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журнала «Библиотековедение»
и зарубежных журналов
по библиотечным наукам:
поиск профессионального 
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Реферат. В статье отражены основные результаты сравнительного библиометрического анализа 
научно-практического журнала «Библиотековедение» и зарубежных журналов библиотечной 
сферы. Цель исследования — определение точек роста и направлений развития журнала «Библио-
тековедение» для формирования международных научных коммуникативных практик и профес-
сионального дискурса. 
Объектом исследования был выбран массив метаданных 14 иностранных англоязычных журна-
лов библиотечной сферы, входящих в международные наукометрические базы данных Scopus и 
Web of Science, и журнала «Библиотековедение» за 2015—2019 годы. В исследовании использо-
вались методы контент-анализа, сопоставления 
и сравнения, критериальный метод, основан-
ный на определении релевантных индикаторов 
и разработке критериев оценки журналов для 
выявления параметров сходства и различия, с 
последующим применением метода интерпре-
тации данных на базе современных культур-
философских и теоретико-культурологических 
принципов и концептов. 
В результате исследования были выявлены 
темы, характерные для наиболее цитируемых 
статей в зарубежных журналах. Показано, что 
в журнале «Библиотековедение» публикуются 
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статьи, которые можно отнести к большинству из представленных тематик. Однако чаще всего 
для них характерны другие акценты, стили изложения и структура текста, а также подходы 
к проведению исследования. Тренды цитирования статей в российских публикациях свиде-
тельствуют об отличии набора приоритетных тем.
Эти различия, по мнению авторов, определяются не только и не столько «столкновением» тра-
диционного и современного ви дения ситуации с позиции научных исследований, сколько более 
глубинными причинами, основанными на различиях культур. Такие причины обусловлены ха-
рактерным для постмодерна усилением влияния культуры на развитие науки с отражением этих 
различий в языках культур и переводах, а также иными, подчас противоположными тенденциями 
развития социокультурной ситуации в разных странах, связанной с пониманием места и роли 
библиотек, книг и информации в современном обществе. 
На основании полученных результатов была скорректирована программа развития научно-прак-
тического журнала «Библиотековедение», а также его название на английском языке, начиная с 
2019 г. (№ 6) — Russian Journal of Library Science.

Ключевые слова: теория научно-информационной деятельности, библиометрия, научные комму-
никативные практики, метод контент-анализа, критерии оценки, фронтирный подход, парадигма 
постнеклассической науки, культурфилософский подход, международные наукометрические базы 
данных, Scopus, Web of Science.

Для цитирования: Никонорова Е.В, Шибаева Е.А. Библиометрический анализ журнала «Библиоте-
коведение» и зарубежных журналов по библиотечным наукам: поиск профессионального дискурса // 
Библиотековедение. 2020. Т. 69, № 2. С. 119—134. DOI: 10.25281/0869-608X-2020-69-2-119-134.

Ж
урнал «Библиотековедение» — веду-
щее периодическое издание для биб-
лиотечной сфры, издающееся на рус-

ском языке Российской государственной биб-
лиотекой (РГБ). История журнала ведет свой 
отсчет с 1952 г., когда библиотека (в то вре-
мя — Государственная ордена Ленина библио-
тека СССР им. В.И. Ленина) начала издавать 
ежегодный сборник «Библиотеки СССР. Опыт 
работы». В 1967 г. он получил название «Биб-
лиотеки СССР», с 1973 г. преобразован в жур-
нал «Советское библиотековедение», а в 1993 г. 
получил современное название — «Библиоте-
коведение». В 2001 г. (№ 1) содержание жур-
нала стало переводиться на английский язык, 
в 2005 г. (№ 2) журнал получил англоязычное 
название — Library and Information Science, а в 
2018 г. (№ 1) — дополнительное английское на-
звание, акцентирующее языковые приоритеты 
читательской аудитории журнала, — Library 
and Information Science (Russia). С 2016 г. ве-
дется сквозная нумерация журнала по томам, 
начиная с первого года издания, в соответствии 
с которой годовой объем всех номеров 2016 г. 
стал считаться 65 томом с продолжением этой 
нумерации далее. Журнал включен в Пере-
чень рецензируемых научных изданий Выс-
шей аттестационной комиссии (ВАК), входит 
в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ), его полные тексты индексируются в 
базе данных  (БД) EBSCO, East View в разделе 
«Библиотечное дело и информационное обслу-
живание» (UDB-LIB) и в других информацион-
ных ресурсах. 

Отметим, что в современной англоязыч-
ной практике науку, занимающуюся исследо-
ваниями библиотек и библиотечного дела, при-
нято называть Library and Information Science 
(LIS) — библиотечные и информационные на-
уки. Это отражается как в названиях образова-
тельных программ [1], так и при систематиза-
ции публикаций в международных наукометри-
ческих и полнотекстовых БД: Web of Science, 
Scopus, EBSCO, ProQuest и др.

В 2005 г. в момент утверждения англоязыч-
ного названия Library and Information Science 
для журнала «Библиотековедение» оно пред-
ставлялось наиболее приемлемым. Это было 
связано, прежде всего, с быстрым развитием ин-
формационно-коммуникационных технологий 
и, как следствие, нарастающим процессом ин-
форматизации библиотек во всем мире, включая 
Россию, стремлением использовать общую тер-
минологию для обмена информацией с целью 
ускорения повсеместного внедрения результатов 
библиотечной информатизации. Кроме того, со-
четание библиотечных и информационных наук 
в названии журнала психологически воспри-
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нималось позитивно, поскольку олицетворяло 
движение в направлении единственного вектора 
развития библиотечного дела — его интегра-
ции с информационными науками, работало 
как целевая установка научного журнала, как 
символическое сообщение — призыв движения 
библиотечной науки в будущее. 

Такое ви дение перспектив библиотечной 
науки совпало с появлением ряда науковедче-
ских идей, касающихся развития гуманитарных 
наук в условиях информационного общества и 
информационно-коммуникационных техно-
логий [2], их нарастающей роли в исследова-
нии сложных библиотечно-информационных 
систем [3]. Эти идеи полностью перевернули 
представление о библиотековедении как клас-

сической науке [4], так как в рамках классиче-
ской науки и соответствующей формы рацио-
нальности и методологии для него оказались 
недостижимыми масштабы изменения возни-
кающих сложных систем, объемов информации 
и данных и их исследовательские практики. 
Призыв к интеграции библиотековедения с 
информационными науками стал призывом к 
переходу на новую парадигму — неклассиче-
ской, а затем и постнеклассической науки [5]. 
И хотя на практике этот переход не состоялся, 
в российских реалиях 15-летнего периода вре-
мени словосочетание Library and Information 
Sciences практически стало официальным пере-
водом названия науки «библиотековедение» и 
символом ее целевой ориентации.

Рис. Сравнение отобранных для исследования журналов
по рейтингу МНБД,  количеству статей и цитирований.

Журнал International Journal on Digital Libraries не имеет импакт-фактора в WoS;
сведения для журнала «Библиотековедение» представлены

по данным Научной электронной библиотеки (eLIBRARY.RU)

Количество статей в журнале за 2015 —2017 гг.

Количество цитирований в 2018 г. 
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Методология исследования

В целях определения точек роста и на-
правлений развития научно-практического 
журнала «Библиотековедение» для форми-
рования международных научных коммуни-
кативных практик и профессионального дис-
курса были изучены журналы по тематике 
библиотековедения и смежных наук, входя-
щие в международные научные базы данных 
(МНБД): Scopus, где к категории Library and 
Information Sciences относятся 264 журнала, и 
Web of Science (WoS) Core Collection (СС) (без 
Emerging Source Citation Index, ESCI), где в 
категории Information Science & Library Science 
насчитывается 89 наименований. 

Наиболее цитируемыми в этих разделах 
являются издания, посвященные информатике. 
В них отсутствует упоминание библиотечной де-
ятельности, и провести тематическое сравнение 
было невозможно. Поэтому были проанализи-
рованы только те журналы, в названии кото-
рых в том или ином варианте есть слово «биб-
лиотека» (“lib*”, “bib*” и т. п.) или упоминание 
библиотечных видов деятельности. Среди жур-
налов Scopus для изучения были отобраны 10 
наиболее цитируемых изданий, аналогичная 
выборка была произведена в БД Web of Science. 
При сопоставлении данных мы обнаружили, 
что некоторые журналы попали в оба списка, 
а часть изданий присутствует только в одной 
из выборок. Таким образом, при объединении 
получился единый перечень из 14 журналов 
(см. рис.). Все они входят в БД Scopus, 12 — в 
БД WoS CC, а еще один (International Journal on 
Digital Libraries) — только в раздел WoS ESCI (для 
которого не рассчитывается импакт-фактор).

В подборе данных и в исследовании ис-
пользовались методы контент-анализа, сопо-
ставления и сравнения, критериальный метод, 
основанный на определении релевантных ин-
дикаторов и разработке критериев оценки жур-
налов для выявления параметров сходства и 
различия с последующим применением метода 
интерпретации данных на базе современных 
культурфилософских и теоретико-культуроло-
гических принципов и концептов. 

Для постатейного анализа мы выбрали по 
5 наиболее цитируемых в отобранных журналах 
статей по обеим БД за период 2015—2019 гг., 
после чего списки статей были объединены. 
В связи с тем, что статьи в БД могли выстраи-
ваться в различном порядке, подборки из каж-
дого журнала содержат от 5 до 10 статей, всего 
было рассмотрено 78 статей из 14 журналов. 

Среднее число цитирований на одну рас-
сматриваемую статью составляет 24 из Scopus и 
17 — из WoS. Лидером по числу цитирова-
ния одной статьи стал журнал International 
Journal on Digital Libraries. Опубликованная в 
нем работа [6], написанная в виде обзора, полу-
чила 175 цитирований от изданий, входящих в 
Scopus, и 111 — WoS CC, хотя на момент иссле-
дования журнал входил только в ESCI. 

Для сравнения приведем статистику ци-
тирования статей из журнала «Библиотекове-
дение» по данным Научной электронной биб-
лиотеки (eLIBRARY.RU). Самая цитируемая 
статья за весь период имеющихся в БД публи-
каций набрала 96 цитирований [7], а за период 
с 2015 г. — 13 цитирований [8]. Таким образом, 
и по числу статей, опубликованных в журналах, 
и по среднему количеству цитирований наибо-
лее влиятельных статей журнал «Библиотеко-
ведение» может быть сравним с отобранными 
для анализа журналами (см. рис.).

Выявление перечня наиболее
высоко цитируемых тем публикаций

На основании анализа метаданных, полных 
текстов и показателей цитируемости статьи были 
распределены по 12 тематическим группам. Темы 
представлены в порядке убывания суммарного 
количества цитирования статей в группе (табл. 1).

Методы и методология. Работы, в кото-
рых описаны применение метода или исследо-
вательского подхода, часто используются по-
следующими авторами как при заимствовании 
данного метода, так и при описании причин его 
несостоятельности, поэтому такие статьи име-
ют высокий потенциал цитирования. В статьях 
отражаются систематизация исследовательских 
методов и подходов [6], использование кон-
кретных методов, в частности картирования 
[9; 10], наукометрических методов [11] и т. п.

Среди публикаций журнала «Библиотеко-
ведение» также можно встретить статьи, соот-
ветствующие данной тематике. Журнал является 
базовым научным периодическим изданием для 
библиотечного дела в целом, и именно в нем стре-
мятся публиковать свои работы авторы, занимаю-
щиеся теоретическими и теоретико-методологи-
ческими вопросами развития библиотековедения, 
библиографии и книговедения. В таких статьях 
могут выражаться новые подходы к теоретиче-
скому осмыслению проблем [12] или проведению 
исследований [13], а также обзоры, раскрыва-
ющие в том числе и вопросы методологии [14]. 
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College and Research Libraries 55 96 35 74

Electronic Library 62 33 31 64 38 25

Global Knowledge, Memory and 
Communication (ранее — Library 
Review)

24 152 13

Health Information and Libraries 
Journal

27 24 36 80

International Journal on Digital 
Libraries 

370 49 22 20

Journal of Academic Librarianship 47 138 90 89 71

Journal of Librarianship and 
Information Science

49 51 35

Journal of the Medical Library 
Association 

176 88 130

Library Hi Tech 68 40 26 22 27

Library Quarterly 39 23 25 59

New Review of Academic
Librarianship

32 79

Portal: Libraries and the Academy 41 59 29 70

Reference Services Review 86 23 22

Всего цитирований по теме 602 400 340 279 270 265 255 170 170 139 102 72

Таблица 1
Суммарное количество цитирований из БД WoS и Scopus статей

анализируемых журналов по темам публикаций

Данные и их обработка. В эту группу по-
пали статьи, нацеленные на изучение больших 
данных [15], систем сбора данных, например 
используемых при исследованиях и написании 
научных статей [16], вопросы управления дан-
ными и др. К сожалению, данная тематика редко 
отражается на страницах журнала «Библиотеко-
ведение» [17], иногда встречается в обзорах ин-
тересных конференций и мероприятий в тесной 
связи с двумя другими темами — семантикой и 
поиском, а также программной архитектурой. 

Информационная грамотность. Статьи 
по этой тематике в основном посвящены взаи-
модействию профессуры, студентов и библио-
текарей в аспекте вопросов повышения инфор-
мационной грамотности той или иной целевой 
аудитории, а также значению информацион-
ной грамотности [18], ее месту среди других 
дисциплин [19], роли библиотекаря [20] и т. п.

Тема, встречающаяся и у российских ис-
следователей в сфере библиотечных наук, на-
ходится в тесной связи с идеей продвижения 
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чтения, поддерживаемой как библиотеками, 
так и в рамках общегосударственных программ, 
поэтому статьи по этому направлению встре-
чаются регулярно. Однако в опубликованной в 
журнале «Библиотековедение» в 2019 г. работе 
[21] отмечено снижение в целом исследова-
тельского интереса и количества публикаций 
по проблемам чтения и популяризации книги 
и чтения в стране.

Библиометрия. Тема, чрезвычайно ак-
туальная для библиотекарей, научных работ-
ников и управленцев в сфере высшего обра-
зования, а также для редакторов журналов. 
В эту группу попали статьи, освещающие как 
сами принципы библиометрического анали-
за [22], так и конкретные примеры оценки 
журналов  или даже библиотек [23], или же 
выявление зависимости и корреляций раз-
личных наукометрических показателей [24] 
и т. п. Библиометрический метод часто при-
меняется российскими исследователями при 
анализе статей [25] и изучении диссертаци-
онных исследований [26]. Также библио-
метрические аспекты часто используются при 
описании научной деятельности в целом, по-
скольку этот метод в настоящее время является 
одним из ключевых количественных методов 
оценки эффективности в науке.

Интернет-приложения и социальные 
медиа. Современный человек «живет» в мо-
бильном телефоне и социальных медиа, и биб-
лиотека стремится за ним туда же [27]. Поэтому 
интерес к данной тематике достаточно высок, 
цитируемость представленных статей обуслов-
лена не только интересными результатами этих 
исследований, но и ростом числа публикаций 
по тематике в целом. В выборку вошли статьи, 
рассматривающие как примеры работы библио-
тек с социальными медиа, так и использование 
этих технологий пользователями [28], а также 
об изучении перспектив этого направления в 
библиотечной [29] или исследовательской [30] 
сфере. Публикации по тематике социальных 
медиа и разработке специализированных мо-
бильных приложений в российском библио-
тековедении пока «не добрались» до научных 
журналов, чаще они встречаются в практиче-
ских изданиях в формате описания удачных 
кейсов и опыта. Надеемся, что в будущем эта 
тема заслужит внимание глубоких исследова-
тельских практик и теоретических публикаций.

Исследование поведенческих мотива-
ций. Данная тематика наиболее продуктив-
на для выстраивания долгосрочных стратегий 

развития библиотечного дела, поскольку по-
зволяет выявить потенциальный интерес и по-
пытаться предложить новый вид информацион-
ных услуг. Статьи посвящены изучению пове-
денческих предпочтений студентов в форматах 
чтения [31], тому, как библиотечные сервисы 
предопределяют студенческое поведение [32] 
и т. п. В журнале «Библиотековедение» тема 
поведения пользователей рассматривается в 
публикациях российских ученых чаще всего в 
контексте продвижения чтения. 

Тренды библиотечного дела и профес-
сия. Этот тематический блок собрал статьи по 
вопросам стратегического планирования и сме-
не профессиональных компетенций библио-
течных и информационных работников, в том 
числе об осмыслении текущего состояния [33], 
о стратегическом планировании деятельности 
библиотек [34], прогнозировании будущего 
[35], коммуникационной роли библиотеки [36] 
и т. п. Тема профессиональных компетенций — 
одна из ключевых для журнала «Библиотеко-
ведение». Она выделена в отдельный специ-
ализированный раздел — «Образование — 
Профессия», а вопросы будущего библиотек 
рассматриваются в основном в философско-
культурологическом контексте [37].

Менеджмент и маркетинг. В рамках этой 
тематики представлены работы по исследова-
нию библиотечной аудитории [38], удовлетво-
ренности пользователей [39], маркетинговых 
инструментов и др. Вопросы менеджмента и 
маркетинга для журнала «Библиотековедение» 
являются достаточно традиционными еще с 
тех пор, когда они относились к «экономике 
библиотечного дела». В настоящее время они 
часто отражаются в обзорах профессиональных 
мероприятий, а также в теоретических исследо-
ваниях [40].

Библиотечное пространство. Переос-
мысление роли и места библиотеки в жизни 
современного читателя, попытки сделать про-
странство более комфортным беспокоят биб-
лиотекарей всего мира. Статьи, вошедшие в 
данную выборку, посвящены как обзорам ли-
тературы по тематике [41], так и исследованию 
потребностей пользователей [42]. Трансфор-
мация библиотечного пространства является 
востребованной тематикой для библиотечных 
практиков, поэтому в журнале «Библиотекове-
дение» встречаются исследования, посвящен-
ные формированию комфортной среды [43]. 
В настоящее время тема получила особенную 
актуальность в контексте реализации в рам-
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ках национального проекта «Культура» ведом-
ственного проекта по модернизации в регионах 
России модельных муниципальных библиотек 
[44]. По нашему мнению, может произойти воз-
обновление исследовательского интереса к этой 
важной проблематике и появление новых ис-
следований по теме.

Социальные проблемы и фейк-ньюс. 
Библиотека — это источник верифицирован-
ных знаний, и борьба с фейковыми новостями 
не только является ярким трендом политиче-
ских новостей, но и сущностным элементом 
библиотечных задач [45]. Статьи, поддержан-
ные актуальной повесткой дня современных 
новостей, регулярно вызывают повышенный 
интерес как к прочтению, так и к возможному 
цитированию. Для журнала «Библиотековеде-
ние» интерес к проблеме неверифицированных 
новостей пока не отмечен, поскольку не отреф-
лексирован профессионально на научно-ис-
следовательском уровне. В то же время работы, 
нацеленные на решение острых проблем соци-
ального неравенства, появляются и у зарубеж-
ных [46], и у российских исследователей [47].

Семантика и поисковые инструменты. 
Это традиционная тема для интеллектуальной 
элиты библиотечного дела, стоящая на острие 
инноваций. Вопросы повышения эффектив-
ности поисковых систем [48] продолжают вхо-
дить в топ наиболее цитируемых тем. 

Программная архитектура. Эта тема 
важна для развития современного библиотеч-
ного дела в аспекте цифровых гуманитарных 
наук (Digital Humanities) в связи с представ-
лением и хранением библиотечных цифровых 
данных и облачных вычислений [49]. Послед-
ние две тематики были отражены в обзорной 
статье, опубликованной в «Библиотековеде-
нии» по материалам зарубежных конференций 
[50]. Журнал активно работает над привлече-
нием потенциальных авторов (как российских, 
так и зарубежных) для раскрытия этих актуаль-
ных вопросов цифрового развития современ-
ных библиотек.

Обсуждение результатов

Таким образом, мы выделили 12 тем для 
наиболее цитируемых журналов и обнаружи-
ли, что некоторые из них вполне соответству-
ют интересам исследователей, публикующих 
свои статьи в журнале «Библиотековедение». 
Сравнительный анализ большого массива раз-
личных характеристик журналов показал, что 

даже при тематическом сходстве направлений 
исследований и формулировок в статьях, опу-
бликованных в журналах, входящих в МНБД, 
и в журнале «Библиотековедение», по-разному 
расставлены акценты, используются другие 
подходы и методы к проведению исследования 
и изложению текстов. Тренды цитирования 
статей в российских публикациях свидетель-
ствуют: при более глубоком анализе набор при-
оритетных тем будет отличаться от наиболее 
цитируемых тем статей журналов из WoS и 
Scopus (табл. 2). 

Эти различия, по мнению авторов, опре-
деляются не только и не столько «столкнове-
нием» традиционного и современного ви дения 
ситуации с позиции научных исследований, 
сколько более глубинными причинами, осно-
ванными на различиях культур. Это обуслов-
лено характерным для постмодерна усилением 
влияния культуры на развитие науки, отраже-
нием этих различий в языках культур и пере-
водах, а также различными, подчас противо-
положными тенденциями развития социокуль-
турной ситуации в разных странах, связанной 
с пониманием места и роли библиотек, книг и 
информации в современном обществе. Куль-
турфилософской проблематике интерпретации 
библиометрического анализа посвящена статья, 
опубликованная нами в журнале «Обсервато-
рия культуры» [60]. Там же представлены и 
результаты анализа «облака слов» журналов 
«Библиотековедение» и английского журнала 
Journal of Librarianship and Information Science 
(издательство Sage), входящего в Scopus и WoS, 
полученные по разработанной М.Е. Шварцма-
ном с соавторами методике отбора и анализа 
«больших данных» посредством инструмента 
Open Source Voyant Tools [61]. 

Среди используемых терминов и понятий 
журнала «Библиотековедение» наиболее часто 
встречающимся оказалось слово «библиоте-
ка», а в английском журнале — «информация» 
(несмотря на то, что в английском языке само 
название библиотечно-информационных наук 
звучит как Library and Information Sciences, т. е. 
«библиотека» стоит на первом месте). Опре-
деленные характерные различия выявились и 
в сопутствующей терминологии. Что касается 
«Библиотековедения», то именно библиотека, 
ее развитие, изменения и другие, формирующие 
ее сущность процессы, находятся в фокусе пу-
бликаций журнала. И это тоже неслучайно. По-
явление среди слов, участвующих в формирова-
нии контента журнала «Библиотековедение», 
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таких понятий, как «культура», «история», 
«книга», демонстрирует определенное отно-
шение к библиотеке как к феномену культуры. 

Для культуры нашей страны характерно и 
особое отношение к книге. В российской линг-
вокультурологии концепт «книга» занимает 
особое место, поскольку как явление культуры 
книга не соотносится с какой-то одной, от-
носительно автономной сферой социального 

бытия. Она связана со всеми сферами куль-
туры и цивилизации, которые вне книги как 
основного носителя информации существовать 
не могут. Книга как культурный феномен отра-
жает тот факт, что она является не только ин-
формационным, но и материальным объектом, 
представляет собой целостность, основным 
содержанием которой является знание. В этом 
качестве книга имеет сакральный смысл, но в 

Название статьи

Количество 

цитирований 

по РИНЦ

Основные темы

публикаций 

Взаимодействие электронно-библиотечных систем 

с электронной информационно-образовательной 

средой вуза культуры искусств [8]

13 Информационная грамотность

Устойчивое развитие культурного 

и человеческого капитала: роль библиотек

и ее оценка [51]

12

Тренды библиотечного дела и про-

фессия

Менеджмент и маркетинг

Дистанционное библиотечное обслуживание: сущ-

ность и реализация в современных условиях [52]
11

Интернет-приложения и социаль-

ные медиа

Исследование поведенческих 

мотиваций

Деятельность служб информации по культуре 

и искусству: из опыта последних лет [53]
10 Данные и их обработка

Региональные цифровые коллекции: 

современное состояние и тенденции развития [54]
10

Тренды библиотечного дела 

и профессия

Библиотека и вуз: опыт поддержки научных иссле-

дований [55]
9

Методы и методология

Информационная грамотность

Опыт БЕН РАН в информационном обеспечении 

научных исследований [56]
9

Методы и методология

Информационная грамотность

Библиотечная профессия в зеркале профессиональ-

ных стандартов [57]
8

Тренды библиотечного дела 

и профессия

Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в библиотечное краеведение [58]
7 Методы и методология

Сетевые информационные ресурсы как объект 

библиографирования [59]
7

Данные и их обработка

Информационная грамотность

Библиометрия

Таблица 2
Корреляция наиболее цитируемых статей

журнала «Библиотековедение» за 2015—2019 гг.*
и основных тем наиболее цитируемых публикаций международных журналов

* По данным Научной электронной библиотеки (eLIBRARY.RU).
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то же время требует решения определенных 
технологических задач для производства и 
использования.

Такое отношение к библиотеке и книге 
в российской культуре имеет очень глубокие 
корни. Они ведут свое начало из матрицы на-
циональной культуры, которая конструирует 
соответствующую лингвокультурную матри-
цу, влияющую на формирование менталь-
ности народа. Из нее вырастают ментальные 
концепты, концентрирующие результаты 
культурного опыта и типичные для культуры 
смыслы, создающие картину мира носителей 
языка [62].

Существуют исследования, в которых до-
статочно глубоко раскрываются не только осо-
бенности формирования русской культуры и 
русского языка, но и сравниваются смысловые 
особенности национально-культурной мен-
тальности русского и английского языков, ее 
поведенческие проявления у русских и англи-
чан, а также их ценностные ориентации, отра-
жающиеся в национальной фразеологии [63]. 
В связи с этим нельзя не отметить некоторые 
проблемы, которые возникают при переводе 
гуманитарных научных текстов с русского язы-
ка на английский при подготовке метаданных 
статей в российских периодических изданиях. 
В нашей работе, опубликованной в журнале 
«Обсерватория культуры», на основе теории 
фронтира раскрываются основания методоло-
гии анализа межкультурных коммуникаций, 
формирующихся при экспертизе и рецензиро-
вании научных текстов [60]. 

Выводы

Обобщая в целом результаты проведен-
ного исследования, можно сформулировать 
вывод о наличии культурного фронтира в по-
нимании и аналитических подходах, харак-
терных для библиотечной науки в западной и 
российской культурных парадигмах. Его пре-
одоление возможно путем гармонизации поня-
тийного аппарата, развития коммуникативных 
и дискурсивных научных практик. Причем во-
прос гармонизации понятийного аппарата в 
сфере библиотечных и информационных наук 
видится нам как проблема, решать которую 
должны ученые, представляющие не только 
эту сферу. 

Большая работа, проведенная в рамках 
программы поддержки журнала «Библиотеко-
ведения» по проекту «Продолжение конкурс-

ной поддержки программ развития научных 
журналов с целью их вхождения в междуна-
родные наукометрические базы данных» Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации при участии экспертов Ассоциации 
научных редакторов и издателей, позволила 
нам более детально разобраться в ситуации и 
настроила на продолжение работы с коллегами 
из МНБД, исследователями, редакторами жур-
налов не только библиотечно-информационной 
сферы, но и представителями других гумани-
тарных и технических наук: культурологами, 
лингвистами, филологами, специалистами в 
области цифровых гуманитарных наук, социо-
логами и др. Только междисциплинарный фор-
мат научных коммуникаций позволит найти 
общие подходы и сформировать понятийный 
аппарат в профессиональной научной сфере, 
соответствующий современному ви дению раз-
вития библиотечной науки. 

Результаты исследования позволили 
нам обосновать новое английское название 
журнала «Библиотековедение», которое под-
держала редакционная коллегия журнала, — 
Russian Journal of Library Science, а также 
скорректировать программу его дальнейшего 
развития. 
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Abstract. The article refl ects the main results of comparative bibliometric analysis of the scientifi c-
practical Russian Journal of Library Science “Bibliotekovedenie” and foreign journals in the library 
sphere. The purpose of the study is to determine the growth points and development directions of the 
Russian Journal of Library Science for the formation of international scientifi c communication practices 
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and professional discourse.
The object of the research was metadata array of fourteen foreign English-language library journals 
included in the international scientometric databases Scopus and Web of Science, and the journal “Bib-
liotekovedenie” for 2015—2019. The authors used content analysis method, the method of comparison 
and correlation, as well as criterion method based on determination of relevant indicators and develop-
ment of criteria for evaluating journals to identify parameters of similarity and diff erence, followed by 
the use of method of data interpretation based on modern cultural-philosophical and cultural-theoretical 
principles and concepts. 
As a result, the study identifi ed the typical topics for the most frequently cited articles in the foreign journals. 
The authors show that the journal “Bibliotekovedenie” publishes the articles that can be attributed to most 
of the presented topics. However, most often they are characterized by another emphasis, presentation style 
and structure of the text, as well as approaches to conducting research. Trends in the citation of articles in 
Russian publications indicate the diff erence in a set of priority topics.
The authors conclude that these diff erences depend not only and not so much on the “collision” of tradi-
tional and modern vision of the situation from the point of view of scientifi c research, but rather on deeper 
reasons based on cultural diff erences. These reasons are driven by the postmodern increase of the impact 
of culture on the development of science, refl ecting these diff erences in the languages of cultures and in the 
translations, as well as by other, sometimes opposite, trends in the development of socio-cultural situation 
in diff erent countries, related to the understanding of place and role of libraries, books and information in 
modern society.
Based on the obtained results, there was adjusted the development plan of scientifi c-practical journal “Bib-
liotekovedenie”, as well as its name in English, starting 2019 (no. 6) — Russian Journal of Library Science.
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Реферат. В последние десятилетия сфера деятельности библиотек изменилась. Помимо предо-
ставления традиционных ресурсов и услуг сегодня они сами являются разработчиками цифрово-
го контента, обеспечивают доступ к электронному контенту. Пользовательская база библиотек 
также трансформируется: меняются поколения пользователей, сферы занятости и интересов, 
привычки. Понимая, что маркетинг может повысить лояльность пользователей, сформировать 
общественное мнение как о конкретном учреждении, так и о библиотеках в целом, повысить 
видимость библиотечных ресурсов и увеличить долю рынка, наиболее активные специалисты за-
нимаются адаптацией маркетинга к условиям функционирования библиотек. В 2019 г. нами было 
организовано изучение сайтов библиотек России, Австралии, США и Канады, стран Западной и 
Восточной Европы, Латинской Америки, а также ряда стран Южной и Юго-Восточной Азии с 
целью выявить основные тенденции в организации продвижения библиотек в интернет-среде. 
Рассматривались сайты публичных, национальных, университетских и академических библиотек. 
Библиотечные сайты анализировались на предмет применения наиболее распространенных в 
интернет-маркетинге средств: переход к современному веб-дизайну сайта, эффективная перелин-
ковка с социальными сетями,  маркетинг в социальных сетях, использование баннерной рекламы, 
доступность подписки на рассылку по электронной почте, публикация пресс- и пост-релизов, 
наличие встроенного в структуру сайта блога, наличие средств оценки и шеринга контента в 
социальные сети. Результатом стало выделение тенденций в развитии библиотечных сайтов на 
значительной территории: большее соответствие выделенным для исследования параметрам 
показали сайты библиотек в Северной Америке, Австралии, Северной Европе; Центральная и 
Южная Европа, Россия и часть стран Латинской 
Америки находятся в переходной зоне, меньше 
всего соответствий найдено в библиотечных 
сайтах в странах Южной Азии. Самым распро-
страненным средством продвижения является 
публикация пресс- и пост-релизов. Среди наи-
менее используемых технологий маркетинга 
отмечены встроенные блоги, видео- и интернет-
трансляции, а также оптимизация сайтов под 
аудиторию из социальных сетей.
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С
егодня наблюдается изменение пользо-
вательской базы библиотек: у нового по-
коления появились свои привычки и ин-

формационное поведение. Благодаря Интернету 
пользователи знают, что материалы библиотек 
доступны 24 часа и 7 дней в неделю без геогра-
фических ограничений. В связи с этим изме-
нилась и роль библиотек, ставших не только 
дистрибьюторами цифрового контента, но и его 
создателями.

Н.С. Редькина отмечает, что, «для того 
чтобы оставаться востребованными и не по-
пасть в группу “ностальгии, банальности 
и клише” …необходим четкий набор вопро-
сов, которые должны решать библиотекари в 
стремлении сделать свои библиотеки успеш-
ными в XXI в.» [1, с. 87]. Понимая это, многие 
специалисты библиотечной отрасли изучают 
наполнение сайтов, удобство каталогов и сер-
висов, стараясь максимально использовать 
возможности по предоставлению своих ресур-
сов и услуг в веб-пространстве, а также найти 
новые пути их реализации. Новые технологии, 
принимаемые из различных отраслей и гене-
рируемые самостоятельно, позволили специа-
листам библиотек внедрять стратегии онлайн-
маркетинга для продвижения своих ресурсов и 
услуг как можно большему числу пользовате-
лей [2; 3]. Для полноценного взаимодействия 
с потребителем логично применять метод 
включенности пользователя в процесс обслу-
живания [4, с. 33]. В целом библиотеки хотят, 
чтобы их сайты были удобными для пользо-
вателей: высокий приоритет обычно отдает-
ся обеспечению доступа к онлайн-каталогам, 
организации доступа к электронным ресурсам, 
описаниям служб и коллекций, а также общей 
информации о библиотеке и контактной ин-
формации [5; 6].

Библиотеки прикладывают огромные уси-
лия для обеспечения пользователей ресурсами, 
но они легко теряются в перенасыщенном раз-
личной информацией Интернете. Однако, как 
указывает Л.Б. Шевченко, «для привлечения 
пользователей и закрепления позиций сайта 

библиотеки необходимо применять комплекс-
ный подход в использовании инструментов 
интернет-маркетинга, постоянно отслеживать 
изменения и новые тенденции и активно при-
менять их» [7, с. 550]. 

Зная это, следует выяснить, использовали 
ли библиотеки все возможности, которые пред-
лагает сеть, для продвижения своего контента? 
Видят ли, выделяют ли для себя пользователи 
предоставляемый им контент среди информа-
ционного шума сети?

Для ответа на эти вопросы в марте — апреле 
2019 г. нами было проанализировано 890 сайтов 
библиотек России, Австралии, США и Канады, 
стран Западной и Восточной Европы, Латинской 
Америки, а также ряда стран Южной и Юго-Вос-
точной Азии. Рассматривались сайты библио-
тек — членов Консорциума европейских науч-
ных библиотек (Consortium of European Research 
Libraries, CERL), Ассоциации научных библио-
тек США и Канады (The Association of Research 
Libraries), Лиги европейских научных библиотек 
(Association of European Research Libraries), а 
также выбранные при помощи инструментов 
веб-аналитики сайты библиотек определенной 
территории с наибольшей и наименьшей по-
сещаемостью. На основании анализа трендов в 
практике коммерческого интернет-маркетинга 
были выбраны средства интернет-продвижения, 
не выходящие за рамки пространства сайта биб-
лиотеки. Исключением стало условие наличия 
SMM (Social Media Marketing — маркетинг в со-
циальных сетях). Ссылки на социальные сети 
даются на главной странице сайта библиотеки, 
однако при «мертвых» страницах в социальных 
сетях наличие ссылок никак не влияет на про-
движение библиотеки. 

В ходе исследования рассматривались 
средства интернет-маркетинга: 

 • переход к современному веб-дизайну 
сайта; 

 • наличие перелинковки (link — ссылка, 
связующее звено; связывание страниц одного 
сайта или разных ресурсов гиперссылками) с 
социальными сетями при наличии SMM; 
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 •использование баннерной рекламы; 
 •доступность подписки на рассылку по 

электронной почте; 
 •публикация пресс- и пост-релизов; 
 •наличие встроенного в структуру сайта 

блога; 
 •наличие средств оценки контента и ше-

ринга (share — делиться; возможность нажати-
ем на одну ссылку поделиться чем-либо) кон-
тента в социальные сети.

Проанализированы сайты 280 публич-
ных, 63 национальных, 547 университетских 
и академических библиотек (решение рассма-
тривать библиотеки вузов совместно с иными 
академическими библиотеками продиктовано 
организационными особенностями зарубеж-
ных академических библиотек). Необходимо 
уточнить, что данное исследование не рас-
сматривало качество использования каждого 
отдельного инструмента, но лишь его распро-
страненность.

Современный веб-дизайн 
библиотечного сайта

Поддержание имиджа во многом склады-
вается из общего впечатления о сайте, возни-
кающего в первые секунды его посещения при 
визуальной оценке. Такое утверждение осно-
вывается на модели формирования суждений 
и принятия решений в условиях неопределен-
ности, обоснованной психологом, одним из 
основоположников поведенческой экономики, 
и нобелевским лауреатом Д. Канеманом [8]. 
Ученый говорит о двух системах мышления 
и принятия решений, которые движут пове-
дением и выбором людей. Эти системы — си-
стема 1 (скрытая) и система 2 (явная), услов-
но — «автопилот» и «пилот». Явная система, 
«пилот», занимается обработкой и анализом 
узкой информации (осознанно обрабатывается 
5—9 элементов одновременно [9, с. 37]), ос-
нованной на рефлексии. «Автопилот», в свою 
очередь, задействует восприятие и интуицию 
и обрабатывает весь поток входящей инфор-
мации непроизвольно, без осознания со сто-
роны самого человека, и основывается на уже 
известных ему шаблонах, построенных в ходе 
имплицитного обучения.

С точки зрения организации продвижения 
и построения имиджа учреждения — это важно, 
потому что при посещении сайта помимо того, 
что непосредственно интересует человека, его 
«автопилот» независимо анализирует верстку 

страницы, дизайн, цвета, общее содержание 
и структуру. «Автопилот» формирует первое 
представление о новом сайте менее чем через 
секунду после того, как его открыли [9, с. 37], и 
это первое впечатление сильно воздействует на 
последующее поведение пользователя. Таким 
образом, пользователь, привыкший к совре-
менным технологиям в веб-дизайне, реализуе-
мым на всех достаточно популярных ресурсах, 
с большей вероятностью сформирует положи-
тельное впечатление о сайте библиотеки, пред-
ставленном такими же технологиями. И это 
отношение экстраполируется на библиотеку в 
целом. Такой сайт для библиотеки «не просто 
повышает информационную емкость или обе-
спечивает рекламу конкретных событий, но 
формирует пространственно-временной кон-
тинуум культуры, четко определяя место в нем 
библиотеки, адекватно создавая ее позитивный 
образ» [10, с. 71].

Для выделения тенденций в развитии веб-
дизайна нами было проанализировано 100 ком-
мерческих сайтов известных брендов, в том 
числе сайты: германской компании WEIMA 
(https://weima.com/us), страховой компании 
«Арсенал» (http://kasko.arsenal-ic.ua), компа-
нии Medlex (http://medlex.ru/ru), интернет-аук-
циона Portion (http://portion.io), Adult Swim — 
блок на канале Cartoon Network (http://www.
adultswim.com/etcetera/elastic-man), брендин-
гового агентства Revelé (http://studiorevele.com/
about), интернет-магазина крепежа и метизов 
К2 Expert (https://zaklepka-zavod.k2.expert), 
Parmigiani Fleurier SA — бренда швейцарских ча-
сов (https://kalpa.parmigiani.com/#!/collection/
kalpa-chronor/details), косметической компании 
Mowellens, не раз появлявшейся в номинации 
«Сайт дня» на Awwwards (https://mowellens.
com), творческой конференции Epicurrence No. 8 
(https://www.epicurrence.com), бюро переводов 
ProfLingva (https://profl ingva.ru), веб-агентства 
«Текстерра» (https://texterra.ru) и др.

Результаты анализа показали, что совре-
менные сайты работают на технологиях CSS3 
и HTML5, при этом частью веб-дизайна такого 
сайта могут быть SVG-элементы, лендинговые 
страницы, динамичная погрузка контента, па-
раллакс-эффекты, интерактивные элементы; 
чаще используются пастельные цвета и пло-
ский, минималистичный дизайн. Однако биб-
лиотечные сайты практически не используют 
сочетание всех возможных элементов, поэто-
му в ходе анализа выделялись сайты с совре-
менным веб-дизайном при таком минималь-
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ном наборе: использование технологий CSS3 
и HTML5, динамичная подгрузка контента, а 
также (желательно) минималистичный дизайн 
и наличие лендинговых страниц.

Усредненный показатель доли библиотек, 
перешедших на современный веб-дизайн (от об-
щего массива данных изученных библиотек), — 
55,57%. Необходимо отметить, что соответствие 
библиотек региона (%) тому или иному пара-
метру для дальнейшей оценки рассчитывалось 
не от общего числа рассмотренных библиотек, 
чтобы избежать доминирования той или иной 
территории, а от рассмотренных библиотек 
страны. Так, из исследованных российских биб-
лиотек на современный веб-дизайн перешло 
около 38% учреждений. Усредненный показа-
тель соответствия был выведен в виде среднего 
значения полученной доли соответствия. Однако 
распределение неравномерно как по территории, 
так и по типу библиотек (см. табл.).

Наибольшее число библиотек, перешедших 
на современный веб-дизайн, — в США, Канаде, 
Великобритании, Норвегии, Австралии. С боль-
шей интенсивностью обновляются библиотеки 
национального уровня, а также публичные биб-
лиотеки. Среди академических и библиотек ву-
зов обновление дизайна более характерно для 
библиотек вузов, страница которых является 
частью корпоративного сайта и обновляется 
вместе с ним.

По странам Европы распределение нерав-
номерно, но приближается к 40—60% библио-
тек от рассмотренных по стране, что может 
свидетельствовать о постепенном обновлении 
сайтов.

Реклама и социальные сети

Баннерная реклама, обращающая внима-
ние пользователей на отдельные мероприятия 
и события в библиотеке, предоставление воз-
можности подписаться на новостную рассылку, 
а также составление пресс- и пост-релизов — 
достаточно известные рекламные инструменты, 
имеющие средние показатели 61%, 60% и 80% 
соответственно. Однако для лучшего понима-
ния ситуации необходимо рассматривать от-
дельные регионы (см. табл.).

В исследовании цифрового маркетинга 
(интернет-маркетинга) применительно к ком-
мерческим фирмам было обнаружено поло-
жительное влияние показа медийной рекламы 
на последующие посещения сайта [11, p. 42]. 
Размещение баннера на главной странице мо-

жет стать важной составляющей для создания 
видимости проходящих в библиотеке меропри-
ятий (за счет уже обозначенных особенностей 
восприятия), даже большей, чем только ис-
пользование пресс- и пост-релизов. Библио-
теки постепенно переходят от теоретического 
понимания важности баннерной рекламы в веб-
среде к ее использованию на сайтах, начиная 
с Северной, частично Восточной и Западной 
Европы, а также Австралии. Усредненное зна-
чение по обработанному массиву данных со-
ставляет 61%. В целом ситуация коррелирует 
с переходом библиотек к современному веб-
дизайну: чаще баннерную рекламу используют 
библиотеки Австралии (100%), стран Северной 
Америки (70—90%), Северной Европы (в пре-
делах 60—83%) и частично Западной Европы 
(50—60%), немногим менее — Восточной Ев-
ропы (40—50%). Необходимо учитывать, что 
на текущем этапе в исследование не вошли биб-
лиотеки Восточной Азии (кроме Японии), Аф-
рики и части Южной Америки (перечень всех 
рассмотренных стран см. в табл.).

В свою очередь, не менее важна перелин-
ковка с социальными сетями. Тактической за-
дачей в использовании социальных сетей яв-
ляется исследование аудитории в том месте, 
где она проводит время, открыта для общения, 
делится полезными, по ее мнению, материа-
лами. С точки зрения аудитории, следить за 
событиями и новостями удобнее в уже привыч-
ной среде, например, с помощью оповещений 
социальных сетей или ленты новостей. Соци-
альные сети через использование подобных 
привычек могут также продвигать отдельные 
страницы сайта, увеличивая его посещаемость. 
В то же время, как отмечается в исследовании 
о необходимости использования социальных 
сетей университетскими библиотеками [12], 
присутствие в данной среде библиотек может 
увеличить их заметность для аудитории, укре-
пить репутацию и доверие к библиотечным 
сотрудникам в отношении технологий и циф-
ровых услуг, содействовать позитивной транс-
формации образа библиотеки, укрепить ее свя-
зи с сообществом пользователей и внутреннюю 
корпоративную идентичность. В связи с этим 
на фоне роста популярности социальных се-
тей в последнее десятилетие многие библио-
теки включили приложения для социальных 
сетей в качестве основных инструментов мар-
кетинга и коммуникации для взаимодействия 
с сообществом пользователей, рассматривая 
их как инструменты сарафанного радио [2], 
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особенно интересного в молодежной среде [13; 
14], поскольку социальные сети предлагают в 
реальном времени каналы для общения, обмена 
информацией и интерактивного диалога в лю-
бое время на любом портативном мобильном 
устройстве [15; 16].

Однако аудитория в социальных сетях 
должна откуда-то появляться. В частности, она 
может приходить с сайта самой библиотеки, 
на который пользователь выходит в поисках 
определенного контента: информации о работе, 
новостей, книги в каталоге, статьи, написанной 
сотрудниками и т. п. Если на сайте библиотеки 
стоят ссылки на страницы библиотеки ВКон-
такте, Facebook, Twitter или любой другой сети, 
пользователь может заинтересоваться и перейти 
по ним. При этом важную роль играет замет-
ность таких ссылок: они должны располагаться в 
ожидаемом месте (вверху или внизу страницы), 
быть оформлены в виде привычных иконок каж-
дой социальной сети. Это необходимо потому, 
что у пользователей, регулярно находящихся в 
сети, уже выработался ряд шаблонов восприятия 
относительно ссылок на социальные сети; зача-
стую их останавливает именно задача адаптации 
к различиям в интерфейсе [17], несоответствие 
ожидаемого вида ссылок. Как указывают прак-
тики маркетинга, чем меньше требуется эмо-
циональных или когнитивных усилий для со-
вершения уже привычного действия (например, 
подписки на группу, которая заинтересовала), 
тем выше вероятность, что оно будет выполнено 
бессознательно [17]. Если же у библиотеки нет 
ссылки на социальные сети, либо она «спрятана» 
неочевидным (непривычным) образом, то мало-
вероятно, что пользователь будет специально 
искать библиотеку в социальных сетях, так как 
это требует дополнительных усилий с неясным 
результатом.

Тенденция представления ссылок на со-
циальные сети на главных страницах библио-
течных сайтов показывает, что практически вся 
Европа, США и Канада, Австралия достаточно 
полно представлены в социальных сетях, зна-
чительно хуже — страны Латинской Америки и 
Южной Азии (см. табл.).

Также важным является наличие SMM, бла-
годаря этому страницы библиотек могут вызы-
вать интерес и не выглядят «заброшенными». 
В целом при среднем показателе присутствия в 
социальных сетях в 78% SMM занимается 71% 
библиотек, и по отдельным странам, за редким 
исключением, наличие перелинковки с соци-
альными сетями и SMM совпадают (см. табл.).

Оптимизация сайта
под социальные сети

SMO (Social Media Optimization) — это со-
вокупность мер для оптимизации веб-ресурса 
под аудиторию из социальных сетей, привык-
шую иметь возможность отреагировать на кон-
тент: оценить его комментарием или помет-
кой «мне нравится», «плюс в карму» и т. п., а 
также иметь возможность быстро поделиться 
ссылкой на заинтересовавший пользователей 
контент, чтобы отреагировать на него публич-
но или обсудить с друзьями. К данному про-
цессу относится комплекс мер, направленных 
на привлечение посетителей со стороны со-
циальных медиа, включая и социальные сети 
[18]. Оптимизация для социальных сетей яв-
ляется развитым инструментом, скорее, вирус-
ного, а не поискового маркетинга. Изначально 
она возникла как инструмент донесения не-
коммерческой информации до определенной, 
очерченной какими-то интересами аудитории 
[19]. SMO, в частности, предполагает транс-
формацию сайта для оптимального его соответ-
ствия всем техническим механизмам, которые 
используют социальные сети, и достижения 
необходимой релевантности контента для всех 
пользователей, а также создание инфраструк-
туры на сайте с наличием исходящих каналов, 
с помощью которых можно экспортировать 
контент в социальные сети [20]. Это позволяет 
увеличить время пребывания пользователя на 
сайте, снизить количество уходов, заинтересо-
вать иными материалами.

Будет ли аудитория пользоваться такими 
возможностями — целиком зависит от подачи 
контента, количества действий, необходимых 
для оценки или шеринга, а также активности 
внутри сообщества, сложившегося вокруг биб-
лиотечного сайта. Так, пользователи более склон-
ны принимать участие в общении, если видят 
уже существующие, живые комментарии и дис-
куссии. При этом обязательная форма реги-
страции, например, увеличивает шаги, которые 
должен сделать человек, и уменьшает шанс на 
проявление активности. Хорошим вариантом 
здесь может стать комментирование через уже 
привычные социальные сети в виде встроенно-
го виджета (небольшого элемента интерфейса, 
вспомогательной мини-программы для решения 
отдельных задач, в данном случае — встраивания 
поля для комментирования из социальной сети).

Среди рассмотренных сайтов библиотек 
над SMO работали единицы: в среднем 9,64% 
библиотек добавили к своему контенту воз-
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можность оценки пользователем, при этом до-
полнительной активности по вовлечению поль-
зователя в диалог отмечено не было. Средства 
шеринга контента в социальные сети в среднем 
добавили 36,7% библиотек, и у трети из них 
отсутствует счетчик поделившихся, что могло 
бы стимулировать активность пользователей.

Привлечение трафика 
дополнительным контентом

Блог — это площадка для создания контен-
та, который может привлечь пользователя. Ис-
следователи отмечают важность блогов: статьи 
с интересными материалами о фондах, о работе 
внутри библиотеки, событиях, краеведении и на 
другие темы позволяют улучшить видимость биб-
лиотеки в интернет-пространстве [21, p. 10]. Рас-
сказывая о себе, своей работе или представляя 
интересные детали, связанные с фондами, биб-
лиотекари могут добиться «демистификации» 
своего образа в глазах пользователей [22, p. 125], 
превращения библиотеки в более понятное, ин-
тересное и привлекательное место.

Рассматривая наличие блогов в националь-
ных библиотеках, мы отметили, что блог ведет 
лишь одна из четырех национальных библио-
тек [21, p. 10], при этом только у национальной 
библиотеки Колумбии блог был «заброшен» 
в 2014 году. Есть и особые случаи: 16 блогов 
у Библиотеки Конгресса США, национальная 
библиотека Гватемалы, чей сайт представляет 
собой блог. Но если такой блог ведется на сто-
роннем ресурсе, весь трафик уходит на него, 
лишая библиотечный сайт просмотров, воз-
можных переходов на другие страницы сайта 
от заинтересовавшихся пользователей, а также 
данных, собираемых системами вебометрии. 
Поэтому с точки зрения продвижения эффек-
тивность блога снижается.

В последнее десятилетие отмечается, что од-
ной из ведущих тенденций интернет-простран-
ства является повышенный интерес к видеокон-
тенту, представленному как на отдельных сай-
тах, так и в социальных сетях, блогах и специа-
лизированных ресурсах [23]. Встроенные на сайт 
библиотеки видеоматериалы, интернет-транс-
ляции, проводимые непосредственно на сайте, 
выполняют роль, аналогичную роли встроен-
ных блогов: привлечение трафика и внимания 
пользователей, увеличение видимости биб-
лиотеки в сети. Особенно важен видеоконтент 
для поколения Z, которое все больше привыка-
ет к просмотру мультимедиа и уделяет меньше 

внимания объемным текстам, а также пользу-
ется обучением через развлечения, с помощью 
интерактивных и активных мероприятий, в том 
числе в виртуальном пространстве [24]. «...Об-
учаемый за минуту усваивает до одной тысячи 
единиц условных знаков, а за счет одновремен-
ного воздействия графической, звуковой, фото- 
и видеоинформации за ту же минуту восприни-
мается до 100 тысяч таких единиц» [25, с. 133], 
что особенно важно для навигации в перена-
сыщенном информацией пространстве. Быстро 
воспринимая важную информацию, такой поль-
зователь с большей вероятностью заинтересу-
ется продолжением изучения представленных 
видеоматериалов библиотеки. Кроме того, спе-
циалисты отмечают в целом высокий интерес 
к видеоматериалам, посвященным книгам, что 
также может служить сигналом к их активному 
использованию на сайте библиотек [26].

Однако в среднем встроенные блоги ведут 
10% библиотек и менее, а встроенные видео- и 
интернет-трансляции на своем сайте организу-
ют 8% библиотек и менее. Таким образом, при 
общем понимании специалистами важности по-
добного контента его использование находится на 
достаточно низком уровне. С одной стороны, это 
беспокоит, но с другой — предоставляет широкие 
возможности для дальнейшего развития библио-
течных сайтов, которые могут заполнить «ваку-
ум» собственными блогами и видеоконтентом.

С учетом бурного развития интернет-среды 
библиотеки, чтобы функционировать как часть 
сообщества, все больше внимания уделяют соз-
данию и продвижению веб-сайтов. Однако не-
достаточно просто иметь сайт: в современном 
мире, чтобы быть полноценным инструментом 
коммуникации и формирования имиджа биб-
лиотеки, он должен соответствовать опреде-
ленным ожиданиям пользователей. Учитывая 
силу их привычек (к определенному дизайну, 
интерфейсу, набору ссылок, определенному кон-
тенту), важным представляется научиться при-
менять уже существующий набор инструментов.

Проведенное исследование показало ос-
новные возможные направления работы:

 • обновление веб-дизайна; 
 • использование видеоконтента; 
 • создание или перенос блогов на соб-

ственный домен библиотеки; 
 • реорганизация предоставления контента;
 • переориентация на баннерную рекламу 

отдельных мероприятий. 
Наиболее соответствуют выделенным в 

начале исследования параметрам библиотеки, 
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расположенные в Северной Америке, Австра-
лии, Северной Европе. Библиотеки стран Цен-
тральной и Южной Европы, России и части 
стран Латинской Америки относятся к пере-
ходной зоне, и хуже всего ситуация в странах 
Южной Азии. Менее всего библиотеки занима-
ются предоставлением дополнительного кон-
тента (встроенных блогов, видео- и интернет-
трансляций), а также работой по оптимизации 
сайтов под аудиторию из социальных сетей. 
Шире всего развита публикация пресс- и пост-
релизов на сайте библиотеки. Дальнейшее ис-
следование возможно в рамках сопоставления 
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(национальные/публичные/академические и вузов)
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Австралия
5

(1/2/2)

5
(1/2/2)

5
(1/2/2)

5
(1/2/2)

5
(1/2/2)

5
(1/2/2)

5
(1/2/2)

0
5

(1/2/2)
0

4
(1/2/1)

Австрия
8

(1/2/5)

3
(0/2/1)

6
(1/2/3)

5
(1/2/2)

8
(1/2/5)

5
(1/1/3)

5
(1/1/3)

2
(1/1/0)

0
2

(1/1/0)

2
(1/1/0)

Аргентина
6

(1/5/-)

1
(0/1/-)

6
(1/5/-)

1
(0/1/-)

6
(5/1/-)

1
(0/1/-)

1
(0/1/-)

0 0 0 0

Бангладеш
7

(1/-/6)

2
(1/-/1)

1
(0/-/1)

2
(1/-/1)

3
(0/-/3)

4
(0/-/4)

1
(1/-/0)

0
1

(1/-/0)

1
(0/-/1)

0

Беларусь
15

(1/6/8)

8
(1/2/5)

4
(1/1/2)

2
(1/0/1)

1
(1/0/0)

10
(1/4/5)

8
(1/5/2)

1
(1/0/0)

3
(1/1/1)

3
(1/2/0)

1
(0/1/0)

Бельгия
10

(1/5/4)

5
(0/4/1)

10
(1/5/4)

10
(1/6/3)

10
(1/5/4)

10
(1/5/4)

10
(1/5/4)

5
(0/2/3)

5
(0/4/1)

0
5

(0/4/1)

Болгария
9

(1/5/3)

3
(1/2/0)

0 0
6

(1/3/2)

6
(1/3/2)

6
(1/3/2)

0
3

(1/1/1)
0 0

Боливия
7

(1/3/3)

4
(1/2/1)

7
(1/3/3)

5
(0/3/2)

7
(1/3/3)

7
(1/3/3)

7
(1/3/3)

0 0 0 0

Босния и 
Герцеговина

8
(1/3/4)

6
(1/2/3)

8
(1/3/4)

8
(1/3/4)

8
(1/3/4)

8
(1/3/4)

8
(1/3/4)

0
8

(1/3/4)

1
(1/0/0)

0

Бразилия
9

(1/8/-)

5
(1/4/-)

3
(1/2/-)

2
(1/1/-)

1
(0/1/-)

8
(1/7/-)

3
(1/2/-)

1
(0/1/-)

2
(1/1/-)

2
(0/2/-)

1
(0/1/-)

Велико-
британия

15
(3/-/12)

11
(2/-/9)

10
(3/-/7)

7
(1/-/6)

9
(2/-/7)

11
(3/-/8)

11
(3/-/8)

0
2

(0/-/2)
0

7
(2/-/5)

Венгрия
14

(-/7/7)

5
(-/0/5)

14
(-/7/7)

14
(-/7/7)

5
(-/1/4)

13
(-/7/6)

13
(-/7/6)

0
5

(-/0/5)
0 0

Германия
26

(-/8/18)

4
(-/1/3)

8
(-/2/6)

26
(-/8/18)

26
(-/8/18)

17
(-/8/9)

17
(-/8/9)

0
17

(-/5/12)

17
(-/6/11)

0

Греция
6

(2/1/3)

3
(2/1/0)

3
(2/1/0)

4
(2/1/1)

5
(2/1/2)

5
(2/1/2)

5
(2/1/2)

0
2

(2/0/0)
0 0

Дания
10

(1/-/9)

8
(1/-/7)

6
(1/-/5)

6
(1/-/5)

8
(1/-/7)

6
(1/-/5)

6
(1/-/5)

3
(0/-/3)

9
(1/-/8)

3
(1/-/2)

3
(1/-/2)

полученных статистических результатов с дан-
ными веб-метрик рассмотренных сайтов. Это 
даст более четкое понимание влияния, которое 
на текущем этапе оказывают те или иные сред-
ства продвижения библиотечного сайта.

Развитие библиотечного сайта, превраще-
ние его из информационной страницы в центр 
активного сообщества с интересными для из-
менившейся аудитории материалами, сосуще-
ствование с активными группами в социаль-
ных сетях может стать одним из перспективных 
направлений работы и значительно повысить 
имидж библиотек в целом.
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Продолжение таблицы
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Домини-
канская 
Республика

5
(1/4/-)

3
(1/2/-)

5
(1/4/-)

5
(1/4/-)

5
(1/4/-)

4
(1/3/-)

4
(1/3/-)

2
(0/2/-)

4
(1/3/-)

1
(0/1/-)

2
(1/1/-)

Индия
10

(-/1/9)

9
(-/1/8)

1
(-/1/0)

2
(-/0/2)

4
(-/1/3)

6
(-/1/5)

1
(-/1/0)

0 0
1

(-/0/1)
0

Индонезия
11

(1/6/4)

6
(0/3/3)

4
(1/2/1)

2
(1/0/1)

1
(0/1/0)

8
(1/4/3)

4
(1/1/2)

1
(1/0/0)

1
(0/1/0)

1
(1/0/0)

1
(0/1/0)

Ирландия
15

(1/10/4)

7
(0/5/2)

4
(0/2/2)

2
(0/1/1)

13
(1/10/2)

13
(1/8/4)

13
(1/8/4)

0
4

(0/2/2)
0

1
(0/0/1)

Исландия
10

(1/-/9)

10
(1/-/9)

10
(1/-/9)

10
(1/-/9)

10
(1/-/9)

10
(1/-/9)

10
(1/-/9)

2
(1/-/1)

9
(1/-/8)

0 0

Испания
18

(1/7/10)

9
(1/5/3)

18
(1/7/10)

18
(1/7/10)

18
(1/7/10)

18
(1/7/10)

18
(1/7/10)

0
18

(1/7/10)
0 0

Италия
19

(7/8/4)

7
(2/2/3)

7
(3/3/1)

9
(2/4/3)

16
(7/5/4)

11
(4/4/3)

11
(4/4/3)

0
5

(2/2/1)

1
(0/0/1)

1
(0/1/0)

Канада
14

(-/-/14)

12
(-/-/12)

10
(-/-/10)

11
(-/-/11)

14
(-/-/14)

11
(-/-/11)

11
(-/-/11)

2
(-/-/2)

12
(-/-/12)

2
(-/-/2)

3
(-/-/3)

Кипр
7

(1/2/4)

3
(1/0/2)

3
(1/1/1)

2
(1/1/0)

7
(1/2/4)

6
(1/1/4)

6
(1/1/4)

1
(0/1/0)

2
(1/1/0)

0 0

Куба
9

(1/1/7)

1
(1/0/0)

1
(1/0/0)

7
(1/1/5)

7
(1/1/5)

4
(1/0/3)

4
(1/0/3)

0
2

(1/1/0)
0 0

Латвия
8

(7/1/-)

4
(3/1/-)

8
(7/1/-)

8
(7/1/-)

7
(6/1/-)

8
(7/1/-)

8
(7/1/-)

0 0
2

(1/1/-)

1
(1/0/-)

Литва
7

(1/-/6)

5
(1/-/4)

7
(1/-/6)

7
(1/-/6)

7
(1/-/6)

7
(1/-/6)

7
(1/-/6)

0 0 0 0

Люксембург
4

(1/2/1)

3
(1/1/1)

3
(0/2/1)

4
(1/2/1)

4
(1/2/1)

4
(1/2/1)

4
(1/2/1)

2
(0/2/0)

0
1

(1/0/0)

1
(1/0/0)

Мальта
6

(1/5/-)
0

6
(1/5/-)

6
(1/5/-)

6
(1/5/-)

6
(1/5/-)

6
(1/5/-)

0 0 0 0

Мексика
8

(1/-/7)

5
(1/-/4)

7
(1/-/6)

7
(1/-/6)

7
(1/-/6)

7
(1/-/6)

7
(1/-/6)

3
(0/-/3)

7
(1/-/6)

2
(1/-/1)

1
(0/-/1)

Непал
7

(1/-/6)

4
(0/-/4)

3
(1/-/2)

2
(1/-/1)

1
(0/-/1)

6
(1/-/5)

3
(1/-/2)

1
(1/-/0)

1
(1/-/0)

2
(0/-/2)

1
(0/-/1)

Нидерланды
10

(1/-/9)

5
(0/-/5)

10
(1/-/9)

5
(0/-/5)

10
(1/-/9)

5
(1/-/4)

5
(1/-/4)

0
10

(1/-/9)
0

5
(1/-/4)

Норвегия
10

(1/5/4)

8
(1/3/4)

8
(1/3/4)

3
(0/2/1)

10
(1/5/4)

10
(1/5/4)

10
(1/5/4)

0
6

(1/3/2)

1
(0/1/0)

2
(1/1/0)

Перу
6

(1/3/2)

5
(0/3/2)

1
(0/1/0)

2
(1/1/0)

2
(1/1/0)

3
(1/1/1)

1
(0/1/0)

0 0
1

(1/0/0)
0

Польша
9

(1/2/6)

6
(1/1/4)

6
(1/1/4)

3
(0/1/2)

8
(1/1/6)

8
(1/1/6)

8
(1/1/6)

0
4

(1/1/2)

1
(0/0/1)

2
(1/0/1)

Португалия
5

(1/3/1)

2
(0/2/0)

1
(1/0/0)

1
(0/0/1)

1
(0/0/1)

3
(1/1/1)

2
(1/1/0)

1
(1/0/0)

2
(1/0/1)

2
(0/1/1)

1
(0/1/0)

Россия
308

(3/114/191)

165
(3/64/98)

97
(3/74/20)

57
(3/25/29)

227
(3/93/131)

170
(3/84/83)

159
(3/82/74)

52
(1/14/37)

77
(2/49/26)

26
(3/13/10)

8
(0/7/1)

Румыния
7

(1/-/6)

4
(1/-/3)

7
(1/-/6)

1
(0/-/1)

2
(0/-/2)

6
(1/-/5)

6
(1/-/5)

2
(0/-/2)

3
(0/-/3)

1
(0/-/1)

1
(0/-/1)

Сан-Марино
5

(-/5/-)

3
(-/3/-)

5
(-/5/-)

5
(-/5/-)

5
(-/5/-)

5
(-/5/-)

5
(-/5/-)

1
(-/1/-)

2
(-/2/-)

0 0
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Окончание таблицы
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Сербия
9

(1/-/8)

1
(0/-/1)

4
(0/-/4)

2
(0/-/2)

7
(1/-/6)

7
(0/-/7)

7
(0/-/7)

0
2

(0/-/2)
0 0

Словакия
6

(1/4/1)

1
(1/0/0)

3
(1/2/0)

6
(1/4/1)

6
(1/4/1)

6
(1/4/1)

6
(1/4/1)

1
(0/1/0)

2
(1/1/0)

0
1

(0/1/0)

Словения
4

(-/-/4)

2
(-/-/2)

0
4

(-/-/4)

4
(-/-/4)

4
(-/-/4)

4
(-/-/4)

0 0 0 0

США
83

(1/7/75)

68
(0/7/61)

70
(0/7/63)

76
(1/5/70)

83
(1/7/75)

73
(1/7/65)

73
(1/7/65)

7
(0/0/7)

65
(1/6/58)

6
(0/0/6)

15
(0/3/12)

Турция
9

(-/4/5)

3
(-/1/2)

6
(-/4/2)

6
(-/1/5)

8
(-/3/5)

5
(-/3/2)

5
(-/3/2)

0
6

(-/4/2)
0 0

Филиппины
4

(1/-/3)

3
(0/-/3)

2
(1/-/1)

2
(1/-/1)

2
(1/-/1)

3
(1/-/2)

2
(1/-/1)

1
(0/-/1)

1
(0/-/1)

2
(1/-/1)

1
(0/-/1)

Финляндия
6

(-/5/1)

3
(-/3/0)

3
(-/3/0)

6
(-/5/1)

6
(-/5/1)

6
(-/5/1)

6
(-/5/1)

0
6

(-/5/1)
0

3
(-/2/1)

Франция
9

(1/4/4)

7
(1/3/3)

1
(0/1/0)

3
(1/2/0)

9
(1/4/4)

9
(1/4/4)

6
(1/2/3)

0 0
6

(1/3/2)

2
(1/1/0)

Хорватия
10

(1/6/3)

3
(1/2/0)

6
(1/3/2)

6
(0/4/2)

10
(1/6/3)

3
(0/2/1)

3
(0/2/1)

0
6

(0/6/0)

2
(0/2/0)

0

Чехия
8

(1/2/5)

5
(0/1/4)

3
(1/0/2)

5
(1/0/4)

6
(1/1/4)

5
(1/0/4)

5
(1/0/4)

0
2

(0/0/2)
0

1
(0/1/0)

Чили
9

(1/5/3)

8
(1/5/2)

7
(1/3/3)

8
(1/4/3)

9
(1/5/3)

1
(1/0/0)

1
(1/0/0)

9
(1/5/3)

0 0 0

Швейцария
10

(-/3/7)

5
(-/2/3)

5
(-/2/3)

10
(-/3/7)

10
(-/3/7)

7
(-/2/5)

7
(-/2/5)

2
(-/1/1)

2
(-/1/1)

2
(-/1/1)

0

Швеция
12

(1/6/5)

6
(1/4/1)

4
(1/3/0)

9
(1/4/4)

12
(1/6/5)

6
(1/4/1)

6
(1/4/1)

0
7

(1/3/3)

3
(1/0/2)

2
(0/1/1)

Шотландия
10

(1/-/9)

8
(1/-/7)

6
(1/-/5)

3
(1/-/2)

6
(1/-/5)

6
(1/-/5)

6
(1/-/5)

0 0 0
3

(0/-/3)

Эстония
7

(1/-/6)
0

4
(0/-/4)

4
(0/-/4)

4
(1/-/3)

4
(0/-/4)

4
(0/-/4)

0
2

(0/-/2)
0 0

Япония
21

(1/-/20)
0

7
(0/-/7)

1
(1/-/0)

21
(1/-/20)

8
(1/-/7)

8
(1/-/7)

0 0 0 0

Общее 
количество

890
(63/280

/547)

482
(37/147

/298)

454
(49/173

/232)

427
(43/126

/258)

703
(59/218

/426)

608
(55/209

/344)

568
(55/198

/315)

102
(8/31/63)

332
(27/115

/190)

95
(15/34/46)

82
(12/30/40)
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Global Trends in Marketing 
Technologies to Promote
Library Websites

Anna E. Rykhtorova,
State Public Scientifi c Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 
15 Voskhod Str., Novosibirsk, 630102, Russia
ORCID 0000-0001-7790-8226; SPIN 7923-2290
E-mail: rykhtorova@gpntbsib.ru

Abstract. In recent decades, the scope of library activities has changed. In addition to providing traditional 
resources and services, today libraries themselves are becoming developers of digital content and providers of 
access to electronic content. The user base of libraries is also undergoing signifi cant changes: there are changing 
the user generations, employment trends, areas of interest and habits. Realizing that marketing activities can 
increase user loyalty, form public opinion about both — a particular institution and libraries in general, increase 
the visibility of library resources and enlarge market share, the most active specialists are adapting marketing to 
the conditions of libraries operation. In 2019, there was organized the study on the websites of libraries in Russia, 
Australia, the United States and Canada, Western and Eastern Europe, Latin America, as well as in a number 
of countries in South and South-East Asia in order to identify the main trends in the organization of library 
promotion in the Internet environment. There were considered the websites of public, national, University and 
academic libraries. Library websites were analysed for the use of 10 most common tools in Internet marketing, 
such as: the transition to a modern web site design, eff ective linking with social networks, marketing in social 
networks (Social Media Marketing, SMM), the use of banner advertising, the availability of subscription to 
e-mailing, the publication of press and post releases, the presence of a blog in the library domain, the availability 
of content evaluation and sharing tools in social networks. The study conclusion was the identifi cation of trends 
in the development of library sites over a large area and the compilation of heat maps, which clearly demonstrate 
such trends, where the libraries of the countries of North America, Australia and Northern Europe showed 
greater consistency with the parameters selected for the study; Central and Southern Europe, Russia and part 
of the countries of Latin America are in the transition zone, and the least compliance are found in the countries 
of South Asia. The most common means of promotion is the publication of press and post releases. Among the 
least used marketing technologies are blogs in the library domain, embedded video and Internet broadcasts, as 
well as work on optimizing sites for an audience from social networks.

Key words: organization of librarianship, library advertising activities, library marketing, library website, 
SMO, Internet marketing, library web space, website design, library blog, website effi  ciency, promotion.
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М.Ю. НЕЩЕРЕТ

Изучение информационных
потребностей в исторической 
ретроспективе

Реферат. На основе анализа публикаций в профессиональной печати представлен обзор истории 
изучения информационных потребностей и чтения в России. Выделяются основные этапы развития 
этого направления исследований. Отмечены достижения библиотековедов, внесших наибольший 
научный вклад в развитие теории информационных потребностей. Показано, что еще до появления 
термина (середина ХХ в.) феномен информационных потребностей изучался косвенно — через анализ 
читательских интересов и предпочтений. Особое внимание в статье уделено формированию и разви-
тию методологии изучения информационных потребностей. Рассматривается практика применения 
различных методов исследования, в том числе специальных: количественных, качественных, ком-
плексных, компьютерных. Отмечена роль в изучении чтения, читательских потребностей основопо-
ложника библиопсихологии Н.А. Рубакина. Он впервые сопоставил качественные и количественные 
характеристики чтения с социальным статусом читателя. Существенный вклад в разработку теории 
информационных потребностей внес С.Д. Коготков, описавший механизмы и этапы их формирования 
на основе деятельностного подхода. Освещены масштабные проекты по изучению чтения различных 
социальных групп, реализованные в 1960—1980-е годы. На рубеже ХХ—ХХI вв. вновь повысился 
интерес к проблеме информационных потребностей и различным ее аспектам. Расширение пробле-
матики исследований происходит в основном за счет увеличения числа работ по вопросам трансфор-
мации информационных потребностей в электронной среде, профессионального чтения, в том числе 
специалистов библиотечного профиля. Показан процесс выделения проблематики информационных 
потребностей в самостоятельное научное направление библиотековедения. Делается вывод о том, что, 
несмотря на интенсивные исследования последних десятилетий, научный потенциал рассматриваемой 
проблематики еще далеко не исчерпан. Это объ-
ясняется сложностью изучаемого феномена. Ав-
тор полагает, что приоритетной задачей библио-
течной науки в ближайшем будущем должны 
стать исследования, направленные на изучение 
особенностей формирования профессиональных 
информационных потребностей специалистов 
с акцентированием внимания на субъективной 
составляющей и привлечением современного ме-
тодологического инструментария.

Ключевые слова: теория научно-информа-
ционной деятельности, информационные по-
требности, профессиональные информационные 
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И
нформационные потребности (ИП) за-
нимают одно из приоритетных мест в 
системе ценностей человека. Их изуче-

ние и удовлетворение остается актуальной за-
дачей таких научных дисциплин, как библиоте-
коведение, библиографоведение и информатика. 
Понятие ИП онтологически относится к числу 
древних, а гносеологически может быть при-
числено к сравнительно новым, поскольку сама 
потребность существует столько же, сколько 
существует человек, но объектом исследования 
она стала сравнительно недавно [1, с. 127]. Тер-
мин, сформировавшийся в середине ХХ в., пер-
воначально применялся в рамках информатики 
и определялся как «свойство отдельного лица, 
коллектива или какой-либо системы, отобража-
ющее необходимость получения информации, 
соответствующей характеру выполняемых дей-
ствий или работы» [2, с. 159]. Вместе с тем еще 
до появления термина феномен ИП изучался 
косвенно — через анализ читательских интере-
сов и предпочтений.

Первые социологические исследования 
чтения в России были проведены значитель-
но раньше, чем в Европе и Америке [3, с. 17]. 
В частности, в отчете Императорской Публич-
ной библиотеки за 1817 г. есть сведения о вы-
боре книг читателями. Ее директор А.Н. Оле-
нин отмечал, что предмет исследования «сам 
по себе… любопытен и занимателен» [4, с. 21]. 
С точки зрения истории изучения ИП интерес 
представляет и записка Ф.В. Булгарина «О цен-
зуре в России и о книгопечатании вообще» 
(1826), в которой автор на основе сословного 
признака выделил четыре категории читате-
лей и охарактеризовал круг чтения каждой из 
них [5].

В конце 1850-х — начале 1860-х гг. све-
дения о народном читателе собирал Л.Н. Тол-
стой. В статье «О значении описаний школ и 
народных книг» он писал: «Какие книги рас-
пространены в народе, какие книги он любит 
и читает более других? Ответ на эти вопросы 
может дать только изучение действительно-
сти… Поэтому собирание большого количества 
фактов, уясняющих этот вопрос, мы считаем 

необходимым… Знание того, что читает чело-
век, позволяет предположить в какой-то мере, 
каков же он» [6, с. 73].

Работа по выявлению читательских пред-
почтений велась также в частных, публичных, 
губернских, уездных библиотеках. Изучение чи-
тателей осуществлялось на основе статистических 
сведений о затребованных и выданных изданиях. 
Сбором информации о читательских предпочте-
ниях занимались также издательства. В 1886 г. 
издательством «Посредник» было создано два 
вопросника. Распространителям книг предлага-
лось ответить: какие книги пользуются спросом и 
почему; какие практические вопросы в народном 
хозяйстве или обиходе требуют разъяснения с 
помощью литературы и т. п. [7, с. 21].

В ХIХ в. начали разрабатываться специаль-
ные методы изучения читателя: С.С. Анненский 
впервые применил форму «включенного интер-
вьюирования»; А.С. Пругавин предложил ав-
торскую методику сбора данных; М.М. Ледер-
ле — метод экспертных оценок [8]. Значитель-
ное внимание изучению чтения, читательских 
потребностей уделял основоположник библио-
психологии, видный библиограф и библиоте-
ковед Н.А. Рубакин. В 1889 г. он опубликовал 
«Опыт программы для исследования литера-
туры для народа» [9], а в 1895 г. — «Этюды о 
русской читающей публике» [10], в которых 
предпринял попытку социологического под-
хода к анализу чтения путем сопоставления 
качественных и количественных характеристик 
чтения с социальным статусом читателя и усло-
виями его жизни.

В начале ХХ в. в исследованиях чтения 
обозначилась проблема выделения читатель-
ских типов. Анализировались социально-демо-
графические характеристики читателей (пол, 
возраст, социальный статус, образование, при-
надлежность к той или иной сфере деятельно-
сти и др.). В основе принципа дифференциро-
ванного подхода лежала идея, согласно которой 
сила воздействия книги на читателя находится 
в непосредственной зависимости от его ИП. 

После 1917 г. библиотеки, книжные мага-
зины, издательства, редакции газет и журналов 
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продолжали работу по изучению ИП. Они соби-
рали материалы о мотивах и целях чтения, ин-
тересах и предпочтениях различных категорий 
читателей. Основными методами исследования 
являлись наблюдения, беседы с читателями, 
анализ библиотечных формуляров и отзывов 
о прочитанных книгах. Широко применялся 
метод анкетирования.

Один из наиболее интересных опытов 
изучения чтения был осуществлен в начале 
1930-х гг. алтайским учителем A.M. Топоро-
вым. На протяжении ряда лет он вел записи 
мнений крестьян коммуны «Майское утро» о 
прочитанных книгах. Коммунары ценили в ху-
дожественном произведении общедоступность 
(«даже самой отсталой деревенской женщине 
понятно», «натуральный народный разговор», 
чтобы «ничего тарабарского не было»); соот-
ветствие жизненным реалиям («про нэп… стоит 
только прочитать эту пьесу — и будет видно, 
что он собою представляет», «ясно и хорошо 
можно узнать, какие люди народились у нас 
при советской власти»); простор для фантазии 
(«подробностей мало, а ты сам дальше обду-
мываешь» и «забываешь про домашность и про 
горе»); продуманность языка, стиля и компози-
ции («без лишнего расходу слов», «все должно 
быть отшлифовано, как у хорошего оратора»); 
возможность обогащения собственного словар-
ного запаса [11, с. 555]. Впоследствии анализ 
записей позволил A.M. Топорову проследить, 
каким образом формируются литературные 
предпочтения читателей. 

Масштабное исследование рабочих — 
покупателей книг с применением метода не-
посредственного наблюдения выполнили 
Б.В. Банк и А.Я. Виленкин в конце 1920-х го-
дов. В контрольных целях ими использовались 
устные опросы. В результате был получен об-
ширный статистический материал, позволив-
ший в дальнейшем разработать рекомендации 
для удовлетворения спроса покупателей книж-
ной продукции [12].

В 1930-е гг. в России начали формироваться 
общие теоретические и методологические осно-
вы изучения читательских потребностей и пред-
почтений (Д.А. Балика [13], А.А. Гайворовский 
[14], Я.М. Шафир [15] и др.), но вскоре социоло-
гические исследования были прерваны — в стра-
не установился тоталитарный режим. 

Исследование ИП возродилось в России 
только в период оттепели. В 1960—1980-е гг. 
были реализованы крупномасштабные проекты 
по изучению чтения различных социальных 

групп; библиотечного и небиблиотечного чте-
ния; места чтения в структуре свободного вре-
мени и т. д. В роли инициатора многих научных 
проектов выступал сектор социологии Государ-
ственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина 
(ныне — Российская государственная библио-
тека, РГБ). Первым шагом стало исследова-
ние «Советский читатель» (1965—1967), ох-
ватившее ряд социально-профессиональных 
и социально-демографических категорий на-
селения РСФСР и восьми союзных республик. 
За ним последовало исследование чтения жите-
лей небольших городов РСФСР (1969—1972), 
жителей села (1973—1975) и рабочих (1980—
1983). Изучение профессиональных ИП про-
водилось в рамках научно-исследовательской 
программы «Библиотека и научно-техниче-
ская информация» (1965—1969) под руковод-
ством Государственной публичной библиотеки 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне — Россий-
ская национальная библиотека, РНБ). Особое 
внимание было сконцентрировано на проблеме 
типологической дифференциации субъектов-
носителей ИП (по уровню образования, вы-
полняемым функциям, занимаемой должности 
и т. п.). В качестве методов исследования ис-
пользовались опрос, эксперимент, наблюде-
ние, анализ документации и др. Результатом 
исследований, в частности, стало выявление 
«сведений… достаточных для описания инфор-
мационных потребностей, подлежащих удов-
летворению: тематика и характер информации, 
необходимой специалисту; совпадение содер-
жания ИП с базовым образованием и профилем 
предшествующей деятельности человека; вре-
мя возникновения потребностей и их стабиль-
ность» [16, с. 20].

Существенный вклад в разработку теории 
ИП внес С.Д. Коготков: на основе деятельност-
ного подхода он описал механизмы и этапы 
формирования ИП [17]. Схема структуры со-
держания ИП, предложенная С.Д. Коготковым, 
была уточнена и дополнена Е.А. Евтюхиной 
[18]. Результатом исследований стало понима-
ние того, что ИП возникает, когда цель, стоя-
щая перед пользователем в процессе его про-
фессиональной, учебной или производственной 
деятельности либо в социально-бытовой прак-
тике, не может быть достигнута без привлече-
ния дополнительной информации. Актуализа-
ция ИП происходит вследствие необходимости 
разрешения проблемной ситуации. 

Таким образом, в 1960—1980-е гг. изуче-
ние ИП выделилось в самостоятельное научное 
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направление. Сформировался круг библиотеко-
ведов, научные интересы которых были сосре-
доточены на проблемах возникновения и раз-
вития ИП, их классификации, методики выяв-
ления и удовлетворения (Э.С. Бернштейн [19], 
Д.И. Блюменау [20], Н.С. Карташов [21], 
И.К. Кирпичева [22], М.С. Мириманова [23], 
Э.Л. Шапиро [24], Д.Е. Шехурин [25] и др.).

После бурного всплеска публикаций по 
проблемам ИП число исследований в 1990-е гг. 
уменьшается, а в вышедших работах снижает-
ся количество новых данных и идей. Причи-
ной угасания интереса к теме ИП, по мнению 
Л.Б. Хайцевой, служит то обстоятельство, что 
«проблематика ИП оказалась в большинстве 
своем более сложной и многослойной, чем 
предполагалось» [26, с. 97]. 

На рубеже ХХ—ХХI вв. вновь наблюдается 
активизация внимания со стороны исследова-
телей к проблеме ИП и различным ее аспектам 
(природа и сущность ИП; место ИП в ряду дру-
гих потребностей человека; классификация ИП; 
признаки ИП, значимые для организации обслу-
живания; соотношение понятий «информацион-
ный запрос» и «информационная потребность»; 
соотношение понятий «информационная по-
требность» и «информационный интерес»; уточ-
нение неопределенных информационных за-
просов; методы изучения ИП; классификация 
ИП). Анализу определений ИП А.В. Соколов по-
святил отдельную главу в книге «Общая теория 
социальной коммуникации» [27]. Типология 
ИП, предложенная А.В. Соколовым, уточнена 
и расширена В.П. Седякиным и И.В. Соловье-
вым на основе системно-эволюционного под-
хода; наряду с биогенными и социогенными ИП, 
ими выделены техногенные индивидуальные 
информационные когнитивные потребности, 
возникновение которых связано с последней 
информационной революцией [28]. 

Расширение проблематики исследований 
ИП происходит преимущественно за счет уве-
личения числа работ по проблемам трансфор-
мации ИП в электронной среде (В.В. Брежнева 
и Р.С. Гиляревский [29], Е.Д. Жабко [30] и др.). 
Увеличивается число работ по теме профес-
сиональных ИП и профессионального чтения, 
в том числе специалистов библиотечного про-
филя. Интерес ученых к ИП библиотекарей 
обусловлен прежде всего необходимостью со-
вершенствования информационной службы, 
удовлетворяющей эти потребности, так как 
требования к профессиональным знаниям ра-
ботников библиотек повышаются год от года.

В РГБ в рамках темы НИР «Совершенство-
вание информационного обеспечения специ-
алистов библиотечного дела» с 1995 г. осущест-
влялся регулярный мониторинг информацион-
ных запросов пользователей фонда литературы 
по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению. Были выявлены динамика 
запросов потребителей на информационную 
продукцию, обеспеченность основных тема-
тических направлений (свыше 350 тем и про-
блем). С учетом этого формировался нисходя-
щий поток вторичной информации. С целью 
повышения качества информационной про-
дукции и услуг осуществлено анкетирование, 
в ходе которого потребители оценивали как 
отдельные информационные издания, так и 
работу информационной системы в целом [31]. 
«Опрос подтвердил приверженность специали-
стов библиотечного дела в практической ра-
боте к различным формам информационного 
обслуживания: обзорам, рефератам, важным 
фактографическим сообщениям, информации 
обобщающего характера о состоянии про-
блемы в целом, о результатах НИР и научно-
аналитической информации, сопровождаемой 
сопоставлением с международным опытом и 
оценочными комментариями» [26, с. 98]. Поль-
зователи отметили важность освещения кон-
кретного опыта библиотек по различным на-
правлениям деятельности.

В 1996 г. РНБ были опубликованы резуль-
таты анализа чтения российских библиотека-
рей [32]. Тему чтения библиотекарей изучали 
также Е.К. Высоцкая [33], В.С. Крейденко [34], 
В.Н. Павлюк [35; 36] и др. Тема влияния про-
фессионального сознания библиотекарей 
на формирование ИП привлекала внимание 
Г.А. Райковой [37], Г.А. Стародубовой [38], 
Л.Б. Хайцевой [39] и др.  К.Н. Артеменко оха-
рактеризовала факторы, влияющие на содержа-
ние и особенности ИП специалистов библио-
течной сферы [40]. Г.Б. Паршукова проанали-
зировала влияние ИП библиотекарей на спе-
цифику их информационного поведения [41]. 
А.С. Чачко, изучая библиотекарей как социаль-
но-профессиональную группу, также затрагива-
ла тему ИП библиотекарей [42]. 

Существенное внимание уделяется ме-
тодам исследования ИП — как количествен-
ным, так и качественным (Г.М. Вихрева [43], 
М.А. Плешакова и Т.А. Калюжная [44] и др.). 
Одним из наиболее используемых количествен-
ных методов по-прежнему остается опрос, ко-
торый может применяться в форме интервью-
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ирования или анкетирования. В первом случае 
получение информации происходит в процессе 
непосредственной беседы интервьюера и ин-
тервьюируемого по темам, зафиксированным в 
специальном вопроснике или плане интервью 
(устный опрос); во втором — общение между 
исследователем и респондентом, являющимся 
источником необходимой информации, опос-
редуются анкетой (письменный опрос). К числу 
количественных методов также относятся на-
блюдение, эксперимент, библиометрический 
анализ. К качественным методам принадлежат 
метод экспертных оценок, метод фокус-групп, 
глубинное интервью [45, с. 9]. Они позволя-
ют оценить побуждения, эмоции, отношения, 
убеждения потребителей информации. Так, 
Д. Безуглов выяснял ИП и читательские пред-
почтения современных рабочих. В течение 
месяца он расспрашивал работников крупных 
производств Уральского региона и записывал 
их монологи о книгах и чтении [46]. Эффектив-
ность исследований ИП обеспечивается приме-
нением комплексных методов [47].

В условиях распространения электронных 
технологий традиционные методы изучения 
ИП модифицируются и видоизменяются. Од-
ним из примеров применения компьютерных 
методов исследования, позволяющих доста-
точно четко обрисовать ИП пользователей и 
выявить тенденции их развития, является опыт 
изучения специалистов агропромышленного 
комплекса [48]. Анализ информационных за-
просов пользователей решался главным обра-
зом на статистическом уровне, с одновременной 
количественной и качественной оценкой полу-
ченных результатов. Широкое распространение 
получили сервисы, предназначенные для он-
лайн-опросов: Яндекс. Взгляд (https://surveys.
yandex.ru); Яндекс. Формы (https://yandex.
ru/forms); Anketolog.ru (https://anketolog.ru); 
Online Test Pad (https://onlinetestpad.com/ru); 
Survio (https://www.survio.com/ru); Testograf.
ru (https://www.testograf.ru) и др.   

В прошедшее десятилетие существенно 
продвинулось понимание ИП, тесно связанное 
с трактовкой существа и перспектив развития 
библиотечно-информационной деятельности. 
Вместе с тем, несмотря на интенсивные иссле-
дования, в данной области еще немало белых 
пятен, что объясняется сложностью изучаемого 
феномена. Замечено: чем выше уровень про-
фессиональной компетентности специалиста, 
тем труднее поддаются анализу его ИП. На эту 
закономерность при описании взаимодействия 

ученого с информационной средой обратил 
внимание Ю.А. Шрейдер, писавший, что уче-
ный «динамично перестраивает свое поведе-
ние в этой среде — варьирует представления о 
собственных информационных потребностях, 
обращаясь то к одним, то к другим ее элемен-
там в разной последовательности и сочетаниях, 
получая информацию в самых разнообразных 
ракурсах, проверяя незапрограммированные 
связи между фактами и, главное, самостоятельно 
управляя характеристиками получаемой инфор-
мации, полнотой, темпом поступления, степе-
нью детализации, тематикой и т. п.» [49, с. 88].

По-видимому, исследование особенностей 
формирования профессиональных ИП специ-
алистов с акцентированием внимания на субъ-
ективном компоненте должно стать приори-
тетной задачей библиотечной науки. Вторым 
перспективным направлением, по нашему мне-
нию, может быть привлечение и использование 
современного методологического инструмен-
тария, в том числе заимствованного из дру-
гих наук. На изучении специфики ИП в эпоху 
информатизации базируется переосмысление 
библиотечно-информационного обслуживания, 
форм и методов предоставления услуг поль-
зователям библиотеки. Главнейшее условие 
эффективного удовлетворения ИП — четкое по-
нимание того, какая информация действитель-
но нужна потребителю для решения стоящей 
перед ним задачи.
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Abstract. The article presents an overview of the history of study of reading and information needs in Rus-
sia based on the analysis of publications in the professional press. The author highlights the main stages 
of development in this research area and notes the achievements of librarians who have made the greatest 
scientifi c contribution to the development of theory of information needs. The  author shows that even 
before the emergence of the term (in the mid-twentieth century), the phenomenon of information needs 
was studied indirectly — through the analysis of reader’s interests and preferences. The article focuses on 
the formation and development of the methodology of studying information needs, considers the practice 
of using various research methods, including special ones: quantitative, qualitative, complex and computer. 
The author notes the role of the founder of bibliopsychology Nikolai A. Rubakin, who for the fi rst time 
compared the qualitative and quantitative characteristics of reading with the social status of reader, and the 
signifi cant contribution to the development of theory of information needs made by S.D. Kogotkov, who 
described the mechanisms and stages of their formation based on the activity approach. The article high-
lights the large-scale projects for studying reading of various social groups, implemented in the 1960s and 
1980s. At the turn of the 20th and 21st centuries, the interest to the problem of information needs and its 
various aspects raised again. Research issues expanded mainly due to the increase in the number of works 
on the transformation of information needs in the electronic environment, professional reading, including 
specialists in the library sphere. The article shows the process of identifying the problems of information 
needs in the independent scientifi c direction of library science. It is concluded that despite the intensive 
research in recent decades, the scientifi c potential of the problem of information needs is far from exhausted, 
due to the complexity of the phenomenon being studied. The author believes that the priority task of library 
science in the near future should be research aimed at studying the peculiarities of the formation of profes-
sional information needs of specialists with the emphasis on the subjective component and involvement of 
modern methodological tools.

Key words: theory of scientifi c information activity, information needs, professional information needs, 
study of information needs, methodology of scientifi c research in library science, methods of studying 
information needs.
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Анонс

Фурсенко Л.И. Издательское, библиотечное и библиографическое 
дело в годы Великой Отечественной войны (1941—1945) : указатель 
литературы, 1946—2019. Москва : Пашков дом, 2020. 172, [2] с.

Издание посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Представляет информацию о книжной культуре в период 
1941—1945 годов. В него включены книги и статьи из сборников и 
периодических изданий (за исключением газетных статей) с 1946 по 
2019 год.

Указатель состоит из четырех разделов. В первый раздел включе-
ны книги и статьи, посвященные издательскому делу, второй раздел 
охватывает развитие библиотечного дела, третий содержит описания 
изданий военных лет, которые хранятся в фондах музеев, библиотек, 
архивов, последний раздел содержит перечень исследований по биб-
лиографическому делу. В конце размещен алфавитный указатель ко 
всем разделам. В оформлении издания использованы обложки и пе-
реплеты книг, вышедших в 1941—1945 годах.

Каталог предназначен книговедам, библиотековедам, библиогра-
фоведам, историкам, библиофилам, самому широкому кругу читателей, 
которые интересуются историей Отечества.
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Т.М. ДЕМИЧЕВА

Библиотека и библиотекарь 
в «Энциклопедии» 
Д. Дидро и Ж. Д’Аламбера

Реферат. Представлены особенности восприятия библиотеки и библиотекаря во Франции в эпоху 
Просвещения на примере «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Д’Аламбера. В этой работе XVIII век рас-
сматривается до Французской революции и только на территории Франции. Прослеживается, что 
идею преемственности получения и обладания знанием просветители выводили, опираясь на при-
меры существования публичных библиотек в древние времена. Акцентировано внимание на разности 
понятий librairie/bibliothèque и их изменении на протяжении раннего Нового времени. Проан ализи-
рованы основные черты и особенности профессии библиотекаря, которые выделяли французские 
просветители, их отличие от современного понятия. Освещен вопрос престижа данной профессии 
в XVIII веке. Делаются выводы о том, что понимание профессии библиотекаря в эпоху Просвещения 
отличалось от современного. Изучение фигуры библиотекаря XVIII столетия позволяет исследовать 
особенности библиотеки века Просвещения, в задачи которого входили собирание и передача знаний. 

Ключевые слова: история библиотек, эпоха Просвещения, энциклопедия, Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер, 
библиотеки французские, библиотекарь, королевский библиотекарь, Франция, XVIII век, история 
библиотечного дела.

Для цитирования: Демичева Т.М. Библиотека и библиотекарь в «Энциклопедии» Д. Дидро 
и Ж. Д’Аламбера // Библиотековедение. 2020. Т. 69, № 2. С. 158—165. DOI: 10.25281/0869-608X-
2020-69-2-158-165.

О
бразование в эпоху Просвещения (под эпохой Просвещения мы подразумеваем времен-
ной промежуток XVIII в. до Французской революции и рассматриваем его только на тер-
ритории Франции) считалось основным средством преобразования общества, панацеей 

от многих социальных бедствий. Одним из критериев просвещенности человека являлось его 
отношение к чтению, печатному слову. Библиотеки переставали быть только «сокровищница-
ми» и становились учреждениями, игравшими 
важнейшую роль в распространении прогрес-
сивных идей. Библиотека, которая отража-
ла пристрастия своего владельца, позволяла 
войти в элитный академический круг. Порой 
использовать коллекцию библиотеки в своих 
интересах отдельные читатели могли лучше, 
нежели ее владелец.

Цель нашего исследования — рассмотреть 
восприятие французскими просветителями биб-
лиотек и библиотекарей, а также выявить, на-
сколько оно отличается от современного пони-
мания данных категорий.
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Демичева Т.М. Библиотека и библиотекарь в «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Д’Аламбера  (с. 158—165)

В эпоху Просвещения появляются публич-
ные библиотеки, выраставшие из частных. Если 
на заре XVIII в. книгами владели в основном 
библиофилы из аристократических слоев обще-
ства, то к 1730-м гг. в этот круг вошли адвока-
ты, нотариусы, торговцы и др. Так, Публичная 
библиотека Лиона основывается на коллек-
ции судьи Пьера Обера. Просветители также 
собирали обширные библиотеки, например, 
Библиотека Вольтера сохранилась в целостно-
сти, а Библиотека Дидро растворена в фондах 
Российской национальной библиотеки. 

Родоначальницей публичных библиотек 
во Франции является библиотека Коллежа Ма-
зарини. Еще в XVII в. ученый и библиотекарь 
Габриель Ноде, который собрал ее фонды, от-
мечал, что «нет более честного и точного спо-
соба завоевать доброе имя среди большой части 
людей, чем воздвигнуть красивые и величе-
ственные библиотеки и посвятить их служе-
нию общества» [1, p. 56] (здесь и далее перевод 
мой. — Т. Д.).

Символом эпохи Просвещения становится 
определенный тип книги — «Энциклопедия», 
а саму библиотеку можно воспринимать как 
материализованную идею «Энциклопедии».

Статьи «Энциклопедии», посвященные 
библиотечной культуре, упоминал М.Н. Куфаев 
[2, с. 87—88], однако он не изучал их подробно. 
Более детально к данному вопросу подошла 
Н.К. Леликова, отметив значимость «Энцикло-
педии» Д. Дидро и Ж. Д’Аламбера, которая за-
фиксировала сложившиеся к середине XVIII в. 
представления о комплексе книговедческих 
дисциплин [3, с. 39]. Роль и место чтения в эпо-
ху Просвещения рассматривал Р. Шартье, под-
черкивая его повсеместное распространение 
в тот период [4, с. 295], при этом он рассма-
тривал в целом век Просвещения, без выделе-
ния особенностей этого периода во Франции. 
В большей степени исследования, близкие по 
тематике, касаются личных библиотек фран-
цузских просветителей [1; 5] либо деятельности 
королевских библиотекарей XVIII в., а если 
быть точнее, династии Биньон [6; 7].

В «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Д’Алам-
бера, которую можно по праву считать «Биб-
лией эпохи Просвещения», содержатся ста-
тьи, посвященные библиотекам и книжной 
культуре. Отметим статьи: «Библиограф» [8], 
«Библиоман» [9], «Библиомания» [10], «Биб-
лиотаф» [11], «Библиотекарь» [12], «Биб-
лиотека» [13], «Книготорговец» [14], «Книго-
торговля» [15], «Книга» [16], «Каталог» [17]. 

Отдельно выделены статьи, рассказывающие 
о библиотеках Базеля [18] и Вены [19]. Неко-
торые авторы «Энциклопедии» дополнительно 
высказывали свою точку зрения по ряду прак-
тических вопросов, например, Д. Дидро рас-
суждал о цензуре и торговле книгами в «Письме 
о книжной торговле» [20]. 

Под «библиотекой» в «Энциклопедии» по-
нималось, с одной стороны, место, где хранятся 
книги, а с другой — коллекция книг. Наряду 
с этим библиотека означала также собрание 
священных книг [13, p. 228]. 

Библиотеки XVIII в. обладали ореолом ис-
ключительности. «Если бы я был в Париже, я 
проводил бы свою жизнь в Королевской биб-
лиотеке, чтобы заложить несколько камушков 
в ваше великое и бессмертное творение», — пи-
сал Вольтер Д’Аламберу [5, p. 107]. Библиоте-
ки занимали важное место в системе ценностей 
Вольтера. Так, в письме к герцогу Ришелье он 
писал: «Поверьте, монсеньор, я вас помещаю 
выше солнца и библиотек. Правда, я не могу вам 
предложить более прекрасного места при рас-
пределении моих интересов» [5, p. 106]. Вместе 
с тем отмечалось, что библиотека не является 
предметом первой необходимости [20, p. 51].

Просветители в «Энциклопедии» под-
черкивали доступность публичных библиотек 
во Франции, где принимали всех, в том чис-
ле и иностранцев, в отличие от других стран 
(например, в Италии доступ в библиотеки был 
затруднен). Характерен один случай, приве-
денный в статье «Библиотаф», описывающий 
как в одном из монастырей в Неаполе монах 
открыл библиотеку французскому филологу 
и историку Бернару де Монфокону. За совер-
шенный проступок монах был подвергнут на-
казанию [11, p. 758].

Из этой же статьи можно почерпнуть прин-
ципы функционирования библиотек, которые 
продвигали просветители. Во-первых, следует 
выделить право пользоваться библиотекой как 
самому владельцу, так и другим людям; библио-
тека должна была располагаться в месте, удоб-
ном для публики. Кроме того, отметим один 
важный пункт, который подчеркивает важность 
целостной системы знаний: библиотеку не сле-
довало распродавать по частям [11, p. 758]. 

Вместе с тем энциклопедисты порицали 
маниакальное стремление к коллекционирова-
нию книг и предпочитали продвигать доступ-
ность и полезность получения знания.

Характерно, что идею преемственности 
получения знания и обладания им философы 
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доказывали, приводя примеры существования 
публичных библиотек в древние времена. Так, 
в статье «Библиотека» много внимания уделено 
библиотекам времен создания Священного Пи-
сания, выделялись библиотеки Храма, синагог, 
где можно было ознакомиться со священной ли-
тературой, а также упоминались частные биб-
лиотеки [13, p. 229].

По сравнению с иудеями, как отмечали 
просветители, греки и римляне не имели таких 
обширных библиотек. И римляне, и иудеи рас-
полагали публичными и частными библиоте-
ками: в публичных — хранились законы госу-
дарства, частные — существовали при храмах. 
Подчеркивая важность знания, мыслители при-
водили примеры античных библиотек: в не-
которых случаях в качестве трофея публика 
получала доступ к их коллекциям [13, p. 231].

Понятие библиотеки просветители тесно 
связывали с науками и их «культивировани-
ем». Так, рассматривая пример Китая, в кото-
ром был распространен культ учености и зна-
ния и существовала необходимость в сдаче 
сложных экзаменов, они делали вывод, что 
«в Китае должно быть бесконечное количе-
ство книг и произведений; и поэтому богатые 
люди должны были бы собрать дома богатые 
библиотеки» [13, p. 232]. Просветители про-
вели обзор библиотек Европы (Нидерланды, 
Польша, Пруссия, Испания, Турция, Россия, 
города Германии, Италии), отмечали их слабые 
и сильные стороны. Так, о Публичной библио-
теке Амстердама сказано, что она была бы бо-
лее полезной, если бы книги там расставлялись 
с бо льшим порядком, так как в ней трудно най-
ти необходимую книгу; что касается России, 
то отмечались богатые коллекции Библиотеки 
Академии наук в Петербурге и Библиотеки Пе-
тергофа [13, p. 234].

Интересно, что Францию рассматривали 
как страну, наиболее богатую библиотеками. 
Ее ученые, по мнению просветителей, не просто 
собирали книги, но подбирали их «со вкусом 
и проницательностью» [13, p. 236] еще со времен 
галлов. Кроме того, материал о прославлении 
французских библиотек содержится в статье, 
посвященной Библиотеке Базеля [18]. Л. де Жо-
кур сравнивал ее с библиотеками Парижа, где 
хранились наиболее богатые коллекции; он при-
водил данные лингвиста М. де Лакроза, согласно 
которым Библиотека Базеля была богата только 
изданиями XVI в. [18, p. 758].

В своем библиотечном обзоре, который 
вышел достаточно обширным, авторы дохо-

дили до современных им библиотек видных 
деятелей: архиепископа Реймса, Кольбера, кар-
динала Дюбуа, аббата Ротелэна и др. Не давая 
подробной характеристики каждой из них, они 
отмечали, что одни были открыты для публи-
ки, другие — нет. Публичными являлись Ко-
ролевская библиотека, Библиотека Коллежа 
Мазарини, Библиотека Сен-Жермен-де-Пре, 
Библиотека Св. Виктора, Библиотека адвокатов 
и Библиотека Ордена христианского учения 
[13, p. 236]. Еще раз подчеркнем, что одним из 
важных критериев для просветителей была до-
ступность библиотек для публики.

Отдельное внимание просветители уделяли 
Королевской библиотеке, описывая ее как наи-
более богатую и величественную из всех суще-
ствующих в мире. Для королей скупались ма-
нускрипты на греческом, арабском, персидском 
языках. Так, просветители приводили данные, 
что к началу правления Людовика XIV библио-
тека насчитывала 5 тыс. томов, а к моменту его 
смерти — 70 тыс. (без учета эстампов). Они 
объясняли это склонностью короля защищать 
и развивать литературу и науки, готовностью 
министров соблюдать желания его величества 
и должным вниманием библиотекарей к пору-
чениям короля [13, p. 240]. 

Сама Королевская библиотека была огром-
ным хранилищем знаний, которым «мы обяза-
ны славе королей, их вкусу к наукам и искус-
ствам и которое навсегда увековечит их благо-
состояние и славу» [7, p. 500].

Библиотеки еще до Французской револю-
ции стали доступными (в разной степени) для 
некоторых слоев общества, т. е. в XVIII в. пу-
бличная библиотека все еще не являлась ши-
рокодоступной. В глазах читателей библиотеки 
были более или менее публичными в зависимо-
сти от их расписания работы, правил, полити-
ки закупок, наличия или отсутствия печатного 
каталога [6, p. 67]. 

Так, Библиотека Мазарини с 1643 г. была 
открыта для публики каждую неделю по четвер-
гам. Она интересна нам как проект энциклопе-
дической библиотеки. Сама «Энциклопедия», 
которая была написана с целью «собрать знания 
по всей земле и представить их в виде общей си-
стемы знаний для тех людей… что придут после 
нас» [21, p. 635А], очень напоминает систему 
фондов библиотеки, особенно национальной, 
где хранится знание всего человечества.

Как правило, книги из библиотек на дом 
не выдавали. Правда, известна попытка создать 
что-то вроде абонемента в Библиотеке Маза-
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рини (но книги, взятые одним принцем, про-
пали, и дело не получило продолжения). Изве-
стен случай, когда в 1731 г. Вольтер обратился 
в Королевскую библиотеку к аббату Биньону 
с просьбой выдать ему некоторые английские 
книги, которые просветитель не мог найти. 
В просьбе Вольтеру было отказано, так как еще 
в 1720 г. королевскому библиотекарю было за-
прещено выдавать книги на руки без разреше-
ния короля [5, p. 107]. Однако позже Вольтер 
получил запрашиваемое им право. Библиотека 
французских королей стала доступна государ-
ственным деятелям и ученым с 1737 года.

Изучение библиотек эпохи Просвещения 
позволяет структурировать наше представле-
ние об интеллектуальной жизни общества, так 
как между ведущими мыслителями и библио-
теками всегда было взаимодействие [22, p. 2]. 
Исследование библиотек можно вести через 
изучение функций библиотекаря того време-
ни. В XVIII в. это был эрудит, коллекционер, 
состоящий в переписке со многими ведущими 
деятелями, иными словами, библиотекарь яв-
лялся ответственным за одну из важнейших 
задач эпохи Просвещения — собирание и пере-
дачу знания. Во Франции, как и в других стра-
нах, профессиональная подготовка библиоте-
карей не велась вплоть до конца XVIII века. 
Библиотекарь не был слишком религиозным 
человеком, обладал солидным классическим 
образованием, отличался любовью к книгам, 
эрудицией, способностью осваивать большие 
объемы информации.

В «Энциклопедии» подчеркивалась необ-
ходимость знания. В статье «Библиотекарь» 
просветители представляли его человеком, 
который отвечал за сохранность, порядок 
и увеличение числа книг в библиотеке. Под-
черкивалось, что он должен обладать многими 
талантами. В большой библиотеке, например 
королевской, следовало знать современные 
и древние языки, все, что было связано с исто-
рией письменности и печатного слова, книго-
торговлей и типографским искусством [12].

Библиотекарь должен был являться экс-
пертом в книгах и хороших нравах [6, p. 62]. 
Понимание роли библиотекаря тогда и сейчас 
отличалось: тогда это был скорее ученый, жур-
налист, полемист, эрудит, нежели библиотекарь 
в современном значении, который занимается 
обслуживанием читателей, каталогизацией, со-
хранностью фондов и др. 

Занятно, что даже книготорговец, по мне-
нию Д. Дидро и Ж. Д’Аламбера, обязан был 

быть грамотным негоциантом — умным и про-
свещенным. Например, ему следовало сдать 
экзамен на знание греческого и латинского 
языков [14]. И для этого были основания, так 
как, подразделяя книготорговлю на «старую» 
(торговля старыми книгами) и «новую», про-
светители отмечали, что первая требовала 
очень обширных знаний изданий, их разли-
чий и ценности, постоянного изучения редких 
и необычных книг; при «новой» книготорговле 
важно было проводить исследования предпо-
чтений публики. К слову, в «Письме о книжной 
торговле» Д. Дидро подчеркивал, что нужно 
отделять коммерсанта от писателя [20, p. 31].

По мнению энциклопедистов, ранние 
историографы недостаточно изучили историю 
Королевской библиотеки и ее библиотекарей. 
Просветители полагали, что Королевская биб-
лиотека появилась при Франциске I. Ее хра-
нителями обычно были известные гуманисты. 
В XVI в. в обязанности библиотекаря входило 
закупать манускрипты для пополнения библио-
теки короля, хранитель занимался также клас-
сификацией книг. Библиотека была открыта 
для определенного круга приближенных. 

Сама должность королевского библиотека-
ря упоминается примерно с 1684 года. Она сло-
жилась из должностей хозяина (мэтра) библио-
теки (maître de la librairie du Roi), хранителя 
библиотеки (garde de la librairie) и интенданта 
кабинета медалей. В 1684 г. должности хозя-
ина библиотеки и хранителя были объедине-
ны. А в 1691 г. должность хозяина библиотеки 
была слита с должностью интенданта кабинета 
медалей и стала подчиняться напрямую коро-
лю, а не сюринтенданту зданий, как было ранее 
[7, p. 476—477].

В рамках истории становления про-
фессии «королевский библиотекарь» хоте-
лось бы уделить внимание одному аспекту. 
Долгое время должность библиотекаря на-
зывалась maître de librairie. Сейчас на рус-
ский язык librairie можно перевести как 
«книготорговля». Ранее, например, при 
Генрихе IV, l ibrairie означало «библио-
тека». Просветители определяли librairie как 
«искусство профессии книготорговцев» [15]. 
И в данном контексте становится ясно, по-
чему первое время должность библиотекаря 
называлась maître de librairie: в основные обя-
занности библиотекаря короля входила покуп-
ка редких манускриптов, т. е. действительно 
часть обязанностей была сродни искусству. 
При этом просветители отмечали, что в со-
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временное им время капуцины и некоторые 
религиозные деятели употребляли прежнее 
значение — librairie (вместо bibliothèque).

Можно предположить: то, что мы сей-
час вкладываем в понятие «библиотекарь», 
в XVIII в. скорее относилось к профессии хра-
нителя. В чем в XVIII в. состояли функции биб-
лиотекаря, а именно королевского библиоте-
каря? В первую очередь в его ведение входи-
ли дела общего порядка: поддержание зданий, 
найм и оплата персонала, руководство сотруд-
никами в зависимости от их задач (казначей, 
консьерж, секретарь и т. д.). Также к его обя-
занностям относилась переписка с министрами 
по разным вопросам. В необходимых случаях 
библиотекарь был вовлечен в вопросы, кото-
рые обычно входили в обязанности хранителей 
отделений: крупные приобретения, обмены, 
наследства, каталогизация. Однако чаще всего 
он выражал одобрение по данным делам, не 
вникая в суть дела и оставляя принятие реше-
ния за хранителями. 

В 1719 г. был опубликован текст, содер-
жащий права и обязанности библиотекаря 
короля. Указывалось, что библиотекарь от-
ветственен за использование библиотеки и ее 
рабочие места [7, p. 482]. Согласно этому до-
кументу, библиотекарь выглядел правителем 
библиотеки, который имел право на приобре-
тение книг и эстампов, он жил со своей семьей 
в предоставляемом жилье. 

В целом, расширение познаний в геогра-
фии, увеличение роли товарно-денежных от-
ношений в XVIII в. трансформировали и из-
менили роль библиотекарей, которые должны 
были определять культурные направления, уз-
навать о новых выпусках и появлении их в про-
дажах, управлять бюджетом. Парадоксально, 
но в этот период составление каталога являлось 
экстраординарной работой библиотекаря и не 
входило в его должностные обязанности, счита-
лось дополнительной работой [6, p. 71]. Стоит 
отметить, что разработанный каталог, если он 
становился доступным для читателей, способ-
ствовал популярности библиотек и профессии 
библиотекаря.

Интересно рассмотреть вопрос, насколько 
престижной являлась профессия библиотекаря 
в XVIII веке. На него стоит отвечать достаточ-
но осторожно. С самого начала эта должность 
была официальной наряду с другими долж-
ностями королевского дома. Библиотекарями 
короля становились люди из известных семей, 
которые часто совмещали эту деятельность 

с другими почтенными обязанностями: аб-
бат Биньон был государственным советником 
при короле, Жером IV— интендантом, Ар-
ман-Жером — государственным советником 
и купеческим прево, Жером-Фредерик — так-
же государственным советником [7, p. 489]. 
Должность библиотекаря в раннее Новое вре-
мя считалась престижной и важной. Но доста-
точно тяжело разграничить, где заканчивались 
обязанности библиотекаря короля и начина-
лись иные функции.

Лингвист и археолог аббат Бартелеми 
писал в 1789 г., что профессия библиотекаря 
обеспечивала «первое место в литературе» [7, 
p. 490]. Ситуация была достаточно двойствен-
ной. Эта должность относилась к синекуре, 
когда факт занятия места зависел от вкуса тех, 
в чьих руках была власть. Выбор библиотека-
рей среди знатных фамилий всегда отражал 
интересы, которые монархия и министры мог-
ли иметь в библиотеке. Можно сказать, что 
библиотекарь имел безопасную и оплачивае-
мую работу, возможность заниматься иссле-
дованиями, определенную свободу действий 
в институциональной структуре. Все это в мо-
мент преобразования личных и королевских 
библиотек в публичные еще не было хорошо 
зафиксировано. Вместе с тем к концу XVIII в. 
компетентность в библиографических вопро-
сах и в вопросах книжной торговли уже четко 
отличала библиотекарей от разбирающихся 
в литературе аристократов.

Итак, эпоха Просвещения являлась вопло-
щением культа учености и знаний. Из этого 
следовала необходимость доступности знаний, 
что декларировали просветители: библиотеки 
должны быть доступны публике. Вместе с тем 
стоит осторожно подходить к данной «публич-
ности», весьма относительной (часто библио-
тека была открыта для читателей только один 
или два дня в неделю). Кроме того, библиотеки 
занимали особое положение, являясь собрани-
ем целостной системы знаний. И тут, на наш 
взгляд, просматривается параллель с «Энци-
клопедией» Д. Дидро и Ж. Д’Аламбера, кото-
рая также воплощала целостный взгляд на мир 
и само знание о мире.

Современное понимание профессии биб-
лиотекаря связано, прежде всего, с выполне-
нием им ряда функций: обслуживание читате-
лей, обеспечение сохранности фондов, ката-
логизация и др. В XVIII в. библиотекарь был 
скорее эрудитом, ученым, коллекционером, 
обладающим обширными знаниями. Наряду 
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с этим должность королевского библиотекаря 
обеспечивала влияние и часто совмещалась 
с другими государственными должностями. 
Библиотекарь был ответственен за собирание 
и передачу знаний, что напрямую было свя-
зано с миссией эпохи Просвещения. Фигура 
библиотекаря в эпоху Просвещения способ-
ствовала становлению библиотеки как инстру-
мента познания.
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Анонс

«Библиотека Победы» открылась для читателей
на портале Национальной электронной библиотеки

«Библиотека Победы» — информационный ресурс на площадке Национальной элек-
тронной библиотеки, организованный при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и партнеров (https://pobeda.rusneb.ru/).

В открытом доступе — серии книг, архивные документы и периодика, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне, собранные из фондов библиотек России и книжных коллекций 
партнеров и издателей.

«Библиотека Победы» состоит из нескольких разделов:

• Коллекция из более чем 550 книг, отобранных из разных библиотек страны, среди ко-
торых присутствуют пособия по выживанию и инструкции для бойцов и тыловиков. В подбор-
ку вошло немало примечательных изданий: от пособий с силуэтами дружеских и вражеских 
самолетов и правилами по эксплуатации танков, самолетов, специализированной техники до 
практических инструкций по использованию в пищу дикорастущих съедобных растений.

• 1200 единиц иллюстративного материала: плакатов, листовок, афиш, имеющих 
статус книжных памятников. Совместно подготовленная Российской государственной биб-
лиотекой и Российским военно-историческим обществом коллекция фронтовой печати 
1941—1945 годов. Это исторический срез эмоций военных лет, выраженный в передовицах 
газет и иллюстрированных изданиях военного времени.

• Интерактивная карта «75 слов Победы», кликнув на любую точку которой пользова-
тели узнают о непридуманных событиях и героях. На карте доступно более 1000 видеоисторий.

• Партнерские проекты, подготовленные в честь юбилея издательствами и книжными 
сервисами.

Передовицы республиканских газет, предоставленные библиотеками стран СНГ. 
В коллекции размещены газеты: «Бакинский рабочий», «Заря Востока» (Тбилиси), «Казах-
станская правда» и многие другие. Передовицы иностранных газет, таких как The New York 
Times и Daily Telegraph, показывают, как было встречено другими странами известие о капи-
туляции Германии в 1945 году.

Библиотека Победы, современное пятитомное издание, подготовленное издательской 
группой «Эксмо-АСТ» и Российским военно-историческим обществом при поддержке Рос-
сийского книжного союза. В серии собрана проза, поэзия, публицистика, драматургические 
произведения, созданные и опубликованные в годы Великой Отечественной войны — с июня 
1941 по май 1945 года, заново открыты произведения и документы, которые по каким-то при-
чинам были забыты или редко публиковались.

Аудиокнига «Блокадная книга». Благодаря Фонду Даниила Гранина и издательству 
АСТ в цифровой Библиотеке Победы появятся в бесплатном доступе пять глав аудиоизда-
ния «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

Серия «Детям о войне». В серию входят лучшие произведения о войне знаменитых авто-
ров: Елены Ильиной (Лии Маршак), Сергея Алексеева, Ольги Берггольц, Константина Воро-
бьева, Александра Твардовского, Сергея Михалкова, Константина Паустовского, Владислава 
Крапивина и других.

Издания библиотек. ЛитРес совместно с библиотеками страны запустил всероссийский 
проект «Библиотека памяти Победы». Библиотеки собирают материалы о Великой Оте-
чественной войне, включая письма, фотографии и свидетельства участников войны. Работа 
по их созданию продлится до 31 августа 2020 года.

Книги о городах-героях. Цель проекта — рассказать россиянам о городах-героях, про-
славившихся своей самоотверженной обороной во время Великой Отечественной войны, через 
значительные литературные произведения. Книжный сервис MyBook составил список ключе-
вых книг о 13 городах-героях.

Книга Чтение ЧитательБиблиотековедед ние. 2020. Т. 69,, № 2 ККК222 КК222 БВБББВВВ
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Реферат. Статья посвящена памяти Людмилы Михайловны Коваль (17 октября 1933 г. — 15 фев-
раля 2020 г.), историка, заведующей сектором истории Российской государственной библиотеки 
(РГБ) и Музеем истории Библиотеки. Представлена краткая биографическая справка о Л.М. Коваль. 
Она является автором более 350 научных и научно-популярных работ на русском и 9 иностранных 
языках, опубликовала 29 книг в издательствах: «Наука», «Книга», «Летний сад», «Пашков дом». 
Большинство трудов посвящены РГБ. Особое место в творчестве Л.М. Коваль уделено военной 
теме. Рассмотрены работы, посвященные деятельности сотрудников РГБ в период Великой Оте-
чественной войны. Л.М. Коваль изучала историю РГБ, деятельность ее директоров. Ею подготовле-
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с конца XIX и почти до конца ХХ в.: Н.В. Исакове, Д.С. Левшине, В.А. Дашкове, М.А. Веневитинове, 
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истории библиотечного дела широко используют библиографию Л.М. Коваль в своих исследовани-
ях. В списке источников приведены основные ее работы, в приложении — рецензии на публикации 
Л.М. Коваль и работы о ней.
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им. В.И. Ленина на должность библиотекаря. 
Л.М. Коваль окончила Высшие библиотечные 
курсы (1965), защитила кандидатскую дис-
сертацию (1976) на тему «Из истории русско-
итальянских общественно-революционных 
связей 1906—1914 гг.: взаимопроникновение 
общественно-политической литературы» (для 
этого она специально изучала итальянский 
язык). С 1976 г. Л.М. Коваль являлась уче-
ным секретарем РГБ, с 1981 г. работала в НИО 
книговедения, в 1988 г. перешла в НИО ред-
ких книг (Музей книги), где на-
чала собирать документы и ма-
териалы для будущего Музея 
истории Библиотеки. В 1998 г. 
она стала заслуженным работ-
ником культуры Российской 
Федерации.

Людмила Михайловна из-
вестна как автор более 350 на-
учных и научно-популярных 
работ на русском и 9 иностран-
ных языках. Ею опубликованы 
29 книг в издательствах: «На-
ука», «Книга», «Летний сад», 
«Пашков дом». Одна из первых 
крупных работ Л.М. Коваль — 
«Русско-итальянские обще-
ственные связи: Россия. Ита-
лия. Книга» (1981) [1], где она 
развивала идеи, выдвинутые в диссертацион-
ном исследовании. 

Все последующие труды Людмила Михай-
ловна посвятила любимой Библиотеке, неда-
ром А.Л. Дивногорцев, рецензент многих ее 
работ (см. приложение: Рецензии на публи-
кации Л.М. Коваль и работы о ней), называет 
Л.М. Коваль «главным специалистом по исто-
рии Российской государственной библиоте-
ки» [2]. Первым значимым изданием в этом 
направлении стал сборник «Голос прошлого : 
Государственная ордена Ленина библиотека 
СССР им. В.И. Ленина в годы Великой Отече-
ственной войны» (1991), в котором собраны 
воспоминания ветеранов, архивные документы 
и материалы [3]. 

Значимый вклад в историю Библиотеки 
периода войны — «Книга памяти Российской 
государственной библиотеки» [4], в которой 
представлены свыше 2600 имен. Людмиле Ми-
хайловне удалось установить имена 175 со-
трудников Библиотеки, ушедших на фронт, 
и 42 погибших. Позже эти имена были внесены 
в книги памяти Москвы, Московской области, 

Украины, все фамилии выбиты на памятной 
мраморной доске в РГБ.

 Тему Великой Отечественной войны 
в истории РГБ продолжают книги Л.М. Ко-
валь «Российская государственная биб-
лиотека в годы Великой Отечественной войны: 
хроника жизни» [5], посвященная 60-летию 
Великой Победы, и «Российская государствен-
ная библиотека в годы Великой Отечественной 
войны: линия фронта» [6]. А.Л. Дивногорцев 
в рецензии на вторую книгу отмечает, что она 

состоит из двух частей: развер-
нутого предисловия «Вспомним 
всех поименно» и биобиблио-
графического указателя «Со-
трудники библиотеки — участ-
ники Великой Отечественной 
войны», в который включено 
более 500 персоналий [7]. Из-
дание содержит также список 
использованных источников 
и пять приложений: «Сотруд-
ники, ушедшие на фронт из 
Библиотеки», «Сотрудники, 
не пришедшие с войны», «Со-
трудники Библиотеки — участ-
ники Сталинградской битвы», 
«Количество боевых наград, 
полученных фронтовиками — 
сотрудниками Библиотеки», 

«Сотрудники библиотеки, награжденные за 
работу в тылу медалью “За оборону Москвы”». 
А.Л. Дивногорцев подчеркивает титанический 
труд Л.М. Коваль по выявлению представлен-
ных фактов, в том числе в архивах [7, с. 123]. 
Издание снабжено фотографиями. Людмила 
Михайловна подготовила еще одну книгу о Ве-
ликой Отечественной войне, которую, к сожа-
лению, уже не увидит опубликованной (работа 
сейчас находится в издательстве РГБ «Пашков 
дом»).

 Особое внимание Л.М. Коваль уделила из-
учению деятельности директоров Библиотеки. 
Ею подготовлены книги и статьи о директорах 
Московского Публичного и Румянцевского му-
зеев и Библиотеки с конца XIX и почти до кон-
ца ХХ в.: Н.В. Исакове, Д.С. Левшине, В.А. Даш-
кове [8], М.А. Веневитинове [9], И.В. Цветаеве 
[10], В.Д. Голицыне [11; 12], А.К. Виноградове, 
В.И. Невском [13; 14], Н.М. Сикорском [15] 
и др.

Первой работой о директорах Библиотеки 
стала статья о В.И. Невском [13], которая затем 
получила развитие в книге [14].

Л.М. Коваль
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Неожиданный отклик получила книга 
о В.Д. Голицыне [11]. По воспоминаниям сына 
Людмилы Михайловны В.А. Коваля, после перво-
го издания ее разыскали потомки Голицына, жи-
вущие в США, на Аляске. Считалось, что эта ветвь 
Голицыных затерялась. Они были рады узнать о 
родственниках в России, с которыми Л.М. Коваль 
помогла связаться. Теперь они переписываются, 
а Людмилу Михайловну назвали своей крестной. 
Эта история вошла во второе расширенное изда-
ние биографии В.Д. Голицына [12].

 Разные аспекты истории РГБ отражены 
в книгах «Фрагменты истории» [16] и «Любовь 
моя — библиотека: краткая история первой об-
щедоступной библиотеки Москвы» [17]. Люд-
мила Михайловна не обошла вниманием даже 
стихотворное творчество сотрудников [18].

 Нельзя не отметить большую работу 
Л.М. Коваль по созданию Музея истории Биб-
лиотеки, ею подготовлен путеводитель по фон-
ду этого музея [19]. Часть материалов представ-
лена в экспозиции перед входом в дирекцию 
РГБ. О значении музея Людмила Михайловна 
рассказала в своей статье [20].

Л.М. Коваль являлась участницей многих 
международных и российских конференций. 
Автор этих строк не раз слышала ее яркие, эмо-
циональные выступления.

Труд Людмилы Михайловны отмечен госу-
дарственными и общественными наградами: ме-
даль «Ветеран труда»; медаль «В память 850-ле-
тия Москвы»; юбилейная серебряная Тютчев-
ская медаль международного фонда «Классика» 
(за большой вклад в осуществление программ 
поддержки русской словесности и культуры); 
медаль «За милосердие» благотворительного 
фонда «Меценаты столетия» (за трудовые под-
виги на благо Родины и служение идеалам добра 
и милосердия); юбилейная медаль «Николай 
Петрович Румянцев — основатель Российской 
государственной библиотеки». 

Специалисты по истории библиотечно-
го дела широко используют библиографию 
Л.М. Коваль в своих исследованиях. Вклад Люд-
милы Михайловны в изучение истории Россий-
ской государственной библиотеки неоценим, па-
мять о ней сохранится в сердцах тех, кто ее знал.
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Abstract. The article is devoted to the memory of Lyudmila Mikhailovna Koval (October 17, 1933 – Feb-
ruary 15, 2020), historian, Head of the History sector of the Russian State Library (RSL) and the Museum 
of Library history. The author presents brief biographical information about L.M. Koval, the author of more 
than 350 scientifi c and popular scientifi c works in Russian and in 9 foreign languages. She published 
29 books in Publishing houses “Nauka”, “Kniga”, “Letniy Sad”, ”Pashkov Dom”, most of the works are 
dedicated to the Library. Special place in the work of L.M. Koval is given to the Great Patriotic War theme. 
The article considers the works devoted to the activities of Library staff  during the War period. L.M. Koval 
paid much attention to the study of activities of the Library’s Directors. She prepared books and articles 
about the Directors of the Moscow Public and Rumyantsev Museums and Library from the end of the 19th 
century and almost to the end of the 20th century: N.V. Isakov, D.S. Levshin, V.A. Dashkov, M.A. Venevi-
tinov, I.V. Tsvetaev, V.D. Golitsyn, A.K. Vinogradov, V.I. Nevsky, N.M. Sikorsky. The author notes contri-
bution of L.M. Koval to the study of the Library’s history. Specialists in the history of librarianship widely 
use bibliography of L.M. Koval in their research. The list of sources contains the main works of L.M. Koval, 
and the Appendix includes reviews of publications by L.M. Koval and the works about her.

Key words: L.M. Koval, Russian State Library, Great Patriotic War, Moscow Public and Rumyantsev Mu-
seums, State Lenin Library of the USSR, Museum of History of the Russian State Library, history of librarianship.

Bibliotekovedenie, 2020, vol. 69, no. 2Images — People — Destinies Bibliotekovedenie,, 2020,, vol. 69, , no. 2Imagges Peoplp e Destiniesg p BBBssss Bss БВБББВВВ
171



172

Bibliotekovedenie, 2020, vol. 69, no. 2   Images — People — DestiniesБВ
172

Dvorkina M.Y. Historian of the Russian State Library. In Memory of L.M. Koval… (pp. 167—172)

Citation: Dvorkina M.Y. Historian of the Russian State Library. In Memory of L.M. Koval (1933—
2020), Bibliotekovedenie [Russian Journal of Library Science], 2020, vol. 69, no. 2, pp. 167—172. DOI: 
10.25281/0869-608X-2020-69-2-167-172.

References

1. Koval L.M. Russko-ital’yanskie obshchestvennye svy-
azi: Rossiya. Italiya. Kniga [Russian-Italian Public 

Relations: Russia. Italy. Book]. Moscow, Nauka 

Publ., 1981, 109 p.

2. Divnogortsev A.L. A New Book by L.M. Koval — 

Chief Expert in the History of the Russian State 

Library, Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki [Scientifi c 

and Technical Libraries], 2015, no. 12, pp. 56—63 (in 

Russ.).

3. Golos proshlogo: Gosudarstvennaya ordena Lenina bib-
lioteka SSSR im. V.I. Lenina v gody Velikoi Otechestven-
noi voiny [Voice of the Past: The State Order of Lenin 

Library of the USSR named after V.I. Lenin during 

the Great Patriotic War]. Moscow, GBL Publ., 1991, 

135 p.

4. Kniga pamyati Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki 
[Memory Book of the Russian State Library]. Mos-

cow, Materik Publ., RGB Publ., 1995, 261 p.

5. Koval L.M. Rossiiskaya gosudarstvennaya biblioteka 
v gody Velikoi Otechestvennoi voiny: khronika zhizni 
[The Russian State Library during the Great Patri-

otic War: A Life Chronicle]. Moscow, Pashkov Dom 

Publ., 2005, 373 p.

6. Rossiiskaya gosudarstvennaya biblioteka v gody 
Velikoi Otechestvennoi voiny: liniya fronta [Rus-

sian State Library during the Great Patriotic War: 

The Front Line]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 

2014, 180 p.

7. Divnogortsev A.L. The Staff of the Lenin Library 

on the Frontlines of the Great Patriotic War, Bib-
liotekovedenie [Russian Journal of Library Science], 

2014, no. 3, pp. 122—124. DOI: 10.25281/0869-

608X-2014-0-3-122-124 (in Russ.).

8. Koval L.M. V.A. Dashkov. Tridtsat’ let vo glave 
Moskovskogo publichnogo i Rumyantsevskogo mu-
zeev [V.A. Dashkov. Thirty Years Being in Charge 

of the Moscow Public and Rumyantsev Museums]. 

Moscow, Pashkov Dom Publ., 2009, 334 p.

9. Koval L.M. M.A. Venevitinov. Uchenyi, podvizhnik, 
director [M.A. Venevitinov. A Scientist, a Seeker, 

a Director]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 2010, 

268 p.

10. Koval L.M. I.V. Tsvetaev — direktor muzeev, Moskovsk-
ogo publichnogo i Rumyantsevskogo [I.V. Tsvetaev — 

a Director of the Moscow Public and Rumyantsev 

Museums]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 2012, 

349 p.

11. Koval L.M. V.D. Golitsyn i Rumyantsevskii muzei 
[V.D. Golitsyn and the Rumyantsev Museum]. Mos-

cow, Pashkov Dom Publ., 2007, 333 p.

12. Koval L.M. Knyaz’ Vasilii Dmitrievich Golitsyn. Vre-
mya. Muzei. Sud’ba: Pervyi sovetskii direktor Rumy-
antsevskogo muzeya knyaz’ V.D. Golitsyn [Prince 

Vasily Dmitryevich Golitsyn. The Time. The Mu-

seum. The Fate: The First Soviet Director of the Ru-

myantsev Museum, Prince V.D. Golitsyn]. Moscow, 

Pashkov Dom Publ., 2017, 243 p.

13. Koval L.M. Director Nevsky — a Successor of N.P. Ru-

myantsev’s Work, Rumyantsevskie chteniya: materialy 
nauch.-prakt. konf. [Rumyantsev Readings: Proceed-

ings of the Sci.-Pract. Conf.]. Moscow, Pashkov Dom 

Publ., 2001, pp. 351—357 (in Russ.).

14. Koval L.M. V.I. Nevskii. Direktor glavnoi biblioteki 
strany [V.I. Nevsky. A Director of the Country’s Main 

Library]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 2006, 246 p.

15. Koval L.M. Nikolay Mikhailovich Sikorsky — a Di-

rector of the Lenin library: (From Personal Memoirs), 

Kniga. Issledovaniya i materialy [Book. Researches 

and Materials]. Moscow, Nauka Publ., 2005, coll. 83, 

pp. 323—335 (in Russ.).

16. Koval L.M. Fragmenty istorii: sbornik [Fragments 

of History: collection]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 

2015, 286 p.

17. Koval L.M. Lyubov’ moya — biblioteka: kratkaya isto-
riya pervoi obshchedostupnoi biblioteki Moskvy [My 

Beloved Library: A Brief History of the First Public 

Library in Moscow]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 

2019, 268 p.

18. Pamyat’ serdtsa: stikhotvoreniya sotrudnikov Rossiiskoi 
gosudarstvennoi biblioteki, posvyashchennye Pobede v 
Velikoi Otechestvennoi voine [The Heart’s Memory: 

Poems by Employees of the Russian State Library 

Dedicated to the Victory in the Great Patriotic War]. 

Moscow, Pashkov Dom Publ., 2005, 65 p.

19. Koval L.M. Muzei istorii Rossiiskoi gosudarstven-
noi biblioteki: putevoditel’ po fondu  [Museum 

of the History of the Russian State Library: A Guide 

to the Collection]. Moscow, Pashkov Dom Publ., 

2011, 142 p.

20. Koval L.M. The Role of the Museum of the Li-

brary’s History in the Research and Popularization 

of the History of the Russian State Library, Informat-
sionnyi byulleten’ RBA [RLA Information Bulletin], 

2003, no. 24, pp. 191—192 (in Russ.).



  Международный контент

Международный контент

Библиотековедение. 2020. Т. 69, № 2

УДК 027.54(569.1)(091) + 02(569.1)(091)

ББК 78.347.1(5Сир)г + 78.33(5Сир)

DOI 10.25281/0869-608X-2020-69-2-173-181

А. СААД АЛДИН

История и развитие 
Национальной библиотеки 
Сирийской Арабской Республики

Реферат. В условиях понижения интенсивности вооруженного конфликта, но все еще продолжа-
ющегося кризиса в Сирийской Арабской Республике (Сирии), сохранение памятников истории и 
культуры, в том числе письменной, представляет немаловажное значение для страны и ее буду-
щего. Национальная библиотека им. Аль-Асада играет ведущую роль в сохранении документного 
культурного наследия страны. История возникновения и развития национальной библиотеки 
в Сирии имеет ряд особенностей политического, культурного и социального характера. В на-
стоящее время в российских вузах вновь актуализируется изучение арабского страноведения. 
Отмечается, что количество публикаций об истории и развитии библиотечного дела Сирии в 
российской профессиональной печати является недостаточным, тем самым подтверждается ак-
туальность данного исследования. Тот факт, что библиотека сохранилась несмотря на войну, 
представляет большую ценность для сирийского народа, арабского мира и Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Рассмотрено возникновение, становление и развитие Национальной библиотеки 
им. Аль-Асада. Показано возрождение первой национальной библиотеки на территории Сирии 
(«Аз-Захирия») в период османской оккупации. Представлена историческая и политическая ситу-
ация, сопровождавшая ее появление. Освещены основные источники формирования фонда Биб-
лиотеки «Аз-Захирия» в конце XIX века. Дается аналитическая информация о динами-
ке роста ее фонда. Рассматривается роль Библиотеки «Аз-Захирия» во время французско-
го мандата в Сирии и после обретения независимости. В результате усиления процесса про-
грессивных социально-экономических и культурных преобразований в 1970—1980-х гг., 
в Сирии появляется Национальная библиотека им. Аль-Асада, ставшая новой национальной 
библиотекой Сирии. Проанализированы основные этапы создания Национальной библио-
теки им. Аль-Асада. Представлены ее основные характеристики и задачи в настоящее время.

Ключевые слова: национальные библиотеки, 
Сирия, сохранность фондов, Аз-Захирия, На-
циональная библиотека им. Аль-Асада, исто-
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Для цитирования: Саад Алдин А. История и 
развитие Национальной библиотеки Сирий-
ской Арабской Республики // Библиотеко-
ведение. 2020. Т. 69, № 2. С. 173—181. DOI: 
10.25281/0869-608X-2020-69-2-173-181.

Аммар Саад Алдин, 
Московский государственный 
институт культуры, 
кафедра библиотечно-инфор-
мационных наук, 
аспирант 
Библиотечная ул., д. 7, 
Химки, Московская область, 
141406, Россия

ORCID 0000-0002-1519-2784;
SPIN 4197-1294
E-mail: a2mar2ndmail@gmail.com

БиБиблблиоиотетекоковеведедед ниние.е. 2202020.0. ТТ.. 6969,,, №№ 22 МеМежджддунуну араррододдныныйй коконтнтенентту р ттт ББББББтт БВБББВВВ
173



Библиотековедение. 2020. Т. 69, № 2

Саад Алдин А. История и развитие Национальной библиотеки...  (с. 173—181)

 Международный контент

С
ирийская Арабская Республика (Сирия) — 
страна с богатой и разнообразной куль-
турой. История народа Сирии насчиты-

вает десятки тысяч лет. В списке Всемирного 
наследия ЮНЕСКО значатся шесть объектов 
сирийской культуры (старые города в Дамаске), 
Босре, Алеппо, шедевры Пальмиры), к сожа-
лению, сильно пострадавшие в ходе недавнего 
военного конфликта [1]. Еще двенадцать объ-
ектов находятся в числе кандидатов на включе-
ние в данный список. На территории современ-
ной Сирии, в городе Угарит, зародилась одна 
из первых форм алфавитного письма в мире.

В течение долгого периода между Россией 
и Сирией существуют прочные дружественные 
связи. Помощь России в восстановлении мир-
ной жизни в Сирии высоко ценится сирийским 
народом. Российские вузы вносят весомый 
вклад в подготовку сирийских специалистов 
как в библиотечной, так и в других отраслях 
науки. Однако наблюдается недостаточное 
количество публикаций о библиотеках Сирии 
в российской профессиональной печати. Во-
просы развития библиотечного дела в Сирии 
освещают авторы: М. Али [2], И. Бадархан [3], 
Я.М. Мади [4], А.М. Муханна [5], И.К. Назмут-
динов [6; 7], Л.А. Пронина и А. Саад Алдин [1; 
8], Н. Хаддад [9], Н. Хаиль [10].

На протяжении многих веков библио-
теки Сирии сохраняют мировое культур-
ное наследие на различных носителях: кам-
ни, кости, папирусы, дерево, бумага, микро-
фильмы, дискеты, компакт-диски, а позднее 

и ресурсы Интернета. Ведущей библиотекой 
страны является Национальная библиотека 
(НБ) им. Аль-Асада, история зарождения и 
развития которой имеет ряд особенностей 
политического, культурного и социально-
го характера. Становление первой нацио-
нальной библиотеки в Сирии было связано 
с интеллектуальным возрождением начала 
XIX века. В этот период большая часть тер-
ритории арабского региона, в том числе и Си-
рия, находилась под властью османской ок-
купации (Османской империи). Сама Сирия 
входила в «Бялад аш-Шам» (Bilad al-Sham) 
наряду с Иорданией, Ливаном и Палестиной.

«Аз-Захирия» — первая
национальная библиотека Сирии

С целью сохранения сирийского нацио-
нального культурного наследия в 1879 г. на 
базе исламской школы «Аз-Захирия» в Дама-
ске была создана Библиотека «Аз-Захирия». 
Школа «Аз-Захирия» изначально была до-
мом вали1 Ахмад аль-Акики2, умершего в 
378 г. хиджры3 (988 г. н. э.) [11, с. 175]. Позд-
нее этот дом был захвачен и превращен в ре-
лигиозную школу султаном Мухаммедом бин 
Барака-ханом (Mohammed bin Baraka-Khan), 
пришедшим к власти в Султанате Мамлюков4 
в 676 г. хиджры (1277 г. н. э.). В период своего 
правления Мухаммед бин Барака-хан переза-
хоронил в школе тело отца, султана Аз-За хира 
Бейбарса5 (Al-Zahir Baybars), перенесенное из 

Дамасского замка. После смерти в 
1279 г. н. э. он также был похоро-
нен в школе рядом с отцом (рис. 1). 
С того времени исламская школа на-
зывалась «Аз-Захирия».

Здание продолжало использо-
ваться как религиозная школа до 
начала XVI в. — момента вступле-
ния Сирии в Османскую империю, 
власти которой превратили рели-
гиозную школу в среднюю под на-
званием «Аз-Захирия».

В 1295 г. хиджры (1878 г. н. э.) 
османский Мидхат-паша6 был на-
значен губернатором Сирии. Араб-
ские ученые шейх Салим Бухари, 
шейх Тахер аль-Джазаири7 и шейх 
Алаа аль-Дин ибн Мухаммед Аб-
дин, имевшие хорошие отношения 
с османской властью, организовали 
в этот период ряд культурно-про-

Рис. 1. Место захоронения султана Аз-Захира Бейбарса и его сына 
в Библиотеке «Аз-Захирия» 
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светительных обществ. Они сообщили губерна-
тору о факте распространения книг и рукопи-
сей различными учреждениями. В результате 
в 1879 г. Мидхат-паша издал указ о сборе важ-
ных книг и рукописей в одном месте и назна-
чил вышеперечисленных ученых ответствен-
ными за выполнение этой задачи [12, с. 115].

В 1879 г. школа «Аз-Захирия» была офици-
ально преобразована в Библиотеку «Аз-Захирия» 
(Az-Zahiriya Library). Ученые приложили много 
усилий по сбору в ее фонды книг на арабском язы-
ке (как рукописных, так и печатных), а также из-
даний периодической печати. Состав Библиотеки 
«Аз-Захирия» в эти годы: около 2,5 тыс. рукопи-

сей и множество ценных книг из десяти частных 
библиотек Старого Дамаска (табл.) [8, с. 6; 13].

В более поздние годы многие частные лица 
и учреждения предоставляли в библиотеку ру-
кописи и книги из своих коллекций из-за страха 
их потери.

Во время османской оккупации в законода-
тельстве, действовавшем в Сирии, говорилось об 
обязательном экземпляре документов (Закон о 
публикациях 1865 г.; Закон о печати 1909 г.). 
Тем не менее ни одна библиотека в то время не 
получала обязательный экземпляр, поскольку 
цель этих законов состояла лишь в цензуре пу-
бликаций, в особенности журналов и газет [1].

Таблица
Количество рукописей и печатных книг, поступивших

в Библиотеку «Аз-Захирия» из частных библиотек Старого Дамаска [13]

Источник Год создания библиотеки

Количество

рукописей
печатных 

изданий

Библиотека «Аль-Умария»

(Al-Umariya Library)8
577 г. хиджры (1181 г. н. э.) 660

Библиотека «Абдулла Паша аль-Азм»

(Abdulla Pasha Al-Azm Library)
1190 г. хиджры (1776 г. н. э.) 461

Библиотека «Аль-Хаятин»

(Al-Кhayatin Library)
1165 г. хиджры (1752 г. н. э.) 375

Библиотека «Мулла Осман аль-Курди»

(Mulla Osman Al-Kurdi Library)
1186 г. хиджры (1772 г. н. э.) 312

Библиотека «Аль-Сулеймания»

(Al-Suleymaniyah Library)
1196 г. хиджры (1782 г. н. э.) 130

Библиотека «Мурад аль-Накшабанди»

(Murad al-Naqshabandi Library)
1108 г. хиджры (1697 г. н. э.) 260

Библиотека «Самисатия» (Samisatiya Library) 824 г. хиджры (1421 г. н. э.) 81

Библиотека «Байт аль-Хатаба» в мечети 

Омейядов9 (Byte al-Кhatabа Library) 
1018 г. хиджры (1609 г. н. э.) 73

Библиотека «Аль-Авкаф» (Al-Awqaf Library) 1085 г. хиджры (1674 г. н. э.) 64 4

Библиотека «Аль-Сиягошйия»

(Al-Siyagoshiya Library) в мечети Сиягошйия
995 г. хиджры (1587 г. н. э.) 11

В результате национально-освободительной 
борьбы 30 сентября 1918 г. Сирия получила не-
зависимость от османской оккупации, в Дамаске 
было основано первое арабское временное военное 
правительство, одним из первых решений которого 
было создание учреждения «Диван аль-Маариф» 
(Diwan al-Maarif10), с 8 июня 1919 до 1960 г. на-
зывавшегося «Арабская академия». Главная его 
задача заключалась в надзоре за издательской де-
ятельностью и переводом книг, создании музеев, 

сохранении национальных древностей и руковод-
стве библиотеками, в том числе и Библиотекой «Аз-
Захирия». Таким образом, с 13 марта 1919 г. Библи-
отека «Аз-Захирия» находилась в ведении «Диван 
аль-Маариф» и впоследствии получила новое на-
звание «Дар аль-Кутуб аль-Арабия Аз-Захирия11» 
(Dar al-Kutub аl-Arabiya Az-Zahiriya) [14].

В 1920 г. в Сирию вошли французские вой-
ска, и страна стала подмандатной территорией 
Франции [15]. Начала применяться французская 
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система образования, распространялась француз-
ская культура и открывались французские учеб-
ные заведения. Тем не менее деятельность библио-
тек мечетей и Библиотеки «Дар аль-Кутуб аль-
Арабия Аз-Захирия» (далее — «Аз-Захирия») в 
то время способствовала сохранению сирийской 
национальной культуры. «Арабская академия», 
которой подчинялась Библиотека «Аз-Захирия», 
приложила огромные усилия для обогащении 
фондов за счет закупки книг и рукописей в част-
ных библиотеках, получения изданий в дар от чи-
тателей и т. д. Кроме того, в 1924 г. один из членов 
«Арабской академии» был послан в Египет для 
приобретения книг. В результате в фонд посту-
пили 1600 томов по различным отраслям науки 
и искусства. Таким образом, в 1928 г. Библиотека 
«Аз-Захирия» включала около 13 126 книг, в том 
числе рукописных [16].

Примечательно, что в период действия 
французского мандата в Сирии также появился 
закон о печати № 47 от 20 июня 1924 г., который 
предусматривал предоставление обязательного 
экземпляра органам, ответственным за надзор. 
В то время таким учреждением было Министер-
ство культуры и знаний Сирии. Однако закон 
ориентировался в первую очередь на цензуру и 
не был напрямую связан с работой библиотек [1].

Деятельность Библиотеки «Аз-Захирия» не 
ограничивалась исполнением функций по защи-
те ретроспективного национального наследия. 
Библиотека также приобретала текущую нацио-
нальную культурную продукцию. Кроме того, 
она была одной из основных арабских научных 
библиотек. В 1934 г. библиотека была переиме-
нована в «Аль-Мактаба аль-Ахлйия Аз-Захирия» 
(Al-Maktaba al-Ahliya Az-Zahiriya) [17]. 

Значимым событием в истории Библиотеки 
«Аз-Захирия» является назначение Юсуфа аль-
Аш (Yusuf al-Ash) на должность управляющего 
в 1937 году. Новый управляющий внес значи-
тельный вклад в развитие библиотеки. При нем 
были открыты два читальных зала (первый — 
для читателей, второй — для авторов и исследо-
вателей); составлены новые каталоги в соответ-
ствии с требованиями того времени; разработана 
подходящая классификация ресурсов.

В 1945 г. Сирия номинально стала независи-
мым государством, вступила в Организацию Объ-
единенных Наций и приняла участие в создании 
Лиги арабских государств. Фактическая незави-
симость была обретена после вывода француз-
ских войск, завершившегося 17 апреля 1946 года.

В 1947 г. Библиотека «Аз-Захирия» полу-
чила новое название — «Дар аль-Кутуб аль-

Ватания12 Аз-Захирия» (Dar al-Kutub аl-Watania 
Az-Zahiriya), оставаясь при этом под управлением 
«Арабской академии». Согласно закону о печати 
№ 53 от 8 октября 1949 г. Министерство культу-
ры и национальной ориентации Сирийской Араб-
ской Республики получало один экземпляр всей 
издающейся в стране печатной продукции для ве-
дения библиографического учета. Этот закон был 
наиболее близок по содержанию к большинству 
современных законов об обязательном экземпля-
ре. С этого времени Министерство культуры и 
национальной ориентации Сирийской Арабской 
Республики нерегулярно распределяло между 
библиотеками ресурсы, получаемые по системе 
обязательного экземпляра [1].

Библиотека «Аз-Захирия» сыграла важ-
нейшую роль в зарождении и развитии нацио-
нальной (ретроспективной) библиографии 
Сирии, опубликовав в 1947—1981 гг. «Ката-
лог исторических рукописей Библиотеки Аз-
Захирия» в 18 томах. В каталоге описан весь ру-
кописный фонд библиотеки. Помимо арабских, 
в нем также отражены греческие, персидские и 
турецкие источники, материалы на европейских 
языках. Данная работа стала основой для сбора 
ретроспективной национальной библиографии 
Сирии [3].

В 1958 г. Сирия и Египет объединились в 
одно государство — Объединенную Арабскую 
Республику (ОАР) с центром в Каире, но союз 
ничего не изменил в статусе библиотек обеих 
стран [4]. Тем более что уже в 1961 г. Сирия 
заявила о выходе из состава ОАР.

Государственная поддержка, предостав-
лявшаяся «Арабской академии» и библиотекам 
после обретения независимости, оказала значи-
тельное влияние на развитие НБ «Аз-Захирия» 
в Дамаске. Так, в 1963 г. в соответствии с указом 
Президента № 14 от 8 января 1963 г. для рас-
ширения помещений библиотеки было приоб-
ретено два соседних с ней здания. В 1967 г. Ми-
нистерство высшего образования Сирии издало 
приказ № 15 о структуре и системе работы НБ 
«Аз-Захирия». С начала 1970 г. библиотека по-
лучала современное оборудование для фотоко-
пирования и микрофильмирования, и к 1980 г. 
50% ее рукописного фонда было фотокопирова-
но или микрофильмировано [17, p. 565].

Увеличению фонда библиотеки способ-
ствовало предоставление материалов Мини-
стерством культуры и национальной ориента-
ции Сирийской Арабской Республики, а также 
дарение и покупка книг, составлявшие 75% 
фонда (рис. 2) [18, p. 427].
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Библиотека им. Аль-Асада — 
современная национальная

библиотека Сирии

В ноябре 1970 г. главой Сирии стал Прези-
дент Хафез аль-Асад. Согласно Сирийской кон-
ституции 1973 г., одобренной общенародным 
референдумом, Сирия была провозглашена суве-
ренным социалистическим народно-демократиче-
ским государством, частью арабского отечества. В 
стране усилился процесс прогрессивных социаль-
но-экономических и культурных преобразований.

Одним из значимых событий культурной 
жизни Сирии в тот период стало открытие в 1984 г. 
НБ им. Аль-Асада [5]. Проект строительства был 
инициирован указом премьер-министра Сирии 
№ 145 от 20 апреля 1972 г., согласно которому 
был создан комитет по разработке плана созда-
ния современной национальной библиотеки в Да-
маске. В его состав входили министр строитель-
ства и водных ресурсов, заместитель министра 
культуры, заместитель министра строительства и 
водных ресурсов, группа инженеров и бухгалтер 
проекта. В работе комитет активно сотрудничал 
с ЮНЕСКО. После определения спецификаций 
библиотеки комитет обратился в Международный 
союз архитекторов в Париже, чтобы составить 
условия международного конкурса на подготовку 
архитекторских проектов для НБ в соответствии с 
требуемыми спецификациями. Сам конкурс был 
объявлен 16 июля 1973 г. в Дамаске со сроком 
окончания подачи заявок 15 ноября 1974 года. 

На конкурс было подано около 78 проектов. По 
результатам заседания экспертного жюри 15 де-
кабря 1974 г. был выбран проект польского ар-
хитектора Жан-Жака Майснера. Строительство 
библиотеки началось 14 октября 1978 г. и продол-
жалось в течение почти пяти лет. 26 июля 1983 г. 
был принят закон № 17 «О создании Сирийской 
национальной библиотеки им. Аль-Асада», в соот-
ветствии с которым учреждение было названо На-
циональной библиотекой им. Аль-Асада. В законе 
также упоминалось о системе обязательного эк-
земпляра в Сирийской Арабской Республике [19].

После открытия НБ им. Аль-Асада в ее 
фонд была передана коллекция Библиотеки «Аз-
Захирия», в том числе рукописная. Библиоте-
ка «Аз-Захирия» стала филиалом НБ им. Аль-
Асада (рис. 3). Позднее, в 1983 г. был принят 
закон № 623 «О структуре и численности штата 
Национальной библиотеки им. Аль-Асада», в 
соответствии с которым создается 14 дирекций, 
в том числе:

 • дирекция обращения, которая помога-
ет читателям получать все информационные 
ресурсы, отвечающие их потребностям (ди-
рекция состоит из отделов: абонемента, копи-
рования, библиотечного фонда, читального 
зала и т. д.);

 • дирекция комплектования, основной 
задачей которой является приобретение ин-
формационных ресурсов (дирекция состоит 
из секторов: дарения, обмена, обязательного 
экземпляра и т. д.);

Рис. 2. Динамика роста фонда Библиотеки «Аз-Захирия» (1880—1965) [16; 17]
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 • дирекция классификации и обработки 
(отделы: классификации, обработки, поддерж-
ки индексации);

 • дирекция рукописей, основными зада-
чами которой являются сохранение редких ру-
кописей и их восстановление;

 • дирекция культурной деятельности, 
организующая книжные ярмарки, семинары, 
культурные мероприятия;

 • дирекция технической поддержки, в со-
став которой входят технические специалисты 
и инженеры;

 • дирекция документации (одним из важ-
нейших ее отделов является отдел «Библиогра-
фия», основная функция которого — ведение 
государственной регистрации печатной про-
дукции республики и выпуск указателей как 
текущей, так и ретроспективной национальной 
библиографии) [20]. 

В настоящее время общая площадь НБ 
им. Аль-Асада составляет 22 тыс. кв. метров. 
Она обладает обширной коллекцией редких 

арабских рукописей. В библиотеке работает 
376 человек, в том числе 90 библиотечных спе-
циалистов. Она предлагает услуги широкому 
кругу пользователей. Вместимость составляет 
до 750 читателей одновременно. В ней распо-
ложены 14 читальных залов, каждый из кото-
рых посвящен отдельной отрасли науки или 
определенной категории читателей. Например, 
зал для слабовидящих и слепых читателей, 
аудиовизуальный зал, зал рукописей и редких 
книг, зал сирийского законодательства, зал 
общественных наук, зал инженерных наук, зал 
теоретических и прикладных наук и т. д. 

НБ им. Аль-Асада является депозитарной 
библиотекой13, она также считается нацио-
нальным библиографическим агентством, от-
вечающим за выдачу документов националь-
ной библиографии Сирии и реализацию биб-
лиографического учета страны. Кроме того, 
это значимый центр реставрации рукописей 
в арабском регионе. Библиотека располагает 
современными средствами и штатом специ-
алистов в области восстановления рукописей 
и их хранения в соответствующих условиях 
(рис. 4).

В период террористической войны, начав-
шейся в 2010 г. в Сирии, НБ им. Аль-Асада уда-
лось обеспечить сохранность фондов и выпол-
нить текущие задачи. Безусловно, этому спо-
собствовало ее выгодное расположение в цен-
тре сирийской столицы Дамаска и за пределами 
зоны конфликта. В настоящее время мы явля-
емся свидетелями окончания войны в Сирии, 
однако процесс восстановления, политических 
и экономических реформ будет продолжать-
ся еще долгое время. Культурная жизнь будет 
развиваться, будет развиваться и библиотеч-
ное дело. В этой связи Национальная библио-
тека им. Аль-Асада должна возглавить про-
грамму развития библиотечного дела в Сирии, 
начав при этом с развития собственной биб-
лиотечно-библиографической деятельности.

Примечания

1 Вали (покровитель, святой), авлия — правед-

ник, приближенный к Богу, усердствующий в 

молитвах, поминании Аллаха и других видах 

поклонения (араб.).
2 Ахмад аль-Акики, Ахмад ибн аль-Хусайн ибн 

Али ибн Мухаммед аль-Акайки.
3 Хиджра — миграция пророка Мухаммада из Мек-

ки в Медину (622 г. н. э.) — принято за начало 

мусульманского летоисчисления.

Рис. 4. Устройство восстановления
рукописей в Национальной библиотеке

им. Аль-Асада

Рис. 3. Национальная библиотека
им. Аль-Асада
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4 Султанат Мамлюков — средневековое государство 

на Ближнем Востоке, просуществовавшее с 1250 

по 1517 год. Владения Мамлюкского султаната 

включали Египет, Сирию, Палестину, Иорданию 

и часть территории Ирака и Саудовской Аравии.
5 Аз-Захир Бейбарс аль-Бундукдари (1223 или 

1225 — 1 июля 1277, Дамаск) — мамлюкский 

султан (1260—1277), выдающийся полководец 

Ближнего Востока, который получил в народе 

прозвище Абуль-Футух (Отец побед). Также из-

вестен как Бейбарс I.
6 Ахмед Шефик Мидхат-паша — османский го-

сударственный деятель, губернатор Сирии 

с 1878 г. н. э. (умер в 1884 г.).
7 Шейх Тахер аль-Джазаири (1851—1920) — один 

из самых известных ученых в области языка и 

литературы своего времени.
8 Названия библиотек связаны с фамилиями их 

владельцев или учредителей. 
9 Мечеть Омейядов, также известная как Большая 

мечеть Дамаска, одна из крупнейших и старей-

ших мечетей в мире.
10 Диван аль-Маариф, значение в то время — управ-

ление знаниями (араб.).
11 Дар аль-Кутуб — место, где хранятся книги; аль-

Арабия — арабская (араб.).
12 Аль-Ватания — национальная (араб.).
13 Термин «депозитарная библиотека» (depository 

library) утвердился в зарубежном библиотекове-

дении не позднее 1930-х годов. Под ним подра-

зумевалась библиотека, которой дано законода-

тельно закрепленное право получать экземпляр 

каждой изданной книги [21, с. 27].
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С.П. МЕНЬЩИКОВА

Инновационная деятельность
национальных библиотек
стран СНГ

Реферат. Показаны результаты исследования современных тенденций в инновационной деятель-
ности 15 национальных библиотек (НБ) государств — участников Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ), проведенного с использованием методов анкетирования, сравнительного анализа, 
экспертных оценок, анализа сайтов и публикаций с целью выработки перспективных направлений 
межгосударственного библиотечного взаимодействия и партнерства. Актуальность данного иссле-
дования связана с необходимостью анализа стратегий НБ СНГ, сложившихся к настоящему времени. 
Представленные в статье данные — это технологические (изменяющие передовой технологический 
процесс, а также предоставляющие новые формы продуктов и услуг) и организационно-управлен-
ческие инновации. Основными для всех НБ СНГ являются программы по созданию электронных 
библиотек, в том числе координации создания национальных электронных библиотек в своих стра-
нах, полнотекстовых баз данных, а также проекты по включению в международное академическое 
движение Open Access. Представлена работа по научному описанию и созданию электронных копий 
уникальных национальных документальных памятников, развитию информационных порталов 
и сайтов. Организационно-управленческие инновации НБ СНГ представляют собой структурные 
преобразования. Это — создание виртуальных читальных залов, залов электронных ресурсов, 
музеев книги и книгопечатания, а также образовательные проекты: учебные центры, в том числе 
дистанционные, школа по консервации и реставрации письменных документов. На основе анали-
за эмпирических данных выявлено, что главным направлением взаимодействия НБ СНГ в сфере 
инновационной деятельности являются проекты, направленные на предоставление удаленного 
доступа к максимально полному объему фондов документов государств — участников СНГ, про-
екты, повышающие уровень удовлетворения потребностей пользователей НБ и всего населения в 
актуальной информации.

Ключевые слова: инновационная деятельность, библиотеки стран СНГ, национальные библио-
теки, технологические инновации, организационно-управленческие инновации, электронные биб-
лиотеки, библиотечно-информационное обслуживание.
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Р
оссийской государственной библиотекой 
(РГБ) в рамках исследования «Сравни-
тельный анализ современных стратегий 

и тенденций развития национальных библио-
тек» разрабатывалась тема «Сравнительный 
анализ современных стратегий и тенденций раз-
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вития национальных библиотек СНГ в контексте 
укрепления партнерства». В ходе исследования 
решались задачи выявления стратегических на-
правлений деятельности национальных библио-
тек (НБ) Содружества Независимых Государств 
(СНГ). 

Были изучены количественные показатели 
и оценки экспертов из этих библиотек, прове-
ден анализ анкет, отчетов, публикаций и сай-
тов. В тех случаях, когда информацию от экс-
пертов получить было затруднительно (Турк-
менистан, Украина), был проведен более углу-
бленный анализ сайтов НБ, интервьюирование 
их руководителей и специалистов.

На территории государств — участников 
СНГ функционируют 15 НБ, анкеты были по-
лучены от 12. Не приняли участие в анкетиро-
вании Туркменистан (1 НБ) и Украина (2 НБ). 
С результатами исследования можно ознако-
миться в публикациях Н.П. Игумновой [1; 2] и 
С.П. Меньщиковой [3]. По мнению специали-
стов Секции национальных библиотек Между-
народной федерации библиотечных ассоциаций 
и учреждений, «принятие эмпирического под-
хода, обеспечивающего широкий спектр приме-
ров и тематических исследований, фактическая 
практика работы с национальными библиоте-
ками обеспечат национальное библиотечное 
сообщество полезным набором инструментов 
для развития» [4, p. 145]. 

Внедрение новых информационных и ин-
новационных технологий, модернизация НБ 
СНГ явились одним из разделов темы прове-
денного исследования. Оно показало, что по-
требности и предпочтения современного чита-
теля, сложившиеся в силу научно-технического 
прогресса и внедрения в повседневную жизнь 
различных инновационных устройств, облегча-
ющих получение нужной информации, требуют 
постоянного совершенствования деятельности 
библиотек.

Факторы технологического прогресса, ско-
рость и простота распространения информа-
ции, революционные сдвиги в сфере услуг и 
потребления приводят к неизбежности иннова-
ционной деятельности — одного из приоритет-
ных направлений для НБ СНГ, повышающего 
эффективность их развития.

Страны СНГ активно взаимодействуют в 
рамках Евразийского экономического союза 
по развитию научно-технического и иннова-
ционного сотрудничества. Межпарламентской 
Ассамблеей государств — участников СНГ при-
нят «Модельный инновационный кодекс для 

государств — участников СНГ» [5], который 
отразил общую тенденцию выбора странами 
СНГ инновационного пути развития. В новую 
редакцию (2017) «Модельного Библиотечно-
го кодекса для государств — участников СНГ» 
был включен раздел «Законодательное обеспе-
чение инновационной деятельности библио-
тек» [6]. Формирование на международном 
уровне нормативной основы, обеспечивающей 
дальнейшее развитие, можно отнести к числу 
благоприятных факторов [7, с. 143]. 

НБ СНГ разрабатывают программы и про-
екты на основе инновационных подходов в биб-
лиотечно-информационной сфере, уточняют 
сущность и специфику инноваций в библио-
течной деятельности, особенности внедрения 
инноваций в библиотечную практику, осущест-
вляют научно-методическую, организационно-
методическую работу по внедрению нововве-
дений и др. 

Сегодня одной из основных задач НБ явля-
ется создание конкурентоспособных, инноваци-
онных технологий, уровень обслуживания ко-
торых удовлетворял бы потребности читателя. 
В целом НБ СНГ отличаются довольно высокой 
автоматизацией технологических процессов, 
особенно широко используют информационно-
коммуникационные технологии НБ Российской 
Федерации [8, с. 43].

В российских библиотеках принята класси-
фикация инноваций, разработанная Е.Н. Гусе-
вой [9], которая затем применялась во Всерос-
сийских конкурсах библиотечных инноваций 
[10—12]. Для стран СНГ основными видами 
библиотечных инноваций являются техноло-
гические:

 • открывающие новые сферы их примене-
ния (процессные);

 • содержащие изменения в организации 
процесса предоставления библиотекой новых 
форм продуктов и услуг (продуктные); 

 • организационно-управленческие инно-
вации — меняющие формы, методы, структуру 
управления деятельностью библиотеки. Анало-
гичный подход и у западных библиотековедов 
[13, p. 144].

Технологические инновации

В ходе исследования выяснилось, что в 
5 странах СНГ на НБ возложены функции ко-
ординаторов по созданию национальных элек-
тронных библиотек (НЭБ). Это НБ Армении, 
Молдовы, Узбекистана, Украины и РГБ.

БиБиблблиоиотетекоковеведедед ниние.е. 2202020.0. ТТ.. 6969,,, №№ 22 МеМежджддунуну араррододдныныйй коконтнтенентту р ттт ББББББтт БВБББВВВ
183



 Международный контентБиблиотековедение. 2020. Т. 69, № 2

Меньщикова С.П. Инновационная деятельность национальных библиотек стран СНГ  (с. 182—190)

Главным инновационным проектом феде-
ральных НБ России является проект создания 
НЭБ, призванный предоставить пользователям 
интернет-доступ к оцифрованным докумен-
там, размещенным в российских библиотеках, 
музеях и архивах, в соответствии с требовани-
ями соблюдения авторских прав. Проект НЭБ 
реализуется с 2004 г., он успешно развивается 
на базе разработанной Российской государ-
ственной библиотекой концепции. РГБ явля-
ется оператором федеральной государственной 
информационной системы «НЭБ» — базы еди-
ного российского электронного пространства 
знаний.

Процесс работы по созданию НЭБ идет 
в глобальных масштабах не во всех странах 
СНГ. Но каждая НБ наращивает объем инте-
грированной электронной библиотеки (ЭБ). 
В НБ Таджикистана он только за один год воз-
рос в 2,5 раза (в 2017 г. — 123 тыс., в 2018 г. — 
304 тыс. оцифрованных документов).

В Туркменистане Единая электронная биб-
лиотечная система создана в 2016 году. Техни-
ческие возможности позволяют регистрировать 
до 11 млн записей. Система дает возможность 
обслуживать более 600 тыс. читателей. Сводная 
электронная база данных объединила 76 цен-
тральных библиотек столицы и других регио-
нов страны.

В НБ Узбекистана им. А. Навои реализу-
ется инвестиционный проект «Национальная 
общеобразовательная электронная библиоте-
ка — NEEL». Его участники: НБ Узбекистана 
им. А. Навои и 20 региональных библиотек.

В НБ Армении работа по созданию все-
армянских цифровых библиотек стартовала в 
2018 г., а в НБ Республики Казахстан внедрение 
собственного интеллектуального продукта — 
автоматизированной информационно-библио-
течной системы Web-RABIS осуществляется с 
2015 года. В НБ Республики Молдова реализу-
ется проект создания электронной библиотеки 
«Молдавика».

Для многих современных НБ, в большей 
степени это касается развитых стран, харак-
терна модель открытой библиотеки для всех 
слоев общества как в ее физических границах, 
так и в виртуальном пространстве. В инно-
вационной деятельности НБ стран СНГ так-
же просматривается стремление к активному 
включению в реализацию международных 
проектов по формированию общедоступного 
культурного цифрового контента. Они видят 
свою цель в обеспечении свободного досту-

па к качественным знаниям, информации и 
культуре.

В рамках этого направления НБ включают-
ся в международное академическое движение 
«Открытый доступ» (Open Access). В частности, 
Азербайджанская НБ им. М.Ф. Ахундова вне-
дряет электронные услуги «Открытой библио-
теки» и «Электронный книжный стенд». Но 
наибольшую активность здесь проявляет НБ 
Беларуси. Неизменно востребованы у удален-
ных пользователей услуги специализированных 
виртуальных сервисов, размещенные на интер-
нет-портале библиотеки: виртуального центра 
по деятельности международных организаций 
«Открытая информация», виртуальной спра-
вочной службы Корпорации универсальных 
научных библиотек, виртуального читального 
зала и др.

Масштабные технологические инновации 
реализуются в Президентской библиотеке (ПБ) 
им. Б.Н. Ельцина (Россия). Ее основные ин-
новационные задачи выполняются мультиме-
дийным комплексом, в состав которого входят 
пресс-служба, отдел маркетинга, телестудия и 
отдел поддержки интернет-ресурсов. В 2017 г. 
в библиотеке модернизированы системы хране-
ния информации, обеспечивающие технологи-
ческие процессы создания цифрового контента, 
формирования электронного фонда, обработ-
ки и хранения больших массивов цифровых 
данных, в том числе на ленточных носителях с 
повышенной плотностью и в облачных храни-
лищах [14].

Для укрепления обратной связи, на базе за-
явок читателей, воспользовавшихся сервисом 
«Рекомендовать к оцифровке», в функционале 
ЭБ Российской национальной библиотеки (РНБ) 
создана специальная коллекция «Оцифровано по 
рекомендации читателей». В 2018 г. разработана 
система администрирования профессиональных 
сайтов РНБ, созданы модули для наполнения 
сайтов подразделений и проектов, размещения 
статей на сайте, загрузки файлов и т. п.

НБ Беларуси принимает активное участие 
в реализации проектов по научному описанию 
и созданию электронных копий уникальных 
национальных документальных памятников, 
имеющих международное значение, в том чис-
ле в таких крупных проектах, как Всемирная 
цифровая библиотека (World Digital Library) 
[15], Электронная библиотека манускриптов 
Мanuscriptorium.

Библиотека продолжает реализацию про-
екта «Виртуальный читальный зал» (ВЧЗ). 
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Данный сервис актуален и востребован: партне-
рами НБ Беларуси являются более половины 
вузов страны, республиканские и областные 
библиотеки, а также информационные цен-
тры — всего 41 учреждение, для которых был 
предоставлен доступ к 105 базам данных (БД) 
[16]. Количество обращений к ВЧЗ с момента 
его создания увеличилось в 5 раз и на 1 января 
2018 г. составляло 31,5 тыс. обращений.

Осуществлена модернизация портала НБ 
Беларуси и его перевод на новую платформу. 
В результате новый интерфейс получил высокую 
награду в номинации «Образование и наука» на 
XX Международном форуме по информационно-
коммуникационным технологиям ТИБО — 2018.

В последние годы НБ Таджикистана так-
же активно стремится адаптироваться к совре-
менным требованиям, преобразовывать свои 
ресурсы на основе новых технологий. Усилия 
главной библиотеки страны направлены на соз-
дание необходимых условий для привлечения 
молодежи к научной деятельности с исполь-
зованием новейшего оборудования [17, с. 26].

Открытый в библиотеке зал электронных 
ресурсов предоставляет пользователям доку-
менты, содержащие справочные, учебно-об-
разовательные, научные, информационные 
материалы. Библиотекой приобретен опыт 
оцифровки печатных документов и создания 
БД копий редких рукописных книг.

В НБ Украины им. В.И. Вернадского идет 
процесс формирования целостного комплекса 
информационных ресурсов, интегрирующе-
го электронные каталоги, базы реферативной 
информации и полнотекстовые документы 
электронной библиотеки; развивается научно-
информационный портал науки Украины, обе-
спечивающий объединенный доступ к фондам 
научных библиотек, а также научно-исследова-
тельских учреждений Украины. 

Сетевые информационные ресурсы НБ 
Украины им. В.И. Вернадского включают: 
собрание «Научная периодика Украины» 
(460 тыс. статей из 2,4 тыс. журналов), элек-
тронные тексты (845 тыс. документов), анали-
тические материалы (5 тыс. выпусков опера-
тивной информации и информационно-анали-
тических обзоров), каталоги и картотеки (4 млн 
библиографических записей и 5 млн изображе-
ний карточек генерального алфавитного ката-
лога), реферативную БД «Украиника научная» 
(547 тыс. записей), более 70 БД.

К технологическим продуктным иннова-
циям РГБ можно отнести крупнейшую в стране 

коллекцию оцифрованных материалов и элек-
тронных ресурсов, которая начала составляться 
с «Электронной библиотеки диссертаций» — со-
брания научных работ, защищенных на русском 
языке, содержащего около 900 тыс. оцифрован-
ных документов. Позднее к нему добавились 
«Старопечатные книги» и «Универсальное со-
брание», основу которых составляют издания 
по истории России. В настоящее время, кроме 
перечисленных, ЭБ РГБ включает: «Нотную кол-
лекцию», «Коллекцию рукописей», «Картогра-
фическую коллекцию» и «Коллекцию научной 
и учебной литературы». Уникальность ЭБ РГБ 
заключается в ее многоплановости: здесь и ру-
кописные, и старопечатные, и совершенно новые 
издания, учебная и научная литература универ-
сальной тематики, ноты и карты. Библиотека 
также является оператором Реестра книжных 
памятников и федеральным центром по работе 
с ними.

ПБ им. Б.Н. Ельцина в 2017 г. был пред-
ставлен новый интернет-портал, оперативный 
доступ к которому поддерживается с различ-
ных видов мобильных устройств. Налажена и 
сетевая инфраструктура удаленного доступа, 
позволяющая постоянно расширять возможно-
сти одновременного обращения пользователей 
к электронному фонду учреждения в удаленном 
режиме, в том числе с применением технологии 
цифровой подписи.

Также библиотекой разработана техноло-
гия создания 3D-тура. Это принципиально но-
вый, современный и привлекательный формат 
фиксации и репрезентации традиционных вре-
менных и постоянных выставок, предназначен-
ный в первую очередь для размещения в Интер-
нете. Его важная особенность — возможность 
полного представления объекта, имеющего 
ограничения для экспонирования в витрине, 
моделирования «эффекта присутствия», а так-
же интегрирования дополнительных авторских 
текстов, аннотаций и пояснений.

Большой объем инновационных про-
дуктных услуг был осуществлен НБ Беларуси 
в 2017 г. — в год 500-летнего юбилея бело-
русского и восточнославянского книгопеча-
тания. Библиотекой был завершен крупный 
международный научный и издательский 
проект —многотомное факсимильное изда-
ние «Книжное наследие Франциска Скорины». 
В основу положены электронные копии книг 
Ф. Скорины, хранящиеся в библиотеках и му-
зеях Беларуси, Германии, России, Украины и 
других стран. 
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За последние годы НБ Беларуси был ре-
ализован ряд проектов, целью которых яв-
лялось создание тематических электронных 
коллекций белорусоведческого содержания. 
На международном межведомственном уровне 
были осуществлены проекты по виртуальной 
реконструкции библиотек Радзивиллов, Сапег, 
Хрептовичей, выпущены электронные издания, 
посвященные отдельным писателям, поэтам, 
историкам, художникам, композиторам.

НБ Беларуси продолжила работу по созда-
нию сводного электронного информационного 
ресурса (ЭИР) «Национальная библиография 
Беларуси». В рамках развития инфраструктуры 
национальной библиографии Беларуси, рас-
ширения сети библиотек — участниц системы 
ведутся работы по созданию областных (регио-
нальных) узлов ЭИР — региональных свод-
ных электронных каталогов (ЭК), в которых 
отражены местные издания и краеведческие 
документы. Благодаря этой работе пользова-
тели получат доступ к уникальным коллекциям 
библиотек в составе единой поисковой системы 
национальной библиографии страны. В 2019 г. 
завершилось создание региональных сводных 
ЭК библиотек всех шести областей Беларуси.

К инновационным продуктам НБ Армении 
относятся цифровые коллекции, создающиеся 
с целью формирования электронного архива 
армянского печатного наследия: справочные 
и полнотекстовые базы данных, авторитетные 
записи, сводный каталог армянских библиотек, 
электронная БД «Армянская книга», сводный 
каталог «Армянская периодика», репозиторий 
«Армянские диссертации», цифровая эфемера 
(плакаты, постеры).

Организационно-управленческие 
инновации

К организационно-управленческим ин-
новациям относятся, в частности, концепции 
создания тематических (специальных) читаль-
ных залов и т. п. Такой подход наблюдается не 
только в СНГ, но и в других странах, например 
в Великобритании [18].

Инновационным для НБ Армении стало 
открытие в 2017 г. Музея книгопечатания. Он 
является уникальным не только в регионе, но 
и в мире: выполняет одну из важных миссий — 
представление этапов становления и развития 
армянского книгопечатания. Музей оснащен но-
вейшими технологиями, которые создают инте-
рактивную среду для неформального образова-

ния. В постоянную экспозицию вошли 400 экспо-
натов, среди которых как архивные фотографии, 
так и интерактивные карты, старые печатные 
машинки, а также современные гаджеты [19]. 

В фонде Архива азербайджанской лите-
ратуры отдела редких книг и музея Азербайд-
жанской НБ им. М.Ф. Ахундова собирается ли-
тература по кавказоведению, исламоведению, 
нефтяной промышленности, материалы раз-
личных конференций и съездов, а также фак-
симильные издания крупнейших памятников 
литературы тюркского мира. Вся информация 
заносится в ЭК и ЭБ. Для ЭБ в первую очередь 
создаются электронные версии древней литера-
туры, пользующейся наибольшим спросом [20]. 

При НБ Республики Молдова в 2018 г. 
также организован музей книги, кроме того — 
Проевропейский центр услуг и общения, Центр 
по повышению квалификации кадров в области 
библиотековедения и информатики, ведется 
работа по формированию Национальной циф-
ровой библиотеки «Молдавика».

В НБ Украины им. В.И. Вернадского фор-
мируется фундаментальная национальная книж-
ная и рукописная коллекция — ЭБ «Украиника», 
осуществляется интеграция информационных 
БД специализированных историко-культурных 
фондов, происходит расширение баз библио-
метрической и наукометрической информации.

Полнотекстовые библиографические ука-
затели на дисках, посвященные выдающимся 
общественным деятелям, ученым и писателям, 
деятелям науки и культуры страны, подго-
тавливаются в НБ Узбекистана им. А. Навои. 
В НБ Кыргызской Республики им. А. Осмонова 
создан уголок семейного чтения. Работа с со-
циально-ориентированными клубами и клуба-
ми по интересам на базе библиотек ведется в 
НБ Республики Казахстан.

Основной организационно-управленческой 
инновацией РГБ можно назвать ее деятельность 
по программе создания модельных муниципаль-
ных библиотек в регионах России, координато-
ром которой РГБ стала с 2018 года. Ведомствен-
ный проект создания модельных муниципаль-
ных библиотек является частью национального 
проекта «Культура». В его рамках при РГБ соз-
дан проектный офис по оказанию методической 
поддержки участникам проекта. Целью проекта 
является поиск новых моделей библиотечного 
развития, объединяющих культурные, просвети-
тельные, научно-образовательные функции [21, 
с. 354]. В октябре 2019 г. вышел в свет пилотный 
выпуск издания «Библиотеки нового поколения».

Междудунарор днд ый контентБиблиотековедед ние. 2020. Т. 69,, № 2 у рММ222 ММ222 БВБББВВВ
186



  Международный контент Библиотековедение. 2020. Т. 69, № 2Библиотековедение. 2020. Т. 69, № 2

Меньщикова С.П. Инновационная деятельность национальных библиотек стран СНГ  (с. 182—190)

В большинстве НБ СНГ к организационно-
управленческим инновациям относятся образо-
вательные проекты. 

В РГБ это уникальный проект — Корпора-
тивный университет «Ленинка», созданный в 
2019 году. Он предоставляет образовательные 
услуги сотрудникам РГБ, работникам других 
библиотек и учреждений, а также физическим 
лицам, имеющим среднее или высшее профес-
сиональное образование. Профессиональная 
переподготовка в очной и очно-заочной фор-
мах обучения по программе Высших библио-
течных курсов осуществляется с использова-
нием дистанционных образовательных техно-
логий. Кроме профессионального повышения 
квалификации по направлениям библиотечно-
информационной деятельности, информаци-
онно-компьютерным технологиям и образова-
тельной программе для модельных библиотек 
организуются курсы по программе «Языковое 
посредничество и межкультурная коммуника-
ция». Занятия проводят профессора Москов-
ского государственного института культуры, 
ведущие специалисты РГБ, других библиотек 
и научных учреждений Москвы. В своих об-
разовательных программах РГБ сотрудничает 
с Arzamas.academy — проектом, посвященным 
истории культуры. 

Последние годы РНБ производит видео-
запись наиболее интересных лекционных ме-
роприятий. На основе этих видеоматериалов 
поддерживается новый раздел сайта — «Видео-
лекторий РНБ». 

В НБ Республики Казахстан ведется работа 
по дуальному образованию с Казахским нацио-
нальным женским педагогическим универси-
тетом и Казахским национальным универси-
тетом им. Аль-Фараби — открытию кафедры 
библиографии и библиотековедения; работает 
Школа по консервации и реставрации письмен-
ных документов, являющаяся платформой для 
специалистов библиотек, музеев, архивов в ре-
ализации политики обеспечения сохранности. 
Национальная академическая библиотека Ре-
спублики Казахстан сотрудничает с Назарбаев 
университетом [22, p. 37].

На базе НБ Кыргызской Республики 
им. А. Осмонова в рамках курсов повышения 
квалификации создана дистанционная школа 
библиотечного работника. По результатам ин-
новационных проектов была усовершенство-
вана и оптимизирована органиграмма НБ Ре-
спулики Молдова, созданы новые отделы и 
службы.

На сайте НБ Украины им. Ярослава Муд-
рого создана «Страница исследователя» — свое-
образный информационный и учебный центр по 
вопросам научно-исследовательской работы биб-
лиотек Украины. НБ Украины им. В.И. Вернадско-
го организован центр оказания информационной 
и методической помощи научным учреждениям.

Таким образом, сравнительный анализ ра-
боты НБ государств — участников СНГ, прове-
денный на эмпирическом материале, эксперт-
ных оценках, по публикациям в печати и на 
сайтах библиотек, показал, что инновационная 
деятельность является в настоящем и останется 
в будущем стратегическим направлением их 
развития. Она основывается в первую очередь 
на внедрении современных информационно-
коммуникационных технологий, нововведе-
ниях, обеспечивающих качественный рост и 
эффективность библиотечных сервисов.

Инновационный подход пронизывает все 
направления деятельности НБ СНГ. Инновации 
охватывают формирование каталогов, которые 
активно переводятся в электронную форму, 
цифровых коллекций и собраний документов. 
В республиках СНГ создаются национальные 
электронные библиотеки, включающие свод-
ные каталоги и все электронные базы данных. 
Они затрагивают организационно-управленче-
ские и технологические процессы, основывают-
ся на применении постоянно обновляющейся 
современной техники и являются устойчивой 
тенденцией модернизационного развития.

Следует подчеркнуть важность этого на-
правления для НБ в связи с тем, что они явля-
ются методическими, консультационными и 
образовательными центрами всех библиотек 
своих стран. Успешная инновационная деятель-
ность усиливает их роль в жизни общества, так 
как в конечном итоге она направлена на про-
движение накопленных человечеством знаний, 
достижений отечественной и мировой культуры, 
науки, образования. НБ СНГ являются центрами 
интеллектуального и культурного развития на 
государственном уровне. 

Переход от традиционных форм работы к 
новым, основанным на современных информа-
ционных технологиях, определил тенденцию 
роста спроса на виртуальные услуги и сервисы 
и сокращения доли традиционного информаци-
онно-библиотечного обслуживания.

Результаты исследования позволили опре-
делить, что одним из главных направлений 
взаимодействия НБ СНГ в целях укрепления 
общего библиотечного пространства с учетом 
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взаимных интересов являются инновацион-
ные проекты, создаваемые для предоставле-
ния удаленного доступа к максимально пол-
ному объему фондов документов всем гражда-
нам через развитие национальных электрон-
ных ресурсов как основы общего межгосу-
дарственного электронного пространства
знаний.
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Abstract. The article considers the results of study of current trends in the innovative activities of 15 na-
tional libraries of the Commonwealth of Independent States (CIS). In research, the author applied the 
methods of polling, comparative analysis, expert review, analysis of websites and printed sources in order 
to detect the promising areas for international library cooperation and partnership in the CIS. The author 
underlines the relevance of this research connected with the need to analyse the strategies of the CIS na-
tional libraries developed up to date. The article presents information on technology innovation, changing 
processes and reconfi guring products and services, as well as on organizational and management advanced 
innovation. The core programs of all national libraries of the CIS countries are focusing on e-library deve-
lopment, including coordination activities on the creation of national electronic libraries in the countries, 
full-text databases, as well as projects promoting international academic movement Open Access. The article 
presents the studies on scientifi c description and creation of soft copies of the unique national documentary 
monuments, as well as development of information portals and websites. Organizational and management 
innovation of national libraries of the CIS countries focuses on structural changes. These transformations 
promote creation of virtual reading rooms, electronic resource rooms, book and book-printing museums, 
as well as educational projects — training centres, including distance learning centres, and schools for con-
servation and restoration of manuscripts. Based on the analysis of empirical data, the author concludes that 
the priority innovative projects of nationa l libraries cooperation are focused on provision of remote access 
to the most complete volume of document collections available in the CIS countries; these projects increase 
satisfaction of the needs of users of national libraries and the whole population in the relevant information.

Key words: innovative activities, libraries of the CIS countries, national libraries, technological innovation, 
organizational and management innovation, electronic libraries, library-information services.
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 Н.А. ВИНОГРАДОВА, М.В. ЛЕВНЕР 

Деятельность библиографической 
комиссии Академии наук СССР 
в годы Великой Отечественной 
войны

Реферат. В преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне авторы обратились к не 
исследованной ранее теме, а именно к работе библиографов Академии наук СССР на оборону стра-
ны. Ранее профессиональная работа библиографов в годы войны в таком аспекте не изучалась, что 
определяет актуальность и научную новизну рассматриваемой темы. Цель статьи — показать, что 
библиография из идеологического орудия партии по формированию человека нового типа в годы 
войны превратилась в единственный достовер-
ный информационный инструмент по решению 
важнейших военных и народно-хозяйственных 
проблем в условиях военного времени. 
Описывается работа Комиссии по составле-
нию библиографии по странам, образованной 
при Секторе сети специальных библиотек АН 
СССР в мае 1942 года. На основе уникал ьных 
архивных документов впервые показано, как 
библиографам библиотек АН СССР в содру-
жестве с коллегами из Государственной биб-
лиотеки СССР им. В.И. Ленина, Московского 
государственного университета им. М.В. Ломо-
носова, Центральной политехнической библио-
теки и других крупнейших библиотек страны 
удавалось обеспечивать военное руководство, 
ученых и специалистов народного хозяйства 
достоверной и оперативной информацией по 
возникшим в военное время проблемам, вплоть 
до принятия стратегических решений в области 
планирования обороны, наступлений и корен-
ной реорганизации промышленности и сель-
ского хозяйства. Скромный труд библиографов, 
обеспечивавших в военные годы информацией 
на любом уровне принятия решений, сыграл 
свою роль в приближении Победы. Это явля-
ется основой для понимания нынешней роли 
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библиотечных специалистов, их профессионализма и ответственности при информационном 
обеспечении развития России.

Ключевые слова: библиография, Великая Отечественная война, Государственная библиотека 
СССР им. В.И. Ленина, Библиотеки Академии наук СССР, Библиографическая комиссия, Сектор 
сети специальных библиотек АН СССР, научная информация, история библиографии, история 
библиотечного дела.
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Р
абота библиографов Академии наук СССР 
(АН СССР) на оборону страны — не иссле-
дованная ранее тема, что определяет ее на-

учную новизну. Цель статьи — показать, как из 
идеологического орудия партии по формированию 
человека нового типа библиография превратилась 
в единственный достоверный информационный 
инструмент по решению важнейших военных и 
народно-хозяйственных проблем в условиях во-
енного времени. Исследование к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне выполнено на 
основе уникальных архивных документов.

Роль библиографии
в предвоенный период

Библиотечному делу и библиографии со-
ветская власть стала уделять большое внимание 
с первых дней своего существования. Библио-
теки играли значительную роль в распростра-
нении новой идеологии, а библиография — в 
формировании человека нового типа. В По-
становлении ЦК ВКП(б) от 6 февраля 1924 г. 
«Главные задачи партии в области печати» от-
мечалось: «В области критики и библиогра-
фии: а) усилить партийное руководство кри-
тико-библиографической работой квалифи-
цированными партийными силами; б) обязать 
все газеты иметь библиографические отделы…; 
в) при Агитпропе в отделе печати созывать пе-
риодические совещания активных работников 
критики и библиографии в целях проработки 
вопросов библиографии» [2]. 

В вышедшем 15 августа 1931 г. Постанов-
лении ЦК ВКП(б) «Об издательской работе по 
докладу ОГИЗ’а» говорилось: «Борьба за идео-
логическое качество продукции, за соответствие 
ее требованиям развернутого социалистиче-

ского наступления и современному уровню на-
учной мысли должна стоять в центре внимания 
издательств. В этом отношении наряду с тщатель-
ным отбором редакционных и авторских кадров 
огромное значение приобретают рецензирова-
ние и библиографирование книжной продукции. 
ЦК отмечает, что центральная пресса до сих пор… 
не выработала такой системы библиографиро-
вания, которая обеспечила бы авторитетное и 
своевременное ознакомление широких кругов 
читателей с литературой как общественно-по-
литической и художественной, так и особенно 
технической…» [3]. Повышенное внимание стало 
уделяться рекомендательным библиографиям — 
идеологически правильным спискам книг. Так 
называемый «Круг чтения» издавался для различ-
ных категорий населения (интеллигенции, пред-
седателей колхозов, районного партактива, мас-
сового читателя, колхозников), и эти материалы 
регулярно рассылались по библиотекам страны.

Рост числа студентов, развитие новых от-
раслей промышленности, появление научных 
институтов и поощрение изобретательства уве-
личили спрос на специальные источники ин-
формации по различным отраслям знаний. Биб-
лиографы научных, ведомственных и государ-
ственных библиотек получали массу запросов 
на составление тематических библиографиче-
ских списков как для организаций, так и для 
отдельных специалистов. Многоплановая биб-
лиографическая деятельность велась в главной 
академической библиотеке страны — Библио-
теке Академии наук СССР (БАН) в Ленингра-
де. Библиографическое обслуживание советских 
ученых осуществляли также библиотеки акаде-
мических институтов, Фундаментальная библио-
тека общественных наук (ФБОН) АН СССР, биб-
лиотека Московского отделения БАН, в 1938 г. 

Ничто не делается само собою, 
без воли, мысли, труда хотя бы 

безымянных деятелей… 
В.И. Вернадский [1]
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получившая название Сектор сети специальных 
библиотек (Сектор ССБ). Специалисты биб-
лиотек занимались подготовкой реферативных 
журналов по химии и физико-математическим 
дисциплинам, библиографических справочников, 
охватывающих всю литературу, опубликованную 
в АН СССР, был создан новый библиографиче-
ский журнал «История литературы». В.Л. Ко-
маров, президент АН СССР в 1936—1945 гг., 
относил библиографическую работу к научной 
деятельности. Летом 1939 г. в письме директору 
БАН И.И. Яковкину он писал: «Прошло то время, 
когда при определении научности работы подхо-
дили с точки зрения того, занимается ли работ-
ник только теоретизированием или практически 
осуществляет его. Серьезная библиографическая 
работа требует не только механического умения 
списывать название книг, но и значительной под-
готовки по истории литературных источников и 
ученых и представляет собой научную деятель-
ность в особой области… Причисление библио-
графической деятельности к научной работе 
должно зависеть от степени научности ее выпол-
нения, а не от формы деятельности» [4]. 

Однако партийное руководство страны не 
было удовлетворено идеологическим уровнем
библиографической работы в АН СССР и требо-
вало предпринять шаги для организации критики 
научной литературы, с привлечением к этой ра-
боте Совета научной пропаганды, организован-
ного при Президиуме АН СССР. В связи с этим 
10 декабря 1940 г. Президиум АН СССР принял 
постановление «Об организации в АН СССР ра-
боты в области критики и библиографии».

«Президиум АН считает, что критико-биб-
лиографическая работа в АН не соответствует тем 
задачам, которые возлагаются на АН в этой обла-
сти. В настоящее время критико-библиографиче-
ская работа недостаточно связана с практически-
ми нуждами социалистического строительства. 
Считая научную критику и библиографическую 
работу серьезным орудием пропаганды новей-
ших научно-технических достижений, орудием 
коммунистического воспитания и в целях даль-
нейшего улучшения работы в этой области Пре-
зидиум АН постановляет… <…> Организовать с 
1 января 1941 г. во всех журналах, издаваемых 
АН в пределах общих объемов, установленных 
для данных журналов, постоянные критико-биб-
лиографические отделы, чтобы вся книжная 
продукция и главная журнальная научная ли-
тература находила оценку на страницах этих 
журналов. <…> …Предлагается Бюро отделений 
и редакциями представить в Президиум к 1 ян-

варя 1941 г. список лиц из академиков и член-
корреспондентов и других научных работников, 
которые могли бы сотрудничать в критико-биб-
лиографических отделах журналов. <…> Органи-
зовать постоянную Комиссию (позднее преобра-
зованную в Комитет. — Н. В., М. Л.) по критике 
и библиографии при РИСО (Редакционно-из-
дательский совет. — Н. В., М. Л.) под руковод-
ством академика Деборина в составе академика 
А.Е. Ферсмана, А.А. Борисяка, Н.П. Никитина и 
ряда других сотрудников. 28 января 1941 г. за-
слушать отчет о развертывании критико-библио-
графической работы в АН» [5]. 

Библиографированию подлежали все оте-
чественные и определенная часть иностранных 
книг, обязательным условием было наличие 
больших вводных критических обзоров. Биб-
лиографические издания должны были содер-
жать критический разбор и характеристику книг 
с точки зрения их соответствия современному 
уровню науки, указание на трудность восприятия, 
последовательность изучения, на имеющиеся в 
них недостатки и ссылки на те работы, которые 
помогут читателю восполнить эти недостатки. 
Например, считалось, что восполнить недостатки 
теоретических работ по физике может статья ака-
демика В.Ф. Миткевича «Значение книги Ленина 
“Материализм и эмпириокритицизм” в совре-
менной борьбе с идеализмом в области физики», 
опубликованная в журнале «Наука и жизнь» [6].

 От каждого отделения АН СССР к работе 
Комитета по критике и библиографии были при-
креплены определенные сотрудники, за пропуск 
заседания по неуважительной причине «ставили 
на вид». В очередной раз заседание Комитета 
назначили на 19 ч. 23 июня 1941 г., оно должно 
было проходить в кабинете вице-президента 
АН СССР О.Ю. Шмидта. В повестку дня вклю-
чили сообщения об основных отечественных и 
иностранных библиографических изданиях и 
обсуждение типов групповых аннотаций. Но в 
этот день заседание АН СССР состоялось совсем 
по другому поводу: началась война.

Первые дни войны.
Предпосылки для централизации

и структурирования
библиографической работы 

С первых дней войны библиографы Мо-
сквы и Ленинграда, в том числе сотрудники 
библиотек академических институтов и БАН 
начали предоставлять разнообразную инфор-
мацию для военного руководства и оборонной 
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промышленности. Профессионалы БАН, ста-
рейшей библиотеки страны, сразу же включи-
лись в работу по составлению библиографи-
ческих справок для Комиссии президента АН 
СССР В.Л. Комарова по мобилизации ресурсов 
Урала, Западной Сибири и Казахстана на нуж-
ды обороны. Выполнение библиографических 
заказов по запросам эвакуированных ученых 
не прерывалось даже в самый сложный период 
блокады Ленинграда, исполненные запросы 
отсылались в Москву, Казань, Свердловск и 
другие места эвакуации1 [7, л. 6].

Библиотекари и библиографы составля-
ли библиографические списки по оборонной 
тематике, содержавшие по несколько десятков 
названий, выполняли не только библиографи-
ческий розыск, но и переводы иностранной ли-
тературы. Библиографическая работа зачастую 
дублировалась: в условиях войны потребность в 
конкретной информации возникала спонтанно, 
запросы на библиографический поиск поступали 
в библиотеки разных ведомств бессистемно, ни 
о какой координации запросов не было и речи. 
Неоднократные попытки объединить библио-
графическую работу московских библиотек и 
централизовать обработку библиографических 
запросов особого успеха не имели.

Сектор ССБ (предшественник Библиоте-
ки по естественным наукам РАН) не имел соб-
ственного библиотечного фонда, его работа ба-
зировалась на фондах библиотек академических 
институтов Москвы. Не имел он и специального 
библиографического отдела, библиографы вхо-
дили в штат библиотек институтов. Но уже в 
июле 1941 г. в Сектор ССБ поступил запрос из 
Главного управления ПВО РККА на аннотиро-
ванный библиографический указатель литерату-
ры по вопросам ПВО. Библиографы выполнили 
работу в срок, но в военной неразберихе он так 
и не был востребован до марта 1942 года.

В 1942—1943 гг. библиографы Сектора 
ССБ выполняли работу, от которой прямо за-
висело планирование и успешное проведение 
военных операций: они осуществляли библио-
графическую поддержку Комиссии по геоло-
го-географическому обслуживанию Красной 
армии (ГГО КА) АН СССР под руководством 
академика А.Е. Ферсмана. 

Военные операции летом 1941 г. выявили 
недостаточную подготовку Красной армии в во-
енно-географическом аспекте: она действовала 
практически вслепую — у командиров не было 
ни подробных карт, ни военно-географических 
описаний местности [8]. Немногочисленные 

военно-географические службы не справлялись 
с потоком запросов. К работе по составлению 
географических и климатических характери-
стик районов, временно занятых немцами, 
были привлечены специалисты академических 
институтов, в первую очередь сотрудники Ин-
ститута географии АН СССР и Отделения гео-
лого-географических наук (ОГГН). 

Специальные группы ученых, выполняв-
ших прямые задания Генштаба, Штаба ВВС 
и МВО, были сформированы уже в начале 
июля — августе 1941 года. В целях быстрого 
поиска и получения источников информации 
для выполнения задания по таким масштабным 
темам, как «Аэросъемка и маскировка», «Пеще-
ры, искусственные и естественные укрытия», 
«Стратегическое сырье», «Военная география», 
руководитель спецгрупп академик А.Е. Ферс-
ман непременно включал в их состав библио-
графов из Сектора ССБ [9].

В декабре 1941 г. Главное военно-инже-
нерное управление предлагает руководству АН 
СССР создать карту проходимости Восточной 
Европы, в феврале 1942 г. на Институт геогра-
фии АН СССР возложена работа по созданию 
описаний районов фронтов, прилегающих тер-
риторий и отдельных зарубежных стран. 

Отчеты спецгрупп регулярно рассматри-
ваются на заседаниях Бюро ОГГН. Командо-
вание высоко оценивает выполненные работы, 
но ни в одной из них не дано всеобъемлющей 
информации о географии, природных ресур-
сах, составе населения, экономике, промыш-
ленности, культуре того или иного региона. 
Первоначально сотрудники каждой спецгруп-
пы выполняли задание, используя только фон-
ды своих библиотек, но в начале 1942 г. для 
успешного продолжения работы потребова-
лись более значительные информационные ре-
сурсы. В первой половине 1942 г. Московская 
группа оборонных работ ОГГН обращается за 
информацией в библиотеку Наркомфина за 
ежегодниками Mineral Industry 1938, Mineral 
Industry 1939 и Mineral Yearbook 1940; в Госу-
дарственную библиотеку СССР им. В.И. Лени-
на (ГБЛ) — за фотокопиями страниц из Revue 
Militaries Suisse № 188 за 1941 г.; в Наркомв-
нешторг — за каталогами, содержащими дан-
ные о западных фирмах-переработчиках сы-
рья и движении сырья в зарубежных странах; 
даже на Мосфильм — за фотографиями Под-
московья, сделанными с воздуха в процессе 
работы над фильмом «Разгром немецких банд 
под Москвой» [10]. 
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Создание Комиссии
по составлению библиографии

по странам 

В апреле 1942 г. разрозненные группы уче-
ных академических институтов были объедине-
ны в Комиссию ГГО КА. Для обеспечения этой 
Комиссии фактическим (библиографическим) 
материалом 28 апреля 1942 г. на совещании 
научных библиотек была образована Комиссия 
по составлению библиографии по странам. По-
мимо сотрудников библиотек Сектора ССБ и 
ФБОН к работе были привлечены библиографы 
ГБЛ, Центральной политехнической библио-
теки (ЦПБ), Московского государственного 
университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова и 
библиотек наркоматов. 

В работе совещания приняли участие ака-
демик А.Е. Ферсман, директор ФБОН Д.Д. Ива-
нов, заведующая Сектора ССБ Ю.Р. Мокиевская, 
заместитель директора ЦПБ по научной работе 
Н.Г. Павлов, заместитель директора ГБЛ по биб-
лиотечной работе Н.Я. Горбачевская, а также 
представители МГУ им. М.В. Ломоносова, Мо-
сковского общества испытателей природы, биб-
лиотек наркоматов: путей сообщения, нефтяной 
промышленности, угольной промышленности. 

Директор ФБОН Д.Д. Иванов отметил уни-
кальность задачи: «…впервые перед научными 
библиотеками стала работа в разрезе опре-
деленной страны… а не в плане предметного 
разделения» [11, л. 6]. Академик А.Е. Ферсман 
ознакомил собравшихся с требованиями к со-
держанию и составу картотеки: помимо моно-
графий и журнальных статей в ней должен быть 
представлен иллюстративный и картографиче-
ский материал. Он наметил два этапа работы, 
которые назвал концентрами, «более узкий 
удовлетворяющий потребностям военного вре-
мени и второй расширенный… обслуживающий 
процесс дальнейшего переустройства мира2» 
[11, л. 6], и предложил директору ФБОН воз-
главить работу Комиссии. Совещание поста-
новило: считать 15 июня 1942 г. ближайшим 
сроком окончания работ по первому концентру, 
Сектор ССБ связующим центром всей работы 
по данной теме, избрать секретарем Комиссии 
Ю.Р. Мокиевскую [11, л. 6]. 

2 мая 1942 г. в Свердловске руководите-
ли и сотрудники Комиссии ГГО КА (академик 
А.Е. Ферсман, военные инженеры Е.И. Со-
ловьев, А.В. Гавеман и ученый секретарь 
А.Б. Чернявский) определили приоритетные 
направления работы Комиссии по составлению 
библиографии по странам: в первую очередь 

нужны были данные по военной географии и 
описание Германии, Польши, Румынии, Вен-
грии и Чехословакии [12].

Первое заседание Комиссии, которое не 
было слишком представительным, состоялось 
13 мая 1942 г. в здании ФБОН на ул. Фрунзе 
(ныне Знаменка), д. 11/11. В нем приняли уча-
стие: Ю.Р. Мокиевская (Сектор ССБ), П.А. Ше-
лапутин и А.И. Антонова (Институт географии 
АН СССР), Л.А. Чеботарева (Институт геологи-
ческих наук АН СССР) [13], а также Н.Г. Пав-
лов3  (ЦПБ) [14], сотрудники ГБЛ Б.И. Козлов-
ский4  [15] и Ф.А. Кублицкий5 [16]. 

Работа была распределена следующим об-
разом: за библиографию изданий по физиче-
ской географии отвечали Институт географии 
АН СССР и библиотека МГУ им. М.В. Ломо-
носова, по полезным ископаемым — ОГГН, по 
экономике зарубежных стран — ФБОН и ГБЛ, 
по тяжелой промышленности — библиотека 
Наркомата угольной промышленности и отрас-
левые библиотеки, по экономике легкой про-
мышленности — ЦПБ, по транспорту — биб-
лиотека Наркомата путей сообщения [11, л. 9].

К 15 июня 1942 г. была готова предвари-
тельная картотека по Польше, Германии и Ру-
мынии, но ее качество не удовлетворило заказ-
чиков: в ней отсутствовали военные материалы, 
недоставало иллюстративного и картографи-
ческого материала, не уделялось внимание во-
просам транспорта, а главное, был полный раз-
нобой приемов библиографического описания.

Положение исправил бывший сотрудник во-
енного отдела ГБЛ П.К. Колмаков6, зачисленный 
в штат Сектора ССБ 20 июня 1942 года. Уже через 
три недели работы, 10 июля 1942 г., он представ-
ляет Комиссии доклад с подробным разбором 
дефектов предварительной картотеки [11, л. 16].

После внесения поправок в предваритель-
ные картотеки библиографы Сектора ССБ при 
содействии военного отдела ГБЛ начали по-
полнять их сведениями по военной географии, 
картами, планами городов, усовершенствовали 
систематизацию аннотированной литературы. 
За 7 месяцев 1942 г. была составлена библио-
графическая картотека по 25 странам, включав-
шая 2930 названий. При подборе изданий для 
библиографирования проводился максимально 
полный учет литературы 1936—1942 гг., вы-
борочный учет материалов 1930—1936 гг. и 
наиболее значительных работ, изданных до 
1930 г. [7, л. 14].

3 ноября 1942 г. академик А.Е. Ферсман 
утвердил правила пользования картотекой, ко-
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торую разместили в кабинете страноведения 
при библиотеке Института геологических наук 
АН СССР. Письменные разрешения на ее ис-
пользование выдавались по предварительным 
заявкам командному и начальствующему со-
ставу РККА, научным сотрудникам АН СССР и 
некоторых других организаций. Впоследствии 
картотека была перенесена в читальный зал Ин-
ститута географии АН СССР [7, л. 19]. Позднее 
работа над библиографическими картотеками 
для Комиссии ГГО КА целиком легла на плечи 
сотрудников Сектора ССБ: лучшие библиографы 
ФБОН находились в эвакуации, библиографы 
ГБЛ и ЦПБ переключились на выполнение сво-
их задач. Только в декабре 1942 — январе 1943 г. 
Сектор ССБ направил на выполнение спецзада-
ний 17 библиографов7 [17].

1943 год. Работа Комиссии
по составлению библиографии

по странам в Секторе ССБ АН СССР

В 1943 г. библиографическая работа велась 
по пяти направлениям. На первое по значению 
место вышло составление картотек по странам 
и видам стратегического и минерального сырья. 
Библиографы проработали de visu зарубежные 
книги, статьи и патенты, а также 100 комплек-
тов иностранных журналов из фондов крупней-
ших библиотек Москвы (ГБЛ, ЦПБ, Москов-
ского геологоразведочного института им. Серго 
Орджоникидзе и др.). За год в картотеку было 
внесено 14 686 названий, составлено 2082 анно-
тации на отечественные книги, 789 аннотаций 
на иностранные книги, 32 русских и 447 ино-
странных рефератов [7, л. 23—24].

 В картотеку по странам было включено 
14 297 названий иностранных источников по 
физической географии, экономическому потен-
циалу, составу населения, традициям и культу-
ре различных стран. Материал, подобранный 
библиографами Сектора ССБ для карты СССР, 
был использован для подготовки семи военных 
геолого-географических справочников по заказу 
Генштаба и Штаба инженерных войск. Справоч-
ники (объемом 6—10 печ. л., в формате полевой 
сумки) имели следующие разделы: физическая 
география; геология; ископаемые-укрытия; ги-
дрогеология; подземные источники воды; ме-
теорология; экономическая география; карты; 
маскировка и аэросъемка. Справочники по раз-
личным районам подготавливались к опреде-
ленной дате (например, по районам Смоленска, 
Орла, левобережной Украины, Белоруссии — к 

1 апреля 1943 г.; по Прибалтике — к 15 апреля; 
по Молдавии, Западной Украине, Польше, Вос-
точной Пруссии — к 11 августа 1943 г.), т. е. к 
датам планируемых наступлений [18, л. 31].

В картотеке отечественной и иностранной 
литературы по военной географии учитывались 
книги и статьи с военно-географическими опи-
саниями отдельных объектов вне хронологиче-
ских рамок на русском и иностранных языках. 
После просмотра систематического и предмет-
ного каталогов ГБЛ, ФБОН, МГУ им. М.В. Ло-
моносова и Центрального дома Красной армии, 
а также 360 годовых комплектов периодики на 
русском, английском, французском, немецком, 
итальянском и польском языках за 1943 г. было 
зарегистрировано и снабжено краткими аннота-
циями 1662 издания. Картотека была использо-
вана Военно-топографической службой Красной 
армии при планировании наступательных опера-
ций по основным стратегическим направлениям.

Еще одним направлением работы стало соз-
дание библиографий 295 различных объектов на 
основе литературных материалов, при этом было 
расписано 4157 статей, из них 1582 с аннотация-
ми. Создатели картотеки получили благодарность 
командования Красной армии и Центрально-
го штаба партизанского движения [19, л. 7—9].

Необходимо отметить, что библиографы 
ГБЛ и ЦПБ составляли библиографические 
справки и списки только по фондам своих биб-
лиотек и преимущественно на родном языке. 
Работа же библиографов Сектора ССБ была 
более масштабной. Она охватывала фонды всех 
крупнейших библиотек Москвы и литературу 
как минимум на пяти европейских языках. 

Итоги деятельности Комиссии
по составлению библиографии
по странам и ее вклад в дело

обороны страны 

В 1943 г. картотеки, созданные библиогра-
фами Сектора ССБ, превратились в справочный 
аппарат первостепенного значения. «В 1942—
1943 гг… группа библиографов оказала большую 
и ценную помощь в работе нашего сектора стра-
тегического сырья», — отмечал А.Е. Ферсман. 
Академик П.И. Степанов обратился в Сектор 
ССБ с благодарностью за создание в короткий 
срок картотеки аннотаций по минеральному 
стратегическому сырью зарубежных стран, «ко-
торая представляет сейчас (ноябрь 1943 г. — 
Н. В., М. Л.) очень большую ценность» [19, л. 4]. 
Картотеки были продублированы для военного 
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руководства, а также для главных научных биб-
лиотек Москвы. К сожалению, ни в одной из 
ныне доступных библиотек следов этого тита-
нического труда обнаружить не удалось. 

Комиссия ГГО КА была ликвидирована 
решением Президиума АН СССР с 1 января 
1944 года. В заключении по работе Комиссии, 
составленном Главным разведывательным 
управлением Красной армии отмечалось, что 
«особо выделяются работы по освещению и 
анализу проблемы стратегического сырья вою-
ющих коалиций. Сборник трудов Комиссии по 
этому разделу является незаменимым посо-
бием… Этот оригинальный и глубоко содержа-
тельный труд, богато оснащенный фактическим 
материалом… имеет не только научное, но и 
оборонно-практическое значение» [18, л. 34]. 
Эту высокую оценку можно отнести и к работе 
библиографов Сектора ССБ. Собранная и обра-
ботанная ими информация послужила основой 
для выполнения заданий командования. 

В 1944 г. продолжалась работа только над 
двумя картотеками — «Стратегическое сырье за-
рубежных стран» и «Военная география». В пер-
вую картотеку было добавлено 3839 названий, 
во вторую — 113. В конце 1944 г. библиографы 
переключились на разработку мирных тем [20]. 

Говоря о работе библиографов академи-
ческих библиотек в годы Великой Отечествен-
ной войны, следует упомянуть еще один аспект 
их деятельности — сохранение достоверной и 
объективной памяти о годах войны. Вопрос о 
необходимости составления летописи Великой 
Отечественной войны был поднят профессором 
А.Д. Удальцовым на заседании Президиума АН 
СССР 30 сентября 1941 г. [21]. В ноябре 1941 г. 
была образована Комиссия по истории оборо-
ны Москвы, 15 января 1942 г. получившая на-
звание — Комиссия по истории Великой Отече-
ственной войны. Ее основной задачей являлась 
фиксация событий военных лет, история воин-
ских частей, записи бесед с участниками боев. 
При ней имелась группа библиографии, соби-
равшая статьи о боевых действиях, опублико-
ванных в центральной прессе, газетах разных 
фронтов и политотделов воинских частей. Эта 
группа осуществляла только первичный учет 
газетных публикаций, отложив научную об-
работку на послевоенный период. Материалы 
в количестве 17 422 дел, собранные Комиссией 
АН СССР, хранятся в Научном архиве Инсти-
тута российской истории РАН. 

В заключение отметим: при всей важности 
библиографической работы в деле продвижения 

изданий к читателю и как инструмента идеологи-
ческой ориентации в довоенные годы она счита-
лась в некотором роде второстепенной, вспомо-
гательной задачей библиотек. Но после начала 
военных действий отношение к этому виду дея-
тельности кардинально изменилось. Оказалось, 
что в условиях того времени (т. е. в «эпоху до-
информатизации») только библиографы, вла-
деющие навыками классификации и система-
тизации, методами научного поиска, умеющие 
работать с зарубежными источниками, в состо-
янии осуществить быстрый поиск максимально 
исчерпывающей информации по любой теме. 
Именно библиографы при получении запроса 
проводили идентификацию данных — сравнение 
поисковых признаков в информационном масси-
ве, осуществляли отбор и проверку выявленных 
документов на соответствие критериям поиска, 
структурировали и упорядочивали выявленные 
документы в соответствии с логикой запроса. По 
сути дела, в годы войны библиографы выпол-
няли роль современных поисковых информа-
ционных систем. До конца XX в., до появления 
Интернета и различных поисковых систем, биб-
лиография оставалась единственным источни-
ком получения исчерпывающей профессиональ-
ной информации по широкому кругу вопросов. 

Библиографы, герои невидимого фронта, 
внесли весомый вклад в дело обороны страны, 
в кратчайшие сроки предоставляя крайне не-
обходимую информацию как для действующей 
армии, так и для тружеников тыла, что было 
отмечено в благодарственных письмах высшего 
командования и различных ведомств. Память о 
работе наших коллег в годы войны, выполне-
нии ими профессионального долга в тяжелей-
ших условиях заставляют нас задумываться о 
роли современных библиотечных специалистов 
в сохранении высокого уровня профессиона-
лизма и ответственности за информационное 
обеспечение развития России.

Примечания

1 Еще до прорыва блокады в июле 1943 г. в Ленин-

град командируют сотрудника Комиссии по гео-

лого-географическому обслуживанию Красной 

армии АН СССР Н.Н. Соколова за материалами 

для справочника по Ленинградской области. 

С той же целью он должен был побывать и на 

квартирах некоторых ученых.
2 Тема послевоенного переустройства мира звучит 

в выступлениях буквально с первых дней войны. 

Об этом говорит профессор А.Д. Удальцов на за-
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седании Президиума АН СССР 30 сентября 1941 г.: 

«В последнее время еще одна очень важная за-

дача встает перед Отделением — это вопрос об 

изучении национальностей и изучении границ 

их расселения… В особенности она будет иметь 

значение тогда, когда закончится война и сво-

бодные народы будут проводить границы между 

отдельными национальными государствами… Мы 

должны иметь перед собою точные и научно-объ-

ективные данные, чтобы эти материалы могли 

быть использованы на международных конферен-

циях. Эта работа проводится по инициативе во-

енных организаций, в частности Военно-топогра-

фического управления Генерального штаба» [12].
3  Николай Георгиевич Павлов — библиограф-про-

фессионал, получивший библиотечное образо-

вание на курсах при Московском городском на-

родном университете им. А.Л. Шанявского, ушел 

в народное ополчение 6 июля 1941 г., 18 октября 

был ранен и возвратился в ЦПБ только в феврале 

1942 г., заняв должность заместителя директора 

по научной части [14]. 
4 Бенедикт Игнатьевич Козловский — сын мелкого 

лесопромышленника из Белоруссии, член партии 

с 1918 г., примыкавший в 1920-х гг. к троцкист-

ской оппозиции, сотрудник Дальневосточного 

отдела Наркомата иностранных дел с 1927 года. 

Он оборонял от белогвардейцев генконсульство 

в Шанхае в 1928 г., в 1930-х гг. участвовал в 

переговорах о продаже КВЖД, но в 1938 г. был 

«вычищен» из НКИД и направлен в ГБЛ, где 

проработал до 1964 года. Уверял, что с золотой 

медалью закончил 12-ю Санкт-Петербургскую 

гимназию, но справку представил только об 

обучении в Институте красной профессуры в 

1931—1933 годах. Автор таких статей, как «Бур-

жуазные библиотеки на службе реакции», «Разо-

блаченное лицемерие», «На удар ударом», «Крах 

политики авантюризма» и пр. В мае 1942 г. был 

привлечен к работе в Комиссии по составлению 

библиографии по странам [15].
5 Феликс Адамович Кублицкий — двоюродный 

брат А. Блока, родился в Санкт-Петербурге, за-

кончил Училище правоведения, имел высшее 

юридическое образование, свободно владел ан-

глийским, французским и немецким языками, 

итальянским — со словарем. В 1918 г. переехал 

в Москву. После службы в Красной армии зани-

мался библиографической работой: аннотировал 

литературу для Коммунистической академии 

по сектору мирового хозяйства, затем служил 

в Центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеке, в научно-библиографическом отделе 

(НБО) ГБЛ — с 19 ноября 1930 г. [16].

6 Петр Кириакович Колмаков — студент Нижего-

родского политехнического института, библио-

течный работник с 1915 г., служивший библио-

текарем в политуправлении Красной армии, с 

1923 г. — заведующим библиотекой в Централь-

ном доме Красной армии. С 10 ноября 1929 г. по 

20 августа 1932 г. являлся заместителем заведу-

ющего военным отделом ГБЛ, с 20 июня 1942 г. 

принят на работу в Сектор ССБ. П.К. Колмаков 

сразу же был введен в руководство Комиссии по 

составлению библиографии по странам [11, л. 16].
7 При организации Комиссии по составлению 

библиографии по странам в число ее участ-

ников входили ГБЛ, ЦПБ, библиотека МГУ 

им. М.В. Ломоносова и др. Ни в одной из них 

не удалось обнаружить никаких сведений о 

совместной работе над библиографической 

картотекой по странам. Только в отчете НБО 

ГБЛ за 1942 г. скупо сказано, что на работу по 

библиографии по странам за год потрачено 

304 ч [17]. В архивах МГУ им. М.В. Ломоно-

сова и ЦПБ упоминаний об этой работе нет.
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previously unexplored subject, namely, the work of bibliographers of the USSR Academy of Sciences for 
the defence of the country. Before, the professional work of bibliographers during the War was not studied 

Bibliotekovedenie, 2020, vol. 69, no. 2Historical Practices and Reconstructions Bibliotekovedenie,, 2020,, vol. 69, , no. 2Historical Practices and Reconstructions BBBsss Bs БВББВВ
199



Historical Practices and Reconstructions

Vinogradova N.A., Levner M.V. Activities of the Bibliographic Commission of the USSR… (pp. 191—201)

in this aspect that determines the relevance and scientifi c novelty of the topic under consideration. The 
purpose of the article is to show that during the War bibliography turned from ideological tool of the Party 
to form a new type of person into the only reliable information tool for solving the most important warfare 
and national economic problems in the wartime conditions.
The article describes the work of the Commission for compilation of bibliography by countries, which 
was formed under the Section of the special libraries network of the USSR Academy of Sciences in May 
1942. Based on the unique archival documents, the authors show for the fi rst time how bibliographers of 
the libraries of the USSR Academy of Sciences in cooperation with colleagues from the V.I. Lenin State 
Library of the USSR, the Moscow State University named after M.V. Lomonosov, the Central Polytechnic 
library and other major libraries of the country managed to provide the military leadership, scientists and 
specialists of the national economy with reliable timely information on problems that arose in wartime, 
up to making strategic decisions in the fi eld of planning defence, off ensives and radical reorganization of 
industry and agriculture. The authors conclude that the decent work of bibliographers in the war years, 
providing information for any level of decision-making, played its role in approaching the Victory. This is 
the basis for understanding the current role of library specialists, their professionalism and responsibility 
in the information support for the development of Russia.

Key words: bibliography, Great Patriotic War, V.I. Lenin State Library of the USSR, libraries of the Aca-
demy of Sciences of the USSR, Bibliographic Commission, Sector of the special libraries network of the 
USSR Academy of Sciences, scientifi c information, history of bibliography, history of librarianship.
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Организация работы волостных 
библиотек и изб-читален
в уездах Орловской губернии
в первые годы советской власти

Реферат. В статье, основанной преимущественно на архивных документах, рассмотрен процесс 
организации работы библиотек в уездах Орловской губернии в 1920-е годы. Повсеместно в городах 
и селах губернии открывались массовые общедоступные народные библиотеки, создавались куль-
турно-просветительные кружки, избы-читальни, клубы, народные дома и другие культурно-про-
светительные учреждения нового типа. Именно в этот период была проделана большая работа по 
объединению библиотек в единую сеть. Показано, что основной «ячейкой» библиотечной сети на 
селе становится волостная библиотека. Создаваемые в каждом населенном пункте избы-читальни 
являлись «первичным очагом культурно-просветительной работы». 
Особое внимание в статье уделяется изучению форм и методов библиотечного обслуживания на-
селения в волостных библиотеках и избах-читальнях в 1920-е годы. Политико-просветительная и 
образовательная деятельность волостных библиотек и изб-читален рассматриваемого периода от-
личалась большим разнообразием. Учитывая высокий уровень неграмотности населения орловской 
деревни, библиотеки отдавали предпочтение активным формам «живого слова и работы с книгой»: 
громкое чтение, беседа, агитсуд, драматический кружок, иллюстративный вечер и др. Отмечается, 
что особое внимание уделялось в волостной биб-
лиотеке организации работы с детьми. Важно 
понимать, что наряду с общекультурным разви-
тием сельского населения, велась активная про-
пагандистская работа с целью решения текущих 
политических задач. 
1920-е гг. как отдельный период библиотечной 
истории интересен для осмысления современ-
ным российским библиотековедением. Можно 
сделать вывод, что данный материал расширяет 
и дополняет имеющееся в региональном библио-
тековедении представление о библиотечном 
деле Орловской губернии послереволюционного 
десятилетия, подтверждает его стабилизирую-
щий характер, заложивший основу для массово-
го библиотечного строительства последующих 
десятилетий.

Ключевые слова: история библиотечного дела, 
Орловская губерния, централизация библиотеч-
ного дела, политико-просветительная и образо-
вательная деятельность библиотек, волостная 
библиотека, изба-читальня, передвижная биб-
лиотека, чтение и работа с книгой. 
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О
ктябрьская революция 1917 г., ставшая 
знаковым событием мирового масштаба, 
обусловила кардинальную перестройку 

культурной жизни России. Значительные транс-
формации претерпевало и библиотечное дело 
как во всей стране, так и в российской провин-
ции. Этот период становления и организации 
библиотечной работы в провинции исследован в 
работах А.Е. Боровцовой [1], М.Ю. Сдобниковой 
[2], И.В. Ураевой, Б.В. Борисова [3], Э.Т. Голо-
виной [4], О.Б. Лобановой и др. [5]. 

Библиотечное дело Орловской губернии 
формировалось в контексте исторических, 
общественно-политических и экономических 
условий развития региона. В начале ХХ в. Ор-
ловская губерния относилась к числу наибо-
лее отсталых аграрных районов Центральной 
России: 4/5 ее населения занимались сельским 
хозяйством, крупные промышленные пред-
приятия были сосредоточены преимуществен-
но в западных уездах губернии. Большинство 
крестьян были неграмотными. В то же время 
начинается расширение общественных ини-
циатив в библиотечном деле. Основной дви-
жущей силой становятся земства и городская 
дума, взявшие на себя содержание большин-
ства открытых в Орловском крае публичных и 
народных библиотек. Отдельные библиотеки 
учреждались на средства частных лиц, а затем 
передавались в ведение земства. 23 земские 
библиотеки были учреждены на средства кни-
гоиздателя, мецената Ф.Ф. Павленкова. Ор-
ловское губернское земство активно создавало 
народные библиотеки-читальни. К 1917 г. в 
Орловской губернии складывается обширная 
сеть земских библиотек [6]. 

Проводимая советской властью после 1917 г. 
реорганизация библиотечного дела в стране, в 
основе которой лежали правительственные де-
креты «Об охране библиотек и книгохранилищ 
РСФСР» (1918), «О порядке реквизиции библио-
тек, книжных складов и книг вообще» (1918), 
оказала значительное влияние на состояние биб-
лиотек Орловской губернии. В ходе национали-
зации и реквизиции, рассматриваемых в каче-
стве необходимых мер, связанных с решением 
острейшей проблемы обеспечения обществен-
ного использования книжных богатств, прежде 

всего в интересах широких масс трудящихся, 
под угрозой истребления оказались имеющие 
огромную историческую значимость библиоте-
ки и семейные архивы «Куракиных, Шеншина, 
Скарятина, Мещерских, Голицыных, Нарыш-
киных, Давыдовых, Вельяминова, Олив, князей 
Ухтомских, Барятинского, Орлова-Давыдова, 
Краевич, Талызина, Языкова, Тенищева, Велико-
го Князя Михаила Александровича» [7, с. 123].

Благодаря своевременным решениям пре-
зидиума Орловского губернского исполкома 
удалось спасти книги, рукописи, периодические 
издания из бывших имений орловских поме-
щиков. Наиболее ценные из них свозились в 
губернскую центральную библиотеку в Орле. 
Книжный фонд большинства изб-читален из-
начально составили книги и периодические из-
дания на русском языке именно из усадебных 
домашних библиотек. 

В этот период повсеместно в городах и се-
лах губернии открывались массовые общедо-
ступные народные библиотеки, создавались 
культурно-просветительные кружки, избы-чи-
тальни, библиотеки и читальни, клубы, народ-
ные дома, народные университеты, школы для 
неграмотных и другие культурно-просветитель-
ные учреждения нового типа. Почти половину 
из общего числа составляли избы-читальни и 
передвижные библиотеки, которые содержали 
по 50—150 книг. Развитие библиотечной сети 
проходило в сложнейших условиях разрухи 
народного хозяйства, Гражданской войны и от-
ставало от возрастающих потребностей народа 
в книгах [8, с. 169].

В 1920-е гг. на заседаниях Совета на-
родных комиссаров систематически рассма-
тривались вопросы библиотечного строи-
тельства, связанные с переустройством сети 
библиотек. Согласно декрету Совнаркома 
«О централизации библиотечного дела в 
РСФСР» (ноябрь 1920 г.), «все без исклю-
чения библиотеки необходимо было связать 
в единую библиотечную сеть» [9, с. 59]. Де-
крет представлял собой государственный 
план организации библиотечного дела в ус-
ловиях социалистического общества. Ме-
роприятия по реализации декрета развер-
нулись в период с конца 1920 по 1921 год.
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В первые годы советской власти в губер-
нии сеть библиотек, включавшая центральную 
губернскую библиотеку, уездную центральную 
библиотеку, городскую центральную библио-
теку, районную (волостную) библиотеку, сель-
скую библиотеку (или избу-читальню), пере-
движную библиотеку, формировалась исходя 
из расчета, что кроме уже существующих там 
библиотек необходимо было еще организовать 
по две районные и одной центральной на каж-
дый уезд [8, с. 169].

В Государственном архиве Орловской об-
ласти сохранились отчеты о библиотечной ра-
боте в 1920-е гг. по уездам Орловской губернии, 
протоколы об открытии изб-читален и списки 
библиотек уезда. Ежемесячные отчеты свиде-
тельствовали о построении планомерной сети 
библиотек и представлялись в Губернские и 
Уездные политико-просветительные комитеты 
(Губполитпросветы и Уполитпросветы) Россий-
ской коммунистической партии большевиков 
РКП(б). 

На 1 июля 1923 г. в Орловской губернии 
было 87 волостных библиотек, 95 изб-читален 
и 18 клубов [10, л. 89]. Действующих волост-
ных библиотек, обслуживающих местное на-
селение, было больше всего в Малоархангель-
ском уезде, меньше — в Орловском (см. табл.). 
Центральные библиотеки уезда руководили 
работой волостных и специальных библиотек.

С целью получения достоверной информа-
ции о состоянии библиотечной сети в Орлов-
ской губернии в 1923—1924 гг. уездами была 
проделана большая работа по обследованию 
волостных библиотек, изб-читален и народных 

домов. Несмотря на тяжелое экономическое 
положение в стране, волостные библиотеки, 
избы-читальни, клубные объединения проде-
лали значительную работу по обслуживанию 
местного населения. «Средняя выдача книг на 
каждого подписчика колебалась по всем уездам 
от 1—3 книг, при среднем числе книг по каждой 
библиотеке от 763 до 1560 томов. Наиболее 
интенсивную работу проводили Дмитровские 
волбиблиотеки: при небольшом количестве 
книг (763 тома) выдача составляла 3 книги на 
каждого подписчика» [11, л. 13].

Волостная библиотека — 
центр общеобразовательной
и общественно-политической

работы в деревне

Основной «ячейкой» библиотечной сети 
на селе являлась волостная библиотека. Кроме 
того, в каждом населенном пункте открыва-
лись избы-читальни — «первичный очаг куль-
турно-просветительной работы». Снабжение 
библиотек литературой осуществлялось через 
сеть местных библиотечных коллекторов, на 
которые возлагалось оказание методической 
помощи по вопросам комплектования, библио-
течной техники и др. 

В Государственном архиве Орловской об-
ласти в документах по библиотекам Орловского 
уезда Орловской губернии находится «Поло-
жение о волостной библиотеке» (1923), издан-
ное Орловским Губполитпросветом в типогра-
фии Губкома тиражом 1 тыс. экземпляров [12]. 
В документе выделены следующие разделы: 

Таблица
Сеть волостных библиотек в Орловской губернии (1923 г.) [10]

Наименование уезда
Количество библиотек

функционирующих по сети

Дмитровский 14 15

Елецкий 14 21

Кромской 15 17

Ливенский 9 25

Малоархангельский 17 23

Мценский 10 15

Орловский 8 21

Болховский не представлены сведения
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I. Управление и организация; II. Техническое 
оборудование; III. Абонемент; IV. Отчетность; 
V. Внутренняя работа; VI. Детское отделение; 
VII. Подготовка библиотекаря (рис. 1). Во вве-
дении подчеркивается, что «те или иные несо-
ответствия между руководством и практикой 
должны быть своевременно освещены местными 
работниками и будут служить коррективом в 
дальнейшей издательской работе Губполитпро-
света по библиотечному делу» [12, с. 2]. В при-
ложении даны образцы оформления отчетной 
документации (рис. 2).

Согласно «Положению…», «волостная биб-
лиотека, являясь центром общественно-полити-
ческой жизни и проводником знаний в деревне, 
проводит общеобразовательную и обществен-
но-политическую работу среди трудовых масс 
деревни» [12, с. 3]. Работа в читальне в волостных 
библиотеках подразделялась на привлечение чи-
тателей и руководство чтением. 

К мерам по привлечению читателей в биб-
лиотеку относилось «оповещение о самой биб-
лиотеке, о ее местонахождении, времени вы-
дачи книг и правилах пользования книгами, а 
также пропаганда книги, приближение ее к чи-
тателю путем рекламирования списков книг по 
определенным вопросам, выдвигаемым жизнью 
данной местности, а также устройство книжных 
выставок и чтение вслух, сопровождаемое собе-
седованием». Своеобразным лозунгом библио-
теки были слова: «Нужно, чтобы библиотеки 
не ждали читателя, а искали его, шли к нему, 
привлекая к себе даже 
равнодушных к книге 
людей, воспитывая в 
них любовь к чте-
нию» [12, с. 15].

Привлечение чи-
тателей «отдавалось 
всецело громкой чи-
тальне». Для чтения 
использовались, пре-
жде всего, газеты, в 
которых отбирались 
наиболее интерес-
ные для местных 
жителей сведения 
и политически-ру-
ководящие статьи. 
Кроме газет для чте-
ния советовалось 
брать научно-попу-
лярные книги и бел-
летристику, которые 

могли бы возбудить интерес, вызвать вопросы 
и послужить таким образом «темой для собе-
седования и переходом к дальнейшему чтению, 
для некоторых может быть уже самостоятель-
ному». Рекомендовалось для чтения книг вслух 
выбирать произведение с простой фабулой и 

Рис. 1. Обложка издания [12]

Рис. 2. Форма отчета библиотек губернии [12]
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кратким содержанием, а само чтение должно 
было «происходить в часы, удобные для боль-
шинства жителей района и быть заранее объ-
явлено» [12, с. 18].

Тихая читальня являлась, с одной стороны, 
хранительницей наиболее ценных книг и спра-
вочников, с другой — местом, наиболее удобным 
для самостоятельного чтения и умственной ра-
боты. В читальне по требованию посетителей 
выдавались книги из библиотеки. Она была от-
крыта для всех граждан без предварительной 
записи, но по предъявлению удостоверения лич-
ности. Число посетителей ежедневно регистри-
ровалось. В «Положении…» подчеркивалось: в 
читальне следует иметь «почтовый ящик» для 
опускания посетителями заявлений, а также за-
писок с вопросами, направляемыми в справоч-
ный стол. 

Особое внимание советовалось обратить на 
удобство и уютность читальни. «Комната, где 
помещается читальня, как тихая, так и гром-
кая, должна быть изолированной и светлой. 
В случае недостатка комнат, для обоих читален 
может служить одна, но в разное время. Укра-
шением читальни служит то же, что и в биб-
лиотеке: плакаты, портреты, цветы и т. д.» [12, 
с. 18]. Например, в Ольшанской волости Ор-
ловского уезда при тихо-читальне велась немая 
агитация, устраивались книжные выставки, был 
организован литературный кружок: «Работа 
литературного кружка состояла в чтении и раз-
боре отдельных произведений разных писате-
лей. Главным образом работа выражалась в 
постановке литературных судов, докладов на 
различные темы. Уделяли внимание искусству 
слова, изучению техники речи, логике, чтению, 
ораторскому искусству» [11, л. 12].

«Внутренняя работа» волостных библио-
тек состояла из рекламирования книг по во-
просам, связанным с сельскохозяйственной ра-
ботой и общественно-политической жизнью. 
Большую помощь по привлечению читателей 
мог оказать справочный стол, который должен 
был «указывать книги», позволяющие почерп-
нуть более полные сведения по интересующему 
вопросу и таким образом быть одним из спосо-
бов пропаганды книги. 

В соответствии с рекомендациями «По-
ложения…» библиотекарь обязан был следить 
за систематичностью и последовательностью 
в чтении, «в соответствии с запросами и ин-
тересами читателей, т. е. степенью их образо-
вания, общим развитием, характером работы 
и среды, вести читателя от книг несложного 

содержания к более сложным и научным: вы-
яснять заинтересованность той или иной отрас-
лью знаний, развивать художественный вкус, 
влиять на выработку научного мировоззрения 
и определенных политических взглядов» [12, 
с. 16]. Эту работу библиотекарь должен был 
вести с большой осторожностью и чуткостью, 
чтобы не оттолкнуть читателя от библиотеки 
рекомендацией неподходящих для него книг.

Одним из лучших способов пропаганды 
книги считались книжные выставки, которые в 
основном освещали события общественно-по-
литической жизни, юбилеи писателей, ученых, 
политических деятелей, а также проводились 
лекции, литературные вечера и т. д. Отмеча-
ется: «Выставленные книги следует сопрово-
ждать списком с рекомендательной характери-
стикой каждой книги, помещенной на плакате 
с иллюстрациями к теме выставки и надписью 
темы выставки. Наблюдения и результаты вы-
ставки библиотекарь заносит в свой дневник» 
[12, с. 17].

В библиотеках широко использовались 
библиотечные плакаты — «иллюстрирован-
ные стенные каталоги». Они являлись, с одной 
стороны, одним из видов методической рабо-
ты библиотеки, с другой — ее украшением. 
В случае отсутствия печатных лозунгов о би-
блиотеке рекомендовалось сделать плакаты с 
яркими и краткими лозунгами, которые долж-
ны содержать изречения, взятые из сочине-
ний известных авторов, речей общественных 
деятелей и т. д. 

Большое внимание уделялось в волостной 
библиотеке чтению детей [12, с. 27]. Детские 
книги предлагалось размещать в отдельных 
шкафах, если не было специальной комнаты. 
Подбор книг должен был отвечать интересам 
детей, расширять их умственный горизонт, 
влиять на выработку их идеологии и художе-
ственного вкуса. Эти требования удовлетворя-
лись, прежде всего, хорошим подбором книг из 
детской беллетристики. Сюда входили сказки, 
повести, приключения и путешествия, а так-
же детские пособия для занятий и игр и науч-
но-популярные книги по различным отраслям 
знаний.

Книги подразделяли по степени их труд-
ности на четыре больших отдела, соответству-
ющих возрасту детей: дошкольному (до 7 лет), 
младшему (с 8 до 10 лет), среднему (с 11 до 
12 лет) и старшему (с 13 до 15 лет). В случае не-
достатка книг для детей старшего возраста под-
ростков переводили в отделение для взрослых, 
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так как в волостной библиотеке среди книг, 
предназначенных для взрослых, можно было 
найти много подходящих для старших детей: 
классику, приключения и научно-популярную 
литературу. Беллетристику, предназначенную 
для детей других возрастов, подразделяли по 
темам, например: «Из крестьянского быта», 
«Жизнь детей», «Школьники и школа», «На за-
работках» и т. п. 

Выбирать книги разрешалось детям непо-
средственно с полок. Для того чтобы помочь 
маленьким читателям в таком подборе, отделы 
отмечали разноцветными ярлычками на кореш-
ках. В каждой библиотеке должен был быть 
почтовый ящик, в который дети-подписчики 
опускали письма с интересующими их вопро-
сами. Ответы на вопросы могли давать дети 
старшего возраста. 

Читательские интересы детей учитывались 
при создании кружков под руководством биб-
лиотекаря. Таким образом реализовывался 
метод наибольшего приближения детей к биб-
лиотеке, вплоть до участия в самой библио-
течной работе. Из числа заинтересованных 
ребят организовывался кружок содействия 
библиотечному делу, который должен был 
принимать активное участие в библиотеч-
ной работе. Члены кружка избирали из своей 
среды председателя, помощника и секретаря. 
В их обязанности входило решение библио-

течных вопросов, выработка устава для членов 
кружка, установление дежурств и т. д. Члены 
кружка выполняли технические виды работ: 
описание каталожных карточек, наклейку 
ярлычков, приведение книг в порядок после 
выдачи и т. д. Детское отделение волостной 
библиотеки служило базой для библиотек-
передвижек, выдаваемых в те школы, где не 
было собственных библиотек (рис. 3).

В «Положении…» особо отмечалась роль 
библиотекаря — «живой двигательной силы 
библиотек» [12, с. 26]. Библиотекарь обязан 
был быть в курсе общественно-политических 
событий в стране, принимать непосредственное 
участие в общественной жизни своего района. 
Подготовка библиотекаря как специалиста на-
чиналась с изучения библиотечной техники и 
общих методов работы с читателями. Пости-
жение тонкостей библиотечной профессии осу-
ществлялось на краткосрочных библиотечных 
курсах. Рекомендовались для самостоятельного 
изучения пособия по вопросам библиотеко-
ведения: «Руководство для небольших биб-
лиотек» Л.Б. Хавкиной, «Библиотечная рабо-
та» А.А. Покровского, «Библиографическая 
классика» Б.С. Боднарского, «Сборник статей 
по внешкольному образованию» В.А. Невско-
го, «Систематический указатель для составле-
ния социалистических библиотек» В.М. Бонч-
Бруевич, «Указатель “Библиотека коммуни-

Рис. 3. Детские книги издательства «Красная книга» (Орел, 1925) [13; 14]
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ста”» П.М. Керженцева; журналы: «Книги и 
революция», «Печать и революция», «Красная 
новь».

Отмечалось, что для осуществления поли-
тико-просветительной деятельности библиоте-
карю «необходима серьезная подготовка: как 
работник просвещения библиотекарь должен 
знать минимум главных научных направлений 
как общей деятельности библиотек, так и раз-
бираться в вопросах политических» [10, л. 151].

Изба-читальня как очаг
политико-просветительской

работы на селе

Между избой-читальней и волостной биб-
лиотекой устанавливалось самое тесное взаимо-
действие. В плане работы Губполитпросвета на 
1924 г. в разделе «Работа библиотек» значилось 
«содействовать выполнению плана Губполит-
просвета с обращением особого внимания на 
работу живым словом… и работу с книгой и осо-
бенно организацию изб-читален (осуществить 
сеть изб-читален в губернии)» [15, л. 13].

Изба-читальня получала из волостной биб-
лиотеки передвижку в 100—200 экз., уже гото-
вую для работы (с шифром, авторским знаком, 
инвентарным номером, печатью библиотеки и 
сопроводительным письмом). В журнале учета 
работы избач делал отметку о том, как была 
использована книга, какая методическая ра-
бота с ней проведена: громкое чтение, беседа, 
рассказывание и проч. В передвижках избач 
обязан был «знакомиться с книгами, чтобы 
рекомендовать их населению» [8, с. 171].

В 1922 г. Н.К. Крупской перед Главполит-
просветом была поставлена задача «по созда-
нию методических руководств по работе в из-
бах-читальнях». Отмечалась необходимость 
на местах «упрочить сеть, крепко связать ее 
с населением и организовать работу согласно 
указаниям центра» [16, с. 50]. 

В том же году во 2-й типографии Губуправ-
полигрпрома Орловским Губполитпросветом 
издается «Положение о избах-читальнях», со-
стоящее из 16 страниц и включающее четыре 
раздела: I. Задачи избы-читальни; II. Органи-
зация изб-читален; III. Работа в избе-читальне; 
IV. Средства и отчетность избы-читальни [17]. 
В Приложении приведены форма ежемесячной 
отчетности, анкета для заведующего избой-чи-
тальней и список литературы по клубной работе.

Перед избой-читальней ставились задачи 
«политического и общего просвещения кре-

стьянских масс и сельскохозяйственных ра-
бочих», «ликвидация сельскохозяйственной 
неграмотности среди деревенского населения», 
общественно-политическое информирование, 
содействие реализации государственных меро-
приятий, организация досуга «для разумного 
отдыха и развлечения» [17, с. 1].

Избы-читальни организовывались в се-
лах и деревнях уездными политпросветами или 
райинструкторами из расчета одна изба-чи-
тальня на 1 тыс. дворов и получали необходи-
мое финансирование. Избы-читальни, откры-
ваемые дополнительно по инициативе местного 
населения, содержались на средства населения 
(добровольные взносы, средства кооперативов, 
совхозов и т. п.).

В 1925 г. в типографии «Орловская Прав-
да» тиражом 1,5 тыс. экз. вышло более под-
робное пособие по руководству библиотечной 
работой в деревне «Изба-читальня и работа 
в ней» [18]. Книга была издана и разослана 
по библиотекам согласно постановлению Ор-
ловского губернского отдела народного обра-
зования. В составлении руководства приняли 
участие «политпросветчики тт. Покровский, 
Дубровина, Потехина и Федоров под руковод-
ством Губполитпросвета и Агитпропага Губко-
ма РКП(б)» [18, с. 1].

Структура издания включает следующие 
разделы: Введение; I. Организация изб-читален 
и Красных уголков; II. Политпросветработа в 
деревне; III. Кружковая работа в избе-читальне; 
IV. Художественная агитация и пропаганда в 
избе-читальне. В Приложении рекомендова-
лись актуальные для постановки в избах-чи-
тальнях пьесы.

В предисловии отмечалось: «В настоя-
щее время все внимание обращено на дерев-
ню, и культурно-просветительная работа в ней 
должна занять одно из первых мест» [18, с. 2]. 
В исследуемый период интерес деревенско-
го населения к знаниям, особенно в области 
сельского хозяйства, значительно возрос. Сеть 
культурно-просветительных учреждений (из-
бы-читальни, библиотеки и красные уголки) 
значительно увеличилась. Культурные силы 
(учитель, врач, агроном и проч.) объедини-
лись вокруг избы-читальни для работы в сфере 
просвещения — на «третьем фронте». Созна-
тельные крестьяне, главном образом молодежь, 
особенно члены Российского ленинского ком-
мунистического союза молодежи (РЛКСМ) и 
демобилизованные красноармейцы оказывали 
помощь в «культивизации» деревни. 
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Избачи пр еимущественно состояли из 
«молодняка и небольшого процента учитель-
ства» и не имели достаточного опыта для 
такой работы. Инструкторский аппарат, су-
ществовавший в Губполитпросвете, а также 
в Уполитпросветах, оказался недостаточным 
для расширившейся библиотечной сети. Вы-
пуск книги «Изба-читальня» явился большим 
подспорьем в повседневной работе политпро-
светчика в деревне. 

В инструкции «Изба-читальня...» ука-
зывалось на необходимость проводить по-
литпросветработу среди населения через 
«организованную ее часть»: «волкомы, сель-
совет, кооперация, рабпрос, женотдел, агро-
пункты, медпункты и прочие» [18, c. 14]. Из 
представителей этих «волорганизаций» (по 
одному от каждой) создавался совет избы-
читальни. Он же устанавливал тесные связи 
с общественностью: местными партийными 
работниками, членами исполкома, школь-
ными работниками, отделами народного об-
разования [8, с. 173].

Изба-читальня, волостная библиоте-
ка, красный уголок должны были оказывать 
культурное влияние на население не толь-
ко своей работой, но и своим оформлением. 
В инструкции отмечалось: «Изба-читальня по 
своему внешнему состоянию должна являться 
резким контрастом (противоположностью) 
обычной крестьянской хате». Наиболее рас-
пространенный тип крестьянских построек в 
Орловской губернии рассматриваемого перио-
да: семиаршинная изба, реже — восьмиаршин-
ная и совсем редко девяти-десятиаршинная. 
В большинстве случаев все постройки деревян-
ные или плетневые, обмазанные глиной или 
глинобитные [19]. Чистота стен, окон, пола, 
аккуратно расставленная мебель, отсутствие 
пыли, паутины, красиво расположенные пор-
треты, плакаты, уголки — все это должно было 
действовать на крестьянина таким образом, 
чтобы он стремился к уютной, чистой и свет-
лой избе-читальне. В дни революции и других 
праздников изба-читальня имела нарядный 
вид, что достигалось скромными средствами — 
«украшали, например, помещение еловыми 
ветвями, флагами, крашеными стружками и 
проч.» [18, с. 9].

Работа изб-читален имела две формы: 
массовую и кружковую (углубленной работы). 
Массовая форма включала справочную работу, 
громкое чтение и собеседование, а также тихое 
чтение, доклад, лекцию, агитсуд, спектакль, ил-

люстративный вечер. При организации круж-
ков учитывался интерес крестьян к тем или 
иным вопросам: политграмоте, естествознанию, 
сельскому хозяйству [8, с. 173]. 

Громкое чтение, как и справочная рабо-
та, являлось одним из основных видов деятель-
ности избы-читальни. Главным образом оно 
предназначалось для малограмотных и негра-
мотных крестьян. Эта работа состояла из трех 
частей: подготовительной, читки, собеседова-
ния. Подготовительная часть — это предвари-
тельный просмотр чтецами газетного матери-
ала и «отчеркивание тех материалов, которые, 
по мнению чтеца, необходимо использовать 
во время читки. <...> Например, заключение 
договора с Англией и сельхозналог. Сельхоз-
налог может быть облегчен… возможно, через 
привлечение иностранного капитала, поэтому 
договор с Англией имеет государственный ин-
терес и т. д. В дальнейшем идет история с до-
говором» [18, с. 18]. Читать или рассказывать 
газету необходимо было громко, ясно, просто 
и выразительно, по возможности избегать рас-
суждений, оставляя их для собеседника. Для 
чтения приглашались специалисты. На чтение 
отводился один час. Задача чтеца — в простой, 
понятной форме передать крестьянской ауди-
тории содержание текущих событий. Закончив 
читку, чтец приступал к третьей части своей 
работы — к собеседованию. Обмен мнениями 
производился в «порядке заявлений желающих 
высказаться». Чтец должен был внимательно 
следить за крестьянами, «делая у себя на бу-
маге нужные заметки, так как ему необходимо 
будет выступать в заключительном слове. <...> 
И если с доводами чтеца аудитория или преоб-
ладающее большинство ее согласится, то цель 
будет достигнута, то есть мнение аудитории 
по поставленному вопросу будет обработано в 
желательном направлении» [18, с. 19]. 

Драматический кружок являлся основ-
ной формой художественной агитации и про-
паганды в избе-читальне. Революционные, 
агитационно-просветительные и бытовые пье-
сы, приуроченные к праздникам революцион-
ного календаря, должны были составлять обя-
зательный репертуар кружка. В утверждении 
репертуара участвовал совет избы-читальни. 
Интересной формой кружковой работы для 
крестьян было проведение агитсудов. Это ор-
ганизация на театральной сцене показательно-
го суда над предполагаемым преступником. Ре-
комендуемые темы: «Суд над самогонщиком, 
дезертиром ликбеза, эсером Савинковым», 
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«Суд над империалистической войной» и т. д. 
[18, с. 44]. Заранее заготавливался текст речи 
председателя, обвинителя, защитника, свиде-
телей, подсудимого. На роли всех персонажей 
суда «выбирались наиболее талантливые и 
находчивые товарищи». Действующие лица 
гримировались и надевали соответствующие 
костюмы.

Пьесы, рекомендованные для постановки 
в избах-читальнях, принадлежали в основном 
двум авторам — Александру Неверову и Де-
мьяну Бедному. Например, пьеса А. Неверова 
«Бабы» давала яркую картину дореволюци-
онного крестьянского быта, семейных отно-
шений и дикого положения женщин в русской 
деревне. Другая пьеса того же автора — «Заха-
рова смерть» — рисовала картину обострения 
классовой борьбы в деревне в период Граж-
данской войны. Почти все пьесы А. Неверо-
ва посвящены периоду, когда после победы 
революции налаживается жизнь в деревне. 
И хотя автор вполне понимал, что реальность 
совсем не похожа на агитационный театр, вос-
питательные и организационные задачи ре-
волюционного искусства оказались созвучны 
его народническим идеалам. Классовая борьба 
в деревне еще не была развернута, коллекти-
визация проводилась в форме добровольно-
го участия в сельскохозяйственных экспери-
ментах. Главные враги развития деревни — те 
же, что и до революции: агротехническая от-
сталость, бесправие женщин, безграмотность 
и пьянство. Победить их можно было путем 
просвещения крестьян. А. Неверов, прорабо-
тавший сельским учителем почти десять лет, 
понимал, что театрализованные постановки 
будут намного лучше восприняты публикой, 
которая в массе своей просто не умела читать 
[8, с. 175]. 

Иллюстративный вечер — мероприя-
тие, на «котором избранная тема проводилась 
всеми видами знания и искусства, все части 
пропаганды вечера были тесно связаны, до-
полняли и развивали друг друга, составляли 
одно неразрывное целое — содержание данной 
темы» [18, с. 47]. В программу иллюстративно-
го вечера могли войти коротенький спектакль, 
политсуд, живая газета, между которыми вкра-
пливались музыкальные номера, пение, де-
кламация и т. д., и непременно организовыва-
лась выставка, состоящая обычно из картин, 
рисунков, плакатов, лозунгов, отражающих 
избранную тему. Открывался такой вечер не-
большим (на 20—25 мин) вступительным сло-

вом и заканчивался организованной вечерин-
кой с массовыми играми, политшарадами и 
другими развлечениями, осмотром выставки, 
при этом библиотекарь показывал и разъяснял 
ее экспонаты. Темами вечера могли быть: суд 
над самогонщицей, безграмотной крестьянкой 
и т. д. К инструкции «Изба-читальня…» име-
лось Приложение. В нем рассказывалось об 
искусстве гримирования и приводились все 
основные правила нанесения грима, которые 
должен был знать каждый работник деревен-
ской сцены. Постановка иллюстративных ве-
черов в избах-читальнях развивала коллек-
тивные навыки и имела большое общеобра-
зовательное значение, являясь своеобразным 
смотром всей работы избы-читальни. 

Усиленно в рассматриваемый период в 
библиотеках велась антирелигиозная пропа-
ганда. Так, «по Орловскому уезду было про-
ведено 28 докладов, присутствовало 1650 че-
ловек, наблюдалось сочувственное отношение, 
особенное со стороны молодежи. Характер-
ны для того времени отдельные выступления 
(Лавровская и Никольская волости) стариков, 
просивших об усилении антирелигиозной ра-
боты. Вопросы антирелигиозной пропаганды 
обсуждались и на беспартийных крестьянских 
конференциях 19—26 октября с. г. В дальней-
шем предполагалось провести на местах 3 дис-
пута. Для повышения квалификации антире-
лигиозников на курсы в Орел было послано 
3 человека. Далее, согласно Указания Губкома, 
Агитпроп намечает создание общества друзей 
газеты “Безбожник”. В Орле был проведен дис-
пут с евангелистами и представителями живой 
и старой церкви на тему “Почитания Христа”. 
Отмечалось, что диспут прошел удачно, за-
кончился поражением представителей веры. 
На диспуте присутствовало 400 человек» [10, 
л. 151—152].

В политико-просветительной работе из-
бачу, кроме совета, необходимо было создавать 
«ядро» избы-читальни из «советски настро-
енных крестьян, которые особенно тянулись 
к просвещению и готовы были бескорыстно 
помогать избе-читальне» [20].

В отчетах рассматриваемого периода под-
черкивалось значение изб-читален: «Избы-чи-
тальни являются первичными ячейками куль-
турно-просветительной работы» (подчеркнуто 
красным). Рекомендовалось «в каждом во-
лостном центре организовать показательную 
избу-читальню» (подчеркнуто красным) и 
добиться того, чтобы заведующий избой-чи-
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тальней был ответственен за нее, а сама изба-
читальня была «тверда постановкой». В из-
бе-читальне должны быть губернские газеты, 
центральная «Известие», «Беднота», журналы 
«Новая Деревня», «Безбожник». Кроме того, 
указывалось, что библиотеки по возможности 
должны пополняться новой литературой. Ра-
бота избы-читальни должна была вестись без 
перебоев и регулярно проводить пропаганду 
книги, выставляя рекламы выставки, органи-
зовать справочное бюро с целью привлечения 
масс [11, л. 18]. 

В «Информационном отчете Орловско-
го губернского комитета партии» от 1925 г. в 
пункте 17 была сделана запись: «В отношении 
изб-читален за отчетный период (с декабря 
1923 по сентябрь 1924 г.) имелось 11 в каж-
дой волости по одной с книжным имуществом 
2895 экз. Выписывались газеты “Орловская 
правда” — 20 экз., “Беднота” — 13 экз., “Кре-
стьянская газета” — 8 экз., “Центральная прав-
да” — 2 экз.,“Правда молодежи” — 12 экз., “Из-
вестия СССР” — 30 экз. Посещаемость за от-
четные два месяца составила 7453 человек. Из 
них мужчин — 6632, женщин — 821. Кружки по 
всем избам-читальням — 37; из них — полит-
кружки — 11, драматических — 13, сельскохо-
зяйственных — 7, физкультурных — 1, самооб-
разованию — 2, безбожных — 2, хоровых — 1. 
Всего в кружках — 593 человека. Существовали 
еще партийные и политпросветительные кружки 
и кружки смешанного типа (педагогические и по 
естествознанию) всего 46 кружков» [10, л. 9].

Политико-просветительная работа в деревне 
в этот период была сконцентрирована в избах-
читальнях и решала три основные задачи: а) укре-
пление работоспособности изб-читален путем 
сохранения на каждую волость по одной избе-
читальни; б) принятие энергичных мер по закре-
плению за избами-читальнями активных работ-
ников; в) материальное обеспечение изб-читален.

Таким образом, все существующие куль-
турно-просветительные организации: народные 
дома, культпросветкружки, вошедшие в общую 
сеть, должны были объединиться в работу изб-
читален. Для уполномоченных давались инструк-
ции: ликвидировать неграмотность, расширить 
сеть ликпунктов. Что касается волостных библио-
тек, считалось, что они работают вполсилы, а по-
тому было необходимо: «во-первых — обеспе-
чить все волбиблиотеки в достаточной степени 
топливом, освещением, а также и инвентарем, 
во-вторых, привести в полный порядок все книж-
ное имущество по каждому волостному району 

в отдельности; в-третьих, в связи с ликвидаци-
ей сельскохозяйственных библиотек усилить 
организацию достаточной серии передвижек; 
в-четвертых, все библиотечные работники в их 
работоспособности должны быть пересмотре-
ны, в случае непригодности таковых заменить; 
в-пятых, всю работу в области библиотечного дела 
ввести в определенные рамки плановой системы; 
в-шестых, приступить к освежению всех биб-
лиотек новой литературой, отвечающей запросам 
крестьянской жизни, для этого считать необходи-
мым реализацию всей иностранной литературы» 
[10, л. 152].

Политпросветработа «во всех направлени-
ях признавалась ударной». Курировал библио-
течную работу Уполитпросвет, которым про-
водился регулярный инструктаж: «Инструктор 
должен был выезжать на места, в низовые ячей-
ки и избы-читальни, библиотеки и крестьян-
ские клубы и восстанавливать там политпрос-
ветработу. Прежде чем поехать в какой-либо 
уезд, инструктор должен основательно позна-
комиться с планом проведения и мерами, какие 
предпринимает Губполитпросвет для поднятия 
работы на местах по каждой отрасли: клубной, 
библиотечной, ликвидации неграмотности
и т. п.» [11, л. 14]. 

В середине 1926 г. в Орле состоялся гу-
бернский съезд заведующих уполитпросвета-
ми и уездными центральными библиотеками. 
Съезд, отметив огромную роль книги в ликви-
дации неграмотности и повышении культур-
ного уровня трудящихся, поставил вопрос о 
создании в каждой библиотеке читательского 
актива, об организации более широкой и уме-
лой пропаганды литературы силами сельской 
интеллигенции. Особое внимание съезд уделил 
работе на селе библиотек-передвижек.

После съезда работа передвижных библио-
тек заметно оживилась. Уже в 1926 г. в Орлов-
ской губернии работал 781 передвижной пункт. 
Передвижной фонд центральной городской биб-
лиотеки обслуживал своими книгами 15 воло-
стей, а также несколько городских пунктов. Каж-
дая волостная библиотека, в свою очередь, об-
служивала книгами от 12 до 20 передвижек [8]. 
На съезде была поставлена задача «к 7 ноябрю 
1927 года, к десятилетию Октябрьской Револю-
ции — ликвидировать всю неграмотность. С этой 
целью произвести учет всего неграмотного насе-
ления Орловской губернии до 35 лет» [11, л. 15].

В заключение следует отметить, что в Ор-
ловской губернии была проделана большая 
работа по объединению библиотек в единую 
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сеть. С первых лет установления советской вла-
сти в губернии активно шел процесс создания 
библиотечной сети, отвечающей требованиям 
времени, обусловленный новой ролью библио-
тек как идеологических проводников политики 
правящей партии. В 1920-е гг. наблюдалось 
усиление тяги населения к политико-просвети-
тельным учреждениям (волостные библиотеки, 
избы-читальни, красные уголки, клубы и т. д.). 
Охват населения политико-просветительными 
учреждениями в 1920-е гг. в Орловской губер-
нии составлял до 35 тыс. человек. 

Реформам молодого советского государ-
ства в области библиотечного дела на Орлов-
щине препятствовали боевые действия Граж-
данской войны, крестьянские выступления, 
слабая экономика, бандитизм. Ассигнования 
на библиотеки, находившиеся в ведении Губ-
политпросвета, были значительно урезаны. 
Однако созданная сеть библиотек на селе рас-
сматривалась в дальнейшем как опорная база 
по коммунистическому воспитанию трудя-
щихся. 

Рассмотренный период построения биб-
лиотечной сети в Орловской губернии дей-
ствительно носил «стабилизирующий харак-
тер» и создавал предпосылки для ее последу-
ющего роста, что согласуется с общероссий-
скими тенденциями, охарактеризованными 
М.Н. Глазковым [21].

Список источников

1. Боровцова А.Е. Источники для изучения истории 

библиотечного дела Ставропольской губернии 

второй половины XIX — начала XX века // 

Библиотековедение. 2014. № 2. С. 111—118. 

DOI:10.25281/0869-608X-2014-0-2-111-118.

2. Сдо бникова М.Ю. Становление сети библиотек 

Владимирской губернии в первые десятилетия 

Советской власти (20—30-е годы ХХ века) // Вест-

ник Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств. 2014. № 26. С. 256—265.

3. Ураева И.В., Борисов Б.В. Развитие библиотечной 

сети Тамбовской губернии в 1917—1920 гг. // 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гума-

нитарные науки. История и политология. 2009. 

№ 11 (79). С. 375—380.

4. Головина Э.Т. Особенности функционирования 

изб-читален на Ставрополье в 1920—1930-е гг. // 

Гуманитарные и юридические исследования. 

2015. № 4. С. 31—36.

5. Лобанова О.Б., Шалабанова А.А., Черепина Е.Ю. 
Организация культурно-просветительской рабо-

ты с детьми в 20-е гг. ХХ в. (на примере работы 

«передвижек») // International journal of experi-

mental education. 2014. № 12. С. 12—14.

6. Меренкова Н.А. Библиотеки как объект благотво-

рительности и меценатства на рубеже XIX—XX вв.: 

региональный аспект. Орел : ОГИК, 2012. 95 с.

7. История библиотечного дела в СССР : докумен-

ты и материалы. 1918—1920 / Гос. б-ка СССР 

им. В.И. Ленина. Центр. гос. архив РСФСР ; ред. 

коллегия: О.С. Чубарьян [и др.]. Москва : Книга, 

1975. 275 с.

8. Меренкова Н.А. Библиотечное дело в первое де-

сятилетие Советской власти: на примере Орлов-

ской губернии // Четырнадцатые Денисьевские 

чтения : материалы межрегиональной (с меж-

дународным участием) научно-практической 

конференции по библиотековедению, библио-

графоведению, книговедению и проблемам библио-

течно-информационной деятельности, г. Орел, 

26—27 окт. 2017 г. Орел : ОГИК, 2018. С. 166—176.

9. Абрамов К.И. Ленинский план организации биб-

лиотечного дела в СССР : лекция. Москва : МГИК, 

1970. 92 с.

10. Государственный архив Орловской области. 

Ф. П.-1. Оп. 1. Д. 859. 152 л.

11. Государственный архив Орловской области. 

Ф. П.-1. Оп. 1. Д. 893. 18 л. 

12. Положение о волостной библиотеке / Орловский 

Губполитпросвет. Орел : Типография Губкома, 

1923. 76 с.

13. Герман А. Слушали — постановили. Орел : Крас-

ная книга, 1925. 12 с. 

14. Преображенский В. Пионерам о 1 мае. 1891—

1925. Орел : Красная книга, 1925. 14 с. 

15. Государственный архив Орловской области. 

Ф. П.-1. Оп. 1. Д. 896. Л. 13—15. 

16. Крупская Н.К. Библиотечное дело. Избы-чи-

тальни. Клубные учреждения. Музеи. Москва : 

Директ-Медиа, 2014. 632 с.

17. Положение о избах-читальнях / Орловский Губ-

политпросвет. Орел : [б. и.], 1922. 16 с.

18. Изба-читальня и работа в ней / под ред. К.П. Гейнц. 

Орел : Губполитпросвет, 1925. 59 с.

19. Государственный архив Орловской области. 

Ф. 580. Оп. 2. Д. 4188. Л. 2.

20. Государственный архив Орловской области. 

Ф. 463. Оп. 1. Д. 48. Л. 6.

21. Глазков М.Н. Государственная библиотечная по-

литика в Советской России в контексте истории 

массовых библиотек (1925 — май 1941). Москва : 

Пашков дом, 2016. 270 с.

Иллюстративный материал
предоставлен авторами статьи

Исторрические пррактики и рреконструрукццииБиблиотековедед ние. 2020. Т. 69,, № 2 р р р руИИ222 И22 БВБББВВВ
212



 Organization of Work of Volost 
Libraries and Village Libraries
and Reading Rooms in the Districts 
of the Oryol Province in the First 
Years of Soviet Power
Natalia A. Merenkova a *, Nadezhda E. Belyaeva b **,
Orel State Institute of Culture, 15 Leskova Str., Orel, 302020, Russia
a ORCID 0000-0003-2046-9060; SPIN 4367-8124
b ORCID 0000-0002-8894-0675; SPIN 2970-3661
E-mail: * merenkova98@mail.ru, ** nabel74@ya.ru 

Abstract. The article, based mainly on archival documents, considers the process of organizing the work 
of libraries in districts of the Orel province in the 1920s. Everywhere in towns and villages of the province, 
there were opened mass public peoples libraries, were created cultural and educational centres, village 
libraries and reading rooms, clubs, people’s houses and other cultural and educational institutions of new 
type. The author notes that during that period a lot of work was done in Oryol province to unite libraries 
into a single network. The article shows that the main “cell” of library network in the village becomes the 
volost library. Village libraries and reading rooms created in each locality were “the primary focus of cultural 
and educational work”.
Special attention is paid to the study of forms and methods of library services to the population in the volost 
libraries and village libraries and reading rooms in the 1920s. The political and educational activities of the 
volost libraries and village libraries and reading rooms were very diverse in the studied period. Taking into 
account the high level of illiteracy of the population of Oryol villages, libraries preferred active forms of 
“living word and work with a book”: loud reading, conversation, agitation staging, drama club, illustrative 
evening, etc. The author notes that special attention was paid to the organization of work with children in 
the volost library. It is important to understand that along with the common cultural development of the 
rural population, active propaganda work was carried out in order to solve the current political problems.
The 1920s is a separate period of library history, which is interesting for understanding by the modern 
Russian library science. The author concludes that this material expands and complements the existing un-
derstanding in regional library science of the librarianship of the Oryol province of the post-revolutionary 
decade, proves its stabilizing nature, which laid the basis f or mass library construction in the following 
decades.
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Реферат. Известный в нашей отрасли журнал «Библиосфера» был учрежден Государственной 
публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения Российской академии наук в 
2005 г. как многопрофильный: по библиотековедению, библиографоведению, информатике, кни-
говедению и близким к ним культуроведческим проблемам. В нем сформировалась синтетическая 
рубрика, освещающая общие для всей библиосферы вопросы, а слово «библиосфера» стало про-
фессиональным термином с собственным определением. В журнале постоянно ведутся рубрики — 
библиотековедение, книговедение, библиографоведение и ряд других. 
Представлен обзор публикаций синтетического характера, имеющих методологическое и общете-
оретическое значение для комплекса родственных дисциплин, образующих библиосферу: библио-
тековедения, библиографоведения, книговедения, книжной культуры и информатики. Ведение 
рубрики «Методология НИР» специфично именно для журнала «Библиосфера» и относится к его 
несомненным успехам. Журнал с первых же номеров перешагнул задуманный региональный мас-
штаб и заявил о себе как о серьезном периодическом органе теоретико-методологического уровня.

Ключевые слова: библиосфера, инфосфера, методология научно-исследовательской работы, 
научные школы, биографика, законы, миссия, функции документо-коммуникативных систем.
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Ж
урнал «Библиосфера» относится к 
числу самых известных в нашей от-
расли периодических изданий. Уч-

режденный Государственной публичной на-
учно-технической библиотекой Сибирского 
отделения Российской академии наук, он начал 
выходить 15 лет назад, в 2005 году. В сентябре 
2015 г. журнал вошел в «Перечень рецензи-
руемых научных изданий, в которых должны 
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быть опубликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук» Высшей аттестационной комис-
сии (ВАК) при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации (научные 
специальности 05.25.03 «Библиотековеде-
ние, библиографоведение и книговедение» и 
07.00.00 «Исторические науки и археология»). 
В настоящее время журнал исключен из Переч-
ня ВАК, хотя его научный уровень сохраняется 
на прежней высоте.

Задуман был журнал как многопрофиль-
ный: по библиотековедению, библиографове-
дению, информатике, книговедению и близким 
к ним культуроведческим проблемам. Предпо-
лагалось, что он будет освещать главным обра-
зом результаты исследований «новосибирской 
корпорации»: библиотек Новосибирска, Крас-
ноярска, Иркутска, Барнаула, Благовещенска, 
Кемерова, станет трибуной для новосибирской 
научной школы и семи вузов Сибири и Дальне-
го Востока. При учреждении издания член его 
редакционного совета доктор педагогических 
наук М.Я. Дворкина прозорливо предрекла, что 
журнал станет новым каналом для продвиже-
ния идей виднейших российских и зарубежных 
ученых [1]. Так и произошло: в журнале ак-
тивно публикуются авторы из других городов, 
пальму первенства здесь прочно удерживает за 
собой Санкт-Петербург.

По прошествии 15 лет со дня выхода пер-
вого номера отметим постепенное формирова-
ние синтетической рубрики, освещающей дей-
ствительно общие для всей библиосферы во-
просы. Из по-журналистски броской метафоры 
слово «библиосфера» стало профессиональным 
термином с собственным определением.

В журнале сформировались и постоян-
но ведутся основные рубрики: библиотеко-
ведение, книговедение, библиографоведение. 
Остальные заявленные поначалу направления 
представлены по сравнению с названными 
эпизодически. Правда, в выделении рубрик 
журналу недостает стройности. Самая бое-
вая из них — «Дискуссии» — пересекается 
со всеми остальными. Включение дискусси-
онной статьи, например по библиотековеде-
нию, а затем откликов на нее выводит этот 
самый интересный блок материалов из ру-
брики «Библиотековедение», чем, естествен-
но, сильно ее обедняет. Бывает и обратное: 
статья М.Н. Колесниковой и Е.В. Бахтиной 
«К вопросу о границах научной школы (в по-

рядке дискуссии)» помещена в рубрике «Биб-
лиотековедение» [2]. Сразу же выяснилось, 
что журналу было что публиковать по каждо-
му из намеченных направлений, и это обстоя-
тельство продолжает сохранять актуальность. 

Из статей синтетического характера выде-
лим материалы, посвященные «библиосфере», 
получившей серьезное теоретико-методоло-
гическое обоснование — в первую очередь в 
трудах А.В. Соколова.

Он был первым, кто воспринял понятие 
«библиосфера» как научное. Функциям биб-
лиосферы ученый посвятил публикации в жур-
нале «Научные и технические библиотеки» 
[3; 4]. Коммуникационная природа библио-
сферы, согласно его представлению, позво-
ляет считать ее посредником (медиа) между 
социальными коммуникантами (авторами) и 
читательской аудиторией, включающей и бу-
дущие поколения. Библиосфера, элементами 
которой являются самые разнородные, однако 
взаимодействующие книжные системы, — это 
система систем, «сложная система», «слабо-
структурированная система», «большая систе-
ма». Библиосфере А.В. Соколов придает боль-
шое социогуманитарное значение, предлагая 
понимать ее как сложившуюся на индустри-
альном этапе техногенной цивилизации наци-
ональную систему инфраструктурных книжно-
коммуникационных систем, обеспечивающую 
сохранение, воспроизводство и дальнейшее 
развитие нации. Место библиосферы в гео-
политическом пространстве предопределяется 
тем, что она является не локальной и не обще-
человеческой, а национальной суперсистемой 
российской цивилизации. К ее суперсистем-
ным социальным, т. е. сущностным функциям 
он относит коммуникативную, мемориаль-
ную, информационную и аксиологическую. 
Библиосферу А.В. Соколов считает частью еще 
более широкого понятия — инфосферы, срав-
нительно недавно образовавшейся в структуре 
российской цивилизации.

Позиции А.В. Соколова основательно про-
анализировала Г.Н. Швецова-Водка, расценив-
шая их как новый вклад в библиотечно-инфор-
мационную науку [5]. Обосновывая собственную 
номенклатуру функций библиосферы и соглаша-
ясь с А.В. Соколовым в том, что интегральная 
сущностная функция библиосферы (существует 
также набор сущностных функций родовых и 
видовых) — коммуникативная, она декомпози-
рует их применительно к документу (включая 
книгу), библиотеке, книгоизданию и книжной 
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торговле, библиографии. В частности, основной 
сущностной функцией библиотеки Г.Н. Швецо-
ва-Водка называет социально-информационно-
коммуникационную, что, с моей точки зрения, 
нуждается в дальнейшем обсуждении.

Применительно к вузовской библиотеке 
термин «интегративная функция» принимает 
А.В. Михайлова, но для нее слово «интегра-
тивная» — это и есть наименование функции 
[6]. Что именно эта функция интегрирует — 
вопрос следующий, и представления А.В. Ми-
хайловой на этот счет лично меня не убежда-
ют. Ее статья прошла в библиотечной прессе 
незамеченной.

Значимы три статьи Е.И. Полтавской «За-
коны наук документо-коммуникационной сфе-
ры: корреляция с науковедческим знанием», 
опубликованные в № 1 [7], № 2 [8] и № 3 [9] 
журнала «Библиосфера» за 2015 год. Дискус-
сию начал А.В. Соколов еще в 2008 г. [10]. 
В статьях Е.И. Полтавской детально рассматри-
ваются и корректируются законы библиогра-
фоведения, документологии и библиотечного 
дела. В конечном счете она выводит следующие 
законы всей документо-коммуникационной 
сферы: 

1) генезиса документо-коммуникационно-
го института; 

2) структуры документо-коммуникацион-
ного института; 

3) связи между производителем документа и 
потребителем заключенной в нем информации. 

На публикации Е.И. Полтавской, за ис-
ключением ее монографии «Библиотека: уч-
реждение и/или социальный институт?» [11], 
несмотря на всю основательность подходов и 
безупречность рассуждений, откликов, к сожа-
лению, приходит мало.

Спорной представляется статья Е.В. Мар-
тыновой «Интеграция документоведческих 
дисциплин с системой социально-коммуни-
кативных знаний» [12]. Интегративные про-
цессы в науке и преподавании автор считает 
явлением продуктивным и перспективным. 
Потребность в интеграции библиотековеде-
ния, библиографоведения и книговедения дей-
ствительно назрела остро [13], но существует 
и опасность растворения одной дисциплины в 
другой. Когда это происходит, теряется профес-
сионализм и вырабатывается верхоглядство. 
В данном случае пугает именно эта опасность. 
Зачем документоведческое (на самом деле до-
кументологическое) содержание вливать в не-
кую иную дисциплину (в статье она не названа; 

кажется, речь идет о «социальных коммуника-
циях»), не лучше ли более четко определить 
предмет документологии? То, что понимается 
под документоведением, судя по Приложению 
к статье [12, с. 26—27], отражает не все или 
далеко не главные содержательные аспекты 
этой дисциплины. То, что можно рассматривать 
как частный случай социальных коммуника-
ций, конечно, надо передать туда, освободив 
учебное пространство для раскрытия предмета, 
который действительно следует изучать в этой 
дисциплине [14].

Еще более сомнительна статья Е.А. Плешке-
вича «Документально-информационный подход 
в контексте методологии постнеклассического 
познания в библиографоведении и библиоте-
коведении» [15]. Анализировать ее по существу 
затруднительно в силу неясности исходного тер-
мина: на каком основании автор соединяет пару 
понятий, в которой одно (информация) пред-
ставляет собой часть второго (документ). 

При всем разбросе точек зрения на понятие 
«документ» исследователи сходятся в том, что 
он представляет собой единство информации 
и носителя. Следовательно, произнося слово 
«документ», мы автоматически подразумеваем, 
что ведем речь о материализованной информа-
ции. На этом фоне выражение «документаль-
но-информационный» своей некорректностью 
сродни выражению «пиджачно-рукавный». Без 
разъяснения правомерности основного исполь-
зуемого понятия дальнейшее рассмотрение ста-
тьи представляется бесперспективным. 

Отличительная черта журнала — постанов-
ка, раскрытие и обсуждение вопросов методо-
логии. Тон этому направлению задан вторым 
номером за 2005 г., где в рубрике «Мастер-
класс. Методология НИР» опубликована ста-
тья Р.А. Трофимовой «Основные направления 
социологических исследований отечественного 
библиотечного дела: к постановке вопроса о 
библиосоциологии» [16]. В 2006—2007 гг. опу-
бликовано свыше десяти статей о методологии. 
Из них выделяются публикации А.В. Соколова 
«Мысленный эксперимент как метод культур-
футурологии»; С.А. Езовой «Ситуационный 
анализ в изучении библиотечных явлений», 
«Использование декартовой прямоугольной 
системы координат в прикладном исследова-
нии», «Об операционализации понятий “обще-
ние”, “культура общения” и их библиотечных 
модификаций» и др.; Н.В. Бекжановой «Метод 
библиографической реконструкции биографии 
и его использование для справочно-библио-
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графического обслуживания»; М.Ю. Матвеева 
«Использование художественной литературы 
при анализе проблем, связанных с имиджем 
библиотек: методические вопросы».

Как всегда, оригинальный подход к из-
вестной, казалось бы, проблеме предложила 
Т.Д. Рубанова. В статье «Социопространствен-
ные структуры в историко-библиотечных ис-
следованиях» [17] она выделила проблему 
определения территориальных границ иссле-
дуемых регионов, которые претерпевают по-
стоянные изменения, и вычленила несколько 
типичных сложностей в этой связи, с которы-
ми приходится сталкиваться диссертантам. 
Сделано заключение, что из многочисленных 
российских регионов относительно хорошо 
изучена история библиотечного дела Сиби-
ри, в меньшей мере — Урала и Поволжья, а в 
остальном исследовательское поле провинци-
альной книжно-библиотечной истории — поч-
ти сплошное «белое пятно». Хотя этот вывод 
чересчур заострен (есть отдельные исследова-
ния по Центрально-Черноземной области, Мо-
скве, Московской, Орловской, Владимирской, 
Смоленской губерниям и т. д.), он нацеливает 
исследователей на необходимость более ак-
тивного изучения истории библиотечного дела 
европейской российской глубинки.

В отдельных статьях методологического 
характера отсутствует новизна. Отметим, на-
пример, статьи общего характера: В.П. Котенко 
«Парадигма как методология научной деятель-
ности»; «Компаративистика — новое направле-
ние методологии анализа научной деятельности 
и развития науки»; А.М. Скляровой «Этические 
нормы и принципы научной деятельности»; 
Г.В. Варгановой «Кейс-стадис как метод науч-
ного исследования». Вместе с тем публикация 
таких статей имеет как бы приглашающий ха-
рактер, что особенно ценно для начинающих 
исследователей. Так, статья М.И. Вершинина и 
Л.П. Вершининой «Применение нечеткой логики 
в гуманитарных исследованиях» [18] позволя-
ет библиотековедам и книговедам преодолеть 
психологический барьер перед использованием 
столь непривычной для гуманитариев методоло-
гии. Это направление успешно осваивает в насто-
ящее время Е.В. Динер со своими учениками при-
менительно к понятиям «книга» и «документ».

Среди публикаций, непосредственно от-
носящихся к библиотековедению, выделяется 
статья А.Н. Ванеева «О методологической базе 
библиотековедческих исследований» [19]. Проа-
нализировав 28 докторских диссертаций, ученый 

приходит к довольно неутешительным выводам 
относительно ясности в умах библиотековедов 
содержания понятия «методология библиотеко-
ведческого исследования», разнице между теоре-
тическими и методологическими положениями. 
Вместе с тем он отмечает высокую результатив-
ность исследований, авторы которых применяли 
совокупность методологических подходов и за-
имствовали методы из арсенала различных наук, 
порой весьма далеких от библиотековедения. 
Этим наглядно опровергается давнее убеждение 
А.Н. Ванеева, завершающее статью, что «мето-
дологическую базу библиотековедческого ис-
следования следует искать не в других науках, а 
непосредственно в библиотековедении».

В.С. Крейденко, опубликовавший в следу-
ющем номере статью на схожую тему «Методы 
научного познания в авторефератах доктор-
ских диссертаций. Специальность 05.25.03 
“Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение”», тоже стремится утвердить эту 
мысль, но к понятию «методологическая база 
библиотековедческого исследования» подхо-
дит обтекаемо, вводя понятие библиотеко-
ведческого методологического кластера, под 
которым предлагается понимать множество 
внутренне взаимосвязанных методов науч-
ного познания, образующих систему средств, 
адекватно приспособленную для библиотеч-
ной реальности [20]. Чем богаче кластер, тем 
больше возможностей раскрывается перед ис-
следователем. Ту же мысль он развивает в ста-
тье «Новые научные методы для исследования 
библиотечной отрасли» [21]. Его утверждение 
разумно и прогрессивно. Но тогда оказывает-
ся, что использование внебиблиотековедче-
ских методов не просто возможно, но весьма 
желательно. 

Опубликованная в № 3 2009 г. статья 
Л.А. Кожевниковой «Методология региональ-
ного библиотековедения: проблемы и перспек-
тивы» вызывает неприятие самим представле-
нием о существовании некоего регионального 
библиотековедения, отличающего от столично-
го, да еще с собственной методологией. Автору 
следовало бы пояснить свое метафорическое 
выражение. Полагаю, что более уместно поль-
зоваться термином «библиотековедческое ре-
гионоведение» [22].

Пафос статьи А.Н. Ванеева «О принципе 
историзма и историческом подходе в библио-
течных исследованиях» состоит в осуждении 
тех, кто пренебрегает изучением библиотеч-
ной теории и практики, особенно советского 
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периода, вследствие чего заново обосновывает 
уже известные идеи, в том числе и те, несостоя-
тельность которых была выявлена прежде [23]. 
Полностью консолидируюсь с этим постулатом.

В.С. Крейденко ставит вопрос о право-
мерности исследований, предметом которых 
были бы личности и труды наиболее известных 
ученых в нашей области [24]. Автор приводит 
наименования 15 диссертаций, посвященных 
видным библиотековедам, библиографам/биб-
лиографоведам и книговедам, и делает обо-
снованный вывод об уникальном научном и 
фактографическом вкладе каждого диссертанта. 
В.С. Крейденко излагает специфические мето-
дологические посылы, которых следует при-
держиваться при проведении персонифициро-
ванных исследований. 

Продолжением этой темы служат статьи 
М.Н. Колесниковой «Использование метода 
реконструкции научной биографии в библиоте-
коведческом исследовании» и Е.В. Медведевой 
«Биографика как метод изучения персоналий: 
поиск источников», опубликованные в № 3 
журнала «Библиосфера» за 2014 год.

Из работ, непосредственно посвященных 
видным деятелям нашей сферы, достойна быть 
отмеченной статья Е.А. Плешкевича об исто-
рике библиотечного дела М.И. Слуховском, 
незаслуженно забытом историографами [25]. 
Она представляет собой пример нетривиаль-
ной тематики журнала. Портит статью лишь 
свойственная Е.А. Плешкевичу небрежность 
(искажение инициалов некоторых персоналий, 
превращение Анны Григорьевны Кравченко в 
мужчину и т. п.) и снисходительное отношение 
редакции к таким погрешностям. 

Одна из таких статей в «Библиосфере» по-
священа Н.С. Карташову [26]. Из обширного 
по тематике творчества особое место уделено 
его вкладу в сравнительное библиотековеде-
ние и сравнительный библиотековедческий 
метод — и здесь с автором статьи, М.Г. Во-
хрышевой, можно полностью согласиться. Но 
считать введение в библиотечную лексику тер-
мина (не кроющегося за ним контента!) «регио-
нальное библиотековедение» — заслуга весьма 
сомнительная. Науке (любой, и библиотеко-
ведению в том числе) свойственна экстерри-
ториальность. Нет и не может быть библиоте-
коведения ни самарского, ни новосибирского, 
и, например, рассматриваемая статья в момент 
публикации (неважно где) стала международ-
ным достоянием. Что, в частности, и позволяет 
мне, москвичу, ее критиковать. М.Г. Вохрышева 

обращает внимание на то, что Н.С. Карташов 
еще в 2004 г. широко оперировал понятием 
«библиотечное пространство» и широко его 
диверсифицировал.

Значительную часть статей методологиче-
ской направленности составляют работы обще-
го характера, слабо или совершенно не при-
вязанные к нашей проблематике. Отдельные 
материалы вызывают вопросы к их авторам. 
Возьмем, например, статью Л.Н. Гусевой «Биб-
лиотековедческие исследования: проблема ме-
тода (новая парадигма)» [27]. Излагая вкратце 
суть этого метода, приверженцы которого об-
ретаются в основном в англоязычных странах, 
заметим, что он допускает конструирование 
теоретических концепций без их эмпириче-
ского обоснования. Лично мне такой подход 
представляется не более чем глубокомыслен-
ной претензией на научность. Я был бы готов 
попробовать воспользоваться этим методом, 
если бы увидел в статье Л.Н. Гусевой хотя бы 
один, а лучше несколько примеров, демонстри-
рующих результативность его применения в 
библиотековедении, пользу для практики.

Статья В.П. Котенко «Методологические 
проблемы анализа научных теорий», несмотря 
на широковещательный замах, таких проблем 
не ставит [28]. В ней вкратце, на ознакомитель-
ном уровне, приводятся характеристики по-
нятия «научная теория» и отдельных видов 
таких теорий. Что из всего этого следует для 
блока наших научных дисциплин, остается за 
рамками повествования.

Столь же малоинформативна статья 
Е.Е. Елькиной «Теории библиотековедения в 
структуре социально-гуманитарных наук и ин-
формационных технологий» [29]. В обширном 
тексте много посторонних сведений, а то, что к 
теме относится, представляет собой компиля-
цию всего пяти библиотековедческих публи-
каций, содержащих к тому же фактические не-
точности. Как можно вписать теории библиоте-
коведения одновременно в науки и технологии, 
какое место теории занимают в структуре одних 
и других, за пересказом отдельных библиоте-
коведческих трудов Е.Е. Елькина умалчивает. 

Включение в журнал и пятнадцатилетнее 
ведение рубрики «Методология НИР» специ-
фично именно для журнала «Библиосфера» и 
относится к его несомненным успехам. Жур-
нал перешагнул задуманный региональный 
масштаб. Он заявляет о себе как о серьезном 
периодическом органе высокого теоретико-
методологического уровня. 

БиБиблблиоиотетекоковеведедед ниние.е. 2202020.0. ТТ.. 6969,,, №№ 22ООбрбрразазововананиеие ППророр фефеф ссссияияр р ф яяя ББББББяя БВБББВВВ
219



 Образование — ПрофессияБиблиотековедение. 2020. Т. 69, № 2

Столяров Ю.Н. Журнал «Библиосфера» за 15 лет: аналитический обзор…  (с. 215—222)

Список источников

1. Дворкина М.Я. В добрый путь! // Библиосфера. 

2005. № 1. С. 2.

2. Колесникова М.Н., Бахтина Е.В. К вопросу о гра-

ницах научной школы (в порядке дискуссии) // 

Библиосфера. 2014. № 1. С. 19—21.

3. Cоколов А.В. Функции библиосферы. Часть 1 // 

Научные и технические библиотеки. 2016. № 1. 

С. 7—25. DOI: 10.33186/1027-3689-2016-1-7-25.

4. Cоколов А.В. Функции библиосферы. Часть 2 // 

Научные и технические библиотеки. № 2. 

С. 5—24. DOI: 10.33186/1027-3689-2016-2-5-24.

5. Швецова-Водка Г.Н. Учение о библиосфере — 

новый вклад в библиотечно-информационную 

науку // Библиосфера. 2017. № 1. С. 3—9. DOI: 

10.20913/1815-3186-2017-1-3-9.

6. Михайлова А.В. Интегративная функция вузов-

ской библиотеки: формы реализации во внешнем 

информационно-образовательном простран-

стве // Библиосфера. 2017. № 1. С. 46—51. DOI: 

10.20913/1815-3186-2017-1-46-51.

7. Полтавская Е.И. Законы наук документо-комму-

никационной сферы: корреляция с науковедческим 

знанием  // Библиосфера. 2015. № 1. С. 10—14.

8. Полтавская Е.И. Законы наук документо-комму-

никационной сферы: корреляция с науковедческим 

знанием // Библиосфера. 2015. № 2. С. 10—14.

9. Полтавская Е.И. Законы наук документо-ком-

муникационной сферы: корреляция с науковед-

ческим знанием (часть 3) // Библиосфера. 2015. 

№ 3. С. 8—12.

10. Соколов А.В. Детерминизм и деонтология в до-

кументной коммуникационной системе (по-

становка проблемы) // Вестник Челябинской 

государственной академии культуры и искусств. 

2008. № 4 (16). C. 6—34.

11. Полтавская Е.И. Библиотека: учреждение и/или 

социальный институт? Москва : Литера, 2009.

176 с. 

12. Мартынова Е.В. Интеграция документоведческих 

дисциплин с системой социально-коммуникатив-

ных знаний // Библиосфера. 2015. № 4. С. 24—27.

13. Столяров Ю.Н. Библиотековедение, библиографо-

ведение и книговедение как единая научная специ-

альность : полный курс лекций для аспирантов и 

соискателей по типовой программе кандидатского 

минимума. Орел : Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 2007. 266 с.

14. Столяров Ю.Н. Документология : учеб. пособие / 

М-во культуры Рос. Федерации ; Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств ; Орловский гос. ин-т ис-

кусств и культуры. Орел : Горизонт, 2013. 369 с. 

15. Плешкевич Е.А. Документально-информацион-

ный подход в контексте методологии постне-

классического познания в библиографоведении и 

библиотековедении // Библиосфера. 2016. № 1. 

С. 3—9. DOI: 10.20913/1815-3186-2016-1-3-9.

16. Трофимова Р.А. Основные направления со-

циологических исследований отечественного 

библиотечного дела: к постановке вопроса о 

библиосоциологии // Библиосфера. 2005. № 2. 

С. 71—75.

17. Рубанова Т.Д. Социопространственные структу-

ры в историко-библиотечных исследованиях // 

Библиосфера. 2011. № 4. С. 3—6.

18. Вершинин М.И., Вершинина Л.П. Применение не-

четкой логики в гуманитарных исследованиях // 

Библиосфера. 2007. № 4. С. 43—47.

19. Ванеев А.Н. О методологической базе библиоте-

коведческих исследований // Библиосфера. 2008. 

№ 4. С. 3—6.

20. Крейденко В.С. Методы научного познания в 

авторефератах докторских диссертаций. Специ-

альность 05.25.03 “Библиотековедение, библио-

графоведение и книговедение” // Библиосфера. 

2009. № 1. С. 3—9.

21. Крейденко В.С. Новые научные методы для иссле-

дования библиотечной отрасли // Библиосфера. 

2012. № 1. С. 3—8.

22. Столяров Ю.Н. Библиокультурное регионоведе-

ние (новые книги об истории книжной культуры 

Якутии) // Библиография. 2019. № 2. С. 123—132.

23. Ванеев А.Н. О принципе историзма и историче-

ском подходе в библиотечных исследованиях // 

Библиосфера. 2010. № 2. С. 3—7.

24. Крейденко В.С. Выдающиеся библиотековеды, 

библиографоведы и книговеды как объект ис-

следования. А почему бы и нет? // Библиосфера. 

2011. № 2. С. 3—10.

25. Плешкевич Е.А. Формирование концептуальных 

представлений о начальной истории библиотеч-

ного дела в работах М.И. Слуховского // Библио-

сфера. 2017. № 3. С. 8—14. DOI: 10.20913/1815-

3186-2017-3-8-14.

26. Вохрышева М.Г. Методологические вопр осы 

библиотековедения в творческом наследии 

Н.С. Карташова // Библиосфера. 2018. № 2. 

С. 3—8. DOI: 10.20913/1815-3186-2018-2-3-8.

27. Гусева Л.Н. Библиотековедческие исследования: 

проблема метода (новая парадигма) // Библио-

сфера. 2006. № 4. С. 53—57.

28. Котенко В.П. Методологические проблемы ана-

лиза научных теорий // Библиосфера. 2013. № 3. 

С. 29—38.

29. Елькина Е.Е. Теории библиотековедения в струк-

туре социально-гуманитарных наук и информа-

ционных технологий // Библиосфера. 2013. № 3. 

С. 39—48.

Обрразование Прор феф ссияБиблиотековедед ние. 2020. Т. 69,, № 2 р р фОО222 О22 БВБББВВВ
220



“Bibliosphere” Journal
over Fifteen-Year Period:
Analytical Review of Methodological 
and General Theoretical Articles

Yuri N. Stolyarov,
Russian State Library, 3/5 Vozdvizhenka Str., Moscow, 119019, Russia
ORCID 0000-0002-9597-4275; SPIN 7795-3767
E-mail: yn100@yandex.ru

Abstract. In 2005, the State Public Scientifi c Technological Library of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences established the “Bibliosphere” Journal, well known in our sector multidisciplinary 
periodical on library science, bibliography, computer science, book studies and related cultural issues. 
It formed the synthetic heading covering issues common to the entire bibliosphere, and the word 
“Bibliosphere” has become a professional term with its own defi nition. The Journal constantly maintains 
the columns on library science, bibliology, bibliography science and others.
The article presents the review of the publications of synthetic nature that have methodological and general 
theoretical signifi cance for the complex of the re lated disciplines that form bibliosphere: library science, 
bibliography science, bibliology, book culture and computer science. Maintaining the column “Methodology 
of Scientifi c Research Works” is specifi c particular to “Bibliosphere” Journal and refers to its undoubted 
success. From the very fi rst issues, the Journal crossed the planned regional scale and declared itself as a 
serious periodical of theoretical and methodological level.

Key words: bibliosphere, infosphere, methodology of research work, scientifi c schools, biographical 
research, laws, mission, functions of document-communicative systems.

Citation: Stolyarov Y.N. “Bibliosphere” Journal over Fifteen-Year Period: Analytical Review of 
Methodological and General Theoretical Articles, Bibliotekovedenie [Russian Journal of Library Science], 
2020, vol. 69, no. 2, pp. 215—222. DOI: 10.25281/0869-608X-2020-69-2-215-222.

References

1. Dvorkina M.Ya. Way to Go! Bibliosfera [Biblio-

sphere], 2005, no. 1, p. 2 (in Russ.).

2. Kolesnikova M.N., Bakhtina E.V. On the Question 

of a Research School Boundaries (A Problem to 

Discuss), Bibliosfera [Bibliosphere], 2014, no. 1, 

pp. 19—21 (in Russ.).

3. Sokolov A.V. Functions of Bibliosphere. Part 1, 

Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki [Scientific and 

Technical Libraries], 2016, no. 1, pp. 7—25. DOI: 

10.33186/1027-3689-2016-1-7-25 (in Russ.).

4. Sokolov A.V. Functions of Bibliosphere. Part 2, 

Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki [Scientific 

and Technical Libraries], no. 2, pp. 5—24. DOI: 

10.33186/1027-3689-2016-2-5-24 (in Russ.).

5. Shvetsova-Vodka G.N. The Bibliosphere Doctrine 

Is a New Contribution in Library-Information 

Science, Bibliosfera [Bibliosphere], 2017, no. 1, 

pp. 3—9. DOI: 10.20913/1815-3186-2017-1-3-9 

(in Russ.).

6. Mikhailova A.V. Integrative Function of the Uni-

versity Library: Forms of Implementation in the 

External Informational-Educational Space, Biblio-
sfera [Bibliosphere], 2017, no. 1, pp. 46—51. DOI: 

10.20913/1815-3186-2017-1-46-51 (in Russ.).

7. Poltavskaya E.I. Laws of Documentary-Communi-

cation Sciences: Correlation with Science of Science 

Knowledge, Bibliosfera [Bibliosphere], 2015, no. 1, 

pp. 10—14 (in Russ.).

8. Poltavskaya E.I. Laws of Documentary-Communi-

cation Sciences: Correlation with Science of Science 

Knowledge, Bibliosfera [Bibliosphere], 2015, no. 2, 

pp. 10—14 (in Russ.).

Bibliotekovedenie, 2020, vol. 69, no. 2Education — Profession Bibliotekovedenie,, 2020,, vol. 69, , no. 2Education Profession BBBnnn Bn БВБББВВВ
221



Stolyarov Y.N. “Bibliosphere” Journal over Fifteen-Year Period…  (pp. 215—222)

9. Poltavskaya E.I. Laws of Documentary-Communi-

cation Sciences: Correlation with Science of Science 

Knowledge (Part 3), Bibliosfera [Bibliosphere], 2015, 

no. 3, pp. 8—12 (in Russ.).

10. Sokolov A.V. Determinism and Deonthology in 

Documents Communicating System (Statement of 

the Problem), Vestnik Chelyabinskoi gosudarstvennoi 
akademii kul’tury i iskusstv [Herald of the Chelyabinsk 

State Academy of Culture and Arts], 2008, no. 4 (16), 

pp. 6—34 (in Russ.).

11. Poltavskaya E.I. Biblioteka: uchrezhdenie i/ili sotsial’nyi 
institut? [Library: An Institution and/or a Social Insti-

tution?]. Moscow, Litera Publ., 2009, 176 p.

12. Martynova E.V. Integration of Document Processing 

Disciplines and the Social-Communicative Know-

ledge System, Bibliosfera [Bibliosphere], 2015, no. 4, 

pp. 24—27 (in Russ.).

13. Stolyarov Yu.N. Bibliotekovedenie, bibliografovedenie 
i knigovedenie kak edinaya nauchnaya spetsial’nost’: 
polnyi kurs lektsii dlya aspirantov i soiskatelei po tipo-
voi programme kandidatskogo minimuma [Library 

Science, Bibliography Studies, and Book Science 

as an Integral Scientifi c Specialty: A Full Course of 

Lectures for Postgraduates and Seekers on the Stan-

dard Program of the Candidate’s Minimum]. Oryol, 

Orlovskii Gosudarstvennyi Institut Iskusstv i Kul’tury 

Publ., 2007, 266 p.

14. Stolyarov Yu.N. Dokumentologiya: ucheb. posobie 

[Documentology: tutorial]. Oryol, Gorizont Publ., 

2013, 369 p.

15. Pleshkevich E.A. A Documentary-Information 

Approach in the Context of Post-Non-Classical 

Methodology of Knowledge in Bibliographic and 

Library Sciences, Bibliosfera [Bibliosphere], 2016, 

no. 1, pp. 3—9. DOI: 10.20913/1815-3186-2016-

1-3-9 (in Russ.).

16. Trofi mova R.A. The Main Directions of Sociological 

Research in Russian Librarianship: On the Matter 

of Bibliosociology, Bibliosfera [Bibliosphere], 2005, 

no. 2, pp. 71—75 (in Russ.).

17. Rubanova T.D. Sociospatial Structures in Historical 

and Library Research, Bibliosfera [Bibliosphere], 

2011, no. 4, pp. 3—6 (in Russ.).

18. Vershinin M.I., Vershinina L.P. Application of Fuzzy 

Logic in Humanities Research, Bibliosfera [Biblio-

sphere], 2007, no. 4, pp. 43—47 (in Russ.).

19. Vaneev A.N. On the Methodological Basis of Library 

Research, Bibliosfera [Bibliosphere], 2008, no. 4, 

pp. 3—6 (in Russ.).

20. Kreidenko V.S. Scientifi c Investigation Methods in 

the Abstracts of Doctoral Theses. Specialty 05.25.03 

“Library Science, Bibliography Studies, and Book Sci-

ence”, Bibliosfera [Bibliosphere], 2009, no. 1, pp. 3—9 

(in Russ.).

21. Kreidenko V.S. New Scientifi c Methods for Inves-

tigation in the Library Industry, Bibliosfera [Biblio-

sphere], 2012, no. 1, pp. 3—8 (in Russ.).

22. Stolyarov Yu.N. Bibliocultural Regional Studies (New 

Books on the History of Book Culture in Yakutia), 

Bibliografi ya [Bibliography], 2019, no. 2, pp. 123—

132 (in Russ.).

23. Vaneev A.N. On the Principle of Historicism and the 

Historical Approach in Library Research, Bibliosfera 
[Bibliosphere], 2010, no. 2, pp. 3—7 (in Russ.).

24. Kreidenko V.S. Outstanding Researchers in Library 

Science and Bibliography as an Object of Study. Why 

Not? Bibliosfera [Bibliosphere], 2011, no. 2, pp. 3—10 

(in Russ.).

25. Pleshkevich E.A. Forming Conceptual Ideas on the Li-

brarianship Early History in M.I. Slukhovsky’s Works, 

Bibliosfera [Bibliosphere], 2017, no. 3, pp. 8—14. DOI: 

10.20913/1815-3186-2017-3-8-14 (in Russ.).

26. Vokhrysheva M.G. Methodological Problems of 

Librarianship in N.S. Kartashov’s Heritage, Bib-
liosfera [Bibliosphere], 2018, no. 2, pp. 3—8. DOI: 

10.20913/1815-3186-2018-2-3-8 (in Russ.).

27. Guseva L.N. Library Research: The Problem of Me-

thod (A New Paradigm), Bibliosfera [Bibliosphere], 

2006, no. 4, pp. 53—57 (in Russ.).

28. Kotenko V.P. Methodological Problems of the Sci-

entifi c Theories Analyses, Bibliosfera [Bibliosphere], 

2013, no. 3, pp. 29—38 (in Russ.).

29. Elkina E.E. Theories of Library Science in the Struc-

ture of the Social Science, Humanities and Informa-

tion Technologies, Bibliosfera [Bibliosphere], 2013, 

no. 3, pp. 39—48 (in Russ.).

Education — ProfessionBibliotekovedenie, 2020, vol. 69, no. 2 EEE222

222222222

БВ



 Образование — Профессия Библиотековедение. 2020. Т. 69, № 2

Анонс

Всероссийский конкурс библиотечных проектов
«Великая война — Великая Победа. Библиотека как место памяти»

Уважаемые коллеги!
В Год памяти и славы Государственная публичная историческая библиотека Рос-

сии под эгидой РБА проводит Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая 
война — Великая Победа. Библиотека как место памяти», который направлен на выявление 
лучших практик среди библиотек страны по патриотическому воспитанию и историческому 
просвещению пользователей, поддержку инновационных разработок и технологий, повыше-
ние уровня библиотечного обслуживания и трансляцию передового опыта работы библиотек. 
Участие в конкурсе стимулирует библиотеки более активно заниматься сбором информации 
о Великой Отечественной войне в своем регионе, записью и оцифровкой семейных  архивов, 
встреч, бесед с людьми, которые еще хранят живую память о войне.

На рассмотрение конкурсной комиссии должны быть представлены итоги работы библио-
теки по названной тематике, выполненной в 2019—2020 гг. и приуроченной к празднованию 
юбилея Победы, в том числе имеющие долгосрочный или постоянный характер.

Особое внимание будет обращаться на:

• программы и проекты, связанные с поисковой, исследовательской работой библиотек;

• работы по формированию и сохранению уникального документного фонда (работа с  
семейными архивами, формирование банка устных историй и др.);

• циклы мероприятий по сохранению исторической памяти о людях и событиях Вели-
кой Отечественной войны, связанных с регионом;

• создание баз данных, электронных информационных ресурсов.

На Конкурс принимаются работы, отвечающие его основным целям и задачам,
по четырем номинациям:

• для центральных библиотек субъектов РФ;

• городских муниципальных библиотек;

• сельских муниципальных библиотек;

• детских библиотек.

Специальным дипломом будут отмечены работы на тему «История библиотеки в годы 
Великой Отечественной войны».

К участию в Конкурсе приглашаются общедоступные (публичные) библиотеки, пред-
ставляющие как собственные мероприятия, так и проведенные под эгидой библиотеки.

Конкурс проводится в три этапа:
1 этап. 1 марта — 30 сентября 2020 года. Прием конкурсных заявок.
2 этап. Октябрь — ноябрь 2020 года. Работа конкурсной комиссии.
3 этап. Ноябрь 2020 года. Подведение итогов Конкурса.

Контакты:
E-mail: konkurs2020@shpl.ru, тел.: +7 (495) 628-60-63

Галина Алексеевна Беляева, заведующая научно-методическим отделом
Государственной публичной исторической библиотеки России

Дополнительная информация: http://www.rba.ru/news/news_2850.html
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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/




