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Представлена краткая история понятий «клиповая культура» и «клиповое мышление», обозначены 
и проанализированы основные теоретические и практические проблемы, возникающие из-за распро-
странения клипового мышления в сферах образования и культуры. Показано, что актуализация клипо-
вого мышления представляет собой определенные риски для будущего текстовой культуры. 
Ключевые слова: клиповая культура, клиповое мышление, текстовая культура, визуальная культура, 
информационное общество. 

 
The article presents a brief history of «clip culture» and «clip-thinking» or mosaic thinking concepts. Main 
theoretical and practical problems caused by spreading clip-thinking in education and culture are announced 
and analyzed. The risks for the future text culture due to the clip culture influence are shown. 

Keywords: clip culture, clip-thinking (mosaic thinking), text culture, visual culture, information society. 
 

олгое время человек жил в условиях тексто-
вой или текстоцентричной культуры, т. е. та-
кой культуры, в которой текст (в более уз-

ком смысле – книга) воспринимался как основная 
ценность и ключевое средство коммуникации, вос-
питания, образования, хранения и передачи инфор-
мации. По оценке специалистов (У. Эко, М. Маклю-
эна и др.), текстовая или текстоцентричная куль-
тура главенствовала с начала Средневековья до 
конца XX в. В начале нулевых, вместе с развитием 
новых информационных технологий и изменением 
понятия «текст», остро встал вопрос о будущем 
современной библиотеки и непосредственно самой 
книги. Однако время показало, что электронные 
носители не составляют прямой угрозы текстовой 
культуре, наоборот, именно благодаря новым тех-
нологиям появилась возможность обеспечить со-
хранность информации от различного рода потерь. 
Главное условие – соблюдение правила разных 
корзин, т. е. хранение информации на разных но-
сителях (в виде рукописей, книг и оцифрованного 
текста). Таким образом, споры о будущем тексто-
вой культуры, а значит и библиотеки, казалось бы, 
не имеют под собой оснований, тем более что 
с развитием не просто новых, а уже новейших тех-
нологий к таким традиционным миссиям библио-
теки, как сохранение социальной памяти, просве-
тительства и образовательной миссии, добавляется 
новая, миссия датификации, подразумевающая но-
вый уровень обработки информации и работы с ней, 
в частности, речь идет об извлечении из нее дру-

гих смыслов и новых значений. Поэтому, в целом, 
будущее библиотеки, несмотря на существующие 
проблемы, представляется весьма оптимистичным. 
Тем не менее в новых условиях угрозу текстовой 
культуре составляют не сами новые и новейшие 
технологии, а то, что стало следствием их развития, 
в частности актуализация клипового мышления. 

В настоящее время тема клипового мышления, 
в том числе и вопросы, связанные с его многознач-
ностью, спецификой его влияния на развитие совре-
менного человека, на воспитательный и образова-
тельный процессы, а также риски, связанные с со-
хранностью текстовой культуры, являются наибо-
лее обсуждаемыми в мировом научном сообществе. 
Прежде чем определиться с понятием «клиповое 
мышление», обратимся к истории данной проблемы, 
поскольку понимание клиповости сознания чело-
века возникло задолго до появления новых техно-
логий и разрабатывалось западными учеными, зани-
мающимися социальными науками, сначала в рам-
ках культуры индустриального общества, а уже 
позднее в рамках культуры постиндустриального 
общества, которую сегодня определяют как кли-
повую культуру. 

История вопроса: от клиповой культуры 
к клиповому мышлению 

Одним из первых, кто заговорил о мозаичности 
культуры индустриального общества, был француз-
ский исследователь, социолог А. Моль. Для него 
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опасность новой культуры в условиях нарастаю-
щего потока информации заключалась в формиро-
вании аморфного, бесструктурного экрана понятий, 
состоящего из обрывков информации, осколков 
эмоций, разрозненных образов. Несколько позднее 
известный американский ученый, социолог и пуб-
лицист Э. Тоффлер, один из авторов концепции 
постиндустриального общества, в своих работах 
«Шок будущего» и «Третья волна», получивших 
мировое признание, прибегает не только к поня-
тию модульного человека для определения чело-
века индустриальной культуры, но и показывает 
эволюцию модульности во фрагментарность в рам-
ках новой, клиповой культуры постиндустриаль-
ного общества. Согласно Э. Тоффлеру, клиповая 
культура – это культура коротких сообщений, ко-
торая создается за счет свободного зэппинга – бы-
строго переключения между различными каналами 
информации, например, как это происходит при 
переключении телевизионных каналов. 

По своему развивает тему модульности чело-
века известный английский философ и антрополог 
Э. Геллнер в работе «Условия свободы». В отли-
чие от «цельного» человека эпохи модерна, кото-
рый обладает негибкой, жестко иерархизирован-
ной системой ценностей, и который из-за этого 
конфликтует со всем, что отличается от принятых 
взглядов, модульный человек современности спо-
собен встраиваться в любые социальные инсти-
туты и принимать любые ценности, вступать в лю-
бые группы и с легкостью из них выходить, сосу-
ществовать с различными культурами. 

Впоследствии эпитеты мозаичности, фрагмен-
тарности, модульности закрепились в социологии 
поколений для характеристики людей, рожденных 
в эпоху интенсивного развития компьютерных и ин-
формационных технологий в период с 1980 г. по 
настоящее время. В частности, учеными введены та-
кие термины, как мозаичное поколение (Дж. Барн); 
Digital native или цифровые аборигены (М. Пренски); 
поколение «négligence» или поколение беспечности 
(Ле Дефо), «Поколение I» или Интернет-поколение 
(Л. Розен) и др. Несмотря на такое терминологи-
ческое разнообразие, среди ключевых свойств по-
колений этого периода специалисты называют: ори-
ентацию на развлечение, высокую скорость пере-
ключения внимания, способность к мультизадач-
ности и др. 

Таким образом, западные исследователи еще 
до появления новых информационных технологий 
предопределили специфику культуры постиндуст-
риального общества, применяя к ней определение 
клип-культуры, как культуры мерцающей, как куль-
туры быстро меняющихся, коротких, не связанных 
между собой сообщений. Однако задача ученых, 
исследователей заключается не только в том, чтобы 
обнаружить явление, описать и оценить его, но 

и показать его возможности, определить эффек-
тивные формы использования. Поэтому следует 
подчеркнуть, что в настоящее время тема клипо-
вой культуры находится в центре внимания не 
только западных исследователей, она нашла свое 
достойное продолжение и развитие в разработке 
понятия «клиповое мышление», которое было пред-
ложено российскими авторами. Остановимся на 
этом понятии. 

В качестве «первооткрывателя» клипового мы-
шления в отечественной научной литературе назы-
вают имя российского ученого, философа Ф. И. Ги-
ренка [1]. В работах «Метафизика пата» и «Ант-
ропологические конфигурации философии» автор, 
с одной стороны, подчеркивает взаимосвязь кли-
пового мышления с постмодернистской культурой, 
с другой – указывает на антропологическую при-
роду клипового мышления, так как любой человек 
по своей сути является фрагментированным и ра-
зорванным, состоящим из множества ипостасей, 
ролей и т. д. В своих последних работах уче- 
ный уже связывает клиповое сознание с развитием 
компьютерных технологий, поскольку понимание 
замещается неотрефлексированным чтением ин-
формации в Интернете: «Когда утрачивается связь 
с – уже – пониманием, тогда возникает клиповое 
сознание. Клип прост, как натюрморт. Это лоскут, 
часть, не отсылающая к целому. И одновременно 
клип требует грез, фантазий, которыми заполня-
ется место отсутствующего целого» [1]. 

Исходя из данных рассуждений ученого, на-
прашиваются определенные выводы: фрагментар-
ность нашего мышления носит природный харак-
тер, а уже его клиповость является результатом 
развития новых информационных технологий. По-
добную позицию занимают и другие российские 
ученые, занимающиеся этой тематикой. Однако 
в целом специалисты разделились на тех, кто на-
стаивает на антропологической природе клипового 
мышления, и тех, кто связывает появление клипо-
вого мышления непосредственно с развитием но-
вых информационно-коммуникативных технологий 
и их воздействием на сознание человека. Раздели-
лись ученые и в оценках клипового мышления на 
его критиков и апологетов. Среди авторов, занима-
ющих негативную позицию, можно назвать имена 
таких отечественных ученых, как А. С. Акулини-
чев, Т. В. Семеновских, Т. Н. Шеметова, С. В. До-
кука и др. К противоположному крылу принадле-
жат К. Г. Фрумкин, Н. А. Симбирцева, Е. Ю. Ро-
машина, И. И. Тетерин и др. 

Критики обычно акцентируют внимание на не-
гативной стороне клипового мышления, которая ха-
рактеризуется бесструктурностью мышления, высо-
кими потерями смысла при отсутствии контекста, 
эмоциональностью в ущерб рациональности, сжа-
тием мира до сиюминутной реальности и, как 
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следствие, заменой традиционного восприятия кни-
жного текста: актуальным становится скорочтение, 
краткие изложения больших произведений, раз-
влекательный жанр и др. 

Апологеты, прежде всего, указывают на то, что 
клиповое мышление – это данность информаци-
онной реальности, которую необходимо принять 
и к которой следует адаптироваться. Поэтому, по 
мнению апологетов, принимая во внимание минусы 
клипового мышления, важно, в первую очередь, 
ориентироваться на его положительные свойства. 
Среди этих положительных свойств называются, 
например, такие как: гибкость, многозадачность, 
высокая скорость обработки информации, которая 
необходима при работе с большими объемами дан-
ных, и др. В то же время аналитики подчеркивают, 
что необходимо отличать клиповое мышление от 
визуального мышления, несмотря на этимологи-
ческую схожесть, они решают разные задачи. 

Следует отметить и еще одну особенность рос-
сийской дискуссии о сути и влиянии клипового 
мышления на развитие человека, она заключается 
в том, что особенно активно эта проблема обсуж-
дается не только среди философов, психологов 
и культурологов, но и среди преподавателей, кото-
рые сегодня испытывают непосредственное столк-
новение с реалиями новой культуры мышления. 

Влияние клипового мышления 
на образовательный процесс 

На Западе образование традиционно ориентирова-
лось на текстоцентричную культуру, поэтому в ус-
ловиях сегодняшнего приоритета визуальной по-
дачи информации параллельно с вопросом о бу-
дущем текстовой культуры все чаще звучит вопрос 
о будущем образования. Согласно докладу Откры-
того университета Великобритании в 2014 г. и со-
гласно докладу о будущем образования, написан-
ному по заказу Европейской комиссии, к клас-
сическим дидактическим принципам наглядности, 
системности, научности добавились новые требо-
вания: интерактивность, увлекательность, обучение 
через образовательные мероприятия (Event-based 
learning), геймификация и активное использование 
электронных девайсов вместо учебников и книг. 

В свою очередь, отечественные специалисты 
предлагают свое видение новых тенденций в обра-
зовании. В частности, «Атлас новых профессий» 
(альманах перспективных отраслей и профессий 
на ближайшие 15–20 лет), разработанный под эги-
дой московской школы управления «Сколково» 
и агентства стратегических инициатив, отразил пер-
спективы развития образования в виде появления 
новых профессий, таких как: модератор (органи-
зует групповое обсуждение проблемы или коллек-
тивной творческой работы); разработчик образова-

тельных траекторий (создает «маршрут» обучения 
из образовательных курсов с учетом психотипа 
обучающегося); тьютор (сопровождает индивиду-
альное развитие учащихся); координатор образова-
тельных платформ (сопровождает подготовку он-
лайн-курсов по конкретным дисциплинам, органи-
зует и продвигает конкретные курсы или типовые 
образовательные траектории); игромастер и игро-
педагог (создает образовательные программы на 
основе игровых методик, выступает игровым пер-
сонажем); тренер по майнд-фитнесу (разрабатывает 
программы развития индивидуальных когнитив-
ных навыков – памяти, скорости чтения, устного 
счета и др.); разработчик инструментов обучения 
состояниям сознания (создает программы и обору-
дование для обучения пользователей продуктив-
ным состояниям сознания – высокой концентра-
ции, расслаблению, повышению творческих спо-
собностей и др.). 

Таким образом, с одной стороны, речь идет 
о междисциплинарном подходе к современному 
образовательному процессу и, соответственно, но-
вом качестве преподавания, с другой – профессия 
педагога, преподавателя фрагментизируется, рас-
сыпаясь на отдельные технологии: сопровождение 
по «образовательному треку», разработка тренин-
гов, программ, обучающих практик, продвижение 
образовательных траекторий и т. д., которые носят 
в основном игровой характер. Если раньше препо-
даватель решал комплексную задачу – вовлечение 
аудитории в свой предмет, разработку методики 
обучения в соответствии с задачами и целями, ак-
туализацию памяти, внимания и мышления и др., 
то теперь планируется, что в будущем это будет 
отдано на аутсорсинг специалистам по отдельным 
технологиям. По мнению авторов Атласа, к 2020 г. 
профессия лектора «устареет» из-за доступности 
любой информации в сети Интернет, возможности 
пройти онлайн-курсы престижных университетов 
мира, а среди лекторов останутся либо штучные 
уникальные специалисты, либо те, кто умеют об-
щаться с аудиторией и артистично излагать инфор-
мацию, поэтому неслучайно, что среди профессио-
нальных навыков будущих специалистов чаще всего 
встречаются такие, как клиентоориентированность 
и управление проектами. Однако проблема заклю-
чается не в том, что в образование все больше 
проникают игровые технологии (которые и раньше 
активно использовались педагогами и преподава-
телями), а в том, что меняется понимание сути об-
разовательного процесса – развлечение вместо обу-
чения, отказ от системности и надындивидуаль-
ных целей. 

Эта смена приоритетов способна усугубить не-
гативные тенденции, которые проявляются в сфере 
образования в результате развития клиповости соз-
нания. Специалисты уже сейчас обращают внимание 
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на снижение интеллектуальной и творческой ак-
тивности у значительной части студенческой мо-
лодежи. Особый акцент на этих процессах делают 
критики клипового мышления. 

Так, например, Т. В. Семеновских усматри-
вает главную причину развития клипового созна-
ния у студенческой молодежи в возросшем коли-
честве плагиата в студенческих работах. Огромный 
поток информации и доступность разнообразных 
источников усугубляются неумением студентов ра-
ботать с литературой (отбирать источники, оцени-
вать авторитетность текста, анализировать, обоб-
щать), что приводит к написанию вторичных тек-
стов, состоящих зачастую из сплошных заимство-
ваний. Клиповое мышление отражается и в том, 
что студент не способен выстроить логику иссле-
дования, связать и структурировать разрозненный 
материал. Эта проблема прямо следует из особен-
ностей клипового мышления, которые ученый оп-
ределяет как «процесс отражения множества раз-
нообразных свойств объектов, без учета связей ме-
жду ними, характеризующийся фрагментарностью 
информационного потока, алогичностью, полной 
разнородностью поступающей информации, высо-
кой скоростью переключения между фрагментами 
информации, отсутствием целостной картины вос-
приятия окружающего мира» [4, с. 5]. 

Другой отечественный исследователь, Т. Н. Ше-
метова [7], настаивая на антропологической при-
роде клипового мышления, подчеркивает, что со-
временный человек живет в культуре клиппинга, 
или короткой реальности, которая представляет со-
бой компактный комплекс монтированных кадров 
(слово-предложений), предназначенных для сию-
минутного чувственного восприятия, совокупность 
скачков от клипа к клипу. Такая реальность, по мне-
нию ученого, не нуждается в усилиях для освое-
ния, поэтому снижается потребность в обучении, 
так как эта реальность не осмысливается, а чувст-
вуется. В свою очередь текст (на бумажном или 
электронном носителе) не нуждается в трудоемком 
процессе вскрытия глубинных смыслов, поэтому 
воспринимается эмоционально, но некритично. 

Что же касается апологетов клипового мышле-
ния, они говорят о необходимости разработки ви-
зуальной культуры, в том числе и в образовании 
и в изучении способов визуализации знания, кото-
рые не обладали бы недостатками «клиппинга». 
Так, по мнению Н. А. Симбирцевой, клиповое мы-
шление – свершившийся факт доминантности ви-
зуального в современной культуре, который тре-
бует от субъекта особых компетенций, позволяю-
щих интерпретировать, анализировать и прочиты-
вать визуальные тексты [5]. 

В свою очередь, Е. Ю. Ромашина и И. И. Тете-
рин [3] рассматривают клиповое мышление в связи 
с теорией индивидуальных когнитивных стилей, ак-

центируя внимание на необходимости разработки 
новых средств обучения, которые помогут про-
явить в полной мере сильные стороны клипового 
мышления. К таким сильным сторонам исследо-
ватели относят гибкий познавательный контроль 
(способность легко менять способы переработки 
информации), сканирующий контроль или «много-
задачность»; быструю реакцию в ситуации множе-
ственного выбора; дивергентность (преобладание 
широкого, открытого, синтетического, ассоциатив-
ного способов мышления в ситуации решения про-
блем) и др. Современное образование, по мнению 
исследователей, должно опираться на предпочита-
емые молодыми людьми визуальные стратегии ра-
боты с информацией и должно развивать способ-
ность переводить визуальную информацию в текст, 
что позволит превратить клиповое мышление в ра-
ционально-логическое или теоретическое мышление. 

Подобной точки зрения придерживается и дру-
гой отечественный ученый, К. Г. Фрумкин. Со-
гласно его мнению, не существует единственно 
верного ответа на вопрос, какой навык более всего 
необходим человеку: сосредоточения, развиваемый 
текстоцентричной культурой, или переключения 
и реактивности, развиваемый визуальной куль-
турой, который особенно необходим в условиях 
современного экспоненциального роста информа-
ции, необходимости постоянного совершенствова-
ния в профессиональной области и овладения но-
выми, а также смежными специальностями в ходе 
своей жизни. 

Таковы некоторые особенности рассуждения 
отечественных ученых по вопросам, касающимся 
образовательного процесса в школе и вузе, в зави-
симости от занимаемой ими позиции: критика кли-
пового мышления или его апологетика. И в том 
и в другом случае наблюдается понимание проб-
лем, стоящих перед общеобразовательной и высшей 
школами, и необходимость поиска их решения. 

Перспективы текстовой культуры 

Тема клипового мышления, независимо от занима-
емых авторами позиций, с необходимостью заста-
вляет обратиться к вопросу о будущем текстовой 
культуры, поскольку в настоящее время она по-
степенно сдает свои позиции перед лицом визу-
альной культуры, которая стремительно развива-
ется, опираясь на приоритеты клипового мышле-
ния. Поэтому и апологеты клипового мышления, 
и его противники, несмотря на разные точки зре-
ния, предупреждают о рисках, связанных с буду-
щим текстовой культуры. Остановимся подробнее 
на этих рисках в соответствии с различными точ-
ками зрения. 

Сначала о тех, кто выступает в качестве аполо-
гетов клипового мышления. В частности, по мне-
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нию К. Г. Фрумкина, прогресс в сфере компьютер-
ных и информационных технологий делает инфор-
мацию и книгу более доступной, и основная опас-
ность для жизни книг в современном обществе свя-
зана не с техническим прогрессом и не со спорами 
о том, какой носитель – электронный или бумаж-
ный – является более предпочтительным, а с изме-
нениями, происходящими в мышлении и в потреб-
ностях потенциального читателя. Ученый, с одной 
стороны, последовательно показывает, что главная 
причина всех этих изменений заложена в феномене 
клипового мышления, с другой – выделяет пять 
основных факторов, породивших «клиповое мыш-
ление». К этим факторам он относит: 1) возросшие 
объемы информационного потока; 2) требование 
к актуальности информации; 3) увеличение разно-
образия поступающей информации; 4) увеличение 
числа задач и «проектов», выполняемых совре-
менным человеком; 5) рост диалогичности на раз-
ных уровнях социальной системы: в частности, 
в литературе это проявляется в том, что монолог 
автора разбивается на фрагменты репликами собе-
седника-читателя-комментатора. 

Однако эти факторы, по мнению ученого, но-
сят не просто объективный характер, они, в свою 
очередь, порождают альтернационную культуру (от 
слова «альтернация» – чередование), изменяющую 
не только тексты и литературный мир, но и мир 
визуального: «Книга “убивается”, – пишет Фрум-
кин, – не отказом от текста как такового, но отка-
зом от длинного, целостного и линейно-выстроен-
ного текста. Книга теснится фрагментарностью – 
но то же самое происходит и в мире образов, что 
можно сформулировать как противостояние фильма 
и клипа» [6, с. 36]. 

Свое видение проблемы предлагает и оппози-
ция. В частности, отечественный ученый, исследо-
ватель С. В. Докука разделяет всех на «людей чи-
тающих» и «людей просматривающих», обращая 
внимание на то, что европейская культура тради-
ционно ориентировалась на книгу как на основной 
источник и средство передачи информации. Книга 
предполагает логичную, линейную структуру. «Бла-
годаря вдумчивому чтению, – пишет Докука, – 
у людей складывался рефлексивный характер вос-
приятия получаемой информации, способствующий 
созданию осмысленной и организованной картины 
мира» [2, с. 169]. Технологический прогресс вносит 
изменения в стиль мышления. Визуальная инфор-
мация мгновенно усваивается подсознанием и ак-
туализирует иррациональное, нерефлексивное ус-
воение информации, именно поэтому исследователь 
называет современную культуру «цивилизацией 
эмоциональной» – человек не в силах осмыслить, 
отрефлексировать поток информации, а способен 
только эмоционально его оценивать: «Усваивая 
готовые образы и суждения, люди принимают по-

лученные установки на веру и не размышляют об 
их правильности и справедливости» [2, с. 175]. 
Именно это эмоциональное восприятие реальности, 
как подчеркивает ученый, многократно усиливает 
эффективность различного рода манипуляций соз-
нанием и формирует игровое восприятие действи-
тельности. 

Таким образом, несмотря на разное видение 
проблемы, и по мнению критиков, и по мнению 
апологетов актуализация клипового мышления вле-
чет за собой весьма серьезные риски, связанные как 
с будущим текстовой культуры, так и с развитием 
самого человека. В частности, в силу особенностей 
клипового мышления восприятие реальности ста-
новится, казалось бы, более эмоциональным, но не 
осмысленная, не отрефлексированная информация 
скользит по верхам, не затрагивая глубинные ос-
нования нашего сознания. Поэтому эмоциональ-
ность носит поверхностный, скоротечный характер, 
а это, в свою очередь, означает, что духовность 
и человека, и общества поставлена под большую 
угрозу. 

В целом, проведенный анализ существующих 
точек зрения показывает, что клиповое мышление 
и вызванные им процессы трансформации культуры 
нуждаются во взвешенной оценке, разработке ме-
тодов управления и снятия его негативных послед-
ствий. Полная переориентация образования и куль-
туры на короткую реальность клиппинга может 
привести к деградации текстовой (и даже визуаль-
ной) культуры, за счет смещения акцентов с глу-
бинных смыслов и духовности на поверхностность 
и шоулизацию. Это та опасность, о которой в свое 
время предупреждал И. Бродский в своей извест-
ной речи по случаю церемонии вручения ему Но-
белевской премии: «Только если мы решили, что 
“сапиенсу” пора остановиться в своем развитии, 
литературе следует говорить на языке народа…», 
в данном случае можно дополнить – и на языке 
клипового мышления. Для И. Бродского сущест-
вует большая пропасть между человеком грамот-
ным, образованным (и в духе нашего времени – 
компетентным) и человеком, по-настоящему чи-
тающим, т. е. человеком по-настоящему духовно 
развитым, поскольку первый ориентирован на об-
ладание, второй – на бытие в культуре. Поэт особо 
подчеркивает, что именно ориентация на бытие 
в культуре формирует высоконравственную и от-
ветственную личность. В свою очередь, это озна-
чает, что будущее и отдельного человека, и всего 
цивилизованного человечества должно быть ори-
ентировано на бытие в культуре. Отсюда необхо-
димые параллели, если мы хотим, чтобы общество 
не останавливалось в своем развитии, язык клипо-
вого мышления должен быть ограничен в своих 
активах, в настоящих условиях это прерогатива не 
только искусства и литературы, но и возможностей 
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современного менеджмента. При этом, если глав-
ной задачей искусства и литературы, в частности, 
является формирование духовных начал личности 
человека и общества в целом, то одной из главных 
задач современного менеджмента является уже не 
просто сохранение текстовой культуры и управле-
ние воспитательными и образовательными процес-
сами, но и планирование, прогнозирование и упра-
вление клиппингом на всех уровнях общественного 
сознания с целью устранения его негативных по-
следствий, имеющих на сегодняшний день уже 
глобальный характер. Согласно новой парадигме 
менеджмента, XXI в. – это еще и век менеджмента 
личности, т. е. век планирования, прогнозирования 
и управления собственной личностью, что с необ-
ходимостью предполагает гармоничное развитие 
духовного, ментального, эмоционального и физи-
ческого интеллекта. Клиповое мышление выделяет 
эмоциональный интеллект в ущерб всем осталь-
ным, в то время как следует говорить об управле-
нии эмоциональным ради развития ментального, 
физического и, что особенно важно, духовного ин-
теллекта, поскольку именно духовный интеллект 
делает человека человеком. 

Сегодня по отношению к людям, вынужден-
ным жить в условиях современного информацион-
ного бума, клиповое мышление выполняет важ-
нейшую функцию – функцию адаптации к этим 
новым условиям. Однако клиповое мышление из 
одного из средств познания, защиты и адаптации 
не должно превратиться в доминирующий смысл 

познавательной и коммуникативной активности со-
временного человека. Отсюда, как уже отмечалось, 
необходимость не только понимания, но и скорей-
шего решения возникших проблем, как на уровне 
социума, так и на уровне отдельно взятой личности. 
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Выявлены особенности письменной коммуникации в традиционных обществах. Письменная коммуни-
кация рассматривается в рамках специфики традиционного общественного сознания, обусловливающего 
социальную саморегуляцию посредством сакрализации всех существенных аспектов жизни общества. 
Показывается, что историческая трансформация традиционного общественного сознания представляет 
собой процесс десакрализации, прежде всего, как разрушение исключительности определенных норм 
поведения и форм деятельности в качестве единственных условий для выживания и благополучия об-
щества. Развитие письменной коммуникации приводит к появлению феномена книги, становящейся 
средством социальной институционализации смыслов, что противопоставляет одну часть социального, 
нормативного смысла другой, которая тоже оказывается, таким образом, более выделенной и может 
быть закреплена в других книгах. Институционализация отдельных собраний книг в рамках библиотек 
содействует усилению десакрализирующего значения письменной коммуникации. 

Ключевые слова: письменная коммуникация, традиционное общественное сознание, сакральное, деса-
крализация. 

 
The article is devoted to the features of written communication in traditional societies. The paper deals with the 
written communication in frameworks of the traditional social consciousness specifics, determining social self-
regulation through sacralization of social life significant aspects. It shows that the historical transformation 
of traditional consciousness is a desacralization process that takes place primarily as a destruction of certain 
behavioral norms and forms of activity as the only conditions for the society survival and well-being. The de-
velopment of written communication leads to the book phenomenon, becoming a means of social institutiona-
lizing of meanings that opposes one part of the social normative sense to the other one, which is also, therefore, 
more distinguished and can be fixed in other books. Institutionalization of separate book collections within 
libraries facilitates the desacralizing importance of written communication. 

Keywords: written communication, traditional social consciousness, sacral, desacralization. 
 

исьменная коммуникация возникла в ис-
торическом прошлом в рамках традици-
онных обществ, чья система социальной 

саморегуляции существенно отличалась от совре-
менной. Понять этот феномен невозможно без ос-
мысления включения письменной коммуникации 
в контекст традиционного сознания и механизмов 
его трансформации. В работах автора ранее уже 
было показано [см., например, 3–5], что важней-
шими особенностями традиционного сознания яв-
ляются сакральный характер нормативного куль-
турного комплекса и сакрализация всех значимых 
видов социальной деятельности как обеспечение 
безусловного воспроизведения символически за-
данных регулятивных программ в сочетании с не-
артикулированной вариативностью их частных ин-
терпретаций. Традиционное общественное созна-
ние характеризовалось сквозной метафоричностью 
и избыточностью конкретных способов выраже-
ния сакрального знания при едином плане содер-

жания [1, с. 11]. В рамках мифологии как истори-
чески первой формы традиционного общественного 
сознания, интегрированного на основе отношения 
к определенному исторически наследуемому ком-
плексу норм, которые регулируют социальную де-
ятельность, как сакральную, сакральность тради-
ции представлена в собственной абсолютности, 
невыделенности в отношении сферы профанного 
социума или традиций иных социумов. 

Выявляя сферу, в которой могли произойти 
качественные изменения традиции, следует учесть 
незначимость и несамодостаточность повседнев-
ного бытового поведения, его нерефлексируемость 
и знаковую невыраженность в отличие от базовых 
ритуально-мифологических комплексов традиции. 
Поэтому изменение базовой системы отношения 
к сакральным нормам в социуме может иметь сво-
им источником прежде всего знаково выраженное 
противоречие, которое возникает с принудитель-
ной силой внутри самой системы сакральных норм. 

П 

БИБЛИОСФЕРА, 2015, № 4, с. 9–12 



МЕТОДОЛОГИЯ НИР 

10 

В архаических традиционных обществах различ-
ные мифы об одном и том же, содержащие нор-
мативные регулятивы, с нашей точки зрения ло-
гически противоречивые, не были для человека 
в рамках мифологического мышления противоре-
чащими друг другу [6, с. 46–47]. Само противоре-
чие и его ощущение, а затем и осознание возни-
кают до появления развитого абстрактно-логичес-
кого мышления как знаковые воплощения в виде 
конфликта конкретных интерпретаций мифологи-
ческих сюжетов в качестве регулятивов социаль-
ной деятельности. Символическое, знаковое вы-
ражение такого противоречия гораздо нагляднее 
и доступнее для соответствующей рефлексии мо-
жет быть результатом письменного закрепления 
и противопоставления тех или иных нормативных 
содержаний. В ходе процессов политогенеза воз-
никают необходимые для этого условия при уси-
лении взаимодействия с иными социумами и при 
ускорении собственного развития в связи с услож-
нением структуры субъект-субъектных отношений. 
Процесс идет с помощью изменений взаимодейст-
вий как внутри данного коллектива, так и, в осо-
бенности, благодаря изменению взаимодействий 
внешних. Деятельностные изменения в обществе 
соотносятся с неизбежной социально неравномер-
ной трансформацией ценностей и возникновением 
конфликтов аксиологической рефлексии и норма-
тивной регуляции значимых социальных практик 
и статусов [2]. Историческая трансформация тра-
диционного общественного сознания представляет 
собой процесс десакрализации прежде всего как 
разрушение исключительности определенных норм 
поведения и форм деятельности в качестве единст-
венных условий для выживания и благополучия 
общества. 

Конкретное содержание традиционных норм 
в первобытности не было четко и подробно зафик-
сировано и закреплено в специализированной от-
чужденной знаковой форме, поэтому оно могло 
быть постепенно значительно изменено из-за ог-
раниченности человеческой памяти. Возникнове-
ние письменности и создание текстов отражает си-
туацию, когда для социума значимыми оказыва-
ются фиксация и неизменная передача неких вновь 
создаваемых смыслов или сохранение от угро-
жающего или происходящего изменения смыслов 
традиционных. 

Не всякий текст, как известно, является кни-
гой. Собственно говоря, та или иная конкретно-ис-
торическая форма материально-конструктивной ор-
ганизации и выделенности книги возникает в ка-
честве решения задачи противопоставления заклю-
ченного в ней смысла иным функционирующим 
в социуме регулятивно-информационным комплек-
сам. Таким образом, создание книги является сред-
ством социальной институционализации смыслов. 

Закрепление одного определенного варианта 
текста произведения в виде книги становится ос-
новой для того, чтобы изменение заключенного 
в нем знания происходило не в виде его постоян-
ного изменения и переделывания, неосознаваемого 
как изменение, а в виде создания новых книг как 
символических обозначений целостных комплек-
сов традиционных смыслов. Положение становится 
более радикальным, чем при возможности посто-
янного изменения текста без его четкого закрепле-
ния под определенным заглавием. Поэтому если 
текст и рассматривается как обособленное и за-
вершенное произведение, то это происходит в от-
влеченно-смысловой и идеализированной сфере. 
Материальной же формой данного институциона-
лизированного смысла является книга. 

Если книга представляет собой собрание раз-
ных текстов в форме одного кодекса, то оно так же 
является созданием нового смысла, и, таким обра-
зом, изменением соотношения акцентов в сущест-
вующей символической реальности определенного 
культурного круга. Собрание текстов в одно целое 
создает некоторую конфигурацию значений, из ко-
торой может возникнуть нечто не предполагав-
шееся. В этом отношении показательна история 
возникновения термина «метафизика» в резуль-
тате определенного варианта публикации сочине-
ний Аристотеля. 

Кодекс как материальная форма организации 
текста является в то же время способом утверж-
дения действенности некой суммы закрепленных 
прежде положений, что становится актуальным 
в ходе проблематизации преемственной ориента-
ции – «борьбы за традицию» (за собственный ва-
риант ее истолкования). 

Появление книги оказывается тесно связанным 
с проблемой авторства, как интеллектуальной при-
надлежности. Авторство является социальным фе-
номеном, указывающим на индивидуальность при-
своения и приписывания чего-то как уникального, 
особенного. В развитой традиции любая ее интер-
претация представляет собой ту же социальную 
норму саму по себе, и даже приписывание ее соз-
дания отдельным героям-«авторам» еще не стано-
вится значимым как особенное и уж совсем не 
значимо как образец для другого, индивидуального 
создания интерпретаций норм. Все новации, во-
шедшие в традицию, имеющие, конечно, своих фи-
зических творцов, «ассимилируются» традицией 
в качестве общей нормы. Когда же происходит 
возникновение авторства в его ранней форме, оно 
представляет собой значимую в своей особенности 
интерпретацию традиции. Значимость может быть 
в обосновании авторитетности данной интерпрета-
ции в противовес другим – что свидетельствует 
о том, что господствовавшая прежде «базовая» 
традиция претерпевает десакрализацию, уже дос-
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таточную для того, чтобы нечто иное, как более-
менее самостоятельное, смогло появиться и выде-
литься. Возникают апокрифы, представляющие со-
бой отдельные книги, выражающие и институцио-
нализирующие смыслы альтернативной сакраль-
ности, чье авторство может приписываться богам 
или культурным героям. 

Возникшая книга, как было указано, противо-
поставляет одну часть социального, нормативного 
смысла другой, которая тоже оказывается, таким 
образом, более выделенной и может быть закреп-
лена в других книгах. Наличие множества книг 
ставит вопрос об их отношении друг к другу 
в рамках появляющихся собраний – библиотек. 
Библиотека (в отличие от отдельной книги) может 
не иметь однозначной, выраженной в заглавии или 
иным знаковым способом смысловой интерпрети-
рующей направленности, и поэтому имеет потен-
циал постепенного изменения, «малого дрейфа» 
смысла через включение в свой состав различных 
книг не совпадающей ориентации. При этом внутри 
библиотеки возникает большая смысловая напря-
женность из-за возможности текстуального сопос-
тавления различных книг и закрепленных в них 
смыслов. Это приводит к обострению проблемы 
критики и взаимосвязи, взаимодополнения, в ре-
зультате чего более продвинутые в рефлексивном 
развитии произведения (прежде всего научные, 
философские, богословские) представляют собой 
внутренне сложную структуру разделов, как ими-
тацию библиотечной универсальности (через «мно-
гокнижие»). При этой имитации может присутст-
вовать обобщающее, метасмысловое авторское опи-
сание, трактовка. 

Книга пытается самим своим существом со-
хранить некое «правильное прошлое», но, закре-
пив и маркировав его собственным существова-
нием и символическим обозначением заголовка, 
лишает традиционную культуру одного из важ-
нейших способов проведения изменения содержа-
ния традиции как основы действия. Это приводит 
к необходимости возникновения новых книг, учи-
тывающих произошедшие или необходимые изме-
нения, не вошедшие в предыдущие кодексы. А но-
вые и старые книги вместе создают противоречи-
вую картину принятой культурной нормы (можно 
сказать, уже в ее динамике), которая может быть 
ярче выделена и осознана при сопоставлении текс-
тов книг. 

При этом напряжение между происходящим 
фактическим изменением традиционного знания 
и его закрепленной в книге формой нередко выра-
жается в ощущении утраты традицией своей изна-
чальной чистоты, что воспринимается как кризис 
привычного миропорядка. 

Усилению десакрализирующего значения пись-
менной коммуникации содействует институциона-

лизация отдельных собраний книг как библиотек. 
Особенно – библиотек публично доступных. 

Библиотека исторически возникает из сочета-
ния ряда обстоятельств, среди которых, помимо 
самого возникновения письменности, принципиаль-
ное значение имеет различение, противопостав-
ление и взаимодополнение собственника инфор-
мации (или ее носителей – единиц материальной 
формы опредмеченных знаний) и пользователя 
(потребителя) данной информации. В дальнейшем 
это различение сохраняется в качестве важнейшей 
существенной характеристики феномена. 

В традиционных обществах догосударствен-
ной эпохи такое различение отсутствовало и не 
имело смысла. Само возникновение письменной 
фиксации определенных информационных матери-
алов и соответствующего вида специализирован-
ной деятельности связано с ведущими тенденци-
ями самоорганизации социального целого в ходе 
эволюционного усложнения и укрупнения обществ, 
возникновения первых цивилизаций. Прежде всего, 
различение и противопоставление в системе со-
циальной деятельности собственника информации 
и ее потребителя отражает процесс политогенеза – 
процесс становления политической системы об-
щества как способа самоорганизации социума и его 
мобилизации для решения актуальных задач по-
средством публичной властной вертикали и ле-
гитимации системы неравенства и принуждения. 
В ходе политогенеза и возникают специфические 
отношения властвующего и подвластного субъек-
тов, формируется потребность властвующего в обес-
печении устойчивой управляемости подвластными, 
что достигается не только и не столько прямой 
угрозой принуждения, но прежде всего через воз-
действие на общественное сознание и внедрение 
в него необходимых знаний и оценок. А это явля-
ется полем функционирования идеологии в ее раз-
личных формах, и реализация возможности предо-
ставления информационной услуги через библио-
теку имеет идеологическую составляющую. 

Со временем произошло разведение функций 
библиотек с архивами и музеями. Оно было осу-
ществлено по социокультурной составляющей и по 
характеру значимости информации в ценности хра-
нимых и используемых артефактов (книг). Для 
архивов в центре внимания остался вопрос доку-
ментального удостоверения сегодняшнего состоя-
ния общества и фактов его исторического форми-
рования на основе уникальных, как правило, не 
тиражированных материалов. Массовость предос-
тавления этих материалов для сторонних пользо-
вателей представлялась менее значимой, чем для 
владельца и его специализированных контраген-
тов. Для музеев ведущим стал вопрос материаль-
ной и историко-культурной ценности и сохран-
ности самих артефактов в их уникальности при 
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вторичности их информационного использования. 
Для библиотек же главным был и остается момент 
информативного массового использования книг, ка-
кой бы материальной ценностью и уникальностью 
они не характеризовались. 

В эпохи Возрождения и Просвещения евро-
пейские идеи христианского универсализма знаний 
и интеллектуального сообщества, прежде разви-
вавшиеся в рамках средневековых университетов, 
трансформируются в принципы открытости знаний, 
их всеобщей просветительской ценности, в тре-
бование равенства (публичности) доступа к ним 
в духе следования «естественным» правам и сво-
бодам человека и как главный залог прогресса 
на пути в цивилизацию. Их сочетание с техни-
ческими достижениями в сфере книгопечатания, 
как ведущей формы создания тиражированной ин-
формации в то время, вывели библиотеки в ряд 
центральных институтов по осуществлению подоб-
ных задач и видоизменили их прежнее функцио-
нирование. 

Усилению значения библиотеки, как социо-
культурного института интеллектуальной комму-
никации, способствовало также развитие и спе-
циализация знаний в период Нового времени. 
Прежде всего – знаний научных. Формирование 
в XVIII–XIX вв. практики научных публикаций 
в периодических и непериодических изданиях спо-
собствовало образованию новой аудитории профес-
сиональных потребителей информационных услуг. 
И именно через посредство библиотек как храни-
лищ таких материалов реально оформлялось раз-
вивающееся научное пространство. Библиотека ста-
новится независимым от отдельного индивида ис-
точником, удостоверяющим истину (или научную 
новизну) основной массы специальных и общеми-
ровоззренческих знаний, содействующим социаль-
ному конструированию представлений о подтвер-
жденности тех или иных положений через распро-
страненность соответствующих текстов. В дальней-
шем, в силу растущей специализации отдельных 
книжных собраний, библиотека достраивается как 
система взаимосвязанных библиотек и устойчивых 
контактов между ними по книгообмену, усиливает 
эффект истинности утверждений через террито-
риальную удаленность, распределенность источ-
ников, как признак их автономности и объектив-
ности. 

Библиотека, в отличие от отдельной книги, 
не просто безальтернативно закрепленная после-
довательность селективных смыслов, выраженных 
в текстах, призванных приводить читателя к опре-
деленному ментальному и деятельностному ре-
зультату. Это – подборка отдельных относительно 
автономных книг, позволяющих достичь большей 
вариативности в их освоении. В качестве одного 
из уже указывавшихся нами ранее результатов по-
явления библиотек, особенно для традиционных 
обществ с их отрицательным отношением к откло-
нениям от основных сакрализованных норматив-
ных комплексов, оно приводило к росту крити-
ческой рефлексии при сопоставлении текстуально 
выраженных традиционных смыслов и наглядном 
выявлении их исторической изменчивости. Позже 
ситуация может меняться. При ожидаемой свободе 
собственного индивидуального выбора информа-
ции, в библиотеке необходимо обратить большее 
внимание на возможность манипуляции обществен-
ным и индивидуальным сознанием через факти-
ческие ограничения доступных материалов в под-
борке. В качестве иллюстрации такого положения 
можно упомянуть и наличие в недавней отечест-
венной истории спецхранов и Index librorum pro-
hibitorum (список запрещенных книг) в средние 
века. Таким образом, можно наблюдать возмож-
ный способ воздействия на общество через огра-
ничение реальной альтернативы выбора. 
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Представлен опыт разработки формата государственной итоговой аттестации (ГИА) бакалавров по на-
правлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» в Кемеровском государственном 
университете культуры и искусств (КемГУКИ). Отмечено, что требования ФГОС ВПО третьего поко-
ления показывают необходимость ряда нововведений в организации и в проведении ГИА бакалавров, 
в частности, оценку качества их профессиональной подготовки на основе компетентностного подхода 
как интегрального результата освоения образовательной программы. Государственная итоговая атте-
стация бакалавров выпускников КемГУКИ включает государственный междисциплинарный экзамен 
и защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Компоненты бакалаврской работы, тре-
бования к ее структуре, алгоритм выполнения, правила оформления и представления закреплены 
в стандарте университета «Выпускные квалификационные работы». Обозначены основные проблемы 
разработки нового формата государственного междисциплинарного экзамена (ГМЭ), связанные с тре-
бованиями предметно-деятельностного подхода и интегративности учебного материала. Охарактеризо-
ваны этапы технологии проектирования ГМЭ с использованием методов агрегирования, декомпозиции, 
таксономического анализа. В результате: выделены ведущие компетенции, соотнесенные с видами про-
фессиональной деятельности бакалавра; определен состав дисциплин, выносимых на ГМЭ; сформиро-
ван банк заданий для экзамена (теоретические вопросы и практико-ориентированные задания) с опре-
делением шкалы их оценивания и единого макета их оформления; сформирован фонд оценочных 
средств ГМЭ; определены технические и эргономические условия его проведения. Новым элементом 
государственной итоговой аттестации бакалавров представлена также матрица ГИА, которая включает: 
компетенции, выносимые на ГИА по видам деятельности бакалавра; перечни дисциплин, теоретических 
вопросов и практико-ориентированных заданий; темы бакалаврских работ. Данная матрица служит для 
контроля ГИА, анализа ее результатов и последующей корректировки. Разработанный формат госу-
дарственной итоговой аттестации бакалавров по направлению подготовки «Библиотечно-информа-
ционная деятельность» (профиль подготовки «Информационно-аналитическая деятельность») успешно 
апробирован в ходе ГИА выпускников. 

Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, защита бакалаврской работы, государственный 
экзамен, профессиональные компетенции бакалавра, общекультурные компетенции бакалавра, пред-
метно-деятельностный подход, практико-ориентированные задания. 

 
The article presents the experience of developing the format of bachelors’ state final certification (SFC) on di-
rection «Library-Information Activities» in Kemerovo State University of Culture and Arts. The 3rd generation 
Federal Educational Standard requirements necessitate innovations in organizing and carrying out bachelors’ 
SFC, in particular, evaluation of their training quality based on a competence approach. SFC of bachelors-
graduates of Kemerovo State University of Culture and Arts includes the state interdisciplinary examination 
(SIE) and graduate qualification (bachelor) work. Components of a bachelor work, requirements for its struc-
ture, implementation algorithm, rules of registration and representation are enshrined at the University standard 
«Graduate qualification works». Authors outline main problems of developing a new format of SIE related 
with requirements of a subject-activity approach and integrative teaching materials. The leading competences 
were selected and correlated with the professional activity views; disciplines composition to be discussed at 
SIE was defined; tasks bank for SIE (theoretical issues and practice-oriented tasks) was generated, including 
a certain scale of assessment and a formalization model; a fund of assessment tools for SIE was formed; tech-
nical and ergonomic conditions for its implementation were defined. A new element of SFC is the exam matrix 
including: educational competence by bachelor’s activity; disciplines lists, theoretical issues and practical-
oriented tasks; topics of bachelor’s works. This matrix serves to control SFE, its results analysis and subse-
quent adjustments. The bachelors’ SFC designed format for specialty «Library-Information Activities» (profile 
«Information-Analytical Activity») has been successfully tested in SFC of the University graduates. 

БИБЛИОСФЕРА, 2015, № 4, с. 13–20 
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едеральный государственный образовате-
льный стандарт высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) третьего 

поколения определяет оценку качества професси-
онального образования бакалавра через компетен-
ции, обеспечивающие интегральный результат ос-
воения основной образовательной программы. Со-
ответственно, организация и проведение государ-
ственной итоговой аттестации (ГИА) на основе 
компетентностного подхода предполагает наличие 
ряда нововведений, в отличие от требований госу-
дарственных образовательных стандартов второго 
поколения. 

Целью государственной итоговой аттестации 
является установление степени соответствия уровня 
сформированности компетенций выпускника нор-
мативному компетентностному профилю, его готов-
ности к выполнению профессиональных задач по 
направлениям деятельности, определенным в стан-
дарте. Организация ГИА бакалавров в новом фор-
мате должна отражать комплексный, интеграль-
ный характер компетенций и обеспечивать объек-
тивную оценку совокупности качеств выпускника. 

Согласно ФГОС ВПО по направлению под-
готовки «Библиотечно-информационная деятель-
ность», в результате обучения бакалавр должен 
владеть 16 общекультурными и 41 профессио-
нальной компетенциями [1]. Общекультурные ком-
петенции формируются, с одной стороны, дисцип-
линами гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла, с другой стороны, многими из них 
бакалавр овладевает в процессе изучения профес-
сиональных дисциплин основной образовательной 
программы высшего профессионального образова-
ния (ООП ВПО). 

Профессиональные компетенции бакалавра фор-
мируются тремя блоками учебных дисциплин (ин-
формационно-коммуникационным, профессиональ-
ным и профильным), которые в совокупности обе-
спечивают освоение профессиональных задач по 
видам его профессиональной деятельности: произ-
водственно-технологической, организационно-уп-
равленческой, проектной, научно-исследовательской 
и методической, информационно-аналитической, 
психолого-педагогической. 

Вместе с тем в ФГОС ВПО по данному направ-
лению подготовки на ГИА вынесена только одна 
компетенция – ПК-2 «готовность к взаимодейст-
вию с потребителями информации, готовность вы-
являть и качественно удовлетворять запросы и по-
требности, повышать уровень их информационной 
культуры». Формулировка данной компетенции по-
зволяет трактовать ее как в узком, так и в широ-
ком смысле. С одной стороны, она является одной 

из восьми компетенций, отражающих производст-
венно-технологическую деятельность, и проведе-
ние аттестации только на ее основе входит в про-
тиворечие с требованиями оценки совокупности 
качеств выпускника на основе интегрального ха-
рактера сформированных компетенций. С другой 
стороны, что очевидно и имелось в виду разработ-
чиками стандарта, данную компетенцию следует 
воспринимать как общую (или универсальную) по 
отношению ко всем компетенциям, формируемым 
в процессе освоения всех дисциплин ООП ВПО. 
Но и в этом случае она, на наш взгляд, не исчер-
пывает всей полноты требований к выпускнику. 

Итоговая государственная аттестация бакалав-
ров выпускников Института информационных и биб-
лиотечных технологий Кемеровского государствен-
ного университета культуры и искусств (КемГУКИ) 
регламентируется Положением «Об итоговой го-
сударственной аттестации выпускников универси-
тета» и включает государственный междисципли-
нарный экзамен и защиту выпускной квалифика-
ционной (бакалаврской) работы [2]. 

Защита выпускной квалификационной ра-
боты (ВКР) бакалавра предполагает определение 
степени готовности выпускника к самостоятельно-
му решению профессиональных задач в соответст-
вии с видами его профессиональной деятельности. 

ФГОС ВПО предоставляют вузам право само-
стоятельно определять требования к содержанию, 
объему и структуре ВКР. Компоненты и требова-
ния к бакалаврской работе для выпускников Кеме-
ровского государственного университета культуры 
и искусств разработаны ведущими профессорами 
университета Н. И. Гендиной и Н. И. Колковой 
и закреплены в стандарте университета «Выпуск-
ные квалификационные работы». Стандарт содер-
жит: определение бакалаврской работы, ее целей 
и задач; требования к ее структуре; подробную 
характеристику алгоритма выполнения; правила 
оформления и представления; требования к конеч-
ному результату и порядку ее защиты. В стандарте 
также регламентированы требования к выпускным 
работам других уровней подготовки – специали-
тета (дипломная работа (проект)) и магистратуры 
(магистерская диссертация) и обоснованы их раз-
граничения и преемственность, что позволяет более 
детально учитывать специфику бакалаврской рабо-
ты и в процессе ее подготовки, и при ее оценке [3]. 

Государственный междисциплинарный экза-
мен (ГМЭ)1, согласно требованиям ФГОС ВПО, 

                                                        
1 Структура и содержание нового формата ГМЭ харак-

теризуются на примере профиля подготовки бакалавра 
«Информационно-аналитическая деятельность». 

Ф 



Г. М. Брагина, А. Ш. Меркулова, 2015, № 4, с. 13–20 

15 

должен соответствовать комплексному подходу 
и охватывать широкий спектр фундаментальных 
вопросов, компетентностно-ориентированных за-
дач и ситуаций по дисциплинам, изученным за 
период обучения, решение и анализ которых по-
зволяют выявить уровень профессиональной под-
готовленности выпускников бакалавриата и уро-
вень освоения ими ООП ВПО. 

Выпускающей кафедрой технологии докумен-
тальных коммуникаций университета принято реше-
ние о первостепенном внимании на ГМЭ к оценке 
уровня сформированности профессиональных ком-
петенций выпускника. Уровень общекультурных 
компетенций бакалавра (умение логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь; владение иностранным языком; спо-
собность работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации и др.) может 
быть оценен косвенно по характеру ответа студента 
на экзамене, при анализе текста ВКР и по ее пред-
ставлению на защите. 

Практико-ориентированная направленность об-
разовательной программы бакалавров обусловила 
также необходимость включения в экзаменацион-
ные билеты наряду с теоретическими вопросами 
практико-ориентированные задания, позволяющие 
оценить степень овладения выпускником практи-
ческих умений и навыков профессиональной дея-
тельности. 

Основные проблемы разработки нового фор-
мата ГМЭ на основе компетентностного подхода 
были связаны: 

 с определением компетенций, степень ос-
воения которых должна быть оценена на экзамене 
в обязательном порядке, поскольку контроль всех 
заявленных в ООП компетенций невозможен за 
ограниченный промежуток времени; 

 с исключением компетенций, не подлежа-
щих прямому контролю на итоговой аттестации 
в виду того, что они заданы в недиагностичной 
форме, а также компетенций, о сформированности 
которых можно судить только по приобретению 
выпускниками опыта профессиональной деятель-
ности (например, такие потенциальные требова-
ния, как «способность к участию в проектирова-
нии … (ПК-20)», «готовность … к профессиональ-
ной переподготовке и повышению квалификации 
(ПК-6)»); 

 в сочетании при структурировании содер-
жания экзамена одновременно и предметного (дис-
циплины), и деятельностного (компетенции) под-
ходов. 

Соответственно, разработка ГМЭ была сопря-
жена с последовательным решением ряда задач: 
1) выделить компетенции, подлежащие контролю, 
и определить состав дисциплин, наиболее полно 

их формирующих; 2) разработать комплексные тео-
ретические вопросы и практико-ориентированные 
задания, выносимые на экзамен; 3) определить кри-
терии объективной оценки уровня сформирован-
ности компетенций выпускника, адекватные требо-
ваниям предметно-деятельностного подхода и ин-
тегративности учебного материала; 4) разработать 
единые требования к учебно-методическому и ин-
формационному сопровождению ГМЭ. 

Решение данных задач осуществлялось на ос-
нове технологии проектирования ГМЭ, включав-
шей ряд этапов. 

На подготовительном этапе проведен анализ 
нормативно-методических документов и научно-пе-
дагогической литературы по проблеме разработки 
новых моделей ГИА бакалавров, который, не пре-
тендуя на полноту отбора публикаций, позволил 
сделать некоторые выводы, послужившие оптими-
зации процесса проектирования формата ГМЭ по 
направлению подготовки «Библиотечно-информа-
ционная деятельность», а именно: 

 образовательные стандарты третьего поко-
ления и другие нормативно-методические доку-
менты в системе высшего профессионального об-
разования не содержат конкретных рекомендаций 
по разработке государственного экзамена, сущест-
вует лишь проект приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации (2013 г.) 
«О порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по программам бакалавриата, програм-
мам специалитета и программам магистратуры»; 

 вузы самостоятельно разрабатывают формат 
государственного экзамена, руководствуясь научно-
методическими публикациями, например, [4–8]. 
Отбор подлежащих оценке компетенций осущест-
вляется по различным основаниям, а выделяемые 
компетенции имеют различную трактовку, как по 
названиям, так и по вкладываемому в них смыслу 
(ключевые, агрегированные, кластерные, интегри-
рованные). По-разному решают вузы и вопрос 
о видах экзамена – одни обосновывают необхо-
димость только междисциплинарного экзамена, 
другие – возможность сочетания поли- и междис-
циплинарности. Формы проведения итоговых ис-
пытаний также разнообразны: традиционные (тес-
тирование, письменный / устный ответ) и новые 
(комплексные задания, ситуационные (кейсы), ими-
тационные, проектные, задания с избыточной ин-
формацией (данными), с прогнозом событий (дей-
ствий), с запланированной ошибкой, защита порт-
фолио и др.); 

 публикаций, раскрывающих специфику раз-
работки формата ГИА по направлению подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность», не 
выявлено, кроме научно-методического издания Ке-
меровского государственного университета куль-
туры и искусств [9]. 
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Проектировочный этап включал несколько 
последовательных шагов: 

1. На основе компетентностной модели бака-
лавра библиотечно-информационной деятельности 
и лексико-семантического анализа всего массива 
требований к выпускнику были выделены компе-
тенции, подлежащие оценке в рамках ГМЭ, уста-
новлены их иерархические связи, проведена экс-
пертизы перечня выделенных компетенций. 

Детальный анализ смыслового содержания и вза-
имосвязей компетенций проведен методом агреги-
рования, в результате которого определены 12 групп 
компетенций с выделением в каждой из них веду-
щей (главной) компетенции, которая формируется 
на базе компетенций своей группы и включает их 
в свой состав (рисунок). 

Так, например, формирование компетенции ПК-3 
«Способность формировать документные фонды, 
базы и банки данных, обеспечивать их эффектив-
ное использование и сохранность» базируется на 
освоении компетенций ПК-4, ПК-7, ПК-8 (связан-
ных с освоением перспективных методов библио-
течно-информационной деятельности на основе 
информационно-коммуникационных технологий, 
включая методы качественной и количественной 
оценки работы библиотеки, использованием пра-
вовых и нормативных документов как объектов 
организационно-правовой деятельности) и т. д. 

Далее, выделенные компетенции были соотне-
сены с видами профессиональной деятельности 
бакалавра (табл. 1). 

Таким образом, была достигнута цель оптими-
зации перечня компетенций, подлежащих оценке 
в рамках ГМЭ. 

2. Следующим шагом проектирования явилось 
определение структуры ГМЭ, т. е. выявление со-
става дисциплин, которые должны быть включены 
в программу аттестации и которые в полной мере 
или в значительной степени содействуют форми-
рованию выделенных компетенций. 

Выполнение данного шага проведено методом 
декомпозиции на основе составленной матрицы 
соответствия дисциплин профессионального цикла 
ООП ВПО выделенным компетенциям с учетом 
принципа разумной достаточности, что при сохра-
нении требований междисциплинарного подхода 
позволило избежать усложнения структуры и со-
держания экзамена, перегрузки выпускников. В ре-
зультате для комплексной оценки качеств выпуск-
ника по видам его профессиональной деятельности 
определены: 

 по производственно-технологической дея-
тельности – 6 дисциплин; 

 организационно-управленческой – 5; 
 проектной – 3; 
 научно-исследовательской и методической – 2; 
 информационно-аналитической – 7; 
 психолого-педагогической – 3. 
При этом ряд дисциплин, по формируемым ими 

компетенциям, нашли отражение одновременно 
в разных группах по видам профессиональной дея-
тельности бакалавра, что подтверждает комплекс-
ный предметно-деятельностный подход в подготов-
ке бакалавров библиотечно-информационной дея-
тельности. Так, дисциплина «Библиографоведение» 
включена в 2 группы (производственно-технологи-
ческую, научно-исследовательскую и методичес-
кую); «Организация информационно-аналитической 

 

 

Агрегированные группы компетенций бакалавра по направлению подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» 

ПК–40 
ПК–34 
ПК–36 
ПК–41 

ПК–37 
ПК–35 
ПК–38 
ПК–39 

ПК–33 
ПК–27 
ПК–29 
ПК–30 

ПК–31 

ПК–27 
ПК–28 
ПК–29 
ПК–30 
ПК–32 

ПК–19 
ПК–18 
ПК–20 
ПК–21 

ПК–22 
ПК–23 
ПК–26 

ПК–2 

ПК–1 
ПК–3 
ПК–4 
ПК–5 
ПК–7 
ПК–8 

ПК–25 

ПК–22 
ПК–23 
ПК–24 
ПК–26 

ПК–24 
ПК–23 
ПК–26 

ПК–9 

ПК–10 
ПК–11 
ПК–12 
ПК–13 
ПК–14 

ПК–15 
ПК–11 
ПК–16 
ПК–17 

ПК–3 
ПК–4 
ПК–7 
ПК–8 
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Т а б л и ц а  1 

Перечень выделенных компетенций в соотношении к видам профессиональной деятельности бакалавра 

Виды профессиональной 
деятельности бакалавра Компетенции, выносимые на ГМЭ 

Производственно-
технологическая 

Готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять 
и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информа-
ционной культуры (ПК-2) 
Способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать 
их эффективное использование и сохранность (ПК-3) 

Организационно-
управленческая 

Готовность принимать компетентные управленческие решения в профессионально-
производственной деятельности (ПК-9) 
Способность управлять профессиональными инновациями (ПК-15) 

Проектная Готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в профес-
сиональной сфере (ПК-18) 

Научно-исследова-
тельская и методическая 

Способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности 
(ПК-22) 
Готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций (ПК-24) 
Способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-информационной 
деятельности (ПК-25) 

Информационно-
аналитическая 

Готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа 
информационных ресурсов (ПК-31) 
Готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных сфер 
деятельности (ПК-33) 

Психолого-
педагогическая 

Готовность к формированию информационной культуры пользователей библиотеки 
(ПК-37) 
Способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды (ПК-40) 

 
 

деятельности» – в 3 группы (организационно-управ-
ленческую, научно-исследовательскую и методи-
ческую, информационно-аналитическую); «Марке-
тинг библиотечно-информационной деятельности» – 
в 3 группы (организационно-управленческую, на-
учно-исследовательскую и методическую, проект-
ную) и т. д. 

Таким образом, на ГМЭ вынесено, за исключе-
нием повторяемости, 22 учебные дисциплины: 

Информационно-коммуникационный цикл пред-
ставляют 4 дисциплины: социальные коммуника-
ции, информационные сети и системы, информа-
ционные технологии, информационная культура 
личности; 

Профессиональный цикл – 11 дисциплин: до-
кументоведение, библиотековедение, библиотеч-
ный фонд, библиотечно-информационное обслу-
живание, библиографоведение, СПА, АСПИ, от-
раслевые информационные ресурсы, менеджмент 
библиотечно-информационной деятельности, мар-
кетинг библиотечно-информационной деятельности, 
технологическое проектирование; 

Профиль подготовки «Информационно-анали-
тическая деятельность» – 7 дисциплин: аналити-
ческие технологии, аналитика текста, организация 
информационно-аналитической деятельности, связи 

с общественностью и реклама, информационно-
аналитические продукты и услуги, формирование 
БД, коммуникативная культура. 

3. Третий шаг проектирования был сопряжен 
с формированием банка заданий для ГМЭ, с оп-
ределением шкалы их оценивания, с разработкой 
единого макета их оформления. 

Перечень вопросов теоретической части экза-
мена включает как частные вопросы, относящиеся 
к теоретическим разделам выделенных учебных дис-
циплин, так и комплексные, объединяющие теоре-
тические разделы нескольких учебных дисциплин. 

В основание проектирования компетентностно-
ориентированных заданий для практической части 
экзамена положена таксономия целей Б. Блума 
в когнитивной области. По своей сути, она соот-
ветствует идеям компетентностного подхода, так 
как включает в себя цели-результаты от запомина-
ния и воспроизведения изученного материала (зна-
ние) до решения проблем (компетенция), в ходе 
которого необходимо переосмыслить имеющиеся 
знания, построить их новые сочетания с предвари-
тельно изученными идеями (творчество), методами, 
процедурами (способами действий) [10]. 

Соответственно, при разработке практико-ори-
ентированных заданий учитывались следующие 
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критерии: комплексность по содержанию и пред-
метной определенности; отражение в содержании 
предлагаемой задачи реальных производственных 
ситуаций продуктивного, проблемного типа; ори-
ентирование экзаменующегося на выполнение за-
дания в общем аналитическом виде (т. е. качествен-
ный и количественный анализ полученного резуль-
тата); ориентирование экзаменующегося на поиск, 
выбор и обоснование метода (способа) выполнения 
задания. Также были определены технические и эр-
гономические условия проведения экзамена с уче-
том фактора времени (0,5 часа), отведенного на 
выполнение данных заданий на ГМЭ. 

В качестве примеров практико-ориентирован-
ных заданий приведем следующие: «выявить про-
блемы состояния отдельных подфондов на основе 
имеющихся статистических данных»; «проанали-
зировать мультимедийный продукт библиотеки»; 
«составить блок-схему производственного процес-
са»; «проанализировать заданный поисковый образ 

документа и выявить все лингвистические сред-
ства, используемые при его создании, определить 
выполняемую функцию каждого из них»; «про-
вести анализ соответствия методическим требова-
ниям предложенного бланка опросного листа для 
анкетирования» и др. 

Далее был разработан единый макет оформ-
ления заданий в программе государственного меж-
дисциплинарного экзамена. Формат теоретических 
вопросов включает: формулировку вопроса, на-
именования дисциплин, проверяемые компетен-
ции, аннотацию, список рекомендуемой литера-
туры. Формат практико-ориентированных заданий 
включает: наименование темы, перечень дисцип-
лин, перечень компетенций, задание и алгоритм 
его выполнения, перечень обеспечивающих средств, 
требования к оформлению результатов, приложе-
ния, список рекомендуемой литературы. В качестве 
примеров приведем форматы некоторых практи-
ческих заданий: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Разработка профессиональной карты аналитика 

Дисциплина: организация информационно-аналитической деятельности 
Компетенции: 
 готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа информационных ресур-

сов (ПК-31); 
 способность к анализу управленческой деятельности библиотечно-информационных учреждений (ПК-11); 
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8). 
Задание: на основании предложенной проблемной ситуации описать: специфику деятельности аналитика; ка-
кими личностными и профессиональными качествами должен быть наделен этот специалист для действий в дан-
ной проблемной ситуации; какие профессиональные знания и умения помогут ему успешно справляться с долж-
ностными обязанностями. 
Обеспечивающие средства: описание проблемной ситуации. 
Оформление результатов: выполненное задание представьте в табличной форме. Устно охарактеризуйте спе-
цифику деятельности аналитика и свойственные для этой должности профессиональные качества. 
Список литературы: … 
Приложение: таблица для заполнения. 

Поиск в электронном каталоге библиотеки 

Дисциплины: справочно-поисковый аппарат, сетевые технологии, библиографоведение, информационное обес-
печение потребностей региона. 
Компетенции: 
 способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их эффективное использо-

вание и сохранность (ПК-3); 
 способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей (ПК-1); 
 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, на-

выками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 
 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 
Задание: выполнить предлагаемые запросы в электронном каталоге, представленном на сайте библиотеки. 
Обеспечивающие средства: перечень запросов, компьютер с доступом в Интернет, MS Office, интернет-браузер, 
принтер, ЭК Научной библиотеки КемГУКИ. 
Оформление результатов: представьте в распечатанной форме в виде ответа на вопрос. 
Список литературы: … 
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Также в целях объективного оценивания выпол-
ненных практико-ориентированных заданий и эко-
номии времени на их проверку в комплект доку-
ментов для Государственной аттестационной ко-
миссии вложен образец выполнения по каждому 
из заданий. 

4. Следующий шаг проектирования предпола-
гал формирование фонда оценочных средств ГМЭ 
и разработку методики оценки его результатов. 

Фонд оценочных средств ГМЭ представляет 
собой комплект методических материалов для ус-
тановления соответствия уровня подготовки выпу-
скников требованиям ФГОС ВПО и включает: про-
грамму государственного экзамена; перечень и кри-
терии отбора выносимых компетенций выпускника; 
совокупность вопросов и практико-ориентирован-
ных заданий; перечень технических и методи-

ческих материалов для выполнения заданий; тре-
бования к процедуре проведения экзамена; крите-
рии оценки уровня сформированности компетен-
ций выпускника. 

Заключительный этап проектирования вклю-
чал экспертизу разработанного фонда оценочных 
средств, в том числе опытную проверку выполне-
ния студентами практико-ориентированных зада-
ний, аналогичных включенным в ГМЭ. 

В результате проделанной работы для конт-
роля хода государственной итоговой аттестации 
бакалавров по направлению подготовки «Библио-
течно-информационная деятельность», анализа ее 
результатов и последующей корректировки была 
составлена матрица проверки уровня сформиро-
ванности компетенций. Макет матрицы приведен 
в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 

Макет матрицы проверки уровня сформированности компетенций 
на государственной итоговой аттестации бакалавров по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» (фрагмент) 

Компетенции, 
выносимые на ГИА по видам 

деятельности бакалавра 

Дисциплины, 
выносимые на ГМЭ 

Перечень 
теоретических 

вопросов 

Перечень практико-
ориентированных 

заданий 

Перечень тем 
ВКР 

Производственно-техноло-
гические компетенции: 
 … 

    

Организационно-управлен-
ческие компетенции: 
 … 

    

 
Разработанный формат государственной ито-

говой аттестации бакалавров по направлению под-
готовки «Библиотечно-информационная деятель-
ность» (профиль подготовки «Информационно-ана-
литическая деятельность») успешно апробирован 
в ходе ГИА выпускников кафедры технологии до-
кументальной коммуникации. Вместе с тем выяв-
лены и некоторые аспекты, требующие доработки. 
В частности, не в полной мере достигнуто требо-
вание междисциплинарности в выносимых на эк-
замен теоретических вопросах; также требуют сба-
лансированности степени сложности выполнения 
некоторые практико-ориентированные задания. 
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Рассматриваются нормативно-правовые требования к информационно-библиотечному обеспечению ву-
зов с музыкальным профилем. Учтены известные правовые и организационно-технологические меры, 
способствующие интеграции музыкальных фондов библиотек в цифровое пространство. Изложены за-
дачи по работе с медиаресурсами в отделе «Медиатека»: формирование медиафонда, сохранение и изу-
чение его использования, описание в электронном каталоге, организация доступа. 
Определены форматы материалов для размещения в электронной медиатеке, предложены режимы дос-
тупа и одновременного использования медиаресурса: публичный, внутренний, локальный, ограничен-
ный. Обозначены проблемы при работе с медиаресурсами: технического оснащения, качества оцифровки 
информации, приоритетов отбора произведений для оцифровки, стандартизации оцифрованных фондов. 

Ключевые слова: нормативно-правовые требования, информационно-библиотечное обеспечение, медиа-
ресурсы, электронная медиатека, форматы документов, режимы доступа. 

 
The article considers legal requirements for information-library support of higher schools with a musical pro-
file. It takes into account known legal, organizational, and technological measures to facilitate the libraries 
music collections integration into the digital space. It outlines objectives of operating with media resources 
in «Media Library» department: media collection formation, its preserving and use studying, description in an 
electronic catalog, access provision. 
Authors determine materials format to be placed in the electronic library, propose modes of access and simul-
taneous media resources use: public, internal, local, limited ones. The problems are marked, which appear 
while working with the media collection: technical equipment, digitization quality, priorities of works selection 
for digitizing, digitized collections standardization. 

Keywords: legal-regulatory requirements, information-library support, media resources, electronic media lib-
rary, document formats, modes of access. 

 
ребования РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [1] 
к информационно-библиотечному обеспече-

нию равносильны для всех вузов, в том числе и му-
зыкального профиля. При этом Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт (ФГОС) 
высшего образования расширяет требования к на-
личию в библиотечном фонде изданий музыкаль-
ных произведений, специальных хрестоматийных 
изданий, партитур, клавиров оперных, хоровых и ор-
кестровых произведений в объеме, соответствую-
щем требованиям основной образовательной про-
граммы (ООП) бакалавриата, а также аудио-видео-
фондов и мультимедийных материалов. 

Если на современном этапе развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий обеспе-
чение учебными изданиями базируется на элек-

тронных библиотечных системах (ЭБС), то доступ 
к фоно- и аудиоматериалам обеспечивается фоно-
текой. Не углубляясь в терминологический анализ 
понятий «фонотека» и «медиатека», «звуковая ла-
боратория» и т. д. попытаемся определить сущ-
ность и назначение подразделения, обеспечиваю-
щего доступ и предоставление звуковых материа-
лов согласно профилю ООП. 

К сожалению, опыт работы с музыкальными 
аудио-видеофондами, мультимедийными материа-
лами практически не освещается в профессиональ-
ных библиотечных изданиях. Но, тем не менее, 
опыт мультимедийного культурного центра Смо-
ленской областной универсальной библиотеки и дру-
гих указывает на типичные проблемы с переводом 
фонодокументов (со старых виниловых грампла-
стинок) в цифровой формат. Как правило, создается 

Т 
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электронная база данных в виде локально храня-
щейся совокупности фонограмм, которые сопрово-
ждаются библиографическими сведениями [2]. 

Имея дело с электронными документами, а так-
же при оцифровке фондов медиатекам следует учи-
тывать, что российское законодательство ограничи-
вает библиотеки в использовании изданий в элек-
тронной форме [3]. 

В статье В. К. Степанова на основе анализа за-
рубежного опыта предложены правовые и органи-
зационно-технологические меры, способствующие 
интеграции библиотек в цифровое пространство 
страны [4]: это совершенствование законодательства 
и разработка или приобретение программного про-
дукта, обеспечивающего обращение в библиотеках 
цифровых документов на законных основаниях. 

Как показывает опыт зарубежных стран, осно-
вополагающей для библиотек позицией является 
отказ от оцифровки изданий, попадающих под за-
щиту национальных законов об интеллектуальной 
собственности. Так, библиотека не вступает в кон-
фликт с законом и выполняет функцию сохранения 
научного и культурного наследия, ценность кото-
рого проверена временем. Все новые издания при-
обретаются библиотеками двумя основными спо-
собами. Первый состоит в оформлении подписки 
на доступ к удаленным базам данных, со всеми 
преимуществами и известными недостатками. Вто-
рой способ «электронного комплектования» – по-
штучное приобретение отдельных изданий в циф-
ровой форме. 

Современным российским библиотекам оста-
ется лишь один наиболее приемлемый и оптималь-
ный вариант: оцифровывать те документы, кото-
рые не попадают под действие закона с целью со-
хранения культурного наследия. 

В сентябре 2010 г. в Кемеровском государст-
венном университете культуры и искусств (Кем-
ГУКИ) реорганизованы отделы научной библио-
теки (НБ) в одном корпусе: объединены «Общий 
читальный зал № 2» и нотно-музыкальный отдел 
в отдел «Медиатека», к ним же присоединена фо-
нотека, ранее – самостоятельное подразделение 
университета. 

Таким образом, научная библиотека КемГУКИ 
пополнила фонды более чем на 3 тыс. пластинок 
и на 500 изданий музыкальных произведений на 
оптических дисках, практически не имеющих спра-
вочного аппарата. В связи с этим, возникли новые 
задачи по работе с медиаресурсами в отделе «Ме-
диатека»: формирование медиафонда, сохранение 
медиадокументов и изучение их использования, 
описание в электронном каталоге. 

Специалисты неоднократно указывали на про-
блему каталогизации звуковых коллекций и созда-
ние баз данных, отмечая специфичность и трудо-
емкость этой работы [3]. 

В 2014 г. ученым советом КемГУКИ принята 
«Концепция электронной медиатеки», разработан-
ная в соответствии с ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Гражданским кодексом РФ 
и локальными актами университета. Необходимость 
создания для медиатеки отдельного медиаресурса 
вытекает из анализа возможностей действующей 
«Электронной образовательной среды» универси-
тета, организованного поиска необходимых мате-
риалов по электронному каталогу, а также потреб-
ности централизованного хранения, вариативного 
и свободного доступа к медиаресурсу участников 
образовательного процесса. 

Электронная медиатека является совместным 
проектом научной библиотеки и управления ин-
форматизации университета. 

Цели создания электронной медиатеки: 
 сохранение оригинальных носителей медиа-

информации от износа путем создания их цифро-
вой копии и предоставление доступа к ней вместо 
оригинального носителя; 

 обеспечение публичного доступа к откры-
тым медиаресурсам КемГУКИ; 

 обеспечение доступа обучающихся и сотруд-
ников КемГУКИ к мультимедийным ресурсам биб-
лиотеки. 

Определены форматы материалов для разме-
щения в электронной медиатеке: для видео – AVI, 
FLV, VOB, MP4; аудио – WAV, MP3; изображе-
ний – PNG, JPG, GIF; текстовых документов – 
PDF; мультимедийных ресурсов – HTML. 

Предложены режимы доступа и одновремен-
ного использования медиаресурса: публичный (ре-
сурс доступен по ссылке через Интернет без ввода 
логина и пароля), внутренний (ресурс доступен по 
ссылке через Интернет с вводом логина и пароля от 
«Электронной образовательной среды» КемГУКИ), 
локальный (ресурс доступен по ссылке только в ло-
кальной сети КемГУКИ без ввода логина и пароля), 
ограниченный (ресурс доступен по ссылке только 
с конкретных автоматизированных рабочих мест 
в локальной сети КемГУКИ, идентифицируемых по 
IP-адресу, без ввода логина и пароля). Для медиа-
ресурсов, размещенных в электронной медиатеке, 
возможна установка одновременного доступа: без 
ограничения (медиаресурс доступен без ограниче-
ния на количество пользователей, одновременно 
работающих с ресурсом) и с ограничением на ко-
личество пользователей (количество одновремен-
ных пользователей, которые могут работать с ме-
диаресурсом, ограничено количеством оригиналь-
ных носителей, имеющихся в библиотеке. Такой 
режим работы соответствует режиму работы клас-
сической медиатеки, когда только один пользова-
тель может работать с носителем). 

Разработана технология размещения материа-
лов в электронной медиатеке. При размещении 
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ресурсов в электронном каталоге библиотеки со-
трудниками научной библиотеки создаются отдель-
ные библиографические записи для каждого ресур-
са (видеофрагментов, музыкальных произведений, 
изображения). В случае, если на одном носителе 
размещено несколько отдельных медиаресурсов (ви-
деофрагментов, музыкальных произведений, изо-
бражений и т. п.), дополнительно создается анали-
тическая библиографическая запись для всего но-
сителя информации. 

Загрузка в электронную медиатеку ресурсов осу-
ществляется в одном из поддерживаемых форма-
тов. При размещении ресурса в электронной ме-
диатеке, в интерфейсе загрузки указывается воз-
можный режим доступа и режим одновременного 
использования медиаресурса. В итоге получается 
уникальная ссылка на ресурс электронной медиа-
теки, которую заносят в электронный каталог. 

Учтены технические средства защиты автор-
ских прав. Так, при размещении материалов неко-
торых форматов в электронной медиатеке проис-
ходит их автоматическое преобразование к опти-
мальному для отображения и загрузки формату. 
При этом к материалам может быть добавлена ин-
формация (защитная мета) о том, что материал по-
лучен из электронной медиатеки КемГУКИ. Такую 
метку невозможно будет убрать без применения 
специальных средств. Даже с применением специ-
альных средств ее удаление потребует больших 
трудозатрат, что сделает бессмысленным хищение 
материалов электронной медиатеки. Способы на-
несения защитной метки представлены в таблице. 

Т а б л и ц а 

Способы нанесения защитной метки 

Тип ресурса Метки информирования об авторских правах 

Видео Вступительные или заключительные 
титры, субтитры, непрозрачный лого-
тип в углу изображения, прозрачный 
логотип на всем изображении 

Аудио Звуковое сообщение в начале или 
конце аудиофрагмента 

Изображения Текстовое сообщение по краю изо-
бражения, непрозрачный логотип 
в углу изображения, прозрачный 
логотип на всем изображении 

Текстовые 
документы 

Прозрачный текст, поверх всего 
текста, текст в колонтитулах или 
на полях документа 

Ресурсы 
в формате 
HTML 

Добавление скрытого комментария 
в код всех страниц, добавление 
всплывающего сообщения, в случае 
если используется копия ресурса, 
размещенного не на сайте медиатеки 

Поиск необходимых ресурсов в электронной ме-
диатеке осуществляется средствами электронного 
каталога НБ КемГУКИ. 

Таким образом, явно прослеживаются следую-
щие проблемы и сложности, с которыми при ра-
боте с медиаресурсами сталкиваются библиотеки 
при оцифровке своих фондов: 

1) техническое оснащение, в плане воспроизво-
дящей аналоговой аудиоаппаратуры. Главной за-
дачей является перевод в цифровое поле; 

2) качество оцифровки информации. Здесь не-
обходимо определить цель оцифровки: или качест-
венная обработка и сохранение записей, или обес-
печение свободного и удобного доступа пользова-
телей к фонду. Решение данной проблемы лежит 
в создании специализированной звукостудии по 
оцифровке; 

3) приоритетность отбора произведений для 
оцифровки; 

4) стандартизация оцифрованных фондов раз-
личных организаций, выработка единой правовой 
базы. 

Как показывает опыт, оцифрованные аудио-
фонды востребованы. Отмеченные проблемы при 
создании ресурсов ждут решения, а предлагаемые 
программно-технологические разработки – широ-
кого внедрения и распространения. 
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Рассмотрены процессы интеграции знаний в обучении библиотечно-информационных специалистов 
дисциплинам документоведческого цикла и системы социально-коммуникативных знаний по направле-
нию подготовки 071900.62 «Библиотечно-информационная деятельность», квалификация «бакалавр» 
в Кемеровском государственном университете культуры и искусств. 
На основе анализа программных материалов проводилось изучение курса «Социальные коммуникации» 
и дисциплин документоведческого цикла. Установлено, что целенаправленный процесс интеграции 
учебных предметов позволяет на более высоком уровне обобщать и передавать учебные и научные зна-
ния студентам, расширяя представления об информационной составляющей документов и профессио-
нальный кругозор будущих специалистов, демонстрируя не только общие законы социальной среды, но 
и их воплощение в конкретной предметной области. Происходит процесс обновления содержания биб-
лиотечно-информационного образования за счет углубления представлений об объектах познания – до-
кументах, документопотоках и документальных фондах – путем обобщения материала за счет включе-
ния и раскрытия новых познавательных аспектов, заимствованных из теории социальных коммуникаций. 

Ключевые слова: интеграция, документоведческие дисциплины, социально-коммуникативные знания. 
 

The article considers integration of document processing disciplines with the social communicative knowledge 
system evidently for training direction 071900.62 «Library-Information Activities» of «bachelor» qualification 
in Kemerovo State University of Culture and Arts. 
The study was carried on with analyzing the curricular material of «Social Communication» course and the 
document processing disciplines cycle. It was found that a purposeful process of integration allowed summari-
zing and transmitting scientific knowledge at a higher level, deepening understanding of documents informa-
tion component, extending the professional outlook of future specialists, demonstrating not only general laws 
of social environment, but also their implementation in a particular subject area. Integration has updated the 
education content by broadening and deepening the subject of document information flow and documentary 
funds as knowledge. 

Keywords: integration, document processing disciplines, social-communicative skills. 

 
нтеграция в сфере образования, обуслов-
ленная логикой развития науки, связана 
с активным проявлением тенденции к ин-

теграции научных знаний на современном этапе 
и является одним из наиболее продуктивных и пер-
спективных направлений. Интеграция рассматри-
вается как условие обобщения научных знаний, по-
вышения их компетентности и системности [1–4]. 

Процесс интеграции – это определенное взаи-
мопроникновение содержания изучаемых в вузе 
дисциплин с целью формирования комплексных 
знаний. В процессе интеграции появляется цело-
стность с новыми свойствами, качествами, призна-
ками, не присущими до этого отдельным компо-
нентам, вступающим в интеграцию [1, 3]. 

Интеграция отличается от межпредметных свя-
зей. Межпредметные связи позволяют согласованно 

изучать разные дисциплины, активизируют умст-
венную деятельность, развивают познавательный 
интерес студентов. Суть интеграции – в слиянии 
и объединении разных частей в одно целое, объе-
диненное общим содержанием [1–3]. 

Главными идеями интегрированного обучения 
являются [1–3]: личная направленность в обуче-
нии, усвоение знаний на основе осознания законо-
мерностей, приоритет смыслообразующих компо-
нентов в обучении, диалогичность в обучении, что 
развивает проблемное, творческое мышление. 

Процесс интеграции требует выполнения ряда 
условий: объекты интеграции должны быть доста-
точно близки, в интегрируемых предметах исполь-
зуются близкие методы исследования, интеграцию 
можно построить на общих закономерностях и тео-
ретических концепциях [2]. 

И 
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При построении интегрированного курса объ-
ект отображения является стержневым. Он задает 
аспекты содержания, вокруг которых группируется 
материал из других предметов. Это позволяет изу-
чать объект с разных сторон, раскрывать его взаи-
мосвязи. При этом активно используется анализ, 
синтез, сравнение и другие мыслительные операции. 

В практической деятельности преподавателей 
используется как вертикальная интеграция (объе-
динение в предмет материала, который темати-
чески повторяется в разные годы на разных уровнях 
сложности), так и горизонтальная (объединение 
учебного материала из разных учебных предме-
тов). В этом случае осуществляется синтез фактов, 
понятий, принципов и т. д. двух и более дисцип-
лин [1–3]. 

Реализация интеграционного подхода происхо-
дит через соответствующее содержание, выбор наи-
более оптимальных приемов преподавания и ана-
лиза результатов деятельности студентов. 

Рассмотрим пример интеграции документовед-
ческих дисциплин с системой социально-коммуни-
кативных знаний. 

Исследование проводилось на кафедре техно-
логии документальных коммуникаций Кемеровс-
кого государственного университета культуры и ис-
кусств. Для изучения были выбраны 23 коммуни-
кативные категории, нашедшие отражение в курсе 
«Социальные коммуникации». 

На основе изучения программы этой учебной 
дисциплины стало возможным показать аспекты, 
раскрывающие содержание выявленных категорий. 
Далее рассматривалась детализация аспектов, на-
шедшая отражение в документоведческих курсах. 
Данные представлены в приложении. 

В приложении показано, что наиболее развер-
нутый вид в документоведческих имеет категория 
«документная коммуникация». Она детализируется 
в 10 аспектах. Следует отметить, что аспектное 
содержание этой категории представлено доста-
точно глубоко. Особенно обращает на себя вни-
мание наибольшая глубина раскрытия материала 
в таких аспектах, как информационные ресурсы 
и документальные фонды как средство документ-
ной коммуникации. 

Указанные аспекты имеют 5 признаков детали-
зации. 

Среди библиотечно-информационных курсов, 
развивающих аспекты документных коммуникаций 
в более полном объеме, можно назвать «Докумен-
товедение», «Информационные ресурсы». Их объ-
единяют в дисциплины документоведческого цикла. 

Проиллюстрируем развитие дисциплин доку-
ментоведческого цикла за счет интеграции с кур-
сом «Социальные коммуникации». 

В курсе «Документоведение» реализуется кон-
цепция двуединой природы документа, которая ут-

верждает единство содержания и формы документа 
и информационной составляющей документа. Бла-
годаря этой концепции, в программу курса введен 
материал по основам текстологии, где текст до-
кумента изучается как средство документной ком-
муникации. При этом текст документа показыва-
ется в коммуникативной информационной среде, 
во взаимосвязи с автором-создателем и пользова-
телем-потребителем. Дается классификация текстов. 
Описываются информационные модели (функцио-
нально-стилистические, функционально-смысловые, 
структурные, жанровые и др.). Формируются зна-
ния и умения студентов различать тексты по фор-
мальным признакам, на которые указывают ин-
формационные модели и которые сложились в прак-
тике речевой коммуникативной деятельности. Пре-
жде всего, это терминологическая насыщенность, 
аргументированность, насыщенность фактическим 
материалом, наличие конкретных примеров, ис-
пользование художественно-выразительных средств, 
стандартизированность, использование оборотов-
клише, краткость, сжатость и др. Всего вводится 
около 30 формальных признаков различия текстов. 

В ходе изложения учебного материала подчер-
кивается, что текст как информационная состав-
ляющая документа определяет его материальную 
форму. 

Типы и виды документов, так же как и их тек-
сты, рассматриваются в информационной комму-
никативной среде как средство документной ком-
муникации. Коммуникативный подход позволяет 
углубить теоретические основы документоведения, 
вводя новые знания об информационной состав-
ляющей документа. Кроме того, он позволяет ука-
зать те информационные формальные признаки, 
которые определяют материальную составляющую 
документа, его тип и вид. Этим самым он усили-
вает прикладное значение курса. 

Интеграция знаний осуществляется как на тео-
ретическом, так и на практическом уровне препо-
давания. 

Новые включаемые знания затрагивают прин-
ципиально важные вопросы существования доку-
ментов в социально-коммуникативной среде; вы-
ступают как средство развития и углубления пред-
ставлений об информационной составляющей до-
кументов; расширяют профессиональный кругозор 
будущих специалистов, демонстрируя не только 
общие законы существования социальной среды, 
но и их воплощение в конкретной предметной 
области. 

Положительное значение интеграции обуслов-
лено возможностью формирования целостного пред-
ставления об окружающем мире, обновления со-
держания образования за счет расширения и уг-
лубления предмета познания; внедрения новых ме-
ханизмов и способов познавательной деятельности. 
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Приложение 

Документоведческие курсы в контексте категорий социальных коммуникаций 

№ 
п/п 

Категории социальных 
коммуникаций 

Аспекты, отраженные в курсе 
«Социальные коммуникации» 

Аспекты, отраженные 
в документоведческих курсах 

Документоведческие 
курсы 

1 Социальные 
коммуникации 

Понятие 
Типы 
Связи с другими науками 

Документ в системе социаль-
ных коммуникаций 
Текст документа в системе 
социальных коммуникаций 

Документоведение 

2 Коммуникационная 
деятельность 

Виды 
Уровни 
Формы 

Документная коммуника-
ционная деятельность 
 составляющие 

Документоведение 

3 Коммуникативный 
процесс 

Основные элементы 
Цель 
Средства 
Формы 
Методы 

Документный коммуникатив-
ный процесс 
 структура 

Документоведение 

4 Семантика 
в социальных 
коммуникациях 

Виды 
Структура 
Знаки 
Понимание 

Знаковая сущность докумен-
тирования 
Уровни смыслового содержа-
ния текстов 

Документоведение 
 
Документоведение 

5 Социальная память 
в коммуникациях 

Виды 
Носители 
Структура 

Документы как материальные 
носители социального опыта 

Документоведение 

6 Социальные 
коммуникационные 
каналы 

Эволюция 
Виды 
Формы 

Документные коммуника-
ционные каналы 
 эволюция 

Документоведение 

7 Вербальная 
коммуникация 

Средства 
Функции 

Информационные модели 
текстов 

Документоведение 

8 Невербальная 
коммуникация 

Средства 
Функции – – 

9 Устноречевая 
коммуникация 

Особенности 
Роли участников 
Виды 
Формы 

Диалог как коммуникативная 
форма текстов 
Монолог как коммуникатив-
ная форма текстов 
Устные речевые жанры 
текстов 

Документоведение 
 
Документоведение 
 
Документоведение 

10 Письменная 
коммуникация 

Особенности 
Виды 
Восприятие 

Письменные 
речевые жанры текстов 

Документоведение 

11 Документная 
коммуникация 

Особенности 
Институты 
Средства 

Типы и виды текстов доку-
ментов как средства доку-
ментной коммуникации 

Документоведение 
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Окончание приложения 

№ 
п/п 

Категории социальных 
коммуникаций 

Аспекты, отраженные в курсе 
«Социальные коммуникации» 

Аспекты, отраженные 
в документоведческих курсах 

Документоведческие 
курсы 

11 Документная 
коммуникация 

  классификация 
 информационные модели 
 жанры 
Типы и виды документов 
как средства документной 
коммуникации 
 классификация 
 издания 
 документы 
Информационные ресурсы 
как средства документной 
коммуникации 
 состав 
 свойства 
 классификация 
 мониторинг 
 характеристика отраслевых 

информационных 
ресурсов 

Документальные потоки 
как средства документной 
коммуникации 
 закономерности развития 
 структурные особенности 
Документальные фонды 
как средства документной 
коммуникации 
 виды 
 структура 
 формирование 
 организация 
 управление 
Аналитические тексты 
как средства документной 
коммуникации 
 информационные модели 
 жанры 

 
 
 
Документоведение 
 
 
 
 
 
Информационные 
ресурсы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационные 
ресурсы 
 
 
 
Информационные 
ресурсы 
 
 
 
 
 
 
Аналитика текста 

12 Электронная 
коммуникация 

Особенности 
Средства 

Электронные документы 
как средство документной 
коммуникации 
 классификация 

Документоведение 
Информационные 
ресурсы 

13 Социальные 
коммуникационные 
системы 

Цели 
Функции 
Структуры 
Виды 

Документные коммуника-
ционные институты как эле-
мент социальных коммуника-
ционных систем 
 библиотеки 
 органы НТИ 

Информационные 
ресурсы 
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Рассматривается методика управления библиотекой на основе организационной самооценки. Само-
оценка представляет собой всесторонний и систематический анализ деятельности организации по срав-
нению с выбранным эталоном и дает общее представление об эффективности системы управления. Она 
также способна помочь в выявлении возможностей для улучшений, установления приоритетов и разра-
ботки планов действий с целью достижения устойчивого успеха. Представлены преимущества само-
оценки как эффективного метода совершенствования деятельности. 
В качестве одной из наиболее распространенных моделей самооценки рассмотрен Всероссийский кон-
курс «100 лучших товаров России». Проведен анализ основных разделов конкурсной анкеты, представ-
лена модель самооценки конкурса, оценочными критериями которой являются показатели конкуренто-
способности и идентификации услуги. 
Рассмотрена деятельность Новосибирской государственной областной научной библиотеки по предос-
тавлению услуги информационно-библиотечного обслуживания пользователей на основе автоматизи-
рованных технологий с точки зрения соответствия критериям конкурсной модели. Участие библиотеки 
в конкурсе помогло оценить степень удовлетворенности пользователей, сотрудников, поставщиков, уч-
редителей и на этой основе определить приоритетные направления развития. Результаты участия в кон-
курсе библиотеки позволили авторам сделать вывод о том, что диагностическая самооценка может 
и должна стать составной частью ежегодного цикла планирования, как стратегического, так и опера-
тивного. 

Ключевые слова: библиотека, управление, самооценка, менеджмент. 
 

The article considers a technique of library management based on organizational self-assessment, presents ad-
vantages as an effective method of self-improvement. Self-assessment is a comprehensive and systematic ana-
lysis of the organization compared to the selected model and gives a general idea of the control system effec-
tiveness. It can also help to identify opportunities for improvement, set priorities and develop action plans to 
achieve sustainable success. 
As one of the most common self-assessment model it was considered All-Russian contest «100 best goods of 
Russia». The analysis of the competition questionnaires main headings have been carried on, and a model of 
self-tender evaluation criteria has been presented, which evaluating criteria are indicators of competitiveness 
and identification services. 
The author studied Novosibirsk State Regional Scientific Library activities to provide services of users infor-
mation-library servicing based on automated technologies in frames of compliance the competition model crite-
ria. The library participation in the competition helped to assess a level of users, employees, suppliers, promo-
ters’ satisfaction, and based on it to identify priority areas for activity improvement. The results of the library 
contribution to the Contest allowed the authors to conclude that the diagnostic self-assessment can and should 
be an integral part of an annual cycle of planning, both strategic and operational. 

Keywords: library management, self-assessment and management. 

 
условиях стремительно меняющейся и вы-
сококонкурентной внешней среды успеш-
ная деятельность библиотеки невозможна 

без постоянного совершенствования, нацеленного 
на повышение качества информационно-библиотеч-
ных услуг. В свою очередь совершенствование 
деятельности предполагает проведение периоди-
ческого анализа фактического состояния работ по 
качеству и их результатов. Только опираясь на ре-

зультаты такого анализа, можно наметить и реали-
зовать дальнейшие шаги в улучшении деятельности. 

Руководство Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки (НГОНБ) постоянно 
осуществляет поиск новых форм и методов управ-
ления, позволяющих не только успешно адаптиро-
ваться к внешним переменам, но и управлять изме-
нениями в организации, рационально использовать 
ресурсы, наращивать преимущества и создавать 

В 
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реальные предпосылки к стратегическому разви-
тию. Таким управленческим решением в библио-
теке стало внедрение организационной самооценки, 
которая играет большую роль в процессе управле-
ния качеством информационно-библиотечных ус-
луг. Именно самооценка является наиболее попу-
лярным и эффективным методом совершенствова-
ния деятельности организаций в разных странах 
мира и в разных отраслях экономики; она исполь-
зуется на предприятиях и в организациях, произ-
водящих и товары, и услуги [1, 3, 4, 8]. К преиму-
ществам самооценки можно отнести сравнитель-
ную простоту, возможность проведения ее в орга-
низации без привлечения внешних специалистов, 
нацеленность на определение новых приоритетов 
с целью повышения качества работы. 

Самооценка представляет собой всесторонний 
и систематический анализ деятельности организа-
ции по сравнению с выбранным эталоном и дает 
общее представление об эффективности системы 
управления. Она также способна помочь в выявле-
нии возможностей для улучшений, установления 
приоритетов и разработки планов действий с це-
лью достижения устойчивого успеха. Результаты 
самооценки показывают сильные и слабые стороны, 
уровень зрелости организации и, в случае повтор-
ного проведения, достижения организации за оп-
ределенный период времени. Помимо этого, само-
оценка является средством обучения, способным 
дать более правильное представление об организа-
ции и стимулировать вовлечение заинтересован-
ных сторон. Существует много моделей самооценки 
по различным критериям, в зависимости от целей 
организации могут выбирать соответствующие под-
ходы [2]. 

Основной целью самооценки является предос-
тавление рекомендаций, основанных на фактах, ка-
сающихся областей применения ресурсов для улуч-
шения деятельности организации. Таким образом, 
самооценка непосредственно связана с процессом 
повышения качества услуг, что особенно актуаль-
но для нашей библиотеки, так как с момента ут-
верждения министерством культуры Новосибир-
ской области «Концепции управления качеством 
в сфере культуры Новосибирской области в 2011–
2012 гг.», в НГОНБ идет постоянная работа по со-
вершенствованию менеджмента. 

При формировании системы менеджмента ру-
ководством библиотеки были определены основ-
ные факторы, влияющие на качество предоставле-
ния услуг: принятие политики в области качества, 
разработка документации системы качества, орга-
низация работ по качеству, качество инфраструк-
туры, укомплектованность учреждения специали-
стами и их квалификация, состояние информации 
об учреждении, порядке и правилах предоставле-
ния услуг потребителям. 

В настоящее время НГОНБ подтвердила со-
ответствие системы менеджмента качества (СМК) 
применительно к услугам по оказанию библиотечно-
информационного обслуживания требованиям ГОСТ 
ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008). Пройдя внешний 
аудит со стороны органа по сертификации систем 
менеджмента – ООО «Новосибирский ЦСМ», биб-
лиотеке выдан сертификат. 

За этот период в библиотеке реализованы сле-
дующие мероприятия по СМК: 

 назначен представитель руководства по ка-
честву (2011 г.); 

 создан Совет по качеству, группа внутрен-
них аудиторов (2011 г.); 

 ежегодно выполняются программы действий 
по совершенствованию СМК НГОНБ; 

 организованы и проведены «Школы библио-
течной инноватики» (по вопросам управления ка-
чеством в муниципальных библиотеках Новоси-
бирской области) с участием ведущих специали-
стов в области применения СМК в библиотеках из 
городов Новосибирска, Казани, Ханты-Мансийска 
(2011–2013 гг.); 

 совместно с министерством культуры Ново-
сибирской области организованы межрегиональ-
ные научно-практические конференции «Менедж-
мент качества в сфере культуры» (2011, 2013 гг.); 

 утверждено заявление руководства НГОНБ 
о политике в области качества (2012, 2014 гг.); 

 создан Общественный совет по независимой 
оценке качества деятельности НГОНБ (2013 г.); 

 создана электронная база нормативных до-
кументов СМК НГОНБ (2014 г.). 

В рамках совершенствования системы менедж-
мента в управлении библиотекой стали активно 
применяться различные модели самооценки, в ходе 
реализации которых достигнуты следующие ре-
зультаты: 

 получена Грамота конкурсной комиссии 
«Премия Правительства Новосибирской области 
за качество» (2011 г.); 

 библиотека стала лауреатом областного кон-
курса «Модель управления качеством в учрежде-
нии сферы культуры» (2012 г.); 

 получен диплом финалиста конкурса библио-
течных инноваций, организованного Российской 
государственной библиотекой (2013 г.); 

 библиотека стала дипломантом премии пра-
вительства Новосибирской области за качество 
(2013 г.); 

 библиотека стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России» (2014 г.). 

Данные конкурсы являются наиболее распро-
страненными моделями самооценки. Для участия 
в конкурсе рабочая группа, созданная из специа-
листов библиотеки, проводит анализ деятельности 
по установленным критериям, составляет итоговый 
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отчет, анализируя который руководство библио-
теки определяет необходимые меры по улучше-
нию работы [5, 6]. 

В 2014 г. библиотека провела организационную 
самооценку по критериям Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России». Конкурс проводится 
с 1997 г. межрегиональной общественной орга-
низацией «Академия проблем качества» и Рос-
стандартом России с целью содействия стратеги-
ческому устойчивому развитию организаций по 
оказанию высококачественных и востребованных 
услуг. За время проведения конкурса государст-
венные и муниципальные библиотеки России не 
раз становились лауреатами. При этом в число ли-
деров входят государственные библиотеки Ново-
сибирской области, которые за последние 10 лет 
7 раз становились победителями конкурса. Анализ 
лауреатов конкурса «100 лучших товаров России» 
приведен в таблице (с. 31). 

Новосибирская государственная областная на-
учная библиотека активно формирует собственную 
цифровую коллекцию, предоставляет доступ к уда-
ленным электронным ресурсам, предлагает широ-
кий спектр информационно-библиотечных услуг на 
основе современных технологий, внедрямет новые 
клиент ориентированные сервисы. Поэтому объек-
том самооценки деятельности библиотеки на соот-
ветствие критериям конкурса «100 лучших товаров 
России» была выбрана «Услуга по информационно-
библиотечному обслуживанию пользователей на ос-
нове автоматизированных технологий» (далее – ус-
луга). Данная услуга включает: 

 доступ к информационным и документным 
ресурсам библиотеки на основе автоматизирован-
ных библиотечно-информационных технологий, 
включая электронный каталог и сайт библиотеки; 

 организацию доступа к электронной биб-
лиотеке НГОНБ; 

 доступ к культурно-досуговым и информа-
ционно-просветительским мероприятиям; 

 справочно-информационное и библиографи-
ческое обслуживание пользователей; 

 технологию выдачи и записи документов из 
фонда библиотеки через станции самообслужи-
вания; 

 удаленный доступ: виртуальные читальные 
залы, межбиблиотечный абонемент, электронная до-
ставка документов, выдача электронных книг и до-
кументов на дом, комплекс информационно-биб-
лиотечного обслуживания (КИБО); 

 электронный заказ документов – предвари-
тельный заказ (бронирование) документов из фонда 
библиотеки; 

 проекты «Книги на ладони», «Виртуальная 
справка», «Мобильная библиотека». 

Проведя анализ основных разделов конкурсной 
анкеты, нами составлена модель самооценки Все-

российского конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» (рисунок на с. 32). Оценочными критериями 
данной модели являются показатели конкуренто-
способности и идентификации услуги. Конкурен-
тоспособность определяется качеством услуги, безо-
пасностью процесса оказания услуги, рекламируе-
мой привлекательностью услуги для потребителя, 
функциональной приемлемостью услуги и сравне-
нием цен на услугу (применительно для платных 
услуг). Оценка уровня качества предоставления ус-
луги определялась путем сравнения с отечествен-
ными и зарубежными аналогами, в качестве кото-
рых были выбраны: 

 Кемеровская областная научная библиотека 
им. В. Д. Федорова, Россия, г. Кемерово (www. 
kemrsl.ru); 

 Городская публичная библиотека Штутгарта, 
Германия, г. Штутгарт (www.stuttgart.de). 

Сопоставляя характеристики услуги НГОНБ 
с характеристиками выбранных для сравнения биб-
лиотек по каждому показателю, выставлен балл на 
основе применения метода «бенчмаркинг» (бенч-
маркинг – оценка деятельности организации и ее 
сравнение с признанными организациями – лиде-
рами в целях получения информации, полезной 
для усовершенствования собственной работы) [7]. 

Далее проводилась самооценка по блокам иден-
тификации услуги. Технология оценивалась по кри-
териям: оценка соответствия, наличие модели уп-
равления качеством услуг, характеристика техно-
логического процесса оказания услуги. 

Деятельность НГОНБ полностью соответствует 
перечисленным критериям, что подтверждается вы-
данным в 2014 г. сертификатом соответствия услуг 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), 
а также сертификатом соответствия Стандартам 
качества Немецкого культурного центра им. Гете. 
СМК НГОНБ постоянно совершенствуется на ос-
нове соответствующих приказов руководства биб-
лиотеки, в рамках ежегодных программ развития, 
поддерживается в актуальном состоянии при учас-
тии Совета по качеству библиотеки. 

Свидетельством качественного выполнения про-
цесса оказания услуги в библиотеке является: 

 Ежегодное выполнение государственного за-
дания. 

 Официальные награды: Почетные грамоты 
Министерства культуры РФ, Губернатора и мини-
стерства культуры Новосибирской области дирек-
тору и коллективу НГОНБ за вклад в развитие 
культуры, за разработку и внедрение систем упра-
вления качеством в учреждении. 

Мониторинг и контроль качества услуги осу-
ществляется на регулярной основе руководством 
библиотеки по показателям государственного зада-
ния, показателям эффективности деятельности, по-
казателям «Дорожной карты» на основе локальных 
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Т а б л и ц а 

Библиотеки России – лауреаты Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 

№ Регион Услуга Название предприятия Год участия 

1 Новосибирская 
область 

Транскрибирование информацион-
ных материалов в доступные для 
незрячих и слабовидящих форматы 
с подготовкой серийного выпуска 
комплексного издания 

ГБУК «Новосибирская областная 
специальная библиотека для не-
зрячих и слабовидящих» 

2004 

2 Новосибирская 
область 

Услуги учреждений культуры: биб-
лиотечные услуги 

ГБУК «Новосибирская областная 
юношеская библиотека» 

2005 
2008 
2011 
2013 

3 Красноярский 
край 

Составление библиографических 
списков и справок по разовым за-
просам читателей. Виртуальная 
справочно-информационная служба 
«Библиограф online» 

КГБУК «Государственная универ-
сальная научная библиотека Крас-
ноярского края» 

2007 

4 Мурманская 
область 

Услуги информационного центра 
общественного доступа к инфор-
мационным ресурсам органов го-
сударственной власти 

Мурманская государственная 
областная универсальная научная 
библиотека 

2008 

5 Мурманская 
область 

Информационные услуги центра 
экологической культуры 

Мурманская государственная 
областная универсальная научная 
библиотека 

2009 

6 Мурманская 
область 

Услуги регионального центра чтения 
ГУК МГОУНБ «Открытая книга» 
по продвижению книги и распро-
странению чтения в Мурманской 
области 

Мурманская государственная 
областная универсальная научная 
библиотека 

2010 

7 Новосибирская 
область 

Транскрибирование информацион-
ных материалов в доступные для 
незрячих и слабовидящих форматы 
с подготовкой серийного выпуска 
многоформатного издания 

ГБУК «Новосибирская областная 
специальная библиотека для не-
зрячих и слабовидящих» 

2010 

8 Красноярский 
край 

Календарь знаменательных и памят-
ных дат «Край наш Красноярский» 

КГБУК «Государственная универ-
сальная научная библиотека Крас-
ноярского края» 

2011 

9 Свердловская 
область 

Деятельность специальной библио-
теки для слепых 

ГКУК СО «Свердловская област-
ная специальная библиотека для 
слепых» 

2013 

10 Кемеровская 
область 

Предоставление цифровых, полно-
текстовых ответов на тематические 
запросы населения Кемеровской 
области 

ГБУК «Кемеровская областная 
научная библиотека им. В. Д. Фе-
дорова 

2014 

11 Мурманская 
область 

Виртуальная справочная служба 
для удаленных пользователей биб-
лиотеки 

ГОБУК «Мурманская областная 
детско-юношеская библиотека» 

2014 

12 Мурманская 
область 

Услуги по библиотечному, библио-
графическому и информационному 
обслуживанию 

МБУК Североморская ЦБС 2014 

13 Новосибирская 
область 

Обслуживание информационно-биб-
лиотечное на основе автоматизиро-
ванных технологий 

ГАУК НСО «Новосибирская госу-
дарственная областная научная 
библиотека» 

2014 
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нормативных актов: «Положение о мониторинге ка-
чества деятельности НГОНБ» и «Порядок контроля 
и оценки качества предоставления услуг». Оценка 
качества предоставления библиотечных услуг про-
водится также Общественным советом по незави-
симой оценке качества деятельности НГОНБ. Ана-
лиз и оценка процесса оказания услуги опреде-
ляются через аттестацию сотрудников библиотеки 
и аттестацию рабочих мест по условиям труда. 

Самоконтроль качества услуги проводится со-
трудниками библиотеки постоянно, этому способ-
ствует система планирования и отчетности дея-
тельности, наличие обратной связи от получателей 
услуг (анкетирование, социальные сети, журнал 
регистрации претензий). 

Следующий раздел самоанализа – «Нормативно-
метрологическое обеспечение» библиотечных ус-
луг включает использование национальных и меж-
дународных стандартов, ведомственных докумен-
тов, а также проведение работ по обеспечению 
единства измерений, т. е. составление планов-гра-
фиков поверок, применяемых в библиотеке средств 
измерений. 

Необходимо отметить специфику такого рода 
самооценки для библиотечных услуг. Так, напри-
мер, при оценке ресурсного блока, в качестве ком-
плектующих и упаковки для услуги, рассматрива-
лись такие процессы, как: 

 переплет книг, осуществляемый сектором со-
хранности фондов; 

 брошюрование и ремонт с элементами рес-
таврации; 

 переплет периодики в переплетной мас-
терской; 

 применение контейнеров из бескислотного 
картона; 

 маркировку библиотечного фонда RFID мет-
ками; 

 маркировку изданий штрих-кодами. 
При проведении самооценки в соответствии 

с критериями блока «Безопасность» оценивалась 
защищенность пользователей услуги в библиотеке, 
которая обеспечивается реализацией следующих 
внутренних нормативных документов: «Политика 
обработки персональных данных»; «Инструкция по 
работе с документами, включенными в “Федераль-
ный список экстремистских материалов”»; «По-
ложение о порядке классификации информацион-
ной продукции, находящейся в фондах НГОНБ», 
«Положение о мерах защиты детей-пользователей 
НГОНБ от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». 

Блок критериев «Социальная значимость» вклю-
чает актуальные для библиотеки виды деятельности: 
работу с гражданами пожилого возраста, инвали-
дами, помощь школьникам, малоимущим, участие 
в благоустройстве объектов культуры, спонсорскую 
помощь, анализ удовлетворенности читателей ка-
чеством услуг. 

По данным критериям библиотека осуществ-
ляет активную деятельность: организованы курсы 
«Основы компьютерной грамотности» для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов; осуществля-
ется поддержка мероприятий «Городского клуба 
общения инвалидов им. А. С. Пушкина»; реали-
зуется программа «Создание адаптивной сети пра-
вового просвещения и гражданского участия для 
людей с физическими, в том числе с сенсорными 
ограничениями»; создан доступный электронный 
историко-архивный ресурс совместно с Новоси-
бирской региональной общественной организацией 
«Пенсионеры-онлайн». 
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Сегодня услуги по информационно-библиотеч-
ному обслуживанию не только повышают уровень 
знаний населения, но и помогают сохранять здоро-
вье наших пользователей. Так, с 2008 г. реализу-
ется проект «Творим здоровье души и тела», цель 
которого – в доступной форме рассказать моло-
дежи о здоровом образе жизни; ежегодно прово-
дятся видеолектории для населения «Профилактика 
заболеваний и основы здорового образа жизни» 
с приглашением главных специалистов здравоох-
ранения города и области. На повышение инфор-
мированности населения направлены дни инфор-
мации и дни специалистов, экскурсии по библио-
теке и продвижение в социальных сетях библио-
течных ресурсов и услуг, выпуск информационных 
изданий, справочное обслуживание удаленных поль-
зователей, развитие библиотечного сайта. 

Пользователи библиотеки могут оценить ка-
чество предоставляемых услуг, заполнив анкету 
или оставив свой отзыв в «Журнале пожеланий 
и благодарностей», а также в социальных сетях. 

Библиотека активно участвует в поддержке ор-
ганизации библиотечной деятельности в Новоси-
бирской области, оказывает информационную и 
методическую помощь библиотекам, осуществляет 
перераспределение литературы, поступающей по 
федеральным и областным программам для госу-
дарственных библиотек города и области. 

Библиотека ежегодно является участником ду-
ховно-просветительской и социально-благотвори-
тельной акции – Поезд «За духовное возрождение 
России». 

Библиотека выступает генеральным партне-
ром, оказывает содействие и помощь в организа-
ции и проведении мероприятий областного, регио-
нального и международного уровней, среди кото-
рых: Фестиваль современной музыки «Сибирские 
сезоны»; Областной фестиваль «Здоровье и Куль-
тура»; Межрегиональный фестиваль «Дни Польши 
в Сибири»; международный конкурс хореографов 
и балетмейстеров; международный проект «Герма-
ния и Россия: вместе строим будущее»; междуна-
родный Futur-форум «Новая библиотека»; Между-
народный форум «Владимир Высоцкий – XXI век». 

Участие в конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии» помогло получить всестороннюю картину 
своей деятельности, оценить уровень удовлетво-
ренности потребителей, персонала, поставщиков, 

учредителей, и на этой основе определить приори-
тетные направления для улучшений. 

Таким образом, диагностическая самооценка 
может и должна стать составной частью ежегод-
ного цикла планирования, как стратегического, так 
и оперативного. По завершении оценки по крите-
риям конкурса руководство библиотеки получает 
полную картину положения дел в организации и мо-
жет подтвердить или скорректировать цели, как 
в сильных областях деятельности с высоким рей-
тингом оценки, так и в слабых, набравших наи-
меньшее количество баллов. Во втором случае не-
обходимо принять решение: снизить уровень це-
лей или принять специальные меры для устране-
ния слабых мест. 
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Рассматривается проблема отражения календарей знаменательных и памятных дат в электронной биб-
лиотечной среде. С помощью контент-анализа сайтов установлено, что электронные календари подго-
тавливаются библиотеками разной ведомственной принадлежности, имеют как универсальную, так 
и узкотематическую направленность, различны по организационной структуре и способу реализации. 
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The central problem of the article is reflecting calendars of memorial and significant data at the Russian lib-
raries sites. The content analysis has revealed that electronic memorial data calendars are prepared by various 
libraries, have both universal and narrow thematic accents, differ in organizational structure and methods of 
implementation. 
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алендари знаменательных и памятных дат 
являются одним из популярных библиогра-
фических пособий краеведческого харак-

тера. В ГОСТ 7.60–2003 дается следующее опреде-
ление этому виду изданий: «календарь знаменатель-
ных дат: календарь – ежегодник, ежеквартальник, 
ежемесячник, еженедельник, включающий выборо-
чный перечень дней года, связанных с памятными 
событиями и сведениями об этих событиях» [5]. 
Календари знаменательных и памятных дат явля-
ются справочно-библиографическими пособиями, 
популяризирующими краеведческие знания и пред-
ставляющими читателю ежегодно большой массив 
краеведческой литературы. Они составляют около 
40% от всех рекомендательных краеведческих ука-
зателей, подготавливаемых библиотеками [11]. 

Известно, что первый «Календарь памятных 
дат» выпускался с 1941 по 1951 г. Российской пуб-
личной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедри-
на (ныне – Российская национальная библиотека). 
К сожалению, полного перечня этого издания нет, 
поэтому сложно установить, какие памятные даты 
были охвачены этим изданием [3]. Впоследствии 
краевые и областные библиотеки стали издавать 
календари в целях пропаганды и распространения 
знаний о крае, отражения наиболее интересных 
исторических событий в области экономики, науки 
и культуры своего региона, фактов жизни и дея-

тельности выдающихся людей. Как правило, ка-
лендарь напоминает лишь о тех датах, событиях, 
персонах, чьи юбилеи отмечаются в определен-
ном году. Характерной особенностью пособия яв-
ляется его организация, заключающаяся в хроно-
логическом порядке перечисления событий. 

В конце XX в. крупнейшие библиотеки стали 
создавать базы данных (БД), а с развитием Ин-
тернета – представлять календари знаменательных 
и памятных дат на своих сайтах. Состоянию крае-
ведческих библиографических ресурсов, в том чи-
сле в электронной среде, посвящены публикации 
Н. М. Балацкой, Е. Н. Буринской, И. Г. Калининой, 
А. Н. Масловой, Л. И. Новиковой, А. Л. Посадского, 
Е. И. Трубиной, Н. З. Шатохиной [1, 4, 7, 9, 10, 
13–18] и др. Поскольку эти работы опубликованы 
в основном 5–10 лет назад, и в них календари рас-
сматриваются наряду с другими видами краевед-
ческой библиографической продукции, то в 2015 г. 
проведен мониторинг сайтов библиотек различ-
ных ведомств с целью выявления и последующего 
подробного анализа современного состояния элек-
тронных пособий, организованных по принципу 
календарей. 

В результате изучения ресурсного наполнения 
120 сайтов национальных, федеральных, централь-
ных отраслевых, областных, центральных городских 
и академических библиотек на 68 из них были 
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обнаружены интересующие нас электронные изда-
ния (рис. 1). 

Выявленные ресурсы рассматривались в соот-
ветствии с параметрами разработанного нами оп-
росного листа, включающего следующие разделы: 
наименование библиотеки, ее адрес в Интернете; на-
звание ресурса; общая характеристика ресурса (тер-
риториальный охват, тематика, отражаемые даты); 
структура ресурса (наличие и объем информаци-
онных справок, наличие перечня источников ин-
формации и библиографических списков, иллюст-
раций, вспомогательного аппарата, ссылок на ин-
тернет-ресурсы и полные тексты); способ предста-
вления информации; наличие электронного архива 
и печатного аналога издания. 

Все заполненные опросные формы были про-
анализированы. В ходе исследования выяснилось, 
что некоторые библиотеки готовят не один ресурс, 
а два и более, – на 68 библиотечных сайтах было об-
наружено 124 календаря. Соотношение количества 
календарных изданий на сайтах библиотек различ- 

ных ведомств изображено на рис. 2. Больше всего 
изданий приходится на областные библиотеки, по-
скольку по своему жанру и назначению календари 
определены как базовые для центральных регио-
нальных и муниципальных библиотек РФ. 

 

Центральные 
городские биб-
лиотеки и цент-
рализованные 
библиотечные 

системы городов 
РФ; 29%

Краевые
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библиотеки РФ; 
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Федеральные, 
центральные 
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библиотеки

и библиотеки 
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Национальные 
библиотеки РФ; 

16%

 
Рис. 1. Процентное соотношение библиотек 

различных ведомств, на сайтах которых размещены 
календари знаменательных дат 
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Рис. 2. Соотношение количества календарных изданий на сайтах различных библиотек 
 
Так, например, Краснодарская краевая универ-

сальная научная библиотека им. А. С. Пушкина1 
формирует три электронных календаря: «Кален-
                                                        

1 URL: http://pushkin.kubannet.ru 

дарь праздничных дней, профессиональных празд-
ников, дней воинской славы и памятных дат, отме-
чаемых в мире, в Российской Федерации и в Крас-
нодарском крае»; «Календарь знаменательных дат 
по Краснодарскому краю»;«Юбилеи и юбилейные 
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даты выдающихся деятелей науки, культуры, ис-
кусства мира и России». На сайте Пермской крае-
вой библиотеки им. М. Горького2 представлены 
следующие ежегодники: «Календарь дат и собы-
тий»; «Календарь знаменательных и памятных дат 
Пермского края»; «Календарь экологических дат». 
А на портале Липецких муниципальных публич-
ных библиотек3 вниманию пользователей предла-
гаются шесть календарных изданий на 2015 г. : 
«Писатели-юбиляры»; «Календарь знаменательных 
и памятных дат»; «Правовой календарь»; «Эколо-
гический календарь»; «Краеведческий календарь»; 
«Липецкий хронограф». Количество электронных 
календарей в библиотеках говорит о популярности 
данного вида библиографических ресурсов. 

Тематика календарей 

Анализ контента выявленных информационных ре-
сурсов библиотек позволяет говорить о широком 
тематическом разнообразии электронных календар-
ных изданий (рис. 3). Большая часть календарей 
выпускается в масштабах административно-терри-
ториальных единиц (краев, областей, городов, рай-
онов), что составляет 47% от общего числа изу-
ченных изданий. 

Тем не менее в 19% календарей отражаются 
события международного и общероссийского уров-
ня: юбилейные и памятные даты деятелей мировой 
литературы, искусства, науки, техники, политики 
и др.; международные (всемирные) дни и памят-
ные даты; российские праздники и памятные даты; 
праздники и памятные даты других стран; рели-
гиозные праздники. Некоторые библиотеки подго-
тавливают универсальные календари, включающие 
как локальные события, так и общероссийские и ме-
ждународные даты. 

Достаточно популярен формат календарей, ор-
ганизованных в виде хроники исторических со-
бытий, летописи: «Хроника дат и событий Волго-
града»4, «Краеведческий хронограф»5, «Летопись 
Красноярского края»6 – 9%. 

Ряд библиотек выпускают календари по эколо-
гической тематике (7%). В них перечислены значи-
мые события и даты, связанные с защитой окру-
жающей среды, отражающие историю и развитие 
экологического движения в мировом сообществе. 

Календари правовой направленности (2%) со-
держат информацию о памятных датах в истории 
права России и зарубежных стран. 
                                                        

2 URL: http://www.lib.permregion.ru 
3 URL: http://liplib.ru 
4 Централизованная система городских библиотек 

г. Волгограда. – URL: http://volglib.ru 
5 Централизованная библиотечная система г. Воро-

нежа. – URL: http://www.libvrn.ru 
6 Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края. – URL: http://www.kraslib.ru 

Литературно-исторические календари («Лите-
ратурные памятные даты», «Литературный кален-
дарь», «Юбиляры года в литературе», «Книги-юби-
ляры») составляют 6% от общего количества из-
даний. Они посвящаются как литературным собы-
тиям города, края, области, так и международным 
памятным датам. 

Кроме того, нами обнаружены единичные ка-
лендарные издания, имеющие уникальную тема-
тику, например: ресурс «Памятные даты. 2015 год» 
Государственной научной педагогической библио-
теки им. К. Д. Ушинского7 посвящен отечествен-
ным и зарубежным деятелям науки и образования; 
издание «Знаменательные даты по библиотекове-
дению, библиографоведению и книговедению» 
ГПНТБ СО РАН8 раскрывает историю отечествен-
ного и зарубежного библиотековедения, библиогра-
фоведения и книговедения; «Этнокалендарь» Свер-
дловской областной межнациональной библиоте-
ки9 является электронным вариантом месячного 
календаря традиционных праздников народов Рос-
сии и содержит краткие описания истории возник-
новения обрядов, праздников и традиций; «Кален-
дарь памятных дат СО РАН» на сайте отделения 
ГПНТБ СО РАН10 отражает историю становления 
и развития Сибирского отделения РАН. 

Таким образом, многие библиотеки не огра-
ничиваются подготовкой электронных календарей 
лишь краеведческой тематики, а стараются охва-
тить целый комплекс актуальных тем, в том числе 
общероссийского и международного уровня. Ка-
лендари имеют универсальную и узкую темати-
ческую направленность. 

Структура календарей 

Известно, что процесс подготовки календаря как 
информационного издания достаточно сложен. Со-
ставителями проводится кропотливая работа по 
сбору информации и уточнению фактографического 
материала. Широк круг использующихся архивных, 
справочных и энциклопедических изданий. В по-
следнее время активно используются ресурсы Ин-
тернета. 

Изучая содержание и структуру календарных 
изданий, мы обращали внимание на наличие всту-
пительной статьи, информационных справок, биб-
лиографических списков, иллюстраций, вспомо-
гательного аппарата, ссылок на интернет-ресурсы 
и полные тексты. 

Одним из структурных элементов календарей как 
самостоятельных изданий является вступительная 
статья «От составителей», в которой содержится

                                                        
7 URL: http://www.gnpbu.ru 
8 URL: http://www.spsl.nsc.ru 
9 URL: http://www.somb.ru 
10 URL: http://prometeus.nsc.ru 
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Рис. 3. Распределение календарей по тематике 

 
описание ресурса, перечисляются особенности, да-
ется тематическая характеристика и указывается его 
целевая аудитория. Предисловия, обращения к чи-
тательской аудитории встречаются в 45% рассмот-
ренных пособий. 

Подготовка и написание справок о событиях, 
предприятиях, учреждениях, организациях, персо-
нах, отраженных в календаре, имеют свои особен-
ности. Текстовая справка раскрывает значение со-
бытия, содержит основную информацию о той или 
иной дате. Каждая справка должна сообщать дос-
товерные, научно обоснованные фактические све-
дения. По-видимому, из-за сложности и трудоем-
кости этого процесса не все библиотеки составля-
ют для календарей развернутые информационные 
справки. Большинство ресурсов, а именно 64%, 
имеют краткий формат информационных справок. 

Авторы-составители 35% рассмотренных нами 
календарей дают развернутую информацию обо 
всех без исключения датах, упомянутых в пособии 
(«Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья» Омской государственной областной на-
учной библиотеки им. А. С. Пушкина11, «Кален-
дарь знаменательных и памятных дат по Кеме-
ровской области» Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В. Д. Федорова12, «Тамбовские 
даты» Тамбовской областной универсальной на-
учной библиотеки им. А. С. Пушкина13 и т. д.). 
                                                        

11 URL: http://www.omsklib.ru 
12 URL: http://www.kemrsl.ru 
13 URL: http://www.tambovlib.ru 

Почти половина информационных справок кален-
дарей дополнена библиографическими списками 
литературы и архивных данных. «Календарь зна-
менательных дат по Челябинской области» напо-
минает сборник краеведческих статей, дополнен-
ных рекомендательными библиографическими спи-
сками. Примечательно, что ежегодно он включает 
около 50 текстов, авторский коллектив насчиты-
вает до 30 человек, среди которых: историки, пи-
сатели, искусствоведы, научные сотрудники му-
зеев и архивов области [12]. 

В ряде календарей развернутая информация 
о персонах или событиях дается выборочно («Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат» Нацио-
нальной библиотеки Республики Татарстан14, «Юби-
лейные даты» Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова15). 

Календарь – информационное пособие ком-
плексного характера, материал которого располо-
жен в порядке, удобном для быстрого поиска по 
ресурсу (год, месяц, число). Тем не менее каждое 
четвертое издание, из числа просмотренных, со-
держит вспомогательные указатели. Помимо тради-
ционных (указателей аббревиатур, географических, 
именных, предметных, предприятий, сокращений, 
списков событий с неустановленными датами, 
учреждений, хронологических) были обнаружены 
такие вспомогательные указатели, как: Герои Со-
ветского Союза; Герои Социалистического труда; 
                                                        

14 URL: http://kitaphane.tatarstan.ru 
15 URL: http://altlib.ru 
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Полные кавалеры ордена Славы; Почетные граж-
дане города и области; авторы информационных 
справок и рекомендательных списков литературы; 
систематический (перечень событий, сгруппиро-
ванных по отраслям знаний); книги-юбиляры; биб-
лиотеки-юбиляры; библиотекари-юбиляры; СМИ-
юбиляры; необычные и веселые праздники пла-
неты и другие. 

Особенностью современных интернет-изданий 
является возможность использования гиперссылок 
на ресурсы, схожие по тематике и размещенные на 
других порталах или сайтах. В 29% электронных 
календарей, просмотренных нами, применяется та-
кой способ привлечения дополнительной инфор-
мации для наиболее полного раскрытия освещаемой 
темы. При этом 2% ресурсов содержат ссылки на 
полнотекстовую информацию или используют си-
стему перекрестных ссылок внутри ресурсов своего 
сайта (например, перенаправляют библиографи-
ческую запись из информационной справки кален-
даря в электронный каталог библиотеки для он-
лайнового заказа издания). 

Создание электронного календаря – результат 
совместной работы составителя, редактора, про-
граммиста, веб-дизайнера и других специалистов. 
Большое значение для любого интернет-издания 
имеет не только его содержание, удобство исполь-
зования, но и оформление, визуальное решение 
продукта. Некоторые выпуски календарей имеют 
до 200 фотографий, среди которых немало уни-
кальных снимков из личных архивов и коллек- 
ций [12]. Нельзя не согласиться с некоторыми ис-
следователями, которые видят будущее календа-
рей в мультимедийности, что позволит объединить 
текст, изображения, гипертекст, звук и видео [2]. 
К сожалению, в настоящее время менее половины 
рассмотренных нами календарей – 43% – сопро-
вождаются фотоиллюстративными, аудио- или ви-
деоматериалами. 

Все изученные ресурсы по содержательному 
признаку можно условно разделить на три группы: 

 полные аналоги традиционного пособия с кра-
ткими информационными справками; 

 научно-фактографические издания с развер-
нутыми текстовыми справками и библиографиче-
скими списками литературы; 

 комплексные информационные ресурсы, в ко-
торых представлены не только информационная 
и библиографическая составляющие, но и исполь-
зуются гиперссылки на родственные по теме ре-
сурсы интернета. 

Способ предоставления информации 

В 1990-е гг. внедрение автоматизации в информа-
ционно-библиотечную деятельность привнесло ряд 
изменений в формирование ресурсов библиотек. 

В основе создания автоматизированных БД по 
краеведению во многих библиотеках страны на-
ходились программные продукты, разработанные 
Главным информационно-вычислительным центром 
Министерства культуры Российской Федерации 
(ГИВЦ МК РФ). Так, Тульская областная универ-
сальная научная библиотека приступила к форми-
рованию «Календаря памятных дат» на базе про-
граммного комплекса «Край» в 1992 г. [6]. Исход-
ный текст указателя содержал не только перечень 
памятных дат, но и текстовые справки и списки 
литературы. В Пензенской областной библиотеке 
пакет прикладных программ ГИВЦ МК РФ поя-
вился в 1994 г., в котором одним из модулей был 
электронный календарь памятных дат. Данная сис-
тема обеспечивала создание записей календаря, 
поиск событий по различным полям, а также вы-
борку записей, соответствующих юбилейным да-
там заданного года, и формирование на их основе 
текстового календаря [8]. Проникновение Интер-
нета и новых электронных технологий в деятель-
ность библиотек изменили подходы к формирова-
нию и онлайновому представлению календарей. 

По способу предоставления информации вы-
явлено более десяти вариантов технической реа-
лизации календарных изданий. Наиболее распро-
страненными, по данным мониторинга, являются 
календари, подготовленные в формате статичных 
html-страниц (отдельных или коллекций). Ресурсы 
подобного формата составляют практически поло-
вину всех изученных электронных изданий – 46%. 

На втором месте по популярности находятся 
календари, реализованные в виде базы данных – 
18% от общего количества. В качестве примеров 
можно привести БД Мурманской государственной 
областной универсальной научной библиотеки16, 
Новгородской областной универсальной научной 
библиотеки17, Оренбургской областной универ-
сальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской18 
и др. На сайте Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В. Д. Федорова19 представлена БД 
«Знаменательные даты Кемеровской области», ко-
торая является результатом корпоративной работы 
городских и районных муниципальных библиотек 
Кемеровской области. Поиск в базе данных осуще-
ствляется по пяти поисковым полям: год, месяц, 
день, источник, текст в описании. Ресурс отражает 
значительные исторические даты политической, хо-
зяйственной, культурной жизни области, начиная 
с 1526 г. 

Многие библиотеки представляют календари 
в виде документов в форматах *.doc и *.pdf – 13% 
и 16% соответственно. В первом случае издания 
                                                        

16 URL: http://www.mgounb.ru 
17 URL: http://www.reglib.natm.ru 
18 URL: http://orenlib.ru 
19 URL: http://www.kemrsl.ru 
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имеют незначительное количество страниц – в пре-
делах 50, а pdf-файлы используют для представле-
ния более объемных изданий – до 500 страниц. 

Ряд библиотек подготавливает календари од-
новременно в двух форматах: базы данных и html-
страницы или pdf-файла и страницы html. Напри-
мер, на сайте Национальной библиотеки Респуб-
лики Коми20 «Календарь знаменательных и памят-
ных дат Республики Коми» представлен как pdf-
файл и страница html; ресурс «Памятные даты по 
Кировской области»21 также имеет два варианта 
отображения: коллекцию html-страниц и pdf-файл, 
а «Календарь знаменательных и памятных дат» Мо-
сковской областной государственной научной биб-
лиотеки им. Н. К. Крупской22 сформирован в виде 
БД и pdf-файла. 

Некоторые библиотеки формируют информа-
ционные ресурсы в виде статичных или интерак-
тивных презентаций, созданных с помощью про-
граммных продуктов: 

 Power Point («Книги-юбиляры. 2015» на 
сайте Централизованной библиотечной системы 
г. Пскова23); 

 Power Point во Flash-формате с просмотром 
программой iSpring («Знаменательные даты по 
библиотековедению, библиографоведению и кни-
говедению» на сайте Государственной публичной 
научно-технической библиотеки СО РАН24). 

Кроме того, библиотеки используют для орга-
низации просмотра электронных календарей в ин-
терактивном режиме такие сервисы, как Calameo25 
и Issuu26. Данные бесплатные программные реше-
ния позволяют превратить pdf-файл в некое по-
добие книги с возможностью перелистывать стра-
ницы, просматривать ее разделы, содержание, ука-
затели. Просмотр файлов в этом случае требует 
наличия на компьютере Flash-плагина. 

Анализ сайтов показал, что в последние годы 
библиотеки работают над совершенствованием тех-
нологии подготовки и способа представления кален-
дарей. Так, Национальная библиотека им. Н. Г. До-
можакова Республики Хакасия27 подготавливала 
ресурс «Знаменательные и памятные даты по Рес-
публике Хакасия» с 2005 по 2009 г. в формате 
*.doc, а с 2010 по 2015 г. в формате *.pdf. 
                                                        

20 URL: http://www.nbrkomi.ru 
21 URL: http://www.herzenlib.ru 
22 URL: http://www.mognb.ru 
23 URL: http://bibliopskov.ru 
24 URL: http://www.spsl.nsc.ru 
25 Calameo – это сервис для создания из pdf-файла ин-

терактивной публикации в Интернете. Используется для 
подготовки и просмотра журналов, брошюр, каталогов, от-
четов, презентаций и др. 

26 Issuu – бесплатный сервис, позволяющий пользова-
телям читать и просматривать журналы и другие издания 
в интерактивном режиме онлайн. 

27 URL: http://www.nbdrx.ru 

Издание «Памятные даты по Кировской об-
ласти» Кировской государственной универсальной 
областной научной библиотеки им. А. И. Герцена28 
размещено на сайте с 1998 по 2014 г. в виде html-
страниц, а с 2013 по 2015 г. доступно после авто-
ризации и регистрации в формате pdf. 

Способы предоставления календарей знамена-
тельных дат на библиотечных сайтах различны: от 
текстовых файлов, аналогов печатных изданий до 
баз данных. Тем не менее библиотеки продолжают 
осваивать и применять новые технико-технологи-
ческие решения для создания электронных ресур-
сов на базе информации краеведческого характера. 

Электронные архивы и печатные аналоги 

В результате исследования установлено, что 64% 
всех изученных онлайновых календарей имеют 
электронный архив различной глубины. Например, 
издание «Памятные даты по Кировской области» 
представлено в электронном виде на сайте Ки-
ровской государственной универсальной областной 
научной библиотеки им. А. И. Герцена с 1998 г. 
Архив «Хроники знаменательных и памятных дат» 
Национальной библиотеки Республики Саха (Яку-
тия)29 доступен онлайн с 2000 г. Подобные при-
меры можно продолжать. 

Своего рода электронными архивами событий 
являются календари-хроники, календари-летописи, 
объединяющие исторические памятные даты за 
несколько сотен лет. 

Способ «публикации» информационного ресурса 
на сайте библиотеки позволяет не только органи-
зовать моментальный доступ к календарным изда-
ниям за несколько истекших лет, но и предостав-
ляет возможность создания так называемых «пер-
спективных» календарей. Пример тому «Хроника 
юбилейных событий (2015–2019 гг.)» Камчатской 
краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенин-
никова30 как дополнение к ежегодному «Календарю 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому 
краю». 

Установлено, что половина библиотек – 45% – 
формирует и издает календари в двух вариантах: 
печатном и электронном. При этом необходимо от-
метить, что, являясь малотиражным изданием, ка-
лендарь в электронном виде имеет «неограничен-
ный тираж», о чем может свидетельствовать ста-
тистика использования электронного ресурса уда-
ленными пользователями. 

Проведенное исследование позволило изучить 
опыт отечественных библиотек в подготовке элек-
тронных ресурсов краеведческого характера, на 
примере календарей знаменательных и памятных 
                                                        

28 URL: http://www.herzenlib.ru 
29 URL: http://www.nlib.sakha.ru 
30 URL: http://www.kamlib.ru 
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дат. Мониторинг показал, что календари, появив-
шиеся в практике библиотек в середине прошлого 
века, в настоящее время вполне успешно развива-
ются в электронном виде на библиотечных сайтах. 

Несмотря на то, что создание календарей зна-
менательных дат является прерогативой областных, 
краевых и городских библиотек, формированием 
подобного рода изданий занимаются и библиотеки 
других ведомств. 

Установлено, что по структурно-содержатель-
ному признаку календари знаменательных и па-
мятных дат условно делятся: на фактографические 
указатели с краткими информационными справ-
ками; научные издания с развернутыми текстовыми 
справками и библиографическими списками ли-
тературы; комплексные информационные ресурсы, 
в которых представлены не только информацион-
ная и библиографическая составляющие, но и ис-
пользуются гиперссылки на родственные по теме 
ресурсы Интернета. 

Многообразны формы реализации календарей 
на сайтах библиотек. Это и электронные аналоги 
печатных изданий в текстовом формате, и инте-
рактивные презентации, и БД, и комплексные ин-
формационные ресурсы. 

Исследование показало, что часть электронных 
календарей не имеет печатного аналога, а сущест-
вует лишь в электронном виде на сайтах библиотек. 

В заключение можно констатировать, что фор-
мирование электронных изданий в формате кален-
дарей является перспективным направлением в де-
ятельности библиотек, поскольку тематика ресур-
сов не ограничивается лишь территориальными 
рамками. Подготовка и развитие библиотеками ин-
формационных продуктов краеведческой направ-
ленности является не только одним из способов 
привлечения удаленных пользователей на свой сайт, 
но и служит делу распространения историко-крае-
ведческих знаний, поскольку целевая аудитория 
календарей различна. 
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Анализируются информационные потребности и интересы пользователей вузовской библиотеки. Пред-
ставлены сервисы личного кабинета, доступные в Научной библиотеке Сибирского федерального уни-
верситета. Сервисы определяются в зависимости от групп пользователей (студент, преподаватель, 
сотрудник) и их информационных потребностей. Личный кабинет является интегрированной информа-
ционно-образовательной средой пользователя и рассматривается как система взаимодействия и инфор-
мационного обмена между читателем и современной библиотекой вуза. 

Ключевые слова: информационные потребности, личный кабинет, читатель, сервисы, смарт-библиотека, 
обслуживание читателей, виртуальные службы, онлайн-услуги. 

 
The paper analyzes information requirements and interests of higher school library users. It presents services 
of a private office for a student, a teacher and administrative personnel of higher education institution available 
at the Siberian Federal University Scientific Library, which are defined depending on groups of users and their 
information requirements. A user private office is an integrated information and education interface for users, 
as well as a system of interaction and information exchange between readers and a modern higher school 
library. 

Keywords: information requirements, private office, reader, services, smart-library, readers servicing, virtual 
services, online services. 

 
Введение 

тремительное развитие информационных 
технологий в последние десятилетия по-
влияло на функционирование практически 

всех направлений библиотечной деятельности, по-
зволило по-новому выстроить работу библиотек 
с пользователями [3, 7, 19] и привело к созданию 
и развитию новой парадигмы в библиотечной дея-
тельности. Модель библиотеки, созданная на ос-
нове этой парадигмы, призвана отвечать совре-
менным информационным потребностям пользо-
вателей, а также осуществлять управление и свое-
временное предоставление пользователям необхо-
димой информации [6]. 

Библиотека вуза становится ключевым под-
разделением университета, призванным предос-
тавлять своим пользователям новую информаци-
онную среду для эффективной образовательной 
и научной деятельности, создавать благоприятные 
условия для улучшения учебного и научного про-
цессов, а также способствовать дальнейшей мо-
дернизации вуза. 

Информационные потребности пользователей 
научной библиотеки вуза и условия работы 
с информацией 

Важным направлением работы современной биб-
лиотеки является изучение информационных по-
требностей и условий, которые необходимо пре-
доставить пользователю для эффективной работы 
с информацией. Это позволит библиотекам более 
рационально использовать имеющиеся финансовые 
средства на формирование информационных ре-
сурсов, а также повысить возможность для удов-
летворения потребностей своих пользователей [2, 
4, 5, 8]. 

Традиционно в научных библиотеках вузов 
пользователей разделяют на три группы с учетом 
их информационных интересов и потребностей: 

 студенты-бакалавры и магистры; 
 профессорско-преподавательский состав, за-

нимающийся исследовательской и преподаватель-
ской работой; 

 руководящие и управленческие работники. 
Распределение пользователей по таким груп-

пам позволяет библиотекам определять особенности 

С 
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информационных потребностей каждой из них, 
а также условия работы с информацией. 

Для студентов-бакалавров и магистров это: 
 учебно-методические материалы в электрон-

ном виде; 
 информация для сдачи экзамена или зачета, 

при этом часто их интересует только часть до-
кумента; 

 информация о том, какие книги на руках, 
какие книги ранее брали и к каким электронным 
документам обращались; 

 максимально комфортные условия для уда-
ленной работы в библиотеке; 

 доступ к изменению или дополнению своих 
личных данных; 

 информация накануне государственного эк-
замена о литературе за прошлые годы обучения; 

 перечень новых дисциплин на следующий 
учебный год и учебно-методических материалов 
по ним; 

 возможность делать авторскую сборку «фраг-
ментов» текстов из имеющихся книг («шпаргалок»). 

Таким образом, в группе пользователей студен-
тов-бакалавров, как правило, преобладают потреб-
ности в материалах по специальности, таких как 
учебники, учебные пособия, справочные издания. 

Профессорско-преподавательский состав (в эту 
же группу можно отнести аспирантов) предпочи-
тает, чтобы: 

 учебно-методическая литература из учебных 
программ стала доступна студентам автоматически; 

 можно было вносить коррективы в список 
рекомендованной литературы, собранной в авто-
матическом режиме. Как минимум преподаватель 
захочет делать это в электронном каталоге биб-
лиотеки, как максимум – присоединять литературу 
из сети Интернет; 

 была возможность порекомендовать учеб-
ник своим студентам, т. е. сделать мини-подборку 
из общей подборки и разослать студентам; 

 была возможность вносить в электронный 
каталог библиотеки собственные статьи и моно-
графии и обеспечить доступ студентов к ним; 

 иметь доступ к изменению или дополнению 
своих личных данных; 

 можно было получать статистику обраще-
ний к своим учебно-методическим материалам, 
учебным программам и монографиям; 

 можно было получать коэффициент книго-
обеспеченности по своим курсам; 

 была возможность получать данные о своих 
публикациях и показателях из баз данных (БД) 
РИНЦ, Web of Science (WoS) и Scopus; 

 можно было получать информацию о патен-
тах (РИНЦ, Карта российской науки). 

Профессорско-преподавательский состав, за-
нимающийся исследовательской и преподаватель-

ской работой, испытывает потребность в инфор-
мации о научных исследованиях, в источниках на 
иностранных языках. 

Руководящие и управленческие работники ну-
ждаются в информации, связанной с организацией 
учебного процесса, в нормативно-правовых доку-
ментах. 

Анализ информационных потребностей поль-
зователей Научной библиотеки Сибирского феде-
рального университета показал (НБ СФУ) [12], 
что в каждой категории пользователей преобла-
дают потребности в информации, представленной 
в электронной форме. Причем с каждым годом 
потребность в этой форме информации возрастает. 

Зная и учитывая информационные потребности 
и интересы каждой из этих групп пользователей, 
НБ СФУ участвует в разработке проекта «Смарт-
библиотека в Научной библиотеке Сибирского фе-
дерального университета». Основная цель проекта – 
создание смарт-библиотеки, которая предоставляет 
интерактивные услуги онлайн через личный каби-
нет пользователя. Сервисы, доступные в личном 
кабинете смарт-библиотеки, должны определяться 
в зависимости от групп пользователей (студент, 
преподаватель, сотрудник) и их информационных 
потребностей. Подробное описание этих серви- 
сов для каждой категории пользователей предста-
влено ниже. 

В центр интересов смарт-библиотеки поме-
щен индивидуальный читатель и его информаци-
онные потребности [8, 13–15, 20]. В этом случае 
основной задачей смарт-библиотеки становится 
максимальное удовлетворение информационных 
потребностей читателя через использование со-
временных технологий. Принципы обслуживания 
читателей [16–18]: 

1. Накопление знаний о пользователе и его ин-
формационных потребностях. 

2. Анализ потребностей пользователя. 
3. Подготовка рекомендаций для улучшения 

библиотечного обслуживания. 
Таким образом, новая философия работы смарт-

библиотеки, или современной библиотеки, должна 
основываться на следующем: 

 обеспечение свободного доступа к ресурсам 
и услугам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю; 

 обеспечение информацией всех жителей 
Красноярска и Красноярского края; 

 обеспечение высокого уровня доступа к ин-
формации; 

 стимулирование и поддержание процесса не-
прерывного обучения своих пользователей на про-
тяжении всей жизни; 

 постоянный мониторинг и анализ информа-
ционных запросов читателей. 

В результате создается новая информационная 
библиотечная среда, интегрированная в информа-
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ционное пространство университета и обеспечи-
вающая качественное информационное сопровож-
дение учебного процесса и научной работы. 

Сервисы личного кабинета 

Личный кабинет – это персонализированное вир-
туальное рабочее пространство студента, препода-
вателя или сотрудника университета, существую-
щее в закрытом доступе, в котором сервисы пре-
доставляются согласно статусу и полномочиям 
пользователя [9, 10]. Зайдя в обозначенную руб-
рику сайта НБ СФУ, у пользователя имеется воз-
можность просмотреть полный спектр предостав-
ляемых услуг. Личный кабинет предназначен для 
контроля и получения информации по услугам 
в режиме онлайн, а также для гибкого управления 
набором дополнительных услуг. С помощью лич-
ного кабинета пользователь подробно и без спешки 
может узнать обо всех сервисах, предлагаемых 
Научной библиотекой Сибирского федерального 
университета. Все это можно делать не выходя из 
дома. Для работы в личном кабинете достаточно 
иметь компьютер, подключенный к сети Интернет. 
По большому счету личный кабинет – это не что 
иное, как персональный аккаунт пользователя. 

Личный кабинет пользователя должен быть свя-
зан с автоматизированным перечнем услуг биб-
лиотеки и давать возможность ими управлять: 

 видеть подключенные услуги; 
 подключать новые и отключать ненужные; 
 сохранять произвольные поисковые запросы 

с возможностью автоматического получения новой 
информации по результату запроса; 

 предлагать те услуги, которые не обозна-
чены в перечне библиотеки; 

 иметь возможность восстановления пароля; 
 редактировать персональные данные с воз-

можностью записи в БД клиентов; 
 иметь доступ к прямой регистрации / пере-

регистрации на сайте. 
Структура сервисов личного кабинета в НБ 

СФУ представлена на рис. 1. Она состоит из трех 
главных уровней: базовый, промежуточный и ин-
теллектуальный. Базовый уровень также называ-
ют «фундаментальным» или «уровнем системы». 
Он включает такие сервисы, как «Мой формуляр», 
«История выдачи» и т. д. Промежуточный уровень 
необходим для анализа хобби и интересов пользо-
вателя, он работает на основе словаря ГРНТИ. Ин-
теллектуальный уровень работает как фильтр ба-
зового и промежуточного уровней. 

Сервисы, доступные в личном кабинете, опре-
деляются в зависимости от категории пользовате-
лей (студент, аспирант; преподаватель, сотрудник; 
управленческий состав вуза). Вход в личный каби-
нет осуществляется посредством единого логина 

и пароля (рис. 2). Логином является фамилия чита-
теля, а паролем – штрих-код читателя. 

 

Рис. 1. Структура сервисов личного кабинета 
в НБ СФУ 

 

 

Рис. 2. Вход в личный кабинет НБ СФУ 
 
 
Личный кабинет студента, магистранта – вир-

туальное рабочее пространство, в котором пред-
ставлены сервисы личного кабинета в зависимости 
от информационных потребностей. Как правило, эти 
потребности носят учебный характер (учебники, 
учебные пособия, справочные издания). Для сту-
дентов крайне важно так выстраивать свое обуче-
ние, чтобы в любое время и с любого места иметь 
доступ к учебной и научной литературе [1, 11]. 

В личном кабинете после авторизации пользо-
вателям предоставляется возможность: получать 
доступ к полным текстам необходимой учебной, 
методической и научной литературы, просматри-
вать доступные сервисы, свои заказы (печать по 
требованию, заказ на литературу), отправлять за-
явку на комплектование литературы, задавать во-
просы библиотекарю. 

На данный момент в личном кабинете студента 
доступны следующие сервисы: мой формуляр, ис-
тория выдачи книг, рекомендованная литература, 
корзина заказов услуги «печать по требованию», 
поиск по электронному каталогу, печать книги по 
требованию. 
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В личном кабинете преподавателя имеется воз-
можность видеть полный спектр услуг, предостав-
ляемых Научной библиотекой СФУ. Эти услуги 
обусловлены не только преподавательской дея-
тельностью, но и научной. 

В настоящее время в личном кабинете пре-
подавателя, сотрудника доступны следующие сер-
висы: мой формуляр, история выдачи книг, мои 
публикации, литература по читаемым дисципли-
нам, корзина заказов на кафедрах, корзина заказов 
услуги «печать по требованию», заявка на литера-
туру по МБА, заявка на приобретение литературы 
для обеспечения учебного процесса, статистика, 
поиск по электронному каталогу, книгообеспечен-
ность, печать книги по требованию. 

Для получения доступа к личному кабинету 
необходимо иметь учетную запись в системе авто-
матизации библиотек (САБ) ИРБИС, а также чита-
тельский билет. Оформление и выдача единого чи-
тательского билета осуществляется в пунктах ре-
гистрации читателей НБ СФУ. 

Далее рассмотрим каждый из этих сервисов 
подробнее. 

Мой формуляр. Содержит сведения о доку-
ментах, полученных из фондов подразделений, ра-
ботающих в режиме автоматизированной выдачи: 
о книгах, которые находятся на руках, – назва- 
ния изданий, штрих-код каждого экземпляра, даты 
выдачи и возврата, место выдачи (абонемент, чи-
тальный зал); об истечении срока пользования 
документом (просрочено); о начисленных суммах 
(штрафах) за несвоевременный возврат книг. 

История выдачи книг. Данный сервис лич-
ного кабинета позволяет отслеживать список всех 
прочитанных пользователем книг за весь период 
обслуживания НБ СФУ. В перечне «История вы-
дачи книг» указана дата выдачи, а также приве-
дено библиографическое описание выдававшегося 
пользователю издания. 

Рекомендованная литература. Данный сер-
вис предназначен, прежде всего, для студентов-
бакалавров и магистров Сибирского федерального 
университета. В нем преподаватели рекомендуют 
списки изданий по изучаемым дисциплинам на 
текущий учебный год. В заголовке к данному сер-
вису отображаются фамилия, имя, отчество сту-
дента, наименование его института, коды группы 
и образовательной программы. Далее отображается 
список литературы по каждой изучаемой дисцип-
лине. Печатные издания из этих списков можно 
получить в указанных местах хранения. Кроме того, 
каждый студент может отправить предваритель-
ный электронный заказ на каждое издание по от-
дельности (нажать на кнопку «Заказать») или рас-
печатать список (в разработке), также можно за-
полнить бланк требования вручную. При наличии 
ссылки на полный текст (электронную версию) 

можно открыть его с любого компьютера, подклю-
ченного к сети Интернет. 

Мои публикации в Scopus и Web of Science. 
С помощью этого сервиса преподаватель СФУ мо-
жет видеть весь перечень своих работ, опублико-
ванных в высокорейтинговых журналах, входящих 
в базы данных Scopus и WoS. Перечень публика-
ций содержит подробное библиографическое опи-
сание, актуальный индекс цитирования по каждой 
базе, а также ссылку на описание этой публикации 
в Scopus и Web of Science. 

Мои публикации в E-library. Сервис содер-
жит перечень публикаций преподавателей Сибир-
ского федерального университета, размещенный 
в РИНЦе. Сервис состоит из трех основных бло-
ков: а) общей информации о публикационной ак-
тивности автора, в которой можно найти общее 
количество публикаций автора, находящихся в базе 
данных E-library, количество цитирований и h-ин-
декс; б) в информации по общим показателям на-
ходятся суммарное количество публикаций автора, 
и отдельно в WoS и в Scopus, число цитирований 
РИНЦ, индекс Хирша (РИНЦ), число цитирований 
в WoS, Scopus, суммарное количество цитирова-
ний, самоцитирований, среднее число цитирова-
ний в расчете на одну публикацию, число цитиро-
ваний в зарубежных журналах, число публикаций 
в зарубежных журналах, в российских журналах из 
перечня ВАК, а также в журналах с ненулевым 
импакт-фактором, количество публикаций за по-
следние 5 лет и число публикаций и цитирований 
по годам; в) в информации о публикациях автора 
приведено библиографическое описание публика-
ции и показатель цитирования. 

Заказ по МБА. Межбиблиотечный абонемент – 
одна из форм библиотечного обслуживания, осно-
ванная на использовании изданий из фондов дру-
гих библиотек в случае отсутствия их в собствен-
ном фонде. При оформлении заказа в личном ка-
бинете необходимо уточнить наличие запраши-
ваемого издания в электронном каталоге и базах 
данных НБ СФУ и библиотек-партнеров и указать 
точные данные издания. Данные о заказчике за-
полняются автоматически при входе пользователя 
в личный кабинет. Срок исполнения заказа от трех 
дней. Копии статей передаются заказчику только 
в распечатанном виде. 

Литература по читаемым дисциплинам. Дан-
ный сервис предназначен для отображения списка 
изданий, которые рекомендует преподаватель по 
всем читаемым им дисциплинам. Преподаватель 
может изменить или дополнить эти списки дру-
гими изданиями, для этого необходимо сформиро-
вать список книг по определенной дисциплине (на-
именование дисциплины в соответствии с учеб-
ным планом) из электронного каталога Научной 
библиотеки СФУ. Для каждой книги необходимо 
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указать: 1) код и название специальности, для ко-
торой она рекомендована (шифр специальности / 
специализации по третьему поколению Федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования); 2) на-
значение книги: основная / дополнительная лите-
ратура; 3) форму обучения (дневная, заочная, ве-
черняя). Для формирования списка электронными 
полнотекстовыми научно-образовательными изда-
ниями используются электронно-библиотечные си-
стемы (ЭБС) «Лань», «Инфра-М», «Руконт» (http:// 
bik.sfu-kras.ru/nb/elektronnye-bibliotechnye-sistemy-
ebs). Консультацию по составлению списков можно 
получить у библиотекарей. При отсутствии нуж-
ных изданий в электронном каталоге можно обра-
титься с заявкой на их приобретение в отдел фор-
мирования и учета информационно-библиотечных 
ресурсов НБ СФУ. 

Корзина заказов на кафедрах. Сервис «Кор-
зина заказов на кафедрах» представляет собой за-
крепление за пользователем на определенный срок 
заказанных им книг и недоступность их в этот пе-
риод для других пользователей. Заказы принима-
ются только на книги и периодику из фонда Науч-
ной библиотеки СФУ. Перед заказом необходимо 
уточнить в электронном каталоге, есть ли нужная 
вам книга в фонде библиотеки. При бронировании 
экземпляра через результат простого или расши-
ренного поиска достаточно кликнуть на соответст-
вующую ссылку в колонке «Заказ» или выбрать 
документ, перейти во вкладку «Экземпляры» и на-
жать на ссылку «Заказать» напротив того фонда, 
в котором вы хотите забронировать интересующий 
экземпляр. После того как вы нажали «Заказать», 
появится окно авторизации (если вы еще не были 
авторизированы). Подробности об авторизации в си-
стеме содержатся в пункте справки личный каби-
нет. Затем следует выбрать филиал, в котором ну-
жно забронировать документ, после этого нажать 
кнопку «Заказать». Список забронированных до-
кументов можно просмотреть в личном кабинете 
в разделе «Текущие заказы». Для получения эк-
земпляра на руки необходимо обратиться непо-
средственно в библиотеку. Отказ в бронировании 
издания возможен по следующим причинам: тре-
буемое издание уже выдано (забронировано) ранее 
другому пользователю, либо отсутствует свобод-
ный экземпляр. 

Корзина заказов услуги «Печать по требова-
нию». Данный сервис предназначен для отобра-
жения всех заказов пользователя по услуге «Пе-
чать по требованию». Заказ содержит библиогра-
фические записи учебно-методической литературы 
СФУ со ссылкой на полный текст, количество эк-
земпляров, необходимых для печати. Кроме того, 
с помощью данного сервиса пользователь может 
отслеживать статус своего заказа. Для заказа изда-

ния из личного кабинета авторизированному поль-
зователю необходимо выбрать сервис «Печать по 
требованию». В системе выполнить поисковый за-
прос необходимого издания. Напротив данного из-
дания нажать кнопку «Заказать печать», внести 
контактную информацию и указать количество 
необходимых экземпляров, нажать кнопку «Зака-
зать». Бланк оплаты на исполнение заказа после 
успешного оформления заказа поступает оператору 
центра сканирования и оцифровки, где пользова-
тель должен произвести оплату. Оператор центра 
сканирования и оцифровки уточнит и сообщит 
пользователю срок изготовления заказа. 

Заявка на приобретение литературы для обе-
спечения учебного процесса. Научная библиотека 
СФУ принимает заявки на приобретение учебной 
литературы от преподавателей и сотрудников уни-
верситета. Заявка на приобретение литературы для 
обеспечения учебного процесса предполагает за-
полнение следующих полей: наименование инсти-
тута, кафедры, краткое библиографическое описа-
ние приобретаемой книги, включая ее экземпляр-
ность, контактные данные, дисциплина, по кото-
рой она будет приобретаться, специальность, форма 
обучения, семестры. После заполнения заявку не-
обходимо распечатать, заверить подписью заведую-
щего кафедрой или директора института и напра-
вить в отдел формирования и учета информаци-
онно-библиотечных ресурсов научной библиотеки. 
Библиотека оставляет за собой право корректиро-
вать экземплярность литературы, приобретаемой 
по заявкам, с учетом читательского спроса и ана-
лиза потребностей библиотеки. 

Статистика. На сервере разработан сайт для 
формирования статистики обращаемости к полно-
текстовым ресурсам СФУ. Статистика активности 
использования электронных ресурсов учебно-ме-
тодического комплекса дисциплины (УМКД) пред-
ставлена по адресу: http://lib3.sfu-kras.ru:8080. Ука-
зывая периодичность, программа учета виртуаль-
ной статистики обращаемости к собственным пол-
нотекстовым ресурсам СФУ выдает данные в Excel-
формате. Программа состоит из двух частей: 

I. Программа, анализирующая файл журнала 
web-сервера, который предоставляет доступ к до-
кументам, формирует записи статистики и записы-
вает их в базу данных. Эта программа предназна-
чена для запуска через системного планировщика. 
Из записей лога apache выделяются адреса доку-
ментов, которые подвергаются коррекции для при-
ведения адресов в исходный вид, указанный поль-
зователем. Найденные адреса документов ищутся 
среди документов из баз данных ИРБИС. Ана-
лизируются коды ответов сервера, которые опре-
деляют результат загрузки документа. Адреса из 
логов apache записываются в собственную базу 
данных программы. Для всех записанных адресов 
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также сохраняются все удачные или неудачные 
попытки скачивания. При этом отсеиваются запро-
сы «дозагрузки» документов, которые формируют 
некоторые программы просмотра. Документы из 
баз данных ИРБИС, адреса которых были найдены 
в логах apache, также записываются в базу. Осу-
ществляется также поиск географической принад-
лежности для всех интернет-адресов, с которых 
производились загрузки документов. 

II. Web-сайт, отображающий на карте места, 
откуда загружались документы за указанный пе-
риод, также генерирует отчеты: пользователь ука-
зывает диапазон дат для формирования статис-
тики; данные за период ищутся в базе данных про-
граммы, найденные точки обозначаются на карте. 
Карта работает в двух вариантах: Google Maps 
и Google Earth (приложение «Планета Земля»). При-
ложение Google Earth запускается через web-брау-
зер, так же как и Google Maps, и является более 
функциональным, однако оно существует не для 
всех операционных систем и требует поддержки 
аппаратного ускорения графического процессора. 
Вариант с Google Maps работает везде. Точки ото-
бражаются по данным географической принадлеж-
ности с детализацией до города; пользователь мо-
жет выбрать на карте любую точку и получить 
сводку по статистике посещений из данного места; 
на странице предусмотрена кнопка для формиро-
вания отчета за выбранный период. В отчет попа-
дают данные по скачанным документам с подсче-
том количества скачиваний и ошибок скачивания 
в течение указанного периода. Адреса, не найден-
ные в базах ИРБИС, попадают в отдельный отчет 
также с подсчетом показателей за период. 

Статистические данные демонстрируют вни-
мание специалистов библиотеки, профессорско-
преподавательского состава, администрации СФУ 
к развитию библиотечных услуг. Практическая зна-
чимость создания полноценной системы учета по-
казывает, насколько эффективно библиотека орга-
низует свою деятельность. Библиотечная статис-
тика может быть полноценной лишь при условии 
применения единых подходов к сбору и группи-
ровке информации. 

Поиск по электронному каталогу. Поиск осу-
ществляется по всем базам данных электронного 
каталога одновременно. Контекстный поиск можно 
осуществлять по названию издания, по автору, году 
издания, по ключевым словам. Поиск лучше начи-
нать с ввода основного элемента. Дополнительные 
и уточняющие элементы следует использовать, если 
результат поиска (список) окажется чрезмерно боль-
шим. Кроме того, поисковой системой предусмот-
рена возможность расширенного поиска (по полным 
текстам, издательству, УДК / ББК, предметным руб-
рикам и т. д.). Расширенный поиск дает возмож-
ность формировать сложный поисковый запрос, т. е. 

соединять несколько поисковых критериев в од-
ном поисковом запросе, ограничивать или расши-
рять запрос новыми дополнительными условиями. 
Поиск можно проводить как по нескольким поис-
ковым элементам одновременно, так и по одному, 
независимо от того, основным, дополнительным или 
уточняющим он является. 

Книгообеспеченность. Показатели книгообес-
печенности рассчитываются с помощью приложе-
ния «КО-2» к системе автоматизации библиотек 
ИРБИС. Дополнительно к приложению разработан 
программный модуль по конвертированию учеб-
ных планов в формате САБ ИРБИС. Кроме того, 
разработан программный модуль по выгрузке кон-
тингента в формат САБ ИРБИС из информацион-
ной системы СФУ «Деканат». В настоящее время 
для 2300 дисциплин можно получить списки учеб-
ной литературы со сведениями по статистике кни-
гообеспеченности. 16 711 учебных изданий «при-
вязаны» к дисциплинам учебных планов СФУ. 

Технология обработки данных с помощью про-
граммного модуля «Книгообеспеченность» позво-
ляет: значительно упростить ввод сведений об учеб-
ном процессе и сократить время ввода данных, 
разгрузить электронный каталог от лишних дан-
ных, тем самым уменьшив объем записей и увели-
чив быстродействие системы в целом, объединить 
данные по всем каталогам. 

Печать книги по требованию. «Книга по тре-
бованию» – это технология продвижения и рас-
пространения изданий СФУ по запросу пользо-
вателей. Разработка данной услуги на базе ИРБИС 
позволяет печатать необходимое количество эк-
земпляров учебно-методической литературы, из-
данной в СФУ. Сервис «Книга по требованию» 
содержит распределенную полнотекстовую базу 
данных учебно-методических изданий СФУ и сис-
тему поиска библиографических записей изданий 
СФУ со ссылкой на полный текст. Программа по-
зволяет удаленно работать с информационными 
ресурсами библиотеки, делать заказ на печатное 
издание СФУ. 

Данная услуга позволяет расширить количество 
пользователей, снизить риски при определении ко-
личества экземпляров, освободить библиотечные 
фонды от невостребованной литературы, устано-
вить цену, сопоставимую с ценой многотиражного 
издания. 

Кроме того, планируется реализовать и другие 
сервисы личного кабинета, доступные для чита-
теля. В личный кабинет студента планируется до-
бавить: сохранение запросов по теме, заявку на 
продление книг, подписку на тематические рас-
сылки (словарь ГРНТИ), новости, новые поступ-
ления, мероприятия, прейскурант платных услуг, 
межбиблиотечный абонемент, виртуальную справку 
(напишите нам). 
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В личный кабинет преподавателя, сотрудника 
планируется добавить следующие сервисы: сох-
ранение запросов по теме, заявка на продление 
книг, подписка на тематические рассылки (словарь 
ГРНТИ), новости, новые поступления, возмож-
ность редактирования списка литературы по чи-
таемым дисциплинам, мероприятия, прейскурант 
платных услуг, межбиблиотечный абонемент, мои 
публикации в РИНЦ, мои публикации в Scopus 
и WoS, показатели публикационной активности 
в РИНЦ, виртуальная справка (напишите нам). 

Личный кабинет для руководства вуза – это 
рабочее пространство, в котором руководящие 
и управленческие работники могут получать ин-
формацию, связанную с организацией учебного про-
цесса, научной деятельностью преподавательского 
состава. 

В личном кабинете руководства вуза планиру-
ется реализовать следующие сервисы: 

 связь профиля преподавателя с его личным 
Research ID, 

 связь профиля преподавателя с кодами на-
учной классификации (ГРНТИ и др.), 

 формирование отчетов для Научно-исследо-
вательской части, 

 книгообеспеченность, 
 формирование статистических отчетов (на-

пример, обращение к полным текстам). 

Заключение 

Таким образом, полнофункциональный личный ка-
бинет – виртуальное пространство пользователя, 
исключающее необходимость многократной аутен-
тификации, интегрирующее все информационные 
услуги и ресурсы Научной библиотеки Сибирского 
федерального университета, информационные ис-
точники и обеспечивающее управляемый доступ 
к ним не только из сети университета, но и из сети 
Интернет. Кроме того, личный кабинет можно рас-
сматривать как функционирующую систему взаи-
модействия и информационного обмена между ав-
томатизированными системами Библиотечно-из-
дательского комплекса Сибирского федерального 
университета, автоматизированными системами уп-
равления учебным процессом и интегрированной 
информационно-образовательной средой. 
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Представлен обзор развития библиографической деятельности и информационно-библиографического 
комплекса, связанного с внедрением компьютерных технологий в практику библиотечной работы и из-
менениями запросов научного сообщества, дана характеристика печатной и электронной информа-
ционной продукции ГПНТБ СО РАН с 1958 г. по настоящее время, намечены перспективные направле-
ния работ по созданию информационных ресурсов собственной генерации. 
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The paper represents an overview of developing the bibliographic-information complex and bibliographic 
activities related with computer technologies introduction into the practice of library work and changes of the 
scientific community requests. It has presented characteristics of printed and electronic information products of 
SPSTL SB RAS since 1958 to nowadays; has shown perspective activity directions on creating information re-
sources of own generation. 

Keywords: bibliographical activities, bibliographic aids, electronic information products, analytical work, 
SPSTL SB RAS. 

 
последнее десятилетие вопросы эволюции 
отдельных аспектов библиографической де-
ятельности активно освещаются в работах 

ведущих специалистов в области библиотековеде-
ния и библиографоведения. 

В исследовании И. Г. Моргенштерна [1], по-
священном эволюции библиографической техно-
логии, выделены три периода ее развития: 1) соз-
дание и использование стабильных библиографи-
ческих источников (списки и указатели литера-
туры), 2) создание и использование динамичных 
библиографических источников (карточные ката-
логи), 3) создание и использование электронных 
библиографических источников (базы данных), ин-
тегрирующих свойства первых и вторых. Отмечено, 
что электронная технология, потенциально обеспе-
чивая доступ к библиографической информации 
в любом месте и в любое время, реально ограни-
чена различными барьерами для ее осуществления. 

В статье Г. А. Кузичкиной [2] показана эволю-
ция профессии библиографа и сделан вывод о том, 
что его работа в настоящее время не ограничи-
вается задачами учета и регистрации документов 
как носителей информации. В связи с колоссаль-
ным ростом объема информации увеличивается 

роль аналитической составляющей деятельности, 
а библиограф превращается в специалиста, созда-
ющего новое знание – информационно-аналитиче-
скую продукцию. 

Эволюция некоторых библиографических по-
нятий рассматривается в публикации Ю. М. Не-
щерет [3]. 

В работе В. П. Леонова [4] об эволюционном 
синтезе библиографии говорится, что ее развитие 
изменяется вместе с эволюцией сознания, книгой, 
материальными носителями и информационными 
технологиями. Автором представлены этапы эво-
люции библиографии: описательный, социологи-
ческий, информационный, которые воспроизводят 
совокупность основных функций и процессов. Ука-
зывается, что общей закономерностью эволюцион-
ного синтеза является сжатие во времени этапов 
развития библиографии, которая постепенно фор-
мируется в науку большой степени сложности. 

В очерках о прошлом и будущем библиогра-
фической науки А. В. Соколовым и Т. Ф. Бересто-
вой [5] дается оценка эволюции библиографии как 
поисковой инфраструктуры, характеризуются до-
письменная, духовная, просветительская, массовая 
и электронная эпистемы, под которыми понимаются 
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социальные структуры, детерминирующие состоя-
ние сознания и культуры в конкретный истори-
ческий период. В монографии отмечается него-
товность современной библиографической науки 
и практики к библиографическому поиску в мас-
сивах электронной информации. 

В ГПНТБ СО РАН библиографическая дея-
тельность началась в 1958 г., с момента организа-
ции библиотеки. Она претерпела те же изменения, 
которые обобщены и отражены в теоретических 
работах как вышеупомянутых авторов [1–5], так 
и в публикациях специалистов ГПНТБ СО РАН 
[6–9]. Но, как выяснилось, эволюция библиогра-
фической работы и комплекса информационных 
продуктов на протяжении почти 60 лет деятель-
ности библиотеки в структуре СО РАН описана 
и проанализирована не была. Поэтому цель насто-
ящей работы – проследить эту эволюцию. Такой 
анализ может быть интересен как в теоретическом, 
так и в практическом планах. 

Основным направлением деятельности библио-
теки является информационное сопровождение на-
учных исследований, ведущихся Сибирским отде-
лением Российской академии наук. Одной из форм 
этой деятельности является создание специализи-
рованных информационных продуктов, удовлетво-
ряющих потребности ученых и специалистов СО 
РАН. Начало комплекса информационных продук-
тов положено в 1958 г. подготовкой указателей ли-
тературы, созданием которых занимался научно-
библиографический отдел, позже переименованный 
в отдел научной библиографии (ОНБ). Система 
библиографических пособий 60-х гг. прошлого века 
складывалась из текущих и ретроспективных ука-
зателей литературы, которые первоначально соз-
давались с использованием карточной технологии. 
Каждая библиографическая запись делалась на от-
дельной карточке, все карточки собирались в кар-
тотеке. Это позволяло при необходимости изме-
нять структуру библиографического пособия, пу-
тем вставки или удаления карточек с библиогра-
фической записью. 

С 1962 г. в ГПНТБ СО РАН начинает форми-
роваться система текущих библиографических ука-
зателей естественно-научного и гуманитарного про-
филя [6]. Первые текущие указатели литературы 
шести наименований вышли в свет в 1963 г. об-
щим числом – 34 выпуска: Борьба с силикозом; 
Горное давление. Рудничное крепление. Механика 
горных пород и горное давление; Наука, литера-
тура, искусство Сибири; Химия и химическая тех-
нология; Народное хозяйство Сибири и Дальнего 
Востока. Постепенно изменялись тематика и объем 
выпускаемых текущих библиографических посо-
бий. Максимум опубликованных указателей лите-
ратуры как по числу выпусков (140), так и по ко-
личеству названий (18), пришелся на 1975 г. Всего 

отделом к началу 2015 г. издано более 3700 теку-
щих указателей 27 наименований. В разные годы 
было подготовлено разное количество библиогра-
фических пособий. Тематика и периодичность их 
выпуска в тот или иной период времени изменя-
лись в соответствии с информационными потреб-
ностями ученых, экономическими возможностями 
библиотеки и т. п. С 1995 г. по настоящее время 
число ежегодно публикуемых текущих указателей 
литературы остается неизменным: 22 выпуска в год 
6 наименований (табл. 1). 

Значительное место в библиографической дея-
тельности ГПНТБ СО РАН занимала подготовка 
ретроспективных указателей, первые из которых 
были подготовлены в 1963–1964 гг.: Научный центр 
в Сибири (Сибирское отделение Академии наук 
СССР, 1957–1962 гг.); Новое в борьбе с силикозом 
(1959–1961 гг.); Физические свойства горных по-
род (1950–1963 гг.); Растительность и раститель-
ные ресурсы Западной Сибири (1909–1962 гг.). 
С 1963 г. по настоящее время в ГПНТБ СО РАН 
выпущено более 80 ретроспективных указателей, 
включая 14 биобиблиографических, в которых пред-
ставлены труды видных сибирских ученых. Тема-
тика ретроспективных библиографических пособий 
широка – от естественно-научной до гуманитар-
ной; хронологический охват – от десятилетий до 
нескольких столетий. 

Среди фундаментальных ретроспективных ука-
зателей важное место занимают сводные каталоги. 
ГПНТБ СО РАН занимается подготовкой регио-
нальных сводных каталогов местных изданий (книг, 
периодических и продолжающихся изданий) по Си-
бири и Дальнему Востоку, первые выпуски кото-
рых вышли в свет уже в 1960 г.: Сводный каталог 
новых иностранных книг, поступивших в библио-
теки Сибирского отделения Академии наук СССР; 
Сводный каталог новых поступлений иностранных 
книг библиотек сети Сибирского отделения Ака-
демии наук СССР. Перечень наиболее значимых 
ретроспективных указателей литературы представ-
лен в табл. 1. 

В 1970–1980 гг. в ОНБ велась подготовка меж-
отраслевых и комплексных текущих указателей, ко-
торые не имели привязки к региону, но тематика 
которых была востребована в Сибирском отделе-
нии АН СССР, а также в других неакадемических 
организациях и предприятиях (например: «Вибра-
ция в технике», «Действие производственных фак-
торов на организм человека и меры защиты», «Био-
геоценология», «Экстракция и ионный обмен», 
«Цеолиты, их свойства и применение», «Физика 
магнитных явлений» и др.). В 1980–1990 гг. они 
были закрыты в связи с появлением указателей 
аналогичной тематики в центральных органах ин-
формации, кадровыми проблемами, недостатком 
финансирования в годы перестройки и т. д. 



Т. В. Бусыгина, О. Л. Лаврик, Л. А. Мандринина, В. В. Рыкова, 2015, № 4, с. 49–56 

51 

В 1970-е гг. ОНБ приступил к подготовке об-
зорно-аналитической информации. М. И. Кирсано-
вой, Т. А. Воробьевой, В. П. Соколовой и рядом 
других известных библиографов были подготов-
лены обзоры состояния и проблематики библиогра-
фии Сибири и Дальнего Востока по истории, эко-
номике, литературе, искусству, биологии и т. д. [7]. 
С 1971 г. отделом научной библиографии ГПНТБ 
СО РАН с периодичностью раз в пять лет выпуска-
ются аналитические обзоры по развитию сибир-
ской библиографии, в которых проводится анализ 
библиографической продукции Сибири и Дальнего 
Востока, опубликованной за соответствующий пе-
риод [8]. 

С 1989 г. лаборатория информационно-систем-
ного анализа ГПНТБ СО РАН начинает издавать 
серию аналитических обзоров «Экология», кото-
рая к настоящему времени насчитывает более 100 
выпусков (1989–2015 гг.). Обзоры экологической 
серии, имея практическую направленность, вклю-
чают рекомендации или прогнозы по актуальным 
темам и могут быть использованы в качестве ин-
формационной основы научно-исследовательских 
работ [10]. Постепенно они все были переведены 
в электронный формат и доступны на сайте биб-
лиотеки (табл. 2). 

Таким образом, к началу 1990-х гг. сложился 
информационно-библиографический комплекс, со-
стоящий из системы указателей литературы, свод-
ных каталогов, аналитических обзоров. Внедрение 
автоматизации в практику библиографической дея-
тельности привело к качественным изменениям 
сложившегося комплекса информационной продук-
ции. Компьютеризация библиотеки и развитие про-
граммно-технологической основы сделали возмо-
жным подготовку указателей в автоматизирован-
ном режиме и переход к созданию библиографи-
ческих тематических и проблемно-ориентированных 
баз данных (БД). Базы данных стали основой соз-
дания печатных библиографических пособий, про-
изошел отказ от карточной технологии, упростился 
процесс редактирования, подготовки вспомогатель-
ных указателей, поиска информации. 

Особенностью этого периода стало сначала со-
здание узкотематических БД в соответствии с на-
учными исследованиями, ведущимися СО РАН, 
а затем переход на региональную тематику. Это 
было обусловлено тем, что ВИНИТИ РАН присту-
пил к генерированию БД по естественным наукам, 
математике и технике, которые по своей источни-
ковой базе перекрывали возможности ГПНТБ СО 
РАН. Библиотека, получая эти БД первоначально 
на магнитных лентах, а позже на цифровых носи-
телях, организовала обслуживание пользователей 
институтов СО РАН в удаленном режиме. Сначала 
это были БД «Химия», «Вибротехника», затем по-
явился доступ к БД «Охрана окружающей среды», 

«Вычислительная техника», «Полупроводниковые 
приборы» и другим. Постепенно количество при-
обретаемых библиотекой тематических БД стало 
превосходить количество БД собственной генера-
ции, что заставило определить свою «нишу» в те-
матике создаваемых БД, востребованных институ-
тами СО РАН. Были созданы БД «Природа и при-
родные ресурсы Сибири и Дальнего Востока», 
«Проблемы Севера», «Водные ресурсы Сибири», 
«Устойчивое развитие природы и общества», «На-
ука в Сибири и на Дальнем Востоке», «Экономика 
Сибири и Дальнего Востока», «Литература, искус-
ство Сибири и Дальнего Востока» и др. Прежде 
всего, они предназначались для ученых, предме-
том исследований которых являлась азиатская тер-
ритория России во всех возможных аспектах, т. е. 
для информационного сопровождения региональ-
ных исследований. Таким образом, на первое место 
в создании собственных ресурсов вышла регио-
нальная тематика. Поэтому отличительным призна-
ком записей в региональных библиографических 
БД стала обязательная географическая рубрика. 
В БД включаются также документы нерегиональ-
ного характера, но неразрывно связанные по те-
матике с проблемами Сибири и Дальнего Востока 
и имеющие большое значение для исследова-
тельской и практической деятельности по их ос-
воению и изучению. 

Дальнейшее развитие компьютерных техноло-
гий привело к возможности представить все нако-
пленные информационные массивы в свободном 
доступе для пользователей Интернета в АБИС на 
основе программы Web-ISIS. БД собственной ге-
нерации были представлены в алфавитном порядке 
вне зависимости от ретроспективы. 

Объем и количество названий БД собственной 
генерации ежегодно росли, поэтому ориентиро-
ваться в большом числе ресурсов для пользователя 
становилось все труднее. Важнейшим качествен-
ным изменением в структуре генерируемых ин-
формационных ресурсов ГПНТБ СО РАН стало 
создание крупнейшей библиографической БД «На-
учная Сибирика», объединившей региональные БД: 
«Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего 
Востока», «История Сибири и Дальнего Востока», 
«Литература, искусство Сибири и Дальнего Вос-
тока», «Наука в Сибири и на Дальнем Востоке», 
«Экономика Сибири и Дальнего Востока», «Про-
блемы Севера», «Коренные малочисленные наро-
ды Севера», «Устойчивое развитие природы и об-
щества». По принципу объединения БД сходной 
тематики были сформированы также БД «Освое-
ние Сибири», «Литература по Новосибирской об-
ласти», «Цеолиты, их свойства и применение». 
Модернизация комплекса БД собственной генера-
ции была вызвана необходимостью представления 
всех библиографических ресурсов ГПНТБ СО РАН 



 

 

Т а б л и ц а  1 

Печатные библиографические пособия 

Тип пособия Название Количество документов 

Фундаментальные 
ретроспективные 
указатели литера-
туры* 

Байкало-Амурская магистраль (1925–1974 гг.) 
Животный мир Сибири и Дальнего Востока (в 2 ч.) (нач. XIX в. – 1975 г.) 
Интродукция и акклиматизация растений в Сибири и на Дальнем Востоке (конец XVIII в. – 1972 г.) 
История библиотечного дела и библиографии в Сибири и на Дальнем Востоке (в 3 ч.) (XIX в. – 1975 г.) 
История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке (в 3 ч.) (XVII в. – 1975 г., 1994–2007 гг.) 
История рабочего класса Сибири и Дальнего Востока (XVIII в. – 1985 г.) 
Климат и гидрология Западной Сибири (1800–1966 гг.) 
Научная организация труда (1917–1972 гг.) 
Нефть и газ Восточной Сибири (1890–1980 гг.) 
Почвы Западной Сибири (1790–1963 гг.) 
Растительность и растительные ресурсы Западной Сибири (1909–1962 гг.) 
Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку (в 2 кн.) (XIX в. – 2000 г.) 
Экономика, размещение и организация промышленного производства Сибири и Дальнего Востока (в 2 ч.) (1917–1965 гг.) 
Энтомофаги Сибири и Дальнего Востока (1820–1975 гг.) 

8 612 
17 324 
3 279 

10 982 
9 793 
5 037 
7 639 
3 634 
3 407 
2 532 
2 537 

11 481 
5 103 
1 938 

Сводные каталоги Сибирская и дальневосточная книга (указатель в 3 т.) (1790–1917 гг.) 
Периодические и продолжающиеся издания Сибири и Дальнего Востока (указатель в 3 т.) (1789–1995 гг.) 
Сводный каталог отечественных периодических изданий, имеющихся в библиотеках Новосибирска (1763–2000 гг.) 
Сводный каталог зарубежных периодических изданий, имеющихся в библиотеках СО РАН (1960–2000 гг.) 
Сводный каталог иностранных журналов, имеющихся в библиотеках г. Новосибирска (кроме библиотек НИУ СО РАН) 
(1960–1983 гг.) 
Сводный каталог новых иностранных книг, поступивших в библиотеки СО РАН (1960–1984 гг.) 

16 287 
96 114 
9 вып. 
7 вып. 

 
8 вып. 
12 вып.  

Текущие указатели 
литературы** 

История Сибири и Дальнего Востока (с 1966 г. по настоящее время) 
Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока (с 1985 г. …) 
Наука в Сибири и на Дальнем Востоке (с 1985 г. …) 
Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их охрана и рациональное использование (с 1995 г. …) 
Проблемы Севера (с 1968 г. …) 
Экономика Сибири и Дальнего Востока (с 1963 г. …) 

3–6 вып. в год 
3–4 вып. в год 

1 вып. в год 
6 вып. в год 

4–12 вып. в год 
3–4 вып. в год 

* Включены указатели с ретроспективой более 50 лет, перечень остальных ретроспективных указателей см. на сайте http://www.spsl.nsc.ru/download/onb/retro-ukaz%281963-
1999%29.pdf. Биобиблиографические указатели по объему и ретроспективе совпадают с одноименными БД, см. табл. 2. 
** Информация о текущих библиографических указателях, издание которых прекращено (1963–1994 гг.), представлена на сайте библиотеки по адресу http://www.spsl.nsc.ru/ 
download/onb/teku-ukaz%281963_1994%29.pdf 

 
 
 
 



 

 

Т а б л и ц а 2 

Аналитическая продукция 

Вид продукта Тематика Авторы 

Обзоры биб-
лиографических 
пособий 

Состояние и проблематика библиографии растительности Сибири и Дальнего Востока 
Состояние и проблематика библиографии истории Сибири и Дальнего Востока 
История, состояние, задачи библиографии библиографий Сибири и Дальнего Востока 
Состояние и проблематика библиографии народного хозяйства Сибири и Дальнего Востока 
Состояние и проблематика библиографии с/х литературы Сибири и Дальнего Востока 
Библиография науки и культуры Сибири и Дальнего Востока 
Литературная библиография Сибири и Дальнего Востока 
Физическая география, геология и полезные ископаемые Сибири и Дальнего Востока 
Развитие библиографии по биологическим ресурсам Сибири 
Библиография искусства Сибири и Дальнего Востока 
Этнография и антропология народов Сибири и Дальнего Востока 
Сибирская библиография в 1969 г. 
Сибирская библиография в 1970–1971 гг. 
Сибирская библиография в 1971–1975 гг. 
Развитие сибирской библиографии в1976–1980 гг. 
Развитие сибирской библиографии в 1981–1985 гг. 
Развитие сибирской библиографии в 1986–1990, 1991–1995, 1996–2000, 2001–2005, 2006–2010 гг. 

Т. А. Воробьева 
В. П. Соколова 
Я. Г. Ханинсон 
М. И. Кирсанова 
Е. Г. Торгашова, Е. Б. Соболева 
В. С. Винарская 
И. В. Машанова 
В. Л. Кензина., В. Ю. Либе, Т. Я. Кулакова 
Т. А. Воробьева 
М. Х. Касаткина 
В. П. Соколова 
А. Н. Лебедева 
М. Г. Вохрышева, А. Н. Лебедева 
Г. П. Борцова 
Г. П. Борцова, Л. С. Панкратова 
Е. Б. Соболева, Л. С. Панкратова 
Е. И. Лукьянова 

Серия «Эколо-
гия». Аналити-
ческие обзоры 

Серия включает более 100 обзоров по направлениям: токсичные вещества, антропогенное воздейст-
вие различных промышленных производств на окружающую среду и человека; социально-экономи-
ческие и медико-биологические аспекты охраны окружающей среды, природоохранное законода-
тельство; концепции, подходы, методы, технологии, предотвращающие загрязнение окружающей 
среды и негативное воздействие на здоровье человека и др. 

Гл. ред. серии О. Л. Лаврик 

Статьи 
по библиомет-
рическому 
анализу БД 

Природные цеолиты 
Экология и охрана природных комплексов Западной Сибири 
Биоразнообразие Северной Евразии 
Освоение Сибири 
Загрязнение и охрана окружающей среды 
Метан в угольных шахтах 
Нанотехнологии в СО РАН 
 
Экология человека в Сибири и на Дальнем Востоке 
Четвертичный период в Сибири и на Дальнем Востоке 
Сибирская и дальневосточная книга 
Проблемы истории поляков в Сибири 
Коренные малочисленные народы Севера 
История книги и книжного дела в Сибири 

Л. А. Медведко 
Н. В. Перегоедова, В. В.Рыкова 
Н. В. Перегоедова, В. В. Рыкова 
Н. В. Перегоедова, В. С. Маркова 
Л. А. Мандринина 
О. Л. Лаврик, Е. И. Лукьянова, В. В. Рыкова 
Т. В. Бусыгина, О. Л. Лаврик, Л. А. Мандри-
нина, Н. А. Балуткина 
В. В. Рыкова 
В. В. Рыкова, Е. И. Лукьянова 
Л. А. Мандринина 
Л. А. Мандринина 
В. В. Рыкова 
Л. А. Мандринина 
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в Интернете через новую АБИС на основе про-
граммы «Web-ИРБИС». Ее внедрение позволило 
представить комплекс всех ресурсов библиотеки 
в составе нескольких групп (электронные каталоги 
ГПНТБ СО РАН; библиографические БД ГПНТБ 
СО РАН (пополняемые); библиографические БД 
ГПНТБ СО РАН (непополняемые); полнотекстовые 
базы данных (табл. 3) [11]. 

Для совершенствования информационно-биб-
лиографического обслуживания ученых и специа-
листов создание документальных массивов сопро-
вождается отбором и библиометрическим (логико-
статистическим) анализом потоков документов по 
отдельным актуальным вопросам, который предста-
вляет собой новый информационный продукт об-
зорно-аналитического характера, дающий предста-
вление о временной, видовой, тематической, язы-
ковой структуре потока документов, отражающий 
вклад отдельных научных коллективов и ученых 
в разработку конкретной проблемы, показывающий 
наиболее продуктивные периодические и весомые 
монографические издания в данной области науч-
ного знания, основные районы полевых работ и те-
матику конференций, касающихся данной пробле-
матики. 

Проведенные библиометрические исследования 
БД «Экология и охрана природных комплексов За-
падной Сибири», «Природные цеолиты», «Биораз-
нообразие Северной Евразии», «Загрязнение и ох-
рана окружающей среды», «Метан в угольных шах-
тах», «История книги и книжного дела в Сибири 
и на Дальнем Востоке», «Сибирская и дальнево-
сточная книга», «Нанотехнологии в СО РАН», 
«Экология человека в Сибири и на Дальнем Вос-
токе», «Коренные малочисленные народы Севера» 
позволили подтвердить актуальность вышеназван-
ных проблем, определить степень разработанности 
отдельных тем, получить данные о количествен-
ной и качественной динамике документальных мас-
сивов [12–16]. 

В последнее десятилетие в структуре генери-
руемых библиотекой информационных ресурсов 
появляются новые информационные продукты – 
реферативные, полнотекстовые и распределенные 
БД. Реферативные БД созданы в рамках интегра-
ционных проектов СО РАН: «Метан в угольных 
шахтах» [17] – Международный интеграционный 
проект № 60 «Комплексные междисциплинарные 
исследования факторов прогноза и генезиса вне-
запных выбросов и взрывов метана в угольных 
шахтах России и Украины»; «Наноструктуры, на-
номатериалы, нанотехнологи: труды сотрудников 
СО РАН» [14] – Междисциплинарный интеграци-
онный проект № 37 «Наукометрическое исследо-
вание текущего состояния, тенденций, динамики 
и перспектив развития работ в области нанотехно-
логий в СО РАН». 

В 2010-е гг. началась работа по созданию пол-
нотекстовых баз данных. Они пока немногочис-
ленны, но являются весьма востребованным ин-
формационным продуктом. Формирование этого 
типа БД ведется разными путями: часть из них яв-
ляется результатом сканирования печатных изда-
ний (например: Каталоги библиотек русской ар-
мии; Оцифрованные издания из фондов ГПНТБ 
СО РАН), другие являются электронными доку-
ментами, созданными путем организации гипер-
ссылки на сайт и полный текст конференции (на-
пример: Научные конференции РАН) [18]. 

ГПНТБ СО РАН ведет обслуживание инсти-
тутов СО РАН в режиме дифференцированного 
обслуживания руководителей (ДОР). Основным ви-
дом информационной продукции ДОР являются ре-
феративные обзоры, которые представлены в виде 
полнотекстовой БД «Управление наукой и инно-
вациями». БД готовится на основе создаваемых для 
руководящего состава СО РАН информационных 
сообщений – кратких реферативных и аналити-
ческих обзоров, ее тематика отражает модернизи-
рованные процессы в экономике посредством вне-
дрения современных форм организации и управ-
ления научными исследованиями в СО РАН. 

В 2000-х гг. в библиотеке начата работа по 
включению информации об электронных публика-
циях из удаленных ресурсов Интернета, что позво-
ляет оптимизировать структуру БД, организовав 
систему гиперссылок от библиографических опи-
саний на полные тексты источников. Расширение 
данного вида БД стало возможным с помощью по-
степенного трансформирования библиографических 
БД за счет присоединения гиперссылки на полный 
текст удаленного источника информации. 

Перспективы развития информационно-библио-
графического комплекса ГПНТБ СО РАН связаны 
с помещением БД в веб-пространство в форматах, 
совместимых с форматами зарубежных информа-
ционных центров, что обеспечивает возможность 
сотрудничества с партнерами из других стран при 
создании информационных продуктов и при об-
мене ими. Еще одним направлением оптимизации 
структуры информационных ресурсов ГПНТБ СО 
РАН является организация гиперссылок на полные 
тексты в репозиториях открытого доступа и к ин-
формационным массивам с соблюдением норм ав-
торского права (БД лицензионного доступа) и вклю-
чение в библиографическое описание документа 
цифрового идентификатора объекта DOI. 

В ГПНТБ СО РАН ведется работа по освоению 
новых форм информационного обслуживания уче-
ных: на сайте ГПНТБ СО РАН предусмотрено раз-
витие таких веб-сервисов, в которых ученые всех 
научно-исследовательских направлений СО РАН 
смогут найти интересующую их информацию. Это 
предполагает сосредоточение основных проблемно-



 

 

Т а б л и ц а  3 
Электронная продукция (базы данных) 

Тип БД Название, ретроспектива Объем (количество 
записей на 01.09.2015) 

Библиографи-
ческие попол-
няемые 

Научная Сибирика: природа, история, экономика, культура, наука Сибири и Дальнего Востока (1988 г.  ...) 
Библиографические пособия по Сибири и Дальнему Востоку (с XIX в.  ...) 
Загрязнение и охрана окружающей среды: справочные и информационно-библиографические издания (с 1985 г.  ...) 
История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке (с XIX в.  ...) 
Рекультивация земель, нарушенных при разработке золоторудных месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке (с 1964 г.  ...) 
Четвертичный период в Сибири и на Дальнем Востоке (с 1987 г.  ...) 
Экология человека в условиях Сибири и Дальнего Востока (с 1989 г.  ...) 
Поляки в Сибири (с 1989 г.  ...) 

917 991 
15 606 
3 622 

18 496 
674 

19 795 
18 284 
1 150 

Библиографи-
ческие непо-
полняемые 

Биоразнообразие Северной Евразии (1985–2010 гг.) 
Водные ресурсы Сибири (1979–1991 гг.) 
ГПНТБ СО РАН (1988–2002 гг.) 
Литература о Новосибирской области (начало ХХ в. – 2005 г.) 
Освоение Сибири (XIX в. – 2000 г.) 
Периодические и продолжающиеся издания Cибири и Дальнего Востока. 1789–1995 гг. [cвод. кат.] 
Сибирская и дальневосточная книга. XVIII в. – 1917 г. [cвод. кат.] 
Социальная экология (1990–2008 гг.) 
Цеолиты, их свойства и применение (1965–2000 гг.) 
Экология и охрана окружающей среды Западной Сибири (1988–2010 гг.) 

4 543 
6 632 
2 847 

35 215 
12 374 
96 114 
16 287 
14 741 
32 996 
20 345 

Биобиблио-
графические 

Асеев Александр Леонидович (публикации 1969–2012 гг.) 
Елепов Борис Степанович (публикации с 1969 г.  ...) 
Казначеев Влаиль Петрович (публикации 1946–2009 гг.) 
Карташов Николай Семенович (публикации 1958–2003 гг.) 
Коптюг Валентин Афанасьевич (публикации 1953–2000 гг.) 
Лаврик Ольга Львовна (публикации с 1987 г.  ...) 
Марчук Гурий Иванович (публикации 1950–2009 гг.) 
Соболева Елена Борисовна (публикации 1969–2009 гг.) 
Тулохонов Арнольд Кириллович (публикации 1972–2008 гг.) 
Шабанов Василий Филиппович (публикации 1967–2010 гг.) 
Шокин Юрий Иванович (публикации 1968–2003 гг.) 

624 
439 
881 
333 
921 
427 

1 398 
291 
441 
527 
587 

Реферативные Метан в угольных шахтах (с 1980 г.  ...) 
Нанотехнологии, наноструктуры и наноматериалы: труды сотрудников СО РАН (с 2000 г.  ...) 

5 693 
12 640 

Полнотексто-
вые 

Каталоги военных библиотек русской армии (1862–1916 гг.) 
Научные мероприятия РАН (с 2008 г.  ...) 
Научные мероприятия РАН по гуманитарным наукам (с 1991 г.  ...) 
Управление наукой и инновациями в современных экономических условиях (с 1998 г.  ...) 
Электронные книги в ГПНТБ СО РАН 

271 
2 372 

272 
10 438 
1 038 
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ориентированных ресурсов по направлениям науч-
ных исследований. В перспективе предполагается 
сопровождение научно-исследовательских направ-
лений аналитическими продуктами, в которых бу-
дут представлены тренды развития отдельных об-
ластей научных. На базе информационных ресур-
сов предполагается осуществлять обслуживание 
в форме автоматизированного избирательного рас-
пространения информации и ДОР. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, 
что информационно-библиографическая деятель-
ность ГПНТБ СО РАН развивалась в соответствии 
с веяниями времени, адаптируясь к новым техно-
логиям и социальным запросам научного сообще-
ства. Современные библиографы – это не только 
специалисты, создающие новые информационные 
продукты, но и эксперты, способные дать оценку 
качества ресурсов и сделать вывод о целесообраз-
ности использования БД удаленного доступа. 
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Секция книги и графики Санкт-Петербургского Дома ученых Российской академии наук (РАН) – ста-
рейший библиофильский клуб страны, который и сегодня привлекает к себе внимание не только оте-
чественных, но и зарубежных исследователей книжного дела. Помимо исследовательской и просве-
тительской деятельности Секция вела и ведет выставочную и издательскую работу. За время ее дея-
тельности состоялось более двухсот выставок, подготовлено более полусотни изданий, отражающих 
деятельность ее членов. 

Ключевые слова: библиофил, книговедение, коллекционер. 
 

The Book and Graphics Section of St. Petersburg Scientists House of the Russian Academy of Sciences is the 
oldest bibliophile club of the country, which draws to itself attention not only domestic, but also foreign re-
searchers in bibliology nowadays. Besides research and educational activity the Section carried on and is car-
rying exhibition and publishing activity. More than two hundred exhibitions have been held, more than fifty 
editions reflecting its member activity have been prepared during its existence. 

Keywords: bibliophile; bibliology, collector. 
 

стория создания Секции книги и графики 
Санкт-Петербургского Дома ученых РАН 
тесно связана с деятельностью Ленинград-

ского общества библиофилов (ЛОБ), сыгравшего 
значительную роль в истории советского библио-
фильства. Инициаторами создания общества были 
искусствовед Э. Ф. Голлербах, художник Е. Д. Бе-
луха, собиратели В. К. Охочинский и С. А. Мухин, 
которые активно работали также и в Ленинград-
ском обществе экслибрисистов. 

Первое собрание Ленинградского общества биб-
лиофилов состоялось 5 ноября 1923 г., а Устав был 
утвержден Петргубисполкомом. В Декларации но-
вого общества подчеркивалось, что «Общество биб-
лиофилов не ограничивает свои задачи узкоэсте-
тическими или коллекционерскими интересами, но 
разрабатывает программу книговедения в широком 
научно-исследовательском плане, учитывая вместе 
с тем ее актуальное, производственное значение. 
Выдвигая в первую очередь изучение художест-
венной и редкой книги, общество имеет в виду 
главным образом полиграфическое искусство и ис-
торико-бытовые темы, оставляя на втором плане 
регистрационные задачи библиографии и библио-
тековедения» [1, с. 7]. 

Первым председателем ЛОБ стал Эрнест Лео-
польдович Радлов, историк философии, филолог 
и переводчик, член-корреспондент РАН. Однако 

вскоре его сменил Эрих Федорович Голлербах, 
русский искусствовед, художественный и литера-
турный критик, библиограф и библиофил. С 1927 г. 
общество возглавлял известный историк, книговед 
и библиограф Михаил Николаевич Куфаев. 

Содержание заседаний общества в начальный 
период его существования носило искусствовед-
ческий характер. Объяснялось это, по-видимому, 
тем, что основателями ЛОБ были художники и ис-
кусствоведы. Однако приход в общество новых чле-
нов с иными интересами и запросами вызвал не-
обходимость расширения тематики заседаний. На-
ряду с докладами на искусствоведческие темы все 
чаще на заседаниях звучали доклады, посвященные 
истории и теории библиофильства (М. И. Ахун – 
«Новые труды по книговедению как источник для 
путеводителя по книгохранилищам»; «К столетию 
со дня рождения Я. Ф. Березина-Ширяева. Биб-
лиофил-библиограф-библиотекарь»; А. С. Молча-
нов – «Из личных воспоминаний о библиофилах»; 
В. А. Рождественский – «Памяти Валерия Брю-
сова») [2, с. 167]. 

Стремление показать редкую и художественно 
оформленную книгу привело к организации работы 
выставок, на которых демонстрировались книги 
и гравюры. 

Значимым направлением деятельности ЛОБ бы-
ла его издательская деятельность. Помимо памяток 
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заседаний общество выпускало издания, вошедшие 
в историю библиофильства. В первую очередь сле-
дует назвать «Альманах библиофила», вышедший 
в 1929 г. тиражом 300 экз. Огромное историко-
культурное значение имеет выпущенная в 1929 г. 
«Судьба одной библиотеки» С. А. Мухина. Мечтой 
любого библиофила являлось в те годы приобре-
тение поэтической антологии «Образ Ахматовой», 
в которую вошли стихи А. Блока, Н. Гумилева, 
М. Кузмина, М. Цветаевой, В. Рождественского, 
О. Мандельштама, С. Городецкого, Ф. Сологуба, 
М. Лозинского, предисловие написал Э. Ф. Гол-
лербах. Сборник вышел в двух изданиях: в 1924 
и 1925 гг., каждое по 50 нумерованных экземпляров. 

Ленинградское общество библиофилов просу-
ществовало до 1931 г. После его закрытия часть 
членов общества вошла сначала на правах секции 
библиофилов и экслибрисистов в Северо-Запад-
ный отдел Всероссийского общества филателистов, 
а с 1932 г. – в Ленинградское общество коллекцио-
неров. 

Секция издавала программы заседаний, пригла-
сительные билеты. Были намечены к изданию сбор-
ник «Памяти Тургенева», справочник «Кто что со-
бирает» и «Указатель литературы об экслибрисе». 

С закрытием секции клубная деятельность ле-
нинградских библиофилов не прекратилась. В кон-
це 1930-х гг. они работали в составе Пушкинского 
общества на правах его библиографической секции. 

В 1937 г. библиофилы Ленинграда работали 
под руководством М. Н. Куфаева и собирались 
в подвальном помещении Зимнего дворца. Боль-
шую работу в это время вели известные собира-
тели Б. М. Чистяков, А. А. Савельев, библиограф 
А. Г. Биснек. 

Война нанесла громадный ущерб книжному 
делу и библиофильству Ленинграда. Пострадали об-
щественные библиотеки, сгорели в пожарах мно-
гие личные собрания. После войны возобновили 
свою работу обе группы библиофилов, действовав-
шие в конце 30-х гг. Первую возглавил О. Э Воль-
ценбург. Вторая по-прежнему собиралась в Зим-
нем Дворце под председательством М. Н. Куфаева. 

В мае 1947 г. группа энтузиастов обратилась 
к руководству Ленинградского Дома ученых АН 
СССР с предложением воссоздать секцию коллек-
ционеров. В группу инициаторов вошли профессор 
М. Н. Куфаев, искусствовед О. Э. Вольценбург 
и коллекционер-филокартист Н. С. Тагрин. Пред-
ложением заинтересовался часто бывавший в то 
время в Ленинграде президент АН С. И. Вавилов, 
который поддержал инициативу коллекционеров. 

12 июня 1947 г. в Доме ученых прошло орга-
низационное собрание секции. Н. С. Тагрин, вы-
ступивший с докладом «Об организации и задачах 
секции коллекционеров», особо отметил значение 
создания первого в стране объединения коллек-

ционеров, заботу о котором принял на себя Дом 
ученых. В докладе были намечены главные задачи 
секции, в том числе «учет, собирание и изучение 
культурных ценностей, организация увлекательного 
культурного досуга, приобретающего большое об-
щественное значение» [2, с. 171]. В дальнейшем 
первоначальные несколько «расплывчатые» задачи 
секции были конкретизированы с учетом основной 
ее работы в Доме ученых следующим образом: «раз-
работка теоретических вопросов и пропаганды кол-
лекционирования как занятия, имеющего большое 
воспитательное значение, как средства пропаганды 
научных знаний и богатого источника выявления 
неучтенных культурных ценностей…» [2, с. 171]. 

В секцию входили шесть отделений: библио-
филы, филокартисты, экслибрисисты, филателисты, 
нумизматы и бонисты, промграфика. 

В дальнейшем состав секции, возглавляемой 
М. Н. Куфаевым, менялся. В 1947 г. вместо шести 
отделений в действительности к работе приступили 
группы библиофилов, филокартистов, нумизматов, 
филателистов и любителей грамзаписей. 

Секция объединяла видных библиофилов го-
рода на Неве. В ее рядах работали М. Н. Куфаев, 
О. Э. Вольценбург, А. К. Мартенс, К. П. Авдеев, 
М. Д. Фишелев, И. Б. Семенов, М. С. Лесман, 
Ю. М. Свирин, А. Я. Аронсон, В. Х. Мазель, 
Ю. В. Маретин. В работе Секции в разное время 
участвовали такие выдающиеся ученые и книго-
любы, как И. Ю. Крачковский, В. М. Алексеев, 
Б. Е. Быховский, Д. С. Лихачев, Н. Н. Качалов, 
П. Н. Берков, Н. К. Пиксанов, Л. И. Раковский, 
Л. И. Борисов, В. А. Рождественский, Ф. Г. Шилов, 
П. Н. Мартынов. 

Понимающая и доброжелательная аудитория 
привлекала в Секцию историков книги, библиофи-
лов, библиотекарей. Это такие известные деятели 
книги, как И. Е. Баренбаум, В. С. Люблинский, 
Н. Н. Розов, Ю. А. Меженко, С. А. Рейсер, Н. В. Вар-
банец, Д. Д. Шамрай, О. Б. Враская, А. С. Мыль-
ников, А. Х. Горфункель. 

Заседания проходили четыре раза в месяц. К за-
седаниям библиофилов выпускались печатные при-
гласительные билеты-памятки с изложением тези-
сов доклада или сообщения. Некоторые из них 
были напечатаны в первой типографии АН СССР. 
Всего вышло 12 пригласительных билетов-памяток. 

Секция коллекционеров Ленинградского Дома 
ученых им. М. Горького АН СССР унаследовала 
лучшие традиции Ленинградского общества биб-
лиофилов, используя «комплексный подход к книге 
как уникальному явлению культуры, органическое 
сочетание клубных форм работы с глубоким на-
учно-исследовательским подходом к истории и тео-
рии библиофильства, интерес к полиграфическому 
оформлению и внешнему переплету, экслибрису, 
иллюстрациям» [2, с. 174]. 
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Группа библиофилов и экслибрисистов под 
председательством О. Э. Вольценбурга с самого 
начала стала ведущей в деятельности Секции. Мно-
гообразие интересов и стремление в максимально 
полном объеме их отразить обусловило и основную 
форму деятельности – сочетание докладов и сооб-
щений с обязательным показом части коллекции. 

Библиофильской тематике было посвящено 7 за-
седаний. К числу наиболее запоминающихся сле-
дует отнести доклад М. Н. Куфаева «Труд Н. В. Здо-
бнова “История русской библиографии”», в кото-
ром раскрывалось значение работы Н. В. Здобнова 
в создании истории библиографии XX в. К док-
ладу был выпущен пригласительный билет-памя-
тка тиражом 150 экз. с изложением тезисов док-
лада и изображением портрета Н. В. Здобнова. 

В числе наиболее интересных докладов были 
также выступления директора Ленинградского от-
деления издательства АН СССР И. Е. Тыслера 
«Виды печати», М. А. Бриксмана «Обзор наиболее 
интересных поступлений в ГПБ за период 1941–
1947 гг.» и другие. 

В связи с кончиной М. Н. Куфаева в феврале 
1948 г., председателем секции был избран профес-
сор, филателист, ученый-ботаник Николай Вале-
рианович Шипчинский, который руководил дея-
тельностью Секции с 1948 по 1953 г. 

За пять лет было проведено 144 заседания, 
на которых прозвучало более 200 докладов и со-
общений. В 1953 г. в Секции насчитывалось более 
100 членов, из которых почти четверть – ученые, 
члены Дома ученых. 

Большой творческой активностью замечатель-
ных советских ученых ознаменован период работы 
секции в конце 40-х – начале 50-х гг. 15 февраля 
1949 г. академик В. М. Лебедев выступил с со-
держательным докладом «Из моих коллекций ки-
тайских лубочных картин (с демонстрацией отдель-
ных экспонатов из собрания)». К докладу Секцией 
был выпущен пригласительный билет-памятка ти-
ражом 150 экз., проиллюстрированный одним из 
образцов китайской лубочной картины. 

В апреле 1949 г. на заседании группы биб-
лиофилов представил свой доклад «Мое грибое-
довское собрание (с демонстрацией экспонатов из 
собрания)» Н. К. Пиксанов, ученый-филолог, член-
корреспондент АН СССР. К данному докладу была 
выпущена памятка с тезисами, которые не поте-
ряли и сегодня своего исторического и библио-
фильского значения. 

Наиболее плодотворными направлениями в де-
ятельности группы библиофилов и экслибрисистов 
в этот период были: исследование проблем исто-
рии русского библиофильства, а также знакомство 
с собраниями коллекционеров. Последнее направ-
ление открыл старший научный сотрудник ГПБ 
Ю. А. Меженко блестящим докладом «Пути моего 

собирательства коллекции “Шевченкиана”», к ко-
торому в октябре 1948 г. была выпущена памятка 
с тезисами. 

В 1949 г. с докладом «Издательская деятель-
ность И. А. Крылова. К 100-летию со дня рождения» 
выступил библиограф и книговед С. М. Бабинцев. 
Доклад явился первым опытом в книговедческой 
науке обобщения материалов о И. А. Крылове как 
издателе. В памятке, выпущенной к докладу, на-
печатаны его краткие тезисы, а также воспроиз-
веден портрет И. А. Крылова работы академика 
А. И. Волкова. 

Существенным направлением в деятельности 
Секции была организация библиофильских выста-
вок, активное участие в которой приняли Б. А. Ви-
линбахов, И. Б. Семенов, А. Я. Аронсон. Выставки 
посвящались памятным датам в истории мировой 
и российской культуры – А. С. Пушкину, Н. В. Го-
голю, Ф. М. Достоевскому, А. А. Блоку, Л. Н. Толс-
тому, М. Сервантесу, А. Швейцеру; книжным соб-
раниям членов секции – Б. Е. Казанкова, В. А. Пет-
рицкого, В. А. Меньшикова, М. С. Туторского; 
экспозициям живописных и графических работ 
А. Аронсона, И. Высоцкой, Н. Стрижака. 

На выставках, привлекавших внимание широкой 
общественности Ленинграда, выделялись не только 
библиофилы и экслибрисисты, но и члены других 
групп, представлявшие интересные материалы. 

В 1949 г. с ужесточением цензуры издатель-
ская деятельность Секции была приостановлена. 
Возобновилась она лишь в 1958 г. изданием «Па-
мятной адресной книжки» членов секции, под ре-
дакцией Ю. А. Меженко, которая сегодня пред-
ставляет историко-культурную ценность. В ней пе-
речислено 100 коллекционеров, преимущественно 
библиофилов и собирателей афористической лите-
ратуры. Несмотря на небольшой объем, книжка 
оказалась очень полезной и вызвала подражания 
(«Справочник коллекционера. Адреса обществ, клу-
бов, кружков и отдельных любителей-коллекцио-
неров СССР»). 

С 1953 по 1957 г. происходило постепенное 
превращение секции в библиофильскую. В связи 
с нарушением Устава в 1953 г. была ликвидиро-
вана группа нумизматов. Группа собирателей поч-
товых марок в 1954 г. перешла во Всесоюзное об-
щество филателистов, а группа собирателей ма-
териалов на военно-исторические темы стала са-
мостоятельной секцией. К концу десятого сезона 
секция, в которой работали группы библиофилов, 
экслибрисистов, филокартистов и собирателей грам-
записей, провела 134 заседания, на которых было 
заслушано 200 докладов и сообщений. 

Еще одной формой работы секции было ока-
зание помощи экспертизой и консультациями раз-
личным музеям города на Неве, киностудии «Лен-
фильм», обществу «Знание», городскому Народному 
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суду, угрозыску, издательству «Ленфотохудожник» 
и другим организациям и учреждениям Ленинграда. 

В 1953–1957 гг. из 134 заседаний секции 75 но-
сили библиофильско-книговедческий и экслибри-
соведческий характер, что указывает на их веду-
щую роль в деятельности группы. 

Немалое значение в возрождении интереса об-
щества к экслибрису имели выставки «Советский 
книжный знак», проводившиеся с середины 1950-х 
до середины 1960-х гг., инициатором которых был 
Б. А. Вилинбахов. Материалы выставок изложены 
в каталогах, издаваемых под редакцией Б. А. Ви-
линбахова (лишь каталог выставки 1961 г. вышел 
под редакцией С. Г. Ивенского) [2, с. 201]. 

С 1963 г. по предложению бюро группа биб-
лиофилов стала именоваться Секцией книги и гра-
фики. Таким образом, к этому времени была пол-
ностью восстановлена основная направленность, 
которой руководствовались в начале своей дея-
тельности ЛОБ и СБиЭ – это книга, ее художест-
венное оформление и экслибрис. В 1975 г. предсе-
дателем Секции книги и графики стал культуролог 
и библиофил В. А. Петрицкий. 

В конце 1970-х гг. была создана научно-иссле-
довательская группа по изучению проблем теории 
и истории библиофильства, руководителем которой 
стал И. К. Григорьев. Это начинание способство-
вало возрождению издательской деятельности сек-
ции. Первым результатом ее работы явилась кол-
лективная библиофиловедческая монография «Книга 
и время», составителем которой стал В. А. Петриц-
кий. В монографии впервые всесторонне рассмот-
рен социальный феномен библиофильства, введено 
понятие «библиофиловедение» и очерчены объект 
и предмет исследовательской деятельности биб-
лиофиловедов. 

Секцией были подготовлены второе издание 
книги П. Н. Беркова «История советского библио-
фильства», ряд библиографических указателей тру-
дов членов секции – Б. Я. Бухштаба (1984), С. А. Рей-
сера (1985), Б. Ф. Егорова (1986), А. Х. Горфун-
келя (1988), А. С. Мыльникова (1989) [3]. 

В 1986 г. членом секции стал Ф. М. Лурье, бла-
годаря которому было положено начало библио-
графической росписи дореволюционных журналов, 
отражающих труды отечественных коллекционе-
ров и библиофилов. Первым таким библиографи-
ческим указателем, изданным секцией совместно 
с ленинградским отделением Всесоюзного добро-
вольного общества любителей книги, стал указа-
тель содержания журнала «Среди коллекционе-
ров». Издание было приурочено к сорокалетию 
Секции книги и графики. Вышло оно тиражом 500 
экземпляров, из которых первые 100 экземпляров, 
предназначенные для членов секции, были прону-
мерованы. За этим изданием последовали указатели 
журналов «Былое» и «Минувшие годы» (1987), 

«Антиквар» и «Русский библиофил» (1989). По-
следующие росписи журналов, выполненные Лу-
рье [«Жар-Птица» (1999), «Старые годы» (2007), 
«Столица и усадьба» (2008), «Мир искусства» 
(2012)] выходили уже не под грифом секции. 

Важнейшее место в деятельности научно-иссле-
довательской группы занимает организация и про-
ведение научных конференций. По инициативе 
и под руководством руководителя секции В. А. Пет-
рицкого впервые в истории России с 1982 г. стала 
проводиться научная конференция «Актуальные 
проблемы теории и истории библиофильства». 
С 1995 г. конференция получила статус междуна-
родной. К настоящему моменту секцией проведено 
13 научных конференций. Эти конференции стали, 
по образному выражению В. Р. Фирсова, «испыта-
тельным полигоном для становления как библио-
филоведения, так и для обсуждения различных во-
просов методики и истории отечественного и за-
рубежного библиофильства» [4]. 

В первой половине 1980-х гг. по инициативе 
И. К. Григорьева предпринят выпуск «Бюллетеня 
библиофила» – внутрисекционное машинописное 
издание. В 1987 г. в количестве 25 экз. вышел 
машинописный сборник «Бюллетень библиофила. 
1982–1986. Избранное», который содержит важ-
нейшие материалы по истории секции. 

Большое авторское и организационное участие 
Секция принимает в подготовке и издании еже-
годного альманаха «Невский библиофил», инициа-
тором и его главным редактором которого явля-
ется В. А. Петрицкий. 

Всего Секцией подготовлено и выпущено бо-
лее полусотни изданий. И в этом огромная заслуга 
ее руководителя Вилли Александровича Петриц-
кого (президента Общества любителей книги Санкт-
Петербурга, сопредседателя Организации россий-
ских библиофилов; заместителя председателя Со-
вета НП «Национальный союз библиофилов»). 
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а фоне стремительного развития электрон-
ных технологий в сфере социальных ком-
муникаций публичные библиотеки заметно 

преображаются при разработке новых стандартов 
библиотечного обслуживания. Статистически наб-
людается тенденция снижения посещаемости биб-
лиотек читателями и одновременное повышение 
интереса к сетевым и иным интерактивным фор-
матам восприятия информации [1, с. 10]. В пер-
спективе возрастает роль библиотек и образова-
тельных учреждений в организации общения и обу-
чения людей с ограниченными физическими или 
интеллектуальными возможностями, а также иных 
социально нуждающихся лиц. Поэтому крайне 
актуальным становится необходимость введения 
механизма реализации социальных предпочтений 
в правовое регулирование деятельности публич-
ных библиотек, в том числе с позиции ограниче-
ния авторских прав в отношении библиотечных 
ресурсов. Важно найти компромисс в правовом 
поле между законной монополией авторов и иных 
правообладателей на использование произведений 
и социальной функцией библиотек по распростра-
нению общественно значимой информации. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 
от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 
библиотека в широком смысле – это информаци-
онная, культурная, просветительская организация 
или структурное подразделение организации, рас-
полагающее организованным фондом документов 
и предоставляющее их во временное пользование 

физическим и юридическим лицам. Для раскрытия 
критерия «публичности» можно воспользоваться за-
конодательным определением общедоступной биб-
лиотеки, предоставляющей возможность пользова-
ния ее фондом и услугами юридическим лицам 
независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности и гражданам без ограниче-
ний по уровню образования, специальности, отно-
шению к религии. 

Государство по мере возможности осуществ-
ляет поддержку и обеспечивает деятельность госу-
дарственных и национальных библиотек. Общая 
тенденция развития предполагает расширение спек-
тра информационных услуг, оказываемых публич-
ными библиотеками, за счет использования сети 
Интернет и иных сетевых технологий. Формы уда-
ленного взаимодействия библиотек с пользовате-
лями чрезвычайно разнообразны: электронная поч-
та, контактные центры, лицензирование точек уда-
ленного доступа, линии интерактивной переписки, 
видеоконференцсвязь, Интернет и беспроводные 
сети, технологии телевидения и т. д. 

Современными задачами развития библиотеч-
ного дела, в частности на территории Новосибир-
ской области, являются сохранение и использование 
фондов библиотек как части общекультурного на-
следия и информационного ресурса на базе совре-
менных технологий и технических средств защиты, 
повышение уровня обслуживания путем создания 
комфортной среды для пользователей, создание 
привлекательного имиджа библиотек и профессии 

Н 
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библиотекаря с помощью информатизации [2]. Ис-
ходя из указанных и иных целей, а также единых 
стандартов библиотечного обслуживания, законо-
датель устанавливает «общественные» права биб-
лиотек по использованию произведений из имею-
щихся фондов путем нормативных ограничений 
монополии авторского права, ослабляя общий кон-
троль правообладателей над таким использованием. 

По линии соприкосновения авторского права 
с социальными функциями библиотек наибольшее 
значение имеет вопрос содержания и предел ис-
ключительного авторского права, по своей сути про-
тивостоящего любому публичному использованию 
произведений. Основой исключительного права яв-
ляется законная монополия автора или иного пра-
вообладателя (частного лица) использовать произ-
ведение самому любым публично значимым спо-
собом и в любой форме, либо контролировать 
такое использование третьими лицами (ст. 1270 
Гражданского кодекса РФ – далее ГК РФ). Право-
обладатель может по своему усмотрению разре-
шать или запрещать другим лицам использование 
произведения. Отсутствие запрета не считается 
согласием (разрешением). Другие лица не могут 
использовать произведение без согласия правооб-
ладателя, за исключением предусмотренных зако-
ном случаев. По общему правилу, использование 
произведения без согласия правообладателя счи-
тается незаконным и влечет юридическую ответст-
венность. 

Исключительное право, хотя формально под-
разумевает максимально полный контроль над ис-
пользованием произведения, фактически не пре-
доставляет правообладателю абсолютной монопо-
лии. «Исключительность» права охватывает не все 
потенциально возможные способы использования 
произведения, а только преимущественно коммер-
чески значимые [3, с. 67]. Оправданием экономи-
ческой монополии на произведение является кон-
цепция «отражения личности» автора в результате 
своего творческого труда, что само по себе должно 
служить интересам создателя произведения, по 
меньшей мере, пожизненно, а также для его на-
следников на определенный законодателем срок. 
Сущность указанной концепции можно образно вы-
разить тем, что объекты интеллектуальной собст-
венности перестают восприниматься в качестве 
имущества, т. е. внешними по отношению к их 
обладателю, и становятся своего рода расшире-
нием органов человека – инструментом, через ко-
торый он передает свои идеи и замыслы [4, с. 163]. 

Исключительное право на произведение суще-
ствует в течение жизни автора и еще семьдесят лет 
после его смерти в пользу наследников либо иных 
правообладателей, которым автор при жизни ус-
тупил исключительное право по договору. В ны-
нешних условиях стремительного обновления со-

циально значимой информации и динамичных 
форм выражения творчества столь продолжитель-
ный срок монополии частных лиц на использо-
вание результатов интеллектуальной деятельности 
(в среднем с учетом жизни автора – более 100 лет) 
представляется неоправданным, тормозящим темп 
общественного развития. Особенно быстрому мо-
ральному «старению» подвержено большинство 
объектов, предназначенных для функционирова-
ния ЭВМ, таких как компьютерные программы, 
базы данных, мультимедийные продукты. Акту-
альность компьютерного контента практически ут-
рачивается с момента планового обновления теку-
щей версии. Целесообразность охраны подобных 
объектов авторским правом представляется соци-
ально приемлемой на протяжении лишь несколь-
ких лет с момента их создания. 

В связи с тем, что авторское право предпола-
гает, прежде всего, реализацию частных интересов 
авторов и иных правообладателей, законодатель 
в интересах общества вводит определенные рамки 
в содержание имущественных интеллектуальных 
прав с целью обеспечения всем заинтересованным 
лицам массовой возможности в беспрепятствен-
ном извлечении социально значимой информации 
из охраняемых произведений. Для гармонизации 
субъективных интересов с общественными потреб-
ностями авторское право предусматривает ряд нор-
мативных ограничений монополии исключительно-
го права, направленных на удовлетворение соци-
альных нужд. Сюда входят не только установлен-
ные законодателем пределы существования права 
по сроку и территории действия, но прежде всего 
изъятия некоторых способов использования про-
изведений из монополии правообладателей в пользу 
общества. Такие нормативные ограничения ис-
ключительного права создают невозможность для 
правообладателя препятствовать в использовании 
произведения указанными в законе способами. 
Правообладатель утрачивает право разрешать или 
запрещать свободное использование охраняемого 
произведения третьим лицам в рамках норматив-
ных ограничений, установленных в общественных 
интересах. При этом содержание исключительного 
права изменяется только в том смысле, что сокра-
щается монополия за счет изъятия у правооблада-
теля потенциальных правомочий на запрет третьим 
лицам тех или иных способов использования про-
изведения. 

Финальной стадией утраты правообладателем 
контроля над экономическим использованием яв-
ляется переход произведения в общественное дос-
тояние по истечении срока действия исключитель-
ного права (ст. 1282 ГК РФ). Произведение, пере-
шедшее в общественное достояние, может сво-
бодно использоваться без чьего-либо согласия или 
разрешения и без выплаты авторского вознаграж-
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дения. При этом охраняются авторство, имя автора 
и неприкосновенность произведения. 

Общие критерии, которыми должен руковод-
ствоваться законодатель при введении ограниче-
ний исключительного права на произведения на-
уки, литературы или искусства, легально закреп-
лены законом. Такие ограничения могут устанав-
ливаться в определенных особых случаях при 
условии, что это не противоречит обычному ис-
пользованию произведений и не ущемляет необос-
нованным образом законные интересы правообла-
дателей (п. 5 ст. 1229 ГК РФ). Указанная норма 
закона имеет источником так называемый «трех-
шаговый тест», ранее закрепленный на междуна-
родном уровне Бернской конвенцией по охране ли-
тературных и художественных произведений с це-
лью обоснования ограничений исключительных ав-
торских прав в различных ситуациях создания 
«частной копии» в личных целях [5]. 

Главной проблемой применения указанных кри-
териев для российского законодательства в отно-
шении ограничений авторского права не только 
конструкции «частной копии», но и в целом, явля-
ется их слишком общий характер, что влечет не-
однозначность понимания и интерпретации. Так, 
например, вместо необходимых публичным биб-
лиотекам прав по созданию электронных экземп-
ляров (копий) произведений из библиотечных фон-
дов для организации читателям авторизованного 
использования, законодатель разрешил библиоте-
кам оцифровку научной и учебной литературы, из-
данной более 10 лет назад (ст. 1275 ГК РФ). При 
этом авторизованное использование обеспечивается 
общим правилом о предоставлении экземпляров 
произведений в электронной форме во временное 
безвозмездное пользование только в помещении 
библиотеки и при условии, что исключается воз-
можность дальнейшего создания копий произведе-
ния в электронной форме. 

Как представляется, недостаток указанной пра-
вовой конструкции состоит в том, что реальная 
потребность в использовании электронных копий 
учебной и научной литературы 10-летней и боль-
шей давности крайне сомнительна. Общеизвест-
ной является необходимость популяризации науки 
и образования с получением актуальной научно-
технической и иной деловой информации. Востре-
бованность традиционных форматов восприятия 
данных из классических «бумажных» источников 
неуклонно снижается особенно среди молодежи. 
К тому же очевидно, что никакая даже самая круп-
ная публичная библиотека не располагает класси-
ческими форматами литературы во всех областях 
человеческой деятельности. В этом смысле дейст-
вующий режим авторского права становится за-
метным препятствием на пути новых технологий 
массовой общественной информатизации. В связи 

с этим, в последнее время стали появляться весьма 
экзотические законодательные предложения во-
обще освободить интерактивную сеть Интернет от 
запрета на использование защищенного авторским 
правом контента, например, посредством введения 
механизма так называемого «глобального лицен-
зирования» [6]. 

Формально основная проблема в части «элек-
тронных копий» библиотечных фондов видится 
в действии нормативного принципа исчерпываю-
щего перечня (numerus clausus) ограничений ав-
торского права, что само по себе исключает воз-
можность оценки действий пользователей с пози-
ции авторского права в рамках правоприменитель-
ной практики вне законотворческого предписания 
как такового. Иными словами, публичные библио-
теки ни при каких обстоятельствах не могут выйти 
за пределы конкретно установленных по закону 
способов свободного использования охраняемых 
произведений так, чтобы не оказаться нарушите-
лями авторского права. 

Существует ряд насущных проблем в сфере 
использования авторских произведений библиоте-
ками в общественных интересах, которые не имеют 
практического решения в рамках действующего 
режима авторского права. Например, предостав-
ление доступа к большинству современных сбор-
ников научных трудов или описаний результатов 
НИР в электронной (цифровой) форме требует 
безусловного лицензирования (заключения лицен-
зионных договоров) с авторами всех материалов 
в составе сборника. Если этого не сделать еще 
на стадии составления сборника, то впоследствии 
с большой долей уверенности можно сказать, что 
договориться со всеми авторами или даже просто 
отыскать их уже не получится. Новаторская дея-
тельность в сферах образования и науки в России 
нуждается в реальном обеспечении возможности 
беспрепятственно использовать современные элек-
тронные издания, охраняемые авторским правом 
и изданные не более 1–2 года назад. 

Публичные библиотеки должны активнее взаи-
модействовать с разработчиками текстов российс-
кого законодательства и органами законодательной 
власти (Госдумой РФ и Советом Федераций РФ) 
напрямую, либо посредством представительства 
в ассоциациях и союзах. Так, например, в Чешской 
Республике библиотечная ассоциация СКИП, дей-
ствуя по собственной инициативе, приняла уча-
стие в разработке законодательства об авторском 
праве, где после соответствующего обсуждения 
с представителями Министерства культуры и Ко-
митета по культуре парламента Чехии в него были 
внесены изменения, учитывающие интересы биб-
лиотекарей [7]. 

Международная федерация библиотечных ас-
социаций и учреждений (ИФЛА) придерживается 
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позиции, что если библиотекам и гражданам не 
гарантированы исключения, позволяющие иметь 
доступ и использовать материалы на безвозмезд-
ной основе для целей, представляющих общест-
венный интерес, и в соответствии со справедливой 
практикой, таких как образование и научные ис-
следования, то существует опасность, что только 
те, кто может позволить себе платить, смогут пре-
имущественно пользоваться благами информаци-
онного общества [8]. В конечном счете это ведет 
к разделению общества на информационно бога-
тых и информационно бедных. 

Интересно отметить, что правовой институт 
«честного использования» (fair use) в системе об-
щего права США позволяет американским судам 
самостоятельно оценивать допустимые ограничения 
авторских прав в каждом конкретном случае. В от-
личие от континентального (европейского) права 
«честное использование» представляет собой не 
нормативный перечень способов свободного ис-
пользования, а определенный законом набор оце-
ночных критериев. Суды могут отказать в иске 
правообладателю о несанкционированном исполь-
зовании произведения, руководствуясь критери-
ями для выявления общественной пользы в каж-
дом конкретном случае при возражении ответчика 
в ситуации формального нарушения «копирайта» 
[9, с. 335]. К числу таких критериев относятся: 

 цель и характер (коммерческий или неком-
мерческий) использования; 

 характер произведения (размер, оригиналь-
ность, социальная значимость); 

 объем фактического использования (все про-
изведение или значительная часть по отношению 
к произведению в целом); 

 влияние от использования на потенциальный 
рынок, последствия для правообладателя относи-
тельно перспективы последующего использования 
и изменения ценности произведения в целом [10, 
с. 195]. 

Для увеличения социальной составляющей в де-
ятельности публичных библиотек можно было бы 
экспериментально позаимствовать указанные кри-
терии «честного использования» с адаптацией их 
к российскому законодательству об авторском 
праве. Для этого должен быть сохранен традици-
онный для российского права перечень способов 
свободного использования произведений в общест-
венных интересах с дополнением его оценочными 

критериями, на основании которых суды могли бы 
выносить решения о допустимых ограничениях ис-
ключительных авторских прав в каждом конкрет-
ном случае. Допустимость таких непоименован-
ных в тексте закона ограничений в целом предпо-
лагает их значительную востребованность с целью 
удовлетворения публичных интересов и строго 
некоммерческий характер разрешенного использо-
вания произведений. 
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Представлены результаты анализа современных средств автоматизации библиотечно-информационной 
деятельности общеобразовательных организаций. Перечислены новые задачи библиотеки в условиях 
использования электронных ресурсов, описываются наиболее удобные и часто применяемые системы 
информатизации библиотек. 
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This article describes the analysis results of modern automation means of library-information operations for 
educational organizations. The authors list new tasks of library under conditions of electronic resources utiliza-
tion, describe the most convenient and frequently used system of libraries computerization. 

Keywords: school library, library-information operation automation, electronic resource. 

 
нформатизация является одним из страте-
гических направлений развития образова-
ния и общества в целом. Активно в этот 

процесс включаются и школьные библиотеки. Они 
должны стать информационно-библиотечными цен-
трами. Это предполагает перевод на новый уро-
вень процесса управления всей библиотечно-ин-
формационной деятельности образовательной ор-
ганизации. 

В условиях использования электронных ресур-
сов актуальными и насущными задачами для биб-
лиотеки становятся следующие: 

• организация процесса создания, обработки 
и хранения электронных документов, 

• обеспечение доступа читателей, предостав-
ление развитых средств навигации, 

• обеспечение поиска и просмотра электрон-
ных документов, 

• обеспечение авторизованного доступа к до-
кументам, 

• защита документов от копирования для со-
блюдения норм законодательства и условий дого-
воров с правообладателями. 

В настоящий момент на рынке информатиза-
ции библиотек существуют два класса информа-
ционных систем: 

• АБИС – автоматизированная библиотечная 
информационная система для библиотекаря, предо-

ставляющая функции учета, выдачи, заказа и ком-
плектации библиотеки бумажными книгами и т. д. 

• ЭБС – электронно-библиотечная система для 
конечных пользователей (читателей, издателей), обе-
спечивающая доступ к электронным копиям книг, 
их просмотр, цитирование, удаленный доступ, за-
щиту и т. д. 

При этом ЭБС дополнительно подразделяются 
на два вида решений: 

• корпоративные решения, т. е. система и кон-
тент хранятся на сервере организации и могут быть 
недоступны извне. Обычно такие системы приоб-
ретаются крупными библиотеками и вузами, кото-
рые планируют хранить в своей системе контент, 
который они не хотят загружать в чужую систему; 

• онлайн-решения – система и контент хра-
нятся на удаленном сервере, к которому предос-
тавляется доступ пользователей. Обычно такие си-
стемы предоставляют контент по подписке (учеб-
ная / художественная литература), загрузка своего 
контента доступна в редких случаях. 

В рамках выполнения работ по анализу сов-
ременных средств автоматизации библиотечно-
информационной деятельности общеобразователь-
ных организаций было проведено анкетирование 
школьных библиотекарей. Цель анкетирования – 
выявление уровня информатизации современных 
школьных библиотек образовательной организации 

И 

БИБЛИОСФЕРА, 2015, № 4, с. 65–72 



ОБМЕН ОПЫТОМ 

66 

и подготовка рекомендаций по их развитию в со-
временных информационно-библиотечных центрах. 

В анкетировании приняли участие школьные 
педагогические работники, из них: заведующие 
библиотеками – 25%, библиотекари – 15,5%, педа-
гоги-библиотекари – 8,5%. Трудовой стаж в зани-
маемой должности у участников опроса был сле-
дующий: от 0 до 5 лет – 17,5%, от 6 до 10 лет – 9%, 
от 11 до 15 лет – 4,5%, от 16 до 20 лет – 5,5%, 
от 21 до 25 лет – 5%, от 26 до 30 лет – 2%, от 31 
до 35 лет – 2%, от 36 до 50 лет – 2,5%. 

На вопрос «Какое из средств автоматизации 
библиотечно-информационной деятельности ис-
пользуется в Вашей организации» ответы распре-
делились следующим образом (табл. 1). 

На основе результатов анкетирования школь-
ных библиотекарей было выявлено семь средств 
автоматизации школьных библиотек: 

1. 1С:Библиотека (http://solutions.1c.ru/catalog/ 
library/features); 

2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 
(ИРБИС) (http://www.elnit.org/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=35&Itemid=108); 

3. Автоматизированная библиотечно-информа-
ционная система «Руслан» (http://obs.ruslan.ru/?Main); 

4. КМ-Школа (http://www.km-school.ru); 
5. BiblioStor-M (http://bibliostorm.ru); 
6. Айбукс.ру (http://ibooks.ru); 
7. МАРК (http://www.twirpx.com/file/728496). 
Далее в опросе был предложен выбор наиболее 

важных функций в системе, с которыми работает 

Т а б л и ц а  1 

Итоги опроса об использовании средства 
автоматизации библиотечно-информационной 

деятельности 

Варианты ответов участников 
анкетирования Процент ответивших 

Затруднились с ответом 51% 

Никакое средство автоматиза-
ции не используется 28% 

1С:Библиотека 7,5% 

МАРК 5% 

Аверс: АИАС «Школьная 
библиотека» 2,5% 

Азбука 2% 

Собственная разработка 1,5% 

MS Excel 1% 

MS Access 0,5% 

Либэр 0,5% 

Absotheque Unicode 0,5% 

библиотекарь. Составленный перечень наиболее ва-
жных критериев был дополнен по результатам об-
суждения с библиотекарями в сетевых сообщест-
вах и на вебинарах. В результате каждая из систем 
была проанализирована на основе нижеперечис-
ленных критериев: 

• каталогизация – сравнивались возможности 
видов каталогов; 

• форматы обмена данными между библиоте-
ками – сравнивались возможности форматов, ко-
торые поддерживает система; 

• заказ на недостающую литературу – отме-
чалось наличие формы для заказа, удобство запол-
нения; 

• учет и хранение фонда – отмечалось нали-
чие функции учета и хранения фонда бумажной 
и электронной продукции в библиотеке; 

• обслуживание читателей – сравнивались уда-
ленные возможности обслуживания читателей (на-
личие виртуального кабинета); 

• статистика и отчетность – отмечалась воз-
можность фильтровать информацию по запросу 
(популярность книги, количество запросов книги 
и т. д.); 

• поддержка печатных форм – сравнивались 
возможности распечатывать формуляр читателя, 
саму электронную книгу; 

• наличие контента от фирмы-производителя – 
отмечалось наличие электронных книг вместе с си-
стемой или отдельно, предлагаемой производи-
телем. 

Рассмотрим подробнее современные средства 
автоматизации библиотечно-информационной дея-
тельности по выбранным критериям отбора. 

Одним из важных критериев является ката-
логизация. 

В системе 1С:Библиотека обеспечивается воз-
можность каталогизации любых видов и типов из-
даний, контроль вводимых данных на их соответ-
ствие требованиям стандартов, автоматическая ин-
дексация, на основе которой реализуется быстрый 
поиск по любым элементам библиографического 
описания и их сочетаниям. Упрощение и ускоре-
ние каталогизации возможно за счет настраивае-
мости шаблона библиографического описания на 
необходимые поля описания, а также за счет экс-
порта-импорта данных в MARC-форматах. 

В системе ИРБИС реализованы специальные 
функции, ускоряющие и упрощающие работу (про-
смотр / корректировку) с периодическими издани-
ями, а именно со сводными описаниями периоди-
ческих изданий, с описаниями отдельных номеров 
(в том числе подшивок) и аналитическими описа-
ниями статей. Новые функции заключаются в том, 
что предлагаются простые и наглядные способы пе-
рехода (в виде соответствующих кнопок на всплы-
вающей форме): 
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• от сводных описаний к описаниям номеров; 
• от описания номеров к сводным описаниям; 
• от описания номеров к аналитическим опи-

саниям; 
• от описания номеров к аналитическим опи-

саниям новых статей; 
• от аналитических описаний к описаниям но-

меров. 
Интерфейс удобен для табличного ввода (муль-

тиввода повторяющихся полей с подполями). 
В системе Руслан разработан настраиваемый 

интерфейс пользователя, авторизация пользовате-
лей и автоматическая настройка функций АРМа 
в зависимости от категории пользователя и его 
полномочий. Есть подписка и регистрация периоди-
ческих изданий, традиционные функции комплек-
тования / списания единиц хранения, проводка сче-
тов. Предусмотрено также формирование типовых 
выходных форм в формате MS Excel (инвентарные 
книги, КСУ, счета, акты и т. д.). 

В системе КМ-Школа в разделе «Каталогиза-
ция» можно размещать самую разнообразную ин-
формацию: школьную коллекцию медиаресурсов 
(CD-DVD диски, схемы, ссылки на полезные ин-
тернет-ресурсы и т. д.). Это позволяет постоянно 
пополнять ее и базу знаний «КМ-Школы» из 
внешних источников (CD-DVD диски, Интернет, 
схемы, книги и т. д.), а также осуществлять накоп-
ление уроков (курсов), разработанных учителями 
по различным предметам школьной программы 
в системе КМ. 

В системе BiblioStor-M имеется каталог, кото-
рый в системе представлен в виде иерархии. Ката-
лог содержит в себе папки и карточки: папки раз-
деляют каталог на логические разделы, карточки 
несут в себе информацию об объекте (или объек-
тах). Редактор формирует каталоги изданий, до-
бавляет расширенные описания изданий (библио-
графические описания), загружает полные тексты 
изданий и дополнительные материалы, управляет 
читателями и их доступом к изданиям, настраивает 
подписки и рассылки уведомлений и многое дру-
гое. Возможность экспорта позволяет выгрузить из 
ЭБС данные в виде набора файлов, в виде интерак-
тивного каталога, содержащего список метаданных 
и / или файлов. Эта функция необходима в случае 
наличия у организации удаленного подразделения, 
не имеющего возможности доступа по каналам 
связи к ЭБС. 

В системе Айбукс.ру предусмотрены два ре-
жима – комплектатора и читателя. В режиме ком-
плектатора представители школьной администра-
ции могут выбрать книги для подписки в свою 
школу, а при оформленной подписке получить до-
ступ к статистике книговыдач по читателям и кни-
гам. Режим читателя возможен для школ, офор-
мивших подписку или бесплатный временный тес-

товый доступ. В этом режиме читатели получают 
полный доступ к электронной книге, имеют воз-
можность копировать фрагменты текста, делать за-
кладки и пометки. В системе МАРК можно созда-
вать библиографические записи, копировать, со-
хранять, редактировать, удалять документы, фор-
мировать и печатать стандартные формы учетных 
документов, формировать книги суммарного учета. 

Вторым критерием для сравнения средств ав-
томатизации библиотечно-информационной дея-
тельности являются форматы. 

В системе 1С:Библиотека поддерживаются та-
кие электронные форматы, как видео, аудио, изоиз-
дания, нотные, картографические файлы и пр. Име-
ется полная поддержка национального RUSMARC-
формата (так же, как и в остальных электронных 
библиотеках). Существует возможность использо-
вать в программе любые графические материалы 
(изображения артефактов, титульных листов, стра-
ниц текста и пр.). Возможно хранение неограни-
ченного числа библиографических данных. Можно 
организовать удобный поиск по любому элементу 
библиографического описания, а также по сочета-
ниям описываемых элементов. Кроме поиска по 
полям библиографической записи, работает «пол-
нотекстовый» поиск по любому слову в описании 
документа, а также по любому слову в тексте из-
дания в электронном формате. Поддерживается 
возможность создания, хранения и обслуживания 
пользователей документами в электронном фор-
мате, т. е. в формате функционирования «элек-
тронной библиотеки». По документам «электрон-
ной библиотеки» осуществляется полнотекстовый 
поиск. 

1С:Библиотека, BiblioStor-M, Айбукс.ру, КМ-
Школа, МАРК поддерживают UNIMARC формат 
(формат, разработанный при содействии Междуна-
родной федерации библиотечных ассоциаций и уч-
реждений, для решения проблемы несовместимости 
между различными национальными МАРК-форма-
тами), при этом есть возможность изменять дан-
ную структуру. Система Руслан дополнительно под-
держивает RUSMARC, включая механизмы связы-
вания библиографических записей, трассировки ссы-
лок, заполнения полей с помощью авторитетных 
файлов. 

По критерию «Заказ на недостающую лите-
ратуру» при сравнении средств автоматизации 
библиотечно-информационной деятельности можно 
отметить следующие особенности. 

В системе Руслан этап заказа документа со-
стоит из нескольких этапов, количество которых 
зависит от свойств заказа, задаваемых пользовате-
лем. На первом этапе пользователю показывается 
библиографическое описание документа и пред-
лагается возможность дополнить его сведениями 
о конкретном документе (том, выпуск, номер), так 
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как описание может составляться на набор доку-
ментов. Такие дополнения не являются обязатель-
ными, но могут повлиять на результат обработки 
заказа. Пользователю предлагается выбрать из спи-
ска одну из четырех форм работы с документом: 

• получение документа во временное поль-
зование, 

• получение копии документа, 
• получение справки о местонахождении до-

кумента, 
• получение справки о стоимости доставки 

документа. 
При наличии информации о местонахождении 

документа пользователю предлагается выбрать пред-
почтительного держателя (организацию, отдел, точку 
выдачи) посредством активации соответствующих 
выключателей и выбора значений из списков. При-
мер начала оформления заказа документа приве-
ден на рис. 1. 

В системе BiblioStor-M существует функция 
«подписка и уведомления», с помощью которой 
реализуется заказ на недостающую литературу. 
Подписка позволяет автоматически рассылать опо-
вещения с возможностью копии сообщения на 
e-mail подписанным на эти события читателям. 
Все уведомления отправляются на персональный 
e-mail в виде письма при следующих событиях: 

• обновление коллекции, 
• добавление нового издания, 
• внесение изменений в издание, 
• изменение статуса издания, 
• окончание действия договора и т. п. 
Для отслеживания выхода новых изданий со-

бытия, по которым будут рассылаться уведомле-

ния, могут гибко настраиваться. Читатель элек-
тронной библиотеки может сам подписываться на 
интересующие его разделы электронной библио-
теки и получать уведомления о появлении новых 
материалов. 

В системе 1С:Библиотека полностью автома-
тизирован многоступенчатый процесс комплекто-
вания, который включает ведение «базы комплек-
тования» (дезидераты), оформления «заявки на из-
дания» и «заказа поставщику», автоматического 
«контроля за исполнением заказа», заказа на не-
достающую литературу и осуществление учета до-
кументов комплектования. В системе реализована 
автоматическая книговыдача с формированием элек-
тронной заявки на издания пользователем. Под-
держиваются печатные формы читательской за-
явки, также возможно контролировать исполнение 
сформированных заказов. Читатель оповещается 
о выполнении заказа. 

В системе ИРБИС заказ на выдачу формиру-
ется только после того, как пользователь введет 
свой идентификатор. Одновременно читателю со-
общаются сведения о свободных экземплярах за-
казываемого издания и предлагается ввести место 
выдачи (куда адресуется заказ – данный параметр 
имеет смысл при наличии нескольких мест / кафедр 
выдачи, отличающихся по спектру выдаваемых из-
даний и обслуживаемых читателей). 

В системе МАРК заказать литературу можно, 
набрав свои данные, номер читательского билета 
или фамилию. 

О формировании заказа на недостающую ли-
тературу в системе КМ-Школа информация в опи-
сании систем отсутствует. 

 

 

Рис. 1. Форма заказа на недостающую литературу в системе Руслан 
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Сравнивая средства автоматизации библиотечно-
информационной деятельности по критерию «Учет 
и хранение фонда» можно отметить следующие 
возможности. 

Система Руслан дает возможность осуществить 
прием / выдачу и учет выданной литературы зака-
зов читателей с использованием технологии штрих-
кодирования читательских билетов и книг, автома-
тически получить информацию о местонахождении 

и наличии свободных экземпляров документа; воз-
можность одновременной работы как по традици-
онной технологии заказа с использованием бу-
мажного читательского требования, так и элек-
тронного заказа через Интернет с помощью АРМа 
читателя; введения электронных очередей на лите-
ратуру; работать с книгами в читальном зале. В си-
стеме ведется учет перемещения книг по сиглам 
хранения (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схема хранения фонда в системе Руслан 

 
Каталог хранения книг заполняется автомати-

чески в процессе ввода списков рекомендованной 
литературы, поэтому предварительное заполнение 
этой таблицы не требуется. Информация о коли-
честве экземпляров каждой книги представляется 
в виде таблицы (табл. 2). 

Можно создать новую базу данных с помощью 
Мастера настройки БД, выбрав режим «База дан-
ных с первоначальными данными», в этом случае 
таблица видов отчетов будет заполнена автомати-
чески. В АРМе предусмотрена возможность созда-
ния ряда отчетов, с помощью которых можно по-
лучить информацию о книгообеспеченности ка-
федр, факультетов. 

В системе ИРБИС существует возможность 
учета использования пользователями одного учеб-
ника для нескольких дисциплин, учитывается на-
личие экземпляров, предназначенных для отдель-
ных категорий обучаемых («выделенные фонды»). 
Также есть учет многократного использования учеб-
ника последовательно разными группами учеников 
в течение одного семестра, технология формиро-
вания и ведения очереди электронных заказов на 
выдачу литературы и фиксирования их исполне-

ния, оперативная информация о свободных экзем-
плярах заказанной литературы, о выданной лите-
ратуре и читателях, имеющих ее на руках. Также 
система позволяет производить учет сведений о вы-
даче / возврате литературы в индивидуальных кар-
точках (документах) читателей (рис. 3). 

Т а б л и ц а  2 

Информация о количестве экземпляров 
каждой книги в системе Руслан 

Название 
поля 

Название поля 
в схеме 
данных 

Тип данных Комментарии 

Книга BookCode string (50) Код книги 

Сигла StorageCode string (50) Код сиглы 

Коли-
чество 
книг 

Count int Количество 
экземпляров 
данной книги, 
которые хра-
нятся в ука-
занной сигле 
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Рис. 3. Форма учета сведений о выдаче литературы в системе ИРБИС 
 
 
В системе 1С:Библиотека производится под-

держка процессов записи и учета документов лю-
бого формата в соответствии с их типом и назна-
чением, ведется индивидуальный и суммарный учет 
документов как по общему фонду, так и по отдель-
ным специализированным фондам, учитывая спе-
цифику находящихся в них изданий. Осуществля-
ется возможность вводить в учетные документы не 
только обязательные, но и факультативные показа-
тели с учетом профиля и назначения конкретной 
библиотеки. Все средства автоматизации библио-
течно-информационной деятельности поддержи-
вают традиционные «бумажные» технологии, пре-
доставляя возможности для получения широкого 
спектра выходных форм: начиная с листов заказа, 
книги суммарного учета и заканчивая указателями 
и всеми видами каталожных карточек, а также 
электронными версиями учебных и научных изда-
ний по профилю образовательной и научной дея-
тельности организации. 

В системе КМ-Школа можно просмотреть учет 
потоков поступления и списания книг, сколько 
и кому выдано книг, какие задолженности име-
ются у того или иного абонента. 

В системе BiblioStor-M наполнение электрон-
ной библиотеки происходит как за счет пополне-
ния ее готовыми электронными изданиями, так 
и путем сканирования и ввода в систему имею-
щихся фондов. 

В системе МАРК хранение информации о кни-
гах, учебниках, читателях производится в базах 
данных, которые устанавливаются вместе с про-
граммой. Постановка поступающих изданий про-
изводится на инвентарный и безынвентарный учет. 
Учебники ставятся на безынвентарный учет, а книги 
в основном на инвентарный. 

Далее сравним средства автоматизации биб-
лиотечно-информационной деятельности по кри-
терию «Обслуживание читателей». 

В системе Руслан можно получать полную ин-
формацию о составе библиотечного фонда на бу-
мажных и электронных носителях через систему 
каталогов, в том числе через электронный каталог, 
сайт библиотеки, а также другие формы библио-
течного информирования. В ходе работы с катало-
гом можно получать консультационную помощь 
в поиске и выборе источника информации. Преду-
смотрена возможность получать документы или их 
копии по межбиблиотечному абонементу или че-
рез электронную доставку документов из других 
библиотек (согласно перечню дополнительных плат-
ных услуг, предоставляемых библиотекой). 

В системе 1С:Библиотека имеется дневник 
работы библиотеки, регламентируются и разгра-
ничиваются права доступа к документам фонда 
библиотеки для различных групп читателей, офор-
мляется личный электронный кабинет читателя, 
возможен дистанционный доступ пользователя 
к электронному каталогу с возможностью пол-
нотекстового поиска по элементам библиографи-
ческого описания, удаленный доступ пользователя 
к личному формуляру, возможность отслеживания 
читателем процесса исполнения заказов, информи-
рование читателя о выполнении заказов и его за-
долженности. 

В системе Айбукс.ру электронные книги пол-
ностью соответствуют ее бумажному оригиналу, 
включая графики, иллюстрации, схемы, номера 
страниц. Читатель может легко найти любую главу 
или страницу электронного издания, а также про-
изводить полнотекстовый поиск по всей книге. 
Для чтения не требуется установки какого-либо 
дополнительного программного обеспечения. 

Система ИРБИС представляет собой единую 
технологию обслуживания локальных и удаленных 
пользователей; единую технологию обслуживания 
запросов, поступающих в режиме онлайн и по элек-
тронной почте; возможность использования еди-
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ного библиографического массива как для техно-
логических операций, так и для обслуживания ло-
кальных и удаленных пользователей; возможность 
работы с любым количеством библиографических 
баз данных, в том числе и одновременно. 

Далее сравним средства автоматизации биб-
лиотечно-информационной деятельности по кри-
терию «Статистика и отчетность». 

В системе ИРБИС режим статистика предна-
значен для получения различных выходных форм, 
характеризующих работу системы книговыдачи. 
Режим становится доступным только при опреде-
ленных видах выходных форм и предназначен для 
выбора и установки элемента данных, по которому 
будет выполняться статистический анализ. 

В системе Руслан есть уникальные средства 
создания многомерных отчетов на основе MOLAP-
технологии. Подробная информация есть на сайте: 
http://obs.ruslan.ru/?product:libstat (рис. 4). 

В системе 1С:Библиотека ведется формирова-
ние таких статистических, отчетных и учетных до-
кументов, как: инвентарная книга, книга суммар-
ного учета, ведомость проверки фонда, книгообес-
печенность фонда, книговыдача, книги на руках, 
список должников, местонахождение экземпляров, 
список непоступившей литературы, укомплекто-
ванность фонда, журнал замены, отчет по заявкам 
на издания, отчет по заказам поставщикам, рас-
четы с поставщиками, учетные карточки многоэк-
земплярной литературы, история книговыдачи по 
изданию, партии экземпляров по изданию, партии 
физических экземпляров изданий, автоматически 
составляется общий статистический отчет. Перед 
формированием какого-либо отчета необходимо 
отобрать подмножество документов любым видом 

поиска. Созданные отчеты выдаются на экран для 
просмотра и печати. При необходимости отчеты 
можно загрузить в текстовый редактор Word, в ре-
дактор таблиц Excel или другие программы для 
редактирования, просмотра и печати. 

В системе КМ-Школа возможно осуществлять 
оперативный контроль за потоком книг, также 
можно пополнять и обновлять базу данных, осу-
ществлять списание старой информации, форми-
ровать аналитические отчеты. 

В системе Айбукс.ру статистика представлена 
в виде таблицы, на которой видно, какая литера-
тура выдавалась. Далее можно составлять и распе-
чатывать отчет о книговыдаче. 

В системе МАРК есть возможность постановки 
на учет по нескольким видам, характеризующим 
экземпляры изданий: тип учета (инвентарный / бе-
зынвентарный), инвентарный номер (если есть), 
штрих-код (если используется штрих-кодовая тех-
нология), цена, дата поступления, инвентарная 
книга и учетная карточка. Также есть возмож-
ность формирования отчетов, которые можно со-
хранять и выводить на печать в формате MS Word 
и MS Excel. 

Далее сравним средства автоматизации биб-
лиотечно-информационной деятельности по кри-
терию «Поддержка печатных форм». 

В системе 1С:Библиотека имеется возмож-
ность создания комплекта стандартных и сопутст-
вующих документов для карточного каталога биб-
лиотеки: каталожной карточки, оборота каталож-
ной карточки, добавочной каталожной карточки, 
каталожной карточки систематического каталога, 
этикетки всех экземпляров издания (для штрих-
кода или RFID-метки). Система «1С:Библиотека» 

 

 
 

Рис. 4. Форма для просмотра статистики в системе Руслан 



ОБМЕН ОПЫТОМ 

72 

обеспечивает полную интеграцию с оборудованием 
для штрих-кодирования, а также с оборудованием 
радиочастотной идентификации. Поддерживается 
автоматическое формирование штрих-кода. Также 
обеспечивает имеется поддержка всех печатных 
форм согласно типовым инструкциям и рекомен-
дациям Министерства образования и науки РФ. 

Во всех средствах автоматизации библиотечно-
информационной деятельности (1С:Библиотека, 
КМ-Школа, Айбукс.ру, BiblioStor-M, ИРБИС, МАРК, 
Руслан) есть возможность использовать для вы-
вода в печать и сохранения в форматах MS Word 
и MS Excel любых требующихся документов. 

Далее сравним средства автоматизации библио-
течно-информационной деятельности по критерию 
«Наличие контента от фирмы-производителя». 

Система 1С:Библиотека (http://center-comptech. 
ru/1c_biblioteka_8.html) имеет комплекты, сопро-
вождающие печатные учебники из федерального 
списка. Инновационные учебно-методические ком-
плексы наиболее близки по своей сути привычным 
электронным изданиям, содержащим курс по оп-
ределенному предмету за один или несколько лет 
обучения. В системе «1С:Библиотека» возможно 
прикрепление к библиографической записи любого 
электронного издания (в любом формате – PDF, 
TXT и пр.). Предусмотрена настройка прав поль-
зователя для прочтения того или иного электрон-
ного издания. 

Автоматизированные библиотечно-информаци-
онные системы ИРБИС (http://www.elnit.org/index. 
php?option=com_content&view=article&id=35&Item
id=108), Руслан (http://www.ruslan.ru), BiblioStor-M 
(http://bibliostorm.ru) не содержат учебного контента. 

Система КМ-Школа (http://www.km-school.ru) 
позволяет использовать готовые документы КМ-
Школы на занятиях в классе и при подготовке 
к урокам дома, для организации дистанционного 
обучения и проектно-исследовательской деятель-
ности; разрабатывать свои собственные обучаю-
щие курсы для очного и дистанционного обучения, 
проекты, контрольные задания и прочее в зависи-
мости от целей и задач образовательного процесса, 
используя инструментарий и базу знаний «КМ-

Школы». Поставка продукта «КМ-Школа» вклю-
чает в себя поставку информационных образова-
тельных ресурсов и программных продуктов «КМ-
Школа», а также передачу прав на использование 
содержания электронных информационных обра-
зовательных ресурсов, которые являются объектом 
авторского права и охраняются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

В системе Айбукс.ру (http://ibooks.ru) для спе-
циалистов отделов комплектования предусмотрены 
специальные средства формирования книжной пол-
ки библиотеки. По каждой книге выводятся пол-
ные библиографические данные в традиционном 
виде. Также можно посмотреть обложку книги, 
ознакомиться с аннотацией, содержанием и от-
дельными главами. Вид электронной книги пол-
ностью соответствует ее бумажному оригиналу, 
включая графики, иллюстрации, схемы, номера 
страниц. При установке системы происходит ска-
чивание каталога доступных электронных книг, 
вместе со скачиванием каталога скачиваются и ак-
тивации лицензий для чтения защищенных элек-
тронных книг. Для старших классов общеобразо-
вательных школ и среднего профессионального 
образования в Айбукс.ру включена вся линейка 
обязательных учебников федерального перечня. 

В системе МАРК база данных «Список учеб-
ников» включает федеральный перечень и фе-
деральный каталог учебных изданий, созданных 
в Республиканском центре экспертизы, мультиме-
диа и телекоммуникаций в образовании, которые 
можно использовать для формирования своего 
фонда учебников. В систему не входят электрон-
ные учебники, курсы, методические указания. 

Таким образом, сравнив ряд систем по задан-
ным критериям, мы постарались выделить наи-
более значимые их характеристики для практи-
кующих библиотекарей, которые активно изучают 
и внедряют новые технологии, позволяющие зна-
чительно повысить информационный статус биб-
лиотеки. Полагаем, что данный анализ поможет 
сделать выбор в пользу системы, соответствующей 
задачам, размеру школьной библиотеки, способст-
вующей реализации ее функций. 

Материал поступил в редакцию 20.08.2015 г. 
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ОТ МЕТОДОЛОГИИ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ 
ДО ПРЕПОДАВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

«Первая публикация Владимира Семеновича Крей-
денко датирована 1954 годом» – так начинается пре-
дисловие к книге В. С. Крейденко «Избранные тру-
ды», вышедшей к 85-летию выдающегося ученого. 
Читаешь эту фразу и останавливаешься, перечитыва-
ешь, как бы не до конца в нее веря. Более 60 лет ак-
тивной творческой деятельности – и все эти годы 
наполнены кропотливой и поистине титанической 
работой на ниве библиотечной науки. Лишь некото-
рые результаты этой работы собраны под обложкой 
книги, изданной Президентской библиотекой имени 
Б. Н. Ельцина, под общей редакцией А. Н. Ванеева. 
Годы пролетают перед глазами яркими вспышками, 
отражая необычайно продуктивное, широко предста-
вленное во времени научное творчество знаменитого 
библиотековеда – 1961, 1977, 1984, 1998, 2001, 2005, 
2010 гг. … 

Первый раздел избранных трудов справедливо 
посвящен методологии библиотековедения и назван 
соответствующим образом. В этой области библио-
течной науки В. С. Крейденко является самым глав-
ным и абсолютно непререкаемым авторитетом. Раз-
дел начинается выдержками из фундаментального 
труда «Методология и методика библиотечного ис-
следования» (1977) и заканчивается во многом про-
граммной статьей «Методология библиотековедения 
как раздел библиотековедения» (2012). 

Невозможно, занимаясь библиотековедением, не 
коснуться в той или иной мере вопросов «Теории 
и практики чтения», поэтому в книге избранных тру-
дов В. С. Крейденко есть и такой раздел. В нем пред-
ставлен весьма широкий с точки зрения тематики 
и хронологии перечень произведений автора – от 
традиционных размышлений «Самообразовательное 
чтение как социальное явление» (1971) и «Библиоте-
карь – помощник читателя» (1981) до отражения са-
мых актуальных и «модных» тенденций «Возможности 

нейролингвистического программирования – в прак-
тику работы библиотек» (2000), «Книга и ее мульти-
медийное поле: возможности библиотек» (2010) и др. 

За долгие годы научного творчества В. С. Крей-
денко не обделил своим вниманием и такой крае-
угольный камень библиотечной реальности, как «Биб-
лиотечное обслуживание», согласно известному афо-
ризму ученого: «В библиотеке все начинается с чита-
теля и все возвращается к нему» [1]. Этому также 
посвящен целый раздел книги. 

Многие труды В. С. Крейденко со временем, как 
хорошее вино или, в случае с юбиляром, коньяк, при-
обретают новое, более богатое звучание. Например, 
это касается материалов, собранных в четвертом раз-
деле книги, а именно, «Библиотека в полиэтнических 
регионах». 

Сегодня в условиях все большего усиления ми-
грационных процессов практически все регионы РФ 
становятся полиэтническими. На библиотеку в такой 
ситуации парадоксальным образом одновременно во-
злагаются задача по защите национальной идентич-
ности посредством сохранения и использования язы-
кового и культурного наследия, а также адаптаци-
онная функция, препятствующая образованию свое-
образных культурных «анклавов» внутри полиэтни-
ческого сообщества, проживающего на конкретной 
территории. Вот что еще в 2000 году в статье «Адап-
тационная функция в общедоступных библиотеках 
как деятельностная характеристика практики библио-
течной работы» пишет по этому поводу В. С. Крей-
денко: «В неоднородном социокультурном простран-
стве библиотека, обеспечивая накопление, сохранение 
и передачу культурных норм, ценностей, традиций 
и т. п., в культурном плане организует социальный 
диалог в пределах различных культурных традиций» 
[2, с. 354–355]. По многим причинам особое для ав-
тора книги место в этом разделе занимает Северный 
Кавказ – один из самых многонациональных, своеоб-
разных, сложных и в то же время таких «наших» 
районов страны. Нет смысла говорить, что со време-
нем актуальность изучения национального состава 
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населения кавказских республик и их культурных 
потребностей все больше возрастает, превращаясь 
сегодня в одну из, без преувеличения, стратегических 
и политических задач государства. В этом смысле 
Владимир Семенович Крейденко, занимавшийся дан-
ными вопросами еще в начале 1960-х гг., опередил 
свое время. 

Не менее важным и актуальным автору рецензии 
представляется раздел «Библиотечное краеведение». 
Особенно созвучной времени, на наш взгляд, является 
феноменальная работа «Персона и память о ней – ва-
жный патриотический фактор культуры края и стра-
ны» (2005). Действительно, в формировании патрио-
тизма распространение знания о «гении места» – кон-
кретной персоне, проживавшей в данном месте – 
может быть более важно, чем пафосные лозунги или 
государственные знамена. Здесь невозможно не ска-
зать еще раз словами самого юбиляра: «Ведь жизнь, 
к примеру, Невского проспекта, не есть история ас-
фальта и камней, а прежде всего, жизнь и дела тех, 
кто по этому асфальту ходил, кто эти камни клал, кто 
в этих домах жил и т. д.» [2, с. 373]. 

Завершается книга избранных трудов разделом 
«Преподавание библиотечных дисциплин». В библио- 

течном мире Владимир Семенович Крейденко извес-
тен и как практик, но, прежде всего, как ученый, 
профессор, преподаватель различных библиотечных 
дисциплин. 

Заканчивая отзыв, хочется отметить, что книга, 
безусловно, будет интересна широкому кругу чи-
тателей – практикам и теоретикам библиотечного 
дела, преподавателям и студентам библиотечных учеб-
ных заведений и всем людям, проявляющим интерес 
к культуре, библиотеке и чтению. 
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КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ 
ПО ЧИТАТЕЛЕВЕДЕНИЮ 

Роль чтения в XXI в. все больше привлекает внима-
ние общественности. Об этом свидетельствуют мас-
штабные коллективные исследования, международ-
ные конференции, статьи и монографии ведущих уче-
ных и публицистов. Наука о читателях, зародившаяся 
в начале XX века, приобретает новые черты, пред-
ставляет знания не только об истории чтения и чита-
телей, но и теорию чтения, социологический портрет 

современного читателя, и методику обучения чте-
нию, помощи читателям в овладении культурным 
наследием, хранящимся в книгах. 

Ярким примером новых подходов к разработке 
проблем чтения является издание коллективной мо-
нографии «Чтение. XXI век». Книга издана Челя-
бинской государственной академией культуры и ис-
кусств, которая вносит немалый вклад в исследова-
ния чтения. Научный редактор-составитель коллек-
тивной монографии Виолетта Яковлевна Аскарова 
известна как вдохновитель и организатор ряда науч-
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ных конференций и сборников статей, посвященных 
исследованиям чтения. 

Новое издание отличается жанром. Сложность 
жанра коллективной монографии определяется тем, 
что составитель-редактор должен создать программу, 
которая бы учитывала единую цель книги и в то же 
время привлекла разных авторов, дала им возмож-
ность внести свой вклад в раскрытие главной идеи. 

Такой идеей для рецензируемой монографии стало 
стремление как можно полнее показать своеобразие 
нынешнего момента, то новое, что привнес XXI век 
в чтение, его исследование, развитие и поддержку. 
Общая задача, поставленная руководителем коллек-
тива, состояла в необходимости показать теорию 
и практику чтения в динамике от прошлого к бли-
жайшему будущему – в нынешний век. 

Книга состоит из пяти разделов: I. Методологи-
ческие подходы к изучению чтения; II. Антиномии 
и метаморфозы чтения в современном мире; III. Мас-
совидные явления в сфере чтения; IV. Чтение как об-
разовательная стратегия и ресурс личностного роста; 
V. Инфраструктура поддержки и развития чтения. 
В каждом из разделов представлено несколько глав, 
оформленых в виде авторских статей (всего в книге 
18 глав). 

В авторский коллектив привлечены ученые са-
мого высокого уровня. Достаточно сказать, что около 
половины его составляют доктора наук (кроме самой 
В. Я. Аскаровой, это Т. Г. Галактионова, В. А. Ермо-
ленко, М. В. Загидуллина, Ю. П. Мелентьева, Т. Д. Ру-
банова, Н. А. Стефановская, М. А. Черняк), ими на-
писана ровно половина глав (9 из 18). Другие авторы 
также не являются новичками в науке, например, 
кандидат психологических наук, профессор, прези-
дент Русской ассоциации чтения Н. Н. Сметанникова. 

Подбор авторов обеспечил отражение взглядов 
на проблему чтения с позиций разных социогумани-
тарных наук: не только книговедения и библиотеко-
ведения, но и психологии и социологии, теории, ис-
тории и методики педагогики, литературоведения, 
культурологии, информатики, документоведения и др. 
Благодаря этому проявились «точки роста» научного 
знания по избранной проблеме. 

Особенно важным является первый, методоло-
гический раздел монографии. В главе, написанной 
Н. Н. Сметанниковой, «Ведущие зарубежные теории 
чтения ХХ века и их воплощение в методологии 
и методиках обучения» отмечается, что главная цель 
массового обучения чтению в Европе – воспитание 
образованного гражданина. Выделено три периода 
в истории становления чтения как массового явления, 
которым соответствуют определенные методики обу-
чения чтению. Первый период – с ХVI до середины 
ХVIII века – определялся религиозным воспитанием, 
в котором чтение Священного Писания считалось 
способом общения с Богом. Во втором периоде – от 
ХVIII до начала ХХ века – чтение обеспечивало ста-
новление человека как образованного, грамотного 
работника. Третий период – когда роль чтения стала 
социально-идеологической, чтение рассматривалось 
как арена конкурентной борьбы, инструмент нарас-
тания экономического потенциала нации, развития ее 

науки, промышленной и военной мощи. По словам 
Н. Н. Сметанниковой, чтение ХХI века становится 
экранным; это новый вид чтения, практическое ис-
пользование которого осмысляется в настоящее время. 

Фундаментальная работа Ю. П. Мелентьевой «Чте-
ние: модели и модификации» раскрывает основные 
черты чтения как социокультурного явления, лока-
лизацию и особенности его бытования. Охарактери-
зованы модели чтения: сакральная – отражает тот 
взгляд на сущность чтения, когда оно воспринима-
лось как занятие, доступное лишь узкому кругу по-
священных, и реализовалось прежде всего в рамках 
религиозных отправлений; гуманитарная – связана 
с пониманием сущности чтения как средства позна-
ния мира человеком и средства совершенствования 
его самого; университетская – отражает понимание 
сущности чтения как средства обучения и образова-
ния; народная (массовая) модель – дает представ-
ление о сущности чтения в условиях широкого рас-
пространения грамотности, дешевой книги и т. п. 
Показано, что на основе фундаментальных моделей 
чтения возникли современные модификации чтения: 
учебное, развлекательное (досуговое), семейное, эк-
зистенциальное, обыденное и др. 

М. В. Загидуллина в главе «Современное чита-
телеведение и чтениеведение в западных Social Stu-
dies и проблемы изучения чтения в отечественной 
науке XXI века» знакомит с подходами к изучению 
чтения в западной научной традиции, особое внима-
ние уделяя чтению в современной культуре, книгам, 
рожденным в условиях новейших технологий. Автор 
отмечает: «Базовые вопросы, на которые в западной 
социологии уже даны многие ответы, касаются самой 
сути навыка при переходе от бумажного носителя 
текста (книги, газеты, журнала) к цифровому (дис-
плейному)» (с. 54)1. 

Во втором разделе тон задает глава, написанная 
И. Д. Тузовским: «Антиномии чтения, грамотности 
и образования в информационном обществе». Задачу 
своего исследования автор видит в том, чтобы рас-
смотреть обнаружение и практическое подтверж-
дение антиномичности (противоречивости) социаль-
ной рецепции и переживания чтения в современном 
обществе. Он ставит вопросы, волнующие многих: 
какие каналы коммуникации будут использоваться 
в «информационном обществе»? Быть ли традицион-
ным вариантам письменности? Является ли фонети-
ческое письмо самым совершенным способом пере-
дачи информации? Анализируя взгляды разных тео-
ретиков (А. Мирошниченко, Н. Геймана, Дж. Мер-
коски, О. Тофлера), то дискутируя, то соглашаясь 
с ними, автору удалось на историческом, культуро-
логическом, философском уровне рассмотреть и про-
анализировать проблему. Как определенный аргу-
мент в споре представляет интерес осуществленный 
автором анализ так называемых креолизованных тек-
стов, представляющих собой сочетание письменного 
и аудиального и/или визуального сообщения. На ос-
нове этого анализа автор видит в будущем обществе 
                                                        

1 Здесь и далее ссылки на страницы в круглых скобках 
отсылают к рецензируемому изданию. 
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следующие типы читателей – потребителей инфор-
мации: «Дети Гутенберга», «Дети Дирака», «Дети 
Холмса», «Дети Маклюэна», «Дети Макиавелли», 
различающиеся в зависимости от их отношения 
к традиционной бумажной книге, аудиовизуальным 
средствам и тем или иным их сочетаниям. 

Ряд материалов интересен тем, что они освещают 
вопрос впервые, например, глава «Будущее книги 
в утопии и дистопии: от популяризации до предания 
огню» (автор А. А. Дыдров), в которой автору уда-
лось выявить примеры того, как авторы, чаще всего 
научно-фантастических произведений, предвидели по-
явление в будущем «механизированных» книг (на-
пример, Сирано де Бержерак в XVII веке представил 
персонаж, «глотающий» книги ушами, подвесив на 
уши вместо серег портативные устройства). 

Н. А. Стефановская в главе «Читательская ауди-
тория XXI века: параметры стратификации (опыт 
регионального исследования)» представила результаты 
исследования, в котором за основу берутся не только 
традиционные социально-экономические критерии, но 
и показатели, связанные с культурным и информаци-
онным потенциалом личности, ее отношением к ин-
формации и способам ее получения. 

В главе «Тенденции и содержание чтения под-
ростков: возможности коррекции» В. П. Чудинова 
обратила внимание на то, что чтение многих школь-
ников является поверхностным, они читают быстро 
и невнимательно, не запоминая автора, пропуская 
детали, ориентируясь при этом лишь на название 
серии, жанр либо тематику издания. Автор ставит 
задачу пересмотра традиционных критериев отбора 
литературы для детей и подростков. 

Как одно из массовидных явлений в процессах 
чтения рассмотрена читательская мода в главе, напи-
санной В. Я. Аскаровой: «Многообразие проявлений 
феномена моды в чтении: эволюция представлений 
и научных подходов». В статье содержится уникаль-
ный материал, характеризующий развитие донауч-
ных и научных представлений о многообразии про-
явлений феномена чтения, представлен не опубли-
кованный ранее эмпирический материал об объектах 
читательской моды в различных социальных средах 
и на «черном» книжном рынке советского периода. 
Автор подчеркивает: «мода развивается в процессе 
общения, взаимовлияния и взаимодействия людей» 
(с. 132), и предлагает влиять на читательскую моду, 
стимулировать чтение с помощью механизмов и ка-
налов ее распространения, учитывая различные формы 
коммуникации по поводу книги и виртуализацию 
современной читательской жизни. 

Т. Д. Рубанова представила исследование «Ин-
ститут бестселлера: феномен формирования, миро-
вые и отечественные тенденции развития», показала 
его связь с выработкой механизмов влияния на по-
купательский спрос. Автор отмечает: «Под институ-
том бестселлера мы понимаем совокупность приемов 
и методов деятельности книгоиздательских и книго-
торговых предприятий, обеспечивающих эффектив-
ное книгораспространение отдельных позиций книж-
ного ассортимента текстов массовой адресации – жан-
ровой “бестселлероносной” продукции, к которой от-

носятся детективы, мелодрама, авантюрно-приклю-
ченческие романы и фантастика» (с. 147). Очень 
интересно представлены приемы популяризации книг 
через Интернет. 

М. А. Черняк в главе «Литературоцентричность 
современной массовой литературы: к вопросу о фор-
мировании читательской компетенции» предлагает 
взгляд на новейшую литературу как на «своего рода 
мультилитературу, то есть как на конгломерат равно-
правных, хотя и разноориентированных по своему 
характеру, а также разнокачественных по уровню 
исполнения литератур» (с. 162). По словам автора, 
«сегодня происходит слом литературной эпохи, утеря 
литературоцентризма в обществе, резко меняется тип 
писателя и тип читателя» (с. 163). «Стало не стыдно 
быть не читателем, – ведь существует множество 
других, более полезных и практичных не только за-
нятий, но и развлечений» (с. 165). Автор считает, что 
массовая литература призвана отвлечь «массового 
человека» от монотонности повседневности. «Отве-
чать на запрос читателя – одна из функций массовой 
литературы. Не случайно многие исследователи опре-
деляют чтение массовых произведений как компен-
саторное чтение, выполняющее эскапистскую функ-
цию» (с. 175). 

Самый большой по объему – четвертый раздел, 
в котором рассматриваются теория и методика обу-
чения чтению, изучения литературы в школе, воспи-
тания читателя средствами художественной лите-
ратуры. 

В. А. Ермоленко в главе «Чтение в контексте фор-
мирования и развития функциональной грамотности» 
основной характеристикой современного общества 
называет динамику происходящих в нем изменений, 
их «сжатость во времени», что позволяет ученым 
характеризовать наше время как период «слома ци-
вилизаций». Автор обосновывает категорию «функ-
ционального знания», которое «вызвано функциони-
рованием чего-либо или касается жизнедеятельности 
организма и при этом не связано с его структурой 
и строением» (с. 179). Функциональное знание (вме-
сте с функциональным умением), востребованное на 
данный момент времени и на данной территории, 
составляет содержание функциональной грамотности 
ее населения. «При этом под функциональным чте-
нием понимается чтение с целью поиска информации 
для решения конкретной задачи или выполнения оп-
ределенного задания» (с. 187). Для библиотекарей 
очень важны выводы автора: «в условиях информа-
ционного общества нужно обеспечить не только воз-
можность получения информации, но и способы ра-
боты с ней. Необходимы знания свойств информации 
и информационных ресурсов, закономерностей раз-
вития информационных потоков, способов распро-
странения информации и доступа к ней, владение 
метаинформацией. Важно научить человека не только 
учиться, но и переучиваться, классифицировать и пе-
реклассифицировать информацию, оценивать ее, рас-
сматривать проблему с новой позиции – как научить 
самого себя» (с. 188). 

И. А. Мазаева и М. Н. Ананьева рассмотрели «Уме-
ния профессионального чтения в содержании высшего 
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профессионального образования». Интересны выводы 
о видах чтения, которые используют анкетированные 
в процессе исследования студенты: изучающее, озна-
комительное, просмотровое, поисковое чтение. 

Работа Т. Г. Галактионовой посвящена «Культуре 
чтения как содержанию междисциплинарной прог-
раммы в основной школе». Свою цель автор опреде-
ляет так: «объединить усилия учителей разных пред-
метов для повышения престижа чтения в образова-
тельном процессе, развития читательского интереса, 
активизации читательской деятельности, формирова-
ния навыков успешного чтения» (с. 203). 

Е. С. Романичева, изучая проблему «Чтение в об-
разовании: возможные «ответы» на вызовы ХХI века», 
отметила, что в ХХ веке проблема обучения чтению 
перестала быть проблемой сугубо практического ха-
рактера и постепенно приобрела методологический 
статус, хотя изначально «проблема чтения» шла по 
ведомству методики начального обучения, где она 
рассматривалась на уровне овладения техникой чте-
ния. Методика же обучения литературе сосредоточи-
валась, во-первых, на проблемах анализа текста, ап-
риори исходя из того, что ученика средней и старшей 
школы надо учить не читать, а анализировать текст, 
и, во-вторых, на обязательности руководства чтением. 
Е. С. Романичева считает, что прежде всего необхо-
димо ответить минимум на два вопроса: как сделать 
чтение фактором социализации подростка?; можно ли 
(и нужно ли) руководить детским чтением? (с. 222). 

В. Е. Пугач направляет свое внимание на «Орга-
низацию аналитического чтения в образовательном 
процессе в целях расширения поля читательских ори-
ентаций». Автору удается доказать постулированное 
в начале положение, что «старинный спор о том, 
нужно ли препарировать анализом художественный 
текст, не отвращает ли анализ подростков от литера-
туры, не имеет никакого смысла. Анализ-разложе-
ние, конечно, не нужен, анализ, приводящий к катар-
сису, – необходим. Радость полноценного диалога 
с текстом, подталкивающая к новым контактам с ли-
тературой, постепенно формирует потребность рас-
ширения поля читательских ориентаций» (с. 233–234). 
В. Е. Пугач показывает, чем отличается литературо-
ведческий анализ от школьного. Очень важно утвер-
ждение автора: «… мы не имеем права ни на минуту 
забывать, что наша задача – не строго научное, мак-
симально полное исследование текста ради получе-
ния нового знания о нем, а создание условий для 
диалога ученика с текстом. И если текст проанализи-
рован наилучшим образом, но этот анализ не прибли-
зил его к ученику, текст не стал фактором его духов-
ной жизни, это означает нашу педагогическую не-
удачу» (с. 237–238). 

Н. П. Терентьева в главе «Воспитание в системе 
литературного образования – вектор модернизации» 
утверждает: «Воспитательный потенциал литературы 
как искусства слова может быть реализован лишь 
при условии воспитания читателя, способного пол-
ноценно воспринимать прочитанное и объективиро-
вать свое понимание смыслов и ценностей художест-
венного произведения в творческой деятельности, со-
вершать ценностный выбор» (с. 256). 

Внимание библиотекарей привлечет ряд глав, со-
средоточенных в пятом разделе. Особенно актуальна 
в современных условиях глава «Компромисс между 
каноном и вызовом как выбор современной библио-
теки» (автор Л. В. Сокольская). Автор призывает 
отказаться от канонического образа «тихой библио-
теки», принять вызов «других» читателей, современ-
ной молодежи, «избравшей формой поведения сво-
боду мысли, действий и тела». Описанные меры при-
влечения читателей в библиотеку вполне могут быть 
предприняты во многих библиотеках страны, что по-
высит популярность библиотеки, ее посещаемость, эф-
фективность работы и читателей, и самой библиотеки. 

Интересный взгляд на развитие взаимоотноше-
ний участников книжного процесса в России пред-
ставила В. Я. Аскарова в главе «Формирование ком-
мерческого взаимодействия с читателями в России: 
основные этапы». Автор рассматривает основные эта-
пы развития этого взаимодействия: от средневековой 
Руси до современного периода, когда в полной мере 
проявился конфликт интересов деятелей книжного 
бизнеса и читателей. На развитие взаимодействия 
с читателями оказывают влияние такие кризисные 
явления современной жизни, как утрата традицион-
ных моральных ценностей, рост социального ниги-
лизма, разобщенности, потребительского отношения 
к человеку и др. В. Я. Аскарова закономерно прихо-
дит к выводу: «Отечественная история книжного дела 
и примеры из нынешней действительности убеди-
тельно показывают, что специфичность книги как 
товара не допускает выстраивания сугубо коммерче-
ского, не одухотворенного высокими устремлениями 
взаимодействия с читателями» (с. 292) и настаивает 
на необходимости коррекции профессионального соз-
нания специалистов книжно-библиотечного дела. 

В статье «Критика и экспертирование детско-
подростковой литературы как инструмент под-
держки и развития чтения» рассмотрены состояние 
детской литературы, а также институты и формы ее 
поддержки и продвижения. Т. О. Бобина отмечает: 
«Для нынешнего времени характерна трансформация 
институтов поддержки детского чтения, ослабление 
внимания критики и литературоведения к истории 
детской книги, преимущественный интерес к теку-
щему литературному процессу, компактность оптики, 
перемещение критики в интернет-пространство, ук-
репление непрофессиональной критики» (с. 294). Ав-
тор обращает внимание на специфику чтения детьми 
периодики и ее роль в развитии читательской дея-
тельности. По мнению Т. О. Бобиной, в последнее 
время проблемой детской книги стал переизбыток 
массового издания, в котором достойные книги, об-
разцы настоящей литературы встречаются нечасто. 
Поэтому особенно ответственные задачи критического 
осмысления текущей литературы стоят перед про-
фессиональными информационными изданиями, в том 
числе библиотечно-библиографическими, призван-
ными служить гидом в мире литературы. Тенденцией 
2010-х гг. в продвижении детско-юношеской книги 
явились новые читательские практики, участие читате-
лей и их родителей в оценке и популяризации книги – 
через чаты, блоги, социальные группы, премии и др., 
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однако новые формы читательской критики не отме-
няют необходимости совершенствования профессио-
нальной системы поддержки и развития детско-юно-
шеской литературы и чтения. 

Таким образом, рецензируемая монография отра-
зила многообразие подходов к изучению проблем 
чтения и самые актуальные для настоящего времени 
вопросы. Она стала ценным вкладом не только в кни-

говедение и читателеведение, но и в педагогическую 
науку, и в библиотечную практику. 

М. Я. Серебряная, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры библиографии, 
Г. Н. Швецова-Водка, доктор исторических наук, 
профессор кафедры библиотековедения и библио-
графии Ровенского государственного гуманитар-
ного университета 
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Но главное! – пусть ваши клады – 
Добра и Разума – вовек не оскудеют! 

В. Н. Козлов 
 
ЦАРИЦАМ КНИЖНЫХ САМОТЛОРОВ, 
КНЯГИНЯМ КНИЖНЫХ ПОКАЧЕЙ1 
(О ЧУДЕСНОМ ОБРАЗЦЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА) 

Очень почетно и очень приятно и, главное, очень по-
учительно рецензировать библиографические указа-
тели, подготавливаемые библиотеками. Почетно по-
тому, что практики выказывают тебе доверие, отда-
вая на суд свои труды. Приятно видеть активное раз-
витие библиографической деятельности; продолжают 
создаваться указатели, занимают они свою нишу 
в электронной среде, активны библиографы в выяв-
лении и рекомендации литературы, а значит, «У Биб-
лиографии есть будущее!» (И. Г. Моргенштерн), 
кроме того, просто приятно работать с качественным 
продуктом. Поучительно – естественно вытекает из 
моих последних слов: не только приятно изучать ка-
чественный библиографический продукт, но и есть 
чему учиться и, главное, есть на чем учить студентов: 
на высоком образце библиографического подвижни-
                                                        

1 Цитируя стихотворение поэта Виктора Николаевича 
Козлова, посвятившего его мегионским библиографам. 

чества, демонстрирующего понимание темы, высо-
кую библиографическую культуру, умение препод-
нести информацию в электронном виде (что особо 
ценно для поколения Google). 

Библиографический указатель «Новая планета» 
подготовлен библиографами центральной библиотеки 
централизованной библиотечной системы города Ме-
гиона С. А. Львовской и Е. Н. Калижниковой, при 
участии Т. В. Котляровой, Т. В. Юргенсон, Л. С. Бо-
былевой. Он посвящен писателям города Мегиона. 
В персональных разделах сосредоточена информация 
об авторских произведениях и критической лите-
ратуре о них и их работах. Библиографический ука-
затель можно рассматривать не только как продукт 
краеведческой библиографии, но и как продукт био-
библиографии. 

Структура библиографического указателя (БУ) 
традиционна, библиографы при его подготовке верно 
следовали сложившейся методике. Присутствуют ста-
тья «От составителей», вступительная статья, 9 пер-
сональных разделов, статья «Литературному объеди-
нению “Логос” – 15 лет», сопровождаемая спис- 
ком литературы, вспомогательные указатели: имен-
ной и список периодических изданий, в которых 
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публикуются авторы-герои данного БУ. Завершает 
библиографический указатель цикл фотографий, ил-
люстрирующих литературную жизнь Мегиона. 

Статья «От составителей» содержательна, грамо-
тно объясняет методические решения, выбранные со-
ставителями при подготовке БУ, с которыми можно 
только согласиться. К примеру, чем обусловлен отбор 
имен писателей, включенных в БУ: «членством…», 
«опубликованием в литературных сборниках и аль-
манахах» (с. 3) (факт включения в Союзы и мнение 
редакций, т. е. экспертные мнения – это действительно 
значимые критерии оценки автора). Может быть, вы-
зывает дополнительные вопросы формулировка прин-
ципа отбора «выпуск интересных литературных из-
даний» (с. 3) – каков критерий этой «интересности» 
для библиографов? Статья «От составителей» под-
черкивает объем работы: «указатель включает все 
(курсив Ю. В. Гушул) выявленные издания писате-
лей…» (с. 3). Положительно, что внутри последнего 
деления каждого персонального раздела «материал 
расположен по традиционной структуре» (с. 3), это 
позволяет легко работать с БУ читателям, которые 
привыкли иметь дело с такого рода указателями. 
Действительно, выполненные разными библиографа-
ми, в разных библиотеках, но по одной традиционной 
схеме, они кажутся знакомыми читателям и не вызы-
вают непонимания, страха неизвестного, нежелания 
осваивать новое, что в конечном счете не вызы- 
вает отторжения. Поэтому даже в электронном виде 
с данным БУ легко работать. Обогащает библиогра-
фический указатель принятое библиографами реше-
ние «персоналиям, занимающимся редакторской дея-
тельностью, составлением и подготовкой к изданию 
книг» (с. 3) выделить отдельный раздел; это показы-
вает отдельное, оригинальное направление деятель-
ности мегионцев-героев библиографического указа-
теля. Принятое библиографами методическое реше-
ние расположить библиографические записи внутри 
разделов в прямой хронологии верно; оно показывает 
читателям-исследователям творческий рост автора, 
развитие его писательской активности; в этом вижу 
важную научно-вспомогательную функцию библио-
графии. В статье «От составителей», согласно мето-
дике, обозначены цель библиографического указателя, 
его читательское назначение, перечислены вспомо-
гательные указатели, которые помогают ориентиро-
ваться в собственно библиографической части БУ. 
Все, что было заявлено в статье «От составителей», 
прослеживается в тексте рецензируемого БУ. 

Интересна и содержательна вступительная статья 
по теме БУ Татьяны Владимировны Котляровой, ди-
ректора МБУ «Централизованная библиотечная сис-
тема» г. Мегиона. Она отдает дань кропотливому, 
такому нужному сегодня для читателей рекоменда-
тельному, пропагандирующему литературу и чтение, 
труду библиографов, которые «по крупицам» вы-
являли и оформляли «библиографические сведения 
о жизни и творчестве писателей и поэтов, каждый из 
которых… является яркой звездой в литературе го-
рода» (с. 4). Удивительно поэтично, завораживающе 
красиво, оттого и привлекательно звучит характе-
ристика литературного труда из уст библиотекаря: 

«Млечный путь, пересекающий звездное литератур-
ное небо, состоит из библиографических сведений, 
которые отражают мириады самых разных книг и пу-
бликаций авторов – это “галактики и созвездия”, 
“туманности и звездные скопления”, самые разные 
звезды и их “планетарные системы”» (с. 4). Уверена, 
что после таких слов читать – хочется! Отлично, что 
этот библиографический указатель выставлен в элек-
тронном виде и такие слова может прочитать боль-
шое количество нашедших или случайно натолкнув-
шихся на этот БУ «бродяг в сети», которые, случайно 
прочитав о звездном небе, захотят читать больше. 
Но еще больше я уверена, что творческий библио-
графический труд, возвышенная и возвышающая ра-
бота библиографов заслуживают именно таких высо-
ких, красивых поэтических оценок! За что автору 
этих слов Т. В. Котляровой большое спасибо! 

Вступительная статья содержательна главным об-
разом за счет краткой, но емкой характеристики ав-
торов, чье творчество нашло отражение в БУ, и опи-
сания работы библиотек по популяризации их твор-
чества, которые являются, что крайне важно сегодня, 
«центром литературной и культурной жизни в Ме-
гионе» (с. 4). Показательно, что «указатель о писа-
телях Мегиона выходит… в Год культуры в Рос-
сийской Федерации», и сегодня можно продолжить: 
хорошо, что презентация указателя и отзывы на него 
в профессиональной среде выходят в не менее «зна-
ковый период» – в Год литературы. Получается, всею 
своею сущностью библиотека и библиография оказы-
ваются активно включенными в самые знаковые со-
бытия в стране. 

Собственно библиографическая часть выполнена 
на высоком профессиональном уровне. Она включает 
1620 библиографических записей. Персональные раз-
делы разные по объему, от 12 до 416 библиографи-
ческих записей. 

Каждый персональный раздел включает в себя 
энциклопедически краткое представление и статью 
о персоне, список трудов и список работ о ней. Статьи 
о персонах писали и сами библиографы, что демон-
стрирует их литературоведческую, научно-исследо-
вательскую включенность в тему создаваемого биб-
лиографического указателя. В расширении функций 
библиографов от чисто регистрационной (зафиксиро-
вать документ о персоне) и аннотационной до иссле-
довательской (представить анализ творчества, высту-
пая одновременно и библиографом, и исследовате-
лем) видится будущее профессии, основанное на ее 
исторических традициях. Библиограф всегда являлся 
соавтором открытия, сотрудником ученого, оригиналь-
ным исследователем темы, ее информационного шлей-
фа, и сегодня это особенно актуально и перспективно 
для профессии – быть думающим аналитиком темы, 
осуществляющим оперативное информационное со-
провождение ученого, научного коллектива, могущим 
писать не только обзорные, но и собственные ориги-
нальные аналитические тексты. Тексты о персонах 
в каждом персональном разделе рассматриваю как 
важный элемент библиографического указателя, ко-
торый позволяет работать с БУ как с первоисточ-
ником информации о мегионских авторах, их можно 
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использовать для подготовки докладов, сообщений, 
написания научно-исследовательских работ о литера-
турной жизни Мегиона и его авторах. Такой подход 
библиографов повышает ценность библиографичес-
кого указателя как источника информации – не только 
библиографической, вторичной (не секрет, что в наше 
«нечитающее время» читатель может не дойти до 
поиска произведений по представленным в БУ биб-
лиографическим описаниям), но и первичной. Пер-
спективы библиографических указателей видятся не 
только в бытовании в электронной среде, но и в обя-
зательном обогащении их первичной информацией: 
фрагментами текстов, обширным цитированием, ис-
следовательскими статьями библиографов. Все это 
следует включать в текст печатной работы или при-
креплять скрепкой в электронную. Присутствие пол-
ного текста повысит информативность библиографи-
ческой работы и позволит читателю работать с ней, 
используя текст как источник первичной информа-
ции, а не отталкиваться от нее при поиске полных 
текстов. Еще неизвестно, дойдет ли современный 
читатель от библиографического описания в одном 
издании до полного текста в другом издании. Дейст-
вительно, лучше и надежнее предоставить читателю 
все требуемое в одном – библиографическом – изда-
нии. Технологии это уже позволяют. А библиографы 
обладают квалификацией выполнить требуемое вре-
менем. Примеры такой работы – в рецензируемом 
библиографическом указателе: «Цельный образ жен-
щины» С. Львовской, «Многообразие творчества Ана-
стасии Кедровой» Т. Котляровой. 

Писатели г. Мегиона как авторы статей о персоне 
в ряде персональных рубрик показывают нам, откуда 
у библиотекарей и библиографов такой красивый 
слог и возвышенный стиль письменной речи, кото-
рый хочется читать. Не удержалась, и после статьи 
Т. Юргенсон «Добрый знак судьбы» нашла и читала 
поэзию Андрея Сунцова. Действительно, таким авто-
ром и поэзией стоит заинтересоваться после слов: 
«тембральная окраска голоса автора» и далее: «По-
этическая Муза Андрея Сунцова… – барышня утон-
ченная, изящная и в то же время с потрясающим 
прочным внутренним стержнем. Она не ветреная, но 
все тонко чувствующая…» (с. 14). Может быть, ис-
следователи и рецензенты так пишут потому, что 
пишут они о солнечных людях (Е. Храпова «Такой 
это солнечный человек»), романтиках (Е. Храпова 
«Романтик»), удивительных художниках (Т. Юрген-
сон «Удивительный художник») – таким нельзя не 
посвятить библиографический указатель. 

Список трудов и список работ о персоне каждого 
персонального раздела включает «Отдельные изда-
ния», «Публикации в сборниках», «Публикации в сбор-
никах и альманахах», «Стихотворения, опубликован-
ные в периодических изданиях», «Проза, опублико-
ванная в периодических изданиях», «Публицистика», 

«Художественная проза, опубликованная в периоди-
ческих изданиях», «Творчество для детей», «Публи-
кации о жизни и творчестве», «Библиографические 
издания». 

Библиографические записи представлены либо 
библиографическим описанием, либо аннотирован-
ным библиографическим описанием. Грамотные спра-
вочные аннотации конкретизируют содержание работ 
с неинформативным или малоинформативным заг-
лавием. 

Чтобы не перегружать библиографические записи, 
библиографы активно пользуются личными уточ-
нениями, что по методике выделяется в библиогра-
фическом описании квадратными скобками: [очерк], 
[проблем. статья], [пародии], [заметка], [под псевд.], 
[стихотворение, посвященное мегионскому детскому 
дому] и др. Это облегчает работу с БУ и дает пред-
ставление о жанре произведения, не перегружая текст, 
одновременно показывая и исследовательскую работу 
библиографов ([под псевдон.]). Импонирует, что биб-
лиографы нечасто используют сокращения слов, так 
принятые в библиографическом описании – читать 
без сокращений действительно легче. 

Библиографы не ограничиваются только назва-
нием, обобщающим публикации нескольких стихо-
творений, но расписывают содержание раздела «со-
держ.», «из содерж.» – это обогащает, конкретизи-
рует библиографический указатель. Читателю видно, 
присутствует интересующее его произведение в под-
борке или нет. 

Подготовленный указатель достоин очень высо-
кой оценки. Отмечу, что работать с ним очень удобно, 
поэтому показываю его студентам на занятиях по 
дисциплинам («Библиографоведение», «Информаци-
онно-библиографическая деятельность библиотеки», 
«Отраслевые информационные ресурсы») и объясняю 
на видимых примерах решения, которые уже сложи-
лись в методике подготовки биобиблиографических 
указателей и апробируются на практике, и все чаще 
применяются соответственно велениям времени. Чи-
таем также на занятиях и поэтические строки, кото-
рые находим в библиографическом указателе. Уве-
рена, что такие библиографические указатели очень 
нужны. Смею надеяться, что благодаря создателям 
библиографических указателей такого уровня лите-
ратура становится ближе к читателю, авторы – че-
ловечнее и чтение – возможнее. Благодаря смелости 
библиографов выставить свой библиографический 
труд в сети Интернет чтение становится интереснее 
и интеллектуальнее. 

Ю. В. Гушул, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, директор Научно-образовательного 
центра «Информационное общество» Челябинской 
государственной академии культуры и искусств 
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Юбилеи 

УДК 021(092) 
ББК 78.3п 

ДОКТОРУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ 
ВЛАДИМИРУ СЕМЕНОВИЧУ КРЕЙДЕНКО – 85 ЛЕТ! 

 
 

Уважаемый Владимир Семенович! 
 

Коллектив Государственной 
публичной научно-технической 
библиотеки Сибирского отделе-
ния Российской академии наук 
поздравляет Вас с 85-летним 
юбилеем! 

Ваш высокий профессиона-
лизм, творческий подход, ини-
циатива и ответственность ха-
рактеризуют Вас как ученого, 
исследователя, подготовившего 
свыше 300 публикаций по биб-
лиотековедению, в том числе ме-
тодологии и методике научно-
исследовательской работы. Ши-
рота и глубина мысли и в то же 
время доступное и простое из-
ложение идей, Ваша толерант-
ность и коммуникабельность во-
схищают нас! 

Являясь преподавателем одного из ведущих 
вузов нашей страны – Санкт-Петербургского ин-

ститута культуры, Вы поддержи-
ваете научные связи с коллегами 
из разных городов, в том числе 
и Новосибирска: это сотрудниче-
ство с ГПНТБ СО РАН в области 
научно-исследовательской деяте-
льности, работа в научно-редак-
ционном совете журнала «Биб-
лиосфера» на протяжении мно-
гих лет. 

Пусть накопленный жизнен-
ный опыт и мудрость помогут 
достичь Вам новых высот, воп-
лощения всех замыслов в нелег-
кой работе по сохранению исто-
рико-культурного наследия в об-
ласти библиотечно-информацион-
ной деятельности и ретрансляции 
его будущим поколениям, даль-
нейшему развитию библиотек! 

Желаем Вам здоровья, сохранения оптимизма, 
удачи и успехов, любви родных, друзей и коллег! 

 

ГПНТБ СО РАН, 3 сентября 2015 г. 
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Информация 
 
 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВСТРЕЧА С КНИГОЙ ВОЕННЫХ ЛЕТ» 
 
 

 
 

 
 

 
 

апреля 2015 г., согласно плану совместных 
мероприятий ГПНТБ СО РАН и «Дома офи-

церов Новосибирского гарнизона» Министерство обо-
роны Российской Федерации (МО РФ), посвященных 
году литературы в Российской Федерации и праздно-
ванию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, в конференц-зале «Дома офицеров Новоси-
бирского гарнизона» МО РФ состоялась читательская 
конференция «Встреча с книгой военных лет», подго- 

 
 

 
 

 
 
товленная ГПНТБ СО РАН (заместитель директора 
библиотеки по связям с общественностью, кандидат 
педагогических наук Д. М. Цукерблат, заведующий 
лабораторией книговедения библиотеки, доктор исто-
рических наук, профессор, полковник запаса С. Н. Лю-
тов) и «Домом офицеров Новосибирского гарнизона» 
МО РФ (начальник – заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, подполковник запаса 
Ю. В. Голов). 

23 

БИБЛИОСФЕРА, 2015, № 4, с. 82–83 



А. М. Панченко, 2015, № 4, с. 82–83 

83 

Среди приглашенных на конференцию: ветераны 
войны, труда и военной службы, сотрудники библио-
тек воинских частей и учреждений, воины Новоси-
бирского гарнизона, офицеры и курсанты Новоси-
бирского военного института внутренних войск МВД 
России им. генерала армии И. К. Яковлева, препода-
ватели и студенты НГПУ, члены Новосибирского об-
щества книголюбов (руководители Т. В. Пендюрина, 
Н. В. Пендюрина), преподаватели, кадеты и учащи-
еся МБОУ СОШ-7 «Ново-Николаевский Кадетский 
корпус “Спасатель”» (директор, кандидат педаго-
гических наук А. А. Луценко), жители города Ново-
сибирска. 

Вел конференцию заместитель начальника «Дома 
офицеров Новосибирского гарнизона» МО РФ, за-
служенный работник культуры РФ, подполковник за-
паса А. Н. Рогачев. 

Участники конференции с большим интересом 
выслушали выступления известных ученых в области 
книжной культуры из лаборатории книговедения 
ГПТНБ СО РАН: «Книжный фронт Великой Отече-
ственной войны» (С. Н. Лютов, заведующий лабора-
торией, доктор исторических наук, профессор, пол-
ковник запаса); «Боевые традиции сибиряков в изда-
ниях военных лет» (Е. Н. Савенко, кандидат истори-
ческих наук, ведущий научный сотрудник); «Огонь 
по врагу: литература и искусство на службе Родины» 
(И. В. Лизунова, доктор исторических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник). 

На конференции были показаны: фрагмент музы-
кально-литературной композиции по поэме А. Твар-
довского «Василий Теркин» в исполнении Н. Тимо-
феева, художественного руководителя театра «Завод-
ной апельсин»; композиция «Учителя – дети войны» 
(преподаватель начальных классов Т. М. Пруткина, 
ученики 3-го класса МБОУ СОШ-7: К. С. Прище-
пова, С. А. Шункова, К. В. Стихеев, А. Н. Апарина, 
Т. А. Колоколова, К. А. Даниленко, В. В. Москвина); 
сценка «На привале» (МБОУ СОШ-7 преподаватель 
русского языка и литературы Р. В. Ивачева, руково-
дитель музея школы С. М. Зуенок, кадеты: Р. А. Гор-
шунов, В. М. Николаев, М. А. Ивачев). 

Собравшимся участникам конференции предста-
вилась возможность познакомиться с выставкой ли-
тературы «Сибиряки – сплав особенный», а также 
с фотоиллюстративной выставкой «Оружием сатиры. 
Кукрыниксы», организованными сотрудниками от-
дела массово-информационной работы ГПНТБ СО 
РАН (заведующая отделом Т. А. Мелентьева, глав-
ный библиотекарь О. В. Харченко, старший библио-
текарь С. В. Поваляева, художник Т. В. Зубаилова). 
Главным библиотекарем отдела О. В. Харченко со-
ставлена брошюра «Стратегия Победы в мемуарах 
полководцев Великой Отечественной войны». Осо-

бенность издания состояла в том, что в нем представ-
лены мемуары известных военачальников с указа-
нием шифров, по которым их можно найти в фондах 
ГПНТБ СО РАН и в библиотеке «Дома офицеров 
Новосибирского гарнизона» МО РФ. 

Активное участие в конференции и в выпуске 
брошюры приняли сотрудники библиотеки «Дома 
офицеров Новосибирского гарнизона» МО РФ (за-
ведующая библиотекой Т. П. Смотрова и библиоте-
карь Е. А. Назаренко). Ими подготовлена выставка 
подшивок газеты «Красная Звезда» и окружной га-
зеты Сибирского военного округа «Красноармейская 
Звезда» периода Великой Отечественной войны, про-
ведена экскурсия по библиотеке. 

Известный военный поэт, член Новосибирского 
отделения Союза писателей России, полковник в от-
ставке В. Ю. Зимин подготовил подборку своих лите-
ратурных трудов, опубликованных в различных из-
даниях, посвященных Великой Отечественной войне. 
Житель Новосибирска, коллекционер Р. В. Максим-
чик представил свое частное собрание военных изда-
ний дореволюционной литературы и периода Вели-
кой Отечественной войны. 

В «Доме офицеров Новосибирского гарнизона» 
МО РФ программой конференции было организовано 
посещение: «Военно-исторического (экспозиционного) 
отдела (Музея истории военного округа)» (началь-
ник, подполковник запаса Ю. П. Медведев); «Ча-
совни в честь небесного покровителя российского 
воинства Св. Великомученика и Победоносца Геор-
гия»; «Выставки военной формы одежды, знаков во-
инской доблести Вооруженных Сил СССР, России 
и армий иностранных государств» (руководитель вы-
ставочного зала экспозиционного отдела Музея ис-
тории военного округа, полковник запаса, кандидат 
исторических наук, доцент А. М. Панченко). 

Информационный материал к конференции отпе-
чатан на полиграфическом участке ГПНТБ СО РАН 
(заместитель директора библиотеки по издательским 
вопросам, заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации Н. Ф. Починкова). 

Проведенная совместная читательская конферен-
ция, в которой приняли участие различные учрежде-
ния культуры и образования города Новосибирска, 
показала, что ученые-исследователи в области книж-
ной культуры проявляют большой интерес к теме 
Великой Отечественной войны. Книги на эту тему 
пользуются спросом у читателей города, библиотеч-
ные фонды обладают достаточным количеством ли-
тературы, тема находит свое отражение в репертуаре 
самодеятельных артистов. 

 
 

А. М. Панченко 
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Вышли в свет 
 

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. Еле-
пов. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. – Вып. 8: 
Новые направления деятельности традиционных биб-
лиотек в электронной среде : материалы межрегион. 
науч.-практ. конф. (22–26 сент. 2014 г., г. Крас-
ноярск) / отв. ред.: Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик. – 
496 с. 
ISBN 978-5-94560-266-3 

Сборник содержит материалы межрегиональной на-
учно-практической конференции «Новые направления де-
ятельности традиционных библиотек в электронной 
среде», проведенной Государственной публичной научно-
технической библиотекой Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук совместно с Государственной 
универсальной научной библиотекой Красноярского края 
в 2014 г. Представлены публикации по следующим во-
просам: традиционные и электронные документные ре-
сурсы, контент, сервисы, продвижение; электронные 
библиотеки; развитие библиотечно-информационной от-
расли на базе электронных ресурсов и технологий; ди-
версификация электронной системы научных коммуни-
каций; электронные ресурсы, генерируемые учреждени-
ями, во внешних информационных системах; библиотека 
в социальных сетях; изменение модели работы с ин-
формацией и др. 

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков 
библиотечного дела, преподавателей, аспирантов, сту-
дентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность», слушателей учрежде-
ний системы дополнительного профессионального обра- 

 
 
разования, а также всех интересующихся проблемами 
библиотек. 

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Певческие книги малых собраний Сибири и Даль-
него Востока : каталог / Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. Т. Г. Казанцева ; 
науч. ред. А. Ю. Бородихин. – Новосибирск : ГПНТБ 
СО РАН, 2015. – 220 с. : ил. – (Материалы к Свод-
ному каталогу рукописей, старопечатных и редких 
книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) (Кни-
жные памятники и книжные собрания). 
ISBN 978-5-94560-279-3 

В каталоге представлено научное описание 33 эк-
земпляров рукописей и печатных изданий певческих книг 
знаменной и линейной нотации из собраний краеведче-
ских и художественных музеев Барнаула, Бийска, Влади-
востока, Минусинска, Новокузнецка, Хабаровска, а так-
же Музея Алтайской православной миссии (г. Бийск) 
и библиотеки Хабаровской духовной семинарии. Неиз-
вестные ранее исследователям данные певческие книги 
существенно расширяют научные представления о кни-
жной и церковно-певческой культуре Сибири и Дальнего 
Востока в XVII–XX веках. Описание предваряется пре-
дисловием, в котором дается краткий обзор коллекций. 
Каталог снабжен указателями встречающихся в ко-
дексах имен и географических названий, а также ука-
зателями названий певческих книг, распевов, нотаций. 

Для библиотечных работников, музыковедов-медие-
вистов, студентов гуманитарных специальностей, всех 
интересующихся историей культуры Сибири. 
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Готовятся к изданию 
 

 
НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. Еле-
пов. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2015. – Вып. 9 : 
Библиометрические методы в библиотечно-информа-
ционной работе / отв. ред.: О. Л. Лаврик, А. Е. Гусь-
ков. – 8 а. л. 
ISBN 978-5-94560-274-8 

Сборник содержит результаты научной и практи-
ческой деятельности в области использования библио-
метрических и наукометрических методов для решения 
задач информационного обеспечения научных исследова-
ний, определения продуктивности научной деятельности 
организаций и специалистов, анализа документальных 
потоков, а также дает общее представление о разви-
тии наукометрии, библиометрии и библиометрических 
методах исследований. 

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков биб-
лиотечного дела, преподавателей, аспирантов и сту-
дентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность», а также всех интере-
сующихся проблемами библиометрии. 

 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

Библиотековедение: теоретические основы. Ввод-
ный курс : конспект лекции / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. О. В. Макеева; 
отв. за вып. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2015. – 
10 а. л. 
ISBN 978-5-94560-267-0 

В лекциях освещены базовые категории библиоте-
коведения (объект, законы, закономерности, принципы, 
сущностные функции), представлены библиотековед-
ческие концепции и методологические подходы. 

Пособие предназначено студентам, обучающимся по 
специальности в области библиотечно-информационной 
деятельности, а также слушателям учреждений сис-
темы повышения квалификации библиотечных кадров 
(с непрофильным образованием). 

 
СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Сводный каталог сибирской и дальневосточной 
книги. 1918–1930 гг. В 2 т. Т. 2. Вспомогательные 
указатели / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук ; сост.: Л. А. Мандринина, Р. Е. Пав-
лова, В. А. Быструшкина, Н. А. Балуткина ; науч. ред. 
И. А. Гузнер. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. – 
600 с. 
ISBN 978-5-94560-275-5 (т. 2). – ISBN 978-5-94560-
256-4 

Второй том содержит семь вспомогательных ука-
зателей к первому тому сводного каталога (Новоси-
бирск, 2014): именной, систематический, заглавий, из-
дательств и типографий, организаций, мест издания, 
фондов библиотек. Указатели служат справочными ин-
струментами для многоаспектного поиска информа-
ции, позволяют легко найти необходимые сведения о том 
или ином документе. В предисловии «От составителей» 
дается характеристика указателей, показаны особен-
ности их формирования и пути использования в свод-
ном каталоге. 

Для заказа изданий обращаться по адресу: 
630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15, ГПНТБ СО РАН, 

к. 506, редакционно-издательский отдел. 
E-mail: rio@spsl.nsc.ru; riomarket@spsl.nsc.ru 
Тел.: (383) 266-21-33 
Факс: (383) 266-21-33 

266-25-85 
266-33-65 (с пометкой: «Для РИО»). 
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Вальдман И. А. 
Письменная коммуникация и трансформация 
традиционного общественного сознания .…. № 4, с. 9 
 
Варганова Г. В. 
Просопографические исследования 
в библиотековедении: методологический 
аспект .….…………………………….….….... № 3, с. 3 
 
Мамина Р. И., Московчук Л. С. 
Текстовая культура в условиях современной 
информационной цивилизации .…..………... № 4, с. 3 
 
Плешкевич Е. А. 
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………………..……………………………….. № 1, с. 3 
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сферы: корреляция с науковедческим знанием 
…...................................................................... № 1, с. 10 
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……………………………………………….. № 2, с. 10 
 
Полтавская Е. И. 
Законы наук документо-коммуникационной сферы: 
корреляция с науковедческим знанием 
(Часть 3) .….………………….…..................... № 3, с. 8 
 
Романов П. С. 
Оценка научной продуктивности в зарубежном 
библиотековедении как составная часть измерения 
эффективности библиотеки .….…………..… № 2, с. 3 
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научно-исследовательской работы .……..... № 1, с. 15 
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Аврамова Е. В. 
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……………………………………………….. № 1, с. 62 
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