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М.М. ЖУКОВА

Обязательный экземпляр 
аудиовизуальных документов: 
чужой среди своих?
Реферат. Понятие «обязательный экземпляр» (ОЭ) в России распространяется не только на печатные и 
электронные издания, но и на аудиовизуальную продукцию (киновидеофильмы, тиражируемая аудио- 
и видеопродукция, фотографии, записи телерадиопрограмм), однако в поле зрения исследователей 
обычно находятся именно печатные издания. Цель статьи — изучить правовые и практические аспекты 
формирования комплекса ОЭ аудиовизуальной продукции как части национального библиотечно-
информационного фонда документов и Архивного фонда Российской Федерации. Впервые изучена 
история применения понятия «обязательный экземпляр» в отношении аудиовизуальной продукции; 
проанализировано современное состояние законодательства в сфере ОЭ и архивного дела Российской 
Федерации в отношении аудиовизуальных документов и актуальные вопросы его совершенствования. 
Практическими последствиями включения государственных архивов в систему учреждений — получа-
телей ОЭ стали смешение понятий «национальный библиотечно-информационный фонд документов» 
и «Архивный фонд Российской Федерации», отказ от экспертизы ценности поступающих документов 
и превращение архивов в медиатеки. До сих пор не налажена система регулярного информирования 
пользователей о поступивших ОЭ аудиовизуальной продукции (в отличие от ОЭ печатных изданий). 
Такие учреждения-получатели, как Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания, не обеспечивают доступ к ОЭ в составе библиотечно-информационного фонда, как положено 
по закону. Выявлены недостатки существующей системы комплектования учреждений ОЭ телерадио-
программ и тиражируемой аудио- и видеопродукции. Делается вывод о том, что аудиовизуальная про-
дукция все еще остается чужеродным объектом в отечественной системе ОЭ документов.

Ключевые слова: библиотечно-информационный фонд документов, обязательный экземпляр, 
аудиовизуальная продукция, архив, доступ к информации, информационные ресурсы, прокатное 
удостоверение, история библиотечного дела, комплектование фондов.

Для цитирования: Жукова М.М. Обязательный 
экземпляр аудиовизуальных документов: чужой 
среди своих? // Библиотековедение. 2019. Т. 68, 
№ 4. С. 343—353. DOI: 10.25281/0869-608X-
2019-68-4-343-353.

Н
еотъемлемой частью национального 
библиотечно-информационного фонда 
документов в России является аудио-

визуальная продукция (киновидеофильмы и 
киножурналы, телерадиопрограммы, фото-
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документы, тиражируемая аудио- и видео-
продукция). Однако в среде библиографов и 
книговедов, с одной стороны, и архивистов и 
документоведов — с другой, сформировалось 
противоречивое восприятие аудиовизуального 
документа как части документального наследия 
страны. По мнению первых, кинофотофонови-
деодокументы приравниваются к тиражируе-
мым изданиям, в связи с чем к ним применимо 
понятие «обязательный экземпляр». С позиции 
вторых, такие документы отражают деятель-
ность их авторов-создателей и подлежат оценке 
с точки зрения значимости заключенной в них 
информации для включения в состав Архивно-
го фонда Российской Федерации. Эти суждения 
не являются непримиримыми, однако если по-
зиция архивистов отличается четкостью и под-
крепляется многочисленными публикациями, 
то в профессиональном библиотечном сообще-
стве аудиовизуальная продукция остается на 
периферии внимания специалистов.

Каково же положение аудиовизуальной 
продукции в библиотечно-информационном 
фонде документов страны? Чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо рассмотреть историю 
собирания, современные правовые условия, 
практику хранения и организации использо-
вания аудиовизуальных документов как части 
документального наследия страны.

Понятие «обязательный экземпляр 
аудиовизуальной продукции»: 

история внедрения и применения

История института обязательного экзем-
пляра (ОЭ) печатных изданий в России доста-
точно хорошо изучена: исследователи выявили 
и проанализировали основные нормативно-
правовые акты в области ОЭ [1], этапы разви-
тия данного института [2], гуманитарные и цен-
зурные цели его введения в России в XVIII в. 
[3—5], а также современное состояние [6; 7] и 
пути его совершенствования, в том числе в связи 
с распространением электронных изданий [8]. 
В то же время изучение собирания аудиовизу-
альной продукции пока носит обзорный харак-
тер [9, с. 87—101], и применение по отношению 
к ней понятия «обязательный экземпляр» прак-
тически не рассматривалось.

Изучение нормативно-правовых актов и 
практики собирания аудиовизуальной продук-
ции показало, что формирование фондов копий 
выходивших в стране кинофотофонодокумен-
тов началось задолго до того, как данные доку-

менты были включены в состав ОЭ документов 
российским законодательством.

До революции 1917 г. государство практи-
чески не регулировало вопросы хранения ауди-
овизуальной продукции, исключение составля-
ли правовые нормы, адресованные владельцам 
фотоателье, которых закон обязывал хранить 
созданные снимки в течение года и вести их 
учет в специальных журналах [10, с. 21]. Одна-
ко в данном случае нормы носили цензурный 
характер и преследовали цель профилактики 
или выявления фактов распространения сним-
ков запрещенного содержания, дальнейшая 
судьба фотодокументов ателье правовыми нор-
мами не определялась. Другие виды аудиови-
зуальной продукции (фильмы, грампластинки, 
фотодокументы любителей) не подлежали ни 
государственному или ведомственному учету, 
ни централизованному собиранию и хранению.

В 1918 г. в РСФСР были созданы первые 
государственные органы по управлению фото-
киноделом, в 1919 г. граммофонная и фотоки-
нопромышленность были национализирова-
ны. Однако это не повлекло создания системы 
регистрации, хранения и учета тиражируемых 
кинофотофонодокументов, в связи с чем в даль-
нейшем ранее созданные документы часто унич-
тожались [11, c. 38, 50]. Государство сосредото-
чилось на вопросах организации кинопроката, 
производства грампластинок, цензуры, импорта-
экспорта продукции и создания промышленно-
сти кинофотоматериалов и оборудования.

Первое специализированое учреждение 
для собирания и хранения аудиовизуальной 
продукции — Центральный фотокиноархив — 
было создано в 1926 году. Комплектование ар-
хива кинофотодокументами хроникально-до-
кументального содержания осуществлялось на 
основе экспертизы ценности, т. е. выборочного 
хранения, что исключало аккумуляцию в одном 
месте копий всех кинофотодокументов, соз-
данных специализированными учреждениями. 
В 1932 г. для собирания фонодокументов был 
создан Центральный государственный архив 
звуковых записей, который также комплекто-
вался на основе отбора документов граммофон-
ной и кинопромышленности, радио, учрежде-
ний науки и культуры.

В 1930-е гг. в кинематографии получило 
распространение понятие «контрольный экзем-
пляр» применительно к кинопродукции: в связи 
с неудовлетворительной сохранностью прошед-
ших в прокате фильмов в ходе очередной реор-
ганизации управления киноделом в 1933 г. на 
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Главное управление кинофотопромышленности 
при Совете народных коммиссаров СССР была 
возложена обязанность создать всесоюзную 
фильмотеку для хранения «контрольных экзем-
пляров кинокартин» [12, с. 460]. Декларирован-
ная в многочисленных документах 1930-х гг. 
цель по обеспечению государственного хране-
ния и учета «контрольного экземпляра» филь-
мов наталкивалась на различные препятствия 
организационного и финансового плана и была 
частично реализована только в конце 1930-х гг. 
после создания государственного фильмохра-
нилища для собирания негативов и позитивных 
копий художественных фильмов, вышедших в 
прокат в СССР [11, с. 64—70].

Первоначально предполагалось принимать 
на хранение наиболее ценные с политической и 
творческой точек зрения фильмы, однако впо-
следствии фильмохранилище, преобразованное 
в 1948 г. во Всесоюзный фонд кинофильмов, 
комплектовалось копиями всех вышедших в 
прокат фильмов. Также в фонд передавали ки-
номатериалы незавершенных фильмов, копии 
зарубежных фильмов, закупленных для демон-
страции в СССР, и экземпляры запрещенных к 
показу лент. Таким образом, в практике работы 
Госфильмофонда понятия «контрольный эк-
земпляр» применительно к аудиовизуальной 
продукции и «обязательный экземпляр» в его 
современной трактовке были равнозначны. По-
добная практика применения понятий существо-
вала и в издательском деле в 1950—1970-е гг., 
в частности в нормативно-правовых актах Глав-
лита СССР [13, с. 162—163].

При этом нужно признать, что, в отличие 
от печатных изданий, экземпляры которых 
аккумулировались как для вечного хране-
ния, так и для комплектования библиотек и 
публичного использования, копии фильмов 
передавались на государственное хранение 
для обеспечения долговременной сохранно-
сти, повторного тиража кинокартин, а также 
для цензурного контроля идентичности ко-
пий, распространяемых между кинопрокат-
ными учреждениями. Кроме того, поскольку 
кинопроизводство (съемка, проявка, печать, 
монтаж, озвучивание, тиражирование и другие 
стадии создания фильма) является технически 
сложной сферой, требующей внедрения общих 
технических стандартов, то сдача контрольных 
копий фильмов также должна была обеспечить 
соблюдение киностудиями и кинокопироваль-
ными фабриками единых требований в сфере 
кинопроизводства.

Официальное закрепление понятия ОЭ 
по отношению к аудиовизуальной продукции 
было осуществлено в 1967 г. в постановлении 
Совета министров СССР о создании Централь-
ного государственного архива звукозаписей 
(ЦГАЗ)1: Всесоюзной фирме грампластинок 
«Мелодия» при Министерстве культуры СССР 
и Комитету по радиовещанию и телевидению 
при Совмине СССР было предписано «бес-
платно передавать ЦГАЗ СССР обязательные 
экземпляры документальных и художествен-
ных звукозаписей, имеющих политическое, 
государственное, научное или художественное 
значение» [14, с. 38]. Вместе с тем, как видно 
из документа, имело место смешение понятий 
«обязательный экземпляр» в его традиционном 
толковании, не предполагающем какого-либо 
отбора, и «архивный документ», т. е. документ, 
прошедший экспертизу ценности. На практике 
ЦГАЗ систематически пополнялся ОЭ грам-
пластинок фирмы «Мелодия» до 1976 г., когда 
под влиянием представлений советского архи-
воведения о необходимости выборочного хра-
нения документов и из-за борьбы за экономию 
площадей хранилищ прием ОЭ пластинок был 
прекращен [15, с. 185], и в дальнейшем все по-
ступающие документы подвергались оценке на 
основе принятых в архивном деле принципов 
и критериев. Комплектование архива фоно-
граммами радио практически всегда носило 
выборочный характер.

Наконец, только в 1994 г., с принятием за-
кона «Об обязательном экземпляре докумен-
тов» аудиовизуальная продукция была де-юре 
включена в перечень видов документов, ОЭ ко-
торых передаются на государственное хранение 
без какой-либо оценки и отбора: это кино-, ви-
деофильмы и киножурналы, получившие про-
катное удостоверение, тиражируемая на носи-
телях видео- и фонопродукция, фотодокументы 
и аудиовизуальная продукция, созданная для 
телерадиовещания (копии телевизионных и 
радиопрограмм) [16]. Учреждениями, которые 
обеспечивают прием, хранение и использова-
ние ОЭ аудиовизуальной продукции, являются: 

 • Российский государственный архив ки-
нофотодокументов (РГАКФД, с 2002 г.) — для 
фотодокументов и киновидеодокументов хро-
никально-документальных жанров; 

 • Российский государственный архив фо-
нодокументов (РГАФД, с 2002 г.) — для тира-
жируемых фонодокументов; 

 • Государственный фонд кинофильмов 
(Госфильмофонд, с 1994 г.) — для игровых, 
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анимационных и научно-популярных кинови-
деофильмов;

 • Всероссийская государственная теле-
визионная и радиовещательная компания 
(ВГТРК, с 2014 г., ранее — Государственный 
фонд телевизионных и радиопрограмм2) — для 
аудиовизуальной продукции телерадиовеща-
ния; 

 • Книжная палата (ИТАР-ТАСС), а затем 
Российская государственная библиотека и Рос-
сийская национальная библиотека — для эк-
земпляров тиражируемой на носителях фоно- и 
видеопродукции.

Таким образом, сегодня ОЭ аудиовизуаль-
ной продукции поступают на хранение не толь-
ко в специализированные фондохранилища 
(Госфильмофонд, филиал ВГТРК Гостелерадио-
фонд), но и в архивные учреждения, которые 
до 2002 г. не входили в систему учреждений, 
хранящих ОЭ, и осуществляли хранение до-
кументов Архивного фонда Российской Фе-
дерации, подвергшихся экспертизе ценности. 
При этом одно из учреждений — получателей 
ОЭ является действующей организацией теле-
радиовещания, которая специализируется на 
создании и распространении аудиовизуальной 
продукции (ВГТРК).

Состояние отечественной системы 
хранения обязательных экземпляров 

аудиовизуальной продукции

Сложившаяся система комплектования 
и хранения ОЭ аудиовизуальной продукции 
требует дальнейшего совершенствования как 
в сфере правового урегулирования спорных 
вопросов, так и решения практических задач, 
в частности, контроля за исполнением законо-
дательства (показательно, что фотодокументы 
в качестве ОЭ никогда в РГАКФД не поступа-
ли, так как фактически не определен адресат 
данной нормы закона) и обеспечения доступа 
к накопленным массивам ОЭ аудиовизуальной 
продукции.

С правовой точки зрения наиболее акту-
альным представляется неопределенный статус 
аудиовизуальной продукции как части доку-
ментального наследия страны. До сих пор нет 
четкого разграничения применения на прак-
тике таких правовых понятий, как «Архивный 
фонд Российской Федерации» и «националь-
ный библиотечно-информационный фонд до-
кументов Российской Федерации» по отноше-
нию к аудиовизуальной продукции. Например, 

РГАКФД, РГАФД, хранящие аудиовизуальные 
документы, являются частью инфраструктуры 
одновременно Архивного фонда и библиотеч-
но-информационного фонда документов, по-
скольку на эти архивы возложена обязанность 
приема на хранение ОЭ тиражируемой аудио-
визуальной продукции сферы кинематографа и 
индустрии звукозаписи; одновременно данные 
архивы продолжают комплектоваться кинофо-
тофонодокументами, поступающими на госу-
дарственное хранение после экспертизы ценно-
сти в рамках исполнения закона «Об архивном 
деле в Российской Федерации» [17] в состав 
Архивного фонда Российской Федерации.

В результате приходится констатировать 
двойственность назначения данных учрежде-
ний, когда архивы функционируют как архивы 
(осуществляя выборочное хранение наиболее 
ценных с информационной, художественной и 
иных точек зрения документов) и как библио-
теки (принимая копии тиражируемых докумен-
тов в полном объеме в качестве экземпляров 
продукции). Такая двойственность архивных 
учреждений имеет ряд важных последствий 
теоретического и практического характера. По-
скольку ОЭ не подвергаются оценке, поступают 
на хранение в полном объеме независимо от 
автора-создателя, содержания документов и 
их внешних особенностей, то в результате на 
практике происходит сужение возможностей 
реализации теории экспертизы ценности аудио-
визуальных документов, принципы и критерии 
которой были разработаны в советское время и 
с изменениями применяются и сейчас. Архивы 
трансформируются в медиатеки, не влияя на со-
став поступающей аудиовизуальной продукции; 
это повышает значение информационной дея-
тельности архивов, особенно в части развития 
системы научно-справочного аппарата.

Кроме того, формально архивы должны 
обеспечивать разграничение документов, по-
ступающих в состав библиотечно-информа-
ционного фонда и в состав Архивного фонда 
Российской Федерации, так как отнесение до-
кументов к составу Архивного фонда возможно 
только на основе экспертизы ценности; однако 
на практике такое разделение не осуществля-
ется. В частности, РГАКФД ведет единый учет 
аудиовизуальных документов, поступающих 
на основе экспертизы ценности и в качестве 
ОЭ, относя таким образом поступающие копии 
аудиовизуальной продукции к составу Архив-
ного фонда. Причина в том, что закрепленное в 
законодательстве разграничение понятий «Ар-
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хивный фонд Российской Федерации» и «на-
циональный библиотечно-информационный 
фонд документов» не обеспечено подзаконны-
ми актами и нормативно-методическими до-
кументами, которые позволили бы реализовать 
это разграничение в практике работы учреж-
дений, чья деятельность подпадает под нормы 
законодательства об обязательном экземпляре 
документов и архивного права [16; 17].

Не менее актуальная проблема — систе-
матическое невыполнение положений этого 
законодательства производителями аудиови-
зуальной продукции. Практически работающий 
механизм предоставления ОЭ создан только в 
сфере кино, так как без подтверждения факта 
передачи копии фильма в РГАКФД или Гос-
фильмофонд производители кинопродукции 
не могут получить в Министерстве культуры 
Российской Федерации прокатное удостовере-
ние [18], которое по сути является разрешени-
ем на демонстрацию фильма в кинопрокатной 
сети и на кабельном телевидении, на его тира-
жирование на носителях в России. Благодаря 
взаимной согласованности положений закона 
«Об обязательном экземпляре документов» и 
подзаконных актов в сфере кинематографии 
коллекции кинофильмов постсоветского пери-
ода в РГАКФД и Госфильмофонде достаточно 
репрезентативны.

В остальных случаях отказ предоставить 
ОЭ не влечет серьезных последствий для про-
изводителей продукции: законодательством 
предусмотрены только незначительные денеж-
ные штрафы [19, ст. 13.23], другие, более дей-
ственные механизмы воздействия (например, 
лишение или приостановление действия лицен-
зии для телерадиовещателей и для компаний, 
тиражирующих аудиовизуальную продукцию 
на носителях) не предусмотрены.

Проблема информирования 
и доступа пользователей

к обязательным экземплярам 
аудиовизуальной продукции

Гуманитарное и социокультурное значение 
отечественной системы ОЭ, основы которой 
были заложены еще в конце XVIII в., определя-
ется не только гарантированной сохранностью 
изданий, но и возможностью широкого доступа 
к документам для граждан через посредниче-
ство библиотек и других учреждений науки и 
культуры, а также созданием условий для ста-
тистического учета, анализа и прогнозирования 

в издательском деле. Но, как показывает прак-
тика, все преимущества системы ОЭ реализова-
ны только в сфере хранения печатных изданий.

Согласно действующему законодательству, 
учреждения, на которые возложены функции 
приема и хранения ОЭ, обязаны обеспечить 
доступность информации о документах и воз-
можности их использования [16]. В частности, 
в Государственной программе Российской Фе-
дерации «Информационное общество» среди 
приоритетов развития указано «обеспечение 
сохранности и доступности для граждан фон-
довых материалов аудио- и аудиовизуальной 
продукции на основе применения современных 
технологий ее обработки и хранения» [20].

Исполнение этих обязанностей является 
традиционным для библиотек и архивов, кото-
рые не только осуществляют информирование 
пользователей о составе и содержании их фон-
дов, но и обеспечивают доступ к документам 
на безвозмездной основе, что остается обяза-
тельным согласно законам «О библиотечном 
деле» [21] и «Об архивном деле в Российской 
Федерации» [17]. Другими словами, информа-
ция о составе и содержании данной части до-
кументального наследия является актуальной 
и открытой.

Остальные учреждения, хранящие ОЭ аудио-
визуальной продукции, пока не в полной мере 
справляются с задачами создания информаци-
онных ресурсов и обеспечения доступа к ОЭ для 
граждан. Причина этого — включение в систему 
ОЭ в качестве получателей организаций, кото-
рые практически не имеют опыта информаци-
онной деятельности (ВГТРК) либо деятельность 
которых длительное время носила закрытый 
ведомственный характер (Госфильмофонд).

Вместе с тем необходимо отметить, что в 
отличие от печатных изданий ни в СССР, ни в 
России не была налажена работа по регулярной 
публикации информационных изданий опе-
ративного характера о составе и содержании 
аудиовизуальной продукции по аналогии с те-
кущей библиографией. Из-за того, что кине-
матограф и граммофонная промышленность, 
выпускавшие основной массив аудиовизуаль-
ной продукции, подчинялись различным ве-
домствам, а государственное хранение фильмов 
и пластинок осуществляли всего несколько уч-
реждений, подготовка информационно-спра-
вочных изданий о кинорепертуаре и ассорти-
менте грампластинок на единых методических 
основах не являлась актуальной задачей. Вы-
ходившие в СССР каталоги-бюллетени фирмы 
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грамзаписи «Мелодия» и ее предшественников 
были адресованы торгующим организациям 
[15, с. 220—224]; информация о выпущенных 
на экран фильмах публиковалась в отрасле-
вых журналах «Искусство кино», «Советский 
экран», в каталогах органов управления кине-
матографией [22] и предназначалась для про-
фессионального сообщества. И если каталоги 
пластинок сейчас могут быть использованы 
для атрибуции фонопродукции (по производ-
ственному номеру, который наносился на «зер-
кало» — центральную часть пластинки, в слу-
чае утраты или повреждения этикетки можно 
установить название и год выпуска пластинки), 
то каталоги фильмов, представлявшие собой 
перечни кинопроизведений, а не экземпляров 
продукции, сейчас имеют значение только при 
составлении ретроспективной фильмографии 
и изучении кинорепертуара советской эпохи.

И сегодня проблема получения досто-
верной информации об ОЭ аудиовизуальной 
продукции сохраняет свою актуальность, по-
скольку эта информация не является публич-
ной. В качестве наиболее проблемных с точки 
зрения информирования и обеспечения досту-
па к ОЭ следует назвать специализированные 
фонды: Госфильмофонд и Гостелерадиофонд 
ВГТРК.

Госфильмофонд, позиционируя себя как на-
учное по сути своей деятельности учреждение, 
в основном занимается ретроспективной филь-
мографией, периодически выпуская каталоги 
фильмов, которые представляют безусловную 
ценность для киноведов и историков [23]. Акту-
альная информация о поступающей в фонд ки-
новидеопродукции остается закрытой, сайт уч-
реждения носит ознакомительный характер и со-
держит далеко не полный каталог фильмов [24]. 
В некоторой степени данный пробел восполняют 
информационные ресурсы Министерства культу-
ры Российской Федераци, где представлены акту-
альные сведения о выпуске фильмов, о состоянии 
кинопроката в стране, а также открыт доступ к 
реестру прокатных удостоверений фильмов [25]. 
И хотя реестр создан для учета фильмов и защиты 
прав правообладателей и не является реестром 
ОЭ киновидеопродукции, его значение трудно 
переоценить.

Наиболее сложной остается ситуация в об-
ласти доступа к информации об ОЭ продукции 
телерадиовещания: Гостелерадиофонд ВГТРК 
практически не ведет какой-либо публичной 
информационной деятельности и не предо-
ставляет доступ к накопленным документам в 

просветительских и научных целях (за исклю-
чением коммерческого использования телера-
диопрограмм).

Пути совершенствования системы 
обязательного экземпляра

Закономерным представляется вопрос, яв-
ляются ли указанные недостатки признаком 
несовершенства отечественной системы ОЭ 
в части аудиовизуальной продукции в целом 
или они диагностируют трудности с реали-
зацией ее принципов в практике конкретных 
организаций? На этот вопрос нельзя ответить 
однозначно. С одной стороны, противоречия 
были заложены в системе во время ее право-
вого оформления, когда изначально в понятие 
«аудиовизуальная продукция» были вклю-
чены сходные по техническим характеристи-
кам, но различные по происхождению виды 
продукции: поточная продукция лицензируе-
мой деятельности в сфере телерадиовещания 
и индустрии звукозаписи и тиражирования 
аудио- и видеопродукции; выпускаемая на не-
регулярной основе киновидеопродукция орга-
низаций кинематографа, чья деятельность не 
подлежит лицензированию; фотодокументы в 
самом широком смысле независимо от сферы 
их создания. Включение в систему в качестве 
получателей ОЭ государственных архивов по-
требовало четкого разграничения применения 
понятий «библиотечно-информационный фонд 
документов» и «Архивный фонд Российской 
Федерации», что на практике сделано не было; 
санкции, предусмотренные за нарушение за-
конодательства об обязательном экземпляре, 
ставят производителей продукции в неравные 
условия, поэтому система функционирует с раз-
ной степенью эффективности. С другой сторо-
ны, при условии устранения присущих системе 
недостатков, ее функционирование зависит от 
продолжительности опыта и декларированных 
приоритетов в деятельности организаций, ко-
торые включены в систему: если для РГАКФД, 
РГАФД и Госфильмофонда собирание, хра-
нение и использование аудиовизуальной про-
дукции как части документального наследия 
страны является основным видом деятельно-
сти на протяжении многих лет, то для ВГТРК 
основная цель функционирования — осущест-
вление телерадиовещания и информационное 
сопровождение государственной политики, в 
связи с чем обязанности получателя ОЭ рассма-
триваются как второстепенные. Таким образом, 
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совершенствование системы возможно только в 
двух направлениях одновременно: устранение 
правовых противоречий и контроль над реа-
лизацией основных задач в практике деятель-
ности организаций — производителей и полу-
чателей аудиовизуальной продукции, прежде 
всего в области приема-передачи ОЭ и доступа 
к информации и копиям аудиовизуальной про-
дукции для пользователей.

В ходе совершенствования отечественной 
системы, возможно, будет полезен опыт неко-
торых зарубежных стран в области собирания, 
хранения и использования ОЭ аудиовизуаль-
ной продукции, в частности Франции, где в 
полной мере реализованы принципы равенства 
производителей продукции, защиты авторских 
прав и публичности доступа к коллекциям для 
пользователей. С 1992 г. обязанности по при-
ему ОЭ аудиовизуальной продукции возложены 
на Национальный аудиовизуальный институт 
(Institut national de l’audiov isuel, INA) — в части 
собирания экземпляров телерадиопрограмм, 
а также на Национальный центр кинематогра-
фии и анимации (Centre national du cinéma et 
de l’image animée, CNC) — в части собирания 
экземпляров продукции кинематографа; тира-
жируемая на носителях для продажи фоно- и ви-
деопродукция поступает в Национальную биб-
лиотеку Франции (BnF). Французское право 
предусматривает достаточно суровые санкции 
для организаций и лиц, которые уклоняются от 
выполнения положений Кодекса наследия (на 
современном этапе — это внушительный штраф 
75 тыс. евро) [26], ранее также применялась 
санкция в виде приостановления деятельности 
[27, с. 248]; в сфере телерадиовещания проблема 
предоставления экземпляров решается также 
путем непосредственной записи телерадиоэфи-
ра для дальнейшего хранения силами самого 
INA [28]. Все учреждения-получатели выпол-
няют не только функции приема и хранения ОЭ, 
но и создают условия для изучения, научного 
и коммерческого использования накопленных 
документов, обеспечивая защиту прав правооб-
ладателей. Так, INA предоставляет возможности 
удаленного поиска и просмотра необходимых 
документов через Интернет, систему каталогов 
и специальных рабочих мест в BnF (так называ-
емая Инатека), где реализована защита от копи-
рования документов, а также практикует плат-
ное использование материалов в научных и ком-
мерческих целях [27, с. 251]. Для оперативного 
доступа к материалам института в различных 
департаментах Франции созданы региональные 

хранилища ОЭ продукции телерадиовещания, а 
в нескольких десятках муниципальных библио-
тек организован доступ к каталогам учреждения 
с возможностью дальнейшего заказа копий до-
кументов. Другими словами, обязанности по 
приему, сохранению и организации доступа к 
ОЭ аудиовизуальной продукции возложены на 
организации, которые, выступая частью инфра-
структуры национального документального на-
следия, имеют значительный опыт не только 
в сфере накопления, но и в области научного 
и коммерческого использования ОЭ; при этом 
производство аудиовизуальной продукции не 
является основной целью их деятельности, в 
отличие от ВГТРК в России.

Подводя итог, следует отметить, что эф-
фективность функционирования современной 
системы хранения ОЭ аудиовизуальной продук-
ции, сформировавшейся еще в советское время, 
различна: киновидеопродукция кинематографа 
поступает на государственное хранение более 
или менее регулярно в силу сложившегося по-
рядка выдачи прокатных удостоверений; по-
ложения закона в отношении фотодокументов 
практически являются мертворожденными; 
передача на хранение других видов аудиови-
зуальной продукции полностью зависит от до-
брой воли производителей продукции из-за 
недостаточного контроля со стороны государ-
ства и отсутствия эффективных санкций за на-
рушение закона «Об обязательном экземпляре 
документов».

Из-за различной подведомственности 
учреждений, хранящих ОЭ аудиовизуальной 
продукции, построение единой системы учета 
и информирования пользователей о поступа-
ющих на хранение ОЭ аудиовизуальной про-
дукции не представляется возможным; прак-
тически закрытой для пользователей является 
аудиовизуальная продукция сферы радио и 
телевидения.

Таким образом, включение аудиовизуаль-
ной продукции в отечественную систему ОЭ 
документов является отчасти декларативным; 
опыт работы архивных учреждений и спецфон-
дов с аудиовизуальной продукцией как частью 
библиотечно-информационного фонда доку-
ментов не систематизирован и в силу специфи-
ки не востребован профессиональным сообще-
ством библиографов и книговедов. Поэтому 
выводы об изолированном положении аудио-
визуальной продукции в составе библиотечно-
информационного фонда документов страны 
представляются вполне обоснованными.
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Примечания

1  ЦГАЗ СССР (с 1992 г. — РГАФД) был воссоздан 

после функционирования в качестве фоноотдела 

Центрального государственного архива кинофо-

тофонодокументов СССР в 1934—1967 годах.
2  В 2013 г. Гостелерадиофонд был ликвидирован 

как самостоятельное учреждение и превращен в 

филиал ВГТРК указом Президента Российской 

Федерации от 9 декабря 2013 г. № 894 «О не-

которых мерах по повышению эффективности 

деятельности государственных средств массовой 

информации», в 2014 г. обязанности по при-

ему ОЭ телерадиопрограмм были возложены на 

ВГТРК.
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Abstract. In Russia, the defi nition of “Legal Deposit Copy” (LDC) applies not only to printed and elec-
tronic publications, but also to audio-visual documents (movies, replicable sound and video products, 
photographs, copies of television and radio programs); however, researchers usually focus on the printed 
editions. The aim of the article is to study the legal aspects and acquisition practices of the formation of 
LDC complex of audio-visual documents as part of the National library-information collection of docu-
ments and the Archival Collection of the Russian Federation. The author analyses the current state of 
Russian legislation on legal deposit system and archiving in the Russian Federation in relations to audio-
visual documents and topical issues of its improvement. For the fi rst time, the author reveals the history of 
using the term of “legal deposit copy” towards audio-visual documents. The practical consequences of the 
inclusion of State archives in the system of institutions — recipients of the LDC were the confusion of the 
concepts of “National library-information collection of documents” and “Archival Collection of the Russian 
Federation”, the rejection of the examination of the value of incoming documents and transformation of 
archives into media libraries. There is still no system in place of regularly informing users on the received 
LDC of audio-visual documents (as opposed to printed publications). Institutions-recipients, such as the 
All-Russian State Television and Radio Broadcasting Company, do not provide access to LDC as part of the 
national library-information collection, as required by law. The author revealed the shortcomings of the 
existing acquisition system of institutions with the LDC of TV and radio programs and replicated audio and 
video products. As a result, the author concludes that audio-visual documents are still a perfect stranger in 
the national legal deposit system of documents.
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Анонс

Семенюк А.А. Песнопения Русской православной церк-
ви в фондах Российской государственной библиотеки : ката-
лог. Москва : Пашков дом, 2019. 391 с. : ил.

 
Издания, вошедшие в каталог, представляют одну из 

самых ярких страниц русской музыкальной культуры — ду-
ховную музыку. Настоящая публикация продолжает тему 
каталога «Песнопения Русской православной церкви. Ч. 1. 
Сборники песнопений разных композиторов и песнопения 
без указания автора» (сост. А.А. Семенюк. Москва : Пашков 
дом, 2003).

Являясь значительно дополненным и исправленным, 
данное издание, кроме основополагающих песнопений все-
нощного бдения и литургии, включает описания сборников 
разных духовно-музыкальных сочинений, а также учебно-
педагогической музыкальной литературы по церковному 
пению.

Хранящиеся в РГБ духовно-музыкальные издания представляют историческую цен-
ность. Об этом говорят имеющиеся в нотах иллюстрации, портреты, сохранившиеся автогра-
фы, посвящения, рукописные пометы, печати личных библиотек и т. д. Духовно-музыкаль-
ные сочинения русских композиторов, выпущенные такими музыкальными издателями Рос-
сии, как М. Бернард, К. Биркенфельд, Ф. Гаазе, Ф. Стелловский, П. Юргенсон и др., являются 
также художественными образцами нотоиздательской деятельности.

Хронологический охват каталога — конец XVIII в. — 1917 г.; объем библиографических 
записей — около 350. Издание снабжено вспомогательными указателями и иллюстративным 
материалом.
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Теоретические вопросы 
создания модельных 
муниципальных библиотек
Реферат. Создание модельных муниципальных библиотек нового поколения осуществляется в рам-
ках национального проекта «Культура», разработанного во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации № 204 от 7 мая 2018 года. Целью проекта является поиск новых моделей библиотеч-
ного развития, объединяющих культурные, просветительские, научно-образовательные функции. 
Модернизация муниципальных библиотек осуществляется на основе принципов модернизации 
общедоступных библиотек, рекомендованных Модельным стандартом деятельности общедоступной 
библиотеки. Библиотека рассматривается как системный объект, и на основе внутренних и внешних 
связей объекта определяются место, роль, функции библиотеки в коммуникационном процессе. 
В основу разработки положена концепция библиотеки как четырехэлементной системы, и рассматри-
вается каждый из ее элементов в процессе их эволюции в современной информационной среде. На 
базе пространственного подхода осуществляется выявление компонентов и уровней библиотечного 
пространства, определяются направления его развития, обосновываются принципы его построения.
Разработка модели функционирования библиотеки в территориальном информационном простран-
стве должна отражать специфику формирования ее собственного информационного пространства 
как документно-коммуникационного учреждения. 
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П
оиск новых моделей библиотечного 
развития обусловлен потребностью со-
временного общества в обеспечении до-

ступа к общественно значимой информации и 
знаниям. Современная библиотечная полити-
ка Российской Федерации направлена на обе-
спечение конституционного права граждан на 
получение информации и знаний путем созда-
ния единого библиотечного пространства. Ре-
ализация этих задач осуществляется через мо-
дернизацию в первую очередь общедоступных, 
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муниципальных библиотек с целью развития 
информационного потенциала региона и соз-
дания просветительских центров. Эффектив-
ное использование библиотечного потенциала 
возможно при всестороннем анализе текущего 
этапа развития общества, изучении потребно-
стей населения в информационной поддержке, 
сочетании инновационных технологий с тради-
ционными сервисами, построении моделей на 
основе теоретических концепций формирования 
информационного пространства. Важным усло-
вием также является соблюдение принципа пре-
емственности на всех стадиях содержательных и 
организационных преобразований. 

Осознание важности публичных библиотек 
в России на государственном уровне впервые 
выразилось в распоряжении Министерства вну-
тренних дел 5 июля 1830 г. № 777 «Об откры-
тии публичных библиотек для чтения во всех 
губернских городах». Инициатором этого был 
президент Вольного экономического общества 
Н.С. Мордвинов [1, с. 57], который в обоснова-
нии потребности в открытии публичных биб-
лиотек в России писал: «…С учреждением пу-
бличных библиотек жители будут иметь общее 
место для встреч и рассуждений…» [цит по: 2]. 
В 1860-е гг. создаются народные библиотеки, 
которые предназначены не только для город-
ского, но и для сельского населения. 

Социальная функция библиотек широко 
использовалась советским государством. Биб-
лиотеки стали структурами для распростране-
ния идей социалистического строительства. 
Участие государства в развитии библиотечного 
дела осуществлялось в первые десятилетия со-
ветской власти под руководством библиотечных 
структур Народного комиссариата просвеще-
ния РСФСР [3, с. 15, 63, 90]. В начале Великой 
Отечественной войны повысилась информа-
ционно-политическая роль библиотек; в при-
казе Наркомпроса РСФСР «О работе массовых 
библиотек в военное время» (октябрь 1941 г.) 
перед библиотеками была поставлена задача ис-
пользовать библиотечные фонды для проведения 
политинформации, сообщения населению сводок 
Совинформбюро, о героизме советских людей 
на фронте и в тылу, помощи в овладении воен-
ными специальностями и новыми профессиями. 
В послевоенные годы особое внимание было уде-
лено просветительской функции библиотек для 
содействия развитию культуры и образования 
населения. 

В последующие годы в советском государ-
стве библиотеки позиционируются как идеоло-

гические, массовые структуры, целью которых 
является всеобщее повышение культурного 
уровня населения.

В 1956 г. приказ Министерства культуры 
СССР «О мерах по улучшению работы библио-
тек» был направлен на улучшение размеще-
ния библиотечной сети. Уделялось внимание 
развитию сети библиотек в сельской местно-
сти, созданию государственной общедоступной 
библиотеки в каждом сельском совете. Идея 
создания единого библиотечного простран-
ства начала реализовываться в 1970-х гг. путем 
централизации государственных общедоступ-
ных библиотек, и в 1980-е гг. предполагалось 
сформировать единую общегосударственную 
библиотечную сеть. 

В постсоветский период библиотечное дело 
является значимым направлением культурной 
политики Российской Федерации. В 1994 г. 
принят Федеральный закон «О библиотечном 
деле», в котором называются «принципы де-
ятельности библиотек, гарантирующие права 
человека, общественных объединений, народов 
и этнических общностей на свободный доступ 
к информации, свободное духовное развитие, 
приобщение к ценностям национальной и ми-
ровой культуры, а также на культурную, на-
учную и образовательную деятельность» [4]. 
Во исполнение принципов деятельности биб-
лиотек, заложенных в Федеральном законе 
«О библиотечном деле», в 2002 г. был начат 
общероссийский проект «Создание модельных 
публичных библиотек на селе» Министерства 
культуры РФ и Межрегиональной ассоциации 
деловых библиотек и общественной организа-
ции «Открытая Россия» [5]. В 2006 г. этот про-
ект был включен в Федеральную целевую про-
грамму «Культура России» (2006—2011 годы), 
согласно задачам которой 420 сельских биб-
лиотек должны быть обеспечены доступом к 
информационным ресурсам. Проект опирался 
на Модельный стандарт деятельности публич-
ной библиотеки, который принят Российской 
библиотечной ассоциацией в 2001 г. (новая 
редакция — 2008 г.) [6]. 

Дальнейшее развитие государственных 
программ поддержки общедоступных библио-
тек носит преемственный характер в части по-
зиционирования их как социальных центров. 

Выполнение информационной функции 
современной библиотеки зависит от ее вовле-
ченности в цифровое пространство, исполь-
зования принципиально новых возможностей 
доступа к информации вне зависимости от 
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времени и местонахождения как документа, 
так и пользователя. Особенностью библиотек 
является сочетание традиционных информаци-
онных, образовательных, культурных сервисов 
с технологическими возможностями информа-
ционной среды.

Одной из задач Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. [7] 
является развитие сети муниципальных биб-
лиотек. В рамках его реализации разработан 
национальный проект «Культура», в который 
входит федеральный проект «Культурная сре-
да» [8]. Целью федерального проекта является 
развитие муниципальных библиотек как точек 
доступа к проверенным, качественным знаниям 
и информации, поддержка в создании нацио-
нального пространства знаний. Преобразова-
ние общедоступных библиотек, отвечающих 
вызовам времени, должно осуществляться с 
учетом социальных, технологических, эконо-
мических аспектов их деятельности. 

Наиболее эффективным методом форми-
рования новой среды, объединяющей культур-
ные, просветительские, научно-образователь-
ные функции, является модельный подход к 
созданию современных библиотек. Разработка 
модели функционирования библиотеки в тер-
риториальном информационном пространстве 
должна отражать специфику формирования ее 
собственного информационного пространства 
как документно-коммуникационного учреж-
дения. Особое значение приобретает способ-
ность публичной библиотеки быть культурным 
центром, обеспечивая ее существование как 
физического пространства.

Начало использования пространственного 
подхода в библиотечно-библиографических 
исследованиях датируется концом 1990-х — 
началом 2000-х гг. и базируется на изучении 
информационного пространства, которое сег-
ментируется по содержательным или целевым 
характеристикам, и на основе этих различий 
происходит его структуризация [9]. Феномен 
«информационное пространство» претерпе-
вает глобальные изменения, прежде всего под 
влиянием распространения информационно-
коммуникационных технологий и связанных с 
ними процессов информатизации в обществе. 
Цель информационного пространства, в том 
числе библиотечного, обозначается как созда-
ние условий для доступа к информации и обе-
спечение среды для комфортного получения 
различных видов и форм информации. Для ор-
ганизации пространства необходимо опреде-

лить его целевую направленность, разработать 
критерии и показатели, подготовить нормы и 
правила функционирования, обеспечивающие 
его целостность и единство. Являясь элементом 
информационного пространства, библиотеки 
должны создавать, сохранять, перерабатывать 
и передавать информацию с учетом транс-
формации социальных изменений в обществе, 
на основе нового пространственного подхода 
развивать формы и методы коммуникативных 
процессов. Усиление роли вербальных и не-
вербальных коммуникаций и потребность в 
их новой реализации распространяется на все 
области человеческого взаимодействия. В биб-
лиотеке воспроизводятся все виды вербальной 
и документной коммуникации, поэтому она 
рассматривается как особый вид информаци-
онного пространства [10]. 

Библиотека рассматривается как систем-
ный объект. На основе внутренних и внешних 
связей объекта определяется место, роль, функ-
ции библиотеки в коммуникационном процессе. 
Концепция библиотеки как четырехэлементной 
системы [11, с. 43], предложенная Ю.Н. Столя-
ровым, дает основание рассмотреть каждый из 
ее элементов в процессе эволюции в современ-
ной информационной среде и сформулировать 
принципы функционирования и взаимодей-
ствия с другими объектами [12]. Под влияни-
ем внешней среды происходят внутренние из-
менения элементов библиотеки и их взаимо-
связей. Аккумуляция всех видов документов по 
приоритетным направлениям комплектования, 
использование новых возможностей цифровой 
среды для расширения информационного об-
служивания пользователей, решение задач со-
хранности являются основополагающими на-
правлениями развития элемента «библиотечный 
фонд». 

Изменение ожиданий пользователей, их по-
ведения в процессе библиотечно-информацион-
ного обслуживания ставит персонал перед необ-
ходимостью трансформации методов обслужи-
вания, форм и способов предоставления услуг. 
Расширение видов обслуживания и услуг уси-
ливает коммуникационную функцию библио-
теки и ставит на новый уровень требования к 
компетенциям библиотечного персонала.

Постепенное смещение объемов комплек-
тования в сферу электронных ресурсов изменя-
ет соотношение объемов библиотечных площа-
дей и трансформирует функциональность вну-
тренних пространств. Применительно к задаче 
формирования библиотечного пространства в 
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современной информационной среде опреде-
ляются социальные функции библиотеки, спо-
собствующие преодолению информационных 
барьеров. Библиотечное сообщество проявило 
особое внимание к концепции «третьего места» 
[13—15], когда стала очевидной необходимость 
кардинального преобразования всей библио-
течной деятельности. Идея концепции состоя-
ла в том, что ведущее значение в организации 
пространства библиотеки придается созданию 
комфортной атмосферы, располагающей к об-
щению и творчеству [16]. Зарубежные публич-
ные библиотеки начали процесс реорганиза-
ции своей деятельности, чтобы стать центром 
общественной жизни для местного сообще-
ства [17; 18]. Помимо создания библиотечных 
пространств самого разного функционального 
назначения, библиотеки, стремящиеся быть 
«в тренде», расширяют диапазон предоставля-
емых пользователям услуг — преимущественно 
за счет сервисов, имеющих социальную направ-
ленность.

Выявление компонентов и уровней библио-
течного пространства позволяет определить на-
правления его развития, обосновать принципы 
построения. К основным направлениям разви-
тия деятельности общедоступной библиотеки 
для реализации коммуникационных потреб-
ностей следует отнести:

 • организацию и модерирование интеллек-
туального взаимодействия внутри сообщества;

 • предоставление библиотечного про-
странства различного функционального на-
значения;

 • разработку и реализацию просветитель-
ских и обучающих программ.

В соответствии с Руководством ИФЛА/
ЮНЕСКО по развитию службы публичных биб-
лиотек [19] модель современной публичной биб-
лиотеки для реализации своих функций может 
иметь организованные пространства:

 • физическое и виртуальное;
 • для получения знаний;
 • для работы;
 • для общения;
 • для творчества;
 • для вдохновения и отдыха.

Создание коммуникативной среды с ис-
пользованием библиотечного пространства 
восполняет недостаток живого контакта с 
людьми, обусловленный виртуальным обще-
нием, поддерживает навыки реальной комму-
никации. В качестве элемента, стимулирую-
щего использование библиотечных ресурсов, в 

цифровую эпоху используют так называемый 
интерактивный дизайн [20]. 

На основе применения принципов про-
странственного подхода, предложенных 
Т.Ф. Берестовой [9], сформулируем принципы 
построения современного библиотечного про-
странства:

 • трансформативность (мобильность);
 • комфортабельность; 
 • открытость; 
 • включенность в контекст окружающей 

среды.
При создании модельной муниципальной 

библиотеки, деятельность которой будет соот-
ветствовать коммуникационным потребностям 
обслуживаемого сообщества, решаются следу-
ющие задачи:

 • организация современной комфортной 
среды;

 • формирование фонда на всех видах но-
сителей;

 • автоматизация выполнения библиотеч-
ных процессов и услуг;

 • обеспечение доступа к информацион-
ным ресурсам Интернета;

 • обучение и переподготовка библиотеч-
ного персонала.

В рамках реализации национального 
проекта разработана Концепция модерниза-
ции муниципальных библиотек Российской 
Федерации [21], в основе которой лежит Мо-
дельный стандарт деятельности общедоступ-
ной библиотеки [22]. В Концепции нашли 
отражение основные направления развития 
библиотек как современных социально-куль-
турных учреждений и сформулированы задачи 
их деятельности в условиях информационной 
среды. Разработаны «Методические реко-
мендации по модернизации муниципальных 
библиотек на основе Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки» 
[23], в которых сформулированы способы и 
методы текущего комплектования, установле-
ны требования к организации и проведению 
мероприятий и услуг, направленных на реа-
лизацию социальной функции библиотеки и 
обеспечение культурно-просветительской дея-
тельности в форме культурного волонтерства. 
Комплекс профессиональных компетенций 
персонала библиотеки, способы повышения 
этих навыков, а также организационно-управ-
ленческие кадровые мероприятия рассматри-
ваются в Методических рекомендациях как 
обязательный элемент нового структурного 
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объекта — модельной муниципальной биб-
лиотеки.

Современный этап развития библиотек свя-
зан с изменением их роли в коммуникативном 
процессе. Инновационный подход к модернизации 
деятельности библиотек состоит в адаптации про-
странственного подхода для развития и расшире-
ния библиотечных сервисов. Функция общедо-
ступной библиотеки как социального центра заро-
дилась в первой половине XIX в. и на протяжении 
всего последующего периода развития библиотек 
поддерживалась государственными структурами с 
целью реализации своей политики. Современное 
общество ставит задачей обеспечение доступа к 
общественно значимой информации и знаниям, и 
библиотеки являются неотъемлемым элементом 
коммуникационного процесса. Реализация госу-
дарственной политики осуществляется с помощью 
национального проекта «Культура» с участием 
муниципальных библиотек [24], успешная реа-
лизация которого будет способствовать развитию 
культуры регионов. 
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Abstract. Creation of model municipal libraries of new generation is carried out within the framework of the 
National project “Culture” developed in pursuance of the Edict of The President of the Russian Federation 
№ 204 of May 7, 2018. The aim of the project is to fi nd new models of library development that combine 
cultural, educational, scientifi c and educational functions. Modernization of municipal libraries is carried 
out on the basis of principles of modernization of public libraries, recommended by the Model Standard 
for Public Library Services. The authors consider the library as a system object and on the basis of internal 
and external relations of the object determine the place, role and functions of library in the communication 
process. The study is based on the concept of library as a four-element system. The article describes each of 
its elements in the process of their evolution in the modern information environment. Based on the spatial 
approach, the authors identify the components and levels of the library space, determine directions of its 
development and substantiate the principles of its construction.
The authors conclude that development of the model of library operation in the territorial information 
space should refl ect the specifi c features of the formation of its own information space as a documentary-
communication institution.
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Анонс

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. 

Кроме того, Корпоративный университет «ЛЕНИНКА» в РГБ осуществляет обучение 
специалистов модельных муниципальных библиотек.  

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. 

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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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 круг-
лых 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

БВ
362



 Информатизация — Ресурсы — Технологии Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 4

Информатизация —
Ресурсы — Технологии

Светлана Владимировна 
Савкина, 
Кемеровский государственный 
институт культуры,
факультет информационных 
и библиотечных технологий, 
кафедра технологии 
документальных коммуникаций,
доцент
Ворошилова ул., д. 17,
Кемерово, 650056, Россия

кандидат педагогических наук
ORCID 0000-0002-3765-4716; 
SPIN 5901-4595
E-mail: light_foton@mail.ru

Юлия Владимировна 
Жегульская, 
Кемеровский государственный 
институт культуры,
факультет информационных 
и библиотечных технологий,
декан
Ворошилова ул., д. 17,
Кемерово, 650056, Россия

кандидат педагогических наук
ORCID 0000-0002-3279-3557; 
SPIN 8157-2260
E-mail: zhegulskaya@list.ru

УДК 028.5

ББК 78.073 + 78.387

DOI 10.25281/0869-608X-2019-68-4-363-373

С.В. САВКИНА, Ю.В. ЖЕГУЛЬСКАЯ

Мультимедийные продукты 
библиотек как средства 
привлечения детей к чтению
Реферат. Снижение у детей интереса к чтению представляет собой общемировую проблему, след-
ствием которой являются значимые социальные риски в формировании личности подрастающего 
поколения и его дальнейшей социальной интеграции. Популяризация книги и формирование 
культуры чтения рассмотрены как важные задачи современной библиотечно-информационной 
деятельности. Показана важность учета такой особенности современного пользователя библио-
теки, как предпочтение электронных источников информации, что актуализирует разработку и 
использование электронных информационных продуктов в практике библиотечного обслужива-
ния детей и подростков. Цель статьи — определить возможности применения мультимедийных 
библиотечных продуктов в привлечении детей к чтению. Представлены результаты анализа пу-
бликационной активности по вопросам привлечения детей к чтению, включая применение муль-
тимедиа, за 2014—2018 годы. Выделено 33 пу-
бликации, отражающие различные аспекты 
продвижения чтения в детской аудитории. 
Выявлена тенденция снижения публикацион-
ной активности по данной теме. Проведенный 
социологический опрос 150 детей младшего 
школьного возраста позволил определить 
их основные читательские предпочтения 
и подтвердил важность чтения в жизни 
современных детей. Результаты изучения ин-
тересов чтения младших школьников необхо-
димо учитывать при реализации разных форм 
библиотечной работы с пользователями, 
применять при создании информационных 
продуктов, направленных на популяризацию 
книги. Обоснована актуальность применения 
мультимедийных интерактивных продуктов 
в привлечении детей к чтению: предпочтение 
ребенком игровых форм деятельности, 
сочетание в мультимедиа нескольких видов 
информации и наличие интерактивности. 
Рассмотрены виды мультимедийных библио-
течных продуктов, апробированных в ходе 
мероприятий по привлечению детей к чтению. 
Проанализированы их возможности в при-
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влечении детей к чтению, раскрыты достоинства и особенности. Охарактеризованы различные 
типы интерактивных заданий, приводятся примеры их использования. Сделан вывод о том, что 
применение интерактивных мультимедийных продуктов способствует привлечению внимания к 
чтению и может служить дополнением к традиционным библиотечным мероприятиям, а также 
использоваться самостоятельно.

Ключевые слова: чтение, культурно-досуговая деятельность библиотеки, библиотечно-информа-
ционное обслуживание, библиотеки для детей и молодежи, привлечение к чтению, мультимедий-
ные продукты, дети, игра, мультимедиа, интерактивность, электронная выставка, мультимедийная 
викторина, виртуальная экскурсия. 

Для цитирования: Савкина С.В., Жегульская Ю.В. Мультимедийные продукты библиотек как 
средства привлечения детей к чтению // Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 4. С. 363—373. DOI: 
10.25281/0869-608X-2019-68-4-363-373.

Актуальность проблемы снижения 
интереса к чтению у детей

Признавая роль чтения в развитии разно-
образных способностей человека и становле-
нии личности в целом, исследователи во всем 
мире подчеркивают, что ежедневное чтение 
как элемент обыденности постепенно уходит 
из жизни подрастающего поколения. В дет-
ской и молодежной среде выявлены как общее 
снижение интереса к чтению, так и трансфор-
мации, принципиальное переструктурирова-
ние читательских практик современных детей. 
Е.А. Колосова указывает: «В XXI в. дети читают 
другую литературу и иными способами, нежели 
предыдущие поколения… Меняются основные 
характеристики детского чтения: статус чте-
ния, продолжительность, характер, способы 
работы с печатными и электронными текстами, 
репертуар чтения детей, читательские предпо-
чтения и пр.» [1, с. 3]. Поскольку «приобретен-
ная привычка читать основывается на чувстве 
любви к чтению, которое должно быть привито 
в школьном возрасте», важно осознавать, что 
«если чтение не будет прививаться как при-
вычка на всю жизнь, в будущем это приведет 
к снижению у людей любознательности и за-
интересованности, творческих способностей 
и воображения, которые напрямую связаны с 
чтением» [2]. 

Широкую известность получили резуль-
таты исследования о влиянии чтения на жизнь 
молодых людей, проведенного американским 
агентством National Endowment for the Arts 
(NEA) в 1984—2004 гг.; они позволили прийти 
к следующему заключению: молодые люди, ко-
торые росли с недостаточными навыками чтения 
и стойкой антипатией к нему, с большой веро-

ятностью имели в дальнейшей жизни проблемы 
с учебой и карьерой [3]. Нельзя недооценивать 
значимость привычки читать в любом возрасте, 
но особенно важно заложить основы регулярно-
го обращения к книге именно в детстве. 

В современном российском обществе также 
отмечается определенное снижение интереса к 
чтению у детей. Такая тенденция сопряжена со 
значительным социальным риском, поскольку 
чтение — один из основных способов освоения 
норм и традиций общества, формирования лич-
ности подрастающего поколения и его дальней-
шей социальной интеграции. По данным между-
народной программы по оценке образователь-
ных достижений учащихся PISA (Programme 
for International Student Assessment), в 2015 г. 
проверка умения читать и воспринимать текст 
показала, что по уровню читательской грамот-
ности Россия заняла 26-е место среди 72 стран, 
участвовавших в исследовании [4]. Председа-
тель Межправительственного совета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» Е.И. Кузьмин 
констатировал: «Во всем мире диагностируется 
кризис чтения, и это закладывается с детства… 
Чтобы не получить “второе не читающее по-
коление”, и нужно принять меры» [цит. по: 5]. 

В Национальной программе поддержки и 
развития чтения указано: «Возрастающий дефи-
цит знаний и конструктивных идей в российском 
обществе (на фоне других существующих острых 
общесистемных проблем) во многом обуслов-
лен снижением интереса к чтению у населения. 
Современная ситуация в этом отношении ха-
рактеризуется как системный кризис читатель-
ской культуры, когда страна подошла к крити-
ческому пределу пренебрежения чтением» [6]. 
В Концепции программы поддержки детского 
и юношеского чтения в Российской Федерации 

БВ
364



 Информатизация — Ресурсы — Технологии Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 4

Савкина С.В., Жегульская Ю.В. Мультимедийные продукты библиотек как средства… (с. 363—373)

отмечается: «Приобщение детей к чтению и к 
письменной культуре есть необходимое условие 
формирования нового поколения российских 
граждан, которым предстоит на высоком интел-
лектуальном уровне ответить на вызовы совре-
менности, обеспечить устойчивое развитие стра-
ны в ситуации усиливающейся глобальной кон-
куренции в экономике, политике, образовании, 
науке, искусстве и в других сферах. Поддержку и 
развитие детского и юношеского чтения необхо-
димо рассматривать как приоритетное направле-
ние в культурной и образовательной политике 
государства, имеющее важнейшее значение для 
будущего страны» [7]. Поэтому особая роль от-
водится институтам поддержки чтения, которым 
«следует продолжать прикладывать усилия для 
продвижения чтения, в частности для привле-
чения к чтению нечитающих слоев населения и 
повышения качества чтения» [8, с. 6].

Чтение эффективно приучает школьни-
ков к умственной деятельности и способству-
ет развитию у детей чувств, жизненно важных 
нравственных качеств, творческого воображе-
ния [9]. Следовательно, необходимо создавать 
условия для его вовлечения в процесс взаимо-
действия с книгой и находить новые средства 
создания привлекательности книги и чтения. 
Работа с детской аудиторией представляет со-
бой традиционное важное направление библио-
течной деятельности. Информирование об акту-
альной литературе, популяризация книги, фор-
мирование культуры чтения — насущные задачи, 
стоящие перед современной библиотекой. В то 
же время следует учитывать, что одной из осо-
бенностей современного пользователя является 
предпочтение виртуального общения реальному, 
поэтому в библиотечной практике все большую 
популярность набирает удаленное обслуживание 
и использование электронных информационных 
продуктов. Цель статьи — определить возмож-
ности применения мультимедийных библиотеч-
ных продуктов в привлечении детей к чтению.

Публикационная активность 
по вопросам привлечения детей 
к чтению, включая применение 

мультимедиа

В настоящее время библиотеками нако-
плен большой опыт использования различ-
ных наглядных средств для привлечения детей 
к чтению. Несмотря на это, исследователи и 
практики в недостаточной мере публикуют 
результаты исследовательской деятельности 

и опыта работы. Следует отметить небольшое 
количество публикаций в профессиональной 
периодической печати по теме привлечения 
детей младшего школьного возраста к чтению, 
используя средства мультимедиа. Нами про-
анализированы работы, посвященные данной 
теме. Анализ проводился на основе рефера-
тивного журнала «Информатика» за 2014—
2018 годы. Выявлено 33 публикации и ежегод-
ное их количество снизилось с 9 до 2 за 5 лет 
(рис. 1). Отобранные работы отражали следу-
ющие аспекты: социальные акции и проекты 
в детских библиотеках, продвижение чтения 
в детской аудитории, мультимедийные про-
дукты (МП) в детских библиотеках, привлече-
ние пользователей в библиотеку, приобщение 
детей к чтению, популяризация чтения детей, 
культура чтения детей, анализ популярности 
чтения. За анализируемый период не было 
обнаружено диссертационных исследований. 
Отдельные аспекты библиотечной работы с 
детьми представлены в диссертации С.В. Оле-
фир «Библиотеки для детей и подростков в ин-
формационно-образовательном пространстве 
региона» [10].

Рис. 1. Динамика публикаций по проблеме привлечения 
детей младшего школьного возраста к чтению

Тенденция снижения публикационной ак-
тивности по данной теме рассмотрена нами 
на примере журнала «Библиотековедение», 
освещающего результаты фундаментальных 
научных исследований и практик библиотеч-
но-информационной деятельности. Отдель-
ного внимания заслуживает наличие в данном 
журнале таких рубрик, как «Библиотека — 
Культура — Общество», «Книга — Чтение — 
Читатель», содержание которых представляет 
интерес для нашего исследования. Количе-
ственный анализ публикаций проведен за пе-
риод 2014—2018 годов. Тематика поиска была 
расширена до статей, отражающих проблему 
популяризации книги и чтения в целом. Всего 
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было выявлено 14 публикаций (табл. 1), дан-
ные подтверждают приведенное выше заклю-
чение о снижении количества публикаций по 
рассматриваемой теме.

Читательский интерес детей 
младшего школьного возраста

Важность чтения в жизни детей подтверж-
дает и социологическое исследование по вы-
явлению читательских предпочтений детей 
младшего школьного возраста, проведенное 
1—5 сентября 2018 г. инициативной группой 
студентов факультета информационных и биб-
лиотечных технологий Кемеровского государ-
ственного института культуры в рамках проекта 
«Читающие дети — будущее страны». Разра-
ботка и реализация данного проекта подробно 
рассмотрена в статье «Студенческий культур-
но-просветительский проект по привлечению 
детей к чтению: от постановки проблемы к 
анализу результативности» [11]. Для проведе-
ния опроса методом случайной выборки были 
выделены 150 детей 9—11 лет, являющихся 
пользователями детских библиотек Кемерова. 
Анкета содержала вопросы открытого и закры-
того вида, разработанные с учетом возрастных 
особенностей младших школьников. 

Результаты анкетирования показали акту-
альность чтения в жизни младших школьников. 
Несмотря на то, что подавляющее большинство 
респондентов (73%) ответили, что читают регу-

лярно, это может быть связано с тем, что литера-
тура и чтение являются обязательными предме-
тами для изучения в школе. Это подтверждает и 
перечень произведений, авторов, названных ре-
спондентами, большинство из них являются про-
изведениями школьной программы. Полученные 
результаты опроса позволяют сделать вывод о це-
лесообразности привлечения внимания к чтению 
книг, выходящих за рамки школьной программы. 
Повышение интереса к чтению возможно через 
рекомендацию литературы, представляющей ин-
терес для читательской аудитории. 

В ходе анкетирования были выявлены наи-
более интересные, по мнению респондентов, ли-
тературные произведения, среди которых преоб-
ладают произведения с динамичным сюжетом, 
описывающие приключения, путешествия и пре-
одоление опасностей. Следует отметить, что во-
прос о любимом авторе вызвал у респондентов 
затруднение, ответы не совпадают с указанными 
ранее любимыми произведениями и героями. 
Большинство опрошенных (около 70%) назвали 
любимым автором А.С. Пушкина, при этом в от-
ветах на предыдущие вопросы его произведения 
указали всего 15%. Это свидетельствует о том, что 
читатели младшего школьного возраста не всегда 
обращают внимание на автора произведения, ко-
торое читают. Такой вывод подтверждает частота 
ответа «не знаю» (7%). В результате опроса выяв-
лены наиболее предпочтительные литературные 
жанры, определено, что жанрово-тематический 
комплекс читаемых респондентами произведений 

Год
Число 

публикаций
Основные аспекты содержания статьи

2014 6

Особенности выбора произведения для чтения
Читательские интересы отдельных групп населения
Типизация читателей художественной литературы
Повышение эффективности рекламы о книгах и чтении
Значимость книги
Мультимедийные ресурсы для детей на сайтах библиотек

2015 3
Роль чтения в образовании
Значимость проблематики чтения в библиотечном образовании
Вопросы чтения с экрана

2016 2
Качество чтения
Привлечение пользователей с помощью информационно-коммуникационных 
технологий

2017 3

Измерение продуктивности чтения
Роль библиотек в привлечении к чтению. Проблема привлечения читателя в 
библиотеку
Программа поддержки чтения

2018 — —

Таблица 1
Публикации, отражающие проблему популяризации книги и чтения, 

в журнале «Библиотековедение» за 2014—2018 гг.
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соответствует психолого-педагогическим осо-
бенностям детей младшего школьного возраста. 
Также следует заметить, что изучение интересов 
чтения может позволить библиотекам применять 
полученные результаты в разных формах работы 
с пользователями, для создания информацион-
ных продуктов, проведения различных меропри-
ятий, направленных на популяризацию чтения у 
младших школьников.

Достоинства интерактивных 
мультимедиа в формировании 

у детей интереса к чтению

Специфика детского возраста обусловливает 
актуальность использования игровых форм биб-
лиотечной работы в привлечении к чтению [12]. 
Через игру ребенок в доступной, увлекательной 
и понятной для него форме взаимодействует с 
информацией, получает новые знания, учится 
принимать решения и делать выводы. Игровые 
формы библиотечной работы с детьми находят 
широкое распространение во многих формах биб-
лиотечного обслуживания. Актуальны игровые 
библиотечные мероприятия, посвященные ли-
тературным произведениям, ставшие традицион-
ными в библиотечном обслуживании детей [13]. 
В то же время, решая задачу привлечения к чте-
нию, необходимо учитывать популярность муль-
тимедийных информационных продуктов (осо-
бенно у детской и молодежной аудитории). 

Особенностью и главным достоинством 
МП является возможность применения не-
скольких видов информации (текст, анимация, 
графика, аудио- и видеоряд), что позволяет 
эффективнее воздействовать на пользователя 
через разные каналы восприятия. МП обладают 
динамичностью визуальных образов, что спо-
собствует привлечению и удержанию внимания 
ребенка. С помощью анимационных и звуковых 
эффектов можно выделить наиболее важные 
акценты информации; визуальные образы по-
могают лучшему запоминанию информации, 
а звуковое сопровождение обеспечивает соз-
дание необходимого эмоционального настроя 
аудитории. Важный принцип представления 
информации для ребенка — ее наглядность, это 
позволяет удерживать внимание, запоминать и 
структурировать полученные сведения.

Значимой составляющей в работе с детской 
аудиторией является диалог. Именно через 
общение в формате диалога устанавливается 
контакт, поддерживается внимание, осущест-
вляется обратная связь. Поэтому при разработ-

ке библиотечных продуктов, ориентированных 
на детскую аудиторию, необходимо учитывать 
роль диалога в общении с ребенком. Элементы 
диалога находят свое отражение в МП, облада-
ющих интерактивными возможностями, т. е. 
возможностью взаимодействия с пользовате-
лем. Следует отметить, что интерактивность 
присуща не только электронным продуктам, 
но и традиционным формам работы, предпола-
гающим взаимодействие участников процесса. 
Так, диалоговые формы работы можно отнести 
к интерактивным, поскольку они предполагают 
общение и взаимодействие с пользователем.

Терминологический анализ показал, что по-
нятие «интерактивность» употребляется преиму-
щественно в отношении электронных продуктов 
и понимается как взаимодействие пользователя и 
системы при помощи программных и технических 
средств [14]. При этом подразумевается, что сторо-
ны должны оказывать влияние, воздействие друг 
на друга. Таким образом, интерактивность — это 
возможность управления пользователем мульти-
медийной информацией в режиме диалога. Она 
проявляется в организации взаимодействия с 
пользователем (участником) и получения им об-
ратной связи в зависимости от совершенного дей-
ствия, например, с помощью манипуляций мыши, 
клавиатуры и др. Соответственно, интерактивные 
МП сочетают в себе достоинства такого продукта 
и возможность взаимодействия с пользователем.

К интерактивным МП можно отнести муль-
тимедийные викторины, электронные выставки 
с элементами игры, видеоролики с элементами 
интерактивности и т. д. Анализ размещенных на 
официальных сайтах библиотек электронных 
МП позволяет утверждать, что многие из них, 
создаваемые и используемые в библиотечной 
практике, не являются интерактивными [14]. Та-
ким образом, значительная часть демонстриру-
емых библиотечных информационных продук-
тов, ориентированных на детскую аудиторию, 
не реализует возможность самостоятельного 
управления информацией, тогда как для совре-
менного пользователя именно интерактивность 
является значимой характеристикой МП.

Возможности 
интерактивных мультимедийных 

продуктов библиотеки 
в привлечении детей к чтению

Для эффективного привлечения к чтению 
детей младшего школьного возраста актуаль-
ным представляется разработка интерактивных 
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мультимедийных продуктов, посвященных ли-
тературным произведениям, актуальным для 
данной возрастной группы.

В ходе реализации проекта «Читающие 
дети — будущее страны» для младших школь-
ников был реализован комплекс культурно-
просветительских библиотечных мероприятий 
в библиотеках Кемерова: активно использова-
лись интерактивные МП, которые создавались 
с учетом цели, задач, содержания конкретного 
мероприятия и отличались ориентированно-
стью на популяризацию чтения. На примере 
электронных библиотечных продуктов, раз-
работанных в рамках проекта, рассмотрим их 
возможности в привлечении детей к чтению.

Одним из видов МП, направленных на по-
пуляризацию чтения, является видеоролик, в 
котором представлены герои произведений, 
иллюстрации из книг, а также текст рекоменда-
тельных аннотаций, составленных с учетом воз-
раста ребенка. Достоинство использования виде-
оролика состоит в том, что взрослые участники 
мероприятия могут забрать копии видео, чтобы 
в эмоционально спокойной обстановке еще раз 
просмотреть информацию о рекомендуемых 
произведениях, обратиться к ней позднее, по 
мере необходимости, а также продемонстриро-
вать ребенку (например, чтобы обсудить сюжет 
прочитанного, запомнить имена литературных 
героев или авторов произведений). В том слу-
чае, если видеоролик содержит интерактивные 

элементы, его про-
смотр превращается 
в игру, в частности, 
при просмотре сюже-
та видео останавлива-
ется и появляется на-
вигационная кнопка, 
предполагающая со-
вершение определен-
ных действий (напри-
мер, выбрать героя, о 
котором посмотреть 
дальше). Такие про-
дукты целесообраз-
но реализовывать в 
формате flash, чтобы 
осуществлять возмож-
ность навигации.

Вариантами ин-
терактивных МП яв-
ляются электронные 
выставки с элемен-
тами игры. Помимо 

демонстрации обложек произведений, библио-
графической информации, информативных и де-
коративных иллюстраций, реализуются возмож-
ности небольших игр. 

Игровые элементы выставки могут быть 
разнообразны: 

 • кроссворд представляет собой демон-
страцию рядов клеток, которые заполняются 
угаданными словами после нажатия пользова-
телем кнопки с правильным ответом; 

 • поиск предметов как игровой элемент — 
нахождение пользователем изображений пред-
метов на иллюстрации; 

 • поиск отличий — показ сходных изо-
бражений, на которых требуется найти и обо-
значить различия; 

 • перемещение элементов — произведе-
ние какого-либо действия над представленным 
пользователю изображением; 

 • раскраска — возможность изменения 
цвета изображения; 

 • анаграмма — отгадки зашифрованного 
слова путем перестановки букв; 

 • загадки с выбором ответа из множе-
ства — выбора пользователем одного (верного) 
ответа из нескольких. 

В целом использование игровых элементов 
в выставке способствует лучшему запоминанию 
сюжета, позволяет пользователю почувствовать 
себя участником описываемой истории, при-
влекает внимание к героям произведения. Кро-

Рис. 2. Интерактивная выставка с элементами игры
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ме того, выставка может содержать фрагменты 
видео, например, мультфильма по книге, запись 
голоса автора и другие дополнительные матери-
алы. Подобная выставка может быть размещена 
на сайте библиотеки и просматриваться пользо-
вателем самостоятельно, а также быть элемен-
том библиотечного мероприятия. В качестве 
примера приведем интерактивную выставку, 
содержащую элементы игры (рис. 2).

Аналогичные игровые возможности могут 
быть реализованы в мультимедийной виктори-
не [15—17]. Подобные МП представляют собой 
игру, в которой участники выполняют задания, 
объединенные общей темой. Они обладают 
сложной гипертекстовой структурой и навига-
цией, содержат текст, статичную и динамичную 
графику, а также аудио- и видеофрагменты. 
Викторина может включать интерактивную 
карту заданий с представлением в анимирован-
ной иллюстративной форме перечня заданий, 
которые нужно пройти участникам. Кроме того, 
обязательным элементом викторины являются 
комментарии на правильный и неверный отве-
ты участников, которые могут сопровождаться 
визуальным и звуковым рядом. В начале муль-
тимедийной викторины размещаются страницы 
с обращением к пользователю и предложением 
начать игру. Для заключительных страниц вик-
торины характерно подведение итогов игры, 
сообщение о достигнутых результатах, благо-

дарность за участие, возможен подсчет набран-
ных баллов или демонстрация выигранного 
«приза». 

Обобщенная характеристика возможностей 
привлечения к чтению интерактивных МП, ис-
пользуемых в библиотечной практике, пред-
ставлена в табл. 2.

Итак, интерактивные МП обладают широ-
кими возможностями как для привлечения к чте-
нию, так и для образования и самообразования 
детей. Мультимедийная форма представления 
информации позволяет создавать комплексные 
информационные продукты, сочетающие возмож-
ности нескольких интерактивных продуктов [17; 
18, с. 176—190, 226—227, 229]. Так, электронная 
выставка может обладать элементами викторины 
и содержать фрагменты видео, а мультимедийная 
викторина и видеоролик могут демонстрировать 
документы, рекомендуемые к чтению. 

Применение интерактивных МП в библио-
течной практике не исключает значимость тра-
диционных библиотечных форм работы [19; 20]. 
Мультимедиа служит дополнением к традици-
онным библиотечным мероприятиям [21]. На-
пример, интерактивная 3D-экскурсия может 
быть использована при знакомстве читателя с 
библиотекой, мультимедийная викторина — со-
провождать беседу с читателем, а электронная 
выставка — стать дополнением читательской 
конференции и т. д.

Таблица 2
Возможности интерактивных мультимедийных продуктов в привлечении к чтению

Вид продукта Возможности в популяризации чтения

Интерактивная 

электронная 

выставка

Наглядно представляет рекомендуемую литературу, развернутую фактографическую 

информацию, раскрывающую тему экспонирования. Ребенок получает подробные 

сведения о экспонируемых документах, авторах, а также теоретический материал по 

теме выставки. Продукт может быть использован не только как форма знакомства и 

детального изучения темы экспонирования, но и как ресурс для подготовки ребенком 

самостоятельных информационных сообщений на основе экспонируемых материалов.

Мультимедийная 

интерактивная 

викторина

Игровая форма помогает раскрыть информацию о сюжете произведения, героях, ин-

тересных фактах. У ребенка возникает желание подробнее посмотреть текст произ-

ведения, чтобы правильно ответить на задания викторины. Положительные эмоции 

от игры переносятся на рекомендуемые произведения.

Видеоролик 

с элементами 

интерактивности

Позволяет достичь эффекта экранизации произведения, способствует появлению же-

лания прочитать текст. Пользователь может почувствовать себя участником сюжет-

ной линии, что повышает интерес к произведению.

Интерактивный 

мультимедийный 

указатель

Наглядное, визуализированное представление информации, гибкая логичная струк-

тура обеспечивают комфортное запоминание информации, возможность постепен-

ного обращения к ней по мере необходимости.

Интерактивная 

виртуальная 

экскурсия

Помогает получить эффект, как от компьютерной игры. Дополнение игровыми зада-

ниями и диалогами превращает экскурсию в сюжетную игру-квест. Можно предста-

вить место экспонирования (например библиотечное учреждение) в наиболее при-

влекательном виде, способствует росту числа посетителей.
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Таким образом, интерактивные МП спо-
собствуют привлечению к чтению, повышению 
спроса на библиотечные услуги, формированию 
позитивного отношения к библиотечным меро-
приятиям, тем самым обусловливая их востре-
бованность в библиотечной практике.
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Abstract. The decrease in children’s interest in reading is a global and national problem, which causes noti-
ceable social risks in the children personal development and their further social integration. The paper consi-
ders popularization of books and formation of reading culture as important tasks of contemporary library-
information activities. The authors emphasize that modern library visitors prefer electronic sources of informa-
tion that actualizes the development and use of electronic information products in the practice of library servi-
ces for children and youth. The purpose of the article is to determine the possibilities of using multimedia li-
brary products in attracting children to reading. The paper presents the results of the analysis of publication ac-
tivity in 2014—2018 devoted to the attracting children to reading, including the use of multimedia. The authors 
draw attention to 33 publications, refl ecting various aspects of reading promotion in children’s audience, as well 
as reveal the tendency of decrease in publication activity on this subject. The sociological survey of 150 children 
of primary school age allowed to determine their basic reading preferences and confi rmed the importance of 
reading in the life of modern children. The paper notes that the results of study of reading interests of younger 
schoolchildren should be taken into account in the implementation of diff erent forms of library work with 
users and should be used in the creation of information products aimed at popularization of books. The authors 
explain the relevance of using interactive multimedia products to attract children to reading: preference to 
children playing activities, combination of multimedia multiple information types and available interactivity. 
The paper considers the types of multimedia library products, approbated in the course of activities to attract 
children to reading, analyses their opportunities in involving children in reading and reveals their advantages 
and features. The authors characterize diff erent types of interactive activities, give the examples of their use, 
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as well as describe multimedia product abilities in attracting children to reading, their advantages and disad-
vantages. The paper concludes that the use of interactive multimedia products contributes to attract children 
to reading and can serve as a supplement to traditional library activities, as well can be used independently.

Key words: reading, cultural and leisure activities of library, library-information services, libraries for 
children and youth, attraction to reading, multimedia products, children, game, multimedia, interactivity, 
electronic exhibition, multimedia quiz, virtual tour.
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Анонс

Международная научно-практическая конференция 
«Обнаружение заимствований — 2019»

24—25 октября 2019 г., Москва

Организаторы: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Российская государственная библиотека, Российская ассоциация электронных библиотек, Мос-
ковский государственный институт стали и сплавов, Липецкий государственный технический 
университет, Ассоциация научных редакторов и издателей, Компания «Антиплагиат».

Цель конференции: формирование экспертной среды по обсуждению вопросов, обмену 
мнениями и выработке решений в области обнаружения текстовых заимствований в образо-
вательной, научной и издательской сферах деятельности. Это площадка для руководителей, 
преподавателей, методистов, экспертов, ученых и специалистов по информационным техно-
логиям, неравнодушных к проблеме повышения качества образования и развития научного 
потенциала общества. 

На конференции будут рассмотрены различные аспекты проблемы обнаружения тексто-
вых заимствований: этический, нормативно-правовой, программно-технологический, мето-
дологический и др. Участники поделятся лучшими практиками внедрения и использования 
электронных систем обнаружения заимствований в образовательном, научном, издательском 
процессах. Участие в конференции позволит ознакомиться с передовыми технологиями об-
работки, проведения экспертизы и оценки оригинальности текстов, узнать о возможностях 
интеграции систем обнаружения заимствований в информационно-образовательную среду 
организаций, обменяться опытом практического применения электронных ресурсов в сфере 
образования, науки и культуры, а также укрепить профессиональные связи.

Основные темы конференции:
• Правовые основы использования систем обнаружения заимствований для контроля 

оригинальности текстов учебных, квалификационных и научных работ.
• Методология внедрения и использования технических средств обнаружения заимство-

ваний в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, 
НИИ, СМИ, издательском деле, госорганах, коммерческих компаниях.

• Экспертиза правомерности и корректности текстовых заимствований, технология при-
нятия решения о соответствии представленных работ существующим требованиям.

• Этические и социологические проблемы заимствований в научных исследованиях, 
в квалификационных и учебных работах.

• Алгоритмы и технологии обнаружения заимствований, обработки и анализа текстов.
• Средства и системы информационной поддержки обнаружения заимствований, элек-

тронно-библиотечные системы, системы открытого доступа.
• Интеграция систем обнаружения заимствований с внутренними информационными 

системами организаций.

Предварительная регистрация обязательна: https://ozconf.ru/oz-2019/requirements

Место проведения: 
Московский государственный институт стали и сплавов, здание Горного института, 

Москва, Ленинский проспект, д. 6, этаж 2, конференц-зал.

Контакты оргкомитета: 
Чернышова Анастасия Сергеевна

Тел.:+7 (495) 223-23-84, доб. 309; E-mail: orgkomitet@ozconf.ru

Подробная информация: ozconf.ru/oz-2019
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Т.А. ДОЛГОДРОВА

Немецкие издания XVI в. 
«Формулы согласия» 
в собрании Российской 
государственной библиотеки
Реферат. Статья посвящена исследованию публикаций «Формулы согласия», или «Книги со-
гласия» (лат. Formula Concordiae), одной из главных символических книг в лютеранстве. Впер-
вые раскрываются фонды Российской государственной библиотеки (РГБ), где в составе пере-
мещенных культурных ценностей есть десять изданий «Формулы согласия» на немецком языке, 
первое из них (Дрезден, 1580, печатники Штёкель и Берг) представлено в четырех экземплярах. 
Прослежена вся история этого памятника, который по догматической значимости равен «Аугс-
бургскому исповеданию» — самому раннему изложению основ лютеранства. «Книга согласия» 
должна была послужить прекращению распри между ортодоксальными гнесиолютеранами и 
прокальвинистскими меланхтонистами, возникшей после смерти Лютера, когда главой люте-
ран стал его друг и сподвижник Филипп Меланхтон, склонявшийся к кальвинизму. В вопросах 
веры он проявлял уступчивость, что и провоцировало конфликты. Якоб Андреэ стал автором 
краткой версии «Конкордиа». К работе присоединился Мартин Хемниц, который взял на себя 
редакцию артикула «О свободе воли», и Давид Хитреус, занявшийся вопросами Причастия. 
Первый вариант «Формулы согласия» был закончен летом 1576 г. в городе Торгау, где кур-
фюрст Август Саксонский созвал богословский конвент. После получения отзывов и внесения 
незначительных поправок документ был торжественно подписан в Берге 29 мая 1577 года. 
В статье анализируется состав книги. Ее первоначальная версия в 12 статьях (артикулах) была на-
писана на немецком языке, затем переведена на латынь Лукасом Озиандером. Впрочем, желание 
объединить все лютеранские церкви под эгидой нового символа не увенчалось успехом — церков-
ное признание «Формула согласия» получила только в курфюршествах Саксонии и некоторых 
других областях. Изучение всех десяти экземпляров «Конкордиа» из РГБ позволяет сделать вывод 
о том, что это почти полное собрание всех вы-
шедших изданий «Формулы согласия» дает во 
многом исчерпывающее представление о них: 
демонстрирует заимствования, подражания пер-
вому выпуску (Дрезден, 1580), а также особен-
ности и нововведения отдельных изданий. Не-
которые из них уникальны, например, личный 
экземпляр саксонского курфюрста Августа или 
иллюминированный экземпляр, принадлежав-
ший герцогам Саксонским. Статья может пред-
ставлять интерес для искусствоведов, историков 
книги, источниковедов, музейных работников.
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О
дной из главных символических книг в лю-
теранстве являлась «Формула согласия», 
или «Книга согласия» (лат. Formula Con-

cordiae). В фондах Российской государственной 
библиотеки (РГБ) в составе перемещенных куль-
турных ценностей, поступивших из Германии по-
сле Второй мировой войны, есть десять изданий 
«Формулы согласия» на немецком языке. Первое 
из них (Дрезден, 1580, печатники М. Штёкель и 
Г. Берген) представлено в четырех экземплярах. 

«Книга согласия» по догматической значи-
мости равна «Аугсбургскому исповеданию» — 
самому раннему изложению основ лютеранства. 
Она должна была послужить прекращению ра-
спри между ортодоксальными гнесиолютера-
нами и прокальвинистскими меланхтонистами, 

возникшей после смерти Лютера, когда главой 
лютеран стал его друг и сподвижник Филипп 
Меланхтон, склонявшийся к кальвинизму. Его 
уступчивость в вопросах веры провоцировала 
конфликты. Двое теологов — Якоб Андреэ и 
Мартин Хемниц решили, с одной стороны, по-
ложить конец этим спорам, а с другой — не до-
пустить унии с кальвинистами. Начало работе 
было положено в 1569 г., когда Саксонский кур-
фюрст Август (правил с 1553 по 1586 г.) пригла-
сил Андреэ в Виттенберг — город, связанный с 
именем Лютера и началом Реформации (рис. 1). 
Андреэ стал автором краткой версии «Конкор-
диа». К работе присоединились Хемниц, кото-
рый взял на себя редакцию артикула «О свобо-
де воли», и Давид Хитреус, занявшийся вопро-
сами Причастия. Первый вариант «Формулы 
согласия» был закончен летом 1576 г. в городе 
Торгау, где курфюрст Август Саксонский созвал 
богословский конвент. В него, кроме вышеназ-
ванных богословов, вошли лютеране Андреас 
Мускулус из Бранденбурга, Кристоф Кёрнер из 
Франкфурта-на-Одере и 12 католических тео-
логов [1]. После получения отзывов и внесения 
незначительных поправок документ был тор-
жественно подписан в Берге 29 мая 1577 года. 

Его первоначальная версия в 12 статьях 
(артикулах) была написана на немецком языке 
упомянутыми лютеранскими теологами, затем 
переведена на латынь Лукасом Озиандером. 
Впрочем, желание соединить все лютеранские 
церкви под эгидой нового символа не увенча-
лось успехом, так как церковное признание 
«Формула согласия» получила только в кур-
фюршествах Саксонии и Бранденбурга, а также 
в 20 герцогствах; ее отвергли в Ангальте, Гес-
сене, Страсбурге, Нюрнберге, Цвайбрюккене, 
Померании, Дании, Швеции и других землях.

Главные постулаты «Формулы согласия» 
сводятся к следующим:

 • Библия — единственный критерий пра-
вильности веры, прочие книги могут носить 
лишь вспомогательный характер;

 • исповедание трех Символов веры;
 • катехизисы Лютера, вошедшие в «Книгу 

согласия», названы «Библией для мирян».

Рис. 1. Портрет курфюрста Августа Саксонского. 
Гравюра Лукаса Кранаха Младшего. Иллюминиро-

ванный экземпляр курфюрстов Саксонии. 
Музей книги РГБ. Иностр. фонд. XVI в.
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Яростные споры о догматике лютеран-
ства между представителями различных его 
направлений лишь усугубляли раскол двух 
линий саксонского княжеского рода Ветти-
нов — Альбертинов и Эрнестинов, поддер-
жавших строгое лютеранство, в то время как 
курфюрст Август Саксонский выступал при-
верженцем умеренного направления про-
тестантизма и поддерживал сторонников 
Филиппа Меланхтона (филиппистов, или 
криптокальвинистов). По приказу императо-
ра Август подавил восстание 1563—1567 гг. 
Вильгельма фон Грумбаха (1503—1567), пы-
тавшегося насадить в Саксонии кальвинизм. 
Грумбах был казнен, а поддерживающий его 
Иоганн Фридрих II Средний (1529—1595), гер-
цог Саксонский по линии Эрнестинов, попал 
в опалу [2]. Хотя Август долгое время офици-
ально признавал учение, пропагандируемое 
криптокальвинистами, их попытка насадить 
кальвинизм в чистом виде встретила с его 
стороны решительное сопротивление, а лиде-
ров движения за кальвинистскую реформу он 
подверг суровым наказаниям, после чего под 
эгидой Августа в 1577 г. была составлена For-
mula Concordia, окончательно обнародованная 
в 1580 г. [3; 4]. 

В собрании переплетов работы Якоба Кра-
узе есть это первое издание на немецком язы-
ке: «Конкордиа. Повторное свидетельство о 
единодушном христианском приятии извест-
ного символа веры курфюрста, князя и сосло-
вий Аугсбургских и вероучения их богословов. 
С наставлением в слове Божием в виде не-
которых путеводительных и основательных 
разъяснений отдельных положений, которые 
по блаженной кончине д-ра Мартина Лютера 
были дискутированы и представлены на на-
учном споре». Издано оно в Дрездене Маттеа-
сом Штёкелем и Гимелем Бергеном в 1580 году 
[5, Kr. 13]. Принятием этого документа Август 
восстановил догматы ортодоксального люте-
ранства. 

«Формула согласия» в XVI в. выдержала 
18 переизданий: 4 из них — на латыни (Лейп-
циг, 1580, 1584; Вольфенбюттель, 1588 и Эйс-
лебен, 1598), одно — немецко-латинское (Лейп-
циг, 1582), остальные — на немецком языке [6, 
№ К 1990 — К 2009, VD 16 ZV 9133]. Первое 
и второе издания на немецком языке вышли в 
Дрездене в 1580 г. у печатников М. Штёкеля и 
Г. Бергена. Также в 1580 г. «Конкордиа» была 
напечатана на немецком языке в Магдебурге 
и Тюбингене, а в 1581 г. — вновь у М. Штёке-

ля и Г. Бергена (третье издание); в Магдебурге, 
Тюбингене, Франкфурте-на-Одере. В 1582 г. 
немецкоязычная публикация вышла в Магде-
бурге. Переиздания на немецком также были 
предприняты в Лейпциге в 1584 г. и в Дрездене 
в 1598 году.

Среди четырех экземпляров первого изда-
ния «Конкордиа» [7], хранящихся в РГБ, нужно 
отметить экземпляр1, принадлежавший лично 
курфюрсту Августу Саксонскому, в переплете 
работы его придворного мастера Якоба Краузе 
[5, Kr. 13], изданный в Дрездене М. Штёкелем 
и Г. Бергеном в 1580 году. Декор, выбранный 
Краузе для этого переплета, отличается осо-
бенной красотой и изысканностью. О том, что 
книга принадлежала лично Августу, свидетель-
ствует ее суперэкслибрис в виде мандорлы с 
изображением Большого герба курфюрста Сак-
сонского с надписью: VON GOTTES GNADEN 
AVGVSTVS// HERZOG ZV SAXEN VND CHVR-
FVRST2 — «Август, милостию Божией герцог 
Саксонский и курфюрст» [8, taf. 60]. На нижней 
крышке помещена мандорла с изображением 
Датского королевского герба с надписью: ANNA 
GEBORNE AVS KONIGLICHEM STAMME // 
ZV DENMARCK VND HERZOGIN ZV. SAXEN 
ETC. — «Анна, урожденная принцесса Датская 
и герцогиня Саксонская и т. д.» [8, taf. 60; 9, 
taf. 48, № 8]. Это герб жены Августа — Анны 
Датской.

Первое издание «Конкордиа» украшено 
прекрасной работы ксилографическими застав-
ками (рис. 2). Они разнообразны — в форме 
плетенки, стилизованных листьев, в виде за-
витков и т. д. Среди заставок есть и фигура-
тивные. Так, на листе сигнатуры r1 помещена 
заставка с «распятым» путти, руки которого 

Рис. 2. Заставка в виде плетенки. Первое издание 
«Конкордиа». Дрезден, 1580. 

Экземпляр Августа Саксонского. 
Музей книги РГБ. Иностр. фонд. XVI в., Kr. 13.
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привязаны лентами. Изящные ксилографиче-
ские инициалы украшают страницы с текстом 
первого издания: темные начертания букв, ино-
гда с элементами плетенки, оттиснуты на фоне 
орнамента из ветвей и завитков.

О трех других экземплярах первого изда-
ния, хранящихся в РГБ, можно сказать, что два 
из них не имеют каких-либо примечательных 
особенностей, зато третий, с более поздней печа-
тью Герцогской библиотеки Саксен-Мейнингена 
(после 1681 г.), превосходно иллюминирован. 
Это — лучший по рукописному оформлению эк-
земпляр «Конкордиа» в РГБ. В нем присутствуют 
раскраска инициалов тончайшей работы с при-
менением цветной темперы и твореного золо-
та, фрагментарная раскраска титульного листа 
и фронтиспис на листе из пергамена, добавлен-
ный в книгу при переплете (рис. 3). Также при 
переплете были добавлены три форзацных ли-
ста и три нахзац листа с оттисками гравюр на 
меди работы Филиппа Галле (Philippus Galleus, 
1537—1612) и другие гравюры. Особую пыш-
ность экземпляру придает наличие этих фор-
зацных листов и гравюры на весь лист «Христос 
Вседержитель» и «Воскресение Христово» пре-
восходной работы. На фронтисписе из пергаме-
на выполнена живопись темперой и золотом с 
изображением герба Саксонии на фоне Бавар-
ского герба — возможно, книга была иллюмини-
рована для герцогов Саксонских из Тюрингии. 

По сторонам от гер-
ба размещены аллего-
рические изображения. 
Справа — Веры в виде 
женской фигуры с яко-
рем, который символи-
зировал Спасение. Слева 
от герба находится ал-
легория Мудрости или 
Благоразумия — женщи-
на с зеркалом и книгой, 
атрибутами Мудрости. 
На фронтисписе внизу 
имеется дата: 1585, что 
позволяет датировать 
этим годом раскраску в 
книге. Особый интерес 
представляет запись на 
обороте титульного ли-
ста, сделанная в Мари-
енбурге и датированная 
1679 годом.

В РГБ есть издание 
«Конкордиа», вышед-

шее во Франкфурте-на-Одере в 1581 г. у печат-
ника Иоганна Эйхорна [10]. Этот экземпляр в 
переплете работы дрезденского мастера, относя-
щегося к кругу мастеров Краузе, сделан в конце 
XVI — начале XVII века3. Возможно, переплет 
был выполнен для Кристиана II (1583—1611), 
герцога Саксонского, курфюрста Саксонии 
(1591—1611). Кристиан II являлся старшим сы-
ном Кристиана I (1560—1591) и Софии Бран-
денбургской (1568—1622) и внуком Августа I 
Cаксонского. Он унаследовал курфюршество в 
возрасте восьми лет, после смерти отца. Из-за 
юного возраста курфюрста его регентом стал 
герцог Саксен-Веймарский Фридрих Виль-
гельм I (1562—1602) и пробыл им до 1601 г., 
когда Кристиан достиг совершеннолетия. 

В центре верхней крышки переплета — зо-
лотое тиснение, сделанное с цельного оваль-
ного клише с изображением Большого герба 
курфюрста Саксонского. На нижней крышке 
помещено цельное овальное клише с Большим 
гербом Бранденбургского курфюрста. Оба 
клише скопированы с клише Каспара Мойзера 
[9, taf. 47, № 7, 74]. По углам крышек оттисну-
ты большие штемпели (49 × 37 мм) с изобра-
жениями крылатого путти с трубой. Наверху 
крышек слева помещены путти с гербом Сак-
сонских курфюрстов в виде перекрещенных 
мечей, справа — путти с гербом Саксонии с ру-
товой перевязью; внизу крышек слева — путти 

Рис. 3. Фронтиспис с аллегорическими изображениями и титульный лист первого 
издания «Конкордиа». Дрезден, 1580. Иллюминированный экземпляр курфюрстов 

Саксонии. Музей книги РГБ. Иностр. фонд. XVI в.
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с гербом Бранденбурга в виде орла, справа — 
герб Маркграфства Мейсен в виде льва. Ис-
пользованы клише, скопированные с клише 
Каспара Мойзера [8, S. 93, taf. 75] с изображе-
нием путти, но кроме гербов, они несколько от-
личаются по размерам: у Мойзера — 47 × 35 мм, 
а во франкфуртском издании — 49 × 37 мм. Раз-
нятся клише и в деталях, например, разным 
количеством перьев в крыльях путти и т. д. 
О принадлежности курфюрстской библиотеке 
говорит гравировка на среднем обрезе с двой-
ным гербом курфюрстов Саксонских: слева — в 
виде перекрещенных мечей, а справа — с гер-
бом Саксонии с рутовой перевязью. 

Франкфуртское издание 1581 г. отличается 
от первого дрезденского 1580 г.: его инициалы 
выполнены под влиянием первого издания, но 
лишены того изящества и изысканности, которые 
присущи дрезденским ксилографическим иници-
алам. Во франкфуртском издании чаще встреча-
ются упрощенные инициалы, иногда вообще без 
фона. Часть заставок, в частности с «распятым» 
путти, скопированы из 1-го издания.

Единственным изданием «Конкордиа», 
имеющим иллюстрации, стало это издание 
1581 г., осуществленное во Франкфурте-на-
Одере. В нем сразу после титульного листа 
расположена полистная гравюра на дереве с 
портретом курфюрста Бранденбурга Иоганна 
Георга (1525—1598). Иоганн Георг после при-
нятия «Формулы cогласия» строго пресле-
довал отклонения от нее в своих владениях. 
Портрет сделан под влиянием гравюр Лукаса 
Кранаха Младшего с портретами Саксонско-
го курфюрста Августа, как, например, в немец-
ко-латинской Библии, изданной в Виттенберге 
Иоганном Швертелем в 1565 году [5, Kr. 40]. 
На обороте с портретом помещена гравюра 
на лист с Большим Бранденбургским гербом. 
В центральной части геральдического щита на-
ходится изображение скипетра. Эта эмблема 
обозначает должность камерария, являвшегося 
хранителем скипетра императора Священной 
Римской империи. В XVI в. она принадлежала 
курфюрстам Бранденбургским. По сторонам от 
герба находятся аллегорические фигуры Веры 
(в виде женщины с крестом и чашей для при-
частия) и аллегория Милосердия (с двумя деть-
ми). Складки одежд, в особенности у фигуры 
«Милосердия», трактуются гравером, как бы 
предвосхищая наступающий стиль барокко, как 
находящиеся в бурном движении, с нервными 
изломами линий. Известен мастер, сделавший 
эти гравюры и оставивший свою монограмму 

HP [11], — это Петер Хилл (Peter Hille, ?—1574). 
Он работал гравером у печатника Иоганна Эй-
хорна во Франкфурте-на-Одере, входившем в 
курфюршество Бранденбург. Гравюра с портре-
том курфюрста Иоганна Георга была сделана 
для другой книги и получила известность. В год 
выхода «Конкордиа» в свет в 1581 г. Петера 
Хилла уже не было в живых, но, как мы видим, 
Эйхорн продолжал использовать его гравюры 
для украшения издаваемых им книг. 

Нужно отметить переиздание важнейшей 
для протестантизма «Формулы согласия» 1580 г., 
осуществленное в Дрездене М. Штёкелем в 
1598 году [12; 13, Kr. 545]. Этот экземпляр4 «Кон-
кордиа» в переплете работы дрезденского ма-
стера круга Краузе сделан в конце XVI — начале 
XVII века. Возможно, переплет был выполнен для 
курфюрста Кристиана II (1583—1611), герцога 
Саксонского. О принадлежности этого переплета 
кругу последователей Краузе свидетельствует 
использование инструментария Якоба Краузе и 
его ученика Каспара Мойзера: копии отдельных 
накаток-ролей и клише. Так, в центре крышек 
использовано клише Я. Краузе. По углам средни-
ков помещены треугольные клише со спиралями, 
ветви с цветами на золотом фоне [9, taf. 68, 75] — 
это уже инструментарий К. Мойзера. О принад-
лежности экземпляра курфюрстской библиотеке 
свидетельствует средний обрез переплета: сверху 
и снизу даны изображения картушей с гербами, 
которые держат ангелы. Сверху помещен герб 
саксонских курфюрстов в виде перекрещенных 
мечей, снизу — герб Саксонии с рутовой пере-
вязью. Декор обрезов имитирует обрезы работы 
Якоба Краузе. 

В дрезденском издании 1598 г. приме-
нены инициалы, близкие изданию 1581 г. 
(Франкфурт-на-Одере). Они, по сравнению с 
первым дрезденским изданием 1580 г., более 
просты, часто выполнены без фонов. При этом 
в издании 1598 г. помещены новые фигуратив-
ные ксилографические заставки. В частности, 
на листе с сигнатурой у1 дано изображение пут-
ти, которые держат двойной герб — Саксонских 
курфюрстов и Саксонии. В заставках на листе с 
сигнатурой Х2 (об.) и на странице XXIII приме-
нены гротески с головами львов. Львы держат 
гирлянды с крестами; в центре помещено изо-
бражение мужской головы с венцом из жем-
чужин, морскими раковинами вместо ушей и 
растениями вместо волос. Есть также заставка 
с херувимом и заставки из плетенок. 

Кроме вышеперечисленных экземпляров, в 
РГБ хранятся еще издание Георга Группенбаха 
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(Тюбинген, 1580) и два его же переиздания, 
оба 1580/1581 годов. Имеется также и экзем-
пляр «Конкордиа», вышедший в Гейдельберге 
у Иоганна Шписа в 1582 году. Все эти книги, за 
исключением одного экземпляра Тюбинген-
ского издания 1580/1581 гг., не имеют никаких 
характерных особенностей. Зато второй тю-
бингенский экземпляр [14] примечателен тем, 
что на обороте титульного листа в него вклеен 
лист с портретом немецкого богослова Саму-
эля Нойюзера, держащего книгу в руках (гра-
вюра на дереве). На портрете помещена дата: 
MDLXXXVI (1586), но этот лист был вклеен 
позднее (при переплете) и к самому изданию не 
относится5. Кроме того, экземпляр выделяется 
своим переплетом XVI в. с декором блинтового 
тиснения, выполненным в стиле саксонских 
переплетов и повторяющим накатки-роли и 
штемпели, которые в них употреблялись. 

Изучение всех десяти экземпляров «Кон-
кордиа» из РГБ позволяет сделать вывод о том, 
что это — почти полное собрание всех вышед-
ших изданий «Формулы cогласия». Оно дает во 
многом исчерпывающее представление о них, 
демонстрирует заимствования, подражания пер-
вому выпуску, а также особенности и нововве-
дения, которыми отмечены отдельные издания. 
Некоторые из них уникальны, например личный 
экземпляр Саксонского курфюрста Августа, ил-
люминированный и принадлежавший герцогам 
Саксонским. 

Примечания

1 Физическое описание: 2°; [12], 331, [33], 24 Bl. 

Пагинация ошибочна: на листе 331 — колонциф-

ра 330. См.: [5, Kr. 13].
2 Здесь и далее написание приводится в соответ-

ствии с переплетом.
3  Физическое описание: [12], 327, [31], XX Bl. 

portr., ill.; 2°. Vorzeichnus der Zeugnissen... имеет 

отдельный титульный лист. Портрет Johannes 

Georgius, princ. Branderburg — гравюра на дереве, 

P. Hille. (Сведения содержатся в 3 части «Ката-

лога переплетов Якоба Краузе…», в настоящее 

время готовящейся к печати, Kr. 641). 
4  Физическое описание: 2; [12], 330, [36], XXIV Bl. 

Vorzeichnus der Zeugnissen... имеет отдельный 

титульный лист. См.: [13, Kr. 545].
5  Физическое описание: [18], 353, [2] Bl., 48 S., [1] 

Bl. ; 2°. В колофоне год издания: 1581. Vorzeichnüs 

der Zeugnissen... имеет отдельный титульный 

лист и отдельную пагинацию. 
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Abstract. The author considers the publications of the “Formula of Concord” (lat. Formula Concordiae), one 
of the principal symbolic books of Lutheranism. For the fi rst time the article reveals part of the collections of 
the Russian State Library (RSL), containing within the displaced cultural values ten editions of the “Formula of 
Concord” in German, the fi rst of them (Dresden, 1580, Shtekel and Berg Printers) is presented in four copies. 
The article traces the entire history of the monument, which is equal by dogmatic signifi cance to the “Augsburg 
Confession” — the earliest exposition of the doctrinal statements of Lutheranism. “Book of Concord” was 
supposed to stop the strife between Orthodox Gnesiolutherans and Pro-Calvinist Melanchthonists that arose 
after Luther’s death, when his friend and associate Philip Melanchthon, inclined to Calvinism, became the 
head of Lutherans. In matters of faith, he showed pliability, which provoked confl icts. Jacob Andreae became 
the author of the concise version of Concordia. Martin Chemnitz took over the editorship of the article “On 
Free Will”, and David Khitreus, who was involved in the issues of Communion, joined the work. The fi rst ver-
sion of the “Formula of Concord” was completed in the summer of 1576 in the city of Torgau, where Elector 
Augustus of Saxony convened the theological Convention. After receiving comments and minor amendments, 
the document was solemnly signed in Berg on May 29, 1577.
The author analyses the composition of the book. The original version in 12 articles was written in Ger-
man, and then translated into Latin by Lucas Osiander. However, the desire to unite all Lutheran churches 
under the auspices of the new symbol did not succeed — the “Formula of Concord” received Church’s 
recognition only in the electorates of Saxony and some other areas.
The study of all ten copies of “Concordia” from the RSL leads to the conclusion that this almost complete 
collection of all published editions of “Formula of Concord” gives a largely comprehensive view of them: 
demonstrates borrowings, imitations of the fi rst edition (Dresden, 1580), as well as features and inno-
vations of individual publications. Some of them are unique, for example, the personal copy of the Saxon 
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elector Augustus or the illuminated copy belonged to the Dukes of Saxony. The article may be of interest 
to art historians, book historians, source researchers and museum workers.

Key words: history of book, book monuments, Luther, Lutheranism, Reformation, Formula of Concord, 
Book of Concord, Concordia, Russian State Library, RSL.
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Н.П. ИГУМНОВА 

Библиотечное 
пространство стран СНГ 
как самоорганизующаяся система: 
методология исследования
Реферат. Раскрывается методология исследования библиотечного пространства Содружества 
Независимых Государств (СНГ), основанная на теории самоорганизации (синергетике). Синер-
гетика как направление постнеклассической науки получила развитие в конце прошлого — на-
чале нового тысячелетия в работах ряда исследователей, подтвердивших универсальность этой 
методологии и применимость ее к изучению процессов, протекающих в обществе. Тем не менее 
вплоть до 2000-х гг. она не получала достойного отражения в библиотековедении. Актуальность 
данного исследования состоит в том, что современному библиотековедению требуется новый 
мировоззренчески-методологический подход к изучению происходящих в культурной и библио-
течной сфере процессов, который поможет развить и обогатить успешно применяемый метод 
системного анализа. Исходя из этого, ставится задача изучить библиотечное пространство СНГ 
как самоорганизующуюся систему, находящуюся в процессе эволюции в течение длительного 
исторического периода. Библиотечное пространство рассматривается как динамически развива-
ющаяся система общественного характера. В историческом и современном аспектах прослежены 
ее причинно-следственные связи, условия и факторы. Понятие «библиотечное пространство 
СНГ» возникло после распада в 1991 г. Советского Союза и в результате образования СНГ для 
обозначения формы межгосударственного библиотечного взаимодействия и сотрудничества. 
Библиотечное пространство СНГ представлено как сформировавшаяся в постсоветское время 
система взаимодействия библиотек, основой которой является их принадлежность к Содруже-
ству, внутри которого развиваются межгосу-
дарственные отношения библиотек; имеются 
длительные историко-культурные связи между 
ними, а русский язык является языком профес-
сионального и межличностного общения. Дана 
описательная модель системы взаимодействия 
библиотек стран СНГ с основными признаками 
и принципами построения. Установлено, что 
библиотечному пространству СНГ присущи 
признаки сложной, открытой, динамической 
самоорганизующейся системы. Методологи-
ческий характер и теоретико-философская 
значимость статьи делают ее интересной для 
библиотековедов, науковедов и культурологов. 
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П
онятие «библиотечное пространство 
СНГ» возникло после распада в 1991 г. 
Союза Советских Социалистических Ре-

спублик (СССР) и в результате образования Со-
дружества Независимых Государств (СНГ) для 
обозначения формы межгосударственного биб-
лиотечного взаимодействия и сотрудничества. 
Под ним подразумевалось объединение биб-
лиотек региона, необходимое для выживания 
этих институтов в условиях социально-полити-
ческого и экономического кризиса и перехода 
к рыночной экономике, а также для обмена ин-
формацией и доступа к ней. Целью объединения 
было стратегическое планирование и выработка 
межгосударственной библиотечной политики, 
согласование позиций и решений по перспек-
тивным и злободневным проблемам библио-
течной деятельности и этнокультурного взаи-
модействия. Эти проблемы возникли в равной 
степени у всех библиотек новых независимых 
государств, вошедших в состав СНГ, в началь-
ный период самостоятельного развития. Объ-
единение проходило с опорой на предшествую-
щий, положительный опыт совместной работы 
и было направлено на дальнейшее ее развитие.

Использование синергетического подхода 
при изучении сложных объектов библиотеко-
ведения основывается на трудах крупных рос-
сийских ученых. Синергетика как направление 
постнеклассической науки получила развитие в 
конце XX — начале XXI в. у Н.Н. Моисеева [1], 
Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова [2], которые 
подтвердили универсальность этой методологии 
и применимость ее к изучению процессов, про-
текающих в природе и в обществе. 

Плодотворность использования синерге-
тического подхода в культурологии показали 
О.Н. Астафьева [3], М.С. Каган [4], в демо-
графии — С.П. Капица [5], в библиотековеде-
нии — Ю.Н. Столяров [6], М.Г. Вохрышева и 
Т.М. Кузьмишина [7], Н.П. Игумнова [8]. 

Тем не менее вплоть до 2000-х гг. эта ме-
тодология не получала достойного отражения в 
библиотековедении. Так, аналитики утверждали, 
что библиотечная наука находится в кризисном 
состоянии и не может преодолеть ограничения 

классического стиля мышления. Исследователи 
продолжают использовать преимущественно 
механистический подход, изучение статичных 
объектов, прежние методы научного экспери-
мента, количественного анализа, что не способ-
ствует определению новых ориентиров развития 
библиотечного дела [9]. Современному библио-
тековедению требуется новый мировоззренче-
ски-методологический подход к изучению про-
исходящих в культурной и библиотечной сфере 
процессов, который поможет развить и обога-
тить метод системного анализа, успешно приме-
няемый в библиотековедческих исследованиях. 

Этот подход предлагает постнекласси-
ческое междисциплинарное направление на-
уки синергетика, показывающее, что действие 
универсальных законов самоорганизации 
проявляется не только в естественно-науч-
ной области, но и в общественной жизни, а, 
значит, он применим и в конкретной про-
фессиональной сфере деятельности. По-
этому была поставлена задача изучить биб-
лиотечное пространство как самоорганизующу-
юся систему, находящуюся в процессе эволюции 
в течение длительного исторического периода.

Академик Н.Н. Моисеев определил само-
организацию как процесс изменения состояния 
сложной, отрытой и динамичной системы обще-
ственного характера на основе триады: посто-
янного изменения во времени (изменчивости), 
сохранения «памяти» системы, накопленного 
опыта (наследственности) и отбора из хаоса воз-
можностей единственно правильного пути даль-
нейшего ее развития [1]. 

Рассмотрим, как данное теоретическое 
положение применимо к изучению эволюции 
библиотечного пространства, и покажем, что 
оно является сложной, отрытой и динамичной 
системой общественного характера. 

Следует остановиться на понятиях «эволю-
ция» и «развитие».

Учитывая множество определений понятия 
«эволюция», данных в энциклопедиях, слова-
рях, а также в трудах ученых, мы взяли сле-
дующую интерпретацию понятия «эволюция 
библиотечного пространства». 

БВ
384



  Международный контент Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 4

Игумнова Н.П. Библиотечное пространство стран СНГ как самоорганизующаяся система…  (с. 383—390)

Эволюция библиотечного пространства — 
процесс изменения качественного состояния сис-
темы библиотечного взаимодействия на основе 
механизмов сохранения предшествующего опы-
та и определения на каждом этапе соответствую-
щих требованиям времени форм ее организации.

Под «развитием» мы понимаем непрерыв-
ный процесс формирования системы от возник-
новения предпосылок и условий до современ-
ных способов ее существования.

Понятие «библиотечное пространство 
СНГ» мы определяем как сложную систему вза-
имодействующих объектов — библиотек, биб-
лиотечных сетей, библиотечных объединений, 
библиотечных работников, деятельность кото-
рых направлена на удовлетворение множества 
информационных, культурно-просветительских, 
образовательных потребностей общества. 

Библиотечное пространство стран СНГ яв-
ляется открытой системой, так как обладает 
следующими признаками: 

 • взаимодействует с объектами, входящи-
ми в систему, а также с внешними системами в 
области культуры, образования, книгоиздания, 
информатики и т. д.; 

 • оно восприимчиво к новым идеям, что 
повышает возможности динамического разви-
тия: например, ответом на внешнее воздействие 
процессов глобализации стало оперативное 
внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий в библиотеках для сохранения 
общего культурного и национального печат-
ного и рукописного наследия, для расширения 
возможностей поиска документов;

 • использует альтернативные формы взаи-
модействия: как двухстороннего характера при 
взаимодействии библиотек стран Балтии, Гру-
зии, Украины с библиотеками стран СНГ, или, 
как при взаимодействии библиотек стран СНГ, 
многостороннего и интеграционного характера.

Библиотечное пространство СНГ является 
динамической системой. Оно находится в про-
цессе эволюционного развития, т. е. постоянного 
изменения своего качественного состояния на 
основе механизмов самоорганизации: изменчи-
вости в соответствии с закономерностями раз-
вития общества и библиотечного дела, наслед-
ственности — сохранения «памяти» системы, 
и отбора — в период кризиса выбора из «хаоса 
возможностей» (множества форм) новой формы 
организации библиотечного пространства.

Любая динамическая система имеет начало 
и конец, стремится к устойчивости. Так, за ис-
ходную позицию эволюции библиотечного про-

странства на территории будущего СНГ можно 
принять состояние библиотечного дела во вто-
рой половине XIX в., когда Россия объединила 
вокруг себя евразийские народы в рамках еди-
ного государства. Библиотечное дело в Россий-
ской империи развивалось по общим правилам, 
наращивало количественные и качественные 
характеристики, обогащало организационные 
формы и направления деятельности. 

Естественное развитие российского библио-
течного пространства и его устойчивое состоя-
ние дважды кардинальным образом менялось 
под воздействием внешних факторов. Проис-
ходили эволюционные переломы с потерей 
устойчивости системы. Один — в период после 
революции 1917 г. до образования в 1922 г. Со-
ветского Союза, второй — с 1991 г. до создания 
Содружества Независимых Государств. 

В 1922 г. с образованием СССР библиотеч-
ное пространство перешло к новой организаци-
онной форме — развитию единой государствен-
ной системы библиотек. В 1991 г. в результате 
ее распада возникла совершенно иная форма 
существования — система межгосударственного 
библиотечного взаимодействия.

Для описания процесса перехода системы 
в иное состояние в синергетике применяются 
понятия «бифуркации» и «хаоса». Бифурка-
ция — пик кризиса системы, момент потери ее 
стабильности, когда нет возврата к исходному 
состоянию, но есть вероятность отбора из ха-
оса возможностей нового пути развития, при 
котором система снова достигает устойчиво-
сти. При этом новые формы не возникают на 
пустом месте, а базируются на сложившихся 
в предшествующий период. Новые и прежние 
организационные формы уравновешивают друг 
друга и не позволяют системе разрушиться. Как 
в первый, так и во второй период своего раз-
вития библиотечное пространство как система 
переходило на новый эволюционный путь раз-
вития, основываясь на организационных и со-
держательных достижениях прежнего времени. 

При рассмотрении современной системы 
библиотечного пространства СНГ можно вы-
делить три равнозначных ее признака: 

 • принадлежность стран, между которыми 
происходит межгосударственное библиотечное 
взаимодействие, к одному геополитическому 
пространству (СНГ) — политический признак; 

 • сформировавшаяся в ходе исторического 
развития библиотечного дела в рамках единого 
государства профессиональная и культурная 
общность — историко-культурный признак; 
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 • русский язык как язык межнационально-
го и профессионального общения — лингвисти-
ческий признак. 

Библиотечное пространство СНГ обладает 
всеми признаками общности — согласованными 
на межгосударственном уровне общими прин-
ципами, целями, задачами, правилами, меха-
низмами, которые не являются обязательными 
в каждой отдельной стране, а позволяют при-
менять различные формы взаимодействия, ис-
пользовать корпоративные и партнерские связи. 

Для отслеживания состояния и поведения 
системы в периоды стабильного развития и на 
этапах эволюционного перелома, т. е. резко-
го перехода на новый путь развития, в теории 
самоорганизации вводится понятие «структур-
аттракторов» эволюции. Их определение дается 
в публикации Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова [2]: 
«структуры-аттракторы» эволюции — это наи-
более устойчивые образования, на которые неиз-
бежно выходят процессы эволюции в открытых 
динамических системах. «Структуры-аттракторы» 
эволюции выступают в качестве механизма «пре-
одоления» хаоса, перехода системы в устойчивое 
состояние. Поставленные в определенные условия, 
они реализуют одну из возможных организаци-
онных форм и определяют внутренние тенденции 
своего эволюционного развития, вырабатывают 
собственные предпочтения, которые заставляют 
их двигаться в нужном направлении.

В качестве «структур-аттракторов» эво-
люции библиотечного пространства выступали 
крупнейшие библиотеки (в сети публичных 
библиотек — Румянцевская и Императорская 
публичная библиотеки, в сети академических — 
Библиотека Российской академии наук (БАН, 
до 1992 г. — Библиотека АН СССР), в сети ву-
зовских — Библиотека МГУ и т. д.).

В постсоветское время «структурами-ат-
тракторами» эволюции стали, прежде всего, 
государственные республиканские библиотеки, 
получившие статус национальных. 

Определяющим фактором развития библио-
течного пространства СНГ стал информацион-
ный обмен достижениями библиотечной науки 
и практики. Без информационного обмена не 
было бы и системы межгосударственного биб-
лиотечного взаимодействия в регионе. Обмен 
информацией стал способом взаимодействия 
ученых и библиотечных специалистов. Приме-
ром этого является деятельность Библиотечной 
Ассамблеи Евразии, отделения «Библиотекове-
дение» Международной академии информатиза-
ции, а также опыт крымских и других междуна-

родных конференций. Взаимодействие ученых и 
специалистов в процессе информационного об-
мена позволило им в новых условиях самостоя-
тельного развития национальных библиотечных 
систем найти общий язык, выработать правила 
общения, создать возможности сотрудничества в 
совместных проектах и программах, что, в свою 
очередь, обеспечило рост научной информации 
в библиотечной сфере. 

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. расши-
рился информационный обмен между страна-
ми мира, шел поиск наиболее выгодных парт-
нерств. Образцом был высокий уровень техни-
ческой оснащенности западноевропейских и 
американских библиотек. 

Таким образом, мы установили, что библио-
течному пространству СНГ присущи признаки 
сложной, открытой, динамической самоорга-
низующейся системы, состояние которой изме-
няется во времени в соответствии с закономер-
ностями развития общества и библиотечного 
дела. 

Установив, что библиотечное простран-
ство СНГ может быть исследовано как само-
организующаяся система, перейдем к описанию 
ее простой модели, удобной для понимания и 
использования. 

Модель системы имеет следующие при-
знаки.

1. Система состоит из взаимодействующих 
подсистем — структурных объектов и объек-
тов деятельности. К структурным объектам 
мы относим библиотечные сети, объединения, 
библиотеки, библиотечно-информационные 
учебные заведения. К объектам деятельности — 
библиотечную, информационную, культурно-
просветительскую и иную деятельность, при-
сущую библиотечной сфере.

2. В функционировании системы задей-
ствованы многие люди разных национально-
стей и гражданской принадлежности, с меня-
ющимися интересами и настроениями (в том 
числе зависящими от политических обстоя-
тельств), определяющими сложный характер 
их взаимоотношений друг с другом.

3. Внешние политические, экономические, 
социокультурные факторы оказывали влияние 
на происходящие в библиотечной сфере про-
цессы и организационную структуру на протя-
жении всего времени существования системы. 

Представление модели структурных объ-
ектов системы основывается на положении о 
том, что каждая подсистема или элемент систе-
мы (библиотека, библиотечное объединение 
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и т. д.), является, в свою очередь, самостоя-
тельной системой, имеет свои цели и характе-
ристики1. 

Модель строится на основании принципов:
 • равного положения всех элементов си-

стемы по отношению друг к другу;
 • реализации каждым элементом системы 

прежде всего собственных интересов, а не ин-
тересов системы, если они не совпадают с его 
интересами;

 • общности интересов подсистем, которая 
выражается в формировании общего поля ин-
тересов и общего поля их взаимодействия.

Реализация данных принципов означает, 
что если подсистемы вступают во взаимодей-
ствие, то они имеют общее поле интересов, и 
наоборот, если общее поле интересов отсутству-
ет, они не будут взаимодействовать. 

Построение системы зависит от целей, а 
также механизмов и способов их достижения. 
Цели деятельности системы и ее подсистем мо-
гут совпадать, а могут отличаться. Если они 
совпадают, то включаются в общее взаимодей-
ствие. Например, в общее поле взаимодействия 
включены такие цели, как библиотечное зако-
нодательство, инновационная, просветитель-
ская, образовательная деятельность. 

Механизмами взаимодействия являются 
взаимосвязи, сотрудничество, координация, 
кооперация и партнерство, достаточно разра-
ботаные в библиотековедении, на них можно 
не останавливаться. 

Способами достижения результатов вы-
ступают соглашения, договора, программы, 
проекты, планы, реализуемые коллективами 
библиотек или специально созданными твор-
ческими группами. Примером могут служить 
Соглашение о создании Системы межбиблиотеч-
ного абонемента государств — участников СНГ 
[10], соглашения между отдельными библиоте-
ками о сотрудничестве. Примерами проектов, 
осуществляемых на основе кооперации, явля-
ются «Золотая коллекция Евразии», «Издания и 
электронные ресурсы национальных библиотек 
СНГ», виртуальная выставка «Великая победа 
советского народа» (1941—1945 гг.), а также 
многие другие.

Исходным для исследования является по-
ложение, что библиотечное пространство СНГ 
как система определяет свойства своих подси-
стем: их способность к развитию разных форм 
взаимодействия; к инновациям, связанным, 
например, с использованием информационно-
коммуникационных технологий; подготовлен-

ностью библиотек к решению задач по корпо-
ративному созданию электронных ресурсов, 
менеджменту, работе по этнокультурному со-
трудничеству. От этих свойств подсистем за-
висят степень эффективности всей системы и 
ее стабильное развитие. 

Следующим важным качеством развития 
рассматриваемой системы является ее взаимо-
действие с внешними системами: культурным, 
законодательным и другими пространствами 
СНГ, имеющими свои цели, структуру и содер-
жание деятельности. Библиотеки в культурно-
просветительной работе взаимодействуют с 
культурным пространством, при осуществлении 
информационной деятельности — с информа-
ционным, образовательной — с образователь-
ным, законодательной — с законодательным 
пространством Содружества.

Это ярко проявляется, например, в уча-
стии библиотек и библиотечных объединений 
в культурных форумах, акциях (Год культуры, 
Год книги, дни культуры республик) или в под-
готовке модельного Библиотечного кодекса для 
государств — участников СНГ, основанного на 
модельных законах по информационной, гума-
нитарной, инновационной деятельности, этно-
культурному взаимодействию, разработанных 
в рамках Содружества.

Таким образом, научный подход к иссле-
дованию библиотечного пространства СНГ как 
самоорганизующейся системы и выявлению ее 
свойств позволил сделать ряд теоретических 
выводов. 

Общее библиотечное пространство стран 
СНГ:

 • представляет собой сферу професси-
онального взаимодействия, интегрирующую 
интересы библиотек, и является закономерно 
обусловленным результатом эволюции пост-
советского библиотечного пространства, а его 
развитие подчиняется единой логике самоор-
ганизации динамических систем и отражает ре-
альное, проверяемое практикой явление обще-
ственной и культурной жизни; 

 • формируется для выработки согласован-
ной библиотечной политики, общих направле-
ний деятельности, корпоративного создания 
электронных информационных ресурсов, бес-
препятственного обмена информацией с ис-
пользованием современных информационных 
коммуникационных технологий; 

 • основывается на идее сохранения обще-
го культурного наследия, на предшествующем 
опыте совместной деятельности, на теоретико-
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методологической базе научных школ библио-
течного дела, общности интересов;

 • реализуется путем совместных согласо-
ванных действий.

Изучение библиотечного пространства 
СНГ с использованием методологии универ-
сального эволюционизма (синергетики) по-
зволило охарактеризовать данное явление как 
систему, проследить его системные свойства, 
причинно-следственные связи как внутри си-
стемы, так и с внешним миром. 

В настоящее время формируется новая па-
радигма развития библиотек, концептуальных 
основ и взглядов на их будущее, что характерно 
для всех стран СНГ. В связи с этим как минимум 
два вопроса, связанные с темой данной статьи, 
требуют научной проработки и не могут быть 
решены только в рамках библиотековедения. 
Речь идет о сохранении книги в традиционной 
бумажной форме и чтении печатного текста как 
основном процессе получения знания и развития 
интеллекта. 

В профессиональной среде и в обществе 
в целом обсуждается тема полного вытесне-
ния печатных форм электронными, и никакие 
прогнозы в этой связи сегодня не могут быть 
точными. На практике мы видим, что процессы 
изменения традиционной библиотеки и чте-
ния проходят достаточно активно, часто про-
извольно, а ускорение их небезопасно. Законы 
самоорганизации общественного развития и 
библиотечного пространства будут продолжать 
действовать, и их последствия надо отслежи-
вать, в том числе и в научном плане.

Второй вопрос касается классификации 
библиотековедения и, соответственно, подго-
товки специалистов в этой области. В 1990-х гг. 
теоретики отказались от разделения библиоте-
коведения на «советское» и «несоветское», т. е. 
зарубежное. При этом в разделе общего биб-
лиотековедения теоретические, исторические 
и организационные проблемы библиотечной 
деятельности, вопросы терминологии, место в 
системе наук, связи с различными научными 
дисциплинами рассматриваются, главным об-
разом, на отечественном материале. 

Зарубежное (мировое) библиотековедение 
ушло из поля зрения профессионалов, а его так-
же необходимо изучать. Если же говорить о те-
оретических основах развития библиотечного 
пространства СНГ, то они исследуются в разде-
ле общего бибиотековедения, так как мы име-
ем общие научные школы, историю развития, 
сходные мировоззренческие установки. И это 

правильно. Библиотековедческая мысль требует 
дальнейшего развития, определения основных 
закономерностей и тенденций мирового библио-
течного пространства и их отражения в общем 
библиотековедении.

Примечание

1  Система включает и другие подсистемы — объ-

екты разнообразной деятельности библиотек: 

библиотечная, библиографическая, информа-

ционная, просветительская, этнокультурная, 

организационно-управленческая, научно-иссле-

довательская деятельность. Данные подсистемы 

являются также законченными образованиями, 

занимающими свое место среди объектов си-

стемы, имеют свои цели и характеристики. Они 

также являются исторически развивающимися, 

открытыми и сложными системами.
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methodology and its applicability to the study of processes occurring in society. However, until 
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Т.Л. ОДОРОВА

Библиотечные кадры Бурятии 
(1920—1930-е гг.) 

Реферат. Процесс формирования кадрового потенциала библиотек Бурятии в период 1920—1930-х гг. 
пр едставляет значительный интерес, обусловленный отсутствием систематизированной информа-
ции по теме, недостаточностью и разрозненностью имеющихся сведений. Рассмотрение развития 
кадровой ситуации в библиотечных учреждениях республики, форм и методов подготовки библио-
течных работников в первые десятилетия после образования автономной республики стало целью 
данной статьи. На основе архивных документов и материалов периодической печати воссоздана 
определенная хронология событий, связанных с решением кадрового вопроса в библиотечной 
отрасли. Проанализированы формы подготовки и переподготовки библиотечных работников, со-
держание методической работы библиотек, проблемы, связанные с отсутствием квалифицирован-
ных кадров, и предпринимаемые меры по их разрешению. Приведены некоторые количественные 
данные о кадровом составе библиотек, проводимых обучающих мероприятиях в республике. 
В исследуемый период произошло многократное расширение персонала библиотек. В середине 
1920-х гг. в центральных библиотеках —  областной и аймачных (районных), подчиненных Народ-
ному комиссариату просвещения Бурят-Монгольской АССР (Бурнаркомпросу), трудилось 15 че-
ловек; в функционирующих в 1938 г. государственных массовых библиотеках — 47. Кадровый 
корпус всех библиотечных учреждений республики в 1934 г. включал 155 человек, в 1939 г. — 195. 
В середине 1920-х гг. подавляющая часть штата центральных библиотек состояла из начинающих 
библиотекарей. Со временем положение улучшалось, однако проблемы с закреплением кадров 
не уходили с повестки дня.
Основная часть мероприятий в области подготовки и повышения квалификации кадров обеспечи-
валась силами областной библиотеки, отдела политико-просветительной работы Бурнаркомпроса, 
с 1936 г. в этой работе принимала участие областная политико-просветительная школа в г. Кяхта. Ис-
пользовались различные виды и формы обучения персонала. Особая роль при этом отводилась курсам 
различной продолжительности, практикумам и 
семинарам. В 1920—1930-е гг. кадровая ситуация 
в библиотеках Бурятии оставалась достаточно 
сложной. Ее характерными признаками являлись 
дефицит квалифицированных сотрудников, высо-
кая текучесть кадров, отсутс твие системного под-
хода в области повышения профессионального 
уровня библиотечного персонала.

Ключевые слова: библио тека, библиотекари, 
кадровый состав, подготовка и переподготов-
ка кадров, повышение квалификации, Бурятия, 
1920—1930-е годы, история библиотек, история 
библиотечного дела, культура.
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С
ложные общественно-политические и 
экономические условия 1920—1930-х гг. 
определили формирование кадровой по-

литики в библиотечном деле Бурятии, ее прио-
ритеты и организационные особенности. Разви-
ваясь в общероссийском русле, с одной стороны, 
и учитывая местные условия — с другой, библио-
теки республики выработали определенный 
комплекс форм и методов подготовки и пере-
подготовки кадров, содержательное наполнение 
обучающих и методических мероприятий. 

Изучение кадровой политики, характери-
стика библиотечных кадров регионов страны на 
том или ином хронологическом отрезке способ-
ствуют в определенной мере восполнению лакун 
в отечественной истории библиотечного дела. 
Интерес к этой теме обусловлен отсутствием си-
стематизированной информации, недостаточно-
стью и разрозненностью имеющихся сведений. 
Рассмотрение развития кадровой ситуации в 
библиотечных учреждениях Бурятии, форм и 
методов подготовки библиотечных работников 
в первые десятилетия после образования авто-
номной республики стало целью данной статьи. 
Работа выполнена на основе архивных докумен-
тов и материалов периодической печати. 

Исследование обозначенной темы выдви-
гает ряд задач, связанных с раскрытием роли 
партийно-советских органов в формировании 
кадровой политики библиотечного дела, опре-
делением значения Народного комиссариата 
просвещения Бурят-Монгольской АССР (Бур-
наркомпроса), Республиканской библиотеки, 
библиотечных объединений в совершенствова-
нии профессионального уровня персонала; ана-
лизом статистических данных, показывающих 
наличие работников в разных библиотеках, их 
образовательный уровень, профессиональный 
опыт; выявлением положительных моментов и 
проблем в кадровом обеспечении отрасли. 

С образованием государстве нности Бурятии 
в 1923 г. появились условия для организации 
единой сети библиотек республики. Обшир-
ность территории при слабо развитых средствах 
коммуникации, низкая грамотность населения 
создавали особые сложности в формировании 
библиотечной системы. На начальном этапе 
библиотечного строительства подготовка ква-
лифицированных библиотечных работников 

представлялась одной из первоочередных за-
дач, поэтому кадровые вопросы периодически 
затрагивались в решениях властных структур 
республики, определявших тенденции развития 
библиотечной отрасли. 

Для государственных массовых библиотек, 
подведомственных Бурнаркомпросу, руководя-
щим и методическим центром с 1924 г. являлась 
Центральная областная библиотека-коллектор 
(ЦОБ). В ее компетенцию входили централизо-
ванное комплектование, финансирование, подго-
товка кадров, развитие координации библиотек.

Модель сельской библиотечной системы 
представляла собой совокупность взаимо-
связанных звеньев: центральную аймачную 
(районную) библиотеку как руководящий и 
методический центр в аймачном масштабе, хо-
шунные (волостные) библиотеки и библиоте-
ки-передвижки. Кризис в период НЭПа привел 
в 1922—1923 гг. к переводу финансирования 
большинства библиотек за счет средств мест-
ного бюджета, сокращению сети. В 1924/1925 
хозяйственном году (с 1 октября 1924 г. по 
1 октября 1925 г.) в ведении ЦОБ находилось 
9 аймачных и 55 библиотек при сетевых (бюд-
жетных) избах-читальнях. 

В штате центральных библиотек (областной 
и аймачных) в 1925/1926 г. находилось 15 чело-
век, в том числе пять сотрудников работали в об-
ластной, два — в Троицкосавской, по одному — в 
остальных аймачных библиотеках [1]. Персонал 
 ЦОБ в 1924/1925 г. состоял из шести человек — 
заведующего, технического работника, четырех 
библиотекарей (трое обслуживали читателей на 
абонементе, читальне для взрослых и детской 
библиотеке, еще один распределял литературу 
и вел хозяйственную часть) [2, л. 259]. 

Проблемой являлась высокая текучесть ка-
дров и, как следствие, отсутствие опытных работ-
ников. Например, две трети штата ЦОБ с октября 
1925 г. были скомплектованы заново и «в боль-
шинстве состояли из лиц, впервые начинающих 
библиотечную работу»; у всех библиотекарей 
было среднее образование. Работники централь-
ных аймачных библиотек (ЦАБ) в основном име-
ли стаж около одного года; у семи человек было 
среднее, а у троих — низшее (начальное) обра-
зование [3]. Подобная ситуация наблюдалась и 
в последующие годы. В 1932 г. в ЦАБ трудилось 
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семь человек (сеть аймачных библиотек сокра-
тилась в конце 1920-х гг.), два человека имели 
стаж свыше пяти лет и два — от года до трех лет, 
остальные — до одного года; снизился образова-
тельный ценз работающих, среднее образование 
было у двух сотрудников [4]. 

Хотя в целом несколько улучшилось поло-
жение с закрепляемостью кадров, наблюдались 
случаи частой (до 5—7 раз в течение одного года) 
смены работников в аймаках (например, в Кабан-
ском, Хоринском, Мухор-Шибирском). В ЦОБ 
этот показатель достиг чрезвычайных масшта-
бов — 11 человек в 1930 г. [5]. Функции заведу-
ю щего ЦОБ в эти годы исполняли: Л.Ф. Ескевич 
(октябрь 1924 — 1925 г., высшее образование, 
педагогический факультет), Б.А. Масков (сен-
тябрь 1926 — октябрь 1927 г., февраль 1930 — но-
ябрь 1936 г., 4 класса Троицкосавского реального 
училища, профессиональные знания получены 
путем самоподготовки), М.Т. Данчинов (октябрь 
1927 — февраль 1929 г.), Г.Т. Павлов (1929 — 
февраль 1930 г.) [6].

Существовали проблемы в кадровом обе-
спечении Бурнаркомпроса, в документах неодно-
кратно указывалось на слабость и неопытность 
работников отдела политико-просветительной 
работы, тем боле е большинство рядовых полит-
просветработников, например, в 1926/1927 г. не 
имели определенного законченного образова-
ния (а только начальное) [7]. «Взятый курс на 
политпр освет работников-“бородачей” не был 
выполнен в силу отсутствия подготовленных лю-
дей» [8]. В какой-то степени улучшению ситуации 
должно было способствовать проведение конкур-
сов на лучшую избу-читальню [9].

Основные направления  кадровой политики 
зафиксированы в публикациях видных деятелей 
сферы внешкольного образования, политиче-
ского просвещения и библиотечного дела того 
времени. Как отмечала Н.К. Крупская, «наш 
библиотекарь должен быть и политически под-
готовленным, и широко образованным челове-
ком, и опытным внешкольником. Надо обратить 
самое серьезнейшее внимание на подготовку и 
переподготовку библиотекарей» [10]. Конкрет-
ные меры в области подготовки библиотечных 
кадров обозначены заведующим Библиотечным 
отделом Главного политико-просветительного 
комитета (Главполитпросвета) Наркомпроса 
РСФСР М.А. Смушковой: «Библиотекарь в биб-
лиотеке, по словам американцев, составляет 3/4 
всего дела: хорош библиотекарь — хороша и ра-
бота библиотеки… Библиотечным отделом (по-
дотделом) внешкольного отдела НКП [Нарком-

проса] разработана программа переподготовки 
работников. Переподготовка должна проводить-
ся объединениями [библиотечными]. Внимание 
должно быть сосредоточено на изучении книги, 
пропаганде библиотеки, изучении читателя и 
руководстве чтением» [11].

От библиотечных кадр ов страны в 1920-е гг. 
требовалась не только специальная, но и обще-
политическая подготовка. Преобладала курсовая 
система подготовки библиотекарей, хотя расши-
рилась сеть вузов и техникумов, имевших полит-
просветотделения. Системы профессионального 
образования еще не существовало, 1920-е гг. 
стали переходным периодом, подготовившим ее 
создание в следующее десятилетие. 

Архивные документы позволяют просле-
дить некую последовательность шагов, пред-
принимаемых руководящими организациями по 
улучшению кадровой ситуации в библиотечной 
отрасли республики. Подготовка и повышение 
квалификации библиотечных кадров осуществля-
лись главным образом на курсах и практикумах, 
организуемых при ЦОБ и Бурполитпросвете.

В 1923 г. состоялись зимние курсы по поли-
тико-просветительной работе в четырех аймаках 
[12]. На заседании коллегии при агитационно-
пропагандистском отделе Бурят-Монгольского 
обкома РКП(б) в марте 1924 г. говорилось о не-
обходимости организации библиотечных прак-
тикумов при разных библиотеках: политпрос-
вета (2 человека), центральной профсоюзной 
(4), партийной (3) [13]. Бурполитпросветом в 
1924 г. были даны «указания по библиотеко-
ведению» [14, л. 36], утверждены примерные 
анкеты по экспертизе работников просвещения, 
в том числе библиотек, изб-читален в целях про-
ведения проверки всех работников экспертными 
комиссиями при Бурполитпросвете и аймачных 
отделах народного образования [15].

В рамках двухмесячно го практикума в 
1924 г. обучалось 12 человек, семь из них 
прошли экспертизу и получили удостоверение 
на право трудоустройства в политпросветуч-
реждениях (библиотеках, избах-читальнях). 
В 1924/1925 г. состоялся первый выпуск трех-
месячного библиотечного практикума, под-
готовлены заведующие центральными биб-
лиотеками Троицкосавского, Баргузинского, 
Аларского и Агинского аймаков. В рамках вто-
рого практикума обучались руководители Бо-
ханской, Эхирит-Булагатской, Тункинской и 
Верхне-Удинской аймачных библиотек. В пла-
не работы ЦОБ на 1925—1926 гг. предполага-
лось закончить работу по переподготовке че-
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тырех заведующих ЦАБ. В 1923/1924 г. было 
подготовлено семь человек для волостных биб-
лиотек, в 1924—1926 гг. — восемь заведующих 
аймачными библиотеками, 15 избачей (работ-
ников изб-читален) [2, л. 258—266; 16].

В соответствии с решениями первого куль-
турно-национального совещания республики 
(1926) «политпросветцикл» включался в учеб-
ные программы Бурят-Монгольского педагоги-
ческого техникума (открытого в 1924 г.) [17]. 

Среди направлений методической работы 
библиотек и деятельности по повышению квали-
фикации работников можно отметить: приведе-
ние в соответствие с предписаниями документов 
нормативно-правового характера (инструкций, 
циркуляров, положений, прежде всего Главпо-
литпросвета), распространение передового опы-
та, организацию внутрибиблиотечной работы. 
Много литературы руководящего и методическо-
го характера, полученной от Главполитпросвета, 
рассылалось в аймаки осенью 1923 г. — в начале 
1924 г.; передвижки были снабжены «всеми ин-
струкциями и материалом по работе» [14, л. 13]. 
Важными документами середины 1920-х гг. ста-
ли циркуляр Главполитпросвета «Повышение 
квалификации работников политпросветучреж-
дений», инструкция Главполитпросвета «О под-
готовке и переподготовке библиотечных работ-
ников», «Положение о практикуме библиотек» 
за подписью председателя Главполитпросвета 
Н.К. Ульяновой (Крупской); «Положение об об-
ластной центральной библиотеке-коллекторе» 
при Бурполитпросвете, где важнейшими ее функ-
циями признавались методическое руководство 
работой библиотек, подготовка и переподготовка 
библиотекарей [2, л. 304, 433].

В программах переподготовки библиоте-
карей обращалось внимание на основы биб-
лиотечной политпросветработы, справочную 
работу библиотеки, продвижение книги в чи-
тательские массы, организацию читательской 
среды (в том числе кружков друзей библио-
теки). В целях использования опыта работы в 
качестве примера для других изб-читален пред-
лагалось в 1924 г. выделить во всех аймаках по 
одной опорной избе-читальне и сосредоточить 
на них наибольшее внимание. На использова-
ние метода передвижных библиотек, организа-
цию книгообмена между избами-читальнями в 
середине 1920-х гг. обращал внимание заведу-
ющий ЦОБ Л.Ф. Ескевич [2, л. 302]. Подобный 
опыт библиотечной практики, как известно, по-
лучил широкое распространение в республике 
позднее, в 1960—1970-е годы.

Как отмечалось, в системе переподготов-
ки кадров значительная роль отводилась биб-
лиотечным объединениям страны. В «Поло-
жении об объединении библиотечной работы 
на местах» (1922), разосланном губернским 
и уездным политпросветотделам за подписью 
Н.К. Ульяновой, отмечается, что ввиду ликви-
дации библиотечных секций и библиотечных 
инструкторов в уездах, сильного сокращения 
числа сотрудников библиотек, низкого уровня 
библиотечных знаний и крайней трудности в 
организации библиотечных курсов в помощь 
политпросвету создается объединение библио-
текарей, в состав которого входят все библио-
течные работники города [18]. 

В «Положении о библиотечном объ-
 единении г. Верх неудинска» (1925) указано: 
«…создаются библиотечные объединения из 
представителей библиотек различных ведомств. 
Все библиотечные работники г. Верхнеудинска 
входят в библиотечное объединение для само-
подготовки, учета работы и выработки единой 
линии. Инструктаж производится Бурполит-
просветом через Центральную библиотеку» [19]. 
В первом полугодии 1926/1927 г. библиотечное 
объединение проработало ряд вопр осов (из-
учение читательских интересов, работа с детьми 
в библиотеках и т. д.). Попытки организации 
библиотечного совета в отдельных аймаках за-
канчивались неудачей. Хотя предполагалось, 
что «объединение должно объединять не только 
городских, но и деревенских библиотекарей, для 
повышения их квалификации оно должно обсле-
довать работу на местах, осуществить методи-
ческое руководство и инструктирование» [20].

В 1929 г. вместо библиотечного о бъеди-
нения намечалось организовать Библиотечное 
совещание. Организуемое политпросветсекцией 
научно-методического совета (НМС) Нарком-
проса РСФСР Библиотечное совещание ставило 
следующие задачи: организация и проработка 
методических вопросов библиотечного дела, 
«поднятие» квалификации, организация пла-
новой помощи городских библиотекарей дере-
венским. Совещание привлекает всех библио-
течных работников города, районов; работает 
под руководством библиотечной подсекции 
политпрос ветсекции НМС, которая организует 
секции городских, деревенских, детских, пере-
движников; собирается не реже 1 раз в месяц. 
Библиотечная подсекция инструктирует район-
ные библиотечные совещания [2, л. 265—267]. 

В одной из резолюций Библиотечного со-
вещания работников г. Верхнеудинска (апрель 

БВ
394



 Исторические практики и реконструкции Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 4

Одорова Т.Л. Библиотечные кадры Бурятии (1920—1930-е гг.) (с. 391—401)

1933 г.), принятой в связи с появле-
нием приказа Наркомпроса РСФСР 
«О порядке комплектования, хра-
нения и изъятия книг из библио-
тек», говорится о необходимости 
организации консультационно-
библиографического бюро и при-
крепления отдельных работников 
по каждому разделу литературы; 
проработки на заседаниях библиотечных со-
вещаний материалов «Критико-библиографи-
ческого бюллетеня» и журнала «Красный биб-
лиотекарь» [21, л. 203].

В библиотеках налаживался статисти-
ческий учет по существующим формам, при-
нималась во внимание общая для республики 
задача перевода руководящих материалов на 
бурятский язык и их последующего распростра-
нения. Конкретными формами методического 
руководства ЦОБ на рубеже 1920—1930-х гг. 
являлись: участие в организации курсов под-
готовки избачей путем отражения в обучающей 
программе библиотечного цикла и выделения 
соответствующих лекторов; проведение дважды 
в месяц производственных совещаний; уста-
новление связи с городским детским бюро в 
целях инструктирования пионерских библио-
тек, оказания им помощи по технике, методике 
работы; выстраивание массовой работы вокруг 
боевых вопросов текущего дня (индустриали-
зация, коллективизация сельского хозяйства, 
ликвидация неграмотности, национализация/
коренизация управленческого аппарата, борьба 
с бюрократией) [2, л. 269]. 

На книжное дело 1930-х гг. оказывали 
влияние модернизационные процессы, проис-
ходившие во всех сферах жизни республики. 
Заметными явлениями стали успехи в разви-
тии литературы и искусства, открытие вузов, 
реформирование письменности, расширение 
масштабов издания книг и периодической пе-
чати, книжной торговли и т. д. Вместе с тем иде-
ологический фон происходивших 
свершений был полон противоре-
чий, это выражалось, в частности, 
в массовых изъятиях цензурными 
органами литературы из библиотек 
и книжных магазинов, указаниях 
«сверху» библиотекарям на упу-
щения в работе по чистке книжных 
фондов.

Примерную картину кадровой 
ситуации начала 1930-х гг. дает 
«План подготовки и переподготовки 

кадров для библиотек Наркомпроса»  [21, л. 313, 
315]. Потребность в новых кадрах была суще-
ственной, достигала почти 40% от имеющихся 
в наличии (табл. 1).

На подготовку на курсах одного работника 
из 51 планируемого предполагалось затратить 
чуть более 300 руб.,  в переподготовке нужда-
лись 63 человека, при этом на одного человека 
приходилось 22 руб. (табл. 2).

В других автономных республиках, напри-
мер в Якутии, ситуация с кадрами выглядела 
несколько иначе, так как контрольные пока-
затели по количественному составу персонала 
библиотек были выше (227 человек). Однако 
показатели потребности в новых кадрах (тре-
бовалось пополнение на 41%), в переподготовке 
кадров (45% персонала) и в денежных средствах, 
выделяемых на подготовку одного работника, 
были практически одинаковыми [21, л. 315].

В начале 1930-х гг. с мест в Бурнаркомпрос 
поступали просьбы ускорить организацию курсов 
библиотекарей, так как «нет кадров в аймаках; 
слабая массовая работа вследствие отсутствия 
квалифицированных работников» [21, л. 204]. 
В 1934 г. были проведены двухмесячный практи-
кум для городских библиотекарей (10 человек), 
курсы по подготовке библиотекарей для айма-
ков (12). Среди предложений Библиотечного 
совещания по налаживанию кадровой работы 
звучали следующие: обязать Бурнаркомпрос в 
течение 1935 г. подготовить не менее 35 квали-
фицированных библиотекарей (выделив на это 
до 20 тыс. руб.); практиковать научные команди-

Таблица 1
Контрольные цифры на библиотечную работу 

в Бурят-Монгольской АССР на 1932 г.

Таблица 2
План подготовки и переподготовки библиотечных 

кадров Бурят-Монгольской АССР на 1932 г.

Кадры 
Библиотеки

Городские Детские
Внутри района 

(сельского)
Итого

Количество 51 16 64 131

Потребность 10 9 32 51

Компоненты 
Курсы 

подготовки

Переподготовка

ВсегоКурсовые 
мероприятия

Заочная 
сеть

Число 
работников

51 27 36 114

Стоимость 
(тыс. руб.)

15,7 1,0 0,4 17,1
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ровки в другие города; направить на учебу в центр 
не менее 6 человек; организовать шестимесячные 
курсы библиотекарей; укомплектовать аппарат 
аймачных отделов народного образования биб-
лиотечными инспекторами [22, л. 243].

По мнению заведующего ЦОБ Б.А. Маско-
ва, «основная масса библиотекарей — само-
учки, не знающие литературу, библиотечного 
дела. Остается тенденция сбывать в библио-
теки пенсионеров, инвалидов. Среди библио-
текарей — много людей, которые пришли не 
работать, не желают защищать интересы биб-
лиотек, при малейших неполадках бросают ра-
боту (железнодорожная би блиотека, библиоте-
ка водников, строителей)» [22, л. 196]. Одна из 
основных причин — невысокая заработная пла-
та библиотекарей. Б.А. Масков с октября 1933 г. 
по март 1935 г. являлся инспектором по библио-
текам Бурнаркомпроса по совместительству, 
однако зарплата не выдавалась [22, л. 212]. 
Например, заработная плата библиотекарей в 
ЦОБ в 1934 г. составляла 174—186 руб.; сред-
няя зарплата служащих культпросветучреж-
дений в стране в 1936 г. — 169—173 руб. [23]. 
Значительными были разного рода удержания 
из зарплаты (за облигации, культсбор); доволь-
но дорогими являлись товары повседневного 
спроса (например, пшеничный хлеб второго 
сорта стоил 1 руб. 50 коп.).

Изъяны в состоянии с кадрами в библио-
течных учреждениях нашли свое отражение на 
страницах периодической печати республики. 
В статье М.И. Разумова, первого секретаря Вос-
точно-Сибирского краевого комитета ВКП(б) 
(в 1930—1936 гг. Бурятия входила в состав 
края), отмечается: «Если в библиотеке, избе-
читальне работник чувствует безразличное 
отношение к его делу, то у него отпадает вся-
кое желание работать, он стремится убежать, 
теряет активность и инициативу» [24]. Кроме 
того, существовала распространенная практика 
наделять библиотечных работников, помимо 
их прямых служебных обязанностей, десятком 
общественных нагрузок. Отсутствие системы 
повышения квалификации или ее эпизодическое 
проявление вело к тому, что «работники кон-
сервируются, нет прогресса в этой работе» [25]. 

 Реализация постановления ЦИК СССР 
1934 г. «О библиотечном деле в Союзе ССР» 
сопровождалась значительным подъемом биб-
лиотечной работы. Библиотекари Бурятии про-
водили республиканские совещания, участвова-
ли в социалистическом соревновании с библи-
отечными работниками Восточно-Сибирской 

области (1937), во Всесоюзном конкурсе на 
лучший район по постановке библиотечного 
дела в деревне и т. д. На Совещании библиотеч-
ных работников в 1937 г. обсуждался доклад о 
состоянии и очередных задачах библиотечной 
работы в республике, по завершении которого 
проведен семинар по технике и методике биб-
лиотечной работы [26]. 

С учет ом местных условий обком пар-
тии принял постановления (май 1935 г., июнь 
1936 г.) по развертыванию и упорядочению 
сети библиотек и изб-читален, передвижных 
и колхозных библиотек, улучшению их мате-
риального положения, созданию образцовых 
библиотек, организации библиотечных курсов. 

Согласно данным Всесоюзной переписи биб-
лиотек 1934 г., в Бурят-Монгольской АССР дей-
ствовали 364 библиотеки различных систем и 
ведомств; в 1939 г. массовых библиотек всех си-
стем было 181, школьных — 370, специальных — 
28; в городах — 77, на селе — 502; всего — 579. 
Кадровый корп ус всех библиотечных учрежде-
ний республики в 1939 г. насчитывал 195 че-
ловек (в 1934 г. — 155) [27]. Не все библио-
теки обслуживались штатными работниками, 
особенно это касалось школьных библиотек. 

На 15 декабря 1938 г. в 35 действующих 
массовых библиотеках (из 41) трудились 47 ра-
ботников, из них только двое имели образование 
в объеме краткосрочных курсов, один сотрудник 
окончил Коммунистический политико-просве-
тительный институт им. Н.К. Крупской; пять че-
ловек окончили трех-шестимесячные курсы [28, 
л. 84]. Из 154 заведующих избами-читальнями 
только 25 имели семилетнее образование, в силу 
«низкого общего и политического уровня» треть 
заведующих избами-читальнями не справлялась 
с работой [29].

Руководством республики предпринима-
лись определенные меры по налаживанию си-
стематического профессионального образования 
библиотекарей. В сентябре 1936 г. открылась 
областная политико-просветительная школа в 
г. Кяхта, готовившая, в числе прочих, библио-
течных работников. На библиотечных курсах в 
политпросветш коле в январе 1937 г. обучалось 
28 человек (выпуск предполагался в апреле) 
[30, л. 19]. Шестимесячный курс обучения ос-
ваивали заведующие аймачными библиотеками. 
В 1938—1939 гг. политпросветшкола была пере-
ведена на трехлетнее обучение. Ощущался де-
фицит педагогических кадров, в январе 1940 г. 
здесь числились вместо 13 лишь два педагога, 
семь работали внештатно [28, л. 219].
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Постепенно увеличивалось 
число слушателей курсов, напри-
мер, каждое из планируемых ме-
роприятий 1937 г. охватывало до 
30 человек (шестимесячные курсы 
по подготовке сельских библиоте-
карей, семинар по повышению ква-
лификации районных и городских 
библиотекарей) [31, л. 63]. З аве-
дующие аймачными библиотека-
ми прошли двухмесячную учебу в 
ЦОБ. Но все же система подготовки 
и переподготовки кадров существовала в основ-
ном для городских библиотекарей.

Об одном из способов решения кадро-
вых проблем говорится в докладной записке 
(ноябрь 1938 г.) директора Республикан-
ской публичной библиотеки им. М. Горького 
И.Т. Мирошниченко наркому просвещения 
Бурят-Монгольской АССР т. Седовой: «биб-
лиотечное дело в республике находится в ха-
отическом состоянии, главным образом, от 
недостатка в людях, способных наши библио-
теки вывести из “прорывного состояния”», да-
лее отмечается, что Иркутский библиотечный 
техникум может ежегодно принимать 10—15 
обучающихся, если Бурнаркомпрос возместит 
материальные издержки по их содержанию и 
обучению [14, л. 62].

Интересные мероприятия указаны в плане 
ЦОБ на 1938 г.: закончить оформление доку-
ментов заочников, поступающих в Московский 
библиотечный техникум; провести учет библио-
текарей, обучающихся в вечерних школах по-
вышенного типа и дневном учительском (педа-
гогическом) институте; добиться полного охва-
та библиотекарей системой заочного и очного 
обучения. При Республиканской библиотеке 
в 1941 г. входит в систему созыв ежемесячных 
семинаров [32]. 

Дифференциация персонала ЦОБ/Респу-
бликанской библиотеки в зависимости от стажа 
работы и уровня образования пред-
ставлена в таблицах 3, 4 [4; 27; 30, 
л. 41; 31, л. 6; 33]. Как видим, во вто-
рой половине 1930-х гг. более поло-
вины коллектива имели стаж работы 
в библиотеке до одного года.

Работники со средним образо-
ванием составляли 30—50% персо-
нала, а в 1939 г. — уже преобладают 
лица со средним и высшим образо-
ванием. Среди 11 сотрудников биб-
лиотеки в 1940 г. трое получили 

специальную профессиональную подготовку на 
курсах, остальные — по программе библиотеч-
ного минимума [32]. 

Фу нкции ЦОБ, преобразованной в 1938 г. в 
Республиканскую библиотеку, как методическо-
го центра проявлялись в организации республи-
канских и городских совещаний и семинаров, 
обследовании деятельности библиотек, разра-
ботке и распространении методических реко-
мендаций. В 1939 г. проведены пять совещаний с 
библиотекарями городских библиотек; семинар 
для семи библиотекарей-передвижников, обслу-
живающих коллективы работников лесосплава; 
в рамках курсов политпросветработников для 
сотрудников районных библиотек «преподан 
курс библиотечного дела» [31, л. 8]. 

Мероприятия методического отдела в 
1938 г. включали: обследование и оказание 
помощи в налаживании библиотечной работы 
пяти аймачным и трем городским библиоте-
кам; организацию консультационного бюро из 
наиболее подготовленных городских библио-
текарей по оказанию помощи городским, ай-
мачным, сельским и колхозным библиотекам; 
подготовку и рассылку методических писем. 
Содержание последних посвящалось следую-
щим вопросам:

 • порядок комплектования библиотеки; 
 • порядок обработки поступающей лите-

ратуры; 

Таблица 3
Распределение персонала ЦОБ/Республиканской 

библиотеки по стажу (1932—1939 гг.) 

Таблица 4
Распределение персонала ЦОБ/Республиканской 

библиотеки по уровню образования (1935—1939 гг.)

Год Стаж работы в библиотеке
Всего 

сотрудников

1932
2 — свыше 5 лет, 2 — от 1 до 3 лет, 

1 — менее года
5

1935
по 1 сотруднику — 1, 2, 3, 8, 11 лет, 

4 сотрудника — менее года
9

1937 2 сотрудника — 13 лет, 8 — менее года 10

1939 3 — до 4 лет, 2 — до 2 лет, 9 — менее года 14

Год

Образование Всего
сотрудников

высшее среднее
неполное 
среднее

7-летняя 
школа

1935 3 1 5 9

1937 4 1 5 10

1938 1 6 8 15

1939 3 7
нет 

сведений
нет 

сведений
14
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 • составление каталога аймачной библио-
теки; 

 • составление рекомендательных библио-
графических списков; 

 • работа с читателями на абонементе; 
 • проведение громких читок среди чита-

телей; 
 • работа с передвижками; 
 • организация социалистического сорев-

нования.
Среди мероприятий Бурнаркомпроса кон-

ца 1930-х гг. можно выделить: инструктивное 
совещание с заведующими библиотеками; два 
республиканских совещания с политпросве-
тработниками, избачами. Тем не менее в до-
кументах отмечалось, что политпросветуч-
реждения остаются без руководства, и Нар-
компрос, занятый исключительно школьными 
вопросами, не в состоянии руководить этой 
отраслью. Звучали просьбы отделить куль-
тпросветучреждения из системы Наркомпроса, 
придав им самостоятельный статус. До кон-
ца 1930-х гг. аппарат политпросветуправле-
ния, в том числе Библиотечного управления 
Бурнаркомпроса, оставался «не укомплекто-
ванным работниками с высокой квалифика-
цией» [28, л. 75—83]. Имеются лишь единич-
ные упоминания о специалистах с высшим 
специальным образованием. В письме Биб-
лиотечного управления Наркомпроса РСФСР 
(от 20 января 1939 г.), адресованном библио-
течному сектору Бурнаркомпроса, в частности 
т. Седовой, приводятся сведения о т. Нехилееве, 
оканчивающем библиотечный вуз в Ленинграде 
и направляемом для укрепления библиотечного 
сектора Бурнаркомпроса [31, л. 321].

В принятых постановлениях по библиотеч-
ному делу бюро ОК ВКП(б) (январь 1939 г.) и 
Совнаркома Б урят-Монгольской АССР (март 
1939 г.) отмечались слабое руководство рабо-
той библи отек со стороны Бурнаркомпроса, 
местных партийно-советских органов; неболь-
шой размах массовой работы; недостаток ква-
лифицированных кадров [34; 35]. Были сфор-
мулированы меры по улучшению ситуации. 
В частности, речь шла об организации курсов 
по подготовке библиотекарей (не менее чем на 
50 человек), довольно длительных (четырех-
месячных) курсов-семинаров по повышению 
квалификации городских работников без от-
рыва от производства; пересмотре всего соста-
ва библиотечных работников с точки зрения 
политической и деловой квалификации [31, 
л. 307].

Таким образом, в период 1920—1930-х гг. 
общие направления кадровой политики, целе-
вые установки, организационные и содержа-
тельные аспекты образовательных мероприя-
тий определялись во многом государственно-
партийными и ведомственными структурами 
страны и республики. Удаленность от центра, 
трудные экономические условия, связанные с 
процессами модернизации отраслей народного 
хозяйства, ограничивали возможности по соз-
данию эффективной системы профессиональной 
подготовки библиотечных кадров. Несмотря на 
проводимые учебные мероприятия, расширение 
контингента обучаемых, существовал дефицит 
подготовленных кадров, что, вероятно, было 
связано с общим дефицитом квалифицирован-
ных работников в разных отраслях.

На начальном этапе рассматриваемого пе-
риода образовательный уровень и професси-
ональный опыт библиотечных сотрудников в 
недостаточной степени отвечали необходимым 
требованиям, со временем проявляется положи-
тельная динамика состояния кадрового состава 
библиотек. В области подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров основ-
ным методическим центром являлась Республи-
канская библиотека, практиковавшая, прежде 
всего, курсовую форму обучения персонала. 

Несмотря на сложное положение вслед-
ствие низкого профессионального уровня ка-
дров, руководство страны понимало важность 
решения проблемы. Вскоре после послевоен-
ного восстановления народного хозяйства пра-
вительство уделило первоочередное внимание 
региону, открыв профильный вуз. Именно в 
Улан-Удэ создан первый за послевоенный пе-
риод библиотечный институт — Восточно-Си-
бирский, ставший четвертым в СССР после 
Московского, Ленинградского и Харьковского. 
Научно-педагогический потенциал вуза, сфор-
мированный во многом из представителей сто-
личных городов и постепенно пополняемый 
собственными специалистами, позволил ко-
ренным образом изменить ситуацию в библио-
течной отрасли республики. В середине 1980-х гг. 
более трети персонала государственных массо-
вых библиотек составляли сотрудники с высшим 
библиотечным образованием.

Исторический опыт показывает необходи-
мость системного подхода, интеграции усилий 
руководящих органов, учебных заведений, биб-
лиотек и библиотечных объединений в орга-
низации непрерывного профессионального об-
разования. Формы подготовки и повышения 
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квалификации работников, введенные в обще-
ственную практику в 1920—1930-е гг., в целом 
способствовали выполнению функций биб-
лиотечных учреждений, прошли испытание 
временем и применялись в последующий пе-
риод. Профессиональная деятельность биб-
лиотекарей по сохранению и продвижению книж-
ных богатств и чтения среди населения республи-
ки в значительной мере содействовала решению 
задач в области народного хозяйства, просвеще-
ния, национально-культурного строительства.
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Abstract. The process of formation of the personnel potential of the libraries of Buryatia in the period 
of 1920—1930-ies is of considerable interest due to the lack of systematic information on the topic, the 
insuffi  ciency and fragmentation of the available information. The purpose of the article is consideration of 
the development of staffi  ng situation in the library institutions of the Republic, analysis of the forms and 
methods of training of library specialists in the fi rst decades of the formation of the Autonomous Republic. 
Based on archival documents and materials of periodicals, the article recreates a certain chronology of events 
related to the solution of staffi  ng issues in the library sector. The author considers the forms of training 
and retraining of library workers, the content of the methodical work of libraries, the problems associated 
with the lack of qualifi ed personnel and the measures taken to resolve them. The article presents some 
quantitative data on the personnel composition of libraries and training activities held in the Republic.
In the studied period, there was a multiple expansion of library personnel. In the mid-1920-ies, 15 people 
worked in the central libraries — regional and aimak (district) — subordinated to the People’s Commis-
sariat of Education of the Buryat-Mongolian ASSR, in the state public libraries functioning in 1938 — 
47 people. The staff  of all library institutions of the Republic in 1934 included 155 people, in 1939 — 
195 people. In the mid-1920-ies, the overwhelming majority of the personnel of central libraries consisted 
of novice librarians. Over time, the situation has improved; however, problems with personnel retention 
did not leave the agenda, for example, in the second half of the 1930-ies in the Republican library.
The regional library, the Department of political and education work of Buryat-Mongolian People’s Commis-
sariat of Education carried on most of the activities in the fi eld of training and professional development of library 
staff ; since 1936 the regional political-educational school in the town of Kyakhta had participated in that work. 
There were used various types and forms of personnel training; the special role was assigned to the courses of 
varyin g duration, workshops and seminars. In the 1920—30-ies, the staffi  ng situation in the libraries of Buryatia 
remained rather complicated. Its characteristic features were the shortage of qualifi ed personnel, high attrition 
of library workers and lack of systematic approach to improving the professional level of library staff .

Key words: library, librarians, personnel, training and retraining of personnel, professional development, 
Buryatia, 1920—1930-ies, history of libraries, history of librarianship, culture.
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В.Ю. СОКОЛОВ

Становление среднего 
специального библиотечного 
образования в Украинской ССР 
(1920—1950-е гг.)
Реферат. Проанализированы характерные черты формирования системы средних специальных 
библиотечных учреждений на территории Украины в 1920—1950-е гг., а также различных профес-
сиональных курсов и техникумов, которые готовили библиотечных специалистов. Цель статьи — 
раскрыть отличительные особенности, основные факторы и этапы становления и развития среднего 
специального библиотечного образования в Украинской ССР в 1920—1950-е гг., охарактеризовать 
разновидности, особенности создания и развития деятельности техникумов, которые готовили би-
блиотечных специалистов среднего звена, особенно — библиотечных техникумов. Использованы 
как общенаучные методы исследования (описание, сравнение, аналогия, дедукция, индукция, анализ 
и др.), так и исторические (историко-сравнительный, историко-типологический, историко-диа-
хронический, хронологический) методы.
Обосновано, что во второй половине 1930-х гг. в стране была разработана система среднего специ-
ального библиотечного образования, состоящая не только из курсов подготовки и переподготовки 
специалистов, но и целого ряда специальных учебных заведений — различных видов техникумов 
и школ, в которых готовили библиотекарей, в частности была сформирована сеть отдельных би-
блиотечных техникумов. На основе анализа исторических, общественно-политических, культурных 
и других социальных факторов, предложена периодизация формирования и развития средних спе-
циальных учебных заведений, которые готовили работников для библиотек. Подготовка специали-
стов в библиотечных и других техникумах стала основой формирования кадрового ресурса библи-
отекарей среднего уровня квалификации для библиотек разных типов и видов (преимущественно 
для массовых). Результаты и выводы данной работы могут послужить исходным материалом для 
дальнейших исследований по истории развития среднего специального библиотечного образования, 
использоваться на лекциях по истории библиотечного образования.

Ключевые слова: история образования, библиотечное образование, средние специальные учеб-
ные заведения, библиотечные техникумы, культурно-просветительские техникумы, библиотечные 
курсы, Украина, научно-методическая деятельность библиотек.
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Ф
ормирование интереса к библиотечной 
профессии является необходимым усло-
вием функционирования не только всей 

системы непрерывного библиотечного образо-
вания, но и библиотечной деятельности в целом. 
Внимание к истории библиотечного образова-
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ния обусловлено тем, что исследователи, изучая 
накопленный опыт, разыскивая оптимальные 
модели подготовки кадров в прошлом, анализи-
руют все этапы формирования системы специ-
ального профессионального образования биб-
лиотекаря. Библиотековеды выявляют и осмыс-
ляют исторические причины и факторы разви-
тия кадровой политики в библиотечном деле, 
особенности подготовки кадров, повышения 
профессионального уровня библиотекаря; ис-
следуют закономерности и взаимосвязи между 
уровнем профессиональной подготовки библио-
течных работников и определенными трансфор-
мациями в библиотечной политике и библио-
течном деле.

Период становления и формирования 
среднего специального библиотечного обра-
зования на Украине остается еще недостаточ-
но изученным. Большинство научных работ 
посвящено вопросам развития высшего про-
фессионального образования и повышения 
квалификации библиотечных кадров. Библи-
отековеды мало внимания обращали на фор-
мирование различных звеньев среднего специ-
ального библиотечного образования, в част-
ности, остается почти не раскрытым вопрос 
о развитии и значении деятельности библио-
течных, педагогических, политпросветитель-
ских и других техникумов, которые готовили 
библиотекарей среднего уровня квалификации. 
Общие положения по формированию средне-
го специального библиотечного образования 
и определенные обобщения относительно 
создания и деятельности библиотечных тех-
никумов раскрыто в трудах Б. Боровича [1], 
А. Бурбы [2], Ф. Доблер [3], В. Иваницкого [4], 
С. Комского [5], И. Цареградского [6]. Отдель-
ные сведения о становлении и развитии биб-
лиотечных техникумов отражены в научных 
статьях современных исследователей истории 
библиотечного образования Н. Бачинской [7], 
Н. Березюк [8], М. Глазкова [9], Н. Новиковой 
[10], А. Соколова [11], А. Соляник [12] и др.

Цель насто ящей статьи — раскрыть от-
личительные особенности, основные факто-
ры и этапы становления и развития среднего 
специального библиотечного образования на 
Украине в 1920—1950-е гг.; охарактеризовать 
разновидности, особенности создания и раз-
вития деятельности техникумов, которые го-
товили библиотечных специалистов среднего 
звена, особенно — библиотечных техникумов. 
Использованы как общенаучные методы ис-
следования (описание, сравнение, аналогия, 

дедукция, индукция, анализ и др.), так и исто-
рические (историко-сравнительный, историко-
типологический, историко-диахронический, 
хронологический) методы.

На территории современной Украины фор-
мирование профессионального библиотечного 
образования началось на рубеже ХIХ—ХХ ве-
ков. В значительной степени это было связано 
с деятельностью Л.Б. Хавкиной (1871—1949). 
В 1904 г. в докладе «О профессиональной под-
готовке библиотекарей» она впервые предло-
жила проект организации библиотечного об-
разования в Российской империи. На первом 
Всероссийском съезде по библиотечному делу 
(1911) отмечалось, что не существует абстракт-
ного «высшего общего образования», совре-
менному библиотекарю необходимо специаль-
ное научное знание по определенным дисци-
плинам, в которых библиотекарь будет хорошо 
разбираться [13, с. 62—63]. 

В 1913 г. по инициативе Л.Б. Хавкиной 
были организованы краткосрочные библио-
течные курсы при Московском городском на-
родном университете им. А.Л. Шанявского 
[14]. После установления Советской власти, 
опираясь на пятилетний опыт деятельности 
этих курсов, Л.Б. Хавкина разработала проект 
организации библиотечных курсов в общего-
сударственном масштабе, который она раскры-
ла на Первой государственной библиотечной 
сессии Народного комиссариата просвещения 
(Наркомпрос) (1919) в реферате «Об органи-
зации библиотечных курсов» [15]. Она пред-
лагала организовать сеть библиотечных школ 
и курсов. К сожалению, проект не был принят 
за основу построения библиотечной школы, 
тем не менее, в 1918 г. были открыты библи-
отечные курсы в Киеве на базе Фрёбелевского 
педагогического института и в Харькове на базе 
первого в стране кабинета библиотековедения, 
который был основан Л.Б. Хавкиной в 1903 г. 
при Харьковской общественной библиотеке. 
В Киеве лекции по библиотековедению читал 
С. Сирополко [12, с. 75]. В 1919 г. были созда-
ны библиотечные курсы в Одессе, Житомире, 
Полтаве, Чернигове и в других городах Укра-
ины. Вместе с профессиональными дисципли-
нами на них преподавали такие предметы, как 
украинский и иностранные языки, украинская 
и зарубежная литература, всемирная история, 
география, психология, этнография, археоло-
гия и т. д. [16, с. 82]. 

В ноябре 1920 г. на базе Внешкольного 
отдела Наркомпроса был образован Главный 
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политико-просветительный комитет (Главпо-
литпросвет), а при его Библиотечном отделе — 
курсы для подготовки организаторов полит-
просветительской работы в библиотеке. Такие 
курсы создавались при каждом Губполитпрос-
вете, т. е. в 12 (затем — девяти) «украинских» 
губерниях. Постепенно основными канонами 
библиотечного образования становились сле-
дующие принципы: партийность и коммуни-
стическое воспитание; формирование активных 
политически сознательных «бойцов» полит-
просветработы; доминирование политграмоты 
в основе гуманитарного профессионального 
образования; сочетание общественно-поли-
тической подготовки и библиотечных знаний 
в формировании прикладных профессиональ-
ных навыков и умений. 

Главными центрами подготовки совет-
ских библиотечных кадров в 1920-х — начале 
1930-х гг. были институты народного образо-
вания, педагогические техникумы и техникумы 
политпросвещения. Подготовка квалифици-
рованных библиотечных работников осущест-
влялась в основном в педагогических учебных 
заведениях. В начале 1920-х гг. на Украине дей-
ствовали уже несколько институтов народного 
образования с факультетами внешкольного об-
разования, где готовили библиотечных и клуб-
ных специалистов. Впрочем, университетского 
образования указанные институты не давали, 
поскольку продолжительность обучения в них 
составляла от одного до трех лет. Преимуще-
ственно на подготовку библиотекарей была 
направлена организация разного рода кратко-
срочных курсов продолжительностью от двух 
недель до трех месяцев. Курсы работников по-
литпросвещения, хотя и назывались «курсами 
повышения квалификации», на самом деле ча-
сто оказывались курсами по обучению основам 
специальности, так как многие из курсантов не 
имели стажа практической работы. В то же вре-
мя помимо таких курсов существовали также 
различные курсы переподготовки кадров. Про-
грамма библиотечно-инструкторских курсов 
включала, кроме специальных дисциплин, за-
нятия по общественно-политическим и обще-
образовательным предметам, которые занимали 
примерно 70% учебного времени. Следует также 
отметить, что руководители курсов стремились 
больше дать слушателям не теоретические зна-
ния, а практические навыки. Таким образом, 
библиотечные курсы сочетали специальную, 
общественно-политическую и общеобразова-
тельную подготовку кадров.

В начале 1920-х гг. появляются первые 
библиотечные объединения — общественные 
профессиональные организации библиотечных 
работников, которые пытались решать зада-
чи, связанные с повышением квалификации 
местных кадров, путем организации различных 
курсов, семинаров и других занятий. Следова-
тельно, они были постоянно действующей шко-
лой по повышению профессионального уровня 
библиотекарей [17].

Развитие специального профессионального 
библиотечного образования повлекло за собой 
разработку библиотечных учебников и пособий, 
первые из которых увидели свет уже в начале 
ХХ века. Одним из учебников по библиотечному 
делу, которым пользовались и в 1920-х гг., была 
работа преподавательницы высших женских 
курсов К. Балабановой «Библиотечное дело» 
(1902) [7, с. 50]. Среди слушателей курсов поль-
зовались спросом пособия Л. Хавкиной «Библио-
теки, их организация и техника. Руководство по 
библиотековедению» (изд. 1904, 1911, 1918), 
«Руководство для небольших библиотек» (изд. 
1911, 1917), «Книга и библиотека» (М., 1918), 
сыгравшие значительную роль не только в ор-
ганизации библиотечного образования, но и в 
развитии библиотековедения как науки. Таким 
образом, в начале 1920-х гг. в системе высшего 
и среднего специального образования на тер-
ритории Украины произошли качественные из-
менения: создан ряд педагогических институтов, 
средние специальные учебные заведения рефор-
мированы в техникумы, расширилась сеть спе-
циальных курсов. В 1924 г. в Украинской ССР 
насчитывалось 39 институтов, 158 техникумов 
и 33 рабочих факультета, где обучалось 35 485, 
28 167 и 7972 студентов соответственно. Коли-
чество техникумов в конце 1920-х гг. составляло 
109 заведений, где обучалось 26 778 студентов 
[18, с. 939].

Систематическая подготовка библиоте-
карей средней квалификации в УССР факти-
чески была начата на базе отделений полит-
просветработы совпартшкол, а также полит-
просветительских и библиотечных отделений 
педагогических техникумов. Интересно, что 
в 1925 г. Наркомпрос установил плату за обу-
чение в институтах и техникумах, в частности, 
в педагогических институтах — 60 руб., в тех-
никумах — 30 руб. в год. Рабочие и служащие, 
а также лица, находившиеся на их иждивении, 
которые имели заработок 40—50 руб. в месяц, 
платили 20% от полной стоимости за обучение, 
при заработке 50—60 руб. — 25% и т. д. Те, кто 
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жил на нетрудовые доходы, платили 200—300% 
стоимости обучения [19, с. 83]. Стипендия 
в техникумах составляла 20—25 руб., в вузах, 
конечно, стипендия была значительно боль-
ше. Позднее, уже в 1933—1934 гг., стипендия 
на библиотечном факультете Всеукраинского 
института коммунистического просвещения 
(ВУИКО) в Харькове составляла от 110 до 
250 руб. [20, с. 15].

В 1929 г. на Украине было организо-
вано 12 институтов народного образования 
(в Харькове, Киеве, Одессе, Днепропетров-
ске, Полтаве, Нежине, Житомире, Каменец-
Подольском, Николаеве, Чернигове, Херсо-
не, Луганске), в каждом из которых имелись 
библиотечные отделения. Однако число сту-
дентов было незначительным, и библиотеч-
ных кадров продолжало катастрофически не 
хватать. С целью ликвидации неграмотности 
и распространения образования в 1929 г. был 
организован библиотечный поход, программа 
которого предусматривала массовое откры-
тие библиотек, изб-читален, улучшение ста-
ционарного и нестационарного библиотечно-
го обслуживания читателей. Но развернуться 
библиотечному походу в полной мере не уда-
лось, в частности из-за отсутствия соответ-
ствующих кадров (даже в 1927 г., когда в СССР 
насчитывалось примерно 15 140 библио-
тек, только в городских библиотеках не хватало 
40% специалистов). 

Профессиональная подготовка библио-
течных специалистов находилась на низком 
уровне: например, в педтехникумах изучение 
специальных предметов, как правило, на-
чиналось только в последний год обучения, 
в техникумах политпросвещения (даже на биб-
лиотечных отделениях) готовили, в первую 
очередь, политических агитаторов, культурно-
просветительских и партийных работников, 
в соответствии с чем была составлена и учебная 
программа. Подготовка по специальным дис-
циплинам отступала на второй план, поэтому 
выпускники как специалисты библиотечно-
го дела были недостаточно профессионально 
подготовлены. По мнению Ф. Доблер, к началу 
1930-х гг. в стране не было ни научно обо-
снованной теории библиотечного дела, ни со-
временных учебников по специальным дис-
циплинам [3, с. 22]. В 1920—1930-х гг. и даже 
позже на библиотекаря часто смотрели как на 
массовика культпросветработы. В частности, 
Б. Борович отмечал, что библиотекарь «это — 
человек, по своему характеру и склонностям, 

общительный, живой, “соседский” — всем при-
ятный и нужный. Он является активным участ-
ником и инициатором всяких общественных 
начинаний, он умеет быть и становится при-
тягивающим центром для всего окружающего 
населения, — тем фокусом, той почвой, куда 
стекается вся коллективная энергия, весь обще-
ственный инстинкт» [1, с. 80—81]. Исходя из 
принципов библиопсихологической концепции 
Н.А. Рубакина, библиотекарь — это «возбу-
дитель эмоций и стремлений. Он формовщик 
общественного мнения. Он организатор самых 
глубоких недр души как каждого отдельного 
читателя, так и читающей массы, а через ее по-
средство и массы не читающих...» [21, с. 40]. 
Таким образом, в соответствии с указанными 
социально-психологическими характеристи-
ками в советское время библиотекарь являлся 
работником, в первую очередь, сферы идеоло-
гии, находился рядом с партийным деятелем 
[22, с. 208—209].

Оставалась высокой текучесть библиотеч-
ных кадров. Зарплата сотрудников была го-
раздо ниже среднего уровня (присутствовала 
уравниловка в оплате труда библиотекарей, 
имеющих различный стаж работы) [9]. Посто-
янно наблюдался дефицит в библиотечных ка-
драх: в крупных городских и центральных биб-
лиотеках без специального образования было 
45—50% работников, в сельских — 70—75%.

Первые библиотечные техникумы в СССР 
появились на рубеже 1920-х — 1930-х гг. 
(в 1929/1930 учебном году открылись в Ярос-
лавле, Ленинграде, Самаре) [6, с. 231]. В УССР 
до 1934 г. библиотечные кадры средней ква-
лификации готовили библиотечные отделения 
педтехникумов, техникумов и школ политпрос-
вещения, техникумов коммунистического про-
свещения, в июне 1934 г. их было 12 [2, с. 13; 23, 
с. 16—17]. Однако библиотекари, оканчивавшие 
техникумы коммунистического просвещения 
и политпросвещения, были недостаточно ква-
лифицированы, часто равнодушны к библио-
течному делу, не имели интереса к его развитию, 
к книге вообще. К тому же количество специ-
алистов, которые готовили техникумы, было не-
значительным, например, в 1933—1934 гг. в тех-
никумах политпросвещения на Украине училось 
860 студентов, а выпуск специалистов состав-
лял приблизительно 170 выпускников в год. 
Но после постановления ЦИК и Совнаркома 
от 26 июля 1934 г. «О работе массовых библи-
отек» в следующем учебном году в них училось 
уже 1240 студентов [24, с. 195]. Согласно этому 
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постановлению, существенно увеличивались ас-
сигнования на деятельность библиотек и подго-
товку кадров, в частности было предусмотрено 
открытие сети новых библиотечных технику-
мов, планировалось создать библиотечные от-
деления в педтехникумах, а также некоторые 
техникумы коммунистического просвещения 
превратить в самостоятельные библиотечные 
техникумы [25, с. 29]. На Украине было создано 
три новых библиотечных техникума и реорга-
низовано пять техникумов коммунистического 
просвещения. Таким образом, в 1935 г. действо-
вало восемь библиотечных техникумов (Киев-
ский, Нежинский, Тульчинский, Артемовский, 
Кременчугский, Мелитопольский, Полтавский 
и Одесский). В них обучалось примерно 1500 
студентов (для сравнения, в РСФСР в середине 
1930-х гг. было открыто 19 библиотечных тех-
никумов).

Впрочем, созданные в УССР в середине 
1930-х гг. новые библиотечные техникумы не 
имели в достаточном количестве учебных ауди-
торий, учебников и пособий, а также опытных 
квалифицированных преподавателей, в первую 
очередь — преподавателей специальных дисци-
плин. В это время на библиотечных отделениях 
институтов только начали преподавать курсы 
по методике чтения профессиональных дис-
циплин в библиотечных техникумах [25, с. 31]. 
Перед библиотечными факультетами институ-
тов помимо обучения библиотекарей-практи-
ков стояли задачи по подготовке и повышению 
квалификации преподавателей специальных 
дисциплин библиотечных техникумов и техни-
кумов политпросвещения. Так, согласно прика-
зу Наркомпроса УССР «О курсовой подготовке 
и переподготовке библиотечных кадров» от 
23 июня 1934 г., ВУИКО должен был органи-
зовать на базе библиотечного факультета двух-
месячные курсы переподготовки заведующих 
районных библиотек (набор 100 человек), а 
также провести для преподавателей библио-
течных дисциплин библиотечных техникумов 
трехнедельный семинар для повышения их ква-
лификации. 

Для выполнения поставленных задач ЦИК 
и Совнарком УССР приняли постановление 
«О работе массовых библиотек», где предус-
матривалось: обеспечение подготовки руково-
дящего состава библиотек не менее чем на 50% 
специалистами с высшим образованием; уста-
новление набора на библиотечный факультет 
ВУИКО на 1934/1935 учебный год в количестве 
500 человек (из них 100 — на вечерний факуль-

тет); создание в 1935 г. библиотечного инсти-
тута и трех новых библиотечных техникумов 
в Донбассе, Одессе и Харькове и др. Ставилась 
также задача реорганизовать техникумы ком-
мунистического просвещения в Нежине, Ме-
литополе, Тульчине, Киеве, Кременчуге в биб-
лиотечные техникумы. Итак, в 1935 г. ВУИКО 
в Харькове был преобразован в Украинский 
библиотечный институт, при котором действо-
вали двухмесячные курсы переподготовки за-
ведующих районными библиотеками, работ-
ников детских библиотек, библиографов-кон-
сультантов (в 1935 г. их закончили 55 человек), 
семинары для преподавателей специальных 
дисциплин библиотечных техникумов. С сере-
дины 1930-х гг. подобные курсы действовали не 
только в Харькове, но и в Киеве, Виннице, Дне-
пропетровске, Одессе. Лучшее состояние в деле 
повышения профессиональной квалификации 
было там, где имелась возможность учиться без 
отрыва от производства, особенно в городах, 
в которых существовали высшие библиотечные 
учебные заведения или их филиалы (Харьков, 
Киев, Одесса).

Несмотря на все усилия руководства, даже 
в конце 1930-х гг. качество преподавания ме-
тодики работы с читателями, отраслевой биб-
лиографии, детской литературы, руководства 
чтением и других специальных дисциплин было 
не на должном уровне. Это отмечали и специ-
алисты, и студенты старших курсов. В середине 
1930-х гг. во многих библиотечных техникумах 
было всего по несколько штатных преподавате-
лей (как правило, большая их часть являлась 
совместителями). Профессиональные дисци-
плины в библиотечных техникумах нередко 
преподавали 1—2 специалиста. Количество 
студентов всех курсов часто составляло все-
го несколько десятков человек (более 2/3 — 
женского пола). Большинство обеспечивалось 
стипендией (40—80 руб.), 90% студентов были 
из крестьян и рабочего класса. Как правило, 
абитуриенты имели в основном очень низкий 
уровень знаний, но их все равно принимали 
в библиотечные техникумы даже с плохими 
оценками, так как в то время были большие 
недоборы на библиотечные отделения. Зна-
чительная часть этих студентов, на которых 
государство тратило немало средств, вскоре вы-
нуждена была или оставлять учебу в техникуме 
добровольно, или их отчисляли за неуспевае-
мость. Кстати, низкий уровень профессиональ-
ных знаний имели также студенты библиотеч-
ного факультета ВУИКО, что также объясняет-
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ся низким уровнем образования абитуриентов. 
Например, среди 222 первокурсников данного 
вуза в 1933 г. среднее образование было всего 
у 49 человек, неполное среднее — 117, низшее 
образование — 56 человек [20, с. 15]. Успешно-
му обучению определенным образом мешало 
плохое материальное положение студентов: 
не получая помощи из дома, они жили только 
на одну стипендию. Однако главной причиной 
недобора студентов на первый курс библио-
течных техникумов являлась низкая зарплата 
библиотечных работников и непривлекатель-
ность библиотечной профессии (окончив тех-
никум, библиотекарь зарабатывал примерно 
150—170 руб., тогда как школьный учитель — 
260 руб., медработник — 250 руб., строитель — 
270—300 руб.). 

Известно, что в 1935 г. в библиотечные 
техникумы, рассчитанные на обучение 600 сту-
дентов в каждом, было принято всего 855 че-
ловек. В некоторых библиотечных техникумах 
количество студентов было незначительным, 
например, в Одесском обучалось 112 студентов, 
в Кременчугском — 150 [23, с. 17]. В 1935 г. биб-
лиотечные техникумы подготовили 140 специ-
алистов, но в течение последующих лет их вы-
пуск неуклонно возрастал, например в 1936 г. — 
350 специалистов [2, с. 13]. Однако профессия 
библиотекаря продолжала оставаться непривле-
кательной, и библиотечные техникумы не вы-
полняли план набора студентов на первый курс. 
Кроме того, из поступивших менее половины 
получали диплом специалиста (недобор студен-
тов наблюдался еще на рубеже 1940—1950-х гг.). 
Например, план привлечения абитуриентов 
в библиотечные техникумы и на библиотечные 
отделения педтехникумов в середине 1930-х гг. 
оставался на уровне 27,8% [25, с. 29]. Ката-
строфически не хватало учебной литературы, 
в частности учебников по профессиональным 
дисциплинам, недостаточно было места для про-
ведения занятий и др. В 1934 г. насчитывалось 
в среднем по одному специалисту на один биб-
лиотечный техникум [2, с. 13]. Известно, что 
только Проскуровский и Черкасский библио-
течные техникумы были полностью обеспечены 
преподавателями. Финансовый бюджет технику-
мов в то время был рассчитан преимущественно 
только на выплату зарплаты преподавателей 
и стипендий студентов.

В целом середина 1930-х гг. стала опре-
деленным рубежом в процессе повышения 
качества и количества библиотечных специ-
алистов на Украине. Возросло число курсов по 

подготовке и переподготовке библиотекарей: 
в 1934 г. курсы закончили 142 специалиста, 
в 1935 — 358, в 1936 — более 1500 человек [23, 
с. 18]. Во второй половине 1930-х гг. такие 
курсы были организованы в каждой области. 
В библиотечных техникумах также действовали 
одномесячные и шестимесячные курсы. Однако 
за неимением преподавателей, учебников, по-
мещений для занятий время обучения часто 
сокращалось до 1,5—3-х месяцев, так же как 
и на областных шестимесячных курсах по под-
готовке библиотекарей Наркомпроса. Впрочем, 
опыт показал, что для подготовки библиотека-
ря нужны были минимум шестимесячные кур-
сы, одномесячные и двухмесячные в основном 
были рассчитаны для переподготовки библио-
текарей ведущих библиотек (областных, район-
ных). Существовали также межрайонные курсы 
переподготовки библиотекарей сельских биб-
лиотек. 

Таким образом, во второй половине 
1930-х гг. на Украине произошло становле-
ние системы массового профессионального 
библиотечного образования. Качественно но-
вый уровень подготовки библиотечных кадров 
был обусловлен большими потребностями го-
сударства в развитии производственных сил, 
сфер экономики, образования, культуры, на-
уки и идеологии. Была создана сеть высших 
и средних специальных библиотечных учебных 
заведений, регулярно проводилась подготовка 
и переподготовка библиотекарей. Библиотеч-
ный и другие профильные институты, библио-
течные техникумы и отделения педучилищ 
в конце 1930-х гг. выпускали ежегодно более 
6 тыс. специалистов, во много раз больше, чем 
в предыдущие периоды. 

В 1930-х гг. общей тенденцией в органи-
зации и развитии подготовки библиотечных 
кадров стало углубление унификации системы 
высшего и среднего специального образова-
ния; усиление идеологической направленности 
в изучении специальных дисциплин; преоб-
ладание преимущественного изучения вопро-
сов методики работы над освещением содер-
жания предметов. Вследствие стремительного 
увеличения количества массовых библиотек 
статистические показатели по библиотечным 
кадрам оставались неутешительными, напри-
мер, в середине 1930-х гг. 70% библиотекарей 
не имели никакой специальной подготовки, 
38% имели неполное среднее образование [24, 
с. 174]. В 1937 г. в УССР библиотекарей систе-
мы Наркомпроса насчитывалось 4406 человек, 
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из них только 113 имели высшее образование, 
920 — среднее, 3373 — неполное среднее обра-
зование [8, с. 34]. Несмотря на очевидный про-
гресс, полностью решить проблему кадрового 
обеспечения массовой библиотечной сети все 
же не удавалось. Негативными факторами были 
недостаточная оплата труда, низкий престиж 
профессии библиотекаря, излишняя идеологи-
зация образовательного процесса, периодиче-
ские кадровые чистки специалистов и пр.

Управление библиотечными учебными за-
ведениями среднего звена осуществлялось Ко-
митетом по делам высшей школы, Библиотеч-
ным управлением Наркомпроса, а на местах — 
областными отделами народного образования 
при областных исполкомах советов. В 1940 г. 
в Наркомпросе было создано Управление по 
политико-просветительной работе, в которое 
вошло Библиотечное управление. Накануне 
Великой Отечественной войны управление 
библиотечным образованием было укреплено 
путем объединения руководящих органов по-
литико-образовательных структур. 

В годы войны в эвакуированных библио-
течных техникумах срок обучения был умень-
шен, материальная и учебно-методическая 
обеспеченность образовательного процесса 
была крайне низкой. Студентам приходилось 
записывать учебный материал под диктовку 
преподавателя. Не хватало учебников, тетра-
дей, бумаги для конспектов, учебно-нагляд-
ные пособия (плакаты, карты, схемы и др.) 
преподаватели делали собственными силами 
с привлечением наиболее способных учени-
ков. После освобождения территории Украины 
от немецко-фашистских захватчиков вопрос 
о подготовке библиотечных кадров стоял не 
менее остро, чем в довоенное время. Конечно, 
как и раньше, подбором и расстановкой кадров 
занимались партийные и советские органы. 
В феврале 1945 г. общее руководство библио-
течным делом перешло в ведение Библиотеч-
ного управления Комитета по делам культур-
но-просветительных учреждений при Совете 
Министров УССР, которое уделяло большое 
внимание вопросам развития библиотечных 
учебных заведений. 

В послевоенный период состав работников 
библиотечных техникумов постепенно обнов-
лялся. Кадровые вопросы решались преиму-
щественно на местах за счет местных резервов. 
Нередко в библиотечные техникумы после вой-
ны шли работать лица без специальной под-
готовки, опыта, а иногда и без специального 

образования. Значительная часть преподава-
телей библиотечных техникумов имела сред-
нее специальное образование. Таким образом, 
послевоенный период также характеризуется 
отсутствием высококвалифицированных со-
трудников, недостаточным уровнем профес-
сионализма специалистов, текучестью кадров. 
Среднемесячная заработная плата работников 
культурно-просветительских учреждений со-
ставляла 300—400 руб. в месяц (по стране сред-
няя зарплата была 500—600 руб.). Конечно, 
в послевоенный период не все техникумы воз-
обновили свою работу. Однако в восстановлен-
ных учебных заведениях наряду с укреплением 
материально-технической базы были расши-
рены права и обязанности студентов технику-
мов. Все студенты обеспечивались стипендией 
(примерно 80—120 руб.), а отличники получали 
25% надбавку, зарплата преподавателей со-
ставляла примерно 600 руб. в месяц. В общем, 
до 1947 г. сеть техникумов, которые готовили 
библиотечных специалистов, была отстроена. 
Обучение пока оставалось платным, но многие 
студенты (примерно 50—60%) были освобож-
дены от оплаты.

Библиотечный техникум представлял со-
бой государственное специальное просвети-
тельское учебное заведение для подготовки биб-
лиотекарей средней квалификации для сель-
ских, районных, городских и детских библиотек 
преимущественно на базе неполного среднего 
(семилетнего) образования (с 1958 г. — восьми 
классов средней школы), как правило, с трех-
летним курсом обучения. Данный вид учебно-
го заведения существовал на Украине с 1934 г. 
и до конца 1950-х гг. (в России, Белоруссии 
библиотечные техникумы существуют до сих 
пор). Подавляющее большинство библиотеч-
ных техникумов в УССР в 1940-е гг. было пере-
именовано в техникумы политпросвещения, а 
с 1947 г. — в техникумы подготовки культур-
но-просветительских работников (культурно-
просветительские техникумы). Библиотечные 
техникумы готовили библиотекарей преиму-
щественно для сельских библиотек, а во второй 
половине 1940-х — первой половине 1950-х гг. 
существовали как библиотечные отделы при 
техникумах политпросвещения (с 1947 г. до 
середины 1950-х гг. на Украине их насчитыва-
лось 16 [26]. 

В 1930—1950-х гг. выпускники библио-
течных техникумов нередко становились за-
ведующими районных и сельских библиотек, 
в основном в пределах определенной области. 
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Одновременно они осуществляли непосред-
ственное руководство подготовкой сельских 
библиотекарей на курсах переподготовки, ор-
ганизовывали методическую помощь библио-
текам города и района, проводили библиотеч-
ную пропаганду и культурно-просветительную 
работу среди населения.

Учебные заведения культурно-просвети-
тельного профиля на протяжении своей дея-
тельности очень часто меняли наименования. 
Характерна история современного Мелито-
польского училища культуры. В 1930 г. был 
открыт Запорожский техникум коммунисти-
ческого просвещения, в 1932 г. его перемести-
ли в Мелитополь и в 1934 г. реорганизовали 
в библиотечный техникум, который работал 
до начала войны. С 1 июня 1944 г. учебное за-
ведение возобновило работу под названием 
Мелитопольского техникума подготовки по-
литико-просветительных работников, в 1947 г. 
название изменилось на Мелитопольский тех-
никум подготовки культурно-просветительных 
работников. А в 1961 г. техникум был преобра-
зован в Мелитопольское культурно-просвети-
тельное училище. Крымская школа культпрос-
вета, основанная в 1948 г., через 10 лет была 
объединена с Симферопольским библиотечным 
техникумом, который был создан в середине 
1930-х гг. и просуществовал под своим назва-
нием более 20 лет (сейчас — это Крымский уни-
верситет культуры, искусств и туризма). 

По мере развития среднего специального 
библиотечного образования в библиотечных 
техникумах часто изменялись учебные про-
граммы и планы. Постепенно они становились 
все более унифицированными. Библиотечная 
профессия в СССР продолжала рассматривать-
ся как педагогическая, поэтому учебные планы 
и программы имели определенную педагоги-
ческую направленность. В конце 1940-х — на-
чале 1950-х гг. в программу были введены ряд 
новых дисциплин (обновленный курс «История 
ВКП(б)», «Психология» и др.), объединены 
несколько предметов в новом курсе (например, 
введен курс «Библиотековедение», объединив-
ший «Историю библиотечного дела», «Орга-
низацию работы библиотек» и «Руководство 
чтением») [27, с. 37]. В постановлениях и офи-
циальных документах отмечалось, что «читав-
шиеся ранее в институтах и техникумах курсы 
“Организация библиотечного дела в СССР”, 
“История библиотечного дела” и “Методы ра-
боты с читателем” страдали объективизмом, 
аполитичностью, нередко изучались в отрыве 

от богатейшего опыта культурного строитель-
ства» [28, с. 3]. Также обращалось внимание 
на несоответствие объема учебного материа-
ла по определенным дисциплинам в учебных 
программах тому количеству часов, которое 
отводили на изучение отдельных тем; пестроту 
и разнобой или дублирование материала от-
дельных разделов при изучении различных 
специализированных курсов; хроническую не-
хватку учебной литературы (даже запланиро-
ванные для библиотечных техникумов 10 эк-
земпляров учебников по каждой дисциплине не 
всегда поступали в полном объеме) [29, с. 17]. 
Несогласованность учебных программ иногда 
приводила к тому, что количество часов, напри-
мер, при изучении библиографии в некоторых 
библиотечных техникумах было бо льшим, чем 
на библиотековедческих факультетах библио-
течных институтов (в техникуме — 232 часа, 
в институте — 214) [30, с. 8].

С 1950-х гг. число желающих учиться в биб-
лиотечных техникумах начинает возрастать, 
растет конкурс среди абитуриентов, вследствие 
чего значительно повысился (по сравнению 
с довоенным или послевоенным периодом) 
уровень знаний как студентов, так и выпуск-
ников. Учебные заведения УССР в 1950 г. вы-
пускали 8447 библиотечных специалистов [10, 
с. 5]. Для сравнения: в РСФСР в 1951 г. только 
в библиотечных техникумах обучалось около 
11 тыс. студентов [31, с. 16]. Учитывая острую 
потребность в квалифицированных кадрах для 
сельских и районных библиотек, Комитет по 
делам культурно-просветительных учреждений 
вышел с предложением на Совет министров 
УССР об открытии с 1 сентября 1950 г. в Киеве 
Института повышения квалификации культур-
но-просветительных работников и организации 
техникумов еще в девяти областях, чтобы каж-
дая область имела свой техникум для подго-
товки библиотечных специалистов [10, с. 5—6].

С 1953 г. постепенно внедрялась реформа 
среднего специального образования, по кото-
рой в библиотечные техникумы начинали при-
нимать абитуриентов на базе десятилетнего 
школьного обучения (интересно, что первый 
выпуск десятиклассников состоялся в 1935 г.). 
В таком случае, срок подготовки библиотечных 
специалистов средней квалификации в библио-
течных техникумах сокращался до 1,5—2-х лет. 
В 1957 г. библиотечные техникумы выпустили 
более 3 тыс. квалифицированных библиотека-
рей, поэтому в несколько раз увеличился ка-
дровый состав районных и сельских библио-
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тек [10]. В указанном году в УССР действовали 
23 техникума, которые готовили библиотека-
рей, в каждом из них имелись заочные отделе-
ния (всего в СССР в этот год работали 32 биб-
лиотечных и 35 культурно-просветительских 
техникума, где были библиотечные отделения) 
[5, с. 152]. Известно, что в 1957 г. среди работ-
ников массовых библиотек Министерства куль-
туры УССР лишь 46% имели высшее и среднее 
специальное библиотечное образование.

В 1961 г. коллегия Министерства культу-
ры УССР признала, что поскольку в библио-
течных и других техникумах по подготовке 
просветительских работников нет ни одного 
технического предмета, то нецелесообразно 
их называть техникумами. К тому же с точ-
ки зрения организации учебного процесса 
эти учебные заведения приближены к музы-
кальным и театральным училищам. Весной 
1961 г. постановлением коллегии Министер-
ства культуры УССР библиотечные технику-
мы и все техникумы по подготовке просве-
тительских работников были переименова-
ны в культурно-просветительные училища. 
Известно, что в 1962 г. в СССР действова-
ло 17 библиотечных техникумов и 62 биб-
лиотечных отделения в культурно-просвети-
тельных школах и училищах [6, с. 232].

В зависимости от особенностей обще-
го развития библиотечного образования, со-
циально-политических, культурных и других 
факторов развитие средних специальных биб-
лиотечных учебных заведений на Украине, 
в частности техникумов, которые готовили биб-
лиотечных специалистов в период 1920— 
1950-х гг., можно условно разделить на следу-
ющие этапы:

 • 1920-е — 1934 г. — создание различных 
средних специальных библиотечных учебных 
заведений и формирование основных принци-
пов их работы; становление основных подходов 
к созданию учебных программ и организации 
учебного процесса в техникумах, которые го-
товили библиотекарей средней квалификации; 
развитие различных видов учебных заведений 
(педтехникумы, совпартшколы, техникумы 
коммунистического просвещения, техникумы 
и школы политпросвещения и др.);

 • 1934—1941 гг. — создание отдельных са-
мостоятельных высших и средних специальных 
библиотечных учебных заведений, в частно-
сти библиотечных институтов и техникумов; 
стремление к формированию единых учебных 
программ (на базе педагогического образова-

ния) и усиление координации работы по под-
готовке библиотечных специалистов между 
учебными заведениями различных образова-
тельных уровней;

 • 1941—1944 гг. — «военный период» — 
организация работы техникумов в эвакуации 
и подготовка специалистов по сокращенной 
программе;

 • 1944 — начало 1950-х гг. — «послево-
енный период» — возобновление и налажи-
вание работы средних специальных библио-
течных учебных заведений; большинство биб-
лиотечных техникумов на Украине во второй 
половине 1940-х — 1950-х гг. переименовано 
в техникумы политпросвещения, а в дальней-
шем — техникумы подготовки культурно-про-
светительных работников (реже — училищ или 
школ);

 • начало 1950-х — 1961 гг. — дальнейшее 
планомерное развитие техникумов, в частности 
библиотечных и культурно-просветительских, 
организованных почти во всех областных цен-
трах Украины; расширение их сети и усиле-
ние материально-технической и учебной базы, 
вплоть до переименования их в 1961 г. в куль-
турно-просветительные училища.

Итак, во второй половине 1930-х гг. на 
Украине сформировалась система среднего спе-
циального библиотечного образования, кото-
рая состояла из нескольких типов специальных 
учебных заведений, готовивших библиотекарей. 
На учебной базе библиотечных и культурно-
просветительных техникумов успешно развива-
лась специализация библиотекарей для различ-
ных видов библиотек. В 1950-х гг. была создана 
сеть средних специальных учебных заведений, 
готовивших квалифицированных библиотека-
рей для государственных массовых, детских, 
научных и профсоюзных библиотек. Подготовка 
специалистов в них стала базовой основой ка-
дрового ресурса библиотекарей среднего звена 
для библиотек различных типов и видов (в ос-
новном массовых). В первую очередь, технику-
мы удовлетворяли потребности в библиотечных 
специалистах определенной области. 
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Abstract. The article analyses characteristic features of the formation of system of secondary specialized 
library institutions in Ukraine in the 1920s — 1950s, as well as various professional courses and second-
ary technical schools that trained library specialists. The purpose of this article is to reveal the distinctive 
features, the main factors and stages of formation and development of secondary specialized library edu-
cation in the Ukrainian SSR in the 1920s — 1950s, to characterize the varieties, features of creation and 
development of technical schools, which trained library specialists of mid-level management, especially li-
brary technical schools. The author used both general scientifi c research methods (description, comparison, 
analogy, deduction, induction, analysis, etc.) and historical (historical-comparative, historical-typological, 
historical-diachronic, chronological) methods. The author proves that in the second half of the 1930s, the 
country developed the system of secondary specialized library education, consisting both of training courses, 
retraining of specialists and also of a number of special educational institutions — various types of technical 
schools and other institutions where librarians were trained. In particular, there was formed the network 
of special library technical schools. Based on the analysis of historical, socio-political, cultural and other 
social factors, the author proposes periodization of formation and development of secondary special edu-
cational institutions, which trained library workers. Training of specialists in library technical schools and 
other secondary institutions became the basis for the formation of human resource of librarians of mid-level 
qualifi cation for the diff erent types of libraries (mainly for mass). The results and conclusions of this work 
can serve as a source material for further research on the history of secondary special library education; the 
material can be used in the special course lectures on the history of library education.
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Библиотека университета 
как центр управления знаниями

Реферат. В статье рассматривается переход на новый этап цивилизации, называемый общество зна-
ний. В современном мире знание является одним из важнейших социально-экономических ресурсов 
как отдельной личности, так и всего государства. Соответственно, образовательная стратегия любого 
высшего учебного заведения должна быть переориентирована на обеспечение плавного перехода от 
традиционной модели к инновационной в целях подготовки современного студента к жизни в обществе, 
где главную роль играют инновации и интеллектуальные ресурсы. Современная библиотека может вы-
ступать центром управления знаниями, интегрироваться с мировыми информационными ресурсами и 
быть для пользователя посредником в глобальном информационном пространстве через инструменты и 
механизмы электронной библиотеки. В этой связи электронная библиотека становится центром управ-
ления знаниями, ориентированного на развитие и максимальное использование интеллектуального по-
тенциала для сохранения, воспроизводства, наращивания и трансляции знаний. В статье анализируются 
возможности, которые предоставляет электронная библиотека для вуза. Построена схема взаимосвязи 
знания и информационных ресурсов. Утверждается понятие проактивной электронной библиотеки уни-
верситета. Она рассматривается как система информационного обслуживания читателя, основной целью 
которой является предоставление ресурсов в любой форме и на любом носителе на основе классических 
и сетевых форм обслуживания на базе сервисов опережения запроса. Построена модель проактивной 
библиотеки университета, представляющая собой сложную систему, включающую элементы различ-
ных свойств и сложности. Проактивная электронная библиотека сама ищет и предлагает информацию, 

Ирина Анатольевна 
Цветочкина, 
Сибирский федеральный университет, 
доцент
Свободный просп., д. 79,
Красноярск, 660041, Россия 

кандидат исторических наук, 
доцент
ORCID 0000-0002-8568-6042; SPIN 9389-4035
E-mail: tsia12@mail.ru

Ольга Ивановна 
Бабина, 
Сибирский федеральный университет, 
Библиотечно-издательский комплекс, 
Ресурсный центр, 
директор 
Свободный просп., д. 79,
Красноярск, 660041, Россия 

ORCID 0000-0001-6138-8983; SPIN 4604-6780
E-mail: babina62@yandex.ru

БВ
415



 Образование — ПрофессияБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 4

Барышев Р.А., Манушкина М.М., Цветочкина И.А., Бабина О.И. Библиотека университета…  (с. 415—427)

соответствующую информационным потребностям пользователя, что может влиять на развитие его 
информационных потребностей. Библиотека превращается из пассивного хранилища информации в 
партнера по взаимодействию. Читателю в автоматическом режиме подбирается информация, релевант-
ная его учебным и научным интересам, хобби и предпочитаемому досугу.

Ключевые слова: общество, знание, общество знаний, образование, библиотека, университет, биб-
лиотеки образовательных учреждений, библиотечно-информационное обслуживание, электронная 
библиотека, проактивная библиотека, информационные ресурсы.

Для цитирования: Барышев Р.А., Манушкина М.М., Цветочкина И.А., Бабина О.И. Библиотека 
университета как центр управления знаниями // Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 4. С. 415—427. 
DOI: 10.25281/0869-608X-2019-68-4-415-427.

С
овременный этап общественного развития 
характеризуется сегодня новым термином 
«общество знаний» (knowledge society). 

Его появление связывают с именем известного 
ученого П. Дракера [1]. Новая концепция обще-
ства получила широкое развитие в 1990-е годы. 
В работе Г.Ю. Кудряшова отмечено, что зна-
ния всегда имели ценность в обществе, однако 
характер и способы их получения, хранения и 
распространения в каждую историческую эпоху 
отличались своими особенностями [2]. По мне-
нию П. Дракера, в настоящее время знание ста-
новится основным условием и используется для 
дальнейшего производства знания. Он полагает, 
что современное общество пока еще рано рас-
сматривать как общество знаний, сейчас можно 
говорить только о создании экономической си-
стемы на основе знания [1].

В обществе знаний основной акцент де-
лается на развитие и широкое применение ин-
формационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), с помощью которых можно предоста-
вить доступ к информации широким слоям 
населения. Для современного общества свой-
ственна потребность в новых знаниях, необ-
ходимых для решения амбициозных задач и 
создания высокотехнологической продукции. 
Широкое применение ИКТ создает все необ-
ходимые условия для всестороннего развития 
и полноценного образования личности, что, в 
свою очередь, обеспечивает возможность бес-
препятственного использования информацион-
ных ресурсов (ИР). Неслучайно Организация 
Объединенных Наций объявила ХХI в. веком 
образования [3]. В обществе знаний результа-
том инновационного процесса является кон-
кретное знание человека, полученное соедине-
нием информации и персонального творческого 
акта с применением новых технологий обра-
ботки информации. Процесс формирования 
и непрерывного развития личностных и про-

фессиональных качеств человека способствует 
повышению его внутреннего потенциала.

Таким образом, общество знаний приобре-
тает черты нового социального идеала, опреде-
ляющего направленность стратегий и программ 
региональных, национальных и международ-
ных структур [4]. Отличительной особенно-
стью сегодняшнего знания является то, что оно 
становится более важным, чем натуральные 
ресурсы и физический капитал [5].

Общество знаний: новые задачи 
высшей школы

Сегодня исследователи выделяют знания 
в качестве центрального фактора экономи-
ческого прогресса, что отмечается в докладе 
Всемирного банка «Формирование общества, 
основанного на знаниях : Новые задачи высшей 
школы» [6]. Создание технического и профес-
сионального потенциала на современном этапе 
немыслимо без тщательного сбора, анализа, 
хранения и распространения знаний. Этот факт 
определяет новые задачи, стоящие перед выс-
шими учебными заведениями.

В рамках Всемирного саммита по вопро-
сам информационного общества (Женева, 
2002; Тунис, 2005) ЮНЕСКО выделяет основ-
ные принципы общества знаний в контексте 
образовательной деятельности: качественное 
образование для всех, доступ к знаниям и ин-
формации, свобода мнений и принятие разно-
образных культур [7].

В работе И. Нонака и Х. Такеучи представ-
лена так называемая спираль знаний, состо-
ящая из четырех основных процессов: социа-
лизации, экстернализации, комбинации и ин-
тернализации [8]. По мнению авторов, эффек-
тивность работы любой организации связана 
с функционированием данной спирали. Таким 
образом, образовательная и научная деятель-
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ность современного вуза зависит от успешно-
сти решения задачи, связанной с управлением 
знаниями. Она представлена двумя основными 
процессами: первый — накопление и хранение 
знаний (систематизация и упорядочивание мас-
сивов данных и информации, собственно, пре-
вращение их в знания), второй — обеспечение 
доступности этих знаний конечному пользо-
вателю для оптимизации научной и образова-
тельной деятельности вуза.

Переход от информационного общества к 
обществу знаний характеризуется возрастанием 
роли «живого знания». Современное образова-
ние должно научить человека классифициро-
вать информацию, оценивать ее, изменять при 
необходимости, генерировать новую инфор-
мацию. «Неграмотным человеком завтрашнего 
дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто 
не научился учиться» [9]. Специалист, окончив-
ший вуз и не получающий новейшие знания по 
специальности, через небольшой промежуток 
времени будет отставать в своем профессио-
нальном развитии. Это в полной мере относит-
ся и к личности в целом, какой бы статус она 
ни занимала в обществе. В информационном 
обществе знание является основным орудием 
человека в борьбе за жизнь, развитие и возмож-
ность творчества. Жить в обществе, приносить 
ему пользу, обогащать его культуру, принимать 
активное участие в учебном и воспитательном 
процессе, быть в курсе новостей науки и куль-
туры — все это требует от человека постоянного 
обновления, совершенствования и работы над 
собой [3].

Современные тенденции в области образо-
вания все больше ориентируют обучающегося 
на самостоятельную работу, следовательно, 
на самостоятельный поиск информации. По-
этому важным направлением развития лич-
ности, отдельных групп и общества становится 
регулярное пополнение знаний, умений, навы-
ков на протяжении всей жизни. В связи с этим 
основной задачей современного высшего обра-
зования должно стать повышение способности 
специалиста заниматься самообразованием.

Университет во все времена выступал ор-
ганизацией, производящей, сохраняющей и 
транслирующей новые знания. Задачи систе-
матизации, классификации и хранения гене-
рированных университетом знаний, а также 
обеспечение к ним доступа практически полно-
стью совпадают с традиционными функциями 
библиотеки. По этой причине библиотека есть 
самоценное, самодостаточное учреждение, ко-

торое способно выполнять особую функцию 
в обществе знаний. ЮНЕСКО рассматривает 
общество знаний как качественно новый этап 
развития современного мирового общества, в 
котором ведущую роль призваны сыграть уни-
верситеты, включая их библиотеки как центры 
доступа к научной и образовательной инфор-
мации [2]. Кроме того, особую актуальность 
проблема управления знаниями на основе биб-
лиотеки приобретает в образовательных уч-
реждениях в связи с активным наращиванием 
электронного обучения в вузе.

Роль библиотеки университета 
в формировании общества знаний 

Как отмечают исследователи, существую-
щие педагогические концепции необходимо «пе-
реложить» на язык телекоммуникаций для эф-
фективного использования в обуч ении [10 —13]. 
Это способствует трансформации подходов к 
управлению знаниями в университетских биб-
лиотеках, которые являются основными дер-
жателями ИР. Они берут на себя значительную 
степень ответственности за формирование ин-
формационного пространства университета, 
создание атмосферы постоянного нахождения, 
воспроизводства и применения разных видов 
знаний [2].

Библиотека сохраняет, систематизирует и 
распространяет произведенные вузом материа-
лы: научные труды и методические разработки 
сотрудников, сборники статей конференций и 
симпозиумов, учебные материалы. Однако се-
годня перед университетами встает актуальная 
задача, связанная с трансформацией накоплен-
ных знаний в компетенции студентов и сотруд-
ников, что требует разработки новых методо-
логических и технических подходов [14]. Это 
обстоятельство предъявляет новые требования 
к библиотеке университета — из пассивного 
накопителя знаний она должна превратиться в 
активного партнера студента и сотрудника, со-
провождая их на всех этапах обучения, научной 
и педагогической карьеры.

В диссертационном исследовании Т.П. Го-
ряиновой анализируются понятия «данные», 
«информация», «знания» и предлагается их 
взаимосвязь на основе степени их осмысленно-
сти [15]. По мнению автора, данные являются 
слабоструктурированным набором фактов о тех 
или иных явлениях, объектах или событиях. 
Информация возникает по мере анализа и об-
работки данных.
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Исторически понятия «информация» и 
«данные» тесно связаны. Несмотря на широ-
кую распространенность, трактовка феномена 
информации остается одной из самых дискус-
сионных в науке, а термин может иметь раз-
личные значения в разных отраслях человече-
ской деятельности (кибернетике, философии, 
культурологии и др.). Значительный вклад в 
уточнение терминологии внесли отечествен-
ные ученые-библиотековеды А.В. Соколов 
[16] и Ю.Н. Столяров [17]. В книге «Сущность 
информации» предлагается обзор подходов, 
проанализированы существующие концепции, 
определены онтологическая и метонимическая 
сущности информации и знания и сделан вывод 
о доминировании информации [17].

Ф.С. Воройский дает определение инфор-
мации с практическим уклоном: «Информа-
ция — это сведения или данные, объективно 
отражающие различные стороны и элементы 
окружающего мира и деятельности человека 
на определенном этапе развития общества, 
представляющие для него какой-либо инте-
рес и материализованные в форме, удобной 
для использования, передачи, хранения и/или 
обработки (преобразования) человеком или 
автоматизированными средствами» [18, с. 253].

Политехнический словарь представляет 
понятие «информация» следующим образом: 
сведения, сообщение о чем-либо, передаваемое 
людьми; уменьшаемая, снижаемая неопреде-
ленность в результате полученных сведений; 
передача, отражение разнообразия [19].

В международных и российских стандартах 
даются такие определения:

• знания о предметах, фактах, идеях и т. 
д., которыми могут обмениваться люди в рам-
ках конкретного контекста [20];

• знания относительно фактов, событий, 
вещей, идей и понятий, которые в определен-
ном контексте имеют конкретный смысл [21];

• сведения, воспринимаемые человеком и 
(или) специальными устройствами как отраже-
ние фактов материального или духовного мира 
в процессе коммуникации [22].

В узком, практическом толковании поня-
тие «информация» Я.Л. Шрайберг и М.В. Гон-
чаров представляют как «все сведения, явля-
ющееся объектом хранения, передачи и пре-
образования» [23, с. 9]. В рамках настояще-
го исследования будет употребляться данное 
определение.

Рассмотрим понятие «знание». Знание от-
лично от информации тем, что прежде чем в 

него превратиться, информация должна быть 
проанализирована, зафиксирована в языке и 
помещена в контекст, т. е. некоторым образом 
систематизирована. От данных знания отли-
чаются структурностью и разветвленностью 
связей.

Знания требуют еще более глубокого осмыс-
ления информации. Критерием истинности или 
полезности знания выступает эффективность 
практической деятельности, осуществляемой 
при опоре на эти знания. Следовательно, знание 
включает в себя анализ и обобщение, выявление 
неявных связей и нестандартных исключений. 
Знание как инструмент практического преобра-
зования мира охватывает модели, построенные 
на основе выявленных тенденций и их анализа и 
способных прогнозировать результаты данных 
преобразований. Кроме этого, знания предпо-
лагают выработку оценочных суждений на базе 
имеющегося опыта и его анализа [24].

Жизненный цикл знаний состоит из таких 
этапов, как получение, систематизация и хране-
ние, передача, валоризация знаний, что прак-
тически полностью пересекается с предметной 
областью деятельности библиотеки и человека. 
Библиотечная же обработка информации, ката-
логизация по праву может быть рассмотрена как 
ее осмысление и помещение в контекстный ряд.

Кроме того, знание предполагает выводы 
и обобщения, выявления скрытых связей и не-
стандартных исключений. Оно базируется на 
создании моделей или выявлении тенденций, 
которые могут быть применимы с достаточной 
степенью надежности и предсказуемости в том 
или ином контексте или для подобных ситуа-
ций. Формирование знания является сложным 
процессом, требующим выработки оценочных 
суждений на основе предыдущего опыта и обуче-
ния, обобщения сложившихся образов [24; 25].

Электронная библиотека 
университета и «общество знаний»

Электронная библиотека становится важ-
нейшим инструментом управления знаниями, 
не выходя при этом за рамки своих традици-
онных функций. На основе электронной биб-
лиотеки предполагается превращение знаний 
в ключевой ресурс развития библиотечно-ин-
формационной деятельности и повышения ее 
эффективности [26; 27]. Важное преимущество 
электронных библиотек — их мобильность, 
динамичность обмена и коммуникации с гло-
бальным информационным пространством, 
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способность работать не только со статичны-
ми текстами, но и с быстро изменяющимися, 
постоянно обновляемыми, интерактивными 
ресурсами: гипертекстовыми документами, веб-
сайтами [28; 29].

Как уже отмечалось, одной из форм предо-
ставления знаний являются ИР. Они представ-
ляют собой формализованные знания, но не 
тождественны им, включают только те знания, 
которые отчуждены от своих создателей и су-
ществуют в виде отдельных документов, баз 
данных (БД) и т. д.

Эффективность использования ИР опре-
деляет систематизация, которая предполага-
ет создание многоуровневой инфраструктуры 
управления и формирует информационное про-
странство для взаимодействия всех участников 
процесса создания ресурсов. В рамках такой ин-
фраструктуры их создатели и распространители 
получают доступ к сведениям о потребностях 
современной системы образования, к средствам 
публикации ИР, службам регистрации и серти-
фикации ресурсов. Что касается пользователей, 
то они имеют актуальную информацию о ресур-
сах, отвечающих их информационным потреб-
ностям и интересам. Используя полученные 
знания, они генерируют новые знания, которые 
формализуются во внутренние ИР (рис. 1).

На наш взгляд, главной целью электрон-
ной библиотеки вуза должна стать обработка 
информации для управляющих воздействий че-
рез опережающую подачу сведений, необходи-
мых для успешного обучения, занятий наукой, 

вовлечения студентов в общественную, спор-
тивную, культурно-творческую и другую дея-
тельность. Таким образом, электронную биб-
лиотеку возможно вывести на новый уровень раз-
вития с принципиально иными возможностями, 
наделив ее способностями к анализу имеющихся 
сведений о пользователях. Когда система будет 
оперировать необходимыми данными о субъекте, 
она из пассивного состояния перейдет в активное.

Электронную библиотеку с подачей ин-
формации, опережающей запрос пользователя, 
обозначим как проактивную электронную биб-
лиотеку, а технологию подачи информации, 
опережающую запрос пользователя, — как опе-
режение запроса.

Модель проактивной электронной библио-
теки (рис. 2) объединяет сервисы трех видов: 
общие, научные и учебные. Общими сервисами, 
ориентированными на оказание традиционных 
информационно-библиотечных услуг, являются: 

• Доступ к поиску информации, 
• Межбиблиотечный абонемент, 
• Электронная доставка документов, 
• Книга по требованию, 
• Печать по требованию, 
• Заказ изданий и бронирование, 
• Консультации (справки), 
• Виртуальная справочная служба, 
• Просмотр задолженности, 
• История выдачи книг, 
• Продление срока пользования. 
Научные сервисы направлены на поддерж-

ку публикационной активности пользователя 

Рис. 1. Взаимосвязь знания и информационных ресурсов
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и содержат перечень услуг от подбора литера-
туры для написания статьи до ее публикации в 
рейтинговых журналах. Особое место занимают 
сервисы, которые позволяют проводить анализ 
обеспеченности контингента вуза печатными и 
электронными изданиями, учебной и учебно-
методической литературой по дисциплинам, 
а также способствуют поддержанию учебного 
процесса в вузе.

Читатель имеет несколько способов досту-
па к ресурсам: традиционный (посредством об-
ращения к библиотекарю), через компьютер в 
читальном зале, с помощью любого устройства, 
позволяющего войти в личный кабинет, где 
бы физически ни находился пользователь. Си-
стема доступа включает электронный каталог 
электронных и печатных ресурсов, электрон-
ные каталоги библиотек-партнеров, а также 
подписные ресурсы и БД.

При обращении к библиотекарю читатель 
получает весь требуемый перечень услуг, но 
поскольку не входит в личный кабинет, то ав-
томатизированные модули проактивной биб-
лиотеки не получают сведений о читателе и не 
работают в потоковом режиме. При обращении 
к проактивной библиотеке через компьютер, 
расположенный в читальном зале, без авто-
ризации пользователь получает в работу все 
пассивные сервисы, построенные по класси-
ческому принципу: запрос — ответ. К таким 
можно отнести, например, сервисы «Проверка 
журнала», «Антиплагиат» и др.

Вход в личный кабинет после выполне-
ния авторизации запускает ядро проактивной 
электронной библиотеки, которое в первую 
очередь опрашивает все подключенные внеш-
ние источники данных, хранящие информа-
цию о пользователе, а далее — все внутренние 

Рис. 2. Модель проактивной библиотеки
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информационные системы, интегрированные 
в электронную информационно-образователь-
ную среду (ЭИОС) вуза. В случае появления 
изменений или новых данных происходит их 
загрузка в личный кабинет и соответствующая 
содержательная коррекция информационного 
обслуживания пользователя. Далее последова-
тельно запускаются все дополнительные моду-
ли и активные сервисы.

Все запросы читателей и сведения об их 
активности в системе попадают в модуль изуче-
ния информационных потребностей, после чего 
формируется модель персональных данных чи-
тателя. Библиотека, являясь элементом ЭИОС 
университета, имеет такие данные о читателе 
от кадровых, учебных и прочих служб. Также 
библиотечная информационная система может 
получать данные о читателе из внешних источ-
ников — БД WOS, Scopus, РИНЦ и др. Перечис-
ленные данные выступают информационными 
фильтрами для отсева информации в ней. Далее 
осуществляется поиск релевантной информа-
ции во внутренних и внешних ресурсах, которая 
затем и предоставляется пользователю.

Информация обрабатывается непрерывно 
(потоково) — любая активность пользователя 
или изменение его статуса активируют поиск и 
предоставление данных. Таким образом, поль-
зователю не требуется искать информацию — 
система сама подбирает ему актуальные источ-
ники, исходя из модели персональных данных. 
В отличие от известного на сегодняшний момент 
избирательного распространения информации, 
проактивная библиотека обрабатывает инфор-
мацию, поступающую от пользователя в пото-
ковом режиме. Модель персональных данных 
динамически перестраивается при выполнении 
поисковых запросов. Так, библиотека превра-
щается из пассивного хранилища информации в 
партнера по взаимодействию. Опережая запрос 
читателя, в автоматическом режиме ему подби-
рается информация, релевантная его учебным и 
научным интересам, хобби и предпочитаемому 
досугу. Такой подход позволяет строить более 
эффективную коммуникацию по следующим 
причинам:

• пользователь избавляется от необходи-
мости самостоятельно пересматривать большие 
объемы информации в поисках интересующих 
или важных для него материалов;

• библиотека предлагает информацию из 
источников, о которых пользователь может и 
не подозревать (поэтому никогда и не запросил 
бы), например, статьи из ранее неизвестных 

ему журналов, междисциплинарную инфор-
мацию, книги и монографии, которые «не на 
слуху»;

• библиотека информирует пользователя 
о новинках, связанных с его интересами, новых 
поступлениях и вышедших статьях, избавляя 
от необходимости самостоятельных обзоров;

• опережая запрос, библиотека предлагает 
информацию, которая может выходить за рам-
ки актуальных потребностей, создавая пользо-
вателю «зону ближайшего развития» интересов 
и информационных потребностей;

• проявляя активность, библиотека мо-
жет «вести» пользователя, выстраивать ему 
стратегию освоения дисциплины, предметной 
области, научного знания;

• библиотека может осуществлять отбор 
информации и предъявлять ее в наиболее удоб-
ной конкретному пользователю форме (текст, 
аудио, видео, анимация);

• в результате непрерывного анализа дан-
ных о пользователе предъявляемая ему инфор-
мация будет носить индивидуализированный 
характер, в некотором смысле будет являться 
отражением индивидуально-личностных ха-
рактеристик пользователя.

Итак, отличительной чертой современ-
ного этапа общественного развития является 
предоставление информации и знаний не толь-
ко в печатной, но и в электронной форме. Это 
позволяет по-новому использовать, хранить 
информацию и организовывать доступ к ней. 
В результате происходит построение нового 
информационного виртуального пространства, 
содержащего коллекции документов в элек-
тронной форме [30].

Основу модели проактивной электронной 
библиотеки составляют ИР. Формирование ИР 
Научной библиотеки Сибирского федераль-
ного университета (НБ СФУ) осуществляется 
в соответствии с направлениями подготовки 
специалистов, тематикой научных исследо-
ваний университета. Анализ статистических 
данных за пять лет показал значительное 
уменьшение (30,9%)  фонда печатных изданий 
(с 2 851 139 экз. в 2014 г. до 1 967 543 экз. в 
2018 г.) с одновременным увеличением коли-
чества электронных ресурсов за три последних 
года в 1 тыс. раз (с 65 886 названий в 2016 г. до 
66 191 654 в 2018 г.). Таким образом, в библио-
теке растет доля изданий, приобретаемых в 
электронном виде, а также увеличивается число 
сетевых изданий, не имеющих аналога в бумаж-
ном формате.
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Основным критерием привлекательности 
библиотеки являются ее востребованность у 
читателей. Анализ статистических данных, 
взятых из годовых отчетов НБ СФУ за 2014—
2018 гг., показывает, что с каждым годом уве-
личивается число удаленных пользователей 
(рис. 3). Активность деятельности библиотеки 
определяет посещаемость. Отметим, что чис-
ло посещений библиотеки физическими лица-
ми на протяжении четырех лет уменьшилось 
в 2,4 раза, одновременно увеличилось число 
обращений к веб-сайту библиотеки в 2,75 раза 
(рис. 4).

С увеличением числа удаленных пользо-
вателей растет и количество выданных доку-
ментов в электронном виде: 2015 г. — 28 381, 
2016 г. — 85 166, 2017 г. — 92 242, 2018 г. — 
99 336. Что касается статистики использования 
электронных ресурсов с удаленных БД, то она 
также показывает положительную динамику 
роста: 2016 г. — 312 009, 2017 г. — 353 003, 
2018 г. — 409 944. Сегодня библиотеки предла-
гают своим пользователям различные виды из-
даний. Благодаря новым технологиям ИР стали 
доступны для всех. Студенты, преподаватели, 
сотрудники и ученые могут воспользоваться 
всеми преимуществами удаленного доступа к 
ресурсам, исходя из своих информационных 
потребностей.

Общая выдача документов из фондов НБ 
СФУ в 2014 г. составила 1 165 766 экз., в 2018 г. — 
379 938, т. е. количество выданных печатных 
изданий сократилось в 3 раза, при этом число 

обращений к электронным 
ресурсам в 2018 г. по срав-
нению с 2015 г. увеличи-
лось в 3,5 раза.

В рамках проекта про-
активной библиотеки часть 
сервисов создавалась с рас-
четом автоматического 
сопровождения научно-
публикационной работы 
сотрудников. Обращаясь 
к схеме взаимодействия 
информации и знаний 
(рис. 1), можно предста-
вить результаты научной 
деятельности сотрудников 
СФУ в формировании ИР. 
За последние пять лет зна-
чительно выросло количе-
ство публикаций в научных 
изданиях. При этом надо 

Рис. 3. Пользователи Научной библиотеки 
Сибирского федерального университета

Рис. 4. Посещаемость Научной библиотеки 
Сибирского федерального университета
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Электронные издания обеспечивают воз-
можность одновременного доступа многих чи-
тателей к необходимому источнику, а электрон-
ные библиотеки призваны расширить спектр 
услуг, помочь в оптимизации организации 
фонда, предоставить новый сервис. Они реа-
лизуют главный принцип — информация здесь 
и сейчас. Тенденция активного приобретения 
электронных изданий и сохранения печатных 
будет продолжаться и дальше.
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отметить повышение не только количествен-
ной, но и качественной составляющей публика-
ционной активности вуза (рис. 5). Следствием 
роста числа публикаций в высокорейтинговых 
журналах является повышение узнаваемости 
ученых за рубежом. С каждым годом нарастают 
объемы цитирования публикаций сотрудников 
СФУ. Так, с 2014 г. по 2018 г. данный показатель 
вырос более чем в два раза (рис. 6).

На основе полученных результатов мож-
но сделать вывод, что активность пользования 
электронными ресурсами увеличивается, что по-
зволяет полнее удовлетворять информационные 
запросы и оперативно получать информацию. 
Таким образом, современная библиотека пере-
ходит на новый этап развития: с одной стороны, 
она предоставляет доступ к ИР, принадлежащим 
другим субъектам информационного простран-

ства, с другой — сама 
создает электронные 
ресурсы, доступные за 
ее стенами. Кроме того, 
она оказывает вирту-
альные услуги по поиску 
информации и знаний.

Итак, формирующе-
еся общество знаний ста-
вит новые задачи перед 
высшими учебными за-
ведениями, решение ко-
торых связано с развити-
ем системы управления 
знаниями, переосмыс-
лением роли универси-
тетской библиотеки как 

центра сбора, системати-
зации, хранения и рас-
пространения знаний на 
уровне, соответствующем 
уровню развития ИКТ.

Поскольку процес-
сы управления знаниями 
во многом пересекаются 
с традиционными функ-
циями библиотеки, а 
электронная библиоте-
ка создает широкие воз-
можности для быстрой и 
удобной коммуникации, 
то логично делегировать 
электронной библиотеке 
университета основные 
функции управления зна-
ниями. Соответственно, 

одним из перспективных направлений развития 
электронной библиотеки вуза является органи-
зация управления знаниями на ее основе. В этом 
контексте электронная библиотека обеспечит 
передачу нового знания, содержащегося в раз-
ных информационных ресурсах, и доступ к ним 
в цифровой форме.

Увеличение количества информации, по-
требность в ее доступности и накоплении делает 
библиотеку особым институтом, который спосо-
бен определить ориентиры в новом информаци-
онном пространстве, сформировать культуру об-
щества знаний. В этом плане библиотека стано-
вится не только хранилищем, но и источником, 
формирующим знания организации, региона, 
государства. И важнейшей задачей современной 
библиотеки является предоставление для всех 
желающих доступа к информации, знаниям и 

Рис. 5. Публикационная активность сотрудников 
Сибирского федерального университета

Рис. 6. Цитирование публикаций сотрудников 
Сибирского федерального университета
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обеспечение равных возможностей в использо-
вании библиотечных ресурсов. 

Утверждается понятие проактивной элек-
тронной библиотеки университета, рассматри-
ваемой как система информационного обслу-
живания читателя, основной целью которой яв-
ляется предоставление ресурсов в любой форме 
и на любом носителе на основе классических и 
сетевых форм обслуживания на базе сервисов 
опережения запроса. Модель проактивной биб-
лиотеки университета, представляющая собой 
сложную систему, включает элементы различ-
ных свойств и сложности. Отслеживая динамику 
информационных потребностей пользователя, 
проактивная электронная библиотека сама ищет 
информацию, релевантную данным потребно-
стям, и обеспечивает ею пользователя, не до-
жидаясь запроса, что может влиять на развитие 
его информационных потребностей.
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Abstract. The article discusses the transition to a new stage of civilization, the knowledge society. In the 
modern world, knowledge is one of the major socio-economic resources for both the individual and the 
state. Accordingly, the educational strategy of any higher educational institution should be refocused to 
ensure smooth transition from the traditional model to innovative in order to prepare the modern student 
for a life in the society where innovation and intellectual resources play the major role. The modern library 
can act as a control centre of knowledge, integrate with the world information resources and mediate for 
the user in global information space using the tools and mechanisms of the electronic library. In this regard, 
the e-library becomes a knowledge management centre focused on the development and maximum use of 
intellectual potential of library for the purpose of preservation, reproduction, building up and broadcasting 
of knowledge. The article analyses the opportunities which are given by electronic library for the University.
The authors constructed the scheme of interrelation of knowledge and information resources. The article 
considers the concept of proactive electronic library of the University as a system of information service 
of readers, the main purpose of which is to provide resources in any form and on any carrier using the 
classical and network forms of services based on the advanced inquiry services. The authors constructed 
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the model of proactive University library, which is a complex system, incorporating elements of various 
properties and complexity. The proactive electronic library itself searches for information corresponding 
to the information needs of the user, without waiting for his request; that can infl uence the development 
of his information needs. Thus, the library transforms from a passive storage of information into an 
interaction partner. Information is automatically selected for the user, relevant to his educational and 
scientifi c interests, hobbies and preferred leisure.

Key words: society, knowledge, knowledge society, education, library, University, libraries of educational 
institutions, library-information services, electronic library, proactive library, information resources.
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no. 4, pp. 415—427. DOI: 10.25281/0869-608X-2019-68-4-415-427.

References

1.  Drucker P. Post-Capitalist Society, Novaya post-
industrial’naya volna na Zapade: antologiya [New 

Post-Industrial Wave in the West: anthology]. Mos-

cow, Academia Publ., 1999, 631 p. (in Russ.).

2.  Kudryashova G.Yu. University Library: Knowledge 

Management as Challenges of the Future, Biblioteki 
vuzov Urala: problemy i opyt raboty [Libraries of Ural 

Higher Educational Institutions: Issues and Experi-

ence]. Yekaterinburg, UrFU Publ., 2015, issue 14, 

pp. 6—13 (in Russ.).

3.  Abdullaeva A.T. Libraries and Information Culture 

in the Context of Training, Gileya: nauchnyi vest-
nik [Gileya: Scientifi c Bulletin], 2016, no. 106 (3), 

pp. 132—136 (in Russ.).

4.  K obshchestvam znaniya: Vsemirnyi doklad YuNESKO 

[Towards Knowledge Societies: UNESCO World 

Report]. Paris, YuNESKO Publ., 2005, 239 p.

5.  Shitov S.B. From Informational Society to Society 

of Knowledge, Istoricheskie, fi losofskie, politicheskie i 
yuridicheskie nauki, kul’turologiya i iskusstvovedenie. 
Voprosy teorii i praktiki [Historical, Philosophical, 

Political and Law Sciences, Culturology and Study of 

Art. Issues of Theory and Practice], 2011, no. 3(9), 

pp. 198—200. Available at: http://scjournal.ru/ar-

ticles/issn_1997-292X_2011_3-3_50.pdf (accessed 

12.12.2018) (in Russ.).

6.  Formirovanie obshchestva, osnovannogo na znaniyakh: 
Novye zadachi vysshei shkoly [Constructing Know-

ledge Societies: New Challenges for Tertiary Educa-

tion]. Moscow, Ves’ Mir Publ., 2003, 232 p.

7.  Makienko M.A., Fadeeva V.N., Bukina E.E. Analysis 

of the Socio-Cultural Context of Library Develop-

ment in the Information Society, Vestnik nauki Si-
biri [Siberian Journal of Science], 2015, no. 1(16), 

pp. 79—92 (in Russ.).

8.  Nonaka I., Takeuchi H. Kompaniya — sozdatel’ znani-
ya: (zarozhdenie i razvitie innovatsii v yaponskikh 
fi rmakh) [The Knowledge-Creating Company: How 

Japanese Companies Create the Dynamics of Innova-

tion]. Moscow, Olimp-Biznes Publ., 2003, 384 p.

9.  Novikov A.M. Educational Process in Post-Indus-

trial Society, Munitsipal’noe obrazovanie: innovatsii 
i eksperiment [Municipal Education: Innovation and 

Experiment], 2009, no. 4, pp. 6—11. Available at: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnyy-

protsess-v-postindustrialnom-obschestve (accessed 

20.11.2018) (in Russ.).

10.  Magalashvili V.V., Bodrov V.N. Target-Oriented 

Knowledge Visualization, Obrazovatel’nye tekhnologii 
i obshchestvo [Educational Technologies and Society], 

2008, vol. 11, no. 1, pp. 420—433 (in Russ.).

11.  Baryshev R.A., Babina O.I., Pikov N.O. Methodolo-

gical Approaches to Creation of Higher Educational 

Institution Smart Libraries, Elektronnye biblioteki 
[Russian Digital Libraries Journal], 2014, vol. 17, 

no. 6. Available at: https://elbib.ru/ru/article/361 

(accessed 20.11.2018) (in Russ.).

12.  Shraiberg Ya.L. Libraries and Universities in the Elec-

tronic Information Environment: First Steps on the Way 

from the Information Society to the Knowledge Society: 

Annual Report of the Conference “Crimea-2005”, 

Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki [Scientifi c and Tech-

nical Libraries], 2006, no. 1, p. 2 (in Russ.).

13.  Baryshev R.A., Tsibulsky G.M., Babina O.I., 

Pikov N.O. On the Problem of Providing Targeted 

Service to the User of a University Electronic Library, 

Filosofi ya obrazovaniya [Philosophy of Education], 

2014, no. 4(55), pp. 105—112 (in Russ.).

14.  Komarov N.M., Safronov V.M., Ivanova N.V., Ko-

marov K.N. Methods of Infographic Modeling of 

Education — ProfessionBibliotekovedenie, 2019, vol. 68, no. 4

426

БВ



Baryshev R.A., Manushkina M.M., Tsvetochkina I.A., Babina O.I. University Library…  (pp. 415—427)

Universities Competitiveness, Naukovedenie: in-
ternet-zhurnal [Science Studies: Internet journal], 

2013, no. 1(14). Available at: https://cyberlen-

inka.ru/article/n/metodika-infograficheskogo-

modelirovaniya-konkurentosposobnosti-vuzov (ac-

cessed 10.11.2018) (in Russ.).

15.  Goryainova T.P. Razvitie obrazovatel’nykh uslug na 
osnove upravleniya znaniyami [Development of Edu-

cational Services Based on Knowledge Management], 

cand. econ. sci. diss. St. Petersburg, 2014, 143 p.

16.  Sokolov A.V. Filosofiya informatsii: ucheb. posobie 

[Philosophy of Information: tutorial]. Chelyabinsk, 

ChGAKI Publ., 2011, 484 p.

17.  Stolyarov Yu.N. Sushchnost’ informatsii [Essence of 

Information]. Moscow, GPNTB Rossii Publ., 2000, 

107 p.

18.  Voroisky F.S. Informatika: novyi sistematizirovan-
nyi tolkovyi slovar’ [Informatics: New Systematic 

Explanatory Dictionary]. Moscow, Fizmatlit Publ., 

2003, 755 p.

19.  Ishlinsky A.Yu. (ed.) Politekhnicheskii slovar’ [Poly-

technic Dictionary]. Moscow, Sovetskaya Entsiklope-

diya Publ., 1980, 655 p.

20.  ISO/IEC 10746-2:2009, Information Techno-

logy — Open Distributed Processing — Reference 

model: Foundations. Part 2. P. 30, International 
Organization for Standardization. Available at: 

https://www.iso.org/standard/55723.html (ac-

cessed 10.11.2018).

21.  ISO/IEC 2382:2015 Information Technology — 

Vocabulary, International Organization for Stan-
dardization. Available at: https://www.iso.org/

standard/63598.html (accessed 10.11.2018).

22.  GOST 7.0-99 Sistema standartov po informatsii, biblio-
technomu i izdatel’skomu delu. Informatsionno-biblio-
technaya deyatel’nost’, bibliografi ya. Terminy i opredele-
niya [State Standard 7.0-99. System of Standards on 

Information, Librarianship and Publishing. Informa-

tion and Library Activity, Bibliography. Terms and 

Defi nitions]. Moscow, Standartov Publ., 1999, 23 p.

23.  Shraiberg Ya.L., Goncharov M.V. Spravochnoe ruko-
vodstvo po osnovam informatiki i vychislitel’noi tekhniki 
[Reference Guide to the Basics of Informatics and 

Computer Technology]. Moscow, Finansy i Statistika 

Publ., 1995, 32 p.

24.  Kudinov V.A. Postroenie informatsionnoi obra-
zovatel’noi sredy vuza na osnove tekhnologii uprav-
leniya znaniyami [Building the Information Edu-

cational Environment of University on the Basis of 

Knowledge Management Technologies], dr. ped. sci. 

diss. Moscow, 2010, 519 p.

25.  Oleinik O.N. Upravlenie znaniyami v protsessakh obe-
specheniya kachestva uslug bibliotechno-informatsionnykh 
tsentrov [Knowledge Management in Processes of En-

suring the Quality of Services of Library and Informa-

tion Centers], cand. ped. sci. diss. Kazan, 2013, 211 p.

26.  Tsvetochkina I.A., Baryshev R.A., Babina O.I. For-

mation of Electronic Information Resources within 

the Information and Educational Space of University, 

Vysshee obrazovanie segodnya [Higher Education 

Today], 2015, no. 7, pp. 66—70 (in Russ.).

27.  Kuhlen R. Change of Paradigm in Knowledge Ma-

nagement — Framework for the Collaborative Pro-

duction and Exchange of Knowledge, Knowledge 
Management: An Asset for Libraries and Librarians: 
Collected Papers from LIS Professionals. München, 

K.G. Saur Publ., 2003, 20 p. (IFLA Publications).

28.  Maistrovich T.V. Scientifi c Electronic Libraries within 

the Context of the Task of Formation of the Unifi ed 

Information Knowledge Space in Russia, Tsifrovye 
proekty v sovremennoi informatsionnoi srede: nauka i 
praktika: sb. nauch. tr. Ser. “Elektronnaya biblioteka” 

[Digital Projects in the Modern Information Envi-

ronment: Science and Practice: collected scientifi c 

papers. “Electronic Library” Series]. St. Petersburg, 

2018, pp. 41—50 (in Russ.).

29.  Kononova O.V., Krutko E.A., Lyapin S.Kh. Know-

ledge Extraction Technologies in the Service of Re-

search Activities in Higher Educational Institutions, 

Informatsionnoe obshchestvo [Information Society], 

2016, no. 6, pp. 25—37 (in Russ.).

30.  Antopolsky A.B., Maistrovich T.V. Elektronnye 
biblioteki: printsipy sozdaniya: nauch.-metod. posobie 
[Electronic Libraries: Principles of Creation: scien-

tific and methodical manual]. Moscow, Libereya-

Bibinform Publ., 2007, 283 p.

Bibliotekovedenie, 2019, vol. 68, no. 4Education — Profession БВ
427



 Образование — ПрофессияБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 4

Наталия Александровна 
Волкова,
Российская государственная библиотека,
Научно-исследовательский центр развития 
Библиотечно-библиографической классификации, 
ведущий научный сотрудник
Воздвиженка ул., д. 3/5,
Москва, 119019, Россия

кандидат философских наук
ORCID 0000-0002-4984-404X 
E-mail: nvolkova23@gmail.com

Ольга Викторовна 
Катаева,
Российская государственная библиотека,
Научно-исследовательский центр развития 
Библиотечно-библиографической классификации, 
член научно-методического совета
Воздвиженка ул., д. 3/5,
Москва, 119019, Россия

кандидат философских наук
ORCID 0000-0001-5741-9871; SPIN 9303-1190 
E-mail: katolvik@mail.ru

Марина Александровна 
Ходанович,
Российская государственная библиотека,
Научно-исследовательский центр развития 
Библиотечно-библиографической классификации,
заведующая сектором 
Воздвиженка ул., д. 3/5,
Москва, 119019, Россия

кандидат философских наук
ORCID 0000-0003-1856-0674 
E-mail: KhodanovichMA@rsl.ru

УДК 025.47

ББК 78.364.111.1-2

DOI 10.25281/0869-608X-2019-68-4-428-434

Н.А. ВОЛКОВА, О.В. КАТАЕВА, М.А. ХОДАНОВИЧ

Гуманитарные науки в структуре 
Библиотечно-библиографической 
классификации
Реферат. Постоянный рост числа публикаций, содержащих в заглавии термин «гуманитарный», 
предметное и методологическое разнообразие этих работ свидетельствуют о формировании сферы 
гуманитарного познания. Она включает не только традиционные гуманитарные науки (культуро-
логию, литературоведение, филологию, языкознание и т. д.), но и философские, трансдисципли-
нарные, методологические, научно-популярные и даже псевдонаучные тексты. Весь этот массив 
литературы нуждается в систематизации.
Между тем литература, посвященная различным аспектам гуманитарной сферы, в системе Библио-
течно-библиографической классификации (ББК) разбросана по разным разделам. Частично 
она может находиться в разделах философии, гносеологии и философской антропологии, ча-
стично — культурологии, философии науки. Кроме того, есть тексты, которые сложно клас-
сифицировать на основе существующих делений. Термин «гуманитарный» не сразу начал 
использоваться при составлении таблиц ББК, что во многом связано с недостаточно четкой 
дифференциацией социального и гуманитар-
ного познания. До сих пор в литературе су-
ществуют разные традиции рассмотрения их 
соотношения. На наш взгляд, тенденции ко все 
более четкой их дифференциации достаточно 
ясны. Поэтому определение места для литера-
туры по гуманитарной сфере в Таблицах ББК 
постепенно становится все более важным. Ло-
гично выделить в начале ряда гуманитарных 
наук раздел «Гуманитарное науки в целом», 
возглавляющий о тдел ББК «Культура. Наука. 
Просвещение». Здесь можно поместить лите-
ратуру, посвященную общей характеристике 
гуманитарного познания, его роли в духовной 
культуре, философско-культурологическим 
размышлениям над гуманитарной сферой. 
Также нашли бы свое место публикации, в 
которых исследователи пытаются осуществить 
новый синтез гуманитарных наук. Раздел мо-
жет включать в себя литературу, посвящен-
ную гуманитарному знанию, его структуре, 
особенностям, функциям в обществе. Важной 
особенностью развития гуманитарной сферы 
является разработка проблем практическо-
го применения гуманитарного знания. Лите-
ратура по цифровым гуманитарным наукам, 
гуманитарной информатике, гуманитарным 
технологиям, гуманитарной экспертизе также 
найдет отражение в этом разделе.
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П
оследние годы отмечены ростом потока 
литературы, имеющей в своем заглавии 
слово «гуманитарный». Региональные 

университеты публикуют журналы и сборники, 
например: «Гуманитарные науки», «Гумани-
тарные исследования», «Социально-гуманитар-
ные науки». Межвузовские и международные 
конференции проводятся по тематике гумани-
тарных наук, гуманитарных исследований, гу-
манитарных парадигм, гуманитарных экспер-
тиз, гуманитарных технологий и пр. Выходят 
статьи и книги с подобными же заглавиями. На 
наших глазах формируется сфера гуманитар-
ного познания, включающая не только тради-
ционные гуманитарные науки (культурологию, 
литературоведение, филологию, языкознание 
и т. д.), но и философские, трансдисциплинар-
ные, методологические, научно-популярные и 
даже псевдонаучные тексты [1]. Весь этот массив 
литературы нуждается в систематизации.

Между тем литература, посвященная раз-
личным аспектам гуманитарного познания, в 
Библиотечно-библиографической классифи-
кации (ББК) размещена по разным разделам. 
Частично она может находиться в разделах 
философии, гносеологии и философской ан-
тропологии, частично — культурологии, фило-
софии науки. Однако есть литература, которой 
сложно найти место в традиционном делении 
наук. Так, книга «Гуманитарное знание и вы-
зовы времени» [2] с трудом найдет себе место 
в общепринятой классификации. И это не еди-
ничный пример, это касается и других работ, 
посвященных общим вопросам анализа гума-
нитарного познания, его применения, месту 
гуманитарного знания в обществе и т. п. Кроме 
того, текстов настолько много, они столь разно-
образны и в то же время близки по проблемати-
ке, что кажется назревшим вопрос об их едином 
(объединяющем) месте в классификации.

Наши предложения опираются на таблицы 
ББК, в частности на признанную в ББК структу-
ру общего раздела по социальным наукам, где 

социальное познание, его специфика, структу-
ра представлены в разделе социальной фило-
софии, а не философии науки. Нам кажется, 
гуманитарное познание, гуманитарные науки 
также нуждаются в своем особо выделенном в 
классификации месте.

Термин «гуманитарные науки» в ББК вво-
дился постепенно. Издание таблиц ББК для 
научных библиотек осуществлялось отдель-
ными выпусками с 1960 года. Каждый выпуск 
посвящен какой-либо отрасли знания или груп-
пе родственных наук. Выпуски XIV—XVIII от-
ведены общественным наукам (историческим, 
экономическим, политическим, юридическим, 
военным), выпуски XIX—XXIII — явлениям ду-
ховной жизни общества (культуре, педагогике, 
литературе, искусству, религии, философии). 
Здесь фактически сформирован цикл гумани-
тарных дисциплин, но термина «гуманитарные 
науки» еще нет. Он появляется в выпуске XXIII, 
в разделе, посвященном классификации и си-
стематизации наук.

В 1980—1990-е гг. при издании таблиц 
ББК для областных библиотек [3] и рабочих 
таблиц для массовых библиотек [4] появляет-
ся обобщающее деление «6/8 Общественные 
и гуманитарные науки». В выпусках Средних 
таблиц ББК, изданных в 2000-х гг., уточняется 
формулировка деления «6/8 Социальные (об-
щественные) и гуманитарные науки». В первом 
его подразделении «Социальные науки в целом. 
Обществознание» в методическом указании 
отмечается, что отражена также литература по 
гуманитарным наукам в целом. 

Видимо, в то время преобладала точка 
зрения, что гуманитарные науки исследуют 
человека в сфере его духовной, умственной, 
нравственной, культурной и общественной де-
ятельности, по объекту, предмету и методоло-
гии изучения они тождественны социальным 
(общественным) наукам. Ряду социальных (об-
щественных) наук — социология, статистика, 
демография и др. — предшествует раздел «Со-
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циальная философия», который характеризует 
эти науки в целом. Для комплекса гуманитар-
ных наук такого раздела нет. Возможно поэто-
му сам термин «гуманитарные науки» встре-
чается в Средних таблицах только в разделе 
«Педагогика», посвященном методике препо-
давания гуманитарных наук. Таким образом, 
работы, посвященные гуманитарным наукам 
в целом, опять не имеют определенного места. 

Постепенное введение термина «гума-
нитарные науки» в таблицы ББК связано с 
тем, что само место гуманитарных дисциплин 
внутри научного знания является достаточно 
неопределенным. Исторически сложилось, что 
в XVIII—XIX вв., когда возникли многие соци-
альные и гуманитарные дисциплины, вопрос о 
различиях этих наук был не слишком важен и 
не анализировался большинством исследова-
телей. Философы и историки науки и сейчас 
часто рассматривают становление этих дисци-
плин как единый процесс. Характерной в этом 
отношении является книга Р. Смита «История 
гуманитарных наук» [5], в которой основное 
внимание уделяется экономике и социологии и 
в меньшей степени — языкознанию. Отметим, 
что до сих пор в англо-американской традиции 
не принято четко различать социальные и гу-
манитарные дисциплины, их в равной степени 
могут назвать любым способом. 

Традиция различения этих дисциплин 
восходит к немецкой философии, особенно к 
работам В. Дильтея, который начал понимать 
гуманитарные дисциплины как науки о духе [6], 
и Э. Кассирера, выделившего в работе «Фило-
софия символических форм» гуманитарные 
дисциплины как имеющие свой особый пред-
мет, ту или иную символическую форму [7]. 
При этом социальный мир является, конечно, 
условием появления мира символов, но методы 
его исследования отличаются от исследова-
ния символических форм. Поэтому и сейчас в 
немецкой традиции принято различать соци-
альное и гуманитарное знание. Существует и 
промежуточный вариант, который выражается 
в использовании термина «социально-гумани-
тарные науки». 

В современной российской литерату-
ре встречаются все три варианта. Мы видим 
частое употребление словосочетания «соци-
ально-гуманитарные науки»; фактическое их 
отождествление в ряде учебников, например в 
книге «Логика и методология науки: современ-
ное гуманитарное познание и его перспекти-
вы» А.В. Павлова [8]. И, наконец, есть работы, 

в которых гуманитарное знание выделяется 
как особый тип знания, например в работах 
М. Эпштейна [9]. Таким образом, определение 
места для литературы по гуманитарной сфере в 
таблицах ББК становится постепенно все более 
важным.

Если социальное познание выделено в раз-
деле социальной философии, который пред-
шествует ряду социальных наук, то логично, 
на наш взгляд, было бы выделить в начале ряда 
гуманитарных наук раздел, посвященный гума-
нитарной сфере. Его можно назвать «Гумани-
тарные науки в целом», и он должен начинать 
отдел ББК «Культура. Наука. Просвещение». 
В раздел можно было бы поместить литера-
туру, посвященную общей характеристике гу-
манитарного познания, его роли в духовной 
культуре, философско-культурологическим 
размышлениям над гуманитарной сферой, ан-
тропологической ориентации гуманитарного 
знания. Здесь нашли бы свое место работы, в 
которых исследователи пытаются осуществить 
новый синтез гуманитарных наук, а также по-
священные гуманитарному знанию, его струк-
туре, особенностям, функциям в обществе.

Желательно выделить в качестве особого 
деления «Методологию гуманитарного позна-
ния». Оно даст возможность отражать лите-
ратуру об особенностях познавательных про-
цедур, методах гуманитарного познания [10], 
специфике гуманитарных исследований. Осо-
бенно следует отметить, что под делением о 
гуманитарных исследованиях могла бы отра-
жаться литература об их различных видах, на-
пример, комплексных, многоуровневых, меж-
дисциплинарных, трансдисциплинарных и др.

Междисциплинарность является важней-
шей особенностью развития гуманитарного 
знания, она имеет различные формы, в част-
ности, выражается в разработке особых иссле-
довательских подходов и парадигм, которые 
встречаются во многих гуманитарных дисци-
плинах. Например, антропологический подход 
мы видим и в культурологии, и в литературо-
ведении, и в искусствознании; семиотический 
подход важен не только в лингвистике, но и в 
литературоведении, культурологии и т. п. По-
являются работы, которые объединяют матери-
ал по этим подходам и парадигмам, поэтому их 
проблематично связать с какой-то отдельной 
наукой и правильнее расположить здесь [11]. 
Гуманитарная сфера включает не только науч-
ные дисциплины, но и новые проблемные поля. 
Поэтому под этим же делением найдут отраже-
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ние и работы, раскрывающие такие понятия, 
как гуманитаристика, гуманистика, гумани-
тарные системы и др. В подобной литературе 
делается попытка, в разной степени удачная, 
целостного (трансдисциплинарного) подхода 
к гуманитарному знанию.

Далее раздел может содержать материалы 
о состоянии гуманитарных наук в целом, соот-
ношении гуманитарных и других типов наук, в 
том числе социальных.

Одной из тенденций развития гуманитар-
ного знания является возникновение дополни-
тельных отраслей знания, новых дисциплин. 
Так появилась литература по цифровым гума-
нитарным наукам, которые объединяют тра-
диционные гуманитарные дисциплины, новые 
информационные технологии и социальные 
средства общения. Для обозначения этих наук 
используются термины «гуманитарная инфор-
матика», «цифровая гуманитаристика», «циф-
ровые гуманитарные науки», Digital humanities 
и др. [12]. Гуманитарная информатика (остано-
вимся на этом термине) занимается, в частно-
сти, цифровыми ресурсами для гуманитарных 
наук, информатикой культуры и наследия, из-
учает использование компьютерных практик в 
гуманитарных областях, например в литерату-
роведении, языкознании.

Среди ученых, занимающихся гуманитар-
ной информатикой, нет пока единого понимания 
сути этих исследовательских практик, однако 
литература по ним нуждается в размещении в 
определенном месте, которое исследователь мо-
жет легко найти в библиотечном каталоге.

Важной особенностью развития гумани-
тарной сферы является разработка проблем 
практического применения гуманитарного зна-
ния, отсюда возникло понятие «гуманитарные 
технологии» [13]. В их разработке участвуют 
такие гуманитарные науки, как антрополо-
гия, лингвистика, педагогика, этнология и др. 
Создаваемые на основе междисциплинарного 
подхода гуманитарные технологии будут все 
больше использоваться для управления соци-
ально-экономическими системами, группами и 
отдельными людьми. Думается, что литература 
по этим практикам (технологиям) может найти 
место в предполагаемом разделе наук гумани-
тарной сферы.

Помимо литературы о гуманитарных тех-
нологиях в целом, в предполагаемом разделе 
должна занять свое место литература по про-
блеме срастания гуманитарных, социальных 
и естественнонаучных практик и технологий. 

Примером могут служить НБИКС-технологии, 
характеризующиеся взаимодействием нано-, 
био-, инфо-, когно-, социогуманитарных тех-
нологий [14]. НБИКС-технологии, имея ярко 
выраженную направленность на человека, объ-
единяют не только научно-технологические со-
ставляющие, но оценивают этические проблемы 
и моральные аспекты технического прогресса 
для общества, образования, управления и т. п. 
Возрастающие потребности в развитии высоко-
технологических исследований в гуманитарных 
науках (истории, археологии, искусствоведении, 
антропологии, психологии) могут обеспечить 
именно НБИКС-технологии. Например, в музей-
ном деле они занимаются вопросами исследова-
ния артефактов, их сохранности, реставрации, 
решением проблем учета и хранения.

Поскольку литература систематизируется 
в ББК по аспекту рассмотрения, то конкретные 
работы по гуманитарным технологиям расхо-
дятся по отделам классификации. Например, 
вопросы технологии гуманитарного образо-
вания отражаются в соответствующих подраз-
делениях отдела «74 Образование. Педагогиче-
ские науки»; вопросы применения гуманитар-
ных технологий в политических процессах — в 
разделе политологии и т. п. Однако общие во-
просы, касающиеся природы, особенностей, 
роли гуманитарных технологий в обществе, 
могут найти место в предполагаемом разделе.

Особое место среди гуманитарных тех-
нологий занимает гуманитарная экспертиза, 
деятельность по выявлению и оценке риска, 
связанного с распространением новых техно-
логий, оценке последствий принимаемых ре-
шений, предлагаемых проектов, программ в 
самых различных сферах общественной жизни. 
Экспертиза нацелена на то, чтобы выработать 
взвешенную оценку воздействия на состояние 
человека разного рода новшеств — промышлен-
ных, социальных, технологических. В ее задачу 
входит выявление и оценка как позитивных 
эффектов новых технологий, так и негативных 
последствий их применения.

В предполагаемом разделе можно было 
бы собирать литературу о гуманитарной экс-
пертизе в целом — как о предвидении изме-
нений, возникающих при применении новых 
технологий, так и по вопросам просвещения 
о данных технологиях, а также о социальных, 
юридических, экономических, международных 
последствиях их применения.

Поскольку тематика гуманитарной экспер-
тизы переплетена с проблемами такой науки, как 
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биоэтика, дающей возможности искусственного 
вмешательства в биологию человека (например, 
биотехнологические манипуляции на клеточ-
ном уровне, трансплантация органов и тканей, 
расширение рынков биологических материалов 
и др.), то литература по этим вопросам сейчас 
отражается в отечественной классификации в 
разделе «Этика», подразделе «Биоэтика» [15]. 
Эта тематика, в свою очередь, ставит вопрос о 
необходимости исследований социальных про-
блем биотехнологических преобразований (кон-
струирования) человеческой природы, техноло-
гии улучшения человека. Поэтому необходимо 
усовершенствовать методический аппарат — си-
стему ссылок, методических указаний и др.

Таким образом, раздел «Гуманитарные 
науки в целом» может включать следующие 
деления: гуманитарное познание, методология 
гуманитарного познания, гуманитарные иссле-
дования, гуманитарные технологии, гуманитар-
ная экспертиза и др.

Разумеется, введение такого деления по-
влечет за собой ряд сложностей. Прежде все-
го, поскольку в литературе нет однозначного 
разделения социальных и гуманитарных наук, 
возникнут вопросы по распределению соот-
ветствующей литературы. Однако, во-первых, 
появляется все больше литературы, которая 
учитывает различия между этими дисципли-
нами, во-вторых, если нет специального деле-
ния для гуманитарных наук в целом, то часть 
литературы перестает быть видимой для поль-
зователей библиотек, ее сложно находить, так 
как она рассеяна среди массива работ по обще-
ственным наукам. Важным окажется и вопрос 
о перекрестных ссылках, которые необходимо 
будет сделать от соответствующих разделов. 
Так, в разделе, посвященном социальному по-
знанию, потребуется отсылка на гуманитарное 
познание и т. п. 

Наконец, встает вопрос об общих основах 
гуманитарных наук. Для социальных наук та-
кой основой является социальная философия, 
которая не просто раскрывает понятие обще-
ства, вводит ряд общих категорий, используе-
мых в социальных науках, но и изучает процесс 
социального познания. Логично, если для гума-
нитарных наук будет введен похожий термин. 
Однако использование выражения «философия 
гуманитарных наук» сузило бы описываемую 
литературу до методологии гуманитарного 
познания, поскольку выражение «философия 
науки» имеет вполне конкретное содержание 
методологического толка. 

В последнее время для гуманитарных наук 
различные исследователи пытаются сконстру-
ировать обобщающую дисциплину, называя 
ее по-разному: «гуманистика», «гуманитари-
стика», более того, встречается термин «гума-
нитарная наука» (в единственном числе) [16]. 
Отметим, что термин «гуманитарный» тракту-
ется не просто как характеристика устоявшейся 
системы научных дисциплин, но и как знание 
о человеке и для человека, что обращает наше 
внимание на антропологию в ее различных ва-
риантах. Однако это — вопрос для отдельного 
исследования. 
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Abstract. The constant increase in the number of publications containing the term “humanitarian” in the 
title, the subject and methodological diversity of these works testify to the formation of the sphere of hu-
manitarian knowledge, including not only traditional Humanities (cultural studies, literary studies, philo-
logy, linguistics, etc.), but also philosophical, transdisciplinary, methodological, popular science and even 
pseudo-scientifi c texts. All this literature needs to be systematized.
Meanwhile, the literature on various aspects of humanitarian sphere in the system of Library 
Bibliographic Classifi cation (LBC) is scattered in diff erent sections. In part, it can be found in the 
sections of philosophy, epistemology and philosophical anthropology, in part it can be placed in cultural 
studies, in the philosophy of science. In addition, there are texts that are diffi  cult to classify basing on 
the existing dividing.
The term “humanitarian” did not immediately begin to be used in compilation of LBC Schedules that is 
largely due to the lack of clear diff erentiation of social and humanitarian knowledge. Until now, there are 
diff erent traditional approaches in literature in considering their correlation. In our opinion, the trends 
towards their increasingly clear diff erentiation are quite clear. Therefore, the determination of the place 
for literature in the humanitarian sphere in the LBC Schedules is becoming more and more important. 
According to the authors’ opinion, it would be logical in front of the row of the Humanities to single out 
the section “Humanities as a whole”, which would head the LBC sector “Culture. Science. Education”. 
The authors suggest putting here the literature on General characteristic features of humanitarian 
knowledge, its role in spiritual culture, philosophical and cultural refl ections on the humanitarian sphere. 
Publications in which researchers are trying to implement a new synthesis of the Humanities would 
also fi nd their place here. The section may include literature on humanitarian knowledge, its structure, 
features and functions in society. An important feature of the development of the humanitarian sphere 
is the development of problems of practical application of humanitarian knowledge. Literature on digital 
Humanities, humanitarian informatics, humanitarian technologies and humanitarian expertise will also 
be refl ected in this section.

Key words: Library bibliographic classifi cation, Humanities, humanitarian knowledge, structure of hu-
manitarian knowledge, humanitarian sector, humanitarian studies, humanitarian technology, humanita-
rian expertise, theory of library science and librarianship, cataloguing, library collections.
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Е.А. ИВАНОВА

Прошлое, настоящее и будущее 
библиотек в зеркале 
«Румянцевских чтений — 2019»
Реферат. Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения — 2019» про-
шла 23—24 апреля в Российской государственной библиотеке. Тематика конференции охватывала 
широкий круг вопросов: «Библиотеки и музеи в контексте истории»; «История Российской госу-
дарственной библиотеки»; «Раскрытие универсальных и специализированных фондов библиотек: 
формы и методы»; «Будущее библиотек: оценки, исследования, прогнозы»; «Библиотеки как центры 
информационно-библиографической деятельности»; «Фонды библиотек и библиотечно-информа-
ционное обслуживание в век электронных коммуникаций»; «Профессиональное развитие сотруд-
ников библиотек: требования времени. Библиотека как образовательный центр»; «Международное 
сотрудничество библиотек. Библиотека как площадка для межкультурного диалога». В конференции 
приняли участие специалисты библиотек, музеев, архивов, высших учебных заведений и научно-
исследовательских институтов, представители профессиональных объединений и организаций как 
из различных регионов России, так и из Австралии, Беларуси, Казахстана, Латвии, Соединенных 
Штатов Америки, Таджикистана, Украины. Среди секций и круглых столов «Румянцевских чте-
ний — 2019» были как традиционные, проходящие в рамках конференции из года в год, так и при-
уроченные к памятным датам и визитам зарубежных коллег этого года. В 2019 г. прошли секции: 
«Изоиздания в фондах библиотек: вопросы изучения, сохранности и популяризации», «Библиотеч-
ные классификационные системы», «Редкие и ценные книги, книжные памятники и коллекции», 
«Рукописные источники в фондах библиотек», «Специализированные коллекции в библиотеках», 
«Собиратели, исследователи, хранители. Библиотеки в контексте истории», «Непрерывное образо-
вание как компетентностный ресурс работников библиотек», «Теория и практика развития библио-
течного дела на современном этапе», «Библиотечная цифровизация: тренды, проблемы, перспекти-
вы», «Эффективное управление библиотекой: проблемы и решения. (Предсессионное заседание 32-й 
Секции РБА по библиотечному менеджменту и маркетингу)». Состоялся семинар из цикла «Роль 
науки в развитии библиотек (теоретические и практические аспекты)» «Н.М. Сикорский: ученый, 
организатор книговедческой науки и библиотечного дела. К 100-летию со дня рождения». Была 
организована работа круглых столов: «Новый национальный стандарт по библиографическому 
описанию ГОСТ Р 7.0.100 — 2018 в современной 
информационной среде», «Библиотечная терми-
нология в контексте цифрового пространства», 
«Сотрудничество библиотек стран СНГ: страте-
гические направления», «Флагманские проекты, 
формирующие будущее библиотек».      

Рост числа участников, широта тематики, устой-
чивый интерес специалистов к традиционным 
секциям и ежегодная организация новых по 
форме и содержанию мероприятий в рамках 
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«Румянцевских чтений» позволяют конференции оставаться в числе крупнейших научно-практи-
ческих мероприятий библиотечной тематики в стране. Поиск новых тем и вынесение на повестку 
дня актуальных вопросов способствуют как активизации исторических разысканий, так и поиску 
путей инновационного развития, межкультурному взаимодействию. 

Ключевые слова: Российская государственная библиотека, конференция, Румянцевские чтения, 
библиотека, библиотечная деятельность, библиотековедение, библиографоведение, книговедение, 
редкая книга, рукописи, коллекционирование, история библиотечного дела.

Для цитирования: Иванова Е.А. Прошлое, настоящее и будущее библиотек в зеркале «Румянцев-
ских чтений — 2019» // Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 4. С. 435—447. DOI: 10.25281/0869-
608X-2019-68-4-435-447.

М
еждународная научно-практическая 
конференция «Румянцевские чтения — 
2019» состоялась в Российской госу-

дарственной библиотеке (РГБ) 23—24 апреля 
2019 года. Очное участие в конференции приня-
ли 547 человек, во время трансляции пленарного 
заседания, одной из секций и круглого стола 
было зафиксировано 608 подключений. Участ-
никами мероприятия, среди которых были спе-
циалисты библиотек, музеев, архивов, высших 
учебных заведений, научно-исследовательских 
институтов, профессиональных объединений 
и организаций, стали не только представители 
различных регионов России, но и Австралии, 
Беларуси, Казахстана, Латвии, Соединенных 
Штатов Америки, Таджикистана, Украины. 

В 2019 г. главная тема конференции не 
была обозначена, а объявленная тематика ох-
ватывала целый спектр вопросов: 

 • «Библиотеки и музеи в контексте исто-
рии»; 

 • «История Российской государственной 
библиотеки»; 

 • «Раскрытие универсальных и специали-
зированных фондов библиотек: формы и ме-
тоды»; 

 • «Будущее библиотек: оценки, исследова-
ния, прогнозы»; 

 • «Библиотеки как центры информацион-
но-библиографической деятельности»; 

 • «Фонды библиотек и библиотечно-ин-
формационное обслуживание в век электрон-
ных коммуникаций»; 

 • «Профессиональное развитие сотрудни-
ков библиотек: требования времени. Библиоте-
ка как образовательный центр»; 

 • «Международное сотрудничество библио-
тек. Библиотека как площадка для межкультур-
ного диалога». 

В приветствии от Министерства культуры 
Российской Федерации за подписью замести-
теля министра культуры РФ О.С. Яриловой, 
поступившем в адрес конференции, отмечалось, 
что диапазон тем, поднимаемых на «Румянцев-
ских чтениях», чрезвычайно широк и охваты-
вает многие вопросы книговедения, библиоте-
коведения, библиографоведения, истории и со-
временного состояния учреждений культуры и 
науки. Была выражена уверенность, что конфе-
ренция пройдет в плодотворном, конструктив-
ном ключе и будет содействовать укреплению 
международного научного сотрудничества, а 
ее результаты найдут воплощение на практике. 

Во вступительном слове на открытии кон-
ференции генеральный директор РГБ В.В. Дуда 
подчеркнул: «Слухи о том, что библиотеки 
перестали быть интересны обществу, сильно 
преувеличены. Мы верим в то, что мода на ин-
теллект, мода на развитие возвращается, и наше 
будущее — в надежных руках». 

Выступления видных представителей биб-
лиотечного мира, прозвучавшие на пленарном 
заседании, были посвящены проблемам, с ко-
торыми сталкиваются библиотеки в настоящее 
время, и поиску путей их решения. Ораторами 
раскрывались различные срезы библиотеч-
ной деятельности, проводились исторические 
параллели, освещались мировые тенденции и 
приводились конкретные примеры решения 
возникающих вопросов. На пленарном засе-
дании были заслушаны доклады: «Главные 
тренды развития мировой библиотечно-ин-
формационной инфраструктуры» (генеральный 
директор Государственной публичной научно-
технической библиотеки России Я.Л. Шрай-
берг); «Библиотеки и вызовы времени: исто-
рический аспект» (директор Государственной 
публичной исторической библиотеки России, 
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президент Российской библиотечной ассоциа-
ции М.Д. Афанасьев); «Научные журналы Рос-
сийской академии наук. Тернистый путь от из-
дателя к читателю» (заместитель генерального 
директора РГБ А.И. Вислый); «Новый формат 
изучения и раскрытия специализированных 
фондов РГБ: выставочные проекты в Иванов-
ском зале» (заместитель генерального дирек-
тора РГБ по внешним связям и выставочной 
деятельности Н.Ю. Самойленко); «Информа-
ционно-образовательное пространство РГБ в 
условиях цифровизации культуры» (руково-
дитель Центра «Корпоративный университет 
“ЛЕНИНКА”» РГБ Е.Л. Кудрина).

Научно-практический характер конфе-
ренции предполагал освещение не только те-
оретических, но насущных вопросов деятель-
ности библиотек. Современному состоянию 
развития библиотечного дела, изучению как 
российского, так и зарубежного опыта было 
уделено большое внимание. Ярким событием 
«Румянцевских чтений — 2019» стало заседа-
ние круглого стола «Флагманские проекты, 
формирующие будущее библиотек», модерато-
ром которого выступила генеральный директор 
Издательского дома «Университетская книга» 
и главный редактор журнала «Университетская 
книга» Е.Н. Бейлина. Значимость этого меро-
приятия была подчеркнута в приветственном 
письме заместителя министра культуры РФ 
О.С. Яриловой, адресованном организаторам и 
участникам круглого стола, и во вступительном 
слове генерального директора РГБ В.В. Дуды. 
Почетными гостями мероприятия стали из-
бранный президент Международной федера-
ции библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА) Кристин Маккензи, президент Аме-
риканской библиотечной ассоциации Лойда 
Гарсиа-Фебо и президент Латвийской библио-
течной ассоциации Мара Екабсоне, осветив-
шие стратегические проекты ИФЛА и ключе-
вые проекты библиотечных ассоциаций США 
и Латвийской Республики на ближайшие годы. 

Перспективные направления деятельности 
Российской библиотечной ассоциации предста-
вил М.Д. Афанасьев. Многообразие реализуемых 
в России библиотечных проектов было проил-
люстрировано в выступлениях генерального ди-
ректора РГБ В.В. Дуды «Как модернизировать 
муниципальные библиотеки России: от 5 библио-
тек к 660, и до 40 тысяч», директора Россий-
ской государственной библиотеки для молоде-
жи И.Б. Михновой «Библиотека — пространство 
возможностей для молодежи», генерального ди-

ректора Всероссийской государственной библио-
теки иностранной литературы им. М.И. Рудоми-
но М.О. Шепеля «Императив трансформации: 
от собственных изменений к сетевым проектам. 
Стратегические приоритеты БИЛ», заведую-
щей залом литературы на иностранных языках 
Российской государственной детской библио-
теки, исполнительного директора Ассоциации 
деятелей культуры, искусства и просвещения по 
приобщению детей к чтению «Растим читате-
ля» А.Э. Лебедевой «Мир вокруг детских книг: 
международное сотрудничество Российской го-
сударственной детской библиотеки». 

Общение в рамках круглого стола носило 
конструктивный характер. Обмен опытом, бе-
зусловно, обогатил участников мероприятия. 
Число зафиксированных подключений при его 
онлайн-трансляции (360) свидетельствует о 
живом интересе к обсуждаемым вопросам. Биб-
лиотеки во всех странах сталкиваются с различ-
ными проблемами, меняется окружающая дей-
ствительность, и необходимо перестраиваться, 
чтобы сохранить свое место в современном мире. 
Но каким будет это место, и каким будет мир, во 
многом зависит от самих библиотек. Библиотеки 
должны принимать деятельное участие в форми-
ровании своего будущего — с этим утверждением 
были согласны все участники дискуссии. 

Реалиям и перспективам взаимодействия 
библиотек стран СНГ был посвящен круглый 
стол «Сотрудничество библиотек стран СНГ: 
стратегические направления». Его организа-
торами помимо РГБ выступили Библиотечная 
Ассамблея Евразии и Международная академия 
информатизации (отделение «Библиотековеде-
ние»). На обсуждение были вынесены вопросы 
гуманитарного сотрудничества стран СНГ на 
современном этапе (библиотечный контекст), 
стратегии и тенденции межгосударственного 
библиотечного взаимодействия стран СНГ, 
роли национальных библиотек в развитии парт-
нерства. В преддверии круглого стола была 
проведена виртуальная дискуссия, в которой 
приняло участие более 80 специалистов биб-
лиотек из Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины. На круг-
лом столе прозвучали выступления, посвящен-
ные развитию партнерства национальных биб-
лиотек стран Содружества в 1991—2018 гг., 
инновационной деятельности библиотек как 
ресурсу международного сотрудничества, исто-
рии и результатам разработки Модельного биб-
лиотечного кодекса государств — участников 
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СНГ [1]. По итогам обсуждения была принята 
Резолюция, направленная на совершенствова-
ние взаимодействия библиотек стран Содру-
жества.

Комплексным вопросам деятельности рос-
сийских библиотек, правовым нормам и запро-
сам современного общества, определяющим их 
развитие как социокультурных институтов, ме-
тодам управления персоналом, оценке и пред-
ставлению результатов деятельности учреж-
дений были посвящены доклады секции «Эф-
фективное управление библиотекой: проблемы 
и решения. (предсессионное заседание 32-й 
Секции РБА по библиотечному менеджменту и 
маркетингу)». Среди включенных в ее програм-
му докладов отметим следующие: «Подготовка 
стратегических документов в библиотеках: ос-
новные подходы и требования» [2], «Миссия 
и направления деятельности общедоступных 
библиотек в обществе знаний», «Современная 
публичная библиотека: диверсификация функ-
ций, услуг и предложений», «К вопросу о биб-
лиотеке как месте интеллектуального досуга», 
«Профилактика профессионального выгора-
ния работников библиотечно-информационной 
сферы» [3], «Библиотеки меняются. А стати-
стика? (К вопросу об актуализации отраслевого 
статистического инструментария)».

Успешную деятельность библиотеки обе-
спечивает ее кадровый потенциал, навыки и 
возможности сотрудников. Вопрос профессио-
нального развития сотрудников библиотек был 
обозначен в тематике конференции, а прояв-
ленный к нему интерес участников позволил 
сформировать секцию «Непрерывное образова-
ние как компетентностный ресурс работников 
библиотек». В выступлениях были охаракте-
ризованы современное состояние подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации 
специалистов библиотечно-информационной 
сферы и требования к новым компетенциям и 
квалификациям руководителей и сотрудников 
модельных муниципальных библиотек [4; 5]. 
Особое внимание уделялось проблемам разра-
ботки и принятия профессионального стандар-
та специалиста библиотечно-информационной 
деятельности, проект которого разработан еще 
в 2014 году. Был представлен опыт образова-
тельной деятельности Санкт-Петербургского 
государственного института культуры [6] и 
Рязанской областной научной библиотеки. 
Большой интерес вызвал доклад «Цифровой 
консультант — новая специальность для биб-
лиотекаря?», посвященный возникновению 

новых функций, продиктованных запросами 
пользователей библиотек. Участники секции 
также имели возможность ознакомиться со 
стендовыми докладами специалистов Красно-
дарского государственного института культу-
ры, Кемеровского государственного института 
культуры, Государственной публичной научно-
технической библиотеки Сибирского отделения 
Российской академии наук и др. 

Изучению опыта работы библиотек в обла-
сти библиотечно-информационной деятельно-
сти была посвящена секция «Теория и практика 
развития библиотечного дела на современном 
этапе». В прозвучавших докладах затрагивался 
широкий диапазон тем, раскрывающих много-
образие функций, выполняемых современной 
библиотекой, но условно в нем можно выде-
лить три основных блока: формы и методы биб-
лиотечно-информационной деятельности в 
России и за рубежом; библиотеки — хранители 
культурного и исторического наследия; библио-
метрические данные как показатели публика-
ционной активности. 

Ряд выступлений был посвящен культур-
но-просветительской функции библиотек. Рас-
сматривались перспективы развития библиотек 
с точки зрения расширения спектра предостав-
ляемых услуг, внедрения эффективных форм 
взаимодействия с пользователями, использо-
вания передовых технологий [7]. Оживлен-
ную дискуссию вызвали вопросы поиска путей 
преодоления кризисной ситуации, связанной с 
проблемами комплектования фондов и органи-
зации доступа к новейшим научным публика-
циям [8], экспертной оценки оригинальности 
диссертационных работ и способов предотвра-
щения нарушения норм академической этики в 
научных трудах [9]. Большой интерес представ-
ляли исследования, авторы которых продемон-
стрировали модель библиометрического анали-
за информационных потребностей пользовате-
лей научной библиотеки и процесс организации 
текущего и упреждающего информирования 
специалистов с использованием современных 
систем коммуникаций на базе изучения их ин-
формационных потребностей [10; 11]. 

Работа секции «Библиотечная цифровиза-
ция: тренды, проблемы, перспективы» началась 
с представления результатов исследования дан-
ного явления в современных общедоступных 
библиотеках в целом. Были выделены основ-
ные направления библиотечной цифровизации 
(формирование и хранение библиотечно-ин-
формационных ресурсов; организация библио-
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течно-информационного обслуживания; науч-
ная и научно-методическая работа; управление 
библиотекой) и обосновано утверждение, что 
этот процесс является не только необходимым 
атрибутом современного библиотечного раз-
вития, но и гарантией сохранения цивилиза-
ции, основанной на принципах равенства прав 
и демократических свобод [12]. Участникам 
заседания были представлены результаты мас-
штабного исследования библиографических 
ресурсов национальных библиотек субъектов 
Российской Федерации, позволяющие сделать 
заключение о том, что лидирующим становится 
электронный формат представления библио-
графических ресурсов, в том числе на сайтах 
библиотек [13]. В прозвучавших докладах под-
нимались темы общих трендов библиотечной 
цифровизации и влияния цифровой трансфор-
мации на адресную работу с читателями, исто-
рии возникновения, этапам развития и совре-
менным направлениям использования систем 
искусственного интеллекта библиотеками, на 
конкретных примерах раскрывались возмож-
ности открытого доступа к ретроспективной 
документной информации [14]. Опыт внедре-
ния информационных технологий приводился 
на примерах как российских, так и зарубежных 
библиотек.

На секции «Библиотечные классификаци-
онные системы» прозвучали доклады как исто-
рической тематики, анализирующие различные 
этапы разработки и внедрения библиотечно-
библиографической классификации [15; 16], 
а также раскрывающие особенности конкрет-
ных разделов ББК и опыт научной поддержки 
действующей классификации на примере УДК. 
Бурную дискуссию вызвали доклады, посвя-
щенные различным подходам к технологии 
обеспечения тематического поиска библиотеч-
ных ресурсов [17].

Круглый стол «Библиотечная терминоло-
гия в контексте цифрового пространства» был 
посвящен вопросам стандартизации в библио-
течном деле и обсуждению проектов, разраба-
тываемых СИБИД. В выступлениях был пред-
ставлен обзор состояния стандартизации в от-
расли, проект терминологического стандарта на 
основные виды изданий, сравнительный анализ 
сводных словарных и справочных материалов 
по направлению научно-технической информа-
ции, библиотечного, издательского и архивного 
дела, раскрыты терминологические аспекты 
стандартизации библиотечно-информационной 
и библиографической деятельности [18—20]. 

В ходе дискуссии участники круглого стола вы-
сказались о необходимости гармонизировать 
действующие стандарты с учетом правовых 
актов Российской Федерации и постоянно ак-
туализировать действующие стандарты в соот-
ветствии с направлениями предметной области. 
Залогом успешной работы была признана орга-
низация доступа библиотек различных уровней 
к последним версиям действующих стандартов. 

Внимание большого числа специалистов 
привлек круглый стол «Новый национальный 
стандарт по библиографическому описанию 
ГОСТ Р 7.0.100 — 2018 в современной инфор-
мационной среде», организаторами которого 
выступили РГБ и Межрегиональный комитет 
по каталогизации. В программе круглого стола 
были представлены доклады, посвященные эво-
люции библиографического описания с 1969 г. 
по настоящее время, новому стандарту, а также 
методическому и информационному обеспече-
нию его внедрения. Многочисленные вопросы, 
прозвучавшие после представления докладов 
(о статусе обязательности в новом стандарте, 
печатных изданиях в электронной форме, за-
щите персональных данных, о том, все ли мож-
но каталогизировать, выявили необходимость 
проведения дополнительных мероприятий по 
данной теме. Участники круглого стола обра-
тились к разработчикам документа с просьбой 
подготовить методические рекомендации, спо-
собствующие внедрению стандарта в практику.

Представление результатов исследований, 
посвященных вопросам истории библиотечного 
дела и формированию собраний, деятельности 
научных и культурных учреждений, раскрытию 
фондов, книговедению, изучению рукописных 
и печатных памятников, является традицион-
ной и неотъемлемой частью «Румянцевских 
чтений». Интерес к этой тематике не иссяка-
ет, все больше исследователей демонстрируют  
результаты своих изысканий на конференции. 
В 2019 г. из-за большого числа докладов работа 
четырех секций по данным направлениям про-
должалась в течение двух дней. 

В первый день работы секции «Редкие и 
ценные книги, книжные памятники и коллек-
ции» основное внимание было уделено ста-
ропечатным книгам, во второй день были за-
слушаны выступления, посвященные книгам и 
коллекциям более позднего периода, а также 
книговедческим и библиографическим иссле-
дованиям. Рассматривались вопросы создания 
и распространения книг, особенности периоди-
ческих и серийных изданий, анализировались 
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содержание, иллюстрации, различные техники 
гравюры, владельческие признаки, характери-
зовались базы данных, аккумулирующие ин-
формацию об изданиях, затрагивались частные 
вопросы, касающиеся бытования книг. В сферу 
интересов исследователей входили Дальний и 
Ближний Восток, обсуждались вопросы евро-
пейской и российской книжной культуры XVI—
XXI веков и их взаимодействие [21—26] и др.

Тематика докладов секции «Рукописные 
источники в фондах библиотек» также была 
очень разнообразна и охватывала период с XII 
до XXI века. В первый день были представле-
ны исследования, основанные на изучении ар-
хивных материалов и служащие раскрытию 
рукописных фондов, введению в научный обо-
рот новых данных. Прозвучали сообщения о 
подвижнической деятельности Н.П. Румянце-
ва [27], об особенностях пополнения рукопис-
ного фонда библиотеки на первоначальном эта-
пе, о сотрудничестве А.С. Пушкина и В.Ф. Одо-
евского [28], о А.В. Суворове и масонах в Кё-
нигсберге, о воззрениях философов В.В. Роза-
нова и А.Ф. Лосева. В докладе, посвященном 
дневнику Тани Савичевой, были представлены 
исторический контекст возникновения и все-
сторонний источниковедческий анализ данного 
памятника [29]. Второй день работы секции 
был преимущественно посвящен вопросам из-
учения славяно-русских, западноевропейских, 
молдавских рукописных источников, а также 
особенностям их создания. Представлялись ис-
следования, посвященные динамике перепи-
ски книг в различных регионах России в XVI в. 
[30], источниковедческим и археографическим 
аспектам изучения и атрибуции отдельных па-
мятников [31—33].

В 2018 г. была предпринята попытка объе-
динить в одной секции специалистов, работаю-
щих с различными видами документов, отлич-
ных от «классических» печатных или рукопис-
ных книг (газетами, нотами, картами и т. д.). 
Идея получила большой резонанс, и число 
заявленных докладов в 2019 г. потребовало 
от организаторов конференции выделить для 
заседаний секции «Специализированные кол-
лекции в фондах библиотек» два дня. Большин-
ство из представленных докладов объединяла 
тема «коллекции», которая оказалась очень 
емкой и многогранной: коллекции уставов, га-
зет, электронных ресурсов учебной литерату-
ры для музыкальных вузов, картографические 
коллекции, коллекция автографов. Даже доклад 
о выставках из фонда нотных изданий можно 

было рассматривать как своеобразную кол-
лекцию выставок. Прозвучали выступления о 
частных собраниях, электронных нотных кол-
лекциях, коллекции славянского фонда Биб-
лиотеки Российской академии наук, архиве 
Э. Грига в Бернской публичной библиотеке и 
др. Поднимались и более широкие темы, харак-
теризующие не только отдельные коллекции, 
но и раскрывающие историю формирования 
фондов, в которые они входят. Было уделено 
внимание анализу, характеристике отдельных, 
ранее не изученных памятников (в частности 
картографических) [34—36].

Секция «Изоиздания в фондах библиотек и 
музеев: вопросы изучения, сохранности и попу-
ляризации» была выделена на «Румянцевских 
чтениях» впервые. На ней прозвучали доклады, 
посвященные различным видам изоизданий: 
гравюре, лубку [37], плакатам, фотографиям, 
художественным открыткам, оригинальным и 
иллюстрированным изданиям [38]. Хронологи-
ческие рамки исследований охватывали период 
с конца XVII до начала XXI века. Докладчики 
представили сведения о редких и неопублико-
ванных ранее материалах, поделились новыми 
сведениями о значимых искусствоведческих 
проблемах. Поднимались важнейшие вопросы 
атрибуции, использования и популяризации 
материалов, в том числе с помощью современ-
ных технологий и ресурсов. Прозвучали и вы-
ступления, посвященные характеристике целых 
коллекций изобразительных материалов и изу-
чению биографий российских граверов [39]. 

Секция «Собиратели, исследователи, хра-
нители. Библиотеки и музеи в контексте исто-
рии» из года в год привлекает внимание все 
большего числа исследователей из библиотек, 
архивов, музеев, вузов и других учреждений. 
В первый день ее работы преимущественно 
были презентованы доклады, посвященные 
истории Румянцевского музея и Российской 
государственной библиотеки, в том числе бо-
танической коллекции Н.П. Румянцева [40], 
Румянцевскому музею как первому хранили-
щу архива А.С. Пушкина [41], конкурсам кон-
ца 1920-х гг. на составление проекта нового 
здания Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина (ГБЛ), динамике развития 
фондов библиотеки со второй половины XIX в. 
по настоящее время [42] и др. Большой инте-
рес представляли выступления, посвященные 
книжной коллекции Паскевичей, находившейся 
в гомельской усадьбе, ранее принадлежавшей 
Н.П. Румянцеву [43], обзору личных фондов 
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сотрудников Румянцевского музея, хранящих-
ся в архиве Российской академии наук [44]. 
Не менее насыщенным оказался и второй день 
работы секции. Были представлены доклады, 
посвященные деятелям книжного и библио-
течного дела (Н.Ф. Федорову, Ю.В. Григорьеву, 
Н.И. Троицкому, К.Я. Наякшину, С.А. Белоку-
рову и др.), истории различных библиотек (от 
национальных до библиотек, являющихся под-
разделениями отдельных учреждений). Иссле-
дования охватывали период с XVIII по XXI век. 

Юбилейной дате был посвящен прошедший 
в рамках «Румянцевских чтений» семинар из 
цикла «Роль науки в развитии библиотек (теоре-
тические и практические аспекты)»: «Н.М. Си-
корский: ученый, организатор книговедческой 
науки и библиотечного дела. К 100-летию со дня 
рождения». В программу были включены докла-
ды, раскрывающие многогранную творческую и 
организаторскую деятельность Н.М. Сикорско-
го как директора ГБЛ [45], ведущего телевизи-
онной программы [46], руководителя кафедры 
редактирования Московского полиграфического 
института [47], председателя секции книги Мо-
сковского дома ученых [48] и др. Проведение 
семинара сопровождалось демонстрацией фраг-
мента одной из телевизионных передач «Круг 
чтения», ведущим которой был Н.М. Сикорский, 
слайд-шоу отсканированных фотодокументов 
из архива РГБ, книжной выставкой основных 
трудов ученого. Участники семинара озвучили 
пожелания приступить к написанию биографи-
ческой книги или сборника статей «Н.М. Си-
корский» с публикацией архивных материалов, 
возложив координирующую роль в подготовке 
рукописи на РГБ, а также собрать и передать 
в РГБ архивные материалы, записки, высту-
пления, относящиеся к периоду руководства 
Н.М. Сикорским ГБЛ.

В 2019 г. была организована работа 10 сек-
ций (заседания четырех из них продлились два 
дня), четырех круглых столов и одного семина-
ра. В программу мероприятия было включено 
178 докладов1. Сравнивая число участников 
«Румянцевских чтений» за 2019 и предыдущие 
годы [49—52], отметим возрастающий интерес 
к этой конференции исследователей из различ-
ных учреждений научной и  культурной сферы. 
Каждый год организаторы вводят в программу 
новые темы, предлагают для обсуждения акту-
альные вопросы, интересующие библиотечное 
сообщество. При этом главная цель «Румянцев-
ских чтений» остается неизменной: привлечь 
внимание к вопросам сохранения и изучения 

мирового культурного наследия и националь-
ных ценностей, к проблемам функционирова-
ния библиотек на современном историческом 
этапе, способствовать поиску путей инноваци-
онного развития, расширению сотрудничества 
между учреждениями культуры, образования, 
науки и межкультурному взаимодействию. 

Примечание

1  С большинством докладов, в том числе стендовы-

ми, можно ознакомиться в сборнике материалов 

конференции: Румянцевские чтения — 2019 : 

материалы Междунар. науч.-практ. конф. (23—

24 апр. 2019) : [в 3 ч.] / Министерство культуры 

РФ ; Российская гос. б-ка ; Библ. Ассамблея Ев-

разии ; [сост. Е.А. Иванова ; редкол.: В.В. Дуда 

(председатель), Ю.С. Белянкин, М.Я. Дворкина 

и др.]. Москва : Пашков дом, 2019. Ч. 1. 392 с., 

Ч. 2. 399 с., Ч. 3. 391 с.
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Abstract. Internat ional scientifi c and practical conference “Rumyantsev readings — 2019” was held on April 
23—24 in the Russian State Library. The conference covered a wide range of issues: “Libraries and museums 
in the context of history”; “History of the Russian State Library”; “Disclosure of universal and specialized 
collections of libraries: forms and methods”; “Future of libraries: evaluations, studies, forecasts”; “Libraries 
as centres of information-bibliographic activities”; “Library collections and library-information services 
in the age of electronic communications”; “Professional development of library staff : demands of time. Li-
brary as educational centre”; “International cooperation of libraries. Library as a platform for intercultural 
dialogue”. The conference was attended by specialists from libraries, museums, archives, universities and 
research institutes, representatives of professional associations and organizations from various regions 
of Russia and from Australia, Belarus, Kazakhstan, Latvia, the United States of America, Tajikistan and 
Ukraine. Among the sections and round tables of “Rumyantsev readings” were both traditional, held within 
the framework of the conference on annual basis, and timed to the memorable dates and visits of foreign 
colleagues of the year. In 2019, the following sections were held: “Art editions in the collections of libraries: 
issues of study, preservation and promotion”, “Library classifi cation systems”, “Rare and valuable books, 
book monuments and collections”, “Manuscript sources in the collections of libraries”, “Specialized col-
lections in libraries”, “Collectors, researchers, keepers. Libraries in the context of history”, “Continuing 
education as a competence resource of library staff ”, “Theory and practice of librarianship development 
at the present stage”, “Library digitalization: trends, problems, prospects”, “Eff ective library management: 
problems and solutions. (Pre-session meeting of the 32nd Section of the Russian Library Association on li-
brary management and marketing)”. Seminar from the series “Role of science in the development of libraries 
(theoretical and practical aspects)” “N.M. Sikorsky: scientist, organizer of book science and librarianship. 
To the 100th birth anniversary” took place. There were organized Round tables: “The new National standard 
for bibliographic description GOST R 7.0.100—2018 in the modern information environment”, “Library 
terminology in the context of digital space”, “Cooperation of libraries of the CIS countries: strategic di-
rections”, “Flagship projects that shape the future of libraries”. The growing number of participants, 
the breadth of topics, the steady interest of specialists in traditional sections and the annual organization 
of new events in the form and content of the “Rumyantsev readings” allow the conference to stay among 
the largest scientifi c and practical events of library research in the country. The search for new topics and 
the introduction of topical issues on the agenda contribute to both activation of historical research and 
the search for ways of innovative development and intercultural interaction.
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science, bibliography science, book science, rare books, manuscripts, collecting, history of librarianship.
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Распространение журнала «Библиотековедение»

Журнал в печатной форме распространяется через подписные агентства, его можно приобрести 

на крупных книжных выставках-ярмарках или в редакции.

В редакции

Приобрести отдельные номера журнала за текущий год, а также подписаться на журнал 

на любой период можно в отделе периодических изданий.

Тел.: +7 (499) 557-04-70, доб. 10-64

E-mail: bvdogovor@rsl.ru

В подписных агентствах

• Подписные индексы по каталогу «Пресса России» — 

 87322 (полугодовой) и 93612 (годовой).

• Подписку на журнал можно оформить через любое подписное агентство, работающее 

      в   Вашем регионе.

В цифровой форме

Платная полнотекстовая версия журнала «Библиотековедение» доступна на сайтах агентств-

распространителей (возможна как подписка, так и приобретение, последующее скачивание 

отдельных номеров журналов или статей).

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8437 

• East View «Библиотечное дело и информационное обслуживание» (UDB-LIB)

 http://ebiblioteka.ru/sources/publication.jsp?id=32326

• EBSCO «Library & Information Science Source»

 http://www.ebscohost.com/public/library-information-science-source

•Агентство «Книга-Сервис»: «Пресса по подписке»

 http://www.akc.ru/rucont/itm/214126/

•Национальный цифровой ресурс «Руконт»

 http://rucont.ru/efd/214126/






