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Современный проблемно-
ситуационный дискурс 
разработки общих вопросов 
библиотековедения

Реферат. Представлены проблемы общего библиотековедения, нуждающиеся в углубленной раз-
работке. Требуется определить соотношение между понятиями «библиотековедение» и «общее 
библиотековедение», а также содержание понятий «частное библиотековедение», «особенное 
библиотековедение», «электронное библиотековедение» и др. Необходимо привести ГОСТ 7.0—99 
«Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения» либо 
идущий ему на смену ГОСТ «Библиотечно-информационная деятельность. Термины и опреде-
ления» в соответствие с Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 
прежде всего в части соотношения понятий «информационно-библиотечный» и «библиотечно-
информационный». Оба эти термина некорректны. Следует дать научное определение понятия 
«библиотека», отличающееся от его нормативно-правового определения, отказаться от терминов 
и понятий, искусственно введенных в библиотековедческий тезаурус. Требуется развести понятия 
«библиотечное дело» и «библиотечная деятельность», отказаться от представления о библиотеке 
как социальном институте предоставления услуг. Существующий подход приводит к неуклонному 
вытеснению культурной деятельности из сферы ответственности государства в чисто рыночные 
отношения, формирует ложное понимание феномена культурных ценностей, из которых выводит-
ся духовная составляющая. В сфере услуг как виде маркетинга, пусть и некоммерческого, имею-
щего место в библиотечном деле, не может осуществляться сохранение, производство, трансляция 
и распространение духовных ценностей. На место понятия «услуга» как конечной цели библио-
течного дела предлагается поставить понятие 
«благо» и понимать библиотеку как социаль-
ный институт предоставления социально зна-
чимых благ. В системном подходе нуждается 
разработка каждого из компонентов библио-
теки как четырехэлементной системы. Не-
обходимо скорректировать почти весь поня-
тийный аппарат библиотечного фондоведения 
и каталоговедения, засоренный внедрением 
термина «информационный ресурс» вместо 
понятия «документ», которое, в свою очередь, 
нуждается в существенном уточнении. Вносят-
ся предложения по реализации поставленных 
актуальных общебиблиотековедческих задач. 
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Б
иблиотековедение как наука постоянно 
развивается. Остановка в этом процессе 
означала бы конец его существования. 

В настоящее время в углубленном изучении нуж-
даются, прежде всего, общие вопросы библио-
тековедения, поскольку ими определяется ос-
новной вектор разработки всех остальных биб-
лиотековедческих проблем. Требуется внести 
ясность в отличие библиотековедения от общего 
библиотековедения. Разница не зафиксирована 
в библиотековедческой литературе, несмотря 
на очевидность: библиотековедение как целост-
ность состоит из частей (частных библиотеко-
ведений); понятие «библиотековедение» шире 
понятия «общее библиотековедение»; существо-
вание общего библиотековедения предполагает 
наличие библиотековедения особенного. 

Понятия «библиотековедение» 
и «общее библиотековедение»

В «Библиотечной энциклопедии» (2007) 
библиотековедение позиционировано как 
«комплексная наука о библиотеке и библио-
течном деле» [1, с. 166]. Из этого определения 
следует, что одна ветвь библиотековедения 
имеет предметом только библиотеку, другая — 
только библиотечное дело. На самом деле на 
два таких направления библиотековедение ни-
когда не распадалось, поскольку оба эти пред-
мета связаны друг с другом неразрывно. Сле-
довательно, объявление библиотековедения 
комплексной наукой некорректно изначально. 
Тот, кто с трактовкой главного библиотеко-
ведческого понятия, вопреки логике, согла-
сен, должен требовать, чтобы наряду с законом 
«О библиотечном деле» был принят и закон 
«О библиотеках», чтобы в нашей отрасли суще-
ствовало как минимум два общетерминологи-
ческих стандарта. 

В структуре библиотековедения, заявля-
ется в «Библиотечной энциклопедии» далее, 
«различают общее библиотековедение и част-
ные его разделы» [1, с. 166]. Этот постулат вы-
зывает два серьезных вопроса. Первый — от-
носится ли разделение на общее и частное ко 

всему библиотековедению или только к одной 
части его комплекса, и тогда — к какой именно? 
Второй вопрос вытекает из двусмысленности 
выражения «частные его разделы»: частными 
считаются разделы всего или только общего 
библиотековедения? 

Первый вопрос можно сразу снять из-за 
отсутствия комплекса. Второй вопрос далеко 
не праздный. Двусмысленность формулировки 
здесь свидетельствует о недостаточной концеп-
туальной продуманности сути описываемого 
феномена, т. е. библиотековедения как тако-
вого. 

Поскольку в нашей отрасли сложилась 
противоестественная ситуация, при кото-
рой определенные Федеральным законом от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
научные центры [2] от разработки общетеоре-
тических вопросов самоустранились, их роль 
приняли на себя библиотековеды вузов куль-
туры, вынужденные писать учебники библио-
тековедческого профиля. Учебник должен 
представлять собой квинтэссенцию мыслей, 
взятых из монографий, но в силу их отсутствия 
учебники подчас заодно выполняют роль и мо-
нографий. Это даже ставится авторам в заслу-
гу [3]. Поэтому о состоянии общетеоретической 
мысли в библиотековедении приходится судить 
по учебникам. Отдельные уникальные исклю-
чения — историографические труды А.Н. Ва-
неева или коллективная монография «Россий-
ское библиотековедение: ХХ век. Направления 
развития, проблемы и итоги» (2003), носящая 
обзорно-аналитический характер [4], — общей 
картины не меняют. 

Приведу доказательства методологической 
необоснованности наименований основного 
библиотековедческого учебника. Все три выпу-
ска учебника О.С. Чубарьяна (1960, 1968, 1976) 
назывались «Общее библиотековедение». Сле-
дующее издание, вышедшее в 1988 г., — «Биб-
лиотековедение. Общий курс» [5]. Необходи-
мость переименования никак не обосновыва-
лась, а методологический подход к наполнению 
полностью сохранился. Можно было только 
строить предположения, что общий он в том 
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смысле, что либо интегрирует базовые знания 
из библиотековедения как комплексной на-
уки, либо назван так потому, что отмежеван от 
особенного или частного библиотековедения. 
В дальнейшем (1996, 1997) авторы вновь вер-
нулись к исходному названию [6; 7], и опять 
без обоснования причин. Теперь из контекста 
можно было понять, что общим библиотеко-
ведение считается потому, что вбирает в себя 
теоретические основы и всего библиотекове-
дения (их обобщил в первой части В.В. Сквор-
цов [6]), и каждого из двух его комплексов: 
учения о библиотеке и учения о библиотечном 
деле (автор соответствующей части Н.С. Карта-
шов [7]). Представление о том, что осталось за 
пределами общего библиотековедения, авторы 
оставили при себе.

Следующий зигзаг в этом вопросе относит-
ся к началу 2010-х годов. Почти одновременно 
выходят учебники «Библиотековедение. Общий 
курс» (2013) [8] и представленный как аль-
тернативный ему «Общее библиотековедение» 
(2015) [9]. Фактически альтернатива сводится 
разве что к заглавию, в самой же книге содер-
жится либо то же, что в издании 2013 г., либо 
дополнения к нему, о чем читателя информиру-
ют во Введении [9, с. 4—5]. О том, что библио-
тековедение — комплексная наука, авторами и 
базового, и «альтернативного» учебников за-
быто настолько прочно, что не упомянуто даже 
в исторических параграфах о структуре биб-
лиотековедения (хотя сама их необходимость в 
учебнике для бакалавров вызывает сомнение).

В итоге мы имеем по данному вопросу, как 
модно выражаться, форменный когнитивный 
диссонанс. Веское слово по его устранению 
могли бы высказать ведущие научные библио-
тековедческие центры в лице национальных 
библиотек, но они пребывают в каком-то ином 
измерении и этим первостепенным вопросом 
не занимаются.

Разработка 
государственного стандарта

Другой животрепещущий вопрос общего 
библиотековедения связан с ведущейся в насто-
ящее время переработкой действующего ГОСТ 
7.0—99 «Информационно-библиотечная дея-
тельность, библиография. Термины и опреде-
ления» [10]. Стандарт, которым руководствова-
лись два десятилетия, т. е. в четыре раза дольше 
принятого срока, казалось бы, должен быть в 
центре самого пристального внимания библио-

течных теоретиков. Вокруг ключевой термино-
логии следовало заблаговременно развернуть 
оживленную дискуссию в профессиональной 
печати, на самых различных библиотечных 
форумах, внутри научно-исследовательских 
коллективов национальных библиотек, с при-
влечением профессорско-преподавательского 
состава вузов культуры. Вместо этого вопрос, 
влияющий буквально на все сферы библиотеч-
но-библиографической деятельности, отдан на 
откуп небольшой группе разработчиков, ко-
торые занимаются им кулуарно, в меру своего 
разумения. Возможно, библиотечная и биб-
лиографическая профессиональная обществен-
ность в итоге будет поставлена перед фактом 
нового утвержденного стандарта, после чего 
традиционно появятся статьи ведущих разра-
ботчиков, объясняющие, чем хорош принятый 
ГОСТ.

Между тем к разрабатываемому стандарту 
существует несколько принципиальных вопро-
сов. Прежде всего, обратим внимание, что ос-
новной ГОСТ рассогласован с государственным 
законодательством, хотя призван конкрети-
зировать и детализировать государственные 
узаконения. ГОСТ 7.0—99 был принят через 
пять лет после принятия Федерального закона 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», т. е. имелась 
полная возможность привести его в соответ-
ствие с законом. Однако это выполнено лишь 
отчасти и к тому же не всегда уместно, что мож-
но проиллюстрировать на следующих узловых 
моментах.

В Федеральном законе № 78-ФЗ «О биб-
лиотечном деле» отсутствует термин «инфор-
мационно-библиотечная деятельность» [2], а 
в ГОСТ 7.0—99 он вынесен в заглавие, предоп-
ределяя методологию стандарта. Вся библио-
течно-библиографическая терминология под-
чинена информатическим понятиям. Одновре-
менно стандарт игнорирует ключевое в законе 
понятие «библиотечное дело» [11, с. 356].

В ГОСТ 7.00—99 некритично перенесено из 
Федерального закона № 78-ФЗ «О библиотеч-
ном деле» определение библиотеки. Во-первых, 
это определение в законе вскоре было исправ-
лено (библиотека перестала пониматься как 
образовательное учреждение), а в стандарте 
оно осталось без изменений. Во-вторых, со-
ставители стандарта игнорировали то обсто-
ятельство, что закон как правоустанавливаю-
щий нормативный акт и стандарт как документ, 
унифицирующий базовую профессиональную 
терминологию, имеют разные целевые установ-
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ки. Из этого следует, что стандартные профес-
сиональные определения могут содержательно 
отличаться от определений тех же понятий в 
законе, где делается акцент только на их юри-
дической силе. Если, например, законодатель 
по неким соображениям посчитал нужным 
сделать акцент на выполняемых библиотекой 
функциях, то из этого вовсе не следует, что и 
профессиональное определение библиотеки 
должно механически повторять то же самое. 
С профессиональной точки зрения на первое 
место выходит структура библиотеки как со-
циального института. Структура отражает не-
изменную сущность библиотеки, тогда как со-
циальные функции переменчивы, зависимы от 
конкретно-исторических обстоятельств. Если 
же разработчики стандарта сочтут нужным от-
разить в дефиниции выполняемые библиотекой 
функции, им потребуется выделить и онтоло-
гические функции, к которым законодатель 
равнодушен, — его интересуют только функции 
феноменологические, содержательные.

В действующем стандарте предикат «ин-
формационно» безосновательно присоединен 
к библиотечным явлениям и процессам. Со-
ставителям нового стандарта (его предпола-
гается назвать «Библиотечно-информацион-
ная деятельность. Термины и определения») 
представляется, что они сделали большой шаг 
вперед, поменяв слова «информационный» и 
«библиотечный» местами. На самом деле, ка-
кой бы смысл ни вкладывался в тот или иной 
термин, порожденный кентавр терминологиче-
ски в любом варианте несостоятелен и потому 
нежизнеспособен [11]. 

Двойные термины оправданы лишь тогда, 
когда образуют качественное единство. Так, вы-
ражение «библиотечно-библиографический» 
право на существование имеет, поскольку им: 

 • подчеркивается равновеликость каждой 
составляющей части; 

 • определяется, что всякое библиотеч-
ное явление или процесс при внимательном 
рассмотрении имеет библиографическую со-
ставляющую, так же как библиографическое 
(в библиотеке) немыслимо без библиотечной 
составляющей. 

Вместе с тем оно допускает и автономное 
существование: библиотечного без библиогра-
фического в одних случаях и библиографичес-
ких процессов (например, в издательстве, книж-
ном магазине) без библиотечных. Соединение 
двух предикатов допустимо и даже желательно, 
когда один из них имеет уточняющий, конкрети-

зирующий характер. Конференция может быть 
научно-исследовательской, а может быть науч-
но-практической. Издание может быть научно-
популярным, а может быть научно-информаци-
онным. Некорректность принятых в библиоте-
коведении и библиографоведении выражений, 
построенных на искусственной связи библио-
течных и информационных реалий, показана 
неоднократно [12], возражений не последовало. 
Но, как говорится, воз и ныне там.

Библиотеки, на протяжении длительной 
истории искавшие свою сущность в области то 
идеологии, то педагогики, то культуры, вез-
де были дружно отвергнуты. 20 лет назад они 
явочным порядком вписались в информатику, 
но и информатика относится к их претензи-
ям индифферентно. Об этом наглядно свиде-
тельствуют терминологические словари по ин-
форматике. При зарождении этой дисциплины 
многоязычный «Терминологический словарь 
по информатике», изданный в 1975 г. Меж-
дународным центром научной и технической 
информации, вобрал в себя 52 библиографи-
ческих, 33 библиотечных термина и ни одного 
библиотечно-информационного или информа-
ционно-библиотечного [13]. 

Во всех четырех изданиях широко извест-
ного энциклопедического словаря-справочника 
Ф.С. Воройского [14] (в последние годы жизни 
работавшего в Государственной публичной на-
учно-технической библиотеке России) среди 
18 тысяч терминов не нашлось ни одного (!) 
информационно-библиотечного или библио-
течно-информационного.

Международно признанный информатик 
Р.С. Гиляревский прямо указывает на библио-
течные корни информатики [15; 16]. 

Изучим самую убедительную для многих 
библиотековедов ссылку на Запад, где обще-
признанным является термин Library and 
Information Science. Надо иметь в виду, что 
западная языковая практика исходит из при-
знания самостоятельности как информатики, 
так и библиотековедения, связывая их сою-
зом «и» (end). Так, в международном расши-
ренном классификаторе OECD (Organization 
for Economic Co-operation and Development) в 
классе 5 «Социальные науки», подклассе 5.08 
«СМИ и массовые коммуникации» (Media 
and communication) содержится дисциплина 
«Теория информации и библиотековедение» 
(Information Science & Library Science). Теория 
информации, заметим, рассматривается как 
самостоятельная, она соединена с библиотеко-

БВ
122



  Библиотека — Культура — Общество Библиотековедение. 2022. Т. 71, № 2

Столяров Ю.Н. Современный проблемно-ситуационный дискурс… (с. 119—128)

ведением соответствующим символом (ампер-
санд &). В России же ведущий теоретический 
журнал «Библиотековедение» (Library Science) 
ранее позиционировал себя для западного чи-
тателя как Library and Information Science (бук-
вально: «Библиотека и информационная на-
ука»). Только с № 6 за 2019 г. его дублирующий 
заголовок на английском языке получил адек-
ватный вид: Russian Journal of Library Scienсes.

Можно подойти к этому вопросу с дру-
гой стороны — через анализ произведений 
общепризнанных библиотековедов. Санкт-
Петербургский государственный институт куль-
туры выпустил серию научных трудов «Библио-
течно-информационная наука. Отечественные 
классики». Давайте посмотрим, какой вклад 
внесли авторы серии в библиотечно-информа-
ционную науку.

Автор первого тома — самый скрупулез-
ный историограф библиотековедческий мыс-
ли А.Н. Ванеев [17]. По состоянию на конец 
1985 г. он еще не видел малейших признаков 
надвигающейся полной сдачи библиотековеде-
нием своих позиций информатике. По оценке 
А.Н. Ванеева, концепция, согласно которой к 
концу ХХ в. библиотековедение вдруг «глубоко 
ассимилировало многие идеи фундаментальной 
науки информатики и превратилось в одну из 
ее разновидностей — библиотечную информа-
тику» [цит. по: 18, с. 151], не получила даль-
нейшего развития [18]. В отличие от нее обо-
снование статуса библиотековедения как одной 
«из самостоятельных дисциплин документно-
коммуникационного цикла» автор расценил как 
наиболее аргументированную и перспективную 
позицию [18, с. 152]. В трудах А.Н. Ванеева, ко-
нечно, нет ничего «информационно-библиотеч-
ного» или «библиотечно-информационного». 
Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться 
к сборнику его избранных трудов, имеющему 
самое корректное заглавие — «Библиотечное 
дело» (2004) [19].

А.Н. Ванеев прав в том, что библиотеч-
ная информатика оказалась мертворожденной 
идеей, хотя и закрепилась явочным порядком 
в терминологическом стандарте 1999 года. 
Практически она представляет собой всего 
лишь бездумную дань моде. Продемонстрирую 
это на примере третьего тома серии «Библио-
течно-информационная наука. Отечествен-
ные классики» — в нем опубликованы труды 
А.В. Соколова под общим названием «Библио-
течно-информационная школа и ноосфера» 
[20]. Широковещательная заявка «библиотеч-

но-информационная школа» при ближайшем 
рассмотрении так заявкой и остается, посколь-
ку все содержание глав посвящено библиотеч-
ной составляющей образования.

Из 340 трудов еще одного библиотечного 
классика — В.С. Крейденко — нет ни одного, в 
котором слова «библиотечный» и «информа-
ционный» встречались бы хоть в какой-нибудь 
связке [21, с. 321—354].

Задача определения 
понятия «библиотека» 

и сути библиотечного дела

Вызывает возражение стандартная трактов-
ка исходного для библиотековедения понимания 
библиотеки как информационного, культурно-
го, образовательного учреждения, располага-
ющего организованным фондом документов и 
предоставляющего их во временное пользование 
абонентам, а также осуществляющего другие 
библиотечные услуги. И дело даже не в том, что 
определение библиотеки расходится с приве-
денным в действующей версии Федерального 
закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», где библиотекой считается, во-первых, 
не учреждение, а организация; во-вторых, ор-
ганизация не образовательная, а просветитель-
ская [2]. Главное состоит в том, что от профес-
сиональной дефиниции требуется отразить сущ-
ность понятия, а не выполняемые функции, тем 
более — прикладные. Сущность же состоит, как 
известно, в том, что библиотека представляет 
собой четырехэлементную систему, стандартом 
определены только два — фонд и абоненты (в 
Федеральном законе № 78-ФЗ они именуются 
пользователями). Такая ущербность для ГОСТа 
непозволительна.

Еще хуже обстоит дело с определением 
электронной библиотеки в ГОСТ Р 7.0.96—2016 
«Электронные библиотеки. Основные виды. 
Структура. Технология формирования» [22]. 
В нем библиотека — и не учреждение, и не ор-
ганизация, а информационная система. Далее 
вместо раскрытия ее сущности отмечено пред-
назначение. 

Предназначена же она, с точки зрения 
составителей стандарта, «для организации и 
хранения упорядоченного фонда электронных 
объектов и обеспечения доступа к ним с помо-
щью единых средств навигации и поиска» [22, 
с. 2]. Уточнять, что фонд должен быть упорядо-
чен, явно излишне, ибо упорядоченность — это 
одно из его многочисленных качеств; неупоря-
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доченное множество документов фондом име-
новаться не может. В стандарте так и сказано: 
«3.8 фонд электронной библиотеки: Упорядо-
ченное собрание объектов…» [22, с. 2]. 

Фонд, как можно понять из рассматрива-
емого документа, состоит из каких-то таин-
ственных объектов, не называемых и не опре-
деляемых в ГОСТ Р 7.0.96—2016. Вместо них 
стандартизировано понятие «объект электрон-
ной библиотеки (не фонда. — Ю. С.): Иденти-
фицируемая единица хранения» [22, с. 2]. За-
метим: единица не комплектования или обра-
ботки, библиографирования, а хранения. Фонд 
электронной библиотеки и фонд электронных 
объектов — это одно и то же или это два раз-
ных фонда? В отличие от фонда электронной 
библиотеки как собрания неких объектов ее 
контент (содержание) образуют «документы, 
которые хранятся в электронной библиотеке, а 
также описательные метаданные» [22, с. 2]. Но 
ведь в электронной библиотеке, как сказано в 
ее определении, хранятся вовсе не документы 
вкупе с метаданными, а «электронные объ-
екты»…

Вместо прояснения терминов и их унифи-
кации наши стандарты вносят терминологиче-
скую путаницу.

Еще одна неотложная задача видится в 
определении предмета и существа нашего вни-
мания. Если исходить из Федерального зако-
на от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», то нам пора заняться «делом», а не «дея-
тельностью», на которую нацеливает термино-
логический стандарт. И, следовательно, прежде 
всего, требуется развести два этих исходных 
понятия. 

Столь же важно разобраться с содержани-
ем этого дела (деятельности). Парадоксально, 
но факт: ГОСТ 7.0—99 про так называемую ин-
формационно-библиотечную деятельность не 
содержит ее определения. Из контекста мож-
но понять, что она сводится к библиотечному 
обслуживанию, т. е. предоставлению библио-
течных услуг. И эта установка вызывает очень 
серьезное сомнение.

Первостепенное значение 
понятия «благо» 

для библиотековедения

В Концепции проекта Федерального зако-
на «О культуре» отмечено, что принятый в по-
следние 25 лет подход к культуре как отрасли, 
входящей в социальную сферу, приравнивает 

отдельные виды культурной деятельности и 
культурное развитие страны в целом к сфере 
услуг физическим и юридическим лицам. Та-
кой подход приводит к неуклонному вытес-
нению культурной деятельности из сферы от-
ветственности государства в чисто рыночные 
отношения, формирует ложное понимание 
феномена культурных ценностей, из которых 
выводится духовная составляющая. В сфере 
услуг как виде маркетинга, пусть и некоммер-
ческого (например, в библиотечном деле), не 
может осуществляться сохранение, производ-
ство, трансляция и распространение духовных 
ценностей (все сводится к перечню и подсчету 
услуг), а значит, человек, особенно молодой, 
начинает искать духовную и идейную основу 
вне культуры. Этим объясняют эффективность 
распространения различных деструктивных 
сект в Интернете, вовлечение детей и молоде-
жи в националистические организации, прово-
цирование населения на участие в незаконных 
протестных акциях и т. д. 

На место понятия «услуга» как конечная 
цель библиотечного дела предлагается ввести 
понятие «благо» и понимать библиотеку как 
социальный институт предоставления социаль-
но значимых благ. Понятие блага многоаспек-
тно и многогранно. Каждый аспект и каждая 
грань могут быть повернуты в сторону библио-
течного дела [23, с. 13]. 

Понятие «благо» в библиотековедческой 
литературе известно со времен графа Н.П. Ру-
мянцева, в 1826 г. завещавшего свою коллек-
цию «на благое просвещение». В настоящее 
время необходимо пересмотреть фундамен-
тальные основы библиотековедения, установив 
причины обращения к понятию «благо», по-
нять теснейшую связь библиотечного благо-
творения и курса на духовность и гуманизм. 
Библиотека стремится содействовать идеалам 
справедливости, мудрости, самообладания, 
правдивости, искренности, другим морально-
нравственным нормам и правилам. Именно по 
этим параметрам и следует судить о качестве и 
эффективности библиотечной деятельности, а 
не по количеству оцифрованных документов 
библиотечного фонда, численности спущенных 
сверху, по государственному заданию, выпол-
ненных услуг и иных формальных показателей, 
бьющих мимо действительной цели — социаль-
ной миссии библиотек.

Оценивать успешность работы библиотек 
по тому, как они способствуют пробуждению 
или развитию совести у своих посетителей, 
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уровню их нравственности, патриотизма — за-
дача невероятно трудная, но именно в эту об-
ласть надо направить творческие усилия биб-
лиотековедов, большинство из которых сегодня 
смотрят в сторону маркетингового обслужива-
ния, технократической оценки духовной сферы, 
с которой имеет дело библиотека как социаль-
ный институт. 

Как отмечено автором данной публикации 
в статье «Первостепенное значение понятия 
“благо” для библиотековедения: вывод из “Эссе 
о библиотечной постсовременности” А.В. Со-
колова», «в таком “благотворном” подходе ви-
дится залог выживания и развития библиотек, а 
следом — процветания общества и государства» 
[23, с. 14]. Библиотека должна смелее опирать-
ся на Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-
ФЗ «О библиотечном деле», позволяющий ей 
определять содержание своей деятельности без 
оглядки на учредителя [2, ст. 10].

С недавних пор стало отчетливо понятно, 
что государство обязано защищать себя и, сле-
довательно, тратить средства на оборону. Но 
точно так же все должны осознать, что нацио-
нальная безопасность обеспечивается именно 
моральным духом народа. Следовательно, сюда 
тоже должны быть направлены государствен-
ные инвестиции, по объему сопоставимые с 
расходами на оборону. Нашей национальной 
идеей должно стать возрождение духовности 
россиян во всех ее проявлениях (достойные 
убеждения человека; присутствие в душе иде-
алов добра, любви, справедливости; уважение 
и благодарность к себе и окружающим  и т. д.). 
Залог благоустройства государства видится в 
неустанном культивировании именно этих ка-
честв. Соответственно в эту сторону должна 
быть обращена вся деятельность библиотек. 
Перекос в сторону удовлетворения материаль-
ных потребностей недопустим. Надо стремить-
ся к синергии духовного и материального [23]. 

Именно духовность объединяет обще-
ство, для этого и требуется всемерно укреплять 
классические моральные ценности и традиции, 
высшие образцы художественного творчества, 
литературы и искусства [23].

Все эти неотложные задачи нуждаются в 
глубоком теоретическом обосновании. Помимо 
них, необходимы разработка или пересмотр 
многих более частных проблем. 

1. Требуется сосредоточить внимание на 
определении места библиотековедения, библио-
графоведения и книговедения в системе наук, 
поскольку от его точного установления зависит 

государственное признание значимости нашей 
научной специальности.

2. Четырехэлементную модель библио-
теки как системы можно полагать общепри-
знанной, но следом требуется приложить си-
стемный подход к разработке каждого из ее 
компонентов. Пока это осуществлено только 
по отношению к библиотечному фонду. За де-
сятилетия, прошедшие со времени публикации 
книги «Библиотека: структурно-функциональ-
ный подход» (1981) [24], в системном виде-
нии библиотеки появилось много новых идей 
(достаточно сослаться на трактовку библио-
теки как двухконтурной системы), что предо-
пределяет необходимость синтезировать их и 
дать современное, более глубокое и широкое 
представление об этом центральном феномене 
библиотековедения и библиотечной практики. 
В этом направлении предстоит разрабатывать 
и теорию цифровой библиотеки, как и вообще 
все цифровое библиотековедение.

3. Углубленное понимание документа как 
фондообразующего элемента позволяет обно-
вить почти весь ключевой исходный понятий-
ный аппарат фондоведения и каталоговедения. 
Так, нуждается в корректировании представле-
ние об аналитико-синтетической переработке 
информации. Соответствующие отделы биб-
лиотеки неспроста именуются отделами обра-
ботки, а не переработки, и обрабатывают они 
не информацию, а документы. Следовательно, 
пора вернуться к корректному термину «ана-
литико-синтетическая обработка документов». 
Вместо углубленной теоретической разработ-
ки понятия «документ» прочно укоренилось 
чрезвычайно сомнительное понятие «инфор-
мационный ресурс» — назрела необходимость 
разбираться и с ним.

Теоретической мысли есть где развернуть-
ся, необходимо лишь понять важность разра-
ботки обозначенных задач и иметь желание за-
няться ими всерьез. Наша баз овая терминология 
нуждается в самом решительном пересмотре.
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Abstract. The author presents the problems of general library science that need profound develop-
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fi eld of services, being a type of marketing, albeit non-commercial, as it is in librarianship, the preservation, 
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in place of the concept of “service” as the ultimate goal of librarianship to put the concept of “goodness” and 
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С.В. НЕГРУЛЬ, Я.К. ПУТНЕВА

Организационная культура 
как ресурс развития 
в условиях изменения 
институциональных функций 
библиотек

Реферат. В условиях технологических и социокультурных трансформаций библиотеки находят-
ся в поиске ориентиров и новых форматов деятельности. Вектор преобразования их функций — 
от сохранения и передачи информации к агентивным: структурирующим сообщества, управляющим 
информацией, коммуникативным функциям. Библиотеки становятся проводниками социальных 
инноваций. В качестве катализатора процессов развития библиотек в будущем рассматривается 
организационная культура. Ставится проблема несоответствия организационной культуры новым 
запросам и потребностям, обосновывается необходимость формирования культуры инновационного 
типа. Представлены результаты количественного и качественного исследования в Муниципальной 
информационной библиотечной системе (МИБС) г. Томска в 2021 году. Было проведено анкети-
рование и интервью с сотрудниками трех библиотек МИБС г. Томска, одна из которых принимала 
участие в федеральном проекте «Культурная 
среда» национального проекта «Культура» по 
созданию модельных муниципальных библио-
тек. Организационная культура исследуется на 
формальном и неформальном уровнях. Анализ 
показал, что каждая из библиотек демонстри-
рует недостаточный уровень соответствия кон-
тексту социальных трансформаций. Барьеры 
организационной культуры в муниципальных 
публичных библиотеках: консервативная мис-
сия; управленческие установки на поддержку 
исполнительских компетенций; черты клановой 
культуры (ориентация на замкнутость, недо-
статочная открытость для сотрудничества со 
стороны персонала как внутри библиотечной 
сети, так и с внешними сообществами, недо-
оценка роли партнерства); технологическая фо-
кусировка деятельности и др. Резервы развития 
организационной культуры: готовность персо-
нала проявлять инициативы, нацеленность на 
поддержку и выстраивание позитивных отно-
шений в коллективе. В качестве возможности 
управления организационной культурой отме-
чено, что преобразования следует начинать со 
смены акцентов в миссии библиотеки на основе 
нового пространственного подхода. 
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И
зменение информационных потребностей 
общества в условиях распространения 
Интернета, доступность различных ис-

точников информации, повсеместная цифровиза-
ция являются факторами, определяющими про-
цесс трансформации роли библиотек в обществен-
ной жизни. Общемировые тенденции отражают 
тот факт, что традиционные показатели и фор-
маты работы библиотек становятся недостаточ-
но актуальными в современных условиях [1; 2].
Поиск ориентиров и новых форматов деятель-
ности библиотек становится необходимым усло-
вием их эффективного функционирования в ка-
честве социально-культурных институтов. Струк-
турирование взаимодействий на основе новых 
норм, направленных на выполнение социального 
предназначения библиотеки, происходит в орга-
низационных культурах. На наш взгляд, именно 
организационная культура как набор ценност-
но-смысловых ориентиров, базовых принципов 
существования организации может послужить 
катализатором процесса развития библиотек 
в будущем. Гипотеза заключается в том, что в 
условиях трансформации институциональных 
функций современная организационная культура 
библиотеки может не соответствовать контексту 
новых социальных запросов.

Цель исследования: выявить особенности 
организационной культуры библиотек в усло-
виях изменения их институциональных функ-
ций (на примере муниципальных публичных 
библиотек г. Томска).

Задачи:
 • рассмотреть вектор изменения функций 

библиотеки как социального института;
 • обосновать необходимость формирова-

ния адхократической культуры [3] как способа 
адаптации к изменению функций библиотеки в 
информационном обществе;

 • проанализировать отличия организаци-
онных культур библиотек разных видов, соот-
ветствие их характеристик адхократическому 
типу;

 • выявить резервы и барьеры развития 
адхократической культуры.

Трансформация функций библиотек 
как фактор изменения 

организационной культуры

С одной стороны, библиотеки сталкива-
ются с вызовами цифровой и социокультурной 
трансформаций. С другой — в условиях дина-
мично изменяющейся среды они сами являются 
субъектами преобразований, приобретают но-
вые функции. Становясь акторами (субъектами) 
социокультурной деятельности, библиотеки не 
просто воспроизводят предшествующий опыт, 
выполняют поддерживающие функции, но и 
влияют на преобразование социума и культуры. 
Они начинают выступать в качестве творцов и 
проводников социальных инноваций в обществе 
[4]. Социальные инновации — это новые идеи 
(продукты, услуги и модели), которые одновре-
менно удовлетворяют социальные потребности и 
создают новые социальные отношения [5, с. 169]. 

Библиотека становится центром притяже-
ния для местного сообщества, используя вместо 
поддерживающих инновационные решения. 
Новые сервисы — не просто расширение пе-
речня услуг библиотеки, а экосистема, в кото-
рой услуги производятся во взаимодействии с 
партнерами и пользователями. Именно такие 
форматы сотрудничества задаются трендами 
развития сетевого общества и служат источни-
ками социальных инноваций. Вектор трансфор-
мации — от функций сохранения и передачи 
информации к агентивным: структурирующим 
сообщества [6], управляющим знаниями и ин-
формацией [7], коммуникативным функциям 
[8]. Библиотека — площадка для дискуссий, 
межкультурного диалога, она предназначена 
для обмена информацией и продвижения куль-
туры (пространственный подход) [8].

Муниципальные публичные библиотеки 
играют особую роль: максимальная прибли-
женность к пользователям, ориентация на раз-
нообразные социальные группы (возрастные, 
языковые, культурные и т. д.) актуализируют 
большую коммуникативную и социальную до-
ступность библиотекарей. 
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В настоящее время для выполнения их ин-
ституциональных функций требуется смещение 
фокуса внимания на внешние процессы, посколь-
ку организации включаются как в конкурентные, 
так и в сетевые отношения. Реализация иннова-
ционных стратегий деятельности и задач ресурс-
ного обеспечения предполагает поиск различных 
форм сотрудничества как внутри библиотечной 
системы, так и вовне: с фондами, волонтерами, 
коммерческими и государственными структура-
ми; привлечение грантов, инициирование про-
ектов, участие в конкурсах и программах. Для 
библиотек актуальным становится развитие та-
ких элементов организационной культуры, как 
поощрение новаторских решений, умение ри-
сковать и инициативность, создание временных 
проектных групп, командность, партнерство, до-
верие. Перечисленные ценности характеризуют 
адхократический тип [3] или инновационную ор-
ганизационную культуру [9], влияют на скорость 
адаптации организации к изменениям. Органи-
зационная культура — «паттерн коллективных 
базовых представлений, обретаемых группой при 
разрешении проблем адаптации к изменениям 
внешней среды и внутренней интеграции» [10, 
с. 31]. Это набор ориентиров, представлений, ко-
торые воплощаются в практику поведения со-
трудников с внешними социальными группами — 
потенциальными партнерами, посетителями.

Отечественные и зарубежные исследова-
ния показывают значение лидерства [11] и цен-
ность партнерства и сотрудничества [12; 13], 
роль внутренних и внешних коммуникаций в 
успешном развитии библиотек [14; 15].

Методы исследования

Для выбора адекватных инструментов 
управления необходима диагностика органи-
зационной культуры. Единый подход к анализу 
культуры организации до сих пор не сформи-
рован. Так, Т.А. Жданова трактует культуру как 
«систему ценностей и веры, которая определяет 
выбор и принятие решений в организации» [16, 
с. 11] и отмечает, что сегодня для библиотеки 
более характерна культура роли (бюрократия), 
которая успешна в стабильных условиях, но 
медленно реагирует на изменения. По мнению 
автора, требуется переход к культуре задач. 
В.А. Минкина [17], Я.В. Жукова, Н.А. Турани-
на [18; 19] и другие исследователи организа-
ционной культуры библиотеки опираются на 
подходы в области менеджмента и социологии 
управления.

Обратимся к разным подходам, позволя-
ющим изучить организационную культуру на 
формальном и неформальном уровнях ее про-
явления (см. табл.).

Подход
Понятие организационной культуры 

и акценты в исследовании
Авторы (источники)

Рационально-
прагматический

Формальная система правил и норм, 
которые поддаются контролю со стороны 
руководителя

Т. Питерс, Р. Уотермен [20], 
У. Оучи [21], 

С.В. Щербина [22] и др.

Феноменологический 

Система значений и смыслов, которые 
привносят в свою деятельность сотрудники; 
стихийно складывающиеся неформальные 
отношения, которые необходимо учитывать 
в управленческой практике

У. Бергер [23], 
С. Сакманн [24], 

П.В. Романов [25] и др.

Социально-
антропологический 

Культура как текст — фокус на исследовании 
языка, обычаев, верований, повседневных 
практик, негласных правил, действующих 
в организации a

Д. Браун, И. Крамер [26] и др.

Интегративный

Учет трех компонентов: целенаправленного 
воздействия, самоорганизации (спонтанные 
регуляторы) и сложившихся установок 
организационного порядка 

А.И. Пригожин [27] 

Таблица
Подходы в области менеджмента и социологии управления

a  Глубинные знания о скрытой динамике организации — источник нетривиальных управленческих решений и цен-
ностный резерв для изменений.
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Отметим рационально-прагматический 
[20—22], феноменологический [23—25], со-
циально-антропологический [26] подходы, а 
также подход, который можно обозначить как 
«интегративный» [27]. В своем анализе будем 
опираться на следующие проявления организа-
ционной культуры:

 • целеполагание организации (миссия);
 • исполнение работы;
 • организационная структура;
 • отношения власти (восприятие иерархии);
 • отношения между сотрудниками [27]. 

Для достижения задач исследования реле-
вантным является сочетание количественной и 
качественной стратегий исследования: методы 
анкетирования, полуформализованного интер-
вью и анализ документов.

Анкетирование. Данный метод получе-
ния информации был использован в 2021 г. 
в Муниципальной информационной библио-
течной системе (МИБС) г. Томска на основе 
сплошной выборки (201 сотрудник). Вопросы 
анкеты содержали ряд высказываний, респон-
дентам предлагалось выбрать вариант ответа по 
5-балльной шкале: от «абсолютно согласен» (5) 
до «абсолютно не согласен» (1).

Полуформализованное интервью. 
Опрос был проведен с заведующими и сотруд-
никами только трех учреждений: одной из биб-
лиотек, принимавшей участие в федеральном 
проекте «Культурная среда» национального 
проекта «Культура» по созданию модельных 
муниципальных библиотек (далее — модель-
ная библиотека), и двух традиционных. Полу-
формализованное интервью как дополняющий 
исследовательский инструмент включало блоки 
вопросов по пяти проявлениям организацион-
ной культуры, открытые вопросы, ответы на 
которые предполагали свободу высказываний 
и не подвергались формализации.

В количественной стратегии рамки пред-
ставлений о ситуации задаются исследователем, 
в качественной — производятся самими участ-
никами действия («субъективные интерпрета-
ции»). Качественное исследование опирается 
на «понимающую социологию» [28] и направ-
лено на выявление смыслов действия акторов, 
которые конструируют социальную реальность. 
Такой подход дает возможность лучше понять 
новые социальные феномены, процессы пре-
образований в социальных общностях, страте-
гии адаптации [29], вариации выбора в рамках 
предписанных ролей [30]. Научность подхода 
заключается в концептуализации результатов 

в терминах теоретического знания [29]. Форма 
представления результатов — акцентирование 
тем, имеющих смысл для опрашиваемых, нар-
ративы или фрагменты интервью, которые при-
водятся в качестве аргументов при сохранении 
речевых особенностей информантов. Научные 
выводы при качественном анализе (исследо-
вание «особенного») возможны с учетом кон-
текста исследуемого феномена: «особенности 
восприятия и поведения в рамках общего соци-
ального контекста» [29, с. 389], «совокупность 
таких частных практик, как мозаика, позволяет 
представить социальную картину общества» 
[29, с. 390]. При этом внимание уделяют отбо-
ру случаев для анализа [31]. Для исследования 
были предложены максимально отличающиеся 
библиотеки — одна из модельных и две тради-
ционные. Их выбор был обусловлен различия-
ми по следующим критериям:

 • количество читателей;
 • активность в социальных сетях;
 • участие в профильных программах;
 • количество положительных отзывов;
 • новые формы взаимодействия с чита-

телями.
Общность контекста заключается в орга-

низационно-структурных ограничениях, а его 
уникальность задается стилем лидерства. Мо-
дельные библиотеки отличаются эксперимен-
тальным характером [32], можно предполагать, 
что организационная культура в них будет не-
сти черты адхократичности. 

Результаты исследования

Целеполагание организации (миссия 
МИБС г. Томска). Миссия организации — 
высший уровень целеполагания, ценностно-
смысловой ориентир, общее видение функций 
библиотеки. Миссия интерпретируется всеми 
субъектами рабочего процесса и в соответ-
ствии с этим организует их деятельность. Мис-
сия, заявленная на официальном сайте МИБС 
г. Томска, общая для всех субъектов системы. 
Она заключается в «предоставлении каждому 
пользователю эффективного доступа к любым 
информационным ресурсам» [33]. 

Ведущая идеологема в миссии акцентирует 
поддерживающие (консервативные) функции 
библиотеки, агентивные функции могут остать-
ся неузнанными. Для конкретных организаций 
это может означать снижение их маневренно-
сти в выстраивании стратегии развития и опре-
делении идентичности конкретной библиотеки. 
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Лидерство и стиль управления оказывают 
основное влияние на формирование организа-
ционной культуры: как руководители понима-
ют миссию организации? Приведем примеры 
ответов респондентов.

Руководитель модельной библиотеки транс-
лирует более современные смыслы: «Библио-
тека — проводник к знаниям. Библиотекарь 
помогает ориентироваться в информации, 
анализировать, сортировать ее для конечного 
потребителя. Ну и, конечно же, — библиотека 
как очаг культуры и знаний ни в коем случае не 
хранилище, а место встречи пользователей и 
профессионалов».

Наиболее консервативное представление 
о предназначении библиотеки демонстрирует 
руководитель библиотеки с небольшим коли-
чеством читателей: «Предоставлять качествен-
ные услуги по подбору и выбору литературы, 
информационные запросы удовлетворять: осу-
ществлять поиск нужной информации». Соот-
ветственно, на уровне решения конкретных за-
дач удовлетворение информационных запросов 
пользователей сводится к комплектации книж-
ного фонда и доступу к электронным ресурсам.

Продвижение целевых установок ме-
неджмента осуществляется через различные 
программы развития персонала. В 2021 г. со-
трудники МИБС г. Томска приняли участие в 
88 профессиональных мероприятиях. Тем не 
менее, по данным анкетирования, общий про-
цент несогласных с высказыванием, что «биб-
лиотечная система систематически вкладывает 
капитал в повышение моей квалификации» го-
ворит о том, что предлагаемые практики раз-
вития или неинтересны, или не соответствуют 
запросам сотрудников. 39% респондентов не 
дали точной оценки или не согласны с такой 
формулировкой. Участники интервью отмечали 
формальный подход к возможностям повыше-
ния квалификации библиотечных работников.

Цели обучения и развития персонала по-
нимаются руководителями всех исследуемых 
библиотек размыто, нечетко: «разные мастер-
классы, лекции посещают, до пандемии на кон-
ференции ездили»; «профессиональный рост — 
развитие профессиональных навыков в соот-
ветствии с изменениями». 

Видимо, в условиях неопределенности ру-
ководители библиотек надеются на спонтан-
ный характер реагирования на возникающие 
ситуации, что служит обоснованием устано-
вок на привлечение молодых сотрудников. За-
фиксирован ответ: «Это ведь другое поколение, 

у которого иной взгляд на мир и события, свои 
способы решения профессиональных задач. Когда 
был выбор между молодой сотрудницей, пришед-
шей сразу после вуза, и сотрудницей, которая 
только вышла из декрета, выбор был сделан на 
молодежь». 

Создание модельных библиотек [34] связа-
но с задачами модернизации их материально-
технической базы, цифровизации услуг, раз-
вития инфраструктуры, призванных повысить 
читательскую активность. Приоритеты профес-
сионального развития руководитель модель-
ной библиотеки видит в «участии в программах 
разного уровня», «работе в социальных сетях», 
развитии «компьютерных навыков».

Как показывают зарубежные исследова-
ния, цифровая грамотность библиотекарей 
позитивно влияет на повышение качества ус-
луг по распространению информации [35], а 
технологические решения сокращают трудо-
затраты персонала, который может посвятить 
время взаимодействию с посетителями или 
организации мероприятий [36]. В то же время 
повышенное внимание к техническим аспектам 
деятельности несет риски дистанцирования от 
социальной среды. Руководитель модельной 
библиотеки озвучивает дефициты компетенций 
молодых сотрудников: «У них присутствует 
инфантильность, низкая коммуникабельность, 
однако хорошая исполнительность, высокий уро-
вень владения компьютерными технологиями, 
иной взгляд на библиотечную работу». 

Исполнение работы. Большинство со-
трудников выразили высокую степень согласия 
с высказыванием о готовности представлять 
интересы библиотеки: 43% респондентов аб-
солютно согласны с высказыванием, 31% — 
согласны. На уровне действий («я регулярно 
выступаю перед целевой аудиторией на биб-
лиотечных встречах, конференциях, корпора-
тивных мероприятиях») картина получилась 
иная: около 40% сотрудников не согласны с 
высказыванием, 21% — не дали точной оценки. 
Активность проявляют в основном сотрудни-
ки возрастной группы от 22 до 33 лет — 61%. 
Результаты анкетирования показывают, что 
значительная часть специалистов вовлечена в 
дела библиотеки, готова проявлять инициативу 
и брать на себя ответственность. У сотрудников 
модельной библиотеки установка на инициа-
тиву явно выражена: «Библиотека — это не-
скончаемое пространство для творчества! Под-
готовка выставок, мероприятий, акций, работа 
в социальных сетях — есть, где развернуться».
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В традиционных библиотеках отмечают, 
что для качественного выполнения работы 
необходимо только «развивать свои навыки 
компьютерной и информационной грамотно-
сти». Специалисты модельной библиотеки, 
напротив, на вопросы о том, чего не хватает 
для успешного развития организации, озвучи-
ли более широкий спектр мнений, касающихся 
ориентации на читателей, обеспечения ком-
форта, открытости в отношении пользовате-
лей. «Хотелось бы, чтобы стремились учиться 
и в профессиональном направлении библиоте-
коведения, были более внимательны к людям — 
читателям старшего поколения». «Сейчас для 
библиотек важно оставаться на плаву, а в свя-
зи с этим принимать запросы, которые дикту-
ет общество, для этого необходимо развивать 
компьютерные навыки, работать в социаль-
ных сетях, находить подход к читателям, ведь 
посетители бывают разные». «Организация 
комфортной для читателя обстановки, что-
бы у него возникало желание вернуться сюда 
снова». Проявились элементы несогласован-
ности взглядов сотрудников и руководства 
модельной библиотеки в области понимания 
социальных ролей и необходимых компетен-
ций (исполнение/инициатива; ориентация на 
технологии/ориентация на читателя). 

В то же время респонденты всех биб-
лиотек указывают на одни и те же дефициты 
в профессиональном развитии, связанные со 
спецификой работы с разными сообществами: 
«Адекватных курсов по взаимодействию с моло-
дежью, работе в социальных сетях, потому что 
те практики, которые предоставляет МИБС, 
не соответствуют запросам». 

Характерно, что независимо от типа биб-
лиотеки озвучен запрос на проявление ини-
циативы и активность, обучение цифровым 
навыкам. При грамотных организационных 
воздействиях возможно использовать этот 
«внутренний» ресурс для выстраивания новых 
форматов работы библиотек. 

Ограничения в деятельности персонала 
могут задаваться как миссией учреждения, так 
и организационной структурой.

Организационная структура. Отноше-
ния власти (восприятие иерархии). Органи-
зационная структура, а также дистанция власти, 
доверие, степень централизации решений, уча-
стие в принятии решений связаны друг с другом. 

Оценка высказывания о том, насколько 
качественно выстроена иерархия служебных 
отношений внутри библиотечной системы, по-

казала высокий разброс ответов. 34% респон-
дентов (наибольшее количество) нейтрально 
относятся к существующей организационной 
иерархии. Большинство работников замкнуты 
на повседневных обязанностях и не ассоции-
руют свою деятельность с библиотечной систе-
мой в целом. 21% специалистов считают, что 
иерархия отношений в библиотечной системе 
выстроена неэффективно (среди сотрудников в 
возрасте от 22 до 33 лет только 13% абсолютно 
согласны с иерархией). Можно предположить, 
что уже сложившаяся система власти не откры-
вает перед молодыми кадрами возможностей 
для перспективного развития.

Во время проведения анкетирования ре-
спондентам было предложено определить сте-
пень согласия с высказыванием: «Работа вну-
три библиотечной сети является слаженной. 
Наши функции распределены грамотно». 32% 
работников считают, что задачи распределены 
грамотно и также 32% не смогли дать точного 
ответа. Высокий процент отсутствия как поло-
жительной, так и отрицательной оценки мож-
но интерпретировать как показатель скрытых 
несогласий с работой внутри системы МИБС 
г. Томска. Самый низкий показатель согласия 
с высказыванием принадлежит молодым работ-
никам (8%). Результаты анкетирования про-
демонстрировали проблемы организационного 
плана в деятельности библиотек, что может 
дезориентировать сотрудников, снижать ини-
циативность.

Сотрудничество внутри сетей является ме-
ханизмом внедрения инновационных реше-
ний в деятельность библиотек. Партнерские 
отношения позволяют сохранять и создавать 
уникальные образы библиотек, избегая дубли-
рования в предоставлении услуг. Респондентам 
был задан вопрос о коммуникациях в рамках 
МИБС г. Томска (рис. 1). Более половины ре-
спондентов считают, что библиотекам удается 
поддерживать эффективную коммуникацию 
(53%), четверть сотрудников не дали точной 
оценки (26%), а чуть более 20% сталкиваются 
с трудностями при решении общих вопросов с 
другими библиотеками.

Заведующие библиотеками отмечают вы-
сокую степень зависимости своих действий 
от централизованных решений руководства, 
недостаточную слаженность работы в рамках 
библиотечной сети. Характерные высказыва-
ния: «[Не хватает] свободы действия. К сожа-
лению, государственные библиотеки слишком 
зависимы от власти любого уровня». «С кол-
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лективом библиотеки всегда говорим на од-
ном языке, чего нельзя сказать о руководстве 
МИБС. Вот там много разных недопониманий 
возникает. То же и с коллегами из других биб-
лиотек: есть те, с кем очень легко находить 
общий язык, а есть те, чьи действия и суждения 
мне чужды и непонятны».

Результаты исследования показывают, что 
все преимущества и перспективы партнерства и 
сотрудничества не осознаются. 

Открытость информации — индикатор от-
ношений власти. Практически в равных долях 
работники считают, что информация о пред-
стоящих переменах в библиотечной системе 
является открытой и выражают недоверие, 
считая, что данные о текущем положении дел 
являются неполными, не поступают вовсе или 
специалисты библиотек не могут дать четкой 
оценки (рис. 2). Таким образом, руководство 
МИБС г. Томска недостаточно информирует 
работников о ситуации внутри организации, 
что может вызвать недоверие с их стороны.

Проблема может сопровождаться неопре-
деленностью в представлении сотрудников об 
их обязанностях и приоритетах деятельности, 
снижать инициативу. В данном контексте зна-
чимую роль играют руководители среднего 

звена как посредники между высшим руковод-
ством и подчиненными.

Заведующая модельной библиотекой, при-
ветствуя участие персонала в принятии реше-
ний, указала на бюрократические ограничения 
их реализации. «Да, все [вопросы совершенство-
вания работы библиотеки] обсуждается, вос-
принимаю хорошо. Правда, иногда слишком мед-
ленно, потому что нужно согласовывать многое 
с руководством МИБС, но, на мой взгляд, глав-
ное — не бояться говорить».

Заведующая небольшой библиотекой от-
метила: «Считаю, что нужно поддерживать 
инициативы. Например, помогать в проведении 
мероприятий или подстраиваться по времени». 

Отношения между работниками. Об об-
становке, складывающейся внутри коллективов 
и оказывающей значимое влияние на эффек-
тивность рабочего процесса, свидетельству-
ет реакция на высказывание «я всегда знаю, к 
кому могу обратиться за помощью в решении 
новых задач». 79% респондентов согласны с 
утверждением, 19% — не дали четкого ответа, 
2% — абсолютно не согласны. 

По результатам интервью и заведующие, 
и сотрудники всех исследуемых библиотек ха-
рактеризовали отношения между работниками 

8%

13%

26% 22%

31%

Абсолютно согласны 

Скорее согласны 

Затруднились ответить

Скорее не согласны 
Абсолютно не согласны 

9% 14%

31%

7%

39%

Абсолютно согласны 

Скорее согласны 

Затруднились ответить

Скорее не согласны 
Абсолютно не согласны 

Рис. 1. Результаты анкетирования (высказывание 
«между работниками нашей библиотечной системы 

налажена эффективная коммуникация 
при решении рабочих задач»)

Рис. 2. Результаты анкетирования (высказывание 
«информация о текущем положении дел 

и предстоящих переменах в нашей библиотечной 
системе является открытой»)
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как «комфортные», «теплые», «уважительные», 
«прекрасные», «дружественные», «легкие». 

В высказываниях прослеживаются доми-
нанты клановой организационной культуры 
(сплоченность, поддержка, дружеская атмос-
фера, преданность традициям) [3]. С одной сто-
роны, клановость препятствует внешней ориен-
тации персонала (на пользователей, потенци-
альных партнеров), замыкаясь на внутренних 
процессах. Такой тип культуры организации 
может снижать заинтересованность персонала 
в изменениях. С другой — позитивные отно-
шения в коллективе могут служить основой 
формирования команды при условии грамотно-
го управленческого воздействия, определения 
целевых ориентиров. Именно этот ресурс сле-
дует использовать руководителям для развития 
команды.

Особенности организационной 
культуры МИБС г. Томска

Исследование организационной культу-
ры в МИБС г. Томска позволило выявить как 
общие характеристики всех ее библиотек, так 
и их отличительные особенности. Каждая из 
исследуемых библиотек продемонстрировала 
недостаточный уровень соответствия контек-
сту социальных трансформаций. В модельной 
библиотеке руководство транслирует совре-
менные идеологемы развития, но имеет тех-
нократическую ориентацию, упуская из виду 
налаживание процесса качественной коммуни-
кации с посетителями. Среди общих барьеров 
адхократической культуры — ориентация на 
замкнутость и недостаточная открытость для 
сотрудничества как внутри библиотечной сети, 
так и с внешними сообществами (экосистема 
предполагает выстраивание горизонтальных 
связей). Проявляются черты клановой культу-
ры, заключающейся в ориентации на внутрен-
ние процессы и недооценке роли партнерства. 
Резервами развития организационной культу-
ры является готовность персонала проявлять 
инициативы (признак адхократии), нацелен-
ность на поддержку и выстраивание позитив-
ных отношений в коллективе. В этой связи воз-
можно использование опыта трансформации 
академических библиотек [37].

Управление организационной культурой 
начинается с идеологем (ведущих ориентиров, 
представлений о совершенстве), конкретиза-
ция и внедрение которых осуществляется через 
управленческие практики, закрепляясь со вре-

менем в нормы поведения персонала [38]. В то 
же время заявленная миссия МИБС г. Томска 
в большей степени соответствует реализации 
поддерживающих функций, что, очевидно, при-
ведет к ограничениям в создании креативных 
форматов деятельности библиотек сети. Пер-
спективной видится миссия, сформулирован-
ная на основе приоритетности «нового про-
странственного подхода» [8], позволяющего 
расширить видение работы руководителей и 
библиотечного персонала в контексте соци-
альной направленности и создания коммуни-
кативной среды.
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Abstract. In the context of technological and socio-cultural transformations, libraries are in search for land-
marks and new formats of activity. The vector of transformation of library functions is from the preservation 
and transmission of information to agentive: structuring communities, managing information, communica-
tive functions. Libraries are becoming conductors of social innovation. The article considers organizational 
culture as a catalyst for the development of libraries in the future. The authors pose the problem of incon-
sistency of organizational culture with new demands and needs, as well as justify the need for the formation 
of an innovative type of culture. The paper presents the results of quantitative and qualitative research in 
the Municipal Information Library System (MILS) of Tomsk in 2021. Questionnaires and interviews were 
conducted with employees of three libraries of Tomsk MILS, one of which took part in the Federal project 
“Cultural Environment” of the National project “Culture” on the creation of model municipal libraries. The 
authors study organizational culture at the formal and informal levels. The analysis showed that each of the 
libraries demonstrated insuffi  cient level of compliance with the context of social transformations. Barriers of 
organizational culture in public libraries are conservative mission, management attitudes to support perfor-
ming competencies, features of clan culture (orientation to isolation, lack of openness for cooperation on the 
part of staff  both within the library network and with external communities, underestimation of the role of 
partnership), technological focus of activities, etc. Reserves for the development of organizational culture are 
the willingness of staff  to take initiatives, focus on support and building positive relationships in the team. As 
an opportunity to manage organizational culture, the authors note that transformations should begin with a 
change of emphasis in the libraryʼs m ission based on a new spatial approach.

Key words: organisational culture of library, social innovation, adhocratic culture, municipal public libra-
ries, model library, library mission, organizational culture management, library functions.
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Е.А. ИВАНОВА

От первого публичного 
музея Москвы 
до национальной библиотеки 
страны: конференция 
«Румянцевские чтения — 2022»

Реферат. В Российской государственной библиотеке (РГБ) 19—21 апреля 2022 г. прошла ежегодная 
Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения». В ней приняли участие 
специалисты из Российской Федерации, а также Азербайджанской Республики, Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова и Республики Узбекистан. 
Тематика конференции охватывает широкий спектр вопросов по теории и практике библиотековеде-
ния, библиографоведения и книговедения. Среди ее основных направлений: история библиотечного 
дела, раскрытие универсальных и специализированных фондов книгохранилищ, многоаспектная 
деятельность современных библиотек. 
В 2022 г. РГБ празднует 160-летие открытия Московского публичного музеума и Румянцевского 
музеума. Знаменательное событие было отмечено как в приветствиях, так и в научных докладах, 
прозвучавших на конференции. 
В рамках «Румянцевских чтений — 2022» была организована работа 15 круглых столов и секций. 
Ряд заседаний сопровождался трансляцией на YouTube-канале РГБ, на некоторых из них была 
предусмотрена возможность дистанционного участия с использованием видеоконференцсвязи. 
Издательством РГБ «Пашков дом» выпущен сборник материалов конференции в двух частях, вклю-
чивший 163 статьи 177 авторов.
«Румянцевские чтения», ведущие начало с 1981 г., в настоящее время остаются актуальным меро-
приятием научного сообщества. Ежегодно отмечается большое количество участников конферен-
ции. Мероприятие способствует введению в научный оборот новых источников, развитию научных 
исследований, расширению сотрудничества между различными учреждениями и межкультурному 
взаимодействию.
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М
еждународная научно-практическая 
конференция «Румянцевские чтения» 
состоялась 19—21 апреля 2022 г. в Рос-

сийской государственной библиотеке (РГБ) [1]. 
Организаторами мероприятия выступили Мини-
стерство культуры Российской Федерации, РГБ 
и Библиотечная Ассамблея Евразии (БАЕ). Одна 
из крупнейших конференций в библиотечной 
сфере, истоки которой восходят к 1981 г., еже-
годно привлекает внимание специалистов биб-
лиотек, музеев, архивов, научно-исследователь-
ских и образовательных учреждений из разных 
стран. В 2022 г. среди участников мероприятия 
были представители Российской Федерации, а 
также Азербайджанской Республики, Респуб-
лики Армения, Республики Беларусь, Донецкой 
Народной Республики, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдо-
ва и Республики Узбекистан. Всего зарегистри-
ровалось более 400 специалистов, 224 из них 
присутствовали на конференции очно, число 
дистанционных участников было значительно 
больше — в дни проведения мероприятия за-
фиксировано 1322 подключения.

Тематика конференции охватывает ши-
рокий спектр вопросов по теории и практике 
библиотековедения, библиографоведения и 
книговедения. Среди ее основных направле-
ний: история библиотечного дела, раскрытие 
универсальных и специализированных фондов 
книгохранилищ, многоаспектная деятельность 
современных библиотек.

В 2022 г. особый акцент был сделан на сле-
дующих темах: 

 • «Первый общедоступный музей Мо-
сквы: на службе науки и просвещения. 
К 160-летию открытия Московского публично-
го музеума и Румянцевского музеума»; 

 • «Н.А. Рубакин: личность, идеи, собра-
ния (к 160-летию со дня рождения классика 
библиопсихологии, теоретика и практика биб-
лиотечного дела)»;

 • «Межрегиональный комитет по катало-
гизации России: 100 лет на службе российской 
и международной каталогизации»;

 • «Научные журналы по библиотекове-
дению, библиографоведению и книговедению: 
история, реалии, перспективы (к 70-летию жур-
нала “Библиотековедение”)» и др.

В 2022 г. РГБ отмечает памятную дату: 
160 лет назад открылся Московский публич-
ный музеум и Румянцевский музеум (ныне — 
РГБ). Первый по-настоящему общедоступный 
музей Москвы, ставший со временем одним из 

крупнейших и значимых российских культур-
ных центров, заслужил «славу одного из вели-
чайших русских рассадников знания во благо 
истинного просвещения» [цит. по: 2, с. 242]. 
В начале 1860-х гг. в его состав входило восемь 
отделений: рукописей и редких книг, печат-
ных книг (собственно библиотека), изящных 
искусств и древностей, христианских древно-
стей, а также минералогическое, зоологическое, 
нумизматическое, этнографическое. С годами 
структура организации приобрела более стро-
гий и упорядоченный вид. В начале XX в. в его 
составе было пять отделений (библиотека, от-
деления рукописей, изящных искусств, древ-
ностей и этнографическое), при этом каждое 
из них по своему уровню могло соответство-
вать самостоятельному профильному учреж-
дению [3]. Библиотека (ранее отделение му-
зея) к настоящему времени стала крупнейшей 
в стране. Знаменательная дата была отмечена 
как в приветствиях, так и в научных докладах, 
прозвучавших на конференции. В РГБ состо-
ялась также книжно-иллюстративная выстав-
ка «Московский публичный и Румянцевский 
музеи», посвященная 160-летию образования 
учреждения [4].

В адрес организаторов и участников «Ру-
мянцевских чтений — 2022» поступило при-
ветствие от Министерства культуры Российской 
Федерации. Заместитель министра культуры 
Российской Федерации О.С. Ярилова отмети-
ла славное прошлое библиотеки и значимость 
мероприятия, пожелала всем плодотворной 
работы, а конференции — и дальше успешно 
выполнять свое основное предназначение — 
способствовать развитию библиотек на совре-
менном историческом этапе. 

Участников приветствовал генеральный 
директор РГБ В.В. Дуда. Прозвучали обраще-
ния и от представителей организаций, история 
которых также неразрывно связана с прошлым 
Московского публичного и Румянцевского му-
зеев. Выступили заместитель директора Госу-
дарственного музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина по научной работе И.А. До-
ронченков, заместитель директора по науке, 
ученый секретарь Государственного геологи-
ческого музея им. В.И. Вернадского И.М. Фар-
хутдинов [5].

На пленарном заседании прозвучали до-
клады ученого секретаря РГБ Е.А. Ивановой 
«Открытие первого публичного музея Мо-
сквы»; ведущего научного сотрудника Инсти-
тута мировой литературы им. А.М. Горького 
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Российской академии наук (РАН), заведую-
щей отделом музейно-экскурсионной работы 
Библиотеки № 180 им. Н.Ф. Федорова Объ-
единения культурных центров Юго-Западного 
административного округа Москвы А.Г. Гаче-
вой «Московский публичный и Румянцевский 
музеи, его история и сотрудники в проекте 
“Н.Ф. Федоров. Энциклопедия (с онлайн-вер-
сией)”»; главного научного сотрудника Центра 
по исследованию проблем развития библио-
тек в информационном обществе (ЦИПР) РГБ 
Ю.Н. Столярова «Неизданные труды Н.А. Ру-
бакина: перспективы изучения и публикации»; 
заместителя генерального директора РГБ по 
научно-издательской деятельности А.Ю. Сама-
рина «Журнал “Библиотековедение” — 70 лет 
лидерства в профессиональной научной перио-
дике»; начальника Управления научной и ме-
тодической деятельности — заведующей ЦИПР 
РГБ И.П. Тикуновой «Цифровизация общедо-
ступных библиотек Российской Федерации: 
итоги исследования». 

Завершилось пленарное заседание пре-
зентацией издания «Хранитель истории Ле-
нинки: книга о Людмиле Михайловне Коваль». 
Ведущим мероприятия выступил профессор 
кафедры информационно-аналитической дея-
тельности Московского государственного линг-
вистического университета (МГЛУ) А.М. Ма-
зурицкий. Эта уникальная книга, посвященная 
выдающемуся историку, автору многочислен-
ных книг и статей о прошлом РГБ Л.М. Коваль 
(1933—2020), содержит ее воспоминания, а 
также воспоминания о Л.М. Коваль коллег и 
друзей [6].

В рамках «Румянцевских чтений — 2022» 
была организована работа 15 круглых столов 
и секций. Ряд заседаний сопровождался транс-
ляцией на YouTube-канале РГБ, на некоторых 
из них была предусмотрена возможность дис-
танционного участия с использованием видео-
конференцсвязи. 

Всероссийское совещание — юбилей-
ный Пленум Межрегионального комитета 
по каталогизации «МКК: 100 лет на служ-
бе российской и международной каталоги-
зации» состоялся 19 апреля 2022 года [7]. Его 
организаторы: РГБ, Российская национальная 
библиотека (РНБ), Президентская библиотека 
(ПБ) им. Б.Н. Ельцина, Российская библиотеч-
ная ассоциация (РБА). Очное и дистанционное 
участие в заседании приняли представители 
библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, Таган-
рога, Петрозаводска (Российская Федерация), 

Минска (Республика Беларусь), Алматы, Нур-
Султана (Республика Казахстан) и др. Темати-
ка мероприятия была близка и специалистам 
других учреждений: Российской книжной па-
латы (РКП), центра «ЛИБНЕТ», научно-тех-
нического центра «Информрегистр», Россий-
ской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС) и др. Организаторы 
отметили происходящие в мире кардиналь-
ные изменения в технологии и методике фор-
мирования библиографической информации, 
которые требуют обсуждения ведущими спе-
циалистами российских библиотек. Принятие 
важных решений невозможно без взвешенного 
анализа зарождающихся тенденций в совокуп-
ности с оценкой практических возможностей 
библиотек. 

В ходе работы Пленума был представлен 
новый секретарь МКК — Е.В. Смирнова. 

Масштабный доклад — «Межрегиональ-
ный комитет по каталогизации России: 100 лет 
на службе российской и международной ка-
талогизации» — был посвящен столетнему 
юбилею МКК. Его представили председатель 
МКК, заведующая отделом централизован-
ной каталогизации (ОЦКЗ) РГБ И.Ю. Асеева 
и секретарь МКК, главный специалист ОЦКЗ 
РГБ Т.А. Бахтурина. Периодизация истории 
МКК и роль РНБ на каждом этапе его разви-
тия были детально освещены в выступлении 
заместителя председателя МКК, заместителя 
генерального директора РНБ по библиотечной 
работе С.Б. Голубцова и члена Постоянного 
бюро МКК, заведующей отделом обработки и 
каталогов РНБ В.В. Барсуковой «Вклад Россий-
ской национальной библиотеки в работу МКК». 
Также С.Б. Голубцовым было презентовано 
издание РНБ (перевод) «Библиотечная эта-
лонная модель IFLA» (IFLA Library Reference 
Model: a Conceptual Model for Bibliographic 
Information). Члены Постоянного бюро МКК 
дали развернутую оценку вкладу в работу МКК 
представляемых ими учреждений: Всероссий-
ской государственной библиотеки иностранной 
литературы им. М.И. Рудомино, Националь-
ной библиотеки (НБ) Республики Карелия, ПБ 
им. Б.Н. Ельцина, РКП. Выступающими были 
подняты темы внедрения в практику работы 
библиотек нового стандарта по библиографи-
ческому описанию информационных ресурсов, 
формирования интегрированного библиотеч-
ного каталога, определения ключевых пози-
ций концепции пересмотра «Российских правил 
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каталогизации» и др. Современной концеп-
туальной основе каталогизации, переходу на 
модели связанных данных, которые обеспечат 
их совместимость с ранее созданными библио-
графическими данными, был посвящен доклад 
директора Центральной научной медицинской 
библиотеки Б.Р. Логинова. 

По итогам работы Пленума принята резо-
люция, призванная определить первоочеред-
ные задачи и перспективные направления дея-
тельности МКК, которая включила следующие 
позиции: 

 • сформулировать концепцию будущего 
пересмотра «Российских правил каталогизации»; 

 • принять активное участие в разработке 
национального стандарта России по заголов-
ку библиографической записи взамен ГОСТ 
7.80—2000;

 • продолжить согласование методики ка-
талогизации РГБ, РНБ и РКП;

 • расширить круг организаций — членов 
МКК и др. 

Круглый стол «Научные журналы по 
библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению: история, реалии, перспек-
тивы (к 70-летию журнала “Библиотекове-
дение”)» прошел 19 апреля 2022 года. Журнал 
«Библиотековедение» издается с 1952 г. и яв-
ляется ведущим научно-практическим периоди-
ческим изданием РГБ, входящим в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ) и вклю-
ченным в «Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликова-
ны основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук» Выс-
шей аттестационной комиссии при Министер-
стве науки и высшего образования Российской 
Федерации [8, с. 65]. 

Значительное внимание на круглом сто-
ле было уделено журналу «Библиотековеде-
ние», его истории, настоящему и будущему. На 
заседании также прозвучали доклады, посвя-
щенные другим профессиональным библио-
течным изданиям, были озвучены различные 
взгляды на их предназначение и стоящие за-
дачи, состоялся обмен опытом редакционной 
работы. В мероприятии приняли участие как 
российские специалисты (представители Санкт-
Петербургского государственного института 
культуры (СПбГИК), Государственной публич-
ной исторической библиотеки (ГПИБ) России, 
Государственной публичной научно-техниче-
ской библиотеки (ГПНТБ) России, ГПНТБ Си-

бирского отделения (СО) РАН, НБ Республи-
ки Саха (Якутия), РКП), так и из других стран 
(НБ Беларуси, НБ Республики Казахстан, Цен-
тральной научной библиотеки Академии наук 
Азербайджана [9]). Заседание предусматривало 
очное и дистанционное участие, велась транс-
ляция на YouTube-канале РГБ [10]. 

Генеральный директор РГБ, председатель 
редакционного совета журнала «Библиотеко-
ведение» В.В. Дуда отметил огромную значи-
мость профессиональных средств массовой 
информации в развитии библиотек. Главный 
редактор журнала «Библиотековедение», заме-
ститель генерального директора РГБ по науч-
но-издательской деятельности А.Ю. Самарин 
акцентировал внимание на перспективах от-
ражения в журналах недавно восстановленной 
научной специальности «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение» [11]. 
Эволюцию издания от сборника «Библиотеки 
СССР. Опыт работы» до научно-практическо-
го журнала «Библиотековедение» проследила 
Л.М. Инькова, работавшая в периодическом 
издании 35 лет. Деятельности журнала на со-
временном этапе был посвящен доклад дирек-
тора Департамента — Издательство «Пашков 
дом» РГБ Е.В. Никоноровой, подготовленный 
совместно с заместителем заведующего от-
делом — заместителем главного редактора 
отдела периодических изданий (ОПИ) РГБ 
А.А. Гаджиевой и заместителем главного ре-
дактора — ответственным секретарем ОПИ 
РГБ Е.А. Шибаевой. 

Прозвучали доклады президента РБА, ди-
ректора ГПИБ России М.Д. Афанасьева «Ин-
формационный бюллетень Российской библио-
течной ассоциации как коммуникационная пло-
щадка профессионального дискурса»; главного 
научного сотрудника, заведующей лабораторией 
информационно-системного анализа ГПНТБ 
СО РАН О.Л. Лаврик и старшего научного со-
трудника лаборатории информационно-систем-
ного анализа ГПНТБ СО РАН Т.А. Калюжной 
«И это все о журнале “Библиосфера”»; доцента 
кафедры документоведения и информационной 
аналитики СПбГИК А.С. Крымской «Междуна-
родный журнал Libri: географическая структура 
публикаций (2001—2020)»; заместителя гене-
рального директора ГПНТБ России по научной и 
образовательной деятельности Ю.В. Соколовой 
«Журнал “Научные и технические библиотеки” 
как современный инструментарий информаци-
онного обеспечения образования и науки» и др. 
[12]. К юбилею журнала «Библиотековедение» 
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научно-исследовательским отделом (НИО) биб-
лиографии РГБ готовится библиографический 
указатель его содержания за 70 лет.

Доклады исторической тематики неизмен-
но звучат на «Румянцевских чтениях», не стал 
исключением и 2022 год. 

Секция «Собиратели, исследователи, 
хранители. Библиотеки и музеи в контек-
сте истории» является одной из самых мас-
штабных на конференции. Ее заседание про-
должалось в течение двух дней, сопровожда-
лось видеотрансляцией. Была предусмотрена 
возможность дистанционного участия, что 
позволило услышать выступления коллег из 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Донецкой Народной Республики [13]. Диапазон 
представленных исследований — от анализа и 
обзора развития библиотечного дела опреде-
ленных хронологических периодов либо ре-
гионов до истории формирования отдельных 
коллекций и эпизодов жизни выдающихся биб-
лиотечных деятелей, ученых, коллекционеров. 
В докладах сотрудников РГБ была освещена 
история поступления в фонды библиотеки мо-
литвенника Петра I [14] и библиотеки Опти-
ной пустыни [15], отмечены страницы жизни 
и исследовательской деятельности начальни-
ка архива Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина (ГБЛ, ныне — РГБ), историка 
В.О. Эйнгорна [16], подняты вопросы составле-
ния летописи РГБ [17]. 

В программу секции были включены до-
клады, посвященные формированию сети об-
щедоступных библиотек в Донецком регионе 
и в Карелии в 1920—1930 гг., становлению во-
енно-библиотечного дела в Красной армии в 
1918—1920 гг., страницам истории Государ-
ственного музея истории Санкт-Петербурга, 
библиотеки Восточного института и библио-
теки Липецкого Петровского общества распро-
странения научных и практических знаний. 

В выступлениях раскрывались детали 
формирования книжных коллекций ныне су-
ществующих учреждений: Научной библио-
теки Российского государственного гумани-
тарного университета (РГГУ), Ярославской 
областной научной библиотеки и др. Неред-
ко история частных коллекций, входящих в 
настоящее время в государственные книжные 
фонды, рассматривалась в неразрывной связи 
с судьбой их составителей: И.Ф. Паскевича, 
К.Э. Циолковского, П.П. Смирнова, К.Н. Посье-
та, Б.Г. Казарозы и др. Объектом исследований, 
результаты которых представляются на данной 

секции, часто становится деятельность людей, 
внесших вклад в развитие конкретной библио-
теки и библиотечного дела в целом. В 2022 г. 
в отдельную секцию были выделены доклады, 
посвященные Н.А. Рубакину.

Секция «Н.А. Рубакин: личность, идеи, 
собрания (к 160-летию со дня рождения 
классика библиопсихологии, теоретика и 
практика библиотечного дела)» включала 
14 докладов, подготовленных сотрудниками 
РГБ, СПбГИК, ПБ им. Б.Н. Ельцина, ГПНТБ 
СО РАН, Московского педагогического го-
сударственного университета (МПГУ), Объ-
единенной научной медицинской библиотеки 
Гродненского государственного медицинского 
университета, Российского творческого Союза 
работников культуры. Одним из докладчиков 
и соведущих секции стал Ю.Н. Столяров, автор 
монографии, в которой представлен аналити-
ческий обзор жизни и многогранной деятель-
ности Н.А. Рубакина [18]. С выходом этого 
издания исследование творческого наследия 
классика библиопсихологии не завершилось, 
в настоящее время внимание Ю.Н. Столяро-
ва сосредоточено на изучении его зарубежных 
трудов [19]. 

Большинство докладов, прозвучавших 
на секции, были сделаны сотрудниками раз-
личных отделов РГБ, что вполне объяснимо — 
именно здесь находятся книжная коллекция и 
архив Н.А. Рубакина. Истории их поступления, 
основанной на изучении фонда № 358, храня-
щегося в отделе рукописей РГБ, был посвящен 
открывший заседание доклад А.Е. Родионовой 
[20]. В последующих выступлениях демонстри-
ровалась многогранность возможных подходов 
к изучению деятельности и собраний выдающе-
гося представителя библиотечного дела: уточ-
нялись детали его биографии, анализировались 
труды, характеризовались отдельные виды из-
даний и оформление экземпляров книг из кол-
лекции, раскрывались его взаимоотношения с 
современниками через изучение сохранившей-
ся переписки и др. 

Раскрытие фондов и всестороннее изуче-
ние хранящихся в них коллекций и отдельных 
экземпляров — одно из основных направлений 
конференции. 

Секция «Редкая книга и книжные па-
мятники» работала два дня, программа вклю-
чала 28 докладов специалистов библиотек 
Российской Федерации и Республики Беларусь 
[21]. Хронологические и географические рам-
ки исследований были чрезвычайно широки: 
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от западноевропейских и кириллических книг 
XVI—XVII вв. до редких или уникальных по 
своей тематике изданий XIX—XX веков. Были 
подняты вопросы сложности атрибуции из-
даний Триоди цветной начала XVIII в. из со-
брания РГБ [22] и кириллических изданий из 
Румянцевского музея, находящихся в настоя-
щее время в Центральной научной библиотеке 
НАН Беларуси [23], представлены результаты 
изучения неизвестного ранее львовского из-
дания середины XVIII в. и детальный анализ 
особенностей манускриптов XVI в. из собрания 
Августа I Саксонского [24] и др. 

В сфере интересов исследователей — при-
чины позднего появления печатных изданий 
городского права в Ганзейском регионе [25] 
и деятельность венской типографии Йозефа 
Курцбека в последней трети XVIII в. [26], гео-
графия распространения московских Евангелий 
в 1640-х гг. и особенности книжных покупок 
арзамасцев в лавке Московского печатного 
двора в XVII в., социальные условия развития 
писчебумажного производства в России XIX в. 
[27] и особенности художественного оформле-
ния книжных переплетов [28]. Был представлен 
обзор новых поступлений в фонд Музея книги 
РГБ в 2018—2021 годах. 

Секция «Изоиздания в фондах биб-
лиотек. Создание, бытование, изучение» 
сравнительно небольшая по числу участников, 
тем не менее она является в течение послед-
них лет постоянной и чрезвычайно интерес-
ной составляющей частью конференции. За 
термином «изоиздания» скрывается большой 
диапазон видов изданий в широких хроноло-
гических рамках. В программу секции вклю-
чаются и материалы, посвященные граверам, 
художникам, иллюстраторам. В 2022 г. были 
представлены исследования, посвященные ос-
новным тенденциям развития экслибриса в 
России [29], владельческим знакам в коллек-
ции гравюр А.С. Петровского [30], антимин-
сам XVIII в., лубочным картинкам XIX в. [31], 
гравюроведческому анализу иллюстраций в 
разновременных тиражах Елисаветинской 
Библии, визуальным особенностям плакатов 
жанра кинофантастики советского периода 
[32]. Прозвучали доклады об изданиях эпохи 
модерна в оформлении К.А. Сомова, русских 
иллюстраторах «Синей птицы», о рисунках 
И.А. Всеволжского и издателе фотографий с 
картин из жизни Петра I А.М. Лушеве. Высту-
пления охватывали период с XVIII по XXI век. 
Обсуждались особенности организации и по-

пуляризации фондов изоизданий отечествен-
ных и иностранных культурных учреждений 
(библиотек и музеев).

Секция «Специализированные кол-
лекции (ноты и карты) в фондах библио-
тек» вызывает стабильный интерес участников 
конференции. Число фондохранилищ, в ко-
торых находятся данные виды изданий, осо-
бенно выделенные в специальные коллекции, 
не так велико, однако на протяжении многих 
лет, помимо сотрудников РГБ, постоянными 
участниками секции являются специалисты, 
представляющие РГГУ, МПГУ, Московскую 
государственную консерваторию им. П.И. Чай-
ковского, Высшую школу экономики, Феде-
ральный научно-технический центр геодезии, 
картографии и инфраструктуры пространствен-
ных данных и др. 

В зону интереса исследователей музыкаль-
ной культуры попали первые и прижизненные 
издания музыкально-сценических, оркестро-
вых, вокальных и камерно-инструменталь-
ных сочинений композиторов французского 
барокко, история музыки и культурная жизнь 
г. Бергена в XIX в. через призму нотного ката-
лога В. Харлоффа, серия грампластинок фирмы 
«Мелодия» с записями В. Высоцкого [33], ста-
рообрядческие певческие рукописи из собрания 
семьи Богатенко и многое другое. Прозвучали 
доклады, посвященные детальному описанию 
и истории создания уникальных картографи-
ческих памятников: рукописной карты мира 
XV в. венецианского географа и космографа 
Джованни Леардо и обзорной географической 
карты Кавказа первой половины XIX века [34]. 

Секция «Рукописные источники в 
фондах библиотек» работала в течение двух 
дней. Доклады были разделены на две боль-
шие тематические группы: 20 апреля прозву-
чали сообщения о проведенных исследованиях, 
объектами которых являлись сами рукопис-
ные книги различных периодов, 21 апреля — 
о результатах изучения архивных материалов 
и полученных на их основе новых научных 
данных. Рассматривались проблемы изучения 
одного из древнейших славянских памятни-
ков XII в. — Слепченского Апостола [35], были 
представлены результаты текстологического и 
лексического анализа особенностей неизвест-
ного ранее славяно-молдавского списка первой 
четверти XVI в. апокрифа «Указ о Псалтыри, 
како быв в море» [36], сравнительного анализа 
созданных разными писцами старообрядческих 
списков XIX — начала XX в., исследовались 
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образцы полемических антистарообрядческих 
проповедей XVII в. [37] и особенности иллю-
стрированной немецкой рукописи начала XVII 
века. Результатами подобных исследований 
часто становились не только уточненные даты 
создания памятника или имя его переписчика, 
но и добавление важных штрихов к истории 
бытования и распространения рукописных про-
изведений, особенностям книжной культуры 
отдельных периодов и регионов. 

Изучение архивных материалов, хранящих-
ся в рукописных фондах, позволило авторам при-
открыть неизвестные страницы жизни и твор-
чества философов В.В. Розанова и А.Ф. Лосева, 
историка М.А. Ильина, московского антиквара 
М.Я. Параделова, дипломата К.Г. Катакази и др. 
Прозвучало сообщение о новых поступлениях в 
отдел рукописей РГБ — дневниках нашего совре-
менника путешественника Ф.Ф. Конюхова.

Круглый стол «Дискуссионные во-
просы археографического описания ру-
кописных книг» был организован в рамках 
«Румянцевских чтений» впервые. Обсуждались 
вопросы определения количественных показа-
телей рукописных книг (формат, листаж и др.), 
атрибуции почерка и специфики описания за-
падноевропейской и славяно-русской рукопис-
ной книги. Очное и дистанционное участие в 
круглом столе приняли сотрудники различных 
отделов РГБ, специалисты библиотек, музеев 
и высших учебных заведений Волгограда, Ека-
теринбурга, Москвы, Новосибирска, Санкт-
Петербурга, Томска, а также представители на-
учной общественности из Республики Армения. 

С докладами выступили авторитетные па-
леографы, ведущие сотрудники книгохранилищ 
Москвы и Санкт-Петербурга: заведующая на-
учно-исследовательским отделом Библиотеки 
Российской академии наук (БАН) М.В. Коро-
година, ведущий научный сотрудник отдела 
рукописей и старопечатных книг Государствен-
ного исторического музея Е.В. Уханова, глав-
ный архивист отдела рукописей РГБ Е.В. Зото-
ва, главный палеограф отдела рукописей РГБ 
М.С. Крутова. 

Обсуждались возможности атрибуции 
писцовых почерков при помощи современ-
ных технологий, методы исследования бумаги 
и унификации дефиниции бумажных знаков, 
давалась информация об отечественных и за-
рубежных электронных базах данных водя-
ных знаков и особенностях описаний размера 
и формата рукописной книги в электронных 
базах данных зарубежных собраний. 

Все доклады вызвали живую конструк-
тивную дискуссию. Участники круглого сто-
ла поддержали предложение о проведении на 
базе отдела рукописей РГБ (с приглашением в 
качестве докладчиков и ведущих сотрудников 
других учреждений) серии онлайн-семинаров, 
посвященных палеографическому описанию 
рукописных книг. 

Секция «Библиотечные классифика-
ционные системы» охватывала как теорети-
ческие вопросы ведения классификационных 
систем, так и научно-практические направления 
актуализации структуры и содержания, и про-
блемы их представления в электронной среде. 
Специалисты Научно-исследовательского цен-
тра развития Библиотечно-библиографической 
классификации (НИЦ ББК) РГБ представили 
результаты проводимой научно-исследователь-
ской работы по разработке и ведению системы. 
В докладе ведущей секции, заведующей НИЦ ББК 
Н.Н. Голодновой был дан обзор специализиро-
ванных вариантов таблиц ББК, рассмотрены цели 
и задачи их разработки, намечены перспективы 
и направления развития одного из специали-
зированных вариантов системы — таблиц ББК 
для детских и юношеских библиотек [38; 39]. 

ББК — одна из крупнейших универсаль-
ных, динамически развивающихся систем, ко-
торая требует периодической модернизации 
отдельных разделов или уточнения и опреде-
ления четкого места в иерархии наук ряда спе-
циальных дисциплин. Такая работа постоянно 
ведется в НИЦ ББК, ее результаты, а также обо-
снования необходимых преобразований нашли 
отражение в докладах, посвященных разделам 
техники, экономики, новейшей истории Рос-
сии, политической географии и др.

Историческим аспектам разработки ББК 
были посвящены исследования сотрудников 
БАН (истории отражения литературы о рели-
гии в систематическом каталоге БАН и актив-
ному участнику разработки ББК в 1950-х гг. 
академику Б.М. Кедрову). Интерес представля-
ли доклад об уровневом анализе иерархических 
классификаций и вопросах их верификации, 
подготовленный специалистами Всероссий-
ского института научной и технической инфор-
мации РАН [40], выступление о современной 
практике представления в электронной среде 
классификационных систем, применяющихся 
в Российской Федерации [41]. 

Секция «Информационно-библиогра-
фическая деятельность: теория и практика» 
была посвящена теоретическим, практическим 
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и методическим аспектам. В ее работе приня-
ли участие специалисты РГБ, Библиотеки по 
естественным наукам (БЕН) РАН, Централь-
ной научной сельскохозяйственной библиотеки 
(ЦНСХБ).

Результаты теоретико-терминологическо-
го анализа библиотечно-библиографической 
каталогизации в структуре библиографической 
деятельности представил заведующий НИО 
библиографии РГБ Г.Л. Левин [42]. При разра-
ботке ГОСТ 7.0.76 — 2022 одним из важнейших 
оказался вопрос о соотношении «библиографи-
ческого» и «каталогизационного», который, по 
мнению автора, является не просто термино-
логическим, а теоретико-методологическим. 
В ходе доклада были приведены обоснованные 
доказательства того, что противопоставление 
этих понятий неконструктивно как с теоретиче-
ской, так и с практической точки зрения. Веду-
щий научный сотрудник ЦИПР РГБ М.Ю. Не-
щерет в докладе «Обслуживание справочное, 
библиографическое или справочно-библиогра-
фическое?» обратилась к основным понятиям 
сферы справочного и библиографического об-
служивания и их интерпретации за рубежом. 
Была рассмотрена модель многоуровневого 
справочного обслуживания, реализуемая в за-
рубежных библиотеках, обосновано ее преиму-
щество по сравнению с традиционной. 

Прозвучали доклады, посвященные изда-
нию библиографических указателей, особен-
ностям справочно-библиографического обслу-
живания в специализированных отделах, срав-
нительному анализу представления на сайтах 
библиографических служб библиотек [43] и 
библиографических ресурсов по художествен-
ной литературе и литературоведению [44], уни-
фикации и особенностям библиографических 
записей в отраслевой библиотеке, библиогра-
фическим компонентам в популярных биобиб-
лиографических очерках [45].

На секции «Теория и практика биб-
лиотечного дела» выступали специалисты 
РГБ, Пущинского научного центра БЕН РАН, 
ЦНСХБ, Института научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) РАН, Дома 
русского зарубежья им. А. Солженицына и др. 
Представленные исследования были посвяще-
ны актуальным вопросам развития библиотеч-
ного дела [46; 47]. Научно-исследовательская 
работа по изучению процессов цифровизации 
библиотек, тенденций и перспектив в этой об-
ласти активно ведется в РГБ [48], но, безуслов-
но, эта тема важна для всего библиотечного 

сообщества. Особое внимание участниками 
секции было уделено определению роли и ме-
ста библиотеки в современном мире, состоя-
нию и перспективам развития библиотечного 
дела в условиях цифровизации, развитию биб-
лиотечных электронных ресурсов и сервисов, 
обеспечивающих доступ к информационным 
ресурсам библиотек. В ходе заседания были 
изложены взгляды на направления развития 
библиотек в цифровой среде, обозначены про-
блемы, связанные с деформацией выполняемых 
ими функций, обосновывалась необходимость 
смены библиотечной парадигмы от деятель-
ности библиотеки-учреждения к позициони-
рованию библиотечного дела как социальной 
практики [49]. 

В прозвучавших выступлениях были обо-
значены перспективы развития научных биб-
лиотек Германии (в числе которых — форми-
рование виртуального «слепка» жизни страны 
путем непрерывного отслеживания и сохране-
ния интернет-контента) и основные аспекты 
оказания библиометрических услуг в академи-
ческих библиотеках этой страны. Рассмотрены 
вопросы организации доступа к лицензионным 
электронным ресурсам в библиотеках России, 
представлен обзор инструментов, предназна-
ченных для работы с ними, продемонстриро-
ваны широкие возможности виртуальных вы-
ставок для популяризации и раскрытия фондов 
библиотек. 

«Актуальные проблемы формирования 
профессиональных компетенций специ-
алистов и обучающихся библиотечно-ин-
формационной сферы» — тема совместного 
заседания секции по образованию и секции 
по управлению, проходившего в течение двух 
дней. Объединение секций позволило скон-
центрировать внимание на ключевых аспектах 
проблемы формирования профессиональных 
компетенций работников библиотечно-инфор-
мационной сферы [50]. 

Было заслушано два ключевых докла-
да: «Кабинет библиотековедения в структуре 
РГБ: 100 лет» заведующей отделом литерату-
ры по библиотековедению, библиографоведе-
нию и книговедению РГБ Л.Б. Хайцевой [51] 
и «Компетенции библиотечного специалиста в 
контексте профессионального стандарта» экс-
перта Управления научной работой Москов-
ского государственного института культуры 
(МГИК) Т.Я. Кузнецовой [52]. В последовавшей 
дискуссии приняли участие более 30 человек, 
в том числе представители библиотек и вузов: 
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Межрайонной централизованной библиотеч-
ной системы им. М.Ю. Лермонтова (Санкт-
Петербург), Орловского государственного ин-
ститута культуры, РГБ, ИНИОН РАН, МГИК, 
МГЛУ, РАНХиГС, РГГУ и др. Были высказаны 
конструктивные предложения организационно-
го, методического и практического характера, 
которые найдут отражение в дальнейшей рабо-
те, в том числе в части профессионально-обще-
ственного взаимодейтвия по линии РБА.

«Молодежная секция» — специальное 
мероприятие, состоявшееся в рамках объеди-
ненного заседания секции по образованию и 
секции по управлению. Оно ориентировано на 
студентов и молодых специалистов библиотеч-
но-информационной сферы. «Омоложение» 
библиотечных кадров является одним из при-
оритетов «Стретегии развития библиотечного 
дела в Российской Федерации на период до 
2030 года» [53]. На содействие ее реализации 
была направлена инициатива Департамента 
научно-образовательной деятельности РГБ, 
предложившего включить в программу «Румян-
цевских чтений — 2022» эту секцию. Заседание 
планировалось как дискуссионная площадка с 
небольшими установочными сообщениями от 
организаторов, молодых специалистов РГБ и 
студентов. Была освещена краткая история мо-
лодежных научно-практических конференций 
в РГБ, сделано сообщение о новых изданиях 
для профессионалов библиотечного дела в со-
циальных медиа. 

С докладом «Вовлечение молодежи в чте-
ние посредством рекомендательной библио-
графии (от Рубакина к собственному опыту)» 
выступили студенты второго курса кафедры 
информационно-аналитической деятельности 
МГЛУ. 

Кроме студентов профильных вузов и мо-
лодых специалистов РГБ, участниками секции 
стали представители профессорско-препода-
вательского состава МГЛУ, МПГУ, колледжей 
и др. Опыт проведения мероприятия признан 
успешным, было предложено и впредь вклю-
чать его в программу конференции. 

Международный круглый стол «Сотруд-
ничество библиотек приграничных терри-
торий» был проведен в рамках «Румянцевских 
чтений — 2022» при активной поддержке БАЕ. 
В его работе приняли участие руководители и 
специалисты библиотек Бреста, Гомеля, Мин-
ска, Могилева (Республика Беларусь), Алматы, 
Костаная, Павлодара (Республика Казахстан), 
Бишкека, Оша (Кыргызская Республика), Мо-

сквы, Пскова, Санкт-Петербурга (Российская 
Федерация), Душанбе (Республика Таджики-
стан), Ташкента (Республика Узбекистан) и дру-
гих городов стран Содружества, а также предста-
вители Исполнительного комитета СНГ. 

На круглом столе обсуждались специфика 
и перспективы приграничного сотрудничества, 
роль и задачи библиотек в приграничном вза-
имодействии. Отдельное внимание уделялось 
вопросу актуализации «Концепции формиро-
вания информационно-библиотечного про-
странства на базе приграничных библиотек 
государств — участников СНГ» и расширению 
плана мероприятий по ее реализации [54]. Был 
представлен опыт работы российских пригра-
ничных библиотек, результаты проводимого в 
РГБ исследования «Межрегиональное и при-
граничное сотрудничество библиотек России 
с государствами — участниками СНГ» [55; 56]. 
Участники отметили не только научную, но и 
практическую значимость этого исследования, 
направленного на изучение опыта сотрудниче-
ства общедоступных библиотек приграничных 
территорий в области формирования инфор-
мационных ресурсов, библиотечной, библио-
графической, информационной, координаци-
онно-методической, учебно-просветительской 
и научно-исследовательской работы. 

По итогам проведения круглого стола 
были определены направления дальнейшего 
развития сотрудничества приграничных биб-
лиотек.

Издательством РГБ «Пашков дом» подго-
товлен сборник материалов конференции, вы-
шедший в двух частях и содержащий 163 статьи 
177 авторов [57].

«Румянцевские чтения», вступая в пятое 
десятилетие существования, остаются актуаль-
ным и востребованным среди научного сообще-
ства мероприятием. Являясь одной из ключевых 
ежегодных научных конференций РГБ и отра-
жая практически все направления ее научной 
деятельности, «Румянцевские чтения» вызы-
вают неизменный интерес среди специалистов 
библиотек, музеев, высших учебных заведений 
и иных научных и культурных учреждений не 
только России, но и многих зарубежных стран 
(прежде всего, стран СНГ). Это подтверждает 
неизменно высокое число участников конфе-
ренции за прошедшие годы [58; 59]. Некоторый 
спад количества очных участников нивелируется 
возрастанием числа дистанционных. Проводи-
мые трансляции заседаний и предоставление 
возможности докладчикам выступить в режиме 
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видеоконференцсвязи позволяют принять уча-
стие в конференции специалистам из удаленных 
от Москвы регионов и из других стран. При этом 
перед организаторами конференции встает за-
дача сохранения баланса между увеличением 
аудитории посредством применения современ-
ных средств связи и сохранением очного харак-
тера мероприятия. 

На конференции освещаются многочис-
ленные направления библиотечной деятель-
ности от исторических изысканий до анализа 
современных процессов. Обсуждаемые вопросы 
простираются от изучения рукописных и старо-
печатных книжных памятников до осмысления 
деятельности библиотек в цифровой среде. По-
мимо традиционно проводимых секций, про-
грамма конференции ежегодно пополняется 
мероприятиями, приуроченными к юбилейным 
датам либо посвященными наиболее острым 
вопросам, волнующим библиотечное сообще-
ство. «Румянцевские чтения» способствуют 
развитию научных исследований, введению 
в научный оборот новых источников, расши-
рению сотрудничества между учреждениями 
культуры, образования и науки и межкультур-
ному взаимодействию. 
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Abstract. On 19—21 April 2022, the Russian State Library (RSL) hosted the annual International Research 
and Practical Conference “Rumyantsev Readings”. It was attended by the experts from the Russian Federa-
tion, as well as the Republic of Azerbaĳ an, the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, the Donetsk 
People’s Republic, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Moldova, and the 
Republic of Uzbekistan.
The subject matter of the conference covers a wide range of issues on the theory and practice of library sci-
ence, bibliography, and book science. Among this year’s main trends were the history of librarianship, the 
discovery of universal and specialised collections, and the multi-dimensional activities of modern libraries. 
In 2022, the RSL celebrates a memorable date: the 160th anniversary of the establishment of the Moscow 
Public Museum and the Rumyantsev Museum. This major event was highlighted in both greeting addresses 
and scientifi c reports presented at the conference. 
The agenda of the Readings included 15 round tables and sections. A number of meetings were broadcast 
on the RSL YouTube channel; some of them could be attended remotely using video conferencing tools. 
The RSL publishing house “Pashkov Dom” published a two-part collection of conference proceedings, 
which included 163 articles by 177 authors.
Since its establishment in 1981, the Conference have been a key event for the professional community, an-
nually drawing a large number of participants. It also contributes to the introduction of new sources into 
scientifi c circulation, the development of scientifi c research, the expansion of cooperation between various 
institutions, and intercultural communication.
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история, проекты, 
перспективы

Реферат. Показано значение ретроспективных указателей в системе сибирской библиографии 
в историческом контексте. Освещено становление и развитие ретроспективной библиографии в Го-
сударственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ГПНТБ СО РАН) начиная с 1960-х 
годов. Главный акцент сделан на реализации 
крупных библиографических проектов ГПНТБ 
СО РАН: создание комплекса ретроспективных 
указателей и баз данных по библиографии вто-
рой степени, истории книги, библиотечного дела 
и библиографии; подготовка сводного каталога 
сибирской и дальневосточной книги как части 
национальной ретроспективной библиографии 
России; создание биобиблиографических БД. 
Сделаны выводы о важности различных видов 
библиографической продукции (электронных 
и печатных). Намечены задачи библиографи-
ческой деятельности ГПНТБ СО РАН в области 
ретроспективной библиографии.
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Р
етроспективная библиография — вид биб-
лиографии, назначением которого явля-
ется учет и отражение литературы (доку-

ментального потока) за сравнительно большой 
промежуток времени1.

Ретроспективные указатели всегда были 
важным звеном в системе сибирской библио-
графии. Особое место в ней занимает «Сибир-
ская библиография» В.И. Межова [1], появле-
ние которой в конце XIX в., по словам М.К. Аза-
довского, «встряхнуло сибирских библиогра-
фов, показало им пути, определило задачи» [2]. 
В 1920-е гг. М.К. Азадовский выдвинул идею о 
необходимости учета библиографических изда-
ний по Сибири «от выхода в свет первого биб-
лиографического труда, посвященного Сибири, 
до наших дней» [3, с. 1]. Его ретроспективный 
библиографический труд — «Обзор библиогра-
фии Сибири» (1920) — весомый вклад в раз-
витие региональной библиографии. Заметным 
явлением 1930—1950-х гг. стали многотомные 
фундаментальные указатели: «Библиография 
Приенисейского края» В.П. Косованова [4] и 
«Библиография Якутии» Н.Н. Грибановского 
(включены публикации 1630—1931 гг., первый 
том вышел в 1932 г., часть томов была издана 
уже после кончины ученого — работа не завер-
шена) [5]. Однако библиографическая деятель-
ность первой половины XX в. в СССР носила 
разрозненный характер, не было согласованно-
сти в подготовке библиографических изданий. 
Высоко оценивая работы В.П. Косованова и 
Н.Н. Грибановского, Н.В. Здобнов отмечал, что 
они были результатом «старых методов едино-
личной работы» [6].

История 
становления и развития 

ретроспективной библиографии 
в ГПНТБ СО РАН. Краткий экскурс

Становление и развитие сибирской биб-
лиографии во второй половине XX в. в зна-
чительной степени связаны с деятельностью 
Государственной публичной научно-техни-
ческой библиотеки Сибирского отделения 
Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН, 
ранее — ГПНТБ СО АН СССР), которая вы-
ступила как координатор работы сибирских и 
дальневосточных библиотек по вопросам соз-
дания ретроспективной библиографической 
базы по истории книги, библиотечного дела 
и библиографии. Библиотекой была создана 
программа подготовки текущих и ретроспек-

тивных указателей в соответствии с задачами 
сибирской науки, а также методика их подго-
товки, которая постоянно совершенствовалась 
в новых реалиях. 

В октябре 1966 г. библиотекой органи-
зована научная конференция для обсуждения 
проблем и задач сибирской библиографии в 
системном аспекте [7]. Решением конференции 
ГПНТБ СО АН СССР была утверждена регио-
нальным центром по библиографии Сибири и 
Дальнего Востока; создан региональный коор-
динационный совет и принят ряд документов, 
в которых сформулированы главные направле-
ния и задачи развития сибирской библиогра-
фии. Основой развития библиографии Сибири 
и Дальнего Востока было признано сводное 
перспективное планирование библиографиче-
ской деятельности. 

В 1967 г. по инициативе ГПНТБ СО АН 
СССР создана проблемная комиссия по истории 
книги, библиотечного дела и библиографии 
Сибири и Дальнего Востока, куда делегирова-
ли своих представителей все крупнейшие биб-
лиотеки региона. Результатом деятельности 
комиссии стали рекомендации, в которых были 
намечены конкретные мероприятия, в частно-
сти подготовка перспективного сводного плана 
исследований на десятилетний период (было 
поручено ГПНТБ СО РАН и научным библио-
текам Томского и Иркутского университетов), 
проспекта ретроспективного библиографи-
ческого указателя и др. [8]. Весомый вклад в 
стратегию развития ретроспективной библио-
графии внес главный библиограф ГПНТБ СО 
АН СССР Я.Г. Ханинсон, выступив с докладом 
на втором заседании комиссии [9]. Им было 
предложено создание системы ретроспектив-
ных указателей с большой глубиной (от первых 
публикаций) по основным направлениям ис-
следований. 

В 1960—1970-е гг. в связи с деятельностью 
Сибирского отделения АН СССР, необходи-
мостью оптимизации развития отраслей на-
родного хозяйства возник вопрос об информа-
ционной поддержке разработок в отдельных 
отраслях науки. Вектор информационной де-
ятельности задал новое направление иссле-
дований, объектом которых стала отраслевая 
библиография. Здесь значительное место при-
надлежит серии аналитических обзоров ГПНТБ 
СО АН СССР по состоянию и перспективам 
развития библиографии Сибири и Дальнего 
Востока [10, с. 137—138], авторами которых 
выступили ведущие специалисты библиоте-

БВ
158



  Информатизация — Ресурсы — Технологии Библиотековедение. 2022. Т. 71, № 2

Мандринина Л.А., Бусыгина Т.В. Ретроспективная библиография… (с. 157—171)

ки (В.П. Соколова [11], М.И. Кирсанова [12], 
Т.А. Воробьева [13] и др.). На основе данных 
по библиографической обеспеченности науки, 
представленных в аналитических обзорах, в 
ГПНТБ СО АН СССР (СО РАН) планируется 
подготовка и издание ретроспективных биб-
лиографических указателей с глубиной охвата 
в 100—200 лет. 

В конце 1960-х гг. ГПНТБ СО АН СССР на-
чала издавать тематические сборники научных 
трудов, в которых рассматривались различные 
аспекты библиотечного и книжного дела, со-
стояние и перспективы развития библиогра-
фии в Сибири и на Дальнем Востоке [14—16], 
проблемы краеведческой библиографии [17], 
вопросы истории сибирской библиографии 
[18], оптимизации системы библиографиче-
ской информации в Сибирском регионе [19] и 
др. В сборниках также затрагивались проблемы 
региональной ретроспективной библиографии. 
Таким образом, шел процесс осмысления ре-
зультатов практической деятельности в области 
библиографии и закладывался фундамент для 
оптимизации методических наработок и теоре-
тических основ подготовки системы ретроспек-
тивных указателей библиотеки.

В 1960—1980-е гг. в ГПНТБ СО АН СССР 
библиографическая деятельность была на 
подъеме: готовились и издавались фундамен-
тальные библиографические указатели по ис-
следованию природы и природных ресурсов 
Сибири и Дальнего Востока (климат и гидро-
логия, растительные ресурсы, животный мир, 
нефть и газ), по истории рабочего класса Си-
бири, роли Сибири в годы Великой Отечествен-
ной войны, отражающие публикации от начала 
актуализации исследуемых проблем.

В 1970—1980-е гг. в ГПНТБ СО АН СССР 
велась работа по изучению библиографиче-
ской обеспеченности сибирской науки в рам-
ках комплексных научно-технических про-
грамм [20]. Это, прежде всего, программа «Си-
бирь» («Комплексное освоение природных 
ресурсов Сибири»). В соответствии с резуль-
татами этой работы были выделены наиболее 
актуальные направления для информационной 
поддержки исследований [21] и подготовлены 
два ретроспективных указателя: по проблемам 
Байкало-Амурской магистрали (1986) и по 
охране природы Сибири и Дальнего Востока 
(1990), которые в сочетании с текущими ука-
зателями по этим вопросам давали комплекс-
ное информационное обеспечение научных 
исследований.

В этот период совершенствовалась мето-
дика подготовки ретроспективных указателей, 
оформлялись инструктивно-методические ма-
териалы [22; 23]. Данные пособия, составлен-
ные квалифицированными библиографами, 
являлись важной справочной и учебной базой 
для повышения квалификационных навыков в 
подготовке библиографических кадров.

В 1995 г. на базе ГПНТБ СО РАН была 
проведена региональная научно-практическая 
конференция «Ретроспективная библиография: 
современное состояние, проблемы, перспекти-
вы развития». В докладах сотрудников ГПНТБ 
СО РАН (Е.Б. Соболевой, В.Ф. Яковлевой, 
Р.Е. Павловой, Н.В. Перегоедовой, Л.А Кожев-
никовой, В.А. Эрлиха) [24] показана деятель-
ность ГПНТБ СО РАН и научных библиотек 
национальных республик Сибири (Алтай, Бу-
рятия, Саха (Якутия), Тува, Хакасия) в области 
ретроспективной библиографии; особенности 
подготовки региональных сводных каталогов; 
результаты изучения потребностей специали-
стов в ретроспективной библиографической 
информации; проблемы восстановления, про-
должения и завершения (реконструкции) биб-
лиографических указателей, создававшихся 
сибирскими библиографами в довоенный (до 
1941 г.) период; библиографическая обеспечен-
ность изучения проблем сибирской археологии 
и др.

Анализ деятельности по подготовке ре-
троспективных библиографических пособий 
по Сибири и Дальнему Востоку, их видовой 
структуры нашел свое отражение в коллектив-
ной монографии специалистов ГПНТБ СО РАН 
[25], которая была отмечена дипломом Всерос-
сийского конкурса научных работ по библио-
тековедению, библиографии, книговедению 
(2002).

В 1990-е гг. с внедрением автоматизации 
в библиотечно-библиографические процессы 
на основе автоматизированных библиотечных 
систем (АБИС) начался новый период в соз-
дании ретроспективных указателей. Главный 
акцент делался на создание библиографичес-
ких БД, на основе которых уже формировались 
указатели. Совершенствовались методические 
и технологические подходы в подготовке биб-
лиографической продукции [26]. С развитием 
сервисов БД, переходом на версии АБИС (ISIS, 
ИРБИС 32, ИРБИС 64, ИРБИС 64+) более вы-
сокого уровня [27] начало развиваться новое 
направление: изучение ретроспективных ин-
формационных потоков (ИП) БД с примене-
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нием методов наукометрии (библиометрии): 
исследования всего контента БД или отдельных 
тем, отраслей науки [28].

Доклады о библиографической деятельно-
сти, итоги развития ретроспективной библио-
графии ГПНТБ СО РАН были представлены на 
трех международных библиографических кон-
грессах в 2010 г. [29; 30], 2015 г. [31], 2021 г. 
[32]. 

За период 1960—2000-х гг. в библиотеке 
было подготовлено более 80 ретроспективных 
библиографических указателей (включая свод-
ные каталоги)2. В настоящее время работа по 
ретроспективной библиографии идет в направ-
лении пополнения существующих баз данных, 
совершенствования поисковых возможностей 
для пользователей (гиперссылки на полные 
тексты документов в Интернете, включение в 
библиографическое описание документа циф-
рового идентификатора объекта (DOI), обо-
гащение персоналий, предметных рубрик до-
полнительной информацией и др.).

Более подробно остановимся на деятель-
ности ГПНТБ СО РАН по реализации крупных 
проектов в области ретроспективной библио-
графии.

Проекты ГПНТБ СО РАН в области 
ретроспективной библиографии

Свод библиографических пособий по 
Сибири и Дальнему Востоку. Итогом ре-
шений конференции 1966 г. по библиогра-
фии явилось подписание соглашения Государ-
ственной публичной библиотекой (ГПБ, ныне 
Российская национальная библиотека, РНБ) 
и ГПНТБ СО АН СССР о совместном состав-
лении и издании библиографии краеведческой 
библиографии по Сибири и Дальнему Востоку 
при участии крупных библиотек региона (о чем 
сказано выше) [7].

А.Н. Масловой были собраны и опублико-
ваны материалы, относящиеся к истории соз-
дания этого проекта: организационные доку-
менты, рабочая переписка руководителя работ 
Г.А. Озеровой с руководителями и исполните-
лями отдельных разделов проекта и др. [33]. 
Итогом стало издание «Указателя библиогра-
фических пособий по Сибири и Дальнему Вос-
току (XIX в. — 1968 г.)» (Новосибирск, 1975). 
В предисловии к книге А.Н. Масловой редактор 
Е.Б. Соболева, подчеркивая важность этой ра-
боты, писала: «Указатель, в совокупности с про-
должающими его изданиями, является репре-

зентативной базой как для изучения истории 
предмета, так и для прогностических выводов 
о дальнейших направлениях развития теорети-
ческой мысли и практической деятельности» 
[34, с. 6]. Обычно «кухня» библиографической 
деятельности остается не обозначенной для 
библиотечной общественности, поэтому для 
истории библиографии публикация таких до-
кументальных материалов имеет важное зна-
чение. 

«Указатель библиографических пособий…» 
создавался в серии ГПБ «Библиография крае-
ведческой библиографии» и являлся сводным 
томом по Сибири. Этот проект — классический 
пример координированной деятельности биб-
лиотек по подготовке фундаментальных ре-
троспективных указателей, осуществленной на 
высоком организационном и научном уровне 
по единым принципам в соответствии с разра-
ботанной методикой [35]. Заместитель дирек-
тора ГПНТБ СО АН М.И. Кирсанова в докладе 
о выполнении резолюции научной конферен-
ции библиотек Сибири и Дальнего Востока по 
вопросам координации (Новосибирск, 1968 г.) 
отмечала, что «только совместная координи-
рованная деятельность библиотек может в со-
временных условиях обеспечить необходимый 
уровень библиотечно-библиографического об-
служивания науки, экономики и культурного 
строительства региона» [36, с. 81]. 

В «Указателе библиографических посо-
бий…» отражено более 4,5 тыс. библиогра-
фических (биобиблиографических) пособий, 
списков и обзоров литературы, каталогов из-
дательств и библиотек, указателей трудов на-
учных учреждений и др. Известный ученый-
библиографовед и теоретик краеведения, про-
фессор А.В. Мамонтов назвал этот указатель 
«выдающейся библиографической работой» 
[37]. Хронологическим продолжением «Ука-
зателя библиографических пособий…» яви-
лись несколько его выпусков (двухгодичных 
и пятигодичных), изданных в 2007—2012 гг. 
и отразивших публикации 1969—2010 годов. 
Все материалы, помещенные в перечисленных 
изданиях, представлены в БД «Библиографи-
ческие пособия по Сибири и Дальнему Востоку 
(XIX в. —)» [38]. Эта БД готовилась в рамках 
грантовой поддержки Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ)3, что го-
ворит об актуальности создания такого инфор-
мационного ресурса4. В настоящее время БД 
«Библиографические пособия…» представляет 
собой наиболее полный свод библиографичес-
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ких источников для научной и краеведческой 
работы по гуманитарному и естественно-на-
учному направлениям [39], а также исследова-
тельское поле по истории библиографии, где 
объектами изучения являются сами библиогра-
фические указатели. На основе БД в ГПНТБ СО 
РАН были подготовлены обзоры состояния си-
бирской библиографии за пятилетние периоды 
[40; 41], проводились библиометрические ис-
следования информационного массива БД [42].

Указатели по истории книги, библио-
течного дела и библиографии в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Вторым крупным проек-
том ГПНТБ СО РАН, реализованным совместно 
с библиотеками Сибири и Дальнего Востока, 
стал библиографический указатель по истории 
книги, библиотечного дела и библиографии в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Как отмечалось 
выше, решение о его создании было принято на 
координационном совещании 1967 г. [8]. Биб-
лиограф Я.Г. Ханинсон подготовил проспект 
указателя и рубрикатор (позже значительно до-
работанные А.Н. Лебедевой) [8; 43]. ГПНТБ СО 
РАН выявляла материалы из собственных фон-
дов, дополняя их документами, найденными в 
фондах РГБ, РНБ, просматривались вторичные 
источники и др. Библиотеки обследовали свои 
фонды, отбирали материалы из краеведческих 
картотек, которые в этом проекте были очень 
востребованы. 

Все тематические картотеки собирались в 
сводную картотеку, редактируемую ГПНТБ СО 
РАН. Работа носила длительный характер и в силу 
своей сложности, и в связи с недостатком квали-
фицированных кадров, и из-за социально-эко-
номических проблем конца 1980—1990-х годов. 
Е.Б. Соболева отмечала: «Организация рабо-
ты над указателем — это классический пример 
координационного взаимодействия, коллек-
тивного труда, каждый из участников кото-
рого внес свой посильный вклад» [8, с. 343]. 
В 1992—1998 гг. был издан трехтомник «Исто-
рия библиотечного дела и библиографии в Си-
бири и на Дальнем Востоке», который вклю-
чил публикации дооктябрьского и советского 
периодов (с XIX в. по 1975 г.). Составителями 
была проделана кропотливая работа по вы-
явлению материалов о деятельности библио-
текарей (библиографов) Сибири и Дальнего 
Востока. В Приложении к третьему тому поме-
щены публикации, посвященные примерно 500 
библиотечным деятелям. В 1976—1990 гг. вы-
ходили пятигодичники «Книга, библиотечное 
дело и библиография в Сибири и на Дальнем 

Востоке», которые продолжили вышеназван-
ный указатель. В 2001 г. была начата работа по 
формированию БД «Библиотечное дело и биб-
лиография в Сибири и на Дальнем Востоке», 
в которую были включены библиографические 
записи (БЗ) публикаций начиная с 1994 года. 
Эта БД ведется сейчас в текущем режиме (объ-
ем БД на 01.06.2021 г. составил более 18 тыс. 
БЗ). На ее основе издано два ретроспективных 
указателя, отражающих публикации 1994—
2014 годов. Наличие такой профессиональной 
БД позволило библиографам ГПНТБ СО РАН 
проводить библиометрические исследования ее 
контента [44; 45]. 

В конце 1990-х гг. при финансовой под-
держке Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ)5 была создана ретроспективная 
(с текущим пополнением) БД «История книги и 
книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке 
(XIX в. —) как следующий этап реализации за-
дач, поставленных проблемной комиссией по 
истории книги, библиотечного дела и библио-
графии Сибири и Дальнего Востока в далеком 
1967 г. [8]. В 2001—2002 гг. на ее основе изда-
вался двухтомный указатель «История книги 
и книжного дела…», отразивший историю си-
бирского книжного дела с конца XVI — начала 
XVII в. в публикациях более чем за столетний 
период (XIX в. — 1975 г.), а в 2011 г. вышел 
в свет указатель с одноименным названием, 
включивший публикации за 1994—2007 годы. 
Издание получило высокую оценку библиогра-
фов [46]. В БД особо следует отметить темати-
ческие разделы, посвященные истории перио-
дической печати: они включают более 9 тыс. БЗ 
публикаций о газетах, журналах, альманахах и 
др., издаваемых ранее или издающихся в дан-
ное время на территории Сибири и Дальнего 
Востока. Возможен поиск по словарю названий 
периодических изданий. Большинство предмет-
ных рубрик включает последнее название пе-
риодического издания, предыдущие названия, 
переименования, период его выхода. 

Сервисы БД позволили специалистам 
ГПНТБ СО РАН проводить исследования раз-
личных аспектов развития регионального 
книжного дела (общая характеристика тема-
тики исследований, изучение публикационной 
активности сибирских авторов-книговедов, 
дореволюционной периодической печати ре-
гиона, ядра журналов, публикующих статьи 
по тематике и др.) [47; 48]. Так, исследование 
публикационной активности авторов за десяти-
летний период (2001—2010) показало, что по 
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количеству и качеству публикаций (вхождение 
в перечень рецензируемых научных изданий 
ВАК, представление в РИНЦ) лидируют на-
учные сотрудники ГПНТБ СО РАН, и это под-
твердило значимость сложившейся в библио-
теке школы книговедов, историков книги [49]. 

Создание сводного каталога сибирской 
и дальневосточной книги. Одно из направле-
ний библиографической деятельности ГПНТБ 
СО РАН — подготовка сводных каталогов (СК) 
книжной и журнальной продукции, издаваемой 
на территории Сибири и Дальнего Востока. Эта 
работа началась в конце 1950-х гг. с подготовки 
и издания сводного каталога иностранных жур-
налов, включавшего информацию о наличии 
журналов, изданных в диапазоне почти 100 лет 
в библиотеках г. Новосибирска. В 1989 г. вышел 
из печати «Сводный каталог периодических и 
продолжающихся изданий Сибири и Дальне-
го Востока» (с дополнением — Новосибирск, 
1996), где были отражены документы, издан-
ные в течение двух столетий (1789—1990). 
С 1996 г. ведется работа по представлению 
репертуара книжных и журнальных изданий 
сибирско-дальневосточного региона в элек-
тронном формате. В 1996 г. при финансовой 
поддержке РГНФ6 была сформирована БД «Пе-
риодические и продолжающиеся издания Си-
бири и Дальнего Востока. 1789—1995 гг. (свод-
ный каталог)». В БД отражена информация о 
3253 названиях журналов и продолжающихся 
изданий (зарегистрировано 95 969 выпусков).

Наиболее крупным проектом в области 
создания сводных каталогов стал проект под-
готовки сводного каталога сибирской и дальне-
восточной книги. В 2002—2020 гг. ГПНТБ СО 
РАН была участником проектов Программы 
развития национальной библиографии в Рос-
сийской Федерации, основной задачей которой 
являлся «максимально полный учет документов 
страны/нации» [50; 51], создание совокупных 
электронных ресурсов. Перед библиотеками 
была поставлена важная историко-культурная 
задача: «представить комплекс библиографи-
ческих данных об отечественных и зарубеж-
ных документах, связанных с Россией и ее на-
родами, за все исторические периоды суще-
ствования Российского государства с момента 
введения книгопечатания и обеспечить доступ 
к этой информации отечественных и зарубеж-
ных пользователей» [52]. В подготовке СК книг 
принимали участие крупнейшие российские 
библиотеки (РГБ, РНБ) и более 70 библиотек 
Сибири и Дальнего Востока. ГПНТБ СО РАН 

выступила в роли координатора работ. Частич-
но СК создавался при финансовой поддержке 
РГНФ. Была сформирована БД «Сибирская 
и дальневосточная книга. XVIII в. — 1930 г. 
(сводный каталог)» объемом более 30 тыс. БЗ. 
На основе БД издан «Сводный каталог сибир-
ской и дальневосточной книги» (в пяти кни-
гах), включивший издания 1790—1930 гг. (Но-
восибирск, 2004—2005, 2014—2015). 

Следует отметить, что, кроме книг, имею-
щихся в фондах библиотек-участниц, в СК так-
же отражены издания, отсутствующие в фондах 
и выявленные по вторичным источникам (бо-
лее 7 тыс. БЗ). Это книги, являющиеся библио-
графической редкостью или физически уже не 
существующие (уничтожены в периоды войн 
и революций, при пожарах и т. д.). Таким об-
разом, историки книги получили дополнитель-
ную, очень ценную информацию о репертуаре 
книжных изданий в Сибири и на Дальнем Вос-
токе почти за полтора века [53]. Также отме-
тим, что, кроме книжной продукции, изданной 
на территории современной Сибири и Дальнего 
Востока, в сводный каталог включены издания, 
выпущенные на территориях, прилегавших к 
Сибири и Дальнему Востоку и административ-
но подчинявшихся в отдельные исторические 
периоды их властям (Курганская область, по-
лоса отчуждения Китайско-Восточной желез-
ной дороги). Кроме того, в каталог включена 
продукция русских издательств в Китае и Япо-
нии, которые исторически связаны с культурой 
Дальнего Востока. 

Сводный каталог «Сибирская и дальне-
восточная книга» как часть ретроспективной 
национальной библиографии России способ-
ствует сохранению культурного и интеллекту-
ального наследия страны, является незамени-
мым справочным инструментом в научно-ис-
следовательской работе историков, книговедов, 
краеведов, в справочно-библиографической 
деятельности библиотек и служб информации. 
В ГПНТБ СО РАН на основе БД «Сибирская и 
дальневосточная книга» проводились исследо-
вания контента БД по различным темам (до-
революционное книгоиздание, православная 
книга и др.) [54; 55]. 

Проекты в области создания 
биобиблиографических ресурсов

Одним из направлений деятельности 
ГПНТБ СО РАН в области ретроспективной 
библиографии является подготовка персональ-
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ных указателей, посвященных деятелям нау-
ки. Востребованность данного вида продукции 
остается достаточно высокой, несмотря на на-
личие персональных сайтов, биографических 
страниц на различных VIP-сайтах и т. д. Можно 
отметить, что в информационном потоке, пред-
ставленном печатными библиографическими 
указателями, биобиблиографические посо-
бия занимают значительное место. Так, в базе 
данных ГПНТБ СО РАН «Научная Сибирика» 
(раздел «Библиографические пособия по Си-
бири и Дальнему Востоку») среди 80 библио-
графических пособий (2019—2020 гг. издания) 
почти 70% — это биобиблиографические (пер-
сональные) указатели. Печатное персональное 
библиографическое пособие позиционирует-
ся как «визитная карточка» ученого, средство 
коммуникации, наглядный итог научной дея-
тельности, характеристика достижений ученого 
и его вклада в науку. В 1990-е гг. персональные 
указатели готовились только в печатном виде. 
Начиная с 2000 г. в ГПНТБ СО РАН реализу-
ются проекты по созданию биобиблиографи-
ческих БД, на основе которых уже готовятся 
печатные варианты. Так, в XXI в. подготовле-
но 11 персональных БД, посвященных сибир-
ским ученым: академикам РАН А.Л. Асееву, 
В.П. Казначееву, В.А. Коптюгу, Г.И. Марчуку, 
А.К. Тулохонову, В.Ф. Шабанову, Ю.И. Шо-
кину; доктору технических наук Б.С. Елепову; 
докторам педагогических наук наук Н.С. Кар-
ташову, О.Л. Лаврик; кандидату педагогических 
наук Е.Б. Соболевой. В серии «Материалы к 
биобиблиографии сибирских ученых» изданы 
соответствующие указатели7.

ГПНТБ СО РАН занимается также созда-
нием электронных биобиблиографических ука-
зателей, посвященных ученым Новосибирского 
научного центра Сибирского отделения РАН, 
часть которых была подготовлена в рамках 
проекта «Научные школы»8. 

В настоящее время создана объединенная 
биобиблиографическая БД, имеющая более 
60 разделов (по персонам — сибирским уче-
ным)9. 

В 2019 г. был реализован проект по созда-
нию полнотекстовой персональной БД «Елепов 
Борис Степанович»10 (на основе ранее создан-
ной биобиблиографической БД) для увекове-
чивания памяти руководителя ГПНТБ СО РАН, 
директора в 1980—2016 годах. С этой целью 
была создана рабочая группа, силами которой 
в короткие сроки отобраны нужные источни-
ки, отсканированы публикации Б.С. Елепова. 

Полнотекстовые ресурсы представлены в БД 
в виде PDF-файлов, а также даны интернет-ссыл-
ки к материалам о деятельности Б.С. Елепова. 

Библиотека имеет большой опыт созда-
ния биобиблиографических ресурсов, разра-
ботана методика подготовки, позволяющая 
представлять библиографию трудов ученых и 
материалы об их деятельности с достаточной 
полнотой [56]. Можно отметить, что сочетание 
персональной БД с печатным указателем дает 
оптимальный вариант биобиблиографического 
ресурса, который отвечает разным запросам и 
предпочтениям пользователей.

Заключение

ГПНТБ СО РАН имеет богатую историю 
библиографической деятельности, достойные 
результаты в области создания ретроспектив-
ных библиографических ресурсов. Это не про-
сто отдельно изданные указатели по тем или 
иным темам, а стройная система регионального 
библиографического информирования по биб-
лиотечным направлениям деятельности (исто-
рии книги, библиотечного дела и библиогра-
фии), гуманитарным и естественным наукам. 
Наиболее весомые результаты при создании 
ретроспективных библиографических ресурсов 
были получены в результате координации де-
ятельности сибирских библиотек, и этот опыт 
надо не забывать и применять на современном 
уровне. 

Последний ретроспективный библиогра-
фический указатель ГПНТБ СО РАН издан в 
2017 г. [57], после чего руководством было при-
нято решение о нецелесообразности печатных 
изданий библиографической продукции. На 
наш взгляд, библиотека должна удовлетворять 
запросы разных категорий пользователей. Не-
смотря на то что на книжном рынке присутству-
ют электронные издания и электронную книгу 
можно прочесть в Интернете, параллельно су-
ществует и рынок печатной продукции, потому 
что для современного потребителя важно и то, 
и другое. Фундаментальные ретроспективные 
библиографические указатели, представля-
ющие тему или проблему с момента первых 
публикаций и за значительные промежутки 
времени (100—200 лет) нужны и в виде БД, и 
в печатном виде. Это фундаментальные спра-
вочники, которые позволяют, не прибегая к 
техническим средствам, ознакомиться с кругом 
источников, диапазоном изученности проблем 
и т. д. С течением времени они не устаревают, 
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так как содержат ценную библиографическую 
информацию по истории развития научных 
исследований по проблеме. Печатные указа-
тели — это также показатель библиографиче-
ской деятельности библиотеки, они являются 
объектами исследования для изучения истории 
библиографии.

Какие задачи стоят перед библиографа-
ми ГПНТБ СО РАН в области ретроспектив-
ной библиографии в свете нынешних обстоя-
тельств? Мы полагаем, что необходимо ввести 
в электронный оборот весь контент ретроспек-
тивных указателей ГПНТБ СО РАН, которые 
были созданы в доэлектронную эпоху. Это ка-
сается, например, указателей по библиотечному 
делу и библиографии Сибири и Дальнего Вос-
тока: соответствующая БД включает публика-
ции с 1994 г., а в печатных указателях представ-
лена информация начиная с XIX века. Такая 
же ситуация с указателями по растительным 
ресурсам, интродукции растений и животному 
миру Сибири и Дальнего Востока (в печатных 
указателях — публикации, соответственно, с 
конца XVIII в., начала XIX в., в БД «Научная 
Сибирика» публикации по этой тематике — 
с конца 1980-х гг.) и др. 

Печатные библиографические указате-
ли, подготовленные ГПНТБ СО РАН в 1960—
1980-е гг., — это фундаментальные библиогра-
фические справочники, составленные профес-
сионалами своего дела, где в полноте представ-
лены публикации по соответствующим темам 
и отраслям научного знания. Составителями 
была проделана большая и длительная поис-
ковая и аналитическая работа по сбору и систе-
матизации материалов, рассеянных по множе-
ству источников. В этих указателях в свернутом 
виде содержатся значительные массивы ин-
формации, начиная от первых публикаций по 
проблемам. Контент указателей надо сделать 
достоянием интернет-пользователей. Мы пола-
гаем, что решение подобной задачи актуально 
не только для нашей библиотеки. Желательно 
также продолжить создание сводного каталога 
сибирской и дальневосточной книги как части 
национальной ретроспективной библиографии 
России. 

P.S. Нельзя измерять ценность информа-
ции, представленной в региональных темати-
ческих БД, только с позиции количественных 
обращений к ним. Если идти по такому пути, то 
в крупных библиотеках надо оставлять только 
электронные каталоги: к ним в разы больше об-
ращений. Универсальные библиографические 

ресурсы книжных изданий (каталоги) — это 
необходимо и замечательно. Но несомненную 
ценность представляют и тематические ресур-
сы, которые включают не только книжную про-
дукцию, а также и аналитику. Собрать нужный 
материал в возможно полном объеме, сфор-
мировать региональную тематическую БД по 
определенной проблеме — гораздо более за-
тратное дело, чем создание соответствующей 
части ЭК. Заведомо понятно, что потребитель-
ская аудитория такого ресурса будет меньше. 
Но если бы ученых удовлетворяла только ин-
формация, лежащая на поверхности, вряд ли бы 
это способствовало развитию науки.
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Abstract. The article shows the signifi cance of retrospective indexes in the system of Siberian bibliography 
in the historical context. The authors highlight the history of formation and development of retrospective 
bibliography in the State Public Scientifi c Technological Library of the Siberian Branch of the Russian 
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Academy of Sciences, starting from the 1960s. The article places the main emphasis on the implementation 
of major bibliographic projects of the State Public Scientifi c Technological Library of the Siberian Branch of 
the Russian Academy of Sciences: creation of a set of retrospective indexes and databases on bibliography 
of bibliographies, the history of book, librarianship and bibliography; preparation of the Union catalogue 
of Siberian and Far Eastern books as part of the national retrospective bibliography of Russia; creation 
of biobibliographic databases. The authors draw conclusions about the importance of various types of 
bibliographic products (electronic and printed) and outline the tasks on bibliographic activity of the State 
Scientifi c Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences in the fi eld of 
retrospective bibliography.
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Анонс

Единая точка доступа 
к научным журналам по библиотековедению

Теперь искать научные статьи по библиотечному делу станет еще удобнее! Научные 
библиотековедческие журналы объединились на Портале научных журналов «Периодиче-
ские издания по библиотековедению, библиографоведению и книговедению», чтобы 
усилить возможности сотрудничества, единой системы поиска, быстрого перехода к статьям, 
и как следствие — увеличения цитирований друг друга.

Решение о создании Портала научных журналов по библиотековедению было принято в 
ходе проведения Всероссийского библиотечного конгресса: XXVI Ежегодной Конференции 
Российской библиотечной ассоциации (15—20 мая 2022 г.) и проанонсировано в ходе спе-
циальной совместной event-сессии Секции по научно-исследовательской работе и Секции 
издательской и книгораспространительской деятельности, посвященной 70-летию журнала 
«Библиотековедение».

Платформа, доступная по адресу https://libs.elpub.ru/ позволит расширить поисковые 
возможности для авторов и редакций библиотечных журналов, предоставляет возможности 
общего поиска, быстрого перехода к статьям, возможного увеличения цитирований друг дру-
га за счет единого поиска, а также будет показывать уведомления о новых статьях, новостях 
журналов, анонсах, обзорах.

В настоящее время на Портале размещены шесть научных журналов по библиотеко-
ведению, которые используют платформу elpub в редакционно-издательском процессе и 
публикуют на ней свои статьи в электронной форме. Это три журнала, входящие в Перечень 
ВАК: «Библиотековедение», «Библиосфера», «Научные и технические библиотеки», 
а также научно-практический журнал «Труды ГПНТБ СО РАН», белорусский журнал «Биб-
лиотечно-информационный дискурс» и журнал, выпускаемый НЭИКОН — «Наука и 
научная информация». На Портале размещены аннотации изданий и удобный переход на 
страницу каждого издания. Но главным бонусом объединения является возможность общего 
поиска по всем статьям, опубликованных в этих журналах.

На Портале размещены не только издания, включенные в Перечень ВАК, но и другие 
издания, публикующие статьи по специальности «Библиотековедение, библиографоведение 
и книговедение» (имеющей шифр 5.10.4. в новой номенклатуре научных специальностей). 
Особенно приятно, что благодаря коллегам из Беларуси данный Портал приобрел между-
народное значение.

Создание Портала стало возможным благодаря усилиям компании НЭИКОН, размещаю-
щей на редакционно-издательской платформе elpub большое количество научных журналов. 
Запуск Портала станет важной вехой в развитии многоуровневой и многослойной комму-
никационной сети профессиональных научных журналов по библиотековедению, библио-
графоведению и книговедению.

https://libs.elpub.ru/
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С.С. ИЛИЗАРОВ

Ученый-энциклопедист 
Т.И. Райнов — приглашенный 
главный библиограф ГБЛ

Реферат. На основании архивных материалов, впервые вводимых в научный оборот, рассмо-
трена деятельность ученого-энциклопедиста Тимофея Ивановича Райнова (1890, с. Кальчево 
Аккерманского уезда Бессарабской губернии Российской империи — 1958, Москва) в качестве 
приглашенного специалиста — библиографа высшей квалификации в Государственной биб-
лиотеке СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ) в 1938—1941 гг. и в 1948—1949 годах. Показано, что до 
того, как его пригласили в ГБЛ, ученый прошел длительный путь, обретая навыки и компетен-
ции в области библиотековедения и библиографии. Не имея возможности в Советской России 
свободно работать как философ и специалист по психологии творчества, Т.И. Райнов, подобно 
другим отечественным интеллектуалам, искал пути реализации своего исследовательского 
потенциала. В 1923 г. ученый переехал в Москву, где основным местом работы для него стала 
Библиотека Социалистической (с 1924 г. Коммунистической) академии (позднее — Фунда-
ментальная библиотека общественных наук АН СССР, ФБОН). Обладая энциклопедическими 
знаниями и необъятной эрудицией, он занял место ведущего библиографа. Т.И. Райнов поменял 
несколько профессий, но, оставаясь неизмен-
но исследователем научных идей, он раз за 
разом возвращался в область книговедения 
и библиографии и свою службу завершил на 
этом поприще в ФБОН. В статье рассмотрены 
основные жизненные обстоятельства, кото-
рые привели его в ГБЛ, причем удалось уста-
новить, что при заключении с ним трудового 
договора Т.И. Райнов обязывался оказывать 
консультации «по всем отраслям знания» и 
сотрудникам, и читателям ГБЛ. 
В приложении представлен опыт составления 
статьи об ученом-библиографе Т.И. Райно-
ве для готовящегося к изданию справочника 
«Сотрудники Российской государственной 
библиотеки: деятели науки и культуры». 

Ключевые слова: Т.И. Райнов, библиотеко-
ведение, библиография, история науки, АН 
СССР, Государственная библиотека СССР 
им. В.И. Ленина, ГБЛ. 
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П
одготовка справочника «Сотрудники 
Российской государственной библио-
теки: деятели науки и культуры», как и 

любого проекта энциклопедического типа [1], 
вызывает сложные ситуации, требующие пред-
варительного рассмотрения и принятия со-
гласованного решения. Среди прочих проблем 
стоит вопрос о поиске источников и наполне-
нии статей информацией о тех крупных уче-
ных-специалистах, которых руководство Госу-
дарственной библиотеки СССР им. В.И. Лени-
на (ГБЛ, ныне — Российская государственная 
библиотека) привлекало к сотрудничеству. Ра-
бота в Государственном Румянцевском музее 
(с 1925 г. — ГБЛ) для людей творческих про-
фессий считалась престижной. После революции 
1917 г. стремление попасть сюда значительно 
возросло, поскольку вследствие упразднения и 
реформирования учебных и научных учрежде-
ний, закрытия изданий, редакций и т. п., многие 
оказались без дела и средств к существованию. 
Так, в 1920—1930-х гг. среди сотрудников были 
такие яркие ученые, как Д.Н. Егоров, Ю.В. Готье, 
С.В. Бахрушин, В.В. Арендт, М.Н. Сперанский 
[2; 3], Б.Ф. Поршнев [4] и др. Степень детализа-
ции таких персоналий предполагает соблюдение 
определенной пропорции в изложении матери-
ала об их работе в ГБЛ и в других учреждениях. 
В этой связи предлагается опыт подготовки ста-
тьи о Т.И. Райнове в ракурсе его деятельности 
как библиотечного работника и библиографа 
(см. приложение). 

Жизненный путь ученого-энциклопе-
диста Тимофея Ивановича Райнова (1890—
1958), как и многих российских интеллек-
туалов в условиях исторических разломов 
XX в., был извилист и тягостен. Будучи ще-
дро от природы одарен талантами, он полу-
чил основательное образование в Импера-
торском Санкт-Петербургском универси-
тете. Пройдя там школу выдающихся уче-
ных — академиков А.С. Лаппо-Данилевского,
Д.Н. Овсянико-Куликовского и Б.А. Тураева, 
Т.И. Райнов, как и его университетские друзья 
социолог П.А. Сорокин и экономист Н.Д. Кон-
дратьев, весьма рано был принят в научную 
среду. К 1917 г. он являлся автором более 
двадцати опубликованных работ, в числе ко-

торых произведения монографического фор-
мата «Введение в феноменологию творчества», 
«Теория искусства Канта в связи с его теорией 
науки» и др. 

В новых социальных условиях работать в 
области философии и психологии творчества, 
не разделяя насаждаемую государством идео-
логию, становилось невозможно, и Т.И. Рай-
нов, подобно другим, стал искать пути реали-
зации своего исследовательского потенциала 
и сколько-нибудь соответствующего способа 
существования. Для многих спасительным стал 
приход на службу в библиотеки, музеи и архивы. 
С 1923 г. Т.И. Райнов — сотрудник Библиотеки 
Социалистической академии (с апреля 1924 г. — 
Коммунистическая академия), где, обладая эн-
циклопедическими знаниями и необъятной эру-
дицией, занял место ведущего библиографа1. Не-
смотря на многочисленные жизненные зигзаги и 
смены научных профессий в области экономики, 
юриспруденции, истории, востоковедения и др., 
внутренне оставаясь неизменным исследовате-
лем научных идей, он раз за разом возвращался 
к книговедению и библиографии и свою службу 
завершил на этом поприще [6].

Неудовлетворенность условиями жизни, 
очевидно, явилась главной причиной, толкав-
шей его искать совместительство, находившее 
выражение в подрядах на написание научных 
произведений, чтение лекционных курсов, вы-
полнение редакторских и редакционных работ 
и, наконец, на библиографическое консульти-
рование. Поскольку в каждой области Т.И. Рай-
нов обладал высокими компетенциями, то его 
приглашали многократно и в разные учрежде-
ния, в числе которых была также ГБЛ. 

Первый раз Т.И. Райнов пришел сюда в 
1938 году. 15 сентября он написал заявление 
на имя заместителя директора с просьбой «со-
гласно предварительной договоренности» за-
ключить договор на работу в качестве консуль-
танта в справочно-библиографический отдел 
Библиотеки [7, л. 7]. На этом заявлении соот-
ветствующая запись о зачислении Т.И. Райнова 
на работу датируется 20 сентября. 

Этот шаг Т.И. Райнова был не случаен и 
явился следствием ряда предшествующих собы-
тий. Работа в Библиотеке Коммунистической 
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академии хотя и давала, по его собственным 
словам, возможность «пополнить свое образо-
вание и возобновить свои научные занятия», 
якобы прерванные в годы Гражданской вой-
ны, тем не менее для чисто исследовательских 
занятий ему — не члену партии здесь шансов 
практически не было. Место ведущего библио-
графа обеспечивало относительно устойчивое 
существование, но для его творческой натуры 
было явно недостаточным. Поэтому в 1920—
1930-х гг. Т.И. Райнов неустанно искал не толь-
ко источники дополнительного заработка, но и 
места для научно-исследовательской работы. 

Служба в Конъюнктурном институте 
Н.Д. Кондратьева оказалась кратковременной 
вследствие репрессий, обрушившихся и на уч-
реждение, и на его руководителя. Зародивший-
ся там оригинальный замысел проанализиро-
вать большие циклы в динамике научных от-
крытий на материале развития физики XVIII—
XIX вв. Т.И. Райнов предложил в 1928 г. реа-
лизовать как исследовательский проект секции 
естественных и точных наук Коммунистической 
академии. Однако подготовленная им работа не 
получила одобрения. К этому времени в Ле-
нинграде уже второй год успешно функцио-
нировала под идейным и административным 
руководством академика В.И. Вернадского Ко-
миссия по истории знаний АН СССР (КИЗ) — 
первый в нашей стране академический центр 
изучения истории науки. Преодолев некоторые 
препятствия, Т.И. Райнов установил с КИЗ кон-
такт и доложил там о результатах своей иссле-
довательской работы, которая впоследствии 
будет названа (исторической) наукометрией. 
Не задерживаясь на деталях [см.: 8], отмечу, 
что в конечном итоге эта работа впервые была 
издана только на английском языке в журнале 
Isis в 1929 г. (первый перевод на русский язык 
вышел в 1983 г.). Завязавшаяся переписка с 
основателем и главным редактором журнала, 
выдающимся американским историком науки 
Джорджем Сартоном стимулировала интерес 
Т.И. Райнова к изучению истории научных зна-
ний в России, особенно в допетровскую эпоху. 

После того как академику Н.И. Бухарину, 
возглавившему КИЗ в 1930 г., удалось превра-
тить Комиссию в Институт истории науки и 
техники (ИИНТ), связи Т.И. Райнова с этой 
организацией, располагавшейся до 1936 г. 
в Ленинграде, упрочились. Он стал постоян-
ным привлеченным научным сотрудником на 
договорных отношениях. Н.И. Бухарин также 
инициировал в 1931 г. и возглавил редколлегию 

журнала «Социалистическая реконструкция 
и наука» («СОРЕНА»). Журнал до закрытия 
был лучшим для своего времени научно-по-
пулярным периодическим изданием, успешно 
конкурировавшим с «Природой». Т.И. Райнов 
стал референтом журнала, выходившего под 
эгидой Государственного научно-технического 
издательства Народного комиссариата тяжелой 
промышленности СССР; с этим издательством 
Т.И. Райнов как консультант сотрудничал еще 
с 1930 года. 

Н а  г о д ы  с у щ е с т в о в а н и я  ж у р н а л а 
«СОРЕНА» пришелся пик публикационной 
активности Т.И. Райнова. Здесь им были на-
печатаны свыше двадцати работ, в том числе 
оригинальные науковедческие исследования: 
«Руководящие открытия в науке», «О типе 
разностороннего ученого» и т. д. Для своего 
времени исключительно важными были ана-
литические обзоры: «История науки в трудах 
Джорджа Сартона» (1932. Вып. 9), «Основ-
ные иностранные журналы по истории науки» 
(1933. Вып. 2), «Проблема возникновения нау-
ки в новейшей иностранной литературе» (1933. 
Вып. 6), «Общие вопросы новейшей физики в 
иностранных естественно-научных журналах» 
(1934. Вып. 2), «Шредингер и теоретические 
основы квантовой механики» (1936. Вып. 4); 
рецензии на публикации трудов Г.А. Лоренца, 
А. Пуанкаре, А. Эйнштейна, Г. Минковского, 
М. Планка и др. Для их подготовки, кроме со-
вершенного знания иностранных языков, тре-
бовалось глубокое понимание сложных про-
блем переднего края современной науки. По-
сле того как журнал «СОРЕНА» был изъят из 
библиотек и стал недоступен читателям, то, 
соответственно, и труды Т.И. Райнова выпали 
из поля зрения специалистов.

Ученый обладал обостренным чувством 
опасности, которое выручало его не раз. 1 ян-
варя 1936 г. «сейсмически» чуткий Т.И. Райнов 
покинул обреченную на закрытие Коммуни-
стическую академию. Недолгое время продол-
жалось его сотрудничество с журналом вплоть 
до закрытия в январе 1937 г. [9, л. 1]. В конце 
того же года он сдал в ИИНТ подготовленную 
по договору рукопись «История естествозна-
ния в России XVII в.». 5 марта 1938 г. в связи с 
окончательной ликвидацией ИИНТ заверши-
лось очень недолгое прохождение его службы в 
качестве старшего научного сотрудника Инсти-
тута [9, л. 3]. В октябре Т.И. Райнов оформился 
консультантом (совместителем) Научной биб-
лиотеки (НБ) Московского государственного 
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университета (МГУ). В таких жизненных пе-
рипетиях и произошел его приход в сентябре 
1938 г. в ГБЛ. 

В процессе поиска следов пребывания 
Т.И. Райнова и его деятельности в ГБЛ было 
просмотрено множество архивных дел, однако 
результат оказался на редкость незначитель-
ным. Самым ярким и довольно необычным 
документом стал выявленный стандартный 
по формуляру договор от 27 сентября 1938 г., 
заключенный от имени ГБЛ заместителем ди-
ректора Люксембург с Т.И. Райновым для про-
ведения библиографических консультаций. 
Но дальше в продолжение фразы о служебных 
обязанностях указано, что консультации ока-
зываются «по всем отраслям знания» и сотруд-
никам, и читателям библиотеки [10, л. 100]. 
Подобная формулировка производственного 
задания мне не встречалась. Не берусь утверж-
дать ее абсолютную уникальность, но эта фра-
за как нельзя лучше характеризует параметры 
профессиональных умений Т.И. Райнова. Его 
эрудиция и глубина знаний удивляла многих 
современников, в числе которых были выда-
ющиеся ученые В.Л. Комаров, Н.И. Конрад, 
А.И. Неусыхин, В.И. Шунков и др. 

Возвращаясь к содержанию договора сто-
ит отметить, что по расценкам того времени 
одна консультация стоила 10 руб., а всего до 
конца срока найма, т. е. до 29 декабря 1938 г., 
Т.И. Райнов должен был отработать 175 часов. 
Насколько можно понять из казенного доку-
мента, в своей работе Т.И. Райнов подчинялся 
М.М. Лозовацкой (1899—1987) — уже тогда 
авторитетному библиографу и опытному ру-
ководителю информационно-библиографи-
ческой службы (в ГБЛ с апреля 1929 г.) [11]. 
Однако документы не содержат информации 
о содержании выполнявшихся Т.И. Райновым 
консультативных работ в ГБЛ. Некоторый свет 
на это может пролить текст трудового согла-
шения Т.И. Райнова с НБ МГУ, заключенный 
1 октября 1938 года. Согласно этому докумен-
ту консультации он должен был проводить с 
почасовой оплатой по вызову научно-библио-
графического отдела в тех случаях, когда тре-
бовалось дать расширенную консультацию или 
непосредственно учителям, студентам, аспиран-
там и научным работникам, или сотрудникам 
библиотеки по выполнению ими углубленных 
справок и библиографических работ, а также 
заданий, связанных с иностранным комплек-
тованием. Учет выполненных Т.И. Райновым 
работ фиксировался в его дневнике путем за-

писи либо номера справки, данной читателю, 
согласно общей регистрационной книги Спра-
вочного бюро, либо за подписью сотрудника 
библиотеки, получившего справку. Учет произ-
водил старший библиограф отдела — главный 
библиотекарь. За указанную работу Библиотека 
выплачивала Т.И. Райнову по 12 руб. за час [12, 
л. 23, 25, 28]. НБ МГУ располагалась в шаговой 
доступности от ГБЛ. 

Т.И. Райнов также участвовал совместно 
с М.К. Деруновой (1903—1993) в разработ-
ке принципов комплектования Центрального 
справочного аппарата (ЦСА) ГБЛ [13, л. 80; 
14, л. 79]. М.К. Дерунова — потомственный 
библиотекарь и библиограф, еще с 1932 г. про-
водила работы по организации ЦСА, прояви-
ла себя как квалифицированный специалист 
по систематическому каталогу и организации 
Центральной справочной библиотеки ГБЛ [15, 
л. 19; 16; 17]. 

Работа Т.И. Райнова признавалась успеш-
ной. Например, в характеристике, подписан-
ной заместителем директора по научной части 
К.Р. Каменецкой, особо отмечалось, что он — 
«человек большой эрудиции и крупный знаток 
источниковедения, ведет свои консультации 
на высоком теоретическом уровне» [5, л. 4]. 
Этими сведениями практически исчерпывают-
ся знания о характере занятий Т.И. Райнова в 
научно-библиографическом (справочно-биб-
лиографическом) отделе ГБЛ. C 1938 г. и до на-
чала Великой Отечественной войны с ним ре-
гулярно продлевались договоры. Более того, 
с 16 июня 1941 г. он был переведен на должность 
штатного консультанта на половину рабочего 
дня. К этому времени основным местом службы 
Т.И. Райнова стал исторический факультет МГУ, 
где начиная с 1939 по 27 мая 1941 г. он прочитал 
несколько уникальных лекционных курсов по 
всеобщей истории науки с III по XVIII век. В этот 
же период Т.И. Райнов под руководством пре-
зидента АН СССР В.Л. Комарова начал проект 
по подготовке первых томов археографической 
серии «Научное наследство». У них установи-
лись настолько доверительные отношения, что 
академик как главный редактор «Научного на-
следства» оформил Т.И. Райнову доверенность 
на заключение от имени редакции договора с 
издательством и подписание всех денежных 
документов [12, л. 1]. С той поры президент 
Академии наук не оставлял своим вниманием 
Т.И. Райнова и постоянно поддерживал его.

В связи с необходимостью эвакуироваться 
вместе с МГУ и АН СССР в Среднюю Азию, 
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Т.И. Райнов 29 октября 1941 г. подал заяв-
ление об отчислении его с работы в ГБЛ. Два 
года, проведенные в эвакуации в Ташкенте, 
деятельность в Институте языка, литерату-
ры и истории Узбекского филиала АН СССР 
и в Среднеазиатском государственном уни-
верситете привели к тому, что Т.И. Райнов, и 
ранее хорошо осведомленный в зарубежной 
и отечественной историографии, погрузился 
в изучение истории знаний и идей на мусуль-
манском средневековом Востоке. Тем самым 
очередной раз им была продемонстрирована 
уникальная универсальность ученого, спо-
собного без видимых усилий переходить из 
одной дисциплинарной сферы в другую. В от-
носительно безопасной тематике, имевшей в 
понимании того времени патриотический от-
тенок (изучение наследия народов советской 
Средней Азии), ученый мог обращаться к тем 
историко-научным сюжетам, которые были 
опасны на другом материале. Там и особенно 
по возвращении в Москву Т.И. Райнов вошел в 
тесный научно-организационный и духовный 
контакт с академиком И.Ю. Крачковским и 
стал ученым секретарем образовавшейся Мо-
сковской группы Института востоковедения 
АН СССР. Вскоре такие же отношения уста-
новились у него с другим выдающимся вос-
токоведом Н.И. Конрадом. 

Ставший профессиональным и весьма ре-
зультативным специалистом в области изуче-
ния истории научных знаний на средневековом 
Востоке, Т.И. Райнов в конечном счете потер-
пел сокрушительную неудачу. В ноябре 1947 г. 
на аттестации, проходившей в Бюро Отделе-
ния литературы и языка АН СССР, он оказался 
отчислен из Института востоковедения. Фор-
мальным поводом для такого решения явилось 
незнание аттестуемым восточных языков, но 
реальной и явной причиной стал чрезмерный 
профессионализм и эрудированность, которые 
вызывали нескрываемую неприязнь со сторо-
ны специалиста по узбекскому языку А.К. Бо-
ровкова и литературоведа, идеолога советской 
цензуры академика П.И. Лебедева-Полянского 
[8, с. 75—79]. 

В промежутке между этими событиями 
Т.И. Райнов, как это было и в довоенный пе-
риод, сотрудничал одновременно с несколь-
кими научными учреждениями. В 1943 г. он 
возобновил служебные отношения с Фунда-
ментальной библиотекой общественных наук 
АН СССР (ФБОН). В следующем году стал со-
трудником-совместителем сектора естествоз-

нания Института философии АН СССР. Распо-
ряжением В.Л. Комарова Т.И. Райнов был пер-
вым зачислен в 1945 г. как старший научный 
сотрудник открываемого Института истории 
естествознания АН СССР (ИИЕ). Там он завер-
шил подготовку первого тома серии «Научное 
наследство». Однако когда в 1946 г. возникли 
ограничения на внутриакадемическое совме-
стительство, то Т.И. Райнов, выбрав Инсти-
тут востоковедения, с 1 апреля 1946 г. покинул 
ИИЕ и тем самым совершил большую ошибку. 
И в этот, и в предвоенный период Т.И. Райнов 
сотрудничал также с Институтом истории, уча-
ствуя (по договорам) в подготовке разделов 
«Всемирной истории», «Истории Москвы» и 
других крупных проектов.

Изгнание из Института востоковедения 
для Т.И. Райнова было оформлено как пере-
вод по собственному желанию в ФБОН, где с 
января 1948 г. он возглавил сектор востокове-
дения [9, л. 13], который стал основным местом 
работы. Практически одновременно в январе 
1948 г. он был зачислен в ГБЛ на должность 
главного библиографа по совместительству 
(полставки) [7, л. 16; 18, л. 3]. При поступле-
нии в автобиографии на сей раз он указал, что 
основной базой его исследований по истории 
науки являются крупные научные библиотеки 
и с «этими базами связана и многолетняя моя 
работа по вопросам библиографии. Основные 
темы моих библиографических работ относятся 
к проблемам пятилеток, общих и специальных 
(Кузбас). Одновременно я непрерывно зани-
мался и занимаюсь научным инструктировани-
ем библиографов, что является для меня наибо-
лее предпочтительной формой педагогической 
работы» [7, л. 19—19 об.]. Действительно, в 
пояснительной записке к отчету отдела спра-
вочно-библиографической работы за 1949 г. 
отмечалось большое значение проводимых под 
руководством «тов. Райнова» методических 
совещаний во всех справочных кабинетах и 
пунктах, на которых рассматривались обзоры 
новых поступлений; только за первый квар-
тал прошло 19 таких совещаний [19, л. 9—10]. 
Имеются и другие документы, показывающие, 
что Т.И. Райнов занимал особое место среди 
94 сотрудников отдела справочно-библиогра-
фической и информационной работы ГБЛ [20, 
л. 58]. Однако деятельность в Библиотеке ока-
залась непродолжительной, и с 1 января 1950 г. 
по собственному желанию он отказался от «со-
вместительной работы в Биб-ке имени В.И. Ле-
нина» [7, л. 23]. 
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Приложение 

 Райнов Тимофей Иванович (29 июля 1890, с. Кальчево Аккер-

манского уезда Бессарабской губернии Российской империи — 

12 июня 1958, Москва). Историк науки, науковед, востоковед, фило-

соф, психолог, литературовед, экономист, социолог, библиотекарь, 

библиограф, организатор науки, доктор исторических наук, профес-

сор. В ГБЛ 1938—1941, 1948—1949.

Из крестьян. В 1909 окончил с золотой медалью гимназию импе-

ратора Александра III в Болграде. В 1909—1910 учился на инженерно-

строительном отделении Санкт-Петербургского Политехнического 

института императора Петра Великого. В 1910—1915 студент Импе-

раторского Санкт-Петербургского университета: учился на физико-

математическом, историко-филологическом и юридическом факуль-

тетах; государственные экзамены сдавал по юридическому факультету. 

В 1919—1923 преподавал на Высших педагогических курсах в Кривом 

Роге. С 1923 в Москве. В 1923—1936 помощник заведующего каби-

нетом — классификатор, научный специалист, заведующий справочно-библиографическим отделом 

Библиотеки Социалистической академии (с апреля 1924 — Коммунистической академии). В 1923 на-

учный сотрудник при Плановой комиссии Народного комиссариата земледелия СССР; 1923—1927 — 

научный сотрудник и ученый секретарь Конъюнктурного института при Народном комиссариате 

финансов СССР (НКФ); 1927—1928 — научный сотрудник финансово-экономического отдела НКФ. 

В 1923—1926(?) член Государственной академии художественных наук. 

В 1935 организовал критико-библиографический отдел журнала «Вестник Коммунистической 

академии»; 1936—1937 — референт журнала «СОРЕНА». В 1938 старший научный сотрудник Институ-

та истории науки и техники АН СССР. В 1939—1941 профессор исторического факультета МГУ; читал 

лекционные курсы: 1. История средневековой науки III—XVIII вв.; 2. История западноевропейской 

науки X—XVII вв.; 3. История естествознания и математики в III—XVIII вв. В 1939—1941 — сотрудник 

(совместитель) Комиссии по истории АН СССР. В 1936—1941 консультант Научной библиотеки МГУ. 

В 1941 на заседании совета исторического факультета МГУ защитил диссертацию «Наука в России 

XI—XVII веков. Очерки по истории донаучных и естественно-научных воззрений на природу» на со-

искание ученой степени доктора исторических наук. 

С 15 октября 1938 по 13 ноября 1941 консультант (главный библиограф-консультант) справочно-

библиографического отдела ГБЛ. Уволен по собственному желанию в связи с эвакуацией из Москвы 

МГУ и учреждений АН СССР. 

В 1941—1943 старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Узбекского 

филиала АН СССР в Ташкенте. В 1942—1943 читал в Среднеазиатском государственном университете 

курсы: 1. История геолого-географического изучения Средней Азии в связи с общей историей геолого-

минералогических наук (геолого-географический факультет); 2. История науки в странах Древнего 

Востока и греко-римского мира (историко-филологический факультет). 

В 1942—1948 старший научный сотрудник Московской группы Института востоковедения АН СССР; 

исполнял обязанности ученого секретаря. В 1944—1945 старший научный сотрудник Института филосо-

фии АН СССР (совместитель). В 1943 возобновил служебные контакты с Фундаментальной библиотекой 

общественных наук АН СССР (ФБОН, бывшей Библиотекой Коммунистической академии) в качестве 

консультанта по востоковедению. В 1945—1946 старший научный сотрудник Института истории естествоз-

нания АН СССР (ИИЕ/ИИЕТ). В 1948—1956 заведующий сектором востоковедения ФБОН. 

В 1948—1949 главный библиограф-консультант справочно-библиографической и информаци-

онной работы ГБЛ. 

В 1941—1946 член редколлегии серии АН СССР «Научное наследство»; редактор-составитель 

1-го тома серии (издан в 1948). Член Ученого совета ИИЕ/ИИЕТ (1945—1955).

Награжден: орденом Трудового Красного Знамени (1945); медалью «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1947); медалью «В память 800-летия Москвы» (1948); 

медалью «За трудовую доблесть» (1954). 
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Постановлением Президиума АН СССР присвоено ученое звание старшего научного сотрудника 

по специальности «библиография» (1949).

Похоронен на Введенском кладбище.
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Примечание
1  В характеристике, подписанной в октябре 1950 г. 

директором Фундаментальной библиотеки 

общественных наук АН СССР (бывшей — Со-

циалистической) В.И. Шунковым, отмечалось, 

что в период с 1923 по 1935 г. Т.И. Райнов, 

будучи заведующим библиографическим отде-

лом, впервые в Библиотеке организовал спра-

вочно-библиографическое и консультационное 

обслуживание научных работников и, кроме 

того, выполнил ряд крупных библиографичес-

ких работ [5, л. 3]. 
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Abstract. On the basis of archival materials introduced into scientifi c circulation for the fi rst time, the 
author considers the activity of the scientist-encyclopedist Timofey Ivanovich Rainov (1890, Kalchevo 
village, Akkerman district, Bessarabian province of the Russian Empire — 1958, Moscow), worked as 
visiting specialist-bibliographer of highest qualifi cation in the V.I. Lenin State Library of the USSR in 
1938—1941 and in 1948—1950. The paper shows that before Rainov was invited to the V.I. Lenin State 
Library, he passed a long way, gaining skills and competencies in the fi eld of library science and bib-
liography. Unable to work freely in Soviet Russia as a philosopher and specialist in the psychology of 
creativity, T.I. Rainov, like other Russian intellectuals, was seeking ways to realize his research potential. 
In 1923, the scientist moved to Moscow, where the Library of the Socialist (Communist) Academy (later 
the Fundamental Library of Social Sciences of the USSR Academy of Sciences, FBON) became his main 
place of work. Possessing encyclopedic knowledge and immense erudition, he took the place of leading 
bibliographer. T.I. Rainov changed several professions, but, remaining invariably a researcher of scientifi c 
ideas, he repeatedly returned to the fi eld of book studies and bibliography and completed his service in 
this fi eld at the FBON. The article examines the main life circumstances that led him to the V.I. Lenin 
State Library, and it was found that when concluding an employment contract with him, T.I. Rainov was 
obliged to provide consultations “on all branches of knowledge” to both employees and readers of the 
V.I. Lenin State Library of the USSR. 
The appendix presents the experience of compiling an article about the scientifi c bibliographer T.I. Rainov 
for the forthcoming reference book “Employees of the Russian State Library: Eminent Scientists and 
Workers in Culture”.
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Анонс

Международная научно-практическая конференция 
«Молодые лидеры библиотечной науки»

28—29 сентября 2022 г.

Организаторы: Российская государственная библиотека, при участии Российской на-
циональной библиотеки и секции 31 по научно-исследовательской работе Российской биб-
лиотечной ассоциации.

Конференция проводится в рамках празднования 160-летия Московского публичного 
музеума и Румянцевского музеума.

Цель конференции: выявить актуальные темы научных библиотековедческих, библио-
графоведческих и книговедческих исследований, а также обсудить лучшие практики участия 
молодых ученых в научных исследованиях.

В рамках конференции будет проведено специальное семинар-совещание «Библиотеч-
ная наука и библиотечное образование: столетний юбилей в РГБ»; организованы сек-
ции, круглые столы и другие дискуссионные мероприятия.

Задачи конференции:

• определить актуальную для развития библиотечной отрасли тематику научных ис-
следований;

• предложить пути привлечения студентов и молодых ученых к научным исследованиям;

• обсудить роль и возможности высшего образования и дополнительного профессио-
нального образования в формировании нового поколения исследователей — библиотековедов, 
библиографоведов, книговедов;

• дать площадку молодым ученым для представления результатов своих исследований.

К участию приглашаются ученые-библиотековеды, библиографы, книговеды России и 
СНГ, студенты, аспиранты и молодые сотрудники библиотек, интересующиеся проблемами 
развития библиотечной науки и научно-методического обеспечения библиотечной практики.

Конференция будет проведена в очно-дистанционном формате с использованием тех-
нологий видеоконференцсвязи.

Рабочий язык конференции — русский.
По результатам проведения конференции планируется издание сборника материалов; 

участникам будет выдан сертификат.
Регистрационный взнос за участие в конференции не взимается. 
Участие в конференции — за счет направляющей стороны.

Дополнительная информация и регистрация участников:
https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/molodye-lidery-bibnauki
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А. СААД АЛДИН

Развитие фонда 
Национальной библиотеки 
им. Аль-Асада в условиях 
военного конфликта в Сирии

Реферат. В ходе военного конфликта, продолжающегося на территории Сирийской Арабской Рес-
публики, была разрушена не только экономическая, но и образовательная, и культурная инфра-
структура страны. Тысячи библиотек, находившихся на севере Сирии, полностью потеряли свои 
фонды. Количество арабских культурных центров (публичных библиотек) сократилось на 60% 
с 2011 по 2018 год. Они присутствовали в зонах конфликтов и были разрушены в ходе военных 
действий. Был нанесен огромный ущерб рынку издательской индустрии и книжной культуре Сирии 
в целом.
В период движения от войны к миру сохранение памятников, в том числе письменной культуры, 
является важным вопросом для страны и ее будущего. Ведущей в Сирии является Национальная 
библиотека (НБ) им. Аль-Асада, которая получает обязательный экземпляр отечественных изданий; 
занимается международным книгообменом; производит закупки; получает книги и рукописи в дар. 
Сохраняя документальное культурное наследие страны, библиотека выполняет мемориальную 
функцию, которая значительно усложняется в условиях военного конфликта и экономического 
кризиса.
Цель исследования — изучение воздействия войны в Сирии на деятельность НБ им. Аль-Асада, ди-
намику развития ее фонда, а также формирование стратегии реконструкции библиотечной системы 
страны. В работе использовались методы сравнительного анализа, проведен обзор литературы по 
данной тематике.
В 1988 г. объем фонда НБ им. Аль-Асада составлял 131 931 название. В 2000-х гг. отмечался рост 
количества изданий, поступивших в библиотеку путем обязательного экземпляра. С 2011 г., начала 
террористической войны, которая сопровожда-
лась экономической блокадой западными стра-
нами, пополнение фонда значительно сократи-
лось. С 2012 по 2015 г. было приостановлено 
проведение Международной книжной ярмарки 
в Дамаске. В конце 2020 г. общий фонд биб-
лиотеки составил 567 117 информационных 
ресурсов на арабском и иностранных языках.
Поддержка России в восстановлении мирной 
жизни высоко ценится сирийским народом. 
Актуальность исследования связана с отсут-
ствием информации на русском языке о раз-
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витии национального библиотечного фонда во время войны в Сирии. Российские вузы обучают 
сирийских специалистов как в библиотечной, так и в других отраслях науки. В образовательные 
программы в Сирии введен русский язык, что в дальнейшем приведет к его принятию в качестве 
иностранного для замены английского языка в республике.
В настоящее время необходимо восстановление во всех областях жизни Сирии, в том числе культур-
ной. НБ им. Аль-Асада играет ключевую роль в реформировании библиотечной системы в стране, 
формировании культурной политики посредством создания стабильной системы книжной комму-
никации и встраивания национальной книжной культуры в мировое информационное простран-
ство. Сирийское общество вынуждено учитывать политические, экономические, социокультурные 
вызовы. Необходимо расширение международного сотрудничества, особенно со странами, сохра-
нившими дружеские отношения с Сирией.

Ключевые слова: национальные библиотеки, Сирия, сохранность фондов, Национальная биб-
лиотека им. Аль-Асада, библиотечные фонды, комплектование фондов, развитие фондов, военный 
конфликт, история.

Для цитирования: Саад Алдин А. Развитие фонда Национальной библиотеки им. Аль-Асада в 
условиях военного конфликта в Сирии // Библиотековедение. 2022. Т. 71, № 2. С. 183—192. DOI: 
10.25281/0869-608X-2022-71-2-183-192.

О
рганизация Объединенных Наций (ООН) 
описывает военный конфликт, продол-
жающийся на территории Сирийской 

Арабской Республики более десяти лет, как одну 
из самых мрачных страниц истории [1]. Война 
в Сирии — это культурная катастрофа глобаль-
ного масштаба, в ходе которой была разрушена 
не только экономическая, но и образователь-
ная, и культурная инфраструктура. По стати-
стике Международного чрезвычайного фонда 
помощи детям при ООН (UNICEF), около 7 тыс. 
школ было уничтожено в стране, более 3 млн 
учеников остались без образования. Научная 
деятельность в вузах полностью прекратилась 
в одних регионах и частично в других [2, с. 49]. 
Сотни культурных объектов, часть из которых 
находится под защитой ЮНЕСКО, были полно-
стью разрушены. В 2015 г. храм Баал-Шамин1 
был разрушен террористической организацией 
«Исламское государство» (ИГ)2 после захвата 
Пальмиры в Сирии. По данным Ассоциации по 
защите сирийской археологии (APSA), 12 из 
36 музеев Сирии были разграблены. В отчетах 
также указано, что несколько сирийских арте-
фактов продавались через Интернет [3]. При 
систематическом разрушении культурного на-
следия на территории Сирии тысячи библио-
тек, в том числе религиозных, находившихся на 
севере страны, полностью потеряли свои фонды 
с рукописями и редкими книгами.

Российско-сирийское сотрудничество име-
ет давнюю историю. Поддержка Российской 
Федерации в восстановлении мирной жизни 

в нашей стране высоко ценится сирийским 
народом. Вопросы истории развития библио-
течного дела в Сирии освещают в исследова-
ниях различные авторы: Н. Хаиль [4], М. Али 
[5], И. Бадархан [6], А. Али [7], Н. Хаддад [8], 
Я. Мади [9], Л.А. Пронина [10], А. Саад Алдин 
[10; 11]. Однако в настоящее время практиче-
ски отсутствует информация на русском языке 
о состоянии библиотечного дела, в том числе о 
развитии национального библиотечного фонда 
во время войны в Сирии.

В 2019 г. Дамасский научно-исследова-
тельский центр (DCRS) провел исследование 
«Последствия недавнего сирийского кризиса 
на культуру народа», в котором было отмечено 
сокращение количества арабских культурных 
центров3 в стране почти на 60% (рис. 1). Они 
были полностью разрушены в ходе военных 
действий или пострадали из-за присутствия в 
зонах конфликтов [12, с. 4].

В развивающихся странах, где финансо-
вые ресурсы, необходимые для развития ин-
формационной инфраструктуры ограничены, в 
том числе в Сирии, национальные библиотеки 
играют особую роль. Помимо сохранения и 
гарантии наследия государства, они несут до-
полнительную нагрузку из-за недостатка биб-
лиотечных услуг, предоставляемых другими 
типами библиотек. Национальные библиотеки 
могут выполнять функции публичных или ака-
демических.

В настоящее время ведущей в Сирии явля-
ется Национальная библиотека (НБ) им. Аль-
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Асада, открывшаяся в 1984 году [13]. Функции 
учреждения:

 • формирование памяти национального 
культурного наследия путем получения обяза-
тельного экземпляра;

 • выполнение задач национального биб-
лиографического агентства;

 • выдача документов национальной биб-
лиографии Сирии;

 • реализация библиографического учета 
страны;

 • предоставление услуг для широкого кру-
га пользователей и т. д.

Формирование фонда библиотеки

Национальная библиотека им. Аль-Асада, 
приложив огромные усилия, обогащает свои 
фонды различными способами:

• получение обязательного экземпляра 
отечественных изданий;

• заключение договоров о международном 
книгообмене с национальными библиотеками 
социалистических и арабских стран;

• осуществление закупок;
• получение книг и рукописей в дар и т. д.
Например, из других сирийских библио-

тек, культурно-исторических учреждений и 
арабских культурных центров в ее фонд по-
ступило большое количество рукописей (см. 
табл.). В 1988 г. объем общего фонда библио-
теки составлял 131 931 название, в том числе 

113 000 книг и диссертаций и 18 931 рукопись 
[14, с. 258] (рис. 2).

В 1990-х гг. НБ им. Аль-Асада разыски-
вала и приобретала литературу о Сирии, на-
печатанную за рубежом. Она обращалась в 
крупнейшие библиотеки зарубежных стран с 
просьбой представить соответствующие биб-
лиографические списки. Такие данные в свое 
время были получены из СССР, США и других 
государств. Кроме зарубежных публикаций, 
содержащих информацию о стране, библиотека 
уделяла внимание пополнению своих фондов 
значимыми иностранными материалами, ко-
торые могут служить развитию научной сферы 
общества. Примечательно, что выбор таких 
ресурсов осуществлялся с учетом потребностей 
пользователей библиотеки. Более того, поми-
мо фонофотокинодокументов и видеозаписей 
библиотека собирала коллекцию звукозаписей 
арабской и сирийской музыки, большая часть 
которой поступила из фондов сирийского ра-
дио. Отметим также наличие коллекции кукол 
в традиционных костюмах жителей разных об-
ластей Сирии. До 2000 г. собрание насчитывало 
более 1200 экземпляров. 

Первое десятилетие XXI в. ознаменова-
лось значительным развитием во всех сферах 
социальной жизни в Сирии, в том числе книж-
ной культуры. Аль-Хайаа аль-Амма лил-Китаб 
(General Book Authority) — организация, по-
явившаяся в 2006 г., — выпускала ежегодно сот-
ни книг в различных областях арабской куль-
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туры (http://syrbook.gov.sy). Значительно уве-
личилось количество частных издательств по 
всей стране. Возрастание количества изданий, 
поступивших путем обязательного экземпляра, 
закупка книг и сотрудничество с национальны-
ми библиотеками других стран хорошо повли-
яли на рост фонда НБ им. Аль-Асада (рис. 3).

Военный конфликт 
и экономический кризис

С 2011 г. под названием новой американ-
ской демократии в Сирии началась террористи-
ческая война. Западными странами была вве-
дена экономическая блокада, отразившаяся на 
всех сферах жизни в Сирии, включая культур-
ную. Влияние данного кризиса на деятельность 
НБ им. Аль-Асада можно считать косвенным. 

С одной стороны, были только разбиты стекла 
в результате террористических актов в столице. 
Библиотеке удалось обеспечить сохранность 
фонда, продолжить выполнение своих функ-
ций. Этому способствовало ее выгодное рас-
положение в центре столицы и за пределами 
зоны конфликта. С другой стороны, война и 
продолжающиеся введенные экономические 
санкции против страны оказали влияние на раз-
витие ее общего фонда. Сравнительный анализ 
показывает, что во второе десятилетие XXI в. 
рост общего фонда библиотеки замедлился на 
68,5% по сравнению с 2000—2010 гг., т. е. до 
войны. С 2000 по 2010 г. в фонд библиотеки 
поступило 258 605 новых ресурсов, а с 2011 по 
2020 г. — 81 443 (рис. 3). Отметим основные 
факторы, повлиявшие на пополнение фонда 
библиотеки.

Таблица
Рукописи, поступившие в Национальную библиотеку им. Аль-Асада

Источник поступления Количество

Библиотека «Аз-Захирия» 11 960

Вакфa библиотеки в Алеппо 5665

Арабские культурные центры в Сирии 736

Управление по вопросам древностей и музеев 238

Частные библиотеки (закупка) 332

Всего 18 931

a  Вакф — в мусульманском праве движимое и недвижимое имущество, переданное либо завещанное на 
благотворительные или религиозные нужды (араб.).
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Рис. 3. Динамика увеличения фонда Национальной библиотеки им. Аль-Асада (1990—2020)

БВ
186



 Международный контент Библиотековедение. 2022. Т. 71, № 2

Саад Алдин А. Развитие фонда Национальной библиотеки им. Аль-Асада… (с. 183—192)

Снижение количества обязательных 
экземпляров документов. Депозитарный 
статус НБ им. Аль-Асада определен статьей 
17 Закона «О создании Сирийской националь-
ной библиотеки им. Аль-Асада» от 26 июля 
1983 года. Документ указывает, что до издания 
Закона «Об обязательном экземпляре» каж-
дый издатель или автор, где бы он ни печатал 
произведение (на родине или за границей), 
обязан предоставить пять бесплатных экзем-
пляров изданий, в том числе периодических, в 
НБ им. Аль-Асада, а нарушитель наказывается 
штрафом в размере не менее 2 тыс. и не более 
3 тыс. сирийских лир [15]. Анализ документов 
отдела комплектования НБ им. Аль-Асада по-
казывает, что количество новых названий ин-
формационных ресурсов, поступивших в фонд 
по системе обязательного экземпляра, заметно 
сократилось в 2011—2020 гг. (почти на 63%) 
по сравнению с 2000—2010 гг., т. е. периодом 
до начала войны. Значительный рост коли-
чества таких документов произошел в 2009—
2010 гг. — 7635 наименований (рис. 4). Сниже-
ние в основном связано с огромным ущербом, 
нанесенным рынку издательской индустрии 
и книжной культуре в целом. Согласно отче-
там Сирийского союза издателей, многие из-
дательства и типографии находились в зонах 
военного конфликта и были полностью разру-
шены (http://www.syrianpublishers.com). Кроме 
того, ухудшение экономической обстановки в 

республике побудило многие организации, а 
также авторов эмигрировать за границу.

Приостановка проведения Между-
народной книжной ярмарки в Дамаске. 
В плане поддержки образования и культурного 
развития общества НБ им. Аль-Асада ежегодно 
проводит Международную книжную ярмарку 
в Дамаске. Традиционно ярмарка объединяет 
не только читателей и издателей, но и пред-
ставителей библиотек, поскольку одна из стра-
тегических задач ее проведения — пополнение 
библиотечных фондов страны, в том числе и 
НБ им. Аль-Асада, различными информаци-
онными ресурсами, включая зарубежные. От-
метим, что условием участия иностранных 
издателей является предоставление в дар НБ 
им. Аль-Асада пяти различных изданий, вы-
ставленных на ярмарке, причем эти книги вы-
бираются комитетом ярмарки. Одно из условий 
для организаций Сирии, участвующих в ярмар-
ке, — составление «депозитной справки». В ней 
указывается, что все выставленные издания 
прошли процедуру обязательного экземпляра 
в соответствии со ст. 17 Закона «О создании 
Сирийской национальной библиотеки им. Аль-
Асада» от 26 июля 1983 года [15]. Такие усло-
вия стимулируют соблюдать законодательство 
[16]. С 2012 по 2015 г. на фоне начавшегося 
кризиса в Сирии Международная книжная яр-
марка в Дамаске, к сожалению, не проводилась 
из-за роста угрозы террористической деятель-

Рис. 4. Количество новых названий документов, 
поступивших в Национальную библиотеку им. Аль-Асада (2000—2020)
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ности и активного военного противодействия 
почти на всей территории страны. Несмотря 
на экономические трудности, возникшие в ходе 
военного конфликта, благодаря усилиям Пра-
вительства Сирии и НБ им. Аль-Асада в 2016 г. 
Международная книжная ярмарка в Дамаске 
была проведена вновь, но с небольшим коли-
чеством участников [17]. Однако в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 в 2020 г. ярмарка в Сирии была 
отменена.

Прерванное сотрудничество на меж-
дународном уровне. В целях обеспечения 
развития научных исследований в стране НБ 
им. Аль-Асада предоставляет многообразие 
коллекций научно значимых зарубежных ин-
формационных ресурсов, большинство из ко-
торых поступает в фонд путем закупки и кни-
гообмена. Очевидно, что введение экономи-
ческих санкций западными странами против 
республики, наряду с разрывом отношений, 
в том числе культурных, оказали негативное 
влияние на достижение этой цели. Некоторые 
электронные информационные зарубежные 
ресурсы перестали обновляться в Сирии, что 
привело к отсутствию механизма оформления 
подписки на них. Например, речь идет о ресурсе 
The Economist Historical Archive. Архив при-
надлежит компании Gale, предоставляющей 
ряд научных баз данных, в частности в сфере 
экономики. Данный информационный ресурс 
обеспечивает онлайн-поиск в архивах журнала 
Economist (Великобритания). Основные темы, 
освещаемые журналом, — политические собы-
тия, международные отношения, наука и куль-

тура, представлены публикации финансовых, 
экономических, деловых новостей (https://
www.gale.com/intl/primary-sources).

Примечательно, что международное биб-
лиотечное сотрудничество НБ им. Аль-Асада 
на протяжении последних десяти лет практиче-
ски отсутствовало, за исключением временной 
передачи рукописи Ахмеда бин Маджида аль 
Саади4 Национальному музею Омана в конце 
2020 года.

Восстановление 
библиотечной системы

Несмотря на перечисленные выше стати-
стические данные, НБ им. Аль-Асада во время 
войны оперативно реагировала на сложные си-
туации. Несколько рукописных и редких до-
кументов было сохранено от потери. В 2016 г. 
была возобновлена работа ежегодной Между-
народной книжной ярмарки в Дамаске. (по-
сле 4-летнего перерыва). В 2018 г. библиотека 
провела первую ежегодную Международную 
детскую книжную ярмарку в стране. В 2020 г. 
библиотека получила 25 разнообразных кол-
лекций от частных лиц.

Включая данные 2020 г., общий фонд биб-
лиотеки составил 567 117 информационных 
ресурсов на арабском и иностранных языках: 
книг — 492 156; рукописей — 20 157; редких 
книг — 3596; периодических изданий — 3516; 
непечатных материалов — 47 692 (микрофиль-
мы, карты, марки, куклы, монеты, аудиовизу-
альные источники, данные на компакт-дисках 
и т. д.) (рис. 5).

Непечатные 
материалы (8,4%)

Редкие 
книги (0,6%)

Рукописи (3,6%)

Периодические 
издания (0,6%)

Книги (86,8%)

Рис. 5. Состав фонда Национальной библиотеки им. Аль-Асада в 2020 г. (общее число ресурсов — 567 117)
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В настоящее время мы являемся свидете-
лями окончания войны в Сирии. Сирийская 
культура, оказавшись в тени войны, не толь-
ко не исчезла, а продолжает завоевывать свое 
место на мировой сцене. Значимым событием 
стало включение в 2019 г. дамасской розы в 
список нематериального культурного наследия 
ЮНЕСКО [18]. Сохранение памятников древ-
нейших и современных цивилизаций, в том чис-
ле письменных, остается важным вопросом для 
страны и ее будущего. Уже сегодня специалисты 
беспокоятся о скорейшем восстановлении во 
всех областях жизни. Эффективная реформа 
НБ им. Аль-Асада окажет большое влияние не 
только на реконструкцию библиотечной систе-
мы всей страны, но и на процесс восстановления 
книгоиздательского дела, образования, эконо-
мики и др. Как лидер информационной инфра-
структуры сирийского общества, НБ им. Аль-
Асада должна сыграть ключевую роль в рефор-
мировании библиотечной системы в стране, в 
разработке культурной политики Сирии посред-
ством создания стабильной системы книжной 
коммуникации и вписывания национальной 
книжной культуры в мировое информационное 
пространство. С учетом политических, эконо-
мических, социокультурных вызовов, которые 
вынуждено решать сирийское общество, работа 
книжных ярмарок очень важна для ускорения 
пополнения библиотечных фондов в стране, для 
приумножения культурных ценностей. Активное 
участие НБ им. Аль-Асада в профессиональной 
коммуникации издателей и библиотекарей в 
цифровой среде, организация Международной 
книжной ярмарки в Дамаске в онлайн-формате 
внесут вклад в сложный процесс послевоенного 
развития культурной системы в Сирии. 

Кроме того, НБ им. Аль-Асада должна рас-
ширять международное сотрудничество, осо-
бенно со странами, сохранившими с ней дру-
жеские отношения на протяжении последней 
войны, в плане комплектования библиотечных 
фондов зарубежными научными ресурсами.

В российских вузах актуализируется изу-
чение арабского языка и арабского странове-
дения, и в этом процессе арабская литература и 
искусство играют важную роль. При этом вклад 
вузов России в подготовку тысяч сирийских 
специалистов как в библиотечной, так и в дру-
гих отраслях науки сегодня очень заметный. 
Отмечается также введение русского языка в 
образовательные программы в Сирии, что в 
дальнейшем приведет к его принятию в каче-
стве иностранного на замену английскому в 

республике. Принесет пользу обеим сторонам 
заключение соглашений на осуществление кни-
гообмена между Россией и Сирией.

Примечания

1  Храм Баал-Шамин посвящен местному верхов-

ному богу Баалу, построен в 32 г. н. э. (одно из 

самых древних сооружений Пальмиры).
2  Деятельность ИГ запрещена на территории Рос-

сийской Федерации.
3  Арабские культурные центры многофункцио-

нальны, в них наряду с публичной библиотекой 

находятся различные подразделения (театр, 

кинотеатр, конференц-зал и т. д.). Они пред-

ставляют собой модель публичной библиотеки 

в Сирии и многих других арабских странах.
4  Одна из рукописей XV в. известного оманского 

моряка Ахмеда бин Маджида аль Саади. Су-

ществует четыре уникальных экземпляра: два 

хранятся в Национальной библиотеке Фран-

ции, один — в Институте восточных рукописей 

Российской академии наук в Санкт-Петербурге, 

один — в НБ им. Аль-Асада в Сирии.
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Abstract. During the military confl ict on going on the territory of the Syrian Arab Republic (Syria), there 
was destroyed not only the economic, but also the educational and cultural infrastructure of the country. 
Thousands of libraries located in northern Syria have completely lost their collections. The number of Arab 
cultural centres (public libraries) decreased by 60% from 2011 to 2018. They were located in the confl ict 
zones and were destroyed during military operat ions. Huge damage was caused to the market of publishing 
industry and the book culture of Syria as a whole.
During the tough movement process from war to peace, the preservation of monuments, including wri-
ting, remains an important issue for the country and its future. The leading library in Syria is the Al-Assad 
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National Library (NL), which receives legal deposit copy of domestic publications; it is engaged in inter-
national book exchange; makes procurements; receives books and manuscripts as donation. Preserving the 
documentary cultural heritage of the country, the library performs the memorial function, which is much 
more complicated in the conditions of military confl ict and economic crisis.
The purpose of the research is to study the impact of the war in Syria on the activities of the Al-Assad Na-
tional Library, the dynamics of the development of its collections, as well as the formation of strategy for 
the reconstruction of the countryʼs library system. The author used the methods of comparative analysis in 
the work and conducted the review of the literature on this topic.
In 1988, the Al-Assad National Library’s collections contained 131,931 items. In the 2000s, there was an 
increase in the number of publications received by the library via legal deposit copy system. Since 2011, the 
beginning of the terrorist war, which was accompanied by the economic blockade by Western countries, 
the replenishment of the stock has signifi cantly decreased. From 2012 to 2015, the International Book Fair 
in Damascus was suspended. At the end of 2020, the total stock of the library amounted to 567,117 infor-
mation resources in Arabic and foreign languages.
Russiaʼs support in restoring peaceful life in Syria is highly appreciated by the Syrian people. The relevance 
of the study is related to the lack of information in Russian about the development of the national library 
collections during the war in Syria. Russian universities train Syrian specialists in both library and other 
branches of science. The Russian language has been introduced into educational programs in Syria, which 
will further lead to its adoption as a foreign language to replace English language in the Republic.
At present, it is necessary to restore all areas of life in Syria, including cultural. The Al-Assad National 
Library plays a key role in the reform of the library system in the country, the formation of cultural policy 
through the creation of a stable system of book communication and the embedding of national book culture 
in the world information space. The Syrian society is forced to take into account political, economic, socio-
cultural challenges. It is necessary to expand international cooperation, especially with countries that have 
maintained friendly relations with Syria.

Key words: national libraries, Syria, preservation of collections, Al-Assad National Library, library col-
lections, library acquisitions, library collection development, military confl ict, history.
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Н.А. БАЛУТКИНА, А.А. СТУКАЛОВА

Институциональные 
репозитории в России 
и за рубежом: обзор публикаций

Реферат. В современном информационном пространстве создание репозиториев является одной 
из актуальных задач библиотек научных и учебных учреждений. Институциональные репозитории 
(ИР) обеспечивают беспрепятственный доступ к научным работам, размещаемым учеными и специа-
листами, повышают востребованность информационных ресурсов библиотеки. Пред-
ставлен обзор зарубежных и отечественных публикаций, посвященных созданию и разви-
тию ИР. Рассмотрены преимущества создания репозиториев открытого доступа для пред-
полагаемых авторов и потенциальных пользователей: архивирование и поддержание 
материалов в ИР в актуальном состоянии, обеспечение видимости и возможность использо-
вания научных исследований посредством глобального доступа, быстрое распространение 
результатов исследований, увеличение цитируемости представленных материалов, рост пре-
стижа организации, развитие научной коммуникации и др. Установлено, что большее вли-
яние на видимость и потенциальную цитируемость публикаций оказывает размещение их в 
международных архивах (arXiv, BioXiv и пр.) или корпоративных проектах (BASE, HathiTrust).
Выявлены проблемы создания и использо-
вания репозиториев: трудоемкость процес-
са размещения контента, сложности обме-
на данными, управления авторским правом, 
отсутствие стимулов в предоставлении ин-
формации о своей научной работе, необ-
ходимость дополнительных временных и 
трудовых ресурсов при ведении ИР, финан-
совые затраты на обслуживание репозито-
рия, трудности поиска в ИР. Отмечено, что 
функциональность ИР зависит от возможно-
стей программного обеспечения. Приводятся 
примеры репозиториев нового поколения. 
Дана их характеристика: самонаполняемость, 
автоматическая классификация, основан-
ная на интеллектуальном анализе текста и 
машинном обучении, управление данными 
между различными системами, простые в ис-
пользовании интерфейсы.

Ключевые слова: организация библиотечного 
дела, институциональные репозитории, откры-
тый доступ, репозитории нового поколения, на-
учные публикации, каталогизация, библиоте-
ки образовательных учреждений, электронные 
библиотеки.
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К
лючевыми элементами новой системы 
научной коммуникации стали научные 
журналы открытого доступа, социальные 

сети для ученых и «зеленые» репозитории, пред-
ставляющие альтернативные каналы распростра-
нения результатов исследований [1, с. 87—88]. 

Отечественные и зарубежные исследова-
ния касаются репозиториев различных видов: 
институциональных, предметно-ориентиро-
ванных (тематических) [2], интеллектуальных 
[3—5]. Традиционно репозитории разделяются 
на институциональные (архивы организаций) 
и тематические (для публикации статей иссле-
дователей из разных организаций по одной или 
смежным дисциплинам) [6, с. 37; 7, c. 124]. Все 
виды репозиториев не являются взаимоисклю-
чающими [8]. 

В статье рассмотрены институциональные 
репозитории (ИР) открытого доступа, они пред-
полагают сбор публикаций одного научного уч-
реждения, чем и отличаются от электронной 
библиотеки (ЭБ). ИР могут создаваться и как 
часть ЭБ, поддерживаемой организацией, или 
быть реализованы в форме ЭБ [9, с. 24—25; 10].

Определение понятия ИР приводится во 
многих зарубежных работах [11; 12]. Наиболее 
часто цитируемое определение дано в 2003 г.: 
ИР — это набор услуг, которые университет 
предлагает членам своего сообщества для управ-
ления и распространения цифровых материалов, 
созданных учреждением и членами его сообще-
ства [13]. Первые варианты определения поня-
тия «репозиторий» на русском языке были пред-
ложены в начале XXI в. [14, с. 37; 15—18]. Со-
шлемся на определение, приведенное в 2015 г.: 
ИР (электронный архив организации) — это 
система долговременного хранения, накопле-
ния информации и обеспечения надежного до-
ступа к интеллектуальной продукции научного 
или образовательного учреждения; ИР связаны 
с вопросами цифровой интероперабельности и с 
инициативой открытых архивов, а также частич-
но связаны с понятием электронной библиоте-
ки — c функциями сбора, хранения, классифи-
кации, каталогизации и обеспечения доступа к 
цифровому контенту [19, с. 69—70].

Идеология открытого архива предпола-
гает консолидацию в мировом масштабе ар-

хивов научных материалов, свободный доступ 
к архивам или к метаданным, согласованные 
интерфейсы для архивов и поставщиков ин-
формации, простоту использования, опору на 
существующие стандарты [6, с. 38], поэтому 
создание ИР открытого доступа (ОД) предус-
матривает ряд преимуществ для возможных 
авторов и потенциальных пользователей. 
Об этом свидетельствует большое число публи-
каций [2; 12; 20—23]. 

ИР открытого доступа становятся обяза-
тельным элементом для институтов прежде все-
го потому, что это площадка для демонстрации 
научной продукции с возможностью контроля 
за научной активностью, производительно-
стью и качеством работ [24]. ИР обеспечивают 
видимость и возможность использования ис-
следований посредством глобального досту-
па, быстрое распространение их результатов. 
Увеличение цитируемости предоставленных 
материалов повышает узнаваемость авторов, 
способствует идентификации ценности полу-
ченных результатов профессиональным на-
учным сообществом и росту престижа органи-
зации [7, с. 123—124; 12; 21, с. 1]. Открытая 
публикация позволяет оперативно установить 
права на интеллектуальную собственность [1, 
с. 88]. Архивирование и поддержание матери-
алов в ИР в актуальном состоянии удобно для 
использования в учебных целях [22, p. 217], по-
зволяет выбирать некоторые специализирован-
ные коллекции, пополнять состав метаданных, 
обогащать метазаписи, осуществлять обслужи-
вание на основе метаданных [6, с. 38]. ИР — это 
рентабельное и стратегическое средство в вузах 
для установления партнерских отношений со 
своими преподавателями, развития научной 
коммуникации [12]. 

Как и в какой степени публикация в от-
крытом доступе влияет на цитируемость, оста-
ется предметом дискуссий. Ряд зарубежных и 
отечественных исследователей считают пози-
тивным влияние ИР на цитируемость [25; 26]. 
Важную роль играет тип открытого доступа 
при размещении статьи [26]. В 2018 г. про-
ведено исследование степени использования 
возможностей Gold Open Аccess и Green Open 
Аccess российскими университетами — участ-
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никами Проекта 5-100, Московским и Санкт-
Петербургским государственными универси-
тетами, институтами Уральского и Сибирского 
отделений Российский академии наук (РАН). 
Установлено большее влияние на видимость 
и потенциальную цитируемость размещение 
публикаций в международных архивах (arXiv, 
BioXiv, etc.), а не в своих ИР [27, с. 122, 126]. 
Однако специалисты из Лейденского центра 
исследования науки при Университете г. Лей-
ден в 2015 г. доказали, что воздействие публи-
каций ОД по «зеленому» варианту на цитиро-
вание ниже, чем публикаций, не находящихся 
в ОД, причем разрыв со временем увеличи-
вается. Это связано со многими факторами, 
в том числе с репутацией журнала [28, с. 57], 
в контексте нашей темы — с качеством и до-
ступностью ИР.

Проблемы создания и развития ИР на-
ходятся в постоянной зоне внимания и изуче-
ния научного сообщества. Начиная с 1991 г. 
за рубежом стали формироваться подходы к 
созданию электронных научных коммуника-
ций. Одно из направлений этого движения — 
электронные архивы научных публикаций [29, 
с. 69]: репозиторий EdShare Саутгемптонского 
университета в Англии [30]; совместная про-
грамма eScholarship по созданию электронного 
репозитория научных работ, осуществленная 
группой библиотек Калифорнийского универ-
ситета в сотрудничестве с Калифорнийской 
цифровой библиотекой [31; 32]; репозиторий 
в DSpace Массачусетского технологического 
института (США) [33]; репозиторий исследо-
ваний HKIEd Гонконгского института образо-
вания [34] и ряд других. Первые отечествен-
ные публикации по проблеме электронных 
архивов научной информации, в основном от-
четы НИР, приходятся на начало 1990-х годов. 
Идея создания ИР вызвала большой отклик в 
научной среде и библиотечном сообществе. 
С начала 2000-х гг. начали активно разви-
ваться первые репозитории учебной и науч-
ной литературы [29, с. 69, 71]. Опыт созда-
ния, функциональные сервисы отечественных 
репозиториев освещены в ряде публикаций 
Южного федерального университета [5; 35], 
Самарского университета [36], Института вул-
канологии и сейсмологии Дальневосточного 
отделения РАН [37], Казанского федерального 
университета [38], Тверского государственно-
го университета [16], Новосибирского государ-
ственного педагогического университета [39], 
Минсельхоза России [40] и др.

В понятие жизненного цикла научных дан-
ных включаются сбор, генерация, хранение 
данных, формирование метаданных на основе 
разработанных стандартов, обеспечение их со-
вместимости с другими наборами данных и под-
держивающими информационными системами, 
организация пользовательского доступа к на-
учным данным на основе определенных прин-
ципов [41, с. 10]. Многие зарубежные и оте-
чественные публикации посвящены описанию 
организации жизненного цикла научных дан-
ных в ИР: трудоемкость процесса размещения 
контента [42; 43], сложности создания контента 
[20; 43—45], проблемы обмена данными [46], 
управление авторским правом [47; 48], ранжи-
рование документов по степени ограничения 
в открытом доступе [49, с. 435—436], отсут-
ствие стимулов в предоставлении информации 
о своей научной работе [20; 48]. Анализируется 
необходимость дополнительных временных 
и трудовых ресурсов при ведении ИР [34; 44]. 
Отмечается, что первоначальные финансовые 
затраты на программное обеспечение для ИР 
невелики, но текущие расходы на обслужива-
ние могут быть значительными [42]. Обсуж-
дается проблема постоянной поддержки ИР со 
стороны как руководства, так и персонала [42], 
трудности с базовыми удобствами использова-
ния ИР и поиска в них [2; 50]. Успешный поиск 
релевантной информации подразумевает, что 
объект поиска должен быть достаточно хорошо 
охарактеризован, проиндексирован и класси-
фицирован. Низкая точность полнотекстового 
поиска устраняется через метаописание текста, 
позволяющее составлять произвольные выбор-
ки научных текстов с заданными параметрами. 
Чем богаче метаданные и чем больше они свя-
заны с другими ресурсами различных типов, 
тем лучше ИР может поддерживать видимость 
научных исследований [2; 41, с. 11; 51]. 

Функциональность ИР зависит от возмож-
ностей программного обеспечения. В мире на-
считывается более десятка систем поддержки 
ИР, наиболее популярны из них — DSpace1, 
EPrints2, Fedora3, Greenstone4, CDC Invenio5 [9]. 
В академической среде самым популярным 
программным обеспечением является DSpace. 
Об этом свидетельствуют публикации зарубеж-
ных [52—57] и отечественных авторов [19; 29; 
58; 59], статистические данные, представленные 
на сайте OpenDOAR. В Великобритании, США, 
Канаде и Германии созданы национальные 
группы пользователей DSpace, пополняющиеся 
новыми национальными группами благодаря 
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акценту на международное взаимодействие. 
DSpace-Konsortium Deutschland6 является ко-
ординатором членства и участия национальных 
групп пользователей в управлении DSpace [60]. 
В последнее десятилетие в России начаты раз-
работки собственной системы поддержки ИР 
на основе системы автоматизации библиотек 
(САБ) ИРБИС64, ИРБИС64+ [40; 61; 62].

С 2006 г. важнейшей площадкой для об-
суждения вопросов современного состояния 
и перспектив развития репозиториев в мире 
является международная конференция Open 
Repositories [29, с. 73]. На форуме в 2019 г. обо-
значен функционал ИР нового поколения: са-
монаполняемость, автоматическая классифика-
ция, основанная на интеллектуальном анализе 
текста и машинном обучении, управление дан-
ными между различными системами, простые 
в использовании интерфейсы [63].

Примером ИР нового поколения является 
Haplo7, который отвечает множеству вариантов 
использования, включает текстовые и нетексто-
вые результаты, портфолио и исследователь-
ские данные. Haplo разрабатывается Вестмин-
стерским университетом (Великобритания) как 
единая система управления исследованиями от 
концепции до результатов и обеспечения их до-
ступности. Haplo обладает гибкой архитектурой 
для управления и предоставления результатов 
исследований, научных данных. Базовая техно-
логия Haplo основана на принципах семантиче-
ского веба [64]. 

В 2004 г. Билефельдская академическая 
поисковая система (Bielefeld Academic Search 
Engine, BASE8), созданная Библиотекой Уни-
верситета Билефельда (Германия), начала 
индексацию всех видов академически значи-
мых ресурсов, поддерживающих интерфейс 
OAI (Open Archives Initiative) и использующих 
OAI-PMH (Protocol for Metadata Harvesting) для 
предоставления содержимого. Сегодня BASE — 
один из ключевых игроков в сети репозито-
риев, предлагающий данные о репозиториях, 
мониторинг интеграции стандартов и политик 
в репозиториях, библиометрический анализ, 
создание тематических разделов с возможно-
стью интеграции информации в другие порталы 
через API (Application Programming Interface), 
иные инструменты и сервисы [65].

В 2008 г. в США на основе партнерства 
университетов и научно-исследовательских ин-
ститутов, библиотек и библиотечных консорци-
умов США, Канады, Австралии, Новой Зелан-
дии и некоторых стран Европы создана Циф-

ровая репозитарная библиотека (HathiTrust 
Digital  Library9), включающая библиографиче-
ские данные и полные тексты документов. До-
ступ к информации в HathiTrust для не членов 
партнерства ограничен [41, с. 12]. В HathiTrust 
используется многоуровневый подход к ком-
пьютерному анализу текста, простой и расши-
ренный варианты поиска, расширенный полно-
текстовый поиск.

В России также существуют разработки, 
касающиеся интеллектуальных репозиториев: 
автоматизированная система управления пото-
ками работ по манипулированию информаци-
онным наполнением и сервисами веб-порталов 
и цифровых библиотек [66], интеграция инфор-
мации в реляционных базах данных на основе 
виртуального репозитория [67], проект Цифро-
вой библиотеки с расширенным функционалом, 
терминологическим поиском и автоматической 
классификацией информации на основе ней-
ронных сетей в Южном федеральном универ-
ситете [5] и ряд других. Однако нет публикаций 
об успешной реализации интеллектуальных ИР.

С 2017 г. 29 крупных отечественных ИР 
вузов и научных организаций совместно с кон-
сорциумом НЭИКОН участвуют в создании 
Национального агрегатора открытых репози-
ториев (НОРА10), призванного стать единым 
пространством для сбора информации о ре-
зультатах исследований российских ученых 
и предоставления доступа к материалам, опу-
бликованным в открытом доступе. НОРА — 
один из участников Федеральной резервной 
системы банков знания цифровой платформы 
«Ноосфера» [1, с. 95]. Добавление ИР в НОРА 
способствует повышению видимости и цити-
руемости исследовательских материалов, пе-
редаче метаданных документов в крупнейшие 
международные научные поисковые системы, 
резервированию произведений. НОРА проин-
дексирован в BASE, а на сайте НОРА доступны 
собственный поисковый интерфейс по ограни-
ченному набору метаданных и расширенный 
поисковый интерфейс BASE.

Для того чтобы облегчить ориентирова-
ние в огромном массиве разнообразных про-
ектов открытого доступа, были созданы агре-
гаторы репозиториев. Наиболее известными и 
используемыми из них являются OpenDOAR 
(Directory of Open Access Repositories)11 и ROAR 
(Registry of Open Access Repositories)12 [1]. На 
май 2022 г. в OpenDOAR и ROAR зарегистри-
ровано наибольшее количество репозиториев 
США, Японии и Великобритании (см. табл.).
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В России — на порядок меньше: 50 (OpenDOAR) 
и 67 (ROAR). На март 2016 г. в DOAR было за-
регистрировано только 22 российских репозито-
рия, в ROAR — 58. В основном это были инсти-
туты РАН, которые зарегистрировали и внесли 
данные о своих коллекциях в 2004—2006 гг., 
но, к сожалению, формально, неаккуратно, не 
обновляя данные годами [28, с. 46—47]. Анализ 
российских ИР, зарегистрированных в ROAR, 
на предмет доступности и регулярности попол-
нения (на сентябрь 2021 г.) дал следующие ре-
зультаты: из 68 фактически доступны 47; доступ 
по протоколу OAI-PMH по техническим причи-
нам не поддерживают 9; регулярно пополняются 
24; наиболее интенсивно 22; преобладающие 
проблемы с пополнением контента выявлены в 
репозиториях, использующих домен socionet.ru 
[68]. Следует отметить, что подавляющее число 
российских ИР сегодня зарегистрированы в обо-
их агрегаторах репозиториев.

Анализ публикаций показал, что создание 
ИР — это непростая задача, связанная с орга-
низационными, техническими, кадровыми и 
финансовыми ресурсами. Изначально ИР стали 
развиваться в сфере академической науки, затем 
в вузовской [28, с. 47; 29, с. 68]. Большинство 
российских ИР академических организаций за-
регистрированы в DOAR и ROAR в первом деся-
тилетии XXI в., а ИР вузов — во втором. 

Как система научной коммуникации ИР 
изучаются в России, США, европейских стра-
нах, в азиатских, американских и африканских 
регионах [7], о чем свидетельствуют много-
численные публикации в международных нау-
кометрических базах данных — Web of Science 
и Scopus.

Современные ИР, как правило, много-
функциональны — это CRIS-система, источ-
ник научной информации и составная часть 
системы открытого доступа к научной инфор-

мации. Установлено, что большее влияние на 
видимость и потенциальную цитируемость 
публикаций оказывает размещение их в меж-
дународных архивах (arXiv, BioXiv и пр.), а 
не в ИР [27, с. 122, 126]. Объединение ИР об-
разовательных и научных организаций в кор-
поративных проектах обеспечивает беспре-
пятственный доступ к информации для более 
широкой аудитории и оказывает значительное 
влияние на видимость и потенциальную ци-
тируемость публикаций. При этом техноло-
гические возможности корпоративных про-
ектов, как правило, выше, чем ИР, например, 
проекты BASE, HathiTrust, развивающийся 
отечественный проект НОРА и др.

ИР нового поколения — это интеллекту-
альные системы, включающие функции са-
монаполняемости и автоматической класси-
фикации, основанной на интеллектуальном 
анализе текста и машинном обучении; функ-
ции управления данными между различными 
системами; имеющие простые в использовании 
интерфейсы. ИР нового поколения начинают 
развиваться в зарубежной научной среде [65]. 
Отечественные интеллектуальные ИР реали-
зованы в ряде отраслей [4, с. 159], начинают 
создаваться в российских вузах [5], но пока не 
представлены в российских научных учрежде-
ниях.

Несмотря на большое внимание, уделяемое 
вопросам создания и развития ИР в публикаци-
ях отечественных и зарубежных специалистов, 
остается много проблем, препятствующих эф-
фективному развитию репозиториев. Полага-
ем, что корпоративное сотрудничество будет 
способствовать увеличению эффективности 
использования ИР, темпов их развития, а по-
явление ИР нового поколения снимет часть 
проблем, касающихся трудозатратности под-
держки ИР в актуальном состоянии. 

Страна
Агрегатор репозиториев

OpenDOARа ROARb

США 920 846

Япония 681 198

Великобритания 320 242

Таблица
Количество зарегистрированных репозиториев (май 2022 г.)

a  Repositories by Country: https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html
b  Browse by Country: http://roar.eprints.org/view/geoname/
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Примечания 

1 DSpace — программное обеспечение для ака-

демических, некоммерческих и коммерческих 

организаций, создающих открытые цифровые 

хранилища: http://www.dspace.org/
2 EPrints Services — некоммерческая организация, 

предоставляющая коммерческие услуги, более 

десяти лет занимающаяся созданием и размеще-

нием репозиториев, обучением пользователей и 

разработкой специальных функций: https://www.

eprints.org/uk/
3 Fedora — гибкая модульная платформа репози-

тория с открытым исходным кодом и встроенной 

поддержкой связанных данных: http://www.

fedoracommons.org/
4 Greenstone — пакет программного обеспечения 

для создания и распространения коллекций циф-

ровых библиотек: http://www.greenstone.org/
5 Invenio — программное обеспечение с открытым 

исходным кодом для запуска цифровой библио-

теки или репозитория документов в Интернете: 

http://invenio-software.org/
6 Консорциум DSpace Germany создан  с целью 

регулярного ежегодного финансового вклада в 

DSpace для обеспечения доступности программ-

ного обеспечения с открытым исходным кодом 

для репозиториев: https://wiki.lyrasis.org/display/

DSPACE/DSpace-Konsortium+Deutschland
7 Haplo — репозиторий с открытым исходным 

кодом: https://www.haplo.com/repository
8 BASE — одна из самых объемных поисковых 

систем в мире для академических веб-ресурсов: 

https://www.base-search.net/about/en/index.php

 9 HathiTrust — партнерство академических и ис-

следовательских институтов, предлагающее кол-

лекцию из миллионов наименований, оцифро-

ванных из библиотек со всего мира: https://www.

hathitrust.org/ 
10 НОРА — проект, призванный стать единым про-

странством для сбора информации о результатах 

исследований российских ученых и предостав-

ления доступа к материалам, опубликованным в 

открытом доступе: https://www.openrepository.ru/
11 OpenDOAR — каталог репозиториев открытого 

доступа: https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
12 ROAR — реестр репозиториев открытого доступа: 

http://roar.eprints.org/
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Abstract. In contemporary information space, repository formation is one of the urgent tasks of libraries of sci-
entifi c and educational institutions. Institutional repositories (IRs) provide unhindered access to scholarly works 
posted by scientists and specialists for general user, increasing the demand for the library's information resources. 
The article represents the review of foreign and domestic publications on the formation and development of 
institutional repositories. The authors consider the advantages of forming Open Access (OA) Repositories 
both among prospective authors and potential users: archiving and keeping materials in the IR up-to-date, 
ensuring visibility and possibility of using scientifi c research through global access, rapid dissemination of 
research results, increasing the citation of submitted materials, growth of prestige of the organization, the 
development of scientifi c communication, etc. The authors found out that placing publications in interna-
tional archives (arXiv, BioXiv, etc.) or corporate projects (BASE, HathiTrust) has a greater impact on the 
visibility and potential citation of publications.
The article identifi es the problems of formation and use of repositories: labour intensity of content place-
ment process, the complexity of data exchange, copyright management, the lack of incentives in providing 
information about their scientifi c work, the need for additional time and labour resources when maintaining 
the IR, the fi nancial costs of maintaining the repository, and the diffi  culties of search in the IR. The authors 
note that the IR functionality depends on the software capabilities. The paper gives the examples of new 
generation repositories and presents their features: self-fi lling, automatic classifi cation based on text mi-
ning and machine learning, data management processes between diff erent systems, easy-to-use interfaces.

Key words: organization of librarianship, institutional repositories, open access, new generation reposi-
tories, scientifi c publications, cataloguing, libraries of educational institutions, electronic libraries.
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ной деятельности в Китае. Будучи выходцем из династии, давшей миру немало талантливых 
деятелей литературы, Полевой с юности помимо изучения Китая был увлечен литературой 
и книжным делом. Его первый научный труд, подготовленный в качестве выпускной работы 
в Восточном институте (Владивосток), был посвящен периодической печати в Китае. Основу 
уникальной библиотеки с изданиями на многих языках составляли труды по востоковедению 
и языкознанию. Живя в Китае с 1917 г., Полевой являлся профессором Нанькайского универ-
ситета в Тяньцзине (с 1918 г.) и Пекинского университета (с 1921 г.), в которых преподавал 
русский язык и литературу. Используя приобщение к классической литературе как новый метод 
обучения, он воспитал несколько будущих китайских писателей и переводчиков. Его книжный 
магазин, открытый в Пекине и имевший контакты с «Международной книгой» в Москве, стал 
культурным мостом между Россией и Китаем. Через свой магазин Полевой снабжал китайских 
студентов учебниками и русской классикой, 
пополнял отдел славянской литературы Пе-
кинской национальной библиотеки, распро-
странял марксистскую литературу, помогал 
деятелям китайской коммунистической партии 
устанавливать контакты с СССР. Сообщают-
ся факты из биографии сына С.А. Полевого, 
Леонида. Благодаря ему Восточный институт 
Дальневосточного федерального университета 
(Владивосток) получил рукопись англо-китай-
ского словаря и другие материалы С.А. По-
левого по востоковедению, а Иркутск — его 
книжное собрание, послужившее основой Гу-
манитарного центра — библиотеки им. семьи 
Полевых. Статья основана на материалах из 
архива семьи Полевых и других частных за-
рубежных собраний.

Ключевые слова: С.А. Полевой, китаеведение, 
русская книга в Китае, русские в Пекине, рус-
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М
ногим исследователям-востоковедам 
хорошо известно имя китаеведа Сергея 
Александровича Полевого, его труды 

отмечены в библиографии П.Е. Скачкова и не-
которых зарубежных работах по китаеведению 
[1; 2, с. 320]. Вместе с тем публикаций о С.А. По-
левом — библиофиле и владельце русского 
книжного магазина в Пекине — почти нет. Ис-
ключение составляет краткий биографический 
очерк [3], опубликованный на сайте Гуманитар-
ного центра  — библиотеки им. семьи Полевых1 
(Иркутск). Основу фонда р едких книг Центра 
составляет часть личного книжного собрания 
Полевого, переданная Иркутску сыном восто-
коведа, меценатом и библиофилом Л.С. Поле-
вым (1919—2018). Иркутскими специалистами 
опубликованы обзоры книг этого фонда [4; 5], 
материалы к биографии Л.С. Полевого [6]. Осо-
бую важность для понимания библиофильской 
деятельности С.А. Полевого имеет коллекция 
документов, находящаяся у одного из соавторов.

Учеба во Владивостоке 
и Санкт-Петербурге

С.А. Полевой родился 21 августа (2 сентя-
бря) 1886 г. в г. Пирятине Полтавской губер-
нии. Он был выходцем из династии, давшей 
миру немало талантливых деятелей литера-
туры, среди них — писательница Е.А. Авдее-
ва-Полевая (1788—1865); литературный кри-
тик, писатель, историк, публицист, драматург 
и переводчик, основатель журнал «Московский 
телеграф» Н.А. Полевой (1796—1846); писа-
тель, критик и издатель К.А. Полевой (1801—
1867); литературовед и писатель П.Н. Полевой 
(1839—1902) [7, с. 36—40].

Рано оставшись без родителей, Сергей 
Полевой зарабатывал на жизнь репетитор-
ством, давая уроки русского языка и литерату-
ры в семьях богатых помещиков. Не гнушался 
он и сельскохозяйственным трудом, работая 
на полях или сторожа по ночам фруктовый 
сад. Он отлично учился в гимназии, особенно 
увлекаясь иностранными языками, интере-
совался также географией, историей, литера-
турой, народным творчеством разных стран. 
Его особенно очаровала сказка Г.Х. Андерсена 

«Соловей», в которой «соловей продолжал 
петь о роскоши Китая, о храбрых юношах, 
о красивейших принцессах и девицах, о за-
мечательных садах и великих городах с их 
огромными неприступными стенами и крепо-
стями…»1, описания экзотических мест и при-
вели юношу к желанию изучать Китай. 

В 1903 г. 17-летний Сергей Полевой побывал 
во Владивостоке, где служил старший брат Нико-
лай, выпускник местного Восточного института 
[8, с. 73]. Влияние брата и детская мечта привели 
его на китайско-маньчжурское отделение это-
го института в 1909 г. [9, л. 4], где через четыре 
года он получил диплом первой степени. В 1910 
и 1911 гг. во время учебы Полевой совершил две 
командировки в Китай, что являлось обычной 
практикой для слушателей Восточного института.

В Китае Сергей Александрович не только 
совершенствовал практику разговорного языке, 
но и собирал материал для научной работы, 
в частности газетную лексику того периода. На 
основе этих исследований он составил указа-
тель периодической печати Китая, включав-
ший 487 газет и журналов, выходивших в Ки-
тае, Маньчжурии и других странах [7, с. 59], 
ставший выпускной работой. Отдавая должное 
богатству собранного материала и тщательно-
му анализу, Восточный институт опубликовал 
первый труд будущего синолога [10] и выделил 
ему средства на учебу в столице, где Полевой 
продолжил изучать китайский язык и нацио-
нальную культуру на восточном факультете 
Санкт-Петербургского университета [9, л. 20].

В период обучения в Восточном институте 
Сергей Полевой начал собирать личную библио-
теку, первыми книгами которой стали учебники 
и другие материалы по востоковедению, необ-
ходимые в учебе. С этого времени он постоянно 
заботился о пополнении своего книжного со-
брания. Так, слушая в Санкт-Петербурге лекции 
по санскриту, японскому и корейскому языкам, 
он приобретал и соответствующую литературу 
[4, с. 39]. Любовь к книгам была характерной 
чертой всей династии Полевых (прадед Сергея 
Александровича, курский купец А.Е. Полевой 
(1759—1822), интересуясь литературой, исто-
рией и политикой, собрал богатейшую библио-
теку и поощрял увлечение детей книгами).
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После успешной защиты в 1915 г. маги-
стерской диссертации С.А. Полевого призвали 
в действующую армию, но медицинская ко-
миссия признала его негодным к службе и он 
устроился на работу в цензурный комитет, где 
требовались специалисты со знанием иностран-
ных языков. Он не оставлял надежды получить 
докторскую степень по китайскому языку и, 
пройдя трудный конкурс, добился от Мини-
стерства просвещения стипендии для стажи-
ровки в Китае. Уезжая туда в 1917 г., библио-
фил Полевой оставил в России несколько тысяч 
книг, взяв с собой около четырехсот, самых 
необходимых для научной работы.

Преподавание и научная работа 
в Китае

Оказавшись в конце 1917 г. в Китае вместе 
с молодой женой, выпускницей Бестужевских 
курсов Верой Степановной Кочо, Полевой уз-
нал об Октябрьском перевороте и решил не воз-
вращаться в Россию. Отличное знание китай-
ского языка помогло ему устроиться преподава-
телем русского языка и литературы, экономики 
и истории в только что открытый в Тяньцзине 
Нанькайский университет. Энтузиазм и эру-
диция молодого профессора способствовали 
его большой популярности среди китайской 
молодежи, в это время живо интересовавшейся 
большевистскими идеями и событиями в Со-
ветской России. Полевому нравилось препо-
давать, он уделял много времени подготовке 
учебных материалов, составил несколько учеб-
ных пособий, думал он и о разработке новых 
методов обучения.

Чтобы студенты могли лучше усвоить рус-
ский язык, а заодно и познакомиться с русской 
литературой, Сергей Александрович ставил 
с ними пьесы русских авторов в его переводе 
и режиссуре. Так, с огромным успехом прошли 
постановки пьес «На дне» М. Горького и «Рычи, 
Китай» С. Третьякова, костюмы для которых 
приготовила Вера Полевая. Со вторым драма-
тургом, Сергеем Михайловичем Третьяковым 
(1892—1937), Полевой был хорошо знаком че-
рез своих знаменитых родственников. Исполне-
ние ролей на языке оригинала было совершенно 
новым методом изучения иностранных языков. 
В то же время пьесы, поставленные русским про-
фессором и его учениками, знакомили интел-
лектуальную элиту Китая с новой литературой 
России, а С.А. Полевой стал неофициальным 
культурным послом России в Китае. 

Его книжное собрание продолжало попол-
няться. На китайских рынках среди книжных 
развалов Полевой нередко находил старинные 
русские книги, привезенные в Китай беженца-
ми. Пытаясь спастись от Гражданской войны 
в России, они останавливались в северо-вос-
точных районах Китая, ближайших к россий-
ской границе. Для большинства вынужденный 
отъезд с родины растянулся на многие годы, 
что заставило думать о поисках средств к суще-
ствованию и продаже более или менее ценного 
имущества [11].

Период стремительных перемен в поли-
тической, культурной и экономической жиз-
ни Китая характеризовался появлением новой 
лексики, и словари, составленные еще Пекин-
ской православной миссией и специалистами 
Императорского Российского посольства, все 
больше устаревали. Обратив на это внимание, 
Полевой стал работать над новым справочни-
ком. Большую помощь в этом ему оказали ки-
тайские коллеги и студенты. Первый вариант 
нового русско-китайского словаря был под-
готовлен к 1927 году. В предисловии к нему 
Полевой признавал, что в работе могут быть 
неточности, и просил читателей присылать за-
мечания и дополнения, которые он пообещал 
использовать в последующем издании [12, с. 2], 
и оно не заставило себя долго ждать. 

В том же 1927 г. С.А. Полевой выпустил 
в свет «Китайский указатель к словарю юри-
дических, дипломатических, политических, 
экономических, философских и других науч-
ных терминов». Он хорошо понимал, какое 
большое значение имеют специализированные 
справочники для переводческой деятельности, 
особенно в сферах юриспруденции и дипло-
матии. В словарях Полевого нет указания на 
издательство, но можно предположить, что 
они были напечатаны типографией Пекинской 
православной миссии. Собирать новую лексику 
Полевой продолжал и после выхода словарей, 
позднее он дополнил справочник новейшей 
общественно-политической и научно-техни-
ческой терминологией и сокращениями. Был 
выпущен и учебник русского разговорного язы-
ка для китайцев «Новый Путь» в двух частях 
с подстрочным словарем (Пекин, 1932).

Большим увлечением Сергея Александро-
вича являлся китайский фольклор. Часто его 
можно было видеть на рынках, где он с запис-
ной книжкой в руке собирал крылатые китай-
ские выражения, записывал легенды и сказа-
ния. В 1935 г. Полевой перевел с маньчжур-
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ского языка на китайский и издал сборник 
монгольских народных сказок, который разо-
шелся очень быстро. В июле 1937 г. был готов 
«Большой русско-китайский словарь» Полево-
го, но изданию помешала японская оккупация. 
Позднее Сергей Александрович использовал 
эту рукопись для работы в Америке. 

Личная библиотека 
и книжный магазин Полевых

Сохранился каталог книжного собрания 
С.А. Полевого в Китае [13], всего он содер-
жит 2355 названий. По нему мы можем судить 
о размерах библиотеки и интересах ее владель-
ца. Литература была разделена по пронумеро-
ванным шкафам в соответствии с тематикой 
и временем выхода в свет (табл.). В шкафах из-
дания распределялись по именному принципу, 
названию, месту и году издания [14]. 

Финансовые проблемы китайских универ-
ситетов, а значит, и преподавателей, заставили 
Полевых заняться торговлей и открыть прода-
жу книг на дому. Книжный магазин быстро стал 
популярным: китайские студенты приходили за 
учебниками и русской классикой, а китайская 
интеллигенция охотно покупала новую советскую 
литературу [15, с. 62]. Круг общения Полевого 
в Китае был широким. Еще в Тяньцзине он позна-

комился с известным китайским просветителем 
Чжан Болином, а через него и с другими пере-
довыми деятелями культуры: они периодически 
приезжали в Тяньцзинь из Пекина, чтобы встре-
титься со студентами. Работая с 1921 г. в Пекин-
ском университете, профессор Полевой не скры-
вал своих взглядов и продолжал поддерживать 
прогрессивных китайских деятелей. Вскоре его 
магазин стал своеобразным клубом любителей 
книг, где они встречались, чтобы обменяться 
мнениями и обсудить новые издания. 

С.А. Полевой установил постоянные кон-
такты с «Международной книгой» в Москве 
и стал представителем различных русских из-
дательств в Китае [16, с. 120]. Подружившись 
с директором библиотеки Пекинского универ-
ситета Ли Дачжао, Полевой обеспечивал рус-
ской литературой и ее, и Пекинскую нацио-
нальную библиотеку [17, с. 117]. Он посылал 
книги и в другие университетские библиотеки, 
а также в Общество русского языка Северо-вос-
точного университета в Шеньяне, способствуя 
тем самым распространению русского языка 
и коммунистических идей [16, с. 121]. Имеются 
свидетельства, что Полевой оказал большую 
помощь в становлении коммунистической пар-
тии Китая [18; 19], первые китайские коммуни-
сты называли его «верным другом китайского 
народа» [20, с. 25], но в этих публикациях не 

Шкафы Тематика и время издания литературы

1—3
Книги по востоковедению, в основном на английском, немецком, французском и китайском языках, 

изданные в Китае, Японии, Англии, США и Европе с середины XIX в. по 1919 г. включительно

4—5
Востоковедческая литература на английском языке, напечатанная после 1920 г., в 5-й шкаф были 

добавлены книги на французском языке, изданные после 1920 г.

6 Литература по лингвистике на разных иностранных языках, изданная до 1919 г.

7—8
Справочная литература: в 7-м — иностранные словари, изданные по 1919 г., 

в 8-м — словари и энциклопедии на различных языках, вышедшие после 1920 г.

9
Художественная литература на английском и французском языках, книги, изданные до и после 

1920 г., были разделены

10—12 Периодические издания

13 Журналы на русском языке, изданные в Харбине, Москве и Ленинграде

14—15 Научные издания без разделения по годам

16 Русская художественная литература без разделения по годам

17 Различные русско-иностранные словари, наиболее важные С.А. Полевому для работы 

18—19
Особо ценные издания: антикварные книги по востоковедению и другая уникальная литература, 

напечатанная на русском языке в Харбине, Пекине и Владивостоке

20 Издания на русском языке по философии и психологии

21—25 Китайские и японские энциклопедии и справочники

Таблица
Библиотека С.А. Полевого в Китае
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отмечаются его книжные интересы и собира-
ние личной библиотеки. Не забывал Полевой 
своих коллег в России, он регулярно отправлял 
китайские книги во Владивосток, Хабаровск, 
Иркутск, Москву и Ленинград. Одним из его 
основных корреспондентов являлся филолог-
китаист академик В.М. Алексеев, известный пе-
реводчик китайской классической литературы.

Научная работа 
в Гарвардском университете 

После оккупации японцами Северного Ки-
тая в 1937 г. С.А. Полевому пришлось закрыть 
свой магазин. Литература политического со-
держания была уничтожена, чтобы избежать 
преследования новых властей. Русские эми-
гранты супруги Полевые не имели в Китае ни-
каких юридических прав, и в ночь на 17 дека-
бря 1937 г. их арестовали3. При этом японские 
власти конфисковали и литературу, и рукописи, 
включая бесценную личную переписку Николая 
и Ксенофонта Полевых, бережно хранимую 
Сергеем Александровичем. Для вывоза всего 
конфискованного понадобился большой гру-
зовик. Через некоторое время Веру Степановну 
из тюрьмы выпустили, а Полевой провел в за-
ключении 17 месяцев. Книги и личный архив 
владельцу так и не вернули [7, с. 7].

После долгих хлопот супруги Полевые 
смогли уехать в США. Став сотрудником Гар-
вардского университета, Сергей Александро-
вич занимался составлением англо-китайского 
словаря. Он вышел на пенсию в 1956 году. Сын 
Полевых Леонид Сергеевич приехал в Америку 
чуть позже родителей и учился в Кембридже 
(Массачусетс)4. Супруги Полевые воспитали 
сына в поклонении русской литературе и пред-
кам. Вернувшись из армии (май 1942 — октябрь 
1945 г.) после участия во Второй мировой во-
йне, в июне 1948 г. он окончил с отличными 
оценками Славянский факультет Гарвардского 
университета. 

Леонид собирал материалы для диссерта-
ции «Николай Полевой и “Московский теле-
граф”» (N.A. Polevoy and the “Moscow telegraph”) 
и в июне 1948 г. защитил ее. Эту работу высо-
ко оценил известный американский профессор 
М.М. Карпович. Получив в марте 1950 г. маги-
стерскую степень, Л. Полевой преподавал в аме-
риканских учебных заведениях: в Университете 
Юта (сентябрь 1951 — июнь 1952), Вестминстер-
ском колледже (1959—1961), Университете Бри-
гама Янга (штат Юта) (сентябрь 1960 — июнь 

1962), Мичиганском университете (сентябрь 
1962 — апрель 1964). После смерти родителей 
он отправил их прах в места, где они родились. 

Формирование личной библиотеки

Книги, собранные отцом в Америке, Ле-
онид Сергеевич передал в дар Иркутску. Он 
снабдил все книги экслибрисом (оттиски крас-
ного, синего и зеленого цветов) с изображением 
человека, поднимающего камень на фоне вос-
ходящего солнца и надписью «Из книг С. По-
левого» (или «С. Полевой»). Это книжное 
собрание послужило основой Гуманитарного 
центра — библиотеки им. семьи Полевых. Кни-
ги Полевого называются «Восточной коллек-
цией». Информационно-библиографическое 
агентство при участии фонда редких книг и сек-
тора иностранной литературы Центра сделало 
обзор «Восточной коллекции» С.А. Полевого 
и составило аннотированный указатель [21].

Книжное собрание С.А. Полевого в указа-
теле делится на следующие отрасли: работы по 
общей истории востоковедения, синология, япо-
нистика, кореистика, арабистика, иранистика, 
религии Востока. Всего в коллекции 173 наи-
менования книг. Наиболее значимой и напол-
ненной частью принято считать труды по сино-
логии. Среди этих книг — труды видных русских 
и советских ученых, в частности С. Георгиевско-
го и В. Виленского. В коллекции имеются труды 
приват-доцента Юридического факультета и Пе-
дагогического института в Харбине, известного 
русского китаеведа И.Г. Баранова. Библиогра-
фической редкостью являются «Статистическое 
описание Китайской империи» (Пекин, 1910) 
и «Описание Пекина, с приложением Плана сей 
столицы, снятого в 1817 году» (Пекин, 1906), 
составленные знаменитым русским синологом 
XIX в. отцом Иакинфом (Никитой Бичуриным). 
Интерес представляют работы «О Китае. Старое 
и новое» (издание редакции «Нового журнала 
иностранной литературы», Санкт-Петербург, 
1900) и «Библиографический бюллетень», т. IV, 
вып. 1, под ред. проф. Н.В. Устрялова и Е.М. Че-
пурковского (Харбин, 1930).

Среди книг по синологии центральное ме-
сто занимают издания, в которых рассмотрен 
социально-экономический «облик» Китая, его 
инфраструктура и взаимоотношения с другими 
странами в сфере торговли. Это книги А.Л. Кан-
торовича «Иностранный капитал... на железных 
дорогах Китая» (Харбин, 1926), П. Шкуркина 
«Японо-китайский конфликт» (Харбин, 1915), 
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Н.В. Кюнера «Новейшая история стран Дальне-
го Востока», ч. III (Владивосток, 1910). Общие 
вопросы истории востоковедения раскрывают-
ся в книгах профессора Санкт-Петербургского 
университета В. Бартольда. 

Талантливый преподаватель, профессор 
С.А. Полевой не мог обойти вниманием изда-
ния студенческих работ, прекрасно понимая, 
что путь в науку лежит через первые аудитор-
ные доклады, разработку тематики дипломных 
проектов. Так, среди книг «Восточной коллек-
ции» имеется «Пособие к лекциям по истории 
Востока», составленное студентами Факультета 
восточных языков Санкт-Петербургского уни-
верситета и изданное студентом Э.И. Маурин-
гом (Санкт-Петербург, 1901). 

Интересы Полевого в сфере синологии 
были поистине многообразны и не ограничива-
лись гуманитарной тематикой. В его книжном 
собрании нашел отражение даже мир флоры 
и фауны: это книги П.Л. Павлова «Животный 
мир Маньчжурии по коллекциям Музея обще-
ства изучения Маньчжурского края» (пресмы-
кающиеся и земноводные) (Харбин, 1926); 
Б.В. Скворцова «Дикая и культурная соя Восточ-
ной Азии. Ботанический очерк» (Харбин, 1927).

Среди книг, подаренных Иркутску, есть 
труды о Сибири и ее народах. Это уникальное 
издание на английском языке труда С.М. Ши-
рокогорова (S.M. Shirokogorоv) “Psychomental 
Complex of theTungus” (Психоментальный ком-
плекс тунгусов) (Лондон, 1935). Издание выде-
ляется своими размерами: длина 38 см, ширина 
28 см, толщина 6 см, 469 страниц, вес 3,850 кг. 
Интересен сборник лекций по истории и геогра-
фии Сибири профессора Восточного института 
во Влади востоке Н.В. Кюнера (Владивосток, 
1919) — это первый в России университетский 
курс сибиреведения, составленный на основе 
записей слушавших его студентов.

Проблемы дальневосточного региона Рос-
сии поднимаются в нескольких книгах, издан-
ных в дореволюционный период: «К вопросу 
об экономическом состоянии Амурской обла-
сти за последнее десятилетие» Д.В. Мурзае-
ва (Благовещенск, 1914), «Дальневосточное 
положение: очерк Приамурья. Извлечено из 
№№ 179-205 газ. “Дальний Восток” за 1912 г.» 
В.А. Панова (Владивосток, 1912), «Примор-
ско-Амурская окраина и Северная Маньчжу-
рия» (Владивосток, 1917), «Китайцы, корейцы 
и японцы в Приамурье»: отчет уполномочен-
ного министра иностранных дел В.В. Граве 
(Санкт-Петербург, 1912).

Привлекают внимание книги по рели-
гии, в частности о религиях Востока, издан-
ные в конце XIX — начале XX в. в России и за 
рубежом: «Психология религий» Р. Грассери 
(Санкт-Петербург, 1901), «Религии Китая» 
М. Мюллера (Санкт-Петербург, 1901), «Нрав-
ственный идеал буддизма в его отношении 
к христианству» А. Гусева (Санкт-Петербург, 
1874), «Будда, его жизнь, учение и община» 
Г. Олденберга (Москва, 1905). Для сибирских 
исследователей наибольшую ценность пред-
ставляют раритетное ныне издание «Буддизм 
в Сибири» архиепископа Нила Ярославского 
(Санкт-Петербург, 1858) и работа известного 
русского этнографа В.М. Михайловского «Ша-
манство» (Москва, 1892), затрагивающая во-
просы шаманизма у инородцев Сибири (эвен-
ков, чукчей, коряков, якут, бурят).

Литература о Востоке на иностранных язы-
ках — это издания на немецком, французском, 
польском, китайском и, главным образом, на 
английском языке. Впечатляют географические 
рамки. Среди мест издания — Шанхай, Цин-
тау и Пекин (Китай), Улан-Батор (Монголия), 
Бомбей (Индия), Токио (Япония), Познань 
(Польша), Париж (Франция), Гамбург, Мюн-
хен и Лейпциг (Германия), Вена (Австрия), Ло-
занна и Беллинцона (Швейцария), Нью-Йорк, 
Вашингтон, Гарден-Сити, Стэнфорд (США), 
Лондон, Оксфорд (Великобритания).

Временные рамки изданий охватывают 
период 1902—2000 годов. Большинство книг 
посвящено синологии, их можно разделить 
на несколько блоков. Самый многочислен-
ный — это книги, брошюры и каталоги, по-
священные Китаю. Блок литературы об Ин-
дии представлен изданиями о географическом 
положении, социально-экономической и по-
литической ситуации в этой стране; имеется 
несколько книг по индийской философии, 
медицине, грамматике санскрита. К Японии 
относятся издания начала XX в., учебники по 
японскому языку (грамматика, самоучители), 
японская художественная литература. Блок ли-
тературы о Египте составители отнесли к Вос-
току с определенной долей оговорки. Серия 
страноведческих справочников (“Around the 
World Program”), изданных Американским гео-
графическим обществом, содержит большое 
количество выпусков, посвященных странам 
Востока (Вьетнам, Мьянма, Афганистан, Из-
раиль, Турция, Египет, Филиппины, остров 
Цейлон, полуостров Индокитай, государства 
Персидского залива). В отдельную серию вы-
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делены «Миниатюры Метрополитен-музея» 
(Нью-Йорк), крупнейшего художественного 
собрания США. Искусству древних государств 
восточного региона посвящено четыре выпу-
ска: «Искусство Китая», «Японская гравюра», 
«Жизнь и цивилизация Египта», «Художествен-
ные произведения Персии». Другой блок — 
три альбома серии «Панорама» (Нью-Йорк, 
1960): «Путешествия в цветных слайдах» по 
Японии (“Exotic Empire”), Индии (“Fable Land: 
Her Multitudes and Her Splendors”), Таиланду 
(“Ancient Kingdom: the Many-Splendored Land”). 
Среди «единичных» изданий на иностранных 
языках в библиотеке Полевых — литерату-
ра по проблемам мира и безопасности стран 
Ближнего Востока (J. Bulloch, H. Morris. “No 
Friends but the Mountains: The Tragic History of 
the Kurds” («Одиночество и только горы: тра-
гическая история курдов» (Нью-Йорк, 1992).

Китаевед и книголюб С.А. Полевой был тес-
но связан с Китаем на протяжении всей своей 
жизни. Несмотря на то что его потомки находятся 
далеко от России, его книжное собрание, самое 
большое богатство для библиофила, вернулось 
на родину, заложив основы Гуманитарного цен-
тра — библиотеки им. семьи Полевых в Иркутске.

Примечания

1 Авторы благодарят Л.А. Пронину, директора Гу-

манитарного центра — библиотеки им. семьи По-

левых, за помощь в написании настоящей статьи.
2 Личный архив А.А. Хисамутдинова (Владиво-

сток). «Сергей Полевой — его жизнь и деятель-

ность». Рукопись. Л. 3.
3  Личный архив А.А. Хисамутдинова (Владиво-

сток). «Сергей Полевой — его жизнь и деятель-

ность». Рукопись. Л. 32.
4  Личный архив А.А. Хисамутдинова (Владиво-

сток). Интервью с Л.С. Полевым от 28 ноября 

1997 г. (Солт-Лейк-Сити, США).
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Abstract. The article reveals previously unknown facts about the sinologist Sergei Alexandrovich Polevoy 
(1886—1971), who became famous due to his scientifi c, pedagogical and social activities in China. Be-
ing a native of dynasty that gave the world talented literary critics, writers and journalists, Polevoy from 
his youth was passionate about literature and collecting books alongside learning about China. His fi rst 
academic work, prepared as a graduation paper at the Oriental Institute (Vladivostok), was devoted to 
periodicals in China; and his unique library composed of literature in many languages originated from the 
books on Oriental studies and linguistics. Living in China since 1917, Polevoy was a professor at Nankai 
University in Tianjin (since 1918) and then Peking University (since 1921), where he taught Chinese 
students the Russian language and literature. Using the introduction to Russian culture and literature as 
a new method of teaching, he brought up some famous Chinese writers and translators. His bookstore, 
opened in Beĳ ing and having contacts with the International Book Company in Moscow, became a cul-
tural bridge between Russia and China. Using the bookstore, Polevoy supplied Chinese students with 
textbooks and Russian classical literature, replenished the department of Slavic literature at the Beĳ ing 
National Library, distributed Marxist literature and helped Chinese communist leaders establish contacts 
with the USSR. The authors also report the facts on the biography of Polevoyʼs son, Leonid, thanks to 
whom the Oriental Institute of the Far Eastern Federal University (Vladivostok) received the manuscript 
of S. Polevoy’s English-Chinese dictionary and his other materials on oriental studies. Leonid also pre-
sented his father’s book collection to Irkutsk, and these books served as the basis of the Humanitarian 
Centre — Library named after the Polevoys’ family. The article is based on materials from the Polevoys’ 
family archives and other private collections abroad.

Key words: S.A. Polevoy, sinology, Russian books in China, Russians in Beĳ ing, Russians in USA, Hu-
manitarian Centre — Library named after the Polevoys’ family, Russian bibliophiles in China, Russian 
bookstore in Beĳ ing.
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Анонс

Консервация библиотечных фондов: 
программы дополнительного профессионального образования

Управление обеспечения сохранности фондов (УОСФ) Российской государственной 
библиотеки предлагает специалистам по консервации документов повысить квалификацию 
по программам дополнительного профессионального образования по направлению «Консер-
вация библиотечных фондов».

Курсы повышения квалификации:

• Превентивная консервация документов
Цель курса: предоставить обучающимся базовые знания в области превентивных мер со-

хранения основных носителей информации в библиотеках.

• Восполнение утрат руинированных документов
Программа предназначена для отработки практических навыков реставрации листовых 

документов.

Занятия групповые, очные, объем 20 академических часов. 
Место проведения: ул. Воздвиженка, д. 3/5, учебный класс УОСФ.

Курс «Реставрация библиотечных фондов» 

Основная задача — развитие практических навыков реставрации документов. 
Практические занятия по реставрации листовых документов или изготовлению/рестав-

рации переплета книг проходят в специально оборудованном классе, где есть все необходи-
мые для организации производственного процесса оборудование и материалы.

Занятия групповые, очные, объем 80 академических часов (2 недели). 
Место проведения: ул. Воздвиженка, д. 3/5, учебный класс УОСФ. 

Курс «Основы реставрации документов и книжного переплета» 

Программа курса учитывает опыт стажера и задачи, которые перед ним стоят в его 
практической деятельности. 

Занятия индивидуальные, очные, объем 160 академических часов (1 месяц). 
Место проведения: ул. Пятницкая, д. 44, стр. 2, реставрационные мастерские отдела 

реставрации библиотечных фондов РГБ. 

Подробная информация:
Центр непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры
E-mail: info.education@rsl.ru

Отдел комплексных проектов по сохранности УОСФ
Тел.: +7 (499) 557-04-70, доб. 28-73/29-32

E-mail: restoration@rsl.ru
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И.П. ТИКУНОВА

Библиотечная цифровизация 
как мейнстрим научного 
дискурса

Реферат. C 2017 г. ежегодно в Российской государственной библиотеке (РГБ) проходят научно-
практические семинары из цикла «Роль науки в развитии библиотек (теоретические и практические 
аспекты)», адресованные библиотечным специалистам и ученым в области библиотековедения, 
библиографоведения и книговедения. Основные цели проведения мероприятий цикла — активи-
зировать научно-исследовательскую работу в области библиотековедения, библиографоведения и 
книговедения; обсудить актуальные проблемы научной деятельности федеральных и региональных 
библиотечных центров; познакомить специалистов библиотечной сферы с результатами научных 
исследований. Один из тематических блоков цикла составляют семинары, посвященные проблемам 
цифровизации библиотечного дела. Очередной научно-практический семинар этого блока на тему 
«Цифровая трансформация библиотек как предмет научного исследования» состоялся 10 февра-
ля 2022 года. Спикерами выступили ведущие ученые Центра по исследованию проблем развития 
библиотек в информационном обществе РГБ. В программу семинара были включены два вопроса. 
М.Ю. Нещерет представила результаты изучения дистанционных справочно-библиографических 
услуг, предлагаемых на сайтах национальных библиотек разных стран мира. Ю.Н. Столяров про-
анализировал содержание публикаций об исследовании проблем цифровизации в российских 
профессиональных журналах. Была отмечена значительная роль библиотекарей-практиков в деле 
внедрения цифровых технологий в работу библиотек; продемонстрированы достигнутые успехи, 
доказывающие необходимость социального библиотечного института. Спикеры призвали совре-
менных исследователей активизировать проведение научных исследований, нацеленных на теоре-
тическое осмысление происходящих процессов 
цифровизации. Семинар вызвал значительный 
интерес библиотечных специалистов.

Ключевые слова: библиотеки, библиотекове-
дение, библиотечное дело, семинары, цифро-
визация, научная деятельность в библиотеке, 
цифровизация библиотечного дела, цифровая 
трансформация библиотек, Российская госу-
дарственная библиотека.
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Р
оссийская государственная библиотека 
(РГБ) в 2017 г. организовала цикл науч-
но-практических семинаров «Роль науки 

в развитии библиотек (теоретические и практи-
ческие аспекты)», адресованных библиотечным 
специалистам и ученым в области библиотеко-
ведения, библиографоведения и книговедения 
[1]. Ежегодно в рамках этого цикла проходит 
от трех до семи мероприятий, нацеленных на 
активизацию научно-исследовательской работы 
в области библиотековедения, библиографове-
дения и книговедения; обсуждение актуальных 
проблем научной деятельности федеральных 
и региональных библиотечных центров; озна-
комление специалистов библиотечной сферы с 
результатами научных исследований. Тематика 
семинаров отражала различные аспекты науч-
ных исследований:

 • «Библиотека как социокультурный ин-
ститут»;

 • «Наука в библиотеке: содержание, орга-
низация, представление результатов»;

 • «Библиотека в цифровой среде»;
 • «Электронные ресурсы в современной 

библиотеке: состояние и тенденции развития»;
 • «Популярная (рекомендательная) библио-

графия в XXI веке: вопросы теории и практика»;
 • «Библиотечная биографика. К 100-ле-

тию К.И. Абрамова»;
 • «Изучение памятников письменности и 

исторических источников из собраний Россий-
ской государственной библиотеки» и т. д.

Большинство семинаров проходило в РГБ 
очно и сопровождалось онлайн-трансляцией с 
последующим размещением видеозаписи в Ин-
тернете. Исключение составил 2020 год, когда 
в связи с противоэпидемическими ограничени-
ями, вызванными коронавирусной инфекцией 
COVID-19, практически все семинары были 
проведены с использованием дистанционных 
технологий. Организация онлайн-трансляций с 
размещением на YouTube-канале РГБ (https://
www.youtube.com/user/RussianStateLibrary) в 
значительной степени расширила аудиторию 
этих мероприятий. Среди онлайн-участников 
семинаров — специалисты практически всех 
регионов России, а также представители биб-
лиотечного сообщества из стран ближнего за-
рубежья (Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика и др.).

В настоящее время можно выделить не-
сколько крупных тематических блоков цик-
ла, определяемых научными интересами РГБ 
(см. табл.).

Проведение семинаров по вопросам циф-
ровизации библиотечного дела для РГБ имеет 
множество важных причин.

Во-первых, в последние годы в Российской 
Федерации, как и во всем мире, развертываются 
процессы цифровизации, предполагающие пре-
образование практически всех отраслей эко-
номики и социальной сферы, в том числе биб-
лиотечного дела, что получило свое отражение 
в «Стратегии развития библиотечного дела в 
Российской Федерации на период до 2030 года» 
[14] и определило высокую актуальность науч-
ных исследований данной проблематики.

Во-вторых, характеристика, состояние и 
перспективы процессов цифровизации библио-
течного дела в целом и отдельных его направ-
лений (прежде всего, связанных с созданием 
электронных информационных ресурсов или 
организацией библиотечного обслуживания в 
цифровой среде) составляют проблемное поле 
научных исследований РГБ в течение послед-
них пяти лет [15].

«Цифровая трансформация библио-
тек как предмет научного исследования» — 
тема очередного научно-практического семи-
нара этого тематического блока. Мероприятие 
состоялось 10 февраля 2022 г. в читальном зале 
отдела литературы по библиотековедению, биб-
лиографоведению и книговедению РГБ [16].

Ведущий научный сотрудник Центра по 
исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе (ЦИПР) РГБ 
М.Ю. Нещерет выступила модератором семи-
нара. В программу было включено два высту-
пления.

Доклад «Справочно-библиографическое он-
лайн-обслуживание в зарубежных библиотеках» 
М.Ю. Нещерет содержал результаты изучения 
опыта внедрения цифровых технологий в прак-
тику одного из традиционных и важных направ-
лений обслуживания пользователей для любых 
библиотек различных стран мира. Эта работа 
осуществлялась в рамках трехлетнего научного 
проекта ЦИПР РГБ «Исследование процессов 
цифровизации общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации: тенденции и перспективы» 
(номер регистрации в Единой государственной 
информационной системе учета научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ гражданского назначения 
АААА-А19-119012890139-2; научный руково-
дитель И.П. Тикунова, 2019—2021 гг.) [17].

Сбор эмпирических данных проводился 
путем анализа официальных сайтов 24 нацио-
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 Факты — События — Коммуникации

нальных библиотек 22 стран мира, в том числе 
для изучения справочно-библиографического 
обслуживания. Для достижения этой цели были 
решены следующие исследовательские задачи: 

 • установлено наличие справочно-биб-
лиографических служб в национальных биб-
лиотеках; 

 • изучены формы, методы, правила рабо-
ты указанных подразделений; 

 • определены тенденции развития спра-
вочно-библиографического обслуживания; 

 • обоснована актуальность данного вида 
библиотечной деятельности в эпоху цифрови-
зации. 

Тенденции развития справочно-библио-
графического обслуживания со всей опреде-
ленностью указывают на перевод бóльшей 
части справочно-библиографических услуг в 
интернет-среду. Важное значение этого вида 
библиотечной деятельности было подтверж-
дено в период пандемии, когда обращение в 
виртуальные справочные службы библиотек 

Тематические блоки цикла
Содержание 

тематического блока
Семинары цикла

Книжные памятники 

и исторические источники 

из фондов Российской 

государственной библиотеки

Представление результатов 

научного изучения 

богатейших книжных 

и архивных собраний 

Российской государственной 

библиотеки

«Изучение памятников письменности 

и исторических источников из 

собраний Российской государственной 

библиотеки» [2]

«Книжные памятники и исторические 

источники из фондов Российской 

государственной библиотеки: итоги 

исследовательской работы» [3]

Библиографическая наука 

и практика

Распространение новых 

знаний по истории 

и современному развитию 

библиографической 

деятельности в библиотеках

«Библиографическая наука 

и практика: к 100-летию научно-

библиографической службы РГБ» [4]

«РГБ и развитие отечественной 

библиографической науки» [5]

«Популярная (рекомендательная) 

библиография в XXI веке: вопросы 

теории и практика РГБ» [6]

Развитие национальной 

классификационной 

системы — Библиотечно-

библиографической 

классификации

Представление новых 

вариантов таблиц ББК, 

рекомендации методик 

их использования для 

систематизации документов 

библиотечного фонда

«Сложные случаи систематизации 

по таблицам ББК» [7]

«Новые таблицы ББК по естественным 

наукам» [8]

«8-й выпуск Средних таблиц ББК: 

завершение проекта». Ч. 1 [9]; ч. 2 [10]

«Новое в Библиотечно-

библиографической классификации 

(ББК): обзор текущих дополнений 

и исправлений к таблицам» [11]

Цифровизация 

библиотечного дела

Демонстрация результатов 

исследований, проводимых 

для научного обеспечения 

реализации Стратегии 

развития библиотечного дела 

в Российской Федерации

«Библиотека в цифровой среде» [12]

«Цифровизация библиотечного дела: 

анализ современных практик» [13]

Таблица
Основные тематические блоки научно-практических семинаров из цикла 

«Роль науки в развитии библиотек (теоретические и практические аспекты)»
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стало для пользователей едва ли не единствен-
ным способом получить информационную под-
держку [18].

Анализ результатов исследования позво-
лил докладчику сделать вывод, что проникно-
вение цифровизации в библиотеки не ограни-
чивается переводом информации в цифровую 
форму; ее сущность выражается в комплексном 
решении задач библиотечно-информационного 
обслуживания, в том числе справочно-библио-
графического обслуживания, на базе специаль-
но разработанных технологических платформ 
и современных способов коммуникации. При 
этом роль библиографии с внедрением цифро-
вых технологий возрастает.

Вторая часть мероприятия была посвящена 
проблемам теоретического осмысления обсуж-
даемой на семинаре темы и отражения резуль-
татов проводимых для этого исследований в 
профессиональной периодике.

Перед участниками семинара выступил вы-
дающийся российский ученый, классик биб-
лиотековедения, главный научный сотрудник 
ЦИПР РГБ, профессор Ю.Н. Столяров. В своем 
докладе «Проблемы цифровизации библиотек 
на страницах научных журналов» он отметил, 
что цифровые технологии стали органической 
частью работы библиотек всех типов и видов, 
затрагивая все библиотечные и библиографи-
ческие процессы.

Значительную роль в деле внедрения циф-
ровых технологий играют библиотекари-прак-
тики, успехи которых демонстрируют необхо-
димость социального библиотечного институ-
та в условиях построения информационного 
общества. В связи с этим цифровизация стала 
одной из основных причин переосмысления 
библиотечной теории и практики.

Анализ публикаций за последние годы 
показал, что вопросы цифровизации освеща-
ют с разной степенью активности и научности 
все российские профессиональные журналы. 
Вместе с тем докладчик обратил внимание, 
что авторы статей об использовании цифро-
вых технологий редко анализируют степень 
достижения целей цифровизации, сильно сни-
жая ценность этих публикаций. Кроме того, 
практически отсутствуют материалы по глубин-
ным теоретическим вопросам цифровизации: 
общей теории цифровых библиотек, теории 
цифрового библиотечного фонда, цифрового 
читателя, цифрового библиотекаря, цифровой 
материально-технической базы библиотек. По 
мнению Ю.Н. Столярова, залогом успешно-

го решения практических задач библиотечной 
цифровизации является обсуждение и осмысле-
ние возникающих в связи с этим теоретических 
проблем библиотековедческой науки.

В завершение семинара спикер подчеркнул 
необходимость продолжать научные исследо-
вания по проблемам цифровизации, акценти-
ровал внимание ученых на развитии теории 
цифрового библиотечного дела и предложил 
обсудить результаты этих исследований на сле-
дующих семинарах цикла.

Мероприятие вызвало значительный инте-
рес библиотечных специалистов. Для просмотра 
организованной на YouTube-канале РГБ онлайн-
трансляции подключились более 100 представи-
телей государственных и муниципальных обще-
доступных библиотек, институтов культуры из 
16 российских регионов (республики Адыгея, 
Алтай, Башкортостан, Татарстан, Тыва; Белго-
родская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, 
Ивановская, Оренбургская, Самарская, Сверд-
ловская области; Ненецкий автономный округ; 
Санкт-Петербург, Москва). Многие библиотеч-
ные работники воспользовались возможностью 
посмотреть трансляцию семинара после его за-
вершения: на 1 июля 2022 г. было зафиксиро-
вано более 1400 просмотров видеозаписи меро-
приятия. По итогам семинара в адрес организа-
торов и спикеров поступили многочисленные 
положительные отзывы участников.
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Abstract. Since 2017, the Russian State Library (RSL) has held annually scientifi c and practical seminars of 
the cycle “The Role of science in the development of libraries: theoretical and practical aspects”, addressed 
to library specialists and scientists in the fi eld of library science, bibliography science and book studies. The 
main targets of the events of the cycle are to activate research work in the fi eld of library science, biblio-
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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. Распечатанная и подписанная Авторская оферта
Правовые вопросы, связанные с публикацией в журнале, включая обязательства сторон (автора и издателя), регулируются 
на основе подписанной Авторской оферты к Приглашению делать оферты (доступны на сайте). 
Предоставляя свои материалы в журнал, авторы гарантируют, что они обладают исключительными правами на передаваемый 
для публикации материал, который является их оригинальным, нигде ранее не публиковавшимся произведением.
Авторская оферта должна быть предоставлена в распечатанном виде на бумажном носителе, подписана автором 
(соавторами) собственноручно шариковой ручкой с синими чернилами.
Для удобства можно воспользоваться подготовленными образцами Авторской оферты (или Авторской оферты для статей 
в соавторстве) размещенными на сайте: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/.

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. 17-03
E-mail: bvdogovor@rsl.ru

В подписных агентствах
• Подписной индекс по интернет-каталогу «Пресса России» — 87322 (полугодовой).
• 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/




