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О.Л. ЛАВРИК

Традиционные академические 
библиотечные сети в цифровой 
культуре*

Реферат. Переход от печатной к цифровой культуре коренным образом изменил подходы, формы и 
методы (или продукты и услуги), которые используют университетские и академические библиотеки для 
информационного обеспечения научных исследований. Деятельность библиотечно-информационной 
сети Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), организованной в эпоху печатной 
культуры как трехуровневая система, претерпевает значительные изменения в связи с развитием циф-
ровых технологий, научных коммуникаций и реформированием РАН. Перечисленные обстоятельства 
потребовали разработки новой модели библиотечной сети как актуального информационно-коммуника-
ционного канала, прежде всего — пути сохранения накопленного традиционного фонда. Цель настоящей 
статьи — показать перспективную модель для академической библиотечной системы или сети, функцио-
нирующей в рамках одной сложной научной организационной структуры, с их уникальными печатными 
книжными фондами. Для построения модели использовались данные об информационном поведении 
исследователей СО РАН, собранные путем анкетирования, данные о тенденциях в деятельности библи-
отек университетов, представленные на их сайтах и в рецензируемых журналах, а также данные монито-
ринга деятельности научных библиотек. Учитывались как общие внешние факторы (информационное 
поведение пользователей научной информации, организационные изменения в библиотечных сетях, 
современные тенденции и опыт поддержки научных исследований академическими и университетскими 
библиотеками, изменение научной среды), так и внутренние (специфические), связанные с реформи-
рованием РАН. Описаны два этапа реорганизации действующей модели библиотечно-информационной 
сети СО РАН. Показано, как новая модель кардинально изменяет старую, так как она трансформирует 
структуру ресурсов и фондов, функции библиотек 
и показывает направления развития компетенций 
и навыков библиотечного персонала.

Ключевые слова: научные коммуникации, пе-
чатная культура, цифровая культура, информаци-
онное поведение ученых, научная информация, 
библиотечные сети, академические библиотеки, 
информационный канал, моделирование, библио-
течные фонды, традиционный фонд библиотеки, 
теория научно-информационной деятельности.

* Работа выполнена в рамках государственного за-
дания Государственной публичной научно-техниче-
ской библиотеки Сибирского отделения Российской 
академии наук.

БВ
567



  Библиотека — Культура — ОбществоБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 6

Лаврик О.Л. Традиционные академические библиотечные сети в цифровой культуре (с. 567—575)

Для цитирования: Лаврик О.Л. Традиционные академические библиотечные сети в цифровой 
культуре // Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 6. С. 567—575. DOI: 10.25281/0869-608X-2019-
68-6-567-575.

рассматривают библиотеку как единственный 
кумулятивный источник информации. Они по-
лагают, что «все можно найти в Интернете» [12]. 

Таким образом, возникает вопрос о судь-
бе академических библиотек, библиотечной 
системы или сети, функционирующей в рам-
ках одной сложной научной организационной 
структуры, с их уникальными печатными книж-
ными фондами. Тема использования сетевых 
технологий уже поднималась для решения за-
дач традиционных сетей академических биб-
лиотек России, в частности вопросы, связанные 
с решением двух имманентных задач академи-
ческих библиотек в новом информационном 
пространстве: информационное обеспечение 
научных исследований и сохранение знаний 
[13; 14]. Н.Е. Каленов уверен, что «библиотеки 
как хранители знаний должны претерпеть се-
рьезные изменения и вместе (а в дальнейшем, 
возможно, и вместо) с книжными стеллажами 
обладать мощными вычислительными сред-
ствами» [13, c. 52]. Рассматривался опыт раз-
работки и применения системы избирательного 
распространения информации (ИРИ) для всех 
пользователей институтов, входящих в сеть 
Библиотеки по естественным наукам (БЕН) 
Российской академии наук (РАН) [15], и систе-
мы «Web-кабинет ученого» для всех пользова-
телей Уральского отделения РАН [16]. 

Каждая библиотечная сеть, несмотря на схо-
жесть задач, имеет свои особенности. Каким об-
разом библиотечная сеть, например, Сибирского 
отделения Российской академии наук (СО РАН), 
сформированная в 1960-е гг., могла бы оптими-
зировать свою традиционную структуру, прежде 
всего, ресурсов, накопленных почти за 60 лет су-
ществования системы? Вопросы использования 
информационных ресурсов уже поднимались 
нами ранее [17; 18].

Цель статьи — показать перспективную 
модель для академической библиотечной си-
стемы или сети, функционирующей в рамках 
одной сложной научной организационной 
структуры, с их уникальными печатными книж-
ными фондами.

Для анализа ситуации по развитию биб-
лиотечной сети СО РАН в качестве основного 
методологического подхода была выбрана тео-

В
лияние информационных технологий 
особенно активно проявляется в сфере 
научно-технической информации. Пере-

ход от печатной к цифровой культуре коренным 
образом изменил подходы, формы и методы 
(или продукты и услуги), которые используют 
научные и более всего академические библио-
теки для информационного обеспечения науч-
ных исследований, а также библиотечные сети, 
функционирующие в рамках одной сложной на-
учной организационной структуры [1; 2]. Судя 
по публикациям в области библиотековедения 
и библиотечной информатики (библиоинфор-
матики), а также футурологии, эта тема стала 
весьма заметна с конца XX века. Среди первых 
работ можно назвать публикацию Ф. Ланкастера 
1989 г. [3], в которой поставлен вопрос о том, 
есть ли у библиотек будущее в век электроники. 
В 1994 г. появилось любопытное футурологи-
ческое исследование [4], утверждающее, что в 
будущем возможен баланс между творчеством 
и интеллектом, с одной стороны, и социальной 
ответственностью — с другой. Экстраполируя 
этот прогноз на практику библиотек, можно го-
ворить о том, что они должны развиваться в 
сторону полезности социуму для развития твор-
чества и интеллекта. В более поздних работах 
авторы обращают внимание на изменения сути 
работы библиотек университетов, в частности 
в процессах комплектования, а также на изме-
нение концепции библиотечной деятельности 
под влиянием социального и культурного кон-
текста [5—7]. В главе из книги 2013 г. акцент 
сделан на будущем библиотек университетов в 
мире цифровых технологий [8]. И, наконец, в 
совсем недавних публикациях, опираясь на уже 
осознанные тренды в развитии информацион-
ной поддержки научных исследований, авторы 
показывают новые задачи библиотек в изменив-
шихся условиях [9—11].

Несмотря на то, что сотрудники научных и 
академических библиотек пользуются и созда-
ют электронные каталоги, библиографические 
и полнотекстовые базы данных (БД), освоили 
удаленный доступ и оцифровку, ученые и спе-
циалисты привыкли к полнотекстовым БД в 
удаленном доступе. Большинство исследовате-
лей (особенно в области естественных наук) не 
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рия научных коммуникаций [19; 20]. Перспек-
тивная модель библиотечно-информационной 
сети СО РАН построена на основе сведений об 
информационном поведении исследователей 
СО РАН, собранных путем анкетирования, дан-
ных о тенденциях в деятельности библиотек 
университетов, представленных на их сайтах 
и в рецензируемых журналах, а также данных 
мониторинга работы научных библиотек ин-
ститутов СО РАН [17; 18]. 

Анализ факторов, влияющих 
на библиотечную деятельность

Для того чтобы предложить перспектив-
ную модель на фоне глобальных тенденций в 
научных коммуникациях, необходимо рассмо-
треть наиболее важные факторы, оказывающие 
существенное влияние на библиотечную дея-
тельность. К этим факторам относятся: 

• изменения в информационном поведении 
пользователей научной информации;

• организационные изменения в библио-
течных сетях под влиянием снижения потреб-
ности в них; 

• современные тенденции и опыт поддерж-
ки научных исследований академическими и 
университетскими библиотеками.

Изменения в системе научной коммуника-
ции (автор  издатель  библиотека  чита-
тель/пользователь с включением Интернета в 
каждую взаимодействующую пару) неизбежно 
влияют на информационное поведение ученых 
и специалистов. Исследование информацион-
ного поведения научных сотрудников СО РАН 
показало, что в основном они предпочитают 
проводить поиски в лицензионных (в первую 
очередь Scopus и Web of Science) или откры-
тых (преимущественно PubMed) БД и получать 
полные тексты через Интернет, а не посещать 
библиотеку [17; 18]. Аналогичная ситуация на-
блюдается в зарубежных университетах [21; 
22]. И это характерно для всех этапов исследо-
вания и после него, например при написании 
статьи. Очевидно, что значение традиционной 
библиотеки (с ее печатными фондами, особен-
но журналами) для исследователя на всех эта-
пах научной работы значительно снизилось. 
Причинами этого являются: 

• неполнота традиционных коллекций; 
• нехватка времени, неудобное время рабо-

ты библиотеки; 
• наличие открытых интернет-ресурсов и 

elibrary.ru со всеми российскими журналами; 

• расширение возможностей для непосред-
ственного участия в конференциях, использо-
вание электронной почты со всеми ее оператив-
ными возможностями. 

При этом остаются актуальными: межбиб-
лиотечный абонемент и электронная доставка 
документов; электронный каталог, тематиче-
ские БД и навигаторы; издания, недоступные в 
электронном формате. Кроме того, библиотеки 
необходимы как посредники для поиска или 
получения информации о лицензированных 
ресурсах.

Изменения в системе научных коммуни-
каций и, как следствие, в информационном по-
ведении ученых и специалистов, падение спроса 
на услуги традиционных библиотек институтов 
ведут к тому, что их руководители вынуждены 
хотя бы организационно реагировать на проис-
ходящие перемены. Проявлениями реоргани-
зации можно считать: объединение библиотек 
научных институтов (расположенных в одном 
городе) в одну библиотеку при научном цен-
тре; закрытие библиотек, поскольку институты 
нуждаются в пространстве для своего развития; 
сокращение численности персонала и библио-
течных ставок; отсутствие финансирования для 
приобретения книг и журналов1; привлечение 
сотрудников библиотеки к новым видам де-
ятельности (сбор данных о публикационной 
активности отдельных сотрудников и органи-
зации в целом, т. е. использование наукометрии 
и библиометрии) [23].

Доступ к лицензированным электронным 
ресурсам по результатам конкурсов предостав-
ляется учредителем (в настоящее время — это 
Министерство науки и образования).

Традиционно для информационного обе-
спечения научно-исследовательской работы 
библиотеки НИИ и университетов использова-
ли документы (разнородные опубликованные 
продукты в печатном и электронном форматах) 
и извлекали из них информацию для подготов-
ки различных информационных продуктов, 
например БД, а также и оказывали информа-
ционные услуги: поиск информации, выполне-
ние библиографических и фактографических 
справок и пр. Сейчас они активно ищут новые 
формы поддержки научных исследований [24]. 
Общих форм по информационному обеспече-
нию научных исследований, которые бы ис-
пользовались всеми академическими и универ-
ситетскими библиотеками, не существует [17; 
18]. Однако есть мощная тенденция заниматься 
всеми аспектами, касающимися публикаций и 
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информации, поиском, консультированием по 
ресурсам, использованием метаданных и пол-
ных текстов. Академические и университетские 
библиотеки стремятся занять нишу, связанную 
с научно-информационной деятельностью, пре-
жде всего с «сырыми» исследовательскими дан-
ными. Обзор современных тенденций деятель-
ности библиотек зарубежных университетов 
для поддержки научных исследований показал, 
что наиболее продвинутые из них занимаются 
управлением научными данными и обучением 
пользователей и сотрудников библиотек работе 
с новыми ресурсами и разнообразным техноло-
гиям обработки информации [5].

Сегодня помимо традиционных видов ра-
боты академические и вузовские библиотеки 
для поддержки исследований готовы:

• использовать информацию, содержащу-
юся не только в публикациях;

• консультировать по вопросам, связанным 
с особенностями поиска, организации, обработ-
ки, управления и представления информации 
на всех этапах исследования; 

• быть включенными в процесс исследо-
вания и решать все информационные задачи, 
связанные с поиском и обработкой информа-
ции; это означает, что библиотеки готовы вне-
сти практический вклад в то, что называется 
«встроенным библиотечным делом»;

• создавать и вести специальные информа-
ционные системы (БД журналов и конферен-
ций, экспертов, репозитории, системы подго-
товки аналитических продуктов и публикаций 
и др.);

• участвовать в подготовке аналитической 
информации в любом требуемом формате;

создавать систему информирования и про-
движения ресурсов и услуг, представляющих 
интерес для ученых и специалистов.

Таким образом, можно видеть, что разра-
батываются новые виды деятельности библио-
теки, а традиционные — наполняются новым 
содержанием.

Перспективная модель 
библиотечно-информационной сети 

СО РАН и этапы ее реализации

Перед исследователями возникают новые 
вопросы. Нужно ли сохранить устаревшие пе-
чатные, особенно оцифрованные документы 
(книги и т. д.)? Нужна ли библиотечно-инфор-
мационная сеть в новых условиях? Нужны ли 
вообще научные библиотеки в институтах или 

достаточно только ГПНТБ СО РАН? Что науч-
ные библиотеки институтов могут дать ученым 
для информационной поддержки исследова-
ний, если они привязаны к своим печатным 
фондам (которые требуют некоторой работы, 
даже если их никто не спрашивает) и их штат 
слишком мал для внедрения новых или уже из-
вестных информационных услуг для поддержки 
исследований? Как библиотеки сети могут быть 
полезны друг другу? Какой должна быть струк-
тура современной библиотечной сети?

Научные библиотеки СО РАН, созданные 
в эпоху печатных средств научных коммуника-
ций, всегда формировали единую сеть во главе 
с ГПНТБ СО РАН, которая являлась ее коор-
динационным и методическим центром2. Ос-
новным системообразующим элементом этой 
системы стало централизованное комплекто-
вание всех библиотек сети отечественными и 
зарубежными документами, осуществляемое 
ГПНТБ СО РАН на основе централизованного 
финансирования, юридически оформленного 
решением Президиума СО РАН. В качестве 
информационной инфраструктуры библио-
течная сеть СО РАН3 представляла собой трех-
уровневую систему с четко распределенными 
задачами (рис. 1). До реформирования науки 
и перехода к электронной культуре и реорга-
низации научных учреждений в библиотечной 
сети СО РАН, рассматриваемой как ее инфор-
мационная инфраструктура, существовали 
центральные библиотеки научных центров и 
библиотеки научно-исследовательских ин-
ститутов. Помимо централизованной системы 
комплектования их связывали межбиблио-
течный абонемент, электронная доставка до-
кументов, методические консультации по ор-
ганизационным, юридическим и финансовым 
вопросам, совместные БД, единая правовая 
база. Но в целом переход к цифровой культуре 
сделал библиотечно-информационную сеть СО 
РАН устаревшей.

Новые законодательные документы, приня-
тые в ходе реформирования РАН, не позволили 
объединить финансовые ресурсы институтов, в 
том числе на закупку документов и других ис-
точников информации, а также их передачу с 
баланса ГПНТБ СО РАН на баланс библиотек 
(институтов) сети СО РАН. Более того, с 2014 г. 
изменилась система приобретения удаленных 
лицензионных ресурсов и организация доступа 
к ним: прерогатива их выбора и приобретения 
полностью перешла к вышестоящему органу. 
Таким образом, с 2014 г. ГПНТБ СО РАН не 
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является центральным комплектующим звеном 
централизованной библиотечной сети. Однако 
ГПНТБ СО РАН и библиотеки институтов про-
должают существовать, хотя и испытывают нега-
тивные изменения, о которых говорилось выше. 

С учетом этих факторов сохранение научной 
библиотечной сети в прежнем виде, скорее всего, 
невозможно. Необходимо развивать ее как новый 
информационно-коммуникационный канал, но, 
безусловно, списать все старые книги мы не мо-
жем (такого положительного опыта нет).

Для моделирования полезного информа-
ционно-коммуникационного канала в первую 
очередь необходимо закрепить современную 
информационную базу СО РАН, включающую 
в себя: удаленные лицензионные информаци-
онные ресурсы (полнотекстовые БД журналов 
и книг, библиографические, реферативные и 
наукометрические БД); ресурсы удаленного от-
крытого доступа; печатные ресурсы, накоплен-
ные в библиотеках сети и ГПНТБ СО РАН и от-
раженные в их электронных каталогах; печат-
ные ресурсы, накопленные в библиотеках сети и 
ГПНТБ СО РАН и не отраженные в электронном 
каталоге. Тенденция такова, что ученые и спе-
циалисты для получения информации предпо-
читают использовать удаленные лицензионные 
информационные ресурсы и ресурсы удаленного 
открытого доступа. Реже они ведут поиск ин-
формации в электронных каталогах библиотек и 
заказывают книги и журналы. И литература, не 
отраженная в электронных каталогах, фактиче-
ски выпадает из употребления.

Следовательно, для формирования соот-
ветствующей информационной системы не-
обходимо: 

• иметь канал информирования о новых 
лицензионных информационных ресурсах;

• собирать информацию о новых необхо-
димых ресурсах;

• управлять единым или распределенным 
электронным каталогом по всем ресурсам, на-
копленным в СО РАН;

• создать электронные записи о публика-
циях, не отраженных в электронном каталоге;

• оцифровать все основные фонды библио-
тек СО РАН (разумеется, этот вопрос требует 
отдельной проработки и координации);

• решить вопрос, где хранить печатные 
коллекции и организовать их хранение и ис-
пользование в печатном и электронном фор-
матах.

Таким образом, взаимодействие библио-
тек (библиотечной сети) необходимо для вы-
полнения следующих задач: ведение сводного 
или распределенного электронного каталога; 
разработка плана и координация действий при 
оцифровке коллекций; организация распреде-
ленного депозитарного (или архивного) хране-
ния. Новый подход к организации информаци-
онного обеспечения можно реализовать в два 
этапа (см. табл.). 

На первом этапе структурных изменений 
не происходит, все типы библиотек сохраня-
ются. Радикальные изменения в библиотечной 
сети показаны на рис. 2. Центральные библио-
теки фактически становятся архивами для пе-
чатных книг, а их сотрудники — информацион-
ными посредниками. Практически все книжные 
коллекции и коллекции библиотек институтов 
доступны удаленно в электронном формате. 
Библиотекари институтов с новыми навыками 
работают в качестве информационных посред-
ников по поддержке научных исследований в 
сотрудничестве с ГПНТБ СО РАН.

Трансформации в информационных техно-
логиях, структуре информационных потоков — 
информационной культуре — привели к тому, 
что библиотеки перестали доминировать как 
единственный совокупный источник инфор-

ГПНТБ СО РАН

Центральная научная 

библиотека Научного 

центра СО РАН 1

Центральная научная 

библиотека Научного 

центра СО РАН... N

Научная библиотека 

НИИ 1

Научная библиотека 

НИИ 3

Научная библиотека 

НИИ 2

Научная библиотека 

НИИ... N

Рис. 1. Модель библиотечной сети СО РАН, сложившаяся для печатной культуры
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Первый этап Второй этап

Оцифровка необходимых печатных изданий (пре-

жде всего это будут труды институтов, которые не 

вошли в Национальную электронную библиотеку)  

и создание полнотекстовых БД, поддерживаемых 

ГПНТБ СО РАН

Организация хранения всех изданий в ГПНТБ СО 

РАН и центральных библиотеках в научных цен-

трах 

Создание единого каталога на все печатные ресурсы Введение в эксплуатацию электронного каталога 

для всей коллекции со ссылками на внешние полно-

текстовые версии и полнотекстовые БД 

Решение юридических вопросов по перемещению 

всех изданий из научных библиотек институтов в 

хранилища (архивы) ГПНТБ СО РАН и централь-

ные библиотеки научных центров

Обучение сотрудников библиотек новым навыкам 

по информационной поддержке научных исследо-

ваний, помощь в приобретении новых компетенций

Решение организационных вопросов по созданию 

системы информационных посредников (библио-

текарей), закрепленных за лабораториями институ-

та, но функционально связанных с ГПНТБ СО РАН 

или центральными библиотеками

Внедрение новых форм или направлений научно-

исследовательской поддержки научных программ и 

ученых через систему информационных посредни-

ков, работающих в связи с ГПНТБ СО РАН

Разработка программы обучения библиотекарей 

новым навыкам поддержки научных исследований

Таблица
Этапы организации информационного обеспечения

Рис. 2. Перспективная модель традиционной библиотечной сети в электронной культуре

Пользователи

(ученые и специалисты)

Информационные 

посредники

Удаленные

ресурсы

Архивы (традиционные

фонды библиотек)

Функциональные отделы

ГПНТБ СО РАН

Универсальные,

тематические

и проблемные ресурсы,

создаваемые

в информационной 

системе СО РАН

мации и единственное средство доступа к ней. 
В результате совершенно изменилось и инфор-
мационное поведение пользователей научной 
библиотеки.

Научные и академические библиотеки и 
их сети с малоспрашиваемыми книжными кол-
лекциями потеряли свою актуальность в каче-
стве каналов научной коммуникации. Новая 
перспективная модель идет на смену старой, 
так как изменяет организационную структуру 
ресурсов и фондов, функции библиотек и по-

казывает направления развития библиотеч-
ного персонала. Заметим, что для пользовате-
лей основная идея заключается в следующем: 
библиотечная система (ее продукты и услуги) 
постоянно развивается под воздействием ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
но «старые» формы доступа к библиотекам со-
храняются вплоть до их полного вытеснения 
(за счет неиспользования) новыми. Конечно, 
воплощение перспективной модели требует 
огромных сил и времени.
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Организация деятельности библиотек не 
одинакова в разных странах и в библиотеках 
разного типа. Где-то все развивается эволюци-
онно, и у этих библиотек нет сомнений в своем 
будущем. В нашей стране будущее библиотек и 
тем более библиотечных сетей (под влиянием 
многих факторов) остро обсуждается. Библи-
отеки должны выжить, трансформироваться и 
развиваться дальше.

Примечания

1  Справедливости ради отметим, что ряд библио-

тек все же получает, хоть и незначительные, 

финансовые средства для приобретения необхо-

димой литературы.
2  Юридически научные библиотеки принадлежат 

институтам, а не ГПНТБ СО РАН.
3  В библиотечную сеть СО РАН входят: Централь-

ная научная библиотека — ГПНТБ СО РАН, 

6 центральных библиотек научных центров СО 

РАН, 64 научные библиотеки в институтах в Бар-

науле, Бийске, Иркутске, Кемерово, Красноярске, 

Кызыле, Новосибирске, Омске, Томске, Тюмени, 

Улан-Удэ, Чите, Якутске. 
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Networks in Digital Culture 
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Abstract. The transition from printed to digital culture has fundamentally changed the approach-
es, forms and methods (or products and services) that university and academic libraries use for in-
formation support of scientific research. Activity of library-information network of the Siberi-
an branch of the Russian Academy of Sciences (SB RAS), organized in the era of printed culture as 
a three-level system, is undergoing signifi cant changes in connection with the development of digi-
tal technologies, scientifi c communications and reforming of the RAS. These circumstances required 
the creation of a new model of the library network as an actual information-communication chan-
nel, fi rstly, the way to preserve the accumulated traditional collections. The purpose of this article is 
to show the advance model for academic library system or network operating within a single complex 
scientific organizational structure, with their unique printed book collections. To build the mod-
el, the author used data on the information behaviour of researchers from the SB RAS, collected 
through questionnaires, data on the activity trends of university libraries, presented on their web-
sites and in peer-reviewed journals, as well as monitoring data of the activities of scientific libra-
ries. The author took into account both general external factors (information behaviour of users of 
scientifi c information, organizational changes in library networks, current trends and experience of 
scientifi c research support by academic and university libraries, changes in the scientifi c environment) 
and internal (specifi c) factors related to the reforming of the RAS. The article describes two stages of 
reorganization of the current model of library-information network of the SB RAS. The article shows how 
the new model radically changes the old one, as it transforms the structure of resources and collections, 
the functions of libraries and demonstrates the development trends of competences and skills of library 
staff .

Key words: scientific communications, printed culture, digital culture, information behaviour of 
scientists, scientific information, library networks, academic libraries, information channel, mod elling, 
library collections, traditional library holdings, theory of scientific information activity.
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Е.И. КОЗЛОВА

Узкопрофильные стандарты: 
за и против

Реферат. В настоящее время в России в системе стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу (СИБИД) происходит разработка документов, отражающих отдельные аспекты 
технологических процессов для определенного круга библиотек. Такие тенденции отмечаются в группе 
национальных стандартов для научных библиотек. Наряду с позитивными аспектами утверждения 
узкопрофильных стандартов, направленных на методическое обеспечение библиотечно-информаци-
онной деятельности научных библиотек, возникает потребность аналогичного обоснования специфи-
ки всех существующих библиотек (публичных, муниципальных, детских) и разработки аналогичных 
документов по стандартизации. В практике Международной организации по стандартизации (ИСО) 
отсутствует направление разработки стандартов для отдельных видов библиотек; стандартизация ори-
ентирована не только на унификацию терминологических направлений в библиотечном сообществе в 
целом, но и на взаимодействие со смежными отраслями. В проекте разрабатываемого национального 
стандарта ГОСТ Р «СИБИД. Библиотечно-информационная деятельность. Термины и определения» 
выделено более десяти видов библиотек, имеющих свою специфику, которую необходимо учитывать 
при организации работ. Узкопрофильные стандарты утверждены и положительно оценены целевой 
аудиторией — научными библиотеками, учтена ведомственная заинтересованность учредителей груп-
пы научных библиотек. Дискуссионным вопросом целесообразности развития данного направления 
является потребность в разработке серии аналогичных стандартов для различных видов библиотек. 
Учитывая широкий спектр культурно-просветительской деятельности различных видов библиотек, 
потребуется существенная доработка классификации услуг, что фактически сформирует новый до-
кумент. Ограниченный характер действия стандарта следует отметить у разрабатываемого в соответ-
ствии с Программой национальной стандартизации на 2019 г. проекта ГОСТ Р 7.0…— «СИБИД. Номер 
государственной регистрации обязательного экземпляра печатного издания. Структура, оформление, 
использование». В проекте документа разработан технологический процесс одной организации и не 
приведены рекомендации о порядке присвоения и использования номеров государственной реги-
страции обязательных экземпляров изданий для всех установленных законодательством организа-
ций-получателей. Данный проект можно рассматривать как стандарт организации. Наметившаяся 
тенденция создания узкопрофильных стандартов, с одной стороны, способствует разработке каче-
ственных документов, с другой — направлена на поддержку деятельности отдельного направления. 
Эффективность такого подхода к стандартизации 
требует обсуждения в библиотечном сообществе 
и в случае дальнейшего развития — принятия мер 
по усилению методической поддержки сопрово-
ждения и внедрения узкопрофильных стандартов.

Ключевые слова: национальный стандарт, 
стандарт, стандартизация, технологические стан-
дарты, узкопрофильные стандарты, научные биб-
лиотеки, обязательный экземпляр документов.

Для цитирования: Козлова Е.И. Узкопро-
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П
оследнее пятилетие отмечается актив-
ным развитием работ по национальной 
стандартизации в сфере библиотечного 

дела. Общей тенденцией отечественной систе-
мы стандартизации следует считать разработку 
новых национальных стандартов, включающих 
описания объектов и технологий электронной 
среды. За период 2014—2019 гг. в системе стан-
дартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу (СИБИД) по направлению «Биб-
лиотечное дело» утверждено два терминологи-
ческих и десять технологических стандартов. 
Документы ориентированы на расширение по-
нятийного ряда, описание технологических про-
цессов формирования и использования цифро-
вых фондов, оказания услуг в электронной фор-
ме и являются показателем развития отрасли. 
Внедрение стандартов позволяет библиотекам 
руководствоваться едиными правилами, тех-
нологиями, формами создания библиотечных 
ресурсов. В качестве основы для разработки на-
циональных стандартов используются между-
народные стандарты и нормативные правовые 
акты Российской Федерации. Обобщенный 
уровень документов и их детализация по мере 
адаптации к национальным особенностям, а да-
лее — непосредственно к задачам организаций 
отражает уровни стандартизации — междуна-
родный, межгосударственный, национальный, 
локальный. Гармонизация с международными 
стандартами предполагает разработку нацио-
нальных документов верхнего уровня иерархии 
и их последующее использование для методиче-
ских разработок и в практической деятельности 
различных библиотечных и информационных 
организаций [1]. 

Наряду с разработкой СИБИД по направ-
лениям библиотечно-информационной и изда-
тельской деятельности в Техническом комитете 
191 «Научно-техническая информация, библио-
течное и издательское дело» происходит созда-
ние стандартов, отражающих отдельные аспекты 
технологических процессов для ограниченного 
круга библиотек. Такие тенденции отмечают-
ся в ГОСТ Р 7.0.102—2018 «СИБИД. Профиль 
комплектования фондов научных библиотек. 
Структура. Индикаторы комплектования» [2], 
ГОСТ Р 7.0.104—2019 «СИБИД. Библиотечно-
информационные услуги научной библиотеки. 
Виды, формы и режимы предоставления» [3], 
ориентированных на научные библиотеки. В них 
выделены и регламентированы технологии по 
видам библиотечно-информационной деятель-
ности и по видам библиотек. В проекте разра-

батываемого национального стандарта ГОСТ Р 
«СИБИД. Библиотечно-информационная дея-
тельность. Термины и определения» отмечено 
более десяти видов библиотек, имеющих свою 
специфику, которую необходимо учитывать при 
организации работ. Отсутствие модели верхне-
го уровня требует фактически доработки стан-
дарта для каждого направления данного уровня
иерархии.

В ГОСТ Р 7.0.102—2018 [2] убедительно 
обоснована специфика деятельности научных 
библиотек, представлена структура тематико-
типологического плана комплектования фонда 
научной библиотеки, разработаны индикато-
ры комплектования. К позитивным аспектам 
следует отнести сам факт утверждения стан-
дарта и установленные им рекомендации по 
подготовке профиля комплектования. Впервые 
появился регламентирующий документ, посвя-
щенный моделированию библиотечного фонда, 
в котором содержатся важнейшие обязатель-
ные характеристики профиля комплектования 
[4]. Появление нового стандарта направлено 
на методическое обеспечение библиотечно-
информационной деятельности научных биб-
лиотек. Например, индикаторы видов науч-
ной литературы или индикаторы источников 
комплектования распространяются только на 
деятельность научных библиотек, однако такой 
основополагающий документ нужен библио-
текам всех типов и видов. Возникает потреб-
ность аналогичного обоснования специфики 
всех существующих библиотек и разработки 
аналогичных документов по стандартизации. 
Также следует отметить разночтение с терми-
нологическим стандартом ГОСТ Р 7.0.94—2015 
«СИБИД. Комплектование библиотеки доку-
ментами. Термины и определения» [5] в части 
указания источников и способов комплектова-
ния. Основываясь на стандартизированной на-
циональной терминологии, библиотеки будут 
использовать противоречивую терминологию. 

ГОСТ Р 7.0. 104—2019 «СИБИД. Библио-
течно-информационные услуги научной биб-
лиотеки. Виды, формы и режимы предостав-
ления» освещает вопросы оказания услуг для 
пользователей также специализированных биб-
лиотек. Специфика работы научной библиоте-
ки определена через однородность потреби-
телей, стабильность запросов, необходимость 
обслуживания пользователя на его рабочем 
месте [6]. Комфортность и своевременность по-
лучения услуги следует отнести ко всем видам 
библиотек. Учитывая широкий спектр культур-
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но-просветительской деятельности ненаучных 
библиотек, потребуется существенная доработ-
ка видов услуг, что фактически сформирует но-
вый документ. Научно-вспомогательные услуги 
являются адресными для научных библиотек, 
таким образом, действия по внедрению стан-
дарта в иных видах библиотек потребуют при-
влечения специалистов, обладающих не только 
инновационным опытом работы, но и знанием 
основ разработки стандартов.

Узкопрофильные стандарты утверждены и 
положительно оценены целевой аудиторией — 
научными библиотеками. Учтена ведомствен-
ная заинтересованность учредителей группы 
научных библиотек. Дискуссионным вопросом 
целесообразности развития данного направле-
ния является потребность в разработке серии 
аналогичных стандартов для различных видов 
библиотек. Отсутствие унифицированных тех-
нологических документов по стандартизации 
вызывает непонимание среди большой части 
российских библиотечных специалистов из пу-
бличных, муниципальных, детских библиотек. 

Идея создания Программы национальной 
системы стандартов, регулирующих библио-
течную деятельность, рассматривалась вне за-
висимости от ведомственного подчинения и 
юридического статуса библиотек [7]. В прак-
тике Международной организации по стандар-
тизации (ИСО) отсутствует направление раз-
работки стандартов для отдельных видов биб-
лиотек. Например, международный стандарт 
ISO 11620:2014 «Показатели эффективности 
деятельности библиотеки» содержит рекомен-
дации по применению показателей качества 
библиотечных услуг для измерения эффектив-
ности оказания услуг в библиотеках различных 
видов [8]. Стандартизация ориентирована не 
только на унификацию терминологических и 
технологических направлений в библиотечном 
сообществе, но также и на взаимодействие со 
смежными отраслями, например, библиотечной 
и издательской [9]. Эффективность использова-
ния международных стандартов рассматривает-
ся в процессе реализации технологических за-
дач применительно к конкретным задачам [10].

В отличие от указанных стандартов тех-
нологические стандарты ГОСТ Р 7.0.95—2015 
«СИБИД. Электронные документы. Основные 
виды, выходные сведения, технологические 
характеристики» [11], ГОСТ Р 7.0.96—2016 
«СИБИД. Электронные библиотеки. Основные 
виды. Структура. Технология формирования» 
[12], ГОСТ Р 7.0.93—2015 «СИБИД. Библио-

течный фонд. Технология формирования» [13] 
и другие не носят узкопрофильного характера и 
адаптируются к любым видам документов, фон-
дов, библиотек, в том числе к научным библио-
текам. Такие стандарты внедряются в практи-
ческую деятельность и не требуют дополнения 
базовых свойств отдельных видов библиотек.

Ограниченный характер действия стандар-
та следует отметить у разрабатываемого в со-
ответствии с Программой национальной стан-
дартизации на 2019 год проекта ГОСТ Р 7.0… — 
«СИБИД. Номер государственной регистрации 
обязательного экземпляра печатного издания. 
Структура, оформление, использование»1. Пред-
ставленная окончательная редакция проекта 
национального стандарта по статусу является 
стандартом организации и актуальна для Ин-
формационного телеграфного агентства России 
(ИТАР-ТАСС), Российской книжной палаты 
(РКП) и организаций — получателей печатного 
обязательного экземпляра. Федеральным за-
коном Российской Федерации от 29.12.1994 г. 
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» (ст. 7, 9, 13) получателями обязательно-
го экземпляра документов на различных носите-
лях (печатные издания, неопубликованные до-
кументы, электронные издания, аудиовизуаль-
ная продукция) являются более 15 организаций 
[14; 15]. В проекте стандарта разработан тех-
нологический процесс одной организации и не 
приведены рекомендации о порядке присвоения 
и использования номеров государственной ре-
гистрации обязательных экземпляров (НГРОЭ) 
изданий для всех установленных законодатель-
ством организаций-получателей, порядок при-
своения НГРОЭ электронной копии оригинал-
макета печатного издания рекомендован только 
для деятельности РКП без упоминания друго-
го получателя — Российской государственной 
библиотеки. Установление таких правил даже 
в рекомендательном порядке может привести к 
дублированию номеров государственной реги-
страции двумя организациями-получателями. 
Таким образом, достижение заявленной цели и 
реализация задачи в проекте стандарта охваты-
вает лишь один сегмент предписаний Федераль-
ного закона. По правилам стандартизации суще-
ствуют национальные стандарты и стандарты 
организации; представленный проект стандарта 
можно рассматривать как стандарт организации, 
установленный ст. 21 Федерального закона РФ 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартиза-
ции в Российской Федерации», для РКП, так 
как в нем установлен порядок работы службы 
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НГРОЭ РКП [16]. Национальный стандарт дол-
жен регламентировать деятельность всех орга-
низаций — получателей обязательного экзем-
пляра, установленных Федеральным законом 
РФ от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов».

При отсутствии централизованной си-
стемной методической поддержки внедрения 
стандартов библиотеки различных уровней 
и ведомств не могут самостоятельно адап-
тировать и применять в своей деятельности 
узкопрофильные регламентирующие доку-
менты, что снижает их эффективность. Кол-
легиальность при разработке узкопрофиль-
ных стандартов также носит ограниченный 
характер, так как потенциальные пользова-
тели нормативных документов не принима-
ют участие в их обсуждении, и при профи-
лировании стандарта под научную библио-
теку не учитывается специфика других видов 
библиотек. Внедрение такого документа тре-
бует создания на его основе универсальной 
модели, а затем ее внедрения с учетом спе-
цифики различных библиотек. Наметившаяся 
тенденция создания узкопрофильных стандар-
тов, с одной стороны, способствует разработке 
качественных документов, с другой — направ-
лена на поддержку деятельности отдельного 
направления. Эффективность такого подхода к 
стандартизации требует обсуждения и в случае 
дальнейшего развития — принятия мер по уси-
лению методической поддержки сопровожде-
ния и внедрения узкопрофильных стандартов.

Примечание 

1  Первая и окончательная редакции проекта на-

ционального стандарта ГОСТ Р 7.0… — «СИБИД. 

Номер государственной регистрации обязатель-

ного экземпляра печатного издания. Структура, 

оформление, использование» поступили на от-

зыв и согласование в Российскую государствен-

ную библиотеку в 2019 году. Публикации проекта 

стандарта в Интернете не обнаружено.
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Narrow-Profi le Standards:
Pros and Cons
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Abstract. Currently, in Russia, within the system of standards on information, librarianship and publishing 
(SIBID) there are developing the documents that refl ect specifi c aspects of technological processes for libraries of 
separate range. Such trends are observed in the group of national standards for scientifi c libraries. Along with the 
positive aspects of establishing narrow-profi le standards aimed at methodological support of library-information 
activities of scientifi c libraries, there arises the need for similar justifi cation of the specifi cs of all existing libraries 
(public, municipal, children’s) and the development of similar documents on standardization. In the practice of 
the International Organization for Standardization (ISO) there is no area for the development of standards for dif-
ferent types of libraries; standardization is focused not only on the unifi cation of terminological directions in the 
library community as a whole, but also on the interaction with the related branches. In the draft of the developed 
national standard GOST R “SIBID. Library and information activities. Terms and defi nitions” there are allocated 
more than ten types of libraries that have their own specifi cs, which must be taken into account when organizing 
the work. Narrow-profi le standards were approved and positively evaluated by the target audience — scientifi c 
libraries; and the departmental interest of the founders of group of scientifi c libraries was taken into account. 
The debatable issue of expediency to develop this direction is the need to elaborate a series of similar standards 
for diff erent types of libraries. Considering the wide range of cultural and educational activities of diff erent types 
of libraries, there will be required the substantial revision of classifi cation of services that will actually generate 
a new document. The author notes the limited nature of action of the draft standard GOST R 7.0... — “SIBID. 
State registration number of legal deposit copy of printed publication. Structure, execution and use” developed 
in accordance with the Program of national standardization for 2019. The draft document presents the developed 
technological process of one organization and does not provide recommendations on the procedure for assigning 
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and using the state registration numbers of legal deposit copies of printed publications for all recipient organiza-
tions established by legislation. This draft can be considered as a standard of the organization. The emerging 
trend of creating narrow-profi le standards, on the one hand, contributes to the development of thorough docu-
ments, on the other hand is aimed at supporting the activities of specifi c area. The effi  ciency of such approach 
to standardization requires discussion in the library community and, in case of further development, actions to 
strengthen methodological support for the maintenance and implementation of narrow-profi le standards.

Key words: national standard, standard, standardization, technological standards, narrow-profi le stan-
dards, scientifi c libraries, legal deposit copy of documents.
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Анонс

Лесневский Ю.Ю. Руководство по обеспечению до-
ступности услуг в библиотеках Российской Федерации для 
инвалидов и других маломобильных граждан. Москва : Пашков 
дом, 2019. 328 с. : ил., табл.

Руководство подготовлено как рекомендательный мето-
дический документ, содержащий информацию об основных 
требованиях, условиях и формах обеспечения доступности 
библиотек и предоставляемых ими услуг. Издание адресовано 
всем, кто обеспечивает реализацию современных преобразова-
ний, определяемых российским законодательством. Оно будет 
полезно руководителям и специалистам библиотек, представи-
телям государственных и муниципальных органов управления, 
проектных и строительных организаций, лидерам обществен-
ного сектора и другим заинтересованным лицам, обеспечива-
ющим мероприятия по повышению показателей доступности 
библиотек различных видов и типов. В Руководство включен 
перечень актуализированных версий нормативно-правовых 
документов, в приложениях представлены методические ма-
териалы, рекомендации. 
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С.В. МАКСИМОВА

Современное состояние 
краеведческой библиографии 
Республики Саха (Якутия)

Реферат. В статье раскрывается современное состояние краеведческой библиографии в Республике 
Саха (Якутия), представлены основные виды библиографических указателей (научно-вспомога-
тельные, рекомендательные). Приведены примеры конкретных библиографических пособий, по-
зволяющие определить сложившуюся систему краеведческой библиографии, ее методологическое, 
организационное и технологическое развитие.
Отмечаются ведущие центры, участвующие в создании краеведческих библиографических пособий. 
Рассматриваются принципы создания библиографических ресурсов через организацию краеведче-
ской научно-вспомогательной библиографии.
Анализируется «Библиография Якутии» Н.Н. Грибановского как один из образцов библиогра-
фирования за все время развития краеведческой библиографии в России, приведены сведения 
о работе по реконструкции этого издания. Национальная библиотека (НБ) Республики Саха 
(Якутия) в 2016 г. начала подготовку к изданию многотомного универсального научно-вспомо-
гательного библиографического труда «Библиография Якутии (1932—2022 гг.)» по всем основ-
ным отраслям знаний: якутский язык, литература, литературоведение, фольклор, экономика и 
демография, государство и право, политология, история, археология и этнология, культура и 
искусство, здравоохранение, медицина, образование, физическая культура и спорт, народное 
хозяйство и промышленность, сельское хозяйство, полезные ископаемые и геология, криология. 
Предполагается, что издание будет состоять из 15 томов и в целом закроет существующую лакуну 
в библиографировании документов по всем основным отраслям знаний за 1932—2022 годы.
Дана подробная характеристика основных библиографических указателей, изданных НБ Респу-
блики Саха (Якутия), НБ Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, ЦНБ 
Якутского научного центра СО РАН, НБ Якутской государственной сельскохозяйственной академии.
Раскрываются новые возможности в библиографической деятельности муниципальных библиотек 
республики, анализируется база для составления 
библиографических ресурсов улусов (районов) 
республики. Особо выделена деятельность по 
созданию ре комендательной библиографии по 
«Якутсковедению». 
Характерной особенностью современной систе-
мы библиографических указателей региона явля-
ется оформленная целостность основных видов 
и типов библиографических указателей, в основ-
ном определены организационная, технологиче-
ская и научная составляющие, повышается биб-
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лиографическая обеспеченность науки и практической деятельности республики. Представленная 
система достаточно динамична и развивается в естественном ключе изменениий в жизни общества. 

Ключевые слова: краеведческая библиография Якутии, библиографические ресурсы, библио-
графическая информация, краеведческие библиографические пособия, центральные региональные 
библиотеки, национальная библиография, биобиблиография.

Для цитирования: Максимова С.В. Современное состояние краеведческой библиографии Респу-
блики Саха (Якутия) // Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 6. С. 583—592. DOI: 10.25281/0869-
608X-2019-68-6-583-592.

К
раеведческой библиографии сегодня при-
надлежит доминирующая роль в системе 
библиографических ресурсов Республики 

Саха (Якутия). Хотя понятие «краеведческая 
библиография» не имеет четких определений в 
системе государственных стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу, 
но оно достаточно полно сформулировано и не 
вызывает дискуссий [1; 2].

Основными центрами, участвующими в 
создании краеведческих библиографических 
пособий (в виде печатных изданий), являются: 
Национальная библиотека Республики Саха 
(Якутия) (НБ РС (Я)), Центральная городская 
библиотека им. В.Г. Белинского (ЦГБ), меж-
поселенческие централизованные библиотеч-
ные системы (МЦБС) республики, Научная 
библиотека Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова (НБ СВФУ), 
Научная библиотека Якутской государственной 
сельскохозяйственной академии (НБ ЯГСХА), 
Центральная научная библиотека Якутского 
научного центра Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ЦНБ ЯНЦ СО РАН). 

Один из показателей развития библиогра-
фических ресурсов — организация краеведче-
ской научно-вспомогательной библиографии. 
Перед библиотеками стоят сложные задачи: 
изучение потребностей, запросов научных ра-
ботников и специалистов, внедрение наибо-
лее рациональных форм и методов подготов-
ки библиографической информации, анализ 
эффективности использования читателями 
разнообразных научно-вспомогательных по-
собий.

«Библиография Якутии» Н.Н. Грибанов-
ского представляет собой уникальный истори-
ческий образец краеведческого библиографи-
ческого указателя универсального характера, 
в настоящее время в НБ РС (Я) продолжается 
работа по реконструкции указателя [3]. Науч-
но-методическое руководство этой деятельно-

стью осуществляет Российская национальная 
библиотека, что обеспечивает качество под-
готавливаемого к печати материала. Вопросы 
методики реконструкции представлены в пу-
бликациях А.Н. Масловой [4—6]. 

Как известно, существует два подхода к 
библиографической реконструкции: первый — 
«щадящий», основанный на выпуске раритет-
ного издания в том виде, в каком он сохранил-
ся; второй — реконструкция в соответствии с 
современными требованиями методики биб-
лиографирования и создание полноценного 
библиографического ресурса, адресованного 
современному потребителю. Составители и ре-
дакторы «Библиографии Якутии» выбрали вто-
рой подход. В качестве основных источников 
библиографического исследования были ис-
пользованы фундаментальные труды, не только 
вышедшие при жизни Н.Н. Грибановского, но и 
выпущенные в последующие годы. 

В настоящее время реконструированы 
семь частей фундаментального труда. Изданы 
три тома «Библиографии Якутии». В 2006 г. — 
часть V «Этнография. Антропология. Фоль-
клор. Религиозные верования и поверья. Хри-
стианская церковь и миссионерство» [7]; в 
2008 г. — часть VI «Археология. История» [8], 
в 2011 г. — часть VII «Языкознание. Художе-
ственная литература. Искусство. Физкультура 
и спорт. Печать. Издательское дело» [9]. 

В ходе работы библиографы-составители 
столкнулись с трудностями методического и 
источниковедческого характера [10]. Отсут-
ствие в архиве Н.Н. Грибановского точного 
плана разыскания материала и учета просмо-
тренных источников, а также то, что картоте-
ка неизданных частей указателя сохранилась 
не полностью, усложнили работу. Пришлось 
внести изменения и в схему группировки мате-
риала. Например, при реконструкции части V 
составителями изменены некоторые перво-
начальные формулировки названия разделов 
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и введены новые рубрики [7]. В части VI со-
ставитель Н.А. Ханды совместно с научным 
редактором А.А. Борисовым выработали со-
вершенно новую структуру указателя [8]. Они 
отказались от деления записей на две части 
(дореволюционную и советскую), которое су-
ществовало в предыдущих выпусках, это по-
могло хронологически правильно выстроить 
структуру указателя. Значительная часть мате-
риала была просмотрена de visu и аннотирована 
заново. Менялась и расстановка материалов. 
Принятое автором алфавитное расположение 
при реконструкции стало хронологическим, что 
позволило разместить источники по историче-
ской логике. Также приняты новые методиче-
ские решения по унификации библиографиче-
ских записей, редактированию аннотаций и др. 
Часть VII включает около 2 тыс. записей на рус-
ском и якутском языках [9]. Выбранный под-
ход к реконструкции «Библиографии Якутии» 
Н.Н. Грибановского очень трудоемкий, но, на 
наш взгляд, единственно верный. Собранный 
огромный материал — это, по существу, первый 
исчерпывающий свод печатной продукции, по-
священной Якутскому краю с XVII в. по 1931 г. 
включительно.

В 2016 г. НБ РС (Я) приступила к подго-
товке и изданию многотомного универсаль-
ного научно-вспомогательного библиографи-
ческого труда «Библиография Якутии (1932—
2022 гг.)». Развитие документных ресурсов 
республики сформировало солидную базу для 
библиографирования и продолжения фунда-
ментальной «Библиографии Якутии» Н.Н. Гри-
бановского. Иначе говоря, система научно-
вспомогательных отраслевых библиографиче-
ских указателей станет основным источником, 
объективно подытоживающим развитие той 
или иной отрасли региональной науки. Создан-
ная библиографическая картина республики 
позволит судить о поступательном развитии 
информационной инфраструктуры региона, 
обслуживающей экономические, общественные 
и культурные преобразования, происходящие в 
современных условиях.

Предполагается, что издание будет со-
стоять из 15 томов и в целом закроет суще-
ствующую лакуну в библиографировании до-
кументов по всем основным отраслям знаний 
за 1932—2022 гг.: якутский язык, литература, 
литературоведение, фольклор, экономика и де-
мография, государство и право, политология, 
история, археология и этнология, культура и 
искусство, здравоохранение, медицина, об-

разование, физическая культура и спорт, на-
родное хозяйство и промышленность, сельское 
хозяйство, полезные ископаемые и геология, 
криология. Исключение в хронологическом 
плане составят реконструкция библиографи-
ческих указателей «Якутский язык» Н.Е. Пе-
трова, «Якутская художественная литература 
1904—1948 гг.» Н.Н. Павлова-Тыасыт, «Якутия 
в русской художественной литературе (1824—
1946 гг.)» А.Н. Бученкова и «Художественная 
литература, переведенная и изданная на якут-
ском языке» Г.С. Тарского, которые войдут в 
первый и второй тома. По данным указателям 
будет применена методика библиографической 
реконструкции, созданная при работе над фун-
даментальным трудом Н.Н. Грибановского, в 
соответствии с современными требованиями 
методики составления библиографических ука-
зателей. 

В 2017 г. вышел первый том «Библиогра-
фии Якутии (1932—2022)» — библиографи-
ческий указатель «Якутский язык» в 2 частях. 
Первая часть содержит библиографический 
указатель профессора Н.Е. Петрова, изданный 
в 1957 г. и ставший сегодня библиографиче-
ской редкостью [11]. В связи со сложившими-
ся обстоятельствами редакционная коллегия 
«Библиографии Якутии (1932—2022 гг.)» при-
няла решение о библиографической рекон-
струкции указателя Н.Е. Петрова. Реконстру-
ированный указатель включает 940 библио-
графических записей на якутском, русском и 
иностранных языках на документы, изданные 
в 1692—1957 годах. Вторая часть указателя 
содержит документы по научному исследо-
ванию, общим и прикладным вопросам якут-
ского языка, а также учебную и методическую 
литературу за 1958—2010 годы [12]. Соста-
вители стремились с максимальной полнотой 
отразить литературу чисто лингвистического 
характера в основном на якутском и русском 
языках. Из литературы по смежным с язы-
кознанием отраслям знания (литературоведе-
нию, этнографии, истории, педагогике), а так-
же общего характера включены те издания, в 
которых с достаточной полнотой представлен 
материал. В настоящее время идет подготовка 
3 части, охватывающей документы с 2011 по 
2018 и последующие годы. 

НБ РС (Я) с 2000 г. выпустила около 10 на-
званий библиографических пособий на раз-
личные темы, в том числе «Якутия в Великой 
Отечественной войне: 1941—1945 гг.», «Анто-
логия Саха театра», «Детская литература Яку-
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тии» (1980—2000), «Якутский героический 
эпос олонхо (1848—2013)».

В библиографическом указателе «Детская 
литература Якутии (1980—2000)» [13], кото-
рый является продолжением указателя А.Е. За-
харовой «Якутская детская литература (1923—
1980)», имеется 5983 записи. Авторы несколько 
расширили содержательные границы объекта 
библиографирования и включили в него дет-
ские книги народов России, СНГ и зарубежных 
стран, изданные на территории Якутии, незави-
симо от языка и содержания. Поэтому в указа-
теле выделены разделы: «Литература на языках 
других народов Севера» (ненецком, чукотском, 
нивхском и др.), «Издания писателей России и 
переводы их произведений», «Произведения 
писателей СНГ и их переводы», «Зарубежная 
литература». Однако расценивать это как по-
ложительную тенденцию довольно сложно, так 
как данный библиографический указатель, по 
сути, подытоживает развитие якутской детской 
литературы в 1980—2000 гг., и перепечатки 
отдельных произведений русских писателей, 
писателей СНГ и зарубежных стран на русском 
языке на страницах периодической печати яв-
ляются неуместными. Тем не менее с учетом 
выявленных ошибок в методике библиогра-
фирования необходимо продолжение выхода 
данного указателя за 2001—2015 годы.

Библиографический указатель «Якутский 
героический эпос олонхо (1848—2013)» [14] 
подготовлен на базе «Библиографии олонхо 
(1848—2004)» (сост. В.Н. Павлова). В.Н. Пав-
лова принимала участие в составлении заявки-
досье международного проекта «Провозгла-
шение шедевров устного и нематериального 
культурного наследия человечества». Вопросы 
библиографического исследования олонхо в 
настоящее время актуальны, как никогда, по-
этому цель указателя — наиболее полное от-
ражение текстов, научных публикаций, вопро-
сов популяризации олонхо и материалов об 
олонхосутах (исполнителях) в заданных хро-
нологических рамках. Всего в указатель вошло 
3726 библиографических записей документов 
на якутском, русском и других языках, издан-
ных в Якутии и за ее пределами. Выход этого 
указателя — достижение в информационной 
составляющей олонхо [15].

НБ СВФУ является центром по сбору, 
хранению и распространению информации 
по истории высшего образования Республи-
ки Саха (Якутия): официальных документов, 
трудов профессорско-преподавательского со-

става СВФУ. Издаются биобиблиографические 
указатели научно-педагогических работников 
университета, пособия из серии «В помощь пре-
подавателю», ежемесячно с 1996 г. выпускается 
дайджест «СВФУ (ЯГУ) в печати». 

В систему научно-вспомогательной библио-
графии Якутии входит текущий библиографиче-
ский указатель «СВФУ в периодической печати» 
[16], издаваемый с 2012 года. Его цель — наи-
более полное отражение публикаций о СВФУ 
на русском и якутском языках в периодической 
печати Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия). Указатель позволяет охватить 
всю многогранную деятельность университета: 
образовательную, научно-исследовательскую, 
инновационную, общественную, спортивную, 
культурную и студенческую жизнь. 

Главной функцией ЦНБ ЯНЦ СО РАН явля-
ется подготовка библиографической информа-
ции в соответствии с тематикой научно-исследо-
вательских работ институтов. Изданы тематиче-
ские библиографические указатели: «Подземная 
разработка россыпных месторождений» [17], 
«Алмазы Якутии» [18], «Авторефераты диссер-
таций на соискание ученой степени кандидатов 
и докторов наук Якутского научного центра СО 
РАН по техническим и физико-математиче-
ским наукам» [19]. Библиография результатов 
исследовательской деятельности институтов 
ЯНЦ СО РАН находит свое отражение в виде 
библиографических указателей изданий: «Из-
дания Института гуманитарных исследований 
АН РС (Я)» [20], «Издания Института проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН» [21], 
«Издания Института горного дела Севера им. 
Н.В. Черского СО РАН» [22]. Впервые издан 
электронный библиографический указатель — 
«Научные издания Института геологии алмаза 
и благородных металлов СО РАН» [23].

За рассматриваемый нами период рас-
ширились возможности в библиографической 
деятельности библиотек республики, создана 
принципиально иная база для составления биб-
лиографических ресурсов в 34 улусах (райо-
нах) республики. Собственные продукты соз-
дают 15 МЦБС. Положительной оценки заслу-
живает выпуск универсальных научно-вспомо-
гательных краеведческих указателей по своему 
улусу, городу, селу. Их количество из года в год 
стабильно растет. 

Универсальный научно-вспомогательный 
указатель «Сунтарский улус в печати: история 
и современность (XVIII — начало XXI в. )» [24] 
удостоился премии на Всероссийском конкурсе 
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научных работ по библиотековедению, биб-
лиографии и книговедению за 2006—2007 гг., 
он был объявлен лучшим научным трудом в 
области библиографии на VII Республиканском 
конкурсе научных работ в области библиоте-
коведения, библиографии и книговедения за 
2007—2008 гг. в Якутске. 

К 100-летию основания с. Майя приурочен 
выход указателя, подготовленного библиогра-
фами Майинской центральной улусной библио-
теки [25]. Указатель с хронологическими рам-
ками 1958—2003 гг. включает 5828 названий 
книг, статей из журналов и газет на якутском 
и русском языках, частично — на иностранных 
языках. Собранный материал систематизиро-
ван в 10 тематических разделах, отражающих 
жизнь большого села с развитой хозяйствен-
ной, социальной, культурной, общественной 
инфраструктурой, выделены персоналии из-
вестных хозяйственных руководителей, тру-
жеников, деятелей культуры и искусства, учи-
телей, врачей, почетных граждан села Майя. 

На средства гранта главы республики Лен-
ской ЦБС издан оригинальный библиографиче-
ский указатель-хроника: «Ленский район: фак-
ты и события» [26]. В исторической последова-
тельности представлены 592 факта, каждый из 
которых подкреплен списком литературы. Все-
го в него включено 757 названий книг, статей 
из сборников, периодических изданий, а также 
архивные документы улусной администрации 
и библиотеки на русском и якутском языках 
с 1774 по 2001 год. Кроме этого, разработан-
ное составителем приложение «Топонимика» 
помогает ориентироваться в сложных назва-
ниях местностей. Настоящее пособие снабже-
но именным и географическим указателями, 
имеется «Список принятых в указателе аббре-
виатурных сокращений», что существенно рас-
ширяет информативность и достоверность при-
веденных фактов, облегчает их использование. 
В 2018 г. вышло 2-е издание, переработанное и 
дополненное [27].

В 2000—2017 гг. сотрудники информаци-
онно-библиографического отдела Нерюнгрин-
ской МЦБС создали шесть библиографических 
указателей: «Нерюнгри. 1996—2000 гг.» [28], 
«Земля нерюнгринская: история и перспективы 
развития. 2000—2005 гг.» [29], «Нерюнгри: свер-
шения, события, рубежи. 2006—2015 гг.» [30], 

«Серебряный Бор: вчера, сегодня, завтра» [31], 
«Чульман — путь длиною в 85 лет» [32], «Берка-
кит — 35 лет: факты, события» [33]. Можно так-
же выделить указатель «Эвенки Южной Якутии: 

история и современность» [34]. Хронологические 
рамки пособия — от первых выявленных публи-
каций до 15 июня 2002 года. Собирая материал 
об эвенках, основное внимание уделялось источ-
никам, посвященным эвенкам, проживающим на 
территории Нерюнгринского района. 

Следующий тип указателей, которому отда-
ют предпочтение библиографы библиотек всех 
уровней, — биобиблиографические пособия. 
Сегодня наблюдается тенденция роста их ко-
личества. Большинство биобиблиографических 
указателей посвящены выдающимся деятелям 
республики (улуса, города). Их цель — наибо-
лее полное отражение произведений каждой 
персоны и литературы о жизни и деятельности. 
Составители ставят перед собой сложные задачи: 
выявление с исчерпывающей полнотой доку-
ментов, относящихся к персонам, независимо 
от языка и места издания, представление во всем 
многообразии их деятельности и творчества. 

НБ РС (Я) продолжает выпускать серии: 
«Лауреаты Государственной премии им. П.А. Ой-
унского» и «Лауреаты Государственной премии 
им. А.Е. Кулаковского». НБ СВФУ выпуска-
ет серии «Доктора наук, профессора СВФУ», 
«Ученые СВФУ», «Ветераны СВФУ». НБ ЯГСХА 
с 2002 г. представляет серию «Профессора 
ЯГСХА». Пособия этих серий составляются по 
установленным правилам, стиль и подача ма-
териала годами не претерпевают существенных 
изменений [35, с. 150]. 

Рекомендательная библиография регио-
на представлена в системе библиографических 
пособий разнообразием форм и жанров и по-
священа в основном детям и молодежи. Она 
помогает им ориентироваться в современном 
многоликом книжном потоке, содействует обу-
чению и самообразованию, формированию 
библиографического мышления, читательской 
культуры, развитию их информационного по-
тенциала.

Ведущими субъектами производства ре-
комендательных библиографических пособий 
выступают детские и юношеские, муниципаль-
ные библиотеки. Например, только сотрудни-
ки Центра для детей и юношества НБ РС (Я) 
в 2005—2017 гг. с учетом возрастных групп, 
языка, уровня образования читателей состави-
ли около 250 названий «малых форм» библио-
графических пособий: планы чтения, листовки, 
вкладыши, памятки-закладки, буклеты, беседы 
о книгах, дайджесты и др. 

Особенно следует выделить рекоменда-
тельные библиографические указатели по 
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«Якутсковедению», подготовленные ЦГБ: «Го-
род Якутск от А до Я: детская энциклопедия» 
[36], «Библиопанорама Якутска» [37], «Имена 
на улицах Якутска» [38], «“Белинка” в печа-
ти (1938—2010)» [39], «Городская скульптура 
Якутска» [40], «Память Якутска : Мемориаль-
ные доски» [41]. 

Подводя итоги развития системы краевед-
ческих библиографических ресурсов Респу-
блики Саха (Якутия), можно констатировать: 
характерной особенностью современной си-
стемы библиографических указателей региона 
является оформленная целостность основных 
видов и типов библиографических указателей, 
в основном определены организационная, тех-
нологическая и научная составляющие. Посте-
пенно повышается библиографическая обеспе-
ченность науки и практической деятельности 
республики. Представленная система доста-
точно динамична и развивается в естественном 
ключе изменениий в жизни общества, но, как 
любая система, она должна быть в движении и 
постоянно совершенствоваться. 
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Abstract. The article reveals the current state of local lore bibliography in the Republic of Sakha (Yakutia), the 
main types of bibliographic indexes: scientifi c-auxiliary, recommendation. The author gives the examples 
of specifi c bibliographic manuals, which allow to determine the existing system of local lore bibliography, 
its methodological, organizational and technological development. 
The article notes the leading centres involved in the creation of local lore bibliographic manuals, considers 
the principles of creating bibliographic resources through the organization of local lore scientifi c-auxiliary 
bibliography.
The author presents the analysis of “Bibliography of Yakutia” by N.N. Gribanovsky as one of the 
samples of bibliographing for all the time of development of local lore bibliography in Russia and gives 
information about the reconstruction work of this publication. In 2016, the National Library (NL) of 
the Republic of Sakha (Yakutia) started preparing for the publication of multi-volume universal scien-
tific-auxiliary bibliographic work “Bibliography of Yakutia (1932—2022)” on all the main branches of 
knowledge: Yakut language, Literature, Literary Criticism, Folklore, Economy and Demography, State 
and Law, Political Science, History, Archaeology and Ethnology, Culture and Arts, Health Care, Medi-
cine, Education, Physical Culture and Sports, National Economy and Industry, Agriculture, Minerals 
and Geology, Cryology. It is expected that the publication will consist of 15 volumes and in general 
will close the existing gap in bibliographing of documents on all the major branches of knowledge for 
the years 1932—2022. 
The author presents detailed characteristics of the main bibliographic indexes published by the NL of the 
Republic of Sakha (Yakutia), the Scientifi c library of the North-Eastern Federal University named after 
M.K. Ammosov, the Central scientifi c library of the Yakut Scientifi c Centre of the Siberian branch of the 
Russian Academy of Sciences, the Scientifi c library of the Yakutsk Agricultural Academy. 
The article reveals the new opportunities in bibliographic activity of municipal libraries of the Republic, 
analyses the base for compilation of bibliographic resources of the regions (uluses) of the Republic. The 
author pays special attention to the activities on creation of recommendation bibliography on “Yakut 
Studies”. The conclusions present the results of the development of the system of local lore bibliography 
in the Republic of Sakha (Yakutia). 
The author highlights that the characteristic feature of the modern system of bibliographic indexes of 
the region is the integrity of the major types and kinds of bibliographic indexes; the organizational, tech-
nological and scientifi c components are identifi ed in general; and the bibliographic provision of science 
and practical activity of the Republic is increasing. The presented system develops quite dynamically in 
the natural way of changes in the life of society.

Key w ords: local lore bibliography of Yakutia, bibliographic resources, bibliographic information, local 
lore bibliographic manuals, central regional libraries, national bibliography, biobibliography.
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Возможности популярной
(рекомендательной)
онлайн-библиографии
в продвижении чтения

Реферат. Статья посвящена возможностям популярной (рекомендательной) онлайн-библиогра-
фии в продвижении чтения молодых людей. На основании анализа современной социокультурной 
ситуации, характеризующейся стремительным ростом цифрового взаимодействия, поднимается 
проблема быстрой и качественной ориентировки в возрастающем потоке информации. Делается 
вывод о том, что реальным инструментом информационно-библиографического поиска для всех 
желающих могут стать сетевые электронные библиографические ресурсы библиотек.
Отмечается недостаточное количество информации об использовании этих ресурсов современ-
ными молодыми людьми. Для получения данных об их читательских предпочтениях и о библио-
графических источниках, к которым они в основном обращаются, в 2018 г. было проведено ис-
следование. В нем приняли участие студенты 
Московского городского педагогического уни-
верситета. Выборка состояла из 43 человек. Мы 
предположили, что современные молодые люди 
ориентированы прежде всего на получение ин-
формации в Интернете, при этом у них суще-
ствует потребность в компетентной помощи для 
поиска и отбора нужных изданий. Респондентам 
предлагалась анкета, состоящая из 13 вопро-
сов. Обработка результатов анкетирования за-
ключалась в их качественном и количественном 
анализе.
В соответствии с поставленными задачами 
исследование проводилось по следующим на-
правлениям: анализ источников информации о 
книгах и публикациях, которые используются 
современной молодежью; изучение обращений 
к информационным ресурсам библиотек; вы-
явление удовлетворенности качеством библио-
графической информации. 
Результаты исследования показали, что для 
опрашиваемой выборки характерно то, что 
полную, доступную и актуальную информацию 
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о книгах и публикациях, а также сами издания респонденты предпочитают находить в Интернете. 
Наиболее ценной и предпочтительной является библиографическая информация, представленная 
в электронной форме. При этом многие респонденты не удовлетворены самостоятельным поис-
ком нужных и качественных изданий как в самих библиотеках, так и в Интернете. Представлены 
возможности сетевых ресурсов популярной (рекомендательной) библиографии как навигатора 
в быстром и эффективном поиске и выборе нужных изданий.

Ключевые слова: популярная (рекомендательная) библиография, библиографический поиск, ин-
формационно-библиографические ресурсы библиотек, продвижение чтения, современная молодежь, 
информационная грамотность, печатные издания, электронные издания, сетевые библиотечные 
ресурсы. 

Для цитирования: Губина Е.В., Решетникова О.В. Возможности популярной (рекомендательной) 
онлайн-библиографии в продвижении чтения // Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 6. С. 593—603. 
DOI: 10.25281/0869-608X-2019-68-6-593-603.

С
овременные средства коммуникации, в 
том числе и мобильные, предоставляют 
каждому желающему возможности бы-

строго доступа практически к любым источни-
кам информации. Большинство из них, благо-
даря Интернету, открыто как специалистам, 
ведущим поиск информации по узкой тематике 
(в том числе и библиографической), так и про-
стым пользователям. 

Но сможет ли человек, не обладающий не-
обходимыми знаниями и навыками, быстро и 
качественно совершить поиск нужных ему книг 
или статей, самостоятельно обратившись к тем 
или иным сетевым информационным ресурсам? 
Ведь для того, чтобы сориентироваться в стре-
мительно возрастающем потоке публикаций и 
сведений о них, нужно потратить большое ко-
личество времени, которое в современном мире 
является главной ценностью. Поиск информа-
ции в Интернете специалисты сравнивают с 
нахождением иголки в стоге сена. Количество 
источников, размещенных там, исчисляется 
миллиардами и продолжает стремительно ра-
сти. Одних только сайтов к началу 1996 г. на-
считывалось 100 тыс., а в 2017 г. их было уже 
1,2 млрд [1]. 

Ответной реакцией на переизбыток не 
всегда качественной информации в Интернете 
стало представление там библиотеками полно-
ценных электронных библиографических ре-
сурсов. Любой каталог, который в карточном 
или печатном виде был доступен только со-
трудникам или заинтересованным читателям 
библиотеки, теперь может стать реальным ин-
струментом информационно-библиографиче-
ского поиска для всех желающих. Практически 
все каталоги, базы данных, картотеки крупных 

российских и зарубежных библиотек доступны 
онлайн. А многие из них (например Единый 
каталог Российской государственной библио-
теки) предоставляют читателям возможность 
дистанционного заказа нужного издания пря-
мо из электронного каталога. Из ряда сетевых 
электронных каталогов можно сразу же зака-
зать электронную копию нужной публикации 
(Сводный каталог библиотек Удмуртии) или же 
по ссылке перейти непосредственно к полному 
тексту электронной версии книги (Сводный ка-
талог библиотек Вологодской области). Боль-
шинство национальных, научных и универси-
тетских зарубежных библиотек также имеют 
общедоступные каталоги. 

Можно с уверенностью сказать, что се-
годня Интернет превратился в незаменимый 
инструмент библиографической деятельности 
[2; 3]. В перспективе значение его ресурсов в 
справочно-библиографической работе, на наш 
взгляд, должно возрастать [4—6].

Возникает вопрос: насколько эффектив-
но используют эти возможности современные 
молодые люди? Обращаются ли они к библио-
графической информации при поиске книг и 
публикаций, нужных им для учебы и личност-
ного развития? К сожалению, специальных ис-
следований, дающих ответы на эти вопросы, в 
настоящее время практически не проводится.

Многочисленные публикации как россий-
ских [7—9], так и зарубежных [10—12] иссле-
дователей читательских предпочтений моло-
дых людей, живущих в цифровую эпоху, кон-
статируют значимое падение интереса к чте-
нию, особенно это касается печатных изданий
[13; 14]. Хотя и здесь в последние годы начали 
происходить изменения. Если 10—15 лет назад 
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все исследователи с уверенностью констатиро-
вали его резкое падение [15; 16], то в последние 
годы социологи отмечают тенденцию к росту это-
го интереса. По данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 
любви к чтению признались 60% опрошенных 
(против 48% в 2014 г.). С 36% до 15% сократи-
лась доля граждан, которые заявили, что практи-
чески не обращаются к литературным изданиям 
[17]. 

К сожалению, современных статистиче-
ских данных, отражающих отношение молодых 
людей к посещению библиотек (реально или 
виртуально) и обращению там к библиографи-
ческим источникам, крайне мало. Из данных 
М.М. Самохиной (2014) мы узнаем, что 31,25% 
студентов практически никогда или очень ред-
ко находят в библиотеке необходимую лите-
ратуру. 21,88% респондентов ответили, что 
часто находят то, что искали, и лишь 15,63% 
студентов полностью удовлетворены тем, что в 
библиотеке всегда есть нужная литература [18]. 
К сожалению, какой-либо информации об об-
ращении приходящих в библиотеки читателей к 
библиографической информации, размещенной 
в том числе и на сайтах библиотек в открытом 
доступе, найти практически не удалось. 

Описание хода исследования

Для того чтобы получить представление 
о читательских предпочтениях современных 
молодых людей и о библиографических источ-
никах, к которым они в основном обращаются, 
в 2018 г. нами было проведено исследование. 
В нем приняли участие студенты Института ма-
тематики и информатики Московского город-
ского педагогического университета. Выборка 
состояла из 43 человек. 

Цель исследования: изучение предпочте-
ний в чтении и источниках библиографической 
информации о книгах и публикациях, которы-
ми пользуется современная молодежь. 

Гипотеза исследования: современные 
молодые люди при поиске библиографической 
информации о книгах и публикациях ориен-
тированы прежде всего на ее получение в Ин-
тернете. При этом существует потребность в 
помощи для выбора доступных и компетентных 
источников библиографической информации. 

Задачи исследования: 
1. Выявить источники информации о кни-

гах и публикациях, которые используются со-
временной молодежью.

2. Изучить, пользуются ли респонденты 
информационно-библиографическими ресур-
сами библиотек.

3. Выявить практическую значимость ин-
формации, получаемой респондентами из раз-
личных источников, оценить удовлетворен-
ность ее качеством. 

Основным методом исследования было 
анкетирование, поскольку этот метод обладает 
преимуществами при решении научных задач 
описательного характера. Для обеспечения 
правдивости респондентов и, соответственно, 
достоверности их ответов, анкетирование про-
водилась анонимно. 

Нашей задачей был сбор фактического 
материала об изучаемом явлении. Вопросы 
составленной авторами статьи анкеты содер-
жательно были разделены на три группы в за-
висимости от поставленных задач. Для лучшего 
понимания сути задаваемых вопросов и полу-
чения достоверной информации при ответе на 
них вопросы анкеты сопровождались общими 
руководящими указаниями. При формулировке 
вопросов авторы старались избегать эффекта 
внушения. Для получения достоверных ответов 
различные вопросы анкеты образовывали та-
кую цепь, звенья которой взаимно оправдыва-
ли или опровергали друг друга, что позволяло 
сопоставлять получаемые данные.

Анкета состояла из 13 вопросов. В зави-
симости от характера интересующей нас ин-
формации анкета включала несколько типов 
заданий: 

• вопросы с несколькими (более двух) ва-
риантами ответов (которые респонденты долж-
ны были проранжировать в зависимости от соб-
ственных предпочтений); 

• вопросы с вариантами ответов «да» и 
«нет». 

Для получения содержательных ответов 
вопросы с ответами «да» и «нет» включали так-
же дополнительные уточнения, проясняющие 
причину того или иного ответа респондента, 
например «почему?». В анкете были вопросы и 
открытого типа. 

При обработке материалов анкетирования 
проводился их количественный и качествен-
ный анализ. Количественная обработка заклю-
чалась в использовании частотного анализа. 
Подсчитывалась частота присвоения испыту-
емыми того или иного ранга каждому вариан-
ту ответа. Затем определялась максимальная 
частота по каждому варианту ответа. При об-
работке ответов на вопросы с вариантами «да» 
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и «нет» определялась частота встречаемости 
утвердительных и отрицательных ответов в 
исследуемой выборке. Качественному анализу 
подвергались ответы на вопросы открытого 
типа и уточняющие вопросы о причинах тех 
или иных ответов. 

Источники информации о книгах 
и других изданиях

Для решения первой задачи по выявлению 
источников информации, используемых со-
временной молодежью, мы проанализировали 
ответы респондентов на ряд вопросов анкеты. 
На вопрос открытого типа: «Из каких источни-
ков Вы получаете информацию о существую-
щих книгах и других изданиях?» респонденты 
могли дать несколько вариантов ответа. Пода-
вляющее большинство участников исследова-
ния (81%) ответили: «Из Интернета». Студенты 
заходят на сайты интернет-библиотек, получа-
ют интернет-рассылки и т. п. Треть отвечающих 
(30%) отметили, что источником информации 
о книгах для них являются «знакомые, друзья». 
И совсем немногие ответили, что получают 
информацию в книжных магазинах и в СМИ. 

Полученные данные мы сравнивали с от-
ветами на вопросы, имеющие несколько вари-
антов ответов: «Где Вы находите информацию 

о нужных Вам изданиях? (расставьте баллы в 
порядке убывания предпочтений — от 7 до 1)». 
Количество респондентов (в %), присвоивших 
определенный ранг предлагаемым вариантам 
ответов, представлено на рис. 1. 

Варианту ответа «в Интернете» более по-
ловины респондентов (56%) присвоили выс-
ший ранг, что соответствует результатам ответа 
на предыдущий вопрос. Наименее предпочти-
тельными являются ответы «самостоятельно 
в библиотеке» и «в СМИ» (так считают 36% и 
22% респондентов соответственно). 

На вопрос «Где Вы чаще всего достаете сами 
книги (журналы)?» были получены следующие 
ответы (в порядке убывания предпочтений): «в 
книжном магазине» и «скачиваю из Интерне-
та» — соответственно 37% и 31% отвечающих 
присвоили данным вариантам самое высокое 
ранговое место. Затем идет вариант «заказы-
ваю в Интернете» (26%), далее: «у знакомых» 
(26%); вариант «в библиотеке», по мнению 38% 
респондентов, наименее популярен. Результаты 
ответа на этот вопрос представлены на рис. 2.

Таким образом, ответ «скачиваю из Интер-
нета» занимает верхнюю ранговую позицию, 
что соотносится с ответами на ранее рассмо-
тренные вопросы.

Поскольку информация, как правило, требу-
ется для решения конкретных задач, в анкету был 

включен вопрос, касающий-
ся учебной деятельности 
студентов: «Если Вам пред-
стоит написать курсовую 
или дипломную работу, то 
где Вы будете искать инфор-
мацию о книгах и статьях по 
теме работы?» (расставьте 
баллы в порядке убывания 
предпочтений — от 5 до 1). 
Результаты ответа на этот 
вопрос представлены на 
рис. 3. 

На первом месте по 
значимости находятся ва-
рианты «у преподавателя» 
и «самостоятельно в Ин-
тернете» (так считают 43 и 
34% отвечающих соответ-
ственно). Менее популяр-
ными являются ответы: 
«обращение к библиоте-
карю», «самостоятельный 
поиск в библиотеке» и 
«обращение к знакомым» 

Рис. 1. Ранговое распределение ответов респондентов на вопрос 
«Где Вы находите информацию о нужных Вам изданиях?»
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(мнение 36, 32 и 51% опрошенных соответ-
ственно). 

На основании полученных данных можно 
сделать вывод: наибольшее предпочтение ре-
спонденты отдают Интернету как источнику 
библиографической информации. Студенты 
ищут там нужные сведения, скачивают необхо-
димые книги и журналы, самостоятельно пы-
таются найти ответы на конкретные вопросы, 
связанные с их учебной деятельностью. 

Обращение к информационным 
ресурсам библиотек

Следующей задачей нашего исследования 
было изучение вопроса о том, пользуются ли 
респонденты информационно-библиографи-
ческими ресурсами библиотек. На вопрос «По-
сещаете ли Вы библиотеки?» утвердительно 
ответили 56% респондентов, отрицательно — 
44%. На основе этих ответов мы предполагаем, 
что в получении информации о книгах и самих 
изданий современными читателями библио-
теки продолжают играть большую роль. Нас 
интересовало также, с какой целью участники 
исследования посещают библиотеки. Респон-
денты ранжировали предлагаемые варианты 
ответов «для учебы», «для получения спра-
вочной информации», «для личного чтения». 
Поскольку респондентами являлись студенты 
университета, то наиболее предпочитаемым 
ответом закономерно оказался ответ 
«для учебы». Значимость получения 
справочной информации для отвеча-
ющих подтверждается тем, что это-
му варианту ответа отведено второе 
ранговое место. И, наконец, вариант 
ответа «для личного чтения» являет-
ся менее популярным. 

Рассмотрим основные причины, 
по которым участники исследова-
ния не посещают библиотеки. Поч-
ти половина респондентов (47%), не 
посещающих библиотеки, находят 
нужную информацию в Интернете 
(«предпочитаю искать информацию 
в Интернете», «все, что мне нужно, 
могу найти в Интернете» и подобные 
ответы). Треть (32%) ответивших от-
рицательно на этот вопрос ссылается 
на нехватку времени. Среди причин 
непосещения библиотек были выде-
лены также «можно купить книгу в 
магазине», «много книг дома», «не-

удобно», «нет библиотеки около дома» (таких 
ответов 21%). Выявление причин посещения 
и непосещения библиотек респондентами по-
зволяет отметить важность для них библиотек 
как источников получения учебной и справоч-
ной информации и наряду с этим, значимость 
Интернета как альтернативного библиотекам 
источника информации. 

Нас интересовал также вопрос об обраще-
нии респондентов к информационно-библиогра-
фическим онлайн-ресурсам библиотек. Участни-
кам исследования задавался вопрос: «Заходите 
ли Вы на сайты библиотек для поиска нужных 
книг и статей?». Положительный ответ дали 
65% респондентов, ответ «нет» — 35%. Отрица-
тельные ответы были обусловлены следующими 
причинами: «не знаю, что есть такие сайты», 
«неудобно в использовании», «нахожу все в Ин-
тернете», «сразу прихожу в библиотеку» и др. 
Подавляющее большинство респондентов (70%) 
знают о том, что на сайтах библиотек имеются 
электронные каталоги, где можно самостоятель-
но найти и заказать нужную книгу или статью. 
Только 30% опрашиваемых на вопрос об этом 
ответили отрицательно, хотя значимость данной 
услуги отмечают 95% опрашиваемых! 

На вопрос «Знаете ли Вы о существовании 
электронных библиотек и баз данных научных 
статей по различным отраслям науки?» боль-
шинство респондентов (77%) дали утвердитель-
ный ответ. Почти четверть респондентов (23%) 

Рис. 2. Ранговое распределение ответов респондентов на вопрос 
«Где Вы чаще всего достаете сами книги (журналы)?»
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формацию в Интернете. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что возможности 
библиотек в предоставлении информации для 
читателей в современном мире существенно 
расширились: это не только фонды библиотек, 
но и электронные каталоги библиотек, а также 
электронные библиотеки. 

Удовлетворенность качеством 
библиографической информации

Одной из задач нашего исследования 
было выявление практической пользы от биб-
лиографической информации, получаемой ре-
спондентами из различных источников, и, со-
ответственно, удовлетворенность ее качеством. 
Анкета включала несколько вопросов на изуче-
ние субъективного отношения к количеству и 
качеству информации о книгах и публикациях, 
форме ее представления, источнику получения 
библиографической информации. Удовлетво-
ренность библиографической информацией для 
респондентов оценивалась в терминах достаточ-
ность (полнота), удобство (доступность), прак-
тическая польза, актуальность и т. п. 

Нами изучался вопрос и о том, получа-
ют ли участники исследования информацию 

о существующих книгах и других 
изданиях во всей полноте, доста-
точно ли им этой информации для 
решения задач в повседневной 
жизни и профессиональной сфере. 
Большинство респондентов (86%) 
на этот вопрос ответили утверди-
тельно, т. е. считают, что получают 
информацию во всей полноте. Од-
нако для 14% опрошенных нужной 
информации недостаточно. Пред-
ставляет интерес выявление причин 
недостаточности информации для 
данных 14%. Качественный анализ 
ответов респондентов о причинах 
этого показал следующее: «не всег-
да могу найти нужную литерату-
ру», «консультант и библиотекарь 
не могут подсказать», «в большом 
потоке информации трудно найти 
что-нибудь стоящее», «сложно най-
ти доступную и понятную информа-
цию по этому вопросу» и т. д. 

Проанализируем ответы ре-
спондентов на вопрос о доступ-
ности получения информации: 
«В каком виде и где Вам было бы 

Рис. 3. Ранговое распределение ответов респондентов на вопрос 
«Если Вам предстоит написать курсовую или дипломную работу, 

то где Вы будете искать информацию о книгах и статьях 
по теме работы?»
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ответили отрицательно. Однако пользуются 
услугами электронных библиотек лишь немно-
гие из опрашиваемых. Так, на вопрос «Пользу-
етесь ли Вы их услугами?» всего 16% респон-
дентов ответили утвердительно. Подавляющее 
же большинство отвечающих (84%) дали от-
рицательный ответ. Респонденты использовали 
следующие базы данных: НЭБ, Киберленинка, 
Sci-Hub, eLibrary, East_Wiew. Обращение к этим 
базам было связано с различными потребностя-
ми респондентов: «смотрела статьи для рефера-
та», «читала электронные книги для реферата», 
«скачивала статьи для работы», «скачивание 
материала, справочника», «нахожу нужную ин-
формацию», «искал художественные книги». 

Таким образом, более половины участни-
ков исследования (56%) посещают библиотеки 
в первую очередь для решения задач учебной 
деятельности и получения справочной инфор-
мации. Большинство респондентов (более 70%) 
знает о существовании на сайтах библиотек 
электронных каталогов, а также об электрон-
ных библиотеках и базах данных научных 
статей по различным отраслям науки. Однако 
пользуется ими лишь пятая часть опрошенных. 
Почти половина респондентов (47%), не по-
сещающих библиотеки, находят нужную ин-
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удобно получать информацию о существующих 
книгах и других изданиях?». Наиболее удобным 
(доступным) видом информации для студентов 
были электронные источники. Они используют 
электронные версии документальных источни-
ков, электронные базы, сетевые издания. Неболь-
шая часть респондентов выделяет также печатные 
источники. 

Среди удобных в использовании форм биб-
лиографической информации студенты называ-
ли: каталог в библиотеке, аннотация, подроб-
ная библиографическая справка, статья и др. 
При этом большинство респондентов наиболее 
удобным считает поиск в Интернете. В меньшей 
степени востребованы рассылки, приходящие 
на электронную почту; информация в книжных 
магазинах, в библиотеках, СМИ, а также на 
учебных занятиях в вузе. 

Популярная (рекомендательная) 
онлайн-библиография и ее 

возможности в продвижении чтения

Данные, полученные нами в ходе иссле-
дования, позволяют сделать вывод о том, что 
для опрашиваемой выборки характерно то, что 
полную, доступную и актуальную информацию 
о книгах и публикациях, а также сами издания 
респонденты предпочитают находить в Интер-
нете. Наиболее ценной и предпочтительной 
является библиографическая информация, 
представленная в электронной форме. При этом 
многие из опрошенных не удовлетворены са-
мостоятельным поиском нужных и качествен-
ных изданий как в самих библиотеках, так и 
в Интернете. Большинству из них требуется 
квалифицированная помощь, своеобразный 
навигатор в выборе литературы. 

Полученные данные подтверждают взгля-
ды исследователей о том, что современная мо-
лодежь нуждается в помощи при продвижении 
чтения и организации информационно-библио-
графического поиска [7; 9]. Помочь в этом мо-
лодым читателям могут библиотеки, широко 
предоставляющие в открытом доступе разноо-
бразные библиографические ресурсы. 

Здесь хочется особо выделить ресурсы по-
пулярной (рекомендательной) библиографии, 
у которой есть серьезный потенциал не только 
в оказании реальной помощи в быстром и ка-
чественном библиографическом поиске, но и в 
формировании интереса к дальнейшему чтению. 
Это в полной мере подтвердилось результатами 
мониторинга и дальнейшего анализа ресурсов, 

которые мы отнесли к популярной (рекоменда-
тельной) библиографии. Данные были получены 
в ходе проведенной научно-исследовательским 
отделом библиографии Российской государствен-
ной библиотеки НИОКР «Электронная библио-
графическая продукция в структуре информа-
ционных ресурсов федеральных и центральных 
региональных библиотек РФ» (2018). Мы отсле-
живали не только наличие электронных ресурсов 
популярной (рекомендательной) библиографии 
на сайтах библиотек, но и специфику их пред-
ставления (жанры, формы, тематика). 

Всего было изучено 77 сайтов. На первом 
этапе исследования проведен мониторинг 31 сай-
та республиканских и краевых библиотек и 
46 сайтов областных библиотек на втором этапе 
исследования [19; 20]. В процессе изучения полу-
ченных материалов мы обратили внимание на 
то, что многие образцы современной рекоменда-
тельной библиографической продукции в сетевом 
варианте утратили «чистоту жанра», отходя от 
классических канонов данного вида библиогра-
фии, сохранив при этом основные ее критерии 
(отбор литературы по информационной ценно-
сти, доступности и значимости, а также широкий 
читательский адрес). Поэтому при обозначении 
современных сетевых библиографических ресур-
сов, отвечающих данным критериям, мы решили 
остановиться на термине «популярная библио-
графия», как наиболее подходящем к особенно-
стям таких ресурсов [19, c. 68]. 

Практически все из рассмотренных нами 
библиотек на своих сайтах содержат те или 
иные издания, которые можно отнести к по-
пулярной библиографии. При их отборе мы не 
ориентировались только на определения «по-
пулярная» или «рекомендательная» библиогра-
фия, а рассматривали издания с точки зрения 
их содержания, выделяя основные признаки, 
позволяющие нам отнести их к этому виду биб-
лиографии. 

К сожалению, кризис данного библиогра-
фического жанра, вызванный резкими социо-
культурными преобразованиями, привел к ис-
чезновению традиции создания ресурсов по-
пулярной (рекомендательной) библиографии 
[19, с. 66—68]. Вновь создаваемые в электрон-
ном виде ресурсы, являясь, по сути, популярной 
библиографией, по форме нередко отличаются 
от библиографических «канонов». Это обуслов-
лено в первую очередь новыми возможностями 
их представления, связанными с переходом на 
цифровые технологии. Большинство из этих 
преобразований делает ресурсы популярной 
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библиографии более динамичными и доступ-
ными для простых пользователей. 

Характерной особенностью сетевых ре-
сурсов популярной библиографии является 
отход от традиционных форм библиографи-
ческого описания [19, с. 75]. На наш взгляд, 
это объясняется тем, что при представлении 
(рекомендации) книг «широким кругам чи-
тателей» библиографы уже не считают обя-
зательным приводить их полное библиогра-
фическое описание, ограничиваясь названи-
ем, автором книги и изображением облож-
ки. В большинстве случаев от такого крат-
кого варианта представления книги по ссылке 
можно перейти к ее полному библиографиче-
скому описанию, находящемуся в электронном 
каталоге или базе данных библиотеки. 

Как правило, это относится к «малым фор-
мам» (электронные перечни, списки и др.) биб-
лиографических ресурсов, которые по своему 
содержанию являются материалами популяр-
ной (рекомендательной) библиографии. Не-
редко они возникают в ответ на необходимость 
привлечения читателей в библиотеку и желания 
вступить в диалог с ними. Это, на наш взгляд, 
говорит о том, что «со стороны самих читателей 
существует запрос на получение информации о 
наиболее интересных публикациях и книжных 
новинках как от работников библиотек, так и 
от других пользователей» [19, с. 76]. 

Другой особенностью сетевых библиогра-
фических ресурсов популярной библиографии 
является широкое использование интерактив-
ных и мультимедийных ресурсов при реко-
мендации книг. Современные «продвинутые» 
платформы позволяют создавать единые инте-
рактивные поисковые комплексы, куда входят 
электронные каталоги и базы данных библи-
отек, сводные каталоги и другие справочно-
информационные ресурсы. Использование их 
становится не только нужным, но и увлекатель-
ным занятием для читателей любого возраста, 
стимулируя интерес к книгам и информации о 
них. 

Кроме этого, поисковый потенциал попу-
лярных библиографических онлайн-ресурсов 
повышает их интегративный характер, так как 
обычно они являются составной частью ком-
плексных информационно-библиографических 
материалов, представленных на сайте библио-
теки. Как правило, это интерактивные проекты, 
которые сложно отнести к какому-либо жанру. 

Они представляют собой новый тип изданий, 
куда популярная библиография входит как их 
составная и неотъемлемая часть не только в 
виде пристатейных списков, но и в виде целых 
разделов. 

Еще одна тенденция, которая прослежи-
вается в онлайн-представлении ресурсов по-
пулярной библиографии, заключается в том, 
что они интегрируются не только с поиско-
выми системами библиотеки (электронные 
каталоги и базы данных), но и с самим фондом 
библиотеки, предоставляя читателям возмож-
ность зарезервировать, выписать книгу или 
получить ее электронную копию. При наличии 
электронного варианта редких изданий сразу 
же появляется возможность обращения к их 
полному тексту или его варианту, размещен-
ному в Интернете. 

Все перечисленные выше характеристики 
популярной (рекомендательной) библиогра-
фии, представленной в цифровом виде на сайтах 
региональных библиотек, ориентированы в пер-
вую очередь на молодых пользователей. Широ-
кие возможности (в том числе мультимедийные 
и интерактивные), которые характерны для по-
пулярной (рекомендательной) онлайн-библио-
графии, не только предоставляют пользовате-
лям новые стратегии быстрого и увлекатель-
ного поиска, но и позволяют библиотекарям и 
библиографам вступать в диалог с читателями, 
выводя данный вид библиографии на новый ка-
чественный и интересный для молодых людей 
уровень. Поскольку у современных читателей 
возрастает потребность в навигации в постоян-
но расширяющемся книжном мире, те из работ-
ников библиотек, которые раньше не занима-
лись подготовкой рекомендательно-библиогра-
фических изданий, и даже те, кто мало знает о 
них, интуитивно обращаются к созданию ресур-
сов популярной библиографии, пусть даже в са-
мых простых ее формах. При этом размещение 
на сайте библиотеки тех или иных материалов, 
популяризирующих книги и чтение в доступных 
и интересных формах, а также предоставляю-
щих пользователям лучшие и качественные из-
дания по различной тематике, вызывает у чита-
телей любых возрастов интерес к их прочтению. 
А возможности быстрого поиска нужных книг 
и публикаций с последующим заказом, брони-
рованием или получением электронной копии 
непосредственно приближают пользователей к 
ресурсам библиотек. 
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Организаторы: Московский государственный институт культуры (Факультет госу-

дарственной культурной политики) при участии Отделения библиотековедения Междуна-

родной академии информатизации, Секции по библиотечному менеджменту и маркетингу, 

Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования Российской биб-

лиотечной ассоциации.

Конференция посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного 

библиотековеда и организатора библиотечного образования, доктора педагогических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны 

Константина Ивановича Абрамова (1920—2001). 

Программа Конференции предполагает анализ вклада К.И. Абрамова в отраслевую 

науку и практику; обсуждение широкого спектра актуальных вопросов библиотековеде-

ния, библиографоведения, книговедения, информатики, документных коммуникаций, 

библиотечно-информационных технологий, современных аспектов подготовки кадров для 

библиотек. 

Формат проведения — пленарное заседание, сессия коротких докладов (тренд-сессия), 

стендовая сессия. При раскрытии заявленной темы планируется придерживаться логики 

структуры НП «Цифровая экономика Российской Федерации» (см.: https://digital.gov.ru/

ru/activity/directions/858/). 

Желающим участвовать в Конференции необходимо до 17 февраля 2020 г. сообщить в 

организационный комитет персональные данные, статус предполагаемого участия (очно / 

заочно) и тему; переслать материалы для возможной публикации на адрес электронной 

почты: skworechniki@rambler.ru.

Отобранные для публикации материалы будут размещены в электронном научном 

журнале МГИК «Культура: теория и практика» (http://theoryofculture.ru/), включенном в 

базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Участие в Конференции и публикация материалов бесплатные, регистрационный взнос 

не взимается. Командировочные расходы за счет направляющей стороны. Возможность 

направления персонального приглашения рассматривается в индивидуальном порядке по 

предварительной заявке в оргкомитет.

Место проведения: Московский государственный институт культуры (Московская 

область, г. Химки, ул. Библиотечная, дом 7, корп. 2). 

Организационный комитет:
Кафедра библиотечно-информационных наук МГИК

(заведующий — профессор Наталья Викторовна Лопатина, lis.mgik@yandex.ru);
Кафедра управления информационно-библиотечной деятельностью 

(заведующий — профессор Владимир Константинович Клюев, kluevvlad@yandex.ru);
координатор — доцент Любовь Ильинична Сальникова,

+7 (906) 777-38-74; liski49@yandex.ru
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Реферат. В статье анализируется вклад Ю.А. Гриханова в развитие библиотечного дела и библи-
отечной науки. Основные направления деятельности Ю.А. Гриханова обусловлены задачами раз-
вития библиотечной сферы, начиная с 1970-х годов. Называются ключевые проблемы библиотеч-
ного фондоведения и определяется вклад Ю.А. Гриханова в их разрешение. Он являлся одним из 
организаторов системы депозитарного хранения библиотечных фондов библиотек России, работал 
в Управлении по делам библиотек Министерства культуры РФ. Основные приоритеты деятельно-
сти Управления в 1991—1999 гг.: создание общероссийской информационно-библиотечной ком-
пьютерной сети, формирование «Национальной программы сохранения библиотечных фондов», 
определение приоритетов государственной библиотечной политики. Ю.А. Гриханов — один из 
создателей Федерального закона «О библиотечном деле» и «Модельного библиотечного кодекса 
для государств — участников СНГ». «Библиотечная энциклопедия», подготовленная под руковод-
ством Ю.А. Гриханова, отражает целостный период развития библиотечного дела в России. Вклад 
Ю.А. Гриханова в библиотечное фондоведение, библиотечное право и философское основание 
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В 
числе современных исследователей и ор-
ганизаторов библиотечного дела есть не-
мало достойных имен. Среди хорошо из-

вестных как в России, так и за рубежом — Юрий 
Александрович Гриханов, работы которого ак-
тивно цитировались в иностранных источниках 
в 1970—1990-е годы [1; 2].

Он пришел в библиотечную отрасль, имея 
опыт школьного педагога по русскому языку и 
литературе, молодым 26-летним библиотека-
рем в Центральный книгообменный фонд Го-
сударственной библиотеки СССР им. В.И. Ле-
нина (ГБЛ, ныне — Российская государственная 

библиотека, РГБ). Прекрасная общефилологи-
ческая подготовка позволила ему не просто в 
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кратчайшие сроки освоить новую профессию, 
получив дополнительное образование в Выс-
шей библиотечной школе ГБЛ, но уже в начале 
своего пути на библиотечном поприще увидеть 
то, что доступно лишь профессионалам: как 
рационально использовать 20-миллионный 
фонд дублетной и непрофильной литературы. 
У начинающего ученого родилась идея обще-
национального перераспределения обменно-
резервных фондов библиотек СССР. Этой теме 
посвящен целый ряд первых работ Ю.А. Гриха-
нова, в которых он последовательно развивал 
идеи совершенствования традиционного кни-
гообмена [3] и создания автоматизированной 
централизованной системы внутрисоюзного 
книгообмена [4]. Для своего времени это было 
ноу-хау, во многом предопределившее развитие 
подобных автоматизированных информацион-
но-библиотечных систем в нашей стране.

Проблемы изучения динамики формирова-
ния фондов универсальных научных библиотек, 
перспективы развития библиотечных фондов 
продолжали находиться в сфере пристально-
го внимания Ю.А. Гриханова и в последующие 
годы, привели ученого к закономерно обосно-
ванному исследованию и стали темой успешно 
защищенной им кандидатской диссертации [5].

В 1970-е гг. в библиотечном деле стра-
ны происходили принципиальные изменения. 
В какой-то мере их можно назвать «эпохальны-
ми», сравнимыми по масштабам воздействия с 
развернувшейся в 2000-х гг. массовой информа-
тизацией. А в 1970-х гг. это была развернувшая-
ся централизация библиотечной сети, внедрение 
Библиотечно-библиографической классифика-
ции и создание системы депозитарного хранения 
фондов. Последствия первых двух преобразова-
ний определяют картину библиотечного обслу-
живания и по сей день. Не до конца завершилось 
создание системы депозитарного хранения — в 
стране не было достаточно средств на строитель-
ство дополнительных книгохранилищ, куда бы 
поступала малоиспользуемая литература для 
более эффективного использования актуальной. 
Но программно система была сконструирова-
на безукоризненно. Ю.А. Гриханов, наряду с 
М.И. Демидовой, был одним из ее конструкто-
ров и инженеров. При этом важно следующее — 
свои аргументированные доводы в обоснование 
системы депозитарного хранения Ю.А. Гриханов 
высказал в 1972 г. в написанной им совместно 
с В.В. Серовым статье «Нужна система депози-
тарного хранения» [6] за два года до принятия 
решения на официальном уровне.

Будучи одним из инициаторов и разработ-
чиков «Положения об организации депози-
тарного хранения книжных фондов библио-
тек страны» (1974), Ю.А. Гриханов во многом 
определил внедрение в практику важнейшей 
новации в сфере библиотечного дела. Его ра-
боты в этой области, способствовавшие успеш-
ному развитию депозитарного и репозитарного 
хранения фондов, не потеряли своего значения 
и в наше время.

Ю.А. Гриханов, обладая несомненными 
организационными способностями, возглавил 
крупные общесоюзные исследования по пробле-
мам фондоведения: «Формирование и использо-
вание библиотечных фондов в хронологическом 
аспекте» (1970—1972), «Перспективы разви-
тия фондов научных библиотек» (1972—1974), 
«Рациональное размещение и использование 
библиотечных ресурсов» (1983—1985). Такой 
всеобъемлющий подход к изучению книжных 
фондов выдвинул Ю.А. Гриханова в число ве-
дущих ученых-фондоведов страны [7, с. 370].

Педагогические способности и стремление 
делиться накопленными знаниями позволили 
Ю.А. Гриханову проявить себя и на ниве биб-
лиотечного образования, прежде всего в его 
высшем и наиболее ответственном звене — на 
курсах повышения квалификации в качестве 
доцента, а позднее — профессора Академии пе-
реподготовки работников искусства, культуры 
и туризма. Под руководством ученого созда-
на подлинная научная школа фондоведения, 
его идеи нашли свое воплощение и развитие в 
многочисленных статьях, диссертациях, книгах 
учеников и последователей, которые занима-
лись изучением библиотечных фондов. Вряд 
ли найдется хотя бы одна значимая диссер-
тационная работа, так или иначе затрагиваю-
щая вопросы библиотечных фондов, в которой 
Ю.А. Гриханов не выступал бы в качестве офи-
циального оппонента или не писал бы отзыва 
на автореферат. При его участии или под его 
научным руководством защищены десятки дис-
сертаций [8].

Обширный круг интересов ученого и его 
организаторские способности не могли не вы-
двинуть Ю.А. Гриханова в число организато-
ров и одного из руководителей библиотечной 
отрасли страны. Являясь в 1991—1999 гг. за-
местителем начальника Управления по делам 
библиотек Министерства культуры Российской 
Федерации, Ю.А. Гриханов выступил одним 
из инициаторов активных преобразований не 
только в организации библиотечного дела в 
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Российской Федерации, но в трансформации 
самой идеологии библиотечного дела и библи-
отечной науки. Именно в этот период в Управ-
лении под руководством Е.И. Кузьмина скла-
дывается высокоэффективная команда, которая 
в течение достаточно короткого времени пре-
вратилась в реальный штаб развития отрасли. 
Тяжелые экономические условия в стране не 
позволяли провести кардиналь-
ные преобразования в развитии 
библиотечной сферы, но в эти 
годы были сформулированы 
основные идеи и проекты, ко-
торые и по сей день являются 
определяющими для функцио-
нирования библиотек. Прежде 
всего это планы компьютери-
зации библиотечной отрасли, 
которые уже в 1997 г. получили 
четкое организационно-право-
вое оформление в Программе 
ЛИБНЕТ «Создание обще-
российской информационно-
библиотечной компьютерной 
сети», продолжающей суще-
ствовать и ныне. Вторым важ-
нейшим направлением стало 
формирование национальной программы со-
хранения библиотечных фондов. Однако глав-
ное, в чем участие Юрия Александровича было 
особо эффективным, это то, что произошло 
формирование нового на тот период понятия 
«государственная библиотечная политика». В 
1996 г. на Всероссийской конференции «Го-
сударственная политика в области библио-
течного дела» руководителям федеральных и 
региональных библиотек впервые были пред-
ставлены приоритеты государственной библи-
отечной политики. Ю.А. Гриханов также сделал 
на конференции доклад «Новое в правовом и 
нормативном регулировании библиотечно-ин-
формационной деятельности» [9, с. 18]. Инте-
ресно, что за все время проведения совещаний 
руководителей федеральных и центральных 
региональных библиотек России (с 1993 г.) 
Ю.А. Гриханов, не являясь директором какой-
либо библиотеки, делал доклады в 1996, 1997, 
2002 и в 2008 годах. 

В этот период перед общественностью пред-
стал не просто кабинетный ученый, а яркий ор-
ганизатор и полемист, который отстаивал идеи 
приоритетного развития отечественных библио-
тек как важнейшего демократического социаль-
ного института, призванного заботиться о сохра-

нении книжного достояния страны, доказывал 
необходимость модернизации библиотечного 
обслуживания и всей деятельности библиотек 
на основе новейших информационных техноло-
гий, взаимовыгодной интеграции библиотечных 
ресурсов и единения библиотечного сообщества. 
Ю.А. Гриханов — знаток библиотечной практи-
ки и передовых новаций в различных странах, 

истории развития библиотек, 
отчетливо осознавал необходи-
мость обеспечения преемствен-
ности в развитии библиотечного 
дела, стремился сохранить луч-
шее, что было выработано в этой 
сфере за истекшие десятилетия. 
Заботясь о том, чтобы как можно 
большему числу коллег по цеху, 
простым библиотекарям, ста-
ли близки и понятны эти идеи, 
ученый публикует серии статей 
в массовых изданиях, в том чис-
ле общественно-политических. 
Широкий резонанс получили 
его статьи с яркими запомина-
ющимися названиями: «Биб-
лиотечная интеграция — веление 
времени» [10], «Читать сложнее, 

чем жить?» [11], «На уровень государственной 
политики» [12], «Экономить на библиотеках — 
разоряться на тюрьмах. Можно ли обустроить 
Россию без книг?» [13] и др.

Широкая научная эрудиция в разных об-
ластях, прекрасное знание передового зарубеж-
ного опыта, умение предвидеть и прогнозиро-
вать дальнейшее развитие библиотечной от-
расли позволили Ю.А. Гриханову безошибочно 
определить необходимость решения ключевой 
задачи  — формирование библиотечного зако-
нодательства. В 1989 г. в журнале «Советское 
библиотековедение» появилась статья И.Ю. Ба-
гровой, ставящая на повестку дня разработку спе-
циального библиотечного закона [14]. В марте 
1990 г. в планах научной работы ГБЛ возникла 
новая тема — «Подготовка основ законодатель-
ства Союза ССР о библиотечном деле». Руко-
водителем группы назначается Ю.А. Гриханов. 
Уже к апрелю 1990 г. появляется два проектных 
текста — Проект А (И.Ю. Багрова, Н.И. Тюлина), 
Проект Б (Н.Н. Гудков, Е.А. Фенелонов), а руко-
водителем обоих проектов был Ю.А. Гриханов1. В 
это же время появляется проектный текст [15] из 
Государственной публичной библиотеки (ГПБ) 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне — Россий-
ская национальная библиотека, РНБ), который 

Ю.А. Гриханов
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позднее лег в основу будущего Федерального зако-
на «О библиотечном деле». Ю.А. Гриханов принял 
самое активное участие в его формировании. 

Тем самым были заложены основы актив-
но развивающегося правового поля в области 
библиотечного дела. Законодательные акты и в 
настоящее время постоянно совершенствуются 
и модифицируются, исходя из динамично ме-
няющихся реалий общественной жизни и би-
блиотечной практики, и в этом их непреходящее 
значение, а сам Ю.А. Гриханов — инициатор и 
активный участник создания российского зако-
нодательства по библиотечному обслуживанию 
населения — и по сей день остается одним из 
главных научных консультантов при подготов-
ке местных территориальных законодательных 
актов по библиотечному делу. Именно правовое 
обеспечение библиотечного дела является основ-
ным направлением деятельности Юрия Алексан-
дровича последние 20 лет. После принятия феде-
рального библиотечного законодательства после-
довали многочисленные дискуссии, разработка и 
формирование гражданского законодательства в 
области прав на результаты интеллектуальной 
деятельности. И, естественно, Ю.А. Гриханов не 
мог остаться в стороне. Дискуссии носили порой 
драматический характер — в теории это называ-
ется «классическое противостояние публичного и 
частного права». Позиция Ю.А. Гриханова была 
однозначной: «Наше отраслевое право в макси-
мальной степени соответствует главному демо-
кратическому принципу: законы принимаются 
не для защиты групповых или корпоративных 
интересов, а в интересах всего общества» [16, 
с. 20]. Свои теоретические воззрения в области 
библиотечного законодательства были изложены 
ученым в концептуальной статье «Библиотечное 
законодательство и дальнейшее развитие библи-
отечного дела в России» [17].

В начале 2000-х гг. Ю.А. Гриханов законо-
мерно выступил в качестве одного из авторов и 
научных редакторов «Модельного библиотеч-
ного кодекса для государств — участников СНГ», 
принятого в 2003 г. [18]. Появлению Кодекса 
предшествовала большая не только теоретиче-
ская, но и организационная работа под руковод-
ством Н.П. Игумновой в содружестве с РНБ и ве-
дущими специалистами национальных библиотек 
стран Содружества. Эта работа продолжается и в 
настоящее время [19; 20]. Новаторским явился 
и подготовленный под руководством Ю.А. Гри-
ханова и утвержденный в 2009 г. Московской 
городской думой закон № 36 «О библиотечно-
информационном обслуживании населения го-

рода Москвы» [21]. Сама идеология и текст этого 
закона не повторяет раз и навсегда взятую схему, 
а свидетельствует о творческом подходе в зави-
симости от конкретных условий. Вот что писал 
по этому поводу Ю.А. Гриханов: «Важнейшей 
линией городской политики является установка 
Правительства Москвы на возрастание капитало-
емкости Москвы за счет увеличения доли интел-
лектуальной собственности, интеллектуального 
труда в объеме производства. Следовательно, 
стратегическим направлением библиотечной по-
литики является обеспечение творческой, креа-
тивной деятельности населения, реализация ин-
новационных культурных программ» [22].

Беспрецедентным явлением для российской 
библиотечной науки и практики стало издание 
в 2007 г. «Библиотечной энциклопедии» [23], 
к созданию которой Ю.А. Гриханов имел самое 
непосредственное отношение: ученый всегда об-
ладал склонностью к системности мышления, 
в сфере его научных интересов в разные годы 
были вопросы теории и терминологии библио-
тековедения, он являлся научным редактором 
ряда изданий терминологического словаря «Биб-
лиотечное дело» [24]. Идея создания библио-
течного энциклопедического издания появилась 
давно. В 1990-е гг. начали осуществляться не-
которые шаги в этом направлении, работа над 
энциклопедией шла достаточно вяло, то затихая, 
то возобновляясь, пока за ее создание не взялся 
Ю.А. Гриханов. Началась активная творческая 
работа. К числу особых достижений этого гранди-
озного издания (2 тыс. статей) следует отнести ее 
всеобъемлющий охват. Запланированная перво-
начально как энциклопедия именно российская, 
она в процессе работы расширила свои географи-
ческие рамки и вышла в итоге на мировой охват 
библиотечных явлений и процессов, став между-
народной библиотечной энциклопедией. В «Биб-
лиотечной энциклопедии» опубликованы статьи 
о национальных библиотеках различных стран 
мира, изложена их история от древних веков до 
Нового и Новейшего времени. Особо выделены 
главные библиотеки стран — участниц СНГ, пред-
ставлены исторические очерки библиотечного 
дела в этих странах. Подобные всеохватываю-
щие библиотечные издания к тому времени были 
только в США, ФРГ, Великобритании и Польше.

Как и другие отраслевые энциклопедиче-
ские издания, «Библиотечная энциклопедия» 
содержит статьи — толкования основных по-
нятий и терминов в области библиотечного 
дела. В ней нашли отражение следующие тема-
тические блоки: 
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• базисные понятия библиотечного дела, 
библиотековедения и смежных дисциплин; 

• различные аспекты научно-методической 
работы; 

• организация и управление библиотекой; 
все направления библиотечного обслужи-

вания; 
• формирование библиотечных фондов и 

фондоведение; 
• вопросы каталогизации, систематизации, 

предметизации и ведения каталогов; 
• автоматизация библиотечных процессов; 
научно-информационная и библиографи-

ческая деятельность; 
• библиотечные уч-

реждения и организа-
ции, ассоциации, объ-
единения, международ-
ные союзы, связанные с 
библиотечной деятель-
ностью; 

• основная профес-
сиональная печать и др.

К числу важнейших 
составных частей этого 
издания следует отне-
сти богатую биографику 
(более 500 статей-очер-
ков). В корпусе энцикло-
педии впервые получили 
отражение биографии 
многих библиотечных 
деятелей, чьи имена ра-
нее изымались или не-
достаточно и искаженно 
отражались на страни-
цах библиотечных из-
даний прежних лет. Так, 
впервые без умолчаний и искажений даны био-
графии З.Н. Амбарцумяна, Б.С. Боднарского, 
Г.К. Дерман, Е.Н. Добржинского, А.И. Кали-
шевского, В.И. Невского, Л.Н. Троповского, 
Е.И. Шамурина, Ин.И. Яковкина и многих дру-
гих крупнейших отечественных специалистов. 
Включены также статьи о зарубежных деятелях 
с учетом их вклада в мировое библиотековеде-
ние.

Впервые читатель мог ознакомиться с та-
кими статьями, как «Спецхран», «Главлит», 
«Чистка библиотечных фондов». Об этих явле-
ниях и процессах знали и до энциклопедии, но 
только в ней они получили подлинно научное 
толкование без всякой идеологической пред-
взятости.

Широта взгляда и глубина мысли Ю.А. Гри-
ханова позволили ему осуществить этот пол-
номасштабный проект в качестве организатора 
и руководителя огромного авторского кол-
лектива, научного редактора и автора десят-
ков статей в данном издании. «Библиотечная 
энциклопедия» — во многом памятник своей 
эпохи. Она отражает взгляд на библиотечную 
историю, практику и науку начала XXI века. 
Как и всякое энциклопедическое издание, она 
требует трансформации, обновления и по-
полнения, отражения новых возникающих 
явлений. Однако эта первая библиотечная 

энциклопедия, создан-
ная под руководством 
Ю.А. Гриханова, несо-
мненно, войдет в золо-
тое ядро отечественной 
библиотечной науки. 
В ней не просто обоб-
щ е н ы ,  о с м ы с л е н ы , 
систематизированы и 
популяризованы нако-
пленный опыт и знания 
в области библиотечно-
го дела и библиотеко-
ведения, она является 
отражением современ-
ного уровня развития 
библиотек и библио-
течной науки, фиксиру-
ет и в биографических 
очерках,  и в составе 
авторского коллектива 
интеллектуальный по-
тенциал ведущих ка-
дров нашей отрасли. 
Этот огромный пласт 

истории библиотечного дела, фиксация на-
стоящего, взгляд в будущее — итог широ-
чайшей профессиональной эрудиции глав-
ного редактора, непреходящая заслуга его 
перед всеми будущими поколениями оте-
чественных библиотечных специалистов. 
Среди немногих недостатков издания можно 
обратить внимание на малую освещенность 
проблем организации научных исследований 
в библиотечном деле. Это важно, в том числе 
и как отражение нашей истории. Достаточно 
вспомнить масштабы централизованных биб-
лиотечных исследований, проводимых под 
руководством ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Ще-
дрина в 1970—1980-е гг. и при участии в них 
региональных библиотек России. 

Переплет издания [23]
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Среди всего многообразия библиотечных 
конференций, которые проходят в различных 
городах России, обращает на себя внимание Меж-
дународная библиотечная философская школа. 
Проходящая ежегодно уже в течение 15 лет в тес-
ном взаимодействии с администрацией Калинин-
градской области и с Калининградской областной 
научной библиотекой, она ставит задачей раз-
работку философских основ развития библио-
тек в информационную эпоху как центрально-
го звена системы социально-информационных 
коммуникаций. Юрий Александрович совместно 
с одним из руководителей Академии переподго-
товки работников искусства, культуры и туризма 
Т.Я. Кузнецовой, стоял у истоков ее создания. 
Школа действует и в наше время, сохраняя высо-
кий профессионализм и нетривиальный подход к 
видению привычных вещей. Перечислим некото-
рые доклады Ю.А. Гриханова на Международной 
библиотечной философской школе: 

• «Дисперсность социально-культурных 
структур и тенденции функциональной специ-
ализации современных библиотек» (2005); 

• «Диалектическое развитие библиотечно-ин-
формационных систем в цифровую эпоху» (2012); 

• «Библиотеки в социальных медиа — фи-
лософский аспект: аксиология, эстетика, психо-
логия, этика» (2014). 

На площадке Философской школы был 
представлен и обоснован закон об историче-
ском метаморфизме библиотек под влиянием 
развития цивилизации.

Теоретические и концептуальные вопросы 
библиотековедения продолжают оставаться в 
сфере научных интересов Ю.А. Гриханова и по 
сей день [25]. Характерная черта Ю.А. Гриха-
нова как исследователя — его универсализм. 
Однако возможно выделить главные проблем-
ные сферы, где его вклад особо заметен. С моей 
точки зрения, это библиотечное фондоведение, 
библиотечное право, создание «Библиотечной 
энциклопедии» и создание Международной 
библиотечной философской школы. Облада-
ющий острым восприятием всякой новизны, 
уникальным талантом концептуального мыш-
ления, инициатор передовых для своего време-
ни идей и свершений, Ю.А. Гриханов по праву 
является одним из ведущих ученых и организа-
торов, оказавших влияние на развитие библио-
течного дела страны на грани XX и XXI веков. 

Примечание

1  Данные из архива автора статьи.
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library science. The main activity trends of Y.A. Grikhanov were driven by the development tasks of the library 
sphere since the 1970s. The author highlights the key problems of library stocks knowledge and determines 
contribution of Y.A. Grikhanov to their resolution. He was one of the organizers of the system of Depository 
storage of library collections in the libraries of Russia; he worked in the Department of Libraries of the Ministry 
of Culture of the Russian Federation. The main priorities of the Department activities in 1991—1999 were the 
creation of the All-Russian information-library computer network, the formation of “National Program for 
the preservation of library stocks”, the determination of priorities of the state library policy. Y.A. Grikhanov is 
one of the founders of the Federal Law “On Librarianship” and “The Model Library Code for the CIS Member 
States”. “The Library Encyclopaedia”, prepared under the guidance of Y.A. Grikhanov, refl ects the holistic pe-
riod of development of library science in Russia. Contribution of Y.A. Grikhanov to library stocks knowledge, 
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library law and philosophical basis of library theory is huge. He is the leading scientist and organizer who has 
infl uenced the development of librarianship in Russia and the CIS countries.
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Дорогой Юрий Александрович!

Редакция журнала «Библиотековедение», отдел периодических изданий, 
Издательство «Пашков дом» присоединяются к поздравлениям и словам 
восхищения, высказанным в статье нашего коллеги В.Р. Фирсова, 
а также во время чествования в Российской государственной библиотеке 
в связи с Вашим 80-летием.
Вы уникальный человек, профессионал, теоретик и практик, сумевший 
на разных поприщах и как педагог, и как чиновник, и как научный работник 
внести неоценимый вклад в библиотечное дело, всегда тонко чувствующий 
инновации и умело внедряющий их, превращая в реалии. 
При этом Вы неизменно остаетесь самым элегантным и обаятельным
автором наших журналов и книг. Энциклопедический подход, большой опыт
в профессиональной сфере, отношение к делу — это во многом результат 
Вашего образования и высокой общечеловеческой культуры. 
Всегда доставляет удовольствие работать с Вами и как с автором, 
и как с рецензентом или консультантом. Ваше большое участие и поддержка, 
придающие нам уверенность, силы и вдохновение, создают хорошее настроение 
для дальнейшего развития профессиональных изданий и редакционных практик.

От души поздравляем Вас с Днем рождения и с юбилейной датой! 
Желаем Вам крепкого здоровья и успехов! 
Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество!
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Н.В. КАРЕВА, Е.Г. ПИВОВАРОВ

А.С. Барсов и академическое
книгоиздание XVIII века

Реферат. В 2018 г. исполнилось триста лет со дня рождения видного деятеля русской культуры 
середины XVIII в. Алексея Степановича Барсова (1718—1763). Если о других коллегах и учениках 
М.В. Ломоносова существует много публикаций, то имя А.С. Барсова упоминается лишь в указателях 
личных имен обширной «ломоносовианы». Между тем сохранились и частично изданы многочислен-
ные документы, свидетельствующие о том, что А.С. Барсов сыграл важную роль в развитии книго-
печатного дела в России, выработке норм русского литературного языка. Цель статьи — определить 
роль А.С. Барсова в процессе становления новой, светской культуры в послепетровское время. Сделана 
попытка осветить быт и нравы академических учеников и служащих середины XVIII в., показать, в 
каких тяжелых условиях создавались книжные шедевры Академии, сохранившиеся в сотнях библи-
отек по всему миру. Установлены основные вехи жизненного пути А.С. Барсова. Он родился в семье 
священника, учился в Славяно-греко-латинской академии, затем — в Академической гимназии; после 
окончания курса стал корректором, позже — смотрителем над типографией и фигурной палатой в 
академической типографии; незадолго до смерти был подвергнут суровым служебным взысканиям. 
В статье проанализирована судьба А.С. Барсова как одного из типичных представителей раннего этапа 
развития академической науки в России. Введены в научный оборот ряд источников, позволяющих 
по-новому, с неожиданного ракурса оценить эволюцию Академии наук в 1730—1760-е годы. Выяв-
лена степень влияния его деятельности на развитие издательского и библиотечного дела в России. 
Результаты настоящего исследования могут быть использованы при подготовке фундаментальных 
работ в области науковедения, библиотековеде-
ния, истории издательского дела, историогра-
фии, а также спецкурсов по проблемам истории 
культуры. 

Ключевые слова: А.С. Барсов, М.В. Ломоно-
сов, Славяно-греко-латинская академия, Ака-
демическая гимназия, Императорская акаде-
мия наук, типография, академические издания, 
XVIII век, история книги, история типографий, 
история библиотечного дела. 

Для цитирования: Карева Н.В., Пивоваров Е.Г. 
А.С. Барсов и академическое книгоиздание 
XVIII века // Библиотековедение. 2019. Т. 68, 
№ 6. С. 614—626. DOI: 10.25281/0869-608X-
2019-68-6-614-626.

А
лексей Степанович Барсов (1718 — 
25 мая 1763), 300 лет со дня рождения 
которого исполнилось в 2018 г., явля-

ется по-своему знаковым, хотя, к сожалению, 
малоизвестным деятелем русской культуры 
середины XVIII века. Если о других коллегах 
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и учениках М.В. Ломоносова собрано множе-
ство сведений, систематизированных в работе 
Е.С. Кулябко [1], то имя А.С. Барсова встречает-
ся лишь в указателях личных имен в трудах, по-
священных истории академических учреждений 
[2], жизни и творчеству М.В. Ломоносова [3—5], 
литературной культуре XVIII столетия [6]. Из 
авторов, занимавшихся историей науки этого пе-
риода, пожалуй, только П.П. Пекарский сколь-
ко-нибудь полно осветил «академический пе-
риод» жизни А.С. Барсова [7]. Краткие очерки, 
посвященные его карьере в Санкт-Петербурге, 
можно найти в изданных в 1970—1980 гг. рабо-
тах видных советских книговедов Д.В. Тюличева 
[8; 9] и С.П. Луппова [10; 11]. Однако оба автора 
не ставили своей целью воссоздание биографии 
А.С. Барсова. Он привлек их внимание главным 
образом как автор «Ведомости, сколько каких 
книг напечатано с июня месяца с 1746 г. по ны-
нешнее число…» [12] — ценнейшего источника 
по истории издательского дела в нашей стране в 
середине XVIII века.

Между тем сохранились и частично опубли-
кованы многочисленные документы, свидетель-
ствующие о том, что этот типографский служа-
щий сыграл важную роль в становлении новой, 
светской культуры в России [13]. Современник 
и коллега М.В. Ломоносова, Д.И. Виноградо-
ва, В.Е. Адодурова, И.С. Баркова, многолетний 
руководитель академической типографии, сви-
детель и активный участник «академических 
войн» елизаветинского времени, на протяжении 
нескольких десятилетий А.С. Барсов находился 
в «эпицентре» научной и литературной жизни 
страны. Его трагическая судьба, к сожалению, 
слишком типична для той эпохи… 

Цель настоящей статьи — определить роль 
А.С. Барсова в процессе становления новой, 
светской культуры в послепетровское время. 
Для ее достижения необходимо решить следу-
ющие задачи: установить основные вехи жиз-
ненного пути; уточнить их хронологию и по-
следовательность; проанализировать его судьбу 
в более широкой исторической перспективе, 
показав А.С. Барсова как одного из типичных 
представителей раннего этапа развития акаде-
мической науки в нашей стране; систематизи-
ровать историографию вопроса; ввести в на-
учный оборот круг источников, позволяющих 
по-новому, с неожиданного ракурса оценить 
эволюцию Академии наук в 1730—1760-е гг.; 
выявить степень влияния его деятельности на 
развитие издательского и библиотечного дела 
в России.

Из всего многообразия источников мы 
отобрали прежде всего те, что наиболее ярко 
освещают личность А.С. Барсова. Его обшир-
ная переписка, посвященная издательской де-
ятельности Академии наук, еще мало изучена, 
несмотря на то, что сотни книг, созданных при 
его участии, широко разошлись по стране, про-
пагандируя идеи Просвещения среди образо-
ванных слоев русского общества. 

Алексей Степанович родился в семье свя-
щенника. Его дед Кирилл Алексеевич, родом из 
Ярославля, служил в «Троицкой церкви в Мо-
скве» [14, c. 217]. Родной брат его отца, «попа 
Степана Кириллова» [15, c. 436], был извест-
ный переводчик и педагог, справщик, а потом 
директор Синодальной типографии Алексей 
Кириллович Барсов, сын которого Антон тоже 
станет известным ученым, одним из первых 
русских профессоров Московского универси-
тета [16, c. 28]. Барсы, невиданные в России 
животные, были хорошо известны книжникам 
из церковной среды. В Библии, других сочине-
ниях восточных мистиков этот зверь символи-
зировал силу, власть и одновременно дикость, 
ярость. Нередко эта фамилия давалась учени-
кам духовных семинарий их наставниками, ис-
кушенными в чтении древних книг, где часто 
упоминались барсы [17].

Неизвестно, где и как он получил началь-
ное образование. В 12 лет подросток попал в 
Славяно-греко-латинскую академию, в которой 
долгие годы учился и учительствовал его дядя 
Алексей Кириллович [18, т. 10, стб. 1331]. Ве-
роятнее всего, он был моложе своих однокласс-
ников. Указ Синода 1721 г. предписывал при-
нимать в обучение детей духовных лиц от 13 до 
20 лет [14, c. 179]. В «Реестре Еллиногреческой 
школы…» упомянут «Алексей меньший Барсов, 
без жалования на своем коште», поступивший 
в школу 4 сентября 1730 г. [18, т. 10, стб. 1329]. 
За пять лет подросток прошел четыре низших 
класса: «фару», «инфирму», «грамматику» и 
«синтаксиму». 

В 1732 г. семья пережила трагическое со-
бытие — А.К. Барсов был арестован по обви-
нению в интригах против Феофана Прокопо-
вича [18, т. 15, стб. 397—409, 509—511]. Через 
четыре года он скончался в застенках Тайной 
канцелярии. К следствию привлекли и Степана 
Кирилловича. Дознаватели пытались выяснить 
«нет ли писем Алексея Барсова у брата его» [15, 
c. 436]. Возможно, арест дяди заставил юношу 
покинуть Москву. В декабре того же года он 
вместе с 11 другими учениками выехал в Пе-
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тербург, чтобы стать студентом при Академии 
наук. 

Московская синодальная канцелярия до-
носила, что ректором, учителями и префектом 
Славяно-греко-латинской академии были ото-
браны «из богословии: Василий Лебедев, Яков 
Виноградов и Яков Несмеянов, которые в сен-
тябре 1735 года, по отправке филозофического 
курса, в богословию вступили; из философии: 
Александр Чадов, Дмитрий Виноградов, Иван 
Голубцев и Михайло Ломоносов, что из рито-
рики в нынешнем же году перешли до фило-
софии; из риторики: Прокопий Шишкарев и 
Семен Старков и пиитики: Алексей Барсов, 
Михайло Коврин и Никита Попов, которым до 
упомянутых школ промоция учинена сего же 
года»1 [18, т. 15, стб. 505—508]. 

Вскоре, как известно, два самых одарен-
ных из них были отправлены в Германию из-
учать химию и металлургию. Остальные же 
продолжили совершенствовать свои знания в 
Академической гимназии. Ни один из ново-
прибывших не знал немецкого языка, поэто-
му не мог ходить на университетские лекции. 
16 ноября 1736 г. академик Г.З. Байер так ат-
тестовал новых студентов: «Я… присланных 
из Москвы в Академию наук учеников по их 
классам и каждого порознь свидетельствовал 
и следующее усмотрел. Из синтаксимы: Алек-
сей Барцов (sic! — Н. К., Е. П.), Никита Попов, 
Михайла Гаврилов (каждому по 17 лет). По 
летам сих людей о дальнем успехе в науках 
никакой надежды иметь не можно, потому что 
они в такие свои годы грамматического фун-
даменту весьма немного получили, и ежели 
им в гимназии учиться, то прежде вступления 
в латинские школы надобно им по-немецки 
знать, для того, что в оных классах все немец-
кие профессоры. На которое учение немецкого 
языка надобно им, по крайней мере, год. Сверх 
того Никита Попов с Михайлом Гавриловым с 
природы тупы и к наукам неспособны…» [13, 
т. 3, с. 239].

Первоначально их разместили при Ака-
демии, а затем — в специально снятом доме 
«новгородских семи монастырей» на 1-й линии 
Васильевского острова. «Смотрение» над уче-
никами было поручено В.Е. Адодурову. 29 ок-
тября 1736 г. он направил в Канцелярию «ис-
числение, что на содержание присланных из 
Москвы учеников по последнее число декабря 
месяца сего 1736 года потребно, а именно: за 
четыре месяца десяти человекам на пропита-
ние, с каждого человека по пяти рублей на ме-

сяц — 200 руб.; за мытье, по пятидесят копеек с 
человека на месяц — 20 руб.; истопнику по два 
рубля по пятидесят копеек на месяц — 10 руб.; 
…десяти человеком сукна на платье, по семи 
аршин на каждого… 70 руб.; на каждого восемь 
аршин стамеду на покладку… 24 руб.; на пугови-
цы, байку, холстину, нитки и за работу… 60 руб.; 
за десять пар башмаков… 6 руб.; за десять пар 
шерстяных чулков… 3 руб.; за десять колпаков… 
2 руб. 50 коп.; шестьдесят галстухов — 3 руб.; 
на ваксу для чищения обуви — 20 коп.; на чи-
щение труб — 2 руб.; на конопачение окон — 
48 коп.; на чернила и перья — 60 коп.; на восемь 
дестей бумаги … 56 коп.; сорок сажен долгих 
дров, и за провоз по сту по восьмидесят ко-
пеек за сажень — 72 руб.; восемь пуд свеч… — 
11 руб. 20 коп. Всего — 491 руб. 87 коп.» [13, 
т. 3, с. 211—215]. 

Конечно, запрашиваемые субсидии никог-
да не выделялись вовремя и в полном объеме. 
В том же году в Правительствующий сенат по-
ступило доношение, подписанное А.С. Барсо-
вым и его соучениками: «В нынешнем году из 
Правительствующего сената Академия наук 
полученную на нас… сумму… издержала, и той 
издержанной сумме подала в оный Правитель-
ствующий сенат реэстр, в котором написала 
неправдиво. Которую неправду можем из оно-
го ж вышеупомянутого реэстра доказать ясно. 
В реэстре… написано, аки бы нам в покупке и 
в отдаче: полотна на рубахи 576 аршин, а нам 
в приеме 192 аршина, против реэстра ложно 
384 аршина; на простыни 255 аршин, а нам 
в приеме 234 аршина, против реэстра ложно 
21 аршин; на наволоки 60 аршин, а нам в при-
еме — ничего, против реэстра ложно 60 аршин; 
на утиральники 48 аршин, а нам в приеме — 
ничего…; 3 зеркала, а нам в приеме 2 зеркала…; 
12 ящиков, а нам в приеме — ничего…; 12 сто-
лов, а нам в приеме 2 стола, против реэстра 
ложно 10 столов; 12 пар башмаков, а нам в 
приеме 10 пар…; 12 пар пряжек, а нам в при-
еме 10 пар… Притом еще написано: за кушанье, 
по 5 рублев за каждого — неправдиво, понеже 
кушанье тех денег не стоит; за мытье рубах, по 
50 копеек за каждого — потому что моют чрез 
три недели, взяв у иного 2, а у иного 3 рубашки, 
да по простыне» [13, т. 3, с. 240—242].

Согласно «Генеральному списку учени-
ков» Академической гимназии за 1736 г. в ее 
«верхнем классе» оказались «Василей Лебедев, 
родился в Москве, 19 лет, капрал тобольского 
полку (кто был отец. — Н. К., Е. П.); Яков Ви-
ноградов, в Суздале, 21 году, священник; Яков 
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Несмеянов, в Москве, 20 лет, капрал Преоб-
раженского полку; Иван Голубцов, в Москве, 
20 лет, типографщик; Александр Чадов, в Мо-
скве, 20 лет, подьячий; Прокофей Шишкарев, в 
Петербурге, 17 лет, капрал Семеновского пол-
ку; Семен Старков, в Москве, 18 лет, дьячок. 
Алексей Барсов, в Москве, 17 лет, священник; 
Никита Попов, в Юрьеве, 16 лет, диакон» [13, 
т. 3, с. 299, 303]. 

Условия их жизни были крайне тяжелы. 
В течение многих лет они недополучали по-
ложенных денег, страдали от голода, холода, 
отсутствия нормальной одежды [13, т. 3, с. 299, 
303, 704—705; т. 4, с. 4, 23, 206—207, 344]. Так, 
8 марта 1738 г. эти девять студентов доносили в 
Канцелярию: «В нынешнем 1738 году февраля 
месяца 18-го числа, по поданному в Академию 
наук доношению о выдаче денег, выдано нам… 
двадцать семь рублев, считая на каждого чело-
века по три рубля, для пропитания до опреде-
ления. <…> Понеже нам… и по сие время опре-
деления не учинено, чего ради в самой крайней 
находимся нужде, так что не только платья и 
обуви, но и дневной не имеем пищи. И дабы 
указом Ея И. В. повелено было нам, нижайшим, 
находящимся в таком убогом состоянии, вы-
дать на счет правительствующего сената за про-
шедший февраль месяц каждому по три рубля. 
<…> Доношение писал тоя ж академии ученик 
Алексей Барсов и руку приложил…» [13, т. 3, 
с. 651—652].

Вероятно, постоянное безденежье ста-
ло причиной «грехопадения» А.С. Барсова. 
24 июля 1736 г. «Василей Адодуров, академии 
адъюнкт» составил «известие»: «…объявлено 
мне от присланных сюда из Москвы россий-
ских учеников… что один из них, именем Алек-
сей Степанов сын Барсов, украл у товарищей 
своих: у Дмитрия Виноградова — денег два 
рубля, у Якова Несмеянова — платок шелко-
вый, ценою в шестьдесят копеек, да половину 
прутка сургучу красного, в которой покраже 
оный Барсов уже и признался. Но понеже у 
тех же учеников учинились еще некоторые 
пропажи, а именно: у Дмитрея Виноградова 
пропал платок бумажный новый, ценою, по его 
объявлению, в 40 копеек, ножик перочинный, 
ценою в 15 копеек, доскань (ящичек, ларец; 
табакерка. — Н. К., Е. П. [19]) роговая, ценою 
в 20 копеек; у Михайла Ломоносова — нож 
складной, ценою в 10 копеек; у Семена Стар-
кова — рубаха, ценою в 25 копеек; да у меня, с 
поварни, — одна серебряная ложка и одна оло-
вянная тарелка. Того ради канцелярии Акаде-

мии наук оное сим представляю, не повелено 
ль будет помянутого Барсова взять и во всех 
вышеписанных пропажах допросить, дабы та-
ким способом все непорядочные поступки и 
дальние погрешения заблаговременно отвра-
щены были?» [13, т. 3, с. 150].

10 августа «ученик Алексей Степанов сын 
Барсов» был «допрашиван» и показал, «что у 
товарищей де своих: у Дмитрия Виноградова 
денег два рубля, у Якова Несмеянова платок 
шелковый… своевольно с окна, в небытность 
их, взял; да протчих вещей пропалых: у… Вино-
градова платок бумажный… ножа перочинного… 
доскань роговую… Ломоносова ножик склад-
ной… Старкова рубаху… и его, Ададурова, с по-
варни, серебряной ложки и одной оловянной 
тарелки он не крал и не брал…» [13, т. 3, с. 154]. 
Расплата за «злодеяние» была жестокой. В том 
же месяце «в Академии наук обретающийся 
главный командир» приказал: «Его, Барсова, 
за его продерзость высечь кошками, у… Василья 
Ададурова при собрании тамо обретающихся 
учеников… И по наказании его… из-под караула 
свободить» [13, т. 3, с. 159]. Так закончилось 
первое заключение Алексея Степановича. 

По истечении пятилетнего обучения (в мае 
1738 г. А.С. Барсова и семь его товарищей при-
няли в университет) все студенты были про-
экзаменованы. 13 мая 1740 г. проводившие 
«апробацию» академики доносили: «Понеже 
высоким Правительствующего сената указом… 
повелено обретающихся при Академии наук 
московских студентов в их науках освидетель-
ствовать… того ради академия наук… студен-
тов в присутствии наибольших академических 
профессоров трикратно, то есть 2-го, 5-го и 
12-го числа сего майя, экзаменовала, и при том 
случае следующее усмотрено… Лебедев все по-
казанные ему науки, а именно: арифметику, 
геометрию, географию, алгебру, физику, нра-
воучение, реторику и историю изрядно понял, 
а в языках, то есть в немецком и латинском и в 
переводах с обоих оных языков на российский 
диалект, довольное искусство имеет; нраву до-
брого… Голубцов… в науках довольное понятие 
получил, притом нрав добрый… Шишкарев в 
науках и языках весьма посредственно обучал-
ся, а и нраву недалекого. <…>. Попов в науках и 
языкам довольно обучен, нравом посредствен-
ной доброты… Алексей Барсов в науках не да-
лек, в языках еще не силен, а и во нраве своем 
посредствен; а от рождения имеет 21 год… О сих 
студентах приемлет Академия наук смелость 
всепокорное свое мнение представить, что по-
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неже из них Лебедев, Голубцов и Попов как в 
науках, так и в языкам довольно обучились, 
то их при Академии наук переводчиками тех 
из них оставить можно, которые к наукам спо-
собны. Барсов может в другие не так важные 
переводы или для управления печатных на рос-
сийском, немецком и латинском языке книг и 
других вещей употреблен быть, а прочие… мо-
гут в математике и астрономии к большему со-
вершенству себя привести, дабы их со временем 
как геодезистов в посылки или к сочинению 
ландкарт с пользою употребить было можно. 
<…> Леонард Эйлер, Георг Вольфганг Крафт, 
К.Н. ф. Винсгейм, Готфрид Гейнзиус, И. Сте-
линг, П.Л. Леруа, И.Г. Струб де Пиермонт» [13, 
т. 4, с. 396—397].

Вскоре после этого «освидетельствования» 
А.С. Барсов был принят на работу в Академию 
наук. 12 апреля 1740 г. И.А. Корф приказал 
ему «быть корректором в российской типо-
графии, которому над оной смотрение иметь, 
и жалование ему производить майя с 1-го сего 
1740-го году, по сту по осьмидесят рублев в 
год…» [13, т. 4, с. 397, 468—469]. Вероятно, эта 
сумма включала в себя расходы на жилье, дрова 
и свечи. Согласно академической ведомости, 
составленной 7 января 1742 г., «российской ти-
пографии корректоры Федор Степанов и Алек-
сей Барсов получали по 120 рублей ежегодно» 
[13, т. 5, с. 408]. В 1741 г. ему была отведена 
казенная квартира в доме Г.И. Головкина [20]. 

Типография, основанная в 1727 г. [21], в 
первые годы работы имела небольшой штат: 
пять-шесть наборщиков, семь-восемь тередор-
щиков (печатников) и батырщиков (накладчи-
ков), не больше дюжины учеников и корректора 
[13, т. 5, с. 4—8]. В этот период Академия наук 
вела обширную издательскую деятельность. 
Помимо ученых трудов печатались многочис-
ленные переводы, учебники, календари, оды, 
описания торжеств и фейерверков, правитель-
ственные документы, газеты, научные и науч-
но-популярные журналы [22]. И.Д. Шумахер 
всячески поощрял развитие типографии. Книго-
торговля к этому времени стала одной из важ-
нейших доходных статей академического бюд-
жета. К тому же богато изданные тома были пре-
красным подношением для высоких покрови-
телей Академии наук. И.Д. Шумахер мастерски 
владел этой «дипломатией книгами». Контроль 
над библиотекой, типографией, словолитной, 
гравировальной, переплетной мастерскими и 
книжной лавкой был одним из основных фак-
торов, определявших его влияние в Академии. 

Борьба партий, происходившая в Академии 
наук после воцарения Елизаветы, не могла не 
затронуть А.С. Барсова и его коллег. А.К. Нар-
тов, добившийся у императрицы назначения 
следствия над И.Д. Шумахером, попытался вы-
вести типографию из-под его надзора. 18 апре-
ля 1743 г. он распорядился: «Понеже… господи-
ном Нартовым усмотрено, что в находящихся 
при академии русской и немецкой типографиях 
печатаются присланные из Правительствую-
щего сената разные о государственных делах 
указы и прочие случающиеся важные дела, а 
понеже в той типографии, за множеством палат, 
дверей немалое число, також и в окошках реше-
ток нет, отчего не без опасности быть может, — 
того ради по указу Ея И. В. в Академии наук 
определено: до сделания настоящих решеток, 
в тех палатах лишние двери запереть и запеча-
тать накрепко, чтоб вход и выход имели в одни 
двери, а окна бы не раскрывали, по тому ж за-
переть и запечатать академическою и корректо-
ра Барсова и подмастерья Яковлева печатьми. 
Чего ради к тем дверям поставить особливого 
солдата, с переменою на часы, на три смены 
трех человек, чтоб как пойдут типографские 
служители из типографии домой, то б часовой 
солдат их осматривал, не вынесено ль кем чего 
будет, и ежели кто что унесет, таковых приво-
дить в канцелярию, с которыми поступлено 
будет по указом» [13, т. 5, с. 634].

По-видимому, симпатии А.С. Барсова 
в данном случае были не на стороне партии 
«Академии наук советника». В ответном ра-
порте 29 апреля 1743 г. он выдвинул целый 
ряд возражений против новых правил рабо-
ты типографии: «Сего апреля… указ Ея И.В. 
из Академии наук… мною получен, в котором 
написано, чтоб вход и выход типографским 
служителям иметь в одни двери, а прочие за-
колотить, также и окна заколотивши гвоздьми, 
запечатать. Того ради Академии наук покор-
нейше предлагаю: ежели окна заколотить и 
не открывать, то в летнее время от сырости, 
как то в каменных палатах, а особливо в типо-
графии, где всегда находится мокрая бумага, 
обыкновенно бывает, листы печатные, также и 
бумага вся погибнет. А хотя от Академии наук 
в типографии для просушивания листов про-
тапливать и приказано будет, то от протапли-
вания будет немалый жар, отчего тередорщи-
кам не можно будет в сутки и трехсот листов 
напечатать, которые в умеренной теплоте мо-
гут в сутки тысячу листов напечатать, отчего 
может произойти в деле немалая остановка. 
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И о вышеписанном Академия наук что собла-
говолит?» [13, т. 5, с. 639—640].

В 1742 г. «типографские служители» были 
посланы в Москву [13, т. 5, с. 39—40, 63, 102]. 
Подобно другим специалистам Академии наук, 
они приняли активное участие в проведении 
коронационных торжеств. По всей видимости, 
подготовка мероприятия проходила в спешке. 
Ни А.С. Барсов, ни его подчиненные не полу-
чили должных инструкций, поэтому 8 марта 
он отправил в Канцелярию доношение: «…по-
неже по силе Правительствующего сената указу 
велено мне отправиться в Москву от Акаде-
мии с типографскими служителями и с прочи-
ми станами… По которому указу я с прочими 
той типографии служительми и отправился, а 
послушного указу мне и инструкции не дано… 
Того ради Академию наук всепокорно прошу, 
дабы повелено было дать мне послушный указ 
и инструкцию и по сему моему доношению ре-
шение учинить…» [13, т. 5, с. 58].

Через два дня вышел «Указ Ея И. В. са-
модержицы всероссийской из Академии наук 
корректору Барсову», которым ему предписы-
валось «чинить по нижеследующим» пунктам: 
«…над отправленными в Москву академически-
ми служителями иметь смотрение тебе, чего 
ради им быть тебе послушным, и о том сей дан-
ный тебе указ им объявить всем с прочетом и 
подпискою в слышании. <…>. 1. Как по приезде 
твоем в Москву… отведена тебе будет квартира, 
то отправленные с тобою от Академии наук 
типографские… станы разобрав, поставить, а 
литеры раскласть в ящики добрым порядком и 
иметь их во всегдашней бережи и надлежащем 
хранении. 2. Поручаемые от Правительствую-
щего сената указы… исправлять прежде всего, с 
неусыпным прилежанием, а сколько указов… о 
том тебе вести своею рукою порядочный жур-
нал… а в Академию обо всем каждый месяц ис-
правно репортовать. 3. Из Правительствующего 
сената или из других мест входящие к тебе па-
тенты… печатать тебе по введенному обыкно-
вению, со всякою исправностью, без замедле-
ния, а по напечатании и не отдавая патентов в 
руки, брать за них деньги по цене, показанной 
в данной тебе росписи ценам патентов каждого 
рангу, и… вносить в особливую книгу своею ру-
кою. 4. За оные патенты, также за отпущенные 
с тобою книги, пергаментные листы и прочие 
вещи получаемые деньги… вносить в данную 
тебе от Академии наук шнурованную книгу, 
означивая точно с кого именем и чином, за что, 
которого месяца и числа и сколько денег взято 

будет… 5. Оные казенные деньги хранить тебе в 
крепком ларце, за своею печатью и замком, от 
которого ключ и печать иметь тебе при себе, а 
без себя никого к деньгам не пускать, ибо все 
до траты денег касающееся взыщется на тебе…» 
[13, т. 5, с. 59—62].

Три отдельных пункта инструкции были 
посвящены недопустимости «пьянства и бес-
чинства». Не секрет, что чрезмерное увлечение 
академических служащих «зеленым змием» 
наносило весьма существенный ущерб «чести 
и пользе Академии»2. «Прежде и больше всего 
должен ты, — обязывали А.С. Барсова соста-
вители инструкции, — от пьянства, игры, не-
потребных компаний с крайним тщанием себя 
хранить, трезву, бодру, прилежну и рачительну 
быть как в дороге, так и на месте, везде и за 
всем самому смотреть, вставать по утрам пре-
жде, а спать ложиться после всех. Подчиненных 
тебе служителей в добром порядке содержать… 
дабы они не пьянствовали, не бесчинствовали, 
не мотали и никаких непотребств не делали, в 
дороге бы ехали смирно, никому ни малейших 
обид не делали…» [13, т. 5, с. 60]. 

Указ позволяет проследить распорядок дня, 
особенности межличностных взаимоотношений 
и систему штрафов в типографии того време-
ни. А.С. Барсову приказано: «В Москве за ними 
смотреть, чтоб каждый на работу приходил в 
шестом часу по полуночи, а с работы выходил 
в исходе первого часа по полудни; по обеде бы 
были к работе в третьем, а из типографии вы-
ходили в восьмом часу. Ежели ж нечаянная и 
нужная работа случится, то им денно и нощно 
всем обще трудиться, пока работа вся оконча-
ется. И в такие поры тебе ревностное за ними 
примечание иметь, с таким наикрепчайшим смо-
трением, дабы ни один человек новопечатанных 
указов или манифестов тайным образом не брал, 
не продавал и никому прежде публикации не от-
давал, под опасением жесточайшего истязания 
и штрафа. А кто сие учинит, тех, как преступни-
ков, наказывать тебе того ж часу, без упущения. 
Притом бы всяк свою должность рачительно 
и прилежно, со всякою тихостью, без шуму и 
непорядков тщательно отправлял, также пре-
жде тебя и без твоего позволения никто никуды 
из типографии не отлучался под штрафом, а и 
самому тебе, кроме важных причин и законных 
нужд от типографии казенных денег и матери-
алов, отнюдь не отлучаться, дабы в твоем от-
бытии каких непорядков от служителей не про-
изошло, чего ради тебе при типографии жить и 
быть безотлучно…» [13, т. 5, с. 60—61]. 
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По всей видимости, А.С. Барсов показал 
себя неплохим администратором. 8 ноября 
1744 г. он получил повышение — назначен смо-
трителем над типографией и фигурною палатою 
[13, т. 7, с. 200, 217, 454, 570—571, 737]. О его 
организаторских талантах говорят события 
5 декабря 1747 г., когда в здании Кунсткамеры 
внезапно вспыхнул пожар, нанесший серьезный 
ущерб музею, библиотеке и обсерватории. Уже 
на следующий день А.С. Барсов рапортовал в 
Канцелярию о том, что типография, вынесен-
ная на лед реки Невы, спасена и через несколь-
ко дней будет снова работать [23]. Правда, ка-
рьерный рост не сопровождался увеличением 
жалования. На протяжении восьми лет оно не 
менялось [13, т. 5, с. 445, 554; т. 7, с. 217, 454, 
570—571, 737; т. 8, с. 712, 722]. Только в мае 
1748 г. он начал получать еще 50 руб. [13, т. 9, 
с. 175] за то, что стал «не только править, но и 
«“Ведомости” переводить, а притом очень при-
лежен, так что достоин сей малой прибавки» 
[13, т. 10, с. 690].

Тяжелый труд типографских рабочих скуд-
но оплачивался. Российские наборщики полу-
чали 72 руб. в год, тередорщики и батырщи-
ки — 45—50 руб., ученики, за редким исключе-
нием, — 18—30 руб. [13, т. 5, с. 4—8]. К тому же 
в первые годы нового царствования Академия 
наук опять оказалась в тяжелом финансовом 
положении. Пять лет она оставалась без офи-
циально назначенного президента. Хотя уже 
упоминавшаяся борьба внутриакадемических 
«партий» закончилась поражением А.К. Нар-
това и его союзников, И.Д. Шумахер все-таки 
не сумел полностью восстановить утраченные 
позиции. Задержки жалования стали длитель-
ными и регулярными. Взамен его служащие 
получали книги. В Архиве Академии наук со-
хранились сотни челобитных от служителей ти-
пографии, академических учеников, студентов, 
мастеровых, истопников… [13, т. 5, с. 806—809, 
891—897, 913—919, 935—936] с одинаковой 
резолюцией: «За неимением при Академии 
денежной казны и дабы оные служители без 
жалованья не претерпевали нужды, на пропи-
тание оным просителям, на счет их… [часть] 
заслуженного жалованья из книжной лавки 
выдать книгами, теми, о которых они просят. 
А ежели тех экземпляров, сколько они на оную 
дачу требуют, не имеется, то выдать и другими; 
токмо не свыше того, сколько они требуют» 
[13, т. 5, с. 888—889].

Свидетельством напряженной работы типо-
графии в 1740—1750-е гг. стали десятки рапор-

тов, записок и доношений А.С. Барсова, храня-
щихся в Архиве Академии наук. Большинство из 
них посвящены изданию новых книг. Например, 
8 марта 1746 г. он составил «в канцелярию Ака-
демии наук репорт» о «печатании переведенной 
профессором господином Ломоносовым с латин-
ского на российский язык книги вольфианской 
экспериментальной физики» [24, л. 25—25 об.]. 
24 января 1751 г. типография получила ордер на 
публикацию «Аристона» А.П. Сумарокова [25, 
л. 223—227 об.]. Некоторые из этих документов 
дают возможность узнать больше о быте подчи-
ненных А.С. Барсова [24, л. 241—242; 25, л. 5 об., 
37, 54, 190—202]. 

Наиболее любопытны те из них, которые 
позволяют пролить свет на жизнь И.С. Барко-
ва. С 25 мая 1751 г. он был исключен из числа 
студентов и состоял в типографии учеником 
наборного дела [25, л. 394—411]. Канцелярия, 
«усмотря его молодые лета и ожидая, не будет 
ли от него впредь какого плода», назначила 
ему обучаться «российскому штилю у проф. 
Крашенинникова и языкам французскому и не-
мецкому, и только по окончании учебных часов 
приходить в типографию, причем корректору 
Барсову3 поручено было наблюдать, чтобы он 
не впал в прежние непорядки, и доносить о его 
занятиях и поведении ежемесячно» [26—28]. 
В июле 1751 г. А.С. Барсов рапортовал, что его 
подопечный находится « в трезвом уме и состо-
янии и о прежних своих продерзостях сильно 
сожалеет» [29, c. 195].

Через два года после этих событий, 2 мар-
та 1753 г., И.С. Барков подал в Канцелярию 
«всепокорное прошение». Из него мы узнаем 
о многочисленных служебных обязанностях 
А.С. Барсова в это время: «Прошлого 1752 года 
мая 29 числа определен я нижайший к нахо-
дящемуся в типографии корректору Алексею 
Барсову для вспоможения ему в поправлении 
корректур и для записки у него бумаги и прочих 
материалов, понеже за множеством положен-
ных на него Барсова дел, а именно, что над-
лежит до приходу и расходу бумаги и прочих 
материалов, такожде и для посторонних его 
случающихся дел, как то переводу ведомостей 
и иных, без вспоможения оному одному испра-
виться было трудно» [30].

А.С. Барсов не только печатал и перево-
дил книги, которые потом попадали в частные 
и государственные библиотеки. Он принимал 
и непосредственное участие в комплектовании 
их фондов. По распоряжению от 16 мая 1746 г. 
обязательные экземпляры всех изданий Акаде-
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мии наук должны были поступать в ее библио-
теку: «Все, что в типографии печататься ни бу-
дет, кроме книг, а именно: трагедии, комедии, 
оперы, речи посольские и прочие тому подоб-
ные, то из оных отдавать от корректора Барсова 
… на всяком языке по шести, для сохранения в 
библиотеку» [13, т. 8, с. 110]. Сейчас трудно 
точно установить, насколько точно выполнялся 
этот указ. Однако попробуем хотя бы примерно 
определить объемы новых поступлений. 

Как мы уже отмечали, сохранилась подпи-
санная А.С. Барсовым «Ведомость, сколько ка-
ких книг напечатано…» [12]. Специально иссле-
довавший это архивное дело С.П. Луппов дает 
такую характеристику масштабов издательской 
деятельности Академии наук в этот период: 
«…можно условно принять, что в 1747—1753 гг. 
типография… ежегодно выпускала в среднем 
около 40 книг и других материалов (календа-
рей, комплектов газеты «Санкт-Петербургские 
ведомости», речей послов и т. д.) общим объ-
емом свыше 360 печатных листов. <…> По срав-
нению с 1740 г. объем продукции, выпускаемой 
ежегодно типографией Академии наук, вырос 
почти в два раза» [11, c. 64]. Таким образом, 
если считать, что А.С. Барсов действовал в точ-
ном соответствии с указом, библиотека за шесть 
лет должна была получить примерно 240 наи-
менований, около полутора тысяч экземпляров. 

В следующем году Алексей Степанович вы-
ступил в необычной для себя роли библиотеч-
ного цензора. Дело в том, что в царствование 
Елизаветы Петровны был введен запрет на из-
дания, в которых упоминалось Брауншвейг-
ское семейство. Такие книги изымались, имена 
свергнутых правителей вымарывались. 7 дека-
бря 1754 г. он получил задание найти работы 
«с известным титулом» в иностранных фон-
дах книгохранилища Александрово-Невского 
монастыря [18, т. 34, стб. 478]. Это было се-
рьезное, «политическое» задание, требовавшее 
не только знания «иностранных диалектов». 
«Цензор», выполняющий подобные щекотли-
вые поручения в одном из важнейших духов-
ных центров столицы, должен был снискать 
доверие как церковных, так светских властей.

В заключение еще раз подчеркнем всю шат-
кость положения академических служащих того 
времени. По малейшему поводу их могли уни-
зить, разжаловать, лишить жалования и аресто-
вать. За три года до смерти суровым взысканиям 
подвергся и А.С. Барсов, причем за «провин-
ность», на которую раньше не обращали осо-
бенного внимания. 13 ноября 1749 г. он получил 

выговор за статью в «Санкт-Петербургских ве-
домостях» о «пожаловании» И.И. Шувалова ка-
мер-юнкером «с ненадлежащей учтивостью, без 
отчества» [13, т. 10, с. 156—157]. Просвещенный 
фаворит Елизаветы не стал сурово взыскивать 
с провинившихся. По словам И.Д. Шумахера, 
А.С. Барсов и его коллега «обещали быть бо-
лее внимательными в будущем» [31]. Однако 
в 1760 г. «прошибка», заключавшаяся в том, 
что в объявлении о продаже кареты, цуговых 
лошадей и шор в доме П.Г. Чернышева тот был 
назван вместо действительного камергера дей-
ствительным камердинером [32], повлекла бо-
лее серьезное наказание. По решению Академи-
ческой канцелярии А.С. Барсов был посажен под 
арест, разжалован в копиисты и оштрафован на 
сумму месячного оклада [33].

К сожалению, многие сюжеты, связанные 
с перипетиями жизни А.С. Барсова, остались 
за пределами данной публикации. Так, сохра-
нившиеся в академическом архиве документы 
свидетельствуют о его тесном сотрудничестве 
с М.В. Ломоносовым [34]. Как удалось выяс-
нить, он не только «справлял» и выпускал тру-
ды великого современника, но и принимал уча-
стие в рецензировании текста его «Российской 
грамматики» [35] — автографы с замечаниями 
А.С. Барсова сохранились в архиве М.В. Ломо-
носова, в составе «Материалов к Российской 
грамматики» [34; 36]. То, что это задание было 
поручено именно А.С. Барсову, — неслучай-
но. Выпускник Академической гимназии, по-
знакомившийся в ее стенах с идеями немец-
ких грамматистов пиетистского направления, 
ученик и воспитанник В.К. Тредиаковского и 
В.Е. Адодурова, пропагандировавших в России 
идеи французского Просвещения, А.С. Барсов, 
без сомнения, обладал широким кругозором 
и знаниями, необходимыми для того, чтобы 
квалифицированно судить о сочинении своего 
коллеги. Его участие в работе над «Российской 
грамматикой» М.В. Ломоносова, а также та 
роль, которую он сыграл в развитии издатель-
ского и библиотечного дела в России, позволя-
ют нам говорить о нем как о значимом культур-
ном деятеле России середины XVIII века.

Кроме того, огромная, совершенно не 
охваченная авторами область научного поис-
ка — попытка проследить каналы и пути рас-
пространения трудов, созданных при участии 
А.С. Барсова, по частным и государственным 
библиотекам Российской империи. 

В исторической перспективе важными по-
казателями востребованности той или иной 
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книги читателями являются ареал ее распро-
странения, количество переизданий, их общий 
тираж. С этой точки зрения интересно проана-
лизировать документ, относящийся уже к на-
чалу XIX в. — «Реестр книг от Императорской 
академии наук в Америку присылаемых» [37]. 
История его создания такова. В 1803 г. Н.П. Ре-
занов направил письма видным политическим 
и общественным деятелям с просьбой содей-
ствовать в создании библиотеки для русской 
колонии на Аляске. Центральное научное 
учреждение страны не осталось в стороне от 
этой инициативы. Президент Академии наук 
Н.Н. Новосильцев писал Н.П. Резанову, что его 
подчиненные «соображаясь с человеколюби-
вым намерением Вашим посеять семена наук 
в недрах народов, отдаленных от Европы и, 
следовательно, от просвещения, поставили себе 
обязанностью избрать некоторые классические 
книги и ландкарты, которые… препровождают-
ся к Вашему превосходительству» [38, c. 177]. 

Более половины из 48 наименований 
(219 экз.), перечисленных в реестре «классиче-
ских» трудов Академии наук, были или изданы 
под личным наблюдением А.С. Барсова (напри-
мер, «Краткое руководство к теоретической 
геометрии» и «Руководство к математической и 
физической географии» Г.В. Крафта, «Римская 
история» и «Древняя история», Ш. Роллена), 
или являлись вторым («Басни Федровы» в пе-
реводе И.С. Баркова, «Описание Земли Камчат-
ки» С.П. Крашенинникова), третьим («Сокра-
щенная универсальная история…» Г. Кураса), 
а в исключительном случае и шестым «тисне-
нием» («Российская Грамматика» М.В. Ломо-
носова) книг, вышедших в 1740—1760-е годы. 

В этой перспективе наша работа является 
не только биографическим исследованием, по-
священным одному из представителей раннего 
этапа развития академической науки в России. 
Ее результаты могут также быть использованы 
при подготовке фундаментальных трудов в об-
ласти науковедения, библиотековедения, исто-
рии издательского дела, историографии, а также 
спецкурсов по проблемам истории культуры.

Примечания

1  Здесь и далее орфография и пунктуация докумен-

тов модернизированы авторами, кроме тех слу-

чаев, когда это повлекло бы за собой искажение 

стиля первоисточников.
2  6 июня 1742 г. коллега А.С. Барсова по типогра-

фии И.Ф. Розе доносил: «Тередорщики и батыр-

щики приходят на работу всегда почти пьяны и 

работу отправляют не по надлежащему, но стан-

ки лишь ломают, и не можно успеть одного по-

чинить, когда у них и другой уже изломан будет». 

[13, т. 5, с. 254—255].
3  В «Словаре русских писателей XVIII века» в ста-

тье, посвященной И.С. Баркову, ошибочно ука-

зано «корректор А.А. Барсов» [6, с. 58].
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Abstract. In 2018, we celebrated three hundred years birth anniversary of the prominent Russian scholar 
A.S. Barsov (1718—1763). While scientifi c legacy of other Lomonosov’s contemporaries has been hugely 
studied in dozens of articles and books, Barsov’s name has been rarely mentioned in the indexes of the 
extensive literature devoted to M.V. Lomonosov. Meanwhile, a vast array of documents have been pre-
served and partially published, indicating that Barsov played an important role in the development of book 
printing in Russia and elaboration of the Russian literary language norms. The purpose of the article is to 
determine the role of A.S. Barsov in the process of formation of new, secular culture in the post-Petrine 
time. The authors attempted to highlight the life and manners of academic students and employees in the 
middle of the 18th century, to show in what diffi  cult conditions there were created the book masterpieces 
of the Academy, preserved in hundreds of libraries around the world. The article established the main 
milestones of A.S. Barsov’s life path. He was born in the family of priest; studied at the Slavic-Greek-Latin 
Academy. After fi ve years at the Academy Gymnasium and University, he was examined by professors and 
appointed proofreader at the Academic printing house; later on — supervisor of the printing house and its 
Figure chamber; shortly before his death, he was subjected to severe administrative sanctions. The authors 
analyse the fate of A.S. Barsov as one of the typical representatives of the early development stage of the 
academic science in Russia. The article introduced into scientifi c circulation a number of sources that allow 
assessing from a new, unexpected angle the evolution of the Academy of Sciences in the 1730s — 1760s. 
The authors revealed the degree of infl uence of his activity on the development of publishing activity and 
librarianship in Russia. The results of this study can be used in preparation of fundamental works in the 
fi eld of science studies, library science, history of publishing, historiography, as well as special courses on 
the history of culture.

Key words: A.S. Barsov, M.V. Lomonosov, Slavic-Greek-Latin Academy, Academic Gymnasium, Imperial 
Academy of Sciences in St. Petersburg, printing house, academic publications, 18th century, history of 
books, history of printing houses, history of librarianship.
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Ф. БЛИН

Реконструкция здания с целью 
предупреждения возможных 
угроз: из опыта Национальной 
и университетской библиотеки 
Страсбурга*

Реферат. В 2004 г. была обнаружена серьезная потенциальная угроза построенному в 1889—1895 гг. 
и затем полностью перестроенному в 1950-х гг. главному зданию Национальной и университетской 
библиотеки Страсбурга. Выяснилось, что в случае пожара здание может обрушиться и бесценные 
коллекции будут полностью уничтожены менее чем за 15 минут. Помня о трагическом разрушении 
Страсбургской библиотеки в 1870 г., местные, региональные и национальные органы власти решили 
ее реконструировать, сохранив исторический облик здания, которое также является архитектурным 
наследием города. В течение четырех лет (2010—2014) был разработан и воплощен проект нового 
пространства одной из самых красивых библиотек Франции, соединивший исторические элементы 
и современные функциональные возможности здания. 
Основным мотивом проекта стоимостью 65 млн евро стало предотвращение возможных угроз. 
Обновленное здание библиотеки отвечает требованиям антисейсмической безопасности, харак-
теризуется относительно стабильным внутренним климатом благодаря восстановленным ори-
гинальным окнам с дополнительными стеклами, располагает технологиями климат-контроля во 
всех хранилищах и специальными мерами противопожарной безопасности в двух исторических 
хранилищах, а также оборудовано отдельным помещением с низкими температурами для хране-
ния фотодокументов. Соображения экономии обусловили принятие некоторых компромиссных 
решений в области климат-контроля. Во всех хранилищах отсутствуют какие-либо водопроводные 
коммуникации, используются дымоотводы, а выставочные площадки отвечают всем установлен-
ным стандартам. 
Поскольку прошло достаточно времени с мо-
мента завершения проекта, то можно сделать 
выводы относительно его преимуществ и недо-
статков. Несмотря на то, что текущая ситуация 
не сопоставима с той, что была до реконструк-

* Перевод выполнен в рамках деятельности Русско-
язычного центра ИФЛА. Оригинал статьи см.: Blin F. 
Transforming a building to prevent risks: the case of the 
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IFLA WLIC 2019. URL: http://library.ifl a.org/2516/
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ции, сложности в процессе коммуникации, компромиссы ради снижения затрат, архитектурные 
особенности исторического здания, а также обнаружившиеся недостатки планирования, очевидно, 
оказали влияние на конечный результат. Кроме того, в последние годы появились новые задачи, 
связанные с политикой устойчивого развития и, к сожалению, с необходимостью обеспечить за-
щиту от террористических актов, которые еще не были столь актуальны 15 лет назад и которые 
необходимо решать сегодня. Модернизация здания представляет собой постоянный процесс, пре-
дусмотренный в стратегии развития учреждения; предупреждение возможных угроз по-прежнему 
является неотъемлемой частью данного процесса.

Ключевые слова: управление рисками, сохранность, архитектурное наследие, Национальная и 
университетская библиотека Страсбурга, Страсбургская библиотека.

Для цитирования: Блин Ф. Реконструкция здания с целью предупреждения возможных угроз: из 
опыта Национальной и университетской библиотеки Страсбурга / пер. М.В. Федотова // Библио-
тековедение. 2019. Т. 68, № 6. С. 627—633. DOI: 10.25281/0869-608X-2019-68-6-627-633.

В 
ночь с 24 на 25 августа 1870 г. в Страс-
бурге (Франция) в разгар войны между 
Францией и Пруссией бомба поразила 

здание Новой церкви (Temple Neuf), где храни-
лось 300 тыс. книг, среди которых насчитыва-
лось около 3,5 тыс. средневековых рукописей и 
7 тыс. инкунабул, составлявших одну из самых 
богатых книжных коллекций во всей Европе. 
Церковь и все книги были полностью уничтоже-
ны, что стало трагедией не только для местного 
населения, но и всего мира. Страсбург является 
одним из первых «книжных городов» — горо-
дом, где учился Иоганн Гутенберг, прежде чем 
он изобрел печатный станок в Майнце. Вскоре 
после того, как территории Эльзаса и Лотарин-
гии стали немецкими, Карл-Август Барак, ди-
ректор новой Императорской университетской 
и региональной библиотеки в Страсбурге (нем., 
Kaiserliche Universitäts und Landesbibliothek zu 
Strassburg), следуя указу немецкого императора 
Вильгельма I, объявил о приеме пожертвова-
ний на воссоздание библиотеки. Менее чем за 
два года в Страсбург были отправлены 200 тыс. 
томов, которые затем хранились во дворце воз-
ле собора. В 1889—1895 гг. на Императорской 
площади напротив императорского дворца было 
построено новое здание, в котором размести-
лась третья по величине библиотека в Германии. 
В 1926 г., спустя несколько лет после того, как 
Страсбург снова перешел к Франции в конце 
Первой мировой войны, библиотека получила 
свой нынешний статус Национальной и уни-
верситетской библиотеки (франц., Bibliothèque 
nationale et universitaire, или BNU). В настоящее 
время она является второй или третьей по вели-
чине библиотекой Франции, в которой хранят-
ся около 4 млн ед. хр., от месопотамских кли-

нописных табличек до современных цифровых 
архивов. Данное учреждение находится в непо-
средственном ведении Министерства высшего 
образования, научных исследований и иннова-
ций (для сравнения, Национальная библиотека 
Франции находится в ведении Министерства 
культуры). Несмотря на то, что библиотека раз-
вивалась и расширялась, и было открыто два 
дополнительных филиала, главным зданием 
остался корпус, открытый в 1895 году (рис. 1). 
С 2004 г. частично охраняемый как историче-
ский памятник, он является одной из архитек-
турных достопримечательностей города, полу-
чившей статус объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 2017 году. 

Во время Второй мировой войны часть 
здания была вновь разрушена бомбой, но, к 
счастью, ущерб оказался не таким масштабным, 
как в 1870 году. В 1950-х гг. проведена полная 
реконструкция, в ходе которой: перестроены 
внутренние помещения, удвоена общая дли-
на стеллажей, новые хранилища оборудованы 
поддерживающими металлическими столба-
ми, проходящими через шесть уровней здания. 
Установленные металлические столбы были 
полыми внутри: данный факт сыграл важную 
роль 50 лет спустя. Фактически, в начале но-
вого тысячелетия внешний вид библиотеки и 
ее внутреннее состояние соответствовали ти-
пичной библиотеке 1950-х годов. Читальные 
залы и обстановка устарели и стали неудобны, 
некоторые предметы мебели перенесены из 
бывших складских помещений, между столами 
торчали металлические колонны, а места, от-
веденные для встреч и выставок, были тесными 
и непрактичными. Кроме того, в помещениях 
отсутствовал какой-либо климат-контроль, за 
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исключением специ-
ального хранилища для 
коллекций рукописей и 
инкунабул. Иными сло-
вами, библиотека остро 
нуждалась в модер-
низации. Решающим 
фактором для запуска 
проекта реконструкции 
стали соображения без-
опасности. После по-
сещения библиотеки 
специалисты из город-
ской пожарной службы 
пришли к выводу, что 
в случае пожара огонь 
быстро распростра-
нится по всему зданию 
через полые металли-
ческие столбы, ослабив 
крепления между эта-
жами, что приведет к обрушению внутренних 
конструкций и разрушению здания менее чем 
за 15 минут. 

Необходимо было принять решение: либо 
окончательно закрыть библиотеку, либо по-
строить новое здание в другом месте, либо от-
ремонтировать старое историческое здание. 
Выбор был сделан в пользу последнего вариан-
та, поскольку библиотека удачно расположена 
в центре города и, кроме того, в 2004 г. Мини-
стерство культуры включило ее в националь-
ный список объектов культурного наследия 
благодаря уникальному декору фасада здания. 
В 2006 г. был объявлен международный архи-
тектурный конкурс. Из 67 кандидатов, которые 
подали заявку, победителем стало парижское 
агентство Nicolas Michelin Architects. К счастью, 
реконструкция совпала с запуском правитель-
ственной программы, направленной на финан-
сирование крупных инфраструктурных и стро-
ительных проектов по всей стране. Поскольку 
план-проект реконструкции библиотеки к тому 
времени уже был готов, то она стала одним из 
первых объектов, включенных в программу 
государственного финансирования. Ввиду важ-
ности библиотеки не только для Страсбурга, но 
и для всего региона, а также с целью сохране-
ния регионального документального наследия, 
местные органы власти согласились внести до-
полнительный вклад в финансирование. В ито-
ге проект стоимостью 65 млн евро на 2/3 фи-
нансировался государством и на 1/3 местными 
властями.

При разработке проекта учитывалось не-
сколько задач. Во-первых, следовало сохранить 
как можно больше оригинальных архитек-
турных элементов, в первую очередь, фасад и 
центральный купол, а также отдельные детали 
интерьера. Для этого к обсуждению архитек-
турной концепции совместно с архитектором 
Николасом Мишленом были привлечены пред-
ставители службы по надзору за сохранением 
исторических зданий. Во-вторых, требовалось 
разработать проект современной библиотеки, 
включающей пространство для социальных и 
культурных мероприятий, более просторные 
и комфортные зоны для посетителей, персона-
ла и коллекций, а также сделать ее доступной 
для людей с ограниченными возможностями. 
В-третьих, здание должно было не только обе-
спечивать сохранность коллекций, но и являть-
ся эффективным с точки зрения энергопотре-
бления. И наконец, очевидно, что эксплуатация 
здания должна стать безопасной как для людей, 
так и для фондов. Таким образом, требовалось 
закрыть библиотеку, полностью разрушить 
почти все внутренние конструкции, сохранив 
при этом фасад и скульптурные фигуры, а также 
400-тонный купол, располагающийся по центру 
здания. Затем необходимо было возвести но-
вые внутренние конструкции в соответствии с 
нормами сейсмостойкого строительства и прин-
ципами доступной среды для людей с ограни-
ченными возможностями, а также обеспечить 
надлежащие условия для хранения документов. 
Далее следовало разместить ранее вывезенные 

Рис. 1. Национальная и университетская библиотека Страсбурга. 
Фотография (фрагмент) Ж. Маниаса, 1895. Источник: www.numistral.fr
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фонды в читальных залах и хранилищах, а так-
же вернуть персонал библиотеки на рабочие 
места, прежде чем открывать ее для публики. 
Согласно проекту, на выполнение всего вы-
шеизложенного было отведено четыре года, с 
осени 2010 г. до осени 2014 года. 

В действительности, работы начались еще 
за год до официальной даты закрытия, посколь-
ку следовало подготовить почти 42 км стелла-
жей для вывоза фондов во временное храни-
лище. Перед транспортировкой требовалось 
привести книги в надлежащее состояние, по-
этому библиотека наняла 12 человек, которые 
в течение года очищали книги от загрязнений 
и пыли. Параллельно, поскольку охраняемое 
хранилище для рукописей и инкунабул также 
находилось в зоне реконструкции, необходимо 
было построить новое хранилище во втором 
здании, принадлежащем библиотеке, которое 
находилось через дорогу. Новое хранилище 
было оборудовано системой климат-контроля 
и пожарной сигнализацией. Исходя из сооб-
ражений безопасности, все ценные книги были 
транспортированы из старого хранилища в но-
вое силами сотрудников отдела сохранности 
коллекций и культурного наследия. Оставшиеся 
фонды в течение 6 месяцев были вывезены в 
другое место внешним подрядчиком под на-
блюдением сотрудников библиотеки. В период 
закрытия главного здания посетители могли 
получить доступ к документам (включая книго-
выдачу на дом) в двух небольших читальных 
залах. Потребовалось еще шесть месяцев, что-
бы вернуть книги на место, прежде чем библио-
тека была вновь открыта в ноябре 2014 года. 

Далее рассмотрим проблемы безопасности 
и управления рисками, решение которых яв-
лялось одной из ключевых задач всего проек-
та. Как уже отмечалось выше, предупреждение 
угрозы возникновения пожара стало важнейшей 
причиной, по которой проект получил одобре-
ние, и что еще более важно, финансирование. 
Все этажи, которые были пересечены полыми 
металлическими столбами, были разрушены и 
заменены более прочными конструкциями, спо-
собными выдерживать нагрузки современных 
мобильных стеллажей. По всему зданию были 
установлены датчики дыма, передающие ин-
формацию на центральный командный пункт, 
а также пожарная сигнализация, подключенная 
напрямую к городской пожарной части. В двух 
исторических хранилищах, сохраненных в пер-
воначальном виде в качестве памятников эпохи, 
была установлена система прямого тушения по-

жара газом, чтобы снизить уровень кислорода в 
воздухе и предотвратить возгорание. Отсутствие 
водопроводных труб в хранилищах также явля-
лось одним из важных требований, которое учли 
по просьбе специалистов библиотеки. Улучшен-
ная изоляция здания, включающая инсталля-
цию внутренних оконных стекол в дополнение 
к исходным окнам, способствовала стабилиза-
ции микроклимата в хранилищах. Кроме того, 
во всех хранилищах была установлена система 
вентиляции для обеспечения необходимой цир-
куляции воздуха и контроля уровня влажности. 
Пять специальных помещений, где находятся 
самые ценные предметы фонда (коллекции па-
пирусов и остраков, рукописи и инкунабулы, а 
также многие другие уникальные предметы и 
документы) были оборудованы более сложной 
технологией климат-контроля, а также в них 
был введен строгий контроль доступа. Теперь 
библиотека не только обеспечивает сохран-
ность вышеуказанных ценностей, но и дает воз-
можность посетителям ознакомиться с ними 
во время экскурсий (рис. 2). При этом в силу 
особенностей спецпомещений проведение работ 
в них заняло больше времени, чем изначально 
планировалось. Кроме того, согласно проекту, в 
библиотеке требовалось оборудовать отдельное 
помещение с низкими температурами для хране-
ния фотографий и других подобных документов. 

Что касается более масштабных участков 
работ, то по всему зданию было установлено 
120 колонн для укрепления этажей, посколь-
ку эксперты пришли к заключению, что стены 
здания не могли выдержать огромный груз, 
особенно в случае землетрясения; 400-тонный 
купол также подвергся реконструкции: его вес 
лег на четыре массивных бетонных колонны 
вместо кирпичных стен, что стало одним из 
главных технических достижений всего проек-
та. Так, даже в случае обрушения внешних стен, 
внутренняя структура должна остаться нетро-
нутой. Кроме того, с целью снижения затрат на 
электроэнергию в здании установили техноло-
гию геотермального отопления и охлаждения, 
в рамках которой вода закачивается на глубине 
80 м, поступает в трубы в передней части зда-
ния, циркулирует через километры труб и воз-
вращается в грунтовые воды на глубину 50 м 
в задней части здания. От использования сол-
нечных панелей пришлось отказаться в связи 
с установленными для исторических зданий 
нормами безопасности. Некоторые внутренние 
стены, которые являются частью оригинально-
го здания 1895 г., были сохранены на память 
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(рис. 3), также, как и два вышеупомянутых 
хранилища, неизменно вызывающие восторг и 
удивление у участников экскурсий.

В ходе обсуждения проекта также учиты-
вались рекомендации библиотекарей. Так, од-
ному из представителей администрации учреж-
дения, подчиняющемуся непосредственно ди-
ректору библиотеки, была поручена миссия по 
контролю за процессом; он играл роль партнера 
архитектурного агентства, с одной стороны, и 
представителя государства — с другой. Во время 
многочисленных трехсторонних встреч сотруд-
ники библиотеки имели возможность выразить 
свою позицию, озвучить проблемы или даже 
предложить решения. В большинстве случаев 
проводились консультации со специалистами 
отдела консервации, и им же поручалось руко-
водство отдельными участками проекта, таки-
ми как, например, составление концепции но-
вых хранилищ или современной лаборатории 
по консервации. Однако, в вопросе установки 
норм температуры и влажности в местах хране-
ния, директор библиотеки решил сделать выбор 
в пользу более широкого диапазона и большей 
гибкости по сравнению с тем, что рекомендова-
ли специалисты отдела. Данное решение было 
продиктовано стремлением сократить расхо-
ды на электроэнергию, которые, даже с учетом 
геотермальной системы, должны были значи-
тельно возрасти после реконструкции здания. 
Другим выбором, сделанным непосредствен-
но директором, стало расположение залов для 
хранения самых ценных предметов, куда также 

предполагалось водить экскур-
сии для посетителей. Он принял 
решение разместить их на пятом 
этаже, т. е. под крышей рядом с 
читальным залом специальных 
коллекций, что вызвало ряд воз-
ражений: во-первых, простран-
ство под крышей является не са-
мым стабильным и безопасным 
в здании; во-вторых, поскольку 
одной из целей проекта было 
раскрытие сокровищ библиоте-
ки для публики, то, возможно, 
следовало бы выбрать место, 
более доступное и удобное для 
посетителей.

Несмотря на вышеизло-
женные замечания, спустя поч-
ти пять лет после повторной 
реконструкции библиотеки, 
можно с уверенностью ска-

зать, что уровень риска для фондов удалось 
существенно снизить. Были приняты меры по 
предотвращению угроз и обеспечению без-
опасности, регулярно проводятся учения со-
вместно с пожарной службой города, боль-
шинство сотрудников прошли тренинг по по-
ведению в экстренных случаях. Большой вы-
ставочный зал теперь подключен к системе бе-
зопасности национальных музеев, выдвигающей 
более строгие требования к стандартам безопас-
ности. Климат-контроль в хранилищах находит-
ся под постоянным наблюдением — библиотека 
напрямую работает с компанией, которая следит 
за климатическими условиями в хранилищах в 
режиме реального времени и может при необ-
ходимости в течение часа принять те или иные 
меры. Кроме того, проверка оборудования в по-
мещениях специальных коллекций проводится 
два раза в год. После реконструкции не было 
зафиксировано никаких повреждений из-за воз-
действия воды, насекомых или по любым другим 
причинам, и можно заключить, что сохранность 
фондов значительно возросла. Однако, возникла 
новая проблема: затраты на электроэнергию 
существенно повысились. В ближайшие месяцы 
планируется провести анализ систем постоянной 
вентиляции и климат-контроля в хранилищах 
для поиска возможностей сокращения затрат 
на электроэнергию без ущерба для коллекций.

Заметим, что в последние два или три года 
интерес к вышеизложенным вопросам безопас-
ности среди специалистов библиотеки несколь-
ко снизился, поскольку считалось, что все се-

Рис 2. Исторические стеллажи, сохраненные 
в реконструированном здании.

Фотограф Ж.-П. Розенкранц, Национальная
и университетская библиотека Страсбурга
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рьезные проблемы уже решены. 
В связи с этим недавний пожар в 
парижском соборе Нотр-Дам стал 
не только настоящим шоком, но 
и сигналом к действию. Так, было 
организовано внутреннее совеща-
ние под руководством генерально-
го секретаря библиотеки, в первую 
очередь для повторной оценки ри-
сков, затем для активизации про-
граммы создания команды ава-
рийного реагирования из состава 
сотрудников библиотеки и, нако-
нец, для установления еще более 
тесного сотрудничества с город-
ской пожарной службой в вопро-
сах выработки комплекса мер, на-
правленных на спасение не только 
людей, но и коллекций. Другими 
печальными событиями, также напомнившими 
о необходимости соблюдать бдительность, были 
теракты в Париже в 2015 г. и в самом Страс-
бурге во время рождественской ярмарки 2018 
года. Борьба с террористическими угрозами на 
сегодняшний день является одним из ключевых 
приоритетов для французского правительства. 
Сразу после терактов в январе 2015 г. на входе в 
библиотеку были организованы зоны досмотра. 
Осенью 2018 г. для всего персонала библиотеки 
был проведен тренинг под руководством при-
глашенного из Парижа эксперта по борьбе с 
терроризмом. До конца 2019 г. при содействии 
полиции и специалистов из Министерства вну-
тренних дел планируется провести полную экс-
пертизу здания на предмет готовности к возмож-
ным террористическим угрозам. Например, даже 
сейчас уже очевидно, что входы в здание могут 
быть недостаточно безопасными, и что контроль 
доступа к хранилищам должен быть намного 
более тщательным. 

Подводя итоги, стоит отметить, что идея 
о необходимости управления рисками стала 
частью концепции управления библиотекой. 
Так, коллекции, находящиеся в отремонтиро-
ванном здании, теперь подвергаются относи-
тельно низкому риску повреждений, персонал 
лучше подготовлен к борьбе с возможными 
угрозами, а городская пожарная служба име-
ет четкое представление о ценностях, храня-
щихся в библиотеке. Управление рисками се-
годня занимает важное место при разработке 

стратегии дальнейшего развития библиотеки, 
поскольку в двух филиалах, где также распо-
лагается часть фондов, уровень стабильности, 
изоляции и безопасности гораздо ниже, чем 
в отремонтированном здании. Несмотря на 
то, что требуется провести незамедлительную 
и полную реконструкцию хотя бы одного из 
двух корпусов, лишь недавно вложив огром-
ные средства в ремонт главного здания, госу-
дарственные и местные органы власти неохот-
но выделяют деньги на менее впечатляющий 
и громкий проект. В сложившейся ситуации 
стратегическая политика безопасности, раз-
работанная на период 2018—2022 гг., стано-
вится еще более актуальной. Модернизация 
зданий — это непрерывный процесс, который 
составляет неотъемлемую часть управления 
организацией, а предупреждение возможных 
угроз является важнейшим элементом данного 
процесса.

Перевод: 
Мария Владимировна Федотова, 

Российская государственная библиотека,
отдел зарубежного библиотековедения 

и международных библиотечных связей, 
сектор взаимодействия с зарубежными 

организациями и по работе с ИФЛА,
главный специалист

Воздвиженка ул., д. 3/5,
Москва, 119019, Россия

E-mail: mbs@rsl.ru

Рис. 3. Читальный зал на шестом уровне
с сохраненными историческими стенами

и сейсмостойкими колоннами. Фотограф Ж.-П. Розенкранц,
Национальная и университетская библиотека Страсбурга
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Abstract. Built between 1889 and 1895, internally fully transformed in the 1950s, the main building of the 
National and University Library Strasbourg was in 2004 diagnosed with a major potential risk. In case of 
a fi re, the whole building would collapse and destroy all its remarkable collections in less than 15 minutes. 
Still traumatised by the complete destruction of the Strasbourg library in 1870, local, regional and national 
authorities decided to create a fully new and safe library within the original walls of this historical building, 
one of the architectural landmarks of the city. Between 2010 and 2014, four years of moving collections away 
and in again, of destructing all inner structures, of building new spaces for the users and for the collections, 
have led to one of the most beautiful libraries in France, joining original elements to modern facilities. 
Preventing risk was the core of the decision to launch this 65M€ project. The new library now responds 
to antisismic norms, has a relatively good inner climate stability due to new windows completing restored 
original ones, has climate control in all stacks and special fi re security measures in two historical ones, 
even has a cold room for storing photographic documents. Cost issues were dealt with from the beginning, 
leading to some compromises on climate control. All stacks are free from any water pipe, smoke evacuation 
facilities have not been forgotten, and exhibition areas respond to all offi  cial norms. Four and a half years 
after the completion of the project, it is possible to draw an assessment of its successes and shortcomings. 
If the overall situation is nowhere close to comparable to what it was before, communication issues, com-
promises to reduce the costs, constraints of the original building, but also things not as well planned as they 
should have been, have however impacted the fi nal result. And new themes have appeared since, linked to 
sustainable development and — very sadly — to security against terroristic acts, that had not been so actual 
15 years ago and need to be addressed today. The improvement of the building is a continuous process that 
is included in the institution’s strategy; reducing risks still is an essential part of it.
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Анонс

V Ежегодный международный
научно-практический семинар

«Реставрация документа: консерватизм и инновации — 2020»

6—10 апреля 2020 г., Российская государственная библиотека

Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная биб-

лиотека (РГБ), Библиотечная Ассамблея Евразии, Межгосударственный фонд гуманитарного со-

трудничества государств — участников Содружества Независимых Государств.

Основная задача проекта: повышение квалификации реставраторов и хранителей музейных, би-

блиотечных и архивных фондов. В качестве экспертов традиционно привлекаются специалисты выс-

шей категории отдела реставрации библиотечных фондов РГБ и приглашенные эксперты из миро-

вых центров реставрации редких и ценных документов, имеющие многолетний научный опыт в сфе-

ре приоритетных направлений в консервации, реставрации и реконструкции старинных книг.

Темы для обсуждения: 

1. Реставрация переплета. Оклады, подносные, художественные и обиходные переплеты рукописных 

книг, традиционная восточная книга, особенности переплета и т. д.

2. Реставрация бумаги и пергамена. 

3. Исследования в области консервации, новинки, технологии, повышение квалификации ре-

ставраторов. 

4. Превентивная консервация документов, фазовое хранение.

В программе предполагаются мастер-классы по различным элементам реставрационных технологий, 

в том числе:

• Армянский переплет (строение, особенности, ошибки при реставрации).

• Плетение коптского, византийского и исламского капталов. 

• Особенности реставрации манускриптов. 

• Гели, микроэмульсии и наноматериалы для консервации документов на бумаге. 

• Восстановление целостности основы документа методом ручной доливки бумажной массой.

• Бумага ручного изготовления. Теория и практика.

• Практическое занятие по реставрации тканевого переплета. Авторская методика.

• Классическая научная листовая реставрация документов времен ВОВ (письма, почтовые кар-

ты, приказы, характеристики, наградные документы и т. д.) — мастер-класс «Неугасающие 

строки великой Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов.

Языки семинара: русский, английский.

Участие в семинаре бесплатное. Регистрация обязательна.

Регистрация и подробная информация:
Тел.: +7 (499) 557-04-70, доб. 27-76, 27-44

E-mail: restoration@rsl.ru
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Реферат. В связи с отсутствием исследований по истории библиотечного дела в Отдельном кор-
пусе пограничной стражи (ОКПС) настоящая статья впервые рассматривает историю создания 
и развития библиотеки при его штабе. Цель статьи — реконструкция фонда библиотеки, прежде 
всего его количественных показателей и тематического наполнения на основе «Каталога библио-
теки штаба Отдельного корпуса пограничной стражи» 1906 года. 
В статье широко использован метод сравнительного анализа, который позволил выявить не-
достатки каталога, общие для дореволюционных библиотек, и особенности его составления, 
сходство и различия в тематике имевшихся изданий и их распределении по отделам с подоб-
ными книжными собраниями военного ведомства (на примере «Систематического катало-
га книг библиотеки штаба Московского военного округа, изданного в том же 1906 г., и трех 
дополнений к нему). Основу источниковой базы исследования составили библиотечные ка-
талоги и приказы шефов пограничной стражи. Данное исследование позволило установить 
дату создания библиотеки, которой следует считать 30 января 1895 г., так как в этот день 
приказом по штабу корпуса № 12 было зафиксировано первое поступление книг и количе-
ственные показатели фонда, включавшего 33 автора (наименования) в 110 томах. Согласно 
каталогу, к 1906 г. в библиотеке насчитывалось 454 автора (наименования) изданий в 1396 то-
мах. Выявлено наличие еще одной библиотеки при штабе ОКПС, устроенной и функцио-
нировавшей при созданном в нем музее. Полученные результаты показывают, что устройство 
и развитие библиотек при штабе ОКПС и его структурных подразделений шло в одном русле с 
учреждением и дальнейшим существованием библиотек военного ведомства. Они имели схожие 
отделы, одни источники пополнения, в том числе из Главного штаба, зависели от отношения к 
ним вышестоящего начальства и инициативы 
самих офицеров.
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А
ктуальность темы обусловлена ее новиз-
ной в исторической науке: прежде исто-
рия библиотечного дела в Отдельном 

корпусе пограничной стражи (ОКПС) не ста-
новилась предметом внимания исследователей, 
в трудах которых можно найти лишь краткие 
упоминания о ее существовании и отсылки на 
отдельные приказы, регламентировавшие по-
полнение ее фондов и ее функционирование. 
Историография темы представлена незначи-
тельным числом работ как дореволюционных, 
так и современных авторов, среди ко-
торых — старший адъютант штаба 
ОКПС и первый его историограф 
полковник М.П. Чернушевич [1; 
2], А.А. и А.М. Плехановы [3], 
С.Г. Бандурин [4—6], кото-
рые рассматривали историю 
создания, становления и 
развития корпуса, приказы 
и циркуляры по ОКПС за 
различные годы, оставляя 
за рамками своих трудов 
подробности устройства и 
функционирования биб-
лиотек в нем. Тем не менее 
наличие этих библиотек 
исследователями признава-
лось. Так, А.А. и А.М. Пле-
хановы отмечали, что «в 
штабах частей, в отделах и 
отрядах существовали биб-
лиотеки. Заботу об их ком-
плектовании проявляли не 
только начальники округов 
и командиры бригад, но и 
сам командир корпуса» [3, с. 111]. Здесь же они 
информировали о том, какими приказами и в 
каком количестве определенные издания рас-
сылались в библиотеки частей корпуса. Поэтому 
история библиотеки при штабе ОКПС является 
новой темой исторических исследований, а по-
пытка реконструкции ее книжных фондов — 
первой в отечественной историографии.

Источниковая база исследования пока яв-
ляется ограниченной: результатом скрупулез-
ного поиска материалов в архивах и научных 
библиотеках России стало выявление «Ката-
лога библиотеки штаба Отдельного корпуса 
пограничной стражи» за 1906 г. и приказов 
шефов пограничной стражи, составивших ее 
основу. Тем не менее они позволяют решать 
задачи, связанные с реконструкцией фонда 
библиотеки.

Большую помощь в воссоздании биб-
лиотечного фонда корпуса оказало широкое 
применение метода сравнительного анализа. 
Он позволил выявить недостатки каталога, 
общие для дореволюционных библиотек, 
и особенности его составления; сходство и 
различие в тематике имевшихся изданий и 
их распределение по отделам с подобными 
книжными собраниями военного ведомства 
(на примере «Систематического каталога 
книг библиотеки штаба Московского воен-

ного округа», изданного в том же 1906 г., 
и трех дополнений к нему). 

Целью статьи является ре-
конструкция фонда библиотеки, 

прежде всего его количествен-
ных показателей и тематиче-
ского наполнения, проводи-
мая на основе каталога 1906 
года. Задачи: 1) на основе 
каталога проследить исто-
рию создания библиоте-
ки; 2) определить количе-
ство названий книг и то-
мов, имевшихся в фонде; 
3) раскрыть тематическое 
содержание ее отделов; 
4) представить информа-
цию о библиотеке при музее 
штаба корпуса. Отдельной 
задачей статьи автор видит 
привлечение внимания на-
учного сообщества как к 
самой библиотеке при шта-
бе корпуса, так и к библио-
текам для офицеров, чинов-

ников и нижних чинов в пограничных округах, 
бригадах и отделах и инициирование других 
исследований по их дальнейшему изучению.

Краткая история создания 
Отдельного корпуса 
пограничной стражи

Основателем ОКПС был император Алек-
сандр III, который 15 октября 1893 г. подписал 
Указ Правительствующему сенату «О преоб-
разовании пограничной стражи в Отдельный 
корпус и об утверждении временного штата 
Управления означенного корпуса». Согласно 
его указу пограничная стража была выведе-
на из подчинения таможенного ведомства и 
организационно оформлена как отдельная 
корпусная структура в составе Министерства 

Полковник М.П. Чернушевич (1857—?)
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финансов Российской империи. С.Ю. Витте по 
этому вопросу писал: «Меня очень коробило то, 
что пограничная стража, состоящая из солдат, 
служивших на тех же самых основаниях, на ко-
торых служат солдаты всей армии, находится в 
непосредственном ведении гражданских лиц — 
чиновников. <…> Вследствие того, что военная 
часть находилась в ведении гражданских чинов, 
как бы ронялся престиж военного мундира» [7, 
с. 233]. В 1899 г. ОКПС получил окончательное 
военное устройство, благодаря учреждению 
должностей начальников пограничных окру-
гов и назначению на эти должности обязатель-
но генералов. С военно-административным 
устройством корпус приобретает и чисто воин-
ский быт, организацию, порядок службы, а во-
инское обучение придало частям корпуса и вид 
строевых воинских частей. Организационно 
ОКПС состоял из: управления и штаба корпуса, 
7 пограничных округов, Заамурского округа 
пограничной стражи (ЗОПС), 31 пограничной 
бригады, 2 особых отделов и 1 флотилии [8, 
с. 484]. К 1900 г. в ОКПС насчитывалось около 
1200 офицеров и чиновников [9, с. 24]. По Вы-
сочайшему повелению на пограничную стражу, 
а затем на ОКПС возлагались и чисто боевые 
задачи [10; 11], вследствие чего они должны 
были быть в постоянной боевой готовности.

Первым шефом корпуса был министр 
финансов статс-секретарь С.Ю. Витте (1893—
1903), вторым — министр финансов статс-
секретарь В.Н. Коковцов (1903—1904; и 1905—
1914), третьим — министр финансов тайный 
советник И.П. Шипов (1904—1905), первым 
командиром — генерал от артиллерии А.Д. Сви-
ньин (1893—1908), вторым — генерал от ин-
фантерии Н.А. Пыхачев (1908—1917). Шеф 
корпуса имел право издания приказов по ОКПС 
[12; 13]. 

Библиотека при штабе корпуса

Библиотека при штабе корпуса была об-
разована при его первом командире генерале 
А.Д. Свиньине. Она предназначалась для гене-
ралов, офицеров и чиновников управления и 
штаба корпуса. Говоря о роли науки, образова-
ния и книги для высшего командного состава, в 
том числе и для ОКПС, автор известных трудов 
по статистике полковник П.А. Режепо отмечал: 
«Желательно, чтобы все высшие должностные 
лица были бы образованы в молодости и про-
должали бы интересоваться наукой по мере 
прохождения службы. Какой-нибудь великий 

социолог-стратег, мне кажется, докажет в бу-
дущем точной формулой, что количество крови 
своих подчиненных, пролитой на поле сраже-
ния, обратно пропорционально поту, затрачен-
ному полководцем за книгой. Во всяком случае, 
я твердо верю, что подобная зависимость долж-
на существовать обязательно» [14, с. 11—12].

Предположительно, датой основания биб-
лиотеки следует считать 1895 г., так как в ката-
логе книг, вышедшем в 1906 г., первое посту-
пление книг во всех отделах было датировано 
30 января 1895 г. приказом по штабу корпуса 
№ 12. Поступившие издания распределялись 
по отделам следующим образом: I. Военный — 
18 авторов в 24 томах; II. История, география 
и путешествия — 6 (7); III. Беллетристика — 
3 (15); IV. Разные издания — 1 (13); V. Пери-
одические издания — 5 названий (51). Итого: 
33 автора (наименования) в 110 томах.

О самой штабной корпусной библиотеке 
имеются скупые сведения. О ней мы можем 
судить на основе анализа ее печатного катало-
га [15].  Структурно корпусное собрание книг 
состояло из пяти отделов (см. табл. 1).

Каталог библиотеки корпуса был составлен 
со следующими особенностями: 1) ввиду мало-
численности книг различной тематической на-
правленности отсутствовало выделение других 
отделов и подотделов; 2) издания представлены 
не по количеству авторов (наименований), а 
по числу томов, частей, выпусков, номеров в 
каждом из отделов; 3) напротив каждого из-
дания стояло время (число, месяц и год) их 
поступления в библиотеку, а также год и но-
мер приказа их регистрации по штабу корпуса; 
4) сочинения авторов располагались в каталоге 
не по алфавиту, а по времени их поступления в 
библиотеку, в результате чего книги одного и 
того же автора находились в различных местах 
каталога; 5) библиографическое описание было 
неполным (отсутствие инициалов авторов, 
года и места издания, типографии (литогра-
фии), количества страниц), а иногда неточным; 
6) многие из трудов выдерживали по несколь-
ко изданий, что не отмечалось в каталоге; 
7) напротив книг, которые были переданы в дар 
библиотеке, указывался источник их поступле-
ния; 8) имелись единичные экземпляры книг 
пограничной тематики; 9) количество изданий 
на иностранных языках (в отделах каталога эти 
два издания выделены жирным шрифтом) было 
небольшим и др.

Остановимся на характеристике отделов 
библиотеки при штабе корпуса. В первом «Во-
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енном» отделе в основном преобладали сочине-
ния военно-исторической тематики, прислан-
ные Главным штабом, Главным Интендант-
ским управлением, штабом ЗОПС, редакцией 
журнала «Чтение для солдат». Среди них в 
первую очередь отметим 1) многотомные из-
дания военного историка В.А. Потто: «История 
44-го драгунского Нижегородского Его Им-
ператорского высочества наследника цеса-
ревича полка» (Т. I—X. СПб., 1892—1895) 
(Т. XI вышел в 1908 г. — А. П.), «Кавказская 
война в отдельных очерках, эпизодах, легендах 
и биографиях» (Т. I—IV. Изд. 2-е. СПб., 1887—
1889); 2) Генерального штаба генерал-майора 
Н.П. Глиноецкого «История Русского Генераль-
ного штаба» (Т. 2. СПб., 1883—1894); 3) орди-
нарного профессора Николаевской академии 
Генерального штаба Н.П. Михневича «История 
военного искусства с древнейших времен до 
начала девятнадцатого столетия» (СПб., 1895); 
4) командира лейб-гвардии драгунского Мо-
сковского полка Генерального штаба генерал-
майора М.И. Маркова «История конницы» 
(Т. 1—5. Тверь, 1886—1896); 5) составленная 
под главной редакцией заслуженного профессо-
ра академии Генерального штаба генерал-лей-
тенанта Г.А. Леера «Энциклопедия военных и 
морских наук» (Т. 1—8. СПб., 1883—1897) и др.

В адрес библиотеки Главным штабом Во-
енного министерства были высланы от одного 
до шести экземпляров каждого из наименова-
ний различных словарей, сведений о японских 
вооруженных силах, проектов наставлений, 
инструкций, уставов для их различных родов 
войск, подготовленные Военно-статистическим 
отделом Главного штаба. Переводы с японского 

языка на русский были осуществлены под ре-
дакцией подполковника Генерального штаба 
М.А. Адабаша — специалиста по Японии и ее 
вооруженным силам. Среди них: 1) «Японский 
переводчик» (СПб., 1904); 2) «Переводчик с 
русского языка на китайский» (СПб., 1904); 
3) «Разведчику в Корее» (СПб., 1904); 4) «Не-
которые сведения о японских войсках» (СПб., 
1904); 5) «Пособие при разведках в Маньчжу-
рии» (СПб., 1905) и др.

Помимо изданий, присланных в библио-
теку корпуса Главным штабом и посвященных 
японским вооруженным силам, Русско-япон-
ская война (1904—1905) также нашла свое 
отражение в различных трудах, имевшихся в 
каталоге. В войне с Японией принимали уча-
стие не все части ОКПС, а лишь Заамурского 
пограничного округа, охранявшие Китайско-
Восточную железную дорогу, и те офицеры 
и нижние чины, которые либо добровольно, 
либо по решению командования участвовали 
в ней. В числе книг, поступивших в дар, было 
сочинение, подготовленное Отчетным отделе-
нием штаба ЗОПС: «Материалы по Маньчжу-
рии и Монголии» (Вып. 1—2. Харбин, б. г.). 
Среди других: 1) «Летопись войны с Японией» 
(Т. I—II. СПб., 1904—1905); 2) «Русско-япон-
ская война на суше и на море» (Вып. I—VIII. 
СПб., 1904—1905); 3) И.К. Шахновский «Жел-
тая туча» (12 месяцев войны с Японией). Днев-
ник корреспондента (М., 1905); 4) И.П. Табурно 
«Правда о войне» (СПб., 1905).

Главным Интендантским управлением в 
пользу библиотеки были пожертвованы сле-
дующие сочинения: 1) Н.Г. Николаев «Исто-
рический очерк о регалиях и знаках отличия 

№ отдела Название отдела Количество авторов, наименований, томов

I Военный 137 авторов (наименований) в 249 томах; из них иностр. — 1

II
История, география и 
путешествия

29 авторов (наименований) в 49 томах; из них иностр. — 1

III Беллетристика 245 авторов в 571 томе

IV Разные издания 25 авторов (наименований) в 109 томах

V
Периодические 
издания 

18 наименований в 418 томах

ИТОГО: 454 автора (наименования) в 1396 томах; из них иностр. — 2

Таблица 1
Печатный каталог библиотеки ОКПС в 1906 г.

Примечание: таблица составлена на основе Каталога библиотеки штаба Отдельного корпуса пограничной 

стражи [15].
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русской армии» (Т. I—II [без III тома. — А. П.]. 
СПб., 1898—1899) и 2) А.В. Висковатов «Исто-
рическое описание одежды и вооружения рос-
сийских войск» (Т. I—XIX. СПб., 1899—1902). 
Издатель С.В. Ахшарумов прислал иллюстри-
рованный альбом «Наши герои на Дальнем 
Востоке. События Дальнего Востока: 1900—
1901» (СПб., 1903). Составленный по докумен-
там, сохранившимся в редакции «Чтение для 
солдат», «Отчет по изданию журнала “Чтение 
для солдат” с 1847 года по 1897 год» (СПб., 
1897) также был прислан в библиотеку корпуса.

В  «Военном» отделе  каталога  под 
№ 134 значилось сочинение Е.В. Богдановича 
«Стрелки императорской фамилии». Историче-
ский очерк (СПб., 1889). В 1900 г. это издание 
в количестве 100 экз., а также 1 тыс. экз. книги 
«Святитель Феодосий Черниговский, новопро-
славленный чудотворец земли русской» (СПб., 
1900) (отдел IV. «Разные издания» № 98) и 
500 портретов А.С. Пушкина поступили в дар 
от члена Совета министров генерал-майора 
Е.В. Богдановича для пополнения библиотек 
ОКПС [3, c. 111]. Кроме этих изданий в 1904 г. 
в библиотеки корпуса поступили: 2251 эк-
земпляр «Наказа русской армии о законах и 
обычаях сухопутной войны», Высочайше ут-
вержденного 14-го июля 1904 г. (СПб., 1904), 
768 экземпляров «Положения о законах и обы-
чаях сухопутной войны», Женевская конвен-
ция 1864 г., Санкт-Петербургская декларация 
1868 г., три Гаагских декларации 1899 г. (СПб., 
1904), а 1 мая 1909 г. было направлено еще по 
37 книг разных изданий, в том числе А.В. Квит-
ка «Дневник забайкальского казачьего офи-
цера». Русско-японская война 1904—1905 гг. 
(СПб., 1908); И.Н. Захарьина [Якунина] «Кав-
каз и его герои. К столетию присоединению 
Грузии» (Кн. 1—2. СПб., 1902); А.Ф. Кони «Со-
брание сочинений» (Т. 1—8. СПб., б. г.) и др. 
[3, с. 111].

В «Военном» отделе, как и других, не обо-
шлось без погрешностей. Военно-исторические 
труды профессора Николаевской академии Гене-
рального штаба полковника Н.А. Орлова были 
размещены в разных местах отдела и с неточным 
библиографическим описанием: например, № 9 
Орлов. «Суворов на Требии». Надо: «Суворов 
на Треббии в 1799 году» (СПб., 1893); № 62 
Орлов. «Суворов». Надо: «Суворов. Разбор во-
енных действий Суворова в Италии в 1799 г.» 
(СПб., 1892); № 112 Орлов. «Гвардейские еге-
ря при Павле I». Надо: «Гвардейские егеря при 
Павле Петровиче. (К столетию лейб-гвардии 

Егерского полка)» (СПб., 1896); № 115. Орлов. 
«Итальянцы в Абиссинии». Надо: «Итальянцы 
в Абиссинии. 1870—1896 гг.» (СПб., 1897). Под 
№ 105 в отделе значилось Кирилин. «Наполе-
он I». На самом деле автором этого сочинения 
был Ф. Массон — «Наполеон I в придворной и 
домашней жизни» (СПб., 1896), а издателем — 
С.Н. Кирилин и др.

Отдел II. История, география и путеше-
ствия (№ 1—43) также включал труды, пожерт-
вованные: а) Министерством финансов — его 
юбилейное издание «Министерство финансов. 
1802—1902» (Ч. 1—2. СПб., 1902); б) Стати-
стическим комитетом — «Общий свод по Им-
перии результатов разработки, данных пер-
вой всеобщей переписи населения, произве-
денной 28 января 1897 г.» (Т. 2. СПб., 1905); 
в) Правлением Китайско-Восточной железной 
дороги — «Навигационная карта р. Сунгари» 
(б. м., б. г.); г) Генерального штаба подполков-
ником Д.П. Парским — «Севастополь и памят-
ники его обороны» (Одесса, 1902). Условно 
этот отдел можно разделить на два подотдела: 
а) «История» с трудами: 1) Б.А. Павловича «Рас-
сказы из русской истории» (Изд. 6-е. 1900); 
2) А.М. Зайончковского «Оборона Севастопо-
ля. Подвиги защитников» (СПб., 1900) (Было 
бы правильно этот труд поместить в отд. I, где 
уже имелись две работы этого же автора. — 
А. П.); 3) Н.К. Шильдера «Император Николай 
Первый, его жизнь и царствование» (Т. 1—2. 
СПб., 1903) и др. и б) География и путешествия: 
1) Э.Э. Ухтомского «Путешествие на Восток его 
императорского высочества государя наслед-
ника цесаревича» 1890—1891 (Т. 1—3. СПб., 
1893—1897); 2) А.Я. Максимова «На далеком 
Востоке» (Т. 1—2. СПб., 1898); 7) Н.И. Куте-
пова «Царская охота на Руси» (Т. 1—2. СПб., 
1896—1898) и др.

Самым многочисленным отделом библио-
теки штаба корпуса был отдел III. «Беллетри-
стика». Он состоял из полных собраний сочине-
ний и отдельных произведений отечественных 
и зарубежных авторов. Перечисление велось 
по алфавиту фамилий. Основная трудность при 
описании этого отдела обусловлена тем, что 
у авторов сочинений не ставились инициалы, 
указывалось только название, без года, места 
выпуска, количества страниц, что также не по-
зволяло более полно описать издания этого 
отдела. Можно предположить, что в библио-
теках для офицеров, чиновников и нижних чи-
нов пограничных округов, бригад, отделов эти 
книги были также самыми многочисленными, 
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что объяснялось особенностями прохождения 
службы в отдаленных районах.

Большая часть отдела «Беллетристика» 
была представлена многотомными сочинениями 
отечественных авторов: С.Т. Аксакова, В.Г. Бе-
линского, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, Г.П. Да-
нилевского, Ф.М. Достоевского, И.А. Крылова, 
И.И. Лажечникова, М.Ю. Лермонтова, Н.С. Ле-
скова, Н.А. Некрасова, В.И. Немировича-Дан-
ченко, А.Н. Островского, А.Ф. Писемского, 
А.С. Пушкина, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
К.М. Станюковича, Л.Н. Толстого, И.С. Турге-
нева, А.А. Фета и др., а также отдельными про-
изведениями А.И. Куприна, Е.А. Баратынского, 
В.М. Гаршина, А.С. Грибоедова, В.А. Жуков-
ского, А.И. Одоевского, Д.И. Фонвизина и др.

Иностранные авторы в отделе «Беллетри-
стика» также были представлены многотом-
ными сочинениями Ги де Мопассана, В. Гюго, 
Ч. Диккенса, Э. Золя, А. Мицкевича, Г. Сен-
кевича, У. Шекспира, Ф. Шиллера и отдель-
ными произведениями А. Додэ, М. Сервантеса, 
Ж.Б. Мольера.

Отдел IV «Разные издания» большей ча-
стью состоял из 82-томного «Энциклопедиче-
ского словаря» (СПб., 1890—1904) Ф.А. Брок-
гауза и И.А. Ефрона. Среди других трудов были: 

1) Ж. Дари «Электричество в природе» (СПб., 
1893); 2) «Сказание о недуге, кончине и по-
гребении в бозе почившего царя миротворца 
императора Александра III» (Варшава, 1895); 
3) Л.Н. Симонова, И.К. Мердера «Лошади (кон-
ские породы)» (Париж, 1895); 4) К.К. Шишло 
«Родная муза». Сборник патриотических сти-
хотворений на выдающиеся случаи с 1881 года 
(Изд. 2-е. доп. Бузулук, 1899); 5) А.П. Ивашен-
цова «Современный велосипед. Выбор его и 
применение» (СПб., 1895); 6) «Военный аль-
манах на 1903 год» (СПб., 1903) и др.

К 1906 г. в библиотеке штаба округа име-
лись периодические издания в количестве 418 
томов. Они располагались в отделе V «Пери-
одические издания». Среди них: 1) «Военный 
сборник» (1892—1904); 2) «Разведчик» (1894—
1904); 3) «Русский вестник» (1895—1903); 
4) «Вестник Европы» (1895—1904); 5) «Исто-
рический вестник» (1895—1904); 6) «Русская 
мысль» (1900—1904); 7) «Русская старина» 
(1901—1903); 8) «Русский архив» (1900—
1902); 9) «Русское богатство» (1896—1898, 
1904); 10) «Велосипед» (1897); 11) «Вестник 
иностранной литературы» (1905); 12) «Из-
борник Разведчика» (1896—1905); 13) При-
ложения к журналу «Разведчик» (№ 385—388); 
14) «Сборник материалов по Азии»; 15) «Вест-
ник иностранной военной литературы» (1901—
1903 с приложениями к нему); 16) «Журнал 
новейших открытий» (1899—1902); 17) «Вест-
ник покровительства животных» (1898). Годо-
вые комплекты журналов «Русская мысль» за 
1900 и 1901 гг., «Русское богатство» за 1896—
1898 гг. и «Вестник иностранной литературы» 
за 1905 г. были пожертвованы в библиотеку 
корпуса техником Сенюком.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
в отделе V «Периодические издания» нет пе-
чатного органа журнала «Пограничник», вы-
ходившего при штабе ОКПС с 1906 по 1914 год. 
Можно предположить, что на момент подготов-
ки каталога книг к изданию оно еще не вышло 
и в библиотеку не поступило.

По этой же причине в данном списке нет 
и периодических изданий, предназначенных 
для нижних чинов ОКПС. Речь идет о еже-
месячном издании для нижних чинов ОКПС 
«Страж», выходившем при штабе корпуса с 
1908 по 1914 г. (редакторы: начальник шта-
ба ОКПС генерал-лейтенант Н.К. Кононов; с 
1912 г. № 53 — генерал-майор М.П. Черну-
шевич; с № 56 этого же года — вновь гене-
рал-лейтенант Н.К. Кононов), и еженедель-

Обложка журнала «Пограничник». 
Каталог музея ОКПС [20, c. 44]
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ном иллюстрированном журнале для чтения 
нижних чинов «Досуги заамурца», издавав-
шемся штабом ЗОПС и выходившем с 1905 г. 
по 1912 г. (редакторы: Генерального штаба 
полковник Богданович; с декабря 1905 г. — 
начальник штаба округа Генерального штаба 
генерал-майор Н.Г. Володченко). 

В каталоге было крайне мало сочинений по 
пограничной тематике, среди них: 1) сочинения 
доктора медицины Б.М. Шапирова «Санитар-
ный отчет по Отдельному корпусу пограничной 
стражи за 1897 год» (СПб., 1898) (Отдел I. «Во-
енный» № 130); 2) Л.М. Федорова «Стихотво-
рения и песни для пограничной стражи» (СПб., 
1889), 3) Б.М. Шапирова «Наши пограничные 
окраины в Средней Азии» (СПб., 1901) (От-
дел IV. «Разные издания» № 84, 99). Малочис-
ленность литературы по пограничной тематике 
стала одной из причин издания сборника тру-
дов полковника М.П. Чернушевича. По этому 
вопросу он писал: «Мы надеемся дать не без 
интересный материал, рисующий повседневную 
службу Пограничной Стражи на границе; не без 
интересный не только для служащих в Погра-
ничной Страже, но и для других лиц, тем более, 
что, за отсутствием в литературе сочинений, до 
Пограничной стражи относящихся, публика не 
имеет должного представления ни о характере 
ее деятельности, ни об условиях службы ее на 
границе, если не считать официальных об ней 
положений и тех весьма немногочисленных 
статей, появлявшихся в разное время в газе-
тах…» [9, с. 2].

Учитывая то, что корпус в 1899 г. имел ор-
ганизацию, схожую с военной, и в нем прохо-
дило службу большое количество офицеров и 
чиновников из Военного министерства (ОКПС 
не имел своих военно-учебных заведений), по-
этому мы можем предполагать, что библиоте-
ки в нем для офицеров, чиновников и нижних 
чинов пограничных округов, бригад, отделов 
создавались по образу и подобию библиотек 
военного ведомства. В этом контексте опреде-
ленный интерес представляет сравнительный 
анализ книжного фонда различных библиотек 
ОКПС с подобными книжными собраниями 
военного ведомства. В качестве примера в ста-
тье приведен каталог библиотеки при штабе 
Московского военного округа, изданный также 
в 1906 г., и три дополнения к нему. В ходе ана-
лиза установлено, что большая часть изданий 
(кроме отдела «Беллетристика»), имевшихся в 
«Каталоге библиотеки штаба Отдельного кор-
пуса пограничной стражи», была представлена 

в каталоге библиотеки штаба Московского во-
енного округа.

Для сравнения приведем «Систематиче-
ский каталог…» [16] библиотеки, составленный 
ее заведующим Генерального штаба подполков-
ником Е.А. Искрицким к 1-му января 1907 г. 
при штабе Московского военного округа, уч-
режденного в 1864 г. (см. табл. 2).

В представленном «Систематическом ка-
талоге…» нарушена общая нумерация отделов, 
скорее всего, это типографский брак. Из ката-
лога видно, что в нем 1581 наименование изда-
ний, из которых 106 — на иностранных языках, 
расположенных в XXIV отделах по алфавиту 
авторов (многие без инициалов) либо по наи-
менованиям изданий. Большая часть изданий 
имелась в единичных экземплярах. В каталоге 
приведено более подробное библиографиче-
ское описание изданий (во всех изданиях от-
сутствует типография либо литография). Особо 
выделены тематические отделы «Отечествен-
ная война 1812 г.» и «Русско-японская война 
1904—1905 гг.». В каталоге намного меньше 
сочинений беллетристического направления 
(87). Обращает на себя внимание тот факт, что 
большая часть изданий (кроме отдела «Белле-
тристика»), имевшихся в «Каталоге библио-
теки штаба Отдельного корпуса пограничной 
стражи», была представлена и в каталоге биб-
лиотеки штаба Московского военного округа. 
Более полный отдел XXII «Периодические из-
дания» — 55, из которых 13 — иностранных.

Кроме периодических изданий, выписы-
вавшихся для библиотеки ОКПС, для библио-
теки штаба Московского военного округа до-
полнительно выписывались 29 отечественных 
и 13 зарубежных периодических изданий.

К «Систематическому каталогу…» библио-
теки при штабе округа имелось три дополнения: 
в 1906 (1582—1635) [17], 1908 (1636—1751) 
[18], 1909 гг. (1752—1827) [19], в которых была 
продолжена общая нумерация названий изда-
ний основного каталога. В дополнениях по от-
делам представлены издания, вышедшие позже. 
Новых отделов в дополнениях нет. Напротив 
некоторых изданий в отделе XVI б) «Военные 
обзоры наших границ и пограничных с ними 
областей, а также военные обозрения военных 
округов Российской империи» стояла помет-
ка «Весьма секретно» (3) и «Секретно» (3). 
В дополнениях в отделе «Периодические из-
дания» появились новые журналы: «Вест-
ник Общества ревнителей военных знаний», 
«Вестник русской конницы», «Война и мир», 
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Таблица 2
Состав книжного фонда библиотеки при штабе Московского военного округа

к 1-му января 1907 г. 

№
отдела

Название отдела

Количество 
наименований

(в скобках — издания 
на иностранных 

языках)

I Политическая история и международное право 66 (3)

II Военная история, материалы к ней и история военного искусства 183 (21)

III Отечественная война 1812 г. 137 (37)

IV Русско-японская война 1904—1905 гг. 33

V Биографии, мемуары и монографии 9

VI Истории частей войск и юбилейные издания 71

VII Стратегия, тактика и тактическая игра 64 (4)

VIII Артиллерия 31 (3)

IX Инженерное искусство 23 (1)

X Военная администрация и войсковое хозяйство 50 (4)

XI Геодезия и топография 12

XII
Уставы, инструкции, наставления, положения, программы и служба 
войск Генерального штаба в русской и иностранных армиях

115

XIII Маневры 35

XIV Военно-морской отдел 3

XV Военная юриспруденция 18

XVI

а) Статистический обзор губерний, областей и городов 
Российской империи и отчеты земских управ

186

б) Военные обзоры наших границ и пограничных с ними 
областей, а также военные обозрения военных округов 
Российской империи

44

в) Сборник материалов по Азии 21

г) Статистические обзоры иностранных государств и армий 81 (1)

д) Книги по статистике, не вошедшие в пункты а, б, в, г 67 (4)

XVII География, описание путешествий 19

XVIII Математика и естественные науки 11

XIX Медицина, ветеринарные науки и гигиена 37

XX Литература и беллетристика, общая и военная 87 (10)

XXI
Энциклопедические словари, каталоги, справочники, 
разноплановые издания

86 (2)

XXII Периодические издания 55 (13)

XXIII Карты, атласы, планы и чертежи 23 (3)

XXIV Истории церквей, описания церквей, духовные книги 14

ИТОГО: 1581 (106)

Примечание: таблица составлена на основе Систематического каталога книг библиотеки штаба Московского 
военного округа [16].
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«Михайловец», «Офицерская жизнь», «Брат-
ская помощь», «Сведения из области военного 
дела за границей», что свидетельствует о том, 
что заведующие библиотекой Генерального 
штаба подполковники Е.А. Искрицкий и Коло-
сов, а также офицеры штаба округа вниматель-
но следили за этими новинками, в том числе и 
иностранными: Die Woche (1906), Dislocation 
und Eintheilung des k. u k. Heeres  (1901, 1906). 
В трех дополнениях всего десять изданий на 
иностранных языках, из них периодических 
журналов — четыре.

Библиотека при музее корпуса

Основателем музея был второй командир 
ОКПС генерал от инфантерии Н.А.Пыхачев, 
который в 1911 г. предложил идею «началь-
никам всех степеней корпуса, так и к отдель-
ным лицам, ранее служившим в корпусе, <…> 
об объединении всего, что имело связь с про-
шлым корпуса или представляло интерес в 
бытовом отношении» [20, с. 19]. В приказе 
по войскам ОКПС № 20 от 8 февраля 1914 г. 
«Об открытии музея при штабе корпуса и объ-
явлении благодарности» командир корпуса 
отмечал: «Ныне, благодаря отзывчивости мно-
гих лиц и трудам назначенной мною музейной 
комиссии, музей создан и открыт для осмотра 
желающим» [21, с. 3]. Одним из структурных 
подразделений музея была библиотека. Шкаф 
с библиотекой музея входил в девятый отдел 
и располагался в комнате № 1 вместе с отде-
лами: вооружения, формы обмундирования, 
портретов и др. Основой библиотеки при музее 
послужили печатные издания из библиоте-
ки ОКПС, архива, отделений и частей штаба 
корпуса и его управлений. В ней были собра-
ны: экземпляры «Собрания узаконений и рас-
поряжений Правительства, издаваемого при 
Правительствующем Сенате», «Полное собра-
ние законов Российской империи» (ПСЗРИ), 
«Ежегодники Министерства финансов», годо-
вые «Высочайшие приказы и приказания по 
войскам ОКПС», «Приказы шефа Погранич-
ной стражи», «Сборники циркуляров ОКПС», 
«Приказы по штабу корпуса», «Отчеты по 
ОКПС», «Отчеты штаба ОКПС», инструкции, 
положения, наставления, руководства по раз-
личным отраслям военного и пограничного 
законодательств и другие документы. 

Одним из источников пополнения библио-
теки музея являлась корпусная типография, 
которая была обязана передавать по одному 

экземпляру каждого напечатанного в ней офи-
циального и частного издания. Одним из спе-
циальных отделов библиотеки музея был так 
называемый Пограничный отдел. В нем на-
ходились: общие сочинения о службе и жизни 
пограничной стражи (истории пограничных 
частей, различные памятки, песни, рассказы, 
беседы, описания событий); биографии шефов 
пограничной стражи (министров финансов), 
командиров корпуса и их помощников, инспек-
торов, начальников штаба корпуса, начальни-
ков пограничных округов, командиров бригад 
и других офицеров, чиновников и нижних чи-
нов корпуса; их дневники, записки и другие 
печатные материалы, а также вырезки из газет-
ных статей, в которых сообщались какие-либо 
сведения о пограничной страже. В музейной 
библиотеке велся отдельный каталог книг и 
брошюр.

Заключение

Таким образом, анализ каталога книг с 
1895 по 1906 г. позволяет сделать вывод о том, 
что в указанный период библиотека находи-
лась в стадии формирования. В ее книжном 
собрании большую часть составлял довольно 
приличный отдел III «Беллетристика». Также в 
фонде библиотеки были военно-исторические 
произведения, справочная литература, воен-
ные издания, присланные ей Главным шта-
бом, Главным Интендантским управлением, 
Министерством финансов, Статистическим 
комитетом, штабом ЗОПС, редакциями изда-
ний, отдельными лицами. Литература погра-
ничной тематики включала лишь единичные 
экземпляры.

Представленная статья является началь-
ным этапом изучения истории создания биб-
лиотеки при штабе ОКПС. В дальнейшем ис-
следовании нуждаются: порядок обеспечения 
литературой должностных лиц Пограничной 
стражи до ее выделения в ОКПС, состояние 
библиотеки штаба корпуса с 1907 по 1917 г.; 
соотношение книг военной и пограничной те-
матики в этот период; источники финансирова-
ния; личности библиотекарей; судьба библио-
теки после 1917 г., а также история создания и 
деятельность библиотек структурных подраз-
делений ОКПС (пограничных округов, бригад 
и отделов); нормативно-правовые документы 
их устройства; состав книжного фонда и др. 
Ждет своего исследователя история создания 
и деятельность типографии при штабе ОКПС.
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Abstract. Due to the lack of studies on the history of librarianship in the Border Guard Special Corps 
(BGSC), this article considers for the fi rst time the history of creation and development of the library at its 
headquarters. The purpose of the article is the reconstruction of the library stocks, fi rst of all its quantitative 
indices and thematic content, basing on “The Library Catalogue of the Headquarters of the Border Guard 
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«Надпрофессиональные» навыки 
и профессиональные знания 
библиотечного специалиста: 
требования времени

Реферат. Библиотечные специалисты, обладающие компетенциями в области современных инфор-
мационных технологий и знаниями информационных ресурсов, умеющие анализировать и синтези-
ровать разнородную информацию, обрабатывать данные и решать нестандартные задачи, способны 
развивать инновационные направления, повышать значимость и конкурентоспособность библиотек 
в информационном пространстве. Цель настоящего исследования — определение важнейших на-
выков и знаний библиотекарей для развития новых форм и направлений деятельности научных 
библиотек: ассистентского обслуживания ученых, работы с исследовательскими данными, создания 
интеллектуальных центров, центров интеллектуального досуга, организации коммуникативных 
площадок и др. Выделены ключевые знания, необходимые библиотекарю: знание современных и 
перспективных информационных технологий (социальные сети, облачные, мобильные технологии, 
аналитика нового поколения и др.), знание мирового рынка информационных ресурсов, а также 
технологий сбора и обработки информации/данных. Представлены компетенции библиотекарей по 
управлению исследовательскими данными, которые оказывают консультационные и ассистентские 
услуги ученым в процессе жизненного цикла исследования. Определено, что библиотекарь по управ-
лению исследовательскими данными должен знать методики подготовки плана управления данными, 
методы управления, категории, стандарты и схемы метаданных, классификации и идентификаторы 
данных, требования к цитированию данных, авторское право, репозитории данных, технологии долго-
временного сохранения данных и др. Делается вывод о том, что владение неспециализированными 
надпрофессиональными («мягкими») навыками 
(коммуникабельность, эмоциональный интел-
лект, мышление «результатами» и «процессами» 
и др.) наряду с комплексом профессиональных 
знаний является залогом повышения эффектив-
ности и востребованности библиотек в условиях 
интенсивно развивающейся внешней среды. 

Ключевые слова: организация библиотеч-
ного дела, научные библиотеки, компетенции, 
профессиональная подготовка, повышение 
квалификации, «мягкие» навыки, знания, биб-
лиотекарь по управлению исследовательскими 
данными, управление исследовательскими дан-
ными, библиометрия.

Наталья Степановна 
Редькина, 
Государственная публичная 
научно-техническая 
библиотека 
Сибирского отделения 
Российской академии наук,
заместитель директора 
по научной работе 
Восход ул., д. 15,
Новосибирск, 630102, Россия

доктор педагогических наук
ORCID 0000-0002-3486-9711; 
SPIN 9887-6329
E-mail: redkina@spsl.nsc.ru

БВ
647



 Образование — ПрофессияБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 6

Редькина Н.С. «Надпрофессиональные» навыки и профессиональные знания…  (с. 647—658)

Для цитирования: Редькина Н.С. «Надпрофессиональные» навыки и профессиональные знания 
библиотечного специалиста: требования времени // Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 6. С. 647—
658. DOI 10.25281/0869-608X-2019-68-6-647-658.

С
тремительные преобразования в различных 
сферах человеческой деятельности, связан-
ные с созданием информационных и ком-

муникационных систем, внедрением в процессы 
работы более сложной техники, инновационных 
технологий и методов работы, требуют новых 
знаний и умений специалистов, новых подходов 
к формированию профессиональных компетен-
ций и дополнительных навыков. Даже у так на-
зываемых вечных профессий с однотипными 
процессами в работе будут постоянно меняться 
содержание, инструментарий [1], а профессии, 
которые можно автоматизировать, будут исче-
зать или трансформироваться. В «Атласе новых 
профессий» описано около 200 появляющихся 
профессий (от генетического консультанта до 
тренера творческих состояний) и около 70 ис-
чезающих (новостной журналист, нотариус и 
др.) [2]. Библиотеки тоже должны дать ответ 
на вызовы внешней среды и разработать ме-
ханизмы адаптации деятельности с учетом из-
менившихся информационных потребностей 
пользователей и динамичного развития инфор-
мационных технологий. 

Цель настоящего исследования — опреде-
ление важнейших навыков и знаний библиоте-
карей для развития новых форм и направлений 
деятельности научных библиотек: ассистент-
ского обслуживания ученых, работы с иссле-
довательскими данными, создания интеллек-
туальных центров, центров интеллектуального 
досуга, организации коммуникативных площа-
док и др.

Новые направления библиотечной 
деятельности и новые 

навыки/умения специалистов

Современные библиотеки — это уже не 
просто хранилище книг со «стандартным» на-
бором информационно-библиотечных услуг. 
Как справедливо отмечает K. Хейкок, библиоте-
ки имеют шанс не попасть в группу ностальгии, 
банальности и клише [3]. Мониторинг деятель-
ности библиотек показывает, что они активно 
развивают новые направления: библиотека как 
интеллектуальный центр, центр интеллектуаль-
ного досуга, коммуникативная площадка, место 

для обучения, коворкинга, творчества, работы, 
научных экспериментов, отдыха и пр. Все это 
требует дополнительных знаний и умений биб-
лиотечных специалистов. Профессиональная 
терминология дополнена новыми определени-
ями специализации библиотекарей, выступа-
ющих в качестве партнеров по исследованиям, 
цифровых посредников и др., ориентирующих-
ся на повышение информационной и цифровой 
грамотности пользователей. 

По мере развития услуг, связанных с 
управлением данными, вводятся синонимич-
ные понятия: стюард данных (data steward), 
менеджер данных (data manager), библиотекарь 
по управлению исследовательскими данными 
(research data management librarian), куратор 
данных (data curator), архивариус/специалист 
по цифровым данным (archivist/digital data 
specialist) и др. [4—6]. В данном случае речь 
идет о специалистах, которые должны знать 
процессы работы с данными (сбор, обработка, 
хранение, удобное использование, долговре-
менное сохранение и предоставление доступа); 
требования учреждений, международные и на-
циональные программы по управлению дан-
ными, юридические вопросы и др.; выступать 
в качестве преподавателей и помощников в на-
учных проектах; предоставлять рекомендации 
по передовой практике и регламентам данных. 

Библиотеки располагают необходимыми 
условиями для того, чтобы взять на себя такую 
ответственность и стать компетентными в сфе-
ре работы с данными, в том числе открытыми 
данными [7]. Изучая будущие функции биб-
лиотекарей публичных библиотек по работе с 
данными, определены восемь их ролей, а имен-
но: преподаватель, маркетолог, организатор 
данных, собиратель данных, адвокат, консуль-
тант, разработчик и организатор сервера [8]. 
Некоторые авторы утверждают, что библиоте-
кари и специалисты по информации особенно 
подходят для планов, должностей и проектов, 
связанных с большими данными [9]. Однако, 
по мнению ряда других, наблюдается нехватка 
профессиональной подготовки в управлении 
данными [10]. 

В одном из блогов Лондонской школы эко-
номики и политических наук (London School of 
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Economics and Political Science, LSE) команда 
преподавателей высказала мысль, что суще-
ствует явный разрыв в восприятии и ожида-
ниях между академическими библиотекарями 
и пользователями [11]. Вместе с тем авторы 
блога LSE представляют себе будущее, в ко-
тором библиотекари-исследователи являются 
равными партнерами в научном процессе, по-
могая специалисту в любой области определять 
существующие пробелы в знаниях, идентифи-
цировать возникающие междисциплинарные 
вопросы, консультировать в формулировании 
и уточнении тематик исследований. Авторы 
представляют библиотекаря, «вооруженного» 
цифровыми инструментами, позволяющими 
автоматизировать процессы подготовки об-
зоров литературы, например, путем аналити-
ко-синтетической переработки идей из тысяч 
статей, а затем на основе применения сетевого 
анализа визуализировать тенденции и новые 
направления научных исследований. В неко-
торых случаях библиотекарь является равно-
правным партнером в научном проекте, высту-
пая в качестве соисследователя (co-investigator) 
[12], занимаясь поиском информации, данных 
и т. д. Особую актуальность приобретает задача 
специализированной подготовки информаци-
онно-библиотечных специалистов по работе с 
научной информацией [13], в области библио-
метрии, наукометрии и др. [14]. 

В условиях увеличения потоков инфор-
мации, появления все большего количества 
сайтов, репозиториев, блогов, баз данных и 
иных документальных источников возникает 
серьезная проблема по управлению и анали-
зу информационных потоков. В библиотеках 
появляется куратор контента (content curator) 
[15], выступающий в роли посредника знаний, 
который умеет «защитить» от «информацион-
ного шума», повысить качество поиска, отбора 
и распространения контента. 

Библиотекарь, владеющий различными 
технологиями и веб-сервисами, знаниями он-
лайн-ресурсов и услуг, способный удовлетво-
рять информационные потребности пользо-
вателей — это цифровой/информационный 
посредник (intermediator) [16]. Кроме того, у 
сотрудников библиотек существует большой 
потенциал в качестве коллабораторов (collabo-
rator) [4; 17; 18] при совместной деятельности 
над проектом в целях эффективного обмена 
знаниями, обучения, внедрения нового инстру-
ментария, методов и способов, необходимых 
для реализации конкретного проекта.

Названо лишь несколько примеров но-
вых специализаций библиотекарей в научных 
библиотеках, свидетельствующих о том, что 
информационные технологии, под давлением 
которых оказываются библиотекари, позво-
ляют им в то же время продемонстрировать 
новые и более ценные роли при наличии соот-
ветствующих компетенций. Однако заявленный 
функционал не может быть реализован без со-
ответствующих навыков и знаний библиоте-
карей (причем не только профессиональных 
компетенций).

Компетенции 
современного специалиста

В аналитическом докладе «Россия 2025: от 
кадров к талантам» отмечается, что для функ-
ционирования в современном мире необходи-
мы многие качества, навыки и умения: наце-
ленность на саморазвитие, организованность, 
адаптивность, умение принимать решения, ре-
шать нестандартные задачи, предприниматель-
ские навыки, навыки коммуникации, межлич-
ностные и межкультурные компетенции, эмо-
циональный интеллект, эмпатия (способность 
понимать эмоции, намерения и мотивацию, а 
также умение управлять своими эмоциями и 
эмоциями других людей), цифровые навыки и 
др. [19].

Для сравнительного анализа структуры 
рынков труда разных стран авторы условно 
разделили всех занятых в экономике, соглас-
но подходу Й. Расмуссена, на три категории: 
«Умение» (преимущественно физический труд 
и повторяющиеся типовые задачи), «Правило» 
(техническая, рутинная работа), «Знание» (ана-
литическая работа, импровизация, творчество, 
работа в условиях неопределенности) [20]. Для 
специалистов категории «Знание» необходим 
высокий уровень образования, длительный 
цикл подготовки, широкий кругозор. К этой 
категории, без сомнения, относятся и библио-
течные специалисты. 

Целевая модель компетенций 2025 — это 
тот набор ключевых универсальных компетен-
ций (когнитивные, социально-поведенческие и 
цифровые навыки), без освоения которых не-
возможно достичь эффективности в XXI веке: 
умение критически мыслить, эффективно рабо-
тать в команде и взаимодействовать с другими 
людьми, быстро адаптироваться к изменениям, 
принимать решения, самостоятельно организо-
вывать деятельность, уметь работать с огром-
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ными массивами данных и пр. [19]. Данные 
компетенции характерны для навыков, опре-
деленных еще в 1968 г. как «мягкие» навыки 
(soft skills) — умственные и межличностные 
компетенции: социальные, интеллектуальные 
и волевые (коммуникабельность, умение рабо-
тать в команде, креативность, пунктуальность, 
уравновешенность), в противовес «жестким» 
навыкам (hard skills), которые являются навы-
ками работы преимущественно с машинами и 
оборудованием [21]. «Мягкие» навыки могут 
позволить библиотекарям не задержаться на 
периферии общественного развития и реали-
зовывать новые направления в деятельности, 
предполагающие персонализированное или 
групповое ассистентское обслуживание.

Важность «мягких» навыков в библио-
течном деле нашла отражение в профессио-
нальной печати [22]. Л. Федерер считает, что 
необходимо сосредоточиться на «мягких на-
выках», так как они важны для библиотекарей, 
работающих с исследователями, способствуют 
развитию отношений с пользователями и созда-
нию различных услуг по работе с данными [23]. 
Автор выделил топ-5 пунктов, необходимых 
в работе библиотекарей: развитие отношений 
с исследователями, преподавателями и т. д.; 
устные навыки общения и презентации; работа 
в команде и навыки межличностного общения; 
письменные навыки общения; «индивидуаль-
ная консультация или инструктаж». Аналогич-
ной позиции придерживаются и австралийские 
ученые, полагающие, что, помимо определен-
ных общих навыков и знаний, включая такие 
как решение проблем, критическое мышление, 
критический анализ, письменное и устное об-
щение, адаптивность и лидерство, специалисты 
должны изучать в образовательной программе 
курс управления информацией (данными) [24].

В разработанных в России государственных 
образовательных стандартах лежит компетент-
ностный подход, включающий развитие ряда 
«мягких навыков» в базовом высшем профессио-
нальном образовании [25; 26]. С позиций компе-
тентностного подхода современное направление 
библиотечно-информационной деятельности, 
образования, переподготовки и повышения ква-
лификации библиотечных специалистов рас-
сматривают Г.А. Алтухова [27], Н.В. Лопатина 
[28], В.К. Клюев и К.В. Ивина [29], М.Н. Колес-
никова [30], М.В. Маслакова [31], З.В. Руссак 
[32], Л.В. Сокольская [33] и др. Н.В. Лопатина 
предлагает ряд ориентиров профессиональной 
подготовки, ставит задачу формирования новых 

компетенций на основе гуманитарно-ориентиро-
ванного, маркетингового, коэволюционного, опе-
режающего, компетентностного подходов (пред-
ставление о месте и роли библиотеки и библио-
текаря в современном мире, способность к про-
фессиональной самоидентификации, понимание 
и адекватное отношение к динамике профессио-
нальной сферы, понимание генетической и со-
циально-функциональной связи с другими ин-
формационными профессиями, готовность к 
профессиональной адаптации и реализации в 
любом из смежных направлений деятельности, 
готовность и способность обучающихся к пре-
образующей деятельности в информационной 
сфере, т. е. к самостоятельному поиску новых спо-
собов удовлетворения информационных потреб-
ностей, адаптации и внедрению существующих 
ИТ-решений, в том числе неспецифических, для 
задач информационно-библиотечной деятель-
ности и пр.) [28, с. 83].

Осознание практической проблемы иници-
ировало введение в учебные планы подготовки 
библиотечных специалистов новых курсов для 
освоения знаний о функционировании библио-
тек в современных условиях. 

Три ключевых знания

Анализ профессиональной литературы и 
практик научных библиотек свидетельствует 
о том, что библиотекарю, чтобы справляться с 
новыми задачами, необходимы три важнейших 
знания.

Знание современных и перспективных 
информационных технологий. В отчете меж-
дународной исследовательской и консалтин-
говой компании International Data Corporation 
(IDC) освещаются основные тенденции в об-
ласти информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), которые, как ожидается, 
повлияют на спрос навыков в этой области 
до 2020 г. [34]. Мир ИКТ находится в разгаре 
новой волны инноваций, характеризующейся 
слиянием социальных, мобильных и облачных 
технологий, больших данных и новых видов 
аналитики, эти технологии включены в разра-
батываемую библиотечным сообществом кон-
цепцию «Библиотека 4.0», представленную в 
обобщающем исследовании [35].

Библиотека будущего, выбирающая инно-
вационный путь развития на базе применения 
перспективных ИКТ, будет способна предо-
ставлять услуги по анализу больших объемов 
информации, генерировать контент с помощью 
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технологий искусственного интеллекта на ос-
нове предпочтений пользователей, эффективно 
управлять ресурсами, предлагать новые услуги, 
организовывать пространства для обучения и 
получения новых знаний. Роль библиотекарей 
очень важна для реализации этих направле-
ний, и обучение Библиотекаря 4.0 должно стать 
главным приоритетом в будущем.

Знание информационных ресурсов раз-
личных предметных областей. В XXI в. до-
ступен широкий спектр источников информа-
ции и данных, создаваемых различными произ-
водителями и предоставляемых библиотеками: 

• генерируемые библиотекой разнород-
ные электронные ресурсы (электронные ка-
талоги, фактографические базы данных (БД), 
библиографические БД, полнотекстовые БД, 
коллекции оцифрованных документов, сайты 
и социальные аккаунты); 

• приобретаемые во владение и хранимые 
на серверах библиотеки БД, отдельные элек-
тронные документы и массивы документов, 
данных; 

• электронные лицензионные ресурсы уда-
ленного доступа различных издательств, ин-
формационных центров и вендоров (ВИНИТИ 
РАН, American Institute of Physics, Cambridge 
University Press, Oxford University Press, Royal 
Society of Chemistry, Elsevier, Clarivate Analytics, 
Wiley, Taylor and Francis и др.), в том числе ак-
тивно используемые научными библиотека-
ми вузов электронные библиотечные систе-
мы («Университетская Библиотека Онлайн», 
IPRbooks и др.);

• электронные ресурсы свободного досту-
па, в том числе навигаторы, коллекции ссылок, 
хранилища данных, ссылки на внешние объек-
ты (архивы журналов, электронные библиотеки 
и пр.); 

• издания на съемных носителях, включая 
экземпляры различных видов тиражированных 
документов и печатных изданий в электронной 
форме, подлежащие безвозмездной передаче 
производителями в соответствующие органи-
зации в порядке и количестве, установленными 
законом «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» [36], получаемые несколькими библио-
теками России. 

Предполагается, что в будущем библио-
текари должны подготовить пользователей к 
навигации по совершенно иному информаци-
онному ландшафту [37], помочь им адаптиро-
ваться к новой среде, поделившись своим опы-
том в методиках поиска информации, оценке 

и анализе источников в разных предметных 
областях, размещении информации в более ши-
роком контексте.

Знание технологий сбора и обработки 
информации/данных. Многие из навыков и 
компетенций библиотекарей служат жизнен-
ному циклу исследования и процессам научной 
работы. Библиотекари-исследователи стано-
вятся незаменимым партнером исследователь-
ского процесса [38]. Дж. Экстрём и соавторы 
изложили свою позицию, как может работать 
библиотекарь-исследователь будущего, исполь-
зуя новые знания в области обработки данных 
и цифровые навыки [12]. Н. Упадхьяй полагает, 
что библиотекари будут играть очень важную 
роль в оказании помощи академическим и ис-
следовательским сообществам, разработке и 
внедрению методик описания данных, техно-
логий эффективного хранения, управления и 
поиска [39]. Особая роль библиотечных спе-
циалистов видится в библиометрических и на-
укометрических направлениях с точки зрения 
методического и информационного сопрово-
ждения определения индекса цитируемости, 
индекса Хирша ученых и организаций, импакт-
факторов, выполнения образовательных функ-
ций, мониторинга научных направлений и биб-
лиометрического анализа документопотоков. 

Для решения этих задач необходимо раз-
вивать мультикомпетентность библиотекарей 
в сфере сбора и обработки научной информа-
ции [13], особое внимание уделять вопросам раз-
вития информационно-аналитических компетен-
ций будущих библиотекарей, которые позволят 
подготавливать информационные продукты (ана-
литические материалы, дайджесты, обзоры и пр.) 
в удобном для пользователя виде и оказывать 
востребованные услуги, связанные с переработ-
кой и упорядочиванием информации [31]. 

Перспективным направлением в деятель-
ности научных библиотек видится ассистент-
ское обслуживание, которое предполагает ока-
зание персонализированных услуг по решению 
различных задач пользователей библиотеки 
путем информационного и иного сопровожде-
ния. Примером может служить спектр услуг, 
предлагаемых Отделом поддержки технологий 
и инноваций  Государственной публичной на-
учно-технической библиотеки Сибирского от-
деления Российской академии наук (ГПНТБ СО 
РАН) — подготовка комплекта документов за-
явки на товарный знак, промышленный образец, 
изобретение или полезную модель, в том числе 
следующие виды работ: обсуждение объекта, 
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при необходимости привлечение на договор-
ной основе специалиста, проведение поиска на 
новизну, составление описания объекта, выбор 
индекса(ов) Международной классификации 
товаров и услуг (МКТУ), расчет и заполнение 
квитанций на оплату государственных пошлин, 
оформление заявления, подбор рисунков/изо-
бражений, формирование комплекта заявочной 
документации, консультирование по отправке.

Для создания информационно-библиотеч-
ного обслуживания высокого уровня важным 
элементом набора компетенций библиотекаря 
является базовое понимание дисциплинарного 
ландшафта, норм и стандартов исследователь-
ского направления, знание информационных 
ресурсов, технические/технологические на-
выки, связанные со стандартами метаданных, 
использование HTML и XML, а также нетехни-
ческие («мягкие») навыки. 

Компетенции библиотекаря 
по управлению 

исследовательскими данными 

Одно из перспективных направлений в де-
ятельности библиотек — управление исследова-
тельскими данными (Research Data Management, 
RDM). Проведенный обзор публикаций, изуче-
ние опыта зарубежных научных организаций в 
области оказания таких услуг (мониторинг 96 
сайтов ведущих университетов, научных орга-
низаций, издательств и научных фондов мира, 
предлагающих руководства и рекомендации в 
области RDM для исследователей) [40] позволи-
ли подойти к разработке русскоязычной версии 
Руководства по управлению исследовательскими 
данными, которое представлено на сайте ГПНТБ 
СО РАН [41], и выявить, что библиотекарь дан-
ных должен знать:

• основные понятия RDM и этапы жизнен-
ного цикла данных;

• методики подготовки плана RDM — фор-
мального документа, в котором описаны типы 
данных, которые будут получены во время ис-
следований, политика их использования (фи-
нансирование, институциональная и юриди-
ческая стороны применения данных), методы 
управления данными (резервное копирование, 
хранение, контроль доступа, архивирование), 
требуемые средства и оборудование, этические 
и юридические вопросы или ограничения на 
совместное использование данных, возможно-
сти повторного использования и обеспечение 
долгосрочного сохранения;

• шаблоны планов RDM (например, EUR 
Data Management Plan template: Programme Re-
search Services, разработанный в 2018 г. как анке-
та с выбором ответа и ссылкой (если возможно) 
на соответствующие внешние документы, ша-
блонами создания планов различных научных 
фондов, в частности BBSRC, ESRC, NSF и др.);

• классификации данных (по источникам 
получения, форматам, стабильности представ-
ления) и форматы файлов;

• категории и стандарты метаданных: Dub-
lin Core, Data Documentation Initiative (DDI), 
Ecological Metadata Language (EML), ISO 19115, 
MINimal information about high throughput 
SEQeuencing Experiments (MINSEQE) и др.;

• идентификаторы данных: Archival Re-
source Key (ARK), Digital Object Identifi er (DOI), 
IUPAC International Chemical Identifi er (InChI), 
Life Science Identifi ers (LSID) и др.;

• требования к публикации и цитирова-
нию данных (с примерами) в соответствии с 
Совместной декларацией о принципах цити-
рования данных (https://www.force11.org/
datacitationprinciples) и Схемой метаданных 
DataCite (https://schema.datacite.org/);

• требования к совместному использова-
нию данных, различные типы открытых ли-
цензий и возможности лицензирования данных 
(Декларация Creative Commons CC0 или Руко-
водство ICPSR по подготовке и архивированию 
данных в области социальных наук);

• проблемы, связанные с обменом исследо-
вательскими данными (авторское право, кон-
фиденциальность и др.);

• надежные и наиболее известные репози-
тории данных (B2Share, Zenodo, Open Science 
Framework (OSF), Figshare и др.), навигаторы 
по репозиториям (https://re3data.org и др.). 

• технологии долговременного сохранения 
цифровых данных и др.

Владея указанными знаниями ресурсов и 
технологий, библиотекарь может помочь уче-
ным на всех этапах жизненного цикла данных, 
начиная с получения необработанных данных, 
анализируемых впоследствии для проверки ги-
потез, а также их организации, хранения и пр. 

Таким образом, для эффективной реализации 
библиотечных инноваций, развития ресурсов и 
услуг в условиях меняющейся технологической 
среды и предпочтений пользователей необходи-
ма не только качественная подготовка библио-
течных специалистов, но и постоянное повышение 
их квалификации: обучение технологиям, работе 
с мировыми информационными ресурсами, мето-
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дикам сбора и обработки информации/данных. 
Ключевыми навыками современного специалиста 
являются также «мягкие» навыки, позволяющие 
справляться с нестандартными задачами, чувство-
вать себя уверенно в технологизированной среде, 
внедрять новые формы и методы работы с поль-
зователями. Именно такой подход может стать 
залогом длительного успеха библиотек.
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Abstract. Library specialists having competencies in the fi eld of modern information technologies and 
knowledge of information resources, capable to analyse and synthesize heterogeneous information, 
process data, solve non-standard tasks, are able to develop innovative trends, increase the importance 
and competitiveness of libraries in the information space. The purpose of this study is to determine the 
most important skills and knowledge of librarians for the development of new forms and trends in the 
activities of research libraries: assistant services to scientists, work with research data, creation of intel-
lectual centres, centres of intellectual leisure, organization of communication platforms, etc. The author 
highlights the key knowledge necessary for librarian: knowledge of modern and advanced information 
technologies (social networks, cloud, mobile technologies, new generation analytics, etc.), knowledge 
of the world market of information resources, as well as technologies of collection and processing of 
information/data. The article presents competences of librarians in the research data management, who 
provide consulting and assistant services to scientists in the life cycle of research. It is determined that 
the research data management librarian should know the methods of data management plan preparation, 
management methods, categories, metadata standards and schemes, data classifi cations and identifi ers, 
data citation requirements, copyright, data repositories, long-term data preservation technologies, etc. 
The author concludes that the possession of non-specialized over-professional (“soft”) skills (communi-
cation skills, emotional intelligence, thinking by “results” and “processes”, etc.) along with the complex 
of professional knowledge is the key to the improvement of effi  ciency and demand of libraries in the 
conditions of intensively developing environment.

Key words: organization of librarianship, research libraries, competences, professional training, profes-
sional development, soft skills, knowledge, research data management librarian, research data manage-
ment, bibliometry.
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Анонс

Коваль Л.М. Любовь моя — библиотека: Краткая история 
первой общедоступной библиотеки Москвы. Москва : Пашков 
дом, 2019. 260 с. : ил.

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

Автор объясняется в любви к своей Библиотеке, которая в 
трудную минуту поиска работы подставила ему свое плечо, дала 
вторую достойную специальность, предоставила в распоряже-
ние автора все свои богатства, помогла не только много нового 
узнать о самой Библиотеке, но и передать эти знания тысячам 
читателей книг и пользователей средств массовой информации.

С гордостью за главную, одну из самых больших и извест-
ных во всем мире библиотек, за ее людей — бескорыстных тру-
жеников на пользу Отечеству и благому просвещению, с гордо-
стью за возможность служить рядом с ними автор ведет свой 
рассказ не как сторонний наблюдатель, а как непосредственный 
участник этого тружения, вместе со всеми внося вклад в историю 
Библиотеки, культуры.

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

Издательство «Пашков дом», отдел периодических изданий
Pashkov_Dom@rsl.ru, Pashkov_Dom.Book@rsl.ru

http://store.rsl.ru/service/pashkov_dom
+7 (499) 557-04-70, доб. 25-72

Education — ProfessionBibliotekovedenie, 2019, vol. 68, no. 6

658

БВ



Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 6Факты — События — Коммуникации

Факты — События — Коммуникации

Евгения Николаевна Гусева,
Российская государственная библиотека,
Департамент государственных 
и приоритетных проектов,
директор
Воздвиженка ул., д. 3/5, Москва, 119019, Россия

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

Елена Александровна Иванова,
Российская государственная библиотека,
ученый секретарь
Воздвиженка ул., д. 3/5, Москва, 119019, Россия

кандидат исторических наук
ORCID 0000-0003-0631-6316; 
SPIN 6099-3379
E-mail: IvanovaEA@rsl.ru

УДК 021(063)

ББК 78.341(2Рос)л0

DOI 10.25281/0869-608X-2019-68-6-659-666

Е.Н. ГУСЕВА, Е.А. ИВАНОВА

Национальный проект «Культура» 
как новый этап развития библиотек
(по материалам Ежегодного 
совещания руководителей 
федеральных и центральных 
региональных библиотек России)

Реферат. 22—23 октября 2019 г. в Российской государственной библиотеке прошло Ежегодное сове-
щание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России. Форум, ориен-
тированный на анализ современного состояния библиотечной отрасли и разработку приоритетных 
направлений ее дальнейшего развития, проводился уже в 26-й раз. Организаторами Совещания 
выступили Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библио-
тека и Российская национальная библиотека. В работе Совещания приняли участие 294 участника 
из 57 регионов России, в том числе сотрудники Министерства культуры и Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, ГИВЦ Минкультуры России, региональных органов 
управления, руководители и специалисты библиотек различных уровней, вузов, издательств, корпо-
раций. Трансляция заседаний на сайте Российской ассоциации электронных библиотек значительно 
расширила число участников — было зафиксировано 609 подключений. Основная тема Совещания 
2019 г. — «Национальный проект “Культура” как 
новый этап развития библиотек». Рассматри-
вались вопросы создания Концепции развития 
библиотечного дела в Российской Федерации, 
результаты и перспективы создания модельных 
муниципальных библиотек в рамках федераль-
ного проекта «Культурная среда», развития На-
циональной электронной библиотеки (НЭБ), 
формирования реестра книжных памятников, 
в том числе вопросы оцифровки и включения 
их в НЭБ в рамках реализации федерального 
проекта «Цифровая культура» и др.  Были объ-
явлены результаты двух конкурсов: III Всерос-
сийского конкурса библиотечных инноваций 
и VI Всероссийского конкурса «Библиотечная 
аналитика — 2019». В рамках Совещания состо-
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ялись заседания жюри Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года» и Правления Россий-
ской библиотечной ассоциации. Была организована работа двух круглых столов: «Новая миссия 
библиотек — новые компетенции персонала: как должна изменяться система профессионального 
образования библиотечно-информационных работников в новой реальности» и «Отраслевая ста-
тистика (форма 6-НК) и показатели национального проекта “Культура”». Результаты обсуждений 
нашли отражение в итоговом документе Совещания.

Ключевые слова: национальный проект «Культура», модельные библиотеки, НЭБ, книжные 
памятники, профессиональное образование, отраслевая статистика для библиотек, совещание ру-
ководителей библиотек, Российская государственная библиотека, организация библиотечного дела, 
национальные библиотеки, региональные библиотеки, муниципальные библиотеки. 

Для цитирования: Гусева Е.Н., Иванова Е.А. Национальный проект «Культура» как новый этап 
развития библиотек (по материалам Ежегодного совещания руководителей федеральных и цен-
тральных региональных библиотек России) // Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 6. С. 659—666. 
DOI: 10.25281/0869-608X-2019-68-6-659-666.

Е
жегодное совещание руководителей фе-
деральных и центральных региональных 
библиотек России прошло 22—23 октября 

2019 г. в Российской государственной библио-
теке. Подобные всероссийские форумы, при-
званные способствовать диалогу между руково-
дителями отрасли и директорами библиотек из 
различных регионов, определять основные при-
оритеты и перспективы дальнейшего развития, 
начали проводиться в нашей стране с 1993 года. 
Начиная с 1996 г. Совещания являются ежегод-
ными, а с 1999 г. стало традицией проводить их 
поочередно в одной из национальных библио-
тек — Российской государственной библиотеке 
(РГБ) или Российской национальной библио-
теке (РНБ) [1; 2]. После небольшого перерыва, 
когда в течение двух лет подряд мероприятие 
проходило в рамках Санкт-Петербургского 
культурного форума [3; 4], местом его проведе-
ния снова была выбрана Москва. 

В 2019 г. представители 57 регионов 
(от Калининградской до Сахалинской и Ма-
гаданской областей) собрались уже в 26-й раз. 
В работе Совещания приняли участие 294 че-
ловека: руководители и специалисты федераль-
ных, национальных, республиканских, крае-
вых, областных и муниципальных библиотек, 
детских и юношеских библиотек различных 
уровней, специальных библиотек, библиотек 
вузов и научно-исследовательских институ-
тов, представители Министерства культуры и 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, ГИВЦ Минкультуры 
России, региональных органов управления, в 
ведении которых находятся библиотеки, а так-
же издательств, корпораций и иных учрежде-

ний и объединений. Проведение трансляции 
заседаний на сайте Российской ассоциации 
электронных библиотек [5] значительно рас-
ширило число участников — было зафиксиро-
вано 609 подключений.

Организаторами Совещания выступили 
Министерство культуры Российской Федера-
ции, РГБ и РНБ. В развитие основной темы 
2019 г. — «Национальный проект “Культура” 
как новый этап развития библиотек» — органи-
заторы предложили для обсуждения довольно 
обширную тематику:

• создание Концепции развития библио-
течного дела в Российской Федерации;

• создание модельных муниципальных 
библиотек в рамках федерального проекта 
«Культурная среда»: первые результаты и пер-
спективы;

• федеральный проект «Цифровая культу-
ра» в части пополнения книжными памятника-
ми фонда оцифрованных изданий Националь-
ной электронной библиотеки (НЭБ);

• Реестр книжных памятников и включение 
изданий в НЭБ: специфика и последователь-
ность процессов;

• НЭБ и перспективы ее дальнейшего раз-
вития; 

• вопросы сохранности библиотечных фон-
дов в долгосрочной перспективе;

• развитие компетенций специалистов биб-
лиотечно-информационной сферы: проекты и 
программы.

Выбранный организаторами Совещания 
формат — максимально полное двухдневное 
пленарное заседание и несколько параллель-
ных проблемно ориентированных мероприя-
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тий — помог обсудить все эти вопросы, а также 
если не представить окончательные ответы или 
результаты, то хотя бы провести обсуждение 
проблем — выражаясь образно, «сверить часы».

С приветствием к собравшимся обратилась 
заместитель министра культуры Российской 
Федерации О.С. Ярилова. Также приветствия 
участникам Совещания прислали первый заме-
ститель министра науки и высшего образования 
Российской Федерации Г.В. Трубников и пре-
зидент (2017—2019) Международной Федера-
ции библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА) Г. Перес-Сальмерон.

Представители Минкультуры России на 
пленарном заседании выступили с двумя гло-
бальными докладами в рамках основной темы, 
в которых рассказали о существующих дости-
жениях и проблемах. Были обозначены как 
первоочередные, так и долгосрочные планы 
по реализации федеральных проектов (доклад 
«Национальный проект “Культура” как новый 
этап развития библиотек» О.С. Яриловой и «Ре-
ализация федеральных проектов “Культурная 
среда” и “Цифровая культура” национального 
проекта “Культура”» директора Департамента 
информационного и цифрового развития Мин-
культуры России В.В. Ванькова).

Вопросам создания концепции развития 
библиотечного дела в стране были посвяще-
ны выступления директора Государственной 
публичной исторической библиотеки России, 
президента Российской библиотечной ассоци-
ации (РБА) М.Д. Афанасьева и генерального 
директора Государственной публичной научно-
технической библиотеки (ГПНТБ) России, пре-
зидента Национальной библиотечной ассоциа-
ции «Библиотеки будущего» Я.Л. Шрайберга. 

В первой части пленарного заседания 
прозвучали доклады генеральных директо-
ров национальных библиотек страны: «НЭБ 
как основа единого российского электронного 
пространства знаний» (В.В. Дуда, генеральный 
директор РГБ), «Библиотеки и законодатель-
ство» (А.П. Вершинин, генеральный директор 
РНБ), «Варианты развития электронной биб-
лиотеки в условиях действия национального 
проекта “Культура”» (И.Л. Быковников, гене-
ральный директор Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина). 

Перспективным  проектам, важным для 
всего библиотечного сообщества, к реализации 
которых приступили в РГБ, были посвящены 
доклады «Новый раздел НЭБ: профессиона-
лам библиотечного дела» (А.Ю. Самарин, за-

меститель генерального директора по науч-
но-издательской деятельности РГБ) и «Реестр 
книжных памятников и раздел книжных памят-
ников в НЭБ: проблемы, состояние на текущий 
момент, планы на 2020 год» (Н.Ю. Самойленко, 
заместитель генерального директора по внеш-
ним связям и выставочной деятельности РГБ). 
С сообщением о предстоящем Всемирном кон-
грессе по детской литературе в России высту-
пила директор Российской государственной 
детской библиотеки М.А. Веденяпина.

На Совещании выступили и были веду-
щими нескольких мероприятий представители 
Минкультуры России, федеральных и регио-
нальных библиотек, в том числе библиотек Мо-
сквы, а также библиотек другого ведомственно-
го подчинения — Минобрнауки России, руко-
водители и преподаватели вузов. 

Состоялись подписания двух соглашений о 
сотрудничестве РГБ с ГПНТБ Сибирского отде-
ления Российской академии наук (СО РАН, Но-
восибирск) и Государственным университетом 
управления (Москва), а также представление 
победителей двух всероссийских конкурсов: 
III Всероссийского конкурса библиотечных 
инноваций (организатор — РГБ) и VI Всерос-
сийского конкурса «Библиотечная аналитика — 
2019» (организатор — РНБ).

Целью проведения III Всероссийского кон-
курса библиотечных инноваций, итоги кото-
рого были объявлены на пленарном заседании 
Совещания, являлось вовлечение библиотек в 
решение вопросов развития культуры и эконо-
мики страны, реализацию национального про-
екта «Культура», формирование интеллекту-
ального и кадрового резерва для библиотечной 
отрасли. При этом на конкурс принимались 
заявки с представлением описания внедренного 
новшества, которое начало оказывать или уже 
оказало положительное влияние на деятель-
ность библиотеки, дало исчисляемый резуль-
тат, социальный либо экономический эффект. 
К участию в конкурсе было принято 177 заявок 
из всех федеральных округов страны. Побе-
дителями были названы проекты: «Интернет-
портал “Общедоступные библиотеки Санкт-
Петербурга”» (Центральная городская публич-
ная библиотека им. В.В. Маяковского, Санкт-
Петербург) — 1-е место; «Центр адаптивной 
культуры в библиотеке как способ реабили-
тации людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья средствами культуры и искусств» 
(Центральная городская библиотека, Нижний 
Тагил) — 2-е место; «Служба поддержки публи-
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кационной активности в научной библиотеке 
Сибирского федерального университета» (на-
учная библиотека, Библиотечно-издательский 
комплекс Сибирского федерального универси-
тета, Красноярск) — 3-е место [6].

Победителями VI Всероссийского конкур-
са «Библиотечная аналитика — 2019» были 
объявлены: Новосибирская государственная 
областная научная библиотека — 1-е место и 
номинация «Выбор методистов»; Белгород-
ская государственная универсальная научная 
библиотека — 2-е место; Иркутская областная 
государственная универсальная научная биб-
лиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского и Ни-
жегородская государственная областная уни-
версальная научная библиотека  им. В.И. Ле-
нина — 3-е место. Поощрительный диплом 
получила государственная библиотека Югры. 
В этом году в конкурсе, главной целью которого, 
по мнению организаторов, является реальная 
оценка состояния библиотечного дела в каждом 
субъекте Российской Федерации, участвовали 
центральные библиотеки 78 регионов [7].

Пленарное заседание Совещания прод-
лилось два дня и состояло из «федерального» 
блока вопросов, касающихся реализации на-
ционального проекта «Культура»; «региональ-
ного» блока, связанного с анализом отдельных 
аспектов участия библиотек в национальном 
проекте «Культура»; выступлений представи-
телей региональных библиотек, участвующих 
в реализации проекта «Создание модельных 
муниципальных библиотек». Состоялось также 
несколько специальных мероприятий.

Участники круглого стола «Новая миссия 
библиотек — новые компетенции персонала: 
как должна изменяться система профессио-
нального образования библиотечно-информа-
ционных работников в новой реальности», ор-
ганизованного Корпоративным университетом 
«Ленинка» РГБ, рассмотрели вопросы профес-
сионального образования библиотечно-инфор-
мационных работников в новой реальности и в 
контексте реализации национальных проектов, 
механизмы сотрудничества и взаимодействия 
работодателя, вуза и системы дополнительного 
профессионального образования (ДПО), базо-
вой модели компетенций профессии будущего. 
Круглый стол собрал более 80 профессиона-
лов библиотечного образования из регионов 
страны, преподавателей и деканов факультетов 
вузов культуры, руководителей федеральных и 
центральных региональных библиотек, пред-
ставителей бизнеса и органов власти [8].

Среди ключевых докладчиков можно от-
метить директора НИИ информационных 
технологий социальной сферы Кемеровского 
государственного института культуры Н.И. Ген-
дину, директора Российской государственной 
библиотеки искусств А.А. Колганову и директо-
ра Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино 
М.О. Шепеля, руководителей образовательных 
центров национальных библиотек Е.Л. Кудрину 
(РГБ) и И.Н. Вибе (РНБ).

В работе круглого стола «Отраслевая ста-
тистика (форма 6-НК) и показатели нацио-
нального проекта “Культура”» приняли участие 
43 человека из 24 регионов, в том числе началь-
ник отдела статистики деятельности учреж-
дений культуры ГИВЦ Минкультуры России 
Н.В. Гущина и начальник отдела библиотек 
Департамента информационного и цифрового 
развития Минкультуры России Н.Г. Денищен-
ко. Модераторами круглого стола выступили 
заместитель директора департамента — началь-
ник отдела сводного планирования и отчетно-
сти РГБ Л.Н. Зайцева и руководитель управле-
ния статистики и аналитики ГИВЦ Минкульту-
ры России С.С. Мокров. 

Оживленная дискуссия состоялась по всем 
заявленным в программе вопросам: «Новое в 
форме 6-НК для отчета за 2019 год»; «Стати-
стический инструментарий мониторинга нацио-
нального проекта “Культура” для библиотек»; 
«Необходимость vs достаточность показате-
лей федерального статистического наблюдения 
библиотек».

В рамках Совещания также были проведены 
заседания Правления РБА [9] и жюри Всерос-
сийского конкурса «Библиотекарь 2019 года», 
победители которого официально объявлены на 
Санкт-Петербургском международном культур-
ном форуме в ноябре 2019 г. [10].

По итогам совещания был подготовлен 
проект документа [11]. После обсуждения 
предполагается направить его в Минкультуры 
России — головной орган, обеспечивающий 
реализацию государственной культурной по-
литики в библиотечно-информационной сфере. 
Цель итогового документа — инициировать на-
чало работы или поручить подготовить планы 
действий по значимым для отрасли проблемам.

Первое поручение от представителей ми-
нистерства, единодушно поддержанное всеми 
участниками Совещания, — это предложение 
изучить состояние фондов общедоступных биб-
лиотек страны с точки зрения их сохранности 
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для составления плана дальнейших консерва-
ционных или реставрационных работ, а также 
выявить наличие и состояние соответствующе-
го для этих целей оборудования в библиоте-
ках. Эти действия должны в дальнейшем стать 
основой разработки и принятия Программы 
сохранения фондов российских библиотек.

В проект документа вошло предложение 
поручить национальным библиотекам страны 
принять активное участие в подготовке про-
екта Концепции развития библиотечного дела, 
которой занимается РБА. Эти действия должны 
позволить в максимально сжатые сроки пред-
ставить на общественное обсуждение проект 
Концепции и утвердить ее в 2020 году.

Для формирования в дальнейшем специ-
ального «государственного заказа» как вузам, 
так и системе ДПО в проект итогового документа 
для обсуждения включено предложение пору-
чить РГБ и РНБ представить мнение отрасли — 
провести специальные мероприятия по вопросу 
определения тем и направлений подготовки и 
обучения современных библиотечных специали-
стов, в первую очередь каталогизаторов, рестав-
раторов, библиографов. По мнению участников 
Совещания, это позволит обеспечить выделение 
соответствующих целевых субсидий как вузам, 
так и организациям системы ДПО.

Участники Совещания сочли необходимым 
поручить оператору НЭБ представить предло-
жения по развитию «профессионального разде-
ла НЭБ» для специалистов библиотек, а также 
специального раздела полных текстов норма-
тивных правовых актов, касающихся библио-
течной деятельности в НЭБ.

В проект итогового документа вошло пред-
ложение возобновить под эгидой Минкультуры 
России проведение Всероссийского конкурса 
на лучшую научно-исследовательскую работу 
по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению.

Среди тем, на которые предлагалось об-
ратить внимание Минкультуры России, было 
пожелание учесть консолидированное мнение 
руководителей региональных библиотек в ча-
сти изменений и уточнений государственных 
заданий для библиотек, касающихся включе-
ния в них научной, научно-методической и из-
дательской деятельности, а также поддержать 
проведение III Международного библиографи-
ческого конгресса в 2020 г. в Новосибирске на 
базе ГПНТБ СО РАН.

Национальным библиотекам поручено 
проработать вопрос и дать предложения по 

координации и планированию научной и на-
учно-методической деятельности федеральных 
и региональных библиотек, а также провести 
специальную конференцию по этому направ-
лению в 2020 году. Кроме того, прозвучало 
предложение, и оно вошло в проект итогового 
документа, разработать и утвердить актуаль-
ный терминологический словарь библиотечных 
терминов и понятий с учетом целей реализа-
ции и мониторинга результатов национального 
проекта «Культура».

Участники Совещания сочли целесообраз-
ным подготовить и представить в Минкуль-
туры России предложения по критериям ка-
чества, полноты, доступности, адекватности 
представления информации на официальных 
сайтах региональных библиотек для создания 
модели оптимального (минимального) набора 
информации библиотечных сайтов.

Для концептуального и методического обе-
спечения реализации национального проекта 
«Культура», мониторинга достигнутых резуль-
татов, повышения уровня научной базы совре-
менной библиотечной деятельности и оценки 
ее результатов в проекте итогового документа 
предлагается дать следующие поручения:

• РНБ и РГБ собрать, обобщить и предста-
вить предложения по вопросам сбора и отра-
жения в сводных отчетах ГИВЦ Минкультуры 
России сведений о библиотеках — структурных 
подразделениях в составе культурно-досугово-
го учреждения в целях обеспечения достовер-
ности информации о полноте охвата населения 
библиотечным обслуживанием;

• РГБ собрать, обобщить и представить 
предложения по совершенствованию методи-
ки мониторинга нацпроекта «Культура» в ча-
сти показателей деятельности библиотек для 
разрешения формально-логических противо-
речий между установленными базовыми пока-
зателями и собираемыми в целях мониторинга 
данными;

• РГБ при содействии РБА подготовить 
комментарии (разъяснения) к указаниям по 
заполнению формы федерального статисти-
ческого наблюдения № 6-НК для обеспечения 
единообразия толкования понятий, в первую 
очередь связанных с учетом формирования и 
использования в библиотеках электронных ре-
сурсов, не в полной мере и/или неоднозначно 
представленных в существующей терминоси-
стеме;

• увеличить представительство библио-
течной тематики в «профессиональном потоке» 
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Санкт-Петербургского культурного форума, в 
том числе ходатайствовать о выделении в нем 
специальной секции «Библиотеки»;

• проработать возможность создания «мо-
дельных» библиотек в вузах, где имеются про-
фильные библиотечно-информационные ка-
федры, как один из ведомственных проектов 
в рамках реализации национального проекта 
«Культура»;

• РГБ, РНБ и РБА во взаимодействии с 
профильными органами государственной вла-
сти, работодателями, профессиональными со-
юзами, образовательными, научными и иными 
экспертными организациями обеспечить акту-
ализацию разработанных профессиональных 
стандартов специалистов в области библиотеч-
но-информационной деятельности, специали-
стов по реставрации архивных, библиотечных 
материалов, произведений графики и др.

Итоговый документ в течение месяца досту-
пен для обсуждения как ключевыми докладчи-
ками, так и всеми желающими на странице Со-
вещания на сайте РГБ [11]. По мнению участво-
вавших в его подготовке, это должно упрочить 
позитивное общественное мнение в отношении 
библиотек, способствовать повышению прести-
жа профессии библиотекаря и закреплению в 
отрасли наиболее перспективных и мотивиро-
ванных кадров.

По итогам общественного обсуждения до-
работанный и уточненный итоговый документ 
будет направлен в Минкультуры России, однако 
уже сейчас, на стадии проекта, он является не 
только отражением результатов обсуждений, 
состоявшихся на площадке Совещания, но и пла-
ном действий как для федерального министер-
ства, так и для всей библиотечной сферы страны.
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Abstract. On October 22—23, 2019, the Russian State Library hosted the Annual Meeting of the 
Heads of Federal and Central Regional Libraries of Russia. The Forum, focused on the analysis of 
the current state of the library sector and the development of priority areas for its further devel-
opment, was held for the 26th time. The Meeting was organized by the Ministry of Culture of the 
Russian Federation, the Russian State Library and the National Library of Russia. 294 participants 
from 57 regions of Russia, including employees of the Ministry of Culture and the Ministry of Sci-
ence and Higher Education of the Russian Federation, the Main Information Computing Centre 
(GIVC) of the Ministry of Culture of the Russian Federation, regional authorities, heads and spe-
cialists of libraries of various levels, universities, publishing houses and corporations attended the 
Meeting. The broadcasting of the meetings on the website of the Russian Association of Electronic 
Libraries signifi cantly expanded the number of participants — there were recorded 609 connections.
The main theme of the 2019 Meeting is “The National Project “Culture” as the New Stage of Develop-
ment of Libraries”. The Meeting considered the issues of formation of the Con cept of librarianship de-
velopment in the Russian Federation, the results and prospects of creation of model municipal libraries 
within the framework of the Federal project “Cultural Environment”, the development of the National 
Electronic Library (NEL), the formation of the register of book monuments, including the issues of 
their digitization and inclusion in the NEL in the framework of the Federal project “Digital Culture”, etc.
There were announced the results of two competitions: The Third All-Russian Competition of Library 
Innovations and the Sixth All-Russian Competition “Library Analytics 2019”. The Meeting included ses-
sions of the jury of the All-Russian Competition “Librarian 2019” and the Board of the Russian Library 
Association. There were organized two Round tables: “The new mission of libraries — new competences 
of staff : How the system of professional education of library-information workers should change in the 
new reality” and “Subject fi elds statistics (6-NC Form) and Indicators of the National project “Culture””. 
The outcome document of the Meeting refl ects the results of discussions.

Key words: National project “Culture”, model libraries, NEL, book monuments, professional education, 
subject fi elds statistics for libraries, meeting of the heads of libraries, Russian State Library, organization 
of librarianship, national libraries, regional libraries, municipal libraries.
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Требования к информации и статьям, предоставляемым для публикации
(сокращенная версия)

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

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

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

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

4. Распечатанный и подписанный Акцепт Публичной оферты
Правовые вопросы, связанные с публикацией в журнале, включая обязательства сторон (автора и издателя), 
регулируются на основе подписанного Акцепта к Публичной оферте (доступны на сайте). 
Акцепт может быть предоставлен в свободной форме в распечатанном виде на бумажном носителе.
Должен быть подписан автором (соавторами) собственноручно шариковой ручкой с синими чернилами.
Для удобства можно воспользоваться подготовленными образцами Акцепта (или Акцепта для статей в соавторстве), 
размещенными на сайте: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/.

5. Рекомендательное письмо научного руководителя — обязательно для статей аспирантов. Рецензией не является.
Авторы несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных. 
Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за 
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

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

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






