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А.В. СОКОЛОВ

Национальная безопасность 
и национальная библиотека 
Реферат. Цель исследования — осмысление миссии национальной библиотеки в системе нацио-
нальной безопасности России. Определение национальной безопасности сформулировано на основе 
анализа государственных концепций и доктрин национальной безопасности. Национальная биб-
лиотека мыслится как гуманистический ресурс национальной безопасности, который защищен от 
информационных войн. В качестве компонентов национальной безопасности выступают: нация на 
уровнях — личность, общество, государство; национальные ценности в виде демографической стабиль-
ности, культурного наследия, благоприятной окружающей среды; опасности — враждебные явления, 
наносящие ущерб нации; виды безопасности — виды деятельности, необходимые для преодоления 
внешних и внутренних опасностей; ресурсы — социальные институты, обеспечивающие целостность 
и устойчивое развитие нации. Предложено также определение библиосферы как суперсистемы (си-
стемы систем), осуществляющей производство, сохранение, использование и дальнейшее развитие 
национальной книжной коммуникации. Компонентами библиосферы являются: профессионально 
специализированные социальные институты (издательское дело, полиграфическая промышленность, 
книжная торговля, библиотечное дело, библиографическое дело); библиофильское социально-куль-
турное движение; коммерческие и некоммерческие объединения; государственные органы управления 
и цензуры и др. При рассмотрении доктрины информационной безопасности отмечено, что библио-
сфера не является элементом информационной сферы и объектом информационной безопасности. 
Культура представлена как ключевой фактор национальной безопасности. Охарактеризована дилемма 
милитаризации и гуманизации общества в постиндустриальную эпоху. Акцентирована актуальность 
формирования нравственной и творческой личности. Обосновано новое понимание социальной мис-
сии национальной библиотеки.

Ключевые слова: библиография, библиосфера, библиотека, библиофилия, гуманизм, издательское 
дело, информационная война, книга, личность, национальная безопасность, национальные библио-
теки, постиндустриальная эпоха, Россия.

Для цитирования: Соколов А.В. Национальная 
безопасность и национальная библиотека // Биб-
лиотековедение. 2019. Т. 68, № 3. С. 231—247. 
DOI: 10.25281/0869-608X-2019-68-3-231-247.

Постановка задачи

Как соотносятся «национальная библио-
тека» и «национальная безопасность»? Можно 
дать три разных ответа:

1) ничего общего между ними нет, и выяс-
нять соотношения между ними — псевдопробле-
ма, не заслуживающая внимания;
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2) общеизвестно, что культура повышает 
жизнеспособность общества, поэтому библио-
теки в качестве элементов культуры по умолча-
нию усиливают национальную безопасность, и 
тут изучать нечего;

3) национальная библиотека — гумани-
стический ресурс национальной безопасности, 
защищенный от информационных войн в эпо-
ху постиндустриальной цивилизации. Именно 
третий ответ нуждается в научном обосновании. 

Задача настоящего исследования состоит 
в уяснении миссии национальной библиотеки 
в системе национальной безопасности России. 
Поскольку подобная задача решается в отече-
ственном библиотековедении впервые, мы вы-
нуждены обратиться, по крайней мере, к трем 
вопросам, которыми библиотековеды никогда 
не занимались. Во-первых, на основе анализа 
государственных концепций и доктрин нацио-
нальной безопасности нужно сформулировать 
аналитическое определение национальной безо-
пасности, где предусмотрено место для библио-
сферы (мира книжной коммуникации), вклю-
чающей библиотеки всех типов. Во-вторых, 
желательно уточнить взаимосвязи библио-
сферы и основных видов национальной безо-
пасности: военной, информационной, куль-
турной, исходя из презумпции, что нацио-
нальная безопасность зависит не только от 
оборонного комплекса, представленного в 
военных доктринах, но и от документиро-
ванного культурного наследия. В-третьих, 
необходимо сформулировать содержание со-
циальной миссии национальной библио-
теки в эпоху постиндустриальной цивилизации. 
Новизна поставленной задачи предопределяет 
дискуссионность предложенных для обсужде-
ния вопросов, а также выводов и рекомендаций, 
полученных в результате данного исследования. 

Термин «национальная безопасность» яв-
ляется типичным неологизмом в отечественной 
лексикографии. Неологизм, как известно, «слово 
или оборот, созданные (возникшие) для обо-
значения нового (прежде неизвестного) пред-
мета или для выражения нового понятия» [1]. 
XIX в. не знал столкновений наций, поэтому 
статья «Безопасность» в «Энциклопедическом 
словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона была 
посвящена не международным конфликтам, 
а деятельности полиции по предупреждению 
и пресечению всевозможных неприятностей, 
включая «опасности от устного публичного сло-
ва и письма… могущие грозить благу отдельных 
лиц, общества и целого государства…» [2, с. 305]. 

Понятие «национальная безопасность» отсут-
ствовало как в дореволюционных лексиконах, 
так и позднее в многотомных изданиях Боль-
шой советской энциклопедии (БСЭ). Правда, во 
втором издании БСЭ появилась статья «Безо-
пасность международная», где говорилось, что 
«СССР стремится к укреплению Организации 
объединенных наций и неуклонно выполняет 
требования Устава ООН» [3, с. 388]. 

Вместе с тем в англоязычной политологии 
и журналистике термин «национальная безо-
пасность» (National Security) бытовал с на-
чала XX века. Авторство его приписывается 
американскому президенту Теодору Рузвельту 
(1858—1919), который в 1904 г. обосновывал 
присоединение зоны Панамского канала к США 
интересами «национальной безопасности». По-
нятия национальной безопасности и нацио-
нальных интересов входили в геополитиче-
скую доктрину «большой дубинки» президента 
Т. Рузвельта, нацеленную на вытеснение евро-
пейских держав и господство США в западном 
полушарии [4, с. 87, 518—520]. 

Советская политика была ориентирована на 
иные цели, поэтому проблематика национальной 
безопасности не считалась актуальной и практи-
чески не разрабатывалась. Уделялось внимание 
лишь военным и политическим аспектам. 

После распада Советского Союза ситуация 
кардинально изменилась, и в Большой россий-
ской энциклопедии, выходившей в свет с 2004 
по 2017 г., в отдельном томе «Россия» имеется 
обширный раздел о Системе национальной безо-
пасности страны, Вооруженных силах, Совете 
безопасности и т. д. Кроме того, в томе 22 опу-
бликована содержательная статья политоло-
га С.Л. Ташлыкова «Национальная безопас-
ность» [5]. Однако в них не учитывается функ-
циональная зависимость между национальной 
безопасностью и книжной коммуникацией, ко-
торая обусловлена тем, что в фондах библиосфе-
ры концентрируются смысловые ресурсы (запа-
сы, средства), необходимые для обеспечения 
национальной безопасности. Эта зависимость 
игнорируется и в государственных концепциях 
национальной безопасности России, принятых в 
эпоху индустриальной цивилизации.

Государственные концепции 
национальной безопасности в эпоху 

индустриальной цивилизации

Государственной Концепцией национальной 
безопасности Российской Федерации считается 
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одобренный руководством страны политиче-
ский документ, выражающий официальную 
стратегию защиты жизнедеятельности лично-
сти, общества и государства. Первая редакция 
Концепции была утверждена Указом Президен-
та Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. 
№ 1300 [6]. Правовой основой для нее послу-
жил принятый 5 марта 1992 г. Закон «О безо-
пасности», который определял государствен-
ную систему безопасности, ее функции, порядок 
организации и финансирования ее органов, а 
также контроль законности их деятельности. 
Безопасность определялась как «состояние за-
щищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз», а под жизненно важными 
интересами понималась «совокупность по-
требностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и 
государства» [7]. Закон 1992 г. появился почти 
синхронно с Федеральным законом «О библио-
течном деле» (1994), но логическая взаимо-
связь между ними не обнаруживается. Эта вза-
имосвязь отсутствовала и во второй редакции 
Концепции безопасности, которую Президент 
РФ В.В. Путин утвердил Указом № 24 от 10 ян-
варя 2000 года [8]. Следовательно, российские 
законодатели не принимали в расчет использо-
вание библиотечных ресурсов (скажем шире — 
библиосферы) для прогрессивного развития 
личности, общества, государства в эпоху инду-
стриальной цивилизации. 

Положение не изменилось и в нача-
ле XXI века. 13 мая 2009 г. Президент РФ 
Д.А. Медведев утвердил «Стратегию нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года» [9]. В этом обширном документе 
констатировалось, что между государствами 
обострились противоречия, связанные с не-
равномерностью развития в результате глоба-
лизационных процессов, и возросла уязвимость 
всех членов мирового сообщества перед лицом 
новых вызовов и угроз. Вместе с тем утверж-
далось, что в Российской Федерации «в целом 
сформированы предпосылки для надежного 
предотвращения внутренних и внешних угроз 
национальной безопасности, динамичного 
развития и превращения Российской Федера-
ции в одну из лидирующих держав по уровню 
технического прогресса, качеству жизни на-
селения, влиянию на мировые процессы» [9]. 
Дефиницию безопасности, принятую в Законе 
РФ «О безопасности» 1992 г., дополнило опре-

деление национальной безопасности в следую-
щей редакции: «состояние защищенности лич-
ности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет обеспечить 
конституционные права, свободы, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверени-
тет, территориальную целостность и устойчи-
вое развитие Российской Федерации, оборону 
и безопасность государства» [9].

Назывались следующие источники угроз. 
В сфере военной безопасности — политика 
зарубежных стран, направленная на достиже-
ние преобладающего превосходства в страте-
гических ядерных силах, на милитаризацию 
околоземного космического пространства, 
производство оружия массового поражения, 
включая химические и биологические техноло-
гии.  В сфере государственной и общественной 
безопасности источниками угроз объявлялась 
экстремистская деятельность, направленная на 
нарушение единства и территориальной целост-
ности Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной ситуации в 
стране, а также деятельность криминальных 
организаций и группировок, связанная с неза-
конным оборотом наркотиков, психотропных 
веществ, оружия и боеприпасов. 

Соответственно государственной обороно-
способности уделялось первостепенное внима-
ние. Силовую мощь воплощали Вооруженные 
силы РФ, воинские формирования и органы, 
в которых федеральным законодательством 
предусмотрена военная или правоохранитель-
ная служба. В экономической сфере стратеги-
ческие риски и угрозы виделись в сохранении 
экспортно-сырьевой модели развития нацио-
нальной экономики, неравномерном развитии 
регионов, в коррупции и криминализации хо-
зяйственно-финансовых отношений. Вызывали 
обеспокоенность низкое качество среднего и 
высшего образования, ситуация в сфере здра-
воохранения и здоровья нации, а также засилье 
массовой культуры, ориентированной на запро-
сы маргинальных слоев. 

Средствами национальной безопасности счи-
тались программные, лингвистические, организа-
ционные средства, включая телекоммуникацион-
ные каналы. Для повышения культурного уровня 
населения планировалось использовать отече-
ственную кинематографию, культурно-познава-
тельный туризм, телевидение и интернет-ресурсы. 
Вместе с тем книгоиздание, библиотечная система 
и библиография нигде на страницах Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации 

БВ
233



  Библиотека — Культура — ОбществоБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 3

Соколов А.В. Национальная безопасность и национальная библиотека (с. 231—247)

до 2020 г. не упоминались. Видимо, библиосфера 
по-прежнему не считалась национальным ресур-
сом, функционально связанным с экономикой, 
качеством жизни населения, политическим и ду-
ховным единством общества, культурным уровнем 
народа. В духе рассмотренной Стратегии Государ-
ственная Дума ФС РФ приняла 7 декабря 2010 г. 
Федеральный закон «О безопасности», который 
начал действовать с 28 декабря 2010 года [10]. 
В этом документе также не отражена функцио-
нальная зависимость между национальной без-
опасностью и российской книжностью.

Конечно, опыт разработки первоначальных 
концепций национальной безопасности России 
нельзя недооценивать, но нельзя и не заметить 
его незавершенности. Неслучайно в научном со-
обществе появился проект «секьюритологии — 
науки о безопасности жизнедеятельности» [11], 
которая мыслится как своеобразная «философия 
безопасности», обобщающая многочисленные 
сочинения теоретического и методологическо-
го характера. Например, работы Ю. Кузнецо-
ва и В. Никольского [12], С.М. Иншакова [13], 
А.В. Шободоевой [14]. Ученые согласились, что 
феномен безопасности в постиндустриальную 
эпоху приобретает ключевое геополитическое 
значение и представляет собой абстрактную 
форму выражения жизнеспособности и жиз-
нестойкости. Ясно, что безопасность — это не 
предмет, не процесс, не свойство, но сущностно-
го определения безопасности у нас нет. 

В официальных документах фигурирует 
очевидная, на первый взгляд, формулировка: 
«Национальная безопасность — состояние за-
щищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз». Ее недоста-
ток — явная тавтологичность, ибо она сводится 
к суждению «безопасность — это состояние без 
опасности» (когда нет опасности). Кроме того, 
защищенность сужает содержание безопасно-
сти, ведь иногда разумные стратеги прибегают 
к превентивным наступательным действиям. 
Выходит, сущность безопасности вуалируется. 
Авторы-гуманисты в один голос повторяют, что 
главными источниками опасностей, угрожаю-
щих человечеству, являются безумный рост во-
енных арсеналов и разрушение окружающей 
среды. Абсурдность научно-технического про-
гресса проявляется в том, что чем выше стано-
вятся технологические возможности цивили-
зации, тем больше природных и социальных 
ресурсов используется не во благо людей, а на 
создание смертоносного оружия и средств за-
щиты от него. Становится все более очевидно, 

что национальная безопасность нуждается в си-
стемно-теоретическом осмыслении. 

Помимо политологов и правоведов, нацио-
нальную безопасность в эпоху глобализации 
весьма активно обсуждают философы, социо-
логи, лингвисты, информатики, культурологи, 
специалисты других общественных и гуманитар-
ных дисциплин, вот только книговеды и библио-
тековеды, за исключением основоположника 
библиотечной политологии Н.П. Игумновой 
[15, 16], редко принимают участие в межнауч-
ных дискуссиях. Может быть, именно поэтому 
библиосфера выпадает из государственных кон-
цепций национальной безопасности? Желатель-
но выработать такое сущностное определение 
(дефиницию) национальной безопасности, ко-
торая была бы лишена этого недостатка. Как из-
вестно, определения понятий делятся на анали-
тические и синтетические. Если в систему знания 
вводится новый термин, такое определение счи-
тается синтетическим, а если определение рас-
крывает смысл ранее введенного неологизма, то 
оно именуется аналитическим [17]. Попытаемся 
сформулировать аналитическое определение в 
виде суждения, раскрывающего сущность, си-
стемность, многомерность национальной безо-
пасности с учетом ресурсов библиосферы.

Аналитическое определение 
национальной безопасности

В обществоведческих пособиях предлага-
ются многообразные формулировки. Напри-
мер, в одном из энциклопедических словарей 
политологических терминов читаем: «Нацио-
нальная безопасность — категория политиче-
ской науки, которая характеризует состояние 
политических и социальных институтов, обе-
спечивающее их эффективную деятельность 
по поддержанию оптимальных условий суще-
ствования и развития личности и общества. <…> 
В понятии национальной безопасности выделя-
ют три уровня безопасности: личности, общества 
и государства. <…> В содержательном плане в 
национальной безопасности вычленяются раз-
личные области, к которым, в первую очередь, 
относятся: политическая, экономическая, во-
енная, экологическая, информационная состав-
ляющие и безопасность культурного развития 
нации» [18]. Обобщая другие политологические, 
социологические, философские дефиниции, по-
лучаем следующее аналитическое определение: 
национальная безопасность — комплексная ха-
рактеристика видов деятельности и ресурсов, не-
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обходимых и достаточных для противостояния 
внешним и внутренним опасностям и обеспечения 
сохранения населения, культурного наследия и 
окружающей среды.

Достоинство данного определения заклю-
чается в том, что оно представляет националь-
ную безопасность как комплексную характери-
стику целостности социальной системы, компо-
нентами которой являются: 

1) нация, представленная уровнями: лич-
ность — общество — государство;

2) национальные ценности, заключающи-
еся в демографической стабильности (сбереже-
ние народа), культурном наследии и благопри-
ятной окружающей среде; 

3) опасности — враждебные явления, на-
носящие ущерб нации в целом, отдельным ее 
элементам или окружающей среде; 

4) виды безопасности — виды деятельно-
сти, необходимые для преодоления внешних и 
внутренних опасностей; 

5) ресурсы — социальные институты, обе-
спечивающие целостность и устойчивое разви-
тие нации. Рассмотрим более подробно систем-
ные компоненты национальной безопасности. 

Понятие нации. Формирование наций 
связано с распространением в XVII — XVIII вв. 
просвещения и книгопечатания, обусловивших 
мануфактурное производство материальных благ 
и огнестрельного оружия, научно-технический 
прогресс и гуманистические утопии, шедевры 
литературы и искусства, ставшие основой нацио-
нального культурного наследия. В мировой науке 
не существует общепринятого понятия нации, 
однако распространено определение нации как 
исторически сложившегося устойчивого чело-
веческого общества (социума), образовавшегося 
на базе единства языка, территории проживания, 
экономической жизни и этнической консолида-
ции, проявляющейся в общности самосознания 
и культурных норм. Отсюда понятия: «нацио-
нальные ценности», «национальная библиотека», 
«национальные интересы», «национальная эко-
номика» и др. В политическом лексиконе нацией 
(nation) именуют всякое государство, которое 
является формой организации и гарантом безо-
пасности общества. Оно выполняет, во-первых, 
внешнеполитические функции защиты сувере-
нитета и территориальной целостности, отра-
жения агрессии и налаживания международного 
сотрудничества; во-вторых, внутриполитические 
функции поддержания социальной стабильности 
и правопорядка, улучшения экономической и 
экологической ситуации, борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью. Учитывая реша-
ющую роль государства во внешней и внутренней 
политике, национальную безопасность иногда 
отождествляют с государственной безопасностью. 

Национальные ценности и интересы — 
это предметы и явления, удовлетворяющие по-
требности субъектов, образующих нацию, в 
безопасном существовании и прогрессивном 
развитии. Всякое государственно оформленное 
национальное общество основано на ценностях 
и существует до тех пор, пока эти ценности со-
храняются. Когда ценности утрачиваются, нация 
распадается и прекращает свое существование. 
Критическое значение имеет соблюдение баланса 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства и их взаимная ответственность за 
состояние национальной безопасности. Кроме 
того, важным условием безопасности является 
отсутствие в жизнедеятельности человека или 
социума противоречий с окружающей средой, 
возрастание которых может стать опасным для 
субъекта. Ценными объектами, в безопасности 
которых заинтересована нация, являются отдель-
ные личности и население страны, социальные 
институты и государство, окружающая природная 
и культурная среда (биосфера и социосфера), 
социальная память и материальное культурное 
наследие социума. Разумеется, национальная 
библиотека относится к числу важнейших на-
циональных ценностей. Немаловажно заметить, 
что в постиндустриальную эпоху XXI в. обеспе-
чение безопасности отдельной нации зависит от 
безопасности всего человечества. Поэтому на-
циональные ценности и интересы перерастают в 
общечеловеческие, всеобщие, глобальные ценно-
сти и интересы, а локальные опасности — в гло-
бальные проблемы. Приобретает актуальность 
глобальная (планетарная) безопасность, которая 
обсуждается на всемирных саммитах, регулярно 
созываемых, например, Организацией Объеди-
ненных Наций (ООН).

Опасности, беспокоящие человечество, по 
происхождению делятся на антропогенные, в том 
числе техногенные, умышленно или неумышленно 
создаваемые людьми, и естественно возникающие 
природные аномалии и катаклизмы. По форме 
проявления опасности осознаются в виде: внешних 
факторов, разрушающих целостность нации (воен-
ная агрессия, стихийные катаклизмы); кризисов 
(революций, болезней), вызванных внутренними 
противоречиями; угроз или вызовов (опасность 
на стадии перехода из вероятности в реальность); 
риска (оценка нежелательных следствий деятель-
ности субъекта). Печальный опыт техногенных 
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катастроф показал, что от опасностей атомного 
века нельзя защититься государственными грани-
цами, заложниками атомных технологий стали це-
лые регионы, страны и части света. Находясь под 
впечатлением аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции в 1986 г., немецкий социолог Уль-
рих Бек назвал современный мир, живущий «на 
вулкане цивилизации», — «обществом риска» [19]. 
В эпоху глобальной коммуникации национальная 
безопасность подвергается атакам информацион-
ных войн и «мягкой силы», способной достигать 
политических целей, не прибегая к материальным 
воздействиям [20]. Поскольку обеспечение абсо-
лютной (идеальной) безопасности невозможно, 
современные нации реально существуют в услови-
ях перманентных кризисов и угроз, планируя свои 
стратегии, ориентируясь на минимизацию риска.

Виды национальной безопасности, ко-
тирующиеся как стратегические национальные 
приоритеты, образуют разные конфигурации в 
индустриальных цивилизациях XIX—XX вв. и 
постиндустриальных цивилизациях XXI в., по-
скольку структура национальной безопасности 
варьируется в ходе социально-культурной эво-
люции. В цивилизованных государствах, рас-
полагающих книжной коммуникацией, тради-
ционными видами национальной безопасности 
(стратегическими приоритетами) признаются: 

 • военно-политическая безопасность (на-
циональный суверенитет, обороноспособность 
и боеспособность вооруженных сил); 

 • социальная безопасность (общественная 
стабильность, обеспечение стандартных соци-
альных благ, приемлемый уровень социальной 
справедливости); 

 • правовая безопасность (соблюдение дей-
ствующего законодательства органами власти 
и рядовыми гражданами, защита от преступ-
ности); 

 • духовно-нравственная безопасность (со-
хранение нравственных норм и уклада жизни, 
соответствующих национальному менталитету). 

В условиях глобализации традиционные 
стратегические приоритеты считаются необ-
ходимыми, но недостаточными. В связи с по-
явлением новых источников опасностей — эко-
логических, демографических, энергетических, 
информационных возникает потребность в рас-
ширении структуры национальной безопасно-
сти постиндустриальной цивилизации, а также 
модернизации военной, экономической, поли-
тической, правовой деятельности. 

Ресурсами национальной безопасности 
являются те социальные институты, которые 

могут использовать свои идейные, технические, 
кадровые и прочие материальные и духовные 
средства для защиты национальных ценностей 
и интересов от внешних и внутренних опас-
ностей, поэтому необходимые ресурсы нацио-
нальной безопасности — это школа, церковь, 
государственное устройство, язык, социальная 
память и документированное культурное на-
следие. Понятие «социальный институт» трак-
туется в социологии по-разному. В качестве 
исходного примем определение: «социальный 
институт — относительно устойчивый тип и 
форма общественной жизни, посредством ко-
торых организуются стабильные отношения и 
связи в рамках конкретного общества, его части 
и всего человечества» [21]. Достоинство этого 
определения в том, что оно распространяется 
на «стабильные отношения и связи», существу-
ющие в мире книжной коммуникации, т. е. в 
библиосфере.

Библиосфера (мир книжности, книжное 
дело) мыслится нами как сложившаяся на ин-
дустриальном этапе цивилизации суперсистема 
(система систем), осуществляющая производство, 
сохранение, использование и дальнейшее разви-
тие национальной книжной коммуникации. 

Системными компонентами библиосферы 
являются: 

 • профессионально специализированные 
социальные институты (системы, или отрасли 
книжного дела), а именно: издательское дело, 
полиграфическая промышленность, книжная 
торговля, библиотечное дело, библиографиче-
ское дело; 

 • библиофильское социально-культурное 
движение, где могут создаваться общественные 
объединения, кружки, клубы по интересам, но 
эти объединения не являются социальными 
институтами, так как они удовлетворяют по-
требности не социума, а только своих членов; 

 • коммерческие и некоммерческие органи-
зации и добровольные объединения; 

 • государственные органы управления и 
цензуры; 

 • материально-технические средства, в том 
числе: полиграфическая и копировальная тех-
ника, здания и оборудование, телекоммуника-
ционная и компьютерная техника. 

Социальные институты, в свою очередь, 
дифференцируются на функциональные под-
системы: практика — образование — наука — 
управление — отраслевая коммуникация. На-
пример, библиотечный социальный институт 
включает: библиотечное дело — образование 
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высшее, среднее и др. — библиотековедение — 
административные и методические органы — от-
раслевая печать. Национальные библиотеки яв-
ляются символами национальной библиосферы.

Отраслевые проблемы библиосферы изу-
чаются родственными, но относительно само-
стоятельными научно-практическими учениями 
(библиографоведение, библиотековедение, доку-
ментоведение, история книги, библиополистика, 
эдициология [22] и др.), а общей проблемати-
кой занимаются книговедение — комплексная 
наука (или комплекс наук) о книге и книжном 
деле, а также общая теория документа, или до-
кументология. Отечественные книго-, библио-
тековедческие науки не занимались проблемами 
национальной безопасности, лишая тем самым 
библиосферу возможности стать ресурсом нацио-
нальной безопасности России. Подобная безу-
частность неприемлема. Поэтому рассмотрим 
вопрос: каким образом в государственных кон-
цепциях и доктринах национальной безопасности 
постиндустриальной России предполагается ис-
пользовать ресурсы библиосферы?

Милитаризация, кибербезопасность, 
культура

В русском языке концепция понимается как 
«замысел, теоретическое построение; то или 
иное понимание чего-нибудь; система научных 
и политических взглядов» [23]. Концепции на-
циональной безопасности, рассмотренные выше, 
соответствуют данному понятию. Вместе с тем в 
международной практике используется термин 
доктрина в смысле «политическая система, ру-
ководящий политический принцип» [24]. В Рос-
сийской Федерации в качестве официальных до-
кументов фигурируют Военная доктрина [25] и 
Доктрина информационной безопасности [26]. 
Доктрины представляют собой развитие и кон-
кретизацию стратегических приоритетов, со-
держащихся в Концепции национальной безо-
пасности, применительно к таким основным видам 
безопасности, как оборона страны и информаци-
онная кибербезопасность. 

 Военная доктрина устанавливает уро-
вень милитаризации общества и официально 
принятый порядок действий для подготовки 
государства к войне, а также обороне и нападе-
нию. Военная безопасность представляет собой 
важнейший национальный приоритет и опре-
деляется как «состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних военных 

угроз, связанных с применением военной силы 
или угрозой ее применения…» [25]. Социаль-
ными институтами, обеспечивающими военную 
безопасность России, являются Вооруженные 
силы Российской Федерации, другие военные 
организации, а также оборонно-промышленный 
комплекс, созданный на основе крупных науч-
ных и индустриальных структур. В милитарных 
концепциях зарубежных держав также приори-
тетное внимание уделяется защите от внешних 
угроз военного и экономического характера. 
Так, в США National Security — собирательный 
термин, традиционно охватывавший проблемы 
внешней политики, в наши дни включает борьбу 
с терроризмом и кибербезопасность. В Велико-
британии считается приоритетом обеспечение 
независимости и территориальной целостности 
страны. Во Франции национальная безопасность 
отождествляется с «национальной обороной», 
предусматривающей использование вооружен-
ных сил, дипломатии, экономики, науки и тех-
нологий для защиты интересов нации.

Военная доктрина Российской Федерации 
предусматривает развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса путем «совершенствования 
кадрового состава и наращивания интеллекту-
ального потенциала…» с целью «разработки и 
производства приоритетных образцов вооруже-
ния, военной и специальной техники в заданных 
объемах и требуемого качества» [25]. Очевидно, 
что для повышения интеллектуального потенци-
ала кадров и разработки приоритетной военной 
техники необходимы ресурсы библиосферы и 
надежное библиотечно-информационное обе-
спечение, поэтому в Советском Союзе суще-
ствовала обширная сеть, включавшая массовые, 
учебные и центральные научные библиотеки 
Министерства обороны СССР, основная задача 
которой заключалась в повышении культурно-
образовательного уровня и идейно-нравствен-
ном воспитании рабоче-крестьянских военно-
служащих. В постсоветской Военной доктрине 
об идеологической и морально-нравственной 
подготовке кадров речь не идет, поэтому не упо-
минается и сеть военных библиотек. Следова-
тельно, для российской армии книжное доволь-
ствие не предусматривается, что, разумеется, не 
способствует обороноспособности страны. 

Доктрина информационной безопасно-
сти — реакция российской верховной власти на 
наступление эпохи постиндустриальной циви-
лизации, которую символизируют два явления, 
порожденные информационной научно-техни-
ческой революцией: во-первых, формирование 
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глобальной информационной сферы; во-вторых, 
практика информационных войн. В Доктрине 
информационной безопасности Российской Фе-
дерации под информационной сферой понимается 
совокупность информации, объектов информа-
тизации, информационных систем, сайтов Ин-
тернет, информационных технологий, а также 
субъектов, деятельность которых связана с фор-
мированием и обработкой информации, разви-
тием и использованием названных технологий. 
Ставится задача «доведения до российской и 
международной общественности достоверной 
информации о государственной политике Рос-
сийской Федерации…», где центральная роль 
отводится электронным средствам массовой 
информации [26]. Библиосфера не числится 
объектом информационной безопасности, хотя 
общеизвестно, что книга — источник социаль-
ной информации, и библиотека — социально-
информационная служба. Интернет давно уже 
стал средством справочно-библиографического 
и библиотечного обслуживания, а интеграция 
книжной и электронной коммуникации — рос-
сийская реальность. Однако этот факт не нашел 
отражения в Доктрине информационной безо-
пасности Российской Федерации.

Информационная война определяется как 
воздействие посредством телекоммуникацион-
ных и компьютерных средств либо на массовое 
сознание противника (пропаганда, «психологи-
ческая война»), либо на военные и гражданские 
информационные системы (дезорганизация 
управления, подрыв экономики, разрушение 
коммуникации, хакерские атаки и т. д.). Боль-
шую популярность получила стратегия «мягкой 
силы», суть которой заключается в нравствен-
ной дезориентации массовых аудиторий, пре-
жде всего — молодежи, мечтающей о легкой, 
богатой и веселой жизни. Традиционные эти-
ческие и эстетические ценности вытесняются 
соблазнительными картинами удовольствий, 
развлечений, свободы и раскованности. Ока-
залось, что «мягкая сила» иногда покоряет 
народы и страны быстрее и дешевле, чем во-
оруженные армии. В качестве направления на-
циональной безопасности активизировалась 
кибербезопасность (компьютерная безопас-
ность), нацеленная на защиту информационных 
систем, сетей и программных приложений от 
несанкционированного доступа и враждебных 
воздействий. Нельзя не заметить, что в начале 
XXI в. информационная война и кибербезо-
пасность в информационном обществе стали 
весьма популярными предметами обсуждения в 

кругу отечественных философов и политологов. 
Например, исследования И.Н. Панарина [27; 
28], Г.Г. Почепцова [29], С.П. Расторгуева [30; 
31], Е. Токаревой [32]. Правда, никто из них не 
вспоминал о библиосфере и оцифровывании 
библиотечных фондов. Но было одно исключе-
ние. Гуманистическую роль библиотек в эпоху 
информационных войн очень компетентно и 
убедительно раскрыла Н.И. Гендина в статье, 
адресованной школьным библиотекарям [33]. 

Необходимо отметить, что законодательная 
власть России держит в поле зрения актуальную 
проблематику информационных войн. 26 июля 
2017 г. был принят Федеральный закон «О безо-
пасности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации» [34]. Под 
критической информационной инфраструктурой 
(КИИ) понимаются информационные систе-
мы, информационно-коммуникационные сети 
государственных органов, средства массовой 
информации, системы управления технологи-
ческими процессами в оборонной промышлен-
ности, области транспорта, связи, энергетике 
и других ключевых отраслях страны. В целях 
устойчивого функционирования КИИ в ситуа-
ции хакерских атак вводится четкое разделение 
обязанностей по обеспечению безопасности и 
установлены полномочия государственных ор-
ганов, контролирующих нарушение или пре-
кращение функционирования значимых объ-
ектов инфраструктуры. Предусмотрено также 
восстановление объектов КИИ за счет создания 
и хранения резервных копий необходимой для 
этого информации [35]. Обратим внимание на 
то, что в составе критической информацион-
ной инфраструктуры отсутствуют национальные 
библиотеки, располагающие электронными ка-
талогами и значительными объемами оцифро-
ванных фондов. Не учтен проект Национальной 
электронной библиотеки, предусматривающий 
создание государственной информационной си-
стемы, интегрирующей всю библиотечную сеть 
России в цифровую информационную инфра-
структуру [36]. Национальная библиосфера не 
встроена в национальную инфосферу России. 
С точки зрения национальной безопасности этот 
факт можно приветствовать, ибо хакеры не смо-
гут повредить бумажные книги.

Доктрина безопасности российской 
культуры отсутствует в качестве официально-
го документа. Однако философы и культуроло-
ги давно обратили внимание на причинно-след-
ственную связь между национальной культурой 
и национальной безопасностью. Отдавая ра-
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зумную дань военно-техническому и экономи-
ческому обеспечению, они усматривают тем 
не менее именно в культуре ключевой фактор 
устойчивого развития России.

Еще в конце XX в. один из ведущих отече-
ственных культурологов А.Я. Флиер детально рас-
смотрел культуру как фактор национальной безо-
пасности постсоветской России [37]. Он убежден, 
что в современном государстве невозможно обе-
спечить приемлемый уровень безопасности только 
силовыми методами. Важная роль в укреплении 
национальной безопасности принадлежит инсти-
тутам социализации и инкультурации человека, 
таким, как религия, образование, искусство, наука, 
средства массовой информации, книгоиздание, 
музеи и библиотеки. Действует следующий баланс 
социальной безопасности: «чем меньше средств 
вкладывает правящая элита в культуру и образо-
вание сегодня, тем больше она должна будет вло-
жить их в милицию, юстицию и пенитенциарную 
систему завтра» [37, с. 187]. 

Культура как ключевой фактор и духовная 
составляющая национальной безопасности Рос-
сии детально и аргументированно рассмотре-
на в монографии С.Н. Бабурина, М.И. Дзлиева, 
А.Д. Урсула [38, с. 414—457]. Авторы утвержда-
ют, что «ключ к решению проблем национальной 
и международной безопасности сегодня следу-
ет искать не в экономике или геополитике, а в 
гуманитарной сфере общества, в решении про-
блем нравственности и духовной культуры» [38, 
с. 417]. Нельзя не обратить внимание, что по-
литологи-гуманисты связывают проблему укре-
пления национальной безопасности с концеп-
цией устойчивого развития, провозглашенной 
ООН. В заключении монографии они утвержда-
ют: «Переход России к устойчивому развитию 
предстает как объективная необходимость вы-
живания страны и человеческой цивилизации в 
целом. Устойчивое развитие — это безопасное 
и гармоничное соразвитие человека, общества и 
природы, а не просто стабильное экономическое 
или экологическое развитие, как это иногда упро-
щенно представляется» [38, с. 462]. 

Тезис, что национальная культура являет-
ся не только условием формирования нации, 
но и ресурсом национальной безопасности в 
XXI в., обосновывают культурологи В.И. Ко-
стин и А.В. Костина [39, с. 162—183]. В каче-
стве наиболее важных национальных интересов 
современной России они отмечают те, которые 
связаны со сферой культуры: «сохранение ду-
ховных и нравственных ценностей нации, под-
держание традиций гуманизма и патриотизма, 

обеспечение реализации и развития творческой 
составляющей личности» [39, с. 162]. Напоми-
ная, что изобретение письменности и книго-
печатания явилось предпосылкой формирова-
ния национального самосознания (современ-
ная русская национальная культура началась 
с литературного языка А.С. Пушкина), они де-
лают вывод, что «разрушение национального 
языка неизбежно ведет к разрушению нацио-
нальной культуры» [39, с. 181], т. е. угрожает 
национальной безопасности. Мы в принципе 
согласны с этим выводом, но предпочитаем 
более широкую формулировку: библиосфера — 
необходимый культурный ресурс национальной 
безопасности России.

Раздвоение государственной мысли. 
Понимание государственной властью взаимо-
связи между книжной культурой и националь-
ной безопасностью страдает двойственностью. 
С одной стороны, как показывают концепции 
индустриальной эпохи и доктрины военной 
и информационной безопасности, приорите-
том пользуются силовые технологии защи-
ты целостности и суверенитета, не предусма-
тривающие обращения к книжной культуре. 
С другой стороны, 24 декабря 2014 г. Прези-
дент РФ В.В. Путин подписал Указ об утверж-
дении «Основ государственной культурной 
политики», где провозглашается, что «госу-
дарственная культурная политика признается 
неотъемлемой частью стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» [40]. За-
дачами государственной культурной политики 
являются: «усиление роли таких организаций 
культуры, как музей, библиотека, архив, театр, 
филармония, концертный зал, дом культуры, в 
деле исторического и культурного просвеще-
ния и воспитания», «развитие книгоиздания 
и книгораспространения, совершенствование 
инфраструктуры чтения» [40]. Данный указ, 
имеющий силу федерального закона, факти-
чески утверждает библиосферу в качестве ре-
сурса национальной безопасности и поэтому 
предписывает «сохранение книги как вида 
печатной продукции, развитие отечествен-
ной традиции искусства книги», «сохранение 
библиотек как общественного института рас-
пространения книги и приобщения к чтению, 
принятие мер по модернизации их деятель-
ности» [40]. 

Однако через год 31 декабря 2015 г., ког-
да Президент РФ В.В. Путин утвердил новую 
редакцию «Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» [41] взамен 
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предыдущей «Стратегии национальной бе-
зопасности РФ до 2020 года» [9], пришла 
пора недоумения. Концептуальная основа и 
даже формальная структура нового стратеги-
ческого документа осталась без изменений, 
т. е. на уровне 2009 года. Стратегические цели 
и средства обеспечения национальной без-
опасности в области культуры дублировались 
почти целиком; по-прежнему ни о книгах, ни 
о библиотеках, ни о библиосфере нет упоми-
наний. Непонятно, каким образом в 2015 г. 
стратеги отечественной культуры рассчиты-
вали без обращения к фондам библиотек обе-
спечить «сохранение и приумножение тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей», таких как «приоритет духовного 
над материальным… семья, созидательный 
труд, служение Отечеству, нормы морали и 
нравственности, гуманизм, милосердие, спра-
ведливость… историческое единство народов 
России, преемственность истории нашей Ро-
дины» [41]? Выяснилось, что российская го-
сударственная власть федерального, регио-
нального, муниципального уровня игнори-
рует взаимосвязи культуры и национальной 
безопасности. Если бы это было не так, мы не 
подсчитывали бы ежегодную убыль в пределах 
700 публичных библиотек [42] и не сокру-
шались бы свертыванию книжного чтения. 
Раздвоение идеи российской национальной 
безопасности в наступающей эпохе постин-
дустриальной цивилизации заметно в страте-
гическом Указе Президента РФ В.В. Путина 
«О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», который он утвердил в 
день своей инаугурации, 7 мая 2018 года [43].

Дилемма 
стратегических приоритетов 
в постиндустриальную эпоху: 

пушки или Пушкин?

Указ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» нацелен на «прорывное 
научно-технологическое и социально-экономи-
ческое развитие» страны в ближайшей перспек-
тиве [43]. С этой целью предусмотрено осущест-
вление 12 приоритетных национальных проектов 
(программ) по направлениям: демография, здра-
воохранение, образование, жилье и городская 
среда, экология, автомобильные дороги, произво-
дительность труда, наука, цифровая экономика, 

культура, малое и среднее предпринимательство, 
международная кооперация и экспорт. 

Красной нитью через президентские доку-
менты проходят стратегические задачи: 

1) укрепление национальной безопасности 
Российской Федерации путем усиления оборо-
носпособности страны, развития национально-
го согласия и совершенствования демократиче-
ских механизмов; 

2) обеспечение демографического роста, 
повышение качества жизни и укрепление здо-
ровья населения; 

3) трансформация науки и технологий как 
ключевой фактор экономического роста стра-
ны, переход к цифровым производственным 
технологиям (цифровой экономике), роботизи-
рованным системам, системам обработки боль-
ших объемов данных, внедрение машинного 
обучения и искусственного интеллекта;

4) противодействие терроризму и идеоло-
гическому экстремизму, обеспечение надежной 
информационной безопасности; 

5) культурное и гуманитарное развитие стра-
ны в качестве основы экономического процвета-
ния, государственного суверенитета и цивилиза-
ционной самобытности страны, которое призвана 
обеспечить государственная культурная политика. 

Перечисленные стратегические задачи фак-
тически представляют собой стратегические на-
циональные приоритеты, предусмотренные в 
Стратегиях национальной безопасности 2009 и 
2015 гг., что оправдано, логично и соответству-
ет привычной силовой версии. Но вот неожи-
данный гуманистический мотив в российской 
государственной политике. Главным условием 
реализации стратегических задач Президент 
РФ В.В. Путин назвал формирование модели 
нравственной, ответственной, самостоятельно 
мыслящей, творческой личности.

Естественно, возникает вопрос: откуда мо-
гут появиться «нравственные творческие лич-
ности», являющиеся главным условием «эко-
номического процветания, государственного 
суверенитета и цивилизационной самобытности 
страны» [40]? Ясно, что директивами верховной 
власти поколение таких личностей не создать. 
Здесь требуются гуманитарно-педагогические 
технологии, которые выпали из состава страте-
гических приоритетов национальной безопас-
ности. Странно, что такие классические гума-
нитарные ценности, как «книга», «библиоте-
ка», «литература» не упоминаются. Например, 
20 февраля 2019 г. в Послании Федеральному 
собранию Российской Федерации Президент РФ 
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В.В. Путин озвучил в качестве приоритетных и 
актуальных две задачи в области отечественной 
науки и культуры: во-первых, реализацию про-
граммы национального уровня в области ис-
кусственного интеллекта; во-вторых, создание 
не позднее 2023 г. в Калининграде, Кемерове, 
Владивостоке, Севастополе крупных культур-
но-образовательных центров. В этих центрах 
будут представлены ведущие музеи и театры, а 
также местные инициативы, связанные с крае-
ведением, народным творчеством, сохранением 
исторического наследия [44]. В рамках нацио-
нального проекта «Культура» предусматрива-
ются значительные ассигнования на строитель-
ство и реконструкцию сельских клубов и домов 
культуры. Однако о книгоиздании, поддержке 
книжного чтения и библиотечном строитель-
стве почему-то не упоминается, хотя они не в 
меньшей степени, чем искусственный интеллект 
и информатизация сельских клубов, способны 
служить формированию нравственного, ответ-
ственного, самостоятельно мыслящего, творче-
ского поколения российских граждан и укрепле-
нию национальной безопасности страны. 

Сопоставляя национальные цели и стра-
тегические задачи развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 г., названные в 
указах В.В. Путина, поневоле сталкиваешься 
с дилеммой (выбором одного из двух конку-
рирующих решений): либо приоритет пушек 
в виде усиления обороноспособности и эко-
номического роста государства; либо при-
оритет пушкинского идеала нравственной, 
ответственной, самостоятельно мыслящей, 
творческой личности. Эта дилемма решается 
в стратегических документах Российской Фе-
дерации двойственно и непоследовательно. 
Приоритет отдается военной доктрине, непо-
средственно питающей военную мощь страны. 
Формирование личности, отвечающей нормам 
национальной культуры, декларируется, но 
практически не воплощается, ибо отсутствуют 
соответствующие государственные програм-
мы, мобилизующие ресурсы образования и 
массовой коммуникации, психолого-педаго-
гического воспитания и философии, искус-
ства и религии, не говоря уже о библиосфере. 
В свою очередь, книговеды и библиотековеды 
пренебрегают государственными стратегия-
ми национальной безопасности, считая, что 
они их не касаются. Для примера обратимся 
к недавно утвержденной Концепции развития 
Российской национальной библиотеки (РНБ) 
на 2018—2025 годы [45].

Миссия Российской национальной 
библиотеки

В последние десятилетия в российском биб-
лиотечном деле распространилась практика 
составления «концепций развития на период 
5—10 лет». В зависимости от объекта рассмо-
трения можно выделить четыре группы кон-
цепций: 

1) локальные, концентрирующиеся на от-
дельно взятой библиотеке, например, большой 
интерес вызвал проект Концепции развития 
Российской национальной библиотеки (РНБ) 
на 2018—2025 гг., который широко обсуждался 
библиотечной общественностью; 

2) отраслевые, соответствующие библио-
текам определенного типа; 

3) региональные, охватывающие библио-
течную систему республики (Карелия, Хакасия, 
Чувашия), края (Краснодарский, Краснояр-
ский, Ставропольский), области (Калинин-
градская, Омская, Псковская, Ростовская, Са-
марская) в целом, либо только общедоступные 
библиотеки; 

4) общероссийские (национальные), рас-
пространяющиеся на всю библиотечную сеть 
страны. 

Эти концепции, создаваемые руководя-
щими органами культуры или инициативными 
библиотечными работниками на местах, имеют 
много общего. Они редко адресованы массово-
му читателю или коллегам-библиотекарям, а 
чаще всего учредителям и органам власти, от 
которых библиотеки находятся в администра-
тивной и финансовой зависимости. Назначение 
библиотек понимается однозначно: формиро-
вание библиотечного фонда, соответствующего 
интересам пользователей, организация библио-
течного обслуживания, информирование и 
предоставление образовательных и культур-
но-досуговых услуг, активизация обществен-
ной и культурной жизни всех слоев населе-
ния. Отсюда примерно одинаковая структура 
концепций, включающая стандартные цели и 
задачи, решаемые библиотеками, законода-
тельную и нормативную базу, статистические 
данные, достигнутые успехи в обслуживании 
читателей и технологическом процессе. Упо-
минаются, конечно, и «вечные» библиотечные 
проблемы: недофинансирование, межведом-
ственные барьеры, пробелы комплектования 
фондов, отставание в информатизации, низкий 
уровень оплаты труда, неудовлетворительная 
(аварийная) материально-техническая база. 
Иногда энтузиасты-библиотекари указывают 
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риски, к которым может привести пренебреже-
ние нуждами библиотек: невозвратимая утрата 
культурного наследия; разрыв с мировым со-
обществом в области науки; снижение уровня 
образования нации, усиление дегуманизации и 
криминализации молодежи. 

К сожалению, убедительность библиотеч-
ных концепций умаляет тот факт, что они вовсе 
не являются теми концепциями, за которые их 
выдают благородные защитники библиотечного 
дела. Концепции могут быть обращены в прошлое, 
настоящее, будущее, и если концепция посвяще-
на осмыслению развития какого-либо объекта в 
грядущий период времени, то это концепция про-
гностическая. Так, Концепция развития РНБ на 
2018—2025 гг., в сущности, должна представлять 
собой прогноз РНБ на указанное время. Но этого не 
происходит. Дело в том, что те документы, кото-
рые сейчас именуются «концепциями» и претен-
дуют на отражение «будущего развития наших биб-
лиотек», представляют собой не прогноз, а справ-
ку-отчет о настоящем положении того или иного 
учреждения. Главный недостаток этих «концеп-
ций» в том, что в них отсутствует анализ ожида-
емой динамики внешней среды, например книж-
ного рынка или состава читателей, поэтому нет 
расчетов роста фондов, изменения читательского 
спроса, потребности в кадрах, площадях, обору-
довании и т. д. Разработанные библиотекарями 
«концепции развития библиотеки» прогнозами 
не являются, потому что их авторы не владеют 
методологией прогностики. Они обходят молча-
нием исходную посылку: какова должна быть со-
циальная миссия библиотек в обществе будущего? 

В Концепции развития РНБ на 2018—
2025 гг. записано: «Историческая миссия РНБ — 
собирание, сохранение, предоставление в обще-
ственное пользование универсального фонда до-
кументов на всех видах носителей, отражающих 
накопленные человечеством знания и духовный 
опыт нации… и обеспечение гарантированно-
го доступа настоящего и будущих поколений к 
интеллектуальным богатствам и знаниям» [45, 
с. 2]. Здесь отождествлены «социальная миссия» 
и «технологическая функция». Комплектова-
ние фондов и обслуживание читателей — это не 
миссия, а технологические операции, которые 
свойственны всем библиотекам и во все времена. 

Миссия, представляющая собой воздей-
ствие на духовность общества, не остается ста-
бильной, а изменяется с течением времени. Так, 
социальная миссия РНБ в XIX в. была иной, чем 
в советский период, а какой она может быть в 
2025 г., остается загадкой. Ясно только, что со-

циальная миссия российских библиотек в обо-
зримом будущем должна определяться веро-
ятным прогностическим фоном. Прогностиче-
ский фон, в свою очередь, зависит от того типа 
общества, в котором библиотекам предстоит 
существовать и с которым предстоит взаимо-
действовать. Для определения прогностического 
фона, допустим, России 2025 г., требуется пере-
работать огромные массивы прогностических 
предположений, предсказаний, утопий и антиу-
топий. Тем не менее одну из главных тенденций, 
обозначенную в стратегических планах Прези-
дента РФ, можно предвосхитить. Актуальна гу-
манизация российского гражданского общества, 
формирование нравственной, ответственной, 
самостоятельно мыслящей, творческой когорты 
россиян. Вклад РНБ и библиотечного социаль-
ного института в целом в национальную безо-
пасность России должен состоять в использова-
нии гуманистических ресурсов национальной 
документированной памяти для осуществления 
этой миссии. Здесь нужна научно-мировоззрен-
ческая методология, разработка которой — за-
дача библиософии как метатеории и философии 
библиосферы.

Выводы и вызовы

1. Национальная безопасность — жизнен-
но важная проблема человечества, субъектами 
которой являются: личность, Россия, антропо-
сфера (сфера обитания людей на планете Зем-
ля). Каждому субъекту предъявлен историче-
ский вызов, оправдывающий смысл его суще-
ствования:

 • вызов личности — реализации модели 
нравственной, ответственной, самостоятельно 
мыслящей, творческой личности (В.В. Путин);

 • вызов России — реализация националь-
ной русской идеи (В.С. Соловьев);

 • вызов антропосферы — трансформация 
в ноосферу = сферу разума (В.И. Вернадский).

2. Государственная власть в концепци-
ях, стратегиях и доктринах национальной без-
опасности отдает приоритет силовым средствам 
защиты внешних и внутренних интересов стра-
ны, пренебрегая ресурсами культуры и библио-
сферы, в том числе потенциалом националь-
ной библиотеки. Вызов: нужно гармонизиро-
вать соотношение милитаризма, средств ки-
берзащиты и гуманистической коммуникации 
в государственных стратегиях национальной 
безопасности; в противном случае невозможно 
реализовать в России исторически оправдан-

БВ
242



  Библиотека — Культура — Общество Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 3

Соколов А.В. Национальная безопасность и национальная библиотека (с. 231—247)

ные вызовы на реализацию модели личности, 
национальной идеи и проекта ноосферы. 

3. Библиотечное сообщество дистанциру-
ется от проблемы национальной безопасности, 
сводя социальную миссию библиотек к библио-
течно-информационному обслуживанию насе-
ления и культурно-досуговым мероприятиям. 
Практичные учредители не заинтересованы в 
бесплатных услугах и финансируют библио-
теки по остаточному принципу. В результате 
научно-познавательный, этико-эстетический и 
историко-культурологический ресурс россий-
ской книжности остается невостребованным, 
социальный престиж библиотечной профес-
сии — низким, а национальная безопасность — 
ущербной. Вызов: профессиональным работни-
кам государственной библиосферы не нужно ми-
риться со своим маргинально-вспомогательным 
положением, а приобрести статус нравственной, 
ответственной, самостоятельно мыслящей, твор-
ческой личности.

4. Библиотечная наука не пользуется ав-
торитетом в академическом сообществе и боль-
ше занимается прикладными информационны-
ми технологиями и историческими реминисцен-
циями, чем противоречиями книжной культуры 
и кибербезопасностью библиосферы. Неслучай-
но проблема национальной безопасности ни-
когда не обсуждалась на книжно-библиотечных 
форумах, и практики книжно-библиотечного 
дела не отдают себе отчет в том, что библиотеч-
ные коллекции в обороноспособности страны 
могут быть полезнее бесствольных систем по-
левой реактивной артиллерии по имени «Катю-
ша». Библиотековедение, библиографоведение, 
книговедение, документология располагают об-
ширным эмпирическим материалом, который 
нуждается в систематизации и обобщении. Вы-
зов: Пора перейти на уровень библиософии — ме-
татеории и частной философской дисциплины о 
библиосфере. Диалектика книжной культуры в 
эпоху постиндустриальной цивилизации должна 
стать методологическим разделом библиософии; 
другой раздел философии библиосферы целесо-
образно посвятить защите библиосферы от вар-
варской агрессии информационных технологий. 
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Анонс
Коваль Л.М. Любовь моя — библиотека: Краткая история первой 

общедоступной библиотеки Москвы. Москва : Пашков дом, 2019. 260 с. : ил.

В книге рассказывается об истории первой общедоступной библиоте-
ки Москвы — предтече Российской государственной библиотеки с ее ос-
нования в 1862 до 2016 г., о людях, которые оставили след в ее истории, о 
тех, с кем рядом довелось служить автору на протяжении более полувека.

С гордостью за главную, одну из самых больших и известных во всем 
мире библиотек, за ее людей — бескорыстных тружеников на пользу От-
ечеству и благому просвещению, с гордостью за возможность служить 
рядом с ними автор ведет рассказ не как сторонний наблюдатель, а как не-
посредственный участник событий, вместе со всеми внося вклад в историю 
Библиотеки, культуры.

Справки и заказ изданий:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5

Российская государственная библиотека, Издательство «Пашков дом» 
+7 (499) 557-04-70, доб. 25-72; Pashkov_Dom@rsl.ru, Pashkov_Dom.Book@rsl.ru
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Анонс

Ежегодное совещание 
руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России

22—23 октября 2019 г.

Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Российская 
государственная библиотека, Российская национальная библиотека.

Основная тема: «Национальный проект “Культура” как новый этап развития 
библиотек».

Проблематика:

•  Проект «Создание модельных библиотек»: первые результаты и дальней-
шие перспективы;

• Книжные памятники: регистрация и оцифровка;

• Национальная электронная библиотека (НЭБ);

•   Вопросы сохранности и консервации библиотечных фондов в цифровую 
эпоху;

• Система электронного межбиблиотечного абонемента и доставки как форма 
взаимодействия библиотек на межрегиональном и международном уровне;

• Повышение квалификации библиотечных кадров: проекты и программы.

В рамках Совещания планируется проведение пленарного заседания и кру-
глых столов, торжественное подведение итогов Третьего Всероссийского конкурса 
библиотечных инноваций, организатором которого выступает РГБ.

Условия участия: регистрационный взнос не взимается. О начале регистра-
ции будет объявлено дополнительно.

Место проведения: Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, Российская государ-
ственная библиотека (3-й подъезд, конференц-зал).

Контактная информация:
Гусева Евгения Николаевна, директор Департамента 

государственных и приоритетных проектов РГБ
Тел. +7 (499) 557-04-70, доб. 26-87, e-mail: GusevaEN@rsl.ru
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Т.Е. САВИЦКАЯ

Технология 
дополненной реальности 
в библиотечной практике
Реферат. Статья посвящена технологии дополненной реальности (Augmented reality, AR) — на-
ложения цифровых данных на реальные объекты в режиме реального времени. Цель статьи — 
проанализировать видоизменение форм и методов библиотечной работы под влиянием активного 
внедрения AR-технологии. Отмечается, что интерактивный потенциал интерфейсов дополненной 
реальности все шире используется за рубежом для навигации внутри библиотек, поиска нужной 
литературы в книгохранилищах, отслеживания путей перемещения книг, снабжения пользователей 
расширенной текстовой и аудиовизуальной информацией.
В статье рассматриваются различные формы применения AR-технологии в библиотечной 
практике за рубежом: дополнение выставок и экспозиций аудиовизуальной и текстовой ин-
формацией; использование QR-кодов (Quick response code — код быстрого реагирования) и 
RFID-меток (Radio frequency identification — радиочастотная идентификация) для облегчения 
доступа к онлайн-информации, разработка компьютерных игр для ориентации в библиотечном 
пространстве, модернизация управления библиотечными фондами и т. д. Использование радио-
частотных меток при наличии специальных пунктов (RFID-station) может также применяться 
для персонализированной помощи читателям; оптимизации социальных связей, привычных 
для современных читателей, получающих возможность указать свое местоположение, оставить 
сообщение друзьям или персоналу и т. д. Столь широкое применение в библиотеке технологии 
дополненной реальности делает ее фрагментом «умного города» с упрощенным переходом из 
офлайна в онлайн.
Среди библиотечных мобильных приложений как наиболее быстро растущей сферы библиотечных 
услуг, предоставляющих онлайн-доступ к каталогу, базам данных, межбиблиотечному абонемен-
ту, чатам, SMS-службам, аккаунтам в Twitter, 
Facebook, YouTube и т. д., непрестанно растет 
доля AR-приложений с использованием QR-
кодов и RFID-меток. Применение в библио-
теках устройств с дополненной реальностью 
открывает новые горизонты внедрения совре-
менных методов информатизации знания и об-
служивания пользователей, адекватных эпохе 
всеобъемлющей компьютеризации, повсемест-
ного «интернета вещей».
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информатизация, информационные техноло-
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анализировать видоизменение форм и методов 
библиотечной работы под влиянием активного 
внедрения AR-технологии.

Интерактивный потенциал интерфейсов 
дополненной реальности все активнее исполь-
зуется за рубежом для навигации внутри биб-
лиотек, поиска нужной литературы в книго-
хранилищах, отслеживания путей перемещения 
книг, снабжения пользователей расширенной 
текстовой и аудиовизуальной информацией 
и т. д.

Применение в библиотечной практике 
AR-приложений в качестве передового опыта ре-
комендуется ИФЛА, Американской библиотечной 
ассоциацией (American Library Association, ALA), 
Ассоциацией библиотек колледжей и научных 
библиотек (Association of College and Research Li-
braries, ACRL) [4]. На состоявшемся в Филадель-
фии 20—24 марта 2018 г. заседании Ассоциации 
публичных библиотек (Public Library Associa-
tion, PLA) «Новое будущее: виртуальная, до-
полненная и смешанная реальность в публичных 
библиотеках» отмечалось, что возможность не-
ограниченно размещать виртуальные объекты в 
реальных декорациях способна революционизи-
ровать стиль библиотечной работы и тем самым 
привлечь категорию молодых пользователей.

Следует отметить, что использование бра-
узеров дополненной реальности как новой фор-
мы диалога с читателем начало проникать и в 
отечественную библиотечную практику. Так, 
Д.А. Григорьев и О.Н. Николаенко, разработав 
специальную программу с помощью платфор-
мы Aurasma, внедрили инструменты дополнен-
ной реальности в мемориальную экспозицию 
«Первый космонавт планеты» в Библиотеке 
№ 214 им. Ю.А. Гагарина Централизованной 
библиотечной системы (ЦБС) Западного ад-
министративного округа (ЗАО) Москвы [5]. 
Центральная библиотека № 197 им. А.А. Ах-
матовой ЦБС ЗАО Москвы предоставляет воз-
можность виртуального посещения музея по-
эта в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге. 
В веб-лаборатории Томского государственного 
университета разработаны приложения допол-
ненной реальности для научной библиотеки и 

С
оциокультурная сфера в эпоху массовой 
компьютеризации при непрестанно ра-
стущем репертуаре информационно-ком-

муникационных услуг все в большей степени 
развивается под прессингом новаций IT-рынка. 
Один из активно формирующихся панкуль-
турных трендов — массированное внедрение в 
социум разнообразных программ и проектов, 
основанных на технологии дополненной ре-
альности (Augmented reality, AR), которые все 
шире проникают в маркетинг, рекламу, музей-
но-выставочную деятельность, туризм, изда-
тельский бизнес, видеоигры; затрагивают произ-
водство, медицину, образование. Если в 2016 г. 
оборот AR-рынка оценивался в 2,39 млрд долл. 
США, то к 2023 г. ожидается его увеличение до 
61,39 млрд долл. США  [1]. Благоприятный про-
гноз развития отрасли подтверждается и иными 
источниками. Так, М. Портер и Дж. Хеппелманн 
предполагают, что оборот рынка AR (набора 
технологий, добавляющих к физическому миру 
цифровые данные и изображения, успешно при-
меняемых в производстве, логистике, маркетин-
ге, постпродажном обслуживании, издательском 
бизнесе и пр.) к 2020 г. достигнет 60 млрд долл. 
США [2]. 

Распространение дополненной реальности 
связано с тем, что вычислительная мощность и 
набор датчиков в аппаратных платформах для 
смартфонов и планшетов позволяют произво-
дить наложение цифровых данных (текстов, 
изображений, 3D-моделей), считываемых при 
наведении камеры телефона на некую метку, 
в результате чего восприятие действительно-
сти расширяется и обогащается. В отличие от 
AR-технологий, технологии виртуальной реаль-
ности не дополняют, а полностью замещают вос-
приятие реальности искусственным миром, ге-
нерируемым с помощью специальных устройств 
(дисплеев, шлемов, очков, перчаток и т. д.). 

Закономерно, что дополненная реальность 
как перспективная технология наложения ин-
формации в виде текста, графики, аудиомате-
риалов и пр. на реальные объекты в режиме 
реального времени [3] широко проникает в 
библиотечную практику. Цель статьи — про-
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музеев университета [6]. Очевидно, что зарубеж-
ный опыт успешного использования браузеров 
дополненной реальности в библиотечной прак-
тике представляет интерес как для отечествен-
ных разработчиков, так и для широких кругов 
библиотечной общественности.

AR: новая социокультурная 
парадигма на службе просвещения

Подобно большинству новаторских ин-
формационно-коммуникационных технологий 
дополненная реальность зародилась в недрах 
военно-промышленного комплекса. Сам тер-
мин Augmented reality был предложен в 1990 г. 
Т. Коделом, сотрудником научного отдела 
компании Боинг, где разрабатывались инте-
рактивные системы управления боем, включая 
индикацию на боковом стекле самолета либо 
на шлеме пилота разного рода экстренной ин-
формации, чтобы можно было получать ее без 
консультации с показаниями приборной доски. 
Концепция дополненной реальности как так-
тического средства усиления интерактивного 
быстродействия позднее развивалась в США на 
базе Колумбийского и Южно-Калифорнийско-
го университетов в рамках исследовательских 
проектов Lifeplus и MARS (Mobile Augmented 
Reality Systems). По мере совершенствования 
технологии, способной производить в режи-
ме реального времени наложение цифровых 
данных на изображение в камерах мобильных 
устройств, благодаря встроенным в них специ-
альным программам, началась адаптация до-
полненной реальности к социуму.

Как новая модель культурной практики в 
режиме онлайн AR с самого начала формиру-
ется под влиянием господствующей тенденции 
современного рынка интернет-услуг — после-
довательного повышения уровня комфортности 
пользования новейшими онлайновыми серви-
сами, максимального удобства для клиента, 
встроенности в привычное течение его жизни. 
Это повлияло на активное ее внедрение в пер-
вую очередь в университетских библиотеках с 
широкой молодежной аудиторией. Как отметил 
Б. Масис, директор библиотечной системы Ко-
лумбийского государственного университета 
(США), авангардность, доступность и друже-
ственность платформы потребителю — это те 
характеристики технологии, которые предо-
пределяют введение ее в библиотеке [7]. 

Достоинства AR как массового программ-
ного пользовательского интерфейса с широкими 

возможностями персонализации в полной мере 
оценили именно «цифровые аборигены», совре-
менная студенческая молодежь, не мыслящая 
жизни без Интернета и мобильных устройств. Со-
гласно результатам опроса, проведенного в Фи-
липпинском университете относительно удобства 
пользования системой библиотечной ориентации 
с применением AR, где из 71 респондента 53% 
составляли учащиеся в возрасте от 15 до 25 лет 
и 12% — педагоги от 26 до 35 лет, именно моло-
дежь горячо одобряла нововведение. Так, на во-
прос «Позволяет ли AR-сервис быстрее находить 
нужную информацию?» положительно ответило 
67% респондентов; столько же согласились с за-
явлением, что «Библиотеке стоит шире внедрять 
аналогичные службы». 75% опрошенных не со-
гласились с утверждением, что использование 
AR-сервиса затруднительно и требует особых 
технических знаний [8].

Прагматические выгоды от использования 
AR-приложений в библиотеках как дешевого и 
зачастую бесплатного ресурса, активируемого к 
тому же при посредстве мобильных устройств 
самих пользователей, многократно перекрыва-
ются их «нематериальной» выигрышностью, 
поскольку библиотека приобретает репутацию 
интерактивного творческого учреждения, от-
крытого для внедрения достижений высоких 
технологий, а это, как говорится, «дорогого 
стоит». Тем не менее, возможно, следует оце-
нивать как тупиковый путь такое «усовершен-
ствование», как открытие в ряде американских 
библиотек лабораторий (например, в универ-
ситетах Юты, Аризоны, Далласа, Висконсина—
Мэдисона) и клубов (в университете Оклахо-
мы) виртуальной реальности со специальной 
аппаратурой (программное обеспечение, шле-
мы, перчатки). В них желающим предлагаются 
туры в трехмерную искусственную реальность 
звездных и земных путешествий, компьютер-
ных игр и т. д. [9]. Как указывает энтузиаст 
такой «библиотеки впечатлений», от путе-
шествия в Лувр до исследования глубин моря 
библиотеки могут воссоздать себя как центры 
виртуальных опытов подобно тому, как прежде 
они были хранилищами информации [10]. Соз-
дание параллельных миров техногенной гипер-
реальности, не увязанное с непосредственными 
задачами библиотечной работы, способно, ко-
нечно, стимулировать резкий приток пользова-
телей, однако популярность такого рода может 
оказаться весьма скоротечной.

В отличие от виртуальной реальности, пол-
ностью замещающей восприятие внешнего мира, 
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технология дополненной реальности расширя-
ет диапазон восприятия за счет определенных 
мнимых объектов, как правило, информацион-
но-вспомогательного характера. Достоянием 
пользователя становится новый «управляемый» 
мир, активизируемый через персональное мо-
бильное устройство. В отличие от автоном-
ной самодовлеющей виртуальной реальности 
AR-технология, существующая в реальном вре-
мени, имеет огромный потенциал прагматиче-
ского функционального применения.

Я.К. Лю и С. Бригс весной 2014 г. прове-
ли исследование (методами опроса и анали-
за сайтов) библиотек 100 лучших американ-
ских университетов для выявления текущего 
статуса наиболее популярных мобильных 
услуг [11]. Выяснилось, что в подавляющем 
большинстве университетских библиотек поль-
зователи имеют доступ к электронным книгам 
(92,6%), базам данных (81,7%) и веб-сайтам 
(81,6%). Растущий сектор услуг был представ-
лен использованием QR-кодов (Quick Response 
Code — код быстрого реагирования) — 58,7%, 
а также другими видами AR-технологии (5%). 
Согласно выводам авторов, наиболее распро-
страненными оказались веб-сайты с мобиль-
ным интерфейсом или приложения с доступом 
к библиотечному каталогу и базам данных, 
текстовые сообщения, QR-коды, дополненная 
реальность, электронные книги и инструкции 
по информационной грамотности, обеспечива-
емые мобильными устройствами. Что касается 
сферы применения QR-кодов в университет-
ских библиотеках, наибольшее распростране-
ние получили: обеспечение связи с мобильным 
веб-сайтом библиотеки, а также с ее страница-
ми в социальных сетях, поиск в библиотечном 
каталоге, просмотр видео, заочное ознакомле-
ние со службами библиотеки. 

AR в библиотеках: как и зачем 
она используется

Использование в библиотеке устройств с 
дополненной реальностью открывает необо-
зримые горизонты по части внедрения новых 
методов информатизации знания и обслужи-
вания пользователей, адекватных современной 
эпохе всеобъемлющей компьютеризации и по-
всеместного «интернета вещей». Как отмечают 
исследователи, AR предлагает стратегическое 
средство, с помощью которого библиотекари 
могут снабжать цифровой информацией объ-
екты реального мира, предоставляя пользо-

вателям возможность взаимодействовать с 
ними; это канал, который могут использовать 
библиотекари для того, чтобы распространять 
информацию и руководить пользователями в 
их учебе или научных исследованиях [8]. По-
скольку поле применения технологии допол-
ненной реальности в библиотечной практике 
интенсивно расширяется и не подлежит пока 
даже предварительной систематизации, ознако-
мимся с отдельными, наиболее популярными и 
значимыми примерами в этой области.

Расширение поля восприятия за счет вве-
дения мультимедийной информации наглядно 
проявляется в использовании AR-платформы 
Aurasma для «оживления» библиотечных вы-
ставок и картинных галерей, где на отдельные 
экспонаты (постеры, информационные щиты 
и т. д.) накладываются «слои» интерактивной 
информации, включая аудио- и видеомате-
риалы, анимацию, а также адреса веб-сайтов, 
ссылки на статьи и книги, полезные для более 
полного раскрытия темы [7]. Такой способ до-
несения информации, безусловно, стимулирует 
повышение заинтересованности посетителей, 
их культурной компетентности, а также зримо 
увеличивает библиотечный трафик. Переход 
от статической передачи знаний к интерактив-
ной мультимедийной информации, привычной 
для молодежной среды, осуществляется так-
же посредством приложений AR-платформы 
Layar (Амстердам) для считывания информа-
ции (видео, музыкальные клипы, слайд-шоу, 
фото, ссылки на социальные сети и веб-сайты) 
с флаеров, постеров, информационных щитов, 
различного рода пособий в университетских 
библиотеках в целях модернизации учебного 
процесса.

Растущая популярность компьютерных игр 
как перспективной антропологической страте-
гии и массовой модели социализации юноше-
ства стимулировала попытки использовать их 
образовательный потенциал для разработки, 
например, систем навигации и ознакомления с 
библиотечными службами. Первопроходцами 
выступили Дж. Бишоп из Публичной библио-
теки округа Карролл (штат Мэриленд, США) 
и Л. Сандерман-Зингер из библиотеки Уни-
верситета Мэриленда (США), применившие 
технологию виртуальной реальности в библио-
течной практике для решения образователь-
ных и просветительских задач. В целях обмена 
опытом они разработали специальную про-
грамму по внедрению данной технологии в биб-
лиотечную практику, в том числе установле-
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ние тесных контактов с местным сообществом 
IT-специалистов, тренинг персонала (с исполь-
зованием обучающего видео), рекомендации по 
применению программного обеспечения и ап-
паратуры (Oculus Rift, HTC Vive, Microsoft Holo-
Lens и т. д.) [12]. В начале 2017 г. М. Ла Брейк 
из Колледжа Беркли (США) представил раз-
работанную им игру с ориентацией по тема-
тическим разделам с использованием системы 
автоответчика как источника подсказок к ме-
стоположению AR-контента. 

Х. Лэйн, разработчик игр с AR из Техноло-
гического института моды (Нью-Йорк, США), 
считает, что способность дополненной реально-
сти улучшать то, что уже существует, как раз и 
делает ее совершенно подходящей для библио-
тек, музеев и подобного рода институтов, она 
может применяться для указания пути, «счи-
тывания» полок (shelf-reading), продвижения 
сервисов и привлечения общественности [13]. 
Автор подробно описывает этапы создания 
игры — ориентации по отделам библиотеки с 
использованием мотивационного нарратива 
шпионажа/охоты на некоего таинственного 
«директора»; подсказок SMS-ответчика на ме-
ста размещения AR-контента, содержащего, в 
частности, короткие рекламные ролики о ра-
боте отделов библиотеки.

Недавняя мода на игру с применением 
AR-технологии Pokemon GO активно исполь-
зовалась зарубежными библиотеками. Создан-
ная на основе модернизированной видеоигры 
1990-х гг., новая версия уже в первые два дня 
после выхода была установлена на 16% всех 
мобильных устройств США. По словам биб-
лиотекаря М. Райст, с высокой долей вероят-
ности через несколько недель блеск новинки 
поблекнет, но, если вы способны быть в рус-
ле культурного феномена в нужное время, это 
сильно повышает «кредит» библиотеки, а так-
же дает возможность через фан-деятельность 
установить контакт с пользователями [14]. Так, 
Нью-Йоркская публичная библиотека (США) 
завела блог, посвященный игре, предлагая вве-
дение в нее и советы по поиску подходящих 
мест для наложения AR-контента как внутри, 
так и вне библиотеки. В Публичной библиотеке 
г. Приора (Великобритания) персонал вос-
пользовался социальными медиа для рекламы 
библиотеки как удобной площадки для игры 
(Pokemon STOP), параллельно продвигая 
связанную с ней подборку информационных 
материалов. В Публичной библиотеке Скоки 
(пригорода Чикаго, Иллинойс, США) разра-

ботана специальная программа Pokemon Safari 
для школьников начальных классов, в рамках 
которой дети не только проводят турниры битв 
покемонов, но и обучаются навыкам информа-
ционной безопасности [14].

Помимо приятной возможности «учить, 
развлекая» библиотеки стоят перед суровой 
необходимостью обеспечивать каждодневное 
исполнение основополагающих задач по сохра-
нению информационных материалов и своевре-
менному доступу к ним различных категорий 
пользователей. И в этом значительную помощь 
им могут оказать AR-технологии. В обширном 
исследовании Э. Уэлша из Университета Хад-
дерсфилда (Великобритания) систематизиро-
ваны основные направления библиотечного 
использования QR-кодов. К ним относятся: по-
иск электронных версий печатных журналов 
по специальным меткам на тех полках, где они 
хранятся; нанесение кодирующей информа-
ции о наличии электронной версии книги на ее 
каталожную карточку; продвижение онлайно-
вых версий аудиовизуальных материалов че-
рез нанесение QR-кодов на полки с видео и 
DVD; обеспечение поддержки пользователей 
через специальные видео, конвертированные 
в удобный для мобильных телефонов формат, 
доступ к которым открывают QR-коды, раз-
мещенные в определенных местах библиотеки; 
дополнение библиотечных коллекций онлайно-
выми ресурсами, адреса которых располагают-
ся на соответствующих тематических полках; 
обеспечение экстренной помощи читателям 
посредством QR-кодов, направляющих к ин-
формационным стендам с телефонами службы 
IT-помощи и SMS-сервиса «Спроси у библио-
текаря»; установление удобной для читателей 
взаимосвязи между печатным и онлайновым 
каталогами [15]. Как видим, в подавляющем 
большинстве случаев основной вектор библио-
течного использования QR-кодов — обеспече-
ние быстрого перехода от материальных ресур-
сов к онлайновым для удобства пользователей, 
а также дополнение и расширение информаци-
онной емкости библиотек. 

Метод радиочастотной идентификации 
(Radio Frequency Identifi cation, RFID) имеет хо-
рошие перспективы для использования в биб-
лиотечной практике, в основном для отслежи-
вания оборота книг и журналов, а также для 
контроля за сохранностью фондов. Он может 
применяться и для осуществления некоторых 
дополнительных функций, модернизирующих 
обслуживание читателей. Например, в том слу-

БВ
253



 Информатизация — Ресурсы — ТехнологииБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 3

Савицкая Т.Е. Технология дополненной реальности в библиотечной практике (с. 249—257)

чае, если RFID-считыватель интегрирован в 
стационарный компьютер, через который осу-
ществляется выход в онлайн-каталог, метод 
может использоваться для обнаружения ре-
комендуемых для чтения книг (помеченных 
радиочастотными метками), их новых изданий, 
другой литературы по теме, для ознакомления 
с комментариями на книги, участия в форми-
ровании их рейтинга, возможности рекомен-
довать прочитанное другим пользователям 
и т. д. Радиочастотные метки при наличии спе-
циальных пунктов (RFID-station) способствуют 
персонализированной помощи читателям, оп-
тимизации социальных связей, столь привыч-
ных для современных читателей, получающих 
возможность указать свое местоположение, в 
передаче сообщений друзьям или персоналу 
и т. д. [15]. 

Столь широкое применение в библиотеке 
AR-технологии делает ее фрагментом «умного 
города» с упрощенным переходом из офлайна 
в онлайн. Коллектив авторов из Инженерного 
колледжа MES в Пуне (Индия) выступает за мак-
симально широкое применение данной техноло-
гии в управлении библиотечными фондами с по-
мощью ARLib-системы, использующей маркеры, 
наносимые на полки книгохранилищ для отсле-
живания перемещения книг; а также — ShelvAR, 
где метки ставятся на корешки самих книг, что 
особенно удобно в случае их вертикального рас-
положения. По их мнению, приход дополненной 
реальности открывает новые перспективы, дверь 
в динамичный реальный мир, преодолевает не-
достатки старой статичной системы управле-
ния, указывая физическое расположение книги 
в контексте. Это достигается посредством посто-
янного наложения контекстуальной информа-
ции на экран мобильного устройства до тех пор, 
пока пользователь не достигнет книги [16]. Что 
касается системы управления библиотечными 
фондами ShelvAR, разработанной в Университе-
те Майами (США), следует отметить ее высокий 
потенциал в сфере повышения эффективности 
библиотечной работы, поскольку с ее помощью 
легко обнаруживаются неправильно размещен-
ные книги и быстро устраняются ошибки в их 
расстановке [17].

Помимо улучшения доступа к печатным 
источникам дополненная реальность — удоб-
ный инструмент для расширения их контен-
та с помощью, например, специального мо-
бильного приложения Nimble. Тематическое 
приложение «Германские следы в Нью-Йорк 
Сити» (German Traces — New York City), соз-

данное Институтом Гете (Германия) и Ин-
ститутом Пратта (США), в течение года при-
влекло 19 тыс. пользователей и получило 
премию за лучшие технологические дости-
жения в сфере библиотечных услуг на еже-
годной конференции Американской библио-
течной ассоциации в 2013 г. [17].

Растущий рынок библиотечных техноло-
гий все более активно насыщается разнообраз-
ными AR-приложениями, затрагивающими 
практически все аспекты работы с читателем: от 
поиска книги на полке, дополнения онлайн-ре-
сурсами печатных источников до ориентации в 
расположении тех или иных структурных под-
разделений и получении информации о предо-
ставляемых ими услугах [18]. Среди библио-
течных мобильных приложений — наиболее 
быстро растущей сферы библиотечных услуг, 
предоставляющих онлайн-доступ к каталогу, 
базам данных, межбиблиотечному абонемен-
ту, чатам, SMS-службам, аккаунтам в Twitter, 
Facebook, YouTube и т. д., непрестанно растет 
доля AR-приложений с использованием QR-
кодов и RFID-меток [19]. Перспективная тех-
нология привлекает все больше внимания и 
со стороны специалистов-библиотековедов, о 
чем свидетельствует увеличивающийся поток 
публикаций [20]. Вместе с тем ряд факторов 
сдерживает распространение технологий до-
полненной реальности в библиотеках: зави-
симость от «быстрого» Интернета (не везде 
доступного); потребность в таком инструменте 
активирования AR-контента, как смартфон с 
камерой высокого разрешения (вещи, как из-
вестно, недешевой); наличие ограничений на 
работу с использованием компьютера в неко-
торых подразделениях библиотек и т. д. 

Преимущественное развитие AR-техно-
логий — одно из приоритетных направлений 
работы лидеров глобального IT-рынка. Неслу-
чайно летом 2017 г. Apple и Google практически 
одновременно анонсировали выход библиотек 
приложений ARKit и ARCore, нацеленных на ох-
ват массового пользователя. В борьбе за продви-
жение дополненной реальности как массового 
пользовательского интерфейса библиотекам при-
надлежит, как видим, далеко не последняя роль.
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Abstract. The article considers technology of augmented reality (AR) — the imposition of digital data on 
real objects in real time. The aim of the article is to analyse the modifi cation of forms and methods of library 
work under the infl uence of active implementation of AR-technology. The author notes that the interactive 
potential of augmented reality interfaces is increasingly being used abroad for navigation within libraries, 
search for necessary literature in book depositories, for tracking the movement of books and providing 
users with extended textual and audio-visual information.
The article discusses various forms of application of AR-technologies in library practice abroad: supplementing 
exhibitions and expositions with audio-visual and textual information; use of QR (Quick response) codes and 
RFID (Radio frequency identifi cation) tags to facilitate access to online information, development of computer 
games for orientation in the library space, modernization of management of library collections, etc. The author 
describes the use of radio-frequency tags with special elements (RFID station) for personalized assistance to 
readers, optimization of social relations, so familiar to modern readers who are able to specify their location, leave 
a message to friends or staff , etc. Such a wide application of AR-technology in the library makes it a fragment 
of a “smart city”, convenient intellectual environment with a light transition membrane from offl  ine to online.
Among library mobile applications as the fastest growing sphere of library services providing online access 
to catalogue, databases, interlibrary lending, chat rooms, SMS services, Twitter, Facebook, YouTube, 
etc. accounts, the share of AR applications using QR codes and RFID tags is constantly growing. The 
use of augmented reality devices in libraries opens up new horizons in terms of introduction of modern 
methods of informatization of knowledge and user services, adequate to the era of comprehensive 
computerization, the ubiquitous “Internet of things”.
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Анонс

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Информационный контекст культуры: 

ресурсы, технологии, сервис»

24—25 сентября 2019 г.

Организаторы: Российская государственная библиотека, Российская госу-
дарственная библиотека искусств, Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры.

Цель конференции — обобщение научных исследований и практического 
опыта по вопросам информационного обеспечения сферы культуры и искусства в 
цифровую эпоху, демонстрация лучших достижений, выявление проблем и путей их 
преодоления.

Основные тематические направления конференции:
• информационные ресурсы по культуре и искусству: виды, темы, формы, тех-

нологии ведения, условия доступа, оценка качества и стратегии развития;
• современная практика продвижения информационных ресурсов, продуктов и 

услуг в цифровой среде;
• Год театра в России: информационные ресурсы, посвященные театральному 

искусству;
• роль и возможности библиотек в информационном обеспечении реализации 

национального проекта «Культура»;
• сотрудничество библиотек, музеев, архивов и сетевых медиа в области фор-

мирования и развития доступа к информационным ресурсам по культуре и искусству;
• основные тенденции и проблемы цифровизации информационной деятель-

ности в сфере культуры;
• современные технологии и формы библиотечно-информационного обслужи-

вания руководителей и специалистов сферы культуры, представителей творческих 
профессий.

В рамках конференции состоится XI конференция (совещание) руководите-
лей и специалистов служб информации по культуре и искусству и заседание Совета 
Росинформкультуры.

К участию приглашаются руководители и специалисты библиотек, архивов, 
музеев, других организаций культуры, образовательных учреждений, научно-ис-
следовательских институтов, издательств; представители государственных структур 
и общественных организаций. Участие в конференции бесплатное, оплата команди-
ровочных расходов за счет направляющей стороны.

Дополнительная информация и регистрация участников:
https://www.rsl.ru/ru/events/afi sha/conf/info-kontekst-kultury

Контакты:
Васильева Ирина Владимировна, заместитель заведующего ЦИПР РГБ

E-mail: VasilevaIV@rsl.ru , тел.: +7 (495) 695-78-63
Нещерет Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник ЦИПР РГБ 

E-mail: NeshcheretMY@rsl.ru , Тел.: +7 (499) 557-04-70, доб. 25-70
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Формирование фонда Библиотеки 
Института органической химии 
им. Н.Д. Зелинского РАН 
в 1940-х годах
Реферат. Данное исследование расширяет представления о редких книгах — свидетелях событий 
Второй мировой войны. Начальный этап формирования фондов Библиотеки Института органи-
ческой химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН, отдела Библиотеки по 
естественным наукам Российской академии наук) пришелся на 1940-е годы. Источники посту-
пления литературы были очень разнообразны, поэтому в фондах находятся книги из библиотек 
различных учреждений Российской империи и СССР. Среди зарубежных изданий присутствуют 
монографии и периодические издания из перемещенных фондов библиотек промышленных орга-
низаций и учебных заведений Германии, поступившие после Великой Отечественной войны. Мо-
нографии библиотеки Немецкого химического общества в 1956 г. были возвращены в ГДР. Книги 
промышленных предприятий Vereinigte Stahlwerke, Deutsches Kalisyndikat Bucherei, Berndorfer 
Metallwarenfabrik Arthur Krupp A.G., I.G. Farbenindustrie и других до настоящего времени хранятся 
в фондах ИОХ РАН. I.G. Farbenindustrie являлся 
крупнейшим немецким химическим концерном, 
имевшим собственные лаборатории, в которых 
проводились научные исследования. Среди его 
сотрудников было много известных химиков, в 
том числе четыре нобелевских лауреата. Кон-
церн сотрудничал с нацистским режимом, за-
нимаясь разработками искусственного топлива, 
синтетического каучука, отравляющих веществ, 
имел собственные заводы (Werk Auschwitz) и 
концентрационный лагерь на территории Ос-
венцима. Там же в лабораториях шли химиче-
ские исследования, к которым привлекались 
и заключенные. Обеспечение научной работы 
литературой являлось важной составляющей, 
поэтому лаборатории имели собственные биб-
лиотеки. После окончания войны основная 
часть книг, вероятно, осталась на территории 
завода, переданного Польше. На ее основе была 
сформирована научно-техническая библиотека 
заводской лаборатории, которая позже вошла 
в состав химического института. Часть книг из 
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Немецкого химического общества (Deutsche 
Chemische Gesellschaft) вернулись владельцам, 
а часть литературы находится в фондах до на-
стоящего времени.

Этих книг немного, но каждая из них уни-
кальна — содержит знаки бывших владельцев 
и является свидетелем исторической эпохи, 
памятником событий, происходивших в свое 
время. Среди них есть издания, которые не про-
сто хранились в фондах лабораторий или уни-
верситетов, а вынужденно «работали» на на-
цистский режим, находясь в фондах библиотек 
организаций, которые были составной частью 
этого режима. Кроме того, эти библиотеки на-
ходились на территории заводов и использо-
вались немецкими химиками и заключенными 
концлагерей. Про такие книги мы хотели бы 
рассказать. 

Накануне Второй мировой войны развитие 
химической науки в Германии находилось на 
очень высоком уровне [2]. Работа немецких 
ученых не ограничивалась университетами, она 
была также неотъемлемой частью промыш-
ленного наукоемкого производства. Многие 
крупные фирмы имели собственные научные 
лаборатории, которые вели исследования в 
определенной области. Приход к власти на-
цистов оказал влияние на состояние немец-
кой науки. Идеология вторгалась в научные 
исследования, диктуя направление развития 
и используя их для оправдания собственных 
интересов. Отдельные крупные научные ис-
следования были свернуты, потому что часть 
ученых покинули страну, а оставшиеся были 
вынуждены проводить научно-технические 
разработки по заданиям правительства. В чис-
ло важных проблем при подготовке к войне 
входили обеспечение техники жидким топли-

библиотеки Werk Auschwitz попала в СССР, некоторые — в библиотеку ИОХ РАН. Настоящая 
статья впервые рассматривает коллекции ИОХ РАН с точки зрения профильной литературы, 
вышедшей до 1945 года. Особо ценны экземпляры с отметками отечественных и зарубежных 
организаций, личными знаками и автографами ученых. Эти книги можно отнести к памятникам 
Второй мировой войны, сохранение и изучение которых является одной из важных задач.
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Ф
онды Библиотеки Института органиче-
ской химии им. Н.Д. Зелинского Рос-
сийской академии наук (ИОХ РАН, от-

дел Библиотеки по естественным наукам РАН) 
представляют выдающуюся коллекцию научно-
технической книги в отдельной области химии. 
Ее формирование началось с конца 1930-х гг. 
и было направлено на создание целостного со-
брания профильной литературы, состоящего из 
монографий и полных комплектов справочных 
и периодических изданий, начиная с момента их 
выпуска, диссертаций, рукописей и рефератив-
ных изданий. Литература поступала из многих 
источников, особенно разнообразны они были 
в 1940-х годах.

Довоенные изменения в структуре научно-
образовательных учреждений, их реорганиза-
ция, слияние и создание новых приводили к 
перераспределению литературы из фондов их 
библиотек. Библиотеки новых организаций 
иногда становились причудливым собранием 
книг из самых разных учреждений. Эту харак-
теристику можно отнести и к коллекции ИОХ 
РАН.

Изучение изданий, вышедших до 1945 г., 
выявило наличие большого количества экзем-
пляров с различными отметками отечествен-
ных и зарубежных организаций, личными зна-
ками и автографами ученых [1]. Наибольшее 
количество иностранных монографий и пери-
одических изданий поступило после Великой 
Отечественной войны из перемещенных фон-
дов библиотек научно-образовательных и про-
мышленных организаций Германии (Deutsche 
Chemische Gesellschaft, Bibliothek der staatliche 
Hochschule für angewandte Technik Köthen-An-
halt, Technische Hochschule Berlin, Universität 
Halle и др.). В 1956 г. монографии Библиотеки 
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вом, получение синтетического каучука, боевых 
отравляющих веществ, и именно эти задачи 
были поставлены перед химиками Германии. 
Одновременно шло строительство объектов, 
предназначенных для практического исполь-
зования результатов научных разработок — за-
водов, промышленных предприятий, опытных 
станций [3; 4]. После победы над Германией в 
СССР в качестве компенсации вывезли часть 
оборудования предприятий и лабораторий, а 
также научно-техническую литературу, кото-
рая там находилась. В ИОХ РАН хранятся из-
дания с отметками библиотек промышленных 
организаций: Vereinigte Stahlwerke, Deutsches 
Kalisyndikat Bucherei, Berndorfer Metallwarenfab-
rik Arthur Krupp A.G., I.G. Farbenindustrie и др. 
Последняя, пожалуй, самая печально известная 
из них.

Немецкий химический концерн «И.Г. Фар-
бен», также «И.Г. Фарбениндустри» (I.G. Far-
ben — Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie 
AG) — конгломерат германских концернов, 
образованный в 1925 г. как объединение ше-
сти крупнейших химических корпораций Гер-
мании — BASF, Bayer, Agfa, Hoechst, Weiler-
ter-Meer и Griesheim-Elektron, который по-
степенно поглотил большинство химических 
производств Германии и стал промышленным 
флагманом страны в течение следующих двух 
десятилетий. «И.Г. Фарбен» включил в свою 
структуру многих престижных ученых и ин-
женеров Германии, превратив корпорацию в 
нечто большее, чем промышленный гигант. Не-
многие университеты в мире могли похвастать-
ся таким количеством лауреатов Нобелевской 
премии в своем преподавательском составе, как 
«И.Г. Фарбен» (П. Эрлих, Г. Домагк, Ф. Хабер 
и К. Бош). В лабораториях концерна велись 
разработки по производству синтетического 
каучука, текстиля, химикатов, искусственных 
тканей, медикаментов и красок [5]. При этом 
ученые были обеспечены необходимой для ис-
следований литературой. Коллекции научно-
технических библиотек у немецких химиков 
отличались высоким качеством наполнения и 
воспринимались как неотъемлемый элемент 
исследовательской деятельности [6, p. 76, 245].

В фонде библиотеки ИОХ РАН хранится 
монография H. Beckurts — Die Methoden der 
Massanalyse (Braunschweig, 1931). Экземпляр в 
оригинальном переплете, на многих страницах 
имеет четкий шрифтовой штемпель «И.Г. Фар-
бениндустри Акционерное общество / Лите-
ратурно-научный отдел / Научная библиоте-

ка» (I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft / 
Literarisch-wissenschaftliche Abteilung / Wissen-
schaftliche Bibliothek) (рис. 1). Издание посвя-
щено методам объемного анализа химических 
веществ.

В начале войны в 1939 г. «И.Г. Фарбен» 
был уже крупнейшим промышленным химиче-
ским конгломератом в мире, приобретя 380 не-
мецких и более 500 иностранных компаний. 
Кроме того, после последовательных вторже-
ний вермахта в соседние страны он начал «при-
соединять» ведущие химические компании на 
оккупированных территориях.

«И.Г. Фарбен» сыграл решающую роль в 
программе немецких разработок химического 
оружия, синтезировав два нейротоксических 
вещества, которые позднее стали известны как 
«нервные агенты» или «нервные газы», табун и 
зарин. В ходе Второй мировой войны концерн 
произвел 95% общего объема токсичных газов в 
Германии, предназначенных для химической вой-
ны. Весь печально известный пестицид Zyklon-B 
(синильная кислота), который использовался в 
газовых камерах в концентрационных лагерях, 
был изготовлен его двумя дочерними компа-
ниями [7]. «И.Г. Фарбен» создал филиал в кон-
центрационном лагере Освенцим (Аушвиц) — 
IG Farben Werk Auschwitz, где находились заво-
ды по производству синтетического каучука (так 
называемого «Буна») и топлива, построенные 
немецким картелем во время Второй мировой 
войны. В результате этого проекта Освенцим 
быстро превратился из провинциального еврей-
ского города с 12 тыс. жителей в современный 
немецкий город с населением 40 тыс. человек, в 
который шел приток немецких инженеров и их 
семей. У «И.Г. Фарбен» для обеспечения заводов 
рабочей силой был также собственный концен-
трационный лагерь, построенный в Моновице, 
который начал функционировать в сентябре 
1942 года [8, c. 177].

Werk Auschwitz разрабатывался как чрез-
вычайно сложный химический завод, который, 
помимо синтетического каучука, должен был 
производить топливо, различные пластмассы, 
синтетические волокна, стабилизаторы, смолы, 
метанол, азот и фармацевтические препараты. 

Рис. 1. Штемпель научной библиотеки «И.Г. Фарбен» 
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С одной стороны, он должен был удовлетворять 
военному спросу на топливо и каучук, но в то 
же время иметь послевоенную перспективу, с 
возможностью перехода на производство про-
дуктов высокого давления (ацетилена и этиле-
на), пластмасс и других химикатов. В октябре 
1943 г. в крупном промышленном масштабе 
здесь началось производство метанола, кото-
рый использовался в качестве топливной до-
бавки, как важный продукт органической хи-
мии, а также в производстве пластмасс [9]. 

В фонде библиотеки ИОХ РАН присутству-
ют издания со штемпелями «И.Г. Фарбенинду-
стри Акционерное общество / Завод Аушвиц / 
Научная библиотека» (I.G. Farbenindustrie 
Aktiengesellschaft / Werk Auschwitz / Wissen-
schaftliche Bibliothek) (рис. 2).

Это издания F. Krczil об адсорбентах в 
катализе Technische Adsorptionsstoffe in der 
Kontaktkatalyse (Leipzig, 1938) и E.J. Fischer о 
свойствах и применении этаноламинов Triatha-
nolamin und andere Athanolamine (Berlin, 1942). 
По тематике они относятся к химической тех-
нологии и носят справочный и практический 
характер.

Наличие научной библиотеки свидетель-
ствует о непрерывном процессе исследований 
в лабораториях концерна во время войны на 
территории концлагерей. Имеются докумен-
тальные свидетельства о научных разработках 
с привлечением ученых из числа заключенных 
концлагерей, которые образовывали местные 
«химические команды», хотя, по понятным 
причинам, информации совсем мало. Частич-
но это описывает итальянский химик Примо 
Леви, который находился в лагере и работал на 
заводе Буна Верке (Buna Werke) под руковод-
ством ученых из «И.Г. Фарбен»: «…Мне даже 
книгу дали, чтобы я освежил в памяти методы 
анализов» [10, с. 208].

27 января 1945 г. Советская армия освобо-
дила Освенцим и заняла участок химического 
завода Buna Werke. Часть оборудования хими-
ческих заводов, лабораторий было демонти-
ровано и вывезено в СССР [11]. Вместе с ними 
вывозили научно-техническую документацию 

и книги. В библиотеку ИОХ РАН эти издания 
поступили только в конце 1948 года. Судя по 
библиотечным документам, это было целевое 
распределение перемещенных и закупленных 
в Германии изданий, в фонды поступала лите-
ратура, соответствующая тематике и профилю 
Научно-исследовательского института. Книги 
по катализу и триэтаноламину интенсивно ис-
пользовались в работе учеными института и 
представляли для них определенный интерес 
(по катализу до 1979 г., по этаноламинам до 
1992 г.); аналитическая химия была менее вос-
требована, так как существовало достаточное 
количество русскоязычных изданий (отече-
ственных и переводных) по этой тематике. Та-
ким образом, эти книги послужили советским 
ученым в работе.

В сентябре 1945 г. завод был передан поль-
ским властям. В Двори (ныне часть города 
Освенцим) на его базе открыли промышлен-
ное предприятие под названием «Завод син-
тетического топлива в Двори» (Fabryka Paliw 
Syntetycznych w Dworach) [12]. Позже оно не-
сколько раз реорганизовывалось, последова-
ло несколько изменений названия: Państwowe 
Zakłady Syntezy Chemicznej w Dworach (1946), 
Zakłady Syntezy Chemicznej w Dworach, Zakłady 
Chemiczne — Przedsiębiorstwo Państwowe 
Wyodrębnione w Oświęcimiu (1949) и Zakłady 
Chemiczne “Oświęcim” (1951). В настоящее 
время входит в промышленную группу Synthos 
S.A. и является одним из крупнейших польских 
предприятий в области химии [13].

В 1952 г. в Двори на базе крупных завод-
ских исследовательских лабораторий, одной из 
которых была Центральная экспериментальная 
лаборатория на заводе в Освенциме, был создан 
Институт химического синтеза (Instytut syntezy 
chemicznej) [14], который в последующие годы 
подвергся реструктуризации и дал начало дру-
гим учреждениям.

В Интернете на букинистических аукцио-
нах встречаются издания со штемпелями:

 • I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft / 
Werk Auschwitz / Wissenschaftliche Bibliothek;

 • I.G. Farbenindustrie A.G., Werk Auschwitz / 
BUCHEREI BUNA [15];

 • BIBLIOTEKA / Państwowych Zakłady Paliw 
Syntetycznych / Dwory k / Oświęcimia;

 • INSTYTUT SYNTEZY CHEMICZNEI *W 
OSWIECIMIA / Biblioteka.

Вероятно, часть научных и технических 
книг предприятия Auschwitz после войны была 
передана Заводу синтетического топлива в Дво-

Рис. 2. Штемпель научной библиотеки 
«И.Г. Фарбен» предприятия Auschwitz 
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ри, а после Институту химического синтеза. 
Судя по тому, что книги появились в продаже, 
можно предположить, что польская сторона 
более не видит в них научной и культурно-
исторической ценности, что вызывает, с одной 
стороны, искреннее сожаление, а с другой — 
вполне объяснимо стремлением исторической 
памяти вытеснить воспоминания, связанные с 
лагерями смерти на польской земле.

Памятниками войны могут быть не только 
монументальные сооружения, военная техника 
тех времен, но и простые книги. На наш взгляд, 
даже утратив свою информационную ценность, 
они достойны бережного и внимательного от-
ношения как музейные экспонаты и объекты 
культурно-исторического наследия. 

Присутствие их в фондах редких книг, на 
выставках не позволит забыть нам и нашим по-
томкам о происходившем в мире в 1940-х го-
дах. Немецкий публицист Михаэль Зонтхай-
мер называет их немыми свидетелями нацист-
ских преступлений, считая изучение истории 
таких книг одной из главных задач библиоте-
карей и важным вопросом их профессиональ-
ной этики [16]. 
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Abstract. This study expands the understanding of rare books — witnesses of the events of the World War II.
The initial stage of formation of the library collections of Zelinsky Institute of Organic Chemistry of the 
Russian Academy of Sciences (IOC RAS, Department of the Library for Natural Sciences of the Russian 
Academy of Sciences) occurred in the 1940s. Acquisition sources of literature were very diverse, so the 
collections contain books from the libraries of various institutions of the Russian Empire and the USSR. 
Among foreign publications, there are monographs and periodicals from the displaced collections of 
libraries of the German industrial organizations and educational institutions, received after the Great 
Patriotic War. Monographs of the library of the German Chemical Society were returned to the GDR 
in 1956. Books of industrial companies “Vereinigte Stahlwerke”, “Deutsches Kalisyndikat Bucherei”, 
“Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp A.G.”, “I.G. Farbenindustrie” and other are hitherto stored 
in the library holdings of IOC RAS. I.G. Farbenindustrie was the largest German chemical concern; it 
had its own laboratories for carrying out scientifi c research. Many famous chemists, including four 
Nobel laureates, worked there. The concern collaborated with the Nazi regime, developing artifi cial fuel, 
synthetic rubber, toxic substances. It had its own factories (Werk Auschwitz) and concentration camp 
in Auschwitz. The laboratories conducted chemical studies, and prisoners were involved in it. Providing 
scientifi c work with literature was an important component, so the laboratories had their own libraries. 
After the end of the War, most of the books probably remained on the territory of the plant, which was 
given to Poland. On its basis, the scientifi c and technical library of the laboratory was formed there, 
which later became part of the Chemical Institute. Some of the books from the Werk Auschwitz library 
got to the USSR, and some of them were transferred to the library of IOC RAS.
This article for the fi rst time considers the collections of IOC RAS from the point of view of the fi eld-
specifi c literature published before 1945. Copies with marks of domestic and foreign organizations, 
personal signs and autographs of scientists are especially valuable. These books can be attributed to the 
book monuments of the World War II. Thus, one of the most important tasks of the library now is to 
preserve and study them. 
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Анонс
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Российская государственная библиотека»

Центр «Корпоративный университет “ЛЕНИНКА”»

проводит обучение по программе повышения квалификации

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках 
реализации национального проекта «Культура»

Российская государственная библиотека (РГБ) является координатором проекта модер-
низации муниципальных библиотек, на ее базе организован проектный офис, осуществля-
ющий методическую и координационную работу с участниками проекта. Накопленный экс-
пертный опыт трансформируется в новую образовательную программу повышения квалифи-
кации, адресованную основному персоналу модельных библиотек. 

Обучение специалистов модельных муниципальных библиотек в РГБ осуществляет 
Центр «Корпоративный университет “ЛЕНИНКА”». В образовательную программу привле-
чены эксперты, участвующие в модернизации библиотек, представители органов государ-
ственной власти, разработчики электронных библиотечных ресурсов и Национальной элек-
тронной библиотеки. 

Учитывая территориальную удаленность муниципальных библиотек, и для повышения 
доступности экспертов программы реализуются с использованием дистанционных образо-
вательных технологий. В случае отсутствия постоянного доступа у библиотеки к Интернету 
все учебные материалы доступны офлайн, а общение с экспертами возможно по электронной 
почте и телефону.

РГБ стремится обучить весь основной персонал библиотеки. Для каждой библиотеки 
разрабатывается индивидуальное предложение, включающее программы от 16 до 72 часов, 
построенные с учетом тематических потребностей заказчика. 

Акцент в программах делается на живой процесс создания модельной муниципальной биб-
лиотеки с учетом реализованных успешных кейсов. Часть обучения проходит в режиме консуль-
тирования. По результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации уста-
новленного образца.

На постпроектной фазе библиотекам, прошедшим обучение и сертификацию, будет 
предложено создать совместно с РГБ профессиональный кейс, который войдет в портфолио 
проекта и станет частью имиджа новой модельной муниципальной библиотеки.

В состав программы повышения квалификации в зависимости от ее продолжительности 
входят такие тематические блоки, как:

• Фонды модельных библиотек и их комплектование. Электронные ресурсы и НЭБ;
• Обслуживание пользователей;
• Услуги и сервисы модельной муниципальной библиотеки;
• Создание современного библиотечного пространства;
• Маркетинг и продвижение модельной муниципальной библиотеки.

Прием на обучение ведется круглогодично. Обучение проводится с использованием дис-
танционных образовательных технологий без командирования в Москву. 

Телефон для справок: +7 (495) 695-93-12, e-mail: kul-info@rsl.ru 
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Историк, архивист, библиограф: 
П.А. Зайончковский 
и Российская государственная 
библиотека
Реферат. В настоящее время, когда пользователи в поисках информации обращаются чаще всего к 
Интернету, проблема достоверности полученных данных стоит особенно остро. Библиотеки, ведущая 
функция которых — хранение и обеспечение доступа к информации, существующей как в печатной, 
так и электронной форме, традиционно заботятся о полноте и достоверности предоставляемых 
сведений и источников. Одним из способов достижения этого является взаимодействие библиотек 
с учеными в области систематизации, верификации, сохранения и обеспечения доступа к информации. 
В статье проанализирована работа выдающегося российского историка П.А. Зайончковского в Го-
сударственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ, ныне — Российская государственная биб-
лиотека, РГБ), в деятельности которой ученый принимал активное участие в течение нескольких 
десятилетий. В 1944—1952 гг. он занимал должность заведующего отделом рукописей ГБЛ. Под его 
руководством был организован учет и обеспечена сохранность имеющихся и вновь поступающих 
фондов; усовершенствован доступ исследовате-
лей к информации об их составе и содержании; 
сформирован уникальный коллектив сотрудни-
ков. В статье подробно описывается научно-пу-
бликационная активность отдела в этот период. 
Проанализирован вклад П.А. Зайончковского в 
разработку проблемы библиографического обе-
спечения исторической науки. В 1960—1980-х гг. 
под его научным руководством сотрудниками ГБЛ 
и других крупнейших библиотек были подготов-
лены уникальные издания — «Справочники по 
истории дореволюционной России» и многотом-
ный аннотированный указатель «История до-
революционной России в дневниках и воспоми-
наниях». П.А. Зайончковский заложил основы 
многолетнего и по сей день развивающегося про-
екта по созданию ретроспективных научно-вспо-
могательных указателей мемуарной литературы. 
Деятельность  П.А. Зайончковского в ГБЛ — это 
замечательный пример успешного и плодотвор-
ного взаимодействия ученого и библиотечных 
работников.
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В 
2019 г. исполняется 115 лет со дня рожде-
ния известного советского ученого, исто-
рика, источниковеда, архивиста, библио-

графа, педагога Петра Андреевича Зайончков-
ского (1904—1983), оставившего яркий след в 
науке и воспитавшего многих талантливых уче-
ных, продолжающих ныне дело своего учителя.

Вклад П.А. Зайончковского в историческую 
науку огромен. Он — автор восьми моногра-
фий по истории российской государственно-
сти XIX в., множества статей, обзоров, разделов 
учебных пособий. Труды П.А. Зайончковского 
получили широкое признание не только в СССР, 
но и за рубежом: в 1967 г. он был избран почет-
ным членом Американской ассоциации истори-
ков, в 1973 г. — членом  Британской академии.

Завоевавший международную известность 
своими научными трудами, П.А. Зайончковский 
являлся выдающимся педагогом, создавшим це-
лую школу специалистов в области отечествен-
ной истории XIX века. Под его руководством 
более ста студентов защитили дипломные рабо-
ты, свыше пятидесяти аспирантов — кандидат-
ские диссертации, многие из них впоследствии 
стали докторами исторических наук. Среди 
учеников П.А. Зайончковского — известные 
ученые, преподаватели, общественные деятели. 
Научный руководитель Государственного архи-
ва Российской Федерации С.В. Мироненко, уче-
ник П.А. Зайончковского, характеризует его как 
одного из лучших представителей профессор-
ского состава Московского государственного 
университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, не-
изменно придерживавшегося в педагогической 
деятельности принципа уважения и бережного 
отношения к личности студента и аспиранта [1, 
с. 26]. По словам С.В. Мироненко, своим учени-
кам П.А. Зайончковский «настойчиво привива-
ет черты, свойственные его научной индивиду-
альности: глубокое изучение любой проблемы 
сочетается у него с бережным и внимательным 
отношением к источникам, точностью и оби-
лием фактов, широкой осведомленностью в 
конкретных приметах эпохи» [2, с. 147].

Имя П.А. Зайончковского, принадлежав-
шего к числу тех многогранных ученых, чья 
плодотворная деятельность не ограничивалась 
рамками собственно научных исследований, 
неразрывно связано с Российской государствен-
ной библиотекой (РГБ, ранее — Государствен-
ной библиотекой СССР им. В.И. Ленина, ГБЛ), 
в деятельности которой он принимал активное 
участие несколько десятилетий. После окон-
чания Великой Отечественной войны ученый 
руководил восстановлением работы отдела ру-
кописей; в 1960—1970-х гг., осознавая огром-
ный информационный потенциал библиотек в 
библиографическом обеспечении потребностей 
исторической науки, заложил основы много-
летнего и по сей день развивающегося проекта 
по созданию комплекса ретроспективных на-
учно-вспомогательных указателей мемуарной 
литературы. По свидетельству коллег, П.А. Зай-
ончковский гармонично и легко вписался в 
библиотечно-библиографический мир, «был 
здесь своим» [3, с. 150].

Петр Андреевич Зайончковский родил-
ся 5 (18) сентября 1904 г. в Уральске (ныне 
территория Республики Казахстан) в дворян-
ской семье. Представители рода традицион-
но выбирали военное поприще, отец служил 
военным врачом, и сам П.А. Зайончковский в 
1914—1919 гг. обучался в кадетских корпусах, 
сначала Московском, позже — Киевском.

После революции, не имея возможности 
продолжить военную карьеру и получить обра-
зование, П.А. Зайончковский был вынужден сме-
нить несколько специальностей: рабочий на ма-
шиностроительном заводе, пожарный, служащий 
железной дороги. Только в 1937 г. ему удалось 
экстерном окончить исторический факультет 
Московского института философии, литературы 
и истории (МИФЛИ). В 1940 г. П.А. Зайончков-
ский под руководством академика Ю.В. Готье за-
щитил кандидатскую диссертацию, посвященную 
истории Кирилло-Мефодиевского общества.

Во время Великой Отечественной войны 
П.А. Зайончковский добровольцем ушел на 
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фронт. Отличное владение немецким языком 
стало причиной его направления в специальную 
часть, занимающуюся пропагандой среди сол-
дат и офицеров противника. В 1944 г. он был 
демобилизован в связи с тяжелой контузией. 

В 1944 г. П.А. Зайончковский был назна-
чен заведующим отделом 
рукописей ГБЛ. Продолжав-
шаяся многие годы работа 
в Библиотеке позволила в 
полной мере проявиться его 
многогранным талантам как 
в научно-исследовательской 
деятельности, так и в адми-
нистративно-организатор-
ской сфере. 

Основой фонда отде-
ла рукописей РГБ является 
семейный архив графов Ру-
мянцевых, который вместе 
с собранием рукописных 
книг, входивших в коллек-
цию Н.П. Румянцева, долгое 
время хранился в Импера-
торской Публичной библио-
теке. В 1861 г. коллекция 
Н.П. Румянцева была пере-
везена в Москву и в 1862 г. 
вошла в состав фондов Мо-
сковского публичного и Ру-
мянцевского музея, положившего начало РГБ. 
В 1862—1917 гг. фонд пополнялся личными 
архивами общественных и государственных 
деятелей, представителей науки и искусства. 
В первые годы советской власти объем кол-
лекции отдела значительно увеличился за счет 
включения родовых и вотчинных фондов, ар-
хивов дворянских родов, поместий, различных 
организаций и обществ, содержащих ранее не-
доступный широким исследовательским кругам 
уникальный материал по истории, культуре 
и экономике России. После окончания Вели-
кой Отечественной войны, с присоединением 
реквизированных архивов и трофейных руко-
писей, фонд отдела хранил уже более 500 раз-
личных по своему составу и объему архивных 
коллекций. 

Послевоенный период был крайне слож-
ным для отдела по многим причинам. По вос-
поминаниям С.В. Житомирской, пришедшей на 
работу в ГБЛ при П.А. Зайончковском и позже 
сменившей его на посту заведующего, можно 
только «удивляться, как быстро и точно но-
вый руководитель отдела рукописей опреде-

лил его насущные задачи: учет, без которого 
невозможно обеспечить сохранность фондов; 
информация об их составе и содержании, без 
которой невозможно удовлетворить нужды ис-
следователя; научные публикации; активное 
собирание материалов, в первую очередь тех, 

что могли легко погибнуть 
в послевоенной разрухе. Но 
прежде всего — формирова-
ние коллектива сотрудников, 
и не просто служащих, а еди-
номышленников, таких же эн-
тузиастов науки, как он сам» 
[4, с. 138].

Всего за один год сотруд-
никам отдела рукописей ГБЛ 
удалось справиться с наибо-
лее насущной задачей перво-
начального учета фондов. На 
все собрания составлялись 
краткие инвентарные описи 
без росписи содержания, что 
тем не менее позволило обе-
спечить доступ ученых, иссле-
дователей к фондам отдела. 
В 1947 г. была создана специ-
альная группа для обработки 
поступивших трофейных ру-
кописей. 

Не менее важной задачей 
являлось собирание рукописных книг, архив-
ных материалов документального и мемуар-
ного характера. Систематически пополнялся 
архив А.П. Чехова; дочери В.Г. Короленко пе-
редали в отдел рукописей ГБЛ часть архива пи-
сателя; была приобретена часть личного архива 
М.А. Фонвизина.

С 1949 г. по инициативе П.А. Зайончков-
ского сотрудники отдела рукописей ГБЛ начали 
организовывать археографические экспедиции 
для инспекции провинциальных библиотек и 
музеев с целью выявления и передачи в Мо-
скву не используемых на местах рукописных 
материалов. Со второй половины 1950-х гг. эти 
поездки превратились в регулярные.

Осознавая, что обработка фондов, созда-
ние каталогов и описей не может в полной мере 
удовлетворить информационные потребности 
ученых, П.А. Зайончковский придавал особое 
значение научно-публикационной деятельно-
сти отдела, дававшей возможность широкому 
кругу исследователей не только в читальном 
зале, но и за пределами ГБЛ получить быстрый 
доступ к необходимым сведениям. В сложных 

П.А. Зайончковский
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условиях первых послевоенных лет, вопреки 
скудным финансовым ресурсам и цензурным 
ограничениям он заложил основы системы пе-
чатных информационных изданий, «отдавая им 
приоритет даже над более всего привлекавши-
ми его, как ученого, документальными публи-
кациями» [4, с. 141].

Осуществлялись научные публикации пол-
ных перечней имеющихся и вновь поступивших 
фондов, детальных описаний наиболее значи-
мых коллекций, рукописных документов из 
фондов отдела.

В 1948 г. под редакцией П.А. Зайончков-
ского выходит в свет «Краткий указатель ар-
хивных фондов Отдела рукописей» [5]. По-
скольку сотрудники отдела рассматривали в 
качестве своей первостепенной задачи скорей-
шее ознакомление исследователей с перечнем 
архивов, содержащихся в фонде, при создании 
указателя было принято решение отказаться от 
подробного описания отдельных документов 
и ограничиться лишь краткими сведениями о 
фондообразователях, хронологическом охвате, 
объеме и основных группах материалов, входя-
щих в каждый фонд.

В 1951 г. был опубликован «Указатель 
воспоминаний, дневников и путевых заметок 
XVIII—XIX вв. (из фондов Отдела рукопи-
сей)» [6]. Предполагалось, что в издание войдут 
мемуарные архивные материалы XVIII—ХХ вв., 
но ряд персоналий ХХ в. вызывал у руководства 
ГБЛ возражения идеологического характера и 
авторам было предложено исключить упоми-
нания их архивов из справочника. П.А. Зайонч-
ковский предпочел не публиковать неполный 
и недостоверный перечень, ограничив времен-
ной охват XIX в. и надеясь, что со временем 
публикация полного справочника архивных 
материалов мемуарного характера ХХ в. станет 
возможной.

Отдел под руководством П.А. Зайончков-
ского возобновил работу над изданием катало-
гов рукописей В.Г. Белинского, А.И. Герцена, 
В.Г. Короленко, Н.П. Огарева.

Во второй половине 1940-х гг. сотрудни-
ками отдела рукописей ГБЛ был подготовлен 
к публикации ряд уникальных рукописных до-
кументов: «Военные уставы Петра I» (1946), 
«Славянский сборник» (1948), переписка 
В.Г. Белинского (1948).

В период работы П.А. Зайончковского 
над монографией «Военные реформы 1860—
1870 годов в России» [7] под его научной ре-
дакцией с подробными комментариями и при-

мечаниями вышли в свет дневники военного 
министра Российской империи Д.А. Милютина 
[8], под руководством которого были подго-
товлены и проведены реформы. Именно это 
издание стало образцом для последующих пу-
бликаций дневников видных государственных 
деятелей России.

С 1950 г. возобновилась публикация «Запи-
сок отдела рукописей», прерванная в 1941 году. 
П.А. Зайончковский разработал строгую трех-
частную структуру «Записок»: в первом разделе 
помещаются обзоры архивных фондов, рукопис-
ных собраний и отдельных рукописей, во вто-
ром — описания новых поступлений за период, 
прошедший с предыдущего издания «Записок», 
в третьем публикуются тексты документальных 
источников с комментирующими их статьями 
исследователей. Ко всем разделам приводится 
общий указатель имен и названий. В первом 
послевоенном выпуске редакция «Записок» от-
мечает, что акцент в издании смещается с публи-
кации тематических материалов на материалы 
справочного характера [9].

П.А. Зайончковский очень серьезно под-
ходил к отбору сотрудников. Он лично беседо-
вал с каждым поступающим на работу в отдел, 
стимулировал научную деятельность и профес-
сиональное развитие работников, настаивая на 
продолжении обучения — ряд сотрудников не 
имел высшего образования. Ему удалось соз-
дать сплоченный коллектив единомышленни-
ков. «Это была школа, в которой выковался 
коллектив специалистов высочайшего класса, 
в течение долгих лет потом своим беззаветным 
трудом определявший процветание отдела» [4, 
с. 143].

В 1952 г. П.А. Зайончковский покинул 
пост заведующего отделом рукописей и пере-
шел на работу в Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. Это изве-
стие было тяжело воспринято сотрудниками, и 
хотя в дальнейшем оказалось, что кандидатура 
нового заведующего была найдена среди бли-
жайших соратников П.А. Зайончковского, еще 
долго поддержка ученого «была той палочкой-
выручалочкой, которая позволяла отделу идти 
дальше по пути, так успешно им намеченному» 
[4, с. 146].

После ухода П.А. Зайончковского из отде-
ла рукописей его связь с ГБЛ не прерывалась. 
Он участвовал в жизни отдела и как читатель, 
и как «поставщик» заинтересованных, увле-
ченных «кадров» [10; 11], и как исследователь. 
П.А. Зайончковский гордился своей тесной свя-
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зью с ГБЛ, своим «особым положением» в роли 
читателя: и с удовольствием демонстрировал 
читательский билет, снабженный специальной 
печатью, которая обеспечивала «проход во все 
помещения Библиотеки в верхней одежде и в 
галошах — это он специально подчеркивал, с 
улыбкой, но с удовлетворением» [10, с. 135].

В 1960-х гг. П.А. Зайончковский как один 
из лучших в стране специалистов по истории 
дореволюционной российской армии несколь-
ко раз консультировал А.И. Солженицына во 
время его работы над романом «Август Четыр-
надцатого». Осознавая масштаб личности писа-
теля, увлеченный, скрупулезный исследователь 
П.А. Зайончковский рассматривал письма и 
записки А.И. Солженицына как ценные архив-
ные материалы. По воспоминаниям историка 
Н.Н. Покровского, эти записки были помещены 
в специальные картонные папки, применяв-
шиеся в отделе рукописей ГБЛ для хранения 
документов. Оказалось, «что Петр Андреевич, 
архивист Божьей милостью… осмелился тайно 
создать… небольшой личный фонд Солжени-
цына» [12, с. 131].

Наряду с исследовательской и археографи-
ческой деятельностью П.А. Зайончковский про-
явил себя как выдающийся специалист в обла-
сти исторической библиографии. В 1971 г. под 
его научным руководством было подготовлено 
уникальное издание «Справочники по истории 
дореволюционной России» [13], которое перво-
начально предполагалось назвать «Справочник 
о справочниках». Над книгой трудился коллек-
тив, включавший специалистов из ГБЛ и ряда 
крупнейших библиотек страны.

Как вспоминает Г.А. Главатских, входив-
шая в группу сотрудников ГБЛ, работавшую 
над этим изданием, его замысел появился у 
П.А. Зайончковского в 1964 г.: «Именно тогда 
впервые пересеклись и на долгие годы соеди-
нились рабочие планы П.А. Зайончковского и 
будущих исполнителей давно им задуманного 
“Справочника о справочниках”…» [14, с. 814]. 
По ее словам, к отбору справочных изданий 
П.А. Зайончковский «подходил с точки зрения 
исследователя, который должен был обеспе-
чить целостную, исторически достоверную кар-
тину жизни дореволюционной России… Работа 
вместе с Зайончковским в библиотеке была по-
истине уникальной возможностью принять по-
сильное участие, по словам А.И. Солженицына, 
в “просветлении” и “выздоровлении” России, 
возвращении ее к традиционным историческим 
истокам и понятиям» [3, с. 147, 149].

В указателе прослеживается «…индивиду-
альный библиографический почерк главного 
редактора» [3, с. 147]: оригинальность выбран-
ной темы, сложнейшая схема классификации, 
система уникальных вспомогательных указа-
телей, последовательно осуществленный от-
бор и аннотирование, предельно лаконичная и 
информативная вступительная статья. Издание 
содержит более четырех тысяч наименований 
справочных материалов по истории России с 
XV в. по октябрь 1917 года. 

В 1978 г. вышло второе дополненное изда-
ние «Справочников». На подаренном историку 
Л.Г. Захаровой экземпляре П.А. Зайончковский 
написал: «Это лучшее, что я придумал в своей 
жизни» [15, с. 15].

После издания справочника сотрудни-
чество П.А. Зайончковского с ГБЛ в области 
исторической библиографии продолжилось. 
В 1972 г. в информационно-библиографиче-
ском отделе (ИБО) была создана группа для 
осуществления масштабного научного проекта 
по библиографированию комплекса мемуарных 
источников по истории дореволюционной Рос-
сии, которую возглавил П.А. Зайончковский. 
Наряду с ГБЛ в проекте приняли участие со-
трудники Научной библиотеки им. А.М. Горь-
кого МГУ им. М.В. Ломоносова, Государствен-
ной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина, Библиотеки Академии наук СССР, 
Государственной публичной исторической биб-
лиотеки, Государственной центральной теа-
тральной библиотеки.

В своих воспоминаниях о работе над указа-
телем научный сотрудник ИБО ГБЛ К.К. Тара-
сов писал, что понимание значимости библио-
графии в развитии исторической науки воз-
никло у П.А. Зайончковского еще в 1930-е гг. 
во время учебы в аспирантуре МИФЛИ под 
непосредственным влиянием научного руково-
дителя академика Ю.В. Готье. Впоследствии, в 
качестве профессора МГУ им. М.В. Ломоносова 
он сам занимался обучением студентов основам 
исторической библиографии, а «библиотечная, 
библиографическая работа никогда не была для 
Петра Андреевича чем-то второстепенным» 
[16, с. 229]. 

Особый интерес П.А. Зайончковского к 
мемуарам проявился еще во время его рабо-
ты в качестве заведующего отделом рукописей 
ГБЛ при создании «Указателя воспоминаний, 
дневников и путевых заметок XVIII—XIX вв. 
(из фондов Отдела рукописей)» [6] и публика-
ции дневников Д.А. Милютина [8]. Признавая 
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субъективный характер воспоминаний и днев-
ников и подчеркивая необходимость критиче-
ского подхода к ним, он тем не менее считал 
их важной и неотъемлемой частью комплекса 
исторических источников. П.А. Зайончковский 
неоднократно подчеркивал, что особая цен-
ность мемуаров обусловливается тем, что они 
содержат сведения, которые невозможно об-
наружить в источниках других типов [17, с. 3].

Под редакцией П.А. Зайончковского, а за-
тем — А.Г. Тартаковского авторский коллектив 
подготовил к публикации многотомный анноти-
рованный ретроспективный указатель «История 
дореволюционной России в дневниках и воспо-
минаниях» [18]. Уникальный по хронологиче-
скому охвату (с XV в. по март 1917 г.) указатель 
затрагивает многообразные темы: внутреннюю и 
внешнюю политику, этнографическую характе-
ристику народов, проблемы истории, культуры, 
науки, просвещения, религии, общественно-по-
литических течений и т. д. Помимо отечествен-
ных изданий в указатель включены и те, что вы-
ходили на русском языке за границей до 1 января 
1918 года. В процессе работы были выявлены и 
проаннотированы все (за исключением газетных) 
опубликованные в России мемуарные источники. 
ГБЛ отвечала за все издание и осуществляла об-
щее организационное методическое руководство. 

Создание этого уникального указателя 
«… стало возможным исключительно благодаря 
его [П.А. Зайончковского] энергии, прекрас-
ному знанию фондов отечественных библио-
тек, широким научным контактам. Огромной 
заслугой ученого следует признать и создание 
им коллектива единомышленников из библио-
графов-профессионалов, работавших с боль-
шим энтузиазмом в разных библиотеках, и даже 
в разных городах, но органично сплоченных 
умелым руководством, идеей большого, очень 
нужного дела» [16, с. 230].

П.А. Зайончковский не успел довести до 
конца задуманное — он скончался 30 сентя-
бря 1983 года. Последний день своей жизни 
он провел в «спецхране» ГБЛ. После смерти 
П.А. Зайончковского работа над изданием была 
продолжена. Всего с 1976 по 1989 г. было опу-
бликовано 5 томов в 13 книгах. 

Логическим продолжением деятельности по 
библиографированию мемуарной литературы 
стало издание многотомного аннотированно-
го библиографического указателя «Советское 
общество в воспоминаниях и дневниках» [19], 
выходившего в свет в 1987—2017 гг. и включав-
шего мемуарные источники, опубликованные 

в СССР на русском языке в 1957—1982 годах. 
В основу издания были положены методиче-
ские решения П.А. Зайончковского. В настоящее 
время сотрудники Российской государственной 
библиотеки, Российской национальной библио-
теки, Государственной публичной исторической 
библиотеки России ведут работу над указателем 
«История России и СССР в воспоминаниях и 
дневниках», в который включаются издания 
1983—2000 гг. на русском языке, напечатанные 
на территории СССР.
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Abstract. At present, when the majority of users in search for information excessively turn to the Internet 
as a primary data source, the problem of reliability of the obtained data is particularly acute. Libraries, 
whose main function is to store and provide access to information existing both in print and electronic 
forms, traditionally tend to maintain the exceptional level of completeness and validity of the data and 
sources provided. One of the ways to achieve such reliability is interaction of libraries with scientists in the 
fi eld of data systematization, verifi cation, storage and access providing. The article analyses the scientifi c 
work of the outstanding Russian historian P.A. Zaionchkovskĳ  in the V.I. Lenin State Library of the USSR 
(now — the Russian State Library, RSL) and considers his scientifi c cooperaction with the Library for several 
decades as a successful example of library-scientists’ partnership. In 1944—1952, he served as the Head 
of the Department of manuscripts of the V.I. Lenin State Library. Under his supervision, the accounting 
of the Department’s stock was reorganized, preservation of the existing and newly acquired collections 
was ensured; the user access of researches to the information on the collections’ content and composition 
was signifi cantly improved; the unique team of scientifi c personnel was formed. The article gives thorough 
overview of the scientifi c and publication activity of the Department during that period. The authors also 
review the contribution of P.A. Zaionchkovskĳ  to the development of the problem of bibliographic providing 
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for historical science. In the 1960s — 1980s, under his scientifi c supervision, the bibliographic staff  of the 
V.I. Lenin State Library of the USSR and other major Russian libraries prepared the unique publications — 
“Reference Books on the History of Pre-revolutionary Russia” and multivolume annotated Index “The 
History of Pre-revolutionary Russia in Diaries and Memoirs”. P.A. Zaionchkovskĳ  laid the foundation for 
the lasting many  years and still developing project on creation of retrospective scientifi c auxiliary indices of 
memoir literature. The partnership of P.A. Zaionchkovskĳ  and the V.I. Lenin State Library is an excellent 
example of the successful and fruitful interaction of scientists and library staff .
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С Е.А. Фенелоновым мы были коллегами, 
близко общались, работая вместе в научно-ис-
следовательском отделе библиотековедения 
Российской государственной библиотеки (РГБ). 
Доброжелательный, веселый, ироничный, выдер-
жанный, с внутренним достоинством, при этом 
без тени превосходства, прекрасный товарищ и 
мудрый наставник, с которым легко и надежно. 
А еще статный, красивый и умный. Порой не сра-
зу осознаешь тот факт, что находишься рядом с 
личностью особого масштаба. Е.А. Фенелонов 
удостоен ордена «Знак Почета», звания «Заслу-
женный работник культуры РСФСР», награжден 
многочисленными отраслевыми знаками и гра-
мотами, но они не дают полного представления 
о заслугах этого удивительного человека.

В Евгении Алексеевиче, как ни в ком дру-
гом, соединились самые разные таланты: ор-
ганизатора-практика, чиновника, ученого. 
На каждом из этих поприщ он добился высо-
ких результатов [1; 2]. Он возглавлял област-
ную библиотеку в только что образованной 
Липецкой области, был начальником отдела 
библиотек Министерства культуры РСФСР, 
начальником Главного информационно-вы-
числительного центра по культуре и искусству 
(ГИВЦ) Министерства культуры РСФСР, за-
местителем директора по научной и методи-
ческой работе Государственной библиотеки 
СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ, ныне — РГБ), а 
также ученым-библиотековедом, из-под пера 
которого вышли почти десяток книг и сотни 
статей, до сих пор имеющих непреходящее зна-
чение. Некоторые из его идей еще не совсем по 
достоинству осознаны и оценены библиотечной 
наукой и практикой.

Евгений Алексеевич родился в Бердичеве 
Житомирской области Украины, куда перевели 
его отца, кадрового военного. Затем семья пере-
езжала в другие города: Изяслав, Одесса, Ли-
пецк, Красноярск, вновь Липецк. В начале Вели-
кой Отечественной войны отец Евгения Алек-
сеевича погиб, и подростку пришлось быстро 
повзрослеть и испытать на себе всю тяжесть 
военных и послевоенных лет. В 1947 г. после 
окончания средней школы Е.А. Фенелонов по-
ступил в Московский государственный библио-
течный институт, который блестяще закончил 
в 1951 г., после чего сразу был рекомендован в 
аспирантуру. 

Еще в студенческие годы Е.А. Фенелонов 
интересовался вопросами организации библио-
течного дела. Его уже тогда привлекли к работе 
бригады Комитета по делам культурно-просве-

тительных учреждений РСФСР по подготовке 
перспективного плана развития библиотечного 
дела в ряде областей, что определило тему его 
кандидатской диссертации: «Организация биб-
лиотечного обслуживания сельского населе-
ния». Научным руководителем стал известный 
ученый О.С. Чубарьян.

После окончания аспирантуры и защиты 
диссертации Е.А. Фенелонов был назначен ди-
ректором Липецкой областной библиотеки. 
Липецкая область только создавалась на базе 
некоторых районов соседних областей, и об-
ластная библиотека выстраивалась из бывшей 
районной библиотеки. Несмотря на молодость 
и отсутствие управленческого опыта, за корот-
кий период ему удалось подобрать и сплотить 
профессиональный коллектив, обеспечить 
строительство нового здания, укрепить матери-
альную базу библиотеки, сформировать полно-
ценный фонд, создать эффективную систему 
библиотечного обслуживания новой области. 
Е.А. Фенелонов занимался организацией со-
циалистического соревнования между библио-
теками района, разработкой областной систе-
мы повышения квалификации библиотечных 
работников. 

По инициативе Министерства культу-
ры РСФСР Евгений Алексеевич стал одним из 
участников эксперимента, в ходе которого на об-
ластную библиотеку возлагались не только на-
учно-методические, но и организационные функ-
ции, а на директора библиотеки — обязанности 
внештатного заместителя начальника областного 
управления культуры, в качестве которого он был 
утвержден решением облисполкома.

Е.А. Фенелонов
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Организационные успехи Е.А. Фенелонова 
не остались незамеченными, и он в 1961 г. был 
приглашен в Москву на работу в отдел библио-
тек Министерства культуры РСФСР снача-
ла в качестве заместителя начальника отдела 
библиотек, а с 1968 по 1973 г. — начальника 
Управления библиотек. В эти годы были про-
ведены грандиозные и успешные преобразова-
ния в библиотечном деле. Прежде всего — это 
централизация сети библиотек Министерства 
культуры РСФСР, межведомственная коорди-
нация и кооперация деятельности библиотек, 
создание системы детских и юношеских библио-
тек, библиотек-депозитариев, внедрение от-
крытого доступа к фондам, использование ЭВМ 
в библиотечном деле. Во всем этом активная 
роль принадлежала Е.А. Фенелонову. Под его 
руководством впервые были разработаны «Ос-
новные направления развития библиотечного 
дела в РСФСР», пятилетние планы развития 
библиотечной сети и деятельности российских 
библиотек (1966—1970, 1971—1975). Успешно 
реализовывались совместные мероприятия биб-
лиотек и органов научно-технической инфор-
мации по информационному обеспечению на-
уки и производства, издавалась «Библиотечная 
серия». Это были годы расцвета библиотечного 
строительства.

В 1974 г. Е.А. Фенелонов был назначен 
на должность начальника Главного информа-
ционно-вычислительного центра по культуре 
и искусству (ГИВЦ) Министерства культуры 
РСФСР, который только создавался. И сно-
ва Евгений Алексеевич брался за совершенно 
новое дело, не боясь трудностей. За пять лет 
руководства Центром (с 1974 по 1979 г.) была 
создана необходимая материально-техническая 
и кадровая основа, разработана и внедрена АСУ 
«Роскультура», оборудованная современны-
ми на тот период средствами вычислительной 
техники.

Новый поворот в деятельности Е.А. Фене-
лонова был связан с его назначением в 1979 г. 
по ходатайству Министерства культуры СССР 
заместителем директора по научной и мето-
дической работе ГБЛ. Административные 
обязанности он всегда сочетал с научной дея-
тельностью. В годы его работы в этой долж-
ности (1979—1989) в ГБЛ активно проводи-
лись социологические исследования, изучался 
передовой опыт в библиотечном деле союзных 
республик и стран Восточной Европы, осущест-
влялось сотрудничество с Международной фе-
дерацией библиотечных ассоциаций и учреж-

дений (ИФЛА). При непосредственном участии 
Е.А. Фенелонова были подготовлены: Положе-
ние о межведомственной координации и коопе-
рации методической работы библиотек — мето-
дических центров (1981), Положение об орга-
низации методической работы в помощь биб-
лиотекам страны в Государственной библио-
теке СССР им. В.И. Ленина (1983), Положения 
о библиотечном деле в СССР (1984) и др. 

В 1989 г. в связи с пенсионным возрастом 
Евгений Алексеевич оставил административ-
ную работу и перешел в научно-исследова-
тельский отдел библиотековедения РГБ. Имея 
большой опыт, он принимал активное участие 
в составлении проектов федеральных законов 
«О библиотечном деле» (1994), «Об обязатель-
ном экземпляре документов» (1994), был веду-
щим разработчиком законопроекта «Об обще-
доступных библиотеках Московской области» 
(2006). В это время он наиболее активен как 
ученый, готовит ряд научных книг, которые 
выходят почти каждый год. 

Публикации Е.А. Фенелонова посвящены 
вопросам управления, экономической эффек-
тивности библиотек, проблемам организации 
библиотечной сети, деятельности централизо-
ванных библиотечных систем; как исследова-
нию вопросов теории, так и анализу практики 
библиотечного дела. 

Особое место занимают публикации о 
методической работе. Еще в 1981 г. Е.А. Фе-
нелонов написал статью, в которой попы-
тался уточнить основные положения и по-
нятия, касающиеся методической работы, ее 
места и функций в системе руководства биб-
лиотечным делом [3]. Дальнейшее развитие 
этой темы нашло отражение в издании «Акту-
альные вопросы совершенствования теории и 
практики организации методической работы 
в библиотечном деле. Конспект лекций», под-
готовленном для Всесоюзного института повы-
шения квалификации работников культуры, в 
котором сформулированы теоретические ос-
новы методической деятельности, ее базовые 
понятия, определены цели, задачи, функции, 
содержание [4]. 

Большой интерес проявлял Е.А. Фенелонов 
к проблемам управления [5], методологическим 
основам экономики библиотечного дела [6]. 
В работе «Критерий и показатели экономиче-
ской эффективности и методика их применения 
в библиотечном деле» [7] автором предложе-
на собственная методика измерения и оцен-
ки экономической эффективности в библио-
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течном деле. Прослежена эволюция взглядов по 
данной проблеме, дан анализ современной хо-
зяйственной и управленческой практики. Ори-
ентированная в основном на развитие муници-
пальных библиотек, работа содержит ряд мето-
дических решений, способных помочь в оценке 
экономической деятельности других библиотек.

Важным аргументом для выбора опти-
мального варианта организации библиотеч-
ного обслуживания Е.А. Фенелонов считал 
экономическую целесообразность, доказывая 
необходимость сохранения централизованных 
библиотечных систем при адаптации их к но-
вым условиям. Евгений Алексеевич участвовал 
в разработке ключевых нормативных докумен-
тов по централизации библиотечной сети, ор-
ганизовывал экспериментальные базы. Пробле-
мы измерения экономической эффективности 
централизованных библиотечных систем ему 
были близки, как никому другому. Он предло-
жил новую методику оценки эффективности, 
основанную на учете широкого набора пока-
зателей работы библиотек разных видов с уче-
том размеров обслуживаемых ими территорий, 
подготовил свод общероссийских нормативов 
обеспечения библиотек основными ресурсами 
и требований к конечным результатам библио-
течной деятельности с учетом условий и осо-
бенностей регионов [8].

Существенный вклад Е.А. Фенелонов внес в 
теорию построения библиотечной сети. Ему при-
надлежит разработка теории и методов библио-
течного районирования как комплекса принци-
пов и норм проектирования муниципальной би-
блиотечной сети [9]. В пособии наряду с пробле-
мами теории много практических разработок. В 
обстановке постоянно меняющейся демографи-
ческой ситуации, условий расселения, неравно-
мерности территорий, их экономического состо-
яния им предложены нормативы организации 
библиотечной сети в городах и сельской мест-
ности, которые и сейчас могут учитываться при 
формировании нормативной основы построения 
сети в регионах. Евгений Алексеевич старал-
ся определить то, что должно официально га-
рантировать государство в своих минимальных 
стандартах, разработал таблицы поправочных 
коэффициентов, необходимых для различных 
регионов, нормы ресурсного обеспечения биб-
лиотек.

Значительным научным событием стал со-
циально-экономический анализ библиотечного 
дела как объекта управления, которому библио-
тековед посвятил монографию [10].

Многие идеи и предложения Е.А. Фенело-
нова не потеряли актуальности для решения 
современных проблем библиотечного дела. 
Наряду с вышеназванными это уточнение со-
циального назначения библиотек в период ин-
форматизации, идеи установления более тесной 
связи библиотечной деятельности с задачами 
общественного развития, необходимость ком-
плексного долгосрочного и текущего плани-
рования библиотечного строительства как в 
региональном, так и в общегосударственном 
масштабе, возрождение методической деятель-
ности центральных библиотек [11].

Евгений Алексеевич был прекрасным 
управленцем, чиновником. Слово «чиновник» 
часто звучит с оттенком негативного отноше-
ния к работникам управленческих структур. Но 
когда чиновником является ученый, профес-
сионал, относящийся к объекту управления со 
всей ответственностью и знанием дела, то это 
дает прекрасные результаты [12]. 

Период деятельности Е.А. Фенелонова яв-
ляется самым успешным в библиотечном стро-
ительстве. Была создана одна из лучших в мире 
систем библиотечного обслуживания. И в этом 
огромная заслуга такого подвижника библиотеч-
ного дела, как Евгений Алексеевич Фенелонов. 

Мы рады поздравить его с замечательным 
юбилеем, пожелать крепкого здоровья и вы-
разить свое уважение, восхищение и благодар-
ность.
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М.Ю. НЕЩЕРЕТ

Читательский билет: 
права и возможности 
пользователей библиотек в США
Реферат. Знакомство с опытом библиотечно-информационного обслуживания в зарубежных 
библиотеках является важным компонентом профессионального развития. Особый интерес специ-
алистов вызывает организация библиотечного дела в библиотеках США, активно внедряющих и 
использующих передовые инновационные технологии во всех направлениях деятельности. Доступ 
пользователей к библиотечным ресурсам и услугам осуществляется посредством читательского 
билета в привычной физической форме, а также его электронного и биометрического аналогов. 
Если библиотеку называют «дверью к знаниям», то читательский билет, по-видимому, является 
«ключом» от этой двери. Статья посвящена опыту регистрации новых читателей, регулированию 
доступа пользователей к ресурсам в публичных библиотеках США; возможностям, которые от-
крываются перед обладателями читательских билетов; рискам, которым подвергаются библио-
теки в случае несанкционированного использования читательского билета. Подчеркивается, что 
наличие читательского билета не является обязательным для посетителей библиотек, но открывает 
доступ к полному спектру библиотечно-информационных услуг. Кроме того, обладатели читатель-
ского билета получают дополнительные привилегии. В частности, они могут бесплатно посещать 
исторические и культурные центры, мемориалы, ботанические сады и музеи. В статье также рас-
сматриваются вопросы модернизации читательских билетов в современном обществе и их исполь-
зования в будущем. Автор приходит к выводу о продолжающейся эволюции читательского билета, 
в ходе которой меняется не только его внешний вид, но и расширяется спектр выполняемых им 
функций. В то же время сохраняется и его главное предназначение как «пропуска в мир знаний».
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Для цитирования: Нещерет М.Ю. Читатель-
ский билет: права и возможности пользователей 
библиотек в США // Библиотековедение. 2019. 
Т. 68, № 3. С. 283—290. DOI: 10.25281/0869-
608X-2019-68-3-283-290.

Международный контент

БВ
283



 Международный контентБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 3

Нещерет М.Ю. Читательский билет: права и возможности пользователей библиотек в США  (с. 283—290)

С
егодня во многих российских библиотеках 
стали задумываться о предназначении чи-
тательского билета, его функциях, видах и 

формах. В современных условиях качественного 
обновления библиотек данный интерес вполне 
закономерен. Он связан с поиском возможно-
стей и вариантов усовершенствования читатель-
ского билета как главного пользовательского 
документа. Знание зарубежного опыта может 
служить существенным подспорьем в решении 
вопросов, касающихся его трансформации. Осо-
бый интерес специалистов вызывает практиче-
ский опыт библиотек США, активно внедряю-
щих и использующих передовые инновационные 
технологии во всех направлениях деятельности. 

Целью статьи является исследование во-
просов, связанных с оформлением и исполь-
зованием читательских билетов в библиотеках 
США, условиями предоставления доступа к биб-
лиотечным ресурсам, а также с правами и при-
вилегиями владельцев читательских билетов.

США имеют развитую библиотечную сеть. 
Согласно данным Института музейных и библио-
течных услуг (Institute of Museum and Library 
Services) (Вашингтон), в стране насчитывается 
119,5 тыс. публичных библиотек, включая фи-
лиалы; 81% людей в США посещают публичные 
библиотеки хотя бы раз в год; более 171 млн че-
ловек (52% населения) в Америке имеют чита-
тельские билеты [1]. Для многих молодых людей 
такой билет — первая в жизни идентификаци-

онная пластиковая карточка, хранящаяся в бу-
мажнике. Бывшая первая леди Мишель Обама 
получила читательский билет в возрасте четырех 
лет. «Это был мой личный документ, которым я 
по-настоящему гордилась» (здесь и далее перевод 
наш. — М. Н.), призналась она в интервью [2].

Вместе с тем, чтобы пользоваться услугами 
американских публичных библиотек, регистри-
роваться в них не обязательно. Многие амери-
канцы приходят в библиотеку не для того, чтобы 
взять книги и периодику на дом, а для того, чтобы 
просто отдохнуть от суеты, полистать газеты и 
журналы в комфортной обстановке, поработать 
за компьютером или воспользоваться бесплат-
ным Интернетом. Обладателю же постоянного 
читательского билета библиотечные ресурсы и 
услуги доступны в полном объеме: от скачивания 
электронного контента на персональный носи-
тель информации до посещения курсов иностран-
ных языков или курсов по ремонту автомобиля. 
Наличие читательского билета также позволяет 
забронировать помещение для проведения учеб-
ных занятий, встреч или интервью; воспользо-
ваться бесплатной юридической помощью; обно-
вить паспорт; получить сертификат о состоянии 
здоровья и многое другое.

Нередко наличие читательского билета дает 
пользователям дополнительные привилегии. Так, 
владельцы читательского билета Нью-Йоркской 
публичной библиотеки (New York Public Library) 
могут бесплатно посещать исторические и куль-
турные центры, мемориалы, ботанические сады 
и музеи, в числе которых такие «гиганты», как 
Метрополитен-музей (Metropolitan Museum of 
Art), Музей Соломона Гуггенхейма (Solomon 
R. Guggenheim Museum), Музей современного 
искусства на Манхеттене (Museum of Modern 
Art), Международный центр фотографии 
(International Center of Photography) и др. Это 
стало возможным благодаря программе Culture 
Pass (https://www.culturepass.nyc), созданной 
для обеспечения равного доступа к городским 
достопримечательностям всем жителям Нью-
Йорка, независимо от их финансового поло-
жения и социального статуса (обычный вход-
ной билет в музей стоит около 25 долл. США). 
В период действия программы число желающих 
записаться в библиотеку резко выросло. Жи-
тели Лос-Анджелеса (Калифорния), благодаря 
читaтeльcкому билeту публичной библиотеки 
города (Los Angeles Public Library), также имеют 
возможность бecплaтнo или c бoльшoй cкидкoй 
посещать музеи, нaучныe цeнтpы, зooпapки, 
тeaтpы и культуpныe мероприятия — в соот-

Посещение библиотек в США, % населения*

* Данные Института музейных и библиотечных услуг 

(Вашингтон).

посещают библиотеку хотя бы 1 раз в год, 81%

 имеют читательский билет, 52% 
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ветствии с условиями социально ориентиро-
ванной пpoгpaммы Discover & Go (https://lapl.
discoverandgo.net). Аналогичные партнерские 
программы библиотек и учреждений культуры 
действуют во многих городах США.

Пользователю библиотеки недостаточно 
просто прийти в музей и показать читательский 
билет — сначала надо получить пропуск. Для 
этого необходимо зайти на сайт программы; 
найти в списке свою библиотеку и указать иден-
тификационные данные читательского билета; 
затем выбрать доступные варианты бесплатного 
посещения музея (дату, место) и зарезервиро-
вать пропуск. Пропуск в музей можно заказать 
за два месяца до посещения. Разрешается иметь 
только два действующих пропуска одновре-
менно; пока они не будут использованы, новые 
зарезервировать не получится [3]. Возможен 
и другой сценарий: читатель выбирает в своей 
библиотеке на специальном стенде электронный 
пропуск, регистрирует его у сотрудника биб-
лиотеки и в течение семи дней, предъявив его, 
может посетить выбранный музей бесплатно со 
всей семьей. После посещения музея читатель 
возвращает пропуск в библиотеку, и он снова 
оказывается на стенде. Число пропусков в каж-
дой библиотеке ограничено. Подобные иници-
ативы давно стали привычными и пользуются 
заслуженной популярностью, так как привлека-
ют новую аудиторию и в библиотеки, и в музеи.

Администрация публичной библиотеки 
г. Молайн (Moline Public Library) (Иллинойс) 
договорилась с управлением местного метро 
о бесплатном проезде участников программ 
летнего чтения. Акция распространяется на 
детей в возрасте от четырех до 12 лет. Теперь 
дети в сопровождении взрослых могут бес-
платно ездить в филиалы библиотеки, распо-
ложенные в отдаленных районах города. Для 
получения проездного билета юным пользо-
вателям библиотеки достаточно предъявить 
свой действующий читательский билет [4]. 
Публичная библиотека г. Айова-Сити (Iowa 
City Public Library) (Айова), реализуя програм-
му инновационного партнерства, заключила 
договор с местной транспортной компанией 
«Айова Сити Транзит» (Iowa City Transit) об 
организации бесплатных автобусных перевоз-
ок пользователей библиотеки в возрасте до 
18 лет по действующим читательским билетам. 
Воспользоваться бесплатной поездкой можно 
дважды в неделю. Только за три летних месяца 
2015 г. читатели воспользовались льготой 3200 
раз [5].

В 2018 г. публичная библиотека Сан-
Франциско (San Francisco Public Library) (Кали-
форния) организовала акцию, по условиям ко-
торой каждый новый пользователь библиотеки, 
успевший оформить читательский билет в тече-
ние сентября, получил шанс выиграть два билета 
(туда и обратно) от авиакомпании jetBlue [6]. 

Разработка проектов привилегий и льгот 
для обладателей читательских билетов в пар-
тнерстве с местными органами власти, коммер-
ческими компаниями, социальными службами 
и учреждениями культуры — одно из наиболее 
перспективных направлений деятельности пу-
бличных библиотек США, и, несомненно, реа-
лизация таких проектов не только расширяет до-
ступность библиотечных услуг, но и привлекает 
в библиотеки потенциальных пользователей.

Читательский билет — артефакт, имеющий 
свою историю. Первые читательские билеты в 
США были выпущены еще в ХVIII в. для так на-
зываемых членских библиотек, объединяющих 
пользователей со схожими интересами. Библио-
течная компания Филадельфии, основанная 
Бенджамином Франклином (Benjamin Franklin, 
1706—1790) в 1731 г., была первой членской 
библиотекой в США. Участники таких библио-
течных сообществ вносили денежные средства, 
а иногда и книги из своих коллекций в обмен на 
членский билет, дающий право на пользование 
книжным фондом библиотеки. Он и был про-
образом современного читательского билета.

Публичные библиотеки, финансируемые му-
ниципальной администрацией, появились в се-
веро-восточной части США к середине ХIХ века. 
Для того чтобы стать читателем, необходимо 
было получить читательский билет. Например, 
в публичной библиотеке Сент-Луиса (Saint Louis 
Public Library) (Миссури) взрослые получали бе-
лые карточки, а несовершеннолетние — синие. 
Читательские билеты для несовершеннолетних 
сопровождались текстом-предупреждением о 
том, что по карте выдаются только те книги, ко-
торые соответствуют возрасту читателя.

Сегодня любой гражданин США, постоянно 
проживающий в округе, входящем в зону обслу-
живания публичной библиотеки, пользователем 
которой он хочет стать, может получить бес-
платный читательский билет, если он являет-
ся собственником недвижимости, владельцем 
бизнес-компании, официально работает или 
учится в том округе, где расположена библио-
тека. На сайте Нью-Йоркской публичной биб-
лиотеки размещена следующая информация: 
«Любой человек, который живет, работает, учит-

БВ
285



 Международный контентБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 3

Нещерет М.Ю. Читательский билет: права и возможности пользователей библиотек в США  (с. 283—290)

ся или платит налоги на недвижимость в штате 
Нью-Йорк, имеет право бесплатно получить 
читательский билет» (https://www.nypl.org/
library-card). Публичная библиотека г. Джонсон-
Сити (Johnson City Public Library) (Теннесси) 
извещает своих потенциальных пользователей 
о том, что «студенты колледжей, при условии 
предоставления ими документов, подтвержда-
ющих поступление в высшие учебные заведения 
в пределах зоны обслуживания, имеют право на 
полный бесплатный доступ к услугам библиоте-
ки по читательским билетам» (https://www.jcpl.
org/get-a-library-card). Военнослужащим США 
читательский билет предоставляется бесплатно 
вне зависимости от дислокации воинского под-
разделения, к которому они приписаны.

В том случае, если пользователь живет за 
пределами округа, в котором находится библио-
тека, ему не откажут во временной регистрации, 
но могут предложить оформить платный чита-
тельский билет. Например, посетители публич-
ной библиотеки г. Колумбус (Columbus Public 
Library) (Джорджия), не проживающие в зоне 
обслуживания, могут приобрести временный чи-
тательский билет за 35 долл. США. Он дает до-
ступ к библиотечным ресурсам и услугам сроком 
на один год (https://www.cvlga.org/get-a-library-
card). Читательский билет Библиотеки Карне-
ги в Питтсбурге (Carnegie Library of Pittsburgh) 
(Пенсильвания) для лиц, проживающих за пре-
делами Пенсильвании, стоит 30 долл. США; его 
перерегистрация осуществляется каждые два 
года (https://www.carnegielibrary.org/services/
get-a-library-card). Нерезидентам округа чита-
тельские билеты публичной библиотеки г. Юма 
(Yuma Public Library) (Аризона) доступны за 
плату в размере 5 долл. США в месяц, 15 долл. 
США за полгода или 25 долл. США за год об-
служивания. При этом читателям старше 62 лет 
предоставляется скидка в размере 1/3 стоимо-
сти билета (http://yumalibrary.org/using-your-
library/get-a-library-card). Как правило, сумма, 
выплачиваемая нерезидентом, равна налогу на 
имущество, который резидент округа платит для 
поддержки библиотеки. 

Лица, не имеющие жилья и проживающие 
в социальных приютах округа, могут получить 
читательский билет бесплатно после предостав-
ления рекомендательного письма от приюта. 
В частности, на сайте публичной библиотеки 
Сиэтла (Seattle Public Library) (Вашингтон) 
разъясняется, что для получения читательско-
го билета возможна регистрация пользовате-
ля с указанием адреса приюта для бездомных 

(https://www.spl.org/using-the-library/get-
started/get-started-with-a-library-card). В 2018 г. 
публичная библиотека Беркли (Berkeley Public 
Library) (Калифорния) выпустила специальные 
читательские билеты упрощенного доступа, 
предназначенные для пользователей библио-
теки, не имеющих идентифицирующих доку-
ментов и постоянного адреса [7]. Для справ-
ки: согласно ежегодному отчету Федерального 
управления жилищного строительства США, 
бездомность в стране за 2018 г. увеличилась 
на 0,3% и составила 552 830 человек. Боль-
шая часть бездомных проживает в приютах, но 
194 467 человек еще не получили убежище [8].

Несовершеннолетний тоже может стать 
постоянным читателем библиотеки, но ответ-
ственность за его читательский билет возла-
гается на взрослого (родителя или опекуна), 
который должен заполнить форму регистрации 
и поставить свою подпись. Подростки, после 
того как им исполнится 13 лет, могут зареги-
стрироваться в качестве читателей библиоте-
ки самостоятельно. В этом случае библиотека, 
выдавшая читательский билет, направляет со-
ответствующее уведомление родителям, пред-
упреждая о том, что они несут ответственность 
за действия своих детей по читательскому би-
лету до достижения ими 19-летнего возраста.

Помимо обычного, существует особый чи-
тательский билет для такой категории поль-
зователей, как работники сферы образования. 
Для подачи заявки на получение билета пре-
подавателя/воспитателя (teacher’s card), необ-
ходимо посетить библиотеку лично и, кроме 
стандартного пакета документов, предъявить на 
пункте записи официальное письмо на фирмен-
ном бланке образовательного учреждения, под-
писанное директором, или представить другие 
доказательства занятости в сфере образования. 
Обладатель билета имеет ряд преимуществ: он 
может заказывать на персональный абонемент 
единовременно до 50 названий книг и аудиокниг 
на срок до 60 дней (на другие виды ресурсов со-
храняются стандартные сроки абонирования); 
пользоваться расширенным доступом к элек-
тронным ресурсам; выгружать тексты, музыку и 
фильмы из электронных коллекций библиотеки. 

В большинстве публичных библиотек США 
для того, чтобы получить читательский билет, 
требуется представить документ, удостоверяющий 
личность. В качестве такового потенциальный 
пользователь может предъявить паспорт, води-
тельские права, банковскую карту, студенческий, 
военный билет и др. Кроме того, пользователь 
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обязан представить документ, подтверждающий 
проживание в округе, обслуживаемом данной биб-
лиотекой. Таким документом может быть свежая 
деловая корреспонденция (личные письма в ка-
честве верификации адреса проживания не при-
нимаются), счет за коммунальные услуги, договор 
аренды жилья, бизнес-лицензия и даже лицензия 
на охоту и рыбалку, выписанная на имя потенци-
ального пользователя библиотеки. Документы, 
подтверждающие место жительства, действитель-
ны в течение трех месяцев, начиная со дня выдачи.

До недавнего времени некоторые публич-
ные библиотеки выдавали читательские би-
леты, не требуя предъявления удостоверения 
личности с фотографией владельца, но такая 
беспечность нередко приводила к негативным 
последствиям. Известны случаи кражи книг 
из библиотек с использованием читательских 
билетов, зарегистрированных на чужое имя. 

Процедура подачи заявки на получение 
читательского билета в каждой из библиотек 
имеет свои особенности. В некоторых библио-
теках претендента просят заполнить специаль-
ную форму регистрации с указанием имени и 
контактных данных, в других регистратор сам 
заполняет анкету, вводя идентификационные 
данные пользователя в компьютер. Возможна и 
предварительная регистрация на сайте библио-
теки. При использовании удаленного сервиса 
записи пользователь самостоятельно запол-
няет форму регистрации, затем прикрепляет к 
ней отсканированные копии документов или 
отправляет их по электронной почте/факсу. 
Библиотеки размещают на своих сайтах элек-
тронные бланки форм регистрации не только на 
английском, но и на других языках. Например, 
на объединенном сайте библиотек Сиэтла анке-
ту можно заполнить на испанском, китайском, 
вьетнамском или сомалийском языках. В даль-
нейшем, как обещают создатели сайта, список 
языков будет расширяться (https://www.spl.
org/using-the-library/get-started/get-started-
with-a-library-card). Вскоре после отправки 
информации пользователь получает иденти-
фикационный номер читательского билета, 
который он должен подтвердить, предъявив 
удостоверение личности с фотографией, при не-
посредственном визите в библиотеку в течение 
30 дней со дня электронной регистрации.

Кандидатам на получение читательского 
билета при заполнении анкеты предоставляется 
возможность «привязать» свою идентификаци-
онную запись к имени другого пользователя, 
например супруга. «Связывание» записей не 

дает пользователю возможность просматри-
вать, запрашивать или абонировать издания, 
заказанные партнером. В ситуациях, когда один 
из пользователей хотел бы воспользоваться из-
даниями, заказанными на имя другого, они оба 
должны лично сообщить об этом сотруднику 
библиотеки.

Читательский билет не является бессроч-
ным. Время от времени его необходимо обнов-
лять. В частности, пользователи Нью-Йоркской 
публичной библиотеки обязаны осуществлять 
перерегистрацию своего билета каждые три 
года; нерезиденты должны обновлять билеты 
ежегодно. Срок окончания действия читатель-
ского билета можно увидеть, войдя в личный 
аккаунт на сайте библиотеки. Билет работников 
сферы образования действителен до 30 июня 
текущего учебного года. Осенью преподава-
тель/воспитатель должен вновь пройти про-
цедуру регистрации, заполнив форму иденти-
фикации на библиотечном сайте или непосред-
ственно в библиотеке. Читательские билеты 
нерезидентов могут быть продлены только при 
личном посещении библиотеки.

В случае утери или повреждения читатель-
ского билета пользователь обязан внести плату 
за его замену, которая, как правило, составляет 
1—2 долл. США. В интересах пользователя сле-
дует сообщить о потере или краже незамедли-
тельно: до тех пор, пока библиотека не будет 
проинформирована о том, что читательский 
билет утерян, читатель несет ответственность 
за все действия, совершаемые посредством ис-
пользования его читательского билета. Слу-
чается, что, обнаружив пропажу кошелька, в 
котором находились кредитные карты и чи-
тательский билет местной библиотеки, чело-
век принимает меры по блокировке кредитных 
карт, но забывает про читательский билет. Он 
вспоминает о нем, когда три месяца спустя по-
сле происшествия получает уведомление о вну-
шительном штрафе за книги, взятые вором из 
библиотеки по его читательскому билету.

В одной из библиотек Флориды читатель-
ский билет был выписан на имя несуществу-
ющего лица Чарльза Финли. Как выяснилось 
впоследствии, вымышленный персонаж, на-
званный в честь спортсмена-ветерана высшей 
бейсбольной лиги, обладал ненасытной жаждой 
чтения. За девять месяцев 2016 г. он «прочел» 
2 361 книгу. При этом читательские вкусы быв-
шего бейсболиста варьировались от классики 
до детских книг. Библиотекари преследовали 
благую цель: они пытались спасти невостребо-

БВ
287



 Международный контентБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 3

Нещерет М.Ю. Читательский билет: права и возможности пользователей библиотек в США  (с. 283—290)

ванные читателями книги от списания, но то, 
что в глазах их коллег выглядит благородным 
поступком, является серьезным преступлением 
в глазах закона [9].

Сегодня читательский билет американ-
ской библиотеки представляет собой пласти-
ковую карточку со штрих-кодом и именем 
пользователя; иногда к ней снизу прикрепля-
ется маленькая копия-брелок, которую можно 
удобно подвесить на ключи. Для удаленной 
работы с электронными ресурсами библиоте-
ки используются виртуальные карты: вводя 
логин и пароль, пользователи активируют до-
ступ к цифровым коллекциям, включающим 
электронные книги, видео- и аудиоматериалы. 
В библиотеках США также применяются си-
стемы биометрической идентификации чита-
телей — например, при использовании обще-
доступных компьютеров и медиабоксов, рас-
положенных в вестибюле. Биометрические 
данные пользователя «привязаны» к номеру 
его читательского билета. Когда пользователь 
кладет палец на биометрический сканер, про-
грамма вводит номер библиотечной карточки 
в текстовое поле на дисплее компьютера. 

Библиотеки уделяют значительное внима-
ние разработке дизайна и оформлению чита-
тельских билетов. Например, публичная биб-
лиотека Сан-Диего (San Diego Public Library)  
(Калифорния) создала серию лимитированных 
билетов в честь открытия нового здания библио-
теки; при регистрации пользователи могли вы-
брать цвет читательского билета — один из пяти 
вариантов. Публичная библиотека Сиэтла выпу-
стила оригинальную серию читательских биле-
тов в партнерстве с Национальной футбольной 
лигой и местным футбольным клубом «Сиэтл-
ские морские ястребы» (Seattle Seahawks). Бру-
клинской публичной библиотекой (Brooklyn 
Public Library) (Нью-Йорк) были подготовлены 
тематические читательские билеты и книжные 
закладки в честь 40-летия международной дет-
ской телевизионной образовательной програм-
мы «Улица Сезам» (Sesame Street). Публичная 
библиотека Кливленда (Cleveland Public Library) 
(Огайо) тоже подготовила своим пользовате-
лям приятный сюрприз — читательский билет, 
посвященный автору популярных комиксов 
уроженцу Кливленда Харви Л. Пекару (Harvey 
Lawrence Pekar, 1939—2010). Каждый пользо-
ватель библиотеки по желанию мог обменять 
свой действующий билет на билет нового ди-
зайна [5]. Публичная библиотека Сан-Хосе 
(San Jose Public Library) (Калифорния) провела 

конкурс на лучший макет читательского биле-
та. Жюри выбрало 72 лучших проекта из 544, 
представленных на конкурс [10]. В Интернете 
можно обнаружить коллекции изображений чи-
тательских билетов. Например, бывший библио-
текарь пенсионер Ларри Т. Никс (Larry T. Nix) 
ведет веб-коллекцию винтажных читательских 
билетов, самый старый из которых датирован 
1846 годом (http://www.libraryhistorybuff .org/
library-cards-vintage.htm).

Необходимость выдавать читательский 
билет на физическом носителе со временем 
может исчезнуть. С помощью приложений для 
смартфонов пользователи библиотек смогут 
создавать штрих-код на основе своего иденти-
фикационного номера, присваемого при элек-
тронной регистрации. Технология считывания 
штрих-кодов с экранов смартфонов не является 
дорогостоящей, но она пока не получила широ-
кого распространения в библиотеках США. Ми-
гель Фигероа (Miguel Figueroa), директор Цен-
тра будущего библиотек (Center for the Future 
of Libraries), созданного по инициативе Амери-
канской библиотечной ассоциации (American 
Library Association), уверен, что читательские 
билеты в их физической (материальной) форме 
будут использоваться еще очень долго. Аргу-
ментируя свое мнение, он сравнивает читатель-
ский билет с сумкой для покупок — предметом 
в высшей степени функциональным [11]. К ска-
занному необходимо добавить следующее: по-
мимо чисто утилитарной, читательский билет 
выполняет функцию бренда, т. е. своего рода 
символа библиотеки, ресурсов и услуг, которые 
она предоставляет пользователям. 

Таким образом, читательский билет эво-
люционирует: меняется не только его внешний 
вид, но и расширяется спектр выполняемых им 
функций, увеличивается набор дополнитель-
ных возможностей и привилегий, получаемых 
пользователем библиотеки одновременно с 
читательским билетом. В этой области фанта-
зия библиотек неистощима. Вместе со своими 
партнерами — другими учреждениями куль-
туры, органами местной власти, социальными 
службами и благотворительными организаци-
ями — они становятся инициаторами проектов, 
реализация которых привлекает в библиоте-
ки большое количество новых пользователей. 
В то же время сохраняется и главное предназна-
чение читательского билета как «пропуска в мир 
знаний» — его обладатель получает беспрепят-
ственный доступ к ресурсам библиотеки. Воз-
можно, американский опыт послужит для оте-
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чественных библиотек стимулом к модерниза-
ции читательского билета, в результате которой 
он приобретет более высокий статус и ценность 
в глазах читателей значительно вырастет.
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Abstract. Getting acquainted with the experience of library and information services in foreign libra-
ries is an important component of professional development. Organization of library activities in libraries 
of the United States, introduction and use of advanced innovative technologies in all areas of their work 
is of particular interest to specialists. User access to library resources and services is provided through 
library card in its usual physical form and its electronic and biometric counterparts. If we call library 
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К. ЗВААРД

Сбор материалов 
из социальных сетей 
как институциональная задача: 
опыт Библиотеки Конгресса США*

Реферат. В последние годы возросла роль социальных сетей как эффективного средства для уста-
новления связей, организации деятельности, раскрытия информации, а также стимулирования ис-
пользования коллекций и услуг Библиотеки Конгресса США (The Library of Congress, БК). Библио-
тека повышает свой уровень надежности и доступности не только как учреждение, ответственное за 
сбор материалов из социальных сетей, но и как непосредственный пользователь сетями. БК накопи-
ла большой опыт работы с социальными сетями как для сбора материала, так и для взаимодействия 
с пользователями. В данной статье авторы рассказывают об использовании социальных сетей в 
обоих случаях, начиная с роли БК как собирателя материала. Согласно плану стратегического раз-
вития, БК стремится установить линию связи с каждым американцем. Социальные сети позволили 
расширить эту связь, раскрыть информацию об ее обширных коллекциях электронных ресурсов, а 
также привлечь широкую публику более доступными и быстрыми способами с помощью различных 
каналов социальных сетей. Благодаря этому БК теперь стала доступнее, чем когда-либо прежде.

Ключевые слова: Библиотека Конгресса США, социальные сети, изначально цифровой материал, 
веб-архив, организация библиотечного дела, библиотечные фонды, сохранность фондов.
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М
иссия Б иблиотеки Конгресса США 
(T he Library of Congress, БК) — вза-
имодействие и обеспечение необхо-

димой информацией сотрудников Конгресса 
США, а также всех граждан, используя уни-
версальный и надежный источник знаний. 
БК отвечает за обслуживание Конгресса США 
(и остальной части Федерального правитель-

Кейт Зваард,
Библиотека Конгресса США,
Управление разработки 
цифровой стратегии 
101 Independence Ave, 
SE Washington, DC 20540 
USA
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* Перевод выполнен в рамках деятельности Русско-

язычного центра ИФЛА. Оригинал статьи см.: 
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ства), представителей научных кругов и широ-
кой общественности. В ходе выполнения своей 
миссии БК накопила большой опыт работы с 
социальными сетями как для сбора материала, 
так и для взаимодействия с пользователями. 
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В данной статье авторы рассказывают об ис-
пользовании социальных сетей в обоих случа-
ях, начиная с роли Библиотеки как собирателя 
материала.

Библиотека Конгресса США 

как собиратель материала

Политика развития фонда и План сбо-
ра цифрового материала. По состоянию на 
2018 г. в БК находится 167 млн предметов на 
материальных носителях, которые хранятся на 
книжных полках протяженностью примерно 
838 миль (более 1300 км. — Примеч. пер.). Сре-
ди них — 24 млн книг из общих и специальных 
коллекций, включая крупнейшие в мире кол-
лекции карт, партитур, фильмов, звукозаписей, 
комиксов, а также телефонных справочников. 
Каждую неделю через систему регистрации 
авторских прав США в Библиотеку поступает 
около 20 тыс. предметов на материальных но-
сителях. Затем отраслевые специалисты реша-
ют, что из этого станет частью хранилищ БК в 
соответствии с политикой развития библиотеч-
ного фонда [1].

Однако цифровую коллекцию Библиотеки 
выразить количественно сложнее, она включает 
как оцифрованные, так и изначально цифровые 
материалы, в том числе более 13 тыс. электрон-
ных серийных изданий, 500 тыс. электронных 
книг и 17 млрд уникальных файлов из веб-
архивов. Расширяются как виды собираемых 
цифровых форматов, так и используемые для 
сбора механизмы, что более подробно описано  
в Плане сбора цифрового материала, опубли-
кованном в 2017 г. [2]. Библиотека  собирает 
материал, который могут использовать как со-
временные, так и будущие исследователи, а так-
же изучает различные модели предоставления 
текущего доступа к этим объектам.

Сбор материалов с помощью веб-ар-
хивирования. Программа веб-архивирования 
была введена в БК в 2000 г., т. е. еще до запуска 
современных платформ социальных сетей. Ме-
роприятия по сбору материала проводились в 
рамках экспериментальной программы по изу-
чению методов, с помощью которых можно со-
бирать, хранить, описывать и предоставлять 
доступ к содержанию веб-архивов. В результате 
реализации программы было собрано свыше 
120 различных тематических и событийных 
коллекций [3]. Как и в случае с программой 
сбора предметов на материальных носителях, 
Библиотека выборочно хранит материалы веб-

архивов. Процесс создания коллекции для веб-
архива начинается с работы библиотекарей. Со-
трудники БК, специализирующиеся в той или 
иной области знаний, рекомендуют предметы 
для коллекции, определяют ее целевую направ-
ленность, а также отбирают материал для веб-
архивов в рамках своей предметной области. 
Далее они формируют тематические и собы-
тийные коллекции, а затем выбирают подходя-
щие веб-сайты для добавления в ту или иную 
коллекцию. Примерами коллекций веб-архивов 
Библиотеки являются: «Научные блоги», «Веб-
культуры», «Олимпийские игры», «Правитель-
ственные веб-сайты законодательных, судебных 
и исполнительных органов власти США», «Веб-
сайты иностранных правительств», «Веб-сайты 
кампаний и политических партий, документи-
рующие выборы в США и за рубежом», «Не-
коммерческие организации», «Журналистика 
и новости», «Международные организации». 
Несмотря на то, что большинство веб-архивов 
входит в состав одной или нескольких собы-
тийных или тематических коллекций, БК также 
хранит и отдельные веб-сайты в своих общих 
веб-архивах.

Сбор материалов из социальных се-
тей посредством веб-архивирования. В то 
время как основной задачей библиотечной 
программы веб-архивирования является со-
хранение веб-сайтов организаций и частных 
лиц, предпринимаются также попытки выбо-
рочного архивирования отдельных объектов 
социальных сетей, где веб-сайты публикуют 
свой контент. Например, архивируя веб-сайт 
такой крупной государственной структуры, как 
Государственный департамент США, сотруд-
ники Библиотеки используют инструкции по 
определению «области охвата», позволяющие 
выделить связанные с организацией социаль-
ные сети и контент, размещенный на других 
доменах, для создания наиболее полного пред-
ставления об объеме присутствия в Интернете 
той или иной организации или человека.

В некоторых случаях платформы социаль-
ных сетей являются единственным источником, 
используемым организацией или частными ли-
цами для публикации материалов. Так, в ар-
хивах БК, посвященных выборам в США [4], 
учетные записи в социальных сетях, например 
Facebook или Twitter, все чаще заменяют тради-
ционные официальные электронные страницы 
в качестве главных веб-сайтов предвыборных 
кампаний. Для наиболее точного отражения 
процесса выборов, что является одной из ос-
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новных информационных задач БК, необходимо 
получить нужные материалы. В связи с этим 
библиотечные веб-архивы теперь включают ин-
формацию, опубликованную в Facebook, Twitter, 
Pinterest, YouTube, Friendster и других социаль-
ных сетях. Однако размещенные в них матери-
алы представляют и ряд технических проблем, 
поскольку инструменты, использующиеся для 
архивирования, не всегда могут успешно взаи-
модействовать со всеми платформами.

Сбор материалов из социальных се-
тей с использованием других средств. Веб-
архивирование — не единственный способ со-
хранения информации, представленной в со-
циальных сетях. Библиотека собирает также 
материалы напрямую от издателей. Например, 
StoryCorps, некоммерческая организация, ко-
торая записывает и сохраняет устные истории 
американцев, несколько лет назад запустила 
свою собственную социальную сеть. БК в со-
трудничестве с StoryCorps напрямую получает 
истории, размещенные на этой платформе, ис-
пользуя прикладной программный интерфейс 
организации [5].

Библиотека напрямую получает материалы 
Flickr, веб-сайта для размещения фотографий, 
что позволяет ей создавать тематические кол-
лекции, посвященные американским обычаям 
и традициям. Для этого проекта была введена 
специальная опция «участвовать», т. е. пользо-
вателям предлагалось отметить изображения, 
которыми они хотели бы поделиться [6]. Воз-
можность отмечать изображения также является 
примером того, как БК может задействовать со-
циальные сети в работе с пользователями. Безу-
словно, самой большой коллекцией, пожертво-
ванной социальной сетью, по крайней мере по 
объему записей, является ранний архив записей 
на платформе Twitter.

Архив Twitter. В 2010 г. Библиотека объ-
явила о заключении соглашения с платформой 
Twitter, детально оговорив условия передачи 
всего архива общедоступных записей с момента 
запуска веб-сайта в 2006 году. Соглашение преду-
сматривало постоянное пополнение коллекции 
новыми сообщениями. В результате БК распо-
лагает коллекцией текстовых сообщений, доку-
ментирующих первые 12 лет развития данного 
канала связи — его зарождение, использование 
и эволюцию. Согласно принятой практике, БК 
регулярно анализирует работу и состояние своих 
фондов, что связано с необходимостью учиты-
вать изменения в информационной сфере, вариа-
тивность освещаемых проблем и другие факторы. 

Обычно Библиотека получает не весь контент, 
опубликованный на конкретной платформе, вме-
сто этого отбираются лишь отдельные материалы 
в соответствии с выработанными принципами 
сбора и хранения [7]. Следуя принятой модели, 
которая также распространяется и на все другие 
платформы, в 2017 г. БК объявила об изменении 
политики сбора материалов, что положило конец 
непрерывному пополнению фонда сообщениями 
из Twitter, и сосредоточилась на сборе сообще-
ний лишь по отдельным темам. Как сказано в 
опубликованном в декабре 2017 г. официальном 
заявлении о последних данных об архиве Twitter, 
БК сосредоточит свои усилия на сохранении кол-
лекции сообщений из Twitter для будущих по-
колений [8]. На протяжении всей своей истории 
Библиотека использовала любые возможности, 
чтобы собирать и сохранять для будущих по-
колений свидетельства об уникальных момен-
тах в истории человечества. Эти свидетельства 
часто играют роль рупора для простых людей. 
Если бы не усилия предыдущих поколений, то у 
нас могло бы и не быть собрания свидетельств 
очевидцев нападения на Перл-Харбор [9] или 
визуального материала, изображающего Сан-
Франциско до и после землетрясения 1906 г. [10]. 
Архив Twitter может оказаться одним из самых 
значительных предметов наследия нашего по-
коления, которое мы передадим потомкам. Они 
узнают много нового о богатом событиями пери-
оде в нашей истории, информационных потоках, 
социальных и политических силах, характеризу-
ющих нынешнее поколение. 

Выводы из опыта: оценка масштабов 
сбора. Сбор информации на разнообразных 
цифровых платформах стал полезным уроком 
для Библиотеки. Так, было установлено, каким 
образом можно планировать и оценивать мас-
штаб инфраструктуры с учетом экспонентного 
роста данных, получаемых из различных по-
токов материала. Как уже говорилось, БК со-
бирает материалы из социальных сетей, как и 
остальные документы, избирательно, т. е. в со-
ответствии с выработанной политикой сбора 
информации, на которую часто влияют законо-
дательные требования или ограничения. Одна-
ко даже при выборочном подходе библиотеки 
должны заранее учитывать невероятно быстрое 
увеличение объема онлайн-материалов, а также 
проблемы хранения и обработки, выходящие за 
рамки простого хранения данных и обеспечения 
их доступности. Например, одной из типичных 
проблем является составление описаний в соот-
ветствующем объеме. 
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Размер веб-архива БК, включающий свыше 
20 тыс. веб-архивов из 114 текущих и готовых 
коллекций, значительно возрос, что влечет за 
собой серьезную проблему при составлении опи-
саний. Для того чтобы обеспечить постоянный 
доступ к архиву, группа специалистов по веб-
архивированию, в которую входят представи-
тели отделов комплектования, библиографиро-
вания и электронных услуг, разработала новей-
ший инновационный подход к каталогизации. 
Г. Томас, специалист по цифровым коллекциям 
группы по веб-архивированию Библиотеки, в 
посвященном проблемам веб-архивирования 
блоге указывает, что этот подход, известный 
также как метод минимальных записей, соче-
тает в себе таланты каталогизаторов в области 
составления описаний с возможностями, предо-
ставляемыми языком программирования Python 
для автоматического создания записей в соот-
ветствии со стандартом MODS [11] (Metadata 
Object Description Schema, Схема описания ме-
таданных объектов — используемый для ката-
логизации в БК формат машиночитаемых за-
писей. — Примеч. пер.). 

Выводы из опыта: нужды исследова-
телей. Библиотека занимается исследованием 
и выявлением потребностей, возникающих у 
пользователей при работе с материалами из 
социальных сетей. Так, несколько сотрудников 
Центра им. Джона Клюге (The John W. Kluge 
Center) при БК проанализировали связь со-
циальных сетей с культурой, историей и даже 
языком [12]. Например, доцент кафедры ком-
муникаций одного крупного американского 
университета проводил в Центре Клюге иссле-
дования, посвященные особенностям приме-
нения индивидами цифровых технологий для 
осуществления сделок по купле-продаже на не-
официальных рынках. Исследователь работал с 
ретроспективной коллекцией газет Chronicling 
America, чтобы выявить случаи мошенниче-
ской рекламы и бартерных сделок и затем срав-
нить их с современной рекламой на веб-сайте 
Craigslist. Несмотря на то что миллионы стра-
ниц газет доступны для полнотекстового поис-
ка, в настоящее время отсутствует возможность 
проанализировать тематические рекламные 
объявления как отдельный раздел текста. Раз-
работчик программного обеспечения БК пред-
ложил краудсорсинг в качестве способа бы-
строй идентификации и маркировки рекламы. 
Однако, независимо от выбранного подхода, 
до окончания срока стажировки исследователя 
невозможно было бы успеть провести очистку и 

обработку данных, что является необходимым 
условием для выделения рекламного текста в 
большом корпусе. Осознав необходимость ис-
пользования сценариев Python для анализа дан-
ных, исследователь принял решение поступить 
на библиотечный спецкурс по изучению основ 
программирования Software  Carpentry [13], 
отложив создание базы данных до окончания 
своей стажировки. 

Другим показательным примером служит 
состоявшийся в Библиотеке в 2016 г. ежегод-
ный марафон по веб-архивированию, во вре-
мя которого происходил обмен опытом между 
сотрудниками БК и командой специалистов 
и консультантов в области предоставления 
информационно-технической поддержки в 
проведении исследований с помощью веб-
архивов и социальных сетей. В течение двух 
дней команды совместно работали над мате-
риалами, отобранными для веб-архива БК из 
социальных сетей и полученными с помощью 
менеджера каналов социальных сетей Универ-
ситета им. Джорджа Вашингтона (The George 
Washington University), а также с подборками 
данных, оперативно взятых участниками ма-
рафона из Twitter с целью глубокого изучения 
обозначенной в рамках задания проблемы в 
установленный срок (двое суток). Большинство 
исследователей уже имели опыт работы с таки-
ми методиками изучения данных, как анализ 
текста и сетей, а также были знакомы с раз-
личными аналитическими инструментами для 
построения запросов. Однако даже несмотря на 
их подготовку, на протяжении всего процесса 
участникам требовались различные техниче-
ские и отраслевые знания экспертов, включая 
отзывы на их первоначальные предложения, 
техническую поддержку по вопросам исполь-
зования различных инструментов или решения 
проблем с разрозненными наборами данных, а 
также помощь в расшифровке результатов [14]. 

Из приведенных примеров, а также из на-
копившегося за последние пять лет опыта ста-
новится очевидно, что как сама потребность, 
так и объем технической и предметной под-
держки, необходимой в процессе использова-
ния наборов данных из социальных сетей, ва-
рьируются в зависимости от характера запроса 
пользователя, его технической подготовки и, 
наконец, собственных характеристик доступ-
ных наборов данных. Несмотря на то что в БК 
работают сотрудники с глубокими знаниями 
по предмету, готовые оказать поддержку ис-
следователям и расшифровать полученные ими 
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результаты, класс специалистов, занимающихся 
исключительно цифровой проблематикой и 
способных помочь в данных вопросах, отсут-
ствует. Тем временем БК продолжает работать 
над повышением доступности имеющихся на-
боров данных, в частности веб-архивов [15], а 
также приобретать текущий контент.

Экономическая ценность материалов 
из социальных сетей. Продажа доступа к ма-
териалам прошлых лет стала важной частью 
бизнес-моделей для многих онлайн-платформ. 
Этот факт имеет большое значение для биб-
лиотек, занимающихся контролем, защитой 
и обслуживанием больших объемов данных, 
коммерческая ценность которых существенно 
возросла с момента приобретения. Компании, 
работающие в сфере социальных сетей, получая 
прибыль от компиляции или предоставления 
доступа к данным, вкладывают средства в раз-
витие и совершенствование своей технической 
базы, что выходит за рамки библиотечного 
бюджета. Кроме того, подобные организации 
располагают знаниями и доступом к закрытым 
частным системам. Все эти факторы могут из-
менить существующую экосистему по обме-
ну знаниями и сотрудничеству, сложившуюся 
между некоммерческими архивами и коммер-
ческими организациями, предоставляющими 
моментальный доступ к данным.

Библиотекам необходимо поддерживать 
богатую традицию сбора материалов для ар-
хивов, даже несмотря на то, что часто они не 
могут предоставить к ним общий доступ из-за 
соображений конфиденциальности или других 
проблем, поскольку эти архивы однажды будут 
раскрыты. Так, для будущих исследователей, 
изучающих современное общество, невероятно 
полезными станут коллекции материалов из со-
циальных сетей. Кроме того, инструменты поис-
ка и обнаружения информации продолжают раз-
виваться, как и вычислительные мощности, ко-
торые мы можем использовать. Наконец, точки 
доступа, которые предоставляют библиотеки и 
архивы, часто более стабильные и долговечные 
по сравнению с коммерческими платформами.

Выводы из опыта: конфиденциаль-
ность пользователя и неизменность кон-
тента. Существуют различные факторы, кото-
рые необходимо учитывать при рассмотрении 
вопроса о приобретении материалов из соци-
альных сетей. Например, готово ли учреждение 
разрешить вносить изменения в контент, и если 
да, то кому? Организации, ответственной за со-
хранение культурного наследия, чрезвычайно 

важно сохранить целостность и подлинность 
материалов. Во многих социальных сетях поль-
зователи непрерывно выкладывают, редакти-
руют, пересматривают и удаляют свой контент. 
Библиотеки как учреждения, хранящие куль-
турное наследие, служащие не только современ-
ному, но и будущим поколениям, сталкиваются 
с уникальными проблемами, возникающими в 
процессе обращения к материалу, не являюще-
муся статичным. Кроме того, следует учитывать 
также юридические и этические обязательства 
перед авторами контента, которые налагаются 
на библиотеки и другие организации, связан-
ные с хранением данных из социальных сетей.

Каждая библиотека участвует в обеспече-
нии подлинности обслуживаемого контента в 
рамках установленной цепочки ответственных 
за сохранность в процессе между приемом и до-
ставкой материала. Ключевым приемом, исполь-
зуемым БК, является контроль неизменности, 
т. е. при получении цифрового файла сотруд-
ники БК вычисляют криптографический хеш 
для файла (иногда называемый «контрольной 
суммой»). В идеале это значение вычисляется 
самим поставщиком материала (например, да-
рителем или продавцом), а после приема заново 
пересчитывается с целью подтверждения того, 
что от поставщика был получен правильный 
файл. В случае приобретения материалов у таких 
компаний, как StoryCorps, Flickr и Twitter, БК 
смогла подобным образом организовать цепочку 
ответственных за сохранность.

Не так давно наличие одного и того же 
материала в нескольких архивах позволило 
отвергнуть обвинения в том, что интернет-ар-
хив был «взломан». Некоторые инструменты, 
используемые для хранения материалов, уже 
имеют встроенные функции поддержки контро-
ля неизменности. Например, одна из уникаль-
ных функций программы Social F eed Manager 
заключается в том, что она записывают свои 
взаимодействия с программным интерфейсом 
социальных сетей в файлах формата WARC 
(Web Archive. — Примеч. пер.) [16]. 

Библиотека Конгресса США 

как пользователь

Использование социальных сетей для 
установления связей. Согласно плану страте-
гического развития, Библиотека стремится уста-
новить линию связи с каждым американцем [17]. 
Социальные сети позволили ей расширить эту 
связь, раскрыть информацию об обширных 
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коллекциях электронных ресурсов, а также 
привлечь пользователей более доступными и 
быстрыми способами. Различные каналы соци-
альных сетей БК [18] включают в себя библио-
течные блоги, страницы в Facebook, учетные 
записи в Twitter, Instagram, Flickr и Pinterest, а 
также платформу Medium. Кроме того, работают 
отдельные видеоканалы и подкасты.

В то время как отделы БК могут создавать 
индивидуальные каналы в социальных сетях, 
политика в данной области координируется 
централизованно. Благодаря этой координа-
ции БК получила возможность участвовать в 
формировании профессионального сообще-
ства, а также давать консультации по норма-
тивно-правовым вопросам библиотечной сфе-
ры. Например, Библиотека часто сталкивается 
с необычными проблемами, связанными с ее 
статусом государственного учреждения, кото-
рому, как правило, запрещено использовать 
официальные каналы для определенных видов 
деятельности, например обсуждения коммер-
ческих продуктов. Отдел внешних связей БК, 
юридический департамент и специалисты по 
социальным сетям совместно разрабатывают 
принципы деятельности, определяют направ-
ление работы и проводят обучение. Они также 
организуют неофициальные встречи для со-
трудников БК, где происходят профессиональ-
ные обсуждения и обмен передовым опытом.

Личные истории. В 2016 г. К. Хейден, 
директор БК, открыла свой аккаунт в Twitter 
(@LibnOfCongress). Ее рассказы о фондах за-
ставляют читателей задуматься о том, как БК 
может быть связана с их жизнью, опытом и 
даже самосознанием.

Социальные сети предоставляют дополни-
тельные возможности для укрепления связей 
внутри сообществ. БК организует специаль-
ные открытые чаты в Twitter, используя такие 
хештеги, как #ChronAmParty (для публикаций 
интересных страниц оцифрованных газет) или 
#edChat (для обсуждения проблем современ-
ного образования), которые помогают взаи-
модействовать с пользователями и поощряют 
профессиональное общение.

Сотрудники БК отмечают, что социальные 
сети позволяют установить связь с новыми и не-
ожиданными группами населения, когда их голос 
подхватывают и транслируют для своей аудито-
рии представители тех или иных сообществ, сво-
дя воедино различные предметные, языковые и 
культурные области. Например, БК выкладывает 
в Twitter сообщения в рамках серии под названи-

ем «Сегодня в истории», представляющие собой 
небольшие заметки с информацией, взятой из 
различных коллекций. Самым популярным со-
общением за всю историю Библиотеки Конгресса 
США стала заметка именно из данной серии. В 
сообщении говорилось, что Аарон Берр выстре-
лил в Александра Гамильтона во время дуэли в 
Уихокен, Нью-Джерси, 1804 год. Это сообщение 
процитировал композитор Л.-М. Миранда, автор 
популярного мюзикла «Гамильтон». К следую-
щему утру сообщение было просмотрено почти 
700 тыс. раз и процитировано почти 5 тыс. раз во 
многом благодаря Л.-М. Миранде. 

Проект «Словами не выразить». Важ-
ность социальных сетей заключается в соз-
дании механизмов двустороннего общения с 
пользователями. БК рассматривает обмен ин-
формацией как способ налаживания отношений 
и углубления существующих связей. Так, одним 
из методов, который применяется в рамках раз-
вития двусторонней связи с пользователями, 
является привлечение их к активному участию 
с помощью краудсорсинга, что вызывает живой 
отклик общественности и заставляет читателей 
задуматься о том, как они могут найти новые 
способы использования библиотечных мате-
риалов в своей жизни.

Уже более 10 лет БК привлекает крауд-
сорсинг на веб-сайте для хранения фотогра-
фий Flickr, что позволяет раскрыть коллекции 
печатных изданий и фотографий. С помощью 
платформы Flickr можно оставлять коммен-
тарии, отмечать фотографии из фондов БК, а 
также общаться с библиотекарями. Кроме того, 
пользователи имеют возможность поделиться 
подробностями, касающимися изображений, 
или добавить к ним контекст на основе своего 
собственного опыта, который БК иногда вклю-
чает в описание объекта.

«Словами не выразить» (Beyond Words) — 
это экспериментальный проект, разработанный 
командой специалистов БК для тестирования 
новых методов и вариантов использования кра-
удсорсинга. Несмотря на узкую направленность, 
он представляет собой дополнительный способ 
взаимодействия с самой широкой аудиторией. 
В рамках проекта пользователям предлагается 
помочь идентифицировать и подписать иллю-
страции в газетах времен Первой мировой во-
йны. Идентифицированные иллюстрации до-
бавляются в общую галерею изображений с воз-
можностью поиска. К подобным изображениям 
относятся исторические карты, фотографии, а 
также карикатуры на политические темы. Опции 
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поиска и повторного использования изобра-
жений позволяют применять их для обучения 
и творческих целей. Кроме того, Библиотека 
рекомендует делиться этими материалами че-
рез другие социальные сети, что помогает рас-
ширить круг ее пользователей. Все полученные 
таким образом данные публикуются в открытом 
доступе в виде галереи и в формате JSON, делая 
их пригодными для использования разработчи-
ками программного обеспечения.

С момента запуска проекта функциями 
идентификации и подписи воспользовались 
146 443 раза, в результате чего было получено 
1683 обработанных изображения. В среднем в 
месяц пользователи вносят 9 тыс. поправок. Это 
свидетельствует о высоком интересе со сторо-
ны общественности к работе с первоисточника-
ми, а также о стремлении поддержать библио-
теки. Рассматривая данный экспериментальный 
проект как обучающий, БК использовала полу-
ченный опыт при создании своей новой краудсор-
синговой платформы «От людей» (By the People). 

Платформа «От людей». В октябре 2018 г. 
БК запустила новую краудсорсинговую платфор-
му «От людей» [19]. В рамках данного проекта БК 
предлагает расшифровать и присвоить тэги изо-
бражениям из фондов библиотеки, содержащим 
текст. Расшифрованный текст повысит удобство 
использования и упростит поиск оцифрованных 
исторических текстов (например, писем поэтов 
или дневников исторических личностей) благо-
даря новой возможности выполнения поиска по 
ключевым словам, а также сделает их пригодны-
ми для программ чтения с экрана.

В рамках проекта «От людей» осуществля-
ется деятельность как по использованию, так 
и по созданию потенциального контента в со-
циальных сетях. В качестве автора материалов 
БК задействует свои социальные сети для диа-
лога с сообществом и привлечения внимания. 
Социальные сети могут применяться для вза-
имодействия с библиотечными материалами, с 
другими пользователями, а также с лицами из 
своего круга общения.

Отличительной чертой проекта является 
то, что БК может разом устанавливать связь, 
облегчать поиск, а также поощрять использо-
вание своих фондов. Потенциал работы с со-
циальными сетями выражается в возможности 
найти новые варианты для диалога с гражда-
нами и расширить их понимание окружающего 
мира через непосредственный опыт работы с 
коллекциями и материалами БК. Двустороннее 
взаимодействие и обращение к платформам, с 

которыми пользователи уже знакомы, позво-
ляет БК повысить свой уровень надежности и 
доступности.

Заключение

В рамках миссии по взаимодействию и ин-
формированию Конгресса США и американско-
го народа в целом с помощью универсального 
и надежного источника знаний и идейного по-
тенциала Библиотека прилагает все усилия для 
обеспечения точности и доступности инфор-
мации, представленной в ее фондах. Это дела-
ется с учетом имеющихся ресурсов, различных 
способов сбора данных, а также специальных 
инструментов, которые могут помочь как в сбо-
ре материала, так и в обеспечении контроля 
его качества. Являясь, возможно, старейшим 
федеральным культурным учреждением стра-
ны, Библиотека Конгресса США тем не менее 
стремится открыть новые горизонты для поль-
зователей и библиотечного сообщества, изучая 
и делясь опытом сбора и оцифровки информа-
ции, необходимой людям по всему миру.
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А.В. ЛИПАТОВ

Роль библиотек в организации 
и проведении досуга детей 
и молодежи в Сталинградской 
области (1945 — начало 1950-х гг.)*

Реферат. В статье исследуются условия, задачи и основные тенденции работы библиотек Сталин-
градской области в послевоенный период (1945 — начало 1950-х гг.). Источниковой базой изучения 
служат материалы периодической печати и краеведческих публикаций, а также отчетные материалы, 
связанные с работой библиотек в указанный период.
В условиях возрождения Сталинграда и Сталинградской области первоочередными задачами для 
государства и общества являлись те, которые были нацелены на восстановление социально-эконо-
мического потенциала и культурной сферы. В этом направлении важным аспектом деятельности 
учреждений культуры стали вопросы организации досуга детей и молодежи.
Библиотеки области одними из первых организаций культуры начали открывать свои двери сразу 
после Сталинградской битвы и завершения Великой Отечественной войны, поэтому должны были 
проводить широкую политико-массовую и культурно-просветительскую работу для населения, в 
том числе для детей и молодежи.
На фоне разрушения всей социокультурной сферы и инфраструктуры города и области, слабой ма-
териальной базы учреждений образования и культуры большое значение имело создание условий 
адаптации к мирным реалиям, противодействие детской беспризорности, объединение творческих сил 
молодежи и повышение ее культурно-образовательного уровня. Городские и сельские библиотеки, 
избы-читальни и библиотеки при клубах активно включились в решение социально значимых про-
блем посредством различных форм, методов и средств организации детского и молодежного досуга.
Впервые за долгое время для школьников силами библиотек стали организовывать праздники и 
творческие вечера, открытые чтения художе-
ственной литературы, а для молодежи — встречи 
с приезжающими и местными деятелями культу-
ры. Важное место в досуге молодежи стало отво-
диться самообразованию и повышению культу-
ры чтения, что подчеркивало особое значение 
библиотеки как средоточия знаний и образца 
сохранения культурных норм.

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований и Администрации Волгоградской области в 
рамках научного проекта № 18-49-340004 р_а («До-
суг детей и молодежи в 1945—1964 гг.: на материалах 
Сталинградской (Волгоградской) области»).
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Делается вывод о том, что библиотеки сыграли большую роль в организации досуга детей и 
молодежи, причем их деятельность служила важным вспомогательным ресурсом партийных 
ячеек и общественных организаций по восстановлению всей культурной сферы города и об-
ласти.

Ключевые слова: Сталинградская область, Сталинград, восстановительный период, досуг, сво-
бодное время, библиотеки, учреждения культуры, дети, молодежь, история библиотечного дела, 
региональные публичные библиотеки.

Для цитирования: Липатов А.В. Роль библиотек в организации и проведении досуга детей и мо-
лодежи в Сталинградской области (1945 — начало 1950-х гг.) // Библиотековедение. 2019. Т. 68, 
№ 3. С. 301—310. DOI: 10.25281/0869-608X-2019-68-3-301-310.

С
талинградская битва и ее итоги стали по-
воротным пунктом в ходе Великой Оте-
чественной войны, положившим начало 

крушению Третьего рейха, знаковым событием 
для мировой истории [1, с. 32—33]. Однако ее по-
следствия стали настоящей катастрофой для Ста-
линграда как для крупного промышленного цен-
тра Нижнего Поволжья и для мирного населения, 
пережившего Великую битву. Сталинградской об-
ласти требовались огромные материальные, обще-
ственные, трудовые ресурсы для восстановления.

Уже с 1943 г. началось возрождение ре-
гиона. Важным объединяющим элементом в 
патриотическом добровольческом движении 
всех категорий населения города и области ста-
ли учреждения культуры. Во второй полови-
не 1940-х — начале 1950-х гг. стояла задача не 
только ликвидации тяжелых последствий не-
мецко-фашистской оккупации, но и дальнейше-
го культурного строительства, что предполагало 
улучшение материально-технической базы орга-
низаций культуры и сферы социально-бытового 
обслуживания [2, с. 219]. Библиотеки, открыв-
шие свои двери в первые месяцы после изгнания 
оккупантов из города (февраль — март 1943 г.), 
играли большую роль в восстановлении народ-
ного хозяйства города и области, как центры по-
литической информации и культурно-массовой 
работы среди населения [3, с. 48].

31 августа 1945 г. бюро Сталинградского 
горкома ВКП(б) одобрило пятилетний план 
восстановления и развития города на 1946—
1950 гг., а также районов, пострадавших от 
германской агрессии. Предполагалось не толь-
ко поднять из пепла экономику, воссоздать и 
расширить сеть учреждений культуры, но и 
улучшить качество культурно-просветитель-
ской работы, организации и проведения досуга 
населения, а также повысить социальную ак-

тивность трудовых коллективов организаций и 
предприятий города и области [4, с. 12—13]. По-
сле окончания войны местные библиотеки стали 
важными звеньями в системе идейно-полити-
ческого воспитания граждан. Существенным 
направлением их деятельности оставалось также 
решение другой социально значимой проблемы 
этого периода — организации и проведения до-
суга приезжающих восстанавливать город и об-
ластные центры. Это было особенно актуально 
для их детей и молодежи, ставшей основой по-
полнения трудовых ресурсов города и области.

Значение библиотеки как института, спо-
собного аккумулировать трудовые ресурсы на-
селения, осознавалось высшими партийными 
и государственными деятелями того времени. 
В 1946 г. Совет Министров РСФСР принимает 
постановление «О мерах по укреплению рай-
онных и сельских библиотек», обязывающее 
исполкомы разных уровней следить за расши-
рением сети библиотек в сельской местности, 
увеличением ассортимента предоставляемых 
книг, особенно серии «Школьная библиотека», 
а также за налаживанием тесной связи библио-
тек с работниками радио и печати, учреждений 
культуры и общественных организаций. Эти 
директивные меры позволили не только вос-
станавливать сеть библиотек, но и повсеместно 
улучшать работу по организации досуга детей и 
молодежи [5, с. 14—17]. Позже, 29 марта 1948 г. 
состоялось Всероссийское совещание библио-
течных работников, которое приняло резо-
люцию «О состоянии и задачах библиотечной 
работы». Теперь главная задача библиотек ви-
делась в улучшении состояния библиотечного 
дела во всех районах СССР, необходимого для 
повышения качества идеологической работы в 
обществе и удовлетворения растущих духовных 
потребностей всех категорий населения. При 
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этом отмечались проблемы текущей ситуации: 
отставание темпов библиотечного строитель-
ства в деревне от города, явный недостаток дет-
ских библиотек и слабое пополнение книжных 
фондов вновь выходящей литературой совет-
ских авторов. В этой связи на работников биб-
лиотек были возложены новые социалистиче-
ские обязательства: способствовать улучшению 
работы с молодыми читателями и проводить 
совместно с комсомольскими организациями 
мероприятия по пропаганде книги среди мо-
лодежи. Новые обстоятельства напрямую отра-
зились на понимании роли и места библиотек в 
досуге детей, подростков и молодого поколения 
советских граждан [6, с. 104—105].

Досуг, как и любое социальное явление со-
ветской действительности, был включен в сло-
жившуюся воспитательную систему граждан. 
Распространенными его формами для подрас-
тающего поколения были громкие читки, куль-
турно-массовые мероприятия, читательские 
конференции и встречи с деятелями культуры.

В тяжелых послевоенных условиях, когда 
остро не хватало материальных ресурсов и ощу-
щался кризис социальных институтов (семьи, 
учреждений культуры и народного образова-
ния), необходимо было предотвратить беспри-
зорность, рост криминогенности в подростковой 
и молодежной среде. Детско-молодежные до-
суговые практики в рамках культурно-просве-
тительской и массовой работы библиотек были 
направлены на адаптацию детей и молодежи, 
объединение их усилий в деле восстановления 
Сталинграда и Сталинградской области, раз-
витие социальной активности и приобщение к 
высоким моральным и общественным идеалам.

Детям приходилось обучаться в блинда-
жах и подвалах, без отопления, учебников и 
необходимых вспомогательных материалов, 
поэтому вопрос досуга и повышения культур-
но-образовательного уровня являлся первооче-
редным для структур власти и общественных 
организаций [7, с. 199]. В отношении молодежи 
задачи досуга были определены на заседании 
городского партийного актива от 15 апреля 
1946 года. Они полностью вписывались в рамки 
выполнения плана восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.: 
проводить занятия по разъяснению задач пя-
тилетнего плана; организовать лекции, доклады 
и беседы; развернуть пропаганду технических 
знаний и создать условия для вовлечения мо-
лодежных бригад в активное участие в восста-
новлении города [4, с. 149—151]. 

Реализовать поставленные социально-по-
литические и культурно-просветительские задачи 
брались не только партийные органы и обще-
ственные организации, но и учреждения культу-
ры города и области, прежде всего библиотеки.

За годы возрождения региона библиотеч-
ная сеть практически достигла своего довоен-
ного уровня; если до начала Сталинградской 
битвы было 70 массовых библиотек, то на год 
окончания IV пятилетки (1950) в Сталинграде 
их насчитывалось 62, а в 1953 г. — уже 83 [8, 
с. 152]. При этом именно библиотеки превали-
ровали над всеми другими типами учреждений 
культуры области: домами культуры, клубами, 
красными уголками, театрами и кинотеатра-
ми [9]. Развитие сети стационарных библио-
тек и изб-читален, библиотек-передвижек и 
помощь активистов позволили включить эти 
учреждения культуры в организацию досуга 
детей и молодежи. 

Для властных структур увеличение сети 
библиотек и улучшение библиотечного дела 
являлось одним из приоритетных направлений 
в условиях разрушенного войной хозяйства и 
инфраструктуры города и села. Слабое раз-
витие радиосети, нехватка киноустановок, не-
удовлетворительные показатели книготоргов-
ли и подписки на журналы и книги усиливали 
негативные явления в социокультурном про-
странстве [8, с. 152]. В комплексе это только 
актуализировало деятельность всех видов биб-
лиотек по организации досуга разных групп 
населения.

26—28 января 1951 г. состоялся IV пленум 
Сталинградского обкома ВКП(б), решения ко-
торого обязывали все местные партийные струк-
туры улучшить массово-политическую работу 
среди населения и усовершенствовать руковод-
ство учреждениями культуры. Эти решения на-
прямую отразились на всей культурно-просве-
тительской и массовой работе учреждений куль-
туры, в том числе и на деятельности библиотек 
[10, с. 159]. 

Анализ краеведческой литературы позво-
ляет сказать, что библиотеки Сталинградской 
области, выполняя поставленные перед ними 
задачи, по мере сил участвовали в культур-
но-просветительской работе государства, рас-
ширяя формы, средства и методы работы с 
детьми и молодежью: организовывали дет-
ские праздники, встречи молодежи с деяте-
лями культуры, политико-просветительские 
вечера, служили центрами художественной 
самодеятельности.
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Городские библиотеки 
в решении задач организации досуга 

детей и молодежи

Городские библиотеки Сталинграда ста-
ли одними из первых учреждений культуры, 
организующих досуг детей рабочих заводов 
и фабрик восстанавливаемого города. Так, в 
1945 г. в воскресные дни актив молодых рабо-
чих устраивал для детей читки русских народ-
ных сказок и популярных детских рассказов 
советских авторов [11]. Библиотеки по мере 
своего развития и укрепления материально-
технической базы включались в проведение 
праздников. Например, в 1946 г. библиотеки 
г. Серафимовича стали площадками для прове-
дения новогодних мероприятий для школьни-
ков и детей-сирот, выступлений художествен-
ной самодеятельности и пионерских сборов, 
приуроченных к Дням воинской славы [12]. 

К окончанию IV пятилетки улучшилась 
материально-техническая база и положение в 
области книгообеспечения Сталинградской (го-
родской) детской библиотеки имени А.С. Пуш-
кина. Это позволило привлекать в свободное 
время большое количество детей и подростков 
к чтению книг и участию в массовых меропри-
ятиях. Одним из крупнейших событий 1950 г. 
стала подготовка к проведению читательской 
конференции «Великие русские путешествен-
ники», требовавшая серьезного вклада не толь-
ко от работников, но и от детского актива [13]. 
Также детская библиотека работала совместно 
с кинотеатром «Победа»: во время утренних 
сеансов для ребят проводились литературные 
викторины, победители которых награждались 
бесплатным посещением киносеанса [3, c. 115].

В целях привлечения молодежи и повыше-
ния культуры чтения Сталинградская областная 
библиотека имени М. Горького в 1946 г. устраи-
вала для молодых людей громкие читки и кон-
ференции по обсуждению произведений совет-
ских писателей («Молодая гвардия» А. Фадеева, 
«Чайка» Н. Бирюкова, «Как закалялась сталь» 
Н. Островского), а также выставки книг популяр-
ных советских писателей того времени [14, л. 33].

В 1947 г. Областная библиотека на основе 
партийных решений ставила перед собой задачу 
«…помочь государству правильно воспитать мо-
лодежь, ответить ее запросам, воспитать новое 
поколение бодрым, верящим в свое дело, не 
боящимся препятствий», что, в свою очередь, 
определило методическую работу с детьми и 
молодежью. Так, для учащихся 9—10 классов 
библиотека провела лекцию о выборе про-

фессии «Кем быть?», для рабочей молодежи 
организовала две читательских конференции. 
Первая привлекала всех, кто интересовался 
художественным анализом произведений со-
ветских писателей, на второй, называвшейся 
«Образ молодого человека нашей эпохи», об-
суждались страницы жизни Н. Островского, 
примеры подвигов революционеров, произве-
дение Б. Полевого «Повесть о настоящем чело-
веке» [15, л. 11]. Конференция, согласно отчету, 
привлекла более четырехсот человек.

Областная библиотека стала подлинным 
культурно-просветительским центром для моло-
дежи, уделяя внимание самым актуальным книгам 
того времени. Анализируя ежегодные отчеты о 
работе Областной библиотеки, можно сказать, что 
библиографические справки, каталоги и рубрики, 
которые составляли ее сотрудники, упрощали под-
готовку школьников и студентов к сочинениям 
и докладам, что мотивировало их вновь и вновь 
посещать библиотеку в выходные дни.

В периодической печати того времени от-
мечено, что в 1951 г. Камышинская централь-
ная районная библиотека в рамках проведения 
культурно-массовой работы улучшила обслу-
живание детей и молодежи города за счет уве-
личения читательских конференций по произ-
ведениям советских писателей [16].

Особое место в досуге молодежи Сталинграда 
занимали «живые встречи» с приезжающими и 
местными писателями, на которых обсуждались 
новые произведения, проблемы развития совет-
ской литературы, командировки по Советской 
Родине и творческие планы. Например, в 1951 г. в 
лекционном зале Высшей партийной школы при 
поддержке Областной библиотеки им. М. Горь-
кого прошел литературный вечер с участием 
лауреатов Сталинской премии М.К. Луконина, 
Е.А. Долматовского и Л.И. Ошанина. Выпускники 
школ, студенты и молодые рабочие, составлявшие 
большинство аудитории, слушали отрывки из наи-
более известных произведений этих авторов и о 
творческих идеях и планах на будущее [17].

Анализ документального материала позво-
ляет сказать, что благодаря городским библио-
текам, активно включившимся в культурно-про-
светительскую работу, впервые после страшных 
дней Сталинградской битвы дети, школьники, 
студенты и рабочая молодежь могли быть вовле-
чены в созидательную, коллективно-творческую 
деятельность. Досуг в пространстве библиоте-
ки был единственной возможностью для детей 
и молодых людей разнообразить свои будни 
в послевоенном, разрушенном войной городе. 
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Формы организации досуга того времени, несо-
мненно, стали компонентами советской воспита-
тельной системы, позволившими сформировать 
социальный облик будущих строителей комму-
низма периода «хрущевской оттепели».

Организация и направления досуга 
детей и молодежи 

в сельской местности

Параллельно с восстановлением промыш-
ленного потенциала и инфраструктуры Сталин-
града шел процесс укрепления сельского хозяй-
ства. Подлинным центром культуры и досуга на 
селе, особенно для детей — во время каникул и 
в период уборочной кампании — становились 
сельские избы-читальни и клубы, в которых 
имелись библиотеки. 

На примере деятельности сельских изб-
читален и библиотек заметно, как экономиче-
ская необходимость в скорейшем восстановле-
нии работы колхозов и артелей обусловлива-
ла производственную направленность досуга, 
особенно рабочей молодежи, приехавшей на 
работу в сельскую местность. Во время войны 
многие после окончания школы уходили на 
фронт, не успев получить специализированное 
образование. Теперь только в свободное от ра-
боты время у них появлялась возможность для 
самообразования и расширения представле-
ний о сельскохозяйственных науках, поэтому 
библиотеки проводили для трудовых бригад 
громкие чтения, молодежные вечера и кон-
ференции, освещавшие результаты восстано-
вительного периода по области, патриотизм 
сталинградцев, трудовые успехи сельского на-
селения и опыт передовых колхозов [3, с. 121].

Уже в 1945 г. Областной отдел культпрос-
ветработы распространил среди сельских клу-
бов и изб-читален 4 тыс. экз. сборника «Моло-
дежная эстрада», 100 комплектов для сцениче-
ского грима и наглядные пособия для лекций 
и бесед для организации молодежных вечеров 
и усиления культурно-массовой работы среди 
рабочей молодежи [18]. 

В 1947 г. для разнообразия досуга рабо-
чей молодежи, участвующей в сборе урожая, 
местные органы культуры и активисты органи-
зовали 10 библиотек-передвижек для коллек-
тивов машино-тракторных станций. Молодым 
рабочим предлагалось знакомиться не только с 
профессиональной литературой, но и с художе-
ственными произведениями, авторы которых 
удостоились Сталинской премии: А.А. Фадеева, 

В.Ф. Пановой, М.А. Шолохова и других литера-
торов [19]. Зачастую сельские библиотеки сами 
становились организаторами художественной 
самодеятельности. Так, для «культурного об-
служивания» трактористов и бригад коммуни-
стического труда, работающих на посевной, они 
подготовили силами активистов Савинской из-
бы-читальни Кагановичского района музыкаль-
ные номера [20]. Библиотеки сельских артелей 
обеспечивали тракторные бригады настольными 
играми и музыкальными инструментами [20].

В 1949 г. трактористы Ново-Анненского 
района, окончив смену, могли проводить сво-
бодное время в библиотеке-автомобиле, став-
шей новой формой организации библиотечной 
культурно-просветительской работы среди на-
селения. Ее удобное оборудование позволяло 
при любых погодных условиях устраивать от-
крытые читальные столы для всех интересую-
щихся научной, исторической, политической и 
художественной литературой, проводить бесе-
ды, громкие читки и пр. [21, л. 22].

Библиотеки, занимаясь в рамках культурно-
массовой работы организацией досуга населения, 
оказывали большое влияние на выбор литера-
туры для чтения в свободное время. Более того, 
читательские конференции, читки и обсуждения 
книг, которые посещались во внерабочее время, 
были призваны не только повысить социальную 
активность молодых людей, но и мотивировать 
их на создание собственных домашних библиотек. 
С некоторым ростом материального благосостоя-
ния населения в конце 1940-х гг. молодые рабочие 
получали возможность приобретать рекомендуе-
мые библиотеками книги, которые считались не-
которым атрибутом успешности и образованности 
в те суровые годы. Так, в 1951 г., молодой рабо-
чий С. Котов имел в своей библиотеке 180 книг 
художественной литературы, приобретенных на 
личные средства, и пополнял ее ежемесячно [22].

Библиотеки сыграли важную роль в раз-
витии созидательного импульса в деятельности 
молодежи, поддерживая ее энтузиазм и участие 
в решении насущных социально-культурных 
проблем на селе. Так, в Руднянской районной 
(сельской) библиотеке была сформирована 
группа комсомольцев-книгонош, которые в 
свободное время разносили инвалидам войны 
и престарелым книги на дом; молодежь района 
активно участвовала в проведении лекций и до-
кладов, читательских конференций [23].

Как показывает анализ региональной перио-
дической печати и краеведческой литературы, 
сельские библиотеки в середине 1940-х — начале 
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1950-х гг. внесли большой вклад в организацию 
досуга детей и молодежи, способствовали повы-
шению их культурно-образовательного уровня, 
что отвечало идеолого-политическим установкам 
того времени. 

Проблемы библиотек 
в организации и проведении досуга 

детей и молодежи

Масштабные разрушения Сталинграда и 
Сталинградской области привели не только к 
огромной потере ценностей культуры, объектов 
культурного наследия, но и разрушению систе-
мы культурного производства. Облик города и 
его социокультурную сферу восстанавливала 
вся страна, при этом значительную долю мате-
риального обеспечения получали библиотеки 
как первые «очаги культуры», открывшиеся в 
городе и на селе [24]. Так, Библиотека Казан-
ского университета и ученая интеллигенция Та-
тарии собрали для нашего города и сталинград-
ской Областной библиотеки 25 тыс. книг [25]. 
В условиях восстановления города и области 
определенное значение в организации досуга 
детей и молодежи сыграл фактор общественной 
помощи: граждане сами участвовали в форми-
ровании книжного фонда местных библиотек. 
Со всей страны в Сталинград и районные биб-
лиотеки шли книжные посылки, что позволя-
ло возмещать утраченные фонды и заполнять 
стеллажи детской художественной литера-
турой, сборниками стихов и литературными 
альманахами. При этом стоит отметить, что 
на протяжении всего периода восстановления 
острый недостаток в книгах, журналах и ли-
тературных сборниках продолжал ощущаться.

Как и многим другим областным учрежде-
ниям культуры и образования, библиотекам не 
хватало помещений, оборудования, инвентаря, 
канцелярских принадлежностей и книг. Так, 
Т.Н. Орешкина указывает, что в 1946 г. районные 
библиотеки Сталинграда работали во временно 
отведенных помещениях, условия которых не 
позволяли организовать массовые мероприятия 
для детей и молодежи [3, с. 95]. В целом же мате-
риальная база городских и сельских библиотек 
оставалась вплоть до начала 1950-х гг. на довоен-
ном уровне: значительное их число действовало в 
малопригодных помещениях [3, с. 101, 103].

При этом по мере выполнения трудовыми 
коллективами социалистических обязательств и 
вкладе добровольческих бригад, некоторое улуч-
шение материальных оснований для культурно-

просветительской и массовой работы все-таки на-
метилось. Уже в 1947 г. в области было восстанов-
лено 35 изб-читален и клубов, приобретено 2 700 
книг разной литературы, а также музыкальные 
инструменты [3, с. 95].

Областные строительные тресты, предпри-
ятия и исполкомы районов, выполняя поста-
новления партии и правительства в области вос-
становления сферы культуры, добились коли-
чественного роста библиотек. Если на 1 января 
1946 г. в Сталинграде действовала всего лишь 
одна детская библиотека [26, л. 26] — имени 
А.С. Пушкина, располагавшаяся в частном доме, 
жители которого ходатайствовали в прокуратуру 
об освобождении ею этой площади, то в 1951 г. 
в городе их было уже 8, а в области — 45 [27, 
л. 55]. При этом материальное оснащение биб-
лиотек не всегда могло отвечать тем задачам и 
потребностям детей и молодежи, которые по-
явились в условиях мирного развития общества.

Необходимо отметить, что культурно-массо-
вые мероприятия, проводившиеся работниками 
библиотек города и области, были тесно связаны с 
их тяжелыми трудовыми буднями: многие библио-
текари участвовали в «черкасовском движении», 
после работы в библиотеках шли на стройки и 
площадки по разбору развалин, уборку террито-
рии Сталинграда или восстановление объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. Народный 
послевоенный энтузиазм, трудовой подъем и 
директивные установки позволили в скорейшее 
время улучшить состояние библиотечного дела в 
области [8, с. 152]. Несмотря на занятость сотруд-
ников в восстановлении города и области, участии 
в добровольческих трудовых бригадах, свободное 
время школьников и студентов оставалось сферой 
их же деятельности — двери библиотек всегда от-
крывались в назначенный час, план по культур-
ному обслуживанию выполнялся. Помощниками 
библиотекарей становились сами школьники и 
студенты, комсомольцы и активисты.

Анализ архивного материала и региональ-
ных диссертационных библиотековедческих ис-
следований показывает, что, как и в предыду-
щие годы «сталинизма», над работниками сферы 
культуры ощущался серьезный контроль. Планы 
работы с детьми и молодежью заслушивались об-
щим рабочим собранием коллектива, утвержда-
лись в отделах культпросветработы исполкомов 
и передавались в партийные ячейки. Это, с одной 
стороны, требовало мобилизации всех ресурсов 
библиотеки как института культуры (и ее работ-
ников), с другой же — позволяло упорядочивать 
организацию культурно-массовой работы.
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Значение и место библиотек 
в структуре детского и молодежного 

досуга Сталинградской области

Развитие социокультурного простран-
ства Сталинграда и Сталинградской области 
по окончании локальных военных действий 
(с 1943 г.) стало одной из принципиальных це-
лей в общей программе восстановления СССР 
и, в частности, региона. Внутри этого направле-
ния работа с детьми и молодежью, заключаю-
щаяся в организации их досуга, вызывала при-
стальное внимание властных и общественных 
структур. Решение данной проблемы позволило 
бы восполнить не только физическое состояние 
детей и молодежи, но и образовательный про-
бел, вызванный условиями военного времени, 
а также повысить мотивацию к созидательной 
деятельности всех категорий населения. В со-
ответствии с этим на региональном уровне ста-
вились конкретные задачи, связанные с вос-
становлением и расширением сети библиотек 
разного типа, которые представлялись почти 
единственными центрами организации и про-
ведения досуга. 

Именно библиотеки в послевоенные годы 
взяли на себя роль ведущего института культуры 
в развитии досуга. Слабая материально-техниче-
ская база и нехватка профессиональных кадров, 
последствия военного времени привели к необхо-
димости привлечь школьников и молодых людей 
к решению проблем досуговой сферы. Формы их 
досуга, осуществляемые в рамках работы библио-
теки, способствовали снижению безнадзорности, 
неграмотности, общественной пассивности. Рабо-
чей молодежи библиотеки предоставляли возмож-
ность приобрести, восполнить и дополнить свои 
профессионально-технические знания и навыки, 
повысить социальную активность, разнообразить 
отдых участием в культурных мероприятиях, 
сплотить трудовые коллективы. Перед обучаю-
щейся молодежью выдвигалась задача повышения 
культурно-образовательного уровня и коммуни-
стической сознательности в рамках досуга. 

Заметно, что формы и средства детского и 
молодежного досуга в рамках культурно-про-
светительской работы библиотек менялись в 
связи с развитием инфраструктуры города и 
области, улучшением социально-бытовых ус-
ловий жизни населения, повышением матери-
ального благосостояния всех групп населения 
советского общества. Это сделало возможным 
не только проводить встречи с деятелями куль-
туры, но и формировать особое отношение к 
книге как источнику знаний, повышать куль-

туру чтения и формировать личные библио-
теки среди молодых людей. Отметим также, 
что, помимо расширения ассортимента книг и 
периодических изданий, доступных для чита-
телей, материально-техническая база библио-
тек была усилена средствами, необходимыми 
для организации творческих вечеров, музы-
кальных концертов, научных лекций и бесед, 
встреч со знаменитыми писателями. Тесное 
взаимодействие библиотек с другими инсти-
тутами культуры, в частности с кинотеатрами, 
позволило расширить количество читателей, а 
также обратить внимание на роль, потенциал 
и возможности библиотек в организации до-
суговой деятельности. Залы библиотек стано-
вились подлинными местами досуга для детей 
и молодежи, где можно было поучаствовать в 
интересном коллективно-творческом деле, а 
деятельность библиотек-передвижек позволяла 
внести разнообразие в досуг рабочей молодежи.

Государственные меры по восстановлению 
страны позволили задать вектор позитивного раз-
вития в области досуга, особенно для таких зна-
чимых социальных категорий общества, как дети 
и молодежь, развить его компоненты и содержа-
ние. В тяжелый период восстановления районных 
центров и сел Сталинградской области, скудности 
быта и слабости инфраструктуры библиотеки вели 
широкую работу в сфере досуга — организовывали 
детские праздники, творческие вечера, постоянно 
обновляли выставки книжного фонда, в рамках 
оптимизации культурно-массового направления 
входили в союз с другими учреждениями куль-
туры и общественными организациями города 
и области, что в итоге позволяло разнообразить 
досуг детей и молодежи. В условиях мирного раз-
вития библиотеки не только возвращались к своим 
традиционным просветительским функциям, но 
и становились площадками по развитию детского 
творчества и молодежного познавательного по-
тенциала, обогащению духовного мира и форми-
рованию советской гражданственности.

Высокая значимость деятельности библио-
тек в организации досуга детей и молодежи об-
условлена медленными темпами внедрения тех-
нических новинок в повседневную культуру. 
В условиях, когда радио было редким явлени-
ем, прослушивание музыкальных пластинок — 
атрибутом праздника, а телевидение еще не стало 
массовым, чтение, устный рассказ о прочитанной 
книге, обмен редкими изданиями позволяли не 
просто привлекать новых читателей в библиоте-
ки, но и наполнять новым содержанием практики 
досуга и отдыха.
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Abstract. The article examines the conditions, tasks and main trends of the libraries in the Stalingrad re-
gion in the post-war period (1945 — early 1950s). Materials of periodicals and local history publications, 
as well as reporting materials related to the work of libraries in the specifi ed period serve as a sourse base 
for the study.
In the context of the revival of Stalingrad and the Stalingrad region, the priorities for the state and society 
were those aimed at restoring the socio-economic potential and the cultural sector. The author empha-
sizes that, in this development vector, an important aspect of the activities of cultural institutions was 
organization of leisure activities for children and youth.
Libraries of the region were among the fi rst cultural organizations that began to open their doors after 
the battle of Stalingrad and the end of the Great Patriotic War, so they had to carry out extensive political, 
mass, cultural and educational work for the population, including children and youth.
In the wake of the devastation of the entire socio-cultural sphere and infrastructure of the city and the 
region, the poor resource base of educational and cultural institutions, it was important to create condi-
tions for adaptation to peaceful circumstances, to counteract child homelessness, to unite the creative 
forces of young people and to increase their cultural and educational level. Urban and rural libraries, 
reading rooms and libraries at clubs become actively involved in solving socially signifi cant problems 
through various forms, methods and means of organizing children’s and youth leisure and recreation.
For the fi rst time in a long time, libraries began to organize holidays and recitals, open readings of fi ction 
for schoolchildren, and meetings with visiting and local cultural fi gures for young people. The important 
place in the leisure of young people was given to self-education and improving the culture of reading, 
that emphasized the special importance of the library as a centre of knowledge and a model of preserva-
tion of cultural norms.
The author concludes that libraries have played a major role in the organization of leisure of children and 
youth, and their activities served as an important auxiliary resource of party cells and public organiza-
tions to restore the entire cultural sector of the city and region.
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Этико-коммуникативная 
компетенция студентов: 
пути формирования и развития
Реферат. Статья посвящена многолетней деятельности кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов Восточно-Сибирского государственного института культуры по этико-коммуникативно-
му воспитанию студентов.  Цель работы — обобщить опыт формирования, развития этико-ком-
муникативной компетенции студентов. Описана методика преподавания учебной дисциплины 
«Этика библиотечного общения», рассмотрены особенности проведения лекционных, практиче-
ских занятий. На примере использования интерактивных инновационных технологий характе-
ризуются методы работы со студентами очной и заочной форм обучения, слушателями программ 
переподготовки и повышения квалификации. Проанализированы практико-ориентированные 
задания, направленные на диагностику различ-
ных коммуникативных и этических характери-
стик студентов. Приводятся результаты опросов 
студентов разных форм обучения об их культуре 
общения. Описан опыт использования кейсов 
при изучении дисциплины, разработки обу-
чающимися проектов кодексов этики библио-
текаря и читателя. Подчеркивается важность 
использования Декартовой прямоугольной си-
стемы координат и составления «Контракта со 
своим Взрослым» для самообразования студен-
та, развития у него критического мышления, 
способности к анализу, творческому подходу в 
библиотечно-информационной деятельности. 
Поднимаются проблемы вербальной и невер-
бальной коммуникации в обучении будущих 
специалистов, приводятся рекомендации по ис-
пользованию интеллект-карт в формировании 
библиотекаря-коммуникатора. Определена зна-
чимость проведения игры «Деловой этикет» для 
формирования у магистрантов педагогических 
навыков. Обозначена необходимость развития 
этико-коммуникативных компетенций не толь-
ко в ходе учебных занятий, но и посредством во-
влечения обучающихся в научную деятельность, 
в частности, при написании курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ. Анализируется 
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методика выполнения и содержание работы по теме «Нетикет. Сетевой этикет», приводятся ре-
зультаты проведенного студентом исследования среди обучающихся в вузах Республики Бурятия. 

Ключевые слова: этико-коммуникативные компетенции, обучение библиотекарей, библиотечное 
общение, профессиональная этика библиотекаря, интеллект-карты, библиотечные кадры, вы-
пускные квалификационные работы, Восточно-Сибирский государственный институт культуры, 
организация пространства библиотек, социально-культурная деятельность библиотеки.

Для цитирования: Езова С.А., Кучмурукова Е.А. Этико-коммуникативная компетенция студен-
тов: пути формирования и развития // Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 3. С. 311—319. DOI: 
10.25281/0869-608X-2019-68-3-311-319.

Теоретическое осмысление 
проблемы

Федеральный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению под-
готовки 51.03.06 «Библиотечно-информаци-
онная деятельность» (уровень бакалавриата) 
ориентирует ряд общекультурных и общепро-
фессиональных компетенций на подготовку 
специалистов к коммуникации [1]. В утверж-
денных стандартах общепрофессиональная 
компетенция «Способен соблюдать требова-
ния профессиональных стандартов и нормы 
профессиональной этики» выделена в качестве 
обязательной. Это свидетельствует об особом 
внимании, уделяемом формированию у обуча-
ющихся коммуникативных навыков.

Подтверждение значимости и актуально-
сти проблемы находим в учебнике «Библио-
течно-информационное обслуживание» [2], 
научно-практических пособиях С.Д. Бородиной 
[3] и Л.В. Губиной [4]. 

Ст атья посвящена многолетней деятель-
ности кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов Восточно-Сибирского государствен-
ного института культуры по этико-коммуни-
кативному воспитанию студентов [5—8]. Цель 
работы — обобщить опыт формирования, раз-
вития этико-коммуникативной компетенции 
студентов. 

Учебные дисциплины «Библиотечное об-
щение» и «Профессиональная этика библио-
текаря», формирующие коммуникативную и 
этическую компетенции соответственно, были 
трансформированы в курс «Этика библиотеч-
ного общения», что способствовало выстраи-
ванию профессиональной этики как регулятора 
библиотечного общения, помогало избежать 
дублирования в преподавании. Фундаменталь-
ную базу курса составляет лекционный курс, 
в котором этико-коммуникативные аспекты 
общения раскрываются с учетом знаний в сфере 

этики, психологии общения, профессиональ-
ной этики с учетом библиотечной специфики 
[9—13].

Библиотечное общение понимается как 
взаимодействие людей с целью удовлетворения 
потребностей в решении проблем жизнедея-
тельности посредством библиотечных ресурсов; 
этика библиотечного общения — соблюдение 
этических норм и правил поведения (этикета) в 
процессе библиотечного общения; этико-ком-
муникативная компетенция — готовность и спо-
собность специалиста применять знания в сфере 
профессиональной этики (кодексы и правила по-
ведения (этикета), умения, навыки, личностные 
качества для успешной организации библио-
течного общения в профессиональной (библио-
течной) деятельности в конкретной ситуации).

Задачи статьи — дать логический анализ 
основных понятий; осветить ряд методов интер-
акции, используемых в учебном процессе; ак-
центировать внимание на внедрении инноваци-
онной технологии (использование интеллект-
карт, обобщение опыта изучения отношений 
студентов к нетикету).

Интерактивные методы обучения

Диагностика различных коммуникативных 
и этических характеристик студентов в «позна-
нии себя» включала следующие задания:

• тестирование на занятиях (личностных 
качеств, умений, навыков);

• тестирование в процессе самостоятель-
ной работы (например, определение эмоцио-
нального интеллекта по тесту в Интернете, ин-
троверсии и экстраверсии — тест Айзенка и др.);

• самонаблюдение за своим поведением в 
общении с однокурсниками, библиотекарями;

• составление на основе тестирования и 
результатов наблюдений психологического ав-
топортрета;
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• прогнозирование студентом путей раз-
вития своих коммуникативных характеристик.

Студенты заочного отделения, работаю-
щие в библиотеке, отвечая на тесты С.А. Езо-
вой о культуре общения, были не всегда объ-
ективны, и высокий уровень культуры общения 
не подтверждался на практических занятиях 
(в ситуативных ролевых играх). Необъектив-
ное, неадекватное осознание себя, своего по-
ведения и отношений к пользователям, уверен-
ность в самодостаточности является барьером в 
развитии коммуникативной компетенции.

Специфика библиотечного общения обу-
словлена ресурсами библиотеки, ее социальной 
миссией. Так как сохраняется традиционная 
роль библиотеки с ее задачами по продвиже-
нию чтения, развитию читательской культу-
ры, логично, что в учебный процесс включены 
читательская конференция, читательская дис-
куссия. Предметом обсуждения на них является 
художественное произведение, литературный 
процесс, тема, жанр и т. д.

Библиотечное общение — это взаимодей-
ствие людей с целью удовлетворения их потреб-
ностей в решении проблем жизнедеятельности 
библиотечными ресурсами, поэтому внимание 
акцентируется на подготовке специалистов к 
различным видам общения — монологу (чтение 
лекций, проведение экскурсий и пр.), диалогу, 
полилогу (проведение дискуссий, квестов, игр, 
конкурсов и т. д.).

Этико-коммуникативные проблемы взаимо-
действия библиотекаря и пользователя являлись 
предметом кейсов, которые предлагались студен-
там для обсуждения, поиска путей решения. Им 
требовалось не только ответить на проблемные 
вопросы, завершающие кейсы, но и определить, 
какие этические нормы нарушены библиотекаря-
ми в ситуациях в соответствии с Кодексом этики 
российского библиотекаря [14]. Анализ пред-
ложенных студентам кейсов послужил для них 
мотивацией к разработке собственного кейса.

Критериями анализа студентами библио-
течных ситуаций в кейсах выступали: 

• эго-состояния библиотекаря и читателя;
• отношения между общающимися (нор-

мативные, диалогические, манипулятивные, 
авторитарные);

• виды трансакций (дополнительные, пе-
рекрестные, скрытые);

• этические нормы, отраженные в Кодексе 
этики российского библиотекаря.

Изучение нормативной базы этики библио-
текаря в России и за рубежом [14; 15] создало 

предпосылки для выполнения практического за-
дания на такие темы, как «Проект Кодекса эти-
ки школьного библиотекаря», «Проект Кодекса 
этики библиотекаря вузовской библиотеки» и др. 
При разработке проектов необходимо было учесть 
специфику библиотечно-информационного об-
служивания в библиотеках разных типов и видов.

Наиболее успешно идет работа над проек-
тами кодексов, когда студенты объединяются 
в команду, совместно обсуждают и определяют 
вид кодекса (декларативный, рекомендатель-
ный, регламентирующий), распределяют зада-
ния по отработке принципов для четырех типов 
отношений библиотекаря (с обществом, поль-
зователями, коллегами, отношение «Я — сам»).

Особый интерес студенты проявили к со-
ставлению Кодекса поведения читателя в вузов-
ской библиотеке. Распечатанный кодекс пред-
лагался для экспертизы читателям-студентам, 
которые одобрительно отнеслись к идее библио-
текарей, заинтересованно вносили коррективы.

Народная мудрость гласит: «Привычка — 
вторая натура», «Посеешь привычку, пожнешь 
характер». Показать студенту пути для само-
развития помогает задание «Контракт со своим 
Взрослым». Осознав ряд своих положитель-
ных и отрицательных привычек (их следует 
записать на листке бумаги), студент подходит к 
осмыслению привычки, которую ему необходи-
мо сформировать, для чего следует выполнить 
алгоритм задания: 

• представить человека, у которого эта 
привычка сформирована (проявлять вежли-
вость в общении, говорить комплименты, в 
срок выполнять поручения и т. д.);

• операционализировать формулировку 
привычки, выделить действия, которые требу-
ются для ее выполнения;

• ежедневно осуществлять тренаж дей-
ствий, ее составляющих;

• в конце дня награждать себя чем-либо, 
если все действия были выполнены (напри-
мер, шоколадкой), а через три недели (время, 
необходимое для формирования привычки) 
наградить себя чем-то более существенным;

• в случае невыполнения задания проду-
мать жесткие санкции к самому себе.

Как правило, студенты распечатывали этот 
контракт и держали на видном месте для напо-
минаний. Большинство серьезно относилось к 
заданию, а заочники после сессии подключали 
к разработке подобных контрактов своих детей.

Развитию рефлексии, критического мыш-
ления, способности к умению анализировать 
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взаимосвязи между типом поведения человека 
и проявляемыми им нравственными/безнрав-
ственными нормами в общении способствует 
использование Декартовой прямоугольной си-
стемы координат. Студентам предлагаются на 
выбор для анализа более 30 декартовых систем 
координат. Например, в них выстраиваются 
связи: между наличием/отсутствием страха 
к публичному выступлению и отношением к 
общению; между знанием/незнанием норм 
профессиональной этики и их соблюдением/
несоблюдением в профессиональной деятель-
ности; между умением/неумением слушать и 
умением/неумением видеть человека (читать 
его по языку жестов) и т. д. [16].

Только в первом квадранте наличествует 
оптимальный тип поведения, т. е. только в нем 
наблюдается конгруэнтность поведения нрав-
ственным нормам личности.

Большие сложности в формировании ком-
муникативных умений вызывает отработка уме-
ний слушать по алгоритму (студенты затрудня-
ются сделать парафраз и отразить чувства пар-
тнера), оказывать знаки внимания собеседнику, 
в частности, говорить комплименты (акцент де-
лается главным образом на внешние признаки 
партнера, причем акцентируется внимание на 
времени проявления события: «сегодня у тебя 
хорошая прическа», «выглядишь лучше, чем 
обычно», «тебя сегодня не узнать» и т. п.).

У студентов вызывает интерес изучение 
вербального и невербального языков. Посред-
ством первого человек информирует о своем 
отношении к партнеру, оно может быть и прав-
дивым, и ложным. С помощью невербально-
го языка люди передают свои подлинные, ис-
тинные отношения (если они не проигрывают 
роли, скрывая свою подлинную сущность). 
У студентов возникает потребность к распозна-
ванию своих жестов, над которыми они раньше 
не задумывались.

У учащихся наблюдается много различных 
погрешностей в вербальной коммуникации. 
Подтверждение этому находим в статье Е.А. Ку-
риленко, которая подчеркивает невысокий уро-
вень вербальной культуры специалистов биб-
лиотечно-информационной сферы [17].

Инновационная технология 
«Интеллект-карты»

Благодаря интеллект-картам удается реа-
лизовать ряд целей: структурировать, система-
тизировать информацию, облегчить ее запоми-

нание. Работа с интеллект-картами активизиру-
ет левое и правое полушарие головного мозга, 
благодаря визуализации, заложенной в них, 
удается более глубоко осмыслить проблемы, 
актуализировать понимание новых.

Интеллект-карты были созданы Т. Бьюзе-
ном, известным психологом в сфере развития 
памяти, мышления, творческих способностей 
человека. Студенты выполняют ряд рекоменда-
ций Т. Бьюзена при разработке интеллект-карт 
[18], используют иллюстративный материал в 
Интернете.

В центре листа белой бумаги, расположен-
ной по горизонтали, следует нарисовать глав-
ный образ (проблема, тема и т. д.), от него вол-
нистой или прямой чертой расходятся ветви, 
т. е. подпроблемы, вопросы, далее — веточки с 
детализацией подпроблем, над каждой из них 
записывается слово, мысль. Таким образом, 
вместо линейной записи используется ради-
альный способ, стимулирующий радиальное, 
творческое мышление. Ветви, веточки изобра-
жаются разной толщиной в цвете (использовать 
рекомендуется не более восьми цветов).

Утверждающийся в библиотековедении 
пространственный подход позитивно повли-
ял на исследование различных видов библио-
течного пространства. Так С.Г. Матлина в мо-
нографии «Библиотечное пространство: во-
ображаемый образ и реальность» [19] обо-
сновала наличие трех видов библиотечного 
пространства: общественного, публичного и 
приватного. Публичное пространство — это 
территория, где происходит коммуникация, 
и оно является предметом изучения в курсе 
«Этика библиотечного общения», в частности, 
рассматриваются принципы и специфика его 
организации, требования к публичному биб-
лиотекарю [20]. Студентам предоставляется 
возможность составить «словесный портрет» 
публичного библиотекаря и описать его дея-
тельность в коммуникационном пространстве, 
воспользовавшись интеллект-картой. Рекомен-
дуется раскрыть его этико-коммуникативную 
компетенцию (характеристику знаний, умений, 
навыков, личностных качеств библиотекаря), 
интерактивные методы, используемые библио-
текарем, дифференциацию пользователей, 
перечень социальных партнеров, с которыми 
библиотекари осуществляют совместную ра-
боту, зоны коммуникационного обслуживания 
пользователей и др.

Осознанию студентом себя как человека, 
общающегося в реальной и виртуальной сре-
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де, помогает использование интеллект-карты: 
«Я — коммуникатор».

Опыт преподавания методологиче-
ских, теоретических, методических, прак-
тических аспектов профессиональной этики 
и библиотечного общения, формирования 
и развития этико-коммуникативной компе-
тенции лег в основу программы и методиче-
ских рекомендаций по изучению учебной 
дисциплины С.А. Езовой «Этика библио-
течного общения» [21]. В них представлены 
ряд оценочных средств —практические работы: 
«Изучение коммуникативной компетенции», 
«Составление характеристики профессии “Биб-
лиотекарь-коммуникатор”», «Трансактный 
анализ в библиотечном общении», «Деловой 
этикет», «Интеллект-карты в повышении ком-
муникативной компетенции студентов, «Кон-
тракт с самим собой», «Решение кейсов: этико-
коммуникативный аспект». В табличной форме 
даны разнообразные критерии оценивания по 
каждому средству. Методическое пособие со-
держит рекомендации для педагогов и студен-
тов. 

Положительные результаты по формирова-
нию у обучающихся профессиональных компе-
тенций с помощью интеллект-карт дали возмож-
ность транслировать полученный опыт в работу 
со слушателями программы повышения квали-
фикации «Пространственная модернизация со-
временной библиотеки», организованной кафе-
дрой библиотечно-информационных ресурсов 
для библиотекарей региона в 2018 году. Курсы 
носили практико-ориентированный характер и 
проводились на базе ведущих библиотек Респу-
блики Бурятия. 

На занятиях слушателям предлагалось 
помимо освоения теоретического материала 
составить интеллект-карты на основе анали-
за разных видов библиотечного пространства: 
Централизованной библиотечной системы, На-
циональной библиотеки Республики Бурятия, 
Республиканской детско-юношеской библиоте-
ки, Научной библиотеки Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий и 
управления. В качестве темы отдельного заня-
тия была определена «Личность библиотекаря 
в библиотечном пространстве». Участники кур-
сов ознакомились с этикой взаимодействия в 
библиотечном пространстве, охарактеризовали 
качества библиотекаря — организатора библио-
течной среды и пространства [22].

В процессе обучения других человек вы-
нужден активно самообразовываться и успеш-

нее приобретать компетенции. Этот принцип 
преподавания реализуется в подготовке и про-
ведении магистрантами деловой игры для бака-
лавров «Деловой этикет» (освоение методики 
организации эффективной образовательной 
технологии — деловой игры, изучение бумаж-
ных и электронных изданий по «деловому эти-
кету» (терминосистема, роль этикета в жизне-
деятельности общества, в работе специалистов 
библиотечно-информационного профиля, виды 
этикета). Разработка магистрантами собствен-
ных видеороликов, слайдов, закладок, методи-
ческих рекомендаций углубляет теоретическую 
базу по теме, формирует педагогические на-
выки и приемы изложения материала, само-
анализа результатов приобретаемого педаго-
гического опыта.

Нетикет (сетевой этикет): 
исследовательский аспект

В условиях проникновения Интернета во 
все сферы деятельности человека, стремитель-
ного развития сетевых сообществ одной из про-
блем становится отсутствие у студентов куль-
туры общения в виртуальном пространстве. 
Многие участники бесед в социальных сетях, 
активно переписываясь в чатах или используя 
электронную почту, демонстрируют несоблю-
дение элементарных этических норм общения. 
При этом для многих из них данный стиль счи-
тается общепринятым.

Развитию этико-коммуникативных ком-
петенций способствуют не только учебные за-
нятия, но и вовлечение обучающихся в научную 
деятельность. Возможность глубоко изучить 
тему через написание рефератов, курсовых и вы-
пускной квалификационной работы позволяет 
студентам не только приобрести новые навыки, 
но и скорректировать уже сформированные. 

Примером может выступить выпускная ква-
лификационная работа А.В. Мурдоновой «Не-
тикет. Сетевой этикет» (2017). Изучение темы в 
разных ракурсах, ее теоретическое осмысление и 
применение полученных знаний на практике по-
зволило студентке не только повысить уровень 
своих этико-коммуникативных компетенций, но 
и транслировать их своим сверстникам. 

А.В. Мурдонова приводит терминологиче-
ский анализ понятий по теме, подчеркивая суще-
ствование различных подходов к определению 
понятия «компьютерная этика», рассматривает 
роль нетикета в современном обществе, опи-
сывает правила нетикета в социальных сетях. 
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Она характеризует свод правил, предложенный 
В. Ши в книге «Нетикет» [23]. При этом каждо-
му правилу дается собственная авторская оцен-
ка, основанная на изучении российского сегмен-
та Интернета. Особый интерес представляют 
результаты исследования на тему «Отношения 
студентов к нетикету», проведенного среди уча-
щихся вузов Республики Бурятия: Бурятской го-
сударственной сельскохозяйственной академии 
и Бурятского государственного университета. 
А.В. Мурдонова выясняла отношение опрошен-
ных к нетикету, нарушению правил общения в 
Интернете, плагиату. Были выдвинуты нашед-
шие свое подтверждение гипотезы: 

• у студентов отсутствует представление о 
сущности нетикета, о его роли в Сети; 

• студенты механически заимствуют тек-
сты других авторов, используют плагиат во вре-
мя общения в Интернете;

• большая часть студентов является ин-
тернет-зависимыми, и они признают это сами. 

Исследование подтвердило, что свыше 88% 
опрошенных является активными пользовате-
лями Интернета. При этом более половины сту-
дентов признают себя интернет-зависимыми и 
пребывают в Cети более 8 часов в день. Макси-
мальной популярностью у опрошенных пользу-
ются социальные сети, позволяющие общаться, 
создавать собственные темы и комментировать 
чужие, ставить лайки и выставлять фотографии. 

Несмотря на значительное время, потрачен-
ное на общение в Сети, многие пользователи до-
пускают ошибки в своих сообщениях и не знают о 
существовании этикетных форм общения. Более 
того, 60% опрошенных попадали в конфликтные 
ситуации в Cети. В качестве основной причины 
этого было названо «виртуальное хамство». Кро-
ме того, проблемы возникают из-за большого 
количества фейковых страниц, рассылки спам-
сообщений. 

По мнению респондентов, основным на-
рушением сетевого этикета является несоблю-
дение авторских прав. Тем не менее студенты 
активно используют плагиат и в общении, и 
в обучении, отмечая, что проще использовать 
чужие правильные мысли, чем формулировать 
собственные, это более быстро и удобно. 

Полученные результаты показали, что часть 
студентов до участия в анкетировании не имели 
представления о нетикете, другая часть — знала, 
но систематически нарушала правила сетевого 
этикета. Однако исследование позволило сту-
дентам переосмыслить свое отношение к Интер-
нету, узнать о правилах поведения в нем, опре-

делить траекторию взаимодействия с другими 
участниками в Сети. 

Итог работы кафедры библиотечно-инфор-
мационных ресурсов по формированию этико-
коммуникативной компетенции подведен в сбор-
нике С.А. Езовой «Коммуникация в библиотеч-
ном пространстве» [20], который объединил ра-
нее опубликованные в профессиональной печати 
работы автора, начиная с 2013 года. Необходимо 
отметить практико-ориентированный характер 
включенных в него статей. Издание сборника 
является весьма своевременным, особенно в ус-
ловиях реализации кафедрой разнообразных 
форм образовательных услуг, включающих в себя 
высшее образование, курсы повышения квали-
фикации и программы профессиональной пере-
подготовки. 

Опыт формирования и развития этико-
коммуникативной компетенции у студентов 
позволяет сделать ряд выводов:

• развитие потребности студентов в само-
познании (как правило, большинство из них 
проявляет повышенный интерес к тестам) тесно 
увязывается с составлением ими п сихологиче-
ского автопортрета и выводов о путях самосо-
вершенствования;

• интерактивные методы в их многообра-
зии и тесной взаимосвязи с учебным процессом 
эффективны в формировании и развитии раз-
личных характеристик этико-коммуникатив-
ной компетенции обучаемых;

• развитию студентов способствует их 
включение в процесс исследования данного 
явления на практике.

Таким образом, апробированный опыт пре-
подавания учебной дисциплины «Этика библио-
течного общения» может послужить стартовой 
площадкой для формирования обязательной 
общепрофессиональной компетенции «Спосо-
бен соблюдать требования профессиональных 
стандартов и нормы профессиональной этики», 
вводимой в Федеральный образовательный 
стандарт высшего образования.
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Abstract. The article considers the long-term practice in the area of ethical and communicative education 
of students of the Department of library-information resources of the East Siberian State Institute of Cul-
ture. The purpose of the work is to summarize the experience in formation and development of ethical and 

Bibliotekovedenie, 2019, vol. 68, no. 3Education — Profession БВ
317



Ezova S.A., Kuchmurukova E.A. Ethical and Communicative Competence of Students: Ways…  (pp. 311—319)

communicative competence of students. The authors describe the method of teaching the discipline “Ethics 
of library communication” and consider specifi c features of lectures and practical classes. The article cha-
racterizes the methods of work with full-time and part-time students, students of retraining and professional 
development programs at the example of use of interactive innovative technologies. The authors analyse 
the practice-oriented tasks aimed at diagnostics of various communicative and ethical characteristics of 
students and present the results of surveys of students of diff erent forms of education about their culture 
of communication. The article describes the experience of using cases in the course of discipline study 
and the development of students’ draft codes of ethics of librarian and reader. The authors emphasize the 
importance of using a Cartesian rectangular coordinates system and drawing up a “Contract with the own 
Adult” for self-education of student, development of his critical thinking, ability to analyse and creative 
approach in library and information activities. The article raises the problems of verbal and nonverbal 
communication in the training of future specialists, as well as gives recommendations on the use of mind 
maps in the formation of librarian-communicator. The authors determine the importance of business game 
“Business etiquette” for the formation of pedagogical skills of students. The article underlines the neces-
sity of development of ethical and communicative competences not only in the course of training sessions, 
but also through the involvement of students in scientifi c activities, in particular, when writing course and 
graduate qualifi cation works. The authors analyse execution method and content of the work devoted to 
the topic “Netiquette. Network etiquette” and present the results of the student research conducted among 
the trainees in universities of the Republic of Buryatia.
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Institute of Culture, organization of library space, sociocultural activity of library.
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В.В. МЕЩЕРЯКОВА, И.А. ТРУШИНА 

На Всероссийском библиотечном 
конгрессе — 2019 
обсудили пути развития 
библиотечного дела в России
Реферат. Представлен обзор мероприятий Всероссийского библиотечного конгресса: XXIV Еже-
годной конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА), который состоялся 11—17 мая 
2019 г. в Туле — Библиотечной столице России 2019 года. Тема Конгресса — «Концепция развития 
и стратегические задачи библиотечного дела в России». В Конгрессе 2019 г. отмечается расширение 
международного участия, увеличение количества специальных и обучающих мероприятий, все 
большее объединение и взаимодействие различных секций РБА. 

На мероприятии были одобрены основные положения проекта Концепции развития библио-
течного дела в России. Принят Манифест РБА «Библиотека — гуманистический оплот нации». 
Одобрен проект переработанного и дополненного «Руководства по библиотечному обслуживанию 
детей в России». 
Состоялись два пленарных заседания, заседания секций, Школа комплектатора, Школа биб-
лиотечного блогера, которые стали местом для дискуссий по широкому кругу вопросов, 
XX Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг; 
прозвучало около 530 докладов. Подчеркнуто большое значение участия библиотек в нацио-
нальном проекте «Культура» и роль программы модернизации муниципальных библиотек. 
На Конгрессе обсуждались правовые основы 
работы библиотек; проектная деятельность; 
цифровая среда библиотек; социальное пар-
тнерство с учреждениями культуры, образо-
вания и туризма; вопросы стандартизации 
и др. Состоялись выборы вице-президентов  
и членов Правления РБА. Были приняты 
процедурные решения: об учреждении Фонда 
РБА, о необходимости разработки проектов 
профессиональных стандартов по ведущим 
направлением библиотечной деятельности 
и др.

Ключевые слова: Российская библиотеч-
ная ассоциация, РБА, Ежегодная Конфе-
ренция РБА, Всероссийский библиотечный 
конгресс, Библиотечная столица, Концепция 
развития библиотечного дела, модельные 
библиотеки.
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В
сероссийский библиотечный конгресс: 
XXIV Ежегодная конференция Рос-
сийской библиотечной ассоциации 

(РБА) состоялся 11—17 мая 2019 г. в Библио-
течной столице России 2019 года — Туле, Ново-
московске и поселке Дубна Тульской области. 
Тема Конгресса — «Концепция развития и стра-
тегические задачи библиотечного дела в Рос-
сии». Мероприятие проходило при поддержке 
Правительства Тульской области и Министер-
ства культуры Российской Федерации. В нем 
приняли участие более 1 тыс. специалистов из 
74 регионов России.

На Конгрессе прозвучало около 530 докла-
дов, на многочисленных площадках состоялись:

 • два пленарных заседания; 
 • 49 заседаний секций, включая 14 со-

вместных; 
 • 12 специальных мероприятий;
 • Школа комплектатора;
 • Школа библиотечного блогера;
 • Школа реставратора;
 • Школа каталогизатора;
 • XX Выставка издательской продукции, 

новых информационных технологий, товаров 
и услуг и др.

Это крупнейшее событие года в библиотеч-
ной отрасли, где принимаются стратегические 
решения по дальнейшему развитию нашей про-
фессиональной сферы [1]. Советник Президента 
Российской Федерации по во-
просам культуры В.И. Толстой 
в обращении к участникам отме-
тил, что Конгресс «проходит под 
знаком формирования нового за-
конодательства о культуре, в ко-
тором должны быть закреплены 
основы деятельности российских 
библиотек, оформлены принци-
пы сохранения и развития тра-
диций и потенциала российского 
библиотечного дела» [2].

Анализируя мероприя-
тие и его итоги, выделим не-
сколько характерных особенностей и тен-
денций: расширение международного уча-
стия; увеличение количества специальных и 
обучающих программ; все большее объедине-
ние и взаимодействие различных секций РБА 

для координации усилий в решении общих за-
дач (межсекционные мероприятия); стремление 
программного комитета Конгресса направить в 
единое русло все многообразие тем заседаний. 

На Конгрессе в целом были одобрены ос-
новные положения проекта Концепции разви-
тия библиотечного дела в России, которая, как 
предполагается, объединит все разнообразие биб-
лиотек, определит их место в информационном 
пространстве, «в общей картине будущего, понят-
ной как специалистам, так и органам власти» [3]. 
Министр культуры РФ В.Р. Мединский отметил: 
«Сегодня, когда культура впервые возведена в ранг 
национальных приоритетов, заявленная организа-
торами тема — «Концепция развития и стратегиче-
ские задачи библиотечного дела в России» — при-
обретает особую актуальность» [4]. 

На Конгрессе был принят Манифест РБА 
«Библиотека — гуманистический оплот нации» — 
своеобразная преамбула будущей Концепции 
развития библиотечного дела в России. Задачей 
Манифеста является изложение позиции библио-
течного сообщества по вопросу места и роли 
библиотек в современном обществе. Значение 
библиотек раскрывается через декларирование 
их сущностных и социальных функций. Библио-
тека, рассматриваемая через понимание ее сущ-
ностных функций, — это память нации, источник 
знаний, основа просвещения и равного доступа к 
информации, а в свете своих социальных функ-

ций — гуманистический оплот 
нации, необходимый институт 
социализации, гарант развития 
демократического общества, 
место социализации социально 
незащищенных групп населе-
ния [5]. По своему назначению 
Манифест адресован как би-
блиотечному сообществу, так 
и обществу в целом. В пред-
шествующий период деятель-
ности РБА схожую функцию 
выполняли Приоритеты разви-
тия Российской библиотечной 

ассоциации на 2011—2015 и 2016—2020 гг. [6; 7].
Торжественное открытие Конгресса со-

стоялось 13 мая в Городском концертном зале 
Тулы, где по традиции состоялась церемония 
вручения знака «Тула — Библиотечная столица 

Для цитирования: Мещерякова В.В., Трушина И.А. На Всероссийском библиотечном конгрессе — 
2019 обсудили пути развития библиотечного дела в России // Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 3. 
С. 321—329. DOI: 10.25281/0869-608X-2019-68-3-321-329.
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России 2019 года». Губернатор Тульской об-
ласти А.Г. Дюмин принял этот символ из рук 
президента РБА М.Д. Афанасьева и выразил 
уверенность в том, что Конгресс даст импульс 
развитию библиотечного дела в области. Он 
вручил сертификаты на 500 тыс. руб. для под-
держания материально-технической базы двух 
муниципальных библиотек Тульской области и 
поздравил участников с Общероссийским днем 
библиотек, отмечаемым 27 мая.

Участников Конгресса приветствовали 
депутат Государственной думы Федерально-
го собрания РФ, член Коми-
тета Государственной думы 
Федерального собрания РФ 
по культуре Н.Н. Пилюс; ди-
ректор Департамента инфор-
мационного и цифрового раз-
вития Министерства культуры 
РФ В.В. Ваньков; председатель 
Комитета по поддержке и раз-
витию книгораспространения 
Российского книжного союза 
(РКС) Д.А. Котов; генераль-
ный директор Российской 
национальной библиотеки 
А.П. Вершинин; генеральный 
директор Российской государ-
ственной библиотеки (РГБ) 
В.В. Дуда; генеральный директор Президент-
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина И.Л. Бы-
ковников.

Прозвучали приветствия от имени мини-
стра культуры России В.Р. Мединского; пре-
зидента РКС С.В. Степашина; советника Пре-
зидента РФ по вопросам культуры В.И. Тол-
стого; председателя Комитета Государственной 
думы Федерального собрания РФ по культуре 
Е.А. Ямпольской.

Впервые на открытии выступили пред-
ставители национальных библиотечных ассо-
циаций стран СНГ: Армянской библиотечной 
ассоциации, Белорусской библиотечной ассо-
циации, Библиотечной ассоциации Республи-
ки Казахстан и Библиотечного консорциума 
Кыргызской Республики. Обсуждение вопро-
сов развития сотрудничества с библиотечными 
ассоциациями продолжилось 14 мая в рамках 
дискуссионной площадки «Библиотечные ас-
социации мира» (БАМ) с участием руководи-
телей национальных библиотечных ассоциаций 
и национальных библиотек различных стран, 
организованной Секцией РБА по международ-
ному сотрудничеству при участии Секции РБА 

«Библиотечные общества и ассоциации». Тема 
2019 г. — «SWOT-анализ и перспективы раз-
вития», а успех проведения БАМ мотивировал 
организаторов сделать ее регулярным меропри-
ятием Конгресса [8].

Министр культуры Тульской области 
Т.В. Рыбкина, выступившая на пленарном за-
седании с докладом, отметила, что быть пло-
щадкой для проведения столь авторитетного 
библиотечного форума — это большая ответ-
ственность для Тулы. Она кратко осветила не-
которые аспекты культурной жизни региона, 

обратив внимание на то, что «библиотеки вместе 
с архивами сегодня находятся в особом положе-
нии, развивая одновременно и традиционные, 
и новаторские направления работы — они при-
нимают на себя вызовы меняющегося мира и 
требуют сегодня внимания и поддержки» [цит. 
по: 9]. При этом важна не только системная госу-
дарственная поддержка, но и гражданские ини-
циативы. Большое значение имеет также участие 
библиотек в национальном проекте «Культура», 
особенно в связи с необходимостью интегра-
ции всех учреждений культуры: «Они должны 
знать ресурсы друг друга и работать вместе над 
масштабными задачами. Нужна колоссальная 
активность, чтобы отрасль культуры была в 
авангарде» [цит. по: 9]. 

М.Д. Афанасьев в ежегодном отчетном до-
кладе на пленарном заседании уделил внимание 
центральным проблемам библиотечного дела, 
в решении которых Ассоциация продуктив-
но принимала участие, отметив, что РБА как 
«политическому игроку» (или полномочному 
представителю библиотечного сообщества) не-
обходимо стремиться к конкретным практиче-
ским результатам. Так, в 2019 г. РБА принима-

Слева направо: М.Д. Афанасьев, А.Г. Дюмин
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ла участие в разработке и подготовке поправок 
в федеральные законы «О библиотечном деле», 
«Об обязательном экземпляре документов», 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и др. При 
этом важной задачей специалистов, по мне-
нию М.Д. Афанасьева, становится предвосхи-
щение тех вопросов, с которыми в РБА будут 
обращаться органы власти. В его докладе был 
анонсирован Манифест РБА «Библиотека — 
гуманистический оплот нации» [5; 9].

В.В. Ваньков представил доклад «Библио-
теки в цифровую эпоху», где говорил о необ-
ходимости во время четвертой промышленной 
революции избегать подмены понятий: не про-
сто добавлять к старым формулировкам слово 
«цифровое», а менять ключевые подходы и спо-
собы мышления. По его словам, при постоянно 
растущем объеме информации «информационная 
функция библиотек приобретает особое значе-
ние, становится более важной и востребованной, 
хотя бумажная книга при этом никуда не исчез-
нет» [цит. по: 9]. Растут общие бюджетные ассиг-
нования отрасли: объем финансирования учреди-
телями (на федеральном, региональном, муни-
ципальном уровнях) в 2018 г. составил 66 млрд 
рублей. В.В. Ваньков рассказал о национальном 
проекте «Культура», о федеральных проектах 
«Культурная среда» (включающем модерниза-
цию 660 муниципальных библиотек [10]), «Твор-
ческие люди», «Цифровая культура» [11; 12]. 
Он поблагодарил специалистов Рабочей груп-
пы при РБА по методическому сопровождению 
создания модельных библиотек на базе нацио-
нального проекта «Культура» за разработанные 
документы, которые будут совершенствоваться. 
«Мы отлично понимаем, что первый год будет 
самым сложным. В реализации национального 
проекта “Культура” должны быть задействованы 
все силы: местные власти, библиотечное сообще-
ство». Он подчеркнул важность проекта модер-
низации библиотек и значение региональных 
проектных офисов: «Сейчас началась практиче-
ская работа, от которой во многом зависит то, 
как будет развиваться библиотечная отрасль» 
[цит. по: 9]. Затрагивались также вопросы работы 
Национальной электронной библиотеки, других 
цифровых проектов Министерства культуры РФ. 
В.В. Ваньков напомнил о том, что при Министер-
стве культуры РФ в апреле 2019 г. был создан Со-
вет директоров библиотек [13] — совещательный 
и консультативный орган, который объединяет 
директоров федеральных библиотек, руководи-

телей национальных библиотечных ассоциаций 
и представителей СМИ. 

На Конгрессе состоялись выборы вице-
президентов и членов Правления РБА; были 
приняты процедурные решения: об учреж-
дении Фонда РБА для привлечения целевых 
средств, о необходимости разработки в четвер-
том квартале 2019 г. проектов не менее трех 
профессиональных стандартов по ведущим 
направлением библиотечной деятельности, о 
размерах ежегодного и вступительного взно-
сов в РБА и др.

14 и 15 мая работа Конгресса продолжа-
лась в форматах заседаний секций, круглых 
столов РБА и специальных мероприятий, кото-
рые традиционно стали местом для дискуссий 
по широкому кругу вопросов. 

Специальное мероприятие было посвяще-
но теме «Концепция развития библиотечного 
дела — первые итоги работы». М.Д. Афанасьев 
отметил, что создание Концепции преследу-
ет две цели: консолидация сил библиотечных 
специалистов на базе общих идей и обретение 
«назревшего» документа, который можно ши-
роко представить обществу. Основная зада-
ча — найти объединяющие профессиональное 
сообщество точки опоры. Проект документа, 
по словам президента РБА, получился, «скорее, 
консервативным», поскольку «то лучшее, что 
есть в библиотечном деле, хотелось зафикси-
ровать как данность» [3].

Он подробно рассказал о структуре Кон-
цепции, которая на сегодняшний день включает 
четыре ключевых раздела:

 • «Роль библиотеки в развитии общества и 
государственном строительстве РФ»;

 • «Построение общегосударственной си-
стемы библиотечного дела»;

 • «Общие принципы формирования моде-
лей библиотек»;

 • «Условия и ресурсы, необходимые для 
достижения целей Концепции».

М.Д. Афанасьев изложил ключевые по-
ложения документа, которые стали предметом 
дискуссии: например, необходимость выбора 
библиотеками в качестве приоритета просвети-
тельского или научно-информационного пути 
развития, целесообразность включения библио-
течной профессии в число творческих в русле 
положений Концепции нового Федерального 
закона «О культуре», недостаточный акцент 
на феномене чтения. Президент РБА сообщил 
о том, что в ближайшее время над документом 
будет работать широкий круг экспертов секций 
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и круглых столов РБА, что позволит учесть раз-
личные мнения по спорным вопросам.

Отдельные аспекты подготовки Концепции 
развития библиотечного дела в России освещались 
также на заседаниях секций РБА. Например, роль 
и перспективы развития системы обязательного 
экземпляра в будущей Концепции рассматрива-
лись на заседании Секции по формированию биб-
лиотечных фондов; роль информатизации — на 
заседании Секции по автоматизации, форматам и 
каталогизации; особенности библиотечно-инфор-
мационного обслуживания детей для отражения в 
Концепции — на заседании Секции детских биб-
лиотек; роль краеведения — на заседании Секции 
«Краеведение в современных библиотеках». От-
дельное внимание было уделено Концепции раз-
вития вузовских библиотек России — на заседании 
Секции библиотек высших учебных заведений, и 
Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров — на заседании Секции 
школьных библиотек.

Проект профессионального стандарта 
«Специалист в области библиотечно-информа-
ционной деятельности» обсуждался на совмест-
ном заседании Секции центральных библиотек 
субъектов РБА и Секции библиотечной профес-
сии, кадров и непрерывного образования РБА. 
Разработкой документа занимается Совет по 
профессиональным квалификациям в области 
библиотечно-информационной деятельности, 
созданный при РБА осенью 2018 года [14]. 

На Конгрессе Правлением РБА был одобрен 
проект переработанного и дополненного «Руко-
водства по библиотечному обслуживанию детей в 
России», подготовленный специалистами Россий-
ской государственной детской библиотеки (РГДБ) 
при участии Секции детских библиотек РБА [15].

Еще одна дискуссионная тема — создание 
модельных муниципальных библиотек в рамках 
национального проекта «Культура» [10; 16] — 
стала сквозной для Конгресса и подробно осве-
щалась на совместном заседании секций РБА: 
Секции публичных библиотек, Секции централь-
ных библиотек субъектов РФ, Секции «Библио-
течные общества и ассоциации» и круглого сто-
ла «Библиотечные здания, архитектура, дизайн, 
организация пространства». Отдельные аспекты 
развития модельных библиотек затрагивались на 
заседаниях Секции сельских библиотек, Секции 
по формированию библиотечных фондов, Сек-
ции «Краеведение в современных библиотеках», 
Секции по библиотечному обслуживанию моло-
дежи, Секции издательской и книгораспростра-
нительской деятельности и других. 

Большое внимание на мероприятии было 
уделено следующим темам: 

 • правовые основы работы библиотек (Сек-
ция по библиотечной политике и законодатель-
ству, Секция по формированию библиотечных 
фондов, Секция издательской и книгораспро-
странительской деятельности, Секция «Элек-
тронные ресурсы и информационно-библио-
течное обслуживание», Школа комплектатора);

 • проектная деятельность библиотек (Сек-
ция по библиотечному менеджменту и марке-
тингу, Молодежная секция, Секция детских биб-
лиотек, Секция публичных библиотек, Секция 
библиотек, обслуживающих инвалидов, и др.);

 • цифровая среда библиотеки (Секция по биб-
лиотечному обслуживанию молодежи, Секция по 
библиотечному менеджменту и маркетингу, Сек-
ция по особо ценным рукописным документам и 
редким книгам, Рабочая группа «Библиотеки и со-
циальные медиа», Школа библиотечного блогера);

 • социальное партнерство библиотек с 
различными учреждениями культуры, обра-
зования и туризма (Секция библиотек по ис-
кусству и музейных библиотек, Секция дет-
ских библиотек, Секция сельских библиотек, 
Секция «Краеведение в современных библио-
теках»).

Вопросам стандартизации — внедрения 
ГОСТ Р 7.0 100—2018 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления» (утвержден 
3 декабря 2018 г.) — было посвящено совмест-
ное заседание Секции библиографии и инфор-
мационно-библиографического обслуживания и 
Межрегионального комитета по каталогизации. 

Характерной тенденцией Конгресса ста-
новится стабильное увеличение количества 
специальных обучающих мероприятий. Ли-
нейку «школ» (Школа комплектатора, Школа 
библиотечного блогера, Школа реставратора) 
дополнила в этом году Школа каталогизатора, 
организованная специалистами Межрегиональ-
ного комитета по каталогизации. На круглом 
столе «Библиотеки и генеалогия» состоялся 
обучающий семинар «Основные опубликован-
ные источники по генеалогии и истории се-
мей»; Секция школьных библиотек провела 
мастер-класс «Когнитивные аспекты в работе с 
информацией современного педагога-библио-
текаря»; Молодежная секция организовала уже 
традиционный мастер-класс молодежного биб-
лиотечного лидера. Президентская библио-
тека им. Б.Н. Ельцина предложила специали-
стам мастер-класс «Президентская библиотека 
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в среде культурного наследия: сотрудничество 
библиотек, архивов и музеев».

Секция по международному сотрудни-
честву совместно с Секцией по сохранности 
библиотечных фондов организовала Школу 
реставратора с участием специалистов из Че-
хии, совместно с Секцией по библиотечному 
менеджменту и маркетингу — обзор лучших 
проектов конкурса ИФЛА ПрессРидер.

Секция по чтению, Секция центральных биб-
лиотек субъектов РФ, Секция публичных библио-
тек, Секция детских библиотек, Секция «Биб-
лиотечные общества и ассоциации», Секция по 
библиотечному обслуживанию молодежи прове-
ли специальное заседание, посвященное 100-ле-
тию со дня рождения писателя и общественного 
деятеля Д.А. Гранина. В рамках круглого стола 
«Библиотеки и генеалогия» прошел Ежегодный 
научный коллоквиум в партнерстве с Российской 
генеалогической федерацией. Четвертый год под-
ряд отдельным специальным мероприятием стал 
круглый стол военных библиотек. 

На «встрече без галстуков», организован-
ной в рамках активной работы Молодежной сек-
ции РБА, на вопросы молодых специалистов от-
ветил генеральный директор РГБ, председатель 
Секции по международному сотрудничеству и 
избранный вице-президент РБА В.В. Дуда.

Более подробно с материалами заседаний 
секций можно ознакомиться в итоговых отче-
тах, опубликованных на сайте РБА [17].

Завершающее пленарное заседание Конгрес-
са состоялось 16 мая 2019 г. в Тульской област-
ной филармонии им. И.А. Михайловского. На 
закрытии Конгресса М.Д. Афанасьев отметил, 
что «несколько провокационная» ключевая тема 
вдохновила председателей секций РБА, доклад-
чиков и участников задуматься о том, «куда идет 
библиотечное дело, каковы наши цели, как мы 
будем их реализовывать» [цит. по: 9]. Он выделил 
основные тенденции прошедших мероприятий, 
поблагодарил всех участников и организаторов.

На закрытии Конгресса также были озву-
чены результаты выборов в Правление РБА на 
2019—2022 гг.: вице-президентами РБА избра-
ны: директор Библиотечно-издательского ком-
плекса Сибирского федерального университета 
Р.А. Барышев, директор Брянской областной на-
учной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тют-
чева С.С. Дедюля, генеральный директор РГБ 
В.В. Дуда и директор Российской государствен-
ной библиотеки для молодежи И.Б. Михнова; 
членами Правления — директор РГДБ М.А. Ве-
деняпина и директор по международной и об-

разовательной деятельности Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной ли-
тературы им. М.И. Рудомино С.А. Горохова. 

На закрытии Конгресса выступила веду-
щий научный сотрудник Института мировой 
литературы им. А.М. Горького Российской 
академии наук, заведующая отделом музей-
но-экскурсионной работы Библиотеки № 180 
Централизованной библиотечной системы 
Юго-Западного административного округа 
Москвы А.Г. Гачева с докладом «“Библио-
тека, открытая для всех”. Идеи и проекты 
“идеального библиотекаря” Н.Ф. Федорова в 
контексте дискуссий о роли библиотек в со-
временности (к 190-летию со дня рождения 
Н.Ф. Федорова)». Она рассказала о философии 
библиотеки Н.Ф. Федорова. В частности, уче-
ный рассматривал библиотеку как центр са-
мообразования, место рождения и добывания 
знания («Библиотеки суть школы для взрос-
лых или высшие школы»); внедрял перспек-
тивную модель сотрудничества библиотеки с 
исследователями, призывая их быть настав-
никами студентов, молодых специалистов [9]. 
Н.Ф. Федоров первым открыл для читателей 
каталожную комнату Библиотеки Румянцев-
ского музея, популяризировал идеи выставоч-
ной деятельности библиотек, их краеведче-
ской работы с местной историей, разрабатывал 
проект международного книгообмена и проект 
создания Всемирной библиотеки в Константи-
нополе. Как отметила А.Г. Гачева, известное 
высказывание философа «Жить нужно не для 
себя и не для других, а со всеми и для всех» в 
полной мере можно считать универсальной 
формулой работы библиотек [9]. 

Конгресс завершился торжественной це-
ремонией «Посвящение в профессию» для мо-
лодых специалистов области; были вручены 
медали РБА «За вклад в развитие библиотек» и 
почетные грамоты РБА; объявлены итоги Все-
российского конкурса «Литература многона-
циональной России и зарубежья»; официально 
провозглашена Библиотечная столица России 
2020 года — Петрозаводск. Символ «Библио-
течной столицы» — тульский самовар — был 
передан заместителю министра культуры Ре-
спублики Карелия В.Н. Лебедевой.

Все материалы Всероссийского библио-
течного конгресса 2019 г., включая видеоза-
писи, доступны на сайте РБА (http://rba.ru). 
Доклады и другие материалы Конгресса го-
товятся к публикации в «Информационном 
бюллетене РБА».
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Abstract. The article presents an overview of the activities of the All-Russian Library Congress — the 24th 
Annual Conference of the Russian Library Association (RLA), which was held on May 11—17, 2019 in Tula, 
the Library Capital of Russia in 2019. The theme of the Congress is “Concept of Development and Strategic 
Objectives of Librarianship in Russia”. The authors note the expansion of international participation in the 
Congress’ 2019, the increase of the number of special and training events, the increasing integration and 
interaction of various sections of the RBA.
The Congress approved the main provisions of the draft Concept of librarianship development in Russia, 
adopted the RLA Manifesto “Library is the Humanistic Stronghold of the Nation” and approved the draft 
revision of supplemented “Manual of Library Services for Children in Russia”.
The authors consider the events of the Congress — two plenary sessions, section meetings, School of 
Acquisitions Librarian, School of Library Blogger, which became the place for discussions on a wide 
range of questions, the 20th Exhibition of publishing products, new information technologies, goods and 
services, as well as about 530 reports. The article emphasizes the importance of participation of libraries 
in the “Culture” National project and the role of the Program on modernization of municipal libraries. 
The Congress discussed the legal framework of library work; project activities; digital environment of 
libraries; social partnership with institutions of culture, education and tourism; issues of standardi-
zation, etc. The article highlights the election of Vice-presidents and Board members of the RLA, as well 
as presents the procedural decisions taken: on the establishment of the RBA Foundation, on the need to 
develop draft professional standards for the leading directions of library activities, etc.
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Е.Н. ВОЛХОНСКАЯ

Библиотека и книга 
в эпоху цифровых технологий: 
векторы проектного развития
Реферат. Целью статьи является осмысление места и роли Российской государственной библиотеки 
(РГБ) — национальной библиотеки страны — в развитии книжной отрасли как активного участника 
современного выставочного процесса событийного характера, в том числе на книжном фестивале 
«Красная площадь», проходившем 1—6 июня 2019 г. в пятый раз.

Российская государственная библиотека имеет возможность не только представить собственную 
издательскую продукцию, раскрывающую ее богатейшие фонды, но и позиционировать себя как 
активного субъекта коммуникаций, стимулирующего книжный рынок и придающего издатель-
скому бизнесу смысл и ценности социокультурной деятельности.
Фестиваль диктует определенные форматы для представления многогранной деятельности библио-
теки и раскрывает ее выраженную проектную направленность. На материале крупных профессио-
нальных отраслевых мероприятий Российской государственной библиотеки в рамках книжного 
фестиваля «Красная площадь» и ряда публикаций периодических изданий показаны направ-
ления проектного развития РГБ, связанные с реализацией национального проекта «Культура» 
2019—2024 годов. Позиционируются новые тренды в книгоиздании, распространении книжной 
продукции и развитии библиотечных проектов. Рассматриваются сущностные характеристики 
и намечаются основные этапы работы ведомственных проектов модернизации муниципальных 
региональных библиотек и Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Совместное концен-
трированное обсуждение, на первый взгляд, чисто библиотечных проектов в издательской среде 
расширяет библиотечно-информационное пространство, создает основания для формирования 
многоуровневых коммуникаций, корректирует подходы к решению поставленных задач.

Ключевые слова: библиотека, книга, Российская государственная библиотека, РГБ, Националь-
ная электронная библиотека, НЭБ, модельные библиотеки, национальный проект «Культура», 
издательская деятельность, издательские проекты, книгоиздатели и книгораспространители, из-
дательский продукт, продвижение и продажа издательской продукции.
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Б
иблиотека как социальный институт при-
звана решать ряд проблем общества, свя-
занных, в том числе, и с цифровизацией 

всех его сфер. Что будет делать библиотека с 
новыми технологиями сегодня, когда информа-
ция является основным активом человечества, 
причем таким, за который могут вестись войны, 
как велись прежде за земли и технику? Важно 
подчеркнуть, что функциональным ядром биб-
лиотеки остается книга [1, с. 611], без кото-
рой невозможна библиотечная деятельность 
в целом. Сегодня вести ее вне компьютерных 
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информационных технологий нельзя, но транс-
формацию всей российской библиотечной сети 
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и создание библиотек нового поколения опре-
деляет не только цифровое развитие и преодо-
ление кризиса управленческих решений, но и, 
что немаловажно, осмысление происходящих 
процессов профессионалами [1; 2]. Сущность 
библиотеки человечна, задача этого института — 
«обеспечить использование многообразных ре-
сурсов для гуманистических ноосферных пре-
образований современного общества», и можно 
говорить о том, что от успешности выполнения 
этой задачи зависят устойчивое развитие куль-
туры, национальные интересы и национальная 
безопасность России [3, с. 7, 13]. 

Более 60 регионов России участвовали в 
книжном фестивале «Красная площадь», про-
ходившем 1—6 июля 2019 г. в пятый раз. Его 
мероприятия диктуют определенные форматы 
для представления многогранной деятельности 
библиотеки и ее проектной направленности. 
Российская государственная библиотека (РГБ) 
является активным участником событийного 
процесса книжной отрасли и позиционирует 
себя как субъекта коммуникаций, стимулирую-
щего книжный рынок и придающего издатель-
скому бизнесу смысл и ценности социокультур-
ной деятельности.

Модернизация 
муниципальных библиотек

Сегодня РГБ выступает координатором ве-
домственного проекта «Создание модельных 
муниципальных библиотек» в рамках нацио-
нального проекта «Культура». Решение о соз-
дании в регионах пилотных проектов библио-
тек нового поколения, модернизированных 
в соответствии с утвержденным Модельным 
стандартом, было принято еще в 2014 году. С 
2015 г. началась реализация этой программы, а 
успешные практики позволили расширить ее и 
включить в национальный проект «Культура» 
В соответствии с ним к 2024 г. 660 муниципаль-
ных библиотек должны стать современными 
интеллектуальными и образовательными цен-
трами [4, с. 130].

В регионах проект вызывает огромный 
интерес: в текущем году при квоте в 110 зая-
вок поданы 380; в реализацию вовлечены про-
фессиональные сообщества и общественность. 
В каждом регионе создаются офисы для коор-
динирования действий на местах, а в РГБ — 
проектный офис, в задачи которого входит вза-
имодействие с ними по разным вопросам.

Тем не менее с организацией модельных 
библиотек связано множество острых вопро-
сов и опасений: не усилит ли модернизация 660 
региональных библиотек и без того мощную 
тенденцию их закрытия; зачем нужен нацио-
нальный проект и почему нельзя дать библио-
текам денег «напрямую»; в чем его уникаль-
ность, если идея сама по себе не нова, каковы 
критерии «модельности», чем занимается про-
ектный офис РГБ и связан ли он с конкретны-
ми подрядчиками. Генеральный директор РГБ 
В.В. Дуда дал публичное интервью о ходе нацио-
нального проекта «Культура» и ответил на эти 
вопросы. Он заметил, что «библиотеки не нуж-
ны там, где о них никто не заботится, поэтому 
национальный проект — это повод и возмож-
ность показать власти и сообществу библиотек 
и читателей, что может быть и по-другому». 
При этом «для того, чтобы реализовать нацио-
нальный проект, запустить библиотеку, нужны 
определенные ресурсы, лоббистские возмож-
ности, возможности общаться с властью и, ко-
нечно, умение добывать деньги». 

С технической точки зрения библиотеч-
ная сеть в России — «это фантастическое раз-
нообразие зданий, площадей, конфигураций, 
коммуникаций и систем отопления, водоснаб-
жения, электричества». В этой связи проектный 
офис РГБ готов предложить участникам гото-
вые модули и дизайн-решения, но заниматься 
подбором подрядчиков — не его задача. Вторая 
задача проектного офиса — взаимодействие с 
властью. Кроме того, на базе РГБ запускаются 
новые образовательные программы, а в рамках 
проекта Национальной электронной библиоте-
ки — специальные сервисы для модельных биб-
лиотек.  С другой стороны, библиотека — это и 
люди. Библиотекари являются хранителями не 
только книг, но и того, что происходит вокруг, 
очень личных историй жизни людей конкретной 
местности. Это надо поддерживать, наша сила — 
в гордости за то место, где мы живем, иначе у 
нас нет будущего. В.В. Дуда подчеркнул, что 
«поднимать проекты национального масштаба 
и помогать библиотекам в регионах — задача 
современной национальной библиотеки». 

Национальная электронная 
библиотека: перезагрузка

До 1990-х гг. формирование сети учреж-
дений культуры, особенно сельских, было 
стихийным, но при этом в последней четвер-
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ти ХХ в. они не только активно создавались, 
но и сохранялись как действующие вплоть до 
нынешних дней. Сокращение муниципальных 
городских библиотек увеличилось в период 
оптимизационных мероприятий по «дорожной 
карте» [2, с. 368—369]. С 2014 г. началась ре-
ализация проекта Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ), но это не сделало более до-
ступными для населения библиотечные услуги 
[2, с. 370]. Сегодня принято решение о ради-
кальном обновлении проекта, которое должно 
стать важнейшим шагом в цифровое будущее. 

Генеральный директор РГБ В.В. Дуда и ар-
хитектор проекта А.В. Геллер презентовали 
«новые проекты НЭБ». По словам А.В. Геллера, 
радикальные изменения коснутся всего — от 
пользовательского интерфейса до контента. 

В ходе интервью В.В. Дуды речь шла и о 
реализации в рамках национального проекта 
«Культура» планов модернизации Националь-
ной электронной библиотеки. Специалисты 
РГБ, представители библиотечного и издатель-
ского сообществ, руководители региональных 
учреждений культуры приняли участие в бе-
седе.

«Новую НЭБ» принципиально отличает 
от прежней версии ряд моментов. «Самым се-
рьезным вызовом» является, с точки зрения 
В.В. Дуды, выступающего координатором 
проекта, не создание новой технологической 
платформы и не подключение все большего 
числа библиотек, а острая необходимость «до-
веренной среды» взаимодействия читателя, 
библиотек и издателя, при которой государ-
ство перестанет восприниматься как инстанция, 
стремящаяся отобрать у издателя контент, по-
скольку одно из приоритетных направлений 
НЭБ — стопроцентное получение обязательно-
го электронного экземпляра. Нужна абсолют-
но справедливая система легального доступа к 
контенту исключительно на основе лицензион-
ных соглашений в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. Другим серьезным недостатком 
прежней версии НЭБ и одной из причин полной 
ее модернизации являлось отсутствие четкой 
взаимосвязи между целевой аудиторией, кон-
тентом и сервисом. В силу этого 4,5 млн полных 
текстов, уже имеющихся в НЭБ, использова-
лись столь незначительно, что этот показатель 
в процентном соотношении был меньше пока-
зателя использования библиотечных фондов 
(14,5% по статистике Международной феде-
рации библиотечных ассоциаций и учрежде-
ний). Следующая причина связана с принципом 

комплектования НЭБ только библиотечными 
фондами. Люди будут «приходить» в Нацио-
нальную электронную библиотеку за самым 
современным контентом, поэтому в ней должно 
быть представлено всё, что издается в Россий-
ской Федерации. 

В начале работы была определена целевая 
аудитория пользователей НЭБ. Одна из идей, 
которую необходимо реализовать, — четкое 
разграничение «частей» портала и наполнение 
их контентом таким образом, чтобы в структуре 
НЭБ появилось несколько приложений:

 • основой приложения «Наука» станет база 
диссертаций РГБ, авторефераты, научная пери-
одика, классические фундаментальные научные 
труды; оно должно обладать многими специ-
альными сервисами (библиография, ссылки, 
опция «поделиться контентом»);

 • идея образовательного приложения 
«Минимум» возникла как инициатива по опре-
делению круга произведений, необходимых 
в первую очередь для культурного развития 
школьника; предполагается, что их по направ-
лениям будет отбирать специально созданный 
экспертный совет; 

 • лучшие образцы мировой художествен-
ной литературы наполнят приложение «Биб-
лиотека».

Ресурс обновленной НЭБ должен появить-
ся к концу 2019 года. Важно сформировать 
доверие к ней, а затем соответствовать разви-
вающимся запросам пользователей и стреми-
тельному совершенствованию ИКТ, поэтому 
разработка будет вестись в открытом для про-
фессионалов формате. Уже сейчас к проекту 
привлекаются самые разные сообщества: дизай-
неры, разработчики, представители конечной 
аудитории, для обмена мнениями откроется 
онлайн-площадка.

Тенденции книгораспространения

Сегодня кардинально меняется традици-
онная система книгораспространения в России. 
Суть этих изменений вкратце сводится к уве-
личению работы через интернет-каналы, целе-
вой клиентоориентированности, потребности в 
новом издательском продукте и новых методах 
его реализации и продвижения на рынке. Эти 
темы активно обсуждаются ведущими специ-
алистами книжного дела: представителями изда-
тельств, книготорговых организаций и библио-
тек, агрегаторов информационных ресурсов, 
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профессиональных ассоциаций и союзов, ве-
домственных структур. Отраслевая конференция 
«Состояние и проблемы российского книгоиз-
дания и книгораспространения. Прогноз на бу-
дущее» состоялась в рамках фестиваля «Красная 
площадь» в начале июня 2019 г., затронув широ-
кий круг вопросов, часть которых поднималась 
в 2018 г. на заседании круглого стола «Изда-
тельская деятельность библиотек: настоящее и 
будущее», инициированном РГБ [5]. 

Последний год показал, что вектор раз-
вития книгоиздания и книгораспространения 
сложен. В течение последних лет рост рублевых 
продаж традиционного книгораспространения 
связан с ростом цен; совокупный тираж сокра-
тился. За прошедший год совокупные тиражи 
книг и брошюр упали более чем на 43%, оказав-
шись наименьшими за последние 11 лет. Значи-
тельное количество тиражей за эти годы потерял 
сегмент художественной литературы [6, с. 7]. 

Издатели отмечали, что за последние три 
года неуклонно рос рынок нонфикшн-литера-
туры, в том числе детской, и это фактически 
единственное направление, которое демонстри-
ровало устойчивый рост. 

Совокупный оборот книжной отрасли в 
России за 2018 г. вырос по отношению к 2017 г. 
на 1,4%; при этом в ведущих каналах распро-
странения (книжные, интернет-магазины, не-
профильные для книжников сети сбыта FMCG, 
например Wildberries) рост составил около 2%. 
Основным драйвером рынка печатной книги 
остается интернет-канал, демонстрирующий 
рост оборота на уровне 11%. 

По мнению ряда экспертов, российский 
рынок отличает то, что приблизительно на 60% 
он занят классической литературой, а на 40% — 
современной, что связано с особенностями рос-
сийской культуры, где старшее поколение силь-
но привязано к своему прошлому. На Западе 
совершенно иная структура рынка, при этом 
и в России, и на Западе растет рынок детской 
литературы, а достаточно успешным путем его 
развития является книжная офлайн-розница. 

Важнейшим каналом продаж для книж-
ников по-прежнему остаются традиционные 
книжные магазины, несмотря на их сокращение 
в течение последних нескольких лет. Доля это-
го канала в общем объеме реализации рыноч-
ной печатной книжной продукции (без бюджет-
ных и неструктурированных продаж) составила 
в 2018 г. 69,3% против 70,4% в 2017 году. В 
2018 г. продолжили укреплять свои позиции 
книжные интернет-магазины. 

Доля интернет-канала в продажах печат-
ной книжной продукции составила в 2018 г. 
20,3% от общего оборота рынка бумажной 
книги (без бюджетных и неструктурирован-
ных продаж): 11,95 млрд рублей, против 10,74 
млрд рублей в 2017 году. Интернет-продажи 
являются сегодня самым динамично развива-
ющимся каналом традиционного (печатного) 
розничного книжного рынка в России [6, с. 31].

Для издателей принципиально важен во-
прос о возможности онлайн-управления ценой 
и обсуждения розничной системы ценообразо-
вания всем профессиональным сообществом 
(вопрос ставится таким образом, что ценой 
управляет не издатель, а книгораспространи-
тель). В связи с этим звучали даже предложе-
ния ввести фиксированную цену на книги од-
ного (или близких) направлений. Важный для 
многих издателей момент — приобретение их 
книг библиотеками, единственными бесплат-
ными учреждениями культуры.

Книгоиздательская и книгораспространи-
тельская сфера переживает во многом «пере-
ломный» этап, связанный со становлением 
принципиально новых подходов и механизмов, 
свидетелями внедрения которых мы станем в 
ближайшем будущем.

«Лучшие книги»

Многие издательства стали известны 
за пределами своих регионов, некоторые укре-
пили лидирующие позиции благодаря изда-
тельскому конкурсу Ассоциации книгоизда-
телей России (АСКИ) «Лучшие книги года». 
Российская государственная библиотека явля-
ется учредителем номинации «Лучшая книга 
в области гуманитарных наук». В 2019 г. побе-
дителем в ней стало издательство «Весь Мир» 
за выпуск книги В.В. Ошиса «Тысяча лет лите-
ратуры Нидерландов. Исторический очерк». 
Специальный диплом лауреату конкурса вру-
чил заместитель генерального директора РГБ 
по научно-издательской деятельности. А.Ю. 
Самарин: «В юношеских дневниках С.И. Вави-
лова есть мысль о том, что “книга — это … почти 
человек… даже иногда выше человека”, и если 
так, то гуманитарная книга — это уже почти все 
человечество».

Библиофильская книга — особый культур-
ный феномен и особое направление издатель-
ской деятельности, которое сегодня может быть 
и востребованным, и успешным. Это подтверж-
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дают совместные проекты РГБ и пятигорского 
издательства «СНЕГ». Директор издательства 
С.Н. Парамонов убежден, что «у книги как у 
издательского продукта есть только два пути: 
стать с течением времени ненужной и превра-
титься в макулатуру или стать подлинным па-
мятником (культуры, истории, книгоиздания) 
и храниться десятилетиями и веками в лучших 
библиотеках». 

Продукцию издательства «СНЕГ» можно 
назвать библиофильской: это эксклюзивные, 
коллекционные книги высочайшего качества, 
напечатанные небольшими тиражами. Ре-
принтные издания XVII—XIX вв., юбилейные 
издания российских классиков, книги из золо-
того фонда мировой литературы, с одной сто-
роны, интересны широкому кругу читателей, а 
с другой — заключают в себе (помимо высокой 
полиграфии) еще и серьезную исследователь-
скую составляющую, которая открывается чи-
тателю постепенно.

Сотрудничество РГБ с издательством 
«СНЕГ» началось в 2014 году. В рамках этой 
работы выполнен ряд совместных проектов: 
«Прикосновение к подлиннику» — факсимиль-
ное издание книг М.Ю. Лермонтова и рукопис-
ной тетради, известной как «тетрадь А. Соло-
ницкого» (оригинал которой хранится в отделе 
рукописей РГБ); труды выдающегося ученого-
книговеда Е.Л. Немировского («Книги, изме-
нившие мир», «Азбуки Ивана Фёдорова, его 
учеников и последователей»); альбом «Русские 
сказки и былины», созданный по заказу цар-
ской семьи; «Фауст» И.В. Гёте, «Приключения 
барона Мюнхгаузена», «Сказки Вильгельма 
Гауфа». Использование уникальных источни-
ков, хранящихся в фондах РГБ, комментарии и 
справочный аппарат, созданные при непосред-
ственном участии специалистов отдела редких 
книг, не только обеспечивают высокий уровень 
изданий, но и повышают их значимость для 
всех любителей книги и способствуют разви-
тию книжной культуры. Один из путей разви-
тия книги в будущем — создавать ее не просто 
как источник информации, а как артефакт, про-
изведение.

Очевидно, что такой издательский продукт 
требует соответствующего пространства для 
представления, особенно на крупных книжных 
смотрах, подобных фестивалю «Красная пло-
щадь» или Московская международная книжная 

выставка-ярмарка (ММКВЯ), ведь каждое из-
дание должно быть не только хорошо видно, но 
и доступно для посетителя, чтобы взять книгу в 
руки, раскрыть, рассмотреть. Пространства хо-
рошо известных профессионалам и любителям 
выставочных площадок, к огромному сожалению, 
настолько несовершенны с этой точки зрения, что 
издатели часто не видят смысла в представлении 
там своей продукции, для этого просто нет ме-
ста. В этом контексте презентована обновленная 
концепция ММКВЯ-2019, принципиально меня-
ется вся ее архитектура: задействуются уличные 
пространства, изменяется логистика павильона. 
Своей задачей устроители ММКВЯ видят такую 
организацию, которая позволит участвовать в ней 
всем книгоиздающим структурам: столичным и 
региональным, известным и новичкам, крупным 
и небольшим, каждая из которых приглашается 
уже сейчас к обсуждению предстоящего смотра и 
внесению предложений.
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Abstract. The purpose of the article is understanding of the place and role of the Russian State Library — 
the National library of the country — in the development of book industry as an active participant in the 
modern exhibition process of the event-related nature, including the “Red Square” book festival, held this 
year for the fi fth time.
The Russian State Library has the capability not only to present its own publishing products at the festival fair, 
revealing its rich collections, but also to position itself as an active subject of communication, stimulating the 
book market and giving the publishing business the meaning and values of socio-cultural activity.
The book festival, which took place on June 1—6, 2019 in the centre of Moscow, dictates certain formats 
for presenting the versatile activities of the Library and reveals its strong project focus. Based on the 
material of major professional branch events of the Russian State Library (RSL) within the framework of the “Red 
Square” book festival and a number of publications of periodicals, the article considers the project development 
trends of the RSL related to the implementation of the “Culture” National Project 2019—2024. The author 
highlights the new trends in book publishing, distribution of publishing products and development of library 
projects, as well as considers the essential characteristics and outlines the main stages of work of departmental 
projects on modernization of municipal regional libraries and National Electronic Library (NEL).
The joint strong discussion of at fi rst glance purely library projects in the publishing environment 
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