитие 
страны: библиотеки ― в центре внимания госу-
дарства») на этом заседании выступила статс-
секретарь — заместитель министра культуры 
Российской Федерации Н.А. Преподобная. Она 
отметила успехи руководителей библиотек в 
развитии и модернизации отрасли, важность 
интеграции новых субъектов Российской Фе-
дерации в культурное пространство страны и 
ту роль, которую играют библиотеки в укре-
плении межнационального единства страны и 
сохранении культурного наследия. Н.А. Препо-
добная подчеркнула, что развитию библиотек 
уделено немалое внимание в реализуемых на-
циональных проектах. В рамках национального 
проекта «Культура» открыто уже более 1050 
модельных библиотек, за последние пять лет 
модернизировано 732 городских библиотеки 
и 348 сельских библиотек. Это способствовало 
активизации социальной жизни и расширению 
возможностей интеллектуального досуга жите-
лей. В выступлении было уделено внимание и 
иным успешно реализуемым проектам, поддер-
живаемым в том числе из средств федерального 
бюджета: 

• пополнение книжных фондов путем суб-
сидий регионам Российской Федерации; 

• создание реестра книжных памятников; 
• обеспечение сохранности фондов; 
• создание сети реставрационных центров 

и др. 
Большинство проектов предусматривает 

финансирование как из федерального, так и 
из региональных бюджетов, активное сотруд-
ничество федеральных центров и библиотек 
регионов. С удовлетворением было отмечено, 
что Министерством культуры Российской Фе-
дерации и библиотеками разных уровней пла-
номерно и успешно реализуется дорожная кар-
та мероприятий на 2023—2024 гг., созданная в 
целях интеграции общедоступных библиотек 
новых регионов. Н.А. Преподобная подчер-
кнула: «Очень символично, что основная тема 
мероприятия посвящена совместной деятель-
ности, взаимодействию по отраслевым проек-
там, обмену лучшими практиками. Это взаимо-
действие учреждений стало важным аспектом 
успешного развития культуры страны, едине-
ние превратилось в нашу главную силу»5. 
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Заместитель генерального директора РГБ 
по хранению и обслуживанию О.В. Серова вы-
ступила с докладом «Обеспечение прав поль-
зователей на библиотечное обслуживание в 
современных условиях». Исходя из посыла, что 
доступ к информации является одним из осно-
вополагающих прав человека, докладчик про-
анализировала существующие и потенциальные 
возможности библиотек, которые могут это 
право обеспечить. Развитие цифровых техноло-
гий позволяет значительно расширить возмож-
ности библиотек по обслуживанию читателей 
(и речь не только об оцифровке книг). Помимо 
сохранения и приумножения фондов, задачей 
библиотек является помощь согражданам в 
оперативном и эффективном получении зна-
ний в любой форме. Сегодня, чтобы записаться 
в библиотеку и воспользоваться ее услугами, не 
обязательно приходить в нее, это можно сде-
лать удаленно. Например, такую возможность 
предоставляет РГБ всем жителям страны, в том 
числе и из новых регионов. Совершенствуется 
справочно-библиографическое обслуживание, 
большая часть услуг в этой области перево-
дится в онлайн-среду. С появлением новых за-
просов возникают и новые комплексы услуг в 
библиотеке: подбор литературы, составление 
списков, предоставление справок (в частности, 
о переименовании географических объектов) 
и многие другие. О.В. Серова завершила вы-
ступление высказыванием о том, что сегодня 
важно не просто владеть информацией, но и 
уметь ею пользоваться. 

В.В. Дуда осветил вклад РГБ в масштаб-
ную работу по интеграции библиотек новых 
регионов в общероссийское библиотечное про-
странство. Генеральный директор РГБ выделил 
несколько ключевых направлений, по кото-
рым развивается сотрудничество библиотеки с 
коллегами из Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской 
и Херсонской областей: 

• пополнение фондов библиотек; 
• обучение сотрудников учреждений 

культуры; 
• системная методическая помощь и то-

чечная материальная помощь через систему 
подшефства. 

Широкомасштабной программе взаимо-
действия РГДБ с библиотеками новых регио-
нов, работающими с детьми, было посвящено 
выступление М.А. Веденяпиной. О ходе ин-
теграции библиотек новых регионов, основ-
ных направлениях их работы на современном 

этапе, проблемах и прогнозируемых перспек-
тивах рассказали заместитель генерального 
директора Донецкой республиканской универ-
сальной научной библиотеки им. Н.К. Круп-
ской А.А. Добродомова, директор ЛРУНБ 
им. М. Горького Н.А. Расторгуева, директор 
Приазовской центральной библиотеки (Запо-
рожская область) М.М. Гололобова и директор 
Херсонской областной универсальной научной 
библиотеки И.Н. Колесник.

Завершился первый день совещания тор-
жественным подведением итогов и объявлени-
ем победителей пяти конкурсов: 

• IV Всероссийского конкурса «Библиоте-
ки. ПРОдвижение»6; 

• проекта «Гений места»7; 
• Всероссийского конкурса научных работ 

по библиотековедению, библиографии и кни-
говедению за 2021—2022 гг.8 [9] (в номинации 
«Лучшая научная работа в области библио-
тековедения» победу одержала монография 
«Личные библиотеки в России: терминология и 
историография [10], в номинации «Лучшая на-
учная работа в области библиографоведения» 
победили издания9: «Очерки развития библио-
графической деятельности Российской государ-
ственной библиотеки» [11], «Библиографиче-
ская деятельность Российской государственной 
библиотеки» [12], «Журнал “Библиотековеде-
ние”: указатель содержания (1952—2021) [13]); 

• X Всероссийского конкурса «Библиотеч-
ная аналитика — 2023»10; 

• Всероссийского конкурса «Выставочная 
деятельность библиотек, обслуживающих де-
тей: современные решения и подходы»11.

Во второй день совещания обсуждались 
вопросы кадровой политики и проблемы под-
готовки специалистов библиотечной отрасли, 
а также реальность и перспективы пополнения 
фондов через поступление обязательного эк-
земпляра. Освещался процесс открытия цен-
тров консервации и реставрации в регионах 
России, анализировался опыт работы уже суще-
ствующих реставрационных центров. Была под-
нята тема сохранения культурного наследия в 
контексте цифровой трансформации библиотек 
и продемонстрированы конкретные примеры 
реализуемых и проектируемых электронных 
ресурсов, раскрывающих книжные и архивные 
фонды. Уделено внимание модернизации биб-
лиотек как в рамках национального проекта 
«Культура» и финансирования из средств феде-
рального бюджета, так и на уровне региональ-
ных инициатив.
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Образовательная и кадровая 
политика отрасли

На семинаре-совещании «Образователь-
ная и кадровая политика отрасли» директором 
Департамента научно-образовательной дея-
тельности РГБ, заведующей кафедрой инфор-
мационно-аналитической деятельности Мо-
сковского государственного лингвистического 
университета Е.Н. Гусевой и главным специа-
листом Центра мониторинга образовательных 
программ РГБ, экспертом Управления научной 
работой Московского государственного инсти-
тута культуры (МГИК) Т.Я. Кузнецовой были 
представлены итоги мониторинга потребности 
в кадрах общедоступных библиотек субъек-
тов Российской Федерации [14]. Постоянный 
анализ потребности библиотечной отрасли в 
специалистах проводится РГБ с начала 2022 г. 
по поручению Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. Данные о потребности в 
кадрах предоставили 29 375 общедоступных 
библиотек из 64 субъектов Российской Феде-
рации (центральные универсальные, детские, 
детско-юношеские, для молодежи, для сле-
пых и слабовидящих, а также муниципальные 
библиотеки городских и сельских поселений 
и округов). По всем типам библиотек (в пол-
ном объеме) сведения были предоставлены из 
54 субъектов Российской Федерации. Специа-
листами РГБ была разработана методика сбора 
и анализа информации с учетом различных по-
казателей. Потребность в кадрах (учитывают-
ся субъекты Российской Федерации — участ-
ники мониторинга) следующая: 2976 библио-
течных специалистов, 434 IT-специалиста и 
314 специалистов других профессий. Однако 
надо учитывать, что показатели сильно раз-
нятся по регионам и по конкретным библиоте-
кам. Данные мониторинга выявили проблем-
ные зоны в кадровом обеспечении отрасли и, 
надо надеяться, помогут их скорректировать 
[14; 15].

О первых результатах всероссийского ис-
следования «Молодежный кадровый ресурс 
библиотек» рассказала заместитель директора 
РГБМ по научно-методической работе М.П. За-
харенко. Анализу существующей системы про-
фессиональной подготовки руководителей 
библиотек и происходящей трансформации 
библиотечно-информационного образования 
в целом были посвящены доклады директора 
Челябинской областной универсальной науч-
ной библиотеки Н.И. Диской и ректора МГИК 
Е.Л. Кудриной12. 

Развитие и сохранность 
библиотечного фонда

В тематическом блоке «Развитие библио-
течного фонда: комплектование, раскрытие, обе-
спечение сохранности» прозвучали доклады за-
местителя генерального директора РГБ по фор-
мированию фондов и национальной библиогра-
фии О.А. Бадекиной «Федеральные обязательные 
экземпляры. Реальность и перспективы» и дирек-
тора НБ Республики Татарстан М.Ф. Тимерзя-
новой «Многовариантность способов раскрытия 
фондов библиотеки». Начальник Управления 
обеспечения сохранности фондов РГБ А.А. Со-
шнин представил в своем выступлении картину 
реализации проекта по созданию центров консер-
вации и реставрации в регионах на современном 
этапе, раскрыл вклад РГБ в реализацию програм-
мы по сохранности фондов [о ее предыдущем 
этапе см.: 16; 17] (проведение мониторинга, ор-
ганизация обучения специалистов, консульта-
ции и помощь в открытии центров реставрации 
и т. д. )13 [18]. До 2030 г. планируется открыть 
40 таких центров. В 2022 г. их было открыто два, 
в 2023 г. — уже четыре. Курс «Реставрация биб-
лиотечных фондов» окончило 53 специалиста, 
курс «Превентивная консервация» — 11. Инди-
видуальную стажировку в отделах РГБ прошли 
19 человек. Всего в рамках проекта до 2030 г. 
планируется обучить не менее 648 специали-
стов. Работе, проблемам и успехам действую-
щих центров реставрации были посвящены до-
клады директора Рязанской областной универ-
сальной научной библиотеки им. М. Горького 
Н.Н. Гришиной и заместителя директора по биб-
лиотечной работе Государственной универсаль-
ной научной библиотеки Красноярского края 
О.В. Андроненко. 

Цифровая трансформация 
библиотечной отрасли

Доклады, включенные в блок «Цифровая 
трансформация, искусственный интеллект, 
нейросети для библиотек, формирование Рос-
сийского электронного пространства знаний» 
позволили участникам совещания не только 
получить информацию о существующих ресур-
сах, но и заглянуть в будущее14. Заседание от-
крылось масштабным выступлением директо-
ра Новосибирской государственной областной 
научной библиотеки С.А. Тарасовой «Циф-
ровое культурное наследие в контексте циф-
ровой трансформации библиотек». Директор 
Центральной научной медицинской библио-
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теки Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сече-
нова Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, генеральный директор На-
ционального информационно-библиотечного 
центра «ЛИБНЕТ» Б.Р. Логинов рассказал об 
открытых ресурсах отраслевой научной меди-
цинской библиотеки. 

Сотрудниками РГБ были представлены 
действующие и разрабатываемые проекты, 
позволяющие вывести на качественно новый 
уровень как возможности поиска информации 
в оцифрованных библиотечных документах, 
так и процессы каталогизации и комплектова-
ния фондов. (Прозвучали доклады заместителя 
директора РГБ по цифровизации П.Ю. Лушни-
кова «Датамайнинг на основе фондов перио-
дической печати», советника генерального ди-
ректора РГБ по работе с издателями В.А. Лев-
ченко «Национальная книжная платформа как 
централизованный ресурс для автоматизации 
комплектования библиотек», инженера отдела 
инженеров знаний НЭБ РГБ А.А. Дановско-
го «Структурированные документы в едином 
электронном пространстве знаний: опыт об-
работки справочника “Книжная летопись” с 
помощью больших языковых моделей».) В вы-
ступлении заместителя руководителя серви-
са «Яндекс. Поиск по архивам» А.Н. Михеева 
была продемонстрирована возможность повы-
шения доступности архивных и библиотечных 
фондов с помощью технологий Яндекса.

Модернизация библиотек

Заключительным этапом в программе со-
вещания стал блок «Модернизация библиотек», 
посвященный одному из самых известных и 
успешных проектов в библиотечной сфере15

[19]. В докладе «Национальный проект “Куль-
тура” — движущая сила библиотечных транс-
формаций в регионах» директора по реализа-
ции национальных и ведомственных проектов 
РГБ Т.С. Анановой была освещена работа по 
созданию модельных муниципальных библио-
тек. В 2019 г. были открыты 134 модельные 
библиотеки (вместо 110 запланированных) 
в 44 субъектах Российской Федерации. Циф-
ры постоянно росли. В 2023 г. было модерни-
зировано 230 библиотек в 83 регионах нашей 
страны. К концу 2024 г. планируется обновить 
1229 библиотек в рамках данного проекта. 
С 2019 г. фонды библиотек удалось пополнить 
на 3 200 000 печатных изданий. Увеличилось 

число посещений и книговыдач в модернизи-
рованных библиотеках, возросло количество 
проводимых ими мероприятий. Национальный 
проект «Культура» дал импульс к модерниза-
ции всей библиотечной сети страны. Опытом 
создания модельных библиотек на региональ-
ном уровне, яркими примерами их деятель-
ности поделились министр культуры Нижего-
родской области Н.Е. Суханова, директор Мур-
манской государственной областной универ-
сальной научной библиотеки С.З. Баскакова, 
директор Белгородской государственной уни-
версальной научной библиотеки Н.П. Рожко-
ва и заместитель директора по развитию Дон-
ской государственной публичной библиотеки 
А.В. Желябовская. 

Параллельные мероприятия 
и подведение итогов

В рамках Ежегодного совещания руково-
дителей федеральных и центральных регио-
нальных библиотек России 29 ноября 2023 г. 
прошли мероприятия:

• совещание по новому порядку доставки 
федеральных обязательных экземпляров полу-
чателям; 

• заседание правления РБА.
При подведении итогов состоявшийся все-

российский библиотечный форум был признан 
успешным. Главный вывод, который можно 
сделать на основе выступлений участников, со-
звучен его основной теме: залог успешного раз-
вития отрасли в целом и отдельных библиотек 
во взаимодействии и сотрудничестве на самых 
разных уровнях, в обмене опытом и внедре-
нии положительно зарекомендовавших себя 
практик. Безусловно, проблем в библиотечном 
деле остается немало, обсуждение на прошед-
шем совещании, надо надеяться, поможет в их 
решении. Однако были продемонстрированы 
и значительные успехи в реализации крупных 
федеральных и региональных проектов, кон-
солидирующих библиотечное сообщество и 
способствующих развитию библиотек в русле 
единой культурной политики. 
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