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А.И. КАПТЕРЕВ

Методика оценки цифровой 
трансформации библиотек

Реферат. В связи с малочисленностью комплексных исследований в области библиотечной цифро-
визации представлена краткая характеристика методики оценки цифровой трансформации (ЦТ) биб-
лиотек. Проблема рассмотрена по различным составляющим. Описаны отечественные и зарубежные 
подходы к изучению уровня ЦТ. Обоснованы этапы оценки уровня ЦТ библиотек (анализ социально-
профессионального фона ЦТ, функциональный бенчмаркинг цифровой зрелости конкретных биб-
лиотек, интеллектуальный анализ данных и тиражирование лучших практик, отраслевое управление 
с опорой на данные с привлечением искусственного интеллекта и пересмотр нормативно-правовых 
актов). Определены уровни цифровой зрелости библиотек (готовность к ЦТ, активность ЦТ, инно-
вационность ЦТ). Цель исследования — разработать методику комплексной оценки ЦТ библиотек 
на общепрофессиональном и корпоративном уровнях, предложить инструменты оценки уровня циф-
ровой зрелости конкретных библиотек. Даны рекомендации по обработке полученных результатов 
с использованием современных программно-технических средств. Впервые предложена формула 
количественной оценки цифровой зрелости библиотек с помощью индексов. Представленный вариант 
матрицы оценки цифровой зрелости технологических процессов включает основные библиотечные 
процессы как компоненты цифровой зрелости и расширяет понимание функционального бенчмар-
кинга, нацеленного на сравнение результатов ЦТ 
конкретных библиотек. 
На основе исследования сделаны следующие 
выводы. 1. Для управления ЦТ необходима ор-
ганизация постоянного мониторинга цифровой 
зрелости библиотек, т. е. их готовности к ЦТ, 
активности ЦТ, инновационности ЦТ, выра-
женной в согласованных с профессиональной 
общественностью критериях и показателях. 
2. Результаты мониторинга должны стать важ-
ной составляющей принятия управленческих 
решений с опорой на цифровые данные (data-
driven approach) и прогнозирования как поло-
жительных, так и негативных тенденций в ре-
зультате интеллектуального анализа данных. 
3. Анализ уровня цифровой зрелости библиотек 
позволит создавать соответствующие рейтин-
ги, а также делать дашборды (интерактивные 
панели визуализации), обладающие повышен-
ной наглядностью, пригодностью для принятия 
решений и мотивирующие библиотеки для до-
стижений в ЦТ.
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лиотековедение. 2023. Т. 72, № 4. С. 295—309. DOI: 10.25281/0869-608X-2023-72-4-295-309.

Подходы к изучению 
уровня цифровой трансформации

Цифровая трансформация (ЦТ) библио-
тек, концептуальные основы и приоритетные 
направления которой описаны в монографии, 
выпущенной в 2023 г. [1], предполагает раз-
работку и применение методики оценки ее со-
стояния и дальнейших перспектив.

Использование системно-деятельностно-
го подхода в анализе ЦТ библиотек строится 
с учетом достижения определенных уровней 
в освоении конкретных технологий сетевого 
взаимодействия и овладении определенными 
компетенциями. 

В современных исследованиях разраба-
тываются различные подходы к определению 
и измерению уровня ЦТ с использованием 
категории «цифровая зрелость». Цифровую 
зрелость рассматривают и как инструмент для 
сопоставления достигнутого уровня с целевым, 
и для межотраслевого сравнения уровня рас-
пространения цифровых технологий. В част-
ности, Организация экономического сотруд-
ничества и развития (Organisation for Economic 
Co-operation and Development) проводит оценку 
цифровой зрелости организаций на основе трех 
параметров: 

 • возможности информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) (обучение 
цифровым навыкам сотрудников, наличие 
специалистов по ИКТ, внедрение цифровых 
технологий); 

 • расширенные функции ИКТ (информа-
ционная безопасность, адаптация программно-
го обеспечения для управления технологиями, 
собственные разработки); 

 • веб-зрелость (наличие сайта с возмож-
ностями оказания электронных услуг, размеще-
ния онлайн-рекламы). 

Для оценки цифровой зрелости правитель-
ства стран — членов Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития применя-
ют такие показатели, как наличие цифровых 
платформ, использование и хранение оциф-
рованных данных, открытость, управляемость 
со стороны пользователя. 

Всемирный банк разрабатывает индекс 
зрелости в категории «электронное правитель-
ство» — GovTech (GovTech Maturity Index, GTMI) 
[2], охватывающий функционирование государ-
ственных систем и их технические возможности, 
полноту оказываемых услуг, степень вовлеченно-
сти населения. GTMI измеряет ключевые аспек-
ты четырех приоритетных областей (улучшение 
предоставления услуг, поддержка основных госу-
дарственных систем, вовлечение граждан, сред-
ства поддержки GovTech) и помогает практикам 
в разработке новых проектов ЦТ. Чем отличается 
индекс зрелости технологий, поддерживаемых 
государством? Хотя существующие опросы и ин-
дексы цифровизации правительства полезны для 
мониторинга прогресса и передовой практики в 
целом, ни один из них не оценивает рост во всех 
четырех приоритетных областях GovTech. GTMI 
устраняет этот пробел. Основываясь на сравни-
тельном анализе с соответствующими индексами, 
можно сделать вывод, что показатели, опреде-
ленные для GTMI, дают согласованные резуль-
таты по сравнению с другими соответствующими 
показателями цифровизации правительства и 
адекватно измеряют менее известные аспекты, 
связанные с фондами GovTech. Кому может быть 
полезен этот индекс? Целевая аудитория отчета 
GTMI — государственные чиновники, политики, 
сотрудники Всемирного банка и другие специ-
алисты, участвующие в разработке и внедрении 
решений GovTech. 

Результаты GTMI показали растущий ин-
терес к инициативам GovTech по всему миру. 
Государственные структуры, ведущие програм-
му GovTech, существуют в 80 странах из 198 
рассмотренных, а зрелое «электронное прави-
тельство» и передовая практика в этой области 
хорошо заметны в 43 странах. 

Международная консалтинговая компания 
Deloitte, опросив 1200 топ-менеджеров, пришла 
к выводу, что чем более всеобъемлющими и 
скоординированными являются усилия органи-
зации по ЦТ, тем больше вероятность того, что 
она достигнет цифровой зрелости. Цифровая 
зрелость коррелирует с тем, насколько систем-
но и широко организация применяет цифро-
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вые технологии [3]. Доказано, что ценность 
использования данных заключается в том, что 
они делают микроаналитику доступной всем 
сотрудникам организации, а не только топ-
менеджменту.

Эксперты международной сети компаний 
PwC рассматривают процесс ЦТ более ком-
плексно и предлагают взглянуть на него как на 
тесную взаимосвязь изменений всех экосистем 
бизнес-модели. По их мнению, ЦТ «затрагивает 
четыре основные экосистемы: “Экосистема ре-
шений для клиентов”, “Операционная экосисте-
ма”, “Технологическая экосистема” и “Кадровая 
экосистема”» [цит. по: 4, с. 2762].

Международная компания BCG, специа-
лизирующаяся на управленческом консалтин-
ге, использует индекс цифрового ускорения 
(Digital Acceleration Index, DAI) [5], позволя-
ющий оценить уровень развития цифровых 
компетенций в компании и провести сравнение 
с сопоставимыми конкурентами, среднеотрас-
левыми показателями, цифровыми лидерами 
в 36 категориях (клиентские пути, цифровая 
цепочка поставок, персонализация маркетинга 
и др.). Расчет индекса осуществляется на основе 
мнений руководителей предприятий из разных 
стран. Существуют и другие примеры [6].

В нашей стране также разрабатываются 
стратегии и методики ЦТ. Специалистами Ми-
нистерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации 
и Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации разработаны методики 
оценки цифровой зрелости для государствен-
ных компаний [7] и промышленных предпри-
ятий [8]. Так, индекс ЦТ должен позволять рас-
считать уровень цифровизации предприятия, 
давать возможность оценивать цифровизацию 
по отдельным бизнес-процессам, учитывать 
эффективность и готовность организаций к ЦТ.

Требования к индексу ЦТ также следующие:
 • «агрегированный (интегральный) по-

казатель;
 • многоуровневый показатель (состоять 

из показателей нижнего уровня);
 • измеримый показатель (анкеты, откры-

тые данные, существующие данные)» [8, с. 8].
Приведем конкретные примеры подходов, 

используемых для оценки цифровой зрело-
сти библиотек в некоторых развитых странах. 
В США Ассоциация исследовательских библио-
тек (ARL) разработала «Инструмент самооцен-
ки готовности к грантам на цифровизацию». 
Инструмент оценивает такие факторы, как ин-

фраструктура, штатное расписание, вспомога-
тельные службы и сотрудничество с другими 
департаментами и учреждениями. Это позво-
ляет библиотекам выявлять сильные и слабые 
стороны для улучшения своих позиций по по-
лучению грантов на цифровизацию [9].

В библиотеках Великобритании исполь-
зуется инструментарий оценки цифровой зре-
лости, разработанный компанией Jisc (Joint 
Information Systems Committee) — поставщи-
ком цифровых решений для образования и на-
учных исследований. Эта модель предлагает 
комплексный подход к оценке цифровой зре-
лости библиотек, а также дает возможность 
оценки конкретной библиотеки по пяти аспек-
там: понимание, экспериментирование и иссле-
дование, цифровизация отдельных операций, 
внедрение цифровых технологий, цифровая 
трансформация [10]. 

Инструментарий включает набор вопро-
сников для самооценки и руководящих прин-
ципов, охватывающих различные аспекты, 
включая инфраструктуру, цифровые ресурсы, 
навыки персонала и цифровые возможности. 
Оценка позволяет библиотекам сопоставить 
свою цифровую зрелость с передовыми орга-
низациями в своей сфере и определить области 
для дальнейшего развития цифровизации услуг.

Канадская ассоциация исследовательских 
библиотек (CARL) активно занимается оцен-
кой цифровой зрелости библиотек — членов 
ассоциации. Она разработала «Систему оценки 
цифровой зрелости CARL», которая фокусиру-
ется на оценке цифровых стратегий библиотек, 
инфраструктуры, услуг и сотрудничества. Плат-
форма CARL Library Impact Framework пред-
лагается в виде набора примеров, призванных 
продемонстрировать, как логические модели 
могут быть применены к библиотечным про-
граммам, сервисам и ресурсам. Платформа обе-
спечивает структурированный подход к оценке 
и эталонному показателю цифровой зрелости, 
позволяя библиотекам определять приоритеты, 
отслеживать скорость цифровизации и обмени-
ваться передовым опытом [11].

Австралийская библиотечно-информаци-
онная ассоциация (ALIA) разработала «Систе-
му цифровой зрелости библиотек ALIA» для 
оценки цифровой зрелости библиотек по всей 
Австралии. Матрица охватывает такие аспек-
ты, как цифровые ресурсы, инфраструктура, 
управление данными, пользовательский опыт и 
профессиональное развитие. Библиотеки могут 
использовать данную систему для оценки своих 
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текущих цифровых возможностей, постановки 
целей и разработки стратегий ЦТ.

Эти примеры демонстрируют усилия, при-
лагаемые библиотеками в некоторых зарубеж-
ных странах для оценки и повышения их циф-
ровой зрелости. Данные платформы и инстру-
менты предоставляют библиотекам системный 
подход к оценке их цифровых возможностей и 
поддерживают на пути ЦТ.

Отечественные библиотеки опираются 
при ЦТ на базовые нормативные документы 
(прежде всего на Указ Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О на-
циональных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» [12]), в соот-
ветствии с которыми ЦТ стала одной из при-
оритетных целей развития российского обще-
ства, программу «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», утвержденную распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2017 г. № 1632-р [13], «Стратегию 
развития библиотечного дела в Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», утвержден-
ную распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 г. № 608-р [14].

Этапы оценки уровня 
цифровой трансформации библиотек

В отечественной профессиональной печати 
опубликован целый ряд статей по проблемам 
ЦТ библиотек. Цифровизации культуры по-
священ материал О.Н. Астафьевой, Е.В. Ни-
коноровой и О.В. Шлыковой [15]. Анализ со-
временных трендов и лучших практик цифро-
визации и ЦТ библиотек представлен в работах 
И.П. Тикуновой [16; 17], В.В. Брежневой [18] 
и других специалистов.

Некоторые авторы анализируют особенно-
сти цифровизации в библиотеках конкретного 
типа. Р.А. Барышев с соавторами представили 
результаты социологического опроса пользова-
телей цифровых сервисов университетской биб-
лиотеки [19], что представляет интерес прежде 
всего для библиотек именно этого типа. Н.В. Ку-
брак [20] и Д.А. Иванченко [21] анализируют ЦТ 
школьных библиотек, но не предлагают инстру-
ментов оценки уровня их цифровизации. Есть 
и «экзотические» рекомендации. Так, Е.В. Ша-
лыгина предлагает преобразовать библиотеки 
«в Единое российское электронное простран-
ство знаний с последующей трансформацией в 
профессиональную национальную сеть Russian 
Knowledge Web для свободного распространения 

и доступа к накопленным знаниям» [22, с. 212], 
не обращая внимания на повсеместное распро-
странение бесплатных сервисов автоматического 
перевода, позволяющих не замыкаться в терри-
ториальных и языковых границах.

А. Боровинский пишет, что «не поменяв 
управленцев в библиотеках и в Министерстве 
культуры РФ, совершить цифровую трансфор-
мацию публичных библиотек невозможно» 
[23, с. 58], но не предлагает, как без нарушения 
действующего законодательства от них освобо-
диться и откуда взять им замену. Видимо, автор 
считает, что замена не понадобится, поскольку 
«библиотеки как институт прекратят свое су-
ществование» [23, с. 59], с чем мы согласиться 
не можем, принимая во внимание тот факт, что 
технологизация социокультурной сферы за по-
следние как минимум сто лет не привела к ис-
чезновению социальных институтов.

В работах исследователей, несмотря на 
анализ ЦТ библиотек с различных сторон, мы 
не обнаружили методики оценки готовности 
библиотек к ЦТ. 

Предлагаем проводить анализ цифровой 
зрелости в библиотечном социальном инсти-
туте в несколько этапов.

На первом этапе — «Социально-профес-
сиональный фон ЦТ» — необходимо сосредото-
чить внимание на изучении следующих тенденций.

1. Оценка уровня цифровой культуры 
субъектов профессионального пространства 
(с одной стороны, работников библиотек, с дру-
гой — пользователей) для определения рассо-
гласования в некоторых позициях:

 • признание ценностей современного эта-
па информатизации, следование этим ценно-
стям в своей профессиональной деятельности; 

 • видение перспектив изменения объекта 
своей профессиональной деятельности вслед-
ствие ЦТ технологических процессов; 

 • умение эффективно работать на рынке 
цифровых продуктов и услуг; 

 • владение компьютерными технологи-
ями в области информационных процессов 
в рамках своей специализации; 

 • знание компьютерных технологий 
управления персоналом и документными си-
стемами и ресурсами; 

 • соблюдение и пропаганда норм этич-
ного поведения в глобальных компьютерных 
сетях (так называемых «правил сетикета»).

2. Анализ готовности используемой биб-
лиотечной инфраструктуры к ЦТ библиотек 
и поиск резервов ее совершенствования.
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3. Оценка уровня информационно-сетевого 
взаимодействия библиотек как между собой, 
так и с пользователями, органами власти, мест-
ного самоуправления и СМИ, проявляющегося 
в готовности, активности и инновационности 
в процессах ЦТ библиотек.

Авторский подход к анализу цифровой 
зрелости нацелен на выявление уровней циф-
ровой зрелости в объектах ЦТ библиотек [24]. 
Обязательными объектами анализа цифровой 
зрелости, на наш взгляд, должны стать: ресур-
сы и инфраструктура, процессы и технологии, 
продукты и услуги, данные и коммуникации, 
компетенции специалистов. 

Выделим следующие уровни цифровой 
зрелости библиотек:

 • готовность к ЦТ библиотек (наличие 
на текущий момент ресурсного обеспечения ЦТ 
отдельной библиотеки);

 • активность ЦТ библиотек (совмест-
ное эффективное использование ресурсов ЦТ);

 • инновационность ЦТ библиотек 
(творческое создание продуктов и услуг, вы-
раженное в разработке новых моделей и тех-
нологий ЦТ процессов). 

Представим схематично анализ цифровой 
зрелости на общепрофессиональном уровне 
(рис. 1).

Рис. 1. Анализ цифровой зрелости на общепрофессиональном уровне
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Выявленные проблемы, направления, тре-
бующие изменений, а значит, и набор критери-
ев и показателей цифровой трансформации — 
важные факторы продуктивной реализации 
модели. 

Цифровую зрелость объектов ЦТ рассчи-
таем по следующей формуле:

Получив значение цифровой зрелости объ-
екта, можно сделать вывод о фактическом уров-
не его цифровой зрелости.

Далее необходимо проанализировать вы-
явленные тенденции, определив уровень циф-
ровой зрелости библиотечной деятельности, 
т. е. количественно выраженный показатель, 
отклонение от него в положительную или от-
рицательную сторону для каждого объекта ЦТ 
библиотек.

В то же время недооценка обозначенных 
нами ранее факторов внешней среды [1], а так-
же выявленных в ходе потенциально возмож-
ного исследования факторов формирования ЦТ 
библиотек может привести к многочисленным 
рискам. Этим рискам подвержены как сотруд-
ники библиотек, администраторы, так и поль-
зователи.

Под рисками ЦТ мы понимаем степень от-
клонения достигнутого от желательного уровня 
ЦТ на конкретном этапе развития общества. 
Механизмы и инструменты минимизации ри-
сков должны определяться по результатам 
анализа уровня ЦТ библиотек разных типов 
и разных регионов и соотнесения выявленных 
показателей со следующими переменными:

 • принадлежность региона к конкретной 
группе по валовому региональному продукту;

 • число библиотек различных систем и 
ведомств и их региональное распределение;

 • объем регионального библиотечного 
фонда, в том числе оцифрованного и доступ-
ного удаленно;

 • число сотрудников библиотек, в том чис-
ле в возрастном и образовательном разрезах;

 • величина средней заработной платы 
в регионе;

 • наличие профильных факультетов и от-
делений в региональных вузах;

 • число выпускников библиотечных фа-
культетов в год в регионе;

 • число специалистов в регионе, не имею-
щих профильного образования, но прошедших 
переподготовку за последние три года;

 • число бюджетных мест в вузах и коллед-
жах на библиотечную специальность.

Уровень цифровой зрелости каждого объ-
екта ЦТ следует  рассмотреть с точки зрения 
использования возможностей  и оценить по 
двум параметрам: 

 • фактический уровень (готовность, ак-
тивность, инновационность); 

 • потенциал повышения уровня цифровой 
зрелости (высокий, низкий). 

где E
k
 — цифровая зрелость конкретного 

объекта;
k — счетчик объектов (принимает значе-

ния от 1 до 5);
N — максимальное значение критериев в 

одном объекте;
j — счетчик критериев (принимает значе-

ния от 1 до N);
M

j
 — число показателей по данному крите-

рию внутри данного объекта;
i — счетчик по показателям внутри данного 

критерия внутри данного объекта (принимает 
значения от 1 до M

j
);

m
max j i

 — максимальное значение конкретного 
показателя в конкретном критерии (равно 10);

m
j i

 — фактическое значение конкретного 
показателя в конкретном критерии (принимает 
целые значения от 0 до m

max j i
 = 10);

P
max j

 — максимальное значение критерия, 
вычисляется как сумма максимальных значе-
ний всех показателей внутри данного критерия 
по формуле 

E
k

= ∑
N

j =

P
j

P
max j

= ∑
N

1

∑
Mj

m
j i

∑
Mj

m
max j i

j =1

i =1

i =1 ,

∑
Mj

i 1=

m
max j i ×= m

max j i
Mj = M

j
× 10;P

max j
=

P
j

P
max j

=

∑
Mj

i 1=

∑
Mj

i 1=

m
 j i

m
max j i

P
j
 — фактическое значение критерия, счи-

тается как сумма фактических значений всех по-
казателей внутри данного критерия по формуле: 

P
j
 / P

max j
 — относительное значение раз-

вития по критерию по формуле

P
j = ∑

1=

Mj

i

m
 j i

;

.
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Показатели, измеренные с помощью специ-
ально разработанных вопросников, занесем в со-
ответствующую матрицу рисков и построим тепло-
вые интеллектуальные диагностические карты.

Итогом позиционирования показателей 
цифровой зрелости должны стать выводы о ре-
сурсах, потенциалах и рисках недостаточной 
цифровой зрелости на общепрофессиональном 
уровне. Представим матрицу рисков и потенци-
алов (табл. 1), где g — фактический балл по по-
казателям готовности; G — максимальный балл 
по показателям готовности; a — фактический 
балл по показателям активности; A — макси-
мальный балл по показателям активности; b — 
фактический балл по показателям инновацион-
ности; B — максимальный балл по показателям 
инновационности.

На втором этапе — «Функциональный 
бенчмаркинг цифровой зрелости» — необ-
ходимо анализировать ЦТ библиотек на уровне 
конкретных библиотек. Здесь за основу анали-
за целесообразно взять обобщенные функции 
библиотечно-информационной деятельности, 
выделенные в профессиональном стандарте 
«Специалист по библиотечно-информационной 
деятельности» [25].

На этом этапе следует приоритетно рас-
сматривать следующие проблемы:

 • анализ и потенциальный реинжиниринг 
технологических процессов в соответствии с про-
фессиональным стандартом «Специалист по биб-
лиотечно-информационной деятельности»;

 • ревизия существующих и разработка 
новых компетентностных профилей библио-
течных специалистов в соответствии с данным 
стандартом;

 • охват сотрудников библиотек формами 
повышения профессиональной квалификации 
и переподготовки в русле ЦТ библиотек;

 • исследование уровня цифровой зрело-
сти в различных регионах (возможно, с при-

влечением других ведомств для сравнительного 
анализа по типам библиотек);

 • разработка дорожных карт ЦТ библиотек.
На третьем этапе — «Интеллектуаль-

ный анализ данных и тиражирование луч-
ших практик» — необходимо:

 • продолжать постоянный мониторинг 
читательских запросов, интересов и потребно-
стей с целью корректировки спектра предостав-
ляемых конкретными библиотеками информа-
ционных продуктов и услуг с использованием 
специальных программных средств, проводи-
мый с разной степенью глубины и обобщения 
собираемых данных в библиотеках разных ти-
пов [1]; 

 • разработать инфраструктуру функцио-
нирования цифровых сервисов, в том числе 
с использованием существующих отраслевых 
информационных ресурсов;

 • создать пилотные цифровые сервисы 
и обеспечить их тестирование с использова-
нием инструментальных средств инфраструк-
туры функционирования, а затем обеспечить 
их бесшовную интеграцию с существующими 
системами для последующей ЦТ библиотечных 
технологических процессов;

 • обеспечить трансфер инновационных 
решений в библиотеки и поддержку отечествен-
ных стартапов в этой области; 

 • изучить, систематизировать и потенци-
ально пересмотреть модели деятельности биб-
лиотек разных типов и видов с повышением 
клиентоориентированности.

На четвертом этапе — «Отраслевое 
управление с опорой на данные с привле-
чением искусственного интеллекта и пере-
смотр нормативно-правовых актов» — не-
обходимо:

 • разработать систему мер государствен-
ной поддержки ЦТ библиотек (в том числе со-
здание пилотных проектов, развитие государ-

№
Объект цифровой трансформации 

библиотек
Риск

Потенциал повышения уровня 
цифровой зрелости

1 Продукты и услуги R
1
 = g

1
 / G

1
P

1
 = (a

1
 + b

1
) / (A

1
 + B

1
) 

2 Данные и коммуникации R
2
 = g

2
 / G

2
P

2
 = (a

2
 + b

2
) / (A

2
 + B

2
)

3 Компетенции специалистов R
3
 = g

3
 / G

3
P

3
 = (a

3
 + b

3
) / (A

3
 + B

3
)

4 Ресурсы и инфраструктура R
4
 = g

4
 / G

4
P

4
 = (a

4
 + b

4
) / (A

4
 + B

4
)

5 Процессы и технологии R
5
 = g

5
 / G

5
P

5
 = (a

5
 + b

5
) / (A

5
 + B

5
)

Таблица 1
Матрица рисков и потенциалов
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ственно-частного партнерства, стимулирование 
внедрения цифровых сервисов в библиотеках);

 • разработать методологию формирования 
семантического ядра — носителя полных и не-
противоречивых знаний о ЦТ библиотек (глос-
сариев, классификаторов, тезаурусов, онтоло-
гий, моделей, стандартов, схем взаимодействия, 
в том числе с учетом международного опыта);

 • обеспечить наполнение семантического 
ядра на основе гармонизированных российских 
и международных справочников, классифика-
торов, тезаурусов и онтологий для совместного 
использования информационных ресурсов и 
стандартизации взаимодействия поставщиков 
и потребителей цифровых услуг;

 • разработать новые и заменить суще-
ствующие формы отчетности по библиотеч-
но-информационной деятельности и норма-
тивно-правовые акты с целью использования 
собираемой статистики в управлении цифровой 
трансформацией библиотек [26];

 • расширять экспертное сообщество и ак-
тивно привлекать его членов к отраслевому 
управлению. 

Инструменты оценки уровня 
цифровой трансформации

На каждом из обозначенных четырех эта-
пов целесообразно использовать конкретные 
инструменты оценки уровня ЦТ.

На первом этапе доминирующими должны 
стать социологические инструменты (анкетиро-
вание, интервьюирование и последующая анали-
тика с использованием PEST- и SWOT-анализа). 
Эти исследования могут провести учредители 
библиотечных сетей, крупнейшие библиотеки и 
информационные центры (Российская государ-
ственная библиотека, Российская национальная 
библиотека, Российская государственная библио-
тека для молодежи, Центральная научная сель-
скохозяйственная библиотека, Институт научной 
информации по общественным наукам Россий-
ской академии наук, Всероссийский институт на-
учной и технической информации Российской 
академии наук и др.) по согласованной методике. 

На втором этапе предлагаем в качестве 
основного инструмента использовать матрицы 
цифровой зрелости. ЦТ библиотек только на-
бирает обороты, следовательно, в аспекте ЦТ по 
уровням цифровой зрелости (готовность, актив-
ность и инновационность) могут оцениваться 
направления библиотечно-информационной 
деятельности: 

 • библиотечно-информационное обслу-
живание пользователей; 

 • формирование, учет, обработка и сохра-
нение библиотечного фонда; 

 • организация и использование справоч-
но-поискового аппарата; 

 • библиографическая и информационно-
аналитическая деятельность; 

 • библиотечная исследовательская, мето-
дическая и проектная деятельность. 

На наш взгляд, для сбора соответствую-
щих данных и последующей их обработки не-
обходимо также организовать всероссийское 
межведомственное исследование с целью из-
учения уровня цифровой зрелости библиотек 
по матрицам цифровой зрелости. Опираться 
в этом процессе можно на концептуальную мо-
дель функционального бенчмаркинга цифровой 
зрелости (рис. 2).

В соответствии с предложенной моделью 
управления ЦТ библиотек [1] можно выделить 
различные критерии, т. е. именно предметное 
содержание ЦТ библиотечно-информационной 
деятельности, выраженное набором показателей. 
Безусловно, необходимо соблюсти логическую и 
социологическую репрезентативность, используя 
типовые методы агрегации собираемых данных.

Сводный индекс цифровой зрелости кон-
кретной библиотеки по функциональным груп-
пам технологических процессов библиотеки 
вычислим как среднее значение, полученное по 
соответствующим функциям. 

В целях визуализации получаемых резуль-
татов предлагаем использовать сводный ин-
декс цифровой зрелости (I

цзб
), представленный 

в виде лепестковой диаграммы (рис. 2) и рас-
считываемый как площадь многоугольника, 
образованного значениями пяти индексов:

Iцзб 
= (Iцзбио Iцзрф Iцзспа Iцзбиад Iцзбимд),

где Iцзб — сводный индекс цифровой зрело-
сти библиотеки;

Iцзбио — индекс цифровой зрелости библио-
течно-информационного обслуживания;

Iцзрф 
— индекс цифровой зрелости работы 

с фондом; 
Iцзспа — индекс цифровой зрелости органи-

зации и использования справочно-поискового 
аппарата;

Iцзбиад — индекс цифровой зрелости библио-
графической и информационно-аналитической 
деятельности;

Iцзбимд — индекс цифровой зрелости библио-
течной исследовательской, методической и 
проектной деятельности. 
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На рис. 2 приведен умозритель-
ный пример индекса цифровой зре-
лости конкретной библиотеки. 

Используя ряд математических 
формул, вычислим площадь непра-
вильного пятиугольника, в резуль-
тате получим значение: I

цзб
 ≈ 23,8 ус-

ловных квадратных единиц. Это дает 
нам возможность количественного 
сравнения цифровой зрелости от-
дельных направлений деятельности 
и в отдельной библиотеке, и в груп-
пах библиотек, т. е. функционально-
го бенчмаркинга.

Вычисление обобщенных пока-
зателей (регрессии, дисперсии и др.) 
продемонстрирует наличие группо-
вого характера проблемы.

В качестве возможного варианта 
приведем фрагмент оценки цифро-
вой зрелости технологических про-
цессов в библиотечно-информацион-
ной деятельности (табл. 2). (В моно-
графии, выпущенной в 2023 г., даны матрицы 
оценки цифровой зрелости таких объектов ЦТ, 
как продукты и услуги, данные и коммуника-
ции, компетенции специалистов, ресурсы и ин-
фраструктура [1].)

На третьем этапе для анализа отдельных 
аспектов управления ЦТ библиотек или по-
вышения точности позиции конкретного типа 
библиотек, региона в рейтинге ЦТ библиотек, 
целесообразно создать виртуальную лаборато-
рию ЦИТРОН (цифровизация исследований 

творческих результатов и отраслевых ново-
введений). 

Здесь можно, например, использовать мно-
гомерный интеллектуальный анализ данных 
и нейросетевые технологии обработки полу-
ченных датасетов с помощью различных про-
граммных средств и инструментов (Loginom, 
Google Data Studio, MS Power BI и др.) для 
визуализации зависимостей в генерируемых 
дашбордах (интерактивных панелях визуали-
зации) [27]. 

Компоненты цифровой 
зрелости

(процессы)

Уровни цифровой зрелости

Готовность Активность Инновационность

Документирование 
информационных запросов, 
информационных потребностей, 
книговыдач, выданных справок, 
проведенных консультаций

Наличие 
соответствующей 
цифровой базы 
данных

Регулярность 
пополнения базы 
данных

Собственные 
разработки баз данных

Обеспечение доступа 
к указанной базе данных

Открытый 
корпоративный 
доступ

Облачный доступ
Совместное 
пополнение базы 
данных в облаке

Управление 
информационными потоками

Указания 
по изменению 
заданий поступают 
только от руководства

Наличие дорожных карт 
по профессиональным 
маршрутам

Работники используют 
диаграммы Ганта 
для мониторинга 
заданий

Таблица 2
Матрица оценки цифровой зрелости технологических процессов 

в библиотечно-информационной деятельности (фрагмент)

5

4

3

2

1

0.

I цзбио

I цзбимд

I цзбиад I цзспа

I цзрф

Рис. 2. Концептуальная модель функционального бенчмаркинга 
цифровой зрелости 
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Компоненты цифровой 
зрелости

(процессы)

Уровни цифровой зрелости

Готовность Активность Инновационность

Формирование проактивного 
подхода к обслуживанию 
пользователей библиотек, 
направленного на опережение 
потребности читателя

Наличие цифрового 
мониторинга 
читательских 
запросов

Аналитика цифрового 
мониторинга запросов 
пользователей

Разработка 
персональных 
рекомендаций 
по формированию 
и удовлетворению 
потребностей 
пользователей

Отчетность
Отчетность 
компьютеризирована

Отчетность связана 
с получаемой извне 
информацией

Персональное 
планирование 
и отчетность 
полностью связаны 
с внешней средой

Формирование, учет и обработка 
библиотечного фонда

Присутствуют 
элементы 
цифровизации 
процессов

Присутствуют 
отдельные полностью 
цифровизованные 
процессы

Существует 
дорожная карта 
ЦТ всех процессов

Организация и сохранение 
библиотечного фонда,
в том числе:
• организация, обеспечение 
сохранности и безопасности 
библиотечного фонда;
• организация и технологии 
работы с фондом редких 
и ценных книг, книжных 
памятников

Присутствуют 
элементы 
цифровизации 
процессов

Присутствуют 
отдельные полностью 
цифровизованные 
процессы

Существует 
дорожная карта 
ЦТ всех процессов

Каталогизация документов, 
ведение справочно-поискового 
аппарата библиотеки, 
в том числе:
• аналитико-синтетическая 
обработка документов 
в библиотеке;
• организация и ведение 
электронных/традиционных 
каталогов библиотеки

Присутствуют 
элементы 
цифровизации 
процессов

Присутствуют 
отдельные полностью 
цифровизованные 
процессы

Существует 
дорожная карта 
ЦТ всех процессов

Библиографическая и 
информационно-аналитическая 
деятельность в библиотеке, 
в том числе:
• создание библиографических, 
аналитических, полнотекстовых, 
мультимедийных библиотечных 
информационных продуктов;
• формирование краеведческих 
библиотечно-информационных 
ресурсов, создание 
и продвижение краеведческой 
библиографической 
информации

Присутствуют 
элементы 
цифровизации 
процессов

Присутствуют 
отдельные полностью 
цифровизованные 
процессы

Существует 
дорожная карта 
ЦТ всех процессов

Библиотечная 
исследовательская, 
методическая и проектная 
деятельность

Присутствуют 
элементы 
цифровизации 
процессов

Присутствуют 
отдельные полностью 
цифровизованные 
процессы

Существует 
дорожная карта 
ЦТ всех процессов

Окончание таблицы 2
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На четвертом этапе имеет смысл актив-
но использовать технологии больших данных 
(Big Data) в отраслевых центрах принятия 
решений, располагающих информационно-
вычислительными центрами с необходимой 
вычислительной мощностью, используя для 
этого современные предобученные языковые 
трансформеры (GPT-4, Claude 2, Bard и т. д.) 
и созданные на основе этих моделей нейрон-
ные сети. 

Результаты позволят принимать более 
обоснованные управленческие решения, снаб-
жая их проработкой альтернативных сцена-
риев и прогнозов. Таким образом станет воз-
можным минимизировать потенциальные 
риски.

Мониторинг цифровой зрелости 
библиотек для управления 
цифровой трансформацией 

(краткие выводы)

1. Для управления ЦТ библиотек необхо-
дима организация постоянного мониторинга 
цифровой зрелости библиотек, т. е. их готов-
ности, активности, инновационности, выра-
женной в согласованных с профессиональной 
общественностью критериях и показателях. 

2. Мониторинг должен быть:
 • нормативным (проверяющим соответ-

ствие цифровизации нормативно-правовой 
базе);

 • функциональным (направленным на 
выявление и балльную оценку сильных и сла-
бых сторон цифровизации отдельных процес-
сов);

 • сравнительным (выявляющим уровень 
цифровой зрелости отдельных организаций 
и позволяющим видеть картину в разрезе 
типов библиотек, регионов, ведомственной 
принадлежности, объема фонда, числа со-
трудников).

3. Результаты мониторинга должны стать 
важной составляющей принятия управленче-
ских решений с опорой на цифровые данные 
(data-driven approach) и прогнозирования тен-
денций, как положительных, так и негатив-
ных.

4. Анализ уровня цифровой зрелости биб-
лиотек позволит создавать соответствующие 
рейтинги, а также делать дашборды, обладаю-
щие повышенной наглядностью, пригодностью 
для принятия решений и мотивирующие биб-
лиотеки для достижений в ЦТ.
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Abstract. Due to the paucity of comprehensive studies in the fi eld of library digitalization, a brief descrip-
tion of the methodology for assessing the digital transformation (DT) of libraries is presented. The problem 
is considered according to various components. Domestic and foreign approaches to the study of the level 
of DT are described. The stages of assessing the level of digital maturity of libraries (analysis of the socio-
professional background of digital maturity, functional benchmarking of digital maturity of specifi c librar-
ies, intellectual data analysis and replication of best practices, data-driven sectoral management with the 
use of artifi cial intelligence and revision of regulations) are substantiated. The levels of digital maturity of 
libraries (readiness for DT, activity of DT, innovativeness of DT) have been defi ned. The aim of the study 
is to develop a methodology for comprehensive assessment of libraries’ digital maturity at the general and 
corporate levels, and to propose tools for assessing the level of digital maturity of specifi c libraries. Recom-
mendations for processing the results obtained using modern software and hardware tools are given. For 
the fi rst time a formula for quantitative assessment of digital maturity of libraries using indices is proposed. 
The presented variant of the matrix for assessing digital maturity of technological processes includes the 
main library processes as components of digital maturity and expands the understanding of functional 
benchmarking aimed at comparing the results of digital maturity of specifi c libraries. 
Based on the study, the following conclusions are drawn. 1. To manage DT, it is necessary to organize con-
tinuous monitoring of digital maturity of libraries, i.e. their readiness for DT, activity of DT, innovative-
ness of DT expressed in criteria and indicators agreed with the professional community. 2. The results of 
monitoring should become an important component of management decision-making based on digital data 
(data-driven approach) and forecasting of both positive and negative trends as a result of intelligent data 
analysis. 3. The analysis of the digital maturity level of libraries will make it possible to create appropri-
ate rankings, as well as dashboards (interactive visualisation dashboards), which have increased visibility, 
decision-making power and motivate libraries to achieve goals in DT.

Key words: library, library and information activity, management, digital transformation, digital trans-
formation of libraries, digital maturity, digital transformation assessment matrix, conceptual modelling, 
indices.
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М.В. МАШУКОВА, Г.Л. РУКША

Сравнительный анализ 
осуществления проектов 
по модернизации библиотек 
Красноярского края

Реферат. Библиотеки Красноярского края принимают участие в краевом проекте «Библиотеки бу-
дущего» и национальном проекте «Культура» (федеральный проект «Культурная среда» в части соз-
дания модельных муниципальных библиотек). В 2015—2022 гг. в Красноярском крае создана сеть из 
60 современных муниципальных библиотек (краевой проект «Библиотеки будущего» — 45 учреждений, 
национальный проект «Культура» — 15). Оба проекта дают возможность участникам создать новые 
условия для осуществления своей деятельности. При этом они являются эффективным инструментом 
реализации государственной культурной политики. В статье подробно рассмотрены этапы реализации 
проектов. Приведен сравнительный анализ особенностей и преимуществ реализуемых проектов (кон-
курсные условия, методическое сопровождение, объемы финансирования, основные статьи расходов).
Отмечено важное значение деятельности библиотек в рамках краевого проекта «Библиотеки 
будущего» и национального проекта «Культура» для создания необходимых условий развития 
человека и общества. Участие в представленных проектах способствует совершенствованию 
библиотечного обслуживания, о чем свидетельствует рост основных показателей деятельности 
учреждений. В исследовании приведены показатели работы библиотек до и после модерниза-
ции, представлен сравнительный анализ по-
казателей деятельности библиотек (условно 
называемых «модернизированными» и «мо-
дельными»). Исследуемые в работе проекты 
базируются на таких понятиях, как «модель» и 
«модернизация». Авторами проанализированы 
оба направления инновационного развития 
библиотек Красноярского края и сделан вывод: 
процессы создания модельных и модернизиро-
ванных библиотек, несмотря на определенные 
различия, влияют друг на друга. 

Ключевые слова: библиотеки будущего, мо-
дель, модернизация, модельные муниципальные 
библиотеки, модельные библиотеки, модерни-
зированные библиотеки, национальный проект, 
организация библиотечного дела, региональные 
библиотеки, муниципальные библиотеки.

Для цитирования: Машукова М.В., Рукша Г.Л. 
Сравнительный анализ осуществления проек-
тов по модернизации библиотек Красноярского 
края // Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 4. 
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П
рактика современного библиотечного про-
цесса в Российской Федерации характери-
зуется интенсивностью конструирования 

различных проектов. У пользователей формиру-
ются потребности посещения объектов культур-
ной жизни, в том числе библиотек, значение кото-
рых в современных условиях системно возрастает. 

Необходимость повышения роли биб-
лиотек в современном обществе вызвана ря-
дом цивилизационных угроз. И.Н. Полонская 
в книге «Традиция: от сакральных оснований 
к современности» отмечает упадок социального 
и политического влиянии традиции, вытесне-
ние глобальной массовой культурой локальных 
этнокультурных традиций [1, с. 215]. С. Хан-
тингтон в книге «Столкновение цивилизаций» 
указывает на возрастающую роль культурной 
идентичности в сравнении с другими формами 
самоопределения [2, с. 200]. 

В настоящее время библиотечные модер-
низационные процессы в Красноярском крае 
осуществляются в рамках двух проектов, име-
ющих недлительную, но знаковую по результа-
тивности историю:

 • национального проекта «Культура» (фе-
деральный проект «Культурная среда» в части 
создания модельных муниципальных библиотек);

 • конкурса на предоставление субсидии 
бюджетам муниципальных образований на ор-
ганизационную и материально-техническую 
модернизацию муниципальных библиотек 
Красноярского края в рамках государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма» (конкурс имеет устоявше-
еся неофициальное название — краевой проект 
«Библиотеки будущего») [3].

Рассмотренные в статье модернизацион-
ные проекты являются эффективным инстру-
ментом реализации государственной культур-
ной политики, в том числе направленной на 
устранение цивилизационных угроз. 

Основные задачи модернизации библиотек 
в регионе — изменение представления общества 
о библиотеке и повышение уровня соответствия 
библиотечных услуг интересам и потребностям 
жителей.

Анализируемые направления инноваци-
онной библиотечной практики края базируют-
ся на двух понятиях: «модель» и «модерниза-
ция». С одной стороны, реализация проектов 
основана на модернизационных процессах, 
с другой — библиотеки, модернизированные по 
данным направлениям, являются своего рода 
эталонными моделями для других библиотек.

Термин «модель» произошел от латин-
ского слова modulus (мера, образ, способ). 
Известны многочисленные исследования, по-
священные гносеологическим функциям моде-
лей, их классификации, анализу соотношения 
модели и ее отражения, методу моделирования 
и выяснению его логических основ (работы 
Б.А. Глинского, В.М. Глушкова, Б.С. Грязнова, 
Б.С. Дынина, А.М. Коршунова, А.Н. Кочерги-
на, С.А. Лебедева, Е.П. Никитина, И.Б. Нови-
ка, В.С. Тюхтина, А.И. Уёмова, В.А. Штоффа 
и др.). 

С.А. Лебедев отмечает, что модель — это 
«опытный образец или информационно-зна-
ковый аналог того или иного изучаемого объ-
екта, выступающего в качестве оригинала. Не-
кий объект (макет, структура, знаковая система 
и т. п.) может играть роль модели в том случае, 
если между ним и другим предметом, назы-
ваемым оригиналом, существует отношение 
тождества в заданном интервале абстракции» 
[4, с. 100—101].

В.А. Штофф понимает под моделью «мыс-
ленно или практически созданную структуру, 
воспроизводящую ту или иную часть действи-
тельности в упрощенной (схематизированной 
или идеализированной) и наглядной форме» 
[5, с. 9].

Термин «модель» является универсаль-
ным, поскольку применим абсолютно в лю-
бой области. Содержательные компоненты 
термина «модель» закономерно включаются 
в понятийный арсенал библиотечной прак-
тики. Понятие «модель» является одним из 
важнейших установочных компонентов на-
ционального проекта «Культура» (федераль-
ный проект «Культурная среда») и отражено 
в самом названии «модельная муниципальная 
библиотека» [6].

Термин «модернизация» происходит от 
французского слова moderne (современный). 
Зарождение понятия, его основные идеи были 
сформулированы еще в XVI веке. Модерниза-
ция — это искусственно организованный про-
цесс, направленный и управляемый для дости-
жения определенного результата. И.В. Бестужев-
Лада считает, что модернизация — это преобра-
зование системного качества [7, с. 86].

Условно можно считать первым модер-
низационным процессом, реализованным 
в Красноярском крае, проект «Модельные 
сельские библиотеки» в рамках федераль-
ной целевой программы «Культура России 
(2006—2011 годы)». С 2012 г. его финансиро-
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вание осуществлялось в рамках федеральной 
целевой программы «Культура России (2012—
2018 годы)» [8, с. 246—248]. 

За 2009—2016 гг. в Красноярском крае 
были созданы 24 модельных библиотеки 
(15 сельских, 4 детские, 3 молодежные, 2 го-
родские) [9, с. 10]. 

Позднее успешный опыт модернизации му-
ниципальных библиотек позволил значительно 
расширить обозначенное программное направ-
ление и включить его в федеральный проект 
«Культурная среда» национального проекта 
«Культура» [10]. 

Учитывая цель проекта — создание мо-
дельных библиотек путем модернизации дея-
тельности муниципальных библиотек и внедре-
ния в них эффективных моделей управления, 
в Красноярском крае реализуется комплекс ме-
роприятий, направленных на повышение каче-
ства библиотечно-информационного обслужи-
вания [11]. Первые модельные муниципальные 
библиотеки в регионе появились в 2019 году.

Не менее знаковым направлением является 
краевой проект модернизации общедоступных 
библиотек «Библиотеки будущего» [12]. 

Его теоретическое обоснование составил 
ряд тезисов, в том числе: «библиотека не толь-
ко для книг, а для людей в окружении книг»; 
«библиотека — возможность выбора различ-
ных видов документов (печатных, электрон-
ных, аудио-, видео-, кино-, фотодокументов, 
специальных видов документов для слепых)» 
и др. [13, с. 18].

Краевой проект «Библиотеки будущего» 
начался с учетом результатов ввода в эксплуа-
тацию первых двух объектов (Городской биб-
лиотеки — филиала № 2 им. Н.А. Добролюбо-
ва Централизованной библиотечной системы 
им. А.М. Горького и Детской библиотеки — 
филиала № 16 им. С. Михалкова Централи-
зованной библиотечной системы для детей 
им. Н. Островского в Красноярске). Для краево-
го центра этот опыт стал весомым аргументом 
для разработки опорного, базисного инстру-
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(модернизации)
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2015 — — 4 — 1 — — — — — 5

2016 1 — 2 — 2 — — — — — 5

2017 1 — 1 — 3 — — — — — 5

2018 1 — 3 — 2 — — — — — 6

2019 1 — 1 — 3 1 1 1 1 2 11

2020 — — 3 — 1 — — 1 — 1 6

2021 1 — 5 1 2 — 1 1 2 1 14

2022 1 1 2 1 1 1 — — 1 — 8

Всего 6 1 21 2 15 2 2 3 4 4 60

Таблица 1
Модернизированные муниципальные библиотеки Красноярского края (2015—2022)

а Без учета Красноярской краевой молодежной библиотеки, модернизированной в рамках краевого проекта 

«Библиотеки будущего» в 2016—2017 годах.
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ментария модернизации библиотечной дея-
тельности в Красноярском крае. 

Региональной особенностью проекта явля-
ется ориентация на социально-культурные ха-
рактеристики места расположения библиотеки. 
В нем сохранен традиционный для предыдущей 
практики прием мемориализации имен писа-
телей и краеведов (один из факторов преем-
ственности культурной традиции), с помощью 
которого, применяя визуальные и смысловые 
формы, можно изменить внутреннее простран-
ство библиотеки.

За годы функционирования краевой про-
ект «Библиотеки будущего» претерпел ряд по-
зитивных изменений: 

 • внедрение автоматизированных систем 
обслуживания читателей в модернизированных 
библиотеках;

 • значительное увеличение финансиро-
вания проекта (с 36 млн руб. в год в 2015 г. до 
174 млн руб. в год с 2023 г.). 

В рамках проекта получен опыт модерни-
зации больших и малых библиотек, располо-
женных в отдельно стоящих зданиях и в поме-
щениях на первых этажах жилых домов. 

В 2019 г. разработан Стандарт содержа-
ния и организаци и работы муниципальной мо-
дернизированной библиотеки Красноярского 
края, участвующей в краевом сетевом проек-
те «Библиотеки будущего», в основу которого 
был положен Модельный стандарт деятельности 
общедоступной библиотеки, утвержденный Ми-
нистерством культуры Российской Федерации 
в 2014 году. Стандарт одобрен главной коллеги-
ей министерства культуры Красноярского края 
и рекомендован органам местного самоуправле-
ния как для руководства в ходе модернизации, 

так и для организации работы уже модернизи-
рованных библиотек в дальнейшем [14].

Изначально проект был ориентирован на 
городские библиотеки, однако полученный 
опыт позволил включить в него учреждения 
в сельской местности. Первые модернизиро-
ванные сельские библиотеки в крае появились 
в 2021 году.

За 2015—2022 гг. проект «Библиотеки бу-
дущего» осуществлен в 12 городах края, в том 
числе в Заполярье (г. Игарка), и в семи муни-
ципальных районах. 

Как показывает анализ, оба проекта направ-
лены на изменение библиотечных пространств 
для читателей, организацию открытого доступа 
ко всем источникам, приобретение книжных 
и электронных изданий, а также на изменение 
форматов взаимодействия с пользователями, их 
роли в пространстве (интерьерах) библиотеки.

Существенным условием создания модель-
ных муниципальных библиотек является само-
стоятельное решение учреждениями дизайна 
библиотечного пространства. Однако, не ис-
ключая оригинальных подходов к преобразо-
ванию интерьеров, региональный проектный 
офис рекомендует использовать архитектурно-
дизайнерские формы, применяемые в рамках 
проекта «Библиотеки будущего». 

С 2015 по 2022 г. в регионе создана сеть из 
60 современных муниципальных библиотек, 
модернизированных в рамках краевого про-
екта «Библиотеки будущего» (45 библиотек) 
и национального проекта «Культура» (15 биб-
лиотек) (табл. 1). 

Библиотеки Красноярского края могут 
участвовать в данных проектах одновременно, 
что дает им возможность выбора проектного

Таблица 2
Анализ исходных условий проектов по модернизации муниципальных библиотек 

Красноярского края [15]

Краевой проект «Библиотеки будущего»
Национальный проект «Культура» 

(федеральный проект «Культурная среда»)

Площадь библиотеки

Приветствуются библиотеки площадью от 100 
до 600 кв. м. Меньшая площадь не позволит организо-
вать функциональное выполнение проектных задач.
Бóльшая площадь будет финансово затратной 
в пределах денежного фонда проекта в ущерб иным 
участникам проектной деятельности. 
К модернизации может быть предложена часть помеще-
ния, необходимая для обслуживания читателей

Ограничений по минимальной или максимальной 
площади библиотеки нет. Если площадь превыша-
ет 1000 кв. м, то отремонтировать и оснастить 
ее полностью за счет фиксированных трансфертов 
федерального бюджета на одну библиотеку будет 
сложно. 
В данной ситуации потребуется дополнительное 
финансирование от муниципального образования 
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Окончание таблицы 2

Краевой проект «Библиотеки будущего»
Национальный проект «Культура» 

(федеральный проект «Культурная среда»)

Дизайн

Применяется единый дизайн и фирменный стиль 
в оформлении интерьера, узнаваемый в разных 
городах и селах края

Разрабатывается индивидуальный дизайн-проект, 
создается оригинальный и неповторимый образ 
библиотеки с использованием единого брендбука 
национального проекта (логотип, шрифт и т. д.)

Мемориализация библиотеки

В организации внутреннего пространства библиотеки 
и ее содержательной деятельности используется при-
ем мемориализации имен писателей, краеведов, 
пионеров-героев и др. 

Мемориализация библиотеки не является 
обязательной

Ремонтные работы

Краевые субсидии предоставляются 
на проведение капитальных ремонтных работ 
не только в помещении библиотеки, 
но и для фасадных работ

Иные межбюджетные трансферты направляются 
на проведение текущих ремонтных работ 
в помещении библиотеки

Условия софинансирования

Предусмотрено софинансирование краевой субсидии 
из бюджета муниципального образования края от 5% 
до 10% (не менее), в зависимости от уровня бюджет-
ной обеспеченности муниципального образования

Иной межбюджетный трансферт предоставляется 
без условия софинансирования

Реконструкция здания, капитальный ремонт

Отсутствие необходимости реконструкции несущих 
конструктивных элементов здания библиотеки, 
а также капитального ремонта за пределами 
помещений библиотеки (крыш, подвалов и т. д).
Допускаются отделочные фасадные работы (за счет 
местного бюджета или других источников)

Отсутствие необходимости капитального ремонта 
или реконструкции зданий и (или) помещений 
библиотеки.
В случае необходимости вышеуказанные работы 
проводятся за счет местного бюджета или других 
источников финансирования

Объем краевой субсидии и межбюджетного трансферта

Объем краевой субсидии для библиотеки 
не фиксирован и зависит от размера ее площади, 
масштаба ремонтных работ, объема оснащения, 
обновления фондов и др.

Объем межбюджетного трансферта фиксирован: 
5 млн руб. — малая библиотека (филиал), 
10 млн руб. — центральная библиотека.
Статус библиотеки определяется по ее уставу

Необходимость предварительной защиты концепции

Требуется предварительная защита концепции 
перед экспертным советом (в предстоящий год). 
Одобрение действует в течение пяти лет

Не предполагается предварительная защита 
концепции 

Содержание конкурсной заявки

Конкурсная заявка предусматривает наличие дизайн-
проекта и проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт

Конкурсная заявка предусматривает наличие 
дизайн-проекта, который разрабатывается 
за счет средств местного бюджета

Обновление фондов и обучение персонала

Не предполагается дальнейшее обеспечение обновления 
фондов и обучения персонала библиотеки на средства 
местного бюджета

После реализации проекта необходимо 
обеспечить обновление фондов 
(5% от книговыдачи ежегодно) и обучение 
персонала модельной библиотеки на средства 
местного бюджета в последующие три года
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Рис. Темпы роста деятельности библиотек Красноярского края 
в отношении года после модернизации к году до модернизации

решения. Ф.Х. Сулеймановой рассмотрены осо-
бенности и преимущества проектов, позволя-
ющие преобразовать библиотеку в зависимо-
сти от предлагаемых конкурсных условий [15] 
(табл. 2).

Участие в краевом проекте «Библиотеки 
будущего» и национальном проекте «Культура» 
существенно увеличило востребованность биб-
лиотек и значительно повлияло на основные 
показатели их деятельности (рис.). 

Анализ количественных показателей ра-
боты библиотек, модернизированных в рам-
ках краевого проекта «Библиотеки будущего» 
в 2015—2022 гг., в отношении года после мо-
дернизации к году до модернизации выявил, 
что число пользователей увеличилось на 28,0%, 
число посещений — на 36,5%, количество вы-
данных документов — на 25,5%. Объем новых 
поступлений вырос на 68,2%.

Общий рост числа посещений модельных 
муниципальных библиотек Красноярского 
края, созданных в рамках национального 
проекта «Культура» в 2019—2022 гг., соста-
вил 23,9%. Количество пользователей уве-
личилось на 12,5%, а количество книговыдач 
на — 19,8%. Объем новых поступлений вырос 
на 107,1%.

Оценивая количественные показатели, 
можно отметить бóльший рост показателей ра-
боты библиотек, модернизированных в рамках 

краевого проекта «Библиотеки будущего», чем 
показателей модельных библиотек, созданных 
в рамках национального проекта «Культура». 
Это связано с тем, что подавляющее большин-
ство модернизированных библиотек располо-
жено в городах, где проживает наиболее ак-
тивное население, особенно молодежь, тогда 
как модельные муниципальные библиотеки 
созданы в основном в сельской местности или 
в малых городах. 

В то же время показатель объема новых 
поступлений в фонды модельных муници-
пальных библиотек достиг бóльшего роста по 
сравнению с тем же показателем модернизи-
рованных библиотек в связи с обязательством 
местных органов власти после реализации про-
екта обеспечить обновление фондов модельной 
библиотеки в последующие три года (не менее 
5% от объема библиотечного фонда).

Тенденции роста показателей и результаты 
сравнительного анализа двух проектов позво-
ляют сделать следующие выводы.

1. Преобразование библиотек привлекло 
внимание различных групп населения, соци-
ально активных граждан и просто любителей 
чтения. Библиотеки становятся востребован-
ными, о чем свидетельствует рост основных 
показателей их деятельности. 

2. Представленные направления (нацио-
нальный проект «Культура» и краевой проект 
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«Библиотеки будущего») являются не только 
катализаторами для изменения библиотек, но 
и прочным фундаментом, на основе которого 
будут осуществляться процессы модернизации 
в библиотеках края. Накоплен ценный опыт 
методического сопровождения реализации про-
ектов, разработана документационная база, на-
лажена практика взаимодействия с органами 
местного самоуправления.

3. Методическое сопровождение реализа-
ции краевого проекта «Библиотеки будущего» 
и национального проекта «Культура» в части 
создания модельных муниципальных библио-
тек осуществляет региональный проектный 
офис. Многие идеи и наработки, методические 
материалы применяются в обоих проектах вви-
ду их схожести, поэтому отмечается их взаимо-
проникновение.

4. Модернизация библиотек послужила 
изменению видения библиотеки и библиотеч-
ной профессии. Появилось новое понимание 
профессии, наметилась активизация персона-
ла в организации практической деятельности 
и выполнении своих должностных обязанно-
стей, на правительственном уровне отмечается 
возрастающая роль библиотек в осуществлении 
государственной культурной политики, на со-
циальном — происходит трансформация обще-
ственного мнения о библиотеках. 

Наличие краевого проекта дает библиоте-
кам региона возможность выбора в зависимо-
сти от предлагаемых конкурсных условий и по-
зволяет модернизировать больше библиотек. 
Ожидается, что национальный проект «Куль-
тура» завершится в 2024 году. Срок окончания 
реализации краевого проекта «Библиотеки бу-
дущего» до настоящего времени не установлен, 
однако средства на его реализацию в государ-
ственной программе Красноярского края «Раз-
витие культуры и туризма» предусмотрены так-
же до 2024 г. включительно. Указанные сроки, 
на наш взгляд, могут быть продлены, учитывая 
произведенный результатами проектов соци-
альный эффект. 
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for the Modernization of Libraries 
in the Krasnoyarsk Territory 
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Abstract. Libraries of the Krasnoyarsk Territory take part in the regional project “Libraries of the Future” and 
the national project “Culture” (the federal project “Cultural Environment” in terms of creating model municipal 
libraries). In 2015—2022, a network of 60 modern municipal libraries was launched in the Krasnoyarsk Terri-
tory (the regional project “Libraries of the Future” — 45 institutions, the national project “Culture” — 15). Both 
projects enable participants to create new conditions to carry out their activities. At the same time, they are an 
eff ective tool for the realization of the state cultural policy. The article describes in detail the stages of project 
implementation. A comparative analysis of the features and advantages of the ongoing projects (competitive 
conditions, methodological support, funding volumes, main items of expenditure) is given. 
The importance of the activity of libraries within the framework of the regional project “Libraries of the 
Future” and the national project “Culture” for creating the necessary conditions for the development of man 
and society was noted. Participation in the presented projects contributes to the improvement of library 
services, as evidenced by the growth of the main indicators of the institutions’ activities. The study presents 
the performance indicators of libraries before and after modernization, provides a comparative analysis of 
the effi  ciency of libraries (conventionally called “modernized” and “model”). The projects studied in this 
work are based on such concepts as “model” and “modernization”. The authors analyzed both directions 
of innovative development of libraries in the Krasnoyarsk Territory and concluded that the processes of 
creating model and modernized libraries, despite certain diff erences, aff ect each other.

Key words: libraries of the future, model, modernization, model municipal libraries, model libraries, 
modernized libraries, national project, organization of librarianship, regional libraries, municipal libraries.
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А.А. СТУКАЛОВА

Институциональные репозитории 
российских организаций: 
сравнительный анализ*

Реферат. С целью изучения современного состояния отечественных институциональных репо-
зиториев (ИР) проведен мониторинг официальных сайтов 106 российских вузов — участников 
программы «Приоритет-2030» и 454 научно-исследовательских институтов (НИИ) трех кате-
горий, утвержденных Федеральным агентством научных организаций согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке и о мониторинге 
результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения». Выполнен срав-
нительный анализ ИР. В ходе исследования были проанализированы следующие данные: наличие 
на сайте ИР, навигация по сайту для удобства пользования ИР, наполняемость, функциональные 
возможности, видимость, доступность материалов и т. д. Несмотря на то что проблемы создания 
и развития репозиториев активно изучаются как в России, так и за рубежом, результаты исследо-
вания показали, что практика ведения ИР в отечественных вузах и научных организациях развита 
неравномерно. В научных учреждениях репозитории создаются гораздо реже, чем в образова-
тельных организациях. Однако половина ИР вузов закрыта для удаленного пользователя. Доступ 
предоставляется только преподавателям и студентам образовательных учреждений. В некоторых 
репозиториях не всегда удается успешно воспользоваться научной информацией, так как не все 
объекты репозиториев содержат полный текст документа, ссылки на внешние источники не всегда 
корректны. Ресурсная база репозиториев вузов значительно выше, чем НИИ, поскольку помимо 
трудов сотрудников включает образовательные коллекции и студенческие работы. В основном ИР 
предоставляют текстовые документы, очень 
редко — другие данные (аудио-, видеоматери-
алы, наборы данных). 
Репозитории образовательных и научных 
учреждений ограничены хронологическими 
рамками, включают в основном документы 
1990—2022 годов. Материалы более ранних 
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годов издания представлены в небольших количествах, либо включают только метаданные. 
ИР вузов гораздо чаще предоставляют широкие поисковые возможности: выбор простого или 
расширенного вариантов поиска, применение логических операторов, фасетной навигации. 
ИР НИИ, за исключением единичных случаев, имеют одно поисковое окно с возможностью по-
иска по ключевым словам.
Предоставление открытого доступа к информации в репозиториях повышает видимость и доступ-
ность результатов научных исследований, цитируемость публикаций, способствует развитию на-
учной коммуникации.

Ключевые слова: институциональные репозитории, открытый доступ, метаданные, научная 
публикация, электронная библиотека, поисковые возможности, удаленный пользователь, ограни-
ченный доступ, вузы, научно-исследовательские институты.
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608X-2023-72-4-319-331.

Мониторинг сайтов вузов 
и научно-исследовательских 

институтов

Одним из необходимых требований для 
успешной деятельности ученых и специалистов в 
различных областях знания является открытый 
доступ (ОД) к результатам научных исследова-
ний. Удачным инструментом для обеспечения 
ОД к информации являются создаваемые учреж-
дениями институциональные репозитории (ИР). 

ИР — это система долговременного хране-
ния, накопления информации и обеспечения 
надежного доступа к интеллектуальной про-
дукции научного или образовательного учреж-
дения [1, с. 69—70]. ИР обеспечивают доступ-
ность, видимость и быстрое распространение 
результатов исследований, способствуют повы-
шению цитируемости предоставленных матери-
алов [2, p. 1]. Подробнее преимущества ИР рас-
смотрены в статьях Т.О. Уолтерс (T.O. Walters) 
[3], Р. Дейли (R. Daly), М. Орган (M. Organ) [4], 
Н.С. Редькиной [5], И.И. Засурского, Д.В. Со-
коловой, Н.Д. Трищенко [6], М.Ю. Рождествен-
ской [7, с. 87—88] и др. Проблемы создания и 
функционирования ИР, перспективы их разви-
тия описаны в зарубежных (2007 г. [8], 2008 г. 
[9], 2009 г. [10]) и отечественных (2016 г. [11], 
2020 г. [12]) публикациях. В настоящее время 
в научных и образовательных организациях 
по всему миру насчитывается уже несколь-
ко тысяч ИР. Результаты деятельности зару-
бежных ИР анализируются А.И. Земсковым, 
Я.Л. Шрайбергом [13], опыт создания отече-
ственных репозиториев освещен М.Б. Мишани-
ной, О.В. Петровой [14], Е.Н. Струковым [15], 

Ю.И. Чавыкиным [16] и другими специали-
стами. Большое количество публикаций сви-
детельствует о заинтересованности научного 
сообщества в развитии ИР. 

С целью изучения современного состоя-
ния ИР был проведен мониторинг официаль-
ных сайтов 106 российских вузов — участни-
ков программы «Приоритет-2030» (https://
priority2030.ru) и 454 научно-исследователь-
ских институтов (НИИ) трех категорий, ут-
вержденных Федеральным агентством научных 
организаций согласно Постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 8 апре-
ля 2009 г. № 312 «Об оценке и о мониторинге 
результативности деятельности научных ор-
ганизаций, выполняющих научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и техноло-
гические работы гражданского назначения»1. 
Сделан сравнительный анализ найденных ИР. 
В ходе исследования были проанализированы 
следующие данные: наличие ИР, навигация по 
сайту для удобства пользования ИР, наполняе-
мость, функциональные возможности, доступ-
ность материалов и т. д.

Несмотря на то, что проблемы создания 
и развития ИР находятся в постоянной зоне 
внимания и изучаются во всем мире, мони-
торинг сайтов показал, что практика ведения 
ИР в российских научных и образователь-
ных учреждениях развивается неравномер-
но. Лишь на 38% сайтов вузов доступны ре-
позитории научных публикаций, и только 
на 6% сайтов НИИ размещены ИР, которые 
представлены в основном как часть электрон-
ной библиотеки (ЭБ), а не как самостоятель-
ные хранилища2.
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Доступность репозиториев

Мониторинг репозиториев вузов показал, 
что половина из них закрыта для просмотра 
удаленными пользователями. Доступ открыт 
только преподавателям и студентам. В лучшем 
случае удаленному пользователю дана возмож-
ность поиска по метаданным или просмотра 
лишь небольшой части полного текста доку-
мента. Например, электронное хранилище на-
учной библиотеки Дальневосточного федераль-
ного университета для незарегистрированных 
пользователей предоставляет только 10% пол-
ного текста документа.

В некоторых ИР доступ ограничен не на 
все документы. Например, в ЭБ Удмуртского 
государственного университета из 100 просмо-
тренных метаданных доступ к полному тексту 
ограничен в 12 случаях.

В цифровом репозитории Южного феде-
рального университета на каждый размещен-
ный материал могут распространяться несколь-
ко уровней доступа [17]: отдельно действуют 
разрешения для просмотра страницы с метадан-
ными, на сохранение файлов с материалами и 
на чтение текста в браузере. 

Уровень доступа к ресурсам и инструментам 
репозитория Института вулканологии и сейс-
мологии Дальневосточного отделения (ДВО) 
Российской академии наук (РАН) зависит от 
статуса пользователя [18, с. 83]. Предусмотрены 
четыре группы посетителей: незарегистрирован-
ный пользователь, зарегистрированный пользо-
ватель, редактор и администратор (табл. 1).

Однако даже если доступ полностью от-
крыт для удаленного пользователя, не все объ-
екты репозиториев включают полный текст 
документов. Например, из 100 проанализиро-
ванных объектов в репозитории Астраханского 
государственного университета им. В.Н. Тати-
щева 64% включают полный текст или ссылки 
на него. В каталоге научно-образовательных 
ресурсов Казанского (Приволжского) феде-
рального университета выявлено 46% запи-
сей, включающих полный текст. В репозито-
рии Poccийcкого yнивepcитeта дpyжбы нapoдoв 
им. Патриса Лумумбы 60% метаданных содер-
жат ссылки на полные тексты документов, еще 
пять представленных ссылок недоступны. Пол-
ный текст публикаций на сайте Национально-
го исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» содержат 55% объектов.

Отметим исключения: репозитории Си-
бирского государственного медицинского 
университета, Башкирского государственного 
медицинского университета, Национального 
исследовательского Томского государственно-
го университета, электронный научный архив 
Уpaльcкого фeдepaльного yнивepcитета им. пер-
вого Президента России Б.Н. Ельцина, ЭБ На-
учно-технической библиотеки им. В.А. Обручева 
Национального исследовательского Томского 
политехнического университета предоставляют 
открытый доступ ко всему контенту.

В ИР НИИ наблюдается похожая ситуация. 
Из 100 проанализированных объектов в репо-
зитории Научного центра волоконной оптики 
РАН, который является частью информационной 

Статус пользователя Возможности

Незарегистрированный пользователь
• просмотр содержимого репозитория;

• поиск и экспорт его результатов в различные форматы

Зарегистрированный пользователь

• наличие собственной рабочей области для загрузки 

информации об объектах;

• редактирование информации и отправка редактору 

на рассмотрение;

• подписка рассылки;

• создание «истории поиска» и виртуальных книжных полок

Редактор

• права депозитора;

• принятие, отклонение или удаление элементов, поданных 

депозиторами для размещения в репозитории

Администратор

• права редактора;

• управление пользовательскими учетными записями;

• изменение конфигурации и элементов репозитория

Таблица 1

Уровень доступа к ресурсам и инструментам репозитория Института вулканологии 
и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук
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системы «Волоконная оптика», полные тексты 
доступны в 68% случаях. В репозитории Инсти-
тута радиотехники и электроники им. В.А. Ко-
тельникова РАН полные тексты доступны у 50% 
источников, в 14 случаях предоставлена возмож-
ность заказать электронную копию документа.

Но и в репозиториях научных учреждений 
есть исключения. Например, в ИР Дальнево-
сточного геологического института ДВО РАН 
доступны для скачивания все материалы.

Причины отсутствия доступа к полным тек-
стам: нежелание автора предоставлять ОД к ре-
зультатам исследований, наличие публикации 
только в печатном виде и др. Кроме того, между 
автором и издательством может быть заключен 
договор, по которому автор передает право на 
использование произведения издательству [19].

В ИР образовательных и научных учрежде-
ний большинство текстов доступны для скачива-
ний в pdf-формате, но часть объектов включает 

внешние ссылки на полный текст (на офици-
альные сайты журналов, конференций, на на-
учную ЭБ eLibrary.ru и т. д.). Однако внешние 
ссылки в репозиториях не всегда проверяются 
и обновляются. Например, после перехода по 
некоторым ссылкам во время данного исследо-
вания открывались сайты продажи авиабилетов, 
рекламные сообщения, результат перехода еще 
по 15 ссылкам — «страница не найдена».

Ресурсная база репозиториев

Ресурсная база большинства репозиториев 
невелика. В ходе работы определено количе-
ство объектов, содержащихся в некоторых ИР 
образовательных (рис. 1) и научных (рис. 2) 
учреждений. Только два ИР вуза включают бо-
лее 100 тыс. документов. Количество объектов 
в репозиториях научных учреждений значи-
тельно меньше, чем в вузах.

Рис. 1. Ресурсная база репозиториев вузов
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Небольшое количество объектов в репози-
тории — это, с одной стороны, ограничения из-
дающих организаций на размещение авторами 
публикаций, с другой — инертность сотрудни-
ков в отношении размещения своих материалов 
в репозитории [18, с. 86].

Количество объектов в репозиториях вузов 
больше, чем в научных учреждениях, за счет 
того, что они содержат не только научные, но 
и образовательные коллекции.

Ресурсная база репозиториев вузов:
 • образовательные коллекции (учебные, 

учебно-методические пособия);
 • научные коллекции (диссертации, авторе-

фераты, патенты, монографии, научные статьи);
 • студенческие коллекции (выпускные 

квалификационные работы, студенческие ра-
боты); 

 • вспомогательные коллекции (дополни-
тельный материал, препринты, презентации).

Ресурсная база репозиториев НИИ:
 • труды сотрудников учреждения (моно-

графии);

 • научные статьи, опубликованные в 
периодических и продолжающихся изда-
ниях;

 • авторефераты и диссертации;
 • материалы конференций;
 • сборники статей;
 • материалы справочного характера.

ИР как научных, так и образовательных 
учреждений содержат в основном текстовые 
материалы. Документы могут быть как опуб-
ликованы, так и не опубликованы. Напри-
мер, репозиторий Института радиотехники 
и электроники им. В.А. Котельникова РАН 
предоставляет следующие виды материалов:

 • опубликованные;
 • поданные в публикацию;
 • неопубликованные. 

Только в единичных случаях в состав ИР 
входят нетекстовые материалы. Например, ка-
талог публикаций Института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН включает 
4040 текстовых материалов, 20 аудиозаписей, 
720 видеоматериалов.
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Рис. 2. Ресурсная база репозиториев научных учреждений
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Электронная библиотечная система Алтай-
ского государственного университета включает 
следующие разделы с объектами интеллекту-
альной собственности: «Базы данных», «Изо-
бретения», «Полезные модели», «Программы 
для ЭВМ», «Промышленные образцы», «Селек-
ционные достижения». Цифровой репозиторий 
Южного федерального университета помимо 
текстовых материалов содержит наборы дан-
ных. Но, как правило, эти документы представ-
лены в репозиториях в небольшом количестве.

Хронологические рамки 
и интенсивность пополнения 

репозиториев

Большинство репозиториев как вузов, 
так и НИИ ограничены хронологическими 
рамками и содержат информацию начиная 
с 1990-х гг. издания (рис. 3). Хотя 70% включа-
ют информацию более ранних периодов, коли-
чество их невелико и зачастую объекты имеют 
только метаданные (без возможности просмо-
тра полного текста публикации). 

Например, в электронном архиве Сибир-
ского государственного медицинского универ-
ситета основная часть публикаций приходится 
на 2000—2022 гг., но при этом репозиторий со-
держит около 30 документов 1900—1999 годов.

Были рассмотрены научные данные, содер-
жащиеся в репозиториях, за последние 10 лет 
на предмет получения сведений об интенсив-

ности пополнения ИР (табл. 2). Такие сведения 
удалось установить лишь для части ИР, так как 
в некоторых репозиториях (преимущественно в 
НИИ) не предусмотрен поиск по годам издания. 

Как показал анализ публикаций, в течение 
последних 10 лет большинство ИР НИИ по-
полнялось стабильно небольшим количеством 
публикаций. Лишь в Институте радиотехники 
и электроники им. В.А. Котельникова РАН на-
блюдается активное пополнение материалами 
репозитория до 2018 г., количество публикаций 
после 2019 г. издания резко уменьшается. Два 
ИР перестали пополняться новыми материала-
ми с 2018 года. В репозиториях вузов интенсив-
ность пополнения материалами значительно 
выше (табл. 3), чем в репозиториях НИИ. За 
отдельные периоды наблюдаются снижение 
и увеличение пополнения материалами в не-
которых ИР. 

Поисковые возможности

Поисковые возможности ИР зависят в ос-
новном от функциональности используемого 
программного обеспечения. В настоящее вре-
мя в мире насчитывается более десятка систем 
поддержки ИР: DSpace (http://www.dspace.
org), EPrints (http://www.eprints.org), Fedora 
(http://www.fedoracommons.org), Greenstone, 
CDC Invenio [20, с. 26]. С их характеристикой и 
статистикой использования в вузах можно оз-
накомиться в публикации Н.В. Васильевой [21].

Рис. 3. Хронологический охват репозиториев
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Поскольку большинство ИР вузов исполь-
зуют DSpace и другое готовое программное 
обеспечение, их репозитории предоставляют 
пользователю широкие поисковые возможно-
сти: большой ассортимент поисковых полей, 
возможность выбора простого и расширенного 
вариантов поиска, применение логических опе-
раторов, фасетной навигации, ранжирование 
результатов поиска. Изученные репозитории, 
как правило, не были снабжены лингвисти-
ческими средствами. Исключением является 
репозиторий Самарского национального ис-
следовательского университета им. академика 
С.П. Королева, в котором, помимо возмож-
ности поиска по названию, ФИО авторов/ре-
дакторов, ключевым словам, дате публикации, 
издательству, году издания, предметной обла-
сти, аннотации, DOI и источнику публикации, 
предоставлены поисковые словари Библиотеч-

но-библиографической классификации (ББК), 
Универсальной десятичной классификации 
(УДК), Государственного рубрикатора науч-
но-технической информации (ГРНТИ). Такой 
подход позволяет наиболее эффективно осу-
ществлять тематический поиск в репозитории, 
составлять сложные поисковые запросы, полу-
чая в результате релевантную информацию.

В репозитории Тверского государствен-
ного университета предусмотрена возмож-
ность тематической навигации: пользователю 
предоставляется все «дерево» УДК с числовы-
ми индексами и их названиями. Фактически в 
электронной среде доступен систематический 
каталог, в котором посетитель может «искать 
и отбирать материал точно таким же способом, 
как в традиционных каталогах», перемещаясь 
по иерархической структуре УДК. «При этом 
нет необходимости знать числовые выражения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН

170 180 190 242 220 219 377 378 310 271

Научный центр 
волоконной оптики РАН

39 37 76 64 38 — — — — —

Институт радиотехники и электроники
им. В.А. Котельникова РАН

680 827 922 929 987 999 356 167 143 76

Дальневосточный геологический 
институт ДВО РАН

49 34 23 17 17 19 16 9 15 6

Центральная научная библиотека 
ДВО РАН

153 145 123 110 87 15 20 193 441 71

Библиотека 
по естественным наукам РАН

64 68 90 83 95 90 73 58 76 58

Институт системного 
программирования 
им. В.П. Иванникова РАН

66 134 135 123 114 121 110 90 102 58

Институт истории и археологии 
Уральского отделения РАН

53 364 416 356 311 315 272 318 289 63

Институт археологии РАН 36 29 40 50 49 45 46 48 41 30

Калмыцкий научный центр РАН 10 32 36 75 225 — — — — —

Институт филологии СО РАН 22 21 12 8 11 13 11 14 27 3

Таблица 2
Пополнение репозиториев научных учреждений (2013—2022), количество объектов

Учреждение
Год
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Таблица 3
Пополнение репозиториев, электронных архивов, 

библиотек и хранилищ вузов (2013—2022), 
количество объектов

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Северо-Кавказский 
федеральный университет

— — — — 3 4 4 15 11 3

Сибирский государственный 
медицинский университет

152 175 128 174 126 148 173 171 160 99

Башкирский государственный 
медицинский университет

14 27 27 67 535 360 492 779 536 494

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова

324 329 299 492 542 543 717 299 231 234

Донской государственный 
технический университет

720 618 863 137 201 2 105 742 208 293 448

Алтайский государственный 
университет

434 564 455 964 1 554 1 606 1 473 1 101 1 478 1 014

Дальневосточный 
федеральный университет

186 223 156 116 1 520 1 169 1 815 1 548 1 489 2 221

Астраханский государственный 
университет им. В.Н. Татищева

1 374 1 735 1 799 1 373 1 570 2 434 2 385 1 940 1 821 1 179

Самарский национальный 
исследовательский университет 
им. академика С.П. Королева

93 5 59 99 36 95 62 71 58 9

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

8 625 11 197 11 967 13 716 14 068 13 597 12 417 10 452 8 490 7 573

Poccийcкий yнивepcитeт 
дpyжбы нapoдoв 
им. Патриса Лумумбы

2 766 7 079 6 357 7 413 6 412 8 780 10 112 10 124 10 376 3 015

Томский государственный 
университет

3 926 5 200 7 995 6 815 7 492 9 004 8 313 8 104 8 714 4 699

Томский политехнический 
университет

8 174 9 036 11 091 10 663 8 576 6 286 5 571 4 915 4 539 3 847

Казанский национальный 
исследовательский 
технический университет 
им. А.Н. Туполева — КАИ

113 247 142 127 130 92 81 82 10 —

Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

9 882 10 137 10 132 10 645 10 208 9 974 9 725 9 456 8 975 7 673

Новосибирский национальный 
исследовательский 
государственный университет

696 852 1 155 1 341 1 709 102 19 567 381 22

Ceвacтoпoльcкий 
гocyдapcтвенный yнивepcитет

592 409 130 65 146 168 282 383 309 270

Сибирский федеральный 
университет

— — — 7 211 6 826 5 213 5 670 4 138 2 872 2 457

Учреждение
Год
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индексов — выбор тематики идет по их сло-
весным наименованиям. Из соответствующего 
раздела УДК сразу осуществляется переход ко 
всем публикациям этого раздела» [22, с. 57].

Поисковые инструменты ИР НИИ остав-
ляют желать лучшего (за исключением еди-
ничных случаев). Чаще всего они включают 
простой поиск по ключевым словам и не всегда 
дают возможность выбора документов по годам 
издания, фамилиям авторов. 

В то же время успешный поиск релевант-
ной информации подразумевает, что объект по-
иска должен быть достаточно хорошо охаракте-
ризован, проиндексирован и классифицирован. 
ИР должен обладать дружественным интерфей-
сом и совершенной поисковой системой [23].

Участие в корпоративных проектах

Мониторинг сайтов НИИ и вузов показал, 
что некоторые из них предоставляют доступ к 
научным публикациям своих сотрудников через 
корпоративные проекты.

Например, Институт горного дела ДВО РАН, 
Институт истории, археологии и этнографии на-
родов Дальнего Востока ДВО РАН, Амурский 
научный центр ДВО РАН принимают участие в 
создании ЭБ «Научное наследие Дальнего Вос-
тока», которая содержит труды сотрудников ДВО 
РАН и других исследователей, передавших право 
на размещение своих работ в Интернете, а так-
же материалы специальных коллекций и архива 
Центральной научной библиотеки ДВО РАН. На 
сайтах институтов, предоставляющих информа-
цию в ЭБ, есть сведения и ссылка на данный ре-
позиторий. Однако ЭБ не предоставляет возмож-
ность поиска материалов отдельного института.

Библиотека Института научной информации 
по общественным наукам РАН, Библиотека Рос-
сийской академии наук, Библиотека по естествен-
ным наукам РАН, Центральная научная библио-
тека Уральского отделения РАН, Архив РАН, ряд 
музеев и институтов участвуют в наполнении ЭБ 
«Научное наследие России». Ресурс развивается 
специалистами Межведомственного суперком-
пьютерного центра РАН как элемент единого 
цифрового пространства научных знаний [24].

Вузы также представляют научные публи-
кации своих сотрудников в совместных проек-
тах. Например, в проекте Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации 
по созданию электронного архива по тематиче-
скому направлению «Науки о Земле и энерге-
тика» приняли участие в том числе и три вуза3 

(участники программы «Приоритет-2030»). 
При создании электронного архива исполь-
зовался современный цифровой подход, по-
зволяющий совмещать текстовые материалы 
научных журналов, текстовый и видеоконтент 
научных мероприятий и обеспечивающий тем 
самым наглядность восприятия научных дости-
жений российских ученых и высокое качество 
популяризации научных знаний в доступной 
форме для широкого круга читателей.

В проекте «Национальный агрегатор откры-
тых репозиториев» (https://www.openrepository.
ru), который реализует Национальный электронно-
информационный консорциум (НП «НЭИКОН»), 
принимает участие 11 вузов4, включенных в про-
грамму «Приоритет-2030». Проект призван стать 
единым пространством для сбора информации о 
результатах исследований российских ученых и 
предоставления доступа к материалам, опубли-
кованным в открытом доступе. При этом репо-
зитории размещены на сайте своих учреждений, 
а национальный агрегатор дает ссылку на до-
кумент, лежащий в репозитории университета, и 
обеспечивает его резервное копирование с целью 
хранения. Для прочтения полного текста поль-
зователь переходит на сайт первоисточника — 
таким образом соблюдаются интересы вузов. На 
сайте агрегатора есть возможность поиска как по 
отдельному репозиторию, так и по ресурсам всех 
участников проекта [25].

Кроме того, 19 образовательных репозито-
риев вузов — участников программы «Приори-
тет-2030» и один репозиторий НИИ представлены 
в международном агрегаторе Opendoar. В ROAR 
представлены 14 репозиториев вузов и один ре-
позиторий НИИ с неработающей ссылкой. Так-
же в ROAR показана необновленная информация 
о девяти репозиториях НИИ — с ошибками при 
переходе по ссылкам. Это участники проекта «Со-
ционет» [26], доступ к данным о научных публи-
кациях которых в настоящее время закрыт, но 
сведения не были обновлены на сайте ROAR.

Результаты сравнительного анализа 
репозиториев

научных учреждений и вузов

1. На сайтах вузов ИР представлены зна-
чительно чаще, чем на сайтах научных учреж-
дений. Обычно репозитории НИИ являются 
частью ЭБ, а не самостоятельным ресурсом. 

2. Несмотря на преимущество в количестве 
репозиториев образовательных организаций, 
половина из них закрыта для удаленного поль-
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зователя полностью либо частично. Репози-
тории НИИ носят более открытый характер, 
однако количество материалов в ИР НИИ не-
велико, пополняются репозитории неактивно. 

3. Ресурсная база вузовских проектов значи-
тельно больше за счет того, что она включает не 
только труды сотрудников учреждения, но и об-
разовательные коллекции и студенческие работы. 

4. Поисковые возможности в ИР НИИ в 
большинстве случаев ограничены простым по-
иском по ключевым словам, в то время как в не-
которых ИР вузов, создаваемых в программном 
обеспечении DSpace, Eprint, Vital, представле-
ны простой и расширенный варианты поиска, 
возможность уточнения результатов поиска 
с помощью фасетной навигации, логических 
операторов, ранжирование результатов поиска.

Публикации с открытым доступом 
как необходимость успешной 

деятельности ученых

ОД к результатам научных исследований 
является одним из необходимых требований 
для успешной деятельности ученых и специ-
алистов в различных областях знаний. Однако 
мониторинг сайтов ИР научных и образователь-
ных организаций показал, что лишь 38% сай-
тов образовательных учреждений обеспечива-
ют ОД к научным публикациям в репозиториях 
и только 6% сайтов НИИ предоставляют ОД 
к материалам института в ИР либо в ЭБ. Анализ 
ресурсной базы ИР, поисковых возможностей, 
открытости контента, интенсивности пополне-
ния репозиториев показал, что развитие боль-
шинства репозиториев происходит неактивно.

В то же время, на фоне отсутствия ИР 
в большинстве научных и образовательных 
учреждений, ограничений доступа и слабой 
ресурсной базы во многих репозиториях, су-
ществуют ИР, содержащие большое количе-
ство новейшей и ретроспективной информации, 
обеспечивающие широкие функциональные 
и сервисные возможности, предоставляющие 
сведения о себе в различных совместных про-
ектах и международных агрегаторах.

Преимущества открытых для удаленных 
пользователей ИР на сайтах образовательных 
или научных учреждений:

 • организации демонстрируют (реклами-
руют) свою деятельность, повышая тем самым 
свой престиж;

 • пользователи получают доступ к науч-
ной информации, размещенной в одном месте, 

а не разбросанной по личным страницам уче-
ных или подразделениям организации;

 • авторы повышают видимость, цитируе-
мость представленных публикаций.

Размещение публикаций в репозиториях 
в ОД, включающих полную информацию о на-
учных исследованиях сотрудников организации 
и предоставляющих возможность поиска ин-
формации по различным признакам, способ-
ствует увеличению читательской аудитории, 
более быстрому ознакомлению научного сооб-
щества с достигнутыми результатами исследо-
ваний, повышает доступность научных данных, 
аккумулирует в архиве библиографические ме-
таданные и полные тексты публикаций.

Примечания

1  Изначально был проведен мониторинг 142 НИИ 

первой категорий, но поскольку выявлено на их 

ресурсах только три ИР, в мониторинг включены 

НИИ второй и третьей категории. Полный список 

организаций по категориям представлен в матери-

але «Разобрали по категориям: списки научных 

организаций ФАНО после оценки их деятель-

ности», размещенном на сайте: https://indicator.

ru/engineering-science/ocenka-rezultativnosti-

akademicheskih-institutov-fano.htm. 
2  В значительной степени на результат монито-

ринга сайтов НИИ повлияло закрытие проекта 

«Соционет» (https://socionet.ru) в связи с реше-

нием Московского городского суда по иску от 

ООО «Медиамузыка».
3 Национальный исследовательский ядерный 

университет МИФИ, Южно-Уральский госу-

дарственный университет (национальный ис-

следовательский университет), Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет.
4  Башкирский государственный медицинский 

университет, Белгородский государственный тех-

нологический университет им. В.Г. Шухова, Бел-

городский государственный национальный ис-

следовательский университет, Дальневосточный 

федеральный университет, Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет, Haциoнaльный 

иccлeдoвaтeльcкий Toмcкий гocyдapcтвeнный 

yнивepcитeт, Opeнбypгcкий гocyдapcтвенный 

yнивepcитет, Poccийcкaя aкaдeмия нapoднoгo 

xoзяйcтвa и гocyдapcтвeннoй cлyжбы пpи 

Пpeзидeнтe Poccийcкoй Фeдepaции, Poccийcкий 

yнивepcитeт дpyжбы нapoдoв им. Патриса Лу-

мумбы, Cибиpcкий фeдepaльный yнивepcитет, 

Tюмeнcкий гocyдapcтвeнный yнивepcитет.
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Abstract. In order to study the current state of domestic institutional repositories (IR), the offi  cial websites of 
106 Russian universities — participants of the programme “Priority-2030” and 454 scientifi c research institutes 
(SRI) of three categories approved by the Federal Agency of Scientifi c Organisations according to the Decree 
of the Government of the Russian Federation from April 8, 2009 No. 312 “On the assessment and monitoring 
of the eff ectivness of scientifi c organisations performing research, development and technological works of 
civilian designation” were monitored. A comparative analysis of IR was carried out. In the course of the study 
the following data were analyzed: availability of the IR on the site, navigation on the site for the convenience of 
using the IR, content, functionality, visibility, accessibility of materials, etc. Despite the fact that the problems 
of creating and developing repositories are actively studied both in Russia and abroad, the results of the study 
showed that the practice of maintaining IRs in Russian universities and scientifi c organisations is unevenly 
developed. In scientifi c institutions repositories are created much less frequently than in educational organisa-
tions. However, a half of higher education institutionsʼ IRs are closed to remote users. Access is granted only to 
teachers and students of educational institutions. In some repositories it is not always possible to successfully use 
scientifi c information, as not all repository objects contain the full text of the document, references to external 
sources are not always correct. The resource base of repositories of higher education institutions is richer than 
that of research institutes, because in addition to the works of their staff , it includes educational collections and 
student works. Mostly IRs provide text documents, very rarely other data (audio, video materials, data sets). 
Repositories of educational and scientifi c institutions are limited by chronological frameworks, including 
mainly documents of 1990—2022. Materials from earlier years of publication are presented in small quantities 
or include only metadata. The IRs of higher education institutions much more often provide wide search pos-
sibilities: choice of simple or advanced search options, use of logical operators, faceted navigation. Except for 
isolated cases, the IRs of research institutes have one search window with the possibility to search by keywords.
Providing open access to information in repositories increases the visibility and accessibility of scientifi c 
research results, citability of publications, and promotes scientifi c communication.

Key words: institutional repositories, open access, metadata, scientifi c publication, digital library, search 
capabilities, remote user, restricted access, universities, research institutes.
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Анонс

Коллекция журнала «Библиотековедение» 
в Национальной электронной библиотеке

В составе Национальной элек-
тронной библиотеки (НЭБ) создана 
коллекция, в которой собраны все вы-
пуски журнала «Библиотековедение», 
ведущего научного профессиональ-
ного периодического издания в сфере 
культуры, за 70 лет его существова-
ния — с 1952 г. по настоящее время. 

На сайте коллекции представле-
ны материалы по истории периоди-
ческого издания, сгруппированные 
в четыре раздела, соответствующие 
названиям журнала в разные периоды 
времени: «Библиотеки СССР. Опыт 
работы» (1952—1966), «Библиотеки 
СССР» (1967—1972), «Советское биб-
лиотековедение» (1973—1992), «Биб-
лиотековедение» (с 1993 г.).

Доступ к чтению произведений 
регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации: выпуски, 
охраняемые авторским правом, до-
ступны для чтения только в читаль-
ных залах библиотек, подключенных 
к электронному читальному залу НЭБ. 
В свободном доступе находятся вы-
пуски журнала с 2009 г., права на ко-
торые принадлежат Российской госу-
дарственной библиотеке. В перспек-
тиве планируется расширение переч-
ня выпусков, доступных для чтения 
в свободном доступе. 

В специальном разделе представ-
лены статьи о развитии журнала и биб-
лиотечного дела в целом, опублико-
ванные в открытом доступе.

https://bibliotekovedenie.rusneb.ru
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Ю.Н. СТОЛЯРОВ

Владимир Иванович Вернадский 
как библиотечный деятель, 
библиограф 
и историк документа

Реферат. Выдающийся ученый-естествоиспытатель, мыслитель, общественный деятель и органи-
затор науки В.И. Вернадский (1863—1945) занимался вопросами постановки библиотечного дела 
в России. Он был одним из учредителей кружка по реформе народных библиотек (1884), в который 
входили старшекурсники и выпускники Императорского Санкт-Петербургского университета, 
большинство из которых впоследствии стали видными научными и общественными деятелями. 
Участники кружка считали нужным проведение реформы народных библиотек. В.И. Вернадский 
был одним из составителей московских «Программ домашнего чтения» с библиографическими 
списками рекомендуемой литературы для самообразовательного изучения. Он отбирал для них 
литературу по естествознанию. Списки были 
рассчитаны на лиц со средним образованием, 
желающих расширить свой кругозор до уровня 
университетского образования. В.И. Вернад-
ский оставил свой след в истории создания 
национальной библиотеки Украины: в 1918 г. 
он был председателем комиссии по ее учреж-
дению; с 1988 г. эта библиотека заслуженно 
носит его имя. В университетском курсе лек-
ций по всемирной истории науки В.И. Вер-
надский значительное место уделил истории 
происхождения книгопечатания, появлению 
географических карт, атласов, компаса, сек-
станта, буссоли и других приборов, которые 
в понятиях документологии являются ис-
точниками информации, т. е. документами. 
Как биограф и библиограф В.И. Вернадский 
принимал участие в составлении уникального 
25-томного Русского биографического слова-
ря, последний том которого вышел в 1917 году. 
В год 160-летия со дня рождения академика 
В.И. Вернадского эти факты из его биогра-
фии заслуживают особого внимания библио-
течного и библиографического сообщества.
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А
кадемик и лауреат Сталинской премии 
Владимир Иванович Вернадский (28 фев-
раля [12 марта] 1863, Санкт-Петербург — 

6 января 1945, Москва) известен как ученый-
естествоиспытатель, выдающийся мыслитель, 
общественный деятель и организатор науки. 
Менее известно то, что он проявил себя и как 
библиотечный деятель, как библиограф. В ли-
тературе по библиотечному делу этот вопрос 
освещен довольно скупо. Благодаря Е.С. Лих-
тенштейну (1908—1987), который работал в 
издательстве Академии наук СССР и был при-
частен к изданию трудов В.И. Вернадского, кни-
говедам известны взгляды ученого, касающиеся 
всемирно-исторического значения изобретения 
книгопечатания [2]. А.Г. Глухов (1925—2015) 
представил его как «страстного библиофила, 
коллекционера» [3, с. 69]. С 2013 г. В.И. Вернад-
ского начинают позиционировать как деятеля 
книжной культуры [4; 5]. 

Как библиографа эту уникальную личность 
отчасти представили Н.В. Здобнов [6], А.Я. Ай-
зенберг [7], Н.К. Леликова [8] и Г.В. Михеева 
[9]. О В.И. Вернадском как о библиофиле и биб-
лиотечном деятеле симферопольского периода 
в 2013 г. писала директор научной библиоте-
ки Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского В.И. Спирова [10]. 

В 1984 г. в Киеве вышла исключительная 
по своей ценности для раскрытия поднятого 
вопроса книга «В.И. Вернадский: жизнь и де-
ятельность на Украине» [11]. Второе издание 
было выпущено там же в 1988 году. В ней со-
держится глава «Создание первой советской на-
учной библиотеки на Украине» [11, с. 68—78], 
а также ряд впервые публикуемых источников.

Этим историография вопроса практиче-
ски исчерпывается. Целостное представление 
о вкладе В.И. Вернадского в библиотечное дело, 
библиографию и книговедение пока отсутству-
ет. Между тем он был причастен к перечислен-
ным сферам со времен своей молодости.

Народные библиотеки 
как институты просвещения 

и духовного развития

В конце XIX в., когда интеллигенция стала 
рассматривать участие в деле внешкольного 
образования как свою общественную обязан-
ность, двадцатилетний студент Императорского 
Санкт-Петербургского университета В.И. Вер-
надский оказался в числе просветителей. Стар-
шекурсники и выпускники университета созда-
ли кружок, а затем «братство» единомышлен-
ников. Это было сообщество тех, кто пронес 
свою дружбу через всю жизнь, — людей, близ-
ких по духу и взглядам. «Братство» поддержи-
вало связь с педагогом-просветителем, блиста-
тельным публицистом, основателем харьков-
ской женской бесплатной воскресной школы, 
исследователем и автором изданий «Что читать 
народу?» и «Книга взрослых» Х.Д. Алчевской 
(1841—1920), взаимодействовало с Санкт-
Петербургским комитетом грамотности и не-
посредственно с Л.Н. Толстым.

«Братство было попыткой, коллективным 
укладом жизни, искания ее смысла», — писал 
В.И. Вернадский [цит. по: 12, с. 239]. В том, 
что «задача человека заключается в достав-
лении наивозможно большей пользы окру-
жающим», он был убежден уже в 1884 году. 
Ученый отмечал в дневнике: «Все, что делается 
в государстве и обществе, так или иначе на 
тебя ложится», а потому необходимо «ста-
раться, чтобы оно шло к твоему идеалу…» [13, 
с. 39—40]. Духовное развитие народа члены 
общины связывали с необходимостью образо-
вания, с несением в массы сознательного нача-
ла. В 1884 г. они создали группу по изучению 
«народной литературы» для ознакомления с 
ней и отслеживания, что «сделано и делается 
для народного образования у нас на Руси» [14, 
с. 50]. 

21 мая 1884 г. В.И. Вернадский записал 
в дневнике: 

Мы можем и должны начинать историю нашего
научного мировоззрения с открытия книгопечатания.

В.И. Вернадский [1, с. 85]
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«Завтра у меня соберутся для обсуждения 

[вопроса] о народных библиотеках1. Необходи-

мо подумать и обсудить, какие книги должны 

предлагаться народу. Можно теперь [изложить] 

только самые абстрактные представления (мое 

мнение):

1. Необходимо, чтобы были книги по всем 

вопросам, волнующим народ: книги о земле-

владении, описание мест и путей в России (для 

переселенцев), объяснение народных прав, из-

ложение разных вероучений, [о] народной шко-

ле, царе.

2. Книги о природе — в популярном народ-

ном виде должны быть изложены все возмож-

ные научные сведения: о небе и земле, звездах, 

солнце, погоде, почве, растениях, животных, 

людях. Народные медицина и гигиена.

3. Рассказы из истории страны.

Чем глубже в массу будут распространяться 

сведения, приобретенные наукой, тем лучше. 

Общей идеей нашей должно быть то, что 

народ должен понимать свои силы и права, 

должно быть то, чтобы приводить народ к со-

знанию, что надо ему самому управлять собой. 

Стараться доставить народу ряд практически 

необходимых и важных сведений, пытаться на-

править его мысль и убедить его в его силах.

а. Государство и правительство существуют 

для народа, а не народ для государства и прави-

тельства.

б. Только тогда, когда большинство массы 

поймет и свое положение, и свои силы, только 

тогда возможно более разумное ниспроверже-

ние нынешнего паразитного правительства. Для 

этого необходимо распространение знания, а для 

этого — народная литература.

Что же нам распространять для народа и 

будем ли мы все одинакового мнения в этих во-

просах? Стоит ли тратить свои силы на распро-

странение и усиление тебе враждебного рели-

гиозного настроения, мистических взглядов и 

идей? Пусть без нас распространяют их другие, 

пусть не пускает глубоких корней фанатизм, 

и теперь завладевший массой.

До сих пор народ не тронут научными зна-

ниями. Старые идеи и старое мировоззрение, 

много веков тому назад отброшенное наукой, 

владеет им. Едва-едва, с большим трудом вхо-

дят в массу научные знания; причина — отчасти 

исторически сложившиеся обстоятельства, сде-

лавшие из масс одно орудие привольной жизни 

стоящих у кормила правления, отчасти малая 

работа в этом направлении лиц, сознающих по-

добное печальное и опасное положение вещей. 

Что же дóлжно поставить нашей идеей, нас всех 

связующей? Стараться распространить в на-

роде научное мировоззрение; дать ему верное 

представление о том, в каком положении он на-

ходится в государстве и чем он должен быть; 

доставить ему сведения, необходимые как в обы-

денных делах, так и в жизни» [15, с. 103—104].

В.И. Вернадский считал необходимым со-
здание народных библиотек как институтов 
научного просвещения широких слоев насе-
ления.

Задачу библиотек он усматривал в воспи-
тании читателей в сознании, что государство 
существует для народа, а не наоборот. Предпо-
лагалось, что их универсальный по содержанию 
фонд будет включать только прогрессивные 
и написанные на научной основе книги. 

Его единомышленники намеревались ини-
циировать всеобщее обязательное начальное 
образование, основой которого должна была 
стать сеть стационарных и передвижных биб-
лиотек на селе. Они планировали предвари-
тельно изучить читателей-крестьян, обобщить 
и опубликовать собранные сведения, соста-

В.И. Вернадский [1]
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вить и издать рекомендательные каталоги для 
школьных библиотек.

К изучению чтения кружковцы намере-
вались подойти основательно. Был составлен 
обширный список более чем с 50 вопросами 
для взрослой публики. Ответы планировалось 
получить путем устного опроса и «переспроса» 
в процессе групповых громких чтений. Пред-
полагалось непосредственное и — реже — ста-
тистическое наблюдение. Для сбора таких све-
дений намечалось пользоваться школьными и 
церковно-приходскими библиотеками, а также 
подворными обходами крестьянских изб. 

Исследование должно было помочь уста-
новить число и состав читателей в действую-
щих библиотеках, а также количество, виды, 
содержание, источники поступления произ-
ведений печати (причем как в общественные, 
так и в домашние библиотеки). Целью было 
доказать, что рекомендуемая литература чи-
тателю по душе, а составители рекоменда-
тельных списков — подлинные и признанные 
руководители чтения. Но изучение предпола-
галось провести в отрыве от знания конкрет-
ных условий быта, труда и действительных 
познавательных потребностей народа; имел 
место наивный расчет на то, что осмотритель-
ные крестьяне действительно раскроют душу 
перед исследователями — представителями 
чуждых классов и сословий. Сам факт наличия 
книги рассматривался как доказательство ее 
востребованности; истинное отношение даже 
к купленной книге оставалось вне поля зрения 
исследователей. Намеченная программа имела 
серьезные методологические изъяны и никак 
не была обеспечена организационно.

Члены «братства» участвовали в составле-
нии каталогов книг, лекций, переводов лите-
ратуры с иностранных языков, создавали на-
родные библиотеки. В 1885 г. их увлекла идея 
иметь общий уголок земли, где в трудный мо-
мент жизни можно было бы найти временный 
приют. Поэтому такое имение планировалось 
назвать Приютино. Оно представлялось духов-
ным центром «для создания более правильной 
собственной жизни, для освеженья от города, 
для связи с внутренней Россией, для знакомства 
с деревенским людом... для нормального вос-
питания уже существующего и все увеличива-
ющегося молодого поколения…» [цит. по: 16]. 
Предполагалось, что в имении непременно 
должна быть и библиотека. Для этих целей 
В.И. Вернадский предложил использовать свое 
имение Вернадовку в Моршанском уезде Там-

бовской губернии. Это была крупная земель-
ная собственность (800 десятин). Как вариант, 
будущий академик предлагал также продать 
часть Вернадовки для покупки имения в другой 
местности. Мнения о месте нахождения имения 
разошлись. Приютино осталось мечтой, к ко-
торой нужно стремиться, но духовный союз 
членов «братства» длился всю жизнь.

В 1885—1886 гг. товарищи стали членами 
Санкт-Петербургского комитета грамотности 
при Вольном экономическом обществе и со-
действовали учреждению первой бесплатной 
читальни в Северной столице.

В духовном становлении В.И. Вернадского 
важную роль сыграли произведения Л.Н. Тол-
стого и встречи с ним. Несмотря на различие 
взглядов, В.И. Вернадский высоко ценил гума-
нистические и нравственные аспекты учения 
Л.Н. Толстого, поиск им истины. 

В 1891—1892 гг. члены «братства» орга-
низовали общественную помощь голодающим 
крестьянам Центральной России, на собствен-
ные средства и пожертвования создали столо-
вые [17]. В.И. Вернадский достаточно хорошо 
знал быт крестьян и много внимания уделял 
просвещению народа. В частности, с его помо-
щью удалось не допустить резкого сокращения 
земских школ в Моршанском уезде Тамбов-
ской губернии, а также добиться через Сенат 
разрешения на открытие общеобразователь-
ных воскресных школ, подчиненных земству, 
а не духовному ведомству, как было принято. 
Важно, что в каждой школе создавалась учеб-
ная библиотека.

В.И. Вернадский принимал участие в раз-
работке общеземской культурной программы, 
был одним из организаторов неофициальных 
земских совещаний, на которых не раз выска-
зывался о необходимости создания многочис-
ленных кружков грамотности, с помощью кото-
рых рассчитывал добиться коренного улучше-
ния в сфере народного просвещения [18, с. 34].

Возмущаясь бездеятельностью общества, 
В.И. Вернадский построил школу с библио-
текой в селе Подъем Тамбовской губернии. 
Вплоть до 1917 г. ученому удавалось содержать 
школу, снабжать пособиями, заботиться о под-
боре учителей (некоторые на его средства полу-
чили педагогическое образование). Это учебное 
заведение носит в настоящее время имя своего 
основателя. 

Есть сведения о том, что им финансиро-
валась школа и в имении Шигаевка Рязан-
ской губернии [18, с. 170, 251, 271]. С 1858 г. 
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владелицей имения была статская советница 
М.Н. Вернадская (1831—1860), урожденная 
Шигаева. (В 1981 г. в деревне проживало около 
4,5 тыс. человек.)

Оценивая программу В.И. Вернадского 
в целом, необходимо констатировать, что она 
имела романтически-утопический характер. 
Такой оценки придерживается и Б.В. Банк [19, 
с. 140]. Для ее реализации у членов «братства» 
не было ни достаточных сил, ни средств, ни ор-
ганизационной поддержки. Кроме того, для 
установления нового общественного строя, 
даже при гипотетическом попустительстве пра-
вительства, одних научных знаний было совер-
шенно недостаточно. 

Роль научно-популярной литературы 
и проблема рекомендательной 

библиографии

При столкновении с суровой действитель-
ностью благие порывы быстро выдохлись. 
Основная причина состояла даже не в полной 
непродуманности организационной стороны 
грандиозного замысла, а в элементарном от-
сутствии «народной литературы». Это обсто-
ятельство лучше других представителей ин-
теллигенции того времени понял Н.А. Руба-
кин (1862—1946), который, глубоко изучив 
библио культурную ситуацию, убедился, что 
многие попадающие в руки малоподготов-
ленных читателей книги «пролетают над их 
головами» и не имеют какого-либо значения 
для «читающей толпы» [20]. Он понял, что на-
чинать надо с написания книг, соответствую-
щих действительным информационным по-
требностям народа и доступных ему по уровню 
изложения. На этом Н.А. Рубакину пришлось 
сосредоточиться лично после безуспешных об-
ращений к писателям и ученым. 

Кроме того, в рекомендательные списки 
литературы включались книги по научной клас-
сификации Н.А. Рубакина (который в это вре-
мя занимался в Санкт-Петербурге тем же, чем 
В.И. Вернадский в Москве), отвечавшие толь-
ко одному научному критерию — объектив-
ности и достоверности. Книгу же Н.А. Рубакин 
считал могущественнейшим средством борьбы 
не только за истину, но и за справедливость 
(как обязательный этический критерий). По-
скольку критерий справедливости относите-
лен, Н.А. Рубакин принимал в этом отношении 
сторону угнетенных слоев населения. Но и этих 
критериев, с его точки зрения, было недоста-

точно: автор каждой книги, а также библио-
граф, включающий ее в рекомендательный спи-
сок, должны учитывать уровень образования 
читателя, его социальное положение, а также — 
и этому Н.А. Рубакин уделял принципиальное 
значение — библиопсихологические характе-
ристики персонально каждого желающего при-
общиться к книжному знанию [21; 22]. 

Сам Н.А. Рубакин отошел от традиционно-
го подхода к отбору книг для рекомендатель-
ных указателей исходя только из их качества. 
Он принимал во внимание все социокультур-
ные, демографические и психологические ха-
рактеристики потенциального читателя. Их он 
положил в основу библиографического указате-
ля «Среди книг», два издания которого вышли 
уже в начале ХХ в., чем обеспечил указателю 
непреходящее значение, а себе заслужил бес-
смертную славу. (В год 160-летия со дня рож-
дения В.И. Вернадского опубликована статья 
о близости менталитета В.И. Вернадского и 
Н.А. Рубакина, его университетского товари-
ща [23].)

Еще лучше роль библиотек и написанных 
на научной основе популярных книг в деле ре-
волюционной борьбы осознал В.И. Ленин [24], 
который в партийно-просветительной работе 
большевистских организаций в полной мере 
использовал написанные для народа книги 
Н.А. Рубакина. 

К проблеме рекомендательной библио-
графии В.И. Вернадский приобщился в начале 
1890-х годов. Повод для этого был особый: го-
лод в России в 1891 г. вызвал стремление про-
светителей принять посильное участие в помо-
щи голодающим. И.М. Сеченов, А.Г. Столетов, 
К.И. Тимирязев, В.И. Вернадский и другие уче-
ные (всего 131 человек) решили на благотвори-
тельных началах выпустить рекомендательный 
указатель.

Толковый указатель для выбора книг по 
важнейшим отраслям знания в двух томах 
«Книга о книгах» вышел в свет в 1892 г. под 
редакцией экономиста, статистика, педагога, 
деятеля народного образования И.И. Янжула 
(1846—1914) [25]. Как отмечалось в предисло-
вии, указатель был рассчитан на представи-
телей образованного общества (не ниже лиц, 
имеющих среднее образование) и на универси-
тетскую молодежь. Если отвлечься от вопроса, 
как указатель мог помочь в борьбе с голодом 
в стране, и оценивать его по существу, то мож-
но солидаризироваться с Н.В. Здобновым в его 
высокой оценке: это было первое в России та-
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кого рода издание, включавшее как русские, так 
и иностранные книги, тщательно отобранные 
высококвалифицированными специалистами. 
При этом лучше всего были отобраны произ-
ведения по физико-математическим, естествен-
ным и медицинским наукам, что входило в круг 
интересов В.И. Вернадского [6, с. 500—502].

В конце 1890-х гг. он имел прямое отно-
шение к Московскому обществу распростра-
нения технических знаний — общественной 
организации, существовавшей в 1868—1919 го-
дах. В уставе общества, утвержденном 4 июня 
1869 г., среди прочего была предусмотрена воз-
можность устраивать библиотеки, выставки 
и музеи по части промышленности и ремесел, 
а также издавать книги по разным отраслям 
технических знаний. Общество организовало 
обширную библиотеку, помещавшуюся в мо-
сковском Музее прикладных знаний. 

В апреле 1893 г. при учебном отделе Мо-
сковского общества распространения техни-
ческих знаний начались заседания Комиссии 
по организации домашнего чтения. Комиссия 
ставила перед собой задачи: руководить до-
машним чтением лиц, не имеющих возможно-
сти получить высшее образование; составлять 
и издавать списки книг (программы чтения); 
устраивать чтения и лекции как в столичных, 
так и провинциальных городах. Среди учре-
дителей и первых ее активных членов наряду 
с В.И. Вернадским были видные московские 
профессора и педагоги: антрополог, географ, 
этнограф, археолог, музеевед Д.Н. Анучин 
(1843—1923); педагог и общественный деятель 
Ц.П. Балталон (1855—1913); историк-медие-
вист и правовед П.Г. Виноградов (1854—1925); 
историк Р.Ю. Виппер (1859—1954); физико-
химик И.А. Каблуков (1857—1942); историк, 
публицист, политический деятель А.А. Кизе-
веттер (1866—1933); математик Б.К. Млодзи-
евский (1858—1923); историк-марксист, обще-
ственный и политический деятель М.Н. По-
кровский (1868—1932); ученый-экономист, 
статистик, общественный деятель А.И. Чупров 
(1842—1908); врач-гигиенист Ф.Ф. Эрисман 
(1842—1915); экономист и статистик, педагог, 
деятель народного образования И.И. Янжул 
(1846—1914) и др.

Деятельность Комиссии по организации 
домашнего чтения освещена Н.В. Здобновым 
[6] и А.Я. Айзенбергом [7].

Одной из самых жизнеспособных оказа-
лась Комиссия по устройству чтений для уча-
щихся, существовавшая с 1885 по 1896 год. 

Под ее эгидой И.Д. Сытиным издавалась серия 
«Библиотека для самообразования», в которой 
выпущено 47 брошюр по истории, философии, 
экономике, естествознанию. Среди авторов, 
кроме В.И. Вернадского, были профессора 
Императорского Московского университета: 
историк, публицист, политический деятель 
А.А. Кизеветтер (1866—1933), в советские 
годы — председатель Русского исторического 
общества; философ, психолог, педагог Н.Д. Ви-
ноградов (1868—1936); ученый-юрист, адвокат, 
экономист и общественный деятель А.Э. Вормс 
(1868—1939) и многие другие. Деятельность 
этой комиссии являлась предтечей заочного 
образования в России. 

В 1894 г. вышли московские «Програм-
мы домашнего чтения» с библиографическими 
списками рекомендуемой литературы для само-
стоятельного изучения. Они были рассчитаны 
на три категории лиц, занимающихся самооб-
разованием:

 • не получивших систематического сред-
него образования, но привыкших читать се-
рьезные книги популярного содержания;

 • окончивших среднюю школу, но не по-
лучивших высшего образования;

 • имеющих высшее образование, но же-
лающих восстановить полученные знания, за-
полнить пробелы в своем образовании или при-
обрести новые знания в незнакомых отраслях 
наук [26, с. 4]. 

Руководство самообразованием осущест-
влялось по основным отраслям научных зна-
ний: физико-химические науки, биологические, 
философские, общественно-юридические и ли-
тература. План систематического чтения был 
рассчитан на четыре года и предполагал объем 
знаний соответственно университетскому курсу 
по одному из факультетов. Программа разделя-
лась на четыре годичных курса и снабжалась 
многочисленными методическими указаниями 
и списками тщательно отобранной литературы, 
рекомендуемой для самостоятельной прора-
ботки. В части естественных наук в написание 
московских «Программ домашнего чтения» 
и библиографических списков большой вклад 
внес В.И. Вернадский (наряду с Д.Н. Анучиным 
и И.А. Каблуковым).

Программы вызвали интерес преимуще-
ственно у мужчин, в основном государственных 
служащих-чиновников, учащихся и педагогов. 
Меньшую часть обучающихся составляли лица, 
окончившие только начальную школу, а так-
же те, кто в расширении своего образования 
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видел средство повысить профессиональную 
квалификацию или подготовиться к экзамену 
для поступления в высшее учебное заведение. 
Программы, рассчитанные на общее развитие, 
пользовались наибольшим успехом.

Программы предполагали самостоятельное 
изучение избранной отрасли знания в объеме 
высшей школы. Списки литературы по каждо-
му отделу разделялись на две части: пособия 
«необходимые» и пособия «рекомендуемые». 
Впоследствии такое разделение списков стало 
для учебных программ устоявшимся. При этом 
численно списки были весьма малы, чтобы 
не загружать обучающихся избыточным мате-
риалом, а доли обязательных и дополнитель-
ных источников различались в разы. 

По составляющему предмет интере-
са В.И. Вернадского отделу наук о природе 
«неорганизованной» (физико-химических) 
в перечень необходимых включено пять на-
званий, а в перечень рекомендуемых — в три 
раза больше. Список необходимых пособий по 
наукам «организованным» (биологическим) 
также состоял из пяти наименований, а спи-
сок рекомендуемых пособий включал позиций 
вдвое больше. Это свидетельствует об исклю-
чительно строгом отборе составителями самых 
лучших произведений печати. Было устранено 
из программы все, что читатель не смог бы ус-
воить без прямого личного руководства и без 
научных пособий высшей школы. Комиссия 
постаралась сделать программы по возможно-
сти общедоступными. В этой связи в каждой из 
них указан тот необходимый минимум знаний, 
без усвоения которого нельзя сколько-нибудь 
основательно изучить соответствующий отдел. 
Относительно способа усвоения необходимых 
знаний в программах даны соответствующие 
указания; почти во всех отделах присутству-
ют проверочные вопросы. Объем чтения в 
пределах необходимого минимума рассчитан 
так, чтобы каждый отдел мог быть усвоен при 
среднем времени на досуг и при серьезной го-
товности работать.

Московские «Программы домашнего чте-
ния» пользовались большой популярностью. 
Впервые они были опубликованы в качестве 
приложения к журналу «Книговедение» за 
1894 г. и тогда же вышли отдельным издани-
ем. За первые десять лет выпущено не менее 
195 тыс. экземпляров: для первого года обуче-
ния — восемь изданий (1894—1908); для вто-
рого — четыре издания (1896—1908); для тре-
тьего — три издания (1898—1907); для чет-

вертого — два издания (1900—1905). Главным 
образом ими пользовались педагоги начальных 
городских и сельских школ, рабочие, крестьяне, 
служащие, военные и учащиеся.

В.И. Вернадский входил также в Санкт-
Петербургский комитет грамотности — одно из 
крупнейших просветительных обществ Россий-
ской империи, образованное еще в 1861 г. [27]. 
Среди прочего комитет выпускал рекоменда-
тельные каталоги книг для народного чтения, 
издавал несколько журналов, которые бесплатно 
рассылал духовенству, школам, биб лиотекам, 
приютам, тюрьмам. Всего таким образом было 
распространено свыше 1 млн экземпляров. 
В 1880—1893 гг. для обучения грамоте комитет 
выпустил 60 наименований книг общим тира-
жом 795 тыс. экз., в 1895 г. издал 42 наименова-
ния книг тиражом свыше 700 тыс. экземпляров. 

Комитет инициировал создание земства-
ми сельских народных библиотек для взрос-
лых. В 1894 г. разослал для них 100 комплектов 
книг. В связи с преобладанием в его составе 
видных деятелей политически радикально на-
строенной интеллигенции, по решению Каби-
нета министров, утвержденному 17 (29) нояб-
ря 1895 г. императором Николаем II, Санкт-
Петербургский комитет грамотности был пре-
образован в Санкт-Петербургское общество 
грамотности, отделенное от Вольного экономи-
ческого общества и подчиненное Министерству 
народного просвещения. Аналогичная участь 
постигла Московский комитет грамотности. 
В знак протеста 600 из 1025 членов бывшего 
Санкт-Петербургского комитета грамотности, 
включая В.И. Вернадского, отказались работать 
в новой организации. Так же поступили и чле-
ны бывшего Московского комитета грамотно-
сти. Эти события всколыхнули прогрессивную 
общественность страны. 

Становление современного 
научного мировоззрения в контексте 

открытия книгопечатания

В 1902—1903 гг. В.И. Вернадский читал 
в Императорском Московском университете 
курс лекций по истории современного научного 
мировоззрения. Несколько лекций имели не-
посредственное отношение к библиокультуре 
в широком понимании этого термина. В чет-
вертой лекции «Прогресс науки. — Значение 
книгопечатания» он первым поставил вопрос 
о том, «как долго, как давно наблюдается рост 
нашего современного научного мировоззрения, 
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когда оно сложилось и началось? С ним тесно 
связан другой вопрос: находимся ли мы в рас-
цвете этого роста и развития, в середине про-
цесса, граница которого произвольно положена 
нашей мыслью, или видно начало конца, сме-
ны нашего мировоззрения новым?» [1, с. 80]. 
Оказывается, «эта граница определяется от-
крытием и распространением книгопечатания. 
До открытия книгопечатания мы наблюдаем в 
течение всех средних веков у отдельных лично-
стей и в отдельных местах проявления учений и 
мнений, изобретение приборов и фактов, кото-
рые являются предшественниками позднейшего 
времени» [1, с. 82—83]. 

«У личности в ее борьбе не было никакого 

средства фиксировать свою мысль во времени, 

сохранить и передать ее потомству. В руках ее 

врагов были все средства ее уничтожения.

Все это резко переменилось с открытием 

к 1450 г. книгопечатания, и мы видим, что с этой 

эпохи начинается быстрый и неуклонный рост 

человеческого сознания. Книгопечатание яви-

лось тем могучим орудием, которое сохранило 

мысль личности, увеличило ее силу в сотни раз 

и позволило в конце концов сломить чуждое 

мировоззрение. 

Мы можем и должны начинать историю на-

шего научного мировоззрения с открытия кни-

гопечатания» [1, с. 85]. 

Это вывод всемирно-исторического значе-
ния! Он обстоятельно обосновывается в шестой 
лекции «Распространение книгопечатания. — 
Впечатление, [произведенное] на современ-
ников. — Значение [этого открытия] для роста 
и победы научного мировоззрения».

Е.С. Лихтенштейн отметил: 

«Со свойственным ему проникновением 

в сущность явлений… В.И. Вернадский подчер-

кнул важнейшие моменты в истории этого ве-

ликого изобретения. Во-первых, он показал его 

значение для развития и распространения на-

учных знаний. Ученый считал это изобретение 

сопоставимым по значению с великими геогра-

фическими открытиями. Во-вторых, он сумел 

понять, в чем состояла техническая сущность 

открытия книгопечатания, которая ускользала 

от многих, писавших об этом изобретении и до и 

после него. В-третьих, Вернадский убедительно 

показал, как это изобретение было органически 

связано с социальными условиями определен-

ной эпохи общественного развития. 

Приоритет Иоганна Гутенберга как со-

здателя книгопечатания упорно оспаривался 

до самого последнего времени» [1, с. 283].

В.И. Вернадский показал, что к изобрете-
нию книгопечатания вплотную подошли в ряде 
стран многие талантливые ремесленники за-
долго до И. Гутенберга. «Десятки изобретате-
лей пытались решить эту историческую задачу 
века, но полную победу удалось одержать лишь 
Иоганну Гутенбергу» [1, с. 283]. 

В.И. Вернадский глубоко «проник в тех-
ническую суть открытия Гутенберга. Нередко 
утверждают, что Гутенберг изобрел печатный 
станок, но пресс, примененный Гутенбер-
гом для снятия оттисков с печатной формы 
в принципе не отличался от других прессов, 
применявшихся в мастерских того времени. 
Еще популярнее мнение, что Гутенберг изоб-
рел способ печатания с подвижных литер» [1, 
с. 283]. Это ближе к сути, но все же, как пока-
зал В.И. Вернадский, раскрывает суть изобре-
тения лишь отчасти. В своих лекциях В.И. Вер-
надский напоминает, что подвижные литеры 
были известны за много веков до Гутенберга. 

«Изготовленные из твердого материала, 

они служили для выдавливания на кожаном 

переплете рукописных книг имен авторов или 

владельцев манускриптов. Сыновья Ярослава 

Мудрого — великого князя Киевского — обуча-

лись чтению с помощью деревянных палочек, 

на которых были изображены отдельные буквы. 

За тысячу лет до этого Цицерон говорил о под-

вижных литерах», употребляя понятие «рассып-

ные литеры», «подчеркивая, что только великий 

поэт может их собрать в “Илиаду” или “Одис-

сею”. Задолго до Европы в Китае и Японии при-

менялась печать с подвижных литер, но каждый 

иероглиф гравировался в глине или на дереве 

столько раз, сколько он встречался в произведе-

нии. Это, конечно, еще не было гутенберговским 

книгопечатанием. 

Суть открытия Гутенберга состоит в том, 

что он изобрел способ отливать идентичные ли-

теры из металлического сплава в произвольном 

числе и из набора этих литер создавать печатные 

формы, позволяющие получать идентичные от-

тиски» [1, с. 283—284].

В.И. Вернадский уделил особое внимание 
химической науке в первой половине XV в., по-
зволившей Гутенбергу и его ученику Шефферу 
изобрести гарт и отливку шрифта. Он описал 
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влияние книгопечатания на развитие анатомии 
и появление печатных рисунков, или, в совре-
менной документологической терминологии, 
аналогового документа.

Роль В.И. Вернадского в осознании того, 
что изобретение И. Гутенберга имеет колос-
сальное историческое значение, отмечает также 
Н.К. Леликова [8, с. 26].

В своих лекциях В.И. Вернадский пред-
сказывает книгопечатанию вечное существо-
вание и дальнейший расцвет. Эти мысли пе-
ребрасывают мост от начала XX в. к нашим 
дням в свете продолжающихся мрачных пред-
сказаний о близком конце «гутенберговской 
галактики».

В следующих лекциях он констатировал 
всемирно-историческое значение другого, ин-
дексного вида документа — компаса, радикаль-
но способствовавшего географическим откры-
тиям, приведшим к экономическому, политиче-
скому переделу мира. Описывает он и изобрете-
ние астролябии, секстанта, хронометра, буссоли 
и прочих приборов для геолокации (иными 
словами, других документов индексного вида). 
К столь же серьезным последствиям привели 
достижения в области картографии: географи-
ческая карта, атлас — еще один символьный 
вид документа. 

Прозрения В.И. Вернадского поистине 
удивительны. Например, он отметил прямую 
роль книгопечатания в подготовке коперников-
ской революции — историки астрономии при-
шли к этому выводу лишь недавно. Более того, 
В.И. Вернадский показал исключительную роль 
книгопечатания для развития науки в целом. 

В.И. Вернадский — один из немногих уче-
ных естественно-научного профиля, которые 
усматривали органическую связь документо-
логических и научно-технических идей, их на-
учную равнозначность.

Просветительская 
и общественно-политическая 

деятельность В.И. Вернадского 
в ХХ веке

В ХХ в. В.И. Вернадский сосредоточился на 
учреждении Союза освобождения (1903) — не-
легального политического движения за введе-
ние в России политических свобод, затем — на 
создании Конституционно-демократической 
(кадетской) партии (1905, состоял членом ее 
Центрального комитета). От этой партии он 
входил в Государственный совет Российской 

империи, а после Февральской революции — 
во Временное правительство, занимая пост 
товарища министра народного просвещения. 
Иными словами, просветительские идеи ему 
продолжали быть близкими на протяжении 
длительного времени. 

Летом 1917 г. В.И. Вернадскому было пору-
чено возглавить Сельскохозяйственный ученый 
комитет, преобразованный из Ученого комитета 
Министерства земледелия. Кроме отделов по от-
раслям сельского хозяйства, лабораторий, бюро, 
опытных станций и музеев, в структуре комитета 
были профильные библиотеки, которые вплоть 
до Октябрьской революции активно занимались 
библиографической деятельностью и свои ре-
зультаты публиковали [8].

Как библиограф (и биограф), перед ре-
волюцией ученый принимал участие в со-
ставлении 25-томного «Русского биографи-
ческого словаря», последний том которого, 
доведенный до буквы «В», вышел в 1917 году. 
В .И.  Вернадский и  историк,  академик 
А.С. Лаппо-Данилевский (1863—1919) пла-
нировали продолжить работу над изданием, 
частично сверстали тома до буквы «Н», под-
готовили рукописи до буквы «У», но в дело 
вмешалась революция, и словарь остался не-
завершенным, собранные подготовительные 
материалы утрачены [9, с. 263].

Тем не менее и в неполном виде этот сло-
варь в настоящее время оценивается как «са-
мое крупное достижение общей отечественной 
биобиблиографии, аккумулирующее огром-
ный и уникальный материал. Ни до, ни после 
него в российской биобиблиографии не было 
подобного крупномасштабного издания, со-
хранившего и поныне свое значение в качестве 
уникального источника сведений как о русских, 
так и об иностранцах, живших в России, — по-
этах, беллетристах, драматургах, критиках, ли-
тературоведах, писателях по другим областям, 
ученых, артистах, музыкантах, художниках, 
общественных, административных, церковных, 
военных и морских деятелях, императорах раз-
ных эпох кончая XIX в.» [9, с. 270]. 

В.И. Вернадский как самый крупный 
библиотечный деятель Украины

В мае 1918 г., опасаясь репрессий, вы-
званных членством в кадетской партии, он 
выехал в Полтаву, к родственникам жены.  
В этот момент гетманом Украинской державы 
был П.П. Скоропадский (1873—1945), пред-
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ставитель одного из старейших дворянских 
родов на Украине, генерал-лейтенант. (В де-
кабре 1918 г. он отрекся от власти и эмигри-
ровал в Германию.) Пост министра народного 
просвещения и искусств занимал академик 
и профессор права Н.П. Василенко (1866—
1935) — историк, крупный общественный и 
политический деятель. Как и В.И. Вернадский, 
в недавнем прошлом он был членом Централь-
ного комитета кадетской партии, одним из за-
местителей министра народного просвещения 
в правительстве А.Ф. Керенского. По предло-
жению Н.П. Василенко В.И. Вернадский в на-
чале июня 1918 г. переехал из Полтавы в Киев 
и 23 августа 1918 г. возглавил Комиссию для 
выработки законопроекта об основании Укра-
инской академии наук, а также Временный 
комитет по основанию библиотеки при созда-
ваемой Академии наук и Комиссию по высшим 
учебным заведениям и научным учреждениям. 
Библиотека была учреждена в том же году. 
Общее собрание Академии наук Украины рас-
сматривало вопрос о статусе учреждения и, 
чтобы подчеркнуть полную общедоступность, 
приняло решение наименовать ее Всенародной 
библиотекой Украины. Со временем название 
менялось. 

Став Центральной научной библиотекой 
Академии наук УССР, она с 1988 по 1996 г. 
заслуженно носила имя В.И. Вернадского, за-
тем и вплоть до настоящего времени извест-
на как Национальная библиотека Украины 
им. В.И. Вернадского.

Как председатель Временного комитета 
по основанию библиотеки, В.И. Вернадский 
за первые полгода (1919) собирал комиссию 
79 раз и вникал во все детали. Он занимался 
не только организационными вопросами, но 
и выполнял непосредственную библиотечную 
работу: комплектовал первоначальный фонд, 
учитывал его по специально разработанной 
форме, занимался его обработкой и расстанов-
кой. Им были определены принципы отбора и 
источники получения произведений печати, 
обеспечено финансирование закупок. 

В течение самого трудного времени — пе-
риода становления советского библиотечного 
дела — он был самым крупным библиотечным 
деятелем Украины. Как председатель расши-
ренного совещания представителей государ-
ственных, академической, кооперативной, 
частных, музейных и других библиотек Ки-
ева, ученый обсуждал и реализовывал меры 
по спасению книжных богатств. В частности, 

лично ему принадлежит заслуга спасения 
фондов Киевской духовной семинарии и ряда 
других духовных школ, книжных коллекций 
и архивных материалов на Волыни, в Корсу-
ни и других местах. При поддержке наркома 
просвещения УССР П.В. Затонского (1888—
1938) В.И. Вернадским были выкуплены мно-
гие частные книжные фонды, обогатившие 
национальную библиотеку. Многие редкие 
издания были куплены в антикварных и бу-
кинистических магазинах. Им был налажен 
международный книгообмен, организована 
подписка на зарубежные научные издания. 
Членам комитета было вменено в обязанность 
составить каталог дезидерат по всем отраслям 
знания. Сам В.И. Вернадский создал класси-
фикационную систему и руководил работой 
по составлению перечня литературы по есте-
ственным наукам. Он обеспечил и работу по 
восполнению лакун. 

В.И. Вернадский поставил вопрос о снаб-
жении основанной им библиотеки бесплатным 
обязательным экземпляром. Ученый добился 
выделения для библиотеки специального по-
мещения, составления штатного расписания. 
Впоследствии постоянно интересовался тем, 
как идут дела в библиотеке.

На первом этапе В.И. Вернадскому при-
шлось активно бороться за само существование 
библиотеки. 12 (25) июня 1919 г. распоряже-
нием Особого совещания2 были отменены все 
законодательные акты прежних украинских 
правительств. Этим деятельность Украинской 
академии наук была прекращена. Все попытки 
В.И. Вернадского и его коллег сохранить ака-
демию и уже созданные академические учреж-
дения (в том числе национальную библиоте-
ку) были тщетны. Требовалась личная встреча 
с генералом А.И. Деникиным (1872—1947), 
возглавлявшим Добровольческую армию. В ус-
ловиях отсутствия транспорта В.И. Вернадский 
в товарном вагоне 5 (18) сентября 1919 г. вы-
ехал из Киева в Ростов-на-Дону, чтобы попасть 
в Таганрог, где находилась деникинская ставка. 
17 (30) сентября 1919 г. главнокомандующий 
Вооруженными силами Юга России А.И. Дени-
кин В.И. Вернадского принял, а на следующий 
день Особое совещание рассмотрело вопрос об 
Украинской академии наук. Финансирование 
академических учреждений было решено во-
зобновить. 

Однако под ударами Красной армии Доб-
ровольческая армия быстро потерпела крах, 
и сотрудники академии из Киева бежали. 
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Первая университетская 
библиотека в Крыму. Изучение 
и сохранение истории знания

В.И. Вернадский направился к семье в Ялту 
(Крым), перенес сыпной тиф, чудом остался 
жив и в сентябре 1920 г. был избран ректо-
ром, вторым после профессора Р.И. Гельвига 
(1873—1920), новосозданного Таврического 
университета [28]. В этом качестве среди про-
чего он занимался и проблемами создания уни-
верситетской библиотеки. Здесь ему очень при-
годился опыт организации работы библиотеки 
в Киеве. Как там, так и здесь для сохранения и 
пополнения фонда он использовал официаль-
ные контакты, общественные инициативы и 
личные связи. Создание «очень недурной уни-
верситетской библиотеки, первой в Крыму, из 
нескольких десятков тысяч томов» [10, с. 75] 
он считал одним из явных достижений своей 
деятельности.

После разгрома армии П.Н. Врангеля (но-
ябрь 1920 г.) и установления власти больше-
виков В.И. Вернадского от должности ректо-
ра отстранили за неблагонадежность (январь 
1921 г.), и он с большими трудностями (при 
личном участии наркома здравоохранения 
РСФСР Н.А. Семашко) возвратился в Москву, 
а затем (март 1921 г.) в Петроград, к прежней 
академической работе. Правда, сначала его аре-
стовали, но по распоряжению В.И. Ленина и 
А.В. Луначарского быстро освободили.

В структуре Российской академии наук 
ученый в 1921 г. предложил учредить комис-
сию для изучения истории научной и фило-
софской мысли и творчества — истории науки, 
философии и техники или, как он выразился, 
«может быть, проще — для изучения истории 
знания» [29, с. 267]. В 1922 г. она получила 
наименование Комиссии по истории знаний, 
председателем был избран инициатор этой 
идеи — В.И. Вернадский. Уже имевшиеся к тому 
времени наработки самого ученого, в том числе 
по вопросам возникновения и развития книго-
печатания, картографии, а также компаса и дру-
гих навигационных приборов как источников 
информации, вошли в арсенал академической 
науки. В 1932 г. Комиссия по истории знаний 
была преобразована в Институт истории науки 
и техники при Академии наук СССР. Но это 
учреждение (под руководством Н.И. Бухарина), 
после объявления его «центром антисоветского 
заговора», 5 февраля 1938 г. было ликвиди-
ровано. Тогда В.И. Вернадский в 1939 г. вы-
двинул предложение создать при президиуме 

Академии наук СССР Институт истории тех-
ники и естествознания Академии наук СССР 
(т. е. фактически восстановить прежний Инсти-
тут истории науки и техники) с задачами: «под-
готовка монографий, собирание и публикация 
источников… издание периодических органов» 
и др. [30, с. 273]. 

Другая его идея состояла в том, чтобы 
в составе Института истории Академии наук 
СССР учредить сектор, который со време-
нем реорганизовался бы в «Дом Менделеева 
или Лобачевского» — учреждение, подобное 
Пушкинскому Дому, задачей которого было 
бы «сохранение и изучение истории науки и 
техники в России и в Союзе на мировом фоне 
с архивом и с материалами для биографий уче-
ных и техников (портреты, предки и т. д.)» 
[1, с. 320]. В течение 1939—1940 гг. Академия 
наук СССР несколько раз возвращалась к во-
просу о восстановлении Института истории 
естествознания и техники. Окончательное 
решение этого вопроса отодвинулось в свя-
зи с началом Великой Отечественной войны. 
В 1945 г. при Академии наук СССР начал 
работать Институт истории естествознания, 
а в 1953 г. на его базе был создан Институт 
истории естествознания и техники Академии 
наук СССР. В настоящее время это Институт 
истории естествознания и техники им. С.И. Ва-
вилова Российской академии наук. Датой ос-
нования учреждения считается 1932 год.

В  г о д  1 6 0 - л е т и я  с о  д н я  р о ж д е н и я 
В.И. Вернадского библиотековеды, библио-
текари и библиографы отдают ему дань ува-
жения не только как выдающемуся ученому 
и общественному деятелю, но и как своему 
коллеге, многое сделавшему для книжно-
библиотечной отрасли.

Примечания

1  В кружок входили в будущем видные научные и 

общественные деятели: С.Ф. Ольденбург (1863—

1934), востоковед, впоследствии академик, не-

пременный секретарь Академии наук СССР; 

И.М. Гревс (1860—1941), историк; А.Н. Краснов 

(1862—1915), ботаник, почвовед, географ, путе-

шественник, палеоботаник и др. [15, с. 103].
2  Коллегиальный совещательный орган граждан-

ского управления при главнокомандующем Во-

оруженными силами Юга России, совмещавший 

законодательные и исполнительные функции на 

территории, находящейся под контролем Добро-

вольческой армии.
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Abstract. The outstanding scientist-naturalist, philosopher, public figure and organizer of science 
V.I. Vernadsky (1863—1945) dealt with the issues of setting up librarianship in Russia. He was one 
of the founders of the circle on the reform of people’s libraries (1884), which included undergradu-
ates and graduates of the Imperial St. Petersburg University, most of whom later became prominent 
scientific and public figures of the country. The participants of the circle considered it necessary to 
reform the people's libraries. V.I. Vernadsky was one of the compilers of Moscow home reading pro-
grams with bibliographic lists of recommended literature for self-educational study. He selected natural 
science literature for them. The lists were designed for people with secondary education who want to 
broaden their horizons to the level of university education. V.I. Vernadsky left his name in the history 
of the creation of the National Library of Ukraine: in 1918, he was chairman of the commission on its 
establishment; since 1988, this library deservedly bears his name. In the university course of lectures 
on the world history of science, V.I. Vernadsky devoted a significant place to the history of the origin 
of printing, the invention of geographical maps, atlases, compass, sextant, bussoli and other devices, 
which in terms of documentology are sources of information, i.e. documents. As a biographer and 
bibliographer, V.I. Vernadsky took part in the compilation of a unique 25-volume Russian biographi-
cal dictionary, the last volume of which was published in 1917. In the year of the 160th anniversary of 
the birth of Academician V.I. Vernadsky, these facts from his biography deserve the attention of the 
library and bibliographic community.

Key words: V.I. Vernadsky, history of librarianship, people’s libraries, bibliography, history of the docu-
ment, National Library of Ukraine after V.I. Vernadsky.
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Новая книга

Рубакин Н. Для чего я живу на свете? / Российская гос. б-ка. 
Москва : Пашков дом, 2022. 137, [4] с. : ил.

Николай Александрович Рубакин (1862—1946) ― выдающийся 
русский просветитель, социолог, общественный деятель, книговед, биб-
лиотековед, писатель и мыслитель. Он был одним из тех, кто разбудил 
в широких слоях народа тягу к знаниям, желание поспособствовать 
улучшению окружающей социальной среды и уяснить смысл жизни. 
Н.А. Рубакина воспринимали как учителя, тысячи писем приходили 
на его имя. Издание содержит эссе, в котором просветитель отвечает 
на вечный вопрос, неизбежно волнующий каждого человека, а также 
статью «Н.А. Рубакин о смысле и цели жизни» доктора педагогических 
наук, профессора Ю.Н. Столярова.

Подробная информация:
Российская государственная библиотека,

Издательство «Пашков дом»
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5

Тел.: +7 (495) 695-59-53, +7 (499) 557-04-70, доб. 26-46
E-mail: Pashkov_Dom@rsl.ru, sale.pashkov_dom@rsl.ru

Сайт: www.rsl.ru/pashkovdom
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Анонс

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Экслибрисы как информационный ресурс 

для изучения книжной культуры»

15—17 ноября 2023 г. 

Организаторы: Международный союз книголюбов, Российская государственная биб-
лиотека и государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас», при участии 
Государственной публичной исторической библиотеки России, отдела фондов Государствен-
ного музея А.С. Пушкина, архивов и музея Института мировой литературы им. А.М. Горько-
го РАН, музея Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.

Тематика конференции: 

• Роль экслибрисов и книжных знаков в изучении и реконструкции книжных собраний

• Создатели и владельцы экслибрисов

• Экслибрисы как объект и как источник исследований

• Вопросы каталогизации экслибрисов и создания цифровых коллекций

• Проблемы идентификации экслибрисов

• Художественный экслибрис 1930—1980-х гг. и др.

В рамках конференции планируется провести коллективную работу, начатую в 2017 г., 
по идентификации «немых» экслибрисов, т. е. тех, владельцы которых неизвестны. Если 
в вашем собрании есть подобные экслибрисы и вам представляется интересным услышать 
мнение коллег, пришлите сканированное изображение вместе с библиографическим описа-
нием книги, на которой он находится (срок подачи неопознанных экслибрисов в электрон-
ном виде — до 1 октября 2023 г.). Обсуждение присланных материалов предполагается про-
вести в формате семинара.

К участию (очному или онлайн) приглашаются сотрудники отделов редких книг феде-
ральных, республиканских, областных, краевых, вузовских библиотек, библиотек литера-
турных, художественных и краеведческих музеев, библиофилы, художники, студенты фа-
культетов книговедения и искусствоведения, специалисты архивов, издательств, представи-
тели государственных структур и общественных организаций.

Командировочные расходы — за счет направляющей стороны.

Информационная поддержка:  журналы «Библиотековедение», «Обсерватория куль-
туры», «Российский экслибрисный журнал», «Библиотечное дело», «Библиотека», «Ваша 
библиотека», «Информационный бюллетень РБА», «Про книги: журнал библиофила», газе-
та «Книжное обозрение».

Контактная информация:
Координатор по всем вопросам организации и проведения конференции —

Шустрова Людмила Владимировна, председатель совета 
Международного союза книголюбов

Тел.: +7 (495) 621-82-21, +7 (968) 649-77-67
E-mail: knigoluby@mail.ru
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А.Е. РЫХТОРОВА

Библиотека — движущая сила
открытой науки: необходимые 
компетенции библиотекаря*

Реферат. Необходимо определить роль библиотеки в развитии и внедрении открытой науки, 
основанной не только на получившей широкое распространение концепции открытого доступа 
к научным публикациям, но и на иных принципах. Концепция открытой науки ЮНЕСКО пред-
ставлена во взаимосвязи с концепцией открытого знания, проанализированной в контексте трех 
подходов: 1) «открытость» с точки зрения авторского права (неограниченное прочтение, рас-
пространение, переработка исходного произведения и публикация производных произведений); 
2) научная коммуникация (интерпретация знания и его передача между различными научными 
дисциплинами, государственными структурами, социальными акторами, не принадлежащими 
к ученым и не относящимися к научным институтам, а также общедоступные коммуникативные 
площадки для такой передачи); 3) открытое, постигаемое, проверяемое с помощью общеизвест-
ных критериев знание, доступное всем членам общества. Предложены направления деятельности 
библиотек в рамках открытой науки. Часть необходимых для такой деятельности компетенций 
зафиксирована в профессиональном стандарте «Специалист по библиотечно-информационной 
деятельности»: умение организовывать многофункциональное библиотечное пространство, осу-
ществление аналитико-синтетической обработки документов и др. Кроме них, библиотечному 
специалисту необходимы дополнительные представления о сущности открытого знания (откры-
того научного знания) и его ключевых составляющих, об основах законодательства в области 
интеллектуальной собственности, об основах исследовательской этики, об организации открытого 
рецензирования, применении альтметрик, организации площадок открытого обучения. Учиты-
вая объемы необходимых знаний и умений, 
а также специфику областей их применения, 
разумным представляется обучение в первую 
очередь сотрудников научных, научно-техни-
ческих, вузовских библиотек.
Благодаря новым компетенциям библиотеч-
ные специалисты смогут способствовать эф-
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фективному встраиванию своих учреждений в исследовательский процесс. Библиотека может стать 
действительной движущей силой открытой науки.

Ключевые слова: открытая наука, открытое знание, открытое научное знание, открытый до-
ступ, гражданская наука, научная коммуникация, свободные лицензии, компетенции библио-
текаря.

Для цитирования: Рыхторова А.Е. Библиотека — движущая сила открытой науки: необхо-
димые компетенции библиотекаря // Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 4. С. 349—356. DOI: 
10.25281/0869-608X-2023-72-4-349-356.

Представления ученых 
и библиотекарей об открытой науке

С развитием инициатив открытой науки 
библиотеки все более активно ищут способы 
расширения своего участия в них. Например, 
для поддержки исследований в рамках от-
крытого доступа академические библиотеки 
расширяют набор традиционных библиотеч-
ных услуг, образовательные и посреднические 
функции [1]. В то же время «у сотрудников 
университетов и библиотек представление 
об открытой науке часто весьма размыто» [2, 
с. 99]. Насколько эффективно библиотекарь 
может участвовать в том, о чем имеет весьма 
смутное представление? Возможно, библиоте-
ки ориентируются на представления ученых, 
подстраиваясь под их деятельность? Прове-
денный в 2018 г. опрос ученых Научно-иссле-
довательского центра Словенской академии 
наук и искусств [3] показал, что подавляющее 
большинство респондентов (82,2%) поддержи-
вает открытую науку как концепцию. Более по-
ловины исследователей высказало мнение, что 
открытая наука предполагает только свобод-
ный доступ к публикациям (55,56%). Ни одно 
из предложенных определений открытой на-
уки не было поддержано значительной частью 
респондентов. Соответственно, ориентируясь 
на аудиторию, библиотеки сами себя загоняют 
в рамки узких представлений об открытой на-
уке как открытом доступе к материалам иссле-
дований.

Данные примеры служат индикатором 
существенных искажений восприятия откры-
той науки. Библиотекарям необходимы новые 
(а также обновленные старые) направления 
работы, связанные с представлением об от-
крытой науке в контексте более широкого по-
нятия — открытого знания. Такое обновление 
требует и существенного расширения компетен-
ций библиотекаря. На чем именно они должны 
основываться?

Открытое знание 
и открытая наука

Выделим три основных подхода к опреде-
лению открытого знания, сформировавшихся в 
настоящее время.

Первый, наиболее распространенный под-
ход ориентирован на открытое знание в пра-
вовом поле. Определения связаны прежде все-
го с открытым доступом к онлайн-контенту 
[4; 5]. Такой подход рассматривает открытые 
знания как противовес «закрытым» коммер-
ческим моделям распространения результатов 
интеллектуальной деятельности [6; 7], уста-
навливающим высокую плату за возможность 
ознакомиться с публикациями. Он же вклю-
чает определение: открытая наука — подход 
к организации научного процесса, «основанный 
на цифровых технологиях и инструментах вза-
имодействия с изменением отношения к рас-
пространению и использованию всех доступ-
ных знаний» [8, с. 7]. Существенное влияние 
на ситуацию оказали инициативы свободного 
программного обеспечения (СПО) и типовые 
«свободные» и «несвободные» договоры орга-
низации Creative Commons, благодаря которым 
принципы, применявшиеся к СПО, начали ис-
пользоваться в работе с иными видами контен-
та (например, научными статьями). Реализация 
свобод обычно обусловлена законодательством 
об авторском праве, накладывающим ограни-
чения на прочтение, распространение, перера-
ботку исходного произведения и публикацию 
производных произведений. Всю группу опре-
делений открытого знания, связанных с право-
вой составляющей в рамках такого подхода, 
можно обобщить следующим образом: знание, 
которое можно получать, распространять, пере-
рабатывать без технических, финансовых или 
иных ограничений. Однако правовые вопросы 
касаются защиты формы выражения произ-
ведения, но не существа изложенных в данной 
форме идей. Соответственно, данный подход 
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будет релевантен для знания как формы систе-
матизации информации, знаковой формы, за-
крепляющей полученный результат, но не для 
субъективного образа объективной реальности, 
стоящего за знаковой формой.

Второй подход определяет открытое зна-
ние через научную коммуникацию в широ-
ком ее понимании как внутреннего и внешнего 
процесса распространения научных знаний по-
средством различных каналов, средств, форм 
[9]. Открытое знание в этом контексте включа-
ет популяризацию полученных в ходе исследо-
ваний научных знаний (через общедоступные 
коммуникативные площадки, воспроизведение 
экспериментов или их составляющих социаль-
ными акторами, не принадлежащими к ученым 
и не относящимися к научным институтам [10; 
11]). В этом случае открытые знания определя-
ются как процесс коммуникации науки с обще-
ством, государственными институтами, а также 
между научными дисциплинами, передающий 
основные научные результаты в упрощенном 
виде без потери их сути.

Третий подход подразумевает философ-
ское осмысление феномена открытого зна-
ния и определяет его более широко: как про-
веряемое с помощью общеизвестных критериев 
знание, доступ к которому открыт для всех чле-
нов общества, а «критерии суждения (то есть те 
критерии, посредством которых мы устанавлива-
ем, что одна информация находится в границах 
приемлемого знания, а другая выходит за эти 
границы или же не заслуживает внимания) обще-
доступны, известны всем и открыты для крити-
ки тех, кто этим знанием обладает» [12, с. 29]. 
Предполагается, что благодаря общедоступности 
системы критериев и мер оценки, способов раз-
вития и фундаментальных предпосылок знания к 
его изучению может приступить любой человек, 
однако это не делает знание интуитивно понят-
ным — просто доступным для каждого. С таким 
подходом тесно связано и понятие «открытой 
рациональности» [13], в рамках которой откры-
тость знания рассматривается в том числе как его 
постоянное изменение и развитие. Результаты 
научного познания представлены как не абсо-
лютные, требующие критической рефлексии над 
исходными предпосылками [14].

Для всех подходов характерно определение 
открытого знания как общедоступного, свобод-
но распространяемого. Второй и третий подхо-
ды объединены также критерием постигаемо-
сти общедоступного знания, хотя и трактуемым 
по-разному: через перевод в форму, доступную 

неспециалисту в определенной области, или 
через доступность системы критериев оценки 
(и критики) знания. Следовательно, в самом 
общем виде открытое знание — общедоступ-
ное, свободно распространяемое и постигаемое 
знание, содержащее такую же общедоступную и 
постигаемую систему критической его оценки. 
Для научного знания такое представление вы-
ражается в концепции открытой науки.

Так, все три подхода в разных пропорциях 
нашли отражение в Рекомендациях ЮНЕСКО по 
открытой науке, где открытые научные знания 
подразумевают доступ к научным публикациям, 
исследовательским данным, метаданным, откры-
тым образовательным ресурсам, программному 
обеспечению, исходным кодам и аппаратному 
обеспечению, находящимся в открытом досту-
пе или защищенным авторским правом и опуб-
ликованным на основании открытой лицензии, 
допускающей доступ, повторное использование, 
изменение целевого назначения, адаптацию и 
распространение на определенных условиях. 
Такой доступ оперативно и по возможности на 
бесплатной основе предоставляется всем же-
лающим, независимо от их местонахождения, 
национальности, социально-экономического 
положения, наличия инвалидности, миграцион-
ного статуса или каких-либо других факторов. 
Подразумевается также возможность открытия 
доступа к методологиям научных исследова-
ний и процессам оценки [15]. Доминирование 
открытого доступа в определении смягчается 
последующими пунктами, раскрывающими эко-
систему открытой науки в целом, где отражается 
открытое участие социальных субъектов в устра-
нении барьеров в обмене научными знаниями, 
открытый диалог с другими системами знаний, 
а также открытые образовательные ресурсы, 
соответствующие общедоступности и постига-
емости знания.

Специалисты задают вопрос: «Может ли 
взаимодействие библиотеки и ученых быть 
продуктивным в условиях развития открытой 
науки?» [16, с. 22] На него необходимо отве-
чать, исходя не только из развития открытого 
доступа к публикациям, но и из гораздо более 
широкого подхода к открытой науке.

Компетенции библиотекаря 
в системе открытого научного знания

С увеличением интереса к открытой на-
уке в целом и к открытой науке как экосистеме 
в частности в последнее десятилетие библио-
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теки активно начали искать в ней свое место. 
Наиболее развитой из инициатив открытой 
науки в библиотечной деятельности стал от-
крытый доступ к публикациям. Например, для 
поддержки исследований в рамках открытого 
доступа, принимая новые роли в области науки 
о данных и расширяя образовательные и по-
среднические функции [1], библиотеки в своей 
работе делали акценты на следующем:

 • управление исследовательскими дан-
ными;

 • создание репозиториев;
 • развитие технологических структур для 

объединения коллекций и служб интеллекту-
ального анализа данных;

 • распространение использования мета-
данных.

При этом они уделяли особое внимание 
значению открытых архивов для расширения 
доступа к знаниям [17; 18], для развития систе-
мы научных коммуникаций, научно-издатель-
ских услуг, а также знанию основ авторского 
права [19]. Однако с развитием открытой науки 
«необходимыми становятся такие навыки, как 
преобразование данных, манипулирование дан-
ными и анализ данных» [20, с. 155], позволяю-
щие библиотекарю от роли фасилитатора перей-
ти к активному взаимодействию с учеными 
в рамках развития инициатив открытого до-
ступа. В этом контексте выделялись и необхо-
димые компетенции библиотекаря [21]:

 • знание преимуществ и недостатков от-
крытого доступа, платформ для обмена данными 
и экспертной оценки пре- и постпринтов науч-
ным сообществом, технологий организации от-
крытых ресурсов, знание законодательной базы;

 • умение работать с академическими по-
исковыми ресурсами и репозиториями откры-
тых данных, включая их создание;

 • представление об успешных политиках 
и практиках развития инициатив открытого 
доступа в библиотеках и научных учреждениях.

Однако библиотекам необходимо взять на 
себя инициативу развития открытой науки, по-
нимаемой в рамках открытого научного знания 
шире, чем открытый доступ к информации. Воз-
можны следующие направления работы (без 
учета деятельности в рамках инициатив откры-
того доступа), затрагивающие обслуживание 
пользователей, методическую, исследователь-
скую, проектную и аналитическую деятельность:

 • создание и поддержание открытых об-
разовательных ресурсов, а также навигаторов 
по уже существующим;

 • создание и распространение методиче-
ских рекомендаций по использованию альтме-
трик;

 • консультирование по вопросам органи-
зации системы открытого рецензирования;

 • создание и распространение инфор-
мационных материалов по этике проведения 
исследований в рамках «гражданской науки» 
и с привлечением научных волонтеров;

 • организация хабов «гражданской нау-
ки»: предоставление инфраструктуры, коллек-
ций для работы, консультационная помощь, 
маркетинг и адвокация «гражданской науки» 
[22];

 • организация центров для научного со-
трудничества;

 • обучение основам работы со свобод-
ным и открытым программным обеспечением 
(FOSS — Free and Open-Source Software), лицен-
зиями Creative Commons;

 • консультирование по вопросам реализа-
ции открытых инноваций, патентоспособности 
и реализации результатов интеллектуальной 
деятельности в рамках открытой науки и со-
отнесения с необходимостью их коммерциа-
лизации;

 • анализ путей кооперации государства, 
науки и бизнеса в рамках открытой науки, сбор 
и анализ информации о влиянии открытой на-
уки на экономическую эффективность реали-
зации результатов интеллектуальной деятель-
ности.

Представленный список является откры-
тым и доступным к дополнению с развитием 
открытой науки и библиотечной деятельно-
сти. Однако уже сейчас для реализации данных 
направлений необходима актуализация фор-
мальных профессиональных навыков, навыков 
работы с цифровыми технологиями и работы 
с экспертами, позволяющих в том числе быстро 
адаптироваться к резким изменениям, проис-
ходящим в обществе. Частично такие компе-
тенции уже заложены в профессиональном 
стандарте «Специалист по библиотечно-ин-
формационной деятельности»:

 • умение организовывать многофункцио-
нальное библиотечное пространство, его зони-
рование и навигацию по нему с целью обеспе-
чения комфорта пользователей (необходимо 
при организации хабов «гражданской науки» 
или центров научного сотрудничества);

 • осуществление аналитико-синтетиче-
ской обработки документов (необходимо для 
создания навигаторов, информационных мате-
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риалов, а также, в разумных пределах, анализа 
путей кооперации в рамках открытой науки) 
[23].

Кроме того, библиотекарь, работающий 
в рамках открытой науки, должен обладать сле-
дующими знаниями, умениями и навыками:

 • понимание сущности открытого знания, 
открытого научного знания и ориентирование 
в ключевых составляющих данных понятий;

 • владение основами патентного, автор-
ского права и смежных прав, их соотношения 
с принципами открытости и всеобщей доступ-
ности результатов интеллектуальной деятель-
ности;

 • знание законодательства о персональ-
ных данных;

 • понимание принципов исследователь-
ской этики;

 • понимание сущности, перспектив и про-
блем организации открытого рецензирования;

 • знание основ наукометрии и принципов 
применения альтметрик;

 • понимание принципов организации от-
крытых образовательных площадок;

 • формулирование и объяснение сущности 
открытого научного знания, открытой науки;

 • ориентирование в документах, регла-
ментирующих основные направления деятель-
ности в рамках открытой науки, а также в оп-
тимальные сроки восполнение пробелов в их 
понимании;

 • сопоставление положений законода-
тельства о персональных данных с принципами 
исследовательской этики, а также реализация 
их на практике;

 • создание обучающих программ, методи-
ческих пособий.

Разумеется, необходимы также компетен-
ции, связанные с работой в условиях распростра-
нения открытого доступа к публикациям. Кроме 
того, учитывая объемы необходимых знаний и 
умений, а также специфику области их примене-
ния, разумным представляется проводить обу-
чение в первую очередь сотрудников научных, 
научно-технических, вузовских библиотек.

Эффективное встраивание 
библиотеки 

в исследовательский процесс

Библиотекарю, работающему в рамках от-
крытой науки, необходимо иметь представле-
ния о сущности открытого знания как об осно-
ве данной концепции. Такое представление не 

должно быть ориентировано исключительно 
на открытый доступ к публикациям. Необхо-
димо комплексное понимание общедоступного, 
свободно распространяемого и постигаемого 
знания, содержащего такую же общедоступную 
и постигаемую систему критической его оцен-
ки. Более того, необходимо умение передать 
это понимание, обогатив его представлением 
о конкретных направлениях работы, связанных 
с открытыми образовательными ресурсами, 
открытым участием в научных исследованиях 
различных социальных групп, а также учиты-
вая возможности кооперации государственных 
структур и бизнеса в рамках открытого знания, 
чтобы необходимость коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности не 
препятствовала развитию открытой науки.

Предполагается, что необходимые для по-
добной работы компетенции особенно важны 
сотрудникам научных, научно-технических и 
вузовских библиотек, непосредственно работа-
ющим с научным сообществом и, соответствен-
но, имеющим возможность непосредственно 
влиять на распространение концепции откры-
той науки и открытого научного знания. При 
наличии указанных компетенций библиотекари 
смогут способствовать эффективному встраива-
нию библиотеки в исследовательский процесс, 
став действительно движущей силой открытой 
науки.
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principles. UNESCO’s concept of open science is presented in relationship with the concept of open knowledge 
analyzed in the context of three approaches: 1) “openness” from the point of view of copyright (unrestricted 
reading, distribution, processing of the original work and publication of derivative works); 2) scientifi c com-
munication (interpretation of knowledge and its transfer between diff erent scientifi c disciplines, governmental 
structures, social actors, non-scientists and non-scientifi c institutions, as well as publicly accessible commu-
nication); 3) open, comprehensible, verifi able knowledge, accessible to all members of society by means of 
well-known criteria. The directions of libraries' activities within the framework of open science are proposed. 
Some of the competences necessary for such activities are fi xed in the professional standard “Specialist in 
Library and Information Activities”: the ability to organise a multifunctional library space, analytical and 
synthetic processing of documents, etc. The competences of the library specialist are also required. In addi-
tion, the library specialist needs additional knowledge about the essence of open knowledge (open scientifi c 
knowledge) and its key components, the basics of intellectual property legislation, the basics of research ethics, 
the organisation of open reviewing, the use of altmetrics, the organisation of open learning platforms. Taking 
into account the amount of knowledge and skills required, as well as the specifi city of their application areas, 
it seems reasonable to train fi rst of all employees of scientifi c, scientifi c-technical, and university libraries.
With the new competences, library professionals will be able to contribute to the eff ective integration of 
their institutions into the research process. The library can become a real driving force for open science.

Key words: open science, open knowledge, open scientifi c knowledge, open access, citizen science, science 
communication, free licenses, librarian competences.
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И.А. ТРУШИНА

Формирование культурного 
суверенитета страны: 
в Мурманске состоялся 
Всероссийский библиотечный 
конгресс

Реферат. 10—17 июня в библиотечной столице России 2023 г. Мурманске состоялся Всерос-
сийский библиотечный конгресс: XXVII Ежегодная конференция Российской библиотечной 
ассоциации (РБА). Мероприятие прошло при поддержке правительства Мурманской области. 
Участниками конгресса стали 957 делегатов из 68 регионов России. 
Профессиональная программа включала два пленарных заседания и 57 секционных и специ-
альных мероприятий, на которых прозвучало 634 доклада. Конгресс прошел под знаком двух 
знаменательных дат — 85-летия Мурманской области и 85-летия Мурманской государственной 
областной универсальной научной библиотеки. Торжественное открытие и первое пленарное за-
седание состоялись 12 июня 2023 г. — в День России. 13 и 14 июня 2023 г. работа продолжилась 
на секционных заседаниях. Итоги конгресса подведены на заключительном пленарном заседании 
15 июня 2023 года.
Актуальность основной темы конгресса «Библиотека — культурный код России» связана с го-
сударственной культурной политикой и задачами, поставленными перед библиотеками. Опре-
деление культурного кода России обусловлено необходимостью консолидации граждан страны 
на основе единой системы ценностей, формирования культурного суверенитета. Подняты вопросы 
реализации одного из стержневых документов библиотечной отрасли — «Стратегии развития 
библиотечного дела в Российской Федерации 
на период до 2030 года». Проведен анализ 
работы библиотек в новых социальных и гео-
политических условиях. Принято «Примерное 
положение об организации научно-исследова-
тельской деятельности центральной библио-
теки субъекта Российской Федерации».

Ключевые слова: Российская библиотеч-
ная ассоциация, РБА, ежегодная конференция 
РБА, Всероссийский библиотечный конгресс, 
стратегия развития библиотечного дела, биб-
лиотечное дело, культурный код.
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«Библиотека — культурный код 
России» — основная тема конгресса

Тема Всероссийского библиотечного кон-
гресса: XXVII Ежегодной конференции Рос-
сийской библиотечной ассоциации (РБА) была 
определена следующим образом: «Биб лиотека — 
культурный код России». Мероприятие состоя-
лось с 10 по 17 июня 2023 г. в биб лиотечной сто-
лице России 2023 г. Мурманске при поддержке 
правительства Мурманской области. 

Актуализация задач определения культур-
ного кода России обусловлена необходимостью 
консолидации граждан страны на основе еди-
ной системы ценностей, формирования куль-
турного суверенитета. Можно также говорить 
о поиске культурного кода как об обратной сто-
роне стремительно возрастающих объемов про-
цессов глобализации в условиях формирования 
информационного общества. 

В последние 15—20 лет к концепции куль-
турного кода обращаются представители таких 
научных направлений, как психология, социо-
логия, маркетинг, лингвокультурология, когни-
тивная лингвистика, психолингвистика, этно-
логия, философская антропология. И наиболее 
активно — культурологи, по мнению которых 
культурный код представляет собой набор ха-
рактеристик, способствующих идентификации 
культуры [1, с. 50]. 

В научной литературе отмечается: «Обра-
щение к проблеме изучения культурных кодов 
обусловлено современным кризисом гумани-
тарного знания и нарастающими потребностя-
ми поиска оптимальных решений сложивших-
ся проблем современного информационного 
пространства» [2, с. 233]. В 2023 г. в журнале 
«Вестник МГПУ» (серия «Философские нау-
ки») были опубликованы итоги исследования 
«метасмыслов», которые соотносятся с куль-
турным кодом нации. Под культурными кодами 
в публичном пространстве авторы понимают 
«закодированную информацию, позволяю-
щую идентифицировать культуру аудитории, 
человека, города, нации». При этом такие коды 
определяют «набор образов, которые связаны 
с каким-либо комплексом стереотипов в созна-
нии… конкретные и специфические в цивилиза-

ционном отношении метасмыслы этического и 
религиозного плана» [1, с. 52].

Определение концепции культурного кода 
России в свете современной государственной 
культурной политики является одной из наи-
более актуальных задач. Некоторые аспек-
ты этой темы обсуждались в ноябре 2022 г. 
в Санкт-Петербурге на Ежегодном совещании 
руководителей федеральных и центральных 
региональных библиотек России [3]. Как отме-
тил президент РБА, директор Государственной 
публичной исторической библиотеки России 
М.Д. Афанасьев, важной стороной деятельно-
сти библиотеки, вне зависимости от статуса и 
места в системе библиотек страны, является 
выполнение возложенных на нее государствен-
ных задач. «Сегодня эта сфера деятельности 
обрела особую направленность, стала более 
целеустремленной, поскольку в Конституцию 
Российской Федерации были включены по-
правки содержательного характера, а теперь 
Указом Президента России утверждены “Осно-
вы государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей”. Фактически 
на наших глазах сформулирована новая идео-
логическая доктрина страны» [4, с. 29].

Указом Президента Российской Федерации 
от 25 января 2023 г. № 35 «О внесении изме-
нений в Основы государственной культурной 
политики, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. 
№ 808» уточняются понятия «государствен-
ная культурная политика», «субъекты государ-
ственной культурной политики», «культурное 
наследие», «культурный суверенитет», «креа-
тивные (творческие) индустрии» и «граждан-
ское общество». Дополнены основные цели и 
задачи государственной культурной политики 
в различных областях, а также положения ор-
ганизационного и ресурсного обеспечения раз-
работки и реализации государственной куль-
турной политики [5].

В государственной политике понятие «куль-
турный код» начало приобретать популярность 
в 2012 г., после программной статьи В.В. Путина 
«Россия: национальный вопрос», один из раз-
делов которой был назван «Единый культурный 
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код» [6, с. 10—14; 7, с. 188]. В этом разделе от-
мечалось: «Российский опыт государственно-
го развития уникален. Мы многонациональное 
общество, но мы единый народ. Это делает нашу 
страну сложной и многомерной» [6, с. 10].

Имея богатый опыт в сфере воспитания 
и просвещения нации, библиотеки играют за-
метную роль в сохранении и передаче последу-
ющим поколениям культурного кода страны. 
Их значение особо выделял академик Д.С. Ли-
хачев: «Библиотеки важнее всего в культуре. 
Может не быть университетов, институтов, на-
учных учреждений, но если библиотеки есть, 
если они не горят, не заливаются водой, имеют 
помещения, оснащены современной техникой, 
возглавляются не случайными людьми, а про-
фессионалами — культура не погибнет в такой 
стране»1 [8, с. 207].

Именно поэтому тема «Библиотека — куль-
турный код России» в самых разных аспектах 
прозвучала в докладах на пленарных, секци-
онных и специальных мероприятиях Всерос-
сийского библиотечного конгресса: XXVII Еже-
годной конференции Российской библиотечной 
ассоциации.

Крупнейшее библиотечное 
мероприятие в стране: участники 
и профессиональная программа

Ежегодно конгресс становится знаковым 
событием в библиотечной сфере. Об этом сви-
детельствуют и актуальная тематика обсужде-
ний, и обширная профессиональная программа. 

Традиция присваивать девиз или общую 
тему мероприятию ведет свое начало с 2001 г., 
когда ежегодная конференция РБА приобре-
ла статус Всероссийского библиотечного кон-
гресса. Это позволило расширить аудиторию 
участников и придать конференции большее 
социальное значение, так как теперь она ста-
ла представлять интересы не столько членов 
РБА, сколько профессионального сообщества 
в целом. Регион, принимающий конгресс, вы-
бирается РБА на конкурсной основе и полу-
чает статус «Библиотечной столицы России» 
[9]. Программа конгресса обычно включает 
многообразие тем по направлениям работы 
библиотек и их партнеров, а также освещает 
деятельность конкретных видов библиотек. 
При этом по ней можно проследить преоблада-
ющее направление, присущее своему времени. 
Слово «культура» и однокоренные с ним слова 
с 2001 г. повторялись в общих темах конгрессов 

наиболее часто — 8 раз из 22 (для сравнения: 
«информация», «знания», «будущее» — 2 раза 
из 22, «литература», «наука», «образование», 
«воспитание» — 1). 

В 2023 г. конгресс принял 957 участников 
из 68 регионов России. Профессиональная про-
грамма включала два пленарных заседания и 
57 секционных и специальных мероприятий, 
на которых прозвучало 634 доклада, в том числе 
91 доклад коллег из Мурманска, что является 
серьезным показателем подготовленности спе-
циалистов принимающего региона. По подсче-
там специалистов Мурманской государственной 
областной универсальной научной библиотеки 
(МГОУНБ), количество посещений мероприя-
тий деловой программы на всех площадках со-
ставило 3,5 тыс. человек. Два однодневных пле-
нарных заседания в день открытия и в день за-
крытия транслировались в онлайн-режиме (ко-
личество просмотров составило более 3,5 тыс.). 

Мероприятия Мурманской книжной яр-
марки посетили более 2,5 тыс. человек. На яр-
марке состоялась презентация книги М.Д. Афа-
насьева «Библиотека», выпущенной в серии 
«Кем быть?» издательством «Детская и юноше-
ская книга», а также автограф-сессия.

60 экспонентов работали на XXIII Вы-
ставке издательской продукции, новых инфор-
мационных технологий, товаров и услуг для 
библиотек. После закрытия выставки в фонд 
МГОУНБ было передано более 300 книг. Из-
дательство «Вече» подарило участникам кон-
гресса (для передачи в библиотеки России) 
300 комплектов книг, посвященных Донбассу. 

Мероприятия конгресса прошли под зна-
ком двух знаменательных дат — 85-летия Мур-
манской области и 85-летия МГОУНБ.

К открытию конференции по инициативе 
«Почты России» было приурочено торжествен-
ное гашение почтовой марки специальным ху-
дожественным штемпелем с фиксированной 
датой и изображением логотипа Всероссий-
ского библиотечного конгресса, состоявшее-
ся 11 июня в Центре современного искусства 
МГОУНБ. С этого события начали отсчет все 
другие мероприятия конгресса.

Открытие и пленарное заседание

Торжественное открытие конгресса состо-
ялось в День России — 12 июня 2023 г. в Мур-
манском областном дворце культуры и народ-
ного творчества им. С.М. Кирова. Открыла ме-
роприятие заместитель губернатора Мурман-
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ской области Е.В. Дягилева. Она поблагодарила 
всех, кто посвятил жизнь библиотечному делу, 
отметив, что эти люди «обладают невероятно 
огромным сердцем, ведь профессия библио-
текаря невозможна без души, без творческого 
подхода» [цит. по: 10]. М.Д. Афанасьев вручил 
Е.В. Дягилевой почетный знак «Библиотечная 
столица России 2023 года». Отмечая сложность 
выбора библиотечной столицы, одним из важ-
ных достоинств Мурманской области он назвал 
динамичность: «Есть регионы, в которых еще 
недавно устная культура существовала чрезвы-
чайно богато, а книжная часть была представ-
лена только смелыми людьми, которые вместе 
с необходимым минимумом для выживания 
в суровом краю приходили сюда и создавали 
очаги культуры. А затем здесь, на Севере, на-
чались самые активные преобразования. Был 
создан такой активный, такой замечательный, 
такой богатый культурный мир. И этот процесс 
продолжается» [цит. по: 10].

Выбор Мурманска библиотечной столицей 
России отметила министр культуры Российской 
Федерации О.Б. Любимова в приветствии, по-
ступившем в адрес участников конгресса. Имен-
но здесь в 2019 г. была открыта первая модель-
ная библиотека России. 

В приветствии президента Российского 
книжного союза С.В. Степашина говорилось 
о важной миссии библиотечной профессии: 
«Биб лиотекари через лучшие образцы литерату-
ры утверждают в обществе высокие идеалы нрав-
ственности, развивают чувство любви к России 
и своей малой родине, в сложное время перемен 
поддерживают и развивают интерес к русской 
культуре и русскому языку» [цит. по: 10].

Генеральный директор Российской нацио-
нальной библиотеки (РНБ) В.Г. Гронский от-
метил, что в рамках Всероссийского библиотеч-
ного конгресса встретились ведущие профес-
сионалы, наиболее инициативные, думающие 
о развитии отрасли представители почти всех 
регионов Российской Федерации. Он поблаго-
дарил одного из лидеров библиотечного дела 
России — директора МГОУНБ С.З. Баскакову 
и всех организаторов конференции. 

Вице-президент РБА, генеральный дирек-
тор Российской государственной библиотеки 
(РГБ), президент Библиотечной Ассамблеи Ев-
разии В.В. Дуда выразил желание сохранить 
библиотеки именно в традиционном их пони-
мании, а не в формате досуговых центров, по-
скольку «миссия библиотек гораздо выше». 
Он подчеркнул, что традиции — это не вечное 

поклонение пеплу, а передача будущему поко-
лению «живого огня» [10].

С приветствиями к участникам конгресса 
обратились генеральный директор Президент-
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Ю.С. Носов, 
председатель комитета по культуре, молодеж-
ной политике, туризму и спорту Мурманской 
областной думы Л.Н. Круглова, митрополит 
Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Программа пленарного заседания 12 июня 
2023 г. была крайне насыщенной и состояла 
из нескольких основных блоков: ключевые до-
клады, процедурная часть РБА, выступления 
специальных гостей. Ведущими рабочей части 
пленарного заседания конгресса стали М.Д. Афа-
насьев, И.А. Трушина и С.З. Баскакова.

Состояние отрасли культуры в регионе 
было освещено в докладе министра культуры 
Мурманской области О.Г. Обуховой, которая 
рассказала о реализации «Концепции развития 
культуры Мурманской области до 2030 года». 
Документ был разработан в 2020 г., в его осно-
ве — сохранение традиций, опора на мнение ве-
дущих деятелей культуры региона, непрерывное 
развитие и движение в ногу со временем [10].

В последовавшем затем докладе о деятель-
ности РБА в 2022—2023 гг. М.Д. Афанасьев 
акцентировал внимание на том непростом вре-
мени, в котором мы живем, отметил работу 
библиотек в условиях специальной военной 
операции (СВО), рассказал об интеграции биб-
лиотек новых регионов Российской Федерации 
в библиотечную систему нашей страны и о той 
помощи, которую оказывают библиотекари 
коллегам из эвакуированных населенных пунк-
тов. Правление РБА приняло ряд решений, ко-
торые предложено реализовать совместными 
усилиями. Это гуманитарная помощь лицам, 
пострадавшим в результате военных действий, 
и профессиональная поддержка библиотек и 
библиотечных работников новых регионов. 
Далее М.Д. Афанасьев построил свой доклад 
вокруг реализации одного из стержневых до-
кументов библиотечной отрасли — «Стратегии 
развития библиотечного дела в Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» [11], рассказал 
о результатах, которых уже удалось достичь, 
перечислил проблемы, требующие дополни-
тельных совместных усилий [12]. 

В.Г. Гронский выступил с основополага-
ющим докладом, определяющим содержание 
работы библиотек в новых (социальных, гео-
политических, идеологических) условиях, — 
«Биб лиотека, формирующая личность. К Году 
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педагога и наставника». По мнению генераль-
ного директора РНБ, «библиотека является 
средоточием, местом пересечения двух поня-
тий — “педагогика” и “культурный код”», а вос-
питательная работа библиотек способствует 
приобщению читателей к пониманию культур-
ного кода России [13]. В.Г. Гронский отметил, 
что Россия обладает богатейшим библиотеч-
ным потенциалом: в стране насчитывается бо-
лее 42 тыс. общедоступных библиотек, которые 
были и будут значимыми очагами отечественной 
культуры. Стоящие перед государством цели 
могут и должны решаться с помощью активной 
воспитательной роли библиотек, в которых не-
обходимо обеспечить «создание условий для 
воспитания гармонически развитой и социально 
ответственной личности» [13, с. 29]. 

На пленарном заседании состоялась пре-
зентация книги «Великий библиотекарь: Эду-
ард Рубенович Сукиасян» [14]. Знакомство 
участников конгресса со специалистами, внес-
шими наиболее значительный вклад в разви-
тие культуры и библиотечной отрасли, стало 
традицией. Издание представил заместитель 
генерального директора РГБ по научно-изда-
тельской деятельности, член правления РБА 
А.Ю. Самарин [15]. Э.Р. Сукиасян (1937—2021) 
стоял у истоков РБА, входил в первый состав 
правления в 1994—1998 годах. Как отметил 
А.Ю. Самарин, эта книга является данью па-
мяти выдающемуся человеку, библиотекарю-
профессионалу, ориентиром для молодежи, 
которая стремится посвятить свою жизнь биб-
лиотечной профессии.

Председатель ревизионной комиссии РБА 
Е.Г. Ахти представила финансовый отчет ассо-
циации за 2022—2023 годы. И.А. Трушина про-
информировала о ежегодном и вступительном 
членских взносах в РБА в 2024 году.

На пленарном заседании выступили спе-
циальные гости конгресса: писатель, телеведу-
щая, публицист и литературный критик, лау-
реат премий «ТЭФИ» (2003), «Писатель года» 
(2020) Т.Н. Толстая; писатель, литературовед, 
ректор Литературного института им. А.М. Горь-
кого, лауреат премии «Большая книга» (2007) 
А.Н. Варламов; лингвист, журналист, ведущий 
научный сотрудник Института русского язы-
ка им. В.В. Виноградова Российской академии 
наук О.И. Северская. 

В завершение дня были подведены итоги 
Всероссийского конкурса на лучшее рекомен-
дательно-библиографическое пособие «Жи-
вая библиография». Объявили победителей 

конкурса директор Областной библиотеки для 
детей и юношества им. А.С. Пушкина (Сара-
тов), председатель секции детских библиотек 
Н.С. Абрамова и заместитель директора по нау-
ке и образовательной деятельности Российской 
государственной детской библиотеки (РГДБ), 
заместитель председателя секции детских биб-
лиотек О.П. Мезенцева.

Работа секционных заседаний

13 и 14 июня 2023 г. мероприятия рабо-
чей программы продолжились на секционных 
заседаниях, которые прошли на 12 площадках 
Мурманска, и еще три встречи стали выездными: 
они состоялись в Центральной детской библио-
теке Централизованной библиотечной систе-
мы Оленегорска Мурманской области (секция 
«Краеведение в современной библиотеке» и 
секция «Библиотечное обслуживание мульти-
культурного населения»); в Минькинской сель-
ской библиотеке — филиале Межпоселенческой 
библиотеки Кольского района (секция сельских 
библиотек); на Мурманской государственной 
сельскохозяйственной опытной станции (сек-
ция сельскохозяйственных библиотек). Одно 
заседание (секция по электронной доставке до-
кументов и межбиблиотечному абонементу) 
стало дистанционным и проходило на базе РГБ 
в Москве, его трансляцию обеспечила МГОУНБ.

Программу обсуждений секционных меро-
приятий можно охарактеризовать как чрезвы-
чайно разнообразную.

Работа в условиях СВО. Тема является 
актуальной для многих библиотек страны. Эта 
проблематика поднималась на конгрессе неод-
нократно. На совместном заседании «Библио-
теки субъектов России в условиях глобальных 
вызовов: проблемы и решения», организован-
ном секцией центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации (председатель — ди-
ректор Брянской областной научной универ-
сальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева С.С. Де-
дюля) и секцией «Библиотечные общества и 
ассоциации» (председатель — вице-президент 
Санкт-Петербургского библиотечного общества 
С.А. Басов), была рассмотрена деятельность уч-
реждений в условиях СВО, а также поднят во-
прос о новом подходе к патриотическому вос-
питанию в библиотеках. Было решено создать 
на базе Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеки всероссийский 
координационный центр по сбору, обобщению 
опыта российских библиотек в условиях прове-
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дения СВО (рабочее название — Всероссийский 
библиотечный проект «Вместе сильнее»). 

Схожие вопросы поднимались на круглом 
столе военных библиотек (организатор — ди-
ректор Центральной военно-морской биб-
лиотеки Министерства обороны Российской 
Федерации Е.С. Смирнова) «Вклад военных 
библиотек в дело сохранения и укрепления 
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей», проходившем в Мурманском 
арктическом университете. Круглый стол про-
водился по указанию заместителя министра 
обороны Российской Федерации — начальника 
Главного военно-политического управления 
Вооруженных сил Российской Федерации ге-
нерал-полковника В.П. Горемыкина под эги-
дой Департамента культуры Министерства 
обороны Российской Федерации и при под-
держке РБА. На мероприятии были освещены 
приоритетные направления государственной 
культурной политики и новые аспекты и фор-
мы работы военных библиотек в связи с про-
ведением СВО.

О содействии патриотическому воспита-
нию населения, продвижении знаний о культу-
ре, истории, экономике, природе всех регионов 
России, формировании всестороннего и объ-
ективного образа нашей страны для мирового 
сообщества говорилось также на круглом сто-
ле «Библиографическое и археографическое 
источниковедение в библиотеках, архивах и 
музеях» (ведущий — руководитель Федераль-
ного центра регионалистики «Вся Россия» РНБ 
А.И. Раздорский). На мероприятии отмечалось, 
что запланирована работа по формированию 
портала «Вся Россия. Источники исторической 
и справочной информации о регионах и мест-
ностях» как универсального общедоступного 
источника сведений обо всех регионах нашей 
родины.

Тема воспитания гражданственности и 
патриотизма через культурный код получила 
свое развитие в обсуждениях на круглом столе 
«Именные библиотеки» (руководитель — ди-
ректор Дворца книги — Ульяновской областной 
научной библиотеки им. В.И. Ленина С.В. На-
гаткина). Докладчики осветили вопросы:

•влияние имен, которые носят библиоте-
ки, на их имидж и авторитет в обществе;

•присвоение имени как эффективный сти-
мул для развития новых форм работы и активи-
зации деятельности библиотеки по воспитанию 
гражданственности и патриотизма у подраста-
ющего поколения.

Было принято решение о разработке ре-
гламента работы именных библиотек, а также 
о проведении Второго съезда именных библио-
тек осенью 2023 г. в Кирове.

Продвижение и изучение чтения. Ос-
новная тема конгресса «Библиотека — куль-
турный код России» на секционных заседа-
ниях рассматривалась в самых различных 
аспектах. Например, через продвижение и 
изучение чтения. В качестве нового обучаю-
щего мероприятия секцией по чтению была 
организована выездная научно-практическая 
лаборатория «Изучаем чтение» (совместный 
проект РНБ и РГДБ; ведущие — заведующая 
Центром чтения научно-методического отдела 
РНБ В.В. Ялышева, заведующая отделом со-
циологии, психологии и педагогики детского 
чтения РГДБ Е.А. Колосова, главный методист 
Центра чтения научно-методического отдела 
РНБ А.С. Степанова). На заседании освещались 
темы:

•междисциплинарный подход к изучению 
чтения;

•чтение книг в структуре досуга детей и 
взрослых;

•читательская компетентность и чтение 
в цифровой среде;

•количественные и качественные методы 
изучения читателей.

На заседании секции по чтению «Чтение 
как культурный код: изучение и продвижение» 
обсуждался региональный опыт исследования 
чтения, был представлен социологический ана-
лиз проблем социодинамики детского чтения 
в России. Многоаспектно продемонстрирован 
практический опыт библиотек по поддержке 
и продвижению чтения: международная ак-
ция «Литературный диктант», интерактив-
ные книжные выставки, эффективные формы 
работы по раскрытию фонда периодических 
изданий, международный проект литератур-
ного взаимодействия библиотек «Чтение без 
границ». Представленный опыт может быть 
успешно масштабирован для использования 
в различных регионах России.

На совместном заседании секции централь-
ных библиотек субъектов Российской Феде-
рации и секции по чтению была представлена 
работа библиотек по формированию «читаю-
щего региона», прошло обсуждение проблем 
и приоритетов деятельности на современном 
этапе. Было принято решение о подготовке и 
проведении с участием представителей Ми-
нистерства культуры Российской Федерации, 
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Министерства просвещения Российской Фе-
дерации, Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, а также всего библиотечного со-
общества всероссийской конференции по ор-
ганизации взаимодействия с целью развития и 
продвижения чтения.

Интересным опытом стало проведение 
двухдневного специального мероприятия 
«Медленное чтение в современной библиоте-
ке: теория, методика, практика» (секция по чте-
нию, секция издательской и книгораспростра-
нительской деятельности и рабочая группа 
«Библиотеки и социальные медиа»). 13 июня 
2023 г. на круглом столе были рассмотрены 
теоретические и практические аспекты приме-
нения метода медленного чтения в работе со-
временной библиотеки. Обсуждалась роль дан-
ного метода в приобщении детей, подростков и 
взрослых к вдумчивому, творческому чтению, 
анализировалось развитие навыков понима-
ния текста и работы с ним, а также значение 
практики медленного чтения для реализации 
базовых функций библиотеки. 14 июня 2023 г. 
состоялись мастер-классы по медленному чте-
нию с разбором текстов авторов из Заполярья.

О роли книги и чтения в духовно-нрав-
ственном становлении личности говорили 
участники специального мероприятия — диа-
лога «Духовные истоки русской литературы», 
проведенного в Свято-Троицком Феодорито-
вом Кольском мужском монастыре, — митро-
полит Мурманский и Мончегорский Митрофан 
и М.Д. Афанасьев.

В рамках конгресса состоялся также кру-
глый стол «Экслибрисы как предмет изучения 
книжной культуры» Международного союза 
общественных организаций книголюбов (МСК) 
и Музея экслибриса и миниатюрной книги  (ор-
ганизатор — председатель совета МСК Л.В. Шу-
строва). Тема мероприятия — «Советский сю-
жетный экслибрис 1920—1980-х гг. в фондах 
российских библиотек и художественных му-
зеев».

Проблемы комплектования фондов 
библиотек. Продвижение книги и чтения не-
возможно представить без решения проблем 
комплектования фондов библиотек. Наибо-
лее актуальные нормативно-правовые основы 
формирования библиотечного фонда (локаль-
ные нормативные акты; нормирование труда 
специалистов, участвующих в формировании, 
учете и обработке библиотечного фонда; новое 
в законодательстве, определяющем порядок 

использования информации с ограниченным 
доступом2) были рассмотрены на заседании 
Школы комплектатора (ведущие — заведую-
щая сектором изучения библиотечных фондов 
научно-методического отдела РНБ И.В. Эйде-
миллер, заведующая отделом комплектования 
РНБ Т.В. Петрусенко) [16]. По итогам меропри-
ятия принято решение подготовить проекты 
рекомендательных документов РБА «Порядок 
работы с документами, содержащими информа-
цию ограниченного доступа» и «Предложения 
о внесении изменений в приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 8 октября 
2012 г. № 1077 “О порядке учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда”».

«Формирование фондов библиотек в эпоху 
глобальных вызовов: векторы взаимодействия 
издательств и библиотек» — тема совместного 
заседания секции по формированию библиотеч-
ных фондов (председатель — И.В. Эйдемиллер) 
и секции издательской и книгораспространи-
тельской деятельности (председатель — дирек-
тор Департамента — Издательство «Пашков 
дом» РГБ Е.В. Никонорова). Сквозной темой 
докладов стала взаимосвязь книжной индустрии 
и комплектования библиотечных фондов в со-
временных условиях. Были рассмотрены итоги 
развития книжного рынка за 2022 г., основные 
вызовы, стоящие перед книжной индустрией, во-
просы комплектования библиотечных фондов.

Сохранность библиотечных фондов.
Секцией по сохранности библиотечных фондов 
(председатель — ведущий научный сотрудник 
Федерального центра консервации библиотеч-
ных фондов РНБ Е.М. Лоцманова) была орга-
низована Школа реставратора. Тема встречи — 
«Организация процессов экспонирования и пе-
ремещения библиотечных фондов». По итогам 
мероприятия была отмечена необходимость 
подготовки методических рекомендаций для 
организации экспонирования библиотечных 
документов.

Вопросы сохранности нотно-музыкаль-
ных фондов (нотных изданий, звукозаписей, 
музыкальных рукописей) стали центральными 
на заседании секции музыкальных библиотек 
(председатель — заведующая отделом нотных 
изданий и звукозаписей РГБ А.А. Семенюк). 
Тема — «Музыкальная библиотека как храни-
тель культурного наследия». Многие доклад-
чики обозначили проблему недостатка финан-
сирования переплетных и реставрационных 
работ, а также вопрос о необходимости расши-
рения помещений для хранения изданий.
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Каталогизация. Большое практическое 
значение имело заседание Школы каталоги-
затора (ведущие — заместитель генерально-
го директора РНБ по библиотечной работе 
С.Б. Голубцов, заведующая отделом обработки 
и каталогов РНБ В.В. Барсукова), проведен-
ное специалистами РНБ и членами Межрегио-
нального комитета по каталогизации РБА. Тема 
«Нормативно-методические документы по ка-
талогизации: теория и практика применения» 
включала рассмотрение вариативности при-
менения положений нормативно-методических 
документов по каталогизации и особенностей 
каталогизации отдельных видов ресурсов.

Библиотечная наука. Значимым тема-
тическим блоком стали вопросы поддержки и 
развития библиотечной науки [17]. М.Д. Афа-
насьев в своем интервью накануне открытия 
конгресса отметил развитие научно-исследова-
тельской работы библиотек как одну из самых 
заметных тем мероприятия: «Этим занимаются 
наши крупные библиотеки, но сегодня ситуация 
складывается так, что библиотечная наука да-
леко не всегда в общественном сознании и в на-
учном сообществе занимает достойное место. 
В данный момент прошло несколько реформ 
в системе защиты диссертаций, в системе обра-
зования, но все это так или иначе повлекло за 
собой потребность и нам в библиотечном деле 
менять свои позиции, отстаивать их и каким-то 
образом о них заявлять» [18].

На совместном заседании секции по биб-
лиотечной политике и законодательству (пред-
седатель — заместитель генерального директора 
РНБ по научной работе В.Р. Фирсов) и секции 
по научно-исследовательской работе (предсе-
датель — директор Департамента научно-об-
разовательной деятельности РГБ Е.Н. Гусева) 
был представлен проект нормативно-рекомен-
дательного документа «Примерное положение 
об организации научно-исследовательской де-
ятельности центральной библиотеки субъекта 
РФ», подготовленный в 2022 г. рабочей группой 
во главе с РНБ (руководитель — заведующая 
отделом межбиблиотечного взаимодействия 
РНБ П.А. Лодыгина). Положение разработа-
но в соответствии с государственным заданием 
Министерства культуры Российской Федерации 
в рамках мероприятий по реализации «Стра-
тегии развития библиотечного дела в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» [11]. 
В разработке документа участвовали ведущие 
специалисты РНБ, РГБ, МГОУНБ, Донской го-
сударственной публичной библиотеки, Перм-

ской государственной краевой универсальной 
библиотеки им. А.М. Горького, Архангельской 
областной научной библиотеки им. Н.А. До-
бролюбова, Дальневосточной государственной 
научной библиотеки. На заключительном пле-
нарном заседании конгресса 15 июня 2023 г. 
документ был утвержден.

По итогам работы секции по библиотеч-
ной политике и законодательству были при-
няты решения о введении в практику заседаний 
рассмотрения обзора состояния библиотечной 
науки и ее нормативно-правового обеспечения, 
отслеживания результатов текущих научно-ис-
следовательских работ и усиления внимания 
к теме юридического обеспечения деятельности 
библиотек.

Профессиональные компетенции биб-
лиотекарей. Значение научно-исследователь-
ской работы библиотек закреплено в професси-
ональном стандарте «Специалист по библиотеч-
но-информационной деятельности», в котором 
«библиотечная исследовательская, методиче-
ская и проектная деятельность» включены в тру-
довые функции специалиста по библио течно-
информационной деятельности [19]. Стандарт 
вступил в действие 1 марта 2023 года. Его вне-
дрение в настоящее время является актуальным 
направлением работы библиотек, но накопилось 
достаточно много вопросов по его применению. 
Именно поэтому большую практическую значи-
мость имело специальное мероприятие секции 
библиотечной профессии, кадров и непрерыв-
ного образования (председатель — профессор 
кафедры библиотечно-информационных наук 
Московского государственного института куль-
туры В.К. Клюев) и проектного офиса РГДБ 
(руководитель — О.П. Мезенцева) — круглый 
стол «Профессиональный стандарт “Специалист 
по библиотечно-информационной деятельно-
сти”: траектория внедрения», на котором до-
кумент был рассмотрен докладчиками в следу-
ющих аспектах:

•как функционально-технологическая мо-
дель библиотечно-информационной деятель-
ности;

•как инструмент кадрового менеджмента 
и персонал-стратегий библиотек;

•в русле задач системы подготовки и пе-
реподготовки библиотечно-информационных 
кадров.

Были освещены особенности практическо-
го применения профессионального стандарта и 
деятельность методических служб библиотек 
по поддержке его внедрения. 
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О необходимых компетенциях библиоте-
карей говорили и на заседании Школы библио-
течного блогера (координатор — заместитель 
главного редактора — ответственный секретарь 
отдела периодических изданий РГБ Е.А. Ши-
баева). Обсуждались вопросы формирования 
информационного пространства и деятельности 
библиотек в социальных медиа, проводилась 
аналитика работы центральных библиотек субъ-
ектов Российской Федерации в социальных се-
тях по опубликованным отчетам и независимым 
статистическим данным [20].

Модернизация библиотек: методы 
оценки качества. Стратегически значимым 
документом, представленным на конгрессе, стал 
проект «Стандарта качества модернизации об-
щедоступной муниципальной библиотеки» [21], 
подготовленный РНБ (руководитель — С.А. Ба-
сов) в соответствии с государственным заданием 
Министерства культуры Российской Федерации 
в рамках мероприятий по реализации «Страте-
гии развития библиотечного дела в Российской 
Федерации на период до 2030 года» [11]. 

Стандарт был представлен на совмест-
ном заседании cекции центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации (председа-
тель — С.С. Дедюля) и секции «Библиотечные 
общества и ассоциации» (председатель — 
С.А. Басов), посвященном теме «Библиотеки 
субъектов России в условиях глобальных вы-
зовов: проблемы и решения». Было отмечено 
расхождение требований стандарта и реальных 
параметров модельных библиотек в регионах, 
предложено провести всестороннее обсужде-
ние документа в профессиональном библио-
течном сообществе, рекомендовать внедрить 
его в практику работы библиотек и вынести 
на утверждение в качестве нормативно-реко-
мендательного акта РБА на Всероссийском 
библиотечном конгрессе в 2024 году. Кроме 
того, на заседании руководителями региональ-
ных библиотек был поднят вопрос о статисти-
ческих показателях деятельности библиотек. 
Например, об увеличении доведенного Мини-
стерством культуры Российской Федерации 
до регионов показателя «посещение библио-
тек» почти в 3 раза до 2030 года. РБА может 
предложить Министерству культуры Россий-
ской Федерации скорректировать данный по-
казатель.

Краеведение. Возвращаясь к общей теме 
конгресса «Библиотека — культурный код Рос-
сии», необходимо также отметить, что она об-
суждалась и в аспекте краеведческой деятель-

ности. Так, на заседаниях секции «Краеведение 
в современных библиотеках» (председатель — 
старший научный сотрудник отдела библио-
графии и краеведения РНБ Н.М. Балацкая) 
обсудили стратегию краеведческой деятельно-
сти: смысл и содержание понятий «культурный 
код», «локальная идентичность» применитель-
но к библиотечному краеведению.

Память поколений. На заседании сек-
ции библиотек по искусству и музейных биб-
лиотек (председатель — руководитель Центра 
визуальной информации Российской государ-
ственной библиотеки искусств (РГБИ) Е.Г. Ха-
планова) «Креативный вектор библиотечных 
традиций» общим важнейшим аспектом всех 
прозвучавших докладов стало понимание куль-
турного кода страны, нации, который переда-
ется из поколения в поколение и составляет 
базу национальной культурной идентичности. 
Участниками заседания был одобрен проект но-
вых «Методических рекомендаций по созданию 
виртуальных выставок в библиотеках», кото-
рый представила один из авторов — ведущий 
библиограф Центра визуальной информации 
РГБИ Е.С. Рубанова.

Данью памяти уходящему поколению ли-
деров библиотечной отрасли стало проведение 
круглого стола «Глобальный мир Евгения Кузь-
мина». Е.И. Кузьмин (1955—2023) внес неоце-
нимый вклад в развитие нашей отрасли, работая 
на различных руководящих должностях в Мини-
стерстве культуры Российской Федерации с 1992 
по 2005 г., в качестве председателя Российского 
комитета Межправительственной программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (2000—
2023), президента Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (2005—2023), 
а также вице-президента РБА (2004—2007). Он 
награжден медалью РБА «За вклад в развитие 
библиотек» в 2010 г. и удостоен статуса почет-
ного члена РБА в 2015 году. На неформальной 
встрече коллег, единомышленников и друзей 
Е.И. Кузьмина прозвучали выступления руково-
дителей федеральных и региональных библио-
тек, представителей библиотечных ассоциаций, 
образовательных организаций, СМИ. 

Волонтерство. Инициированное мини-
стерством культуры Мурманской области спе-
циальное мероприятие «Волонтеры культу-
ры в библиотеках» было проведено секцией 
по библиотечному обслуживанию молодежи 
(председатель — директор Российской государ-
ственной библиотеки для молодежи И.Б. Мих-
нова) и Мурманским региональным отделени-
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ем Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры культуры». Участники встречи 
обсудили потенциал и роль библиотек в раз-
витии добровольчества в сфере культуры, опыт 
библиотечного волонтерства, а также вопросы 
привлечения добровольцев и создания волон-
терских групп в библиотеках. Рассматривались 
формы библиотечного волонтерства, мотива-
ция и поощрение добровольцев и специалистов 
библиотек, работающих с волонтерами.

Заключительное пленарное 
заседание: подведение итогов 

и объявление библиотечной столицы 
2024 года

Заключительное пленарное заседание со-
стоялось 15 июня 2023 года. С докладом о пер-
вых итогах конгресса выступил М.Д. Афанасьев, 
который отметил широту спектра предложенных 
решений и рекомендаций секций и круглых сто-
лов РБА и выделил наиболее важные из них. 

На заседании был принят нормативно-ре-
комендательный документ РБА «Примерное 
положение об организации научно-исследова-
тельской деятельности центральной библио-
теки субъекта Российской Федерации» [22], 
который представил В.Р. Фирсов. 

Также были утверждены итоги выборов 
председателей и членов постоянных комитетов 
секций РБА на 2023—2026 годы3.

После процедурной части прошла встреча 
с молодыми писателями. 

На торжественной церемонии закрытия 
конгресса состоялось награждение победителей 
регионального конкурса профессионального 
мастерства «Лучший библиотекарь Мурман-
ской области». Его провела временно испол-
няющая обязанности губернатора Мурманской 
области О.Н. Демченко, которая отметила, что 
«развитие библиотек продолжается благода-
ря вкладу творческих, талантливых сотрудни-
ков» [23, с. 14].

М.Д. Афанасьев вручил награды РБА: об-
щественные медали «За вклад в развитие биб-
лиотек», почетные грамоты и благодарности. 
Затем состоялась церемония «Посвящение 
в профессию» для молодых специалистов биб-
лиотек Мурманской области.

Завершающим событием стало объявление 
«Библиотечной столицы России 2024 года»: 
в следующем году Всероссийский библиотеч-
ный конгресс пройдет в Казани. Почетный сим-
вол «Библиотечная столица России» был вру-

чен министром культуры Мурманской области 
О.Г. Обуховой министру культуры Республики 
Татарстан И.Х. Аюповой.

Примечания

1 В год столетия Д.С. Лихачева (2006) девизом кон-

гресса были выбраны известные слова академика: 

«Библиотеки важнее всего в культуре».
2 Законы, ограничивающие доступ к информации: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации», Федеральный 

закон от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О кон-

троле за деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием», Федеральный закон 

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», Федеральный закон от 28 декабря 

2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации» и др.
3 Более подробно с материалами заседаний кон-

гресса можно ознакомиться на сайте РБА, в отче-

тах о заседаниях на страницах секций и круглых 

столов РБА. Избранные доклады будут опубли-

кованы в «Информационном бюллетене РБА» 

(№ 100, 101, 102 за 2023 г.).
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Abstract. June 10—17 in Murmansk, the Library Capital of Russia 2023, the All-Russian Library Con-
gress: XXVII Annual Conference of the Russian Library Association (RLA) took place. The event was 
supported by the Government of the Murmansk Region. The Congress was attended by 957 delegates 
from 68 regions of Russia.
The professional programme included two plenary sessions and 57 sectional and special events with 
634 presentations. The Congress was held under the sign of two signifi cant dates — the 85th anniversary 
of the Murmansk Region and the 85th anniversary of the Murmansk State Regional Universal Scientifi c 
Library. The grand opening and the fi rst plenary session took place on June 12 2023 on the Day of Russia. 
On June 13 and 14 2023 the work continued at the breakout sessions. The results of the congress were 
summed up at the fi nal plenary session on June 15 2023. 
The relevance of the main theme of the Congress “Library — the cultural code of Russia” is connected 
with the state cultural policy and the tasks set for libraries. The defi nition of the cultural code of Russia 
is conditioned by the need to consolidate the citizens of the country on the basis of a common system of 
values, the formation of cultural sovereignty. The issues of implementation of one of the core documents 
of the library industry — “Strategy for the librarianship development in the Russian Federation for the 
period up to 2030” were raised. The work of libraries in new social and geopolitical conditions was ana-
lyzed. The “Model Regulations on the Organisation of Research Activities of the Central Library of the 
Subject of the Russian Federation” was adopted.
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Междисциплинарный дискурс 
и совершенствование 
наукометрических показателей —
тренды развития журнала 
«Библиотековедение»

Реферат. В статье представлен обзор заседания редакционного совета и редакционной колле-
гии журнала «Библиотековедение», проходившего 17 мая 2023 г. в Российской государственной 
библиотеке. Изменение места и статуса научной специальности «5.10.4. Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение» в номенклатуре Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 
привело к необходимости пересмотра политики формирования научного контента журнала в сто-
рону усиления междисциплинарного синтеза специальности с гуманитарными и общественными 
науками. Вместе с тем разработка отечественной системы наукометрической оценки журналов, 
адекватной современным запросам и основанной на реалиях и традициях российского образова-
ния и науки, а также организационные нововведения ВАК, касающиеся деятельности экспертных 
и диссертационных советов, требуют переосмысления способов и форматов подачи публикаций, 
подходов к подбору авторов издания и их квалификации. Взаимозависимость этих тенденций 
вызывает необходимость анализа и обсуждения экспертами стратегии и тактики редакционной 
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политики журнала «Библиотековедение» на период до 2030 года. В статье выявляются основные 
научные направления, междисциплинарный синтез с которыми не только значительно обогатит 
библиотечную науку, но и поможет раскрыть ее тренды в соответствии с запросом современного 
этапа развития общества. 
Расширение научно-исследовательского поля, определенного решением ВАК, актуализировало 
необходимость глубокого культурологического осмысления библиотековедения, библиографо-
ведения и книговедения, а также разработки соответствующей методологии. Реалии современной 
жизни настоятельно требуют включения в исследовательское пространство библиотековедения гео-
политического аспекта, который способствует обоснованию значимости библиотеки как главного 
института культурной идентичности и сохранения письменного наследия народов России и мира. 
Также отмечена роль журнала в развитии научных коммуникаций, укреплении региональных связей 
и поддержке библиотечного образования в России.
Итоги обсуждения будут положены в основу редакционной политики журнала и использованы 
в деятельности редакции.

Ключевые слова: Библиотековедение, научно-практический журнал, научная специальность, 
ВАК, библиотека, междисциплинарный дискурс, культурология, культурологический подход, гео-
политический аспект, культурная идентичность, наукометрия, научные коммуникации, цифровая 
коллекция, Национальная электронная библиотека.

Для цитирования: Волхонская Е.Н., Никонорова Е.В., Шибаева Е.А. Междисциплинарный дискурс 
и совершенствование наукометрических показателей — тренды развития журнала «Библиотекове-
дение» // Библиотековедение. 2023. Т. 72, № 4. С. 370—383. DOI: 10.25281/0869-608X-2023-72-
4-370-383.

В
стречи редакционного совета для любо-
го научного журнала — важный импульс 
к совершенствованию качества издания. 

Это не только площадка для обсуждения ак-
туальных проблем развития современной на-
уки, но и возможность взглянуть на привыч-
ные проблемы глазами представителей разных 
областей знания, отражающих многообразие 
исследовательского дискурса. 17 мая 2023 г. 
в Российской государственной библиотеке 
(РГБ) состоялось заседание редакционного со-
вета и редакционной коллегии журнала «Биб-
лиотековедение», посвященное перспективам 
и задачам научного периодического издания 
на период до 2030 года. Одной из целей ме-
роприятия стало возобновление проведения 
заседаний редакционного совета: в предшеству-
ющий раз заседание проходило в данном фор-
мате еще до пандемии, его итогам посвящена 
публикация 2017 г. [1].

Научно-практический журнал «Библиоте-
коведение» в 2022 г. отметил свое 70-летие, он 
принадлежит к профессиональным изданиям 
с большим экспертно-редакционным составом 
(38 человек). Все члены редакционного совета 
и редакционной коллегии являются автори-
тетными специалистами в различных областях 
гуманитарного научного знания и библиотеч-

ного дела, среди них — действительные члены 
Российской академии наук (РАН) и Российской 
академии образования (РАО), члены-корре-
спонденты РАН и РАО, профессора, директора 
крупнейших библиотек и научных институтов 
страны, ректоры вузов, руководители и сотруд-
ники ведущих научных центров и подразделе-
ний.

Участие в работе заседания научного ру-
ководителя Института всеобщей истории РАН, 
академика, доктора исторических наук, про-
фессора А.О. Чубарьяна позволило оценить 
деятельность журнала в контексте современных 
тенденций государственной политики: инте-
грации науки и образования, развития науч-
ных коммуникаций и включенности библио-
тековедения в систему академических гума-
нитарных наук. Многолетнее сотрудничество 
с А.О. Чубарьяном обусловлено исторической 
памятью о его отце — выдающемся библиоте-
коведе, одном из основоположников научного 
библиотековедения, докторе педагогических 
наук О.С. Чубарьяне (1908—1976). Заместитель 
директора по науке и методической работе Го-
сударственной библиотеки СССР им. В.И. Ле-
нина (ГБЛ), позднее исполнявший обязанности 
директора ГБЛ, О.С. Чубарьян 12 лет возглав-
лял журнал (изначально — сборник «Библио-
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теки СССР»). Именно благодаря ему сборник 
с 1973 г. изменил свой статус и название и был 
преобразован в научный журнал «Советское 
библиотековедение» (ныне «Библиотековеде-
ние»).

В работе заседания 17 мая 2023 г. приняли 
участие 28 экспертов, регулярно публиковав-
шихся на страницах журнала и его приложе-
ний. В их числе — председатель редакционного 
совета журнала, вице-президент Российской 
библиотечной ассоциации, президент Библио-
течной Ассамблеи Евразии, генеральный ди-
ректор РГБ В.В. Дуда [2]; главный редактор 
журнала, заместитель генерального директо-
ра РГБ по научно-издательской деятельно-
сти доктор исторических наук А.Ю. Самарин 
[3—5]; президент РБА, директор Государствен-
ной публичной исторической библиотеки Рос-
сии, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по культуре и искусству канди-
дат педагогических наук М.Д. Афанасьев [6]; 
академик РАО, доктор педагогических наук 
Ю.П. Мелентьева [7]; заслуженный профессор 
Российского государственного гуманитарного 
университета, член-корреспондент РАН, док-
тор исторических наук В.П. Козлов [8]; гене-
ральный директор Российской национальной 
библиотеки (РНБ) В.Г. Гронский [9]; дирек-
тор Государственной публичной научно-тех-
нической библиотеки Сибирского отделения 
РАН доктор исторических наук И.В. Лизунова 
[10]; директор Российской государственной 
библиотеки для слепых кандидат педагоги-
ческих наук Е.В. Захарова [11, с. 524]; глав-
ный научный сотрудник Центра по исследо-
ванию проблем развития библиотек в совре-
менном обществе РГБ доктор педагогических 
наук, профессор Ю.Н. Столяров [12]; декан 
библиотечно-информационного факульте-
та Санкт-Петербургского государственного 
института культуры доктор педагогических 
наук, профессор В.В. Брежнева [13]; директор 
Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН доктор исторических 
наук Р.А. Фандо [14]; академический директор 
Научно-образовательного центра интеллекту-
альной собственности и цифровой экономики 
Digital IP доктор юридических наук И.А. Близ-
нец [15]; директор Научно-образовательного 
центра «Гражданское общество и социальные 
коммуникации» Института государственной 
службы и управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации, 

председатель президиума Российского культу-
рологического общества доктор философских 
наук О.Н. Астафьева [16]; ученый секретарь 
РГБ кандидат исторических наук Е.А. Иванова 
[17]; старший научный сотрудник Информаци-
онного историко-научного центра — Военной 
исторической библиотеки Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации док-
тор педагогических наук Е.Д. Жабко [18] и др. 

Основным содержанием мероприятия 
стала дискуссия о перспективах функциони-
рования научного периодического журнала 
в контексте развития современного библио-
тековедения, смысловое наполнение которой 
определил фактор изменения статуса науч-
ной специальности «5.10.4. Библиотековеде-
ние, библиографоведение и книговедение». 
Это стало отправной точкой осмысления не-
скольких ключевых проблем: междисципли-
нарного синтеза и расширения исследователь-
ского поля библиотечной науки, актуализации 
геополитического аспекта, проблем научной 
коммуникации, региональных связей и куль-
турной идентичности.

Разнообразие 
и тематическая направленность 

публикаций

Обращение к материалам заседания ре-
дакционного совета и редакционной колле-
гии журнала 2017 г. [1] позволяет проследить 
произошедшие за шесть лет изменения в ре-
дакционной политике, связанные с динами-
ческим развитием социокультурной ситуации 
в обществе. Если в 2017 г. основной акцент 
делался на преобразованиях, способствую-
щих вхождению издания в международные 
базы цитирования (на повышении показа-
телей цитируемости, модификации формата 
журнала в соответствии с требованием баз 
данных, увеличении количества метаданных), 
то в 2023 г. вопросы, связанные с форматом, 
полным переходом на слепое рецензирова-
ние статей, а также активная работа в системе 
электронной редакции рассматриваются уже 
как привычные, отлаженные инструменты, 
обеспечивающие высокий уровень редакци-
онной политики журнала.

В.В. Дуда охарактеризовал издание как 
«важнейшее для библиотечной науки», на про-
тяжении десятилетий продолжающее оставать-
ся системообразующим для всех периодиче-
ских изданий РГБ, заметив, что главная его 
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ценность — качественный контент и новейшие 
технологии процессов, позволяющие сделать 
журнал доступным в современном формате.

Значимость «Библиотековедения» для всей 
гуманитарной сферы в контексте интеграции 
науки и образования и междисциплинарного 
дискурса подчеркнул академик А.О. Чубарьян. 
Он выделил главные функции издания, зало-
женные при его создании и выполняющиеся 
в настоящее время: во-первых, быть «на аванс-
цене современных подходов» и, во-вторых, 
успешно сочетать теорию и практику, пользу-
ясь большой популярностью у библиотечных 
специалистов.

Тематическое разнообразие публикаций 
журнала освещено в аналитическом выступле-
нии его главного редактора А.Ю. Самарина. 
Так, в 2020—2022 гг. опубликовано 165 статей: 
по 58 — в 2020 и 2021 гг., 49 — в 2022 году. 
Все статьи соответствуют тематике научной 
специальности «5.10.4. Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение», что 
определяется профилем журнала, однако неко-
торые статьи также имеют отношение к смеж-
ным научным специальностям, среди кото-
рых значительную роль играют исторические 
дисциплины (рис. 1). При этом проблематика 
статей внутри специальности демонстрирует 
тенденцию последних лет: всего 4% занима-
ют статьи по библиографии и библиографо-
ведению. Это означает, что библиотечному 
сообществу нужно очень тщательно и актив-
но работать в этом направлении, поскольку 
библиография является наиважнейшей обла-
стью знания: наличие качественной библио-

графии — необходимая основа исследований 
в любых сферах науки.

Статьи, посвященные основным направ-
лениям библиотечной деятельности (165), 
раскрывают в первую очередь следующие 
аспекты: 

• организация библиотечного дела (41);
• методическая, научная, издательская де-

ятельность (30);
• организация фонда, его хранение, со-

хранность, безопасность, реставрация и рас-
крытие (28);

• обслуживание (22);
• комплектование (11);
• чтение (11);
• реклама и маркетинг (10);
• кадры и образовательная деятельность 

библиотек (8);
• массовая и социокультурная работа биб-

лиотек (2);
• эксплуатация зданий и помещений биб-

лиотек (2).
Необходимо отметить, что тематика статей 

регулярно меняется. За 2016—2020 гг. подроб-
ный срез публикаций в пяти научных журна-
лах по библиотековедению, входящих в Пере-
чень Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 
при Минобрнауки России, был представлен 
в рамках коллективной монографии «Науч-
ные исследования в библиотеках: тематика, 
организация, представление результатов» [19, 
с. 187—258]. Он показал, что темы организации 
библиотечного дела и теоретического осмысле-
ния библиотековедческих вопросов занимают 
до 38% от общего числа исследований. Вопро-

5.10.4. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение

5.6.6. История науки и техники

5.6.5. Историография, источниковедение и методы исторического исследования

5.6.2. Всеобщая история

5.6.8. Документалистика, документоведение, архивоведение

5.10.1. Теория и история культуры, искусства

5.6.1. Отечественная история

100% (165)

21% (35)

6% (10)

3% (5)

15% (24)

4% (7)

5% (9)

Рис. 1. Распределение статей по научным специальностям ВАК
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сам обслуживания в прошедший период по-
свящалось 22% публикаций (за последние три 
года — 13%), комплектования — 18% (6%), при 
этом интерес к исследованиям чтения немного 
возрос: было 4%, а стало 6%.

Для развития науки важно не только 
внимание к тематике публикуемых статей, 
но и определение наиболее востребованных 
читателями исследований, что может показать 
обзор наиболее цитируемых публикаций. Такой 
анализ для статей, опубликованных в 2015—
2019 гг., был представлен в исследовании 
Е.В. Никоноровой и Е.А. Шибаевой [20]. Он 
особенно интересен сравнением тематик жур-
нала «Библиотековедение» и зарубежных жур-
налов. В этот период наиболее цитируемыми 
были статьи, посвященные информационной 
грамотности (на примере интеграции ЭБС и ву-
зов культуры) [21], роли библиотек в устой-
чивом развитии культурного и человеческого 
капитала [22], дистанционному библиотечно-
му обслуживанию [23]. В последние три года 
наиболее цитируемыми стали статьи, пред-
ставляющие анализ возможностей связанных 
открытых данных [24], библиометрический 
анализ библиотековедческих статей [20], обзор 
библиотековедческих научных работ [25].

В ходе дискуссии участники заседания ука-
зали на важность более детального раскрытия 
тем, публикаций по которым в настоящее время 
немного. Так, В.Г. Гронский отметил, что вновь 
актуальна задача определения содержатель-
ных критериев качества библиотечных фондов 
и природы библиотеки в современном мире. 
Много говорится о «цивилизационном коде» 
российского общества, содержание и потен-
циал трансляции которого хранят библиотеки. 
В этом контексте уместно возобновить обсуж-
дение на страницах профессиональной прес-
сы проблемы ядра библиотечного фонда как 
наиболее устойчивой его части, содержащей 
лучшие произведения, которые способствуют 
формированию всесторонне развитой лично-
сти. Теоретическое решение данной пробле-
мы должно стать основой для формирования 
модели фондов общедоступных библиотек. 
Не менее важно обсуждение проблемы тема-
тико-типологического профилирования состава 
фондов общедоступных библиотек, многие из 
которых ведут работу по истории библиотеч-
ного дела. По мнению генерального директора 
РНБ, на страницах научного журнала необхо-
димо поднимать дискуссионные теоретиче-
ские вопросы, обозначенные в новой редакции

«Основ государственной культурной политики» 
[26]: обеспечение культурной преемственности, 
сохранение культурно-исторического наследия 
(многие проблемы активно разрабатывались 
еще в 1980-х гг.). Однако важно, чтобы тема-
тика публикаций в профессиональном библио-
течном издании была бы приближена к изме-
нившимся условиям, которые носят глубинный 
и долговременный характер.

Е.Д. Жабко добавила, что в профессиональ-
ных библиотечных изданиях проблематика, 
связанная с информационными технологиями 
и формированием информационных ресурсов, 
проигрывает по сравнению с исторической 
составляющей. В этой связи хотелось бы уве-
личить число публикаций, демонстрирующих 
образцы уникальных электронных продуктов, 
интересных прежде всего для практиков. В РГБ 
очень сильным является направление, занима-
ющееся электронным доступом, но не хватает 
освещения работы с ресурсами в контексте их 
создания и выявления интересных тем. В каче-
стве примера подобной темы, имеющей меж-
дисциплинарное измерение, Е.Д. Жабко назвала 
теорию электронных библиотек.

Библиотековедение
в пространстве

культурологических исследований

В последние годы в результате реформ 
в сфере государственного управления наукой 
из перечня научных специальностей на вре-
мя исчезла ключевая профильная специаль-
ность — «Библиотековедение, библиографо-
ведение и книговедение». Благодаря авторам, 
рецензентам и постоянным читателям журна-
ла «Библиотековедение», объединившим уси-
лия под руководством А.Ю. Самарина, осенью 
2021 г. она была восстановлена в общем Переч-
не ВАК, а также дополнена культурологическим 
направлением [27]. Изменение места и статуса 
научной специальности «5.10.4. Библиотеко-
ведение, библиографоведение и книговедение» 
в номенклатуре ВАК привело к необходимости 
пересмотра политики формирования научного 
контента журнала в сторону усиления междис-
циплинарного синтеза специальности с гумани-
тарными и общественными науками.

Эта проблематика широко обсуждалась 
в 2022 г. во время научной дискуссии, прове-
денной журналом к его 70-летию [28]. При об-
новлении Перечня журналов ВАК в феврале 
2023 г. для «Библиотековедения» было расши-
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рено число специальностей и наук, по которым 
могут публиковаться статьи авторов, готовя-
щихся к защите диссертационных исследова-
ний. Для основной специальности «5.10.4. Биб-
лиотековедение, библиографоведение и кни-
говедение» к педагогическим и историческим 
наукам добавились филологические науки, ко-
торые были исключены при обновлении Переч-
ня в 2015 г. [1, с. 236], а также культурология. 
С позиции культурологических оснований так-
же могут исследоваться вопросы документали-
стики, документоведения, архивоведения (спе-
циальность 5.6.8). Журнал становится все более 
открытым для общетеоретических вопросов, 
входящих в сферу компетенций специальности 
«5.10.1. Тео рия и история культуры, искусства» 
(культурология).

В ходе дискуссии 2023 г. член редакцион-
ного совета журнала О.Н. Астафьева, являюща-
яся также заместителем председателя эксперт-
ного совета ВАК по философии, культурологии 
и социологии, обратила внимание участников 
заседания на необходимость в современных 
условиях «выйти в открытое социокультурное 
пространство», преодолевая пределы узкого 
проблемного и предметного поля традицион-
ных библиотечных специальностей. Вместе 
с тем разработка отечественной системы на-
укометрической оценки журналов, адекватной 
современным запросам и основанной на реали-
ях и традициях российского образования и на-
уки, а также организационные нововведения 
ВАК, касающиеся деятельности экспертных 
и диссертационных советов, требуют переос-
мысления способов и форматов подачи контен-
та, подходов к подбору авторов издания и их 
квалификации.

Библиотека является важнейшим социо-
культурным институтом, а появление культу-
рологии в перечне специальностей для публи-
кации в журнале «Библиотековедение» не по-
зволяет в настоящее время заниматься только 
«своими» профилями в узком смысле. Особен-
ность журнала «Библиотековедение», подчер-
кнула О.Н. Астафьева, заключается в том, что 
он всегда стремился к раскрытию возможно-
стей библиотеки, библиотечных специалистов 
и специализированных областей в их направ-
ленности на общество в широком контексте 
пространства культуры.

Можно резюмировать: развитие библио-
тековедения как гуманитарной дисциплины 
и журнала, освещающего эту сферу, связыва-
ется с активным включением библиотечной 

и библиографической деятельности в поле 
культурологических исследований и профес-
сионального междисциплинарного дискурса 
в рамках соответствия критериям научных спе-
циальностей, а также с необходимостью разра-
ботки соответствующей методологии.

Тему поддержала В.В. Брежнева, которая 
акцентировала внимание на воспроизводстве 
научных кадров в сфере библиотековедения 
в контексте включенности в новую отрасль на-
уки. В связи с этим была обозначена необхо-
димость активно привлекать к сотрудничеству 
с журналом педагогов, раскрывающих в своих 
исследовательских практиках культурологи-
ческие аспекты библиотековедения, а также 
расширить его редакционно-экспертный состав.

Геополитический аспект 
библиотековедения

В выступлении главного научного сотруд-
ника Федерального исследовательского центра 
«Информатика и управление» РАН доктора 
технических наук К.К. Колина впервые на за-
седании редакционного совета прозвучала идея 
о необходимости включения в исследователь-
ское пространство библиотековедения геопо-
литического аспекта. Его значимость следует 
из современной ситуации, поскольку с началом 
в 2022 г. специальной военной операции (СВО) 
и введенного коллективным Западом санкцион-
ного режима русская культура была «отменена» 
и попала под запрет. Библиотеки во всем мире 
являются хранителями письменного культур-
ного наследия, под «отмену» могут попасть 
и они, поэтому безопасность библиотек ста-
новится сегодня насущной проблемой. Особое 
внимание следует уделить темам сохранения 
фондов, выполнения библиотеками функции 
обслуживания читателей в период проведения 
СВО, возможности онлайн-коммуникаций меж-
ду библиотеками и читателями и др.

Геополитика пока еще не выкристаллизо-
валась в отдельное научное направление, хотя 
интерес к ней растет. Об этом говорит и частое 
упоминание термина в гуманитарных и соци-
альных науках (истории, политологии, социо-
логии, экономике) и, особенно, в современных 
средствах массовой информации. Необходимы 
более глубокие теоретические исследования, 
направленные на разработку этой научной те-
матики, на выявление «культурного фронтира 
в понимании и аналитических подходах, ха-
рактерных для библиотечной науки в запад-
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ной и российской культурных парадигмах» [20, 
c. 127], а также на поиск форматов его возмож-
ного преодоления. Вопросы влияния санкций 
на развитие межбиблиотечных профессио-
нальных коммуникаций в связи с проведени-
ем СВО затрагивались в статье В.Г. Гронского 
и К.Б. Морозовой [9]. 

В.Г. Гронский на заседании подчеркнул 
необходимость более широкого представле-
ния регионов России на страницах отрасле-
вых библиотечных журналов, отметив, что 
«Библиотековедение» в настоящее время, без-
условно, является ведущим периодическим 
изданием отрасли, каждый номер журнала 
прежде всего отражает ее научный потенци-
ал. Он сфокусировал внимание на том, что не 
менее важной задачей издания такого уровня 
является организация работы по выявлению, 
поддержке и воспитанию авторов. Очевид-

но, что работа с авторами из регионов носит 
особый характер, однако их привлечение на 
страницы журнала «поможет нам избежать 
“столицецентризма” крупных центральных от-
раслевых библиотечных изданий». — заметил 
В.Г. Гронский.

Участники встречи (в частности, совет-
ник дирекции РГБ доктор политических наук 
Н.А. Сахаров) говорили о необходимости все-
сторонней методической и профессиональной 
поддержки специалистов отрасли новых реги-
онов Российской Федерации и предоставлении 
им возможности рассказывать о своих научных 
достижениях (см., например, [10, с. 33]), рас-
крытии фондов [29]; о содействии в эффектив-
ном включении новых субъектов в норматив-
ную и управленческую систему Российской Фе-
дерации [30], об инициировании оригинальных 
исследовательских проектов, ориентированных 
на их потребности.

Выстраивание 
научных коммуникаций

Одной из базовых задач научного жур-
нала является выстраивание научных комму-
никаций для отраслевого научного сообще-
ства через многоуровневую и многослойную 
коммуникационную сеть, связывающую всех 
участников редакционного процесса (авторов, 
рецензентов, редакцию, членов редакционно-
го совета, читателей журнала, впоследствии 
цитирующих опубликованные статьи), в целях 
развития гуманитарной науки, объединения 
круга единомышленников журнала. «Библио-
тековедение» стремится создавать условия для 
расширения разнообразия этого круга. Об этом 
рассказал А.Ю. Самарин. По географии прожи-
вания абсолютное большинство (95%) авторов, 
публиковавшихся в журнале за последние три 
года, — из России (214 из 226), хотя в этот пе-
риод печатались также авторы из стран СНГ, 
ближнего и дальнего зарубежья. Среди авторов 
журнала есть исследователи из Казахстана (3), 
Азербайджана (2), Белоруссии (2), а также Бра-
зилии (2), Сирии (2) и Китая (1). 

Не удивительно, что большинство авторов 
представляют основные центры исследований 
в сфере библиотековедения, библиографии 
и книговедения (табл. 1). Однако назвать жур-
нал полностью «столицецентричным» сложно, 
ведь на его страницах за три года публикова-
лись статьи исследователей из 24 городов Рос-
сии.

Города 
Годы

2020 2021 2022 Всего

Москва 38 35 33 106

Санкт-Петербург 10 12 16 38

Новосибирск 9 9 9 27

Красноярск — 4 2 6

Кемерово 3 — 2 5

Киров — 1 2 3

Улан-Удэ 2 1 — 3

Якутск 1 1 1 3

Самара 1 1 — 2

Казань 1 — 1 2

Томск — — 2 2

Владивосток 1 — 1 2

Чебоксары — — 2 2

Орел 2 — — 2

Белгород — 2 — 2

Пущино 1 — — 1

Хабаровск — 1 — 1

Краснодар 1 — — 1

Коломна — 1 — 1

Челябинск — 1 — 1

Екатеринбург 1 — — 1

Зарайск — 1 — 1

Астрахань 1 — — 1

Кызыл — 1 — 1

Всего 72 71 71 214

Таблица 1
Распределение авторов журнала

по городам России и годам
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По отраслям
науки 

Доктор 
наук

Кандидат 
наук

Всего

педагогика 29 38 67

история 16 28 44

философия 3 4 7

филология 2 4 6

технические науки 1 3 4

социология — 2 2

биология — 2 2

экономика 1 — 1

политология 1 — 1

психология — 1 1

Всего 53 82 135

кандидат наук, 

39%

доктор наук, 

24%

без степени, 37%

Рис. 2. Количество авторов с ученой степенью

Большинство авторов (63%) имеют уче-
ную степень, чаще всего — в области педаго-
гических и исторических наук (рис. 2). Очень 
важный показатель — основное место работы 
авторов журнала. Абсолютное большинство 
из них (73%) — представители различных биб-
лиотек (национальных, федеральных, вузовских 
и пр.), на втором месте (22%) — преподаватели 
вузов культуры, около 5% авторов — сотрудники 
иных организаций, что позволяет не замыкаться 
в профессиональной среде. Подавляющее число 
статей (78%) написаны одним автором, одна-
ко авторская кооперация также присутствует 
на страницах журнала: 19% статей написано дву-
мя авторами, 2% — тремя (по одной статье напи-
сано коллективами из четырех и из 18 авторов).

Ярким показателем востребованности ста-
тей является количество цитирований. Оце-
нить этот параметр на близкой временной ли-

нии (три последних года) сложно, поскольку 
активное цитирование в гуманитарной сфере 
начинается через 1,5—2 года после публикации, 
однако даже на этом коротком промежутке есть 
статьи, которые набрали по 13—14 цитирова-
ний [20; 24; 25]. А если посмотреть на данный 
показатель за всю историю журнала, то наибо-
лее упоминаемые публикации набирают около 
100 цитирований, но при этом «срок жизни»
(и цитирования) такой статьи составляет более 
четверти века (табл. 2).

Важность научных коммуникаций в биб-
лиотековедческом сообществе подчеркнули 
и другие выступающие. По мнению И.В. Лизу-
новой, важнейшими задачами научного жур-
нала в контексте развития современного биб-
лиотековедения являются профессиональное 
сотрудничество между различными изданиями 
научной тематики (на уровне авторов и редак-

Название статьи Автор Выходные данные
Количество 

цитирований

Философия современной библиотеки М.И. Акилина 
1996. № 4—5.

С. 91—100
103

Что такое библиотека?
О ее сущности и исходных функциях

Ю.Н. Столяров 
1999. № 7—12.

С. 20—33
93

Проблемы информационной
цивилизации: виртуализация общества

К.К. Колин 
2002. № 3.
С. 48—57

74

Информационная функция библиотеки Н.И. Тюлина
1993. № 1.

С. 3—11
70

Информационная цивилизация:
будущее или реальность?

К.К. Колин 
2001. № 1.
С. 34—43

68

Таблица 2
Самые цитируемые публикации за всю историю 

журнала «Библиотековедение», по данным РИНЦ

без степени 37%
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ций журналов) и выработка общих механизмов 
практического взаимодействия и научной кол-
лаборации.

Профессор кафедры политической эконо-
мии экономического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломо-
носова доктор экономических наук А.В. Буз-
галин связал перспективы развития издания 
с задачей вхождения в ядро РИНЦ, актуализа-
цией в печати дискуссий по фундаментальным 
вопросам, касающимся библиотек (в частности, 
о мотивации читателей), а также с иницииро-
ванием популяризаторских мероприятий (на-
пример, лекций), рассчитанных на широкую 
аудиторию.

Уникальный инструментарий 
для научных исследований

К юбилею профессионального журнала 
в 2022 г. коллектив РГБ выпустил в свет два 
уникальных продукта, которые призваны об-
легчить исследовательский труд современных 
библиотековедов: «Журнал “Библиотекове-
дение”: указатель содержания (1952—2021)» 
[31] и оцифрованную коллекцию всего архива 
журнала за 70-летний период его существо-
вания, доступную на портале Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ).

Фундаментальное библиографическое из-
дание, подготовленное в рекордно короткие 
сроки под руководством А.Ю. Самарина ав-
торским коллективом в составе Г.Л. Левина, 
Н.С. Масловской и М.И. Камышевой, вышло 
в свет в издательстве «Пашков дом» в конце 
2022 года [31]. С подробным обзором указателя 
можно ознакомиться в публикации М.И. Камы-
шевой [32].

Заведующий НИО библиографии РГБ док-
тор педагогических наук, научный редактор из-
дания Г.Л. Левин представил его собравшимся, 
отметив, что на протяжении 70 лет страницы 
журнала являются открытой дискуссионной 
площадкой для диалога и обмена опытом биб-
лиотечных специалистов. Обилие статей изда-
ния требует средства ориентирования и поис-
ка по ним необходимой информации, и таким 
средством является указатель содержания сери-
альных изданий (один из наиболее распростра-
ненных типов библиографической продукции).

Г.Л. Левин познакомил собравшихся с де-
талями подготовки издания к выпуску, зада-
чами, поставленными перед коллективом со-
ставителей, и способами решения трудностей, 

возникавших при исследовательской работе, 
рассказал о возможностях, которые он предо-
ставляет исследователям биб лиотечного дела. 

«Предлагаемый читателям указатель по-
зволяет увидеть движение отечественной биб-
лиотековедческой мысли в ее развитии, про-
следить формирование новых направлений 
исследований, приращение тематики научных 
интересов, — отметил А.Ю. Самарин. — Он, 
несомненно, станет незаменимым проводником 
в мир библиотечной науки для всех специали-
стов в области библиотековедения, библиогра-
фоведения и книговедения, практиков библио-
течного дела» [33, с. 4].

Не меньшую значимость для авторов 
и читателей журнала представляет оцифро-
ванная коллекция всего архива журнала за 
70-летний период его существования, разме-
щенная на портале НЭБ, доступ к выпускам 
осуществляется через виртуальные читаль-
ные залы НЭБ во всех библиотеках — участ-
ницах данного проекта. Это отдельный сайт 
(https://bibliotekovedenie.rusneb.ru), расска-
зывающий об истории журнала «Библиоте-
коведение» и позволяющий быстро перей ти 
к подборке цифровых копий журналов за тот 
или иной период. Вместе с указателем [31] кол-
лекция позволяет проследить меняющиеся при-
оритеты в развитии библиотечных изысканий 
в различные периоды, выявить тематические 
приоритеты разных поколений, проанализиро-
вать исторические аспекты библиотечной про-
блематики и использовать опыт в актуальных 
профессиональных исследованиях.

Уже сейчас оба эти инструмента, наравне 
со специализированной коллекцией НЭБ «Про-
фессионалам библиотечного дела» [34], исполь-
зуются научными сотрудниками библиотек при 
написании работ, которые, как мы надеемся, 
скоро появятся на страницах журнала «Библио-
тековедение».

Перспективы развития журнала

Итоги обсуждения перспектив и задач 
журнала «Библиотековедение», состоявшего-
ся на заседании редакционного совета и редак-
ционной коллегии, будут положены в основу 
стратегии и тактики редакционной политики 
журнала на период до 2030 г. и использованы 
в деятельности редакции.

Задачу расширения тематического охвата 
публикаций библиотековедческого характе-
ра журнал будет решать с максимально глу-
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боким осмыслением поставленных проблем, 
учитывая междисциплинарные подходы раз-
ных отраслей науки: филологии, педагогики, 
истории, — а также осваивать новые для биб-
лиотековедения методы культурологии и гео-
политики. 

Журнал ставит перед собой цель оставать-
ся в авангарде выстраивания профессиональ-
ных научных коммуникаций, создавая благо-
приятные условия для повышения наукометри-
ческих показателей авторов, ученых и специа-
листов отрасли, разрабатывая и совершенствуя 
новые инструменты для научных исследований 
по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению.
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Abstract. The article presents an overview of the meeting of the Editorial Council and the Editorial Board 
of the “Bibliotekovedenie” journal, held on May 17, 2023 at the Russian State Library. Changes in the place 
and status of a scientifi c specialty “5.10.4. Library science, bibliography, bibliology” in the nomenclature 
of the Higher Attestation Commission (HAC) led to the need to revise the content of the policy of forming 
the scientifi c content of the journal in the direction of strengthening the interdisciplinary synthesis of the 
specialty with the humanities and social sciences. At the same time, the development of a domestic system of 
scientometric evaluation of journals, adequate to modern needs and based on the realities and traditions of 
Russian education and science, as well as organizational innovations of the HAC concerning the activities of 
expert and dissertation councils, require rethinking the ways and formats of content submission, approaches 
to the selection of authors of the publication and their qualifi cations. The interdependence of these trends 
necessitates the analysis of their components and discussion by experts of the strategy and tactics of the 
editorial policy of the “Bibliotekovedenie” journal  for the period up to 2030.
The article identifi es the main scientifi c directions, interdisciplinary synthesis with which will not only 
signifi cantly enrich library science, but also help to reveal its trends in accordance with the request of the 
current stage of society development.
The expansion of the research fi eld determined by the decision of the HAC actualized the need for a deep 
cultural understanding of library science, bibliography and book studies, as well as the development of 
appropriate methodology. The realities of modern life urgently require the inclusion of a geopolitical 
aspect in the research space of library science, which contributes to the substantiation of the importance 
of the library as the main institution of cultural identity and the preservation of the written heritage of the 
peoples of Russia and the world. The role of the journal in the development of scientifi c communications, 
strengthening regional ties and supporting library education in Russia was also noted.
The results of the discussion will form the basis of the editorial policy of the journal and will be used in the 
activities of the editorial board.

Key words: Bibliotekovedenie, scientifi c and practical journal, scientifi c specialty, HAC, library, interdis-
ciplinary discourse, cultural studies, cultural approach, geopolitical aspect, cultural identity, scientometry, 
scientifi c communications, digital collection, National Electronic Library.
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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, содержащий текст в формате DOC/DOCX, 
через систему электронной редакции на сайте http://bibliotekovedenie.rsl.ru/.
Весь текст набирается одним шрифтом, 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:
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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 DOC/DOCX.
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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