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Т.Я. КУЗНЕЦОВА

Профессиональная 
стандартизация библиотечно-
информационной деятельности

Реферат. Профессиональный стандарт «Специалист по библиотечно-информационной деятель-
ности» вступил в действие 1 марта 2023 года. Государственный нормативный документ закрепляет 
статус отрасли и библиотечно-информационной профессии в системе общественного производства. 
В статье освещены нормативная правовая база и краткая история профессиональной стандартиза-
ции библиотечного дела, начавшаяся в 2013 году. Принятие «Стратегии развития библиотечного 
дела в Российской Федерации на период до 2030 года» открыло новый этап в организации работ 
по профессиональной стандартизации отрасли.
Проанализированы концептуальные подходы к разработке документа: дифференцированный и 
интегрированный. Обоснована целесообразность интегрированного подхода как более рациональ-
ного с учетом актуальных задач развития отрасли. Библиотечно-информационная деятельность 
представлена в документе как целостный отраслевой вид профессиональной деятельности, а ее 
функциональные направления — как обобщенные трудовые функции, включающие все произ-
водственно-технологические процессы библиотечной работы. Рассмотрена функционально-ло-
гическая структура профессионального стандарта и семантический ряд понятий, положенный 
в основу его декомпозиции. 
Приводится новая номенклатура должностей 
библиотечно-информационных специалистов, 
рекомендуемых профессиональным стандар-
том, характеризуется их квалификационный 
диапазон, отмечены требования к образова-
нию, регулярному обучению и опыту прак-
тической работы. Делается вывод, что про-
фессиональный стандарт является моделью 
компетенций библиотечно-информационного 
специалиста, нацеленных на выполнение всего 
комплекса функциональных задач современ-
ной библиотеки. 
Внедрение профессионального стандарта со-
здает нормативную базу для формирования 
квалификационного диапазона библиотечных 
специалистов с учетом требований к профессии 
библиотекаря цифровой эпохи, реализации пер-
сонал-стратегий библиотек различных систем и 
ведомств, определяет векторы совершенствова-
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ния всех звеньев системы библиотечно-информационного образования. Это инструмент управления 
развитием и использованием кадрового потенциала отрасли. Важна роль документа как основания 
для включения библиотечно-информационной деятельности в Национальную систему квалификаций, 
что позволит значительно повысить престиж библиотечной профессии и отрасли в целом, а также 
обеспечит реализацию государственной кадровой библиотечной политики. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, специалист по библиотечно-информационной 
деятельности, трудовые функции, профессиональные компетенции, квалификация, библиотечно-
информационное образование, персонал-стратегия, кадровая библиотечная политика.

Для цитирования: Кузнецова Т.Я. Профессиональная стандартизация библиотечно-информацион-
ной деятельности // Библиотековедение. 2024. Т. 73, № 2. С. 103—115. DOI: 10.25281/0869-608X-
2024-73-2-103-115.

Профессиональный стандарт как 
функционально-квалификационная 

характеристика библиотечно-
информационной деятельности

Профессиональный стандарт «Специалист 
по библиотечно-информационной деятельно-
сти» вступил в действие 1 марта 2023 г. [1]. 
Документ прошел экспертизу Национального 
совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям, был 
рекомендован к принятию (протокол № 66 от 
15 июля 2022 г.), утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 14 сентября 2022 г. № 527н 
и зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 14 октября 2022 г. [2]. 

Профессиональный стандарт как государ-
ственный нормативный документ закрепляет 
статус библиотечно-информационной деятель-
ности в системе общественного производства, 
является инструментом регулирования раз-
вития и использования кадрового потенциа-
ла отрасли, формирования профессиональных 
компетенций и определения квалификаций ра-
ботников библиотек с учетом цифровой транс-
формации библиотечного дела. 

Разработка профессиональных стандар-
тов началась в стране в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» [3] и 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 января 2013 г. № 23 «О правилах 
разработки и утверждения профессиональных 
стандартов» [4].

В настоящее время в стране разработаны 
и действуют более 1500 профессиональных 
стандартов, охватывающих различные обла-

сти деятельности (финансы и экономика; про-
мышленное производство; транспорт; связь, 
информационные и коммуникационные техно-
логии; образование; здравоохранение; культура 
и искусство; социальное обслуживание и т. д.) 
[5]. Этот вид нормативных профессионально-
технологических документов создает основу 
для рационального формирования, развития 
и использования трудовых ресурсов страны 
в целях решения экономических и социальных 
задач, стоящих перед государством.

Нормативно закрепляя функциональную 
структуру различных отраслей профессиональ-
ной деятельности и устанавливая квалифика-
ционные требования к специалистам, выпол-
няющим определенные трудовые функции и 
трудовые процессы на конкретных производ-
ственных участках, профессиональные стандар-
ты фактически являются функционально-тех-
нологическими моделями различных отраслей 
производства, экономики и социальной сферы 
и компетентностными моделями работающих 
в них специалистов. Они служат инструментом 
оценки уровня профессионализма работников 
с учетом выполняемых ими трудовых функций, 
помогают в определении траектории их про-
фессионального роста, содействуют подбору и 
расстановке персонала на конкретных произ-
водственных участках. 

Кроме того, требования и положения, за-
фиксированные в профессиональных стандар-
тах, являются основой разработки федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
а также учебных планов и программ всех уров-
ней профессионального образования — средне-
го, высшего и дополнительного, базой их обще-
ственно-профессиональной аккредитации.

Профессиональный стандарт «Специалист 
по библиотечно-информационной деятельно-
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сти» разрабатывался по решению Совета биб-
лиотек при Министерстве культуры Россий-
ской Федерации от 26 августа 2020 г. (протокол 
№ П-153) рабочей группой, в состав которой 
вошли ведущие специалисты национальных, 
федеральных и центральных региональных 
библиотек, а также представители системы 
высшего профессионального образования. От-
ветственность за организацию разработки до-
кумента была возложена на Российскую госу-
дарственную детскую библиотеку (РГДБ) [6; 7].

Цель статьи — обобщить опыт разработ-
ки профессионального стандарта, рассмотреть 
концептуальные и методологические подхо-
ды к функционально-технологическому мо-
делированию библиотечно-информационной 
деятельности как объекта профессиональной 
стандартизации, обосновать логическую струк-
туру и содержательное наполнение документа 
в аспекте трудовых функций, действий, умений 
и знаний, которые определяют квалификаци-
онные характеристики и компетенции библио-
течно-информационных специалистов, а также 
раскрыть новаторский характер документа как 
инструмента управления кадровым потенциа-
лом отрасли. 

Краткая предыстория

К профессиональной стандартизации от-
расли библиотечное сообщество приступило в 
2013 году. Ответственным разработчиком под-
готовки принципиально нового для библио-
течного дела документа выступил Московский 
государственный институт культуры (МГИК) 
на основании конкурса, объявленного Мини-
стерством культуры Российской Федерации 
на разработку профессиональных стандартов 
в сфере культуры и искусства. 

Подготовленный рабочей группой, в кото-
рую вошли представители профессорско-пре-
подавательского состава МГИК, Кемеровского 
государственного института культуры, секции 
библиотечной профессии, кадров и непрерыв-
ного образования Российской библиотечной 
ассоциации (РБА), проект профессионального 
стандарта «Специалист в области библиотеч-
но-информационной деятельности», несмотря 
на определенные недостатки, успешно прошел 
профессионально-общественную экспертизу и 
получил одобрение РБА. После согласования с 
Министерством культуры Российской Федера-
ции в конце 2014 г. документ был направлен на 
утверждение в Министерство труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации, но по ряду 
причин, одной из которых явилось отсутствие 
необходимой административной поддержки, не 
был утвержден [8; 9]. 

В целях активизации работы по подготовке 
нового проекта профессионального стандарта 
с учетом происходивших в отрасли преобразо-
ваний при РБА в 2018 г. был создан Совет по 
профессиональным квалификациям в области 
библиотечно-информационной деятельности, 
включающий представителей библиотек раз-
личных типов и ведомственной принадлежно-
сти, а также профильных вузов [10].

Стимулом для создания совета послужил 
начавшийся в стране процесс становления и 
развития Национальной системы квалифи-
каций на основании Федерального закона 
от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации» [11]. В законе ставилась 
задача создания советов по профессиональным 
квалификациям для проведения независимой 
оценки квалификации работников по опреде-
ленным видам профессиональной деятельности 
в целях развития системы независимой оценки 
квалификации на общероссийском уровне. Ука-
зывалось, что советы должны создаваться на 
базе общероссийских или иных объединений 
работодателей, ассоциаций (союзов) и иных 
организаций, представляющих профессиональ-
ные сообщества [12]. 

Важным инструментом реализации задач, 
поставленных Федеральным законом № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации», долж-
ны были стать профессиональные стандарты, 
которые определяли квалификационные харак-
теристики работников различных отраслей про-
изводства, экономики и социальной сферы. 

Совет по профессиональным квалифи-
кациям РБА инициировал подготовку нового 
проекта профессионального стандарта и се-
рию обсуждений по его структуре и наполне-
нию. На Всероссийском библиотечном кон-
грессе: XXIV Ежегодной конференции РБА 
в Туле (2019) на межсекционном заседании 
(с представителями секции центральных биб-
лиотек субъектов Российской Федерации, сек-
ции библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования, секции библиотек 
высших учебных заведений и секции публич-
ных библиотек), посвященном вопросу, какой 
стандарт необходим отрасли, было принято 
решение о разработке линейки профессиональ-
ных стандартов по следующим видам профес-
сиональной деятельности:
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 • специалист по библиотечно-информа-
ционному обслуживанию;

 • специалист по организации библиотеч-
но-информационых ресурсов;

 • специалист по справочно-библиогра-
фическому обслуживанию, информационным 
сервисам, навигации и консалтингу;

 • специалист по научно-исследователь-
ской, методической и проектной деятельности 
[12]. 

Вскоре инициативная группа РБА, в состав 
которой вошли представители МГИК, РГДБ, 
Российской государственной библиотеки, Рос-
сийской национальной библиотеки, Российской 
государственной библиотеки для молодежи, 
Российской государственной библиотеки для 
слепых, подготовила проект первого профес-
сионального стандарта линейки — «Специалист 
по библиотечно-информационному обслужи-
ванию» [13].

Концептуально-функциональная струк-
тура документа базировалась на рассмотрении 
библиотечно-информационного обслуживания 
как базового, комплексного и системообразу-
ющего направления деятельности библиотек, 
включающего все технологически процессы и 
отношения между библиотекой и различными 
категориями пользователей, а также функцио-
нальные связи с окружающим социумом.

Принятие «Стратегии развития библио-
течного дела в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» [14] открыло новый этап 
в профессиональной стандартизации отрасли. 
Поставлены задачи обеспечения библиотек 
квалифицированными, мотивированными на 
результат специалистами, расширения спек-
тра библиотечных профессий и утверждения 
профессиональных стандартов библиотечных 
специалистов с учетом усиливающейся поли-
функциональности видов деятельности совре-
менных библиотек. Это послужило основой 
принципиально нового подхода к организации 
работ по профессиональной стандартизации 
библиотечно-информационной деятельности, 
что позволило в короткий срок разработать 
документ, осуществить его профессионально-
общественную экспертизу, пройти необходи-
мые этапы согласования и утверждения на го-
сударственном уровне.

Ответственной организацией-разработчи-
ком профессионального стандарта по решению 
Совета библиотек при Министерстве культуры 
Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 
была определена РГДБ. При библиотеке была 

сформирована оперативная рабочая группа из 
ведущих специалистов отрасли, перед которой 
ставилась задача в кратчайшие сроки разрабо-
тать проект документа и представить его на об-
суждение профессиональной общественности. 

Концептуально-методологическая 
основа и функционально-логическая 

структура документа

На начальном этапе подготовки проекта 
документа была проведена большая аналити-
ческая работа по изучению российских и меж-
дународных профессиональных стандартов, 
квалификационных характеристик по схожим 
и смежным видам профессиональной деятель-
ности, а также состояния и перспектив развития 
библиотечных специальностей. Осуществля-
лось детальное ознакомление с нормативными 
и иными организационно-распорядительны-
ми документами, определяющими требования 
к квалификации библиотечных специалистов 
с учетом тенденций развития библиотечно-ин-
формационной деятельности в условиях циф-
ровизации отрасли. 

Значительное внимание уделялось изуче-
нию и осмыслению содержания и функцио-
нально-логической структуры библиотечно-
информационной деятельности, последова-
тельности производственно-технологических 
процессов при реализации конкретных тру-
довых функций, а также использования мето-
дов, средств и технического инструментария 
их выполнения. При этом функционально-тех-
нологическое структурирование отраслевой 
деятельности соотносилось с требованиями 
формально-логического построения докумен-
та, согласно рекомендациям Всероссийского 
научно-исследовательского института (ВНИИ) 
труда Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации для разработки 
профессиональных стандартов [15].

Одной их главных концептуальных задач 
на начальном этапе разработки документа было 
определение функционально-содержательных 
границ профессионального стандарта. Диску-
тировался вопрос: предметом стандартизации 
должно быть библиотечное дело как самостоя-
тельная отрасль, с входящими в нее функцио-
нальными блоками — управление отраслью, от-
раслевая наука, отраслевое профессиональное 
образование, отраслевая практика, или библио-
течно-информационная деятельность как вид 
экономической деятельности согласно Обще-
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российскому классификатору видов экономи-
ческой деятельности? Согласно рекомендациям 
ВНИИ труда, профессиональные стандарты 
создаются не на профессию или должности, 
а на конкретные виды практической профес-
сиональной деятельности в общественной си-
стеме разделения труда [15]. Исходя из этого, 
предметом стандартизации была определена 
библиотечно-информационная деятельность 
как вид практической отраслевой деятельности, 
и документ получил название «Профессиональ-
ный стандарт “Специалист по библиотечно-
информационной деятельности”» [1].

Другое концептуальное решение касалось 
определения функционально-технологических 
границ документа. Рассматривалось два под-
хода к установлению функциональных рамок: 
дифференцированный и интегрированный. 
Первый подход базировался на прежнем опыте 
стандартизации и предусматривал разработку 
линейки, то есть нескольких профессиональ-
ных стандартов по базовым функциональным 
направлениям библиотечно-информационной 
деятельности, о которых говорилось выше. 
Второй, интегрированный подход предполагал 
комплексное отражение всех функциональных 
направлений профессиональной деятельности 
в одном стандарте [16].

Комплексный, т. е. интегрированный, под-
ход был признан более целесообразным, так 
как помимо представления в одном документе 
всех функционально-технологических блоков 
библиотечно-информационной деятельности 
значительно сокращал время на прохождение 
процедур по профессионально-общественной 
экспертизе документа и его утверждению. Та-
ким образом, библиотечно-информационная 
деятельность представлена в документе как 
целостный отраслевой вид профессиональной 
деятельности, а отдельные ее направления — 
как обобщенные трудовые функции, включа-
ющие все производственно-технологические 
процессы на конкретных участках библиотеч-
ной работы. 

Важной методологической проблемой 
было определение функциональной и логиче-
ской декомпозиции библиотечно-информаци-
онной деятельности согласно установленным 
требованиям к структуре документа, в основу 
которой должен быть положен принцип «от 
простого к сложному». Исходя из этого, в ка-
честве первых обобщенных трудовых функций 
следовало представить трудовые функции, ко-
торые могут выполняться работниками со сред-

ним уровнем образования, а затем трудовые 
функции, выполняемые работниками с высшим 
образованием. 

Следование этому принципу было непри-
емлемо, поскольку, с одной стороны, в связи 
с общей кадровой ситуацией в отрасли в боль-
шинстве российских библиотек фактически от-
сутствует четкое разделение функциональных 
обязанностей между сотрудниками с разными 
уровнями профессионального образования, 
а с другой — оно не позволяло отразить функ-
ционально-логические взаимосвязи между от-
дельными функциональными направлениями 
библиотечного дела в целом.

Было найдено компромиссное решение 
этой проблемы: первой обобщенной трудовой 
функцией 6-го уровня квалификации опреде-
лено библиотечно-информационное обслужи-
вание как центральный участок библиотечно-
информационной деятельности, на котором 
зачастую работают специалисты со средним 
профессиональным образованием. 

В результате функциональная карта про-
фессионального стандарта «Специалист по биб-
лиотечно-информационной деятельности» со-
держит семь обобщенных трудовых функций 
(ОТФ): 

 • «Библиотечно-информационное обслу-
живание пользователей»;

 • «Формирование, учет и обработка биб-
лиотечного фонда»;

 • «Организация и сохранение библиотеч-
ного фонда»;

 • «Каталогизация документов, ведение 
справочно-поискового аппарата библиотеки»; 

 • «Библиографическая и информацион-
но-аналитическая деятельность в библиотеке»;

 • «Библиотечная исследовательская, ме-
тодическая и проектная деятельность»;

 • «Организация деятельности структурно-
го подразделения библиотеки».

При этом дальнейшее структурирование 
ОТФ «Библиотечно-информационное обслу-
живание пользователей» предусматривает 
включение трудовых функций по обслужива-
нию детей, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, по организации и проведению 
культурно-просветительских, образовательных 
и событийных мероприятий, а также ведение 
библиотечных сайтов/порталов и сетевых со-
циальных сервисов. Тем самым профессио-
нальный стандарт закрепил функциональные 
направления библиотечно-информационного 
обслуживания с учетом современных требова-
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ний к этому процессу и в то же время отразил 
полифункциональность деятельности на глав-
ном участке работы библиотек.

Процессу содержательного наполнения до-
кумента предшествовала разработка семантико-
терминологической системы базовых понятий, 
на которых строилась логическая структура 
профессионального стандарта. Семантико-тер-
минологическая система документа включает 
следующие понятия:

 • обобщенная трудовая функция — ком-
плекс трудовых функций, сложившихся в про-
цессе разделения труда и выполняемых на 
определенном функциональном направлении 
библиотечно-информационной деятельности;

 • трудовая функция — совокупность тру-
довых действий, осуществляемых в процессе 
выполнения работ на конкретном производ-
ственном участке;

 • трудовые действия — производственные 
процессы, выполняемые при реализации трудо-
вой функции;

 • необходимые умения — совокупность 
профессиональных навыков применять опре-
деленные средства труда, методы и технологи-
ческий инструментарий для выполнения тру-
довой функции; 

 • необходимые знания — совокупность 
профессиональных, специальных, информа-
ционно-технологических, общекультурных и 
правовых знаний, необходимых для выполне-
ния трудовой функции. 

К задачам методологического характера 
относилось определение функциональных гра-
ниц, логики композиционного построения и на-
полнения отдельных ОТФ. Наибольшее число 
вариантов предлагалось по ОТФ «Библиотеч-
но-информационное обслуживание пользова-
телей» и «Библиографическая и информацион-
но-аналитическая деятельность в библиотеке». 
В частности, остро обсуждался вопрос о целе-
сообразности включения в профессиональный 
стандарт трудовой функции «Формирование 
краеведческих библиотечно-информационных 
ресурсов, создание и продвижение краеведче-
ской библиографической информации» и ее 
представления в ОТФ «Библиографическая и 
информационно-аналитическая деятельность 
в библиотеке». 

Принятие решения о включении в документ 
данной трудовой функции базировалось на том, 
что краеведческая библиотечно-информацион-
ная работа является отдельным видом профес-
сиональной библиотечной деятельности, име-

ющей собственные цели, задачи, организаци-
онные формы, методы работы и обусловленные 
этой спецификой требования к квалификации 
работников. При этом учитывалась системо-
образующая роль библиотечного краеведения, 
его социальная, научная и историко-культурная 
значимость, поскольку это направление рабо-
ты библиотек содействует многоаспектному со-
хранению и трансляции региональной памяти, 
укреплению локальной идентичности, решению 
актуальных практических проблем развития 
регионов и территорий страны. 

В результате функционально-композици-
онная структура профессионального стандарта 
включает 22 трудовые функции, при этом каждая 
из них предусматривает выполнение трудовых 
действий, владение умениями и знаниями, ори-
ентированными на широкое использование циф-
ровых технологий в библиотечной деятельности.

Инновационный характер документа выра-
зился в выделение следующих трудовых функ-
ций:

 • обслуживание пользователей в дистан-
ционном режиме;

 • ведение библиотечных сайтов/порталов 
и сетевых социальных сервисов;

 • комплектование фонда электронными и 
сетевыми удаленными документами;

 • микрокопирование и оцифровка библио-
течного фонда;

 • создание полнотекстовых и мультиме-
дийных библиотечных информационных про-
дуктов [1].

Представлены также трудовые действия 
по регистрации объектов интеллектуальной 
собственности, оформлению научных работ, 
депонированию рукописей, проверке текстов 
на заимствования, проведению библиометри-
ческого анализа и мониторинга, информаци-
онной поддержке и сопровождению научных 
исследований, работе с ресурсами открытого 
доступа [1]. Именно эти информационные ус-
луги и сервисы наиболее перспективны и вос-
требованы в университетских, академических 
и других научных библиотеках.

Профессиональный стандарт — 
компетентностная модель 

специалиста по библиотечно-
информационной деятельности

Функциональная структура профессио-
нального стандарта и представленная в нем си-
стема трудовых действий и процессов по их 
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реализации требовали нового подхода к опре-
делению номенклатуры должностей библио-
течных специалистов с учетом развития их 
профессиональных характеристик. Документ 
устраняет ранее существующие квалификаци-
онные категории в должностях библиотечных 
специалистов.

Предлагается введение следующих долж-
ностей:

 • библиотекарь (ведущий, главный);
 • библиограф (ведущий, главный);
 • библиотекарь-комплектатор;
 • эксперт по комплектованию библиотеч-

ного фонда;
 • библиотекарь-каталогизатор (ведущий, 

главный);
 • хранитель библиотечного фонда;
 • специалист по консервации библиотеч-

ного фонда;
 • специалист (главный специалист) по ра-

боте с редкими книгами;
 • специалист по микрокопированию и 

оцифровке документов;
 • библиограф — эксперт по цифровым ре-

сурсам;
 • специалист (главный специалист) по 

библиотечно-информационному краеведению;
 • методист (ведущий, главный);
 • специалист по проектной деятельности;
 • научный сотрудник библиотеки (веду-

щий, главный);
 • ученый секретарь библиотеки;
 • заведующий сектором библиотеки;
 • заведующий отделом (центром) библио-

теки;
 • руководитель отделения (департамента, 

комплекса, управления, центра) библиотеки 
[1].

Таким образом, документ закрепляет воз-
можность изменения штатного расписания биб-
лиотек на основе предлагаемой номенклатуры, 
включающей 30 должностей, из которых девять 
новых. 

Отметим, что набор должностей, реко-
мендуемых профессиональным стандартом, 
сохраняет преемственность с Единым квали-
фикационным справочником должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих [17] и 
Перечнем должностей работников, относимых 
к основному персоналу по виду экономической 
деятельности «Деятельность библиотек и архи-
вов», для определения размеров должностных 
окладов руководителей федеральных учреж-
дений, находящихся в ведении Министерства 

культуры Российской Федерации [18]. При 
этом позволено вводить в кадровую структуру 
библиотек новые должности с учетом развития 
перспективных направлений работы.

Одной из важных проблем при разработке 
профессионального стандарта было определе-
ние его квалификационного диапазона. Под 
термином «квалификация» понимался уровень 
(степень) профессиональной подготовленно-
сти работника к выполнению трудовой функ-
ции на конкретном производственном участке. 
Основанием для определения уровней квали-
фикации библиотечных специалистов послу-
жил приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. № 148н «Об утверждении уровней ква-
лификации в целях разработки профессиональ-
ных стандартов» [19]. Документ устанавливал 
восемь уровней квалификации, из них: среднее 
профессиональное образование — 5-й уровень, 
высшее образование (бакалавриат) — 6-й уро-
вень, высшее образование (магистратура, спе-
циалитет) — 7-й уровень. Именно эти уровни 
квалификации работников библиотек следова-
ло представить в профессиональном стандарте, 
исходя из существующей системы профессио-
нального библиотечно-информационного об-
разования. Однако, учитывая значительный 
объем и сложность выполняемых трудовых 
действий и умений, необходимых при реали-
зации ОТФ «Библиотечно-информационное 
обслуживание пользователей» и «Формирова-
ние, учет и обработка библиотечного фонда», 
профессиональный стандарт устанавливает для 
специалистов со средним профессиональным 
образованием 6-й уровень квалификации. Это 
является важным достижением и повышает 
статус работников библиотек со средним про-
фильным образованием. 

Профессиональный стандарт нацеливает 
также на значительное повышение и расшире-
ние уровня компетенций библиотечных специ-
алистов и закрепляет единые требования к их 
образованию. Наличие профильного библиотеч-
но-информационного образования является обя-
зательным для всех работников библиотек, вы-
полняющих трудовые функции, определенные 
профессиональным стандартом. У сотрудников 
библиотек без профильного образования ни 
уровни квалификации (среднее профессиональ-
ное образование, бакалавриат, магистратура), 
ни стаж работы во внимание не принимаются. 
При отсутствии профильного образования обя-
зательным является обучение по программам 
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дополнительного библиотечно-информацион-
ного образования — профессиональной пере-
подготовки или повышения квалификации. Тем 
самым документ предусматривает овладение 
базовыми профессиональными компетенциями 
как главным условием вхождения в профессию 
работников без профильного образования.

Кроме того, выполнение отдельных тру-
довых функций, согласно профессиональному 
стандарту, предполагает освоение специальных 
функционально-ориентированных программ 
дополнительного образования. Такие програм-
мы, например, необходимы для специалистов, 
работающих с редкими книгами и книжными 
памятниками, занимающихся оцифровкой и 
микрокопированием документов, созданием и 
продвижением краеведческих информацион-
ных ресурсов. Тем самым профессиональный 
стандарт определяет актуальные направления 
развития дополнительного профессионального 
образования и позволяет обеспечить преем-
ственность в системе подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации библиотеч-
ных кадров. 

Профессиональный стандарт нацелива-
ет библиотечных специалистов на постоянное 
развитие и совершенствование своих профес-
сиональных компетенций. Согласно закреплен-
ному в документе положению, работникам биб-
лиотек, вне зависимости от занимаемой долж-
ности, рекомендовано раз в три года повышать 
свою квалификацию по профилю деятельности. 
Эта установка весьма важна, учитывая дина-
мичные процессы развития современных биб-
лиотек и цифровизацию отрасли в целом. 

В документе заложены также основы для 
профессионального, в том числе карьерного 
роста специалистов с учетом стажа работы и 
наличия профильного образования. 

Функционально-логическая структура 
профессионального стандарта, включающая 
перечень трудовых действий, необходимых 
умений и знаний для реализации конкретных 
трудовых функций, представляет собой фак-
тически модель компетенций библиотечно-
информационного специалиста, необходимых 
для выполнения всего комплекса функциональ-
ных задач современной библиотеки. 

В систему компетенций, представленных 
в документе, входят функционально-техноло-
гические, инструментальные и информацион-
но-коммуникативные умения и научно-методо-
логические, нормативно-правовые, производ-
ственно-прикладные, общеобразовательные, 

общекультурные и профессионально-этические 
знания.

Значительное место в системе компетен-
ций, определенных профессиональным стан-
дартом, занимают те, которые ориентированы 
на новые направления библиотечно-информа-
ционной деятельности и широкое использова-
ние цифровых технологий. Например, среди 
необходимых умений следующие:

 • формировать контент и медиаконтент 
библиотечных сайтов, порталов и социальных 
сетей;

 • применять технологии создания биб-
лиотечных мультимедийных продуктов с ис-
пользованием различных видов информации: 
текстовой, графической, аудиовизуальной, ани-
мационной.

Среди знаний эксперта по комплектова-
нию библиотечного фонда — знание рынка ли-
цензионных электронных ресурсов, ценовой 
и сервисной политики их производителей и 
агрегаторов. 

Значительное внимание в профессиональ-
ном стандарте уделено гуманитарной состав-
ляющей компетенций библиотечных специ-
алистов. К обязательным профессиональным 
знаниям, необходимым для выполнения всех 
трудовых функций, отнесены знания отече-
ственной и мировой художественной литера-
туры, тенденций развития современного ли-
тературного процесса, искусства, основ гума-
нитарных, точных и естественных наук. При 
этом выполнение отдельных трудовых функций 
предусматривает овладение специальными зна-
ниями. Так, в систему знаний библиотекаря-
краеведа, согласно закрепленному в профессио-
нальном стандарте положению, входят основы 
источниковедения, этнографии, музееведения, 
архивоведения. Библиотекарям, обслуживаю-
щим пользователей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, необходимы знания основ 
дефектологии и тифлопедагогики; специали-
стам по работе с редкими книгами — знания 
в области отечественного и зарубежного библио-
фильства, генеалогии книжных коллекций, 
вспомогательных исторических дисциплин: па-
леографии, археографии, атрибуции книжных 
памятников [1]. 

Таким образом, система компетенций, 
представленная в профессиональном стандар-
те, характеризуется не только целенаправлен-
ностью на выполнение конкретных трудовых 
функций, но и сбалансированностью всех си-
стемообразующих элементов профессионали-
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зации библиотечно-информационных специ-
алистов: квалификации, компетенции, уровни 
образования, требования к стажу работы, тру-
довые функции, трудовые действия, необхо-
димые умения и знания. При этом ее отличает 
нормативный подход к формированию про-
фессиограммы современного библиотекаря и 
уход от нарративной стилистики представления 
компетенций, характерной для образователь-
ных стандартов среднего и высшего профессио-
нального образования. 

Профессиональный стандарт 
как инструмент развития 

и использования кадрового 
потенциала отрасли

Профессиональный стандарт «Специалист 
по библиотечно-информационный деятель-
ности» как государственный нормативный до-
кумент имеет основополагающее значение для 
развития и рационального использования ка-
дровых ресурсов отрасли. Он будет определять 
кадровую политику в библиотечном деле на 
ближайшие шесть лет и станет основанием для 
оценки профессионального уровня библиотеч-
ных специалистов, расстановки и использо-
вания библиотечного персонала на рабочих 
местах.

Устанавливая нормативные требования 
к квалификациям, профилю образования 
и должностям библиотечных специалистов, 
определяя трудовые действия на различных 
функциональных направлениях библиотечно-
информационной деятельности и профессио-
нальные компетенции, необходимые для их 
реализации, документ является действенным 
инструментом персонал-стратегий библиотек 
различных систем и ведомств. 

Возможности его использования очень ши-
роки: он может выступать основой разработки 
должностных инструкций, штатного расписа-
ния, положений о структурных подразделениях 
библиотек и других локальных технологиче-
ских документов, а также организации и про-
ведения аттестации библиотечных работников.

Внедрение документа создает новую нор-
мативную базу для развития профессиональ-
ных компетенций библиотечных специалистов 
с учетом современных требований к профессии 
библиотекаря и определяет векторы развития 
всех звеньев системы библиотечно-информаци-
онного образования: среднего профессиональ-
ного, высшего и дополнительного. Положения 

профессионального стандарта рекомендуется 
учитывать при разработке федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и 
профессиональных образовательных программ 
[20].

Особо отметим весьма важную роль доку-
мента как основания для включения библио-
течно-информационной деятельности в На-
циональную систему квалификаций по всем 
отраслям экономики, производства, бизнеса и 
социальной сферы, которая создается в стра-
не [11], что позволит значительно повысить 
престиж библиотечной профессии и отрасли 
в целом.

Таким образом, по своему значению для 
развития библиотечного дела профессиональ-
ный стандарт «Специалист по библиотечно-ин-
формационной деятельности» [1] стоит в од-
ном ряду с Федеральным законом от 29 декабря 
1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» [21] 
и со «Стратегией развития библиотечного дела 
в Российской Федерации на период до 2030 года» 
[14]. Определяя нормативные требования к со-
держанию и качеству библиотечной деятельности 
на ее различных функциональных направлениях, 
закрепляя установку на непрерывность профес-
сионального развития работников библиотек и 
рациональное использование кадровых ресур-
сов отрасли, профессиональный стандарт явится 
основой реализации задач, определенных стра-
тегией развития библиотечного дела в стране на 
долгосрочную перспективу.
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Abstract. The professional standard “Specialist in Library and Information Activities” came into eff ect on 
1 March 2023. The state regulatory document consolidates the status of the industry and the library and infor-
mation profession in the system of social production. The article highlights the regulatory legal framework and 
a brief history of professional standardization of librarianship, which began in 2013. The adoption of the “Stra-
tegy for the Development of Librarianship in the Russian Federation for the Period up to 2030” opened a 
new stage in the organization of work on professional standardization of the industry. The conceptual ap-
proaches to the development of the document are analyzed: diff erentiated and integrated. The expediency 
of the integrated approach as more rational taking into account the current tasks of the industry develop-
ment is substantiated. Library and information activity is presented in the document as an integral branch 
type of professional activity, and its functional areas — as generalized labor functions, including all pro-
duction and technological processes of library work. The functional and logical structure of the profes-
sional standard and the semantic series of concepts underlying its decomposition are considered. The new 
nomenclature of positions of library and information specialists recommended by the professional standard 
is given, their qualifi cation range is characterized, requirements to education, regular training and practi-
cal work experience are noted. It is concluded that the professional standard is a model of competences 
of a library and information specialist, aimed at fulfi llment of the whole complex of functional tasks of a 
modern library. The introduction of the professional standard creates a normative basis for the formation 
of the qualifi cation range of library specialists taking into account the requirements to the profession of a 
librarian of the digital era, the implementation of personnel strategies of libraries of diff erent systems and 
departments, determines the vectors of improvement of all parts of the system of library and information 
education. It is a tool for managing the development and use of human resources potential of the industry. 
The document plays an important role as a basis for the inclusion of library and information activities in 
the National Qualifi cations System, which will signifi cantly increase the prestige of the library profession 
and the industry as a whole, as well as ensure the implementation of the state library personnel policy.

Key words: professional standard, specialist in library and information activities, labor functions, professional 
competences, qualifi cation, library and information education, personnel strategy, personnel library policy.
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Е.А. ПЛЕШКЕВИЧ

Педагогическое направление 
библиотековедения: состояние 
и перспективы развития

Реферат. Подготовка научно-профессиональных кадров по библиотековедению началась 
в 1930-х гг. в структуре педагогической науки. Особенностью этого процесса стал комплексный 
охват проблематики библиотечного дела и включение в состав библиотечной науки ряда тем, 
которые по своей направленности не являлись педагогическими. На начальном этапе комплекс-
ность способствовала становлению и развитию библиотековедения за счет организационной и 
методологической поддержки со стороны педагогической науки, однако в дальнейшем она вступала 
в противоречия с ее предметным полем. В 1950-х гг. было разрешено готовить библиотековедче-
ские диссертации по исторической науке, однако на практике библиотековеды оказались не готовы 
к этому расширению. В 1970-х гг. подготовка научно-педагогических кадров по библиотековедению 
«переместилась» в структуру технических наук, в группу специальностей «Документальная инфор-
мация» с разрешением защищаться по техническим наукам. Но на практике ученое сообщество 
в области технических наук оказалось не готово принять в свой состав библиотековедение, и защиты 
по данной специальности продолжились по педагогическим наукам. 
С принятием новой номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые сте-
пени, ситуация изменилась. Библиотековедение было отнесено к социальным и гуманитарным на-
укам, к группе научных специальностей «Искусствоведение и культурология». Была принята новая 
редакция паспорта по научной специальности «5.10.4. Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение» в котором из 40 направлений исследований библиотековедения касаются 24 и лишь 
четыре из них могут быть непосредственно отнесены к педагогическим наукам. На примере конкрет-
ных диссертаций раскрыт их педагогический потенциал. Что касается остальных 20 направлений, то 
за исключением диссертаций по истории библиотечного дела, органически входящих в предметное 
поле исторической науки, вопрос с их научно-отраслевой принадлежностью остается открытым. 
Высказывается предположение о том, что практика защиты библиотековедческих диссертаций, не 
имеющих отношения к предметному полю педагогики, по педагогическим наукам будет прекращена. 
Констатируется сохранение противоречий в паспорте по научной специальности 5.10.4 между 
научными направлениями по библиотекове-
дению и предметными полями дисциплин, по 
которым установлена подготовка и защита дис-
сертаций. Ставится под сомнение возможность 
признания экспертным сообществом ВАК по 
культурологии соответствия диссертационных 
исследований по менеджменту и маркетингу 
библиотечно-библиографической деятельно-
сти и аналогичных им предметному простран-
ству культурологии. Обращается внимание на 
актуализацию педагогического содержания 
библиотековедения путем включения соот-
ветствующей тематики в перечень актуальных 
тематик диссертационных исследований в об-
ласти наук об образовании. 
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  Библиотека — Культура — Общество Библиотековедение. 2024. Т. 73, № 2

Плешкевич Е.А. Педагогическое направление библиотековедения... (с. 116—127)

Предлагается, во-первых, исследования по библиотековедению, не входящие в предметное поле 
указанных в паспорте дисциплин, разрабатывать в иных научных дисциплинах. Во-вторых, под-
готовку научных кадров по библиотековедению вести в рамках предметного поля педагогической 
науки, ориентируясь по возможности на выделенные нами направления. В-третьих, интенсифици-
ровать разработку современной просветительской концепции библиотечного дела, усилив и укрепив 
взаимодействие библиотековедения и педагогической науки организацией совместных научных 
мероприятий, а также привлечением ученых-библиотековедов к работе по совершенствованию 
номенклатуры научных специальностей. В-четвертых, следует доработать паспорт научной специ-
альности 5.10.4 в отношении библиотековедения с учетом содержания предметных полей научных 
отраслей, по которым установлена подготовка и защита диссертаций; в отношении педагогической 
науки — расширить количество направлений за счет включения просветительской деятельности 
библиотек. 

Ключевые слова: библиотековедение, паспорт научной специальности 5.10.4, педагогическое 
библиотековедение, педагогика, теория библиотековедения и библиотечного дела. 

Для цитирования: Плешкевич Е.А. Педагогическое направление библиотековедения: состояние и 
перспективы развития // Библиотековедение. 2024. Т. 73, № 2. С. 116—127. DOI: 10.25281/0869-
608X-2024-73-2-116-127.

Формирование библиотековедения 
в структуре педагогической науки

Современное отечественное библиотеко-
ведение — это комплексная наука о библиотеке 
и библиотечном деле [1, с. 166—169]. Одним 
из проявлений комплексности является воз-
можность подготовки научно-педагогических 
кадров по нескольким отраслям наук, централь-
ная из них — педагогика. Формирование пе-
дагогического направления началось с конца 
XIX в. в рамках просветительской концепции, 
основы которой были заложены Н.А. Рубаки-
ным (становление просветительской концепции 
библиотечного дела было рассмотрено нами 
отдельно [2; 3]). 

После 1917 г. в библиотечной работе к об-
щему образованию и просвещению добавилась 
идеологическая составляющая. С приходом го-
сударственной власти в руки рабочих и кре-
стьян, отмечал Ю.В. Григорьев, библиотечная 
работа впервые в истории стала неотъемлемой 
частью просвещения и образования, органиче-
ски слилась с агитационной и пропагандист-
ской работой [4, с. 200]. Библиотеки наравне 
со школами были включены в систему учреж-
дений народного образования. Задачей биб-
лиотек СССР, отмечал главный педагог страны 
Е.Н. Медынский (1885—1957), является обе-
спечение широких масс населения книгами, 
журналами и газетами с целью коммунисти-
ческого просвещения и воспитания, помощь 
в приобретении знаний по различным отрас-

лям науки, техники и искусства, снабжение на-
учной литературой специалистов и научных 
работников [5, с. 221]. Руководство библио-
течным делом было возложено на структуры 
Народного комиссариата просвещения РСФСР 
и аналогичные в других союзных республиках, 
а с 1946 г. — на республиканские министер-
ства просвещения. Созданные при них библио-
течные управления обеспечивали совместное 
развитие образовательных учреждений и мас-
совых библиотек. Кадровые назначения в биб-
лиотеках были переданы в ведение областных 
и районных отделов народного образования. 
Академия педагогических наук осуществляла 
научное и методическое руководство библио-
течным строительством и библиотечными ис-
следованиями1. 

В 1930-х гг. началась подготовка научно-
педагогических кадров по библиотековедению и 
библиографии по специальности «Педагогиче-
ские науки», включая исследования по истории 
библиотечного дела. В 1957 г. было разрешено 
защищать библиотековедческие диссертации, 
посвященные истории библиотечного дела, по 
специальности «Исторические науки», однако на 
практике вплоть до последнего времени они про-
должили за небольшим исключением готовиться 
по педагогическим наукам2. Причины этого мы 
связываем с неготовностью библиотечного на-
учного сообщества войти в предметное поле исто-
рической науки и принять его критерии. 

Постепенное размежевание библиотеч-
ного дела с народным образованием началось 
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в 1950-х годах. Условный старт этому процессу 
был дан передачей в 1953 г. библиотечного дела 
в ведение Министерства культуры РСФРСР. Пе-
реход в другое ведомство ослаблял научное и ме-
тодическое руководство библиотечным делом со 
стороны Академии педагогических наук и дру-
гих педагогических учреждений. В библиотеках, 
особенно массовых, акцент делался на идейно-
воспитательной работе. В учебнике по работе с 
читателями подчеркивалось, что в нашей стране 
каждая библиотека, даже самая маленькая, яв-
ляется идеологическим учреждением, помога-
ющим делу строительства коммунизма [6, с. 7]. 
В итоге идеологическая составляющая вырази-
лась в ориентации на исследования роли и места 
В.И. Ленина, Н.К. Крупской и других партийных 
и советских деятелей в становлении и развитии 
советского библиотечного дела. 

Переход библиотековедения 
в структуру технических наук

Одним из последствий ухода из системы 
народного образования стало, с одной стороны, 
переосмысление взаимосвязи библиотекове-
дения и педагогики, с другой — поиск но вого 
места в системе подготовки научно-педагоги-
ческих кадров. 

В рамках первой из указанных сторон биб-
лиотековедение и педагогика признавались 
равными науками. Ю.В. Григорьев в конце 
1960-х — начале 1970-х гг. отмечал, что тесная 
интеграция библиотековедения и педагогики 
имеет место главным образом лишь в отноше-
нии одного из разделов библиотековедения, 
а именно работы с читателем. Все остальные 
разделы с педагогикой связаны опосредованно, 
а в ряде разделов не имеют к ней никакого от-
ношения. Иначе говоря, предметные поля биб-
лиотековедения и педагогики не совпадают [7, 
с. 32]. Междисциплинарное взаимодействие 
ограничивалось вопросами пропаганды книги 
и руководства чтением [8, с. 37—38]. 

Поиск нового места библиотековедения со-
провождался перманентной дискуссией о его на-
учно-отраслевой принадлежности. Интенсивное 
развитие научной информатики в 1960-х гг. при-
вело к выделению в номенклатуре специально-
стей научных работников в технических науках 
новой группы «Ф. Научно-техническая инфор-
мация». В 1972 г. в качестве обобщенной группы 
в нее были включены библиотековедение и биб-
лиография, а также введена защита по данным 
специальностям по техническим наукам. Пере-

ход библиотековедения в раздел «Технические 
науки» носил половинчатый характер. С одной 
стороны, кардинально менялась отрасль наук 
с педагогических на технические науки, с другой 
стороны, сохранялась возможность защиты дис-
сертаций по педагогическим наукам. Более того, 
двусмысленность усиливалась тем, что специ-
алисты в области технических наук оказались 
не готовы присуждать соответствующие ученые 
степени по библиотековедению. Свидетельством 
этого является тот факт, что из 1546 библиоте-
коведческих диссертаций мы смогли выявить 
только две, защищенные по библиотековедению 
по техническим наукам (И.Ю. Новиков [9] и 
Я.Л. Шрайберг3 [10]). Вместе с тем это не означа-
ло отказ от исследований по проблемам библио-
течной информатики, которые проводились по 
группе специальностей «15.13.00. Информатика, 
вычислительная техника и управление», а также 
по специальности «05.25.05. Информационные 
процессы и системы» с защитой по техническим 
наукам [11; 12].

В 1977 г. группа специальностей «Библио-
графия и библиотековедение» стала называться 
«Информация и информационные системы», 
в 1999 г. — «Документальная информация». 
При этом в обобщенную группу было добав-
лено книговедение, вместе с возможностью за-
щищаться по филологическим наукам. В итоге 
обобщенная группа приняла современный вид 
«05.25.03. Библиотековедение, библиографо-
ведение и книговедение». Согласно научному 
паспорту данной специальности, по педагоги-
ческим наукам разрешалось защищать диссер-
тации по всем областям исследований за ис-
ключением четвертой, относящейся к книжно-
му делу. Анализ содержания данного паспорта 
с точки зрения предметного пространства пе-
дагогики, очерчиваемого границами реального 
целостного педагогического процесса, целена-
правленно организуемого в специальных ин-
ститутах (семье, образовательных и культурно-
воспитательных учреждениях) [13, с. 12], по-
казывает, что только три темы соответствовали 
педагогике. Таковыми были: руководство чте-
нием, воспитательное воздействие библиотеки, 
подготовка кадров для библиотечно-библио-
графической деятельности. Такое несоответ-
ствие являлось постоянным объектом критики. 
Неужели, риторически спрашивал известный 
отечественный книговед С.Н. Лютов, отрасль 
педагогических наук в рамках нашей специ-
альности (05.25.03) настолько универсальна, 
что охватывает и исторические (п. 2), и социо-
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логические (п. 7), и психологические (п. 7), и 
экономические (п. 6), и даже технические (п. 8) 
проблемы? [14, с. 40].

В 1990-х гг. библиотечное дело практиче-
ски полностью утратило взаимосвязь с народ-
ным образованием, педагогические функции 
сохранились за библиотеками учебных заве-
дений. Это способствовало «сворачиванию» 
просветительской концепции библиотечного 
дела и ее замещению информационной. 

Новые концептуальные представления о 
библиотечном деле активизировали дискуссию 
о науковедческом статусе библиотековедения. 
Предлагалось отнесение библиотековедения 
к общественным наукам (О.С. Чубарьян [8], 
Н.С. Карташев, В.В. Скворцов [15]), наукам о 
культуре (А.Н. Ванеев [16]), к документально-
коммуникационным наукам (А.В. Соколов [17]), 
социальным коммуникациям (Ю.Н. Столяров 
[18]), также рекомендовалось создание специ-
альных информационных наук (Р.С. Гиляревский 
[19], М.Я. Дворкина [20]), в структуре которых 
выделялась обобщенная группа «Документаль-
но-информационные науки», куда включалось 
библиотековедение. Присуждение ученой сте-
пени предлагалось осуществлять не только по 
информационным наукам, но и по историческим, 
техническим и филологическим [20]. Как мы ви-
дим, педагогические науки в данной концепции 
не рассматривались. Однако консолидированно-
го решения по вопросу науковедческого статуса 
библиотековедения выработано не было, вопрос 
«возвращения» библиотековедения в лоно педа-
гогической науки не поднимался4.

В итоге противоречия между тематикой и 
содержанием библиотековедческих диссерта-
ционных изысканий и предметным простран-
ством педагогической науки постепенно уси-
ливались. Ю.Н. Столяров, будучи длительное 
время экспертом Высшей аттестационной ко-
миссии и знающий ее изнутри, отмечал, что на 
заседаниях экспертного совета комиссии все 
чаще и настойчивее раздавались голоса о не-
правомерности присуждения работам по биб-
лиотековедению и библиографоведению степе-
ни по педагогическим наукам [21, с. 25]. 

Педагогическое направление 
библиотековедения в структуре 

культурологии

Начало изменению непростой ситуации 
было положено в 2021 г. принятием новой но-
менклатуры научных специальностей, по ко-

торым присуждаются ученые степени. Была 
выделена научная область «5. Социальные и гу-
манитарные науки» с образованием в ней груп-
пы научных специальностей «5.10. Искусство-
ведение и культурология», куда была включена 
обобщенная группа «5.10.4. Библиотековеде-
ние, библиографоведение и книговедение». Для 
этой группы специальностей предусмотрена за-
щита по педагогическим, историческим, фило-
логическим наукам и культурологии. 

В 2022 г. была принята новая редакция 
паспорта специальности для данной обобщен-
ной группы [22]. Сравнительный анализ по-
казывает, что он составлен на основе старого 
паспорта, но, во-первых, с замещением области 
исследования направлениями. Четкого и одно-
значного определения области и направления 
исследования мы не смогли найти. Традици-
онно под областью понимается сфера знаний, 
объединяющая фундаментальные и приклад-
ные научные изыскания по определенной теме, 
под направлением — сфера исследований, по-
священная решению относительно крупных 
фундаментальных теоретических и прикладных 
задач. Она, как правило, имеет определенные 
научные приоритеты и перспективы. В научной 
литературе обычно принято выделять новые, 
актуальные и перспективные научные направ-
ления. Во-вторых, паспорт в новой редакции 
имеет более подробное тематическое деление: 
вместо восьми укрупненных областей иссле-
дования он включает 40 более узких темати-
ческих направлений. Из них к библиотекове-
дению напрямую можно отнести 24 и только 
четыре ориентированы на педагогику. 

Первое из них — «32. Воспитательное воз-
действие книги, библиотеки, библиографии». 
Результаты анализа диссертаций прошлых лет 
говорят о том, что это наиболее исследуемая 
тематика. Условно в нем можно выделить две 
тематические составляющие, первая из кото-
рых связана с непосредственным исследовани-
ем целостного библиотечно-воспитательного 
воздействия и разработкой рекомендаций по 
его совершенствованию. Наиболее рельефно 
оно представлено в кандидатской диссертации 
В.В. Муминовой, посвященной военно-патри-
отическому воспитанию читателей в массовых 
библиотеках [23]. В качестве цели соискатель 
обозначил определение роли библиотек в во-
енно-патриотическом воспитании молодых 
читателей и разработку оптимальной систе-
мы библиотечно-библиографических средств 
нравственного воспитания будущих воинов, 
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готовых к службе в Вооруженных силах СССР 
и на флоте. Предмет исследования — целена-
правленная педагогическая деятельность мас-
совых библиотек по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи призывного возраста. 
Научная новизна определена как разработка 
и обоснование педагогической функции биб-
лиотекаря в военно-патриотическом воспита-
нии молодых читателей. Из сказанного видно, 
что в данном исследовании воспитание рас-
сматривается как целостный педагогический 
процесс. Вторая тематическая составляющая, 
условно назовем ее дифференцированной, свя-
зана с исследованием отдельных компонентов 
воспитательного процесса: изучаются вопросы 
библиотечно-педагогической деятельности по 
социализации личности, включая самоопре-
деление и саморазвитие, формирование и раз-
витие социально значимых качеств личности 
(патриотизм, любознательность, духовность, 
самостоятельность, художественность и т. д.). 
В качестве таковых библиотечно-педагогиче-
ских исследований мы предлагаем обратить 
внимание на две диссертации — Ю.С. Зубова 
[24] и Т.А. Халитовой [25].

Докторская диссертация Ю.С. Зубова по-
священа библиотечно-библиографическому 
управлению художественного развития лично-
сти [24]. Целью исследования стала разработка 
научных основ библиотечно-библиографиче-
ского управления художественным развитием 
личности как информационно-психологическо-
го процесса. Художественное развитие лично-
сти определено в качестве объекта, а теоретиче-
ские основания библиотечно-библиографиче-
ского управления этим процессом — предметом 
исследования. Таким образом, в исследовании 
рассматривается художественное развитие лич-
ности как процесс ее социализации в сфере ху-
дожественной культуры посредством библио-
течно-библиографического управления чита-
тельской деятельностью. 

Кандидатская диссертация, подготовлен-
ная Т.А. Халитовой, посвящена методам и сред-
ствам развития поисково-творческой деятель-
ности учащихся в детской библиотеке [25]. Це-
лью исследования обозначено создание модели 
поисково-творческой деятельности учащихся, 
определение условий средств и методов ее ре-
ализации в детской библиотеке. Библиотеч-
но-информационное обслуживание учащихся 
в детской библиотеке определено в качестве 
объекта; условия, формы и методы ее реализа-
ции — предмета. Педагогическим результатом 

диссертационного изыскания заявлена разра-
ботка библиотечно-педагогических условий 
развития поисково-творческой деятельности. 

Вторым крупным направлением исследова-
ния, имеющим педагогическую ориентирован-
ность, является образовательная деятельность 
библиотек в области чтения и информационной 
грамотности. В новой редакции паспорта на-
учной специальности «5.10.4. Библиотекове-
дение, библиографоведение и книговедение» 
образовательная деятельность связана с та-
кими направлениями, как «24. Теория, исто-
рия социология чтения. Читателеведение» и 
«34. Информационная культура личности и 
отдельных групп общества, цифровая и ме-
диаграмотность». Здесь можно выделить ис-
следования, которые посвящены, во-первых, 
читательскому развитию личности, во-вторых, 
педагогическим методикам и технологиям раз-
вития чтения и читательской деятельности. 

Читательскому развитию личности по-
священа диссертация В.А. Бородиной [26]. 
Ее целью была заявлена разработка теории и 
технологии читательского развития личности, 
которые обеспечивают эффективное психоло-
го-педагогическое сопровождение читателя в 
библиотечно-информационной деятельности. 
Практическая значимость данного исследова-
ния увязывалась с разработкой технологии чи-
тательского развития личности, реализуемой во 
всех системах образования и самообразования, 
в создании учебно-методического обеспечения 
читательского развития для системы социаль-
ных институтов.

На методики и технологии развития чте-
ния и читательской деятельности детской биб-
лиотеки по подготовке родителей к семейному 
чтению ориентирована диссертация Н.Л. Голу-
бевой [27]. Одной из составляющих заявленной 
цели исследования стало научное обоснование 
теории семейного чтения, основанной на пе-
дагогическом принципе сотворчества, а также 
определение направления библиотечной внеш-
кольной педагогической деятельности с детьми 
и их родителями. 

Третье педагогическое направление «37. 
Библиотечно-информационное и аналитиче-
ское обеспечение промышленного производ-
ства, финансов, бизнеса, политики, науки, об-
разования, государственного и муниципального 
управления, культурной и досуговой деятель-
ности» включает исследования методик и тех-
нологий поиска, сбора, переработки и предо-
ставление информации в сфере образования. 
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Тематика информационно-аналитического 
обеспечения (поддержки) образовательной 
деятельности достаточно востребована. Дис-
сертации по ней могут защищаться как по пе-
дагогическим наукам [28], так и по техниче-
ским [29]. Что касается библиотековедения, то 
в нем сложилась практика подготовки и защиты 
диссертаций преимущественно по библиотеч-
но-информационному обеспечению образова-
тельной деятельности в вузах и школах [30; 31]. 

Четвертое крупное педагогическое на-
правление связано с подготовкой кадров и раз-
витием библиотечно-информационного об-
разования: «38. Подготовка кадров и кадровая 
политика в книгоиздательской и книготорго-
вой, библиотечно-библиографической деятель-
ности»; «39. Тенденции развития библиотеч-
но-информационного образования». Данная 
область исследований традиционно входит в 
предметное поле педагогической науки, также 
здесь проводились диссертационные исследова-
ния по специальности «13.00.08. Теория и ме-
тодика профессионального образования» [32]. 

Может показаться, что в качестве одного 
из новых представлено направление «35. Биб-
лиотека в едином информационном простран-
стве знаний». Как следует из названия, объ-
ектом выступает единое информационное про-
странство знаний. Однако не совсем понятно, 
что представляет собой данное пространство. 
Специалисты в области информатики традици-
онно предлагают понимать его как компьютер-
ную среду, обращаясь к которой пользователь 
может получить ответ на вопросы, касающиеся 
тех или иных областей знания. Библиотеки, 
безусловно, являются составной частью данной 
среды, однако ее информационно-техническая 
деятельность изучается специалистами техни-
ческих наук. 

В 2023 г. взаимосвязь библиотековедения 
и педагогики была актуализирована. В пере-
чень актуальных тематик диссертационных 
исследований в области наук об образовании5 

была включена традиционная для библио-
тековедения тематика, связанная с исследо-
ванием роли и значения библиотечного дела 
в системе отечественного и зарубежного вне-
школьного образования и просвещения, а так-
же в изыскании области чтения, формирования 
читательской грамотности, читательской и ин-
формационной культуры [33]. Это создало тео-
ретико-методологические предпосылки устой-
чивого развития педагогического направления 
библиотековедения.

Выводы

Подготовка научно-профессиональ-
ных кадров по библиотековедению началась 
в 1930-х гг. в педагогических науках. Особен-
ностью этого процесса стало стремление к ком-
плексному охвату проблематики библиотечного 
дела и включение в состав библиотечной науки 
таких тем, как история и технология библио-
течного дела, библиотечные здания, которые 
по своей направленности не являлись педа-
гогическими. На начальном этапе комплекс-
ность способствовала становлению и развитию 
библиотековедения за счет организационной 
и методологической поддержки со стороны 
более развитой педагогической науки. Однако 
в дальнейшем, по мере осмысления педагогами 
своего предметного поля, отдельные библиоте-
коведческие направления стали противоречить 
содержанию педагогики. В целях частичного 
разрешения данного противоречия в 1950-х гг. 
было разрешено готовить библиотековедческие 
диссертации по исторической науке, однако на 
практике сами библиотековеды оказались не го-
товы к этому расширению. Так, диссертации по 
истории библиотечного дела, подготовленные 
К.И. Абрамовым, А.Н. Ванеевым, М.Н. Глаз-
ковым, М.Я. Дворкиной, А.М. Мазурицким и 
многими другими учеными-библиотековеда-
ми, были защищены по педагогическим наукам. 
В 1970-х гг. подготовка научно-педагогических 
кадров по библиотековедению «переместилась» 
в технические науки, в группу специальностей 
«Документальная информация» с разрешением 
защищаться по техническим наукам. Однако на 
практике ученое сообщество в области техни-
ческих наук оказалось не готово принять в свой 
состав библиотековедение, и защиты продолжи-
лись по педагогическим наукам. 

С принятием в 2021 г. новой номенкла-
туры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, ситуация из-
менилась. Библиотековедение было отнесено 
к социальным и гуманитарным наукам, к группе 
научных специальностей «Искусствоведение и 
культурология». Была принята новая редакция 
паспорта по научной специальности «5.10.4. 
Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение», в котором из 40 направлений 
исследований 24 касаются библиотековедения. 
Их анализ показывает, что только четыре из них 
могут быть непосредственно отнесены к педа-
гогическим наукам. Что касается остальных 20, 
то диссертации по ним могут быть подготов-
лены и защищены по историческим и фило-
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логическим наукам, а также по культурологии. 
Сложившаяся ранее практика защиты библио-
тековедческих диссертаций, не имеющих от-
ношения к предметному полю педагогики, по 
педагогическим наукам, по нашему мнению, бу-
дет прекращена. Замечания экспертного совета 
Высшей аттестационной комиссии по педагоги-
ческим наукам, сделанные в адрес диссертаций 
А.Е. Рыхторовой [34] и И.А. Павличенко [35], 
свидетельствуют об этом. 

Таким образом, противоречия между на-
учными направлениями в паспорте по научной 
специальности 5.10.4 применительно к библио-
тековедению и предметным полем дисциплин, 
по которым установлена подготовка и защита 
диссертации, сохранились. Мы не знаем, при-
знает ли экспертное сообщество по культуро-
логии диссертационные исследования по ме-
неджменту и маркетингу библиотечно-библио-
графической деятельности и по аналогичной 
тематике входящими в предметное простран-
ство культурологии. Однако анализ паспорта 
научной специальности «5.10.2. Музееведение, 
консервация и реставрация историко-культур-
ных объектов», входящей в ту же группу науч-
ных специальностей, что и библиотековедение, 
показывает, что аналогичные направления в 
нем не представлены. В сложившихся условиях 
менеджмент в библиотечном деле может ис-
следоваться в рамках менеджмента, поскольку 
паспорт специальности «5.2.6. Менеджмент» 
включает «Маркетинговые технологии в управ-
лении компанией: теоретические и прикладные 
аспекты. Вклад маркетинга в создание нема-
териальных активов и управление ими. Со-
временные модели и методы взаимодействия 
с клиентами и потребителями» и «Управление 
организациями социальной сферы (культура, 
наука, образование, здравоохранение)». 

В итоге мы полагаем, что следует: 
 • во-первых, исследования по библио-

тековедению, не входящие в предметное поле 
указанных в паспорте дисциплин, разрабаты-
вать в иных научных дисциплинах; 

 • во-вторых, подготовку научных кадров 
по педагогическому библиотековедению про-
водить в рамках предметного поля педагогиче-
ской науки, ориентируясь по возможности на 
выделенные нами направления; 

 • в-третьих, интенсифицировать раз-
работку современной просветительской кон-
цепции библиотечного дела, усилив и укрепив 
взаимодействие библиотековедения и педаго-
гической науки организацией совместных на-

учных мероприятий (конференций, семинаров), 
а также привлечением ученых-библиотековедов 
к работе по совершенствованию номенклатуры 
научных специальностей, пересмотр содержания 
которой происходит один раз в пять лет;

 • в-четвертых, доработать паспорт на-
учной специальности «5.10.4. Библиотекове-
дение, библиографоведение и книговедение» 
в отношении библиотековедения с учетом со-
держания предметных полей научных отраслей, 
по которым установлена подготовка и защи-
та диссертаций; в отношении педагогической 
науки расширить количество направлений за 
счет включения просветительской деятельно-
сти библиотек.

Примечания

1  В качестве примера такового взаимодействия 

приведем созданную в 1947 г. при Институте 

теории и истории педагогики Академии педа-

гогических наук РСФСР комиссию по истории 

библиотечного дела.
2  По историческим наукам защищались диссерта-

ции по истории библиотечного дела, подготов-

ленные по отечественной истории.
3  Защита диссертации состоялась в форме научного 

доклада по специальностям 05.25.05 и 05.25.03.
4  Попутно отметим, что педагогическое направ-

ление в библиотековедении в 1980-х — начале 

2000-х гг. развивал профессор А.Я. Айзенберг. 

Однако выражение «один в поле не воин» как 

нельзя лучше иллюстрировало сложившуюся 

в педагогическом библиотековедении ситуацию. 
5  Перечень был разработан в Российской академии 

образования в 2022—2023 гг. и утвержден Пре-

зидиумом Министерства высшего образования и 

науки Российской Федерации 14 июля 2023 года. 

Он содержит 1989 формулировок актуальных 

тематик, которые являются ориентиром для со-

искателей ученой степени и их руководителей 

(консультантов), а также для формулирования 

основных направлений научных исследований 

[33]. 
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Pedagogical Direction of Library 
Science: State and Prospects 
of Development
Evgeniy A. Pleshkevich, 
State Public Scientifi c and Technological Library of the Siberian Division of the Russian Academy 
of Sciences, 15 Voskhod Str., Novosibirsk, 630200, Russia 
ORCID 0000-0002-8781-7384; SPIN 2288-6644; eap1966eap@mail.ru

Abstract. The training of scientifi c and professional staff  in library science began in the 1930s in the struc-
ture of pedagogical science. The peculiarity of this process was the comprehensive coverage of library sci-
ence and the inclusion in the composition of librarianship of a number of topics that were not pedagogical 
in their orientation. At the initial stage, comprehensiveness contributed to the formation and development 
of library science due to the organizational and methodological support of pedagogical science, but later it 
came into confl ict with its subject fi eld. In the 1950s, it was allowed to prepare library science dissertations 
in historical science, but in practice, librarians were unprepared for this expansion. In the 1970s, the train-
ing of scientifi c and pedagogical personnel in library science “moved” to the structure of technical sciences, 
to the group of specialities “Documentary Information” with permission to defend themselves in technical 
sciences. But in practice, the academic community in the fi eld of technical sciences was not ready to accept 
library science, and the defense of this specialty continued in the pedagogical sciences. 
With the adoption of a new Nomenclature of Scientifi c Specialties, which are awarded academic degrees, 
the situation has changed. Library science was referred to the social sciences and humanities, to the group 
of scientifi c specialties “Art History and Cultural Studies”. A new edition of the passport for the scientifi c 
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specialty “5.10.4 Library Science, Bibliography, Book Science” was adopted, in which 24 out of 40 research 
areas of library science are concerned, and only four of them can be directly attributed to pedagogical sci-
ences. On the example of specifi c dissertations their pedagogical potential is revealed. As for the remaining 
20 areas, with the exception of dissertations on the history of librarianship, organically included in the 
subject fi eld of historical science, the question of their scientifi c and branch affi  liation remains open. It 
is suggested that the practice of defending library science dissertations, not related to the subject fi eld of 
pedagogy, in pedagogical sciences will be discontinued. 
It is stated that there are still contradictions in the passport for the scientifi c specialty 5.10.4 between the 
scientifi c directions of library science and the subject fi elds of the disciplines for which the preparation 
and defense of dissertations is established. The possibility of recognition by the expert community of the 
Higher Attestation Commission for Cultural Studies of the conformity of dissertation research on manage-
ment and marketing of library and bibliographic activity and similar to them to the subject space of cultural 
studies is questioned. Attention is drawn to the actualization of the pedagogical content of library science 
through the inclusion of relevant topics in the list of relevant topics of dissertation research in the fi eld of 
educational sciences. 
It is proposed, fi rstly, to develop research on library science, which is not included in the subject fi eld of 
the disciplines specifi ed in the passport, in other scientifi c disciplines. Secondly, the training of scientifi c 
personnel in library science should be conducted within the subject fi eld of pedagogical science, focusing, 
if possible, on the directions we have identifi ed. Thirdly, to intensify the development of the modern edu-
cational concept of librarianship, strengthening and strengthening the interaction between library science 
and pedagogical science by organizing joint scientifi c events, as well as the involvement of library scientists 
in the work to improve the Nomenclature of Scientifi c Specialties. Fourthly, it is necessary to improve the 
passport of scientifi c specialty 5.10.4 with regard to library science, taking into account the content of the 
subject fi elds of scientifi c branches, in which the preparation and defense of dissertations is established; 
with regard to pedagogical science — to expand the number of areas by including educational activities of 
libraries. 

Key words: library science, passport of scientifi c specialty 5.10.4, pedagogical library science, pedagogy, 
theory of library science and librarianship.
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Новая книга

Библиотечно-библиографическая классификация. Со-
кращенные таблицы : практическое пособие / Российская госу-
дарственная библиотека, Российская национальная библиотека, 
Библиотека Российской академии наук. 3-е изд., стер. Москва : 
Пашков дом, 2024. 728 с.

Таблицы ББК предназначены для работы по организации книж-
ных фондов, составлению систематических каталогов и картотек 
в библиотеках всех систем. Они необходимы также для издательских 
работников и учебных заведений, готовящих библиотечные кадры.
В Сокращенные таблицы внесены дополнения и изменения в соот-
ветствии с содержанием и структурой опубликованных выпусков 
Средних таблиц. В настоящее издание включены новый отдел «1 Меж-
дисциплинарное знание» и обновленные разделы естественных наук.

Подробная информация:

Российская государственная библиотека,
Издательство «Пашков дом»

119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5
Тел.: +7 (495) 695-59-53, +7 (499) 557-04-70, доб. 26-46

E-mail: Pashkov_Dom@rsl.ru, sale.pashkov_dom@rsl.ru
Сайт: www.rsl.ru/pashkovdom
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Информационное сообщение

Всероссийское совещание 
по вопросам применения и модификации 

Средних таблиц Библиотечно-библиографической классификации

8—9 октября 2024 г.

В Российской государственной библиотеке пройдет Всероссийское совещание по вопро-
сам применения и модификации Средних таблиц Библиотечно-библиографической класси-
фикации (ББК).

Цель совещания — выработка направлений дальнейшего развития Средних таблиц 
ББК.

Задачи совещания:

• презентация результатов работы по применению Средних таблиц ББК в библиотеках 
страны;

• определение современных тенденций и перспектив развития Средних таблиц ББК;
• обсуждение научной концепции второго издания Средних таблиц ББК.

Вопросы для обсуждения:

• итоговые результаты анкетирования библиотек страны;

• переход на Средние таблицы ББК: организация и технология работы;

• развитие таблиц ББК в условиях цифровой трансформации библиотек;

• особенности тематического поиска в каталогах с использованием ББК;
• кадры: повышение квалификации в области каталогизации;

• расширение научного, методического и образовательного сотрудничества внутри про-
фессионального сообщества.

К участию приглашаются руководители библиотек, специалисты подразделений библио-
тек, применяющих ББК в своей работе, а также представители общественных учреждений, 
вузов культуры, других образовательных учреждений, научных организаций, издательств и 
профессиональных СМИ.

Важные даты:
15 августа 2024 г. — завершение регистрации участников с докладами. Для выступления 

с докладом необходимо прислать на адрес bbk@rsl.ru электронную копию заполненного акцеп-
та, оригинал которого передается позже. Организаторы оставляют за собой право отклонять 
доклады, определять их статус и форму представления. 

По итогам совещания будет издан сборник материалов.
15 сентября 2024 г. — завершение регистрации участников без докладов.

Совещание будет проходить очно, а также в дистанционном формате. 
Возможна заочная форма участия. 
Рабочий язык совещания — русский.

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

Подробная информация на сайте: 
https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/soveshhanie-po-voprosam-bbk
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Е.Д. ЖАБКО

Цифровые коллекции 
как данные: 
новое направление 
в работе библиотек

Реферат. Целью статьи является анализ теоретических основ и опыта деятельности зарубежных 
библиотечных учреждений по направлению «цифровые коллекции как данные». Цифровые коллек-
ции рассматриваются не только как новые формы организации знаний, но как инструмент проведе-
ния научных исследований в области гуманитарных дисциплин. Практика показала, что огромные 
массивы оцифрованных текстов и изображений могут использоваться более успешно при условии 
применения современных информационных технологий. Объединение методологии исследований 
в гуманитарных и социальных науках и компьютерных средств позволяет извлекать количественные 
и географические данные, факты, изображения на основе автоматического анализа распознанных 
текстов, визуализировать и отображать данные в различных форматах, предоставлять развернутые 
метаданные, моделировать исторические процессы и многое другое. Приведены наиболее показатель-
ные примеры инновационных проектов в ряде европейских библиотек. Дается краткая характеристика 
современного состояния преобразования цифровых коллекций как данных в США. Определено, что 
в последние десятилетия в России сформировалась научная, образовательная и технологическая среда 
для исследований на базе ресурсов библиотек. Библиотеки должны преодолеть свою оторванность 
от научных исследований в сфере цифровых гуманитарных наук и войти в них в качестве равноправ-
ного партнера. Определены задачи отечественных библиотек по дальнейшему развитию цифрового 
контента с учетом достижений в области информационных технологий и современного уровня тех-
нических знаний. 
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цифровые коллекции как данные, лаборато-
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Ц
елью статьи является анализ теорети-
ческих основ и опыта деятельности за-
рубежных библиотечных учреждений 

по направлению «цифровые коллекции как 
данные» (Digital Collections as Data). «…В со-
временных условиях цифровые коллекции вос-
принимаются не столько как информационный 
и маркетинговый буклет физической коллекции, 
сколько как публикационная платформа, за-
дача которой — создание новых знаний и рас-
пространение знаний» [1, с. 58]. Источниковой 
базой стали монографии, публикации зарубеж-
ных и отечественных специалистов в периодиче-
ских изданиях, сайты и порталы национальных 
библиотек (НБ) и архивов, профессиональных 
ассоциаций, отдельных глобальных и нацио-
нальных проектов. Также использовались про-
фессиональные блоги, являющиеся не только 
средством коммуникаций, но и источниками 
неопубликованной, но ценной информации по 
актуальным проблемам создания и эксплуата-
ции различных цифровых продуктов и сервисов.

Российские специалисты, обращаясь 
к теме участия зарубежных библиотек в про-
ектах цифровых гуманитарных наук, подробно 
охарактеризовали новые практики и существу-
ющие модели цифрового обслуживания [2], 
представили обзор методов искусственного ин-
теллекта в исторической науке и прикладной 
деятельности библиотек, музеев и архивов [3], 
а также в весьма краткой форме дали характе-
ристику направления [4]. 

 В настоящей статье будут рассмотрены 
возможности использования коллекций оциф-
рованных текстов и изображений в библиоте-
ках на основе применения современных инфор-
мационных технологий, в том числе в рамках 
цифровых гуманитарных наук.

Новое направление работы 
с цифровым контентом за рубежом

Направление «коллекции как данные» 
появилось за рубежом в начале 2000-х гг., 
однако его активное развитие относится 
к 2013—2023 годам. Терминологически «циф-
ровые коллекции как данные» определяются 
по-разному. В широком смысле это парадиг-
ма, направленная на развитие расширенного 
набора исследовательских, педагогических и 
художественных возможностей, основанных 
на компьютерном использовании коллекций 
культурного наследия [5]. В более практиче-
ском смысле «коллекции как данные» — это 

новое направление деятельности, выход за 
рамки традиционной работы с коллекциями, 
извлечение данных для проведения гуманитар-
ных исследований при помощи современных 
технологий [6]. Результатом этой деятельно-
сти является повышение исследовательской 
ценности библиотечных цифровых коллекций 
(не только библиотечных), переход от про-
цессов формирования электронных библиотек 
к предоставлению наборов открытых данных. 
Одним из актуальных можно считать определе-
ние, приведенное в глоссарии итогового отчета 
проекта «Цифровые коллекции как данные: от 
части к целому», которое подчеркивает много-
аспектность рассматриваемого явлении: термин 
«цифровые коллекции как данные» относится 
к концепции, сообществу и области практики, 
фокусирующихся на разработке и использова-
нии коллекций в качестве данных при помощи 
компьютерных технологий [7].  

Как уже отмечалось, с 2013 г. в ряде ев-
ропейских стран и в США стали активно реа-
лизоваться проекты, направленные на переос-
мысление места и роли цифровых коллекций 
в информационной исследовательской среде и на 
повышение эффективности их использования. 
Это предполагало поиск путей дальнейшего их 
развития. Коллекции, сформированные в биб-
лиотеках, архивах и музеях, в так называемой 
среде GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Mu-
seums), представляли собой большие по объему 
массивы оцифрованных текстов и графических 
изображений. Изучение подобных ресурсов и 
извлечение необходимых количественных и 
географических данных, фактов, изображений 
требует не только времени исследователей, но 
специальных программно-технологических ин-
струментов, не говоря уже про их дальнейшую 
обработку. 

Выявление закономерностей и тенденций 
выполняет программное обеспечение, масштаб-
но анализируя данные (обычный человек в ко-
роткий срок это сделать не может). Благодаря 
современным технологиям эти ресурсы, уже 
однажды созданные, могут быть повторно ис-
пользованы в новых контекстах (re-use). Эта 
философия развивается в музейной сфере, где 
используется термин «культурные коллекции 
как данные» (cultural collections as data) [8], 
а также в сфере архивов, включая веб-
архивы, — «архивы как данные» (archive as 
data) [9]. Общие подходы по предоставлению 
данных цифровых коллекций в сетевом про-
странстве не ограничиваются только органи-
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зационными и технологическими вопросами 
(содержание данных, целевая аудитория, на-
правления использования, форматы, программ-
ное обеспечение), они подразумевают учет тре-
бований международного и национального за-
конодательств, прежде всего авторского.

Развитие этого направления в библиоте-
ках напрямую связано с созданием на их базе 
специализированных лабораторий [10; 11]. 
Первоначально они появились в американских 
университетах (например, в Гарвардском уни-
верситете), крупных публичных библиотеках 
(Нью-Йоркская публичная библиотека, Биб-
лиотека Конгресса США), а затем и в Европе, 
в частности в Британской библиотеке и НБ 
Нидерландов. В ряде случаев подобные лабо-
ратории, работающие на стыке библиотечных 
и компьютерных наук, создавались на основе 
сотрудничества различных учреждений, на-
пример Лаборатории цифровых исследований, 
созданной Королевской библиотекой Бель-
гии, и Центра цифровых гуманитарных наук 
Гентского университета1. Эти лаборатории не 
обязательно находятся в структуре какого-
либо учреждения, они могут быть виртуаль-
ными, а участники взаимодействуют в онлайн-
режиме.

Тенденция создания лабораторий была 
характерна для всех типов библиотек — на-
циональных, университетских, публичных. По 
сути, речь идет о библиотечных центрах циф-
ровых гуманитарных наук, целесообразность 
базирования которых в библиотеках обуслов-
лена наличием электронных фондов (цифровых 
коллекций), сформированных как в результате 
оцифровки традиционных изданий, так и объ-
единения исходно электронных документов. 
Обязанности таких центров подробно охарак-
теризованы: формирование цифровых коллек-
ций для научных или образовательных целей; 
создание средств идентификации, построения 
баз данных и их анализа; управление исследо-
вательским процессом; поддержка веб-сайтов; 
цифровая публикация и хранение результатов; 
организация обучения в сфере цифровых гума-
нитарных наук, создание лекционных курсов и 
программ, организация семинаров и конферен-
ций, сотрудничество с аналогичными структу-
рами [12]. 

Междисциплинарный характер нового на-
правления деятельности нашел подтвержде-
ние в создании в 2018 г. международного со-
общества GLAM Labs. Сообщество объединило 
учреждения нескольких десятков стран, в том 

числе библиотеки. В 2019 г. была подготовлена 
и представлена в открытом доступе книга «От-
кройте лабораторию GLAM» [13], в которой 
описаны возможные модели организации ла-
бораторий, а также определены их сущностные 
функции. 

Цифровые коллекции 
в европейских учреждениях 

культуры 

В рамках настоящей статьи особый инте-
рес представляет опыт библиотек националь-
ного уровня. Так, НБ Шотландии реализует 
проекты, целью которых является применение 
вычислительных методов при работе с коллек-
циями. Это позволяет использовать все пре-
имущества цифровых коллекций, а для биб-
лиотеки — стать местом поддержки цифровых 
наук и обеспечить «прозрачность» процессов 
формирования данных [14]. Пользователи мо-
гут применять методы извлечения данных из 
текстов, анализировать их в целях своих на-
учных разработок. С 2019 г. на платформе Data 
Foundry коллекции стали предоставляться не 
только в виде оцифрованных материалов, но 
и коллекций метаданных, геопространствен-
ных и организационных данных, а в будущем 
планируется предоставление пользователям 
аудиовизуальных данных и данных веб-архива. 

Основными принципами представления 
коллекций НБ Шотландии на платформе Data 
Foundry стали открытость, прозрачность и 
практичность. Открытость означает, что опу-
бликованные данные доступны открыто и 
в форматах, пригодных для повторного исполь-
зования. Под практичностью понимается пре-
доставление наборов данных в дополнительных 
форматах, что обеспечивает их максимальную 
доступность. И, наконец, прозрачность — от-
ветственное отношение к происхождению дан-
ных и информирование об источниках их полу-
чения [15]. Значимым проектом НБ Шотландии 
в рамках направления «коллекции как данные» 
в 2023—2024 гг. стало подробное исследование 
и масштабный анализ содержания 100 томов 
энциклопедии «Британника» (1768—1860). 
Работа по превращению коллекций в данные 
идет в НБ Шотландии в рамках программы 
массовой оцифровки фондов для достижения 
поставленной цели — оцифровать треть сво-
их коллекций к 2025 году. Для этого потре-
бовалось пересмотреть весь рабочий процесс 
оцифровки. Вместо того чтобы оцифровывать 
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документы исключительно для онлайн-галерей 
изображений, пришлось уделять больше време-
ни предоставлению дополнительных форматов 
файлов и генерировать контекстную информа-
цию о коллекциях.

Не осталась в стороне и Британская библио-
тека, которая в 2013 г. открыла специальную ла-
бораторию для экспериментального использова-
ния своих цифровых коллекций. Интересно, что 
некоторые разработки лаборатории сразу были 
направлены на повышение эффективности сугу-
бо внутрибиблиотечной деятельности, например 
на проверку обоснованности выбора докумен-
тов для оцифровки. Известно, что в целом ряде 
случаев процесс отбора определяется практиче-
скими моментами: степенью сохранности книж-
ных изданий, доступностью издания, размером 
книги и ее оформлением, наличием авторских 
прав, вкусовыми предпочтениями специалистов 
и др. Обычно это приводит к созданию нерепре-
зентативной оцифрованной коллекции, т. е. от-
личающейся от физической коллекции по ряду 
параметров. В связи с этим в 2013 г. Британской 
библиотекой был проведен анализ соотноше-
ния количественных характеристик цифровых 
коллекций и представленной в них тематики 
относительно тех традиционных фондов, кото-
рые подлежали переводу в электронную форму. 
Для этого была разработана программа поис-
ка в массиве 1,9 млн записей книг XIX века. На 
момент проведения эксперимента только 2,6% 
книг были оцифрованы. Поисковый механизм 
позволил сделать репрезентативные выборки 
книг на основе отфильтрованных поисковых за-
просов как цифровых, так и физических объек-
тов из более крупного корпуса для дальнейшего 
анализа [16]. Это дало специалистам Британской 
библиотеки понимание соотношения оцифро-
ванных материалов, хранящихся в Британской 
библиотеке, относительно физических коллек-
ций как по хронологическим характеристикам, 
так и по темам.

В 2013 г. Британская библиотека реали-
зовала проект Mechanical Curator Collection, 
загрузив в фотохостинг Flick Commons более 
1 млн изображений (автоматически извлечен-
ных из распознанных и свободных от авторских 
прав книжных изданий): иллюстраций, карика-
тур, рисунков, карт, ранних фотографий, копий 
настенных фресок, рождественских этикеток 
и пр. [17]. Источниками получения изображе-
ний стали 65 тыс. книг XVII—XIX веков. Все из-
дания были оцифрованы корпорацией Microsoft 
и переданы Британской библиотеке для опубли-

кования без всяких ограничений. Изображения 
не только доступны для пользователей в целях 
ознакомления, но и сопровождаются информа-
цией, описывающей историю происхождения 
и раскрывающей их содержание. 

В 2015 г. Британская библиотека пред-
ставила стратегию развития до 2023 г. под на-
званием «Живое знание» (Living Knowledge: 
The British Library 2015—2023)2, в которой 
в целом определялись приоритеты комплек-
тования фондов и организации физического и 
интеллектуального доступа к создаваемым ре-
сурсам. В 2017 г. Британская библиотека выра-
ботала новую стратегию исследования данных 
[18], а чуть ранее спроектировала виртуальное 
пространство для исследователей, позволяющее 
загружать значительные по объему массивы 
общедоступных данных и цифровых коллек-
ций библиотеки. Таким образом, пользователи 
смогли изучать их, экспериментировать и раз-
рабатывать собственные научные проекты. 

Помимо этого, в Британской библиотеке 
было реализовано несколько десятков проек-
тов, позволяющих работать с данными коллек-
ций на основе полнотекстового поиска и анали-
за, преимущественно с коллекциями печатных 
изданий на западных языках и коллекциями 
газетных изданий. Для расширения возможно-
стей информационных технологий Британская 
библиотека стала сотрудничать с Институтом 
Алана Тьюринга, а также рядом университетов. 
Благодаря этому сотрудничеству были внедре-
ны новые методы искусственного интеллекта, 
а также проведен масштабный анализ множе-
ства материалов. Примером может служить 
совместный прое кт Британской библиотеки, 
Института Алана Тьюринга, Кембриджского 
университета, университетов Восточной Ан-
глии, Эксетера и Королевского колледжа Living 
with Machines3, посвященный влиянию про-
мышленной революции на жизнь людей. 

На конец 2023 г. в цифровом репозита-
рии Британской библиотеки находится более 
154 наборов разнообразных данных о циф-
ровых коллекциях (оцифрованные еврейские 
рукописи, книжные издания XVII—XIX вв., 
театральные программки, карточный каталог 
отдела Азии и Африки и др.)4. Каждый набор 
данных имеет уникальный идентификатор 
цифрового объекта (DOI), на который пользо-
ватель может ссылаться в своей работе. В на-
стоящее время Британская библиотека публи-
кует данные своих коллекций в зависимости 
от типа/формата данных, не только на British 
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Library Research Repository, но и на сторонних 
платформах, включая Europeana, фотохостинг 
Flickr, Викимедиа, Hugging Face и др. В ежегод-
ном отчете Британской библиотеки за 2022—
2023 гг. [19] указывается, что библиотека и 
далее будет работать в направлении использо-
вания искусственного интеллекта для обеспе-
чения доступа к своим коллекциям, в том числе 
благодаря тому, что она возглавляет междуна-
родную сеть «Искусственный интеллект для 
библиотек, архивов и музеев».

Процессы работы с оцифрованными масси-
вами документов с применением информацион-
ных технологий в Великобритании распростра-
нены и в архивной сфере. В рамках настоящей 
работы приведем только один пример. Нацио-
нальный архив Великобритании еще в 2010 г. 
создал лабораторию по изучению возможности 
использования информационных технологий 
для обеспечения эффективного доступа к ар-
хивным фондам. Самым первым проектом стал 
«Поиск фотографий по истории Великобрита-
нии» (UK History Photo Finder), затем после-
довало несколько других значимых проектов. 
С 2014 г. Национальный архив Великобрита-
нии оцифровывал написанные от руки военные 
дневники времен Первой мировой войны, доку-
ментирующие историю британской армии и ее 
подразделений на Западном фронте. Используя 
краудсорсинговую платформу Operation War 
Diary, историки проиндексировали 1,5 млн от-
сканированных и заархивированных страниц. 
Они классифицировали и комментировали важ-
ную информацию каждой страницы дневника, 
генерируя обширные временные ряды данных 
о воинских частях, включая информацию о по-
терях, численности подразделений, повседнев-
ной армейской жизни, военной деятельности, 
именах и званиях солдат, погоде, названиях 
мест дислокации и датах [20]. Это только один 
из имеющихся проектов. Как уже отмечалось, 
в ряде случаев тема «архивные цифровые кол-
лекции как данные» рассматривается как само-
стоятельная. Также ведутся работы по проек-
там предоставления пользователям музейных 
данных. 

Вернемся к национальным библиотекам. 
НБ Нидерландов, оцифровав свои газетные и 
журнальные фонды, на платформе Delpher обес-
печивает доступ к данным 400 тыс. журналов 
XIX—XX вв. [21]. Адресные книги, альманахи, 
спортивные, ранние научные, общественно зна-
чимые, молодежные журналы и многое другое 
представлено для широкого доступа в виде отска-

нированных печатных страниц с распознаванием 
текста. Пользователям также доступны описа-
тельные и структурные метаданные. Описатель-
ные метаданные содержат библиографические 
сведения (автор, название или дата издания), 
структурные — предоставляют информацию 
о структуре файла (количество страниц, область 
ввода и абзацы). Это же касается коллекции из 
2 млн голландских газет с 1618 по 1995 год. Этот 
ресурс является востребованным, поскольку га-
зетные издания с такой глубокой ретроспективой 
являются значимым источником получения дан-
ных исторического характера. 

НБ Финляндии сформировала коллекцию 
газет, издававшихся на территории Финлян-
дии с 1771 по 1929 г. на шведском, финском и 
русском языках. Коллекция отрыта для всех 
через сервис поиска по цифровым материалам5. 
Пользователям доступен газетный контент в 
виде статичных изображений в формате PDF 
и в текстовом формате (OCR). Библиотека в 
онлайновом режиме предоставляет не только 
инструменты для поиска, сбора и анализа га-
зетных данных, но и некоторые расширенные 
функциональные возможности [22; 23]. 

Среди европейских библиотек нельзя не 
отметить эксперименты с коллекциями как дан-
ными в Королевской библиотеке Бельгии, где 
формируются устойчивые рабочие среды для 
облегчения создания корпуса в цифровых гу-
манитарных науках [24]. В 2020 г. библиотека 
приступила к реализации проекта DATA-KBR-
BE 47 (2020—2024), целью которого являет-
ся оптимизация информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры для стимулиро-
вания устойчивого доступа на уровне данных 
к оцифрованным и неоцифрованным коллек-
циям для гуманитарных исследований. Ключе-
вым результатом проекта является разработка 
и внедрение платформы открытых данных для 
публикации коллекций Королевской библио-
теки Бельгии в виде наборов данных. В рас-
сматриваемом направлении работают также 
НБ Франции и Германии. 

Следует отметить, что в ряде европейских 
стран реализуются проекты, которые не обя-
зательно базируются в библиотеках, но ис-
пользуют в том числе библиотечный контент. 
В качестве примера можно привести цифровую 
платформу Национального центра документа-
ции Греции6, созданную в 2015 году. В насто-
ящее время она предоставляет пользователям 
средства поиска, фильтрации, просмотра и ви-
зуального представления цифрового контента. 
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Важными для библиотек являются программы, 
проекты, мероприятия научного, методиче-
ского, обучающего характера, которые про-
водятся в рамках европейской цифровой биб-
лиотеки EuropeanaPro. В документе «Стратегия 
Европеаны 2020—2025. Расширяя возможно-
сти цифрового шанса» [25] подтверждены уже 
определенные ранее приоритеты цифровой 
трансформации сферы европейского культур-
ного наследия. В качестве основной из целей 
определена дальнейшая поддержка работы с 
информационными технологиями для откры-
тия цифровых коллекций новыми способами. 
В конце 2023 г. был опубликован документ 
«Памятка по публикации коллекций как дан-
ных в учреждениях GLAM» [26], в котором да-
ются рекомендации по всем направлениям дея-
тельности учреждений в этой области, включая 
использование искусственного интеллекта. 

Цифровые проекты 
в американских библиотеках

Безусловно интересным представляется 
опыт американских библиотек, эксперименти-
рующих с подготовкой коллекций как структур 
данных, разрабатывающих варианты исполь-
зования этих коллекций и формулирующих 
рекомендации к формам функциональных тре-
бований для разработчиков программного обе-
спечения. Направление «цифровые коллекции 
как данные» активно развивается в универси-
тетских библиотеках, привлекают внимание 
проекты Библиотеки Конгресса США, Нью-
Йоркской публичной библиотеки и библио-
тек штатов. В настоящей статье мы не будем 
останавливаться на этих проектах, а охарак-
теризуем важные национальные инициативы, 
послужившие институционализации направ-
ления «цифровые коллекции как данные» и 
способствовавшие формированию междисци-
плинарного профессионального сообщества. 
Именно библиотеки должны быть опорными 
базами проведения научных исследований на 
основе своих цифровых массивов.

В 2016 г. Американская библиотечная 
ассоциация подготовила специальный отчет 
«Цифровые гуманитарные науки в библиоте-
ках» [27], в котором подчеркивалось, что они 
оказывают значительное влияние на академи-
ческий ландшафт уже более десяти лет. Это не 
может не учитываться в работе современных 
библиотек, которые должны стать активны-
ми участниками инновационных проектов. 

В 2016—2018 гг. в США при поддержке спон-
сорских организаций был реализован проект 
«Всегда уже вычислительный: коллекции как 
данные» [28]. Целью проекта являлось обоб-
щение опыта и имеющихся практик библио-
тек для выявления основных проблем и тех 
областей деятельности, которые должны быть 
углубленно изучены. В течение двух лет специ-
алисты анализировали имеющиеся регламен-
тирующие документы, обсуждали существую-
щие и потенциально перспективные подходы 
к подготовке коллекций для использования 
в научных исследованиях и процессах обучения 
при помощи специальных программно-техно-
логических средств. В рамках проекта было 
проведено два национальных форума, орга-
низовано несколько семинаров, о результатах 
проекта рассказывалось на междисциплинар-
ных и профессиональных конференциях, под-
готовлено около десятка материалов, которые 
должны стать руководством для учреждений, 
рассматривающих возможность создания кол-
лекций как данных. Но главное, в рамках про-
екта была сделана попытка разработки нацио-
нальной стратегии работы с коллекциями как 
данными, стратегических планов библиотек, 
в которых приоритетное внимание уделялось 
работе с коллекциями как данными и многое 
другое. Обсуждение результатов проекта не 
ограничивалось только площадками библио-
течного сообщества, также оно проводилось 
в Обществе американских архивистов (Society 
of American Archivists), Федерации цифровых 
библиотек (Digital Library Association), Амери-
канской исторической ассоциации (American 
History Association) и др. Именно это позволило 
учесть все возможные критические замечания 
и пожелания специалистов смежных областей. 

Разработка тематики была продолжена 
в 2019—2021 гг. в проекте «Коллекции как дан-
ные: от части к целому» [29]. В течение трех 
лет 12 проектных групп разрабатывали модели 
для превращения коллекций в данные, занима-
лись реконцептуализацией услуг, поддержива-
ющих научное использование библиотечных 
ресурсов. Участниками проекта стали преиму-
щественно университеты (Университет штата 
Аризоны, Гарвардский университет и др.) и 
Музей искусства Карнеги (Carnegie Museum 
of Art). После завершения проектов был сделан 
вывод, что результаты проектной деятельности 
обладают высокой исследовательской ценно-
стью, представляя различные типы контента, 
языков и описательных практик. Помимо это-
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го, участники проектов пришли к четкому по-
ниманию сущности деятельности и определили 
ее базовые принципы, которые были изложе-
ны в двух документах-положениях: «Заявле-
ние Санта-Барбары о коллекциях как данных» 
[30] и «Ванкуверское заявление о коллекциях 
как данных» [31]. Для обсуждения был пред-
ложен набор базовых принципов, на которые 
должны опираться специалисты, работающие 
в рассматриваемом направлении. Появление 
таких документов показывает, что зарубеж-
ные коллеги, осуществляя переход от конкрет-
ных институциональных проектов, формиру-
ют методологические основы деятельности. 
Поскольку упомянутые документы открыты 
для обсуждения и пока не носят завершенного 
характера, приведем краткую характеристику 
лишь отдельных принципов общего порядка, 
которые представляются важными. 

 • Разработки по направлению «цифровые 
коллекции как данные» направлены на стиму-
лирование использования коллекций оцифро-
ванных материалов и исходно цифровых доку-
ментов при помощи информационных техно-
логий. Превращение коллекции из статичных 
документов в наборы данных помогают расши-
рить возможности взаимодействия читателей 
с коллекциями. 

 • Исключается историческое и социаль-
ное неравенство, которое может проявляться 
в получении доступа к коллекциям, их объеме, 
описании и использовании. Обязательства по 
борьбе с неравенством должны быть отраже-
ны в соответствующих документах и обнаро-
дованы. 

 • Технологии для работы с цифровыми 
коллекциями должны быть максимально до-
ступны за исключением тех случаев, когда это 
не представляется возможным по причинам 
этического и юридического характера.

 • Подходы к разработке данных и доступу 
к ним могут быть различными, включая под-
готовку общедоступной документации: стра-
тегических планов, должностных инструкций, 
схем метаданных, считываемых человеком и 
машиной, таблиц данных, технологических 
процессов и др.

Итоги анализа зарубежного опыта 
и задачи отечественных библиотек

Подводя итоги анализа зарубежного опы-
та, необходимо отметить, что направление де-
ятельности библиотек «цифровые коллекции 

как данные» относится к приоритетам разви-
тия библиотечных учреждений в целом. Это 
подтверждается включением тематики в осно-
вополагающие документы, касающиеся в том 
числе стратегии комплектования, организации 
доступа, создания новых видов обслуживания. 
С разной степенью интенсивности направление 
развивается во всех типах библиотек — пуб-
личных, университетских, национальных. На 
базе библиотек создаются центры цифровых 
гуманитарных наук, позволяющие привлекать 
к новым разработкам специалистов различного 
профиля. Развитие направления «цифровые 
коллекции как данные» идет по двум направ-
лениям: для организации углубленного доступа 
и научных исследований; для обучения пользо-
вателей. Публикация данных осуществляется 
как на институциональных, так и на сторонних 
платформах. Это позволяет значительно рас-
ширить аудиторию. Предоставление данных не 
ограничивается только организационными и 
технологическими проблемами, но также под-
разумевает учет требований законодательства, 
в том числе авторского права. По мнению спе-
циалистов, реализация проектов «коллекции 
как данные» требует скорее организационных, 
а не технических усилий. В настоящее время 
идет процесс становления направления, анализ 
которого еще предстоит сделать в дальнейшем, 
в частности в контексте технологических и фор-
матных аспектов. 

В России использование информацион-
ных технологий для повышения эффективности 
гуманитарных исследований, преимуществен-
но исторических, рассматривается в контексте 
исторической информатики. Большое значение 
для консолидации сообщества принесла Ас-
социация «История и компьютер», созданная 
в 1992 г., а также проводимые при поддерж-
ке этой ассоциации конференция и научные 
исследования. Исследователи отмечали, что 
«с появлением больших массивов оцифрован-
ных исторических текстов, обогащенных ме-
таданными, связанными с историческим кон-
текстом, стало возможным проводить более 
качественный анализ текстов. Анализ изобра-
зительных источников также может быть зна-
чительно углублен за счет применения исследо-
вательских методов, основанных на контексте, 
т. е. с использованием контекстной информа-
ции, включенной в метаданные» [32]. 

С 2012 г. издается электронный журнал 
«Историческая информатика», а в последние 
годы появляются сетевые ресурсы непосред-
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ственно по цифровым гуманитарным наукам. 
В 2016 г. вышел в свет сборник статей «Роль 
библиотек в информационном обеспечении 
исторической науки» [33], в публикациях кото-
рого не только обоснована необходимость, но и 
доказана возможность использования ресурсов 
библиотек при компьютерных исследованиях. 
В частности, был описан опыт сотрудничества 
Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, Пермской госу-
дарственной краевой универсальной библиоте-
ки им. А.М. Горького и библиотеки Пермского 
краеведческого музея по реализации проекта 
«Российские парламентарии нач ала XX века»7, 
предусматривавшего создание одноименной ин-
формационной системы на основе данных ука-
зателей к стенографическим отчетам Государ-
ственной думы Российской империи.  В рамках 
сотрудничества с Российской государственной 
библиотекой (РГБ) участники проекта для со-
здания информационных систем по парламент-
ской истории России получили ценные биогра-
фические сведения о депутатах Государственной 
думы и членах Государственного совета. Это по-
зволило уточнить место жительства, род занятий 
членов российского парламента после револю-
ции, даты и место их смерти. Серия проектов 
была реализована на основе фондов библиотеки 
Пермского краеведческого музея с применением 
новых компьютерных технологий [34]. 

Из смежных областей также мо жно приве-
сти ряд примеров. Отметим результат деятель-
ности Лаборатории цифровых исследований 
литературы и фольклора Института русской 
литературы РАН — репозиторий открытых 
данных по русской литературе и фольклору, 
созданный в том числе и для расширения коли-
чественных исследований в литературоведении. 
Самым близким нам по времени стал проект 
«Digital Петр», в рамках которого в 2022 г. был 
открыт для доступа интернет-ресурс «Digital 
Петр» с программой по машинному чтению 
неопубликованных и опубликованных авто-
графов Петра Великого с комментариями к ним 
[35]. На базе Сибирского федерального универ-
ситета представлена демонстрационная версия 
платформы «Сибириана»8 для исследований 
исторического, культурного и природного на-
следия Енисейской Сибири.

В 2023 г. вышла в свет первая отечествен-
ная коллективная монография, посвященная 
цифровым гуманитарным исследованиям и 
новым способам работы с оцифрованным 
культурным наследием [36]. Ведущие отече-

ственные университеты готовят кадры в обла-
сти цифровых гуманитарных наук (например, 
Пермский государственный национальный ис-
следовательский университет, Национальный 
исследовательский университет ИТМО, Си-
бирский федеральный университет, Алтайский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет им. В.М. Шукшина, Томский госу-
дарственный университет, Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа 
экономики», Балтийский федеральный универ-
ситет им. И. Канта). В рамках университетских 
образовательных программ реализуются науч-
ные проекты по моделированию исторических 
процессов, компьютеризованному анализу тек-
стов исторических источников, исторической 
геоинформатике и др.

В Интернете можно найти различного рода 
практические пособия, в частности на образо-
вательном портале «Системный Блокъ»9: «Как 
распознать тексты и сделать корпус для иссле-
дования: пошаговая инструкция», «Как сделать 
тематическое моделирование», «Корпус из тви-
тов своими руками» и др. 

В качестве положительного момента мож-
но отметить экспериментальные разработки 
РГБ в области использования нейросетей и ис-
кусственного интеллекта в работе с книгами и 
информацией [37; 38], применение программ 
по выявлению совпадений в текстах с источни-
ками полнотекстовых коллекций Электронной 
библиотеки РГБ («Антиплагиат»). Насколько 
известно, научные разработки в области ком-
пьютерной датафикации ведутся в Российской 
национальной библиотеке. К проблеме необхо-
димости использования искусственного интел-
лекта обращаются ведущие российские библио-
тековеды [39; 40].

Таким образом, в последние десятилетия 
в стране сформировалась научно-технологи-
ческая среда для поддержки исследований на 
базе ресурсов библиотек, которые должны не 
только преодолеть свою оторванность от реаль-
ных научных исследований в сфере цифровых 
гуманитарных наук, но и войти в нее в качестве 
равноправного партнера. С учетом того, что 
практически все цифровые коллекции, созда-
ваемые в российских библиотеках, предназна-
чались для применения в образовании и как 
поддержка науки, потенциал их дальнейшего 
использования очень велик. Обозначим задачи, 
которые встают перед библиотеками. 

1. Создание в структуре библиотек специ-
ализированных центров по изучению собствен-
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ных цифровых ресурсов на предмет целесо-
образности их представления в виде данных 
в контексте потенциальной аудитории, качества 
имеющегося цифрового контента, наличия рас-
ширенного набора метаданных, отражающих 
как отдельные документы, так и коллекции 
в целом. Тенденция создания лабораторий на 
базе библиотек нашла отражение в отечествен-
ной практике. Например, в 2014 г. на базе на-
учной библиотеки Томского государственного 
университета была создана Лаборатория биб-
лиотечных и ко ммуникативных исследований10, 
в том числе для создания проблемно-тематиче-
ских ресурсов с современным аналитическим 
инструментарием. Один из значимых проек-
тов — это создание конструктора комбинатор-
ных поисковых запросов по истории и социаль-
ным наукам [41]. В функции вновь создаваемых 
центров должны входить также подготовка дан-
ных и определение структур наборов данных, 
форматов, решение вопросов лицензирования 
и выявления ограничений на повторное ис-
пользование данных коллекций. 

2. Повышение качества оцифровки доку-
ментов из библиотечных фондов, в частности 
в целях их массового распознавания. 

3. Привлечение к деятельности «коллек-
ции как данные» в библиотеках представите-
лей различных профессиональных сообществ 
(исторического, филологического, компьютер-
ных наук) из академической и, прежде всего, 
университетской науки. Библиотеки должны 
стать «координационной структурой для гума-
нитарных исследований и проектных практик, 
в том числе онлайнового взаимодействия уче-
ных» [42, с. 520]. Это касается не только под-
ключения библиотек к уже ведущимся в других 
сферах проектам, но инициирование и активное 
развитие собственных проектных решений. 

4. Обучение не только персонала, но и 
пользовательской аудитории, ее подготовка 
к применению программно-технологических 
средств — инструментов, позволяющих рабо-
тать с цифровыми коллекциями как данными. 
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Abstract. The aim of the article is to analyze the theoretical foundations and experience of foreign library 
institutions in the direction of “digital collections as data”. Digital collections are considered not only as 
new forms of knowledge organization, but also as a tool for conducting scientifi c research in the fi eld of 
humanities disciplines. Practice has shown that huge arrays of digitized texts and images can be used 
more successfully if modern information technologies are applied. Combining research methodology in 
the humanities and social sciences and computer tools makes it possible to extract quantitative and geo-
graphical data, facts, images on the basis of automatic analysis of recognized texts, visualize and display 
data in various formats, provide detailed metadata, model historical processes and much more. The most 
illustrative examples of innovative projects in a number of European libraries are given. The current state 
of transformation of digital collections as data in the United States is briefl y characterized. It is determined 
that in recent decades in Russia a scientifi c, educational and technological environment for research based 
on library resources has been formed. Libraries should overcome their detachment from scientifi c research 
in the fi eld of digital humanities and enter it as an equal partner. The tasks of domestic libraries for further 
development of digital content are defi ned, taking into account the achievements in the fi eld of information 
technologies and the current level of technical knowledge.

Key words: libraries, archives, museums, digital collections as data, digital humanities laboratories, digi-
tal collections, information technology, open data, foreign experience, library and information services, 
national libraries, libraries of educational institutions.
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Книжные фестивали в Сибири 
и на Дальнем Востоке: 
сохранение традиций и роль 
в продвижении книги и чтения

Реферат. Представлена характеристика развития в последние десятилетия книжно-фестивального 
движения в восточных регионах России. Применение формально-логического и сравнительно-
исторического методов позволило расширить ранее исследованные аспекты функционирования 
книжных выставок-ярмарок. Выявлены основные направления современного регионального 
книжно-фестивального движения: библиотечные книжные фестивали; проекты, организован-
ные по частной и общественной инициативе в коллаборации с органами власти и управления; 
федеральные книжно-фестивальные проекты. Проанализированы долговременные («Книжный 
салон» — Улан-Удэ, с 1996 г.; «Печатный двор» — Владивосток, с 1997 г.; «Издано на Алтае» — 
Барнаул, с 2006 г.; Красноярская ярмарка книжной культуры (2007—2021) и др.) и недавно 
появившиеся («КнигаМарт» — Иркутск, с 2019 г.; «Книжная площадь» — Кемерово, с 2021 г. 
и др.) региональные проекты. Охарактеризованы федеральные инициативы 2023 г.: «Красная 
площадь. Дальний Восток» (Владивосток), «Читающий август» Всероссийского межрегиональ-
ного сетевого библиотечно-издательского фестивального движения «Книжные маяки России». 
Установлено возрастание устойчивости проектов за счет софинансирования федеральными и 
региональными органами власти и управления, общественными организациями, спонсорами, 
за счет грантовой и субсидиарной поддержки. Определены основные тенденции регионального 
книжно-фестивального движения. Выявлены 
нерешенные проблемы, которые могут стать 
точками роста. Актуальность и значимость ис-
следования условий развития и современного 
состояния книжно-фестивального движения в 
Сибирском федеральном округе и Дальнево-
сточном федеральном округе определяются 
их растущим коммуникативным потенциалом 
и его влиянием на формирование региональ-
ного культурного поля. 

Ключевые слова: книжный фестиваль, книж-
ная выставка-ярмарка, Сибирь, Дальний Вос-
ток, продвижение чтения, чтение, региональное 
книгоиздание.
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Роль и исследование развития 
книжно-фестивальных проектов

Книжные фестивали играют важную роль 
в формировании культурного ландшафта регио-
нов. Унаследовав богатые советские и постсо-
ветские традиции, они всегда отражали про-
исходящие в обществе процессы, претерпевая 
изменения в своем содержании на каждом эта-
пе исторического развития. С течением пост-
советских лет такие мероприятия постепенно 
преобразовывались от коммерческих центров 
оптовой и мелкооптовой торговли и ярмарок 
обязательного экземпляра, организованных 
центральными библиотеками субъектов Рос-
сийской Федерации, в крупные мультикуль-
турные проекты, вносящие значимый вклад 
в социокультурное развитие регионов. Расту-
щий коммуникативный потенциал книжных 
фестивалей и их влияние на формирование 
регионального культурного поля делает не-
обходимым исследования условий развития и 
современного состояния книжно-фестивально-
го движения в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах. Целью статьи является 
рассмотрение эволюции фестивального движе-
ния и определение роли книжных фестивалей 
в продвижении чтения.

Проблематика книжно-фестивальной де-
ятельности привлекает внимание профессио-
нального и научного сообщества. Анализу 
новых направлений в истории книги, иссле-
дованию книжных фестивалей и их вклада 
в развитие книжной культуры посвящен труд 
австралийского исследователя М. Вебер [1]. 
Аналитическая информация о перспективах 
книжных выставок представлена в отчете Меж-
дународной ассоциации издателей [2]. Роль 
книжных ярмарок в межкультурном сотруд-
ничестве анализирует Н.О. Александрова [3], 
обзор и анализ современных детских книжных 
фестивалей выполнен А.Н. Масленниковой [4]. 
Общие тенденции зарубежного и российского 
книжно-фестивального движения отражены 

в статьях Г.М. Васильевой [5], О.Л. Бугровой 
[6], в публикации Н.А. Барсуковой, подготов-
ленной по итогам специального мероприятия 
«Фейерверк региональных книжных фестива-
лей» Всероссийского библиотечного конгрес-
са: XXVI Ежегодной конференции Российской 
библиотечной ассоциации (2022) [7], интервью 
с директором Ассоциации книжных фести-
валей М.В. Фаустовым [8; 9] и др. Анализ от-
дельных региональных мероприятий приведен 
в статьях О.Н. Альшевской [10], И.В. Лизу-
новой и соавторов [11]. Прошедшие книжные 
фестивальные события описаны в сборнике 
И.Г. Куренной [12], публикациях Н.В. Лещенко 
[13], М.И. Пластковой [14], Л.А. Прониной [15] 
И.А.  Гончарук [16; 17], Л.Ю. Даниловой [18] 
и др. Истории развития книжных выставок-яр-
марок в Сибири в 1991—2013 гг. была посвяще-
на монография автора статьи [19]. Динамичные 
изменения книжно-фестивального движения 
последнего десятилетия диктуют необходи-
мость обобщения и анализа книжно-ярма-
рочного движения в регионе, соотнесения его 
с общенациональным положением, выявления 
основных тенденций и трендов, перспектив-
ных направлений, что определило актуальность 
статьи. 

Методология исследования основана на 
комбинации ландшафтно-реконструктивных 
принципов с анализом данных мониторинга 
фестивальных инициатив в Сибирском и Даль-
невосточном федеральных округах. Использо-
ваны открытые интернет-источники, информа-
ция заявок на гранты и субсидии, публикации 
в СМИ, экспертные интервью с организаторами 
фестивалей. Применение формально-логиче-
ского и сравнительно-исторического методов 
позволило выделить основные тенденции раз-
вития и определить перспективные направле-
ния книжно-фестивального движения.

Анализ отдельных проектов обнаружива-
ет существенные различия в их организации 
от разработанной концепции, степени вовле-

БВ
144



Региональные исследования и практики Библиотековедение. 2024. Т. 73, № 2

Альшевская О.Н. Книжные фестивали в Сибири и на Дальнем Востоке... (с. 143—154)

ченности федеральной и региональной власти, 
общественных организаций, центральной биб-
лиотеки региона до места проведения и других 
факторов. В статье на основе осуществленного 
исследования выделяются и характеризуются 
основные направления современного регио-
нального книжно-фестивального движения:

 • библиотечные книжные фестивали; 
 • фестивали, созданные по частной и об-

щественной инициативе в коллаборации с фе-
деральными и региональными органами власти 
и управления;

 • федеральные книжно-фестивальные 
проекты. 

Библиотечные проекты

В последние десятилетия XX в. библио-
теки, выполняющие функции региональных 
книжных палат, активно взаимодействовали 
с издателями, полиграфистами и писателями 
регионов, стимулируя их к участию в созда-
нии современного архива книжной памяти. 
В некоторых субъектах Российской Федерации 
эти усилия привели к появлению выставок-фе-
стивалей, нацеленных на поддержку и разви-
тие местного книгоиздания и распространения 
книг. Они не только способствовали сохране-
нию локальной литературной традиции, но и 
поддерживали разнообразие и творческое раз-
витие литературного сообщества в регионе.

В 1996 г. в Улан-Удэ Национальная библио-
тека Республики Бурятия провела I Книжный 
салон «Краеведческая и национальная лите-
ратура — 96»1. С 1997 г. во Владивостоке про-
ходит Дальневосточная книжная выставка-яр-
марка «Печатный двор»2, с 1999 г. в Якутске — 
«Печатный двор Якутии»3, с 1999 г. — книжный 
фестиваль «Томская книга»4, с 2006 г. в Бар-
науле — краевой фестиваль книги «Издано на 
Алтае»5, с 2013 г. в Горно-Алтайске — «Книга 
Алтая»6. В Хабаровске с 2005 г. раз в три года 
проводилась краевая книжная выставка-яр-
марка «Научное книгоиздание в Хабаровском 
крае: современные тенденции и перспективы 
развития», в 2020 г. переименованная в Хаба-
ровскую книжную выставку-ярмарку7; в Благо-
вещенске раз в два года (с 1999 г. — областная, 
с 2016 г. — региональная, с 2020 г. — между-
народная) — издательская выставка-ярмарка 
«Амурские книжные берега»8. В Новосибирске 
выставка-ярмарка меняла название: «Сибир-
ская книга» (2008—2010, 2015), «Книга: Си-
бирь — Евразия» (2016), «Книжная Сибирь» 

(2017—2023)9; в Находке также называлась 
по-разному — межрегиональный молодежный 
фестиваль книги и чтения «Читающая Наход-
ка» (1999), «Читает город» (2010), «Читающий 
город в современной субкультуре» (2012)10. 
С 2013 г. в Хакасии (не реже одного раза в 5 лет 
в одной из республик Саяно-Алтайского ре-
гиона) проходит Межрегиональный праздник 
саяно-алтайской книги11. В Кызыле в 2016 г. 
состоялся фестиваль-ярмарка «Мудрость книж-
ной культуры Тувы»12, в 2023 г. — Межрегио-
нальный книжный фестиваль-ярмарка «Чи-
тай, Тыва!»13. С 2019 г. в Иркутске проходит 
Международный фестиваль кн ижной культуры 
«КнигаМарт»14. В 2020 г. были организованы 
фестиваль «ВкусНАчтение» и Фестиваль на-
стольных игр в Омске15, с 2021 г. —«Книжный 
парк» в Южно-Сахалинске16, «Книжное море» 
в Магадане17, Кузбасский фестиваль «Книжная 
площадь» в Кемерове18. Старейшим книжно-
фестивальным проектом Сибири и Дальнего 
Востока является литературный праздник «За-
байкальская осень»19, который проводится 
с 1965 г. в Чите. 

Основными организаторами книжных фе-
стивалей выступают центральные библиотеки 
субъектов Российской Федерации:

 • Алтайская краевая универсальная науч-
ная библиотека им. В.Я. Шишкова — «Издано 
на Алтае» (Барнаул);

 • Национальная библиотека Республики 
Бурятия — книжный салон (Улан-Удэ);

 • Забайкальская краевая универсальная 
научная библиотека им. А.С. Пушкина — «За-
байкальская осень» (Чита) и др.

В некоторых случаях инициаторами фе-
стивальных проектов становятся и другие биб-
лиотеки:

 • Государственная библиотека Кузбасса 
для детей и молодежи — «Книжная площадь» 
(Кемерово);

 • бюджетное учреждение культуры «Ом-
ские муниципальные библиотеки» — «Вкус-
НАчтение» (Омск) и др. 

Масштабность и успешность проектов во 
многом определяется спонсорской (меценат-
ской) помощью. В каждом отдельном случае 
организаторы находят разные решения, но 
неизменно одно: чем старше проект, тем боль-
ше у него государственная и спонсорская под-
держка.

На развитие партнерских отношений ори-
ентирован краевой фестиваль книги «Изда-
но на Алтае». В 2023 г. 328 мероприятий на 
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74 площадках полуторамесячной программы 
этого широкомасштабного культурного про-
екта посетили более 10 тыс. человек20. По мне-
нию директора Алтайской краевой универсаль-
ной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова 
Т.И. Егоровой, «именно поддержка меценатов 
демонстрирует значимость фестиваля “Изда-
но на Алтае” для общества. В этом году [2022] 
у нас беспрецедентная поддержка меценатов — 
их на момент открытия 31! В этом восхити-
тельном ряду как наши давние партнеры, так и 
новые… Это партнерство много значит для нас 
как с точки зрения практической реализации 
проекта, так и в плане веры в свои силы и пра-
вильности выбранного пути»21. 

Общедоступной и распространенной в по-
с ледние годы стала грантовая и субсидиарная 
деятельность библиотек различных форм при-
надлежности. Имея огромный потенциал, те-
матическую вариативность и доступность, она 
служит одним из ключевых направлений под-
готовки и организации фестивалей (ярмарок). 
При проведении региональных книжных меро-
приятий используется финансовая поддержка 
государственных (Фонд президентских грантов, 
Президентский фонд культурных инициатив, 
Российский фонд культуры и др.), частных и 
других грантодателей. На региональном уровне 
проходят конкурсы на предоставление субси-
дий из областного бюджета, конкурсы муници-
пальных грантов и др. 

Обобщая опыт проведения региональных 
библиотечных книжно-фестивальных проек-
тов, сделаем вывод, что они являются устойчи-
выми и успешными, наиболее распространены 
в регионах. В качестве характеристик подобных 
проектов можно выделить: 

 • широкую распространенность (наряду 
с проектами, функционирующими долгое вре-
мя, постоянное появление новых инициатив);

 • стабильность финансирования, высту-
пающую ключевым фактором жизнеспособно-
сти фестивалей (проекты, включенные в планы 
региональных органов власти и управления и 
имеющие государственную финансовую под-
держку, наиболее устойчивы);

 • различную продолжительность их про-
ведения (от 1 дня до 1,5 месяцев; наиболее рас-
пространенный срок — 3 дня);

 • сопровождение культурно-массовых 
мероприятий книжной ярмаркой (продажей), 
проводимой издательствами и книготорговыми 
организациями; в некоторых случаях посетите-
лям предлагается буккроссинг (Омск);

 • проведение в стенах библиотек с ис-
пользованием большого количества дополни-
тельных площадок;

 • использование наряду с традиционными 
мероприятиями (встречи с писателями, лекции, 
мастер-классы, выставки и др.) новых креа-
тивных форм (театральные читки, стендапы, 
чемпионаты по чтению вслух и др.);

 • расширение формата книжного события 
(включение в программу выступления музы-
кантов, театральных представлений, организа-
ция музейных и художественных экспозиций, 
выставок рукоделия и ремесла, спортивных со-
стязаний и др.). 

Проекты, организованные 
по частной и общественн ой 

инициативе совместно 
с органами власти и управления

Другой разновидностью книжно-фести-
вальных проектов являются мероприятия, 
организованные по частной и общественной 
инициативе, получившие поддержку от прави-
тельств и администраций регионов и городов. 
В Сибирском и Дальневосточном федеральных 
округах России одним из наиболее крупных и 
известных проектов была Красноярская ярмар-
ка книжной культуры (КРЯКК), проводимая 
фондом М. Прохорова при поддержке прави-
тельства Красноярского края и администрации 
Красноярска с 2007 по 2021 год. 

Концепция мероприятия объединяла вы-
ставку-продажу книг с насыщенной профессио-
нальной и культурной программой. Начиная 
с 2010 г. формулировалась рамочная тема вы-
ставки-ярмарки:

 • «Образ Сибири в европейском созна-
нии» (2010);

 • «Современная библиотека и библиотека 
будущего» (2011);

 • «Культурное освоение Сибири» (2012);
 • «Культурная память или память куль-

туры» (2013);
 • «Город, в котором МОЖНО» (2014);
 • «Карта Родины: художественное освое-

ние пространства» (2015);
 • «Современность как диалог с традици-

ями» (2016);
 • «Наука и культура» (2017);
 • «Четвертая индустриальная революция» 

(2018);
 • «Локальные истории» (2019);
 • «Новая этика» (2020);

БВ
146



Региональные исследования и практики Библиотековедение. 2024. Т. 73, № 2

Альшевская О.Н. Книжные фестивали в Сибири и на Дальнем Востоке... (с. 143—154)

 • «Мужское и женское. Трансформация 
социальных ролей в современном обществе» 
(2021).

Главная тема определяла программу, 
участниками которой становились видные меж-
дународные и российские деятели культуры. 
В числе постоянных мероприятий КРЯКК были 
«Музейная ночь» Музейного центра «Площадь 
мира», финал Всероссийского поэтического 
слэма, публичные дебаты жюри и экспертов 
литературной премии «НОС» и т. д. В ярмарке 
принимали участие российские и зарубежные 
издатели и книгораспространители. Ежегодно 
возрастало количество издательских стендов — 
с 63 до 270 (2019), посетителей — с 12 тыс. до 
55 тыс. (2018), объем привезенных книг — 
с 12 т до 50 т (2021)22, увеличивался грант на 
закупку книг для библиотек Красноярского 
края (с 5 млн до 15 млн руб.). В 2020 г. ярмар-
ка проходила в онлайн-формате, в 2021 г. — 
в гибридном23. Позднее выставка не проводи-
лась.

За годы деятельности КРЯКК стала круп-
нейшей региональной книжной ярмаркой все-
российского масштаба — главным книжным 
событием Сибири24, благодаря ей Красноярск 
стал позиционироваться как центр книжной 
культуры [19, с. 144].

С 2016 г. организацией и проведением 
книжных фестивалей во многих российских 
городах, в том числе Сибири и Дальнего Вос-
тока, занимается ассоциация «Межрегиональ-
ная федерация чтения». В 2016—2019 гг. ассо-
циация проводила фестиваль «Новая книга» 
в Новосибирске25. В 2017 и 2019 гг. выступала 
одним из организаторов Иркутского между-
народного книжного фестиваля26. Совместно 
с автономной некоммерческой организацией 
«Литературно-исторический клуб» ассоциация 
разработала специально для небольших горо-
дов (менее 300 тыс. человек) проект одноднев-
ных литературных фестивалей «День книги». 
«День книги» в Бердске (2019, 2020) в даль-
нейшем трансформировался в фестиваль жен-
ской книги «Сибирская Атлантида»27 (2022, 
2023). Проект «День книги» в Благовещенске, 
запущенный ассоциацией в 2018 г., успешно 
эволюционировал в ежегодный книжный фе-
стиваль «Берег»28. Деятельность ассоциации 
«Межрегиональная федерация чтения» наби-
рает обороты. Она принимала участие в орга-
низации и других книжных фестивалей:

 • «Сибирская Ипокрена» (Тобольск);
 • «Белый июнь» (Архангельск);

 • «Красная строка» (Екатеринбург);
 • «Китоврас» (Владимир) и др.

В 2023 г. ассоциация стала одним из участ-
ников федерального проекта «Читающая Рос-
сия»29. 

Уникальным проектом стал фестиваль ис-
кусства и чтения «ТОМ»30, организованный 
Томским государственным университетом и 
Сибирским филиалом Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
при поддержке Транспортной группы FESCO. 
Первый фестиваль состоялся в 2022 г. под на-
званием «Книжная дюжина. Лирика и физика». 
С 8 по 10 сентября 2023 г. на площадках фести-
валя прошло более 60 мероприятий с участи-
ем более 90 экспертов из различных городов 
России31. Фестиваль включал большую книж-
ную ярмарку с участием известных издательств 
(«Арка», «КомпасГид», «Новое литературное 
обозрение», «Самокат», Ad Marginem и др.) и 
музеев (Государственный музей изобразитель-
ных искусств им. А.С. Пушкина, Государствен-
ный Эрмитаж, Государственная Третьяков-
ская галерея, Государственный музей истории 
ГУЛАГа).

Фестиваль новой детской литературы 
«Другие книги»32 с 2017 г. организовывал 
в Новосибирске книжный магазин «Перемен». 
В его работе принимали участие эксперты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Ом-
ска. Фестиваль включал «Детские научные чте-
ния» с презентациями, лекциями, воркшопами; 
обширную ярмарку книг для детей и родителей 
лучших издательств России. Для реализации 
проекта в 2019 г. организаторы использовали 
краудфандинг — собирали средства на сервисе 
Planeta.ru33.

Описанные фестивальные проекты, за ис-
ключением КРЯКК (2007—2021), имеют отно-
сительно недолгую историю. Их основные ха-
рактеристики (наряду с обозначенными ранее): 

 • инициатива в проведении мероприятия 
от общественных организаций, культурных 
фондов, меценатов и др.;

 • поддержка федеральными и региональ-
ными органами власти и управления; 

 • широкая коллаборация, в том числе 
речь идет о различных видах искусства (музы-
ке, театре, кино-, фото- и изоискусстве), музей-
ной, спортивной деятельности, о гастрономиче-
ских проектах и др.; 

 • распространение мероприятий фести-
валя на ключевые культурные объекты (фи-
лармонии, театры, музеи, образовательные 
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учреждения, стадионы и др.) и тем самым пре-
вращение городов в территории культуры;

 • постепенная трансформация городов — 
форпостов фестивалей в консолидирующие 
центры продвижения чтения и в целом социо-
культурного развития региона.

Федеральные проекты

Новый уровень решения проблемы пред-
полагается при реализации федеральных книж-
но-фестивальных проектов, ставших трендом 
2023 года. С 6 по 8 октября 2023 г. во Влади-
востоке прошла ярмарка-фестиваль книжной и 
городской культуры «Красная площадь. Даль-
ний Восток»34. Это мероприятие объединило 
возможности и опыт таких проектов, как ярмар-
ка интеллектуальной литературы non/fi ctio№, 
книжный фестиваль «Красная площадь», Меж-
дународная ярмарка-фестиваль «Литература 
Тихоокеанской России» (2023), которая прово-
дится во Владивостоке с 2018 года35. 

Проект был организован в рамках феде-
ральной программы «Читающая Россия» при 
поддержке правительства Приморского края, 
министерства культуры и архивного дела При-
морского края, администрации города Влади-
востока, общественных организаций. Более 
десяти тонн книг на ярмарку привезли 110 из-
дательств, книготорговых компаний и куль-
турных институций из городов России. Стра-
тегическим партнером мероприятия выступила 
сеть книжных магазинов «Читай-город». В дни 
работы фестиваля состоялось более 60 различ-
ных событий, офлайн- и онлайн-участниками 
которых стали писатели В.О. Авченко, Е.В. Ве-
лена, С.В. Лукьяненко, Л.А. Наумов, А.О. Пе-
левин, С.А. Шаргунов, директор издательства 
«Канон-плюс» Ю.В. Божко, ректор Литератур-
ного института им. А.М. Горького А.Н. Варла-
мов, книжный обозреватель М.Я. Визель, член 
экспертного совета Всероссийского конкурса 
«Ревизор» В.В. Дарман, главный редактор из-
дательства Ad Marginem М.А. Котомин, про-
фессор факультета гуманитарных наук Нацио-
нального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» А.В. Павлов, до-
кументалист и телеведущий И.С. Прокопенко 
и др.

Являясь коллаборацией регионально-
го и федерального проектов, ярмарка-фести-
валь «Красная площадь. Дальний Восток» 
стала главным книжным событием региона 
в 2023 году. Планируется проводить ее еже-

годно, преобразовав в проект, нацеленный на 
создание единой коммуникационной площадки 
открытых дискуссий, посвященных российской 
литературе, ее влиянию на соседние страны и 
укреплению творческих связей между литера-
турными сообществами России, СНГ и друже-
ственных государств в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Другой инновацией 2023 г. стал новый мас-
штабный книжный проект «Читающий август» 
Всероссийского межрегионального сетевого биб-
лиотечно-издательского фестивального движе-
ния «Книжные маяки России», прошедший с 1 
по 20 августа36 на территории 40 регионов нашей 
страны.

Проект включал: 
 • экспедицию писателей, ученых, библио-

текарей, издателей, деятелей культуры на по-
езде по маршруту Санкт-Петербург — Москва — 
Владивосток (3—18 августа);

 • однодневные фестивали (3—18 авгу-
ста) в городах-участниках по пути  следования 
экспедиции: Санкт-Петербург (3 августа), Мо-
сква (4 августа), Нижний Новгород (5 августа), 
Казань (6 августа), Екатеринбург (7 августа), 
Тюмень (8 августа), Омск (9 августа), Ново-
сибирск (10 августа), Красноярск (11—12 авгу-
ста), Иркутск (13 августа), Улан-Удэ (14 авгу-
ста), Чита (15 августа), Хабаровск (17 августа), 
Владивосток (18 августа);

 • автопробег «Дорога на маяк» (Мур-
манск — Санкт-Петербург — Москва — Влади-
восток);

 • фестиваль-ярмарку «Книжный маяк 
Владивостока» (18—20 августа). 

Партнеры проекта: Российский книжный 
союз, Министерство культуры Российской 
Федерации, министерства культуры регионов 
России, Российская национальная библиотека, 
Российская государственная библиотека, ОАО 
«Российские железные дороги», Президентский 
фонд культурных инициатив и более ста других 
организаций.

На разных этапах в нем приняли участие 
писатели А.В. и С.В. Литвиновы, С.В. Лу-
кьяненко, И.М. Микрюков, Т.В. Устинова, 
Е. ЧеширКо, Н.Ю. Ютанов, детские писатели 
Ю.А. Брыкова, К.А. Кретова, психотерапевт, 
писатель А.В. Курпатов, литературный критик 
С.Б. Переслегин и др. Важным мероприятием 
проекта стала передача книг с автографами ав-
торов в библиотеки малых городов и населен-
ных пунктов по пути следования экспедиции 
и автопробега.
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Несмотря на многочисленные организа-
ционные издержки, итоги проекта впечатляют: 
состоялось более 200 офлайн- и онлайн-ме-
роприятий. 20 дней в прямом эфире при под-
держке  социальной сети «ВКонтакте» велась 
трансляция событий фестиваля. За перемеще-
нием экспедиции в онлайн-режиме следили 
более 5 млн человек. На торжественном закры-
тии фестиваля «Книжные маяки России» глава 
Владивостока К.В. Шестаков отметил, что его 
проведение должно стать ежегодным37. 

Основные тенденции 
и проблемы мероприятий

Обобщая практику современного книжно-
фестивального движения, выделим его основ-
ные тенденции и тренды:

 • значительное увеличение количества 
региональных проектов за счет оптимизации 
долгосрочных программ и появления новых 
инициатив;

 • возрастание устойчивости проектов за 
счет софинансирования федеральными и ре-
гиональными органами власти и управления, 
общественными организациями, спонсорами 
(меценатами), грантовой и субсидиарной под-
держки; 

 • изменение формата фестивалей от вы-
ставок обязательного экземпляра и книжных 
базаров в широкомасштабные мультикультур-
ные проекты; 

 • активное содействие сохранению и раз-
витию регионального литературного процесса, 
книгоиздания и книгораспространения путем 
развития экспертно-конкурсной деятельно-
сти, научно-практической, профессиональной, 
культурно-просветительской программ;

 • рост количественных и качественных 
показателей действующих фестивалей — рас-
ширение круга организаторов, партнеров, спон-
соров (меценатов); увеличение объема финан-
сирования; рост числа площадок, зоны охвата 
(помимо административных центров меропри-
ятия проходят в других городах и населенных 
пунктах); увеличение количества мероприятий, 
участников и др.; 

 • выстраивание концепции проектов как 
последовательной реализации серии продол-
жающих, дополняющих и усиливающих друг 
друга составляющих; превращение фестивалей 
в творческую систему полного цикла;

 • опора при организации проектов на 
местный краеведческий компонент; 

 • значительное увеличение количества 
участников и аудитории за счет использования 
гибридного формата; 

 • использование проектов как основы ре-
гионального литературного туризма;

 • рост популярности и успешности про-
ектов за счет активного взаимодействия ор-
ганизаторов и участников со СМИ, работы 
в социальных сетях, на различных каналах рас-
пространения контента;

 • появление и развитие крупных феде-
ральных проектов, коллаборация федеральных 
и региональных проектов, способствующая об-
мену опытом и ресурсами;

 • консолидирующая роль фестивалей 
в развитии межинституциональных культур-
ных форматов в регионе, превращение фестива-
лей в модераторов и катализаторов культурной 
жизни региона.

В то же время в организации книжно-
фестивального движения немало нерешенных 
проблем, которые могут стать точками роста. 

В стране не выстроена перспективная си-
стема книжных фестивалей — праздников, 
которые, предлагая широкий национальный 
книжный ассортимент, будут способствовать 
выравниванию возможностей в доступности 
лучших образцов российской книжной культу-
ры в центре и провинции. Создание подобной 
системы могло бы позитивно повлиять на орга-
низацию межрегиональных/межотраслевых де-
ловых взаимосвязей в области книжного дела, 
активизировать общероссийский книгооборот. 

По мере движения с запада на восток 
книжно-фестивальных событий становится 
меньше, сокращается их масштаб, что, впрочем, 
соответствует количеству проживающего на-
селения. Местом дислокации наиболее значи-
тельных фестивалей являются крупные города. 
Организация фестивальных событий за преде-
лами административных центров — редкость.

Основными проблемами и сдерживающи-
ми факторами социально-культурного разви-
тия регионов по-прежнему остаются отсутствие 
межведомственного подхода и комплексных 
решений по формированию современной ин-
фраструктуры для чтения. Благодаря реализа-
ции книжно-фестивальных проектов создается 
инструментарий взаимодействия федеральных 
и региональных органов власти и управления, 
общественных организаций, субъектов книж-
ной отрасли, читателей. 

2023 год дал начало новому проекту: 
в стране появилась ассоциация книжных фести-
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валей «Читающая Россия». Директор Департа-
мента государственной поддержки периодиче-
ской печати и книжной индустрии Министерства 
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации В.В. Григорьев 
подчеркнул: «В целом мы ставим задачу на сле-
дующий год [2024], чтобы в стране провести 
20 фестивалей. А через три-четыре года, чтобы 
фестивали были в каждом регионе России. Это 
поддержка чтения, это поддержка литературного 
процесса, это поддержка книгоиздания, потому 
что фестиваль — это большой праздник книги»38. 
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Abstract. The paper characterizes the development of the book festival movement in recent decades in the 
eastern regions of Russia. The application of formal-logical and comparative-historical methods allowed us 
to expand the previously studied aspects of the functioning of book fairs. The main directions of the modern 
regional book festival movement were revealed: library book festivals; projects organized on private and 
public initiative in collaboration with governmental authorities; federal book festival projects. Long-term 
(“Book Salon” — Ulan-Ude, since 1996; “Pechatny Dvor” — Vladivostok, since 1997; “Published in Altai” — 
Barnaul, since 2006; Krasnoyarsk Book Culture Fair (2007—2021), etc.) and recently appeared (“Book-
Mart” — Irkutsk, since 2019; “Book Square” — Kemerovo, since 2021, etc.) regional projects are analyzed. 
The federal initiatives of 2023 are characterized: “Red Square. Far East” (Vladivostok), “Reading August” 
of the All-Russian interregional network library-publishing festival movement “Book Beacons of Russia”. 
The increasing sustainability of the projects due to co-fi nancing by federal and regional authorities, public 
organizations, sponsors, grant and subsidy support was established. The main trends of the regional book 
and festival movement were identifi ed. Unresolved problems that can become points of growth are revealed. 
The relevance and signifi cance of the study of the conditions of development and the current state of the 
book festival movement in the Siberian Federal District and the Far Eastern Federal District are determined 
by their growing communicative potential and its infl uence on the formation of the regional cultural fi eld.
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lishing.
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Реферат. В статье раскрываются главные принципы формирования алфавитно-предметного указателя 
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посредственно Ц.М. Бердичевской была подготовлена оригинальная методика составления предметных 
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системы Российской Федерации — Библиотеч-
но-библиографической классификации (ББК) — 
во многом определяется качеством АПУ [1].

Для выполнения своих функций КС долж-
на постоянно эволюционировать, отражая 
современный уровень развития знания и со-
циальной практики. Одновременно совершен-
ствуются методы и средства ее разработки, что 
является непременным условием функцио-
нирования системы. АПУ как неотъемлемая, 
взаимодополняющая часть системы также мо-
дифицируется в соответствии с меняющимися 
условиями применения системы для нужд биб-
лиотечно-информационной практики. 

Являясь необходимой структурной частью 
библиотечно-библиографических классифика-
ций, АПУ выполняет важные функции: 

 • поисковую (как путеводитель по табли-
цам);

 • комплексирующую (обеспечивая пред-
метный вход в классификацию, создавая тема-
тические комплексы предметного характера, 
с одной стороны, и дополняя парадигму таблиц 
вертикальными связями с помощью ссылочно-
справочного аппарата, с другой);

 • языка-посредника (снимая как внутри-
языковую, так и межъязыковую синонимию);

 • терминологическую;
 • контрольную (при индексировании до-

кументов и запросов и создании АПУ к систе-
матическим каталогам).

Выполняя указанные функции, АПУ ста-
новится не только практическим справочным 
пособием для систематизатора, но и элементом 
интеграции библиотечно-библиографических 
информационно-поисковых языков (ИПЯ) раз-
личных типов. Современные АПУ вносят в ББК 
принципы предметизации. Однако эта задача 
в различных АПУ выполняется с разной степе-
нью полноты. 

Функциональной особенностью АПУ 
является то, что он одновременно служит и 
средством поиска, т. е. подсистемой инфор-
мационно-поисковой системы, и элементом 
ИПЯ. Особенности таких библиотечно-библио-
графических классификаций, как ИПЯ, отра-
жаются на структуре и принципах построения 
АПУ к ним.

Наиболее полное и развернутое описа-
ние функций АПУ, методики его построения 
приведено в монографическом «Введении» 
к изданию таблиц ББК для научных библио-
тек (1960—1968 гг., в 25 выпусках, 30 книгах), 
составленном Ольгой Панкратьевной Теслен-

ко [2], первым главным редактором ББК [3, 
с. 133—141]. Создавался АПУ по оригинальной 
методике Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина (ГБЛ, ныне — Российская госу-
дарственная библиотека, РГБ), разработанной 
Цецилией Моисеевной Бердичевской [4].

Главные принципы построения АПУ к ББК 
основаны на постулате органической связи та-
блиц с указателем, а именно:

 • содержание словника указателя соответ-
ствует содержанию таблиц: указатель включает 
не более того, что имеется в таблицах;

 • в словник не включаются рубрики для 
понятий, нахождение которых возможно и без 
указателя; 

 • тематика отражается в указателе в свя-
зях, отличных от представленных в таблицах, 
что обеспечивает взаимодополняемость таблиц 
и указателя.

Классификация по отраслям знания де-
лает неизбежным рассредоточение объектов 
в зависимости от аспекта их рассмотрения по 
отделам, подотделам и более мелким делениям 
классификационных таблиц.

Эти распределенные по всей КС характе-
ристики объекта собираются в одном месте 
в предметном указателе. Здесь наименования 
объектов, выраженных предметными рубрика-
ми (ПР), объединяются со своими аспектными 
подрубриками в одном «гнезде». Такой способ 
организации материала в указателе позволяет 
представить в нем всю сумму знаний в связях, 
отличных от тех, которые даны в таблицах, а 
именно в предметных связях, и отразить все 
объекты, являющиеся предметом изучения 
различных отраслей знания, в двух разрезах: 
в предметном — в указателе и в систематиче-
ском — в таблицах. При этом из двух частей 
КС (таблиц и указателя) образуется единое, 
органически взаимосвязанное неразрывное 
целое. Это утверждение было верифицировано 
в процессе подготовки сводного АПУ к Сред-
ним таблицам ББК. Первый и единственный 
раз сводный АПУ был разработан к Сокра-
щенным таблицам ББК для научных библио-
тек. Он был опубликован в 1975 году. До этого 
в ГБЛ на протяжении нескольких лет велись ис-
следования методики составления АПУ к ББК, 
в результате чего были опубликованы статьи и 
монографии [1].

Несмотря на это, в историографии ББК 
неоднократно отмечалось, что недостаточно из-
учены многие аспекты создания КС. Еще менее 
освещен вклад конкретных лиц в разработку 
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таблиц, а ведь помимо руководителей проекта 
персональный состав участников работ насчи-
тывает более 200 только библиотечных сотруд-
ников [5, с. 534]. Среди тех, чье имя на слуху 
у любого библиотекаря, числится и Ц.М. Бер-
дичевская. Практически все назовут ее пособие 
«Методика составления предметных рубрик 
к систематическим каталогам научных библио-
тек» [6]. 

В процессе подготовки статьи мы с удивле-
нием обнаружили, что в печати практически нет 
биографических сведений о самой Ц.М. Берди-
чевской. При этом ее имя часто упоминается 
в качестве создателя теории и методики со-
ставления указателей к генеральному систе-
матическому каталогу и выпускам ББК. При-
шлось собирать информацию о ней буквально 
по крупицам из публикаций о библиотеке и 
воспоминаний коллег, нередко сталкиваясь с 
противоречивыми данными.

Ц . М .  Б е р д и ч е в с к а я  ( 1 8 . 0 2 . 1 9 0 6 —
10.03.1982) родилась в г. Елизаветграде (ныне 
г. Кропивницкий). После окончания школы 
в 1921 г. она начала работать практиканткой 
в одесской Центральной библиотеке у извест-
ного на Украине библиотекаря Л.Р. Когана, а 
в 16 лет уже стала штатным сотрудником биб-
лиотеки.

В 1937 г. поступила и в 1944 г. окончила 
полный курс заочного отделения Московско-
го государственного библиотечного института 
(МГБИ) по специальности «библиография». 
Решением государственной экзаменационной 
комиссии от 31 августа 1944 г. ей была присво-
ена квалификация библиографа.

Без отрыва от производства Ц.М. Берди-
чевская сдала кандидатский минимум в 1947 г. 
при МГБИ. В 1949 г. в бюллетене ГБЛ была 
опубликована ее первая работа — «Об алфавит-
но-предметном указателе к систематическому 
каталогу».

В 1961 г. вышло 1-е издание ее книги 
«Предметные указатели к систематическим 
каталогам научных библиотек», а в 1974 г. — 
2-е издание [4].

Много лет Ц.М. Бердичевская работала 
с предметными указателями к генеральному 
систематическому каталогу и к выпускам ББК. 
Она создала теорию и основанную на ней ме-
тодику составления этих указателей. Ею были 
составлены инструкции по работе с предметны-
ми указателями к систематическому каталогу 
и к таблицам классификации, опубликованы 
статьи в «Трудах» ГБЛ.

Ц.М. Бердичевская является составите-
лем и редактором предметных указателей ко 
многим выпускам 30-томного издания ББК, 
и до настоящего времени указатели ко всем ва-
риантам таблиц ББК составляются на основе 
созданной ею методики. В течение многих лет 
Ц.М. Бердичевская возглавляла группу АПУ, 
была членом главной рабочей редакции ББК. 

По завершении публикации в 1960—
1968 гг. первого издания таблиц ББК для на-
учных библиотек (полных таблиц) широким 
фронтом проводилось внедрение их в работу 
крупнейших универсальных библиотек. Па-
раллельно с анализом опыта внедрения ББК 
изучались направления ее дальнейшего разви-
тия, готовилась Программа оптимизации ББК, 
где наряду со всеми структурными элементами 
системы были предусмотрены и направления 
усовершенствования АПУ к таблицам.

Программой оптимизации предписывалось 
проведение анализа системы терминов ББК на 
предмет полноты современной и вновь вводи-
мой научной терминологии, наличия синони-
мов, отражения в таблицах и АПУ связей между 
синонимами, единообразного использования 
терминов и т. д. Особое значение разработчики 
придавали развитию грамматики ББК. В каче-
стве важного средства формализации индекси-
рования она рассматривала соответствующим 
образом усовершенствованный сводный АПУ. 
Для этого предстояло его отредактировать 
к полным таблицам на основе традиционной 
методики; проработать вопрос создания АПУ 
ко всем видам вспомогательных таблиц, по-
полнив их понятиями из развернутых таблиц; 
актуализировать АПУ с учетом требований ме-
ханизированного поиска; формализовать язык 
АПУ [7, с. 12].

Планы разработки и публикации сводного 
АПУ к полным таблицам так и не были реализо-
ваны, но к выходу в свет Сокращенных таблиц 
ББК для научных библиотек в 1975 г. отдельным 
томом был издан сводный АПУ. Инициатива 
издания исходила от специальных, отраслевых 
библиотек, не удовлетворенных излишней де-
тализацией и объемом полных таблиц. Потреб-
ности этой библиотечной сети решили с помо-
щью сокращенного издания, объем которого 
примерно в пять раз меньше полных таблиц. 
Издание максимально сопоставимо с полными 
таблицами для облегчения применения дета-
лизированных фрагментов, сохранена система 
основных и вспомогательных таблиц, система 
альтернатив, индексация, учтены опублико-
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ванные к тому времени дополнения и исправ-
ления. С учетом этих методических установок 
в предисловии к сводному АПУ указывалось, 
что «он может также быть полезен библиотекам, 
использующим полное издание таблиц ББК, ко-
торое не имеет сводного алфавитно-предметного 
указателя» [8, с. 3].

Часть методических установок по форми-
рованию АПУ, предусмотренных в Программе 
оптимизации ББК, была здесь воплощена. Так, 
в сводный АПУ включены все понятия, пред-
ставленные в основных таблицах, в таблицах 
типовых делений, в планах расположения и 
в ссылочном аппарате. Отражение в АПУ сино-
нимов дополнено методическим правилом: если 
в таблицах синоним отсутствует, в указателе он 
приводится с основным термином в скобках, 
но при устаревших наименованиях террито-
риальных типовых делений в скобках дается 
современное наименование.

Тираж Сокращенных таблиц ББК для на-
учных библиотек полностью разошелся, а нали-
чие сводного АПУ использовалось практически 
всеми библиотеками как средство навигации по 
25-томнику полных таблиц. Широкое приме-
нение Сокращенные таблицы ББК для научных 
библиотек нашли в практике вузовских и регио-
нальных универсальных научных библиотек [9].

Начиная с 1980-х гг. в русле направления 
автоматизации библиотечно-информационных 
процессов, наряду с обсуждением и экспери-
ментальными работами по созданию автома-
тизированных информационно-библиотечных 
систем, активно исследовалась профессиональ-
ным сообществом и проблема автоматизации 
создания АПУ.

Указатель является традиционной фор-
мой сочетания предметного и систематического 
принципов классификации в одном ИПЯ, од-
нако в литературе по теории ИПЯ отсутство-
вали работы, непосредственно посвященные 
теоретическим проблемам составления АПУ 
к библиотечно-библиографическим класси-
фикациям. Несмотря на то что теоретико-ме-
тодические проблемы создания различных по 
назначению АПУ на протяжении многих лет 
были и остаются предметом профессиональных 
дискуссий [10; 11], вопросы методики составле-
ния АПУ к классификационным таблицам осве-
щались недостаточно. АПУ к классификациям 
рассматривались преимущественно в аспекте 
взаимодействия с систематическим каталогом 
[12; 13]. Работы методического характера отра-
жали опыт создания конкретных АПУ [14; 15]. 

Однако в них не учитывались функциональ-
ные и структурные особенности АПУ к КС, 
вносящим в классификацию принципы языка 
предметных рубрик (ЯПР). Как следствие это-
го, существующие методические разработки 
не обеспечивали формализацию процессов со-
ставления АПУ к классификациям.

Проблемы формализации методов состав-
ления АПУ активно развивались в практике 
создания указателей к библиографическим по-
собиям и информационным изданиям. В этом 
процессе проявились две тенденции: во-первых, 
разработка АПУ с новой структурой, обуслов-
ленной возможностями машинных методов 
их составления; во-вторых, формализация и 
автоматизация процессов составления АПУ 
с сохранением традиционной структуры указа-
телей и ПР.

Исследования показали, что основные не-
решенные проблемы в области составления 
АПУ сводятся к следующему:

1) при большой детализации делений та-
блиц содержание многих рубрик на нижних 
уровнях иерархии трудно адекватно перевести 
на ЯПР;

2) различный подход к необходимости от-
ражения парадигматических связей между по-
нятиями в АПУ приводит либо к отсутствию 
связующих ссылок, что снижает информатив-
ность указателя, либо к непоследовательности 
применения различных методических приемов. 

Анализ АПУ к различным библиотечно-
библиографическим классификациям выявил 
общие тенденции развития АПУ:

 • для выполнения своих основных функ-
ций АПУ должен включать с наибольшей пол-
нотой лексику таблиц и по возможности до-
полнять ее другими лексическими средствами 
из различных источников, отражающих содер-
жание делений таблиц;

 • включать, помимо тематических ком-
плексов предметного характера, тематические 
комплексы из ссылочно-справочного аппарата 
таблиц;

 • предметные рубрики АПУ должны быть 
адекватными содержанию делений таблиц, не 
обобщающими;

 • предметные рубрики АПУ должны быть 
построены единообразно в соответствии с тре-
бованиями ЯПР и особенностями АПУ как 
подсистемы библиотечно-библиографической 
классификации.

Еще в 1980-х гг. предполагалось исполь-
зование предметного входа в ББК, который 
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будет обеспечивать автоматический переход 
от лексической единицы естественного языка 
к таблицам ББК, что позволит вести прямой 
диалог «пользователь — ЭВМ». В этом случае 
читатель может самостоятельно управлять по-
иском, уточняя индекс своего запроса с помо-
щью программ, заложенных в машине [16].

С тех пор в качестве предметного входа 
в электронные каталоги использовались ру-
брики различных предметизационных языков: 
Всероссийской книжной палаты, Российской 
национальной библиотеки, предметных катало-
гов, рубрик АПУ к систематическому каталогу 
(Тульская областная детская библиотека [17], 
Межрайонная централизованная библиотеч-
ная система им. М.Ю. Лермонтова г. Санкт-
Петербурга [18]), термины из формулировок 
делений ББК (РГБ) [19].

Начальной базой для построения такого 
входа также может служить АПУ к ББК, по-
скольку он вместе с таблицами классифика-
ции представляет собой «единое, органически 
взаимосвязанное целое» [3, с. 133], в котором 
АПУ обеспечивает вербальный (словесный) 
вход в таблицы. Рассредоточенные в таблицах 
характеристики понятий, объектов и т. п. здесь 
собираются вместе, что позволяет отразить все 
вопросы в двух разрезах: в предметном — в ука-
зателе и в систематическом — в таблицах.

Завершение работы над Средними табли-
цами ББК и их публикация1 обусловили необ-
ходимость подготовки сводного АПУ. Он фор-
мировался с учетом возможностей машиночи-
таемого эталона таблиц ББК, представленного 
в виде программно-информационного ком-
плекса для ведения и использования КС. Соот-
ветствующим инструментом стало автоматизи-
рованное рабочее место (АРМ) разработчика 
КС. Еще при его создании ставились задачи 
построения сводного АПУ, а также обеспечения 
условий для его редактирования внутри самой 
базы данных [1]. Применение АРМ ни в коем 
случае не исключает необходимости содержа-
тельной редакции АПУ классификационистом. 
Основная интеллектуальная часть формиро-
вания сводного АПУ — выявление аспектов 
рассмотрения отдельных понятий — остается 
прерогативой специалиста [20]. Публикация 
сводного АПУ обеспечила модернизированные 
таблицы бесценным справочным аппаратом.

Органическая связь между тезаурусом 
сводного АПУ и Средними таблицами ББК об-
условила научность и полноту указателя, ко-
торый включает только материал, имеющийся 

в таблицах. Сводный АПУ стал инструментом, 
подтверждающим правильность принятых ре-
шений или, наоборот, выявляющим нарушения 
и пробелы в классификационной структуре. 
В результате редактирования ПР АПУ появи-
лись дополнения и исправления к классифи-
кационным делениям. Соотнесение в едином 
алфавите данных из разных отраслей знания 
выявило не только необходимость изменений 
в АПУ, но и потребовало внесения некоторых 
уточнений в сами таблицы [21].

В Научно-исследовательском центре раз-
вития ББК РГБ ведется каждодневная работа 
по определению соответствия Средних таблиц 
современному уровню развития науки и тех-
ники. Вносятся оперативные изменения и ис-
правления к таблицам. При этом соблюдается 
равномерное соотношение ПР для различных 
отраслей знания [5].

Ц.М. Бердичевская и О.П. Тесленко во «Вве-
дении» к таблицам ББК для научных библиотек 
[3] представили наиболее полное и развернутое 
в настоящее время описание функций АПУ и ме-
тодики его построения. И если сегодня АРМ раз-
работчика КС пришло на смену бумажным кар-
точкам с прописанными на них рубриками АПУ, 
то сама методика формирования АПУ Ц.М. Бер-
дичевской лежит в основе его создания и по сей 
день. Разработчики сводного АПУ к Средним та-
блицам ББК не просто применили оригинальную 
методику, подготовленную в 1960—1970-х гг. 
в ГБЛ, но и модернизировали ее.
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Русское эмигрантское 
издательство «Северные огни» 
в Швеции (1920—1923): 
история и значение 

Реферат. «Периферийный» статус сообщества русской эмиграции в Швеции обусловлен гео-
графическим положением страны и отсутствием крупных издательских центров. Наиболее пло-
дотворным периодом для русского зарубежья в Швеции стала первая половина 1920-х годов. 
В то время в Стокгольме работало издательское предприятие «Северные огни», учрежденное 
И.А. Лунделем и Е.А. Ляцким. В течение 1920—1923 гг. организация выпустила около двух де-
сятков изданий. В основном это были художественные, развлекательные, научно-популярные 
и практические книги. Исследование внешней и внутренней конъюнктуры книжного рынка по-
казало, что именно Е.А. Ляцкий предопределил краткосрочный успех организации и ее дальней-
шую участь. Издательство было закрыто как убыточное из-за ставки на дорогие качественные 
издания, невыгодной сбытовой логистики и несложившегося сотрудничества с Советской Россией. 
Профессор Е.А. Ляцкий неоднократно пытался спасти «Северные огни», вплоть до перемеще-
ния организации в Чехословакию. Тем не менее, дав своему предприятию имя и сформировав 
репутацию, он не сохранил наработанный репертуар, кадры и внутреннюю культуру. Этот про-
ект был для Е.А. Ляцкого важным, но лишь этапом в его гуманитарно-информационной борьбе 
с большевизмом. Именно на примере «Северных огней» и в особенности личности его основателя 
четко прослеживаются миссия, ценности и политическая ориентация русской эмиграции в целом. 
Представляется важным всесторонне оценить данный исторический опыт в контексте развития 
современной России.
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Рис. 1. Е.А. Ляцкий. Фотография. 1910-е гг. [1]

подавательская стороны его биографии (рабо-
ты А.М. Грачевой [1; 2], в том числе совместно 
с М.М. Матрениной [3], статьи С.И. Михальчен-
ко 2000 г. [4; 5], 2004 г. [6], 2017 г. [7], публи-
кации А.Г. Тимофеева [8], А.А. Ревякиной [9]1).

Всесторонне исследованы деятельность 
и репертуар пражского издательского предпри-
ятия «Пламя» (работы С.И. Михальченко [5], 
И.А. Шомраковой 2002 г. [10], 2004 г. [11], 2005 г. 
[12], в том числе в соавторстве с П.Н. Базановым 
[13, с. 35—36; 14, с. 35—36], статья А.А. Димя-
ненко [15]).

В то же время до сих пор в полной мере 
не освещен стокгольмский период Е.А. Ляц-
кого, во многом связанный с предшественни-
ком чешского «Пламени» — издательством 
«Северные огни» (рис. 2). Это издательство 
кратко упоминается в энциклопедических 
статьях Л.А. Еськиной [16] и О.В. Быстровой 
[17]. Единственный историк книги, который 
исследовал деятельность «Северных огней», — 
доктор филологических наук, профессор Инга 
Александровна Шомракова (1932—2022). Ре-
зультаты ее изысканий представлены в ранее 
упомянутых учебных пособиях [13; 14] и статье 
«Евгений Александрович Ляцкий — издатель 

русского зарубежья (по архивным материа-
лам)» [10]. В наследии ученого есть обобщаю-
щая статья «“Северные огни” — издательство 
русского зарубежья и его создатель Е.А. Ляц-
кий», вышедшая более двадцати лет назад [18]. 
Данная публикация, освещающая неизвестные 
ранее архивные материалы из истории пред-
приятия, может, на наш взгляд, быть дополнена 
новой информацией. Кроме того, исследователь 
не затрагивает некоторые важные подробности 
деятельности издательства «Северные огни» 
и процесса его закрытия, необходимые для луч-
шего понимания взглядов, мотивов и стратегии 
Е.А. Ляцкого. В то же время в статье И.А. Шом-
раковой не были использованы все дела из 
фонда рукописного отдела Института русской 
литературы (Пушкинского Дома) Российской 
академии наук (ИРЛИ РАН), а объем работы 
не позволил ввести в научный оборот многие 
фактические данные из проанализированных 
архивных документов.

Отметим общие проблемы в изучении кни-
гоиздания русской эмиграции в Швеции, где 
было мало русских эмигрантских выпускающих 
организаций и типографий. Это связано с гео-
графическим положением страны, которая ока-
залась на периферии процессов, происходивших 
в то время в русском зарубежье в целом. К нача-
лу 1920-х гг. сложились крупные издательские 
центры русского зарубежья — Берлин, Париж, 
Прага, Белград и др. Они стали востребованны-
ми благодаря экономическим, логистическим, 
гуманитарным и торговым факторам, особенно 
с позиций сотрудничества с Советской Россией 
и емкого внутреннего рынка, означавшего воз-
можность прямого сбыта издательской продук-
ции большому числу образованных и социально 
активных русских эмигрантов.

Еще одной проблемой в исследовании рус-
ского книгоиздания в Швеции является скудная 
источниковая база по причине отсутствия до-
ступа отечественных исследователей к местным 
архивам. Однако с учетом развития издатель-
ских, гуманитарных и научных процессов и ме-
тодик представляется необходимым вниматель-
но рассмотреть деятельность «Северных огней» 
в общем контексте. Нас интересуют в первую 
очередь не представленные ранее научному 
сообществу общественно-исторические, изда-
тельские, личностные обстоятельства, которые 
нашли отражение в материалах личного архива 
Е.А. Ляцкого в ИРЛИ РАН.

Все приводимые нами выдержки из журна-
лов, газет, писем, а также библиографические 
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списки, финансовые отчеты, расписки и другие 
материалы написаны в основном на русском 
языке. У некоторых из них есть копии на дру-
гих языках — шведском, чешском, немецком. 
Хронологически рассматриваемые материалы 
относятся к 1919—1923 гг., и этот период во 
многом совпадает со временем деятельности 
«Северных огней». Представители русской эми-
грации, различные организации, политические 
деятели фигурируют в текстах писем и воспо-
минаниях Е.А. Ляцкого. Данные документы 
послужили основными источниками работы, 
цель которой — исследование деятельности 
предприятия Е.А. Ляцкого и сопутствующих 
условий, что представляется важным для об-
новления и осмысления научного дискурса по 
этому вопросу.

Е.А. Ляцкий — известный русский и чехос-
ловацкий литературовед, литературный критик 
и историк, фольклорист, этнограф и писатель. 
Помимо сотрудничества с именитыми литера-
турными журналами: «Вестник Европы», «Ли-
тературный вестник», «Современник» — и дру-
гими периодическими изданиями, он иссле-
довал творческое наследие русских писателей 
реалистического направления второй половины 
XIX века. В изданной им в 1904 г. книге «Иван 
Александрович Гончаров: критические очерки» 
проявились такие черты Е.А. Ляцкого — ис-
следователя, как внимание к деталям биогра-
фии, бытовой среды, литературным процессам. 
Примечательно, что к личности И.А. Гончарова 
автор вернется еще трижды: дополненные и пе-
реработанные издания о нем будут выпущены 
в 1912, 1920 и 1925 годах.

Е.А. Ляцкий как издатель проявил себя еще 
в России, основав в 1909 г. акционерное изда-
тельство «Огни», которое просуществовало до 
1922 года. В его репертуар вошли произведения 
отечественных и зарубежных писателей, фоль-
клорные сборники, книги по искусству, научно-
популярные и детские издания [19, л. 1]. Кроме 
того, с 1912 по 1913 г. Е.А. Ляцкий работал ре-
дактором журнала «Современник». Известно, 
что у него были широкие контакты: среди кор-
респондентов Е.А. Ляцкого — К.Д. Бальмонт, 
В.Я. Брюсов, И.А. Бунин, М. Горький и другие 
известные писатели того времени.

Практически сразу после Окт ябрьской рево-
люции Е.А. Ляцкий выехал в Великое княжество 
Финляндское, где он, как и многие петербург-
ские «дачники», ранее с удовольствием проводил 
время. С 1918 по 1919 г. писатель работал ре-
дактором газеты русской колонии в Финляндии 

«Северная жизнь», 
для которой напи-
сал ряд статей анти-
б о л ь ш е в и с т с к о й 
н а п р а в л е н н о с т и . 
В 1919 г. Е.А. Ляцкий 
переехал в Швецию. 
В Стокгольме в июне 
1920 г. вместе со 
шведом-славистом 
И.А. Лунделем уч-
редил издательство 
«Северные огни» под 
эгидой Союза швед-
ских типографий 
и литографий.

Главную миссию «Северных огней» руко-
водство видело в издании отдельных выпусков 
избранных сочинений русских авторов для лю-
бителей русской литературы за рубежом. Кро-
ме того, издательство охотно выпускало раз-
влекательную литературу и популярные кни-
ги по сельскому хозяйству. Книги печатались 
в типографии акционерного общества «Хассе 
В. Тульберг», которая была известна не только 
своим качеством, но и наличием специальных 
отделений для печати на русском языке.

В 1920—1923 гг. организация успела вы-
пустить около двух десятков изданий. В репер-
туаре «Северных огней» присутствовало много 
развлекательной литературы, адресованной 
в основном детям:

 • «Детские грезы: сборник иллюстриро-
ванных рассказов для детей» (1920);

 • «Сказки: утехи досужие» (составите-
ли — Е.А. Ляцкий и М.Н. Чернышевский, ил-
люстратор обложки — Д.И. Митрохин, 2-е из-
дание, 1920);

 • «Былинки: старинки богатырские» (ху-
дожник — В.А. Никольский, 2-е издание, 1920; 
также существует вариант с названием «Были-
ны: старинки богатырские», перепечатанный 
с петроградского издания издательства «Огни», 
1911);

 • «Пушинка и другие рассказы» знамени-
той шведской писательницы С. Лагерлеф (твер-
дый переплет, 1921);

 • «Японские сказки» С.Г. Елисеева (1922);
 • «Исповедь безумца» А. Стриндберга 

(переводчик — А.И. Куприн, 1922);
 • «Вечно родное: стихи для детей» 

С.И. Белобородовой (1923);
 • «Рассказы для детей» Э. Бесков (между 

1920 и 1923 г.).

Рис. 2. Эмблема 
издательства 

«Северные огни»
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Издательство также выпускало книги из-
вестных русских классиков:

 • «Горе от ума: комедия в 4 действи-
ях» А.С. Грибоедова (вступительная статья 
Е.А. Ляцкого, 1920)2;

 • «Гамаюн: избранные стихи» К.Д. Баль-
монта (1921)3;

 • «Басни: полное собрание» И.А. Крылова 
(1921);

 • «Рассказы» А.П. Чехова (ориентировоч-
но 1921);

 • «Герой нашего времени: с портретом и 
оригинальным рисунком автора» М.Ю. Лер-
монтова (вступительная статья и примечания 
Е.А. Ляцкого, серия «Собрание сочинений. 
Проза», 1921).

Издательством «Северные огни» выпуска-
лись и произведения современных авторов:

 • «Черный ирис: рассказы» Н.А. Тэффи 
(1921);

 • «Так жили: рассказы» Н.А. Тэффи 
(1922);

 • «Стертая пыль» Н.И.  Потапенко 
(1921);

 • многотомник «Пестрая книга: две-
надцать характеристик» Дионео (псевдо-
ним публициста, этнографа и беллетриста 
И.В. Шкловского) (1921).

Особняком стоят издания русского исто-
рика-медиевиста, правоведа, профессора Ок-
сфордского университета П.Г. Виноградова: 
«Учебник всеобщей истории» (1921) и «Учеб-
ник всеобщей истории. Часть II. Средние века» 
(в мягкой обложке) (1921). Выделим также 
воспоминания К.Д. Набокова «Испытания ди-
пломата» (переводчик — К.Д. Дмитриев, 1921, 
1923).

Издательство выпустило литературовед-
ческий труд авторства самого Е.А. Ляцкого — 
«Гончаров. Жизнь, личность, творчество. Кри-
тико-биографические очерки» (1921).

Отдельно отметим сборник «К новым да-
лям. Лирика нежных созвучий» под общей ре-
дакцией И.А. Лунделя и Е.А. Ляцкого (1921), 
куда вошли произведения таких поэтов, как 
М. Лохвицкая, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, А. Бе-
лый, З. Гиппиус и др. Сборник «Русь страж-
дущая: венец многоцветный: стихи народные 
о любви и скорби» (1920) (рис. 3) содержал 
вступительную статью Е.А. Ляцкого и иллю-
страции художницы О.В. Белобородовой (взя-
тые из первой редакции издания 1916 г.). Книга 
отличалась изящной бумажной рисованной об-
ложкой.

Из сельскохозяйственных изданий сто-
ит упомянуть книгу П. Болина и С. Бенгтссо-
на «Сельское хозяйство: краткое руководство 
с приложением наставления доктора Л. Русен-
грена. Молочное хозяйство» (перевод со швед-
ского языка; под редакцией Г.С. Панютина, 
1921) Издание содержит иллюстрации и табли-
цы. Кроме того, в репертуаре «Северных огней» 
есть исследование Д.М. Кейнса «Экономиче-
ские последствия мира» в переводе Г.П. Струве 
и Т.С. Лурье (1921). Выявлен вариант его изда-
ния, напечатанный в русской дореволюционной 
орфографии.

Большая часть изданий «Северных огней» 
входила в различные тематические серии: «Рус-
ские классики», «Народно-поэтическая лите-
ратура», «Лирика нежных созвучий», «Русские 
учебники», «Современная художественная ли-
тература», «Социология», «История русской 
литературы». Об устойчивых позициях изда-
тельства свидетельствовал факт наличия у него 
представительств в 12 странах: например, ему 
принадлежал магазин-склад в Берлине «Мо-
сква». Отметим также, что Е.А. Ляцкий пред-

Рис. 3. Переплет издания «Русь страждущая: 
венец многоцветный». 1920 г.
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полагал размещать объявления в эмигрантских 
газетах вроде «Воли России», «Последних но-
востей», «Руля».

До закрытия издательства по финансовым 
причинам Е.А. Ляцкий рассматривал вариан-
ты его продажи или перевода имевшихся ак-
тивов в другую страну. В частности, он думал 
о переезде «Северных огней» в Берлин, где 
находилось множество русских эмигрантских 
издательств и сообществ. Однако Е.А. Ляцко-
му не удалось этого сделать из-за отсутствия 
должного интереса и понимания со стороны 
шведского правления, которое, как он полагал, 
просто хотело заработать на сомнительных со-
глашениях как с иностранными, так и с совет-
скими представителями.

Позже свои услуги «Северным огням» 
предложило издательство Технологического 
общества в Стокгольме. Об этом свидетельству-
ет письмо Е.А. Ляцкому, датированное 26 марта 
1921 г. [20, л. 5], в котором представитель об-
щества упоминает про совместное распростра-
нение уже выпущенных им изданий на русском 
языке: «Тракторы» П.И. Секретева, «Сплав 
леса» Д. Кинмана, «Древесный уголь» Бессма-
не, «Учение о цветах» В. Освальда. Общество 
также уточняет направления деятельности пла-
нируемого предприятия: «Главным образом 
имеется в виду издание популярно-практиче-
ской и технической литературы, направленной 
к просветительным целям и не заключающей 
в себе никакого элемента политической про-
паганды» [20, л. 7].

Однако эта инициатива не получила даль-
нейшего развития, что было связано с изме-
нившейся конъюнктурой. В письме от 6 мар-
та 1921 г. Е.А. Ляцкому, находившемуся тогда 
в Берлине, представитель общества отмечает, 
что «условия работы в упомянутой области на-
столько изменились, что мы в настоящий мо-
мент не предполагаем организовывать дела по 
ранее намеченному плану» [20, л. 9].

2 мая 1921 г. Е.А. Ляцкий по лучил пись-
мо от пражского товарищества «Наша речь», 
русского книжного магазина и издательства. 
В нем организация, планировавшая расшире-
ние, предлагает провести объединение с «Се-
верными огнями». Тем самым им «удастся из-
давать книги качеством, не уступающим даже 
и “Северным огням”, если это понадобится, но 
и несравненно дешевле» [21, л. 15]. Помимо хо-
рошего соотношения цены и качества, сотруд-
ник «Нашей речи» указывает на такие преиму-
щества, как логистическое положение страны, 

поддержка слияния Банком чешских легионов 
(Легиобанком) и, соответственно, стоящим за 
ним национальным правительством.

25 июня того же года состоялась первая 
встреча Е.А. Ляцкого с представителями Ми-
нистерства иностранных дел Чехословацкой 
Республики. В ходе беседы обсуждались ос-
новные направления работ будущего проекта. 
Подготовительный этап включал:

 • определение наиболее востребованных 
изданий на русском рынке;

 • закупки и заказы советского правитель-
ства;

 • изучение общих сведений о торговле 
книгами в Советской России;

 • рассмотрение возможности участия 
иностранного капитала, обусловленного на-
метившимся шведско-чешским сближением.

Однако вскоре у издателя начались раз-
личные проблемы делового и организационно-
го характера. Прием у министра иностранных 
дел Э. Бенеша состоялся на месяц позже запла-
нированного, а встречи с директором фирмы 
«Орбис» Б. Кочи и начальником отдела пропа-
ганды Я. Гаеком вообще не раз переносились. 
Е.А. Ляцкий констатирует полное непонимание 
ими миссии проекта: «“Северные огни”, остано-
вив свое печатание, теряют свое положение на 
мировом русском рынке: не понимает того, что 
этим самым возлагается тяжесть не только мо-
ральная, но и материальная ответственность на 
здешнее министерство иностранных дел. Не по-
нимает жгучей потребности двинуть на рынок 
нас тоящую русскую книгу именно теперь» [21, 
л. 29]. Более того, у «Орбиса», как оказалось, 
не было нужного оборудования и технологий. 
В итоге Е.А. Ляцкому выплатили небольшую 
компенсацию в размере 50 тыс. чешских крон.

Усугубило ситуацию то, что Е.А. Ляцкий не 
смог договориться с Легиобанком, несмотря на 
привлечение к делу И.Д. Сытина, участие кото-
рого сулило большие возможности в поставках 
книжной продукции на советский рынок. Отме-
тим, что Е.А. Ляцкий придавал будущему изда-
тельскому проекту серьезное значение в смысле 
«культурного возрождения России и вместе 
с тем установления живой и непосредственной 
связи между Россией и Чехословацкой Респу-
бликой, обеспечивающей правительству по-
следней возможность содействия и плодотвор-
ного воздействия на восстановление духовной 
культуры русского народа…» [21, л. 58]. Однако 
8 декабря Е.А. Ляцкий прекратил всякие пере-
говоры с Легиобанком из-за выдвинутых руко-
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водством банка неприемлемых для И.Д. Сыти-
на новых условий.

Позднее литературовед с горечью вспоми-
нает, что он разрушил «Северные огни» своими 
же распоряжениями, «основанными на обе-
щаниях лиц, слова которых для меня имели 
значение закона» [21, л. 67]. В результате пи-
сатель задолжал собственному предприятию 
14 472,35 шведских крон. Кроме того, Е.А. Ляц-
кому предписывалось закрыть все финансовые 
отношения с теми писателями и переводчика-
ми, работа которых была вызвана только его 
инициативой для планировавшегося в Праге 
издательства.

Примечательно, что 12 декабря 1922 г. 
в письме лейтенанту Линдгрену Е.А. Ляцкий 
указывает на тот факт, что «Северные огни» 
могли бы доказать свою конкурентоспособ-
ность, если бы попробовали ранее выпустить 
дешевые издания в приемлемом полиграфиче-
ском исполнении. В письме также упоминаются 
практически готовые к выходу издания: первый 
том книги Ю.А. Стриндберга, издание Орслун-
да, «Японские сказки» и 3-я книга Н.А. Тэффи 
[21, л. 73]. Также среди нереализованных пла-
нов издательства были «Химия и современная 
жизнь» С. Арениуса, «Гигиена рас» Х. Лундбер-
га, «Улучшение хлебных пород» Э. Нильсона 
и «Характеристика политических деятелей» 
Дионео [18, с. 184].

Несмотря на то что сделка по переводу или 
продаже активов «Северных огней» так и не со-
стоялась, сохранились описи и отчеты органи-
заций, которым были переданы экземпляры его 
изданий. В более ранних документах указаны 
15 позиций, но в последующих упоминаются 
до того не фигурировавшие «Родная громада» 
П.Ф. Рощина (возможно, это псевдоним риж-
ского журналиста, прозаика, издателя Леонарда 
Юлиановича Пирагиса, если допустить идентич-
ность с П. Рощиным [22, с. 114, 403], публико-
вавшимся в 1926 г. в газете «Слово»4) и «Данай-
ские грезы». Отдельно отметим, что в приобре-
тении изданий русских эмигрантов Е.А. Ляцкому 
помогала А. Белобородова, которая отмечала 
хлопотность самого процесса, а также то, что 
«при счете же на кроны или доллары книги об-
ходятся вдвое дешевле…» [23, л. 37].

Таким образом, исследование ранее не пред-
ставленной научному сообществу части материа-
лов из фонда рукописного отдела ИРЛИ РАН по-
зволило нам воссоздать ретроспективу событий 
рассматриваемого периода, отыскать и связать 
воедино новые обстоятельства. Выявленные де-

тали, на наш взгляд, имеют важное значение для 
изучения книгоиздания русской эмиграции.

Проведенное исследование деятельности 
издательства «Северные огни» позволило бо-
лее широко представить и осмыслить контекст 
деятельности организации и личность ее ос-
нователя: политические процессы, противо-
речия внутри эмигрантского сообщества, пре-
дыстория проекта, мотивы и убеждения самого 
Е.А. Ляцкого, ранее не фигурировавшие в на-
учных публикациях прочие обстоятельства. 
Проделанная ранее И.А. Шомраковой работа 
отличается полнотой и выверенностью, но мы 
подошли к предмету исследования с иной сто-
роны, затронув не только Е.А. Ляцкого и его 
проект, но и раскрыв их взаимосвязь с внешней 
средой. Более того, некоторые факты — в част-
ности, количество и названия изданий — в на-
ших исследованиях имеют определенные рас-
хождения. Представленные нами находки и их 
интерпретация демонстрируют, что изучение 
как «Северных огней», так и книгоиздания рус-
ской эмиграции в Швеции до сих пор не ис-
черпывающее. Есть потенциал для дальнейших 
исследований.

Издательство «Северные огни», несмотря 
на представительный редакционный состав 
и авторский актив, продуманную стратегию, 
талант и опыт ее руководителя, оказалось та-
ким же эфемерным, как и большинство выпу-
скающих предприятий русской эмиграции той 
эпохи. Судьба организации была предрешена 
в силу ряда объективных причин и процессов. 
В первую очередь издательство столкнулось 
с финансовыми трудностями, как и многие его 
конкуренты. Выпускаемые издания отличались 
высоким качеством, и для большинства читате-
лей их стоимость была высока. Закономерно, 
что продать роскошные библиофильские книги 
среднестатистическому русскому эмигранту, 
в средствах довольно стесненному, было про-
блематично.

Здесь также стоит учитывать малочислен-
ность общины русской эмиграции в Швеции 
в тот период (официально из-за ужесточивше-
гося визового режима в 1919 г. только четверо 
эмигрантов из России получили шведские визы, 
а по политическим причинам — всего пять [24, 
с. 77]) и, следовательно, малую емкость внутрен-
него рынка. Это объясняется логикой историко-
гуманитарных процессов: к началу 1920-х гг. 
сложились крупные и влиятельные центры 
русской эмиграции в Берлине, Париже, Праге, 
Белграде, Софии и позже в Нью-Йорке. Та же 

БВ
168



Исторический опыт и реконструкции Библиотековедение. 2024. Т. 73, № 2

Ганичев Л.А. Русское эмигрантское издательство «Северные огни» в Швеции (1920—1923)... (с. 163—172)

Финляндия, несмотря на общую границу с Со-
ветской Россией, стала «провинцией» русского 
зарубежья как раз по причине малого числа рус-
ских эмигрантов и отсутствия крупных постоян-
но действовавших издательств и организаций. 
В этом отношении Швеция является «перифе-
рией» русского зарубежья еще и потому, что ее 
географическое положение нельзя назвать вы-
годным для построения устойчивых торговых 
и экономических связей как с русской эмигра-
цией в Центральной и Восточной Европе, так и с 
Советской Россией.

«Северные огни», как и его современник — 
издательство «Библион» (Хельсинки), пред-
полагали выстроить отношения с советским 
правительством для выхода на советский ры-
нок. Однако новая экономическая политика 
в СССР выправила ситуацию в том числе в по-
лиграфической отрасли, что сделало невостре-
бованными услуги иностранных издательств. 
Не стоит забывать и тот факт, что как страны 
Центральной и Западной Европы, так и США 
вскоре стали налаживать и расширять диплома-
тические и экономические отношения с СССР 
напрямую, из-за чего отпала необходимость 
в таких посредниках.

В этих условиях Е.А. Ляцкий делал все воз-
можное, чтобы его проект продолжил работать, 
пусть и в ином качестве. Он показал себя та-
лантливым и деятельным руководителем, кото-
рый занимался организацией рабочих процес-
сов и стремился привлечь различные источники 
финансирования. Е.А. Ляцкий также определял 
издательский портфель, искал авторов и до-
казывал правлению необходимость выпуска 
определенных книг. Именно он дал «Северным 
огням» имя и создал репутацию, что, как считал 
сам основатель, дороже любых денег.

Однако издателю не удалось сделать само-
го главного — сохранить бренд, активы и тех-
нологии предприятия. Из-за искренней веры 
в реалистичность воплощения нового проекта 
Е.А. Ляцкий потерял время, энтузиазм, утра-
тил контроль над «Северными огнями», о чем 
он по-настоящему сожалел. Причина в том, 
что ему была важна не столько организаци-
онная форма, сколько суть проекта: не просто 
так «славянский» мотив был определяющим 
в стремлении Е.А. Ляцкого основать новое 
издательство в Чехословакии. Не стоит забы-
вать, что Евгений Александрович, как и многие 
представители русской эмиграции, был убеж-
ден в скором падении власти большевиков и в 
«возрождении» прежней России, особенно ее 

духовной культуры. «Северные огни» вошли 
в историю книжного дела как пример непро-
должительного и специфического опыта рус-
ского книгоиздания в Швеции.

Примечания

1  На с. 252 упоминается издательство «Северные 

огни» [9].
2  Существует также версия издания с портретом 

писателя.
3  У сохранившегося в Российской национальной 

библиотеке экземпляра издания отсутствует об-

ложка.
4  Рощин П. Сонька Кронштадтская // Слово. 1926. 

1 марта — 20 мая. № 88—125 ; Рощин П. Кару-

сель миллионов // Слово. 1926. 21 мая — 5 авг. 

№ 156—228.
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Abstract. The “peripheral” status of the Russian emigration community in Sweden is due to the geographi-
cal location of the country and the absence of major publishing centers. The most fruitful period for the Rus-
sian Abroad in Sweden was the fi rst half of the 1920s. At that time, the publishing enterprise “Northern 
Lights”, founded by I.A. Lundel and E.A. Lyatsky, was operating in Stockholm. During 1920—1923 the or-
ganization published about two dozen editions. These were mainly fi ction, entertainment, popular science 
and practical books. A study of the external and internal conditions of the book market showed that it was 
E.A. Lyatsky who predetermined the short-term success of the organization and its further fate. The pub-
lishing house was closed down as unprofi table due to its reliance on expensive quality editions, unprofi table 
sales logistics and unfulfi lled co-operation with Soviet Russia. Professor E.A. Lyatsky repeatedly tried to save 
“Northern Lights”, even to the point of moving the organization to Czechoslovakia. Nevertheless, having 
given his enterprise a name and built up a reputation, he did not preserve the repertoire, staff  and internal 
culture. This project was important for E.A. Lyatsky, but only a stage in his humanitarian and informational 
struggle against Bolshevism. It is on the example of “Northern Lights” and especially the personality of its 
founder that the mission, values and political orientation of the Russian emigration as a whole can be clearly 
traced. It is important to comprehensively evaluate this historical experience in the context of the develop-
ment of modern Russia.
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Р.А. БАРЫШЕВ

Проактивность,
реактивность 
и интерактивность 
в деятельности библиотек

Реферат. В связи с глобальной цифровой трансформацией общественных институтов происходят 
радикальные перемены в социогуманитарном знании, теории и практике библиотечной работы. 
Создается качественно иная социокультурная и информационная среда. Эта трансформация вы-
зывает развитие междисциплинарных процессов, появление новых подходов к обслуживанию 
пользователей, заимствование терминологии из разных научных сфер, развитие цифровых тех-
нологий.
В данной статье проактивность библиотеки рассматривается как такой процесс взаимодействия 
с пользователями, при котором библиотека как система является инициатором этого взаимодействия, 
своими действиями предваряет их запросы и потребности, и в своей высшей форме не требует участия 
пользователей, а реализуется по умолчанию, в фоновом режиме. Формирование проактивного под-
хода к обслуживанию пользователей библиотек в качестве одного из основополагающих принципов 
цифровой трансформации деятельности библиотек нашло отражение в «Стратегии развития библио-
течного дела в Российской Федерации на период до 2030 года». Реактивность библиотеки заключается 
в том, что ее действия являются реакцией непосредственно на запросы пользователей. Проактивность 
направлена на повышение эффективности деятельности библиотеки в долгосрочной перспективе. 
Реактивность — на решение текущих краткосрочных задач. Интерактивность библиотеки предпола-
гает активное взаимодействие с пользователями 
во всех форматах и видах информационного 
обслуживания, создание благоприятных усло-
вий для взаимодействия пользователей друг 
с другом и книгой. 

Ключевые слова: библиотека, проактивная 
библиотека, библиотековедение, цифровая 
трансформация, цифровые сервисы, активная 
система, проактивность, реактивность, инте-
рактивность.
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В 
настоящее время, в эпоху цифровиза-
ции, активно проникающей во все сферы 
жизнедеятельности, библиотеки нахо-

дятся на переднем крае общественного разви-
тия: поддерживают развитие и трансформацию 
современных образовательных технологий, 
активно перестраивают библиотечные биз-
нес-процессы, внедряют в свою деятельность 
междисциплинарные подходы [1]. Российские 
библиотековеды утверждают, что «библиотеч-
но-информационная сфера, подверженная из-
менениям в условиях цифровизации, нуждается 
в обновлении представлений о профессии, но-
вых направлениях развития» [2, с. 45].

Изменение современного информацион-
ного пространства ставит перед библиотеками 
новые задачи:

 • перестройка библиотечных бизнес-про-
цессов на основе применения цифровых техно-
логий;

 • преобразование библиотечного про-
странства;

 • переформатирование библиотечных 
сервисов;

 • пересмотр традиционных и внедрение 
новых подходов к обслуживанию пользовате-
лей и др.

Одним из решений этих задач, на наш 
взгляд, является внедрение проактивного под-
хода в деятельность библиотек.

Проактивность

Возникновение термина «проактивность» 
берет свое начало в области информатики, где 
еще в середине XX в. получила распространение 
теория активных и пассивных систем. Веду-
щая роль в проработке теории активных систем 
принадлежит В.Н. Буркову [3] и Д.А. Новикову 
[4; 5], в том числе в соавторстве с другими ис-
следователями [6]. По мнению специалистов, 
понятие «активная система» описывает систему 
управления субъектом, реагирующую на изме-
нение состояния субъекта, с целью оптималь-
ного управления. Активная система (АС) — это 
«модель организационной системы, в которой 
в существенной степени учитываются наличие 
несовпадающих интересов у субъектов управле-
ния (агентов) и их активное поведение»1.

К понятию активной (информационной) 
системы обращается А.Л. Егоров: «…Под ак-
тивными информационными системами... мы 
станем понимать гипотетическую компьютер-
ную информационную систему, отличающуюся 

от всех прочих компьютерных систем одним 
свойством: она активна, т. е. не просто является 
некоторым инструментальным средством, ра-
ботающим по определенному алгоритму, но и 
проявляющее свою собственную “волю” в зави-
симости от контекста своего существования»2. 
Под контекстом он предлагает понимать все 
внешние независимые факторы, которые уча-
ствуют в функционировании активной инфор-
мационной системы.

С.В. Шибанов и А.А. Горин определяют 
функции, присущие активным информацион-
ным системам, следующим образом: 

 • механизм отправки (публикации) со-
общений в результате возникновения каких-
либо событий в системе или вне ее;

 • механизм подписки на эти события раз-
личных компонентов системы;

 • выполнение определенных действий в 
ответ на то или иное событие или сообщение [7].

Такие функции авторы называют функци-
ями активного взаимодействия.

Теория АС носит прикладной характер и 
применяется на стыке информатики и ряда гу-
манитарных наук. В рамках данного подхода 
создаются автоматизированные технологии, 
программные алгоритмы, наборы данных для 
программных алгоритмов, которые формируют 
упреждающие воздействия на субъект систе-
мы, что является чрезвычайно перспективным 
направлением в процессах цифровизации биб-
лиотек.

Понятие «проактивность» (не только в 
рамках теории АС, но и как самостоятельный 
термин) достаточно ново, первые публикации 
в России датированы 2011 г., однако оно успело 
получить распространение в социально-гума-
нитарных науках. В психологии проактивность 
означает способность личности брать управле-
ние жизненными событиями на себя, не наблю-
дать, как что-то происходит, а самому являться 
актором воздействий. 

В экономических науках, в частности в 
менеджменте, главной отличительной особен-
ностью методологии проактивной адаптации 
является то, что, формируя систему мероприя-
тий организационных изменений, менеджмент 
компании опирается не на фактическую ин-
формацию о произошедших (или происходя-
щих в настоящий момент) изменениях внутри 
организации или в ее внешнем окружении, а 
на предположение о возможности таких изме-
нений в будущем, выраженном в прогнозных 
оценках. В данном контексте проактивный — 
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это упреждающий, т. е. действующий заранее, 
с целью предупредить и пресечь возможную 
угрозу. Приставка про- в этом случае означает 
перед-3.

Д. Ньюстром и К. Дэвис определяют про-
активность как предвидение событий, ини-
циирование перемен, стремление «держать в 
своих руках» судьбу организации. По мнению 
Д.Г.  Нотина, «проактивное управление знани-
ями — это управление знаниями, которое наце-
лено на получение прогнозных знаний относи-
тельно развития организации, формулирование 
проблем ее развития и соответствующих им 
когнитивных проблем, способов и методов раз-
решения этих проблем» [8, с. 583]. Ш. Паркер, 
Ю. Биндл и К. Штраус отмечают, что проактив-
ность — это стремление добиться улучшения 
условий, качественных изменений в себе и/или 
окружающей среде для повышения эффектив-
ности в долгосрочной перспективе; предвиде-
ние результатов и постановка упреждающих це-
лей для их достижения [9]. Проактивность как 
один из инструментов практической педагогики 
встречается в публикациях А.Б. Авербуха [10], 
в организации социальных сервисов — в трудах 
М.М. Черний [11]. 

Идеи проактивности имеют наибольшие 
перспективы применения в области цифровых 
технологий для повышения эффективности 
бизнес-процессов и улучшения взаимодействия 
с пользователями. Внедрение проактивности 
меняет концептуальное понимание цифровых 
сервисов, при котором организация выступает 
инициатором взаимодействия с пользователя-
ми, без запроса с их стороны. 

Проактивные цифровые сервисы ориен-
тированы на пользователя. Они организованы 
таким образом, что пользователю не нужно 
знать о них или взаимодействовать с различ-
ными бюрократическими структурами для их 
получения. Пользователь должен реагировать 
только в ключевых точках или при получении 
услуги (результата). В своей самой высшей 
форме внедрение проактивности предполагает, 
что пользователи вообще ничего не делают для 
получения услуг, которые предоставляются в 
фоновом режиме, незаметно для пользователя 
и без его участия [12].

М. Брюггемайер  отмечает обратную взаи-
мосвязь между проактивностью и количеством 
усилий, которые пользователь должен прило-
жить для получения услуги (чем меньше уча-
стие пользователя, тем выше проактивность 
сервисов) [13]. 

Исследователи из Нидерландов определя-
ют уровень проактивности следующими фак-
торами: способностью пользователя самостоя-
тельно определять свое право на участие, объ-
емом информации и степенью взаимодействия, 
запрашиваемых системой у пользователя [14]. 
Соответственно, сервисы могут быть полно-
стью проактивными, умеренно проактивны-
ми или полностью реактивными. Полностью 
проактивные сервисы — это сервисы, которые 
предоставляются автоматически без необходи-
мости взаимодействия с человеком. Умеренно 
проактивные сервисы требуют подтверждения, 
одобрения, проверки полученной информации 
или других дополнительных действий со сто-
роны пользователя. Если же пользователю не 
оказывается активная помощь в выполнении 
запросов, то сервис будет являться полностью 
реактивным.

Специалисты из Эстонии выделяют десять 
принципов проактивности [15]: 

1) целостность — доступ к сервисам пре-
имущественно организован «невидимым» об-
разом, полностью автоматически;

2) одноразовость — сервисы реализуют-
ся по инициативе организации (при согласии 
пользователя) с использованием существующей 
информации в базах данных; информация, ра-
нее предоставленная пользователем, повторно 
не запрашивается; 

3) доступность через цифровые каналы 
связи — обслуживание пользователей осущест-
вляется преимущественно по цифровым кана-
лам, с использованием цифровых технологий 
по умолчанию (в других каналах по запросу 
человека);

4) возможность отказа — пользователь 
имеет возможность отказаться или вернуться 
(подписаться) к формату цифрового проактив-
ного сервиса;

5) персонифицированность — реализация 
сервисов осуществляется исходя из предпочте-
ний пользователя;

6) простота сервисной среды — предостав-
ление библиотечных услуг разработано интуи-
тивно понятным и простым способом (при этом 
учитываются стиль, дизайн и использование 
языка в среде обслуживания);

7) прозрачность — пользователю понят-
но, каким образом происходят обслуживание и 
обработка информации, ему известны обязан-
ности всех заинтересованных сторон, имеется 
возможность отправки и получения обратной 
связи об опыте обслуживания;
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8) актуальная и своевременная информа-
ция — пользователь всегда имеет доступ к са-
мой последней актуальной информации; ссылку 
на то, когда информация была в последний раз 
обновлена, как и где она архивируется;

9) надежность и безопасность — защищен-
ность персональных данных пользователя;

10) многоязычный доступ — сервисы и со-
ответствующая информация предоставляются 
на всех наиболее распространенных языках.

Описание основополагающих принципов 
проактивности также можно найти в других 
трудах российских и зарубежных библиоте-
коведов. Так, необходимость трансформа-
ции  библиотечного дела отмечают Лу Пан4, 
О. Бенсон и соавторы [16], К.М. Хименес [17], 
М. Голдсмиф и Э.Дж. Фонсека [18]. Библио-
теки нуждаются в разработке практической 
системы поддержки принятия решений, осно-
ванной на принципах проактивности. В биб-
лиотеках университетов новые технологиче-
ские решения разрабатываются в том числе 
с использованием технологий искусственного 
интеллекта (приведем публикации авторов 
из Китая [19], Великобритании [20], Ямайки 
[21]). Обоснованию эффективной адаптации 
к изменениям в вузовских библиотеках на ос-
нове проактивного подхода посвящена статья 
Н. Бернал [22] К проактивным сервисам биб-
лиотеки исследователь относит: формирова-
ние актуального спроса на литературу среди 
пользователей, создание информационных 
дайджестов с выделением ключевых момен-
тов в публикациях, на которые стоит обратить 
внимание читателям. Проактивный библиоте-
карь, по мнению автора, включается в работу 
исполнительных комитетов и управляющих 
советов организации, что позволяет ему полу-
чить общее представление о миссии учрежде-
ния и постоянно меняющихся потребностях, 
а также иметь возможность содействовать до-
стижению этих целей.

Необходимость вовлечения библиотеки 
в актуальные внутренние и внешние процес-
сы трансформации общества рассматривала 
М.Я. Дворкина [23] и другие специалисты. 
В частности, Н.В. Лопатина одним из важней-
ших аспектов проактивного подхода в библио-
тековедении считает «выведение на приори-
тетные методологические позиции понимание 
активной роли информационно-библиотечных 
специалистов в цифровом развитии и социаль-
но преобразующий характер информационно-
библиотечной деятельности» [24]. 

Автор данной статьи считает, что совре-
менная библиотека должна быть наделена но-
вой средой проактивного функционирования, 
позволяющей решать задачи динамичного пер-
сонализированного информационного сопрово-
ждения пользователя, релевантного его обра-
зовательным, научным, досуговым интересам, 
на основании заранее известных информацион-
ных предпочтений [25]. О переходе от реак-
тивности к проактивности в сервисном обслу-
живании пользователей культурных центров 
Москвы заявляют Т.В. Вахитов и Ю.В. Кун-
цев [26]. Формирование проактивного подхода 
к обслуживанию пользователей в качестве од-
ного из основополагающих принципов цифро-
вой трансформации деятельности библиотек 
нашло отражение в «Стратегии развития биб-
лиотечного дела в Российской Федерации на 
период до 2030 года» [27]. 

Говоря об организациях научно-образова-
тельного комплекса, отметим включение биб-
лиотеки в научно-образовательную коммуни-
кацию. В области цифровой трансформации 
образования на законодательном уровне фик-
сируется предоставление доступа к проактив-
ным сервисам подборки верифицированного 
цифрового образовательного контента, обес-
печивающего высокое качество подготовки по 
общеобразовательным программам и развитие 
в соответствии с интересами и способностями 
каждого обучающегося [28].

Кроме того, исторически к свойству про-
активности следует отнести разработку те-
матических книжных выставок, проведение 
различных просветительских мероприятий, 
что, с одной стороны, воспитывает читателя, 
формируя его потребности, а с другой — по-
зволяет библиотеке решать задачи повышения 
собственного статуса в организации. Главным 
критерием отнесения того или иного процесса 
к проактивным является его упреждающий ха-
рактер. Библиотека имеет возможность вместе 
с запрашиваемым источником предложить чи-
тателю целый комплекс дополнительных (про-
активных) услуг: список публикаций автора 
запрашиваемого документа, перечень других 
работ по данной тематике, формирование ком-
плекта изданий, рекомендованных по изучае-
мой дисциплине и др. 

Такой комплексный подход к работе с чи-
тателем предполагает возможность разработки 
механизмов анализа и прогнозирования дей-
ствий пользователей, подготовки рекоменда-
ций и внедрения технологий опережающего 
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обслуживания, что формирует проактивность 
библиотеки. При этом степень проактивности 
библиотечных услуг может быть различной: от 
заблаговременного информирования пользова-
теля о какой-либо возможной будущей пробле-
ме (например, информирование об истекающих 
сроках возврата литературы в библиотеку) до 
опережающего выполнения услуги без запроса 
пользователя (автоматическое продление вы-
данной литературы). Проактивная библиотека 
организует библиотечное обслуживание таким 
образом, чтобы одновременно удовлетворить 
информационные потребности и сэкономить 
время пользователей для решения академиче-
ских или профессиональных задач [29].

Итак, термин «проактивность», с одной 
стороны, является производным в рамках тео-
рии АС, с другой — существенно расширяет 
ее, поскольку вносит междисциплинарный 
(гуманитарный) компонент, переводя фокус 
размышлений от программ и алгоритмов, ха-
рактерных для теории, к межличностному 
отношению, фиксирует не только отношение 
пользователей и вычислительных машин, а так-
же отношения между библиотекой и пользова-
телем, между самими пользователями.

Таким образом, проактивность библио-
теки — это такой способ взаимодействия с чи-
тателем, при котором библиотека как система 
предваряет своими действиями его поведение 
с целью повысить эффективность данного взаи-
модействия. Проактивная библиотека при-
звана помогать ориентироваться в гигантских 
массивах информации, облегчать поиск ис-
точников, держать читателя в курсе важных 
для него новинок, обучать взаимодействию 
с информацией, а также развивать научно-
исследовательские задачи пользователя. Быть 
проактивным — значит действовать, а не быть 
объектом воздействия. Проактивная библиоте-
ка — это библиотека, способная изучать себя и 
окружающую среду и изменяться, чтобы обес-
печить упреждающее развитие по отношению 
к динамике потребностей всех пользователей. 

Реактивность

Оппозицию проактивности составляет 
реактивность (от лат. reactio — обратное дей-
ствие) — действие, состояние, процесс, возни-
кающие в ответ на воздействие, раздражитель, 
впечатление. В социально-гуманитарных на-
уках впервые этот термин стал использоваться 
в психологии, в частности основатель пермской 

психологической школы В.С. Мерлин считал 
реактивность одним из свойств человеческо-
го темперамента [30]. Механизм реактивно-
го управления, как утверждает Д.Г. Нотин [8], 
заключается во взаимодействии сотрудников 
строго по инструкциям, направленном на бы-
строе решение текущих задач.

В случае реактивной библиотеки стра-
тегия ее поведения определяется внешними 
обстоятельствами, и реакция происходит ис-
ключительно в ответ на внешнюю стимуляцию. 
Реактивная библиотека осуществляет взаимо-
отношения с пользователем по принципу «за-
прос-ответ». Пользователю предоставляются 
информационные ресурсы и услуги в ответ на 
конкретный запрос, когда у него появляется ин-
формационная потребность — необходимость, 
например, подготовить доклад, написать кур-
совую работу, научную статью и др.

При реактивном подходе, утверждает 
Н.В. Лопатина, новации в библиотечном деле 
«получают в большинстве случаев однознач-
ные… оценки, отличающиеся гиперболизацией 
следственных связей (ожиданием культурного 
кризиса, полной отраслевой катастрофы или, 
напротив, эйфоричного ожидания эффекта вне-
дрения новаций)» [24].

Таким образом, если цель библиотеки за-
ключается в том, чтобы полученный резуль-
тат составил основу реакции на изменения во 
внешней или внутренней среде, то такая биб-
лиотека является реактивной. Если же управ-
ление библиотекой направлено на мониторинг 
внешней среды, основано на научных исследо-
ваниях и новациях, дающих прогнозную оценку 
деятельности пользователей, применяет про-
граммные разработки, способствующие про-
грессивному развитию, то такая библиотека 
будет проактивной.

Интерактивность

Рассматривая библиотеку в противопо-
ставлении проактивность vs реактивность, не-
обходимо отметить еще один часто исполь-
зуемый термин «интерактивная система» (от 
англ. interaction — взаимодействие), основной 
акцент в котором делается на взаимодействие 
между объектами или субъектами. Данный тер-
мин активно используется в теории информа-
ции, информатике и программировании, систе-
мах телекоммуникаций, социологии, педагогике 
и др. Согласно ГОСТ Р ИСО 9241-210-2016 «Эр-
гономика взаимодействия человек — система. 
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Часть 210. Человеко-ориентированное проек-
тирование интерактивных систем» определяется 
как «…система компонентов аппаратного и про-
граммного обеспечения, которая получает ин-
формацию, вводимую пользователем, и передает 
ему свой ответ, помогая в работе или выполне-
нии задачи» [31]. Обобщенно интерактивность 
можно определить как принцип организации 
системы, при котором цель достигается инфор-
мационным обменом элементов этой системы. 

В общем плане интерактивность рассма-
тривается как взаимодействие с окружающей 
природной и социальной средой и является 
основой разумного существования. Чаще все-
го под интерактивом подразумевают бинар-
ные взаимодействия. По существу, термин 
означает поочередные высказывания каждой 
из сторон. 

Понятие «интерактивность» пришло в Рос-
сию из зарубежной философии и психологии. 
В XIX в. американские ученые (Ч. Кули, 
Дж. Мид и др.), изучая социальную природу 
человека, заинтересовались проявлениями 
межличностного взаимодействия. Во многом 
их исследования были связаны с идеями би-
хевиоризма, в частности с описанием того, как 
на человека влияют «внешние раздражители». 
Преобразуя формулу Дж. Уотсона «стимул — 
реакция», Дж. Мид предложил формулу «я и 
мы», которая легла в основу понятия «инте-
ракция». В психологии интеракция — это «спо-
собность взаимодействовать или находиться в 
режиме беседы, диалога с чем-либо (например, 
с компьютером) или кем-либо (человеком)», а 
социальная интеракция — процесс, при кото-
ром индивиды в ходе коммуникации в группе 
своим поведением влияют на других индиви-
дов, вызывая ответные реакции [32]. 

Современные технологии позволяют 
участникам вступать в живой (интерактивный) 
диалог (письменный или устный) с реальным 
партнером, а также делают возможным актив-
ный обмен сообщениями между пользователем 
и информационной системой в режиме реаль-
ного времени [33]. 

Многосторонний характер интерактив-
ности раскрывается в определениях данного 
понятия, основанных на разных принципах. 
Исследователи Е.Б. Павлова и И.С. Лебедева 
в статье «Определение интерактивности: соз-
дание интерактивных моделей обучения» на 
основе анализа зарубежной литературы отме-
чают: большинство ученых сходятся во мне-
нии, что понятие «интерактивность» восходит 

к понятию «взаимодействие», обозначающему 
«обмен», «взаимное влияние» [34, с. 137]. 

Понятие «взаимодействие» относится к 
действиям двух или более взаимозависимых 
индивидов, в то время как понятие «интерак-
тивность» имеет отношение к использованию 
средств массовой информации и опосредован-
ной коммуникации. 

Элементами интерактивности являются 
все элементы взаимодействующей системы, при 
помощи которых происходит взаимодействие с 
другой системой/человеком (пользователем). 

Внедрение в практику интерактивных тех-
нологий становится одним из приоритетных 
направлений деятельности в библиотечной 
сфере. В библиотеках на протяжении всего вре-
мени формировались и развивались взаимоот-
ношения между читателями (пользователями) 
и библиотекарями. Суть библиотечных форм и 
методов работы традиционно заключается в со-
вместной деятельности, в обмене информацией, 
знаниями, идеями и настроением. Цифровые 
технологии открывают новые возможности 
для реализации интерактивных форм работы с 
читателями: творческие вечера, читательские 
конференции, литературно-музыкальные ком-
позиции, презентации, флешмобы, различные 
акции. На сегодняшний день одной из основ-
ных задач, стоящих перед библиотекой, являет-
ся создание комфортной среды: предоставление 
пользователям открытого свободного доступа к 
информации; бесконфликтное, интеллектуаль-
но-эмоциональное и духовное общение читате-
ля и библиотекаря; создание благоприятных ус-
ловий для самоопределения и самореализации 
творческих способностей пользователей, т. е. 
создание взаимоотношений между библиоте-
кой и ее читателями (пользователями).

С учетом того, что практика библиотеч-
ного обслуживания развивается в поле тех-
нологизации и цифровизации, крайне важно 
отметить выражение интерактивности через 
визуальные интерфейсы систем: когда дей-
ствия пользователя с системой (нажатие кно-
пок, ввод данных, управление компьютерной 
мышью) сопровождаются соответствующей 
анимацией, откликами и другими элементами 
визуализации процесса. Таким образом, инте-
рактивность — одно из базовых требований к 
современной информационной системе. Следо-
вательно, интерактивность — одна из ключевых 
характеристик библиотеки вне зависимости от 
того, проактивная или реактивная модель ее 
функционирования.
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Библиотека как современное 
информационное пространство: 

проактивный подход

Как и любая научная область, библиоте-
коведческая теория и практика развиваются 
в соответствии с тенденциями современной на-
учно-образовательной и социокультурной сре-
ды. В поле практического применения всё боль-
ше находят применение новейшие цифровые 
технологии, обретают признание проактивные 
принципы разработки библиотечных сервисов, 
которые реализуются автоматически (в фоно-
вом режиме) или требуют минимального уча-
стия пользователя. В таком случае библиотека 
своими действиями инициирует взаимодей-
ствие с пользователями, опережая их инфор-
мационные запросы и потребности, позволяя 
сэкономить время для решения академических 
или профессиональных задач. Проактивный 
подход к библиотечному обслуживанию пред-
полагает способность библиотеки стать одной 
из главных платформ формирования современ-
ного информационного пространства.
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Abstract. In connection with the global digital transformation of social institutions, radical changes are 
taking place in socio-humanitarian knowledge, theory and practice of library work. A qualitatively diff e-
rent socio-cultural and information environment is being created. This transformation causes the develop-
ment of interdisciplinary processes, the emergence of new approaches to user services, the borrowing of 
terminology from diff erent scientifi c spheres, and the development of digital technologies. 
In this article, library proactivity is considered as a process of interaction with users, in which the library as 
a system is the initiator of this interaction, anticipates their requests and needs with its actions, and in its 
highest form does not require the participation of users, but is realized by default, in the background. The 
formation of a proactive approach to serving library users as one of the fundamental principles of digital 
transformation of library activities is refl ected in the “Strategy for the Development of Librarianship in the 
Russian Federation for the Period up to 2030”. Reactivity of a library consists in the fact that its actions are 
a reaction directly to user requests. Proactivity is aimed at improving the effi  ciency of the library’s activities 
in the long term. Reactivity is aimed at solving current short-term tasks. Interactivity of the library implies 
active interaction with users in all formats and types of information services, creating favorable conditions 
for users to interact with each other and with books.
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Игра в слова, 
или Необоснованные неологизмы 
в библиотековедении (по поводу 
новой статьи Р.А. Барышева)

Реферат. Представлен отклик на статью Р.А. Барышева «Проактивность, реактивность и ин-
терактивность в деятельности библиотек» (см. выше: с. 173—183), в которой автор продолжает 
отстаивать вынесенные в заглавие термины, предложенные им в прежних трудах. Неологизмы 
в науке вообще и в библиотековедении в частности нужны, они способствуют развитию по-
нятийного аппарата и научной дисциплины в целом. Объективная потребность в неологизмах 
возникает в случаях, когда обнаружено новое явление, названия которому еще нет, а существую-
щие термины по каким-либо причинам характеризуют его или частично, или искаженно. Чтобы 
выйти из положения, обычно используют два способа: либо по правилам терминообразования 
изобретают новое слово, либо заимствуют наиболее подходящее из смежных и сопредельных 
наук, расширяя его смысл. Приведены иллюстрирующие это положение примеры неологиз-
мов «фондист», «документ», «информационный ресурс», «медиалогия». Но потребность во 
введении предлагаемых Р.А. Барышевым терминов отсутствует, библиотековедение и библио-
течная практика обходятся без искусственно 
заимствованных им из других областей тер-
минов. Необходимость их введения автором 
не обоснована, а внедрение бесполезно как 
теоретически, так и практически. В статье 
Р.А. Барышева отсутствует раскрытие мето-
дики того, как обеспечить предвидение ин-
формационных потребностей читателей, и нет 
примеров, иллюстрирующих действенность 
так называемых проактивных библиотек.

Ключевые слова: библиотека, неологизмы 
в библиотечной терминологии, активная дея-
тельность, активная система, пассивная дея-
тельность, реактивность, проактивность, ин-
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Столяров Ю.Н. Игра в слова, или Необоснованные неологизмы в библиотековедении... (с. 184—190)

Ж
урналу «Библиотековедение» пред-
ложена для публикации статья «Про-
активность, реактивность и интерак-

тивность в деятельности библиотек» Р.А. Ба-
рышева1. (В 2022 г. диссертационным сове-
том Российской государственной библиотеки 
Р.А. Барышеву было отказано в присуждении 
ученой степени доктора педагогических наук по 
специальности «Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение» за диссертацию 
«Библиотека университета как проактивная си-
стема: современные возможности и перспекти-
вы развития».) В журнале «Библиотековедение» 
№ 4 за 2022 г. были мотивированно разъяснены 
методологические и теоретические изъяны его 
работы, включая попытку введения неологиз-
мов «проактивная» и «реактивная» система [1]. 
Можно было бы ожидать, что автор внимательно 
изучил суть высказанных замечаний и предло-
жил научному сообществу исправленный вариант 
своих современных научных воззрений, хотя бы 
в части предлагаемых терминологических ново-
введений. Такую публикацию читатели воспри-
няли бы с интересом. Но в новой статье автор 
продвигает прежние термины относительно ре-
активной и проактивной библиотечной деятель-
ности. Для полноты комплекта к ним добавляется 
еще слово «интерактивная». Собственно, актив-
ная деятельность, составляющая существо рабо-
ты абсолютного большинства библиотек, задви-
нута на задний план, о ней говорится вскользь. 
Ответим на важные вопросы и проанализируем 
суть предлагаемой идеи, учитывая, что статья 
публикуется (с. 173—183)2 в головном теорети-
ческом органе библиотечной науки. 

Когда библиотековедению 
нужны неологизмы?

Развивающаяся наука без неологизмов 
обойтись не может. Объективная потребность 
в них возникает в случаях, когда обнаружено 
новое явление, названия которому еще нет, а 
существующие термины по каким-либо причи-
нам характеризуют его или частично, или иска-
женно. Чтобы выйти из положения, обычно ис-
пользуют два способа: либо изобретают новое 
слово, либо заимствуют наиболее подходящее 
из смежных и сопредельных наук, расширяя его 
смысл. Конкретизирую эту мысль.

В библиотечном фондоведении (еще совсем 
недавно слово «фондоведение» воспринималось 
как неологизм, а теперь прочно вошло в биб-
лиотечный тезаурус) возникла необходимость 

найти собирательный термин для всех, кто за-
нимается комплектованием, учетом, обработ-
кой, размещением, расстановкой, сохранением, 
безопасностью библиотечного фонда, посколь-
ку необходимость делать полное перечисление 
в соответствующих случаях, а они довольно 
часты, сильно утяжеляет профессиональную 
речь. Собирательный термин было решено вы-
строить по нормам словообразования в русском 
языке: в качестве корня взято слово «фонд», 
к нему добавлено «ист» (признак специальности 
применительно к лицам, имеющим отношение 
к корневому слову). Так, если речь идет о ме-
тодике, появляется «методист», если о тракто-
ре — «тракторист», если о гитаре — «гитарист», а 
в общем случае — «специалист». Появился нео-
логизм «фондист», и он вытесняет предложен-
ный несколькими десятилетиями ранее менее 
удачный, но тоже неологизм — «фондовик», 
вызывающий ассоциации с инородными для 
данного случая словами «снеговик», «боровик». 
Таким образом, если жизнь требует, поиски но-
вого слова происходят, обсуждаются разные ва-
рианты и либо принимаются, либо отсеиваются.

Приведем еще один пример (с ним возника-
ют другие сложности). Когда библиотековеды и 
библиографоведы удостоверились в ограничен-
ности собирательных терминов для краткого 
обозначения всего многообразия источников 
информации, из которых состоит библиотеч-
ный фонд, а также объект библиографического 
описания — книга (произведение печати, из-
дание и др.), они привлекли из документове-
дения, юриспруденции, информатики термин 
«документ», несколько расширив его значение. 
Слово оказалось чрезвычайно удобным. Теперь 
оперирование им в книговедении, библиографо-
ведении и библиотековедении стало законным 
в буквальном смысле слова: термин вошел в на-
именование Федерального закона от 29 декабря 
1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов» [2]. До этого более всего термин 
использовался в документоведении, и предста-
вители этой дисциплины очень ревностно от-
неслись к тому, что «их» термин предлагается 
использовать в других сферах. Документоведы 
до сих пор ищут новые предлоги для того, чтобы 
монополизировать слово «документ» и не вы-
пускать его за пределы своей отрасли. Однако 
библиотековеды и библиографоведы уверенно 
пошли своим путем. Новое слово органично во-
шло в библиотечно-библиографическую науку 
и практику, и дискуссия, вполне оправданная 
и конструктивная, развернулась вокруг того, 
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какими теперь новыми терминами можно обо-
гатить нашу отрасль, опираясь на базовое соби-
рательное слово «документ». Отметим публика-
ции в профессиональной периодической печати 
1997 г. [3], 1999 г. [4], 2000 г. [5], 2014 г. [6; 7], 
а также материалы конференций [8], сборники 
научных трудов [9] и др.

Участь неологизмов подчас оказывается 
весьма непростой. В случае с «документом» от-
дельные библиотековеды и особенно библио-
графоведы свернули с прямого пути и усиленно 
заменяют прежний неологизм «документ» но-
вым — «информационный ресурс» или просто 
«ресурс» [10]. Книговед Д.А. Эльяшевич пошел 
еще дальше: «похоронил» всё книговедение [11; 
12] и заменил его своим неологизмом — «ме-
диалогия». Вот здесь норма словообразования 
нарушена: по-русски приемлемы слова либо 
«медиология», либо «медиелогия» (ср. «медие-
вистика»). Но дело не только в корректности вы-
ражения — разгорелась дискуссия по существу 
вопроса, в которой принимают участие звезды 
первой величины в области книговедения, биб-
лиографоведения, документологии, поскольку от-
лично понимают, что за новым термином стоит 
переосмысление глубинных основ специальности. 

Опуская острую критику этих неологизмов 
(она содержится в ряде публикаций на стра-
ницах центральной печати), замечу главное: 
неологизмы возникают не на пустом месте, 
а приживаются, только когда библиотечное 
сообщество убеждается в том, что они действи-
тельно уточняют и облегчают профессиональ-
ное общение. В этом случае неологизм укреп-
ляется, обогащает и профессиональный язык, 
и методологические основания дисциплины.

Так, понимая, что стандартное на момент 
принятия библиографоведением и библиоте-
коведением определение документа как ма-
териального объекта с информацией, закреп-
ленной созданным человеком способом для ее 
передачи во времени и пространстве [13], для 
сферы библиотечного и библиографического 
дела вполне приемлемо, специалисты на ин-
туитивном уровне признают, что, например, 
протокол совещания как управленческий до-
кумент и «Каштанка» А.П. Чехова как элемент 
библиотечного фонда хотя и подпадают под 
это определение, все-таки не являются одно-
порядковыми документами. Если классическое 
документоведение, при всех его притязаниях на 
расширительное определение документа, имеет 
предметом документ только административ-
ный, управленческий, то для фондоведения, 

имеющего предметом документ библиотечного 
фонда, требуется некое уточнение как термина 
«документ», так и изучающей его дисциплины. 
Возникла потребность еще в одном неологизме, 
и в его роли было предложено «библиотечное 
документоведение» [14]. 

Следом возник новый вопрос: как же 
в таком случае именовать дисциплину, которая 
изучает все виды документа безотносительно 
к области их применения? Пришлось восполь-
зоваться еще одним неологизмом, предложен-
ным в 1930-е гг. П. Отле, — «документология».

Этим терминотворчество, связанное со 
словом «документ», не ограничилось. Выясни-
лось, что помимо управленческого и фондового 
в библиотеке функционирует третий род до-
кумента — технологический. Государственные 
стандарты (Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу) уделя-
ют этому роду библиотечных документов самое 
пристальное внимание, постоянно их обновляя 
и совершенствуя. Если углубиться в специфику 
библиотечных документов, убедимся, что в биб-
лиотеке прочное место занимают документы 
еще одного класса — сопроводительные. Кроме 
того, все циркулирующие в стенах библиотеки 
и за ее пределами массивы документов разделя-
ются на первичные и вторичные (за которыми 
просматриваются документы третичные). Тре-
буется дать наименование дисциплине, которая 
изучает все разнородные классы документов, 
обеспечивающие нормальное функционирова-
ние библиотеки как учреждения? Приходится 
опять изобретать неологизм. Вот он (публику-
ется впервые): библиотечное документознание. 

К сожалению, до решения всех термино-
логических вопросов в фондоведении еще да-
леко. Если задуматься, почему документологам 
зарубежных стран совершенно непонятна и не-
интересна ведущаяся несколько десятилетий и 
не стихающая дискуссия российских специали-
стов? У них к этому нет повода, поскольку тер-
минологические проблемы решены. Документ 
в абстрактном смысле именуется document, а 
документ управленческий — record. Все осталь-
ные терминологические вопросы автоматиче-
ски снимаются. В России же отсутствие разных 
терминов для документов разного назначения 
постоянно приводит к казусам, к не решаемым 
десятилетиями схоластическим баталиям. На-
пример, в переводе на русский язык междуна-
родного стандарта «Управление документами» 
[15] вынужденно искажен исходный термин: 
в оригинале речь идет о records management, 

БВ
186



 Образование — Профессия Библиотековедение. 2024. Т. 73, № 2

Столяров Ю.Н. Игра в слова, или Необоснованные неологизмы в библиотековедении... (с. 184—190)

а вовсе не о documents management. Как ни любят 
некоторые российские терминологи бездумно 
калькировать англицизмы, уродуя отечествен-
ный словарный запас, в этом случае они все же 
не перевели record как «рекорд» («запись»). 
Но вместо того чтобы предложить адекватный 
неологизм, перевели record словом «документ», 
исказив тем самым основной смысл важного 
стандарта. Убожество нашей документологиче-
ской терминологии приводит к разночтениям 
в определении документа в разных стандартах, 
к изначальной невозможности обеспечить едино-
образие нашей терминологии и международной.

Вопрос о неологизмах действительно су-
ществует, вопрос этот важный и чувствитель-
ный. Введение неологизмов приветствуется, 
когда к их применению вынуждают те или иные 
практические или научные обстоятельства. 
К выбору слов подходят осмотрительно и взве-
шенно, после многократного обоснования и 
обсуждения. Совсем иное дело, когда навязыва-
ние неологизмов становится самоцелью, когда 
они вводятся ради моды, ради оригинальности, 
без реального обогащения профессионального 
языка, из желания выдать новое слово (на са-
мом деле привлеченное извне) за новую мысль. 
Именно к таким относятся термины, на кото-
рых настаивает Р.А. Барышев. Рассмотрим вни-
мательно его статью (с. 173—183).

Когда неологизмы вводят 
в заблуждение?

В начале статьи автор перечисляет новые 
задачи, которые ставит перед библиотеками 
«изменение современного информационного 
пространства» и которые могут быть решены 
внедрением проактивного подхода (с. 174). Ка-
ким образом изменение пространства способно 
поставить новые задачи, читателю предостав-
ляется решать самому. Затем утверждается, 
что «возникновение термина “проактивность” 
берет свое начало в области информатики, где 
еще в середине XX в. получила распространение 
теория активных и пассивных систем» (с. 174). 
В подтверждение даны ссылки на работы, кото-
рые, судя по их заглавиям, посвящены только 
активным системам. Важно, однако, отметить, 
что в упомянутых работах активные библиоте-
ки вполне корректно противопоставлены пас-
сивным, и такой дихотомический ряд уместен. 

Судя по тому, что содержится в матери-
але Р.А. Барышева, никто из названных им 
информатиков термины «реактивность» и 

«проактивность» не использовал. Значит, для 
утверждения, что возникновение термина «про-
активность» «берет свое начало» (а когда же, 
хотелось бы знать, это начало возникновения 
окончилось?) почти 75 лет назад в информати-
ке, основания полностью отсутствуют.

Следом выясняется, что полюбившийся 
автору термин появился в отечественной ли-
тературе только в 2011 г., в непрофильных для 
библиотековедения областях: в психологии и 
экономических науках. Применяется идея про-
активности и в цифровых технологиях «для 
повышения эффективности бизнес-процессов и 
улучшения взаимодействия с пользователями» 
(с. 175). По другим трактовкам проактивность 
связана с упреждением, пресечением возмож-
ной угрозы (с. 175). Автор статьи пересказыва-
ет взгляды отдельных специалистов, а читатель 
ожидает, когда же он дойдет до сути: разъяс-
нения того нового, что дает внедрение новых 
терминов именно библиотекам. 

Оказывается, ничего такого, о чем Р.А. Ба-
рышев писал ранее и что не было бы уже рас-
критиковано и отвергнуто, он не предлагает. 
Опять речь ведется все о том же, что библиоте-
ки делали и делают без проактивности и реак-
тивности: «формирование актуального спроса 
на литературу среди пользователей, создание 
информационных дайджестов с выделением 
ключевых моментов в публикациях» (с. 176), 
«список публикаций автора запрашиваемого 
документа, перечень других работ по данной 
тематике, формирование комплекта изданий, 
рекомендованных по изучаемой дисциплине 
и др.» (с. 176). После этого перечня следует не-
сколько бессодержательных пассажей: 

 • «Проактивная библиотека призвана по-
могать ориентироваться в гигантских массивах 
информации, облегчать поиск источников, дер-
жать читателя в курсе важных для него новинок, 
обучать взаимодействию с информацией, а так-
же развивать научно-исследовательские задачи 
пользователя» (с. 177) (развивать задачи — это 
делать что?); 

 • «Быть проактивным — значит действо-
вать, а не быть объектом воздействия» (с. 177) 
(а надо ли действовать, если быть просто ак-
тивным? конечно, надо, ведь этимологически 
латинское слово «активный» и означает «дей-
ствующий», но тогда чем проактивный отлича-
ется от активного?); 

 • «Проактивная библиотека — это биб-
лиотека, способная изучать себя и окружаю-
щую среду и изменяться, чтобы обеспечить 
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упреждающее развитие по отношению к дина-
мике потребностей всех пользователей» (с. 177) 
(а если библиотека делает все это, что и проис-
ходит повсеместно, не позиционируя себя как 
проактивную, то тогда как к ней относиться? 
Р.А. Барышев понятие активной библиотеки 
полностью исключает из поля зрения). 

Библиотеки, с его точки зрения, есть про-
активные, реактивные и интерактивные, дру-
гих — например активных или пассивных — 
не бывает. Но это всего лишь игра в слова, ос-
нованная на их созвучии. На реальную работу 
библиотек эта словесная эквилибристика ника-
кого воздействия оказать не может.

«Оппозицию проактивности составляет 
реактивность» (с. 177), — утверждает Р.А. Ба-
рышев, пропуская самое распространенное и 
нормальное состояние — активность библиоте-
ки. Согласимся: понятие реактивности успешно 
работает в области химии (химические реакти-
вы), техники (реактивные самолеты, реактив-
ные снаряды). Но зачем оно в библиотечном 
деле? «Оппозицию» активности составляет пас-
сивность. Двух этих давным-давно известных 
слов вполне достаточно для описания того, что 
происходит в библиотеках и на что надо наце-
ливать их деятельность. Но если все же возник-
нет потребность словарный запас умножить, 
можно выделить библиотеки сверхактивные, 
гиперактивные, но только ведь и это — всего 
лишь слова, из которых ничего не следует.

При раскрытии понятия «интерактив-
ность» читатель тоже не получает чего-либо 
нового по сравнению с тем, о чем можно про-
читать в любой профильной публикации.

В обсуждаемой статье Р.А. Барышева, как 
и во всех предыдущих его публикациях, нет 
ни раскрытия методики предвосхищения чи-
тательских информационных потребностей, 
ни одного живого примера, из которого мож-
но убедиться в возможности предугадать хотя 
бы одной уникальной библиотеке хотя бы одну 
действительную информационную нужду хотя 
бы одного читателя. Вместо этого перед нами — 
словесное кружево, едва прикрывающее пустоту 
содержания. В сухом остатке представленной 
статьи остается только претензия автора на то, 
чтобы сказать в библиотековедении новое слово, 
надобность в котором напрочь отсутствует. Та-
кие неологизмы библиотековедению без прока, 
стоит найти нужные слова для действительно 
новых явлений, процессов, которые расширили 
бы наш понятийный кругозор и позволили бы 
выйти на новые научные горизонты.

Примечания

1  Статья Р.А. Барышева поступила в редакцию жур-

нала «Библиотековедение» 21 февраля 2023 года. 

На основании ее содержания Ю.Н. Столяровым, 

выступившим в качестве одного из трех рецен-

зентов, был проведен всесторонний анализ на-

учных достоинств и недостатков материала. Он 

предложил опубликовать свой отклик на статью. 

Материал Ю.Н. Столярова поступил в редакцию 

8 сентября 2023 года.
2  Статья «Проактивность, реактивность и инте-

рактивность в деятельности библиотек» пуб-

ликуется в данном номере журнала «Библиоте-

коведение». Здесь и далее в скобках приведены 

номера страниц статьи Р.А. Барышева.
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A Game of Words, 
or Unjustifi ed Neologisms 
in Library Science (Regarding 
a New Article by R.A. Baryshev)
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Abstract. A response to R.A. Baryshev’s article “Proactivity, Reactivity and Interactivity in Library Acti-
vity” (pp. 173—183) is presented, in which the author continues to defend the terms proposed by him in 
his previous works. Neologisms in science in general and in library science in particular are necessary, 
they contribute to the development of the conceptual apparatus and scientifi c discipline as a whole. The 
objective need for neologisms arises when a new phenomenon is discovered, which has no name yet, and 
the existing terms for some reason characterize it either partially or distorted. To get out of the situation, 
usually use two ways: either according to the rules of terminology invent a new word, or borrow the most 
appropriate from related and neighboring sciences, expanding its meaning. Here are examples of neologisms 
“fondist”, “document”, “information resource”, “medialogy” that illustrate this provision. But there is no 
need to introduce the terms proposed by R.A. Baryshev, library science and library practice do without the 
terms artifi cially borrowed by him from other fi elds. The necessity of their introduction is not justifi ed by 
the author, and their introduction is useless both theoretically and practically. The article by R.A. Baryshev 
does not reveal the methodology of how to anticipate the information needs of readers and there are no 
examples illustrating the eff ectiveness of the so-called proactive libraries.
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Две статьи, представленные в разделе «Образование — Профессия», посвящены 
острой теме, вызывающей дискуссии в научном сообществе. Приглашаем всех 

заинтересованных исследователей принять участие в обсуждении.
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Информационное сообщение

II Международная научно-практическая конференция
«Казачество на страже рубежей Отечества»

6—7 июня 2024 г.

Организаторы: Российская государственная библиотека, Институт истории и между-
народных отношений Южного федерального университета, Южно-Российский государствен-
ный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова.

Конференция проводится в рамках реализации Стратегии государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021—2030 годы.

Задачи конференции: 

• содействие научному изучению и противодействие фальсификации истории и культуры 
российского казачества;

• укрепление национального единства, гармонизация межнациональных (межэтниче-
ских) отношений посредством формирования позитивного образа российского казачества 
в России и за рубежом;

• патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи посредством приобще-
ния к культуре, традициям и истории российского казачества.

Программа включает следующие направления:

• казаки на страже рубежей Отечества с древнейших времен до наших дней;
• историческая память о защите казаками границ Отечества;

• казаки на защите восточных рубежей;
• сохранение и изучение самобытной казачьей культуры;
• походные священники: воины духа;

• роль библиотек в сохранении исторической правды и популяризации историко-куль-
турного наследия российского казачества.

К участию приглашаются: представители государственных органов власти, научных и 
образовательных организаций, библиотек, казачьих обществ и иных объединений казаков, 
Русской православной церкви, учреждений культуры, общественных организаций; студенты 
высшей школы (аспиранты, магистранты, бакалавры) и системы среднего профессионального 
образования. Формат участия в конференции: очный/дистанционный. К началу конференции 
будет издан сборник материалов с последующим размещением в Электронной библиотеке 
казачества (https://rusneb.ru/collections/1221_kazachestvo).

Место проведения: Южно-Российский государственный политехнический университет  
(НПИ) им. М.И. Платова (Ростовская область, Новочеркасск, ул. Просвещения, д. 132).

Подробная информация на сайте:
https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/kazachestvo-2024
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