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17–19 сентября 2019 г. в Иркутске состоится вторая меж-

дународная научно-практическая конференция «Наука, 
технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2019)». 
Организаторы: Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека Сибирского отделения Российской академии 
наук (ГПНТБ СО РАН), Центральная научная библиотека Иркут-
ского научного центра и Иркутская областная государственная 
научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. В подго-
товке конференции принимали участие: Государственная пуб-
личная научно-техническая библиотека России, Баварская гос-
ударственная библиотека (Германия), Берлинская государ-
ственная библиотека (Германия), Центральная научная биб-
лиотека им. Якуба Коласа Национальной академии наук Бела-
руси, Центральная научная библиотека Гылым Ордасы (Казах-
стан), Российская библиотечная ассоциация, Национальная 
библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» (НАББ). 

Тематика конференции 

 Научная библиотека в меняющейся коммуникационной 
среде 

Научный документопоток: цифровая и печатная модели 
его развития; поддержка научных исследований: новые 
направления работы и информационное поведение пользова-
телей; патентные исследования; анализ научного направле-
ния; библиотечный маркетинг; прогнозирование научно-тех-
нического развития; библиотека как средство для развития со-
циальных и интеллектуальных способностей человека. 

 Краеведческая библиография в эпоху интернета 
Тенденции развития краеведческой библиографии в цифро-

вой среде; корпоративная краеведческая библиография; краевед-
ческие библиографические базы данных; формы и инструменты 
представления краеведческой библиографии; продвижение 

http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
https://staatsbibliothek-berlin.de/
https://staatsbibliothek-berlin.de/
https://staatsbibliothek-berlin.de/
https://staatsbibliothek-berlin.de/
http://csl.bas-net.by/
http://csl.bas-net.by/
http://csl.bas-net.by/
http://csl.bas-net.by/
http://library.kz/ru/
http://www.rba.ru/
http://nabb.org.ru/
http://nabb.org.ru/
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краеведческой информации; универсальная фактографическая 
база данных. 

 Сохранение и изучение книжного наследия в современ-
ном мире 

Документальное наследие; книжность русского Средневе-
ковья; археография книжных памятников; литературное 
и книжное наследие старообрядчества; цифровые библиотеки: 
практика хранения и использования книжных памятников; до-
ступность документов в цифровом формате; современные тех-
нологии обеспечения сохранности фонда. 

 Книжная культура в ретроспективе и современной про-
блематике 

Проблемы обновления методологии книговедческих ис-
следований; исторические закономерности эволюции книж-
ной культуры; инновации в книгоиздании и книгораспростра-
нении; книга в системе международных культурных и научных 
коммуникаций; книга в контексте этнических культур народов 
Сибири и Дальнего Востока; актуальные проблемы изучения 
читателя и чтения. 

 Лучшие практики и технологии информационно-биб-
лиотечного обслуживания 

Современные тенденции развития информационно-биб-
лиотечных технологий; автоматизация библиотечных процес-
сов; инструменты веб-аналитики для анализа эффективности 
библиотечных информационных ресурсов; технологические 
основы развития библиотечных услуг. 

 Непрерывное образование: формула успеха сотрудников 
библиотек 

Формирование и развитие профессиональных компетен-
ций; новые библиотечные профессии; персонал библиотеки; 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации биб-
лиотечных кадров. 

Молодежь в современной библиотеке: пространство новых 
возможностей (отечественный и зарубежный опыт). 
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 Вебометрические и наукометрические исследования, 
открытая наука 

Наукометрические индикаторы и методы оценки результа-
тивности науки; наукометрические базы данных и аналитиче-
ский инструментарий; анализ цитирований; альтметрика; 
вебометрика; научные политики; наукометрические исследо-
вания стран, регионов, дисциплин и журналов; научные ком-
муникации. 

Влияние открытого доступа на видимость научных резуль-
татов; инфраструктура открытых исследовательских данных: 
инструменты и методы управления, хранения и распростране-
ния; национальные и международные инициативы в области 
открытой науки. 

Для участия в конференции зарегистрировано около 
200 участников из учреждений библиотечно-информацион-
ного профиля зарубежных стран (Азербайджан, Белоруссия, Ве-
ликобритания, Германия, Индия, Казахстан, Канада, Нидер-
ланды, Китай, США, Турция, Узбекистан, Эстония) и городов 
России (Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, 
Киров, Красноярск, Кызыл, Москва, Новосибирск, Омск, Прокопь-
евск, Псков, Санкт-Петербург, Саянск, Тамбов, Томск, Хаба-
ровск, Челябинск, Якутск). 

 
Е. Б. Артемьева  

доктор педагогических наук, ГПНТБ СО РАН  
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Einasto Olga 
University of Tartu (Tartu, Estonia) 
Эйнасто Ольга Владимировна 
Научная Библиотека Тартуского Университета (Тарту, Эстония) 

Academic Library: Human Touch in High Tech 

This report is an attempt to conceptualize the human aspect in 
the library online service. Today academic libraries orient more and 
more to the self-services and e-service solutions, based on the high 
technological skills of the modern students. Many library services 
are transforming to “human-less” customer services, thus, today 
academic libraries are building new service culture. However, ac-
cording to the user surveys at the University of Tartu Library (Esto-
nia), the human aspect did not disappear in the library service de-
livery – even if the service is rendered in the virtual environment, 
the human touch in the high-tech settings of library services is still 
important for academic library users. The user survey revealed that 
modern students find equally important the possibility of getting 
information independently and quickly, and also the possibility of 
getting the needed consultation and support from the librarian. It is 
not enough for users to have the “human-computer” interaction; 
students expect more human interaction when use academic library 
services, they need also the “human-via-computer-to-human” 
communication. The report concludes that library services are not 
only our digital product and not only what and where we, librarians, 
do, but also why we do it. It is a fact that technology is taking a big 
part in academic libraries, but high tech might not fully satisfy users 
without a touch of human communication and emotions. So it is 
important to think about library users not only regarding their in-
formation needs, but also considering their attitudes, emotions, and 
values. It is time to think about balance between high tech and 
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human touch in the academic library services, and it is interesting 
challenge for today library managers. 

Academic Library: the Human Touch in High Tech Keywords: 
academic libraries, library services, e-services, library communi-
cation, user expectations, library service design This report is an 
attempt to conceptualize the human aspect in the library online 
service. Today academic libraries orient more and more to the 
self-services and e-service solutions, based on the high techno-
logical skills of the modern students. Many library services are 
transforming to “human-less” customer services, thus, today aca-
demic libraries are building new service culture. However, ac-
cording to the user surveys at the University of Tartu Library (Es-
tonia), the human aspect did not disappear in the library service 
delivery – even if the service is rendered in the virtual environ-
ment, the human touch in the high-tech settings of library ser-
vices is still important for academic library users. The user survey 
revealed that modern students find equally important the possi-
bility of getting information independently and quickly, and also 
the possibility of getting the needed consultation and support 
from the librarian. It is not enough for users to have the “human-
computer” interaction; students expect more human interaction 
when to use academic library services, they need also the “hu-
man-via-computer-to-human” communication. The report con-
cludes that library services are not only our digital product and 
not only what and where we, librarians are, do, but also why we 
do it. It is a fact that technology is taking a big part in academic 
libraries, but high tech might not fully satisfy users without a 
touch of human communication and emotions. So it is important 
to think about library users not only regarding their information 
needs, but also considering their attitudes, emotions, and values. 
It is time to think about the balance between high tech and hu-
man touch in the academic library services, and it is interesting 
challenge for today's library managers. 
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Kunc Norbert 
The Bavarian state library (Munich, Germany) 
Кунц Норберт 
Баварская государственная библиотека (Мюнхен, Германия) 

Specialized Information Service for Russian,  
East and Southeast European Studies' – cooperation  

opportunities with international partners 

The Bavarian State Library (BSB) is not only one of the most 
important information centers of Bavaria, but also part of a national 
library system in Germany. BSB's collection of eastern European lit-
erature is among the largest in Germany and of world renown. With 
its "Specialized Information Service for Russian, East and Southeast 
European Studies», the library sustainably supports research on 
Eastern Europe. The presentation gives an outline on the interna-
tional cooperation options with this service. 

Lohr Christina 
Elsevier (Amsterdam, Netherlands) 
Лор Кристина 
«Эльзевир» (Амстердам, Нидерланды) 

Topic Prominence in Science: A Bottom-Up Approach  
For Research Portfolio Analysis 

In the current research planning system, there are two areas 
which, if improved, could help enhance the process significantly. 
First, there is a need for a detailed classification of research prob-
lems in science that goes deeper in granularity than the currently 
common journal subject categories or controlled vocabularies. Sec-
ond, tools for the evaluation of research performance have until re-
cently mainly focussed on the past, demonstrating what has been 
achieved and comparing that to the performance of peer researchers, 
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or peer institutions. Increasingly, however, all actors in research, be 
it researchers, funders or institutions need to focus their attention 
on the future: Where should we invest? Who should we hire? What 
problem should we focus our research efforts on? 

Topic Prominence in Science aims to turn traditional research 
analysis and evaluation around to face the future. By building on the 
solid citation connections that are the hallmark of international and 
multidisciplinary science, we are able to offer new ways for moni-
toring research and identifying key actors globally.  

We will present a method for partitioning a large citation data-
base into clusters of research areas – Topics. Topics are defined as 
a collection of documents with a common intellectual interest. The 
Topic-level model of global research we will present results in 
nearly 100,000 Topics, covering approximately 60 million docu-
ments. Critical to this capability and discussion are the following 
issues that will be examined in more detail: 

• Coverage: the completeness of the underlying database of 
scholarly output to generate Topics; 

• Granularity: the number and size of Topics; 
• Accuracy of the identified Topics; 
• Stability: a model that is resilient enough to handle the in-

flux of publications from the most recent year without compromis-
ing the stability of Topics, while allowing for new Topics to emerge 
and be captured accurately. 

Further, we present Topic Prominence, an indicator that may 
have predictive value for the funding of Topics. Findings have 
shown that funding per author increases significantly with Topic 
Prominence and could thus be an indicator of science demand. 

Last, the talk will focus on how Topics and Topic Prominence 
could be used by research leadership for evaluation purposes to an-
swer questions such as: 

• Where are we strong? 
• How do we compare to the broader international research 

community? 
• Should we look to focus and invest in research areas that 

possess a high momentum? 
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O'Donnell Daniel Paul 
University of Lethbridge (Lethbridge, Canada) 
О’Доннелл Дэниел 
Университет Летбриджа (Летбридж, Канада) 

Is there really such a thing as Scholarly Communication? 
How disciplinary, regional, and other differences affect un-

derstanding of research communication 

The Open Scholarly Communication movement exists uneasily 
between and across disciplines, regions, and sectors. From many per-
spectives, including library and university administration, govern-
ments, unions, and the general public, Open Scholarship means a 
transdisciplinary, transsector, and transregion commitment to the 
production and dissemination of research data and results in an open 
fashion. This is the perspective that produces a Plan S in the European 
Union, the Tricouncil Open Access policy in Canada, and the Research 
Excellence Framework commitment to Open Access in the UK. It is 
what prompts the development of institutional repositories, and lies 
behind many library and university policies on Open Access. The ori-
gins of this approach to Open Science are fairly obvious. The main tool 
that allows for the open dissemination of research data and results--
the World Wide Web--is discipline- and, to a certain extent, region- 
and sector-agnostic. While it was developed in physics laboratory in 
Europe for the dissemination of technical documents, the Web has 
shown itself to be eminently adaptable to other uses and other loca-
tions. It is as important to literature professors as it is for biologists or 
taxi drivers. It is pervasive in both the North and the South and, with 
important regional differences, available on all continents. Likewise, 
the different disciplines all resemble each other in the structures they 
use in ensuring the quality and promoting the dissemination of re-
search. Most if not all disciplines have journals and conferences, arti-
cles and monographs, peer reviewers and editors, publishers and fun-
ders. These structures too are found in the Global North and the Global 
South and are as common in non-Anglophone contexts as they are in 
Anglophone. But while all this suggests that it is possible to discuss 
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Open Scholarly Communication as a single broad entity, things are 
never so clear in practice. Open Initiatives are frequently disrupted by 
important disciplinary, regional, sectoral differences, and there appear 
to be few if any satisfactory “one size fits all” solutions. While all dis-
ciplines, regions, and sectors have journals, peer review, and data, for 
example, what these elements mean and how they are used appear to 
vary greatly from place to place and subject to subject. This paper fo-
cusses on the definition of this problem of broad unity and local differ-
ence within Open Scholarly Communication. Are there any aspects of 
Open Practice that can be said to be truly universal? What are the na-
ture of the faultlines that separate us? Are these things we should 
strive to overcome? Or should we accept them as being fundamental 
methodological and other differences? Is it useful at all to speak of 
Scholarly Communication as a single activity or do we need to be far 
more local in our work in promoting open dissemination? Is there re-
ally such a thing as Open Scholarly Communication? Or are we really 
talking about a whole range of approaches to research dissemination 
that vary by region, discipline, and sector? Since these questions are 
fundamental to the scholarly enterprise, this paper will not propose fi-
nal answers. Instead, it will help delineate a problem that is both very 
common and rarely explicitly discussed, pointing out some avenues for 
further research and development.  

Rahmatullayev Marat Alimovich 
Atadjanov Jasurbek Abdusharibovich 
 JSC Uzbektelecom (Tashkent, Uzbekistan) 
Рахматуллаев Марат Алимович 
Атаджанов Джасурбек Абдушарибович 
Узбектелеком (Ташкент, Узбекистан) 

Models and algorithms search analog text on the Internet 

This article provides an algorithm for checking the Internet for 
similarity with the full text of the various types of content. There 
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are also some ways to convert full-text text in different formats. The 
information search process is based on Internet search engines. 
Based on this algorithm, it is possible to develop a system that 
checks the synonyms of words in the Internet. 

Entrance. Improving internet set depends on enlarging in-
formation in it and nowadays it is going on each minute. It’s so 
tough to defend the authors’ right, actually it’s impossible. 
Plague – is come from the English word plagiarism, it means to 
perform some information without distributing the source. To 
find the plague with help of computer technology is named 
checking to plague, and nowadays there are presented a lot of 
ways, algorithms and programs for solving this issue. For exam-
ple «Антиплагиат», Advego Plagiatus, Unplag, miratools.ru, 
istio.com, Praide Unique Content Analyser II, Plagiatinform are 
included on it. 

They are complex systems and it impossible to use it under 
force of other systems, by the way the synonyms of the words 
aren’t mentioned on these systems. At this article we will pay at-
tention search information from internet according to the stem-
ming text for finding similarity.  

Summary. In conclusion, with help of the illustrated two 
algorithms we can take the list of pages which are similar with 
the stemming text. The main defect of the algorithm is that it 
searches information from the WEB pages which are formed via 
the request GET. By the way, the massive outcome dependents 
on results of searching information via internet. As it is known, 
there is the CEO engineering pieces, and they supply of being 
WEB pages in the first line. It impacts of searching information 
which is similar with stemming text. 
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Reckel Johannes  
State and University Library (Goettingen, Germany) 
Рэкел Иоханес  
Государственная универсальная библиотека (Геттинген, Германия) 

The collection of Central Asian and Siberian Literature  
at the State and University Library Goettingen, Germany 

The University Library in Goettingen was founded in 1734. Very 
early in its history it received generous gifts from one of its former 
students, the Baron Georg Thomas v. Asch (1729-1807), who after 
his studies in Germany went back to Russia and became a high rank-
ing officer under Catherine the Great. He sent numerous manu-
scripts, books, maps and ethnological items like the garment of a 
Siberian shaman to Goettingen. There were many valuable manu-
scripts in the Tatar, Osman-Turkish, Persian, Mongolian, Tibetan 
languages and other Asian languages v.Asch sent to Goettingen. 

After WW II the German Research Foundation (Deutsche For-
schungsgemeinschaft: DFG) introduced a system in Germany by 
which large libraries received funding from the DFG to build special 
collections of literature. By this programme Goettingen built the 
largest collection of Central Asian and Siberian literature in Ger-
many, including about 7000 titles in the Uyghur language, 6000 ti-
tles in Kazakh, 18000 titles in Mongolian, several hundred books in 
the Yakut and other Siberian languages etc.  

This special collection is complimented by a similar collection of lit-
erature in Finno-Ugric languages, also at the library in Goettingen. 

A collection of literature in the numerous indigenous languages of 
Siberia and Central Asia is highly important for linguists, historians 
and ethnographers. Many of the small languages are disappearing fast. 
Literature in these languages are printed in small numbers and is often 
difficult to order via the big bookstores. Building such a collections in-
volves many trips to Central Asia and Siberia each year to talk to au-
thors and small publishing houses, to academies and universities to 
collect information and to obtain rare books. 
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Roylance Alla 
 New York University Library (New York, USA) 
Ройленс Алла 
Библиотека Нью-Йоркского университета (Нью-Йорк, США) 

Wikidata and Crowdsourcing of Metadata 

Wikipedia, the universal, the free, multilingual online encyclo-
pedia, is based on the principles of open access, and any individual 
can participate in editing its content, even registering anony-
mously. It is because of the content Wikipedia is not peer-reviewed 
traditional methods that are mandatory in an academic environ-
ment, it is not customary to quote as a credible source of infor-
mation. However, libraries, museums, art galleries and other cul-
tural, educational, governmental and non-governmental organiza-
tions has been actively working to post Wikipedia information of 
different nature, whether to their unique collections or edit content, 
or additions to bibliographic information, using standard OCLC 
numbers and ISBN. It is quite a visionary and even a noble mission: 
in this era of so-called "post-truth" professionals who know how to 
store, describe and disseminate accurate information, could provide 
enormous potential of Wikipedia as a portal of access to infor-
mation, because Wikipedia is the fifth most visited website in the 
world. In the U.S., Wikipedia is visited by 21 % of Internet users. The 
wiki needs us as we need the Wiki. Two wiki – Wikidata Vicecitysto-
ries – particularly attractive to librarians and archivists. Base Wiki-
data is an open knowledge base, based on the same principles as 
Wikipedia, free, based on the principles of voluntary cooperation 
and collegiality, multilingual database of structured information 
that supports Wikipedia and other wiki projects. Each article in Wik-
idata is, instead of the usual text, the collection of relational asser-
tions about a particular item, and also interwiki links associated 
with the articles of Wikimedia projects, describing these elements. Vice-
citystories (WikiCite) – more young initiative of the Wikimedia base for 
the development of the open citations and related bibliographic data. 
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(Not to be confused with Wikiquote (WikiQuote)). This is one of the 
most popular and promising wiki projects. The wiki: the wiki editors 
in a natural way are concentrated around projects or those they are 
most close and well known. The community usually formed either 
around a specific topic or perform a specific function, such as sys-
tematization of categories. Every wiki editor can participate in an 
unlimited number of groups. In Russian Wikipedia there are over 
400 different projects. In the English Wikipedia, more than 1,000 
groups of different degree of activity. In this presentation I will 
share several examples of how American libraries, museums and ar-
chival collections of work by various groups in the Wikimedia move-
ment. I hope that these examples will give rise to joint and mutually 
beneficial projects with Russian colleagues. 

Runnwerth Mila 
Arndt Susanne, Begoin Mathias, Technische Informationsbibliothek 
(Hannover, Germany) 
Руннверт Мила 
Немецкая национальная библиотека науки и техники (Ганновер, 
Германия) 

A Memory Institution forthe Digital Age 

The German National Library for Science and Technology 
(TIB) seizes the opportunity of an epochal change into the Digital 
Age, inter alia, by maintaining a prestigious research department 
covering the areas data science & digital libraries, visual analytics, 
scientific data management, knowledge infrastructures, learning 
& skill analytics, open science, and non-textual media. Without 
neglecting the original mission of collecting and curating litera-
ture for a widespread access to scientific information, TIB merges 
well-established processes with intelligent assistance tools. The 
Specialised Information Service for Mobility and Traffic Science 
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(FID move) is one example of combining the mentioned research 
areas in order to build a user-centred subject-specific research in-
frastructure to support and shape tomorrow’s scientific work. We 
give a detailed introduction to the project’s action fields: web ser-
vice platform, information supply with a focus on open access, 
strategy & structure for reusable research data, research commu-
nity exchange & networking, communication strategies for the 
public & for scientists. Exemplary, we present the ongoing activi-
ties in building a comprehensive knowledge organisation system 
for e-mobility. 

Schwartz Raymond Paul 
William Paterson University of New Jersey, Wayne (New Jersey, USA) 
Шварц Рэймонд Пол 
Университет Уильяма Патерсона в Нью-Джерси (Уйэн, США) 

Discovery Layer Decisions, Configurations and Strategies 

Compared to the online public access catalog (OPAC), the dis-
cover layer is relatively new in the world of library services, with ex-
amples such as proprietary products as Primo, Summon, WorldCat 
Discovery and Ebsco Discovery Service (EDS), and open source soft-
ware as VuFind and Blacklight. Unlike the OPAC, Discovery layers 
as a rule are highly customizable and independent of the library 
management system, be it an integrated library system (ILS) or a 
library services platform (LSP). In addition to the library’s catalog 
records, discovery layer indexes can include the metadata from var-
ious database vendors’ products such as JSTOR, Scopus or Web of 
Science, open access collections, institutional repositories such as 
Dspace or ContentDM, and preprint servers.  

Discovery layers can access various material types, such as elec-
tronic books, articles, chapters, images, sound files, streaming 
video, and research datasets. And they provide an interface with 
search and retrieval capabilities, with relevancy ranking and various 
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facets to narrow the results. Discovery layers can limit access to ma-
terials by the user’s location, the content type, and/or license ar-
rangement. Given that the technology is still evolving and experience 
is limited, decisions abound when implementing a discovery layer.  

Does the library eliminate the OPAC or keep it alongside with 
the discovery layer? Or does the library use one discovery layer to 
access all their materials? Do they select multiple discovery layer 
products, or create different instances of the same product? For the 
different products and/or instances, which parts of the collection 
are targeted? Examples such as separating search options for vari-
ous types of collections, be it music, the sciences, research datasets, or 
institutional collections. And how have they reached their decisions? 
What research was done to inform the process? Did their selection 
of a knowledgebase affect their decision? Who were included in the 
process and what roles did they have? And were public service li-
brarians included in the process, if so, how were they? Then how 
were the discovery layers implemented? What was the timeline? 
And most importantly, how did the libraries assessed their impact? 
What usability testing techniques did they use? Did they also use 
surveys and focus groups? Which user groups were targeted, faculty, 
graduate students, and/or undergraduate students? And when they 
accessed the impact, how did they implement changes? This paper 
will review the discovery layer planning, implementation, and cur-
rent assessment and maintenance practices at five institutions of 
higher education in the United States. The New School of New York 
City and Ball State University of Muncie, Indiana are Ex Libris cus-
tomers. The New School uses Primo as their discovery layer, while 
Ball State University uses Summon. Both libraries emphasize the 
search all feature over a limited catalog search. Skidmore College of 
Saratoga Springs, New York uses Ebsco Discovery Service and empha-
sizes the library catalog over the metasearch functions. Two large uni-
versities, the University of Michigan of Ann Arbor and Temple Univer-
sity of Philadelphia have developed homegrown solutions with the 
open source software Blacklight. They both developed an interface de-
ploying a bento box design. 
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Zmroczek Janet 
British Library (London, Great Britain) 
Змрочек Дженет 
Британская библиотека (Лондон, Великобритания) 

A national library for the 21st century: the British Library’s 
role in the changing communications environment 

The changing communications environment, which has led to 
a growing public expectation to be able to access information, carry 
out research and engage in cultural experiences instantly and easily 
via a laptop, mobile device or home PC, has resulted in a range of 
challenges to the traditional role of libraries. 

This paper presents an overview of how the British Library is 
adapting to this new environment, via its Living Knowledge strategy 
and approach to digital collections and engagement. 

Looking first at the Library’s custodianship role, the paper re-
views the first six years of Non-Print Legal Deposit, including the 
collecting of the UK Web Archive and its impact. It will also look at 
the progress of the Save our Sounds project which aims to preserve 
as much as possible of the UK’s rare and unique sound record-
ings and open them up online for everyone to hear. 

Another key purpose of the British Library is research. The Li-
brary plays a key part in the national infrastructure supporting cut-
ting-edge research and innovation in the UK via its extensive phys-
ical collections, but also via a range of digital services. These include 
the BL On Demand service which last year fulfilled over 220,000 re-
quests for scanned digital content. The EThOS open access reposi-
tory of PhD theses now has over 500,000 records, around 98% of all 
doctoral theses written by UK students, with over 68,000 full-text 
theses viewed each month. 

The Library continues to work with organisations across the UK 
through DataCite UK, an initiative which provides Digital Object 
Identifiers to give researchers greater confidence in citing research 
data and to make their outputs more visible. The Library also has a 
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number of key strategic collaborations including its relationship 
with the Alan Turing Institute, the national institute for data sci-
ence and artificial intelligence, with which we are partnering on a 
joint research project Living with Machines. This project will enable 
radical interdisciplinary research using data derived from the Li-
brary’s digital collection and the latest methods in data science and 
AI to gain insight into how the advance of technology brings about 
changes across all aspects of society.  

The British Library’s Learning purpose which aims to inspire 
young people and learners of all ages, continues to reach new and 
larger audiences with a strong digital programme alongside onsite 
activities. These digital learning resources were accessed by over 
10.6 million users in 2018–2019. At the heart of these resources is 
Discovering Literature, which showcases the Library’s extraordinary 
collection of literary and historical treasures, contextualised through 
articles, films and teachers notes to support learners of all ages.  

Our international purpose encompasses the work we do with 
partners around the world to advance knowledge and mutual under-
standing. Since 2015 the British Library has chaired the Conference 
of European National Librarians, a community of 46 peer institu-
tions drawn from the membership of the Council of Europe. This is 
a vital mechanism for sharing insights on the future of libraries, dig-
ital innovation, big data, artificial intelligence and open access. We 
also engage with partners around the world on innovative digital 
projects. For example, the Endangered Archives Project generously 
supported by the Arcadia Fund, works with institutions around the 
world to preserve archival material , primarily through digitisation, 
that is in danger of destruction, neglect or physical deterioration. 
Since 2004, 360 projects in over 90 countries have been funded mak-
ing endangered collections available online to researchers world-
wide. The Arcadia Fund has recently confirmed support for a second 
phase running to 2025. 
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Авдеева Нина Владимировна  
Российская государственная библиотека (Москва, Россия) 

Новые тенденции использования электронных  
ресурсов Российской государственной библиотеки 

Наступление цифровой эпохи сделало неизбежным внед-
рение во все сферы деятельности компьютерных технологий, 
которые позволили библиотекам совершить переход в новое 
измерение. Продолжая вековые традиции обслуживания чита-
телей, Российская государственная библиотека (РГБ) активно 
внедряет новые технологии, позволяющие ей соответствовать 
высоким требованиям, предъявляемым к библиотекам между-
народного уровня. Клиентоориентированность и повышение 
качества обслуживания являются основными задачами, кото-
рые РГБ успешно решает на современном этапе. 

Цифровая инфраструктура РГБ начала формироваться на 
рубеже XX–XXI вв. Был создан официальный сайт, единый 
электронный каталог и тематические электронные каталоги, 
появились первые цифровые коллекции произведений из фон-
дов РГБ. В настоящее время у читателей есть возможность по-
иска документов по 14 цифровым коллекциям; развиваются 
сервисы удаленного обслуживания читателей и услуги интер-
нет-магазина, в том числе реализация списанных изданий 
и продукции издательства «Пашков дом»; информационные 
технологии используются в выставочной деятельности и для 
модернизации читальных залов; применяются различные 
формы обратной связи с читателями: виртуальная справочная 
служба, общение в социальных сетях и мн. др. 

Электронные коллекции специалисты РГБ используют для 
предоставления услуги «Проведение проверки текстового до-
кумента на предмет обнаружения заимствований (совпадений) 
по полнотекстовой базе «Электронная библиотека Российской 
государственной библиотеки» с использованием «Автоматизи-
рованной системы специализированной обработки текстовых 
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документов» с выдачей отчета по результату проведенной про-
верки» (Антиплагиат.РГБ). Услуга оказывается РГБ сравни-
тельно недавно, но уже приобрела большую популярность 
среди пользователей, отвечая последним мировым тенден-
циям использования электронных ресурсов.  

Деятельность специалистов РГБ имеет целью исключи-
тельно установление факта наличия или отсутствия в проверя-
емых текстах некорректных заимствований. Основанием для 
принятия решений становятся объективные явления в виде об-
наруживаемых системой совпадающих фрагментов в проверя-
емом тексте и источниках из электронных коллекций РГБ. 

Методология экспертного анализа, разработанная в РГБ, 
предполагает выполнение экспертом следующих этапов: среди 
совпадающих фрагментов, выявленных системой, специалист 
выделяет совпадения, не являющиеся заимствованиями (сте-
реотипные словесные конструкции, общеупотребительные 
выражения, термины) и заимствования, которые переходят 
в текст из конкретной научной работы и обычно имеют автора. 
Если заимствование корректно, это означает, что в проверяе-
мом документе фрагмент источника снабжен соответствующей 
ссылкой. Некорректное использование заимствований прояв-
ляется в том, что ссылки нет вовсе или сведения об их проис-
хождении неверны. Мера корректности заимствований опре-
деляется экспертом путем сопоставления найденных системой 
фрагментов со ссылками в основном тексте проверяемой ра-
боты и списком использованной литературы.  

Результаты более 4 тысяч проверок, выполненных специа-
листами РГБ, показывают, что чаще всего некорректные заим-
ствования обнаруживаются в диссертациях на соискание уче-
ной степени кандидата наук по сельскохозяйственным, эконо-
мическим, социологическим, историческим и педагогическим 
наукам. Объем, местоположение и содержание подобных фраг-
ментов могут сильно варьироваться. Проверки также показали 
значительное число нарушений правил научного цитирования 
и оформления справочно-библиографического аппарата.  
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Проверка научных документов на наличие некорректных 
заимствований предполагает беспристрастное и незаинтересо-
ванное отношение проверяющего к исследуемым работам. 
На результат проверки не влияют такие аспекты, как личности 
ученых, их авторитетность или популярность, отношения с ав-
тором источника заимствования. Все это не имеет значения 
для эксперта, если в проверяемом тексте оказываются некор-
ректные заимствования. 

Независимый характер проверки позволяет получать объек-
тивные данные, которые могут быть использованы членами 
научного сообщества при решении вопроса о соответствии доку-
мента требованиям научной методологии и этики.  

На сегодняшний день институт независимой экспертизы 
научных трудов на наличие некорректных заимствований только 
начинает формироваться, и можно предположить, что его раз-
витие способно оказать в будущем существенную помощь всем 
организациям, так или иначе ответственным за качество науч-
ных исследований и публикаций. 

Авдеева Нина Владимировна  
Российская государственная библиотека (Москва, Россия)  

Платные услуги в библиотеках:  
опыт реализации и иллюзии 

Выполняя свою основную миссию – собирать, сохранять 
и предоставлять в пользование обществу национальный уни-
кальный фонд документов, – Российская государственная биб-
лиотека (РГБ) в современном мире выступает в роли культурного 
и информационного центра и активно участвует в культурной, 
научной и образовательной жизни страны. РГБ – крупнейшая 
публичная (общественная) библиотека мира. Общедоступность 
означает возможность пользоваться услугами библиотеки лю-
бому лицу.  
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Наряду с бесплатными сервисами в библиотеках внедря-
ются услуги, оказывающиеся на платной основе, которые требуют 
дополнительных, не обеспечиваемых государством, затрат. Они 
предполагают дополнительные удобства и комфортность полу-
чения; вариативность предлагаемых продуктов и индивиду-
альный подход; более полное удовлетворение информацион-
ных потребностей пользователей, а также целевую ориентацию 
на запросы их конкретных групп. Организуя платную деятель-
ность, библиотеки получают дополнительные средства для ма-
териального стимулирования работников и укрепления своей 
материально-технической базы.  

Платные услуги библиотек весьма разнообразны: сопро-
вождение мероприятий; услуги печати, ксерокопирования 
и сканирования документов; переплет, ламинирование, резка 
бумаги; комплексное библиотечно-библиографическое и ин-
формационное обслуживание; поиск и обработка электронной 
текстовой информации; проведение консультаций, лекций, се-
минаров и мн. др. Подробную информацию об оказываемых 
платных услугах можно получить на сайтах библиотек. 

Чтобы идти «в ногу со временем» РГБ переходит в совре-
менную коммуникативную плоскость, внедряя новые цифро-
вые и информационно-компьютерные технологии и услуги. 
Электронные услуги библиотеки легкодоступны и высокоэф-
фективны с точки зрения тайм-менеджмента. 

В 2012 г. создан и успешно развивается интернет-магазин 
услуг РГБ http://store.rsl.ru, где помимо услуг, реализуемых на 
безвозмездной основе – «Удаленная запись в РГБ» и «Продле-
ние срока пользования документами в читальных залах № 1, 2, 
3», – представлены 4 платные электронные услуги: 

 загрузка документов с использованием выделенного ка-
нала – услуга позволяет в течение суток осуществить по выде-
ленному каналу РГБ на более высокой скорости загрузку пол-
ных текстов документов из коллекций Электронной библио-
теки РГБ, находящихся в открытом доступе. 

http://store.rsl.ru/
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 просмотр документов из ЭБД РГБ для зарегистрирован-
ных читателей РГБ – сервис позволяет просматривать полные 
тексты документов из ЭБ РГБ с помощью системы защищен-
ного просмотра документов по Сети на территории любой биб-
лиотеки мира по уникальному имени пользователя и паролю 
в течение одного года согласно договору-оферте. 

 реализация изданий, списанных из фондов РГБ –услуга 
позволяет любому жителю мира приобрести списанные 
из фондов РГБ издания – лишние экземпляры научных и худо-
жественных книг и журналов. Реализация изданий, списанных 
из фондов РГБ, позволяет дать книгам вторую жизнь. В РГБ 
много списанных редких, интересных книг, каждый найдет для 
себя что-то полезное и важное. Ежегодно через интернет-мага-
зин услуг РГБ реализуется около 10 тыс. изданий. Регулярно 
происходит обновление перечня реализуемых изданий.  

 продажа электронных копий книжной продукции изда-
тельства «Пашков дом» – услуга позволяет приобрести полные 
электронные версии документов издательства «Пашков дом». 

Сервисами интернет-магазина услуг РГБ на 15 июля 2019 г. 
уже воспользовались более 20 тыс. пользователей, всего было 
выполнено около 35 тыс. заказов.  

Таким образом, расширение спектра и улучшение качества 
услуг РГБ способствует повышению эффективности работы 
библиотеки, ее конкурентоспособности на рынке информаци-
онных продуктов, привлечению новых читателей к националь-
ному достоянию науки и культуры. 

Айзикова Ирина Александровна  
Томский государственный университет (Томск, Россия) 

Книги о Сибири в библиотеке Г. К. Тюменцева 

Представлена часть книжного собрания томского крае-
веда Г. К. Тюменцева, которую составляют произведения 
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художественной литературы о Сибири и сибиряках, главным 
образом, XIX в. Это сочинения русских, зарубежных и местных 
авторов. Данная коллекция характеризует томского библио-
фила и демонстрирует «срез» словесности, посвященной од-
ному из важнейших регионов России. 

Альшевская Ольга Николаевна  
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Поддержка книжного дела и чтения в Сибири  
и на Дальнем Востоке 

Книжное сообщество является интеллектуальным партне-
ром государства на пути к обществу знаний, развитию челове-
ческого капитала, являющегося значимым инфраструктурным 
элементом инновационной экономики. Выживаемость 
и успешность предприятий книжного дела в стране зависит от 
степени поддержки и внимания, оказываемых региональными, 
местными властями, либо частным бизнесом и финансово-про-
мышленными группами. Именно эти обстоятельства зачастую 
определяют состояние и развитие книжного дела, популяриза-
цию чтения и подъема престижа книги в сибирско-дальнево-
сточном регионе. 

Система поддержки книжного дела на региональном 
уровне определяется наличием: 

 государственных программ развития культуры в субъ-
екте РФ;  

 проектов поддержки интереса жителей к чтению и книги 
(в том числе, на базе библиотек, книжных магазинов, изда-
тельств, литературных сообществ и музеев) с финансирова-
нием из бюджета субъекта РФ; 

 собственной издательской программы (полное или со-
финансирование со стороны областного/краевого/муници-
пального бюджета) и издательского совета при губернаторе; 
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 системы грантов, премий и прочих поощрений литера-
турным, библиотечным, издательским и книготорговым ра-
ботникам региона; 

 субсидий (или любых других льгот и коэффициентов 
по налоговым платежам и арендным ставкам). 

Практически во всех субъектах федерации Сибири и Даль-
него Востока приняты государственные программы разви-
тия культуры, которые в той или иной степени осуществляют 
поддержку книжного дела в регионе. Из республиканских, 
краевых, областных бюджетов ежегодно выделяются в рамках 
реализации этих программ значительные суммы на развитие 
регионального книжного дела. Беспрецедентные меры гос-
поддержки были предприняты в 2017–2018 гг. в Иркутской об-
ласти: на проведение культурно-просветительских меропри-
ятий, посвященных 80-летию Иркутской области, 80-летию 
В. Г. Распутина, 80-летию А. В. Вампилова было направ-
лено159 млн р. Результатом стала организация 637 мероприя-
тий, в том числе, книжные фестивали «Читающее Приангарье» 
и «Литературный квартал», форум молодых писателей, книж-
ные конференции, панельные дискуссии, в которых приняло 
участие более 1,5 млн человек.  

Повсеместно поддержка книжного дела в регионах осу-
ществляется в рамках реализации других государственных ре-
гиональных программ. 

Большое влияние на развитие книжного дела в республи-
ках, краях и областях Сибири и Дальнего Востока оказывало со-
здание в 2007–2010 гг. при губернаторах субъектов федерации 
издательских советов (либо общественных, либо консульта-
ционных), эксперты которых отбирают рукописи /проекты для 
издательских программ области. Эти программы реализу-
ются за счет средств (полное или софинансирование со сто-
роны областного/краевого/муниципального бюджета), в боль-
шинстве случаев их финансирование отдельной строкой про-
писывается в областных целевых программах по развитию 
культуры. Подобные инициативы реализованы далеко не во 
всех субъектах федерации Сибири и Дальнего Востока.  
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Помимо действующих издательских программ в субъектах 
федерации финансовая поддержка литературного процесса, 
литераторов и книжных проектов осуществляется в формате:  

 разовых грантов,  
 регулярных творческих пособий,  
 премиального фонда (конкурсы на соискание премии 

главы субъекта федерации в области культуры, литературы и ис-
кусства), поощрений работникам книжного дела региона и др. 

Значительное влияние на развитие культуры в целом 
и книжного дела, в частности, играет развитие частно-госу-
дарственного партнерства. Примером подобной практики 
является проект «Томская классика начинает свой путь», зани-
мающий особое место в ряду литературных событий области. 

К финансированию программ поддержки книги и чтения 
активно привлекаются частные инвесторы.  

19–21 мая 2018 г. в Иркутске в рамках программы «Про-
странство Библио-Сибирь», реализуемой Фондом Олега Дери-
паски «Вольное дело» в партнерстве с En+ Group, при под-
держке Министерства культуры Иркутской области прошел 
Первый Иркутский международный книжный фестиваль 
(ИМКФ). Одним из главных ежегодных событий в области под-
держки чтения является Красноярская ярмарка книжной куль-
туры (КРЯКК), организуемая с 2007 года Некоммерческой орга-
низацией «Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный 
фонд культурных инициатив)» при поддержке Правительства 
Красноярского края.  

Новым этапом работы по поддержке книжного дела стала 
инициированная Российским книжным союзом деятельность 
по принятию региональных программ продвижения чтения. 
Основные проблемы, выявленные в результате этой деятельно-
сти – отсутствие межведомственного подхода и комплекс-
ных решений по развитию инфраструктуры чтения в каж-
дом регионе.  

Обобщение и осмысление состояния дел и инициатив по-
следних лет позволило выдвинуть ряд стратегических целевых 
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ориентиров, конкретизирующих идею «От года литературы – 
к читающей стране». Эффективное развитие книжной отрасли 
значимо способствует увеличению доли регулярно читающих 
жителей России во всех возрастных и социальных категориях, 
стимулируя развитие культуры, образования и экономики, что 
соответствует социально-экономическим приоритетам страны.  

Андроненко Оксана Владимировна  
Жуковская Людмила Николаевна  
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 
края (Красноярск, Россия) 

Современные формы организации социальных  
коммуникаций в условиях деятельности  

региональной библиотеки 

Современная библиотека является крупнейшей коммуни-
кативной структурой и определяет приоритеты своей деятель-
ности, выделяя ведущие функции – информационную, инфор-
мационно-просветительскую и образовательную, стремясь 
максимально приблизить свою содержательную и организаци-
онную деятельность к реальным потребностям пользователей. 
Государственная универсальная научная библиотека (ГУНБ) 
Красноярского края, выполняя общесистемные задачи, ак-
тивно участвует в формировании единого информационного 
и культурного пространства города Красноярска. В этих усло-
виях библиотека стремится правильно выстраивать свою дея-
тельность, определив свой сегмент на рынке информационно-
библиотечных услуг.  

Трансформация библиотечных процессов обслуживания 
в ГУНБ Красноярского края потребовала изменений не только 
в технологии, но и в содержательных аспектах библиотечной 
работы. Меняется позиция библиотеки и ее активность 
во взаимоотношениях с пользователями, пересматриваются 
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требования к библиотечному сервису, индивидуальным фор-
мам информационного обеспечения и, как следствие, пока-
зателям качества библиотечной работы. Библиотека помогает 
профессиональной деятельности ученых, специалистов, сту-
дентов, которые проявляют инициативу в общении с библиоте-
кой (около 60 тыс. человек ежегодно), а также активно работает 
с удаленными пользователями. 

Правильно выбранный центральной библиотекой края ра-
зумный подход к сочетанию традиционных и современных 
форм обслуживания позволяют создать в библиотеке принци-
пиально новую коммуникативную среду. В библиотеке функци-
онируют специализированные структурные подразделения, рас-
считанные на углубленное обслуживание пользователей: элек-
тронный зал, специализированный читальный зал для научных 
работников; отдел краеведческой информации, отдел литера-
туры по искусству, отдел литературы на языках народов мира. 
Главное направление этих структурных подразделений – ком-
плексное библиотечно-информационное обслуживание пользо-
вателей с использованием аудио, видео и электронных ресурсов. 
Библиотека организовала деятельность справочно-информаци-
онной службы, которая предоставляет сервисные услуги в докон-
трольной зоне библиотеки, а также выполняет маркетинговые ис-
следования потребностей пользователей библиотеки. 

Будучи открытой системой, ГУНБ Красноярского края все-
гда испытывает влияние внешней среды, у библиотеки есть 
свои адресаты, реальные и потенциальные, кому предназна-
чена ее коммуникационная деятельность. Прежде всего, это 
непосредственное, прямое общение библиотекарей с пользова-
телями, которое осуществляется при удовлетворении запросов 
на документы, в справочно-консультационном обслуживании. 
В библиотеке решены вопросы организации открытого доступа 
к информационным ресурсам, создания комфортных условий 
пребывания пользователей, организации свободных читательских 
зон, новых интерьеров, современного дизайна. Пользователи 
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библиотеки имеют возможность работать с большим и разно-
образным объемом удаленных электронных ресурсов. В тече-
ние года через доступ к сетевым удаленным ресурсам читате-
лям предоставлено более 2 млн книг, периодических изданий, 
диссертаций, репродукций картин в электронном виде.  

Библиотека выстраивает новые типы отношений с пользо-
вателями, вырабатывает навыки их общения с книгой, расши-
ряет масштабы своей социально-коммуникативной деятельно-
сти не только через информационные сервисы и услуги, но и за 
счет развития социального партнерства и широкого использо-
вания социальных медиа. 

В процессе реализации социокультурных проектов библио-
тека помогает развивать непрерывное самообразование раз-
личных слоев населения, способствует организации их свобод-
ного времени. В ходе проекта «Культурный код поколений: 
площадка гражданского диалога», поддержанного Фондом 
М. Прохорова (2018–2019 гг.), во взаимодействии с организаци-
ями-партнерами ГУНБ Красноярского края использует совре-
менные формы библиотечной работы, которые способствуют 
непрерывному гражданскому образованию молодежи и пред-
ставителей старшего поколения, помогают формированию 
гражданских качеств на основе новых знаний, адаптации поль-
зователей к изменяющейся информационной среде. 

Опыт библиотеки позволил обосновать необходимость 
комплексного развития коммуникационной среды, развивать 
различные виды и формы коммуникации, определить ведущую 
роль диалогического общения в библиотеке при освоении до-
кументного наследия. 

Сегодня приоритетным является репутационный менедж-
мент библиотеки. В 2018 г. библиотека прошла независимую 
оценку качества оказания услуг, рейтинг по итогам составил 
87 %. Профессионально проведенное позиционирование явля-
ется основой успешного функционирования библиотеки, вес-
ким аргументом для пользователей, стоящих перед выбором 
однотипных услуг.  
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Артемьева Елена Борисовна 
Трояк Ирина Сергеевна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Аспирантура ГПНТБ СО РАН:  
50 лет подготовки научных кадров 

Проанализирована деятельность Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 
Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) в области подго-
товки научных и научно-педагогических работников (аспиран-
тура, докторантура) с 1967 г. 

В 1967 г. в ГПНТБ СО АН СССР была открыта заочная аспи-
рантура по специальностям «Библиотековедение и библиогра-
фия» и «История книги», она в те годы была единственной 
в учреждениях науки и культуры за Уралом. Кроме того, она 
была единственной аспирантурой при библиотеке.  

В 1980 г. в ГПНТБ СО РАН было открыто очное отделение 
аспирантуры по специальностям «Библиотековедение и биб-
лиографоведение» и «Книговедение», с 2004 г. две специально-
сти были объединены в одну – 05.25.03 «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение» (педагогические и исто-
рические науки). В конце 1990-х в ГПНТБ СО РАН была открыта 
аспирантура и по специальности «Информационные системы 
и процессы» (технические науки). 

Факторами, повышающими, на наш взгляд, привлекатель-
ность аспирантуры ГПНТБ СО РАН, являются: устоявшееся 
представление о ГПНТБ СО РАН как исторически сложившемся 
центре послевузовского библиотечного образования, в рамках 
деятельности которого регулярно проводятся обучающие ме-
роприятия, стажировки, мастер-классы, информационные ак-
ции в рамках научно-практических конференций и семинаров 
и др.; наличие фундаментальной научной школы и традиций 
в подготовке кадров – по сути ГПНТБ СО РАН как научно-мето-
дический и образовательный центр выступает в качестве лидера 
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в сибирско-дальневосточном регионе в области библиотекове-
дения и книговедения, а в последние десятилетия – и в при-
кладной информатике; высокий уровень научного руковод-
ства, система консультирования и оказания методологической 
и методической помощи соискателю специалистами библио-
теки, предоставление возможности апробации полученных ре-
зультатов. 

Аспиранты и соискатели ГПНТБ СО РАН представляли как 
«традиционные» (Красноярск, Абакан, Омск, Благовещенск и др.), 
так и «новые» (для аспирантуры) территории: Ханты-Мансийск, 
Южно-Сахалинск. Важную роль в динамике развития аспиран-
туры сыграло открытие в конце 1995 г. при ГПНТБ СО РАН совета 
по защите кандидатских диссертаций по специальности 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение». 
За время работы в нем защищено 92 кандидатских диссертации 
по педагогическим (60 %) и историческим наукам (40 %).  

В разные годы соискателями, успешно защитившими дис-
сертации в диссертационном совете, наряду со специалистами 
из Новосибирска, являлись сотрудники библиотек, преподава-
тели вузов, работники органов государственного управления 
из многих территориальных образований Сибири и Дальнего 
Востока, в том числе национальных библиотек республик Саха 
(Якутия), Тувы, Бурятии, Хакасии, Еврейской автономной обла-
сти, научных библиотек и учебных заведений Урала и даже 
Москвы. Выпускники аспирантуры, получившие ученую сте-
пень кандидата наук, занимали и занимают довольно видное 
положение в научно-исследовательской и административной 
сферах учреждений культуры и вузов на территории от Екате-
ринбурга до Хабаровска, Санкт-Петербурга и Москвы. В 2013 г. 
диссертационный совет при ГПНТБ СО РАН прекратил свою де-
ятельность в связи с оптимизацией сети диссертационных со-
ветов России (деятельность советов по защите только канди-
датских диссертаций прекращена), однако ведется работа по 
созданию объединенного совета с Челябинским государственным 
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институтом культуры по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по названной специальности. 

С 2013 по 2019 г. выпускники аспирантуры ГПНТБ СО РАН 
защищали диссертации в Челябинском, Казанском, Москов-
ском и Санкт-Петербургском институтах культуры. С 2017 г. 
направление подготовки в аспирантуре: ГПНТБ СО РАН 
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-
библиотечное дело. Направленность (профиль): 05.25.03 Биб-
лиотековедение, библиографоведение и книговедение. 

Ахмедов ДониƉр Равшанович  
Информационно-библиотечный центр Ферганской области им. Ах-
мада Фергани (Фергана, Узбекистан) 

Развитие и социальные функции библиотечного дела 

Библиотека как один из элементов общества выполняет 
в нем определенные функции, которые для нее являются внеш-
ними. Одновременно она образует систему, состоящую из не-
скольких элементов, со своими функциями, которые по отно-
шению к ней выступают в качестве внутренних. 

Основной отличительной характеристикой социальных 
и технологических  функций является сфера их распростране-
ния. Социальные – это внешние, выходящие за пределы биб-
лиотеки функции. Они формируются под влиянием потребностей 
общества, непосредственно воздействуют на него и отдель-
ных его членов. Технологические – это внутренние функции, 
не выходящие за пределы библиотеки. Они являются сред-
ством осуществления библиотекой своих социальных функ-
ций, формируются под их влиянием и обеспечивают осуществ-
ление деятельности библиотеки в соответствии с действую-
щими стандартами. Технологические функции выступают 
в качестве вторичных по отношению к социальным и служат 
для их реализации. 
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Первой из найденных библиотек была библиотека при 
храме в г. Ниппуре, существовала она примерно в 2500 г. до н. э. 
В ней была собрана огромная коллекция глиняных табличек. 
Первые библиотеки существовали непосредственно как храни-
лища книг, а также как общественные центры, основной зада-
чей которых было обучение. Во времена раннего Средневеко-
вья библиотеки часто основывали при соборах и монастырях. 
В XIII–XIV вв. активно формируется университетская культура, 
которая впоследствии оказала существенное влияние на книги 
и библиотеки в целом. Монастырскую книгу воспринимали как 
сокровищницу духовности и интеллектуальности, она стано-
вится инструментом познания. Появление печати оказало 
существенное влияние на библиотеки. Библиотечные фонды 
значительно расширились. 

В XX в. наиболее доступным и популярным видом библио-
теки становится публичная библиотека. В СССР приоритетной 
задачей библиотеки являлась пропаганда книг, регулирование 
и формирование интересов читателей. Наравне с театрами 
и музеями библиотека стала важной культурной составляющей 
частью жизни населения. 

Библиотека всегда существовала и существует не сама по 
себе, она является элементом общества со свойственным ему 
кругом обязанностей. Внешние функции библиотеки – это ее 
реакция на потребности общества, обусловленные способом 
взаимодействия с внешней средой. Как искусственно создан-
ная система, библиотека через внешние функции реализует 
свое социальное назначение, поэтому их чаще всего называют 
социальными. 

Несмотря на широкое распространение взгляда на инфор-
мационную функцию как главную и единственную, ее содержа-
ние трактуется по-разному: как информирование пользователя 
об имеющихся в библиотеке или за ее пределами документах; 
как деятельность по аналитико-синтетической переработке 
информации; как предоставление пользователям концепто-
графической и фактографической информации. Существует 
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и более широкое понимание, когда все процессы, связанные 
с движением информации в библиотеке, представляют как 
единую информационную функцию. 

Основная цель деятельности библиотек – удовлетворе-
ние информационных потребностей пользователей – реали-
зуется посредством осуществления коммуникации между 
документом и пользователем, поэтому данную функцию ре-
зонно назвать коммуникационной. Выполняя ее, библиотека 
выступает в качестве организатора места и времени встречи 
документов, произведенных в разное время, разными авто-
рами и рассредоточенных в разных точках пространства, 
с пользователями, находящимися в конкретном простран-
ственно-временном континууме. Основной формой реализации 
данной функции является непосредственное предоставление 
пользователю на определенное время как в библиотеке, так 
и за ее пределами необходимых ему документов. Коммуни-
кационная функция обеспечивает доступ к документам 
и оперативное их получение всеми заинтересованными  
пользователями. 

В соответствии с коммуникационной функцией библио-
тека предоставляет пользователю не только сам документ или 
сведения о нем, но и непосредственно необходимую ему ин-
формацию. Осуществление данного вида деятельности связано 
с более высоким уровнем библиотечного сервиса. В данном 
случае библиотека берет на себя обязанность предоставить 
пользователю не документы, содержащие необходимую ему 
информацию, как это бывает в большинстве случаев, а, на ос-
нове изучения и анализа их содержания, конечный результат - 
интересующие его сведения. Данная работа может быть выпол-
нена в традиционном режиме, когда пользователь в устной или 
письменной форме получает соответствующую справку, или 
в электронном, когда поиск в информационном массиве осу-
ществляется при помощи определенных технических и про-
граммных средств, а пользователь становится обладателем 
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необходимых ему сведений, часто даже не посещая библиотеки 
и не встречаясь с библиотекарем. 

Исходя из основных направлений деятельности совре-
менных библиотек в процессе реализации сущностных функ-
ций можно выделить следующие основные производные со-
циальные функции: содействия образованию и воспитанию, 
информационного обеспечения научно-производственной 
деятельности и социокультурную. В зависимости от типа 
и вида библиотеки ею, как правило, реализуется одновре-
менно несколько производных функций, одна из которых вы-
ступает в качестве доминирующей. 

Правильное определение перечня и содержания функций 
библиотек в информационном обществе поможет установить 
основное содержание, направления, формы и методы деятель-
ности библиотек, освободить их от не свойственных им обязан-
ностей, разграничить их деятельность с другими родствен-
ными учреждениями, что в конечном итоге повысит эффектив-
ность и качество их работы 

Балашова Елена Васильевна 
Алтайский государственный институт культуры (Барнаул, Россия) 

Доступность пространства библиотеки: профессио-
нально-библиотечные решения 

Организация библиотечного пространства в последнее 
десятилетие все чаще признается приоритетным направ-
лением библиотечной политики.  

Специалисты определяют библиотечное пространство как 
синтез архитектурно-строительных, профессионально-
библиотечных решений. В современном обществе, в котором 
должны существовать равные возможности для всех 
пользователей, важнейшим показателем качества является 
комфортность их жизнедеятельности.  
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Понятие «безбарьерная среда» содержится в ряде законо-
дательных актов РФ. Безбарьерная среда состоит из таких 
элементов окружающей среды, которые обеспечивают свобод-
ное передвижение и использование их людьми с различными 
видами нарушения здоровья. Понятия «безбарьерная» 
и «доступная» среда используются как синонимы. В Российской 
Федерации существует специальная программа для инвалидов, 
которая называется «Доступная среда». 1 января 2016 г. 
Министерством культуры Российской Федерации был утверж-
ден «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
библиотек и библиотечного обслуживания». В Порядке 
прописаны условия доступности библиотек в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами. 

Дизайнерская стратегия может способствовать превра-
щению библиотеки в привлекательное, креативное и модное 
место, создать открытое, комфортное, современное прост-
ранство, позволяющее максимально быстро получить нужную 
информацию или услугу.  

Интересным примером попытки создания единого 
пространства стала проведенная в 2018 г. реконструкция холла 
первого этажа Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В. Я. Шишкова.  

В проекте реконструкции важную роль играет интерьерный 
дизайн, стилевое единство, предусмотрено много зониро-
ванных площадей с разными функциями. Для читателей – 
мягкие уютные кресла, диваны, современные «барные» инстал-
ляции, места для работы с компьютерами, с портативными 
переносными устройствами и самостоятельной работы с аудио- 
и видеоматериалами, для проведения групповых встреч 
и просмотра фильмов. Выделены выставочные площади 
и места для знакомства с актуальной информацией.  

Конечно, сохранились и традиционные, технологически 
необходимые зоны: «дежурный администратор», «центр  
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регистрации пользователей», но благодаря яркой мебели 
и необычным деталям появился интерьер в футуристическом 
стиле, создана атмосфера «свободного» общения, которую 
поддерживают как современное электронное оборудование, 
так и высококвалифицированные специалисты. 

Добавились зоны, которых раньше в холле не было 
(«Торговая витрина», «Сервисно-информационная служба», 
«Зона массовых мероприятий», «Индивидуальное досуговое 
место», «Зона индивидуальной работы с собственным ПК», 
«Выставка»), которые дают дополнительные возможности 
для создания доступной, уютной, «открытой» библиотеки. 

На площадке между дверными секциями появился box-
автомат (станция самостоятельной сдачи литературы, 
основанная на технологии радиочастотной идентификации 
объектов).  

Для оформления пространства холла был использован 
популярный дизайнерский прием – решение было построено 
на трех цветах. В данном случае в равной степени были 
использованы коричневый, зеленый и светло-серый цвета. 

Для создания доступной среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в проекте реконструкции холла 
АКУНБ были предусмотрены: специальные технические 
устройства и информационные системы. Для мало-
мобильных групп населения смонтированы пандусы 
и поручни.  

Таким образом, рассмотренные материалы позволяют 
подтвердить социальную, общественную направленность биб-
лиотечного пространства публичной библиотеки. «Безбарьерная» 
или «доступная» среда позволяет не только обеспечить 
формирование доступного информационного пространства, 
но и помочь в приобретении социального опыта, в адаптации 
к окружающему миру людям с ограниченными возмож-
ностями.  
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Бахтеева Татьяна Валерияновна 
Ковригина Тамара Сергеевна 
Федотова Ольга Павловна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Издания Новосибирских вузов в фонде ГПНТБ СО РАН 

В структуре депозитарного фонда ГПНТБ СО РАН издания 
региональной внутривузовской литературы традиционно под-
лежали постоянному хранению. Однако в связи с изменени-
ями, произошедшими в текущем комплектовании библиотеки, 
в 2005 г. было инициировано исследование «Формирование 
фонда основного хранения ГПНТБ СО РАН изданиями внутри-
вузовской литературы. Принципы отбора и условия хранения 
в координации с вузовскими библиотеками».  

Одна из задач исследовательской работы того периода за-
ключалась в выявлении и анализе состава и степени использо-
вания читателями и абонентами ГПНТБ СО РАН репрезента-
тивной выборки, состоящей из изданий шести ведущих государ-
ственных вузов Новосибирска, находящихся в депозитарном 
фонде библиотеки. Вкратце результаты можно представить 
следующим образом: – научная и научно-практическая литера-
тура (труды, сборники научных трудов, материалы научных 
и научно-практических конференций и семинаров) составила 
98,6%, учебная, учебно-методическая литература и обучающие 
издания – 2%, справочная – 0,4% и прочая (вспомогательные  
и литературно-художественные издания) – 1%. До 1991 г. научные 
издания представлены в двух экземплярах, после – в лучшем 
случае в одном. Выявлены большие лакуны в фонде продолжа-
ющихся изданий (с нумерацией томов). Так, к примеру, сбор-
ники научных трудов НГПУ были представлены в фонде биб-
лиотеки только до вып. 1 за 1999 г., – наибольшим спросом 
пользовались труды и сборники научных трудов – 83,3% от мас-
сива, далее шли материалы конференций и семинаров – 80,3%, 
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меньший процент использования был зарегистрирован у учебной, 
методической и справочной литературы – 46,3; 52,8 и 36,3 % 
соответственно. В хронологическом аспекте наибольший 
спрос был зарегистрирован на издания 1981–1990 гг. – 88,6 % 
от массива. 

Актуальность обращения к данному массиву изданий обу-
словлена тем, что внедрение многоуровневой и многопро-
фильной подготовки специалистов высшей школы объективно 
сказывается как на издательской деятельности вузов, так 
и полноте комплектования фондов библиотек, призванных 
удовлетворять информационные потребности данной катего-
рии пользователей. Исходя из этого, на 2019 г. планом научно-
исследовательской работы было предусмотрено на основе об-
следования провести сравнительный анализ состава и степени 
использования читателями и абонентами ГПНТБ СО РАН репре-
зентативной выборки, состоящей из изданий тех же шести ведущих 
государственных вузов Новосибирска, находящихся в депозитар-
ном фонде библиотеки. В качестве примера можно привести 
сводную таблицу, иллюстрирующую наличие в фонде изданий 
Новосибирского государственного педагогического универси-
тета и  спрос на них, зарегистрированный в 2009–2019 гг. 

Таблица 

Издания НГПУ в фонде ГПНТБ СО РАН 

Тип издания Коли- 
чество % Спрос % 

Журналы 4 3,0 4 2,5 
Материалы конференций 66 54,0 85 54,0 
Сборники статей, трудов 32 26,0 39 24,5 
Библиографические  
указатели 

3 3,0 2 1,0 

Учебно-методические 
пособия 

8 6,5 19 12,0 

Монографии 9 7,5 9 6,0 
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Следующий этап работы заключается в выявлении факторов, 
детерминирующих координацию формирования и организацию 
взаимоиспользования фондов вузовских изданий научными 
и вузовскими библиотеками, определении путей их реализации. 

Бегишева Анастасия Михайловна  
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Применение дистанционных образовательных  
технологий при реализации программ  

дополнительного профессионального образования  
для сотрудников библиотек: проблемы и перспективы  

(опыт ГПНТБ СО РАН)  

Цифровая эпоха кардинально изменила вектор развития 
библиотечного дела. С развитием информационно-коммуни-
кационных технологий основная задача библиотеки – сбор 
и хранение продуктов интеллектуальной деятельности человека 
потеряла свою значимость. Современность требует от библио-
тек новых ролей в современном культурном пространстве. 
Но, несмотря на тенденцию расширения функций библиотек, 
кадровая обеспеченность остается на недостаточно высоком 
уровне.  Среди работников информационно-библиотечной 
сферы преобладают специалисты в области истории, педаго-
гики, филологии и других областей, отличительной чертой 
которых является отсутствие достаточных знаний о библио-
теке как о сложном социальном институте.  

В результате в библиотечном сообществе возросла актуаль-
ность непрерывного профессионального образования, заключаю-
щегося в регулярном повышении квалификации сотрудников, 
а также в их профессиональной переподготовке. Современная 
практика дополнительного профессионального образования по-
казывает, что традиционные формы усложняют образовательный 
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процесс привязанностью библиотеки к географическому поло-
жению, продолжительностью обучения, а также проблемами, 
связанными с совмещением трудовой и образовательной дея-
тельности. В связи с этим, основным направлением в дополни-
тельном профессиональном образовании стало применение 
дистанционных образовательных технологий.  

Приятие в декабре 2012 г. Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» стало серьезным шагом на 
пути становления новой системы образования. Закон утвердил 
необходимость использования различных образовательных тех-
нологий, в том числе дистанционных образовательных техноло-
гий, при реализации образовательных программ. Согласно ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются «образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информа-
ционно-телекоммуникационных сетей при опосредованном вза-
имодействии обучающихся и педагогических работников».  

Преимущества такой формы  заключается, во-первых, в «об-
разовании  на местах», без отрыва от производства, в результате 
чего выигрывает как работодатель, так и сотрудник; во-вторых, 
в возможности выбора наиболее подходящей образовательной 
программы и педагога, в-третьих, в наличии информационной 
образовательной среды (платформы Moodle, Edmodo, Google 
Classroom и др.), которая обеспечивает возможность самостоя-
тельного изучения учебных пособий, участия в on-line семина-
рах, взаимодействия с преподавателями, администраторами 
и другими обучающимися посредством чатов или форумов.  

Несмотря на перечисленные преимущества на пути развития 
дистанционного образования стоит ряд объективных и субъек-
тивных проблем. К первой категории относится отсутствие средств 
информационно-коммуникационных технологий в ряде регионов 
РФ, в частности в сельских территориях; нехватка преподавателей, 
способных грамотно работать в виртуальной образовательной 
среде. Ко второй категории следует отнести консервативный 
взгляд академических кругов на образовательный процесс. 
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Многих не устраивают формат, новые методики и принципы об-
разования, при которых главным действующим лицом образова-
тельного процесса является сам обучающийся.  

Лидирующие позиции по предоставлению образовательных 
услуг с применением дистанционных технологий занимает 
одна из крупных библиотек РФ  Российская государственная 
библиотека. В РГБ более 20 лет действует Центр дополнитель-
ного профессионального образования для руководителей 
и специалистов библиотечно-информационной деятельности, 
которым руководит Е. Б. Дударева. 

Крупным образовательным центром Сибири в области про-
фессиональной подготовки специалистов информационно-
библиотечной сферы является Государственная публичная 
научно-техническая библиотека Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ГПНТБ СО РАН). Образовательная дея-
тельность в библиотеке ведется с 1964 г., однако активное ис-
пользование дистанционных технологий при реализации про-
грамм дополнительного профессионального образования 
началось в мае 2019 г. отделом непрерывного профессиональ-
ного образования ГПНТБ СО РАН.  

Лекции и семинары в ГПНТБ СО РАН проводятся как 
по программам повышения квалификации,  так и по професси-
ональной переподготовке слушателей по форме очного обучения 
с применением дистанционных образовательных технологий. 
В этом формате обучающийся имеет возможность контактной 
работы с преподавателем в режиме реального времени, что 
обеспечивает более эффективное освоение материала. Само-
стоятельная работа слушателя осуществляется на базе образо-
вательной платформы Moodle, в которой сосредоточены 
учебно-методические пособия, презентации, а также тесты 
и задания по дополнительной профессиональной программе.  

Осуществление непрерывного профессионального образова-
ния с применением дистанционных образовательных технологий 
для сотрудников информационно-библиотечной сферы – тер-
ритория современных технологий, которые стали неотъемле-
мой частью современной библиотеки.  



44 

Бедулина Ирина Павловна 
Иркутская областная государственная универсальная научная биб-
лиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского (Иркутск, Россия) 

Сохранение, изучение, популяризация книжного насле-
дия в Иркутске (к вопросу формирования  

коллекции издательства АCADEMIA) 

Книги издательства АCADEMIA (1922–1937) – образец вы-
сокой издательской культуры, соперничавший с первоклассными 
издательствами Запада, являются объектом пристального внима-
ния библиофилов во многих странах мира. Российские библио-
теки формируют в своих фондах коллекции издательства 
АCADEMIA, где каждый экземпляр имеет признаки книжного 
памятника. В статье впервые рассматриваются вопросы фор-
мирования, сохранения, изучения, популяризации ценных 
собраний в библиотеках Иркутска, а также освещается роль из-
вестных иркутян в истории издательства. 

Бенет Винсент 
Центр франко-российских исследований (Москва, Россия) 
Benet Vinsent 
Center for French-Russian studies (Moscow, Russia) 

Научная деятельность Центра франко-российских  
исследований 

Научная деятельность Центра франко-российских исследо-
ваний. Центр франко-российских исследований (ЦФРИ), от-
крытый в Москве в 2001 г., – это научно-исследовательское 
учреждение, цель которого – содействовать сотрудничеству 
между французскими и российскими учеными. Центр входит 
в число французских научных институтов за рубежом и является 
отдельным исследовательским подразделением Он находится 
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под совместным руководством Министерства иностранных дел 
и международного развития Франции и Национального центра 
научных исследований (CNRS) – ведущего научного учрежде-
ния страны. ЦФРИ является междисциплинарным исследова-
тельским центром и площадкой для сотрудничества между 
французскими и российскими исследователями, работающими 
в различных областях наук о человеке и обществе. ЦФРИ работает 
во взаимодействии с российскими, французскими и европей-
скими научно-исследовательскими учреждениями и призван 
содействовать развитию гуманитарных и социальных наук на 
всей территории Российской Федерации, а также в трех странах 
Восточной Европы (Украине, Беларуси и Молдове). В ЦФРИ 
приезжают работать исследователи (от молодых до уже заслу-
женных ученых), занимающиеся всеми гуманитарными и со-
циальными дисциплинами, в том числе специалисты, коман-
дированные Национальным центром научных исследований 
(CNRS) на длительный срок (один или два года). ЦФРИ также 
принимает стипендиатов (аспирантов и постдокторантов), 
приезжающих в краткие, средние и длительные командировки 
и, таким образом, способствует научному развитию молодых 
исследователей. Благодаря стипендиям, семинарам и летним 
школам Центр помогает им проводить полевые исследования, 
получать доступ в архивы, встречаться со специалистами, ра-
ботающими в их областях, и организовать первые коллективные 
проекты. ЦФРИ сам или совместно с партнерами организует 
лекции, конференции, научные встречи, семинары, а также со-
действует публикации работ, созданных по их итогам. Центр 
способствует общению исследователей из разных областей 
в рамках своих семинаров: - семинар по советской истории, кото-
рый проводится совместно с Германским историческим инсти-
тутом в Москве (DHI), - семинар по социологии, который орга-
низован совместно с российскими коллегами из НИУ «Высшая 
школа экономики» и Академии наук, - семинар по политологии 
совместно с Французским университетским колледжем, – семи-
нар по методологии. Кроме того, каждый год, при поддержке 
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одного или нескольких партнеров, ЦФРИ организует летнюю 
школу, которая дает возможность молодым исследователям 
и аспирантам из российских, французских или европейских 
научно-исследовательских институтов встретиться и завязать 
друг с другом научные контакты. Библиотека Центра предо-
ставляет посетителям подборку современных научных публи-
каций и изданий последних лет на французском языке, а также 
доступ к базе данных CNRS. В библиотеке ЦФРИ есть читаль-
ный зал, а также можно брать книги на дом. 

Берестова Татьяна Федоровна 
Челябинский государственный институт культуры (Челябинск, Россия) 

Объективные информатические законы  
как познавательная задача информационного  

ресурсоведения 

Одним из важнейших направления развитого теоретического 
знания является открытие законов и закономерностей. Информа-
ционное ресурсоведение достигло такого уровня развития, что 
в его рамках формируется детерминистский раздел, который 
объясняет причинную обусловленность появления информаци-
онных явлений и открывает законы и закономерности задающие 
условия функционирования информационных ресурсов. В фор-
мировании детерминистского раздела информационного ресур-
соведения задействованы представители информатики, доку-
ментологии, библиографоведения и библиотековедения.  

С нашей точки зрения, сформировалось новое научное 
направление, которое названо «информационное ресурсове-
дение». Как известно, одним из признаков развитого теорети-
ческого знания является открытие законов и закономерно-
стей. В рамках информационного ресурсоведения формиру-
ется детерминистский раздел: открываются законы, задающие 
условия функционирования информационных ресурсов, 
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объясняется причинная обусловленность появления инфор-
мационных явлений. В открытии детерминистских законов 
проявили себя российские и зарубежные ученые – представи-
тели информатики, докуметологии, библиографоведения 
и библиотековедения. 

Бернгардт Тамара Викторовна 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 
(Омск, Россия) 

П. Л. Драверт: возможности библиометрического  
анализа биобиблиографического указателя для изучения 

научного и литературного творчества ученого 

Биобиблиографический указатель «Петр Людовикович 
Драверт» (Омск, 2014) составлен по традиционной, для такого 
вида изданий, схеме и содержит следующие разделы: биогра-
фический очерк «Ученый, путешественник, поэт»; от состави-
теля; хронологический указатель трудов с подразделами 
о научной и творческой деятельности; литература о жизни 
и деятельности ученого; именной указатель, охватывает 
не только имена лиц, принимавших участие в подготовке пуб-
ликации, но и встречающиеся в библиографических записях. 
Для расширения поисковых возможностей включен раздел 
«Библиографические пособия», в котором отражены издания, 
целиком или частично посвященные П. Л. Драверту (1879–
1945). Выбор именно этого биобиблиографического указателя 
обусловлен особым восприятием личности известного ученого 
и поэта (значительная часть жизни которого была связана 
с Омском), а также достаточной для библиометрического ана-
лиза полнотой отражения публикаций о персоне. Разыскание 
изданий для включения в пособие велось путем обследования 
каталогов и фондов ОГОНБ им. А. С. Пушкина, в которой хранится 
личная библиотека ученого, каталогов библиотек федерального 
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и регионального уровней, библиографических источников раз-
ных видов, включая латентные (прикнижные и пристатейные 
указатели и списки литературы). В общей сложности в указа-
теле отражено 865 библиографических записей (за исключе-
нием раздела «Библиографические пособия») за 1903–2014 гг. 
В науковедении накоплен значительный арсенал теоретиче-
ских и эмпирических методов библиометрического анализа, 
используемых для выявления актуальности, перспективности 
различных научных направлений. Библиометрический анализ 
пользуется все большим интересом со стороны специалистов 
самых различных отраслей. Отчасти это обусловлено появив-
шимися нормативами, предписывающими проводить оценку 
деятельности исследователей с позиции его публикационной 
активности. Основное внимание, как правило, уделяется пока-
зателю цитируемости. Включаются в эту работу и научные биб-
лиотеки. В ГОСТ Р 7.0.104-2019 «Библиотечно-информацион-
ные услуги научной библиотеки» (введен впервые, вступил 
в силу 01.07.2019) появилось понятие «библиометрическая 
услуга», которая подразумевает предоставление данных, полу-
ченных на основе изучения профильного потока публикаций 
посредством библиометрического анализа. Однако опыт исполь-
зования методов библиометрии для ретроспективной оценки 
деятельности ученых и научных коллективов все еще не полу-
чил должного распространения. Биобиблиографический указа-
тель – модель индивидуального научного или / и (как в нашем 
случае) творчества с определенной степенью его свертывания 
и отображения, который дает возможность его картографирова-
ния. Использование сленгового метода (предложен С. Хайтуном), 
в котором в качестве индикатора используется «символ» или 
«термин» (дескриптор) позволяет измерить частоту использова-
ния терминов в заголовках статей и понять, как сам ученый вос-
принимает свою область исследования. Представляется, что 
наиболее часто употребляемые в названиях публикаций тер-
мины и общеупотребительные слова могут служить маркерами 
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понимания ученым предмета, содержания и задач, решаемых 
в рамках темы / проблемы. Проведение в сочетании с таким 
анализом изучения распределения работ на хронологической 
шкале, по тематике способствует выявлению периодов в разви-
тии темы / проблемы и устойчивых, в том числе возможно 
скрытых тенденций в ее развитии. Что касается литературного 
творчества П. Л. Драверта, то статистический анализ словоупо-
требления в заголовках работ позволяет выявить этапы, темы, 
образы, которые в разные временные отрезки больше всего 
волновали автора. Таким образом, библиометрический анализ, 
проведенный на основе биобиблиографического указателя, 
дает возможность охарактеризовать тематическую структуру 
потока публикаций, выявить ареал рассеяния-концентрации 
публикаций во времени по каждой теме, построить карту научной 
и творческой продуктивности личности.  

Бородихин Андрей Юрьевич  
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Книжный памятник Сибири:  
итоги формирования цифровой библиотеки 

С наступлением «эпохи цифровизации» ГПНТБ СО РАН 
начала разработку способов применения новых технологий ко-
пирования. Уникальные экземпляры рукописных и старопе-
чатных книг, привезенные археографическими экспедициями, 
после отбора и процедуры подготовки сканировались и выстав-
лялись в веб-среду, становясь доступными для научно-образо-
вательного процесса. Эта работа началась в ГПНТБ СО РАН 
в 1998 г., а с 2004 г. формирование цифровой библиотеки 
«Книжные памятники Сибири» приобрело систематический 
характер: была разработана программа развития и принципы 

https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5d52358228876408e801f652
https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5d52358228876408e801f652
https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5d52358228876408e801f652
https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5d52358228876408e801f652
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отбора книжного материала, обозначен круг фондодержателей, 
оснащена лаборатория по оцифровке книжных произведений. 

В Сибири накоплено значительное количество книжных 
памятников разной тематики. Базой, центром внимания и при-
ложения усилий по формированию настоящей библиотеки вы-
ступает прежде всего фонд отдела редких книг и рукописей 
ГПНТБ СО РАН, где хранятся значительное собрание древне-
русских рукописных и старопечатных книг (более 3000 ед. 
включая документы Тихомировского собрания); коллекция 
книг гражданской печати XVIII в. (около 1000 ед.); библиотека 
прижизненных изданий русских писателей XIX в.; издания Се-
ребряного века; запрещенная, нелегальная и зарубежная пе-
чать революционного движения в России; печать революции 
1905–1907 гг.; современные издания – образцы издательского 
и типографского искусства; коллекция миниатюрных изданий; 
крупнейшая на востоке страны коллекция западноевропейских 
книг XV – начала XIX в. (2000 экз.). Завершается перевод в циф-
ровую форму рукописей Тихомировского собрания; ведутся ра-
боты по копированию материалов Алтайской, Кемеровской 
и Тувинской территориальных коллекций. 

Подготовкой электронных копий книжных документов 
охвачены и фонды учреждений-хранителей, в которых проводи-
лась камеральная археография: Тобольский филиал Государ-
ственного архива Тюменской области, Музей истории Алтайской 
православной миссии (Бийск), научная библиотека Хабаров-
ской духовной семинарии. 

Создание цифровой библиотеки древнерусских книжных 
памятников, хранящихся на территории Сибири, имеющее ко-
нечной целью сохранение книжного культурного наследия 
в цифровой форме, предполагает включение его в научные раз-
работки. Депозитарий книжных памятников Сибири, начало 
которому положено в ГПНТБ СО РАН, призван обеспечить до-
ступ к виртуальным копиям книжных памятников в едином 
информационном пространстве. 
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Боронихина Оксана Валентиновна 
МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района Кемеровской области 
(Прокопьевск, Россия) 

Особенности представления информации  
на литературно-краеведческом сайте  

муниципального района 

Одним из критериев формирования общей стратегии раз-
вития краеведения в библиотеках является обеспечение до-
ступности краеведческих  ресурсов. Предоставление доступа 
к краеведческим материалам на библиотечных сайтах – один 
из путей обеспечения развития и продвижения краеведческой 
информации. Форма размещения краеведческих ресурсов 
в сети удобна для использования в сельских муниципальных 
районах, имеющих свои специфические особенности – много-
численность и труднодоступность населенных пунктов; кад-
ровые, материальные и технические проблемы сельских биб-
лиотек. В то же время, краеведческие материалы, собранные 
в библиотеках малых населенных пунктов муниципалитетов, 
являются уникальными. Полнотекстовые краеведческие ре-
сурсы сельских библиотек включают опубликованные автор-
ские произведения, дневники и рукописи самобытных авто-
ров, архивы районных газет. Информация эта интересна для 
образовательных, административных и культурных учрежде-
ний муниципалитета. Спрос на краеведческие ресурсы, суще-
ствующий за пределами региона, конечно есть, но местная 
краеведческая информация востребована и предназначена, 
в первую очередь, для соответствующего муниципалитета 
или его ближайших соседей. В библиотечном сообществе 
сельских муниципальных районов идет работа по поиску 
наиболее оптимального способа сохранения и предоставле-
ния литературно-краеведческой информации, в частности, 
используя технологию создания «литературных карт». Наряду 
с ресурсами, размещенными на официальных сайтах библиотек, 
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развиваются отдельные литературно-краеведческие сайты. 
Проведено исследование такого явления как «литературные 
карты» сельских районов Российской Федерации, для которого 
в популярных поисковых системах Яндекс, Гугл, Рамблер были 
отобраны наиболее востребованные ресурсы. Запросом, вво-
димым в строку поиска, стало словосочетание «литературная 
карта». Анализ отобранных электронных ресурсов позволил 
сделать ряд выводов относительно самостоятельности сайтов, 
а также наличия на них географической карты, гипертексто-
вых ссылок, информации о литературных персонах, организа-
циях, изданиях, конкурсах, новостях. Вторая часть доклада 
посвящена литературно-краеведческому ресурсу «Новая ли-
тературная карта Прокопьевского района», в котором исполь-
зован принцип концентрации литературно-краеведческой 
информации по населенным пунктам района. При разработке 
ресурса был применен технологический подход, давший воз-
можность алгоритмизировать процесс, отработать норматив-
ные модели его реализации и обеспечить гарантированный 
результат. При разработке сайта особое внимание уделялось 
спорным вопросам и вопросам, не имеющим однозначного 
решения. На этапе сбора информации такими вопросами 
были процессы отбора персон и легитимности ресурсов. 
На этапе обработки информации был применен прием форма-
лизации, в частности, использование аспектно-маркерных мо-
делей объектов. На этапе организации информации проведена 
работа над внешним видом и структурой сайта. Инновацией 
в содержании сайта стал раздел «Наши села», концентрирую-
щий краткую географическую, историческую, топонимиче-
скую, демографическую информацию, а также литературный 
материал о населенных пунктах района. Именно тематически 
скомпонованная информация позволяет широко пропаганди-
ровать сайт для работы в различных типах учреждений. 
Ссылка на ресурс размещена в путеводителе по литературным 
интернет-ресурсам «Литературный мир России». Статистические 
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показатели сайта (число посещений, источник трафика, глу-
бина просмотра и время, проведенное на сайте, тип 
устройств входа, возраст посетителей и поисковые фразы) 
отслеживаются с помощью сервиса «Яндекс. Метрика». Веб-
аналитика представленного библиотечного информацион-
ного ресурса говорят о его актуальности и жизнеспособно-
сти. Сайт, освещающий литературное пространство неболь-
шого сельского района Кузбасса, может быть интересен как 
опыт сохранения литературно-краеведческого наследия 
на муниципальном уровне. 

Бочкова Ирина Николаевна 
Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск, Россия) 

Библиотека в эпоху цифровых технологий:  
поддержка инновационного потенциала региона 

Современное состояние информационной поддержки 
процессов охраны результатов интеллектуальной деятельно-
сти взаимосвязано с решением проблем формирования па-
тентных фондов в библиотеках, службах патентной инфор-
мации. Вузовские библиотеки, формирующие фонды па-
тентно-технической документации, превращаются в центры 
координации и кооперации, предоставляя своим потребителям 
и сторонним пользователям информацию высокой ценно-
сти, учитывая, что около 85–90 % опубликованных техниче-
ских сообщений в мире содержится в патентной литературе. 
При этом главной задачей становится создание территорий 
инновационного развития, которые смогли бы стать терри-
ториями технологического прорыва страны в будущем. Для 
стимулирования национальной экономики необходима гос-
ударственная поддержка инновационного потенциала ре-
гионов. 
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Бочкова Ирина Николаевна 
Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск, Россия) 

Патентно-информационный поиск:  
новые реалии XXI века 

Патентно-информационное обслуживание в современных 
условиях создания инновационного общества позволяет акти-
визировать изобретательскую деятельность ученых, изобрета-
телей, исследователей, а также определить перспективные 
направления работы организаций. При этом патентная инфор-
мация служит основой для научных исследований и представ-
ляет собой техническую и юридическую информацию, содер-
жащуюся в патентных документах, периодически публикуемых 
патентными учреждениями. Задачей патентно-информацион-
ного поиска является получение исходных данных для оценки 
технического уровня продукции. Возможности ЦПТИ библио-
теки ТОГУ предоставляют сравнительно быстрый доступ к па-
тентным и непатентным информационным ресурсам ФИПС. 

Бураева Светлана Валерьевна 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 
отделения Российской академии наук (Улан-Удэ, Россия) 

Енисейские Стихарники  
(типология и особенности репертуара) 

В 2018–2019 гг. при поддержке РФФИ на базе Тувинского 
государственного университета под руководством А. А. Сторо-
женко реализован проект «Енисейский меридиан старообряд-
чества: сохранение и развитие традиции в условиях таежных 
скитов и деревень» (проект № 18-09-00723А). В ходе полевых 
исследований в Верховьях р. Енисей в 2018 г. было выявлено 
несколько рукописных сборников, содержащих духовные 
стихи; 4 удалось зафиксировать. Все они – поздней традиции, 
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датируются рубежом XIX–XX вв.; в составе от 20 до 40 стихов. 
Стихарники как местной традиции, так и из других регионов 
(например, Забайкалье). Репертуар эсхатологических и покаян-
ных стихов характерен для часовенных. В историческом сег-
менте встречаются заимствования. 

Бусыгина Татьяна Владимировна 
Рыкова Валентина Викторовна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Наукометрическое картирование документопотока  
по проблематике трансформации нефти  

и нефтепродуктов в почвах, подземных водах 

Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и нефтехи-
мическая промышленности являются лидирующими загрязни-
телями всех природных сред: атмосферы, почв, поверхностных 
вод и, как следствие, подземных и, прежде всего грунтовых вод. 
Помимо официальных сбросов сточных вод в зонах влияния 
предприятий нефтяной отрасли источниками загрязнения 
природной среды могут быть пруды-накопители сточных вод, 
шламоотстойники, места хранения отходов, а также многолет-
ние скопления нефти и нефтепродуктов, образовавшиеся в ре-
зультате эксплуатационных и аварийных утечек и проливов 
в почву. Выявление самих источников загрязнения, изучение 
поведения нефти и нефтепродуктов в районах источников за-
грязнений, разработка методов борьбы с этими факторами яв-
ляется актуальной задачей современности. Нами проведено 
наукометрическое исследование научного документопотока 
по проблематике трансформации нефти и нефтепродуктов 
в почвах, подземных водах с использованием аналитических сер-
висов WoS и картирование  этого направления с использованием 



56 

программы визуализации паттернов итрендов научной лите-
ратуры CiteSpace. В БД WoS было найдено 13 708 документов 
(май 2019 г.), отражающий исследования, связанные с загряз-
нением нефтепродуктами почвенного покрова и подземных 
вод. По данным аналитических сервисов WoS основной массив 
документов составляют научные статьи в журналах (83 % доку-
ментов) и материалах конференций (16 % публикаций) на ан-
глийском языке. Журналы, в которых наиболее часто публико-
вались статьи по исследуемой проблеме: Chemosphere – 272 доку-
мента, Environmental Science and technology – 270 документов, 
Journal of Hazardous Materials – 224 документа и др. Результаты 
научных исследований представлены на 60 научных мероприя-
тиях. С 1975 по 1988 г. документопоток БД был невелик и со-
ставлял 4–8 документов в год. С 1990 г. объем документопотока 
увеличивается в разы от 100–200 публикаций в 1990–1995 гг. до 
1015 в 2018 г., что свидетельствует о росте интереса ученых 
и специалистов к данной теме. Ведущие страны, с которыми 
аффилированы документы массива: США (3445 публикаций), 
Китай (2075), Канада (1401), Индия (694), Германия (563), Англия 
(551), Россия (525) и др. В качестве основных научных учрежде-
ний, занимающихся вопросами очистки подземных вод и почв 
от нефтезагрязнений, выступают Китайская академия наук, 
Министерство энергетики США, Университет Альберты (Ка-
нада), Российская академия наук, Геологическая служба США и др. 
Авторы-лидеры по числу публикаций (более 40 работ в БД) – 
Huang Ch., Li Y., Zhang Y., Kim J., Wang Jи др. В числе финанси-
рующих организаций наиболее часто называются Националь-
ный фонд естественнонаучных исследований Китая, Фонды 
фундаментальных исследований центральных университетов 
(Китай), Научный совет по естественным и техническим иссле-
дованиям Канады, Российский фонд фундаментальных иссле-
дований и др. Тематически публикации распределены по WoS 
следующим образом: Environmental Sciences (39 % работ), Engi-
neering Environmental – 15 %, Biotechnology. Applied Microbiology – 
11 %, Water Resources – 11 %, Geosciences Multidisciplinary – 10 % 
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(статьи, отнесенные к другим категориям составляют от 1 до 7 % 
исследуемого документопотока). С использованием про-
граммы CiteSpace на основе анализа коцитирования докумен-
тов было выявлено 12 исследовательских направлений, пред-
ставленных во временной динамике в виде карты кластеров 
ссылок, цитируемых в документопотоке из WoS (13709) и мар-
кированных ключевыми словами из цитирующих публикаций: 
microbiota surfactant; petroleum hydrocarbon; anaerobic degra-
dation; nonaqueous phase liquid; intrinsic bioremediation; heavy 
oil waste; oil-spill bioremediation; hydrocarbon-contaminated 
polar soil; aliphatic hydrocarbon; cyperus rotundus I; uncon-
ventional oil; aqueous nonionic surfactant system; hydrodynamic 
evolution; surfactant phase behavior; subsurface environment. 
В докладе обсуждается и интерпретируется содержание этих 
направлений исследований. Таким образом, нами выполнены 
многоаспектное наукометрическое исследование по проблема-
тике загрязнения почв и подземных вод нефтью и нефтепро-
дуктами в процессе нефтедобычи и нефтепереработки, сопро-
вожденное визуализацией тематических направлений.  

Бусыгина Татьяна Владимировна 
Юкляевская Анна Вячеславовна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Социальные сети для ученых как объект научного  
исследования: анализ документопотока  

в БД Web of Science 

С момента оформления науки из вида занятий одиночек 
в социальный институт по добыче знаний коммуникации, 
складывавшиеся в рамках этого социального института, пре-
терпели значительные изменения, они эволюционировали 
от «республики ученых» XVII века через «невидимый колледж» 
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XIX–XX вв. до «электронного невидимого колледжа», начав-
шего формироваться в конце XX в. и продолжающего видоиз-
меняться в XXI в. Современный этап развития научных комму-
никаций связан в первую очередь с ростом объема научной ин-
формации и электронным характером средств коммуникации. 
Развитие интернета оказывает влияние на появление новых 
форм и видов научных коммуникаций. С развитием Web 2.0, 
отличительной характеристикой которого является формиро-
вание контента при непосредственном участии пользователей 
ресурса, возникли и решительно вошли в жизни жителей пла-
неты Земля. Разновидностью социальных сетей являются науч-
ные социальные сети. Насчитывается до 25 социальных сетей, 
которые ученые приспосабливают для научных коммуника-
ций. Нами проведено наукометрическое исследование доку-
ментопотока по проблеме «научные социальные сети» (НСС) 
с использованием аналитических сервисов WoS и картирова-
ние этого направления с использованием программы визуали-
зации паттернов и трендов научной литературы CiteSpace. В БД 
WoS было найдено 854 документа (май 2019 г.) по НСС По дан-
ным аналитических сервисов WoS основной массив докумен-
тов составляют научные статьи в журналах (56 % документов), 
материалы конференций (26 % публикаций) и обзоры (15 %), 
95 % из которых на английском языке. Больше всего исследова-
ний по научным социальным сетям проводится в США (17,5 %), 
Великобритании (14,1 %), Китае (12,7 %), Испании (9,4 %), Гер-
мании (6,7 %), Канаде (6,3 %), Индии и Нидерландах (5 %). Жур-
налы, в которых наиболее часто публиковались статьи по ис-
следуемой проблеме: Scientometrics – 54 документа, Journal of 
the association for information science and technology – 26 доку-
ментов, Lecture notes in computer science – 24 документа и др. 
Результаты научных исследований представлены на 181 науч-
ной конференции. С 2005 по 2008 г. документопоток БД был не-
велик и составлял 1–9 документов в год. С 2009 г. объем доку-
ментопотока увеличивается в разы от 17–27 публикаций 
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в 2009–2012 гг. до 190 в 2018 г., что свидетельствует о росте инте-
реса ученых и специалистов к данной теме. Ведущие страны, 
с которыми аффилированы документы массива: США (150 публи-
каций), Великобритания (121) Китай (109), Испания (80), Герма-
ния (57) и др. Основными научными учреждениями, занимаю-
щимися вопросами научных социальных сетей являются: Вул-
вергемптонский университет (Великобритания) (42 доку-
мента), Лейденский университет (Нидерланды) (18), Манчестер-
ский университет (Великобритания) (16 документов), Питтсбург-
ский университет (США) (12), Гранадский университет (Испа-
ния) (10). Наибольшее число публикаций принадлежат таким 
исследователям, как: Thelwall M. (40 работ), Bornmann L. (16), 
Haunschild R. (13), Costas R., Kousha K. (по 10 работ, соответ-
ственно) В числе финансирующих организаций наиболее часто 
называются Национальный фонд естественных наук Китая 
(22 публикации); Научно-исследовательский совет по инже-
нерным и физическим наукам (Великобритания) (9); Европей-
ская комиссия (Бельгия – Люксембург) и Фонды фундаменталь-
ных исследований для центральных университетов (Китай) (по 
6 публикаций соответственно); Национальный научный фонд 
(США) (5 публикаций). Тематически публикации распределены 
по категориям WoS следующим образом: Information Science 
Library Science (31,8 % работ), Computer Science Information 
Systems – 20,8 %, Computer Science Interdisciplinary Applications – 
14 %, Computer Science Theory Methods – 9 % (статьи, отнесен-
ные к другим категориям, составляют от 1 до 7 % исследуемого 
документопотока). С использованием программы CiteSpace на 
основе анализа коцитирования документов было выявлено 
8 исследовательских направлений, представленных во времен-
ной динамике в виде карты кластеров ссылок, цитируемых 
в документопотоке из WoS (854) и маркированных ключевыми 
словами из цитирующих публикаций: professional indexing 
(2006 – средний год публикации документов кластера); social 
tagging (2007); effective recommender algorithm (2009); social 
science (2009); social media metrics (2012); academic social 
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network (2014); Mendeley reader (2014); bibliometric community 
(2014). Рассмотрев содержание исследовательских направлений, 
можно сделать вывод о том, что в последние годы изучение со-
циальных сетей ученых связано, главным образом, с анализом 
альтметрик, разработанных в ряде НСС. Таким образом, 
нами выполнено многоаспектное наукометрическое исследо-
вание по проблематике «научные социальные сети», включаю-
щее в себя анализ документопотока, представленного в WoS, 
с визуализацией тематических исследовательских направле-
ний в изучении научных социальных сетей при помощи про-
граммы CiteSpace. 

Валеева Марина Владимировна 
Уральский федеральный университет (Екатеринбург, Россия) 

Формирование и функционирование научных групп: 
опыт ученых Уральского федерального университета 

Развитие науки – важное направление работы Ураль-
ского федерального университета, так как он является 
участником Проекта 5–100, цель которого – увеличение 
конкурентной позиции ведущих российских университетов 
на глобальном рынке образовательных услуг и исследова-
тельских программ. Деятельность ученого – неотъемлемый 
компонент науки как коллективной деятельности и на се-
годняшний момент большая часть научных исследований 
осуществляется именно научными группами. На основа-
нии этого, социологический анализ научно-исследова-
тельского коллектива как ключевого элемента социального 
института науки является необходимым условием выпол-
нения задач. Социологический анализ способов и целей 
объединения ученых в научные группы, распределение ролей 
и функций между членами научного коллектива, а  также 
анализ  результатов,  полученных  в ходе  работы научных 
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групп позволяет выявить наиболее оптимальные модели органи-
зации научных групп, которые являются успешными и результа-
тивными. Элементами научного сообщества выступают уче-
ные, анализируя модели их поведения, американский социолог 
Р. Мертон выделил четыре основные роли: исследователь, учи-
тель (преподаватель), администратор и эксперт. Помимо этих 
ключевых ролей, для эффективной работы научного коллек-
тива существует множество второстепенных (вспомогатель-
ных) ролей, которые также вовлечены в процесс научной ра-
боты, среди которых инженеры, ассистенты и др. В мае-июне 
2017 г. нами было проведено социологическое исследование на 
тему «Вовлеченность в научную деятельность НПР УРФУ», объ-
ектом которого выступили научно-педагогические сотрудники 
Уральского федерального университета имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина. Целью исследования было выявить 
мотивы осуществления научной деятельности и факторы, влияю-
щие на научную деятельность НПР УрФУ. На основании квотного 
отбора, методом онлайн-опроса было опрошено 211 научно-педа-
гогических работников УрФУ по 14 институтам. В продолжение, 
в 2019 г. нами было проведено социологическое исследование 
на тему «Формирование и функционирование научных коллек-
тивов», объектом которого выступили ученые Уральского фе-
дерального университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, осуществляющие внутрироссийское и междуна-
родное научное сотрудничество. Целью исследования было вы-
явить причины и способы появления новых научных коллабо-
раций и рассмотреть их связь с научной продуктивностью. 
Проведение исследования проходило в два этапа, методами ис-
следования были выбраны глубинное интервью и анкетный 
опрос. При анализе результатов глубинных интервью был ис-
пользован метод тематических сетей. Анализ глубинных ин-
тервью с учеными университета, позволил выявить способы 
формирования научных групп, а также рассмотреть их функцио-
нирование. Объединение ученых в научные группы (как фор-
мальные, так и неформальные) происходит путем поиска общих 
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научных интересов. Одной из ключевых функций научных 
групп является коммуникация, так как именно активная ком-
муникация между отдельными учеными, которые посредством 
коммуникации объединяются в научные группы, либо комму-
никация между уже существующими научными группами 
на внутристрановом или международном уровне является важ-
ным условием повышения продуктивности и эффективности, 
так как в процессе взаимодействия идет обмен научной инфор-
мацией, идеями, мнениями. По результатам исследования выяс-
нилось, что основным каналом коммуникации по мнению ученых 
являются конференции. Взаимодействие ученых продолжается 
в процессе проведения совместных исследований, результатом 
которых является написание совместных статей. Помимо 
этого, в ходе проведения глубинных интервью мы рассмотрели 
основные модели работы научных групп. Нами были выявлены 
две ключевые модели, которые имеют следующие особенности: 
в первой модели работы научной группы происходит распреде-
ление функций, ролей и обязанностей между членами группы 
в зависимости от их способностей, интересов и профессио-
нальных качеств. Для этих групп также характерно проведение 
регулярных собраний и семинаров, на которых реализуется одна 
из важнейших функций работы научных групп – генерация 
идей. В научных группах, относящихся ко второй модели нет 
четкого распределения обязанностей между членами коллек-
тива, в определенные моменты времени каждый член коллек-
тива вовлечен в выполнение каждого процесса. Здесь, важным 
скорее является распределение работы по этапам, на которых 
каждый из участников выполняет определенные функции. Осо-
бенностью этой модели работы научных групп также является то, 
что в их работе нет практики регулярных собраний, для них более 
важным является обсуждение уже имеющихся идей, по мере их 
возникновения. Полученные в ходе качественного исследования 
данные легли в основу количественного исследования. Объектом 
количественного исследования, методом которого был выбран 
массовый опрос (онлайн анкетирование), выступили ученые, 
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состоящие в научных группах, осуществляющие внутрироссий-
ское и международное сотрудничество. Выявленные результаты 
позволили проанализировать способы формирования научных 
групп, определить их основные функции, проанализировать 
формы и модели организации работы. Кроме того, данные, полу-
ченные в ходе массового опроса, позволили выявить наиболее 
эффективные модели работы научных групп, проанализировать 
результаты, которые были достигнуты в процессе работы науч-
ных групп, выявить зависимость увеличения продуктивности 
и качества публикаций от появления новых коллабораций. 

Вахнина Ирина Анатольевна 
Омский государственный технический университет (Омск, Россия) 
Енгалычева Екатерина Валерьевна 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 
(Омск, Россия) 

Влияние библиотеки на читательскую деятельность  
студентов (на примере библиотеки ОмГТУ) 

Чтение является важным средством получения информа-
ции. Его изучением занимаются библиотековеды, социологи, 
историки, издатели, журналисты. На уровень информационной 
и читательской культуры влияет образовательная система, 
СМИ, телекоммуникационные технологии. Библиотека ОмГТУ 
системно изучает проблемы студенческого чтения с конца 
ХХ в. Совместно с кафедрой «Библиотечно-информационная 
деятельность» Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского проводились исследования, в том числе 
дипломные, результаты которых в разное время были опубли-
кованы в профессиональной печати и материалах конференций. 
В 2018 г. на базе библиотеки прошло социологическое исследо-
вание «Чтение художественной литературы студенчеством». 
В опросе участвовали 82 читателя. По результатам анкет было 
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выяснено, что 45,1 % студентов «часто» посещают отдел куль-
турно-просветительской работы (ОКПР). Отсутствие свободного 
времени, загруженность на учебе, работе, удаленность отдела 
от учебного корпуса, мотивация влияют на его посещение. 
Наиболее читаемыми темами оказались социально-психологи-
ческие (48,8 %), приключенческие (45,1 %), научно-фантасти-
ческие (42,7 %), фэнтези (36,6 %). Среди жанров отмечены ро-
маны (89 %), рассказы (44 %), повести (37,8 %) и драмы (28 %). 
Самыми спрашиваемыми авторами среди русских классиков 
названы: М. А. Булгаков, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, 
С. А. Есенин, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой. Не менее любимыми 
оказались и зарубежные авторы: Р. Д. Брэдбери, Д. М. Вебер, 
А. Камю, С. Э. Кинг, Р. Киплинг, Д. Лондон, Д. Р. Мартин, 
М. Митчелл, Х. Мураками, Д. Остен, Ч. Паланик, Т. Д. Патчет, 
Э. М. Ремарк, Д. К. Роулинг, Д. Сэлинджер. 92,7 % предпочитают 
читать книги на традиционных носителях, поскольку это «ком-
фортно», «меньше вредит здоровью», «чувствуешь особый тре-
пет перед книгой». Пользователи, которые выбрали электрон-
ный вариант чтения (29 %) указывали на возможность скачать 
книгу, настроить ее по своим параметрам (цвет, шрифт, за-
кладки). 6 % читателей читают электронные книги, так как 
«экономят запасы древесины». О книжных новинках студенты 
узнают из социальных сетей (65,9 %), от друзей и близких 
(46,3 %), через рекламные предложения в интернете (31,7 %). 
19,5 % читателей предпочитают рекомендации библиотекарей. 
Пользователи также обращают внимания на рейтинги автори-
тетных источников. Интересующую литературу берут в биб-
лиотеке (84,1 %); книжных магазинах (45,1 %), у друзей (34,1 %). 
Ответы пользователей на вопрос «Как вы считаете, что необхо-
димо изменить в библиотеке для привлечения большего числа 
студенчества?» были разнообразные. Одни читатели считают, 
что «отделу ОКПР следует работать в выходные дни», «необхо-
димо купить новинки литературы», «увеличить число книг на 
иностранном языке», «сделать побольше удобных читатель-
ских мест». Другие пользователи указывали, что необходимо 
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сделать «более удобный доступ к электронной библиотеке», 
«заняться рекламой отделов и мероприятий». Были даже такие 
ответы как: «раздавать бесплатные конфеты», «убрать чита-
тельские билеты». Таким образом, чтение художественной 
литературы занимает особое место в свободном времени сту-
денчества. Библиотека ОмГТУ активно занимается продвиже-
нием чтения в студенческую среду с 1980-х гг. В активе библио-
теки Конкурс на лучшую читающую группу, деятельность 
межвузовского литературного объединения «Поэтическая 
мастерская», организация поэтических конкурсов, издание 
сборников стихов и прозы молодых авторов, проведение чита-
тельских конференций. 

Вахрамеева Зоя Владимировна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Аудиовизуальные материалы  
в электронных тематических коллекциях:   

опыт российских библиотек 

Развитие глобальной компьютерной сети и формирование 
на ее основе новой информационной среды привели к тому, 
что, согласно исследованиям, основным способом получения 
информации является интернет [1; 2], расширяющий и облег-
чающий доступ к самым разнообразным видам данных, неза-
висимо от их действительного местонахождения. Помимо изна-
чально цифровых ресурсов, в интернет также перемещаются 
традиционные источники информации, приобретая новые 
формы – от печатных  изданий и кинофильмов до архивных 
материалов и музейных экспонатов. 

Одна из основных функций библиотек – хранение и упоря-
дочивание информационных ресурсов, а также организация 
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доступа к ним – сохраняет свою актуальность и в виртуальной 
среде, в расширенном и модернизированном виде. Библиотеки 
развивают удаленный доступ к источникам информации, со-
здают виртуальные пространства, на которых успешно функ-
ционируют все библиотечные технологии [3].  

Одна из современных форм хранения и предоставления 
информации в библиотеках – электронные коллекции, со-
здававшиеся первоначально на цифровых носителях, теперь 
же все чаще в  виртуальной среде. Под электронной коллек-
цией в данном случае понимается совокупность электрон-
ных информационных  ресурсов, объединенных по какому-
либо критерию (содержание, назначение и др.). Ресурсы 
в электронной коллекции могут быть представлены как в ка-
кой-либо моносреде – тексты, изображения, аудио или ви-
део, так и в мультимедийной [4], то есть объединять все воз-
можные виды информации в различных пропорциях, орга-
низуя их в единую информационную среду. 

В работе представлены результаты исследования сайтов 
российских библиотек для выявления цифровых мультимедий-
ных ресурсов открытого доступа.  Наибольший интерес вызы-
вали коллекции, значительной составляющей контента кото-
рых являлись аудиовизуальные документы, в первую очередь 
кинодокументы (созданные кинематографическим способом) 
и видеодокументы (созданные посредством любой системы видео-
звукозаписи), а также фотодокументы (созданные посредством 
фотографической техники) [5]. Поскольку речь идет об электрон-
ных коллекциях, подразумевается, что все три вида представлены 
не на физических носителях, а в оцифрованном виде. 

Критерии оценки электронных коллекций включают такие 
параметры как тематика, актуализация, структура, содержа-
ние, хронологические рамки. 

Предварительные результаты показывают, что, несмотря 
на активное создание библиотеками самых разнообразных 
электронных коллекций, мультимедийными можно назвать 
лишь небольшую их часть. 
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Великодворская Оксана Викторовна 
Северо-Западный институт управления РАНХиГС (Санкт-Петер-
бург, Россия) 

Великий Сибирский путь: Книги из Канцелярии  
министра финансов Российской империи в фонде  

отдела редких книг научной библиотеки  
Северо-Западного института управления РАНХиГС 

Отдел редких книг научной библиотеки Северо-Западного 
института управления РАНХиГС был создан в сентябре 1992 г. 
по результатам работы экспертов Постоянной комиссии 
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по культуре и культурно-историческому наследию Санкт-Пе-
тербургского городского совета. В состав отдела выделены все 
издания, напечатанные до 1945 г. включительно. Фонд состав-
ляет свыше 30 тыс. единиц хранения (книги и брошюры на рус-
ском языке по всем отраслям знаний, журнальный фонд), 
из них около 17 тыс. единиц хранения – издания, напечатан-
ные до 1917 г. Наибольший интерес представляют книги по 
праву, государственному устройству, статистике, экономике 
и истории России, СССР и зарубежных стран, в том числе мало-
тиражные и ведомственные издания. Среди изданий по исто-
рии экономики России и стран Дальнего Востока конца XIX – 
начала ХХ в. представляет интерес небольшая подборка книг 
по истории Транссибирской магистрали из Канцелярии мини-
стра финансов Российской империи, поступившая в библио-
теку в 1930-е гг. Среди выявленных изданий обращает на себя 
внимание книга «Сибирь и Великая Сибирская железная дорога : 
с приложением карты Сибири» (СПб., 1893), изданная по пору-
чению министра финансов С. Ю. Витте Департаментом тор-
говли и мануфактур специально для Всемирной Колумбовой 
выставки 1893 г. в Чикаго. Особый интерес представляют изда-
ния, посвященные истории строительства Китайско-Восточной 
железной дороги. В «Воспоминаниях» С. Ю. Витте писал: «В то 
время, в сущности говоря, было очень мало лиц, которые знали 
бы вообще, что такое Китай, имели бы ясное представление 
о географическом положении Китая, Кореи, Японии, о соотно-
шении всех этих стран. В то время вопросами Дальнего Востока 
занимался исключительно я» Из книг Канцелярии министра фи-
нансов в нашем фонде представлены: опубликованные отчеты 
о путешествиях по Маньчжурии Л. И. Бородовского и Н. С. Сви-
ягина, экспедиций офицеров Генерального штаба в 1896–1901 гг.; 
«Отчет по постройке Китайской Восточной железной дороги 
(по железнодорожному предприятию) 1893–1903» (СПб., 1905); 
«Переговоры между Россией и Японией относительно разделе-
ния станции Куан-Чен-Цзы и заключения Временной Конвенции 
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о соединении русских и японских железных дорог в Маньчжу-
рии, 1906-1907 гг.» (СПб., 1907) и другие материалы. Большин-
ство выявленных изданий в характерных переплетах, на ти-
тульных листах и страницах текста гербовые «Печати Канцеля-
рии министра финансов». Опубликованные отчеты офицеров 
Генерального штаба имеют гриф «Не подлежит оглашению», 
в большинстве из них многочисленные карандашные пометы, 
исправления, комментарии на полях. В коллекции автографов 
хранятся несколько книг с дарственными надписями мини-
страм финансов С. Ю. Витте и В. Н. Коковцову. Изучение книг 
по истории Великого Сибирского пути из Канцелярии мини-
стра финансов Российской империи позволяет судить о глубо-
ком внимании и заинтересованности Министерства в вопросах 
экономического развития Сибири и Дальнего Востока, соста-
вить представление о тематике комплектования фонда мини-
стерской библиотеки начала ХХ в. 

Вихрева Галина Михайловна 
Федотова Ольга Павловна 
Артемьева Елена Борисовна  
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Трансформация образовательного пространства  
территории как фактор совершенствования  

деятельности научной библиотеки 

Трансформация образовательного пространства террито-
рии как фактор развития фонда научной библиотеки (тезисы) Со-
гласно одному из многочисленных определений, «образователь-
ное пространство – это объектный мир, совокупность имеющих 
отношение к образованию объектов, создающих и наполняющих 
это пространство, и одновременно предмет субъектной деятель-
ности, заключающейся в восприятии, действии, воздействии 
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субъектов на это пространство». Нарастание глобализационных 
процессов и, как следствие, усиление международной конку-
ренции актуализируют проблемы повышения конкурентоспо-
собности не только стран, но и их административных единиц – 
областей и регионов. Для повышения своей конкурентоспособ-
ности регионам России, сегодня характеризующихся значи-
тельными отличиями в уровне их социально-экономического 
развития, необходимы эффективные меры, одной из которых 
является развитие образовательного пространства как ключе-
вого ресурса инновационного преобразования территории. 
В резолюции XV съезда работников образования Новосибир-
ской области зафиксировано, что «развитие образовательного 
пространства Новосибирской области в формате современных 
социально-экономических требований и реиндустриализации 
экономики будет способствовать достижению общей цели: 
формирование и развитие человеческого капитала, который 
является основой конкурентоспособности региона в нацио-
нальном и глобальном плане». При этом, к примеру, в статье 
министра образования, науки и инновационной политики Но-
восибирской области сообщается, что «образовательное про-
странство Новосибирска максимально обеспечено разнообраз-
ными ресурсами для качественного образования: театры, музеи, 
спортивные центры, научно-исследовательские институты, 
технопарки, стремительно развивающееся инновационное 
производство». Как видим, библиотек в этом перечне 
не наблюдается. Естественно, по-иному смотрят на проблему 
библиотековеды. Так, Г. Б. Паршукова, полагает, что в роли ос-
новного ресурса пространственного развития образования сле-
дует рассматривать потенциал образовательных учреждений, 
потенциал институтов науки, культуры, и информационно-
библиотечный потенциал региона. И. П. Тикунова считает, что 
современная региональная библиотека становится не только 
важным, но и определяющим структурным элементом обще-
ства знаний, поскольку она, с одной стороны, обеспечивает 
свободный доступ к информации и знаниям, достижениям 
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науки и культуры, а с другой – активно участвует в развитии 
региональной информационной и коммуникационной инфра-
структуры, а также региональной науки и образования. ГПНТБ 
СО РАН, будучи крупнейшей научной библиотекой региона, 
последовательно формирует свою нишу в профессиональной 
образовательной сфере, осуществляя поддержку научных ком-
муникаций, создавая качественные информационные ресурсы 
и услуги на новых технологических платформах, устанавливая 
особенности развития современного научного документопо-
тока, повышая эффективность процессов формирования фон-
дов, организуя проведение как в самой библиотеке, так и в мас-
штабах сибирских территорий курсов повышения квалификации 
библиотекарей, сотрудничая с институтами (НГПУ) в обучении 
студентов библиотечным специальностям. Поскольку образова-
тельное пространство является по своей сути «пространством 
проявления субъектности, где выбор и последующее самоопреде-
ление в деятельности является той доминантой демократической 
культуры, которая совпадает по терминальным ценностям с иде-
алами провозглашаемого устройства общества», библиотеке, как 
и другим субъектам данной сферы, необходимо перманентное 
изучение всех социальных тенденций, определяющих его содер-
жательную и структурную трансформацию. 

Власова Светлана Александровна 
Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 
(Москва, Россия) 

Особенности автоматизированной системы  
формирования базы данных публикаций  

сотрудников научных учреждений 

В 2018 г. специалистами БЕН РАН разработана новая версия 
системы формирования и поддержки базы данных (БД) публика-
ций сотрудников научных организаций. Тестирование системы 
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проводилось на БД публикаций сотрудников БЕН РАН. Накоп-
ленная информация за 20 лет функционирования старой вер-
сии системы была успешно выгружена в БД новой версии. 

БД системы содержит информацию о четырех связанных 
между собой объектах: публикациях на аналитическом и моно-
графическом уровнях; источниках (изданиях на сводном 
уровне, в которых опубликованы статьи); персонах (авторах 
публикаций); организациях (местах работы персон). Кроме 
того, в системе содержатся данные обо всех работающих с ней 
операторах. 

Автоматизированная система поддержки БД научных пуб-
ликаций состоит из двух модулей: административного и поль-
зовательского. Административный модуль доступен операто-
рам системы (заданием логина и пароля) по адресу 
http://www.benran.ru/publben/adm.aspx. 

В административном модуле осуществляются следующие 
процессы: 

 ввод и редактирование данных об операторах, работаю-
щих с системой; 

 ввод новых записей публикаций, источников, персон, ор-
ганизаций; 

 редактирование записей различных объектов; 
 поиск и просмотр зарегистрированных в системе записей; 
 создание групп эквивалентных записей для персон, пуб-

ликаций и организаций. 
Ввод в систему новых записей источников, персон и орга-

низаций осуществляется в процессе ввода новой публикации 
в режиме «Ввод новой публикации». В начале регистрации новой 
публикации в систему вводятся все ее авторы (в том порядке, 
в котором они представлены в статье), а затем название источ-
ника и элементы описания публикации: название, вид публи-
кации (статья, монография), год, том, номер, страницы, иден-
тификаторы во внешних БД. В процессе ввода новой публика-
ции источник и авторы выбираются из БД или вводятся в нее, 
если они в ней не были зарегистрированы. При регистрации 
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нового автора его организация выбирается из БД системы или 
вводится в случае отсутствия. 

Отличительной особенностью системы является возмож-
ность создания связей между объектами, так называемые «эк-
вивалентные записи». В различных библиографических описа-
ниях фамилия и имя автора может отличаться. Между такими 
записями устанавливаются эквивалентные связи, что обеспе-
чивает системе возможность воспринимать их в поисковых 
процессах как одинаковые. Необходимость создания эквива-
лентных публикаций возникает тогда, когда в БД содержится 
статья на русском языке и ее перевод на английский язык. 
Связь эквивалентности для организаций устанавливается, ко-
гда организация, меняет свое название. 

Пользовательский модуль системы (http://www.benran.ru/ 
publben/) представляет собой поисковый аппарат, осуществля-
ющий поиск информации путем обработки поисковых запро-
сов. Для формирования запроса в поисковую форму вводятся 
термины в одну, две или три строки. При вводе нескольких тер-
минов, они связываются логическими операторами. Строки 
также соединяются логическими операторами «И», «ИЛИ», 
«И НЕ». Для каждой строки введенных терминов выбирается по-
исковое поле: «Слова из названия статьи», «Фамилия автора», 
«Год издания», «Слова из названия источника», «Организация», 
«Идентификатор во внешних базах данных». В поисковой форме 
системы имеется возможность настройки выдачи найденной ин-
формации («Показывать»: публикации, авторов, источники). 
По умолчанию результат выполнения запроса представляет со-
бой библиографические описания найденных публикаций.  

Все элементы описаний выданных документов представ-
ляют собой активные ссылки. Ссылка на фамилию автора поз-
воляет перейти на список всех его статей, ссылка на название 
организации – на статьи всех персон, относящихся к данной 
организации. При переходе по ссылке в название источника 
пользователь получит записи всех статей, опубликованных 
в данном источнике и зарегистрированных в системе.  
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В БД публикаций сотрудников БЕН РАН новой версии си-
стемы были введены 88 статей, опубликованных в 2018 г. Все 
эти статьи снабжены полными текстами. Оператор системы 
для каждой новой публикации находит ее полный текст в ре-
сурсах открытого доступа либо сканирует статью из первоис-
точника. Текс статьи в pdf формате «привязывается» к ее мета-
данным в системе и становится доступным на компьютерах со-
трудников БЕН РАН по их IP-адресам. 

Новая версия автоматизированной системы поддержки БД 
публикаций сотрудников научного учреждения успешно прошла 
тестирование и работает в технологическом режиме в БЕН РАН. 

Галимханова Виктория Рафаиловна  
Редькина Наталья Степановна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Сервисы библиотечно-информационного  
обслуживания ученых: анализ мировых тенденций 

Современная информационная, технологическая и социокуль-
турная ситуация влияет на изменение форм и методов работы биб-
лиотек, позволяет модернизировать библиотечно-информаци-
онное обслуживание, создавать новые и востребованные сер-
висы. Научные библиотеки предоставляют информационные 
ресурсы, поддерживают ученых на всех этапах исследования. 
Цель настоящего исследования – выявление сервисных инно-
ваций в системе библиотечно-информационного обслужива-
ния ученых. Для анализа подходов к системе библиотечно-
информационного обслуживания ученых и специалистов был 
произведен мониторинг продуктов и услуг тридцати зарубеж-
ных и отечественных научных библиотек, а также двадцати 
библиотек высших учебных заведений, который показал тен-
денцию к персонализированному библиотечно-информацион-
ному обслуживанию.  
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Анализ мировых трендов в развитии сервисов для ученых 
позволил разработать ряд рекомендаций по совершенствова-
нию сервисов  для ученых в ГПНТБ СО РАН: 1) расширение сер-
висных возможностей личного кабинета пользователя (через 
систему веб-ИРБИС), с функциями экспорта библиографиче-
ской записи в библиографический менеджер (Менделей и др.), 
бронирования нужной литературы, закладок, отправки спис-
ков литературы по электронной почте и др.; 2) развитие серви-
сов по управлению исследовательскими данными в связи с ак-
туальной проблемой феномена «research data»; 3) внедрение 
в систему библиотечно-информационного обслуживания услуги 
консультационной помощи «предметного» библиотекаря; 
4) развитие системы навигации по мировым информационным 
ресурсам в различных предметных областях; 5) генерирование 
видео-инструкций, лекций, или путеводителей по информаци-
онным ресурсам с помощью технологии «скринкастинга»; 
6) переход к концепции «открытого доступа к науке» и др. 
Внедрение сервисов, в том числе через веб-сайт библиотеки, 
позволит повысить эффективность библиотечного обслужива-
ния ученых, поскольку будет способствовать развитию персо-
нализированных услуг. 

Галкина Людмила Арсеньевна 
ООО «Арт Текникс» (Санкт-Петербург, Россия) 

Тенденции и актуальные направления развития  
фазовой консервации книжных памятников 

На основании научных представлений и анализа современ-
ного состояния фазовой консервации книжных и других памят-
ников культуры на бумажной основе выявлены тенденции ее 
продвижения и сформулированы основные направления со-
вершенствования. Отмечено, что общая тенденция в сфере со-
хранности культурного наследия способствует динамичному 
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продвижению фазовой консервации на этом пространстве. Ак-
туальными направлениями совершенствования способа автор 
считает: расширение ассортимента изделий, предназначенных 
для его реализации и расходного материала – бескислотного 
картона; профессиональная подготовка специалистов по фазо-
вой консервации; информационно-методическое обеспечение 
этого процесса; создание системы нормативно-технического 
регулирования. 

Груша Александр Иванович 
Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси 
(Минск, Белоруссия) 

Графика кириллического письма как компонент  
письменной культуры 

Основное внимание современных историков кирилличе-
ского письма обращено на его технический аспект (изменение 
признаков письма). Между тем, изначально свойственные 
письму признаки – диалогичность, социальность, а также его 
принадлежность к культуре, связь с языком, происхождением, 
адресантом и адресатом текста, ряд закономерностей, наблю-
даемые в существовании и в изменении графики этого письма 
позволяет поместить его изучение в социокультурные рамки, 
и определить иные перспективы его исследования, связанные 
с мировоззренческими, социальными и культурными установ-
ками, ценностными ориентациями. Среди перспективных 
направлений исследований стоит выделить следующие. Какое 
содержание вкладывали пользователи в такие исторические 
наименования письма, как «устав» и «скоропись»? В какой сте-
пени исторические устав и скоропись продуктивно рассматри-
вать в понятиях норма и система, которые используются при изу-
чении литературного языка? Как выбор той или иной графики 
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письма был связан с языком письменного текста? Выражением 
какого сознания, ценностей, правил и поведения является нор-
мативное и системное письмо? Какое место занимает графика 
кириллического письма в письменной культуре? 

Гуреев Вадим Николаевич 
Мазов Николай Алексеевич 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука 
(Новосибирск, Россия) 

Российские библиотечно-информационные журналы: 
наукометрическое исследование редакционных коллегий 

Исследование состояния библиотечно-информационной 
отрасли через призму библиометрического анализа научных 
журналов привлекало неоднократное внимание специалистов. 
Особое место в изучении периодических изданий занимает ис-
следование редакционных коллегий – с точки зрения геогра-
фической представленности их участников, библиометриче-
ского анализа публикационной активности, а также гендерного 
распределения. Значимость данного подхода обусловлена тем, 
что главные редакторы и члены редакционных коллегий науч-
ных журналов играют одну из ключевых ролей в развитии 
науки и поддержании в ней принципов добросовестности, ред-
коллегии считаются влиятельным органом принятия решений 
в науке, а научные редакторы по праву являются наиболее ав-
торитетными учеными.  

Изложены результаты исследования по географическому 
и  гендерному распределению членов редколлегий отечественных 
библиотечно-информационных журналов и их публикацион-
ной активности для выявления зависимости представительности 
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состава и эффективности работы редколлегии и ее авторитетности 
с рейтинговыми показателями журнала. Было рассмотрено 
22 журнала, в которых работают 478 членов редколлегий и редак-
ционных советов. При этом 70 ученых входят в редколлегии более 
чем одного журнала: 59 человек являются членами редколле-
гий двух журналов, 10 человек – трех журналов и один эксперт 
входит в редакционные коллегии пяти периодических изда-
ний, что указывает на достаточно узкое профессиональное со-
общество. С другой стороны, члены редколлегий представляют 
33 государства, где в первую пятерку входят Россия, Германия, 
США, Казахстан и Белоруссия, в совокупности представляющие 
около 90 % участников. Эти показатели несколько выше в срав-
нении с другими областями знаний в России, что указывает на 
все еще недостаточную, но имеющуюся интегрированность 
с мировой библиотечной наукой. Соотношение доли публика-
ций членов редколлегии и доли публикаций внешних авторов 
в журнале, соотношение доли публикаций членов редколлегий 
в собственном издании и в других изданиях, а также анализ ос-
новных библиометрических показателей, таких как h-индекс 
членов редколлегии и h-индекс статей журнала, среднее и аб-
солютное число цитирований статей редколлегии, продемон-
стрировал существенный вклад редакционной коллегии в раз-
витие российских журналов библиотечно-информационной 
тематики и влияние на рейтинг для большинства анализируе-
мых изданий. По всем библиометрическим показателям авто-
ритетность редколлегий анализируемых журналов была выше 
таковой у авторов научных публикаций в этих же изданиях. 
Анализ цитирования статей членов редколлегий показал, что 
редакционные коллегии могут оказывать существенное влия-
ние на библиометрические показатели журнала и его общий 
рейтинг, при расчете которого цитирования играют ключевую 
роль. На примере ряда изданий показано, что редакционная 
коллегия может оказывать очень существенное влияние на рей-
тинговые показатели журнала, привнося в общее цитирование 
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до трети всех ссылок. По результатам проведенного исследова-
ния выявлена связь научной работы и публикационной актив-
ности членов редакционных коллегий журналов с рейтинговыми 
показателями соответствующих изданий. Редакционные колле-
гии используют различные подходы к повышению авторитетно-
сти своих журналов, в том числе публикуя в них высококачествен-
ные статьи, которые в большинстве случаев превосходят средний 
уровень внешних авторов и, как следствие, приносят журналу 
значительную долю цитирований, влияющих на импакт-фактор, 
индекс Хирша и другие рейтинговые показатели. 

Гуськов Андрей Евгеньевич 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Информационное обеспечение научных исследований: 
задачи, ресурсы и компетенции 

Вероятно, из всех учреждений культуры сильнее всего 
отставание нашей страны в развитии пятого технологиче-
ского уклада сказалось на научных и научно-технических 
библиотеках. До начала 1990-х гг. они по праву считались 
уникальными точками доступа к самому актуальному науч-
ному знанию, российскому и зарубежному. Однако в настоя-
щее время, большое число исследователей вообще не обра-
щается к функциям библиотеки в своей научной работе, 
а многие сотрудники научных библиотек продолжают ду-
мать, что их основная функция заключается в выдаче книг 
и обеспечении их сохранности. Рассматриваются актуальные 
задачи, которые могут стоять перед научными библиотеками 
и будут востребованы в современном научном сообществе. 
Не менее важно понять, какие ресурсы необходимы библио-
текам для решения этих задач, и какими компетенциями 
должны обладать их сотрудники. 
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Гуськов Андрей Евгеньевич 
Косяков Денис Викторович 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Нужно ли использовать фракционный счет публикаций 
при оценке научной результативности? 

Российская научная политика, основанная на активном ис-
пользовании наукометрии, оказалась эффективной – число пуб-
ликации растет, опережая мировые темпы. Тем не менее сильный 
акцент на достижении количественных целей (главным образом, 
целого ряда публикаций учреждения для оценки исследований) 
имеет обратную сторону. Одним из таких последствий является 
увеличение синхронной мобильности (одновременное занима-
ние научных позиций в разных учреждениях) и распространение 
множественных аффилиаций авторов. Многократное авторство 
также вносит свой вклад в искажение всей наукометрической кар-
тины. Проведен анализ масштаба этой проблемы, а также дана 
характеристика метода фракционного подсчета публикаций, ко-
торый снижает этот негативный эффект. 

Дергилева Татьяна Владиславовна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Академические библиотеки в свете трансформации  
и цифровизации науки 

Реформирование Российской академии наук (РАН) кар-
динально изменило структуру научных организаций и дея-
тельность информационно-библиотечных систем. Дважды 
менялось ведомственное руководство научными организациями: 
с 2014 г. они находились под управлением Федерального 
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агентства научных организаций (ФАНО) России, а с 2018 г. – 
Министерства науки и высшего образования России. При этом 
государственная политика и отношение к деятельности 
библиотек оставались прежними и были направленны  
на «объединение» и «сокращение». Вновь принятыми законо-
дательными документами запрещено централизованное 
комплектование библиотек-отделов центральных научных 
библиотек (ЦНБ) и научно-исследовательских институтов 
(НИУ) РАН, которых в общей сложности насчитывается более 
205. С 2017 г. практически прекращено финансирование ЦНБ 
РАН: БАН, БЕН, ИНИОН, ГПНТБ СО РАН, ЦНБ Уральского (УрО) 
и Дальневосточного (ДВО) отделений РАН на комплектование 
фондов отечественными научными публикациями, един-
ственным источником поступлений которых остается «обяза-
тельный экземпляр».  Таким образом, уникальность 
академических библиотек без новых поступлений научных 
изданий, в том числе зарубежных, будет очень скоро утрачена. 

Более 100 лет (с 1911 по 2015 г.) при Президиуме РАН 
функционировал Информационно-библиотечный совет, 
который осуществлял управление, организационно-методи-
ческое обеспечение, координацию деятельности академи-
ческих библиотечных систем и институтов информации РАН. 
В качестве разработчика, консультанта или эксперта Совет 
принимал участие в подготовке государственных постанов-
лений, федеральных законов, проектов науки, культуры, 
информационно-библиотечного и издательского дела, однако 
в 2016 г. в связи с сокращением финансирования был 
расформирован. 

Неоднозначная ситуация сложилась с ИНИОН, в котором 
располагалась Фундаментальная библиотека общественных 
наук (ФБОН). Грандиозный пожар 2015 г. почти полностью 
разрушил здание библиотеки. Только 30.01.2019 г. Прави-
тельством РФ было принято решение о его восстановлении. 
Однако старое здание ИНИОН снесено, Институт лишился права 
управления земельным участком, на котором планировалось 
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построить новое здание. Таким образом, факт существования 
Института пока остается под вопросом. 

Однако не только внешние факторы, но и внутренние условия 
функционирования библиотечно-информационных структур 
РАН, оказывают значительное влияние на деятельность  
академических библиотек. Основным из них является циф-
ровизация информационного обеспечения науки, что подт-
верждается принятием в мае 2019 г. Советом по цифровому 
развитию и информационным технологиям Минобрнауки РФ 
концепции «Единая цифровая платформа науки», суть которой 
состоит в создании системы управления сервисами научной 
инфраструктуры коллективного пользования для проведения 
совместных исследований. При условии реализации концеп-
ции, пользователям будет предоставлен набор инструментов 
и сервисов, которые позволят организовывать и проводить 
совместные исследования в удаленном доступе с возмож-
ностью формирования виртуальных команд и лабораторий для 
решения задач любой сложности. Ученым-исследователям 
также будут доступны оцифрованные коллекции и банки 
данных организаций, выполняющих научные разработки.  

 Парадигма библиотечного обслуживания ученых-иссле-
дователей действительно изменилась. Затраты на произ-
водство, распространение и хранение традиционных доку-
ментов не сопоставимо больше, чем на аналогичные процессы 
в среде электронной: виртуальные фонды не нуждаются 
в дополнительных площадях, а пользователи – в читальных 
залах для работы с информацией.  

Однако вопреки мнениям отдельных экспертов в области 
профессиональной подготовки (в частности Сколково), кото-
рые считают, что до 2020 г. цифровизация вытеснит профессию 
библиотекаря «на пенсию», сотрудникам библиотек нужно отдать 
должное, поскольку они легко обучаемы и быстро адап-
тировались в электронной среде. Кроме того, их функциональные 
обязанности расширяются и усложняются, например, науко-
метрическими формами и некоторыми другими, ранее не 
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свойственными для библиотекарей функциями. Следова-
тельно, чтобы естественный эволюционный процесс 
цифровой трансформации информационного сопровож-
дения научных исследований завершился без потерь, 
потребуется еще немало времени, средств и профес-
сионального труда библиотекарей. 

Динер Елена Васильевна 
Вятский государственный университет (Киров, Россия) 

Типологические признаки книги  
как методологическая проблема 

Выявление типологических характеристик книги остается 
одной из основных методологических проблем современной 
библиологии. Его первостепенное значение обусловлено тем, 
что существенные признаки, присущие совокупности объек-
тов, становятся основой для формирования типологической 
модели «книга» и составляют основу определения этого поня-
тия. Решение этой проблемы во многих научных работах обу-
словлено необходимостью учета особенностей быстро меняю-
щейся коммуникационной среды, распространения электронных 
носителей. Изучить книгу в контексте современной информа-
ционной среды позволяет документальный подход. Это значи-
тельно расширяет сферу применения понятия «книга», поскольку 
он позволяет присвоить системе множество электронных объ-
ектов, которые не всегда обладают свойствами книги, отмечен-
ными в традиционной книжной науке. Согласно некоторым ис-
следованиям, книгу можно рассматривать как тип документа. 
Однако применение документального подхода к понятию 
«книга» требует выявления тех существенных характеристик, 
которые позволяют отличить его от всей документальной системы 
и отличить его от других типов документов. Пути решения этой 
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проблемы были предложены в некоторых работах, посвящен-
ных изучению библиологических основ электронной книги 
и принадлежащих автору данной статьи. Исходя из положений 
о типологии как метода научного познания, выдвинутых в логико-
философских научных работах, на основании методологиче-
ских подходов к определению понятия «книга», представленных 
в фундаментальных работах по документации и библиологии, 
и исходя из реалий современного коммуникационного про-
странства, были сформулированы основные свойства книги как 
типа документа: 1) объективация в (на) материальном или по-
левом материальном носителе, выбор которого зависит от цели 
и адреса читателя; 2) способность быть продуктом духовной 
деятельности, хранилищем духовных и культурных ценностей; 
3) социальная значимость, степень которой определяется 
функциональным аспектом книги; 4) способность быть матери-
альным объектом хранения, выдачи, распространения и / или 
финансового выражения; 5) неуважительный и семиотический 
характер: содержание книги может быть представлено с помо-
щью искусственно созданных знаков, которые основаны 
на знаках и символах; 6) организованная структура и инфра-
структура, характер которых, а также законы их взаимосвязи 
напрямую зависят от ее цели и адреса читателя; 7) имя, суще-
ствование во времени и пространстве в виде опубликованной 
авторской работы и / или публикации. На основании различ-
ного набора этих признаков, представленных в той или иной 
степени в конкретном объекте коммуникации, можно решить 
вопрос о его принадлежности к «книжной» системе. На основе 
выбранных типологических свойств было сформулировано ра-
бочее определение понятия «книга». Однако дальнейшие ис-
следования, в которых математический аппарат нечеткой ло-
гики был использован для определения степени принадлежно-
сти электронных объектов к книжной системе, показали, что, 
несмотря на важность каждого из выбранных свойств, не все 
из них можно использовать для различения книг и документов 
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другого типа. Таким образом, объективация (в) материальном 
носителе присуща всем документам, а также социальной зна-
чимости (хотя и в разной степени). Знак, относящийся к духовной 
деятельности, также можно отнести к документам, которые 
не относятся к книге, например, к фильму, художественному 
холсту и т. д. Это предполагает, что, признавая необходимость 
этих характеристик для понятия «книга», вряд ли можно назвать 
эти свойства типологическими. Удалось установить, что при фор-
мировании лингвистических переменных другие выявленные 
признаки становятся очень важными: степень их присутствия 
в конкретном исследуемом объекте может быть выражена в чис-
ловом эквиваленте, и на этой основе получается реальное значе-
ние функции принадлежности. Однако эти свойства являются 
относительными, поскольку в каждом случае они присущи доку-
ментам и другим типам. Это подтверждает, что основными свой-
ствами книги являются относительность и условность, и в каждом 
случае необходимо договориться о принадлежности информа-
ции, особенно электронной, к объекту книги. Эмпирические ис-
следования также показали, что в каждом объекте одно из вы-
бранных свойств может иметь высокую степень присутствия, в то 
время как другие могут иметь средний и низкий уровень или во-
обще не существовать. Но на этом основании объект можно отне-
сти к системе книги. Таким образом, проблема существенных 
свойств книги не может считаться полностью решенной; это 
спорно и требует научного обсуждения.  
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Евдокимова Елена Вениаминовна 
Новосибирский государственный педагогический университет (Ново-
сибирск, Россия) 

Эксперимент отечественного книгоиздания 1930 года: 
журнал-учебник «Юным строителям Сибири» 

Второе десятилетие ХХ в. характеризуется рядом новатор-
ских идей в области содержания и оформления печатных зда-
ний, что было связано как с авангардными тенденциями в ис-
кусстве и литературе, так и с реформами в области школьного 
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образования. В конце 1920˗х–начале 1930 гг. советская педа-
гогика вступила в очередную стадию эксперимента, в ходе ко-
торого учащимся младших классов было предложено заниматься 
по новым обучающим материалам – так называемым журна-
лам˗учебникам. По мнению сотрудников Наркомпроса, подоб-
ные издания давали возможность делать обучение школьников 
максимально приближенным к жизни. Как отмечает А. А. Сень-
кина, журналы˗учебники «должны были обеспечивать школу 
актуальными сведениями о производственных успехах первой 
пятилетки, новых политических и общественных кампаниях, 
об опыте детского коммунистического движения Страны Советов 
в 1920˗х – начале 1930˗х гг.» [1, с. 60]. Не все педагоги приняли 
благосклонно данный проект: их выпуску предшествовала 
оживленная дискуссия в прессе, участники которой обсуждали 
контент необычного обучающего материала. Эта дискуссия, 
в частности, нашла отражение в журнале «Просвещение Си-
бири» в 1928–1929 гг. Противники идеи сомневались в необхо-
димости заявленной формы, так как полагали, что журнал не 
может дать системные знания ученикам, вследствие своей при-
надлежности к периодическим изданиям. Однако вслед за ле-
нинградским журналом˗учебником «Юные ударники» в апреле 
1930 г. подобное издание, предназначенное для обучения, под 
названием «Юным строителям Сибири», появилось в Новоси-
бирске, тираж его составил 25 тыс. экз. Журнал˗учебник содержал 
24 страницы, стоил 15 копеек и распространялся в магазинах, 
лавках и киосках Сибкрайиздата. Главная идея нового издания 
состояла в максимальном отражении текущих событий в кон-
тенте размещенных материалов. Жанровой форме учебника со-
ответствовала его структура: текст (статья, рассказ, заметка), 
предлагаемый школьникам для ознакомления, сопровождался 
перечнем вопросов, как репродуктивного, так и проблемного 
характеров. Цель послетекстовых вопросов заключалась не 
только в проверке степени усвоения содержания обучающимися, 
но и выполняла определенную идеологическую функцию. Текст 
рассказа также служил основой для формулировки вопросов 
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общего содержания, например: «Какое участие принимаете вы 
в общем труде колхоза?» Стремление редколлегии издания 
к журнальному формату выразилось в выборе соответствующей 
тематики текстов, в основном посвященных текущим собы-
тиям (весеннему севу), а также в наличии материалов инфор-
мационного характера, представленных сериями заметок, от-
четов, с характерными заголовками: «Ленинградский прие-
хал», «Будем драться за овощи», «Кто нам мешает работать?» 
и т. п. В текстах находили отражение важные события в жизни 
страны. Так, в расширенной заметке «Ленинградский приехал» 
рассказывалось о деятельности одного из рабочих, «двадцати-
пятитысячников», отправленных в сельскую местность для по-
мощи в организации колхозов. Существенный минус жур-
нала˗учебника заключался в отсутствии концепции издания: 
хаотичный набор текстов, бессистемность в составлении заданий, 
подмена аналитических текстов лозунговыми заклинаниями, 
отсутствие взвешенных методических указаний учителю по ра-
боте с темами не позволяли рассматривать новое печатное из-
дание как действительно формирующее какие˗либо учебные 
умения и навыки. Правда, часть авторов учебников˗журналов, 
в том числе и учебника «Юным строителям Сибири», поясняла, 
что его надо рассматривать в качестве дополнительной литера-
туры к рабочим книгам. Форма журнала-учебника себя не 
оправдала. Книгоиздательский проект в Новосибирске завер-
шился в том же 1930 г., так как заканчивалось время экспери-
ментов как в области школьного образования, так и в сфере пе-
риодической печати.  
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Есипова Валерия Анатольевна 
Научная библиотека Национального исследовательского Томского 
государственного университета (Томск, Россия) 
Вах Кирилл Алексеевич  
Издательство «Индрик» (Москва) 
Ромодановская Варвара Андреевна  
Институт русской литературы РАН (Санкт-Петербург) 

Рукопись из фондов НБ ТГУ:  
Сильвестр Диканский и его путешествие 

Представленные материалы посвящены истории и пробле-
мам публикации текста рукописи В-878 из фондов НБ ТГУ. Ру-
копись была написана в 1728 г. в Николаевском Рыхловском 
монастыре. Автор текста – Сильвестр Диканский, игумен Рых-
ловского монастыря, совершивший путешествие в Святую 
землю и изложивший его описание в указанной рукописи. Ру-
копись была выполнена в качестве дара для Антония Стахов-
ского, в НБ ТГУ попала вместе с подборкой других книг из То-
больского церковного древлехранилища в 1920-е гг. В настоя-
щее время рукопись готовится к публикации. 

Жижимов Олег Львович 
Леонова Юлия Викторовна 
Институт вычислительных технологий Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Подход к географической привязке  
контента текстовых документов 

Извлечение географических названий из произвольных 
текстовых документов имеет важное значение в задачах обра-
ботки больших массивов документов и привязки их контента 
к определенному географическому региону. В самом простом 
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виде модель извлечения географических названий из текста 
выглядит как последовательность действий с текстом, при 
этом на каждом этапе решается своя задача. Среди этих задач, 
несомненно, присутствуют: парсинг текста, анализатор эле-
ментов текста, обработка синонимов и сокращений, приведение 
элементов текста к нормальной форме с возможных словоформ 
и правил грамматики, сравнение элементов текста с элемен-
тами словарей географических названий, добавление в текст 
специальных меток для однозначной идентификации геогра-
фических названий. В предлагаемой работе описана техноло-
гия, реализующая перечисленные выше задачи на базе сво-
бодно распространяемой СУБД PostgreSQL. При этом используется 
стандартная конфигурация, все настройки серверной части вы-
полнены в рамках штатных документированных процедур. 
В качестве авторитетной базы данных географических назва-
ний применены база данных GeoNames Gazetteer, базы данных 
Open Street Map (OSM), классификаторы ОКАТО и КЛАДР. 

Зайцева Татьяна Николаевна 
Университет Хазар (Баку, Азербайджан) 

Инновационные подходы и сервисы  
Библиотечно-информационного центра  

Университета Хазар: достижения и проблемы 

Библиотечно-информационный центр (БИЦ) Университета 
Хазар – один из лидеров в информационном обеспечении об-
разования в Азербайджане, активно осваивает инновационные 
возможности информационного сервиса для пользователей. 
В комплекс информационных ресурсов и услуг включены сле-
дующие элементы: интегрированная библиотечная информа-
ционная система Follett Destiny; институциональный репози-
торий на базе платформы DSpace v.6.2; система электронного 
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дистанционного обучения Moodle v.3.6; электронная библиотека 
открытого доступа Calibre v.3.42, включающая полнотекстовые 
информационные ресурсы, необходимые для поддержки обра-
зовательного процесса в университете; электронное портфо-
лио (ePortfolio) Mahara v.18.10 – для оценки и анализа резуль-
татов образовательной и научной траектории магистрантов, 
докторантов и научных сотрудников. БИЦ работает в тесном 
сотрудничестве с издательством и научно-педагогическим 
коллективом Университета Хазар. В соответствии с разрабо-
танным и утвержденным ректором университета соглашением 
в институциональный репозиторий передаются полнотексто-
вые электронные версии научных публикаций, авторы которых 
изъявили желание и подписали авторское соглашение о депо-
нировании своих работ в электронном архиве открытого до-
ступа после их опубликования. В электронном архиве размеща-
ется также научная и научно-методическая литература, а также 
все периодические издания научно-технической направленно-
сти Университета Хазар, доступ к которым осуществляется 
также через электронный каталог библиотеки. В целях эффек-
тивного продвижения изданий университета используются 
традиционные и электронные каталоги (новый вариант элек-
тронного каталога изданий университета 2019 г. содержит ги-
перссылки на институциональный репозиторий с уже опубли-
кованными материалами издательства Университета Хазар), 
поисковые службы (EBSCO EDS) и сайты www.academia.edu 
и ResearchGate). Менеджмент ресурсов и услуг в развивается по 
следующим направлениям: предоставление доступа к научной 
информации (через подписные базы данных); отбор открытых 
онлайновых научных ресурсов, их структурирование (темати-
ческие подборки), избирательное распространение информации 
через e-mail; новостные (оповещения о тестовых доступах); ис-
пользование программ обучения навыкам информационной 
грамотности в учебном процессе (в рамках спецкурсов и тре-
нингов для студентов первого года обучения, магистрантов 
и докторантов). Особое внимание уделяется аналитической 
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работе по оценке публикационной активности сотрудников 
университета. Для улучшения этих показателей разработаны 
рекомендации, позволяющие, в частности, публиковать статьи 
на английском языке и создавать их сетевые аналоги (для от-
крытого доступа), проводить библиометрический анализ на 
массиве документов, включенных в БД WoS и «Scopus». Для 
продвижения публикаций сотрудников университета БИЦ ока-
зывает консультационные услуги и изыскивает информационные 
возможности для их включения в основные международные 
полнотекстовые базы данных. Важное направление деятельно-
сти БИЦ – это участие в международных проектах, таких как 
как ERASMUS+ в 2016 и 2019 гг. Участие библиотеки в проекте 
ERASMUS+ (2016-2019 гг.) «Содействие совершенствованию пре-
подавания и обучения в азербайджанских университетах» поз-
волило раздвинуть границы внедрения образовательных ин-
формационных технологий не только в столичных высших 
учебных заведениях, но и в ведущих региональных универси-
тетах республики. В рамках этого проекта библиотекой сов-
местно с Центром развития Университета Хазар регулярно 
проводятся тренинги для азербайджанских университетов по 
использованию систем Moodle и DSpace. Новый проект БИЦ 
предполагает повышение уровня проводимых научных иссле-
дований в республике на основе создания образовательной 
сети институциональных репозиториев, с учетом профессио-
нального опыта солидного научного потенциала ведущих евро-
пейских университетов-партнеров. В силу новизны и сложности 
инновационных направлений деятельности в ходе их практи-
ческого использования в БИЦ возникает множество разнооб-
разных проблем, многие из которых не имеют пока удовлетвори-
тельного решения. В первую очередь, это необходимость создания 
профессиональных коллективов для разработки и эксплуата-
ции инноваций, включающих в себя специалистов самого разного 
профиля, а также недостаток квалифицированных кадров биб-
лиотечно-информационного профиля и практически полное 
отсутствие мест их подготовки в республике. Среди множества 
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библиотек, работающих в современном информационном про-
странстве республики, вузовские библиотеки занимают особую 
нишу, развитие которой во многом определяет научный потен-
циал университета как инновационное будущее новой школы. 

Зибарева Инна Владимировна 
Альперин Борис Львович 
Ведягин Алексей Анатольевич 
Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Скорость журнальной публикации в контексте  
показателей научной продуктивности 

Министерство науки и высшего образования РФ устано-
вило для институтов РАН, работающих по государственному 
заданию, в качестве основного критерия его выполнения еже-
годное количество публикаций, учтенных в WoS / Scopus. Для 
институтов первой категории эти показатели, как правило, за-
метно выше многолетних статистических. В этих условиях кри-
тически важной становится не только скорость выполнения 
собственно исследований по заданию, но и скорость публика-
ции их результатов в журналах. Цель настоящей работы – ста-
тистический анализ скорости публикации статей журналами на 
представительном примере Института катализа СО РАН 
(с марта 2019 г. Федерального исследовательского центра). Ста-
тистика получена с использованием институтской CRIS-си-
стемы SciAct по датам поступления в редакцию и издания. 
Из 18,5 тыс. учтенных в SciAct публикаций только 3 тыс. статей 
1960–2019 гг. в 480 журналах содержали необходимые сведения 
(отсутствие даты публикации особенно характерно для отече-
ственных журналов). Найдено, что распределение сроков пуб-
ликации на общем интервале от 1 до 36 мес. крайне неравно-
мерно: максимум приходится на 3 мес., 50 % статей издано 
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за 6,5 мес., 75 % – за 10 мес. Для каждого журнала определены 
минимальный и максимальный сроки и медианное значение. 
В последнюю декаду, вероятно, из-за совершенствования изда-
тельских технологий, сократились сроки выхода статей после 
их принятия – до 2008 г. максимальное количество статей (138) 
издано через 7 мес. после принятия, в 2008–2018 гг. – через 
3 мес. (241). Предложенные подход и полученные результаты 
полезны для планирования исследований, направленного на 
достижение заданных ежегодных показателей продуктивно-
сти. Безусловно, судьба каждой статьи индивидуальна, но ста-
тистика дает разумные ориентиры при выборе журнала.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Института 
катализа СО РАН (проект АААА-А17-117041710086-6). 

Илюшечкина Татьяна Николаевна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Труды немецкого математика А. Г. Кестнера  
(1719–1800) в книжном собрании  

Колывано-Воскресенских горных заводов 

Крупнейшая сибирская библиотека XVIII в., в начале своего 
существования представленная несколькими небольшими 
книжными собраниями при Колывано-Воскресенских рудни-
ках, заводах, аптеке, «чертежной» школе, позднее объединен-
ными в Барнаульскую казенную библиотеку, имеет статус 
книжного памятника федерального уровня. В библиотеках 
и музеях Сибири (Барнаул, Новосибирск, Томск), сохранивших 
разные по объему коллекции книг КВЗ, ведется их полное науч-
ное описание. Новосибирская государственная областная 
научная библиотека издает многотомный каталог немецко-
язычных экземпляров знаменитой алтайской библиотеки. 
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ГПНТБ СО РАН выпустила каталог русских книг гражданской 
печати собрания КВЗ.  

Формирование системы алтайских горнозаводских биб-
лиотек наряду с приглашением немецких специалистов в обла-
сти горно-металлургической промышленности и становлением 
в регионе школьного образования являлось свидетельством за-
интересованности государства в развитии горнозаводской про-
мышленности Сибири.  

В истории казенных библиотек Алтая достаточно полно ис-
следованы (И. А. Гузнер, Л. А. Ситников и др.) источники и осо-
бенности формирования книжных фондов отечественной и ев-
ропейской литературой для развития горного производства, 
обеспечения учебного процесса, удовлетворения просвети-
тельских запросов населения гонозаводских территорий. 

На наш взгляд, назрела необходимость внимательного ана-
лиза имевшихся в библиотеках КВЗ наиболее прогрессивных 
для своего времени трудов, представлявших высокий уровень 
научной и технической мысли Европы. 

Среди авторов книг из собрания КВЗ есть известные евро-
пейские математики Авраам Готтгельф Кестнер (Abraham 
Gotthelf Kästner, 1719–1800) и Венцеслав Иоганн Густав Карстен 
(Wenzeslaus Johannes Gustav Karsten, 1732–1787), химик-прак-
тик Иоганн Кункель фон ЛƉвенштерн (Johann Kunckel von 
Löwenstern, 1630–1702) и химик-аналитик Ричард Кирван 
(Richard Kirwan, 1733–1812), горные инженеры Иван Михайло-
вич Ренованц (Gans Mikael Renovants, 1744–1798) и Франц 
Людвиг (Франц Иванович) Канкрин́ (Franz Ludwig von Cancrin, 
1738–1816), металлург Христлиб Эрготт Геллерт (Christlieb 
Ehregott Ge11еrt, 1713–1795), топограф Иоганн Георг Леман 
(Johann George Lehmann, 1765–1811), медик Лоренц Флоренс 
Фридрих фон Крелль (Lorentz Florens Friedrich von Crell, 1745–
1816) и иные ученые и специалисты второй половины XVIII – 
начала XIX в. Не все из них были теоретиками в той или иной 
области научного знания. Одни внесли существенный вклад в раз-
витие близкой им специальности как учебной дисциплины, другие 
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превзошли коллег в прикладных науках, связанных с горным 
производством, маркшейдерским делом, пробирным искус-
ством и т.д. 

В коллекции КВЗ из фонда ГПНТБ СО РАН интересны труды 
немецких математиков XVIII в. Одним из них является Авраам 
Готтгельф Кестнер (1719–1800), профессор математики и фи-
зики Геттингенского университета, поэт, переводчик, фило-
соф, автор серии книг, известных как математические «началь-
ные основания». По мнению немецких исследователей (Desirée 
Kröger и др.), его достижения в математике не столь значи-
тельны как вклад в науку его соотечественника и современника 
Леонарда Эйлера (1707–1783). Однако А. Г. Кестнер был творче-
ской личностью и весьма успешным автором, работы которого, 
написанные на немецком языке, в то время как доминирую-
щим научным языком оставалась латынь, послужили образцом 
для немецких учебников 1770–1780-х гг.  

Профессиональная деятельность А. Г. Кестнера была 
направлена на то, чтобы изучение математики, которая 
в XVIII в. еще не была самостоятельной учебной дисциплиной, 
сделать доступным не только студентам немецких университе-
тов и состоявшимся ученым, но и людям, не связанным с иссле-
довательской деятельностью, а также работникам инженерных 
специальностей, чтобы математика была «в руках каждого». 
Это полностью соответствовало потребностям сибирских гор-
нозаводских служащих, немецких и русских, и обучающихся 
в алтайских школах молодых людей, готовившихся для работы 
в горной и металлургической промышленности. 

Первое издание «начальных оснований» А. Г. Кестнера вы-
шло в шести, а одно из последних было опубликовано в десяти 
томах, при этом несколько томов имели несколько отдельных 
изданий. В фонде Отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО 
РАН сохранилось 5 томов трудов А. Г. Кестнера, в фонде НГОНБ – 
4 тома. Все книги напечатаны при жизни автора. Преобладают 
первые издания сочинений 1759–1769 гг., но есть и экземпляры 
середины 1770-х гг. В них представлены работы, относящиеся 
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к области как чистой математики (анализ конечных величин 
и бесконечных), так и прикладной (механика, оптика, астроно-
мия, география, гидродинамика, маркшейдерское дело). Воз-
можно, это лишь часть от общего числа изданий трудов 
А. Г. Кестнера, находившихся в фонде библиотек КВЗ второй 
половины XVIII – начала XIX в. Но даже единичные сохранив-
шиеся экземпляры трудов А. Г. Кестнера указывают на присут-
ствие в составе казенных библиотек Алтая изданий, отражаю-
щих определенные тенденции, свойственные и европейской 
математической науке XVIII в., и развитию в Сибири горноза-
водского производства и школьного образования. 

Казанцева Татьяна Генриховна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Статьи «О пении» в полемическом сборнике  
староверов-странников «Изумруд» 

Истинно-православные христиане странствующие (стран-
ники, бегуны) – одно из направлений «древлеправославия», 
сформировавшееся в 60-е гг. XVIII в. путем отделения от беспо-
повского филипповского согласия наиболее радикально 
настроенных против «записи в раскол» его представителей. 
В течение последующего времени, отстаивая правоту своего 
вероучения, странники сформировавшее мощную полемиче-
скую традицию, отраженную в трудах их идейного вдохнови-
теля – инока Евфимия, авторских сочинениях других духовных 
лидеров согласия, а также в комплексе полемических сборни-
ков («Просветитель», «Универс», «Свет», «Изумруд» и др.), соот-
ветствующих древнерусскому Цветнику, то есть содержащих 
многочисленные выписки из авторитетных источников по раз-
личным вопросам богословия, христианской истории, литургики, 
этики и эстетики. Интересующие нас материалы, касающиеся 
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воззрений странников на проблему литургического пения, 
нашли отражение в полемическим сборнике «Изумруд». До не-
давнего времени исследователям был известен только один 
«Изумруд», составленный и изданный одним из способов ма-
лотиражной печати в 1915/1923 г. отцом Виталием Ивановым. 
В недавнее время на интернет-ресурсах появились копии еще 
двух томов под тем же названием. Оригиналы данных доку-
ментов нам не доступны, однако их подлинность подтвержда-
ется наличием в библиотеке одной из страннических общин 
Сибири рукописи с выписками из указанных материалов. 
Главы «О пении» обнаружены в первом (2 главы) и третьем 
(1 глава) томах «Изумруда». Они строго структурированы 
и имеют внутреннее членение на «статьи», «стихи» и «числа». 
Каждая глава посвящена одной крупной теме, статьи отражают 
более узкую проблематику, стихи содержат конкретный тезис, 
иллюстрируемый цитатой из того или иного авторитетного ис-
точника. Цитаты сопровождаются более или менее точными 
отсылками к источникам. Источниками цитат являются книги 
Священного Писания; уставная и церковно-законодательная 
литература; труды отцов христианской Церкви; исторические 
исследования или свидетельства старообрядческих и «внеш-
них» авторов; произведения беллетристики. Особо отметим, 
что источниками цитирования служат не только дораскольные 
издания, но и «новые» книги, вышедшие в свет во второй поло-
вине XIX – начале XX в., в том числе, происходящие из среды 
идеологических оппонентов – единоверия, синодальной 
Церкви, светской исторической науки. Тезисы, касающиеся во-
просов литургического пения, формируют несколько темати-
ческих групп: божественное происхождение и «земная» исто-
рия богослужебного пения; духовная польза песнопений; 
наставления инокам в молитве и пении; запрет на молитвен-
ное общение с еретиками; историческое обоснование приня-
той у странников орфоэпической нормы богослужебного пения – 
раздельноречия. Данную подборку цитат следует рассматри-
вать как своеобразный ответ на несколько авторских трактатов 
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по данному вопросу, созданных в предшествующее время 
представителями федосеевского и новопоморского старооб-
рядчества и содержащих богословские, эстетические и грамма-
тические обоснования необходимости перехода беспоповского 
старообрядчества на позицию нового истинноречия. В качестве 
опровержения этих доводов странники, как представители тра-
диционалистского направления, приводят следующие: заветы 
предков и официальный запрет данной архаической нормы пе-
ния постановлениями Московского собора, закрепившего рас-
кол Русской Церкви. Источниками аргументации служат исто-
рические документы – «Степенная книга царского родосло-
вия», «Деяния Московских соборов 1666–1667 г.», – и работы 
светских и «синодальных» историков – «История Русской 
церкви» митрополита Макария, «Русский раскол старооб-
рядчества» А. Щапова, книга православного миссионера 
А. Сорокина «О хомовом пении» и др. При этом странниче-
ские начетчики демонстрируют виртуозную работу с перво-
источниками, находя в текстами оппонентов подтвержде-
ния своих, принципиально противоположных взглядов на 
предмет обсуждения. 

Калинникова Юлия Павловна 
Панькова Эльвира Юрьевна  
Научно-техническая библиотека Томского политехнического уни-
верситета (Томск, Россия) 

Опыт Научно-технической библиотеки Томского поли-
технического университета по совместной организации 

мероприятий с учреждениями города Томска:  
ожидания и реальность 

Рассматриваются варианты взаимодействия отдела редких 
книг и книжных памятников (ОРККП) Научно-технической 
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библиотеки Томского политехнического университета с раз-
личными организациями Томска по организации совместных 
мероприятий. Цель работы – познакомить с опытом ОРККП по 
поиску и технологии выстраивания контактов, генерированию 
тем и идей мероприятий, а также воплощению их в жизнь. Рас-
сказывается о проектах, реализованных с учреждениями Том-
ска: Мемориальным музеем «Следственная тюрьма НКВД», Об-
ластным краеведческим музеем им. Михаила Бонифатьевича 
Шатилова, Государственным архивом Томской области, Ком-
плексом музеев ТПУ и сотрудниками университета. Учитывая 
тенденцию к снижению интереса к чтению и библиотекам со 
стороны студентов, поиск новых мотиваторов / стимулов по 
привлечению пользователей является актуальной задачей биб-
лиотек. Один из путей решения проблемы – создание успешных 
коллабораций. В результате работы проведено 5 выставок, ко-
торые посетило более 3 тыс. человек. Развитие устойчивых 
контактов с другими учреждениями позволяет успешно решать 
поставленные перед нами задачи. Активное развитие партнер-
ских отношений между библиотекой, с одной стороны, и музе-
ями, и архивами, с другой стороны, дает возможность реализо-
вывать объединяющую нас мемориальную функцию на новом 
уровне. Отдел редких книг и книжных памятников выступает 
гарантом сохранения традиционной книжной культуры среди 
студентов вуза. Мы помогаем развивать общие культурные 
тенденции и обеспечиваем доступность культурных ценностей 
для наших посетителей. Совместная исследовательская дея-
тельность библиотеки и музея ТПУ уже приносит свои плоды 
в виде новых фактов и открытий из истории становления Том-
ского политехнического университета и высшего технического 
образования в Сибири. Библиотека была и остается основой ду-
ховного и нравственного развития нашего общества. Ее разви-
тие и процветание во многом зависят от способности и жела-
ния сотрудничать. Успешное партнерство процесс бесконеч-
ный, каждая новая идея, каждый новый проект привлекает все 
больше и больше заинтересованных в партнерстве людей. 
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Канн Сергей Константинович 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Развитие веб-навигаторов и связность библиотечного 
веб-пространства 

Специализированные веб-навигаторы по широкому кругу во-

просов библиотечной науки и практики играют значительную роль 

в развитии библиотечного веб-пространства и в традиционном 

библиотечном обслуживании, позволяя выполнять разного рода 

справки, создавать библиографические указатели и пр. По стати-

стике Google Analytics, веб-навигаторы, размещенные на сайте от-

деления ГПНТБ СО РАН («ИнфоЛоция», «SciGuide» и некоторые 

другие) ежегодно дают более 20 тыс. просмотров. При этом клю-

чевые показатели эффективности (KPI) подобных ресурсов – самые 

лучшие среди всех других типов ресурсов. Так, например, при 

среднегодовом уровне отказов по сайту в 69,5 %, у веб-навигато-

ров этот показатель гораздо ниже – 50,3 %, а следовательно, 

именно данный тип библиотечных ресурсов является самым при-

влекательным для пользователя. Опыт показывает, что подготов-

ленные квалифицированными специалистами с использованием 

самых современных средств поиска библиотечной информации, 

веб-навигаторы позволяют потребителям справиться с  нарастаю-

щим валом информации и значительным информационным шумом 

в сетях. Хотя, безусловно, глобальная конкуренция поисковых ма-

шин серьезно влияет на востребованность навигаторов. Но у этого 

типа ресурсов есть крайне важное свойство – веб-навигаторы со-

действуют «связности» библиотечного веб-пространства и взаимо-

обмену библиотечно-библиографическими ресурсами и пользова-

телями. Потребители могут решать свою информационную задачу 

как в целом, так и по частям – на одном библиотечном сайте нахо-

дить библиографическое описание, изучать оглавление, а на дру-

гом, партнерском сайте – непосредственно получать доступ к пол-

ному тексту источника. С внешней стороны такая библиотечная 

сеть информации представляет собой взаимодействие «доноров» 

и «акцепторов» трафика, регулируемое качеством и количеством 

библиотечно-библиографических ресурсов, а также репутацией 

https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5d104f347d02c10be06f8d78
https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5d104f347d02c10be06f8d78
https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5d104f347d02c10be06f8d78
https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5d104f347d02c10be06f8d78
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сайта-акцептора. Кроме того, сайты, оснащенные качественными 

веб-навигаторами, вовлекают в свою орбиту ресурсы других (не-

библиотечных) сайтов, в том числе зарубежных, – вузов, научно-

исследовательских институтов, агрегаторов данных и пр. 

«SciGuide» связан ссылками с 400 крупными массивами научно-

технической информации. В свою очередь, ссылки на веб-навигатор 

размещены на сайтах Забайкальского, Самарского и Кемеровского 

государственных университетов, Российского национального ис-

следовательского медицинского университета, Российского уни-

верситета дружбы народов и др. Таким образом, формируется об-

щее пространство знаний без границ. 

Каштаньер Александр Наумович 
Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург, Россия) 

Электронный путеводитель Российской национальной 
библиотеки «Газеты в сети и вне ее»: первые результаты 

Количество оцифрованных газет, доступных в интернете, 
с каждым годом растет. Ориентироваться в этом массиве ин-
формации становится все труднее. Нет единообразных подхо-
дов к представлению оцифрованных газет онлайн. Они рассе-
яны по различным сайтам, многие представлены фрагментарно 
или дублируются. Поиск оцифрованных газет посредством клас-
сических поисковых систем зачастую не дает ожидаемого резуль-
тата. Многие электронные коллекции газет не индексируются. 
Начиная с 2015 г. над вариантом решения проблемы работают 
в отделе газет РНБ. Цель – дать средство простого и единообраз-
ного доступа к разнородным сетевым ресурсам российских и за-
рубежных библиотек, а также каталогам, библиографическим 
указателям и другим пособиям. Результат – на сайте РНБ разме-
щен электронный путеводитель «Газеты в сети и вне ее», создан-
ный на базе системы АСПИДРОН, широко используемой в РНБ. Ос-
новой путеводителя являются описания, содержащие помимо 
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сведений о цифровых библиотеках или цифровых комплектах 
газет, пособиях и т. п., прямые верифицированные ссылки 
на цифровые ресурсы и перекрестные ссылки на другие описа-
ния путеводителя. В путеводителе более двух тысяч записей, 
включающих более 10 тыс. прямых ссылок. Описания размещены 
в рубриках, древовидная структура которых отражает струк-
туру типовых запросов пользователей. Есть рубрики заглавий, 
мест издания, цифровых и традиционных библиотек, газетной 
библиографии, хронологический, географический, языковой 
и тематический разделы. Всего в путеводителе более 800 руб-
рик, связанных перекрестными ссылками. Словарь путеводи-
теля содержит 4,5 тыс. заглавий газет, использующих, в основ-
ном, кириллицу и латиницу. Газеты, не имеющие отдельных опи-
саний в путеводителе, часто могут быть найдены в описанных 
в нем цифровых библиотеках. Имеется возможность поиска по 
записям путеводителя. Через форму обратной связи составите-
лям сообщают не только об ошибках и уточнениях, но и о новых 
важных источниках (более 100 сообщений в год). Описания циф-
ровых библиотек создаются на основе изучения их сайтов. 
Описания газет и их цифровых копий основаны на традицион-
ной и электронной библиографии и на изучении доступного 
в сети контента. Достоверность приводимых в путеводителе 
сведений достигается использованием авторитетных источни-
ков и просмотром de visu. Если проверить имеющуюся инфор-
мацию не удается, она предоставляется с оговоркой – «по дан-
ным держателя копий». Актуальность сведений поддержива-
ется подпиской на обновления цифровых библиотек, обратной 
связью с пользователями путеводителя и периодическими ре-
визиями описаний. Путеводитель активно используется в биб-
лиотечном и информационно-библиографическом обслуживании 
в читальном зале отдела газет РНБ. С каждым годом увеличи-
вается количество обращений к нему со стороны удаленных 
пользователей – около 10 тыс. в месяц, что на порядок выше 
количественных показателей традиционного обслуживания. 
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Путеводитель является удобным инструментом формирова-
ния газетной части электронной библиотеки РНБ. В россий-
ском масштабе, он позволяет координировать программы 
оцифровки газет в разных регионах, восполнять лакуны и из-
бегать неоправданного дублирования, экономя тем самым 
средства. Значимость путеводителя как источника при по-
иске оцифрованных газет подтверждается высоким его ран-
жированием в выдаче поисковых машин «Google» и «Ян-
декс». Путеводитель тесно связан с «Википедией», где создан 
специальный шаблон для ссылок на его описания, а значи-
тельная часть статей о российских газетах уже имеет такие 
ссылки. Перспективы развития путеводителя связаны с ро-
стом количества описаний и ссылок на ресурсы, оптимиза-
цией структуры рубрик и тесным взаимодействием с вла-
дельцами цифрового контента. 

Коваленко Антон Николаевич 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

«Сказание Афродитиана» в славянских гомилиях  
на Рождество XV–XVII веков 

«Сказание Афродитиана Персянина» – одно из самых попу-
лярных апокрифических сказаний в Древней Руси, сохранив-
шееся на сегодня более чем в 90 списках. Исследователи неод-
нократно отмечали, что этот памятник повлиял на различные 
произведения древнерусской литературы – в Толковой Палее 
на толкование Лествицы Иакова и в Хронографе, на «Слово 
о князьях владимирских». Статья посвящена русским памятни-
кам рождественского цикла, основой для которых послужило 
Сказание, а также анализу способов обработки источников 
в данных словах. Нам известно о двух гомилиях на Рождество 
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Христово, источником которых в той или иной степени явля-
ется Сказание Афродитиана, – это «Слово о звезде Ираньи», 
«Слово о пришествии волхвов». «Слово о звезде Ираньи» было 
найдено нами в 15 списках XV–XVII вв. и ранее рассматривалось 
лишь в статье Ю. К. Бегунова «Новонайденное апокрифическое 
“Слово о звезде Ираньи”». Связь «Слова о звезде Ираньи» с апо-
крифическим источником настолько близка, что нередко ис-
следователи принимали данный памятник за расширенную ре-
дакцию Сказания. «Слово» более пространно и понятно, все не-
ясные детали Сказания раскрыты и распространены. Автор 
«Слова» приводит такие детали истории поклонения волхвов, 
которые более нигде не встречаются. Например, звезда, указы-
вавшая путь волхвам, появилась в субботу, в день, когда ро-
дился Христос, и позднее она шла на расстоянии тридцати са-
женей от земли, а волхвов сопровождали триста вооруженных 
отроков. Само поклонение волхвов в отличии от апокрифа по-
строено на цитатах из Евангелия от Матфея. Второй древнерус-
ский памятник, связанный со Сказанием Афродитиана, – 
«Слово о пришествии волхвов», известное как минимум 
в 17 списках с начала XV в. Это компилятивный по происхож-
дению памятник, созданный из СА, проложного сказания о по-
клонении волхвов и славянского по происхождению «Слова на 
Рождество Господа нашего Исуса Христа Иоанна Златоуста», 
(инципит «Ныне моего естества обетшанию обновление прихо-
дит»). По мнению И. Я. Порфирьева , данное произведение «со-
держит буквальные выдержки» из апокрифа. Композиционно 
Слово делится на две части: поклонение волхвов и повествова-
ние об избиении младенцев в Вифлееме. «В отличие «Слова 
о звезде Ираньи», где сглажены противоречия с канонической 
традицией, книжник, занимавшийся включением «Сказания 
Афродитиана» в «Слово на пришествие волхвов», не следил 
за прямым соответствием церковному Преданию и, вероятно, 
в первую очередь стремился к расширению текста и добавле-
нию в повествование оригинальных деталей, которыми так богат 
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апокрифический памятник. Две гомилии, использующих «Ска-
зание Афродитиана» в качестве источника, демонстрируют два 
подхода к рецепции апокрифических произведений в тради-
ции Древней Руси. В первом случае книжник заимствует только 
те детали, которые не противоречат каноническому преданию, 
и соединяет их в новое произведение, создавая подробную 
и ясную картину явления звезды и поклонения волхвов. Во вто-
ром, книжник включает отдельные отрывки из апокрифа, обо-
гащая основное повествование яркими деталями. В любом слу-
чае апокрифическое наследие становится источником для но-
вых произведений на славянской почве. 

КоролƉва Ирина Сергеевна 
Псковская областная универсальная научная библиотека   
(Псков, Россия) 

Визионерское видение библиотеки через призму  
законодательных инициатив 

Очень часто новации со стороны государства становятся 
поводом для серьезных перемен. Также мы имеем объектив-
ные характеристики сегодняшнего времени: эпоха всепрони-
кающего блокчейна, продюсируемого контента и сторител-
линга, эпоха сингулярности, экспоненциальных организаций, 
«глубоких фейков» и «синтетических медиа». Для организации 
работы библиотеки в «сингулярной среде» требуется иной спо-
соб мышления и иные действия. Специалисты Псковской ОУНБ 
определили – библиотека должна быть связана с одной или не-
сколькими экосистемами, где, скорее всего, будут разработаны 
прорывные инновации, которые окажут существенное влияние 
на ее планы. На сегодняшний день сформирован сбалансиро-
ванный портфель цифровых проектов на ближайшую  и долго-
срочную перспективу, определена система его мониторинга 
и обновления. 
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Косяков Денис Викторович 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия)  

Российская наука в открытом доступе:  
состояние и тенденции 

Инициативы международной коалиции организаций, фи-
нансирующих науку (cOAlitionS) по реализации плана ускорен-
ного перевода научных публикаций в открытый доступ (PlanS), 
вызвали широкий резонанс мирового академического сообще-
ства. Открытый доступ к научным публикациям стал предме-
том активного обсуждения в том числе и в России, что вырази-
лось в обсуждениях в Комитете Государственной Думы по об-
разованию и науке, общественных слушаниях в Президиуме 
РАН. Переход издательского сообщества на модель открытого 
доступа оказывает значительное влияние на сферу профессио-
нальных научных коммуникаций и, кроме очевидного блага, 
несет ряд угроз, связанных, преимущественно, с ростом барье-
ров для исследователей, желающих опубликовать научные ре-
зультаты. Высокий уровень платы за обработку публикации 
в журналах (APC – Article Processing Charge) открытого и ги-
бридного доступа ограничивает возможности ученых и органи-
заций по публикации результатов исследований. Стреми-
тельно распространяется модель гибридного доступа – когда 
в одном журнале публикуются и «закрытые» статьи и статьи, 
доступные всем, но за дополнительную плату, накладываемую 
на авторов. К традиционным журналам издатели добавляют 
журналы открытого доступа. Актуальной становится проблема 
«двойной оплаты», когда индивидуумы, организации или страны 
вынуждены платить как за доступ к статьям, так и за открытые 
публикации. В ряде стран разрабатывается или реализуется 
национальная политика, направленная на заключение с науч-
ными издательствами соглашений типа «Read&Publish», совме-
щающих плату за доступ к ограниченному контенту и плату 
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за публикацию в журналах открытого доступа. В России такие 
инициативы пока даже не обсуждаются. В этом свете представ-
ляют интерес следующие вопросы: а) насколько активно россий-
ские ученые публикуются в открытом доступе; б) является ли вы-
сокий уровень APC преградой для российских исследователей; 
в) актуальная ли для нас проблема «двойной оплаты»? В рамках 
исследования были поставлены следующие задачи:  

• оценить процентное соотношение российских публика-
ций в открытом доступе в общем потоке российских публика-
ций, сопоставить с другими странами – лидерами в области ис-
следований и разработок; 

• рассмотреть структуру потока российских публикаций 
в открытом доступе с точки зрения типов публикаций и источ-
ников, уровня научных журналов, коллабораций;  

• оценить суммарные платежи российских авторов на обра-
ботку статей открытого доступа (APC) в журналах открытого 
и гибридного доступа.  

В результате исследования было показано, что по количе-
ству публикаций в открытом доступе, индексируемых в базе 
данных Scopus Россия заняла в 2018 г. десятое место в мире. 
Доля таких публикаций в общем потоке превысила 28 %, что 
обеспечило нам 5 место после таких стран, как Бразилия, Ан-
глия, Япония и Южная Корея и заметно превышает среднеми-
ровой показатель. Однако в значительной мере эти успехи 
были достигнуты за счет публикаций в материалах конферен-
ций. Это характерно, в том числе, для приоритетных для Рос-
сии областей исследований – физики и астрономии, техниче-
ских наук и материаловедения. Сопоставление позиций России 
в рейтингах по количеству публикаций всех типов и только ста-
тей и обзоров показывает, что в последнем случае РФ заметно 
теряет. Доля материалов конференций среди российских пуб-
ликаций в открытом доступе активно росла все последние годы 
и в 2018 г. превысила 47 %. Необходимо заметить, что издание 
сборников материалов конференций, находящиеся в открытом 
доступе, оплачивается обычно организаторами, преимущественно 
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за счет регистрационных взносов участников, что тоже явля-
ется косвенной формой взимания платы за публикацию. Рос-
сийские статьи недостаточно представлены в высокорейтинго-
вых международных научных журналах, это еще в большей сте-
пени относится к статьям в открытом доступе. В последние 
годы Россия незначительно потеряла свои позиции в наиболее 
престижных журналах верхнего дециля (верхние 10 % по 
Scimago Journal Rank), но укрепила во втором – пятом децилях. 
Особенно выразительным этот прогресс выглядит в четвертом 
(с 24-й на 15-ю позиции, с 1,0 % до 2,1 % от общего количества 
публикаций) и в пятом (с 37-й на 8-ю позицию, с 0,6 % до 4,1 %). 
Необходимо отметить, что ¾ российских статей в высокорей-
тинговых журналах написаны в международных коллабора-
циях. Оценка суммарных выплат за публикацию в открытом 
доступе показала, что в 2018 г. эти выплаты могли составить до 
12,5 млн долларов США. С учетом возрастающего тренда по ко-
личеству российских публикаций в открытом доступе, стрем-
лением российских авторов публиковаться в престижных жур-
налах, наблюдаемым ростом уровня APC можно с высокой сте-
пенью уверенности утверждать, что суммарные выплаты на 
APC уже в ближайшие годы могут стать сопоставимыми со сто-
имостью национальной подписки. Несмотря на отсутствие 
национальной политики и особых стимулов к публикации в от-
крытом доступе, цифры показывают, что российские исследо-
ватели не отстают, а в чем-то даже и превосходят своих коллег 
из развитых в научном отношении стран по доле открытых 
публикаций, количество статей в открытом доступе и их доля 
в общем потоке динамично растет. Тем не менее, необходимо от-
метить, что в значительной части этот рост обусловлен все более 
активным участием российских ученых в конференциях, труды ко-
торых публикуются в открытом доступе и индексируются в Scopus, 
в том числе и организуемых российскими вузами и НИИ. Судя 
по всему, высокий уровень APC не останавливает некоторых 
наших коллег, целевое финансирование, особенно по про-
граммам, связанным с развитием науки в вузах, международное 
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сотрудничество, вероятно, помогают им преодолеть эту про-
блему. Все больше статей российских исследователей публику-
ется в высокорейтинговых журналах открытого доступа. Од-
нако, тот факт, что количество открытых статей в менее пре-
стижных журналах растет опережающими темпами, позволяет 
предположить, что уровень APC является хоть и не решающим, 
но немаловажным фактором. Растут также и суммарные вы-
платы за публикацию материалов в открытом доступе и, если 
эта динамика сохранится, можно предполагать, что они станут 
сопоставимы со стоимостью национальной подписки. Это де-
лает актуальной проблему «двойных выплат», получится, что 
Россия в той или иной форме будет платить два раза – и за пуб-
ликацию материалов в открытом доступе и за доступ к статьям 
по традиционной подписной модели. Проведенный анализ по-
казывает, что задача выработки национальной политики по от-
крытому доступу к результатам научных исследований, прора-
ботке и заключению соглашений типа «Read and Publish» 
с крупными издательствами давно назрела. Российские иссле-
дователи в значительной массе проголосовали за открытый до-
ступ, все чаще размещая свои результаты в том числе и в пре-
стижных научных журналах, таких как Scientific Reports, Nature 
Communications и др. Нет предпосылок ожидать, что ситуация 
может сама собой развернуться вспять, проблема «двойных вы-
плат» будет только нарастать. Вместе с тем, переход на модель 
открытого доступа является масштабной трансформацией всей 
системы научных коммуникаций, только продуманная нацио-
нальная политика позволит снять или смягчить последствия 
этого перехода как для системы финансирования науки и воз-
можности опубликования результатов исследований ученых  
из небольших и небогатых научных организаций, так и для всех 
заинтересованных институтов – национальных издательств, 
библиотек, создателей и операторов библиографических 
и наукометрических баз данных. К сожалению, необходимо 
констатировать, что эта проблема в недостаточной степени 
осознана научным сообществом и руководящими органами. 
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Красильникова Ирина Юрьевна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Электронный МБА – неосервис  
для удаленных пользователей 

Межбиблиотечный абонемент (МБА) – это давно сложив-
шаяся практика между библиотеками, которые обмениваются 
друг с другом материалами из своих коллекций для удовлетво-
рения заказов пользования преимущественно на бумажных но-
сителях. Развитие научно-технического прогресса и преобра-
зования в обществе значительно видоизменили технологию 
и диверсифицировали услуги МБА, сложились инновационные 
виды обслуживания абонементов, зафиксированные термино-
логически: международный межбиблиотечный абонемент 
(ММБА), заочный абонемент (ЗА), доставка документов (ДД), 
электронная доставка документов (ЭДД), электронный абонемент 
(ЭА). В недавно выпущенном ГОСТ Р 7.0.103-2018 «Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу 
(СИБИД). Библиотечно-информационное обслуживание. Тер-
мины и определения» есть термин «электронный абонемент», 
который означает предоставление через сайт библиотеки заре-
гистрированным пользователям бесплатного доступа к сете-
вым лицензионным документам путем их загрузки на устрой-
ство пользователя. В документе подчеркнуто, что по истечении 
установленного срока загруженные документы автоматически 
становятся недоступными для просмотра, а количество одновре-
менного использования документа определяется лицензией. 
Отдельного рассмотрения заслуживает термин «электронный 
МБА», который в названном ГОСТ Р 7.0.103-2018 отсутствует. 
Хотя, как известно, работа по изучению состояния и подходов 
к  такого неосервиса межбиблиотечного взаимодействия по вы-
даче электронных книг, оцифрованных изданий на определен-
ный срок ведется в зарубежных и российских библиотеках. Осно-
ваниями для развития электронного МБА служат: 1) электронные 
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носители информации для хранения и использования данных 
в компьютерных системах (оптические компакт-диски, полу-
проводниковые диски, карты памяти (флеш-карты) и др.), ко-
торые отличаются от устройств, предназначенных для ввода-
вывода и обработки информации; 2) процессы коммуникации 
для обмена информацией между людьми; 3) мобильные сред-
ства связи, планшеты, различные приложения к ним, электронные 
гаджеты, электронные книги и др., например, способствуют 
оперативной ДД пользователям МБА и ДД в университетских 
библиотеках США, а также обновляют рабочие процессы; 4) со-
циальные сети Facebook, Twitter, Instagram и другие исполь-
зуют зарубежные библиотеки для облегчения оформления за-
казов по МБА и ДД, а также в качестве платформы для напоми-
наний пользователям о сроках использования документов. 
Предложен Проект технологии электронного МБА: 1. Цель – 
осуществление удаленного обслуживания пользователей вре-
менными цифровыми копиями с учетом возможностей, пре-
имуществ информационных технологий и имеющихся законо-
дательных норм. 2. Технология поиска документов проводится по 
стандартным библиографическим атрибутам по электронным 
каталогам информационно-библиотечных учреждений. 3. Оциф-
ровка изданий из фондов по заказам пользователей произво-
дится путем сканирования печатных изданий, хранящихся 
в  фондах библиотек-доноров, или воспроизведения электрон-
ных книг в соответствии с требованиями авторского права. 
4. До процесса оцифровки особо следует уделять внимание 
проверке законности перевода издания в цифровой вид, по-
скольку можно воспроизводить те издания, которые вошли 
в общественный оборот и на которые истек срок исключитель-
ного права автора. 5. Легитимная выдача из библиотек-доно-
ров и получение документов в электронном формате библио-
теками-заемщиками возможна при соблюдении всех правовых 
норм, прописанных в части 4 ГК РФ. 6. Использование получен-
ных документов должно осуществляться в читальном зале тем чи-
тателем, который заказал документ. Читатель получает временный 
доступ в режиме защищенного просмотра, который исключает 
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возможность копирования текста. 7. По окончании срока исполь-
зования, установленного библиотекой, предоставившей оцифро-
ванный документ, доступ к нему автоматически прекращается. 
Современные библиотеки, выдающие оригиналы, могут отка-
заться от физической доставки и заменить ее электронными 
способами, формируя неосервисы онлайн. Таким образом, для 
удаленных пользователей одним из новых и быстродействующих 
сервисов может стать электронный МБА. 

Круковская Надежда Вильевна 
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского (Москва, Россия) 
Зибарева Инна Владимировна 
Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, (Новосибирск, Россия) 

STN центры и открытый доступ 

Проект STN (Scientific and Technical Network) International 
стартовал в 1984 г. по инициативе Chemical Abstracts Service 
(CAS) – информационного подразделения American Chemical 
Society (ACS), США. STN International содержит максимальный 
мировой объем научно-технической информации (НТИ), объ-
единяя около 200 баз данных (БД), размещенных на единой тех-
нологической платформе. Несмотря на то, что БД предостав-
лены различными производителями, командный язык 
Messenger является общим для всех. Ресурс охватывает есте-
ственные науки, такие как биология, медицина, геология, фи-
зика, материаловедение, химия и др. В первые годы STN 
International, появившийся ранее интернета, включал много 
полнотекстовых БД – на платформе были представлены пол-
ные тексты журналов ACS, Elsevier, Royal Society of Chemistry, 
Wiley и других поставщиков полнотекстовой информации по 
химии и химической технологии. 

По мере развития интернета состав БД сети STN менялся. 
После того, как возникли сайты издательств с размещенными 
на них полнотекстовыми версиями журналов, из STN 
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International эти ресурсы были исключены. Иная ситуация сло-
жилась с полнотекстовыми источниками патентной информа-
ции. Несмотря на то, что полные тексты патентных документов 
представлены в интернете в свободном доступе с 1996 г., па-
тентные полнотекстовые ресурсы на платформе STN Interna-
tional сохранены. Инициатива открытого доступа не уничто-
жила интереса к STN International, так как создатели ресурса 
предложили пользователям различные дополнительные воз-
можности обработки патентных данных – Patent Park и анали-
тическую систему AnaVist. Поэтому все авторитетные патент-
ные организации, включая российский Федеральный институт 
промышленной собственности (ФИПС), продолжают подписы-
ваться на ресурсы STN International. 

В России центры сети STN International возникли 
в начале 1990-х гг. Инициаторами их создания были РАН 
и Госкомитет по науке и технике. В задачу центров входило 
не только информационное обеспечение пользователей, 
но и образовательная функция – на их базе обучались сту-
денты, аспиранты, научные сотрудники. По мере возникно-
вения и развития иных источников доступа к НТИ – НЭБ 
(elibrary), национальные подписки на БД научного цитирова-
ния и др. – российские пользователи, у которых в приоритете 
всегда были бесплатные доступы, стали реже обращаться 
к ресурсам STN International. Дольше всех сохраняли интерес 
к ним химики, для которых очень важными источниками 
НТИ являются структурно-химические БД. Однако проект 
Отделения химии и наук о материалах РАН по доступу 
к платформе SciFinder (также созданной CAS), стартовавший 
в 2009 г., практически полностью покрыл потребности хими-
ков в таких ресурсах. Эстафету у химиков могут принять био-
логи. Программа по редактированию генома, принятая 
в 2019 г. в России, должна привести к росту интереса к STN 
International, поскольку сеть предоставляет максимально 
возможное количество НТИ по биопоследовательностям. 
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Подробно изложено, какие именно БД STN International могут 
быть востребованы при реализации в России научной про-
граммы по редактированию генома и чем они отличаются 
от общедоступных ресурсов. 

Кустова Елена Михайловна 
Центральная научная библиотека Иркутского научного центра Си-
бирского отделения Российской академии наук (Иркутск, Россия) 

Хранительница научных знаний:  
к 70-летию Центральной научной библиотеки  

Иркутского научного центра Сибирского  
отделения Российской академии наук 

Представлена история Центральной научной библиотеки 
Иркутского научного центра СО РАН (далее ЦНБ).  

В 2019 г. библиотека отмечает 70-летний юбилей. ЦНБ – ро-
весница Восточно-Сибирского филиала АН СССР (далее ВСФ или 
Филиал), организованного в Иркутске в феврале 1949 г., в насто-
ящее время – Иркутский научный центр СО РАН. Изначально 
в состав Филиала были включены Институт геологии, Институт 
энергетики и химии, Биологический сектор и Географо-эконо-
мический сектор, что определило профиль комплектования 
библиотеки Филиала. По воспоминаниям первой заведующей 
научной библиотекой ВСФ А.С. Чумичевой (1909–2002), «все 
начиналось со шкафа с книгами на втором этаже здания на углу 
улиц Сухэ-Батора и К. Маркса» (в то время – ул. Красной звезды, 
д. 18). Затем библиотека была перевезена в здание по улице Ле-
нина, д. 5, где был расположен Президиум ВСФ и лаборатории 
ученых (сейчас здесь Художественный музей им. В.П. Сукачева). 
В 1960-х гг. библиотека Филиала находилась в здании по 
ул. Российская, д. 8, а в 1968 г. библиотека переехала в Академ-
городок в здание Института земной коры СО АН СССР (с 1992 – 
СО РАН), где находится и сейчас. Анна Сергеевна Чумичева 
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была энтузиастом библиотечного дела. В 1930–1940-х гг. она 
возглавляла библиотеки школы профсоюзного движения в Ир-
кутске, иркутского клуба НКВД, затем – научную библиотеку 
Иркутского сельскохозяйственного института. В 1949 А.С. Чу-
мичева была приглашена Президиумом ВСФ для организации 
научной библиотеки Филиала. За два первых года работы биб-
лиотеки ВСФ в фонд поступило более 2 тыс. научных изданий. 
Книги покупали в иркутском бибколлекторе, поступали изда-
ния из БАН, ЭНИН и БИН, регулярно библиотека комплектова-
лась Сектором спецбиблиотек АН СССР. Также издания приоб-
ретались во время командировок А. С. Чумичевой в Ленинград 
и Москву. Работал межбиблиотечный абонемент. Из Акта об-
следования библиотеки ВСФ Сектором спецбиблиотек АН СССР 
в январе 1952 г.: фонд – около 14 тыс. экз., читателей – 128, кни-
говыдача – 12 540 экз., штат – 3 человека. С 1977 по 2008 г. на 
посту заведующей научной библиотекой ВСФ трудилась Роза 
Михайловна Грабовская. Затем зав. библиотекой была назна-
чена Лариса Петровна Сиразитдинова (1956–2017), которая ра-
ботала до 2017 г. На сегодняшний день сотрудники ЦНБ обслу-
живают стационарных читателей и пользователей в онлайн 
режиме. Библиотека имеет собственный интернет-сайт 
со сводными электронными каталогами. В ЦНБ создаются биб-
лиографические и электронные информационные ресурсы в по-
мощь научным исследованиям ученых Иркутских академических 
институтов, составляются тематические ЭБД собственной генера-
ции (полнотекстовая ЭБД изданий о Байкале и др.). ЦНБ является 
методическим центром для академических библиотек Иркутска 
и Иркутской области, осуществляя взаимодействие и координа-
цию основных направлений их деятельности. На 01.01.2019 фонд 
библиотеки составил более 365 тыс. экз., пользователей – 3939, 
в том числе в онлайн-режиме – 1260, книговыдача – 13 657 экз., 
штат – зав. библиотекой, 6 библиотечных специалистов и 2 про-
граммиста на неполных ставках. С 2018 г. ЦНБ выполняет поруче-
ния дирекции ИНЦ СО РАН по учету библиометрических пока-
зателей трудов ученых иркутских академических институтов, 
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работает с российскими и зарубежными наукометрическими ба-
зами данных. К 70-летию иркутской академической науки со-
трудниками ЦНБ были подготовлены буклеты об иркутских уче-
ных, опубликован очерк «Иркутский Академгородок – вехи исто-
рии» (2019 г.) по истории создания ВСФ и развития академических 
институтов города и области. ЦНБ работает в тесном взаимодей-
ствии со специалистами ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН и др. Возглав-
ляет ЦНБ молодой ученый – Иван Леонидович Трофимов. Цен-
тральная научная библиотека ИНЦ СО РАН идет в ногу со време-
нем, впереди много интересных дел и новых достижений. 

Куц Оксана Ивановна 
Центральная научная библиотека Иркутского научного центра Си-
бирского отделения Российской академии наук (Иркутск, Россия) 

Редкий фонд Центральной научной библиотеки ИНЦ  
СО РАН как информационный источник иркутской науки 

Информационные ресурсы представляют собой важней-
шую источниковедческую базу для проведения научных иссле-
дований, обеспечивающих в итоге развитие общества в различных 
направлениях: экономическом, политическом, социально-
культурном, научно-техническом и т. д. Информационный по-
тенциал библиотечной среды составляет библиотечный фонд. 
Одной из главных задач библиотеки как социального инсти-
тута является возможность и полнота предоставления доступа 
к информационным ресурсам. Реализуется эта задача через 
структурирование библиотечного фонда по различным основа-
ниям. Фонд должен быть организован так, чтобы одновре-
менно были осуществлены две цели: эффективное использова-
ние и сохранение фонда для последующего использования. 
Особую значимость представляют собой в данном аспекте редкие 
фонды. Центральная научная библиотека Иркутского научного 
центра СО РАН обладает обширным фондом литературы 
по различным тематикам научных исследований академических 
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учреждений Иркутска и Иркутской области. В библиотеке име-
ются редкие и ценные книги, обладающие признаками книж-
ных памятников, прижизненные издания ученых XIX–XX вв., 
в том числе труды нобелевских лауреатов, книги с автографами 
и дарственными надписями, с владельческими знаками, труды 
ученых о Сибири, труды экспедиций, всемирно известные энцик-
лопедии Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, Encyclopaedia Britannica, 
Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle Pierre Athanase Larousse 
(1866–1890). Большинство академических журналов представ-
лены с первых лет их издания «Горный журнал» с 1826 г.; из ино-
странных журналов – «Justus Liebigs Annalen der Chemie» c 1832 г., 
«Chemical Abstracts» c 1907 по 1999 гг. и др. Труды Русского геогра-
фического общества представлены с 1851 г., Восточно-Сибир-
ского отдела РГО с 1870 г. Все это составляет гордость библиотеки. 
Книгами и электронными ресурсами фонда пользуются аспи-
ранты, научные сотрудники ИНЦ СО РАН, преподаватели и сту-
денты университетов города. 

Лаврик Ольга Львовна 
Калюжная Татьяна Альбертовна  
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Содержание понятий «информационное обеспечение», 
«информационное сопровождение», «поддержка  

научных исследований» как этапы  
информационного обслуживания ученых 

В различные периоды XX в. и начала XXI в., в зависимости 
от задач, технологий, уровня взаимодействия библиотеки или 
информационной службы с пользователем, используемых видов 
информации, вкладываемые в отношения «ученый/специалист – 
библиотека/информационная служба» виды деятельности 
и формы работы (или продукты и услуги) назывались по-разному. 
В научной литературе последнего десятилетия, на сайтах научных 
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библиотек, в учебниках и учебных пособиях можно встретить 
понятия «информационное обеспечение», «информационное 
сопровождение», «поддержка научных исследований», исполь-
зуемые  для обозначения информационного обслуживания уче-
ных. Полагаем, что есть смысл более четко определить оттенки 
значения каждого из них. 

Приводятся трактовки указанных понятий, зафиксирован-
ных в ГОСТах и предлагаемых различными авторами, и дается 
собственный анализ этих понятий на основе следующих факторов: 
характер информационных потребностей, роль библиотекаря 
в их удовлетворении, характер используемых информацион-
ных ресурсов для их удовлетворения. Выносится на обсуждение 
определение понятия «информационная поддержка научных 
исследований» и предлагается рассматривать понятие «инфор-
мационное обслуживание» как родовое для терминов «инфор-
мационное обеспечение», «информационное сопровождение», 
«информационная поддержка научных исследований». 

Также анализируются понятия, используемые в англоязыч-
ной литературе – reference service, information support, research 
support, information provision, и проводится сопоставление значе-
ний и объемов понятий с их русскими условными эквивалентами. 

Лакизо Ирина Геласиевна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 
Гуреев Вадим Николаевич  
Мазов Николай Алексеевич 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука 
СО РАН (Новосибирск, Россия) 

Вопросы атрибуции авторства в современных  
научных публикациях 

Авторство является одним из основных источников «академи-
ческого капитала» ученого. В условиях конкуренции за научные 
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должности и финансирование оно стало ключевым индикатором 
исследовательских способностей и потенциала научного сотруд-
ника. Изменение подходов к производству научного знания, в со-
вокупности с применением формальных методов оценки науч-
ного труда, таких как анализ уровня публикационной активно-
сти и цитирования, во-первых, вызвали необходимость больше 
публиковаться – для получения грантов и карьерного продви-
жения [1, 2], а во-вторых, привели к трансформации модели 
подготовки научных публикаций и обострению проблемы ат-
рибуции авторства, которая заключается в определении факти-
ческого вклада ученого в подготовку исследования и публикации 
и разграничении зон ответственности соавторов. Неуклонный 
рост числа соавторов привел к уменьшению прозрачности роли 
исследователей. Одним из побочных эффектов сложившейся 
ситуации стало появление возможностей для недобросовест-
ного авторского поведения – от некорректного указания на ав-
торский вклад до симулирования авторства [3]. В докладе про-
блема авторства рассматривается с позиций научной этики. 
Представлены основные этапы в разработке критериев автор-
ства – от критериев ICMJE до таксономии исследовательских 
ролей. Показаны критерии отнесения участников исследова-
ния к авторам или неавторам. Показаны способы легализации 
неэтичного авторства с использованием формальных крите-
риев авторства. Рассмотрены подходы к упорядочению имен 
ученых в строке для авторов как отражение доли их вклада в ис-
следование. Освещена дискуссия вокруг модели авторства. Рас-
смотрена модель гарантов и участников, предлагаемая на 
смену модели авторства. Модель гаранта или ведущего автора, 
несущего общую ответственность, может хорошо работать в тех 
случаях, когда есть субъект, который обеспечивал исследова-
тельские фонды, руководил группой или контролировал ее, 
а также проверял и в различной степени вносил вклад во все 
итоговые публикации. Но не все проекты управляются или фи-
нансируются одним человеком. Большие совместные группы 
могут включать в себя десятки или даже сотни исследователей 
из многочисленных учреждений, которые занимаются широким 
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спектром важных научных исследований. В таких случаях 
решение о справедливом присвоении авторства на итоговые 
публикации (или распределение ответственности за различные 
элементы проекта) становится особенно сложным и требует хо-
рошо продуманных и прозрачных процедур. Концепция автор-
ства в последние годы претерпевает изменения, степень зна-
чительности которых варьируется от одной научной дисци-
плины к другой. Попытки преодолеть возникающие проблемы, 
связанные с атрибуцией авторства, распределением ролей уче-
ных в выполнении исследования, а также вознаграждением 
ученых за выполнение научной работы, решаются на различ-
ных уровнях и задействуют множество связанных с наукой инсти-
тутов, включая издательские и профессиональные сообщества 
и этические комитеты. Обзор современных подходов позволяет 
выявить тенденцию в сторону детализации критериев авторства, 
обусловленной необходимостью более точно учитывать вклад каж-
дого участника исследования в получение его результатов и при-
менять фракционный учет публикационной активности, напри-
мер, при распределении финансирования, карьерном росте или 
подтверждении квалификации. Радикальным предложением в от-
вет на возникший кризис авторства является концепция долевого 
участия в создании публикации при полной ликвидации модели 
авторства. Вряд ли современное научное и издательское общество 
готово полностью отказаться от института авторства. Однако пере-
ход к фракционному учету вклада каждого из создателей научного 
произведения, при котором возрастет значение позиции авторов в 
авторской строке и вырастет роль раздела статьи с конкретным 
описанием авторского вклада, представляется нам вполне реали-
зуемым в ближайшем будущем.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта 19-011-00534 
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Левин Григорий Львович 
Российская государственная библиотека (Москва, Россия) 

Библиографическое обеспечение библиотечно- 
информационной науки и практики: проблемы теории 

и опыт Российской государственной библиотеки 

1. Обеспечение библиографическими ресурсами отдельных 
отраслей науки и / или практической деятельности является 
традиционным и одним из наиболее активно развивающихся 
направлений библиографии. В нем нуждается и библиотечно-
информационная сфера, включающая библиотечную, библио-
графическую и научно-информационную деятельность и научные 
дисциплины их изучающие (библиотековедение, библиографо-
ведение) и социальную (научную) информатику. Эти области 
характеризуются близостью и значительным совпадением це-
лей, объектов, процессов, методов, результатов деятельности. 
Происходит дальнейшая их интеграция, трансформация тра-
диционных библиотек (прежде всего научных) в библиотечно-
информационные центры.  

2. Объектами отраслевой библиографии библиотечно-ин-
формационной сферы являются документы (информационные 
ресурсы): 1) тематического содержания – посвященные вопро-
сам истории, теории, методологии, организации и методике 
данных видов деятельности; 2) отраслевого происхождения – 
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создаваемые библиотеками (библиотечно-информационными 
центрами) – научного, методического, производственного, 
справочного, информационного характера; 3) личностного ха-
рактера – связанные с жизнью и деятельностью ученых и спе-
циалистов данной сферы.  

3. Для библиографии важным компонентом системы инфор-
мационного обеспечения является библиография библиографии 
(метабиблиография), отражающая каталоги, указатели, списки, 
картотеки, базы данных, являющиеся не только результатом, 
но и средством библиографического обслуживания и источни-
ком для создания новой библиографической продукции.  

4. Российская государственная библиотека, начиная 
с 1940-х гг. является основным центром текущего библиогра-
фического учета литературы по библиотечному делу и библио-
графии, выпуская текущие указатели, а с 1989 г. формируя те-
матическую реферативно-библиографическую базу данных. 
В настоящее время выпуск текущих указателей прекращен, 
но ведение базы данных продолжает осуществляться Центром 
по исследованию проблем развития библиотек в информаци-
онном обществе.  

5. Первый ретроспективный указатель Библиотеки данной 
тематики был отпечатан на стеклографе в 1950 г. В советский 
период в подготовке печатных ретроспективных указателей 
и списков по проблемам библиотечно-библиографической 
науки и практики активно участвовали не только библиографи-
ческие, но научно-исследовательские, научно-методические, 
а также производственно-библиотечные структурные подраз-
деления ГБЛ.  

6. В постсоветский период выпуск тематических работ, к со-
жалению, резко сократился. Целенаправленную деятельность по 
подготовке серии ретроспективных указателей «Библиография. 
Библиографоведение» осуществляет НИО библиографии 
(до 1999 г. – НИО национальной и научно-вспомогательной 
библиографии). В четырех указателях (в 15 книгах), хронологи-
чески продолжающих друг друга, охвачен весь научно значимый 



124 

массив отечественной библиографоведческой литературы на 
русском языке за 1959–2010 гг. Ведется сбор материала для ука-
зателя за 2011–2020 гг.  

7. С начала 2000-х годов РГБ активно создает библиогра-
фические труды, отражающие издания (публикации) и элек-
тронные ресурсы, связанные происхождением с Библиотекой. 
На смену печатным изданиям пришли электронные указатели 
сетевого распространения. С 2006 г. ведется ежегодно обновляе-
мый указатель «Библиографическая продукция РГБ (с 1992 г.)». 
С 2016 г. осуществляется подготовка аналогичного указателя 
«Российская государственная библиотека. Издания и элек-
тронные ресурсы. Публикации сотрудников», в котором в двух 
самостоятельных разделах представлены материалы с 2009 г. 
Продолжается и практика подготовки традиционных ретро-
спективных указателей (как в печатной, так и электронной 
форме): «Библиографическая деятельность РГБ (1918—2018). 
К 100-летию библиографической службы Библиотеки», «Пуб-
ликации сотрудников научно-исследовательского отдела ред-
ких книг (Музея книги)».  

8. Помимо учета собственных РГБ осуществляет библиогра-
фирование изданий и электронных ресурсов библиотек Рос-
сийской Федерации и стран «ближнего зарубежья»: электрон-
ные указатели «Издания и электронные ресурсы национальных 
библиотек государств-участников Содружества независимых 
государств», «Каталог изданий региональных универсальных 
научных библиотек России» (2006–2016), база данных «Свод-
ный каталог изданий и неопубликованных документов регио-
нальных библиотек России» (с 2016 г., глубина ретроспекции 
с 2010 г.).  

9. Личностный (биобиблиографический) компонент по-
следних лет  представлен печатными изданиями: указателями 
«Отечественные библиографы и библиографоведы», «Николай 
Александрович Рубакин (1862–1946)», «Эдуард Рубенович Су-
киасян».  
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Левнер Михаил Вениаминович 
Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 
(Москва, Россия) 

Цифровая библиотека старых и редких изданий  
Библиотеки по естественным наукам Российской  

академии наук как информационный ресурс  
для исследований по истории науки 

Приведены результаты доведения до технологической 
реализации в Библиотеке по естественным наукам Россий-
ской академии наук (БЕН РАН) полного цикла работ от вы-
явления редких книг в фонде, их описания и сканирования 
до отражения в Сводном каталоге и Электронной библио-
теке.  

Приводятся сведения о практической реализации и направ-
лениях развития технологии.  

Впервые в ЦБ БЕН РАН реализованы Сводный каталог 
и Электронная библиотека редких изданий, отражающие 
не только библиографические данные об изданиях, но 
и данные о специфических особенностях каждого издания 
(авторские надписи, экслибрисы, штампы и т. д.), а также 
полные тексты. 

Введены в научный оборот ранее недоступные исследо-
вателям редкие издания, которые уже используются уче-
ными институтов РАН. Дается обзор проведенных научных 
исследований с выявленной частью фонда редких изданий 
БЕН РАН. Осуществлено выявление и описание материалов 
о географических экспедициях XVIII–XIX вв., образцов оте-
чественного и зарубежного книгопечатания XVIII в., экслиб-
рисов, владельческих знаков и авторских надписей россий-
ских ученых, что ранее не отражалось в каталогах и не было 
доступно историкам науки. Тем самым открыт новый куль-
турный пласт исторических данных, ныне доступный иссле-
дователям. 
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Лизунова Ирина Владимировна  
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Книжный рынок в цифровую эпоху:  
общероссийские тренды, региональная специфика 

Современная издательская индустрия, вступившая в но-
вую цифровую фазу развития, демонстрирует положительные 
тренды развития. Прежде всего это отражается в стабильном 
росте количества выпускаемых названий книжной продук-
ции, в эволюции рынка электронных книг, активном развитии 
индустрии «самопубликаций», возникновении «альтернатив-
ных» полиграфических производств. 

Становление электронного книжного рынка в России 
началось в 1990-е гг., продолжается и сегодня. Организацию 
электронной книжной отрасли можно отнести к 1994 г. – году 
основания Депозитария электронных изданий – структур-
ного подразделения ФГУП НТЦ «Информрегистр», в обязан-
ности которого вменялся учет производимых в стране элек-
тронных изданий на съемных носителях. Все это свидетель-
ствовало о том, что е-книги в стране уже производились, шел 
процесс формирования электронного сегмента книгоизда-
ния. Создание в том же 1994 г. электронной Библиотеки 
Машкова указывало на образование сектора цифрового кни-
гораспространения. Открытие крупнейшим интернет-мага-
зином «Озон.ру» в 1999 г. отделения по продаже книг под-
тверждало дальнейшее развитие в стране электронной книж-
ной дистрибуции.  

Тем не менее о наступлении цифровой эпохи условно 
можно говорить лишь с середины первого десятилетия XXI в. 
Это подтверждает факт открытия в 2005 г. книжного интер-
нет-магазина «ЛитРес», который являющется лидером ле-
гального рынка В2С (коммерческой литературы) и  ведущим 
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игроком – крупнейшим агрегатором, дистрибьютором, мега-
маркетом лицензионных электронных книг в России и стра-
нах СНГ. В 2007 г. наряду с рынком дистрибуции переживал 
подъем и рынок устройств для чтения (электронных читалок), 
в связи с появлением экранов с технологией «электронной бу-
маги». Все это способствовало росту числа производителей, 
появлению новых моделей «ридеров». Но главное, последую-
щее десятилетие стало временем дальнейшего развития всех 
сегментов цифровой издательской индустрии, связанной с со-
зданием, производством, распространением и использова-
нием книги. Общероссийским трендом развития книжной 
отрасли стало возникновение новой реальности – рынка элек-
тронных книг, а его спецификой – неравномерное формиро-
вание отдельных сегментов и крайне низкое участие регионов 
в электронном книгоиздании.  

Наряду с динамичными трендами развития на функцио-
нирование отечественной книжной отрасли непосредственное 
влияние оказывала региональная специфика: моноцентризм 
книжного рынка, концентрация издательских мощностей 
в столицах, слияние и поглощение мелких, местных изда-
тельств более крупными, недостаток книжных магазинов, су-
щественные различия по уровню развития издательской ин-
фраструктуры. 

Изменения на государственном уровне, законодательные, 
отраслевые и местные творческие инициативы, поддержка 
издающих предприятий в регионах страны, существующие 
издательские традиции, развитость полиграфической 
базы, дальнейшая цифровизация отрасли, продвижение 
литературы и чтения книжными сообществами, монито-
ринг медиапотребления, в том числе читательских предпо-
чтений современников и мн. др. создают новые возможно-
сти для устойчивого роста книжного рынка страны и ее ре-
гионов. 
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Лизунова Ирина Владимировна 
Степанов Евгений Александрович 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Инновационный потенциал как основа развития  
издательско-полиграфического сегмента книжной  

индустрии Сибири 

Несмотря на общий спад экономики, российская издатель-
ская индустрия продолжает демонстрировать стабильное раз-
витие. А отдельные ее сегменты, в частности, электронное кни-
гоиздание, издание детской, образовательной литературы, self 
publish, являются лидерами роста, драйверами книжного 
рынка. Однако подобная ситуация, скорее характерна для цен-
тральных областей страны. В регионах, в частности, в Сибири, 
динамика развития издательско-полиграфической отрасли 
продолжает оставаться разнонаправленной, в зависимости от 
конкретных факторов, либо положительной, либо отрицатель-
ной. Значительным потенциалом роста сибирской книжной 
индустрии могли бы стать внедряемые в издательско-полигра-
фическую отрасль инновации. 

Инновация (от латинского «возобновление», «обновление», 
«перемена») – это воплощенное новшество, а инновационный 
процесс – это процедура преобразования новшества в полно-
ценную инновацию. Инновации в книжной индустрии – это 
внедрение новой технологии или продукта, влекущее за собой 
изменения в отрасли экономики. 

К началу XXI столетия книжная индустрия Сибири и Даль-
него Востока сформировались в основных своих параметрах. 
Она представляла собой мощный сектор экономики, обеспечи-
вающий функционирование деятельности по подготовке, вы-
пуску, распространению и потреблению издательской продукции 
в регионе и за ее пределами. Возникшая индустрия обладала 
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серьезным инновационным потенциалом – некоей базовой ос-
новой, суммой ресурсов, характеризующей его силу, резервы 
отрасли экономики. 

Инновационный потенциал книжной индустрии – это спо-
собность учреждений книгопроизводства, книгораспростране-
ния и книгопотребления наиболее действенно реализовывать 
ту или иную функциональную задачу при максимальном ис-
пользовании имеющихся экономических ресурсов.  

К элементам инновационного потенциала сибирской книж-
ной отрасли в целом, и ее издательско-полиграфического ком-
плекса, в частности, можно отнести ресурсы, необходимые для 
эффективного осуществления инновационной деятельности 
издающих и полиграфических подразделений: материально-
технические, инфраструктурные, финансовые, кадровые, интел-
лектуальные и др.  

Предполагается изучение, анализ и характеристика каж-
дого ресурса в отдельности для выявления их сильных и слабых 
сторон, возможностей и влияния на стратегическое развитие 
региональной книжной индустрии в дальнейшем. 

Локтев Андрей Петрович 
«Эльзевир» (Москва, Россия) 

Исследовательские данные как ключевой элемент  
открытой науки 

Когда данные исследований становятся доступными, 
темпы научных открытий возрастают: исследователи могут 
проверять полученные данные или повторно использовать их 
для получения новых результатов. Все это делает науку более 
прозрачной и воспроизводимой, повышает эффективность сле-
дующих исследований. Финансирующие организации и изда-
тели все чаще требуют размещать ссылку на исследовательские 
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данные при публикации. В докладе дан обзор современных, до-
ступных любому ученому инструментов для корректного доку-
ментирования, хранения и распространения своих исследова-
тельских данных и поиска данных других исследователей. 

Лютов Сергей Николаевич 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Книжная культура как объект междисциплинарных  
исследований 

Современные тенденции развития науки все настойчивее 
указывают на необходимость изучения актуальных проблем 
развития общества в рамках междисциплинарных исследова-
ний. Одним из проявлений этих тенденций в исследовании 
трансформаций социально-культурной среды является смеще-
ние акцентов в изучении проблем социального бытования 
книги от традиционной историко-книговедческой тематики 
к новой проблематике книжной культуры.  

Анализ исследовательских подходов к познанию книжной 
культуры как многоаспектного явления позволил выявить ряд 
актуальных проблем, без разрешения которых перспектива 
междисциплинарных исследований книжной культуры будет 
весьма ограниченной. 

Первая проблема видится в отсутствии единства в научном 
толковании феномена «книжная культура». Достигнутый уро-
вень терминологических упражнений от метафорического упо-
требления термина к его научному толкованию свидетель-
ствует о том, что несмотря на некоторое сближение позиций, 
книжная культура будет в числе тех научных категорий, которые 
в силу многозначности никогда не будут иметь единой дефи-
ниции. Уже сегодня большинство научных дисциплин, науч-
ных школ и отдельных исследователей, рассматривающих 
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книжную культуру как объект изучения, сформулировали 
и обосновали свои представления о данном феномене. Но при 
всем многообразии понятий для достижения междисципли-
нарного консенсуса необходимо понимание книжной культуры 
не только как научной категории отдельной дисциплины, но 
и на наддисциплинарном уровне, как объекта междисципли-
нарных исследований. По нашему убеждению, определенное 
единство в сложившемся многообразии понятий и подходов 
может быть достигнуто на основе понимания книжной куль-
туры как неразрывного единства двух систем: книги как мно-
гоуровневой системы, вобравшей в себя достижения матери-
альной и духовной культуры, и системных составляющих со-
временной культуры, опирающихся на книгу.  

Вторая проблема заключается в недостаточной разработанно-
сти методологических оснований междисциплинарных исследова-
ний. Сложившаяся практика напоминает, образно говоря, перетя-
гивание лоскутного одеяла и демонстрацию приоритета той или 
иной дисциплины в изучении книжной культуры. Имеющиеся ис-
следования, выходящие за рамки традиционных книговедческих 
тем, показывают аспектный, нежели междисциплинарный харак-
тер. Как правило, это работы, в которых специалисты различ-
ных отраслей гуманитарной науки, используя эмпирические 
результаты книговедения, развивают ту или иную тему в фило-
софском, педагогическом, социологическом и других аспектах. 
Это привносит новизну в исследовательскую практику, но 
и убеждает в том, что при многообразии подходов к осмысле-
нию истории и современных тенденций развития книжной 
культуры возрастает значение общеметодологических подхо-
дов к ее изучению и адаптации частнодисциплинарных методов к 
задачам, решаемым в рамках междисциплинарных исследова-
ний. Базой для реализации принципа междисциплинарности 
в рамках изучения книжной культуры могут служить апробиро-
ванные положения системного подхода, а также активно внедря-
емые в современную исследовательскую практику принципы 
и категории синергетики и постнеклассической науки. 
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Обозначенные проблемы тесно связаны между собой и не ис-
черпывают сложность ситуации, складывающейся в изучении 
книжной культуры. Нет сомнений в том, что после исчерпания 
методологических ресурсов в изучении частнодисциплинарных 
аспектов книжной культуры, актуализируется проблема синтеза 
этих наработок, и эту проблему должен учитывать каждый иссле-
дователь, избравший книжную культуру предметом своих науч-
ных изысканий.  

Маадыр Мая Салчаковна 
Унчукай Ай-чурек Радиковна 
Тувинский государственный университет (Кызыл, Россия) 

Фонд научно-справочной библиотеки  
Государственного архива Республики Тыва:  

использование в современных условиях 

В структуре отечественных государственных архивов 
функционируют научно-справочные библиотеки. Подобная 
библиотека существует и в Государственном архиве Республики 
Тыва (ГА РТ). С момента создания архива в 1930 г. в ее библио-
теку поступили свыше 1000 названий различных печатных из-
даний. В большей части это книги, газеты и журналы, напеча-
танные на тувинском и русском языках. Среди них «История 
и организации архивного дела в СССР» (Москва, 1940. А. В. Чернов), 
годовые комплекты журнала «Исторический архив» (30–40-е гг. 
XX в.), «История Сибири с древнейших времен до наших дней» 
(Ленинград, 1968–1969. 5 тт.), произведения тувинского фольк-
лора и литературы, тематические планы Тувинского книжного 
издательства, сборники методических и библиографических 
материалов, репринтное издание «Архива русской революции» 
(Москва, 1991–1993. 10 кн.), путеводители по фондам россий-
ских государственных архивов и т. д.  
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В фонде библиотеки архива немало работ XXI в. Из них 
можно назвать справочник «Архивные документы в библиоте-
ках и музеях Российской Федерации» (Москва, 2003), библио-
графический указатель «Из истории книжной культуры Тувы» 
(Кызыл, 2010), сборники материалов архивных научно-практи-
ческих конференций, сборники документов по истории Тувы, 
подготовленные и выпущенные самим ГА РТ и т. д. Недавно 
в библиотеку поступили сборники материалов региональной 
научно-практической конференции «Роль и значение архивов 
и архивных документов в сохранении исторической памяти 
народа», проведенной ГА РТ и Тувинским государственным 
университетом (Кызыл, 2018), учебное пособие «История ар-
хивного дела Тувы» (Кызыл, 2018) и некоторые другие работы. 
Особое место в фондах научно-справочной библиотеки ГА РТ 
занимают книги, газеты и журналы, выпущенные в Тувинской 
Народной Республике (ТНР). Это свыше 100 названий изданий: 
первые тувинские учебники, тувинско-русские словари, сбор-
ники Конституций и Законов ТНР, газеты «Sьn» («Правда»), 
«Вперед», журналы «Revolustun xereli» («Заря революции»), 
«Под знаменем Ленина-Сталина» и т. д. Ныне данные издания 
имеют статус книжных памятников.   

Следует отметить, что ГА РТ включен в перечень учре-
ждений республики, имеющих право получать бесплатный 
обязательный экземпляр местных изданий. Данное обстоя-
тельство, безусловно, благотворно влияет на комплектование 
фонда библиотеки архива. В последние годы явно возрастает 
интерес пользователей к изданиям научно-справочной биб-
лиотеки ГА РТ. Они используются, в частности, работниками 
СМИ при подготовке радио- и телепередач, газетных колонок, 
самими архивными работниками при проведении плановых 
и внеплановых мероприятий. Издания ТНР представляют не-
малый интерес и для школьных учителей. Они используют их 
при проведении классных часов, других школьных и вне-
школьных мероприятий.  



134 

В целом, фонд научно-справочной библиотеки является 
неотъемлемой частью документального массива не только ГА РТ 
и всей республики, да и Российской Федерации.  

Макарова Елена Антониновна 
Научный исследовательский Томский государственный университет 
(Томск, Россия) 

Иркутское «культурное гнездо» в литературно- 
художественной и книгоиздательской жизни  

Сибири (дореволюционный период) 

К середине XIX в. главным культурным центром в сибир-
ском регионе становится Иркутск, в котором сложилась слож-
ная и разветвленная система книгоиздания. К этому времени 
город определенно приобретает звание культурной столицы 
края, в связи с открытием первых в Сибири научных и профес-
сиональных обществ. Его отличает наличие библиотек и чита-
лен, местной печати и издательств, театра, общего развития 
сферы искусства. Все это дало основание Н. К. Пиксанову вве-
сти в научный оборот понятие «культурное гнездо». Большим 
культурным и литературным событием не только города, 
но и сибирского края в целом, стал выход сборника «Сибирские 
рассказы», составленный и изданный Н. С. Щукиным в 1862 г. 
Его художественное значение, с современной точки зрения, 
не очень значительно, но сборник ценен тем, что был органи-
зован местными силами и впервые издан в Сибири. С середины 
1870-х гг. разворачивается полемика вокруг проблем местной 
печати, за которой внимательно следят и в столичной прессе. 
Ее итогом становится важный прорыв в смене оппозиции «сто-
личное – провинциальное» на оппозицию «регион – Центр». 
В связи с этим создание коллективных сборников и альманахов 
приобретает особое значение, т.к. они не только объединяли, 
но выявляли и открывали новые имена писателей, поэтов 
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и критиков, а также служили в деле развития издательских 
практик и стратегий. Пожалуй, самым продолжительным изда-
тельским проектом последних десятилетий XIX в. стали 
научно-литературные приложения к газете Н. М. Ядринцева 
«Восточное обозрение», «Сибирские сборники», последова-
тельно выходившие с 1885 г. в Санкт-Петербурге, а затем с 1888 
по 1906 г. – в Иркутске. В них освещались не только современ-
ные актуальные для общества вопросы, но и история региона, 
разнообразные сведения о сибирском крае, пропагандирова-
лись и активно продвигались местные литературные силы. 
В итоге «Сибирский сборник» стал первой попыткой полного 
всестороннего осмысления Сибири в формате универсального 
издания. К началу XX в. в Иркутске, наряду с частными книж-
ными магазинами, открываются книжные склады, отделения 
крупных центральных издательств России и книготорговых 
фирм. Но, несмотря на это, специализированного книжного из-
дательства как отдельного предприятия еще не было. Тем по-
казательнее и ярче на заре века заявило о себе издательство 
«Ирисы», созданное супругами Стож, занявших пустующую 
нишу в книжном пространстве Иркутска. Первым серьезным 
издательским проектом «Ирисов» стал сборник «Как воспет 
Байкал в стихах и прозе» 1900 г., в котором были собраны прак-
тически все существующие на то время образцы поэтического 
творчества о Байкале. Еще одним значимым проектом изда-
тельства стал выпуск сборника «Сибирские поэты и их творче-
ство» 1916 г. под редакцией известного публициста, литератур-
ного критика-марксиста и издателя Н. Чужака-Насимовича. 
По сути, это был первый не литературный, но литературовед-
ческий сборник, основу содержания которого составляли ста-
тьи, посвященные поэтам Сибири. Среди других иркутских из-
даний дореволюционного периода наиболее показательным 
представляется сборник литературных произведений 1914 г. уче-
ников Иркутской мужской гимназии «Первый подснежник», от-
печатанный в губернской типографии и являющий собой ти-
пичный жанр ученического сборника. В 1916 г. в Москве силами 
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иркутских литераторов был издан еще один значимый, обще-
сибирский литературно-публицистический сборник «Северные 
зори», задуманный и осуществленный на общественных нача-
лах и преследовавший благотворительные цели, о чем указано 
на обложке. Закономерным результатом развития литератур-
ного и издательского процесса в регионе в дореволюционный 
период стал сборник-альманах «Иркутские вечера», изданный 
в 1916 г. группой поэтов в Иркутске, инициатором и редакто-
ром которого стал Константин Журавский. 

Mакеева Оксана Владимировна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Компетенции библиотечных специалистов  
в эпоху цифровой экономики 

Проблемы определения состава, содержания, а также фор-
мирования компетенций библиотечных специалистов на про-
тяжении уже почти десятка лет являются одними из самых об-
суждаемых в профессиональном сообществе. На новом уровне 
дискуссии на эту тему продолжились после появления проектов 
профессиональных стандартов специалистов библиотечно-ин-
формационной деятельности.  

В ином аспекте проблема актуализировалась с принятием 
национальной программы (НП) «Цифровая экономика», в част-
ности, подпрограммы «Кадры для цифровой экономики» 
в рамках которой в 2019 г. должна быть представлена базовая 
модель цифровых компетенций населения, начаты отбор 
и апробация программ развития цифровых компетенций насе-
ления, создание центров развития цифровых компетенций 
и образовательных онлайн платформ. 

В состав цифровых компетенций большинство специали-
стов включают компетенции в области информационной  
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и медиа грамотности, цифровой безопасности и коммуника-
ции в цифровой среде.  

В действующих федеральных государственных образова-
тельных стандартах (ФГОС), устанавливающих состав и со-
держание универсальных и общепрофессиональных компе-
тенций бакалавров, магистров и аспирантов по направле-
ниям подготовки, в том числе и библиотечно-информацион-
ной деятельности, четко и однозначно  не прописаны зна-
ния, умения и навыки, относящиеся к цифровым компетен-
циям и которые обязательно должны быть сформированы 
в вузе у выпускника. Вуз может самостоятельно, с  учетом 
мнения работодателя устанавливать состав и содержание 
профессиональных компетенций обучающихся. Это расши-
ряет, с одной стороны, возможности образовательного про-
цесса, с другой – определяет появление широкого круга про-
блем, например, связанных с необходимостью последую-
щего повышения квалификации выпускника при недоста-
точном уровне его подготовки в вузе.  

В то же время действующие требования квалификационного 
справочника и проект профессионального стандарта содержат 
некоторые обобщенные формулировки, определяющие требова-
ния к умениям и навыкам специалистов  в рассматриваемой об-
ласти, которые вызывают вопросы и неоднозначность толкова-
ния. Кроме того, требования ФГОС, профстандарта и квалифика-
ционного справочника не во всем согласуются между собой, что 
вызывает вопросы и дискуссии.  

Поскольку библиотеки всегда участвовали в процессах 
формирования и развития информационных и библиографи-
ческих знаний и навыков у населения, то утверждение базо-
вой модели цифровых компетенций населения, внедрение ее 
в образовательную деятельность, на наш взгляд, потребует 
пересмотра программ обучения, используемых в библиоте-
ках и компетенций, которыми должен обладать библиотеч-
ный специалист.  
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Таким образом, реализация НП «Цифровая экономика» 
неизбежно вызовет новые вопросы и, возможно, пересмотр тре-
бований в составе и содержании компетенций специалистов 
библиотек. Но поскольку единства в данном вопросе в профес-
сиональной среде до сих пор нет, можно и в дальнейшем про-
гнозировать продолжение дискуссий, которые, к сожалению, 
пока не позволили достичь консенсуса и выработать единую по-
литику профессионального сообществ в данном вопросе.  

Матвеева Наталья Сергеевна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Проблемы и перспективы развития системы  
непрерывного профессионального образования  

специалистов библиотечно-информационной сферы 

Новая модель хозяйствования, базирующейся на современ-
ных информационно-коммуникационных технологиях, потребо-
вала от библиотек быстрой технической и технологической 
модернизации, повлекшей за собой необходимость обновления 
традиционных форм и методов работы в образовательной дея-
тельности, заключающейся в профессиональной ориентации 
и повышении качества, прозрачности (независимая оценка ка-
чества; профессиональные стандарты) системы библиотечно-
информационного образования; увеличение значимости 
дополнительного профессионального образования в системе 
непрерывного профессионального образования обеспечива-
ется изменениями приоритетов государственной политики 
в сфере образования. 

В  Федеральной целевой программе развития образова-
ния в РФ отмечается, что реализация мер по развитию 
научно-образовательной и творческой среды в образовательных 
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организациях, создание инфраструктуры, обеспечивающей 
условия подготовки кадров для современной экономики РФ яв-
ляются ключевыми задачами профессионального образова-
ния1. При этом формирование «библиотечных кадров нового 
поколения» невозможно в отсутствие модели непрерывного 
профессионального образования, что обеспечивает не только 
соответствие профессиональных потребностей работника 
(квалификации) требованиям рынка труда, способствует со-
вершенствованию профессиональных компетенций, но 
и формирует разнообразие возможностей для получения но-
вых профессий библиотечно-информационной сферы. Осо-
бое значение в связи с этим приобретает уровень квалифи-
кации и профессионализма специалистов библиотек, как от-
мечает З. В. Руссак2. 

Как подчеркивается в Концепции дополнительного про-
фессионального библиотечного образования в РФ, в совре-
менных условиях непрерывное образование становится не 
только интегральным фокусом отраслевой образовательной 
системы, но и действенным инструментом реорганизации биб-
лиотечного дела3. На него возлагается основная нагрузка по 
адаптации библиотекарей к выполнению новых функциональ-
ных обязанностей, связанных с информатизацией библиотеч-
ных процессов и повышением социальной роли библиотек 

_________________ 
1 Распоряжение президиума Совета при Президенте РФ 

по стратегическому  развитию и национальным проектам «Пас-
порт национального проекта «Образование»» от 24.12.2018 № 16. 

2 Руссак З. В. Дополнительное профессиональное образование 
как формат развития библиотечных специалистов // Педагогические 
и социологические аспекты образования: материалы междунар. 
науч.-практической конференции.  Чебоксары: ООО «Издатель-
ский дом «Среда», 2018. С. 217–219.  

3 Решение Коллегии Министерства культуры РФ «Концепция 
дополнительного профессионального библиотечного образования 
в РФ» от 05.03.2003 № 3. 
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как информационных, культурных и образовательных 
учреждений. Основу дополнительного профессионального 
образования в современных условиях составляют: интегра-
тивность (охват всего жизненного периода), демократизм 
(равный доступ к образованию), всеобщность (объединение 
различных образовательных стадий и структур), гибкость 
(использование разнообразных форм, средств и методов обу-
чения)4.  

Непрерывное образование библиотечных кадров – пло-
щадка освоения новых идей, концепций, технологий: в его 
недрах аккумулируется инновационный библиотечный 
опыт, а затем транслируется и внедряется в практическую 
деятельность. 

Библиотеки РФ находятся в русле современных тенденций 
дополнительного профессионального образования, включаясь 
в единую систему непрерывного профессионального образова-
ния в стране. 

Махотина Наталья Витальевна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир–
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Тематика диссертационных исследований  
ограниченного распространения   

в конце XX – начале ХХI в. 

До 2013 г. защитить диссертацию с грифом «ДСП» было 
достаточно просто. Алгоритм защиты регламентировался 
Постановлением Правительства РФ. При наличии  в диссертации 

_________________ 
4 Матвеева  Н. С., Чупин Д. Ю. Дополнительное профессиональ-

ное образование в системе СПО // Сибирский учитель. 2016. 
№ 6 (109). С. 89–92.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28925997
https://elibrary.ru/item.asp?id=28925997
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34469982
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34469982&selid=28925997


141 

(автореферате) служебной информации ограниченного рас-
пространения экспертной комиссией составлялось заключение 
с приведением номеров пунктов нормативных правовых актов, 
которыми установлены ограничения, и указанием номеров листов, 
абзацев, параграфов, разделов, в которых содержится служеб-
ная информация ограниченного распространения, а также 
с обоснованием необходимости присвоения диссертации 
грифа «ДСП» и включения в диссертацию (автореферат) слу-
жебной информации ограниченного распространения. По дис-
сертации с грифом «ДСП» объявление о защите и автореферат 
диссертации в сети Интернет не размещались. Многие пыта-
лись найти варианты не размещать работы в Сети, а гриф 
«ДСП» — идеальная причина для этого. Когда обществу стало 
известно о целом ряде примеров неправомерно присвоенных 
ученых степеней и многочисленных случаях плагиата, было 
принято новое «Положение о присуждении ученых степеней», 
в котором указано, что защита диссертаций без секретных све-
дений, не размещенных в ЕГИСМ, невозможна. В настоящее 
время не должно быть ограничений для размещения на офици-
альном сайте в сети «Интернет» организации, на базе которой 
создан диссертационный совет, текста диссертации, авторефе-
рата. Таким образом в настоящее время ликвидировано само 
понятие «диссертация ДСП». При сравнении фондов авторефера-
тов диссертаций открытого опубликования и авторефератов 
с грифом ДСП определено, что наиболее часто во все времена 
защищались по отрасли «технические науки». Около 50 % авто-
рефератов за все годы существования фонда, как открытых, так 
и ограниченного распространения, относятся именно к техни-
ческим наукам. Авторефераты диссертаций с грифом «ДСП» 
в ГПНТБ СО РАН поступали регулярно до 2014 г., пока не вышло 
новое положение, касающееся диссертаций с грифом «ДСП». 
В результате статистического анализа было выявлено, каким 
отраслям науки наиболее часто присваивали гриф «ДСП». Опре-
делено пять отраслей, по которым чаще всего присваивался гриф 
«ДСП»: 1990–1999 гг.: технические науки; химические науки; 
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физико-математические науки; экономические науки; юри-
дические науки. Диссертация ограниченного распростране-
ния могла быть защищена по любой теме, включая даже та-
кие, казалось бы, открытые, как педагогика, социология, гео-
графия. 

Мелентьева Юлия Петровна 
Научный и издательский центр «Наука» Российской академии наук 
(Москва, Россия) 

Цифровое чтение как технология обучения  
и образования 

Цифровая форма чтения является естественной стадией 
развития, детерминированной эволюцией письменной куль-
туры и появлением новой, так называемой информационно-
медийной письменности. 

Сегодня большинство читателей совмещают чтение элек-
тронное и бумажное; электронная книга воспринимается как 
нечто дополнительное по отношению к бумажным книгам.  

Что такое цифровое чтение? На наш взгляд, это чтение 
в электронной среде текстов (в самом широком смысле), про-
шедших цифровую обработку. 

Общепризнано, что цифровое чтение имеет свои особенно-
сти.  

При «перемещении» текста с книжной страницы на экран про-
исходят три важнейшие мутации: техническая – появление и рас-
пространение новых устройств для чтения; текстовая – верстка 
электронного текста отличается от традиционной; мутация вос-
приятия – текст воспринимается не целиком, а фрагментами. 

Во всех сферах деятельности человечества растут цифро-
вые ресурсы, их освоение предполагает применение цифрового 
чтения. Важной областью цифровизации является сфера обра-
зования. 
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Содержание образования – это всегда текст. Важнейшие 
вопросы образования: какие тексты необходимы в процессе 
обучения; как добиться их понимания; как научить создавать 
новые тексты?  

Исследователи выделяют особенности образования в циф-
ровую эпоху: 1. Система образования становится важнейшей 
отраслью экономики цифрового общества; 2. Изменяются спо-
собы создания, передачи и фиксации знания; знания стано-
вятся общедоступными и относительно дешевыми; 3. Быстро 
растет рынок образовательных услуг вне формальной системы 
образования; повышается спрос на новые компетенции. 
4. Важное значение приобретают такие личностные качества 
(инициативность, интеллект, нелинейное мышление, умение 
общаться, эмоциональность); 5. Формируется Единая инфор-
мационно-образовательная среда, включающая в себя совокуп-
ность цифровых образовательных платформ и технологий. 

Имеется опасность, что плохо освоенное цифровое чтение 
заведет читателя в тупик. Овладение цифровым чтением так 
же, как и традиционным, предполагает помощь «квалифициро-
ванных взрослых», в том числе и библиотекарей. 

Роль библиотекаря как навигатора и консультанта в цифро-
вой среде оценивается сегодня довольно высоко; одной из ба-
зовых миссий библиотек остается образовательная. 

Деятельность традиционной Библиотеки в цифровой среде 
должна зиждиться на классических постулатах: кумуляция и со-
хранение научного, образовательного, культурного наследия; 
оперативное распространение информации; трансляция ин-
формации и т. п. 

Функции библиотеки – гуманистическая, научно-инфор-
мационная, просветительская, социализирующая, сервисная, 
коммуникативная и т. п. – должны остаться прежними, а вот 
технологии (открытый доступ, дистанционность, единая точка 
входа, навигация по большому объему ресурсов / источни-
ков / материалов; многофункциональный сервис; технологии 
семантического web и т. п.) и связанные с их появлением 
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направления и формы деятельности требуют кардинального 
профессионального гибкого и корректного реформирования. 

Успешное развитие Библиотеки в цифровую эпоху требует 
ряда изменений на различных уровнях: идеологическом; зако-
нодательном; организационном и технологическом. Особую 
роль должны играть школьная, детская, учебная библиотеки, 
встроенные в учебный, обучающий процесс. 

Роль библиотеки в цифровом обществе не уменьшается, 
а усиливается: ей предстоит сочетать свои традиционные и но-
вые возможности в помощь читателю и сохранить те преиму-
щества, которые есть у человека читающего как в традицион-
ной, так и в цифровой среде. 

Мельникова Софья Владимировна 
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 
Иркутского государственного университета (Иркутск, Россия) 

Литературное наследие восточно-сибирского  
православного духовенства XVIII – начала XX в.  

как объект биобиблиографического исследования:  
из опыта подготовки словаря духовных писателей 

В советское время духовная литература, принадлежащая 
православной христианской традиции, кроме древнерусских 
текстов, оказалась фактически исключенной из официальной 
версии отечественного историко-литературного процесса, 
вследствие чего возникли серьезные лакуны в ее изучении, вос-
полнение которых – актуальная задача современной гумани-
тарной науки. В возвращении нуждаются многие забытые или 
неизвестные имена духовных писателей, равно как и исследо-
вателей, просветителей, педагогов XVIII – начала XX в. из 
среды православного духовенства. Духовная литература как 
специфическая область биографического и библиографиче-
ского описания была выделена в первой половине XIX в. – 
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в словаре «писателей духовного чина» митрополита Евгения 
(Болховитинова), «обзорах русской духовной литературы» ар-
хиепископа Филарета (Гумилевского) и ряде других изданий. 
До Октябрьской революции сведения о духовных писателях 
и их сочинениях включались также в общие словари писателей 
и ученых (издания Г. Н. Геннади, С. А. Венгерова), энциклопедии 
(Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона) и универсальные библиографии 
(В. И. Межова). В советское время издание и, соответственно, 
библиографирование духовной литературы было прервано 
и возобновилось только в конце XX столетия. Таким образом, 
существует необходимость создания ее ретроспективной 
биобиблиографии, направленной на восстановление утрачен-
ных исторических данных и выявление новой, еще не введен-
ной в научный оборот информации. Особенно остро проблема 
стоит в отношении региональной, и в частности сибирской ли-
тературы. В ее истории достаточной степенью изученности 
и полнотой библиографического описания отличается только 
ранний период, XVII – начало XVIII в., территориально связан-
ный с Западной Сибирью (исследования Е. И. Дергачевой-
Скоп, В. Н. Алексеева, Н. Н. Покровского, Е. К. Ромодановской 
и др.). Сочинения же духовенства, отражающие дальнейшее 
развитие сибирской церкви и распространение Православия на 
территории Восточной Сибири, изучены в меньшей степени. 
Имеются только отдельные монографические исследования 
(например, докторская диссертация Н. К. Чернышовой, посвя-
щенная агиографии свт. Иннокентия Иркутского). Отсутствует 
сводная библиография по теме. Этими лакунами и обусловлен 
предмет настоящего исследования, итогом которого должно 
стать создание биобиблиографического словаря православных 
духовных писателей Восточной Сибири.  

Проект Иркутской областной государственной универ-
сальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибир-
ского, руководителем которого является С. В. Мельникова, 
был поддержан Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ), грант № 16-04-00434-ОГН. В настоящий момент 
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завершен исследовательский этап и подготовлена рукопись 
на издательский конкурс РФФИ. Ключевые теоретические 
понятия в исследовании – «духовная литература» и «духов-
ный писатель». С опорой на сложившуюся традицию изуче-
ния и библиографического описания духовной литературы ее 
границы задаются достаточно широко: в них включается не 
только собственно литературное творчество, например духовная 
поэзия, но и богословские сочинения, гомилетика, агиография, а 
также церковно-исторические, религиозно-философские и 
публицистические труды, переводы и мемуары духовенства. 
Словарные статьи представляют собой развернутые очерки 
жизни и творчества, содержат подробные биографические 
сведения о писателях и библиографический обзор всех их со-
чинений, созданных как в Восточной Сибири, так и за ее пре-
делами. Биографические сведения о духовенстве восстанав-
ливаются, главным образом, на основе церковных архивов: 
фондов канцелярии Синода (РГИА), а также фондов епархи-
альных духовных консисторий, семинарий и академий, цен-
зурных и переводческих комитетов, редакций церковных газет. 
Используются и соответствующие опубликованные источ-
ники – справочники и энциклопедии, научные исследова-
ния, некрологи и мемуары. Основным местом публикаций 
дореволюционного сибирского духовенства являлась епар-
хиальная периодика, прежде всего «Иркутские епархиальные 
ведомости» – старейшая церковная газета Сибири. Именно 
они стали главным источником информации о сочинениях. 
Также фронтально просматривались другие ведомости, вы-
ходившие на территории Восточной Сибири, выборочно – 
центральная церковная периодика, издания ВСОРГО и выяв-
ленные по каталогам отдельные издания. Были использо-
ваны все доступные библиографические ресурсы по теме. 
На данный момент подготовлены очерки о 75 авторах, наибо-
лее значимые из них: священник-миссионер А. И. Аргентов, 
архиепископ Вениамин (В. А. Благонравов), протоиерей А. А. 
Виноградов, протоиерей П. В. Громов, епископ Дионисий (Д. В. 
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Хитров), епископ Иаков (И. П. Домский), архиепископ Нил 
(Н. Ф. Исакович), протоиерей Ф. А. Стуков и др. Имена мно-
гих писателей, например духовных поэтов – священников Р. 
Алексеева, В. Корнакова, В. Никчемного, вводятся в научный 
оборот впервые. Результаты проекта, помимо опубликован-
ного словника и рукописи словаря, нашли отражение в ряде 
научных статей и докладов. Часть из них имеет теоретиче-
ский характер и посвящена описанию феномена духовной 
литературы, остальные статьи представляют собой моногра-
фический анализ творчества наиболее выдающихся авторов. 
Также в рамках проекта было осуществлено переиздание пу-
тевых записок по Восточной Сибири архиепископа Нила 
(Н. Ф. Исаковича), тем самым реализована его археографиче-
ская составляющая. Очевидно, что проект не завершен и бу-
дет продолжен. Авторы надеются, что словарь создаст базу для 
новых монографических исследований в области региональной 
истории и литературы и послужит основой для дальнейших ар-
хивных и библиографических разысканий. 

Мельникова Татьяна Николаевна 
Гарке Татьяна Михайловна  
Кретова Елена Анатольевна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Современное состояние и направления развития  
информационного обеспечения ученых НИУ  

аграрного профиля Сибири 

Информационное обеспечение науки, как неотъемлемая 
составляющая часть проведения любого исследования, должно 
осуществляться системно и планомерно, отвечая потребностям 
на всех этапах его проведения. Сложившаяся система инфор-
мационного обеспечения аграрной науки на протяжении 50 лет 
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существования Сибирского отделения Россельхозакадемии от-
вечала основным потребностям проводимых исследований, 
базируясь на информационных ресурсах Сибирской научной 
сельскохозяйственной библиотеки, на протяжении многих лет 
руководившей региональной системой научных сельскохозяй-
ственных библиотек. В 1973 г. на первом совещании региональных 
научных сельскохозяйственных библиотек СибНСХБ предло-
жила выбрать из числа вузовских библиотек 4 опорные библио-
теки в зоне влияния Сибирского отделения Россельхозакаде-
мии (Восточная Сибирь – Бурятская ГСА, Западная Сибирь – 
Омский ГАУ, Алтайский край – Алтайский ГАУ, Приморский 
край – Приморский ГАУ) и возложить на них функции по мето-
дическому обеспечению информационного сопровождения 
научного и образовательного процесса под ее руководством. 
Таким образом была создана система, которая охватывала все 
направления развития отраслевых библиотек. 

Динамичное развитие сложившейся системы было при-
остановлено в 1990-е гг. в связи с перманентным характером пре-
образований в организационной структуре управления агропро-
мышленным комплексом и его научным обеспечением, а также 
недостающим финансированием библиотечно-информационной 
деятельности. В сложных условиях СибНСХБ, обладая уникаль-
ными информационными ресурсами отраслевой сельскохозяй-
ственной тематики, направила все свои силы на сохранение 
контактов с библиотеками НИУ Сибирского региона для осу-
ществления информационного обеспечения ученых и специа-
листов, тем самым способствуя развитию аграрной науки. Как 
центральная отраслевая библиотека, СибНСХБ постоянно про-
водила мониторинг состояния финансовых, библиотечно-ин-
формационных и кадровых ресурсов библиотек НИУ аграрного 
профиля, анализируя и освещая в профессиональной печати, 
а также в научных дискуссиях проблемы и направления их раз-
вития. С 2013 г., после принятия Федерального закона о реор-
ганизации Российской академии наук, ликвидации Россельхо-
закадемии, реорганизации всей системы ранее подведом-
ственных ей институтов, СибНСХБ, несмотря на сложности 
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внутреннего реорганизационного характера, поставила задачу 
сохранения единого информационного пространства аграр-
ной науки Сибири. Войдя в состав ГПНТБ СО РАН в качестве 
филиала, СибНСХБ осуществляет  интеграцию библиотечно-
информационных технологий отраслевой и академической 
библиотек, сохраняя специфику своих информационных ре-
сурсов, целевую аудиторию, оригинальную технологию ана-
литико-синтетической обработки профильной информации. 
В процессе научных исследований, проводимых в рамках госу-
дарственного задания, СибНСХБ осуществляет изучение 
и проводит оценку структурных изменений характера науч-
ной деятельности организаций, ранее входивших в состав СО 
РАСХН, составивших основу уникального многоаспектного 
электронного справочника в базе данных «Авторитетный 
файл заголовков коллективного автора». В нем нашли отраже-
ние выявленные темы научных исследований ученых аграр-
ных НИУ, которые распределены по направлениям сельского 
хозяйства, проведен их анализ, на основе которых создан 
«Профиль комплектования фонда СибНСХБ», изучен числен-
ный и качественный состав научных организаций. В процессе 
исследования рассмотрен вопрос о наличии или отсутствии 
в научных организациях библиотек или иных информацион-
ных подразделений, который позволил определить уровень 
информационной обеспеченности и информационного обслу-
живания внутри научных организаций. 

Для определения направлений развития информацион-
ного обеспечения ученых НИУ аграрного профиля Сибири осу-
ществляется изучение особенностей аграрной науки на совре-
менном этапе: от ее многоотраслевого характера, разнообразия 
природно-климатических и региональных отличий, процессов 
диверсификации, расширения межотраслевых и междисципли-
нарных связей, связанных с созданием комплексных исследова-
тельских научных центров, тематических объединений, укруп-
ненных организаций, до принятия федеральных и региональных 
программ развития отраслей сельского хозяйства и АПК, целью 
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которых является обеспечение продовольственной безопас-
ности страны. На основе многоаспектного анкетирования 
научных сотрудников профильных НИУ осуществляется все-
сторонний анализ информационных предпочтений ученых 
при выборе форм, методов, ресурсов и услуг, который ло-
жится в основу выводов о специфических направлениях ин-
формационного сопровождения аграрных научных исследо-
ваний. 

Метельков Антон Сергеевич 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Литературно-художественный журнал:  
к определению понятия 

С позиций книговедения представляется целесообразным 
определять литературно-художественный журнал как дуа-
листическую структуру, представленную одновременно в виде 
редакторского коллектива со своей системой ценностей 
и сериального издания, которое является основным средством 
трансляции этических и эстетических позиций редакторского 
коллектива. Иначе говоря, журнал воплощает единство двух 
сущностей: издательства и издания. 

В роли издательства журнал представляет собой редак-
торский коллектив, обеспеченный необходимой инфра-
структурой, планомерно и целенаправленно транслирующий 
определенные ценности при помощи журнала как издания. 
В качестве издания журнал одновременно несет в себе черты 
книги и средства массовой информации (СМИ). Деятельность 
редакторского коллектива  журнала может выражаться 
и в реализации дополнительных механизмов продвижения 
своей системы ценностей: в издании книжных серий, а также 

https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5d4a948f28876408e801f63a
https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5d4a948f28876408e801f63a
https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5d4a948f28876408e801f63a
https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5d4a948f28876408e801f63a
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в организации вокруг журнала сопутствующего коммуника-
ционного поля. 

В виде издания (печатного или электронного) литера-
турно-художественный журнал также обладает дуалистической 
природой: с книгой его объединяет то, что трансляция системы 
ценностей редакторского коллектива выражается в нем в виде 
публикации целостного, выстроенного особым образом 
сочетания художественных и публицистических текстов, что 
по структуре позволяет отождествить каждый отдельный 
номер журнала с литературным сборником; к СМИ литера-
турно-художественный журнал приближает периодичность 
выпуска журнальных номеров, имеющих общую структуру, 
и необходимость существовать в определенном историческом 
контексте. 

Определяющей чертой литературно-художественного жур-
нала, как пограничного явления между книгой и СМИ, служит то, 
что художественные произведения в журналах публикуются, как 
правило, впервые, а впоследствии могут выходить в виде 
отдельных изданий либо остаться не републикованными. В связи 
с этим можно вести речь о специфическом явлении «журнальной 
библиотеки», то есть библиотеки, составленной из литературно-
художественных журналов и представляющей собой элитарную 
картину литературы. 

В исторические периоды «застоя» («стагнации») лите-
ратурно-художественным журналам более свойственны 
характерные особенности СМИ: стабильность выпуска номе-
ров, акцент на публицистических и злободневных материалах, 
на выстраивании дискуссионного пространства; в переходные 
периоды журналы становятся более консервативными, сосре-
дотачиваются на художественных текстах и часто утрачивают 
регулярность выпуска, максимально приближаясь по 
типологическим особенностям к непериодическим изданиям – 
альманахам и сборникам. 
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Последовательность всех номеров того или иного литера-
турно-художественного журнала так же, как и каждый 
отдельный его номер, обладает художественной целостностью, 
в связи с чем можно говорить о совокупности журнальных 
номеров как о своего рода книжной серии. 

В условиях современного коммуникационного пространства 
границы отдельных «книжек» литературно-художественного 
журнала становятся все более неустойчивыми, однако сам жур-
нал при этом остается целостной структурой, в которой на смену 
традиционным связям между его компонентами приходят новые 
виды связей. Литературно-художественный журнал все чаще вы-
ступает не только как издание и издающий орган (издательство), 
но и в качестве коммуникационной площадки для участников 
литературного и книгоиздательского процесса – как в интернет-
среде, так и в «оффлайне». 

Наумочкина Мария Михайловна 
Иркутская государственная областная универсальная научная биб-
лиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, Книжная палата Иркут-
ской области (Иркутск, Россия) 

Архив периодической печати Иркутской области 

С развитием информационных технологий появляется 
необходимость в создании единого электронного ресурса для 
хранения и использования региональных периодических из-
даний, являющихся частью культурного наследия РФ. Целью 
проекта является создание и сохранение полнотекстовой базы 
данных периодических изданий муниципальных образований 
Иркутской области.  

С 2012 г. Книжная палата Иркутской области реализует ре-
гиональный проект «Архив периодической печати Иркутской 
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области». В рамках проекта создается полнотекстовая элек-
тронная база данных на основе оригинал-макетов периодиче-
ских изданий Иркутской области.  

С редакциями заключаются соглашения и лицензионные 
договоры. Участники проекта отправляют оригинал-макеты 
номеров в формате pdf газет и журналов в Книжную палату 
Иркутской области по электронной почте.  

Книжная палата ежедневно получает и обрабатывает ис-
ходные файлы с номерами периодических изданий, прове-
ряет наличие всех номеров в соответствии с периодичностью 
и порядок страниц внутри номера. Файлы именуются (пере-
именовываются) в соответствии с утвержденной инструк-
цией. Ежемесячно заполняется «Реестр передачи файлов…», 
где ведется учет по названиям изданий и количеству.  

Исходя из целей сохранности, доступности и необходи-
мости соблюдения авторских прав электронные копии (версии) 
документов ЭКБ хранятся в нескольких вариантах: эталон-
ная (архивная), пользовательская (открытая), полнотексто-
вая (технологическая) копия, миниатюрная (технологиче-
ская).  

Периодические издания Иркутской области, размещен-
ные в электронной краеведческой библиотеке «Хроники При-
ангарья», регистрируются в БД с использованием «ИРБИС». 
Поиск информации возможен по ключевым словам, назва-
ниям, авторам, предметным рубрикам и т. д.  

В процессе работы над проектом возникают различные 
сложности: слабое техническое оснащение редакций; восста-
новление всех исторических наименований периодического 
издания с момента его возникновения, отсутствие архива 
оригинал-макетов номеров в редакциях и др.  

«Архив периодической печати Иркутской области» про-
должает комплектоваться и пополняться. С 2012 г. по насто-
ящее время архив содержит более 15 тысяч номеров и вклю-
чает 57 наименований периодических изданий Иркутской 
области.  
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Неустроева Аиза Борисовна 
Решетникова Нюргуяна Петровна 
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

Проблемы, возникающие у посетителей библиотеки: со-
циологический аспект 

Современная реальность, активное развитие информа-
ционных технологий существенно меняют представления 
о целях, возможностях и роли библиотек в жизни общества. 
Перед библиотеками стоит задача по улучшению качества 
библиотечно-информационного обслуживания, использо-
ванию современных методов управления и маркетинговых 
инструментов оценки библиотечного обслуживания. Про-
блема повышения качества библиотечного обслуживания 
в современных условиях является одной из самых актуаль-
ных проблем российского библиотековедения. На сего-
дняшний день эффективная деятельность любой библио-
теки напрямую связана с организацией такой необходимой 
процедуры, как проведение систематической оценки (мо-
ниторинга) удовлетворенности пользователей библиотеки 
качеством и доступностью библиотечного обслуживания. 
Приводятся результаты социологического опроса посетите-
лей Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). 
Выявлялись такие аспекты, как причины неудовлетворен-
ности посетителей качеством и доступностью библиотеч-
ных услуг; проблемы, возникающие у читателей при посе-
щении библиотеки; затруднения при работе с электронной 
библиотекой; ожидания посетителей по новым библиотеч-
ным услугам; предложения посетителей по улучшению ка-
чества библиотечного обслуживания. 
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Носков Евгений Викторович 
ООО «Арт Текникс» (Санкт-Петербург, Россия) 

Хранение, реставрация и экспонирование документов  
на бумажной основе 

Охарактеризованы: условия для превентивной консервации 
при длительном хранении документов на бумажной основе; ос-
новные факторы старения бумаги; cпособы устранения негатив-
ных факторов и способы поддержания условий безопасного хра-
нения; подготовка к экспонированию и обеспечение необходи-
мых условий для сохранности документов на бумажной основе; 
выбор необходимого оборудования и основные факторы безопас-
ного экспонирования. Приведены примеры оснащения хранения, 
реставрационной мастерской и экспозиционных витрин для ра-
боты с документами на бумажной основе. 

Овчинникова Ольга Анатольевна 
Уральский государственный юридический университет  (Екате-
ринбург, Россия) 

Соотношение печатных и электронных изданий  
в составе фонда вузовских библиотек:  

проблемы и перспективы 

Во втором десятилетии XXI века произошли серьезные из-
менения в деятельности вузовских библиотек. Наиболее значи-
мым фактором в развитии явилось создание и внедрение в ин-
формационно-образовательную среду вуза электронно-библио-
течных систем. ЭБС (электронно-библиотечные системы) – это 
электронные информационные ресурсы в Интернете или элек-
тронные библиотеки, содержащие учебную и научную литературу 
для обеспечения учебного процесса в высшем образовании. Пре-
имущества использования ЭБС в электронной информационно-
образовательной среде вуза: выполнение аккредитационных 
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и лицензионных показателей вузом по книгообеспеченности; 
широкий охват предметных областей; актуальный контент; 
индивидуальный круглосуточный доступ через Интернет; ин-
дивидуальная траектория обучения, свобода в выборе вре-
мени, условий, длительности занятий; возможность познако-
миться с работами авторов других вузов, других научных 
и методических школ; замена и дополнение традиционных 
печатных изданий. Вместе с тем, появление ЭБС сказалось на 
комплектовании библиотечного фонда традиционными пе-
чатными изданиями. Во многих случаях, это привело к рез-
кому сокращению объема закупок книг. В настоящее время 
многие вузовские библиотеки отказываются от приобретения 
многоэкземплярной литературы, что не может не сказаться 
в будущем на структуре библиотечного фонда. 

Огнева Элла Николаевна 
Кемеровский государственный институт культуры (Кемерово, Россия) 

Показатели и методы оценки качества электронных  
информационных услуг 

Для того чтобы удовлетворять постоянно повышающиеся 
требования пользователей к электронным информационным 
услугам, библиотечно-информационным учреждениям сле-
дует управлять качеством (УК) услуг. Для реализации принципа 
УК услуг необходим соответствующий механизм управления 
качеством. Необходимыми компонентами механизма управле-
ния качеством электронных информационных услуг являются 
показатели и методы оценки их качества. Показатель качества – 
количественная характеристика свойства объекта, входящего 
в состав его качества и рассматриваемая применительно 
к определенным условиям жизненного цикла объекта. Для 
услуги это определенные условия ее разработки и оказания. По-
казатель не существует сам по себе, а выступает в связи с каким-
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нибудь конкретным свойством, которое он характеризует. Так, 
выполненные справки являются свойством СБО, а количество 
выполненных справок – величиной этого свойства. Одновре-
менно выполненные справки могут служить показателем интен-
сивности работы библиотеки. Согласно ГОСТ 15467-79 разли-
чают единичный, комплексный, определяющий и интеграль-
ный показатели качества. Применительно к услугам:  

• единичный показатель – показатель качества услуги, от-
носящийся только к одному из ее свойств;  

• комплексный показатель качества позволяет в целом оха-
рактеризовать качество услуги или группу его свойств;  

• определяющий показатель – показатель качества услуги, 
по которому принимаются решения оценивать ее качество;  

• интегральный показатель – комплексный показатель ка-
чества услуги, отражающий соотношение суммарного полез-
ного эффекта от получения услуги и суммарных затрат на ее со-
здание и получение.  

Условно показатели качества можно разделить на объек-
тивные, которые рассчитываются на основании статистики, 
это показатели, основанные на данных тестирования, наблю-
дении, показатели сравнения с эталоном (комплексные, диф-
ференциальные) и показатели субъективные, учитывающие 
мнение пользователей и экспертов, применяющие социологи-
ческие методы сбора информации, экспертные оценки и т. д. 
Для объективной оценки уровня качества электронных инфор-
мационных услуг необходимо использовать соответствующую 
номенклатуру показателей. Номенклатура показателей каче-
ства услуг - перечень качественных и/или количественных ха-
рактеристик показателей (свойств) услуг, обеспечивающих их 
способность удовлетворять установленные или предполагае-
мые потребности потребителя и возможность оценки уровня 
качества услуг. На основании потребительских требований, 
предъявляемых к показателям качества, была разработана но-
менклатура показателей оценки качества поиска в электронном 
каталоге и услуг виртуальной справочной службы. При разработке 
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номенклатуры учитывалось условие, чтобы значения показа-
теля качества пользователь мог определить самостоятельно 
(на основе имеющихся у него данных или собственных ощу-
щений). Безусловно, при таком подходе значения некоторых 
показателей будут субъективны.  

Рассмотрены методы определения показателей качества 
и методы оценки качества электронных информационных 
услуг в целом. Согласно ГОСТ 15467-79 выделяют следующие 
методы определения показателей качества: измерительный – 
метод определения значений показателей качества продукции, 
осуществляемый на основе технических средств измерений; 
регистрационный – метод определения показателей качества 
продукции, осуществляемый на основе наблюдения и под-
счета числа определенных событий, предметов или затрат; 
расчетный – метод определения значений показателей каче-
ства продукции, осуществляемый на основе использования 
теоретических и (или) эмпирических зависимостей показате-
лей качества продукции от ее параметров; органолептический – 
метод определения значений показателей качества продук-
ции, осуществляемый на основе анализа восприятий органов 
чувств; экспертный – метод определения значений показате-
лей качества продукции, осуществляемый на основе решения, 
принимаемого экспертами; социологический – метод опреде-
ления значений показателей качества продукции, осуществ-
ляемый на основе сбора и анализа мнений ее фактических или 
возможных потребителей. Также к ним можно добавить ста-
тистический метод определения показателей качества с ис-
пользованием теоретических или эмпирических зависимостей, 
математических методов обработки статистических данных. 
В библиотечно-информационной сфере преимущественно ис-
пользуют социологический, статистический и экспертный 
методы. В частности, применяют следующие методы сбора 
информации:  

• опрос (анкетирование) пользователей;  
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• наблюдение;  
• экспертиза;  
• интерпретация библиотечной статистики.  
Большинство показателей оценки качества работы библио-

тек базируется на данных библиотечной статистики, учитыва-
ющих результаты библиотечной деятельности. 

Олейник Любовь Юрьевна 
Иркутская областная государственная универсальная научная биб-
лиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского (Иркутск, Россия) 

Тенденции развития краеведческой библиографии  
в Иркутской областной государственной универсальной 
научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского 

В Иркутской областной государственной универсальной 
научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского (ИОГУНБ) 
краеведческая библиография как самостоятельное направле-
ние сформировалось в 50-х гг. ХХ в.  В этот период были за-
ложены основные направления деятельности библиотеки 
в области краеведческой библиографии и библиотечного 
краеведения.  

В 1941 г. в библиотеке создается библиографический отдел, 
где особое внимание уделяется краеведческой библиографии. 
Формируется справочно-библиографический аппарат, с 1956 г. – 
система карточных краеведческих каталогов и картотек, глав-
ным из которых является краеведческий систематический ка-
талог. С приходом компьютерных технологий система элек-
тронных каталогов постепенно заменяет карточные.  

В 1993 г. начинается формирование справочно-библиогра-
фического аппарата на платформе «Liber». В 1998 г. соверша-
ется переход на ИРБИС64. Для унификации предметизации 
и релевантного поиска информации вводится авторитетный 
контроль библиографических записей. Сегодня электронный 
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краеведческий каталог является составной частью единого 
электронного каталога.  

В 2010 г. ИОГУНБ инициирует областной корпоративный 
проект «Середина Земли» по распределенной аналитической 
росписи краеведческих документов. Сегодня в проекте участ-
вуют 18 библиотек, расписывается 31 название периодических 
изданий. Объем электронной базы данных «Середина Земли» 
составляет более 25 тыс. библиографических записей. ЭБД 
находится в открытом доступе.  

С начала создания библиографического отдела особое внима-
ние уделяется подготовке краеведческих пособий. В 1956 г. выпу-
щен первый указатель, посвященный строительству Иркутской 
ГЭС. В 1959 г. областная библиотека утверждается зональной по 
вопросам краеведческой библиографии Восточной Сибири. 
С 1961 г. издается текущий указатель «Литература об Иркутской 
области», с 1965 – календарь знаменательных и памятных дат Ир-
кутской области. Этот период положил начало формированию си-
стемы краеведческих библиографических пособий.  

С 1956 г. библиотека подготовила и издала более 200 наи-
менований крупных краеведческих библиографических пособий. 
Значительную часть из них занимают биобиблиографические 
справочники и персональные указатели.  

В последнее десятилетие в приоритете ИОГУНБ подготовка 
и издание фундаментальных, научно-вспомогательных биобиб-
лиографических указателей. 

Парамонов Сергей Викторович 
Издательство John Wiley & Sons (Москва, Россия) 

Инициативы Wiley в области открытого доступа  
в мире и в России 

Движение в сторону открытой науки и, в частности, откры-
того доступа к публикациям в научных журналах серьезным об-
разом изменяет реальность для ученых во всем мире. Новая 
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модель публикаций содержит безусловные преимущества, од-
нако повсеместный перевод научной периодики на «новые 
рельсы» пока вызывает множество вопросов. В России тема от-
крытого доступа только набирает обороты, отчего у россий-
ского научного сообщества существует возможность учесть 
опыт зарубежных коллег. Представлен обзор инициатив в об-
ласти открытого доступа издательства Wiley. В последние не-
сколько лет Wiley удалось заключить ряд национальных соглаше-
ний по переводу традиционных журнальных подписок на модель 
«публикуй-и-читай» (Publish & Read или трансформационные 
соглашения), среди которых особенно выделяется так называе-
мый Projekt DEAL в Германии. Возможна ли такая трансформация 
в России? Скорее, да. Однако этот процесс потребует существен-
ного изменения существующих подходов к публикации научных 
результатов. 

Подик Ирина Витальевна 
Кызылский колледж искусств им. А. Б. Чыргал-оола (Кызыл, Россия) 

Наукометрическая модель университетской  
библиотеки 

Использование вычислительной техники и телекоммуни-
кационных средств для сбора, обработки, хранения и распро-
странения цифровой информации способствовали переходу 
библиотек на новый уровень развития, что потребовало пере-
смотра функций библиотек, их роли в обществе. Существенные 
изменения произошли в деятельности научных и университет-
ских библиотек, поскольку происходит формирование новой 
информационной среды научной и образовательной коммуни-
кации, развивается электронная наука, электронное образова-
ние, создаются институциональные репозитории, электронные 
библиотеки, издательства, журналы, дистанционные курсы 
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и т. д. Меняются информационные потребности пользователей 
вузовских библиотек, что потребовало изменения самого поня-
тия информационного обслуживания, которое предполагает 
не только обеспечение информацией, но и помощь в выборе 
научного журнала, размещении публикаций авторов в базах 
данных и их поддержка. Библиотека становится важным эле-
ментом научно-исследовательской деятельности универси-
тета, она участвует на всех этапах научного исследования как 
профессорско-преподавательского состава, так и студентов. 
Научная библиотека Тувинского государственного универси-
тета (ТувГУ) в 2019 г. открыла Центр наукометрии, который 
осуществляет деятельность, связанную с размещением, мони-
торингом, анализом публикационной активности подразделе-
ний, преподавателей и сотрудников ТувГУ, проведением обу-
чения и консультирования по вопросам библиометрии. Инфор-
мационное сопровождение научного исследования строится на 
принципе максимально полного доступа преподавателей и сту-
дентов к качественным полнотекстовым ресурсам, с этой це-
лью осуществляется мониторинг ресурсов, проводится анализ 
потребностей, заключение договоров и приобретение. От каче-
ства формирования информационных ресурсов зависит каче-
ство исследований и публикаций. Библиотеки становятся непо-
средственными участниками формирования ЭБС, размещая 
сборники научных конференций, журналы, монографии в элек-
тронной библиотеке e-library, в базах Российской государ-
ственной библиотеки, РКП и т. д. Создают собственные полно-
текстовые базы данных «Электронные ресурсы ППС ТувТУ», 
«Выпускные квалификационные работы» и другие. Данный вид 
деятельности требует дополнительных компетенций у сотруд-
ников библиотеки, пересмотра штатного расписания, внесение 
новых должностей. Изменение технологии поиска и большой 
поток информации потребовал целенаправленного обучения 
студентов, преподавателей и сотрудников навыкам работы 
с электронными каталогами и базами данных. В учебном плане 
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ТувГУ для всех первокурсников предусмотрена дисциплина 
«Информационная культура личности» в объеме 6 часов, что 
пока не позволяет полно осветить все вопросы. Для препода-
вателей, сотрудников и аспирантов организуются обучающие се-
минары, сотрудники библиотеки осваивают технологию проведе-
ния обучающих вебинаров, разрабатывают дистанционные 
курсы. Библиотеки выступают в роли обучающих «школ», в част-
ности Национальной библиотекой им. А. С. Пушкина Республики 
Тыва реализован проект «Библиотека – научной молодежи Тувы», 
в рамках которой проводились занятия Школы аспиранта, Малой 
Академии наук, где научная библиотека ТувГУ выступила партне-
ром. Создание институционального репозитория – новое направ-
ление работы библиотеки ТувГУ, осуществляется отбор, оциф-
ровка изданий, разъяснение значимости открытого доступа. 
Молодые ученые демократично относятся к размещению своих 
публикаций в открытом доступе. Планируется вхождение 
в «Национальный агрегатор открытых репозиториев». Большой 
объем времени занимают работы в социальных сетях, ведение 
сайта библиотеки. Внедрение элементов дополненной реально-
сти в работу университетской библиотеки делает библиотечное 
обслуживание привлекательным. Ряд дополнительных функций 
по мониторингу публикационной активности профессорско-пре-
подавательского состава, продвижению результатов научных ис-
следований, размещению, хранению и обеспечению доступа 
к электронным образовательным и научным ресурсам, которые 
взяла на себя библиотека, требует определенных знаний и уме-
ний. Университетские библиотеки стремятся занять более актив-
ную позицию в процессах обеспечения, информационного сопро-
вождения и поддержки научных исследований, следует внести 
изменения в систему подготовки библиотечно-информационных 
специалистов, возможна специализация в области наукометрии, 
управлении научными данными, а также в области педагогиче-
ского образования, внести дополнительный педагогический мо-
дуль в программы подготовки. 
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Подкорытова Наталья Ивановна 
Лакизо Ирина Геласиевна 
Артемьева Елена Борисовна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Основные тенденции развития фондов библиотек  
СО РАН в условиях трансформации системы  

управления научными учреждениями 

Библиотечная сеть СО РАН изначально складывалась как 
сетевая структура вслед за развитием НИИ СО РАН, которые 
она обслуживала, она обеспечивалась регулярным пополне-
нием фондов через ГПНТБ. Принятие решения о приобретении 
любого источника информации согласовывалось со всеми 
участниками системы, а при отборе ресурсов принимались во 
внимание интересы каждого НИИ. Ведомственное изменение 
модели управления НИИ РАН: подчинение библиотек Феде-
ральному агентству научных организаций (ФАНО) России, 
с 2014 г. и с 2018 г. – Министерству науки и высшего образова-
ния оказывает сильное воздействие на развитие системы фон-
дов СО РАН.  

Академические библиотеки в регионе организованы по 
территориальному и ведомственному принципу: как составля-
ющие научных центров разных направлений: СО РАН, акаде-
мий медицинских и сельскохозяйственных наук в крупных си-
бирских городах. Этот фактор стимулирует применение прин-
ципа координации и взаимодействия в развитии фондов НИИ 
и фондов библиотек крупных сибирских университетов, об-
ластных и краевых библиотек сибирских городов. Как нам 
представляется, информационное обеспечение образователь-
ных и научных интересов региона силами научных библиотек 
сибирских территорий нуждается в более высоком уровне ин-
теграции ресурсов и технологий обслуживания, и это направ-
ление требует осмысления библиотечного сообщества. 
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В настоящее время формирование документной базы при-
обретает для академических библиотек проблемный характер – 
это подтверждается данными исследований ГПНТБ СО РАН 
в 2017 г. Академические библиотеки, крупнейшие покупатели 
научных изданий, теряют возможность приобретать научную 
литературу в результате разрушения академического книгоиз-
дания. Издание научных трудов государственными учреждени-
ями сокращается, их выпускают за счет средств научных фон-
дов, научно-исследовательских институтов, авторов. Отсюда 
малые тиражи – общий тираж научной литературы в общем 
объеме годового тиража – 1,8–2 % (данные Российской книж-
ной палаты). Проблема формирования и сохранения коллекций 
отечественной научной литературы в фондах академических 
библиотек с каждым годом обостряется. 

В процессе формирования ресурсной базы академических 
библиотек электронными научными зарубежными ресурсами для 
удаленного доступа на средства грантов РФФИ и Министерства 
науки и высшего образования РФ наблюдается изменение мо-
дели централизации: она глобализируется – от ведомствен-
ного (СО РАН) уровня переходит на уровень национальный. 

Последствия изменения системы управления вызвали се-
рьезные деформации в академических библиотеках СО РАН: 
единый библиотечный фонд СО РАН, созданный в предыдущие 
десятилетия, распадается на элементы, атомизируется, цен-
тростремительные тенденции  замещаются на центробежные. 
Пока еще сохраняются связи на уровне традиций благодаря 
усилиям ГПНТБ СО РАН, но природа былой цельности меня-
ется: связи размываются, иерархия связей разрушается. 

ГПНТБ СО РАН в развитии своей ресурсной базы продол-
жает ориентироваться на информационные интересы СО РАН 
и региональную специализацию, это является залогом сохране-
ния некого единства и общего информационного пространства. 
Как центральная академическая библиотека Сибири ГПНТБ СО 
РАН продолжает обеспечивать библиотеки СО РАН информацией 
о научном документопотоке (виртуальная выставка «Анонс 
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новой научной литературы, поступающей в фонды ГПНТБ СО 
РАН», развитие информационной поддержки БД «Научные ме-
роприятия РАН»), сохраняет практику консультирования и ме-
тодической помощи. Она пока продолжает оставаться един-
ственным гарантом обеспечения наибольшей полноты фонда 
научными документами в разных форматах, пока может обес-
печить сохранность коллекций научных публикаций, предо-
ставить удаленный доступ к ресурсам всем заинтересованным 
пользователям, организовать отбор, описание и структуриро-
вание научных ресурсов открытого доступа (навигационные 
инструменты, целевые полнотекстовые коллекции).  

Считаем, что ГПНТБ СО РАН должна сосредоточить свои 
усилия на развитии взаимодействия с библиотеками СО РАН на 
основе научно-аналитической и научно-методической работы 
в целях адаптации учреждений к стремительным изменениям 
коммуникационной среды.  

Подопригора Василий Вячеславович 
Шилова Инна Александровна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Итоги археографической работы в Бийске (2019 г.)                                

Одним из приоритетных направлений совместной работы 
отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН и кафедры ис-
точниковедения литературы и древних языков Новосибирского 
государственного университета является изучение фондов му-
зейных учреждений сибирских городов, в ходе которого фик-
сируются факты распространения и бытования русской книги 
кириллической традиции. Результаты археографической ра-
боты регулярно публикуются в серии «Материалов к Сводному 
каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях 
Сибири и Дальнего Востока» [1]. 

https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5d44196a28876408e801f62a
https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5d44196a28876408e801f62a
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В 2019 г. в Бийске исследования проводились в двух хранили-
щах: Музее истории Алтайской духовной миссии и Бийском кра-
еведческом музее им. В. В. Бианки. В Музее истории Алтайской 
духовной миссии в 2019 г. нами было зафиксировано 40 новых по-
ступлений, среди которых две старообрядческих рукописи (Ча-
совник середины XIX в., сборник канонов второй половины 
XIX в.), фрагмент издания Канонника середины XVII в. Москов-
ского Печатного двора, 10 старообрядческих изданий начала 
XIX в. – начала XX в., 27 синодальных изданий конца XVIII – 
начала XX в. Большая часть книг не имела выходных сведений 
и нуждалась в идентификации, датировке и научном описании. 

Особую ценность представляет обнаруженный фрагмент 
Канонника, интересный прежде всего как образец изданий 
XVII в. формата in-octavo, часто использовавшихся в келейной 
молитве и поэтому сохранившихся в очень небольшом количе-
стве. Некоторые из них известны только по документам Печат-
ного двора, но фактически еще не выявлены. Это касается 
и данного экземпляра, который может представлять собой 
фрагмент издания 1651 г. [2, с. 232], либо даже упоминаемого 
в документах издания 1647 г. [3, с. 55].  

В ходе работы были определены время и место выхода ста-
рообрядческих изданий: самое ранее представляет собой кон-
волют из двух книг Часовника (одна из частей напечатана 
в Клинцах, в типографии Карташевых, после 1810 г.; вторая – 
в Вильно, в 1802 г.). Описаны издания конца XIX – начала XX в., 
напечатанные в типографии единоверцев при Свято-Троицкой 
Введенской церкви, Московской старообрядческой книгопе-
чатне, Христианской типографии при Преображенском богаде-
ленном доме, старообрядческой типографии в Уральске. Среди 
таких книг особого внимания заслуживает Азбука 1918 г., напе-
чатанная седьмым тиснением в Христианской типографии при 
Преображенском богаделенном доме и представляющая собой 
одно из ее последних изданий.  

Старообрядческие издания конца XIX–XX вв., по сравнению 
с более ранними, получили слабое освещение в библиографии: 
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отсутствует их детальная каталогизация, недостаточно 
определено их место в истории старообрядческого книгопе-
чатания. Многолетняя археографическая работа в разных 
сибирских хранилищах может стать основой для решения 
этих задач.  

Среди синодальных изданий необходимо отметить эк-
земпляр Минеи общей (Почаевская лавра, 1867 г.) с записью 
о том, что книга принадлежала Троицкому собору Бийска, уни-
чтоженному в 1934 г. Самое раннее из них – «Собрание разных 
поучений на все воскресные и праздничные дни» Гавриила 
Петрова и Платона Левшина (М., Синодальная типография, 
1777. Ч. 1–3; [4, с. 66–67]).  

В Бийском краеведческом музее им. В. В. Бианки была 
описана рукопись, которая поступила в фонд БКМ в 1948 г., 
как отмечено на вложенном в книгу листе с дарственной 
надписью, от ее владельца и составителя. Рукопись представ-
ляет собой старообрядческий сборник произведений эсхато-
логической тематики. Сборник включает обширные выписки 
из ветхозаветных книг, связанные с темой пришествия Мес-
сии. Значительную его часть составляют традиционно сопро-
вождающиеся иллюстрациями «Житие Василия Нового» и Тол-
ковый Апокалипсис Андрея Кесарийского. В состав сборника 
входит несколько святоотеческих текстов (слова Ефрема Си-
рина, Иоанна Златоуста и аввы Дорофея), а также отрывки из 
Большого Катехизиса Лаврентия Зизания о едином крещении 
и истинной вере. Для выписок из библейских книг было ис-
пользовано издание Острожской Библии 1581 г., которое 
переписчик воспроизводил с максимальной точностью, Толко-
вый Апокалипсис скопирован с его первого издания, вышедшего 
в типографии Киево-Печерской Лавры в 1625 г. Композиция 
и принципы отбора материалов в этом сборнике заслужи-
вают дальнейшего изучения в связи с осмыслением эсхатоло-
гической тематики в старообрядческой литературе конца 
XIX – начала XX в. 
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Итоги археографической работы в Бийске в 2019 г. пока-
зали, что район является перспективным для камеральной ра-
боты, архивы содержат богатый материал для книговедческих 
исследований. 
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Посадсков Александр Леонидович 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия)  

Негосударственные структуры книгоиздания  
как условие формирования информационного  

общества в России (по материалам Сибири  
и Дальнего Востока конца XX – начала XXI в.) 

Еще в 1990 г., в ходе исследования состояния и путей раз-
вития книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке, группа 
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исследователей отдела книговедения ГПНТБ СО РАН сделала 
прогноз о том, что грядущая система книгоиздания в регионе 
будет по преимуществу негосударственной – слишком неэф-
фективной, на основании предыдущего опыта работы, представ-
лялась культурной общественности России централизованная 
государственная структура выпуска книжной продукции. 

Предположение книговедов оказалось верным на 100 %. 
В течение 1990-х – 2000-х гг. государственная сеть универсаль-
ных издательств в регионах оказалась разрушенной, причем не 
в результате какого-либо внешнего административного воз-
действия, а как закономерный итог невозможности вписаться 
в рыночные отношения. Одно за другим обанкротились и были 
ликвидированы Томское (1995), Алтайское (1998), Восточно-
Сибирское (2003), Дальневосточное (2006), Омское (2014), Саха-
линское (2015), Красноярское (2018), Хабаровское (2018), Ново-
сибирское (2019) книжные издательства. Государственными, т. е. 
финансируемыми из бюджетов своих регионов остались только 
издательства национальных республик: Тувинское, Хакасское 
книжные издательства, издательский холдинг «Буряад Унэн», 
включивший в 2010 г. в свой состав Бурятское книжное изда-
тельство. В 2018 г. из числа государственных вышло крупней-
шее национальное книжное предприятие на востоке России – 
Национальное издательство Республики Саха (Якутия) «Би-
чик». Издательство стало Акционерным обществом. 

Место государственных книжных издательств в большин-
стве регионов Сибири и Дальнего Востока заняли, во-первых, 
вузовские (т. е. наполовину бюджетные) книжные издатель-
ства, ставшие универсальными в отношении своего книжного 
репертуара: «Кузбассвузиздат» в Кемерово, Издательские дома 
федеральных университетов: Сибирского (в Красноярске),  
Дальневосточного (во Владивостоке), национальных исследо-
вательских университетов в Томске, Новосибирске, других 
крупных вузов во всех региональных центрах. По разным оцен-
кам, они выпускают от 30 до 50 % названий книг в своих регионах. 
Характерно, что даже в этой среде издательские структуры, 
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чрезмерно ориентированные на вливания бюджетных средств 
своего вуза, терпят крах. В 2014 г., например, обанкротилось 
крупнейшее вузовское предприятие Сибири – «Кузбассвузиздат». 

Однако полугосударственную систему вузовских изда-
тельств теснят другие, уже полностью негосударственные из-
дательства. Их можно классифицировать как: 

 общественные издательские структуры (крупнейшее 
и наиболее известное из  них – Общественные фонд «Возрож-
дение Тобольска», издательский отдел которого, созданный 
в 1994 г., проводит важную работу, повышая культуру  регио-
нального книгоиздания до стандартов европейского); 

 коммерческие издательские предприятия региональных 
литературных (писательских) организаций и движений (Изда-
тельский центр альманаха «Новосибирск», издательства «Сибир-
ский писатель» в Кемерово, «Красноярский писатель» и т. д.). В их 
число входят издательства непрофессиональных литературных 
структур, крупнейшее из которых – издательство «Союз писа-
телей» из Новокузнецка; 

 частные издательства, созданные индивидуальными 
предпринимателями. Это наиболее многочисленная, жизне-
стойкая и перспективная, в смысле развития, группа издатель-
ских предприятий. Ее, в свою очередь, можно разделить: 

а) на издательства чисто коммерческие, существующие 
ради извлечения прибыли. Их много в каждом городе, они име-
ются и в районных центрах. Они не занимаются собственными 
инициативными издательскими проектами и не имеют своей из-
дательской программы. Суть их  работы состоит в обслужива-
нии заказчиков (учреждений и, в основном, отдельных авторов), 
предоставляющих рукописи для типографского тиражирования; 

б) издательства «идейные» или «культурные», руководи-
тели  которых преследуют определенные общественно значи-
мые цели, главным образом, в области краеведения, регио-
нальной качественной литературы, познавательной и воспита-
тельной сферы, искусства и т. п. Круг таких предприятий неве-
лик, в их ядро входят сегодня издательства Ю. Л. Мандрики 
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в Тюмени, «Свиньин и сыновья» и «Историческое наследие Си-
бири» в Новосибирске, «СТ-С» в Томске, Издательский отдел 
многопрофильного предприятия «Амурская ярмарка» в Благо-
вещенске, «Частная коллекция» в Хабаровске, «Рубеж» во Вла-
дивостоке и др. Продукция этих издательств, многократно от-
меченная призами международных и российских книжных 
конкурсов, составляет ныне «лицо» регионального отечествен-
ного книгоиздания, задавая уровень издательской культуры во 
всероссийском масштабе. 

С появлением в издательской сфере Сибири и Дальнего Во-
стока негосударственных структур книгоиздания информацион-
ное поле регионов на востоке страны многократно расширилось 
и насытилось разнообразной информацией, без которой немыс-
лимы современные закрома общественных знаний. Расширяя го-
ризонты возможностей для овладения ценностями просвещения, 
науки, культуры, литературы, для наращивания капитала знаний 
и самосовершенствования человека, негосударственное книгоиз-
дание в регионах тем самым способствует формированию инфор-
мационного (знаниевого) общества в России. 

Пшеничная Евгения Владимировна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия)  

Совет молодых ученых и специалистов СО РАН:  
взгляд в будущее 

Совет молодых ученых и специалистов (СМУС) ГПНТБ СО 
РАН был создан 6 ноября 1975 г. для объединения молодых со-
трудников, координации работы молодых специалистов, выра-
жения их интересов в профессиональной сфере. СМУС ГПНТБ 
СО РАН является структурным органом при ГПНТБ СО РАН, 
представляющим интересы молодых (до 39 лет) сотрудников 
организации. 
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Основные цели и задачи СМУС ГПНТБ СО РАН: 
1. Поддержка и координация деятельности молодых со-

трудников ГПНТБ СО РАН, направленной на развитие научных 
инициатив, квалификационный рост и закрепление молодых 
научных кадров в организации. 

2. Представительство от имени молодых ученых и специа-
листов ГПНТБ СО РАН в административных, общественных ор-
ганизациях и средствах массовой информации. 

3. Содействие инициативам молодых сотрудников, направ-
ленных на решение важнейших социально-бытовых проблем. 

За время своей работы Совет активно участвовал в меро-
приятиях федерального и международного масштаба, прово-
дил научные сессии и конференции.  

Перед Советом стоят задачи: 
 активизировать работу, выбрать новые направления, от-

вечающие интересам современной молодежи; 
 сформировать среду профессионального общения моло-

дых библиотечных работников; 
 содействовать профессиональному росту молодых спе-

циалистов, повышать их профессиональный уровень; 
 объединить молодых лидеров, способных развивать биб-

лиотечное дело; 
 выявить и расширить творческие способности молодых 

специалистов, поддержать стремления молодежи, сделать ра-
боту в библиотеках престижной; 

 сохранить и развить кадровый потенциал; 
 адаптировать молодых библиотекарей в профессиональной 

среде. 
Изменилось и содержание работы Совета: основной упор 

делается на развитие инновационной деятельности библиотек, 
генерирование идей, организацию акций по продвижению чте-
ния, конкурсов профессионального мастерства, исследований 
по библиотечному делу, разработку инновационных проектов, 
проведение молодежного круглого стола на Международной 
научно-практической конференции «Libway-2019». 
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Радишаускайте Наталья Витаутовна 
Дальневосточная государственная научная библиотека (Хабаровск, 
Россия) 

Книгопечатание на Дальнем Востоке России  
как фактор формирования личных библиотек  

региона в дореволюционный период 

Исследованием книгопечатания на российском Дальнем 
Востоке в дореволюционную эпоху занимались такие ученые, 
как С. А. Пайчадзе, В. А. Эрлих, В. Н. Волкова и др. Однако по-
пыток рассмотреть книжный поток в целом с точки зрения 
обеспечения потребностей дальневосточного читателя, в том 
числе владельцев личных библиотек, не предпринималось. Целью 
нашей работы было выяснить, могло ли местное книгоиздание 
во второй половине XIX — начале XX в. удовлетворить нужды 
дальневосточной читающей публики. Исследование проводи-
лось на основе созданной автором исследования базы данных 
дальневосточных дореволюционных изданий. Источниками 
для нее послужили электронный «Сводный каталог сибирской 
и дальневосточной книги 1790–1917 гг.» ГПНТБ СО РАН, элек-
тронные каталоги крупнейших федеральных и дальневосточ-
ных библиотек. Всего в базе 2424 библиографические записи. 
Следует отметить, что многие записи требуют уточнения, воз-
можно, какие-то окажутся ошибочными. Однако даже эти 
не совсем точные данные позволяют получить представление 
о видах и тематике выходившей на Дальнем Востоке России пе-
чатной продукции и оценить ее роль в удовлетворении чита-
тельского спроса местного населения. По нашим подсчетам 
с 1876 по 1916 г. на Дальнем Востоке вышло не меньше 
2142 книги и брошюр в 2211 томах. Причем до 1901 г. дальне-
восточными типографиями было выпущено только 560 изда-
ний (около 26 % от всех учтенных), а в 1911–1916 гг. – 843 изда-
ния (больше 39 % всей дореволюционной книжной продукции 
региона). Если брать средние значения, то в 1891–1900 гг. 
на Дальнем Востоке выпускалось 45–46 изданий в год, в 1901–
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1905 гг. — 56–57 в год, в 1906–1910 гг. – 86–87 в год, а 1911–
1916 гг. – 140–141 издание в год. Таким образом, в XIX в. чи-
татели точно не могли рассчитывать на пополнение своих биб-
лиотек только за счет местной печатной продукции, особенно 
если учитывать, что до половины выходивших изданий пред-
ставляли собой официальные документы — отчеты, уставы, ин-
струкции, сметы и т. п. Казалось бы, в начале XX в. ситуация из-
менилась к лучшему, и личные библиотеки дальневосточников 
могли пополняться в основном за счет региональной печати. Од-
нако если рассмотреть тематико-видовую характеристику книж-
ного потока 1901–1916 гг., то выяснится, что почти половину 
выпускавшихся книг и брошюр составляли официальные, спра-
вочные и информационные издания. Еще треть приходилась на 
издания краеведческой тематики (научные, научно-популяр-
ные, статистические и проч.). Художественной литературы 
и публицистики за 16 лет было напечатано всего 81 издание, 
половина из которых пришлась на 1911–1916 гг. Научные 
и научно-популярные труды составили лишь 148 названий, 
из них 130 были посвящены дальневосточным соседям России – 
Китаю, Японии, Корее. Таким образом, хоть сколько-нибудь 
пополнить свои библиотеки местной печатной продукцией 
могли люди, интересовавшиеся региональной проблематикой 
и занимавшиеся краеведческими исследованиями. Однако 
и здесь нужно  оговориться: основные труды этой направленно-
сти все же печатались в Москве и Санкт-Петербурге, а в дальне-
восточных городах выходили в основном брошюры, зачастую 
представлявшие собой перепечатки газетных и журнальных ста-
тей, преимущественно местных авторов. За исследуемый пе-
риод в регионе было напечатано всего 48 краеведческих трудов, 
объемом больше 200 страниц. В основном это были статистиче-
ские обзоры, материалы различных съездов и совещаний. Таким 
образом, можно констатировать, что книгоиздание Дальнего Во-
стока даже в период своего расцвета не могло удовлетворить по-
требности местной читающей публики. Дальневосточники вы-
нуждены были заказывать книги в других частях страны. 
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Раздорский Алексей Игоревич 
Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург, Россия) 

Электронный справочно-библиографический ресурс 
Российской национальной библиотеки  
«Региональные энциклопедии России» 

Систематический библиографический учет региональных эн-
циклопедий России (РЭР) ведется в Российской национальной 
библиотеке (РНБ) с конца 1990-х гг. Списки этих изданий пуб-
ликовались в повременном библиографическом указателе 
«Библиотека и краеведение», а также в тематических сборни-
ках. Высокая динамичность корпуса РЭР (в 2000-е гг. за год 
в свет выходило по несколько десятков подобных изданий) по-
будила перейти к электронной форме их библиографического 
учета. В 2007 г. на сайте РНБ опубликован электронный библио-
графический список РЭР (в его стартовую версию вошло 201 из-
дание), составленный Л. С. Николаевой и А. И. Раздорским. 
С этого времени список стал регулярно обновляться и попол-
няться сведениями о вновь выявленных РЭР. Изначально в нем 
были представлены только универсальные печатные РЭР. 
Вскоре наряду с ними стали учитываться и электронные версии 
этих справочников. При подготовке новой версии списка в 2012 г. 
он был существенно расширен за счет включения региональ-
ных отраслевых и тематических РЭР. Тогда же сформирован 
библиографический список литературы по истории и методике 
подготовки РЭР. В 2013–2014 гг. выполнена работа по дополне-
нию списка РЭР и редактуре всех включенных в него библио-
графических описаний, которые до этого составлялись глав-
ным образом на основе записей, помещенных в электронном 
каталоге РНБ или в «Книжной летописи» (было установлено, 
что значительное число описаний приведено в этих источни-
ках с ошибками и пропусками). В начале 2015 г. на сайте РНБ 
создан новый электронный справочно-библиографический ре-
сурс (ЭСБР) – «Региональные энциклопедии России». Его ядро 
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составляет сводный библиографический указатель РЭР. 
К июню 2019 г. в нем учтено 840 печатных и электронных РЭР 
по 80 субъектам и 8 федеральным округам РФ. В связи с адми-
нистративными и технологическими особенностями функцио-
нирования сайта РНБ обновление ЭСБР производится не в те-
кущем режиме, а пакетным образом дважды в год: к 27 мая 
(к всероссийскому дню библиотек) и к 22 ноября (к всероссий-
скому дню словарей и энциклопедий). С 2015 г. в составе ЭСБР 
функционирует интерактивный список электронных версий РЭР. 
К июню 2019 г. в нем учтено 109 электронных энциклопедий 
по трем федеральным округам и 52 субъектам РФ. 33 ресурса со-
зданы на основе печатных энциклопедий (некоторые ресурсы 
идентичны печатным версиям, другие же содержат перерабо-
танные и дополненные материалы), остальные 76 являются ори-
гинальными сетевыми ресурсами, не имеющими печатных ана-
логов. В настоящее время в составе ЭСБР, помимо указателя РЭР 
и списка онлайн-версий этих справочников, представлены раз-
делы: «Проекты» (список ссылок на размещенные в Интернете 
информационные материалы о готовящихся печатных и элек-
тронных РЭР); «Словники» (алфавитные перечни статей ряда 
РЭР); «Статьи и рецензии» (тексты тематических сборников 
и отдельных статей, посвященных РЭР и рецензий на эти изда-
ния в формате PDF); «Конференции и семинары» (текстовые от-
четы и фотоотчеты о научных мероприятиях по региональной 
энциклопедистике); «Ресурсы Интернет» (ссылки на справочные 
и библиографические ресурсы, тематически связанные с регио-
нальной энциклопедистикой). В ЭСБР действует регулярно об-
новляемая новостная лента. С 2015 г. Электронная библиотека 
(ЭБ) РНБ регулярно пополняется полнотекстовыми электрон-
ными копиями РЭР в формате PDF. Ссылки на них представлены 
в разделе ЭСБР «Тексты». К июню 2019 г. (с официального разре-
шения правообладателей) открыт доступ к текстам 70 РЭР (об-
щим объемом 126 томов) по 49 субъектам РФ. Значительную 
сложность для пользователей, обращающихся к электронным 
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копиям РЭР, размещенным в ЭБ РНБ, представляют большой 
объем файлов и отсутствие системы их внутренней рубрика-
ции. Эту проблему отчасти может решить подготовка интер-
активных оглавлений электронных копий РЭР. В настоящее 
время сформированы интерактивные оглавления несколь-
ких РЭР, а в дальнейшем предполагается снабдить ими все 
электронные копии РЭР, размещенные в ЭБ РНБ. В перспек-
тиве (при соответствующей административной и матери-
ально-технической поддержке) на базе ЭСБР возможно раз-
вертывание электронного энциклопедического ресурса о ре-
гионах РФ. Предпроектные предложения по его созданию 
в настоящее время разработаны. 

Рахматуллаев Марат Алимович 
Ташкентский университет информационных технологий (Ташкент, 
Узбекистан) 

Трехуровневая информационно-библиотечная  
структура Республики Узбекистан 

Современные мировые тенденции формирования инфор-
мационной инфраструктуры целой страны характеризуются 
следующими показателями: развитие корпоративных биб-
лиотечных и архивных сетей; интеграция разнородных ин-
формационных сетей в единую систему для обеспечения пол-
ноты поиска данных, а также исключения дублирования 
ввода; интеллектуализация поиска информации в базах дан-
ных большого объема. Условия интеграции в разных странах 
может существенно отличаться. Это зависит от правовой си-
стемы, уровня самостоятельности организаций, финансовых 
возможностей и приоритетов развития учреждений, оказыва-
ющих информационные услуги, а также телекоммуникацион-
ной инфраструктуры. Главная цель данной работы – раскрыть 
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концептуальные и технологические аспекты разрабатываемой 
в Республике Узбекистан трехуровневой системы организации 
информационного взаимодействия библиотек разных ве-
домств. С учетом специфики законодательной базы, развития 
телекоммуникационной сети, организационной структуры 
рассматривается модель информационной инфраструктуры 
для рационального использования возможностей как отдель-
ных ведомств Национальной библиотеки, так и отдельных биб-
лиотек.  

В Узбекистане более 12000 библиотек, включая библиотеки 
вузов, колледжей, лицеев, школ, информационно-библиотечные 
центры (областные публичные библиотеки), специализирован-
ные библиотеки, Национальную Библиотеку Узбекистана. Спе-
цифическими условиями развития информационно-библио-
течной инфраструктуры в республике являются: 1) Наличие 
строгой вертикальной структуры управления. Высокий уровень 
дисциплины для оперативного выполнения всеми библиотеками 
заданий и распоряжений руководства; 2) Реализация множеств 
проектов по развитию телекоммуникаций и информационной 
поддержки (баз данных и т. д.), преимущественно выполняе-
мые библиотеками в рамках своих ведомств; 3) Относительно 
низкий уровень самостоятельности библиотек и интеграции 
библиотек разных ведомств, а также с зарубежными библиоте-
ками и библиотечными консорциумами.  

Рассматривается трехуровневая информационно-библио-
течная инфраструктура республики с учетом специфики взаи-
модействия министерств и ведомств.  

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ. Для работы на первом уровне задей-
ствована Национальная Библиотека Узбекистана (НБУ) как 
наиболее продвинутая библиотека в техническом оснащении 
и создании электронных ресурсов, являющаяся научно-мето-
дическим центром для всех библиотек. При НБУ создан Центр 
Сводного электронного каталога. В общей инфраструктуре 
Центр выполняет следующие функции:  
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• формирование и ведение Сводного электронного ката-
лога (СЭК);  

• проверка правильности библиографических записей;  
• прием и редактирование библиографических записей от 

библиотек второго уровня. 
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ. На этом уровне задействованы ведущие 

библиотеки отдельных министерств и ведомств. Например, 
в корпоративной сети вузов такой ведущей библиотекой является 
информационно-ресурсный  центр (ИРЦ) Национального универ-
ситета Узбекистана. Она является и методическим центром для 
всех вузовских ИРЦ республики (71 библиотека). Эти ведущие 
библиотеки в инфраструктуре выполняет следующие функции:  

• формирование сводного электронного каталога (ЭК) ву-
зовских ИРЦ;  

• работа с НБУ для обмена и заимствования электронных 
библиографических записей, а также формирования СЭК;  

• предоставление дискового пространства на сервере 
(«личные кабинеты» для каждой библиотеки в режиме «Cloud») 
и другие функции.  

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ. Для работы в третьем уровне будут за-
действованы остальные библиотеки ведомств. Функциями 
библиотек 3-го уровня являются:  

• работа с библиотекой второго уровня для обмена и заим-
ствования электронных библиографических записей, а также 
формирования СЭК своего ведомства;  

• формирование (пополнение) локального электронного 
каталога;  

• оказание информационных библиотечных услуг населе-
нию района.  

Создание единой информационно-библиотечной инфра-
структуры республики позволит создать интегрированную ин-
формационную структуру, объединяющую республиканские, 
отраслевые и региональные информационные ресурсы и обес-
печивающую в рамках единых стандартов сбор, накопление, 
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обработку, поиск и представление информации. Распределен-
ная информационная сеть должна представлять собой целост-
ную технологическую и программную среду взаимодействия 
библиотек по обмену электронными информационными ре-
сурсами на основе единых принципов и открытых общеприня-
тых стандартов. 

Редькина Наталья Степановна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Research Data Management – перспективное  
направление в деятельности научных библиотек 

Данные исследований, генерируемые либо собираемые 
для анализа и последующего получения / подтверждения 
оригинальных научных результатов, являются одним из  важ-
ных компонентов цифрового контента. Принятые норматив-
ные акты, политика и руководящие принципы, установлен-
ные правительствами многих стран, федеральными органами 
власти, а также финансирующими организациями, научными 
обществами и издательствами, предъявляют требования 
к управлению данными исследований. Библиотеки активно 
развивают услуги по управлению исследовательскими дан-
ными (Research Data Management, RDM). Приводятся резуль-
таты исследования 96 сайтов ведущих университетов, науч-
ных организаций, издательств и научных фондов мира, 
предлагающих руководства и рекомендации в области RDM 
для исследователей, а также предложен обзор русскоязыч-
ной версии «Руководства по управлению исследователь-
скими данными», в котором определены направления в раз-
витии услуг по управлению данными, а также новые компе-
тенции библиотечных специалистов в этой области (поиск 
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информации о планах управления данными, стандартах ме-
таданных или практиках цитирования, подготовке данных 
для архивирования, политике цифрового сохранения, без-
опасности, стратегиях обмена данными и др.). 

Ромашкина Татьяна Анатольевна 
Дальневосточная государственная научная библиотека (Хабаровск, 
Россия) 

Организационная культура Дальневосточной  
государственной научной библиотеки как фактор  

профессионального развития персонала 

6 декабря 2019 г. Дальневосточная государственная науч-
ная библиотека (ДВГНБ) будет отмечать свое 125-летие. Биб-
лиотека, расположенная в стенах одного из красивейших зда-
ний в центре Хабаровска, обладает богатой историей, устояв-
шимися ценностями и видами  коммуникаций, которые в своей 
совокупности и образуют уникальную организационную куль-
туру. Библиотека, основанная в 1894 г. Приамурским Отделом 
Императорского Русского Географического общества, прошла 
путь от Николаевской публичной библиотеки до крупнейшего 
в Дальневосточном регионе научного, информационного, об-
разовательного и методического центра, который вносит 
значительный вклад в экономическое и социально-культурное 
развитие Хабаровского края. Организационная культура биб-
лиотеки складывается из устоявшейся системы внутренних 
ценностных ориентиров, убеждений и правил поведения пер-
сонала, бережного отношения к своим истокам, организации 
внутренней и внешней системы коммуникаций, сложившегося 
порядка внутрибиблиотечного обучения, наличия корпоратив-
ного фирменного стиля, выпуска рекламной продукции с эм-
блемой библиотеки и т. д. Базовым фактором реализации ор-
ганизационной культуры ДВГНБ является ее миссия, 
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а именно: «сохранение и приумножение интеллектуального 
богатства Хабаровского края, передача его настоящим и буду-
щим поколениям посредством развития и использования инфор-
мационных ресурсов и услуг библиотеки» (Концепция развития 
краевого государственного бюджетного научного учреждения 
культуры «Дальневосточная государственная научная библио-
тека» до 2020 года). Организационная культура призвана 
не только способствовать развитию библиотеки, но и сплотить 
коллектив, сформировать командный дух, способствовать без-
остановочному развитию как всей организации в целом, так 
и каждого ее члена в отдельности. Среди методов диагностики 
организационной культуры Дальневосточной государственной 
научной библиотеки (изучение нормативной документации, 
традиций, отчетов) были использованы социологические. Ре-
зультаты научного исследования «Кадровые ресурсы публич-
ных библиотек: современные требования к профессиональной 
деятельности и возможности для ее реализации», предприня-
того отделом научно-исследовательской и научно-методиче-
ской работы ДВГНБ в рамках договора о партнерстве и сотруд-
ничестве с Национальной библиотекой Беларуси, позволили не 
только проанализировать деятельность библиотекарей обще-
доступных библиотек Хабаровского края в контексте новых 
требований к комплексу профессиональных компетенций, но 
и получить данные о корпоративных ценностях персонала, 
уровне профессиональной самооценки сотрудников, степени уча-
стия в принятии управленческих решений, лояльности к руко-
водству, мотивации труда, участии в неформальной жизни кол-
лектива. Полученные от респондентов данные подтверждают, что 
ДВГНБ обладает основными составляющими организационной 
культуры. Участники анкетирования достаточно хорошо пред-
ставляют себе, какова миссия библиотеки сегодня, ее основные 
цели и пути их достижения. Больше всего среди работников це-
нятся такие качества, как: профессионализм, коммуникабель-
ность и творческий подход к выполняемой работе. В коммуни-
кационную систему библиотеки входит письменная, устная 
и невербальная коммуникации. Отношения в организации 
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неформальные, в них присутствует определенная свобода, прове-
дение неофициальных мероприятий. Сотрудники активно вы-
страивают связи с общественностью и расширяют круг своих 
партнеров и единомышленников. Вместе с тем исследование по-
казало, что в целях повышения организационной культуры биб-
лиотеке необходимо особое внимание уделять приобщению 
новых сотрудников к корпоративной культуре учреждения, 
выработав специальный ритуал их вливания в коллектив; ак-
тивизировать участие сотрудников в конкурсах профессио-
нального мастерства; расширить выпуск рекламных материа-
лов и сувенирных изделий и др. 

Рыхторова Анна Евгеньевна  
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Маркетинг в библиотеках: анализ трендов 

Библиотеки в последние десятилетия находятся под посто-
янным давлением необходимости доказывать ценность своего 
персонала, услуг и существования в целом как для учредителей, 
так и для пользователей, изменивших свое информационное 
поведение. Ключ к успеху заключается в гибкости внутренней 
среды библиотеки, а также способности прогнозировать, 
управлять и использовать изменения во внешней. Во многом 
это зависит от наличия у библиотеки маркетинговой политики 
и понимания как ее необходимости, так и принципов ее реали-
зации. Современные тенденции развития информационных 
технологий предопределили повышение влияния Интернета 
в мировом сообществе. Достаточно весомой частью реализа-
ции маркетинговой политики стала организация виртуального 
пространства библиотеки, в частности, сайта как онлайн-пред-
ставительства оффлайн-работы. На сайте библиотеки воз-
можно проводить маркетинговые исследования аудитории, 
установив различные вебометрические счетчики; посредством 
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сайта библиотека поддерживает свой имидж, информирует 
о существующих библиотечно-информационных продуктах 
и услугах и предоставляет к ним доступ, стараясь сделать его мак-
симально комфортным для пользователя, а также поддерживает 
связь с пользователями и партнерами. Библиотека должна стать 
частью сообщества – благодаря своему веб-представительству 
не в последнюю очередь. Соответственно, необходимо выделе-
ние достаточных трудовых ресурсов на организацию марке-
тинговой работы в веб-пространстве, параллельно организа-
ции мероприятий для реальных пользователей. В начале 2019 г. 
специалистами ГПНТБ СО РАН был проведен масштабный 
опрос «Современные тенденции развития ресурсов библиотек 
в веб-пространстве». Исследование охватывало академиче-
ские, вузовские, детские, юношеские и публичные библиотеки 
из Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, Канады, Лат-
вии, Намибии, Нигерии, Норвегии, Португалии, Республики 
Гана, Республики Маврикий, Республики Уганда, России, Сер-
бии, США, Хорватии, Чехии, Швеции, Шотландии, Эстонии, Эфи-
опии, Южно-Африканской республики. Данный блок проведен-
ного исследования был направлен на изучение того, как библио-
теки в настоящее время реализуют маркетинговую политику, на 
чем сосредотачивают свои маркетинговые усилия и какие тру-
довые ресурсы выделяют на их реализацию, а также поиск воз-
можных взаимосвязей между этими параметрами. По резуль-
татам опроса, в большинстве академических (57,14%), а также 
чуть менее чем в половине вузовских (41,3 %) и в трети (33,3%) 
публичных библиотек никто специально не занимается вопро-
сами маркетинга – отсутствуют как специализированные подраз-
деления, так и сотрудники, совмещающие маркетинговую дея-
тельность с основными обязанностями. В то же время 42,86 % 
академических, 26,09 % вузовских и 14,81 % публичных библиотек 
сообщили, что не занимаются вопросами маркетинга. При этом 
только 4,35 % вузовских и 3,7 % публичных библиотек отметили, 
что у них нет необходимости в дополнительных усилиях для при-
влечения пользователей; среди академических библиотек этот ва-
риант не указал никто. Кроме того, наблюдается плавный переход 



186 

к системным, взаимосвязанным мероприятиям и программам 
во всех  библиотеках, кроме детских и юношеских, предпочитаю-
щих проводить самостоятельные мероприятия, не связанные 
между собой. При этом наличие единой, координируемой админи-
страцией концепции продвижения не приводит к обязательной си-
стемности маркетинговых усилий, – но среди тех, кто отметил 
наличие такой координируемой концепции, процент отметивших 
отсутствие специального подразделения по продвижению ниже, 
за исключением детских библиотек. При наличии теоретического 
понимания важности маркетинговых усилий и единой концепции 
(маркетинговой политики) для привлечения аудитории, библиотеки 
не всегда готовы выделять дополнительные – в частности тру-
довые – ресурсы для их практической реализации. И пока знания 
остаются на уровне теории, существенных изменений ожидать 
трудно. 

Рябова Ирина Игоревна 
Редькина Наталья Степановна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Анализ эффективности деятельности библиотек  
в веб-среде с учетом современных трендов  

развития веб-пространства 

Библиотеки активны в веб-среде, осуществляя свою дея-
тельность посредством сайтов и аккаунтов социальных сетей. 

Цель исследования: выявление трендов, используемых 
в развитии библиотечной веб-среды. Этапы исследования: 
1) определение актуальных тенденций в развитии сайтов 
и социальных сетей в области веб-дизайна (визуальный ряд, 
асимметрия, типографика, параллакс и др.), юзабилити, ин-
тернет-маркетинга и др.; 2) мониторинг сайтов ведущих рос-
сийских и зарубежных библиотек на предмет соответствия 
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выявленным трендам, выявленных с помощью инструмента 
веб-аналитики SimilarWeb; 3) анализ аккаунтов российских 
и  зарубежных библиотек в социальных сетях (на примере 
онлайн площадки Facebook) согласно трендам развития со-
циальных сетей (лонгриды, чат-боты, интерактивный кон-
тент, стримминг и т. д.). 

По  итогам экспертной оценки веб-сайтов было установ-
лено, что тренды «видеофон», «асимметрия», «параллакс» 
и «геометрия» использует наименьшее число библиотек; 
по результатам анализа социальных сетей – «чат-боты» 
и «лонгриды». Наиболее используемыми трендами для биб-
лиотечных сайтов стали: «визуальный ряд», применение техно-
логий интернет-маркетинга и качественное юзабилити. При об-
работке результатов анализа было рассчитано среднее процент-
ное значение применения современных направлений наиболее 
посещаемыми и иными библиотеками. Ведущие библиотеки ис-
пользуют современные тренды на 67 %, в то время как иные биб-
лиотеки используют их лишь на 33 %. 

Таким образом, по результатам анализа можно сделать 
вывод о том, что наиболее посещаемые библиотечные сайты 
и социальные сети используют тренды современной веб-среды 
на 34 % больше, чем иные библиотеки. Этот факт может свиде-
тельствовать о том, что эффективность деятельности библио-
теки в информационном пространстве напрямую зависит от 
применения актуальных трендов. 

Савенко Елена Нальевна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Типология и характеристика «нового» самиздата 

Термин «самиздат» появился лишь в середине ХХ в. Однако 
практика   самоиздания в России имеет вековые традиции.  
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В каждый конкретный исторический период характерные 
черты указанного явления трансформировались в зависимости 
от политических, социально-экономических, культурных 
и технологических факторов развития общества. Эволюция 
функций самиздата в постсоветском обществе и модификация 
понятия, отражающего сущность этого явления в современных 
условиях, уже анализировались исследователями. 

Представляется целесообразным рассмотреть изменения, 
произошедшие в классификационных характеристиках фено-
мена, называемого «новый самиздат». По материальной кон-
струкции современный самиздат по-прежнему состоит 
из книжных и журнальных изданий, а по периодичности – 
из непериодических и периодических изданий. Однако под 
влиянием стремительного развития технологий произошли 
существенные модификации в формах предоставления ин-
формации. Рукописный и машинописный способ размноже-
ния текстов практически полностью исчезли. В настоящее 
время самиздат существует преимущественно в виде печат-
ных и электронных изданий. Показательно, что электронный 
самиздат является не просто аналогом печатных публика-
ций, но вполне самостоятельным явлением.  К тому же объем 
русскоязычного электронного самиздата из года в год стре-
мительно растет. 

Модификацию самиздата можно увидеть и на основании 
классификации по знаковой природе информации. Наряду 
с традиционными текстовыми изданиями появился арт-самиз-
дат: фотоальбомы, комиксы, зины профессиональных и непро-
фессиональных фотографов, дизайнеров, художников. 

Интересные  тенденции прослеживаются при классифика-
ции современного самиздата по характеру информации и це-
левому назначению. В настоящее время ассортимент обще-
ственно-политических самоизданий, ориентированных на 
массового читателя, незначителен. Наиболее распространен 
литературно-художественный самиздат, жанровый спектр 
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которого чрезвычайно широк. Обращает на себя внимание 
также рост научного и учебного самиздата, особенно электрон-
ного.  Ранее научный самиздат был представлен лишь трудами 
ученых, чьи исследования не соответствовали господствующей 
идеологии. В современных условиях научное самоиздание 
в значительной степени обусловлено сокращением самостоя-
тельных полиграфических мощностей научных учреждений 
из-за высокой стоимости издательского процесса. Нередко 
ученые публикуют результаты своих исследований на соб-
ственные средства  либо  размещают их на специальных сайтах. 
Например, издательство «Наука» в своем новом про-
екте «Наука. Самиздат»  предлагает свои Интернет-ресурсы как 
площадку для размещения научных рукописей в авторской ре-
дакции (https://samizdat.libnauka.ru/). 

Достаточно распространен учебный, преимущественно ву-
зовский самиздат: методические пособия, сборники учебно-
методических трудов, малотиражные материалы студенческих 
конференций.  Зачастую эти издания выходят без указания ББК 
и ISBN. И хотя ученые советы учебных заведений засчитывают 
своим сотрудникам подобные публикации, официального статуса 
они не имеют. В 2016 г., например, встал вопрос о законности 
присвоения звания профессора одному из преподавателей Во-
сточно-Сибирского государственного университета технологий 
и управления. Скандал был вызван тем, что в представленный 
в ВАК список опубликованных работ, было включено  три учебно-
методических  пособия, изданных «кустарным» способом.  

Перемены, произошедшие в самиздате в новом тысячеле-
тии, наблюдаются и при его классификации по ориентации на 
читательский адрес. Практически исчезла такая группа потре-
бителей как «массовый» читатель. Новый самиздат в основном 
ориентирован на группы пользователей, ограниченных теми 
или иными признаками (возраст, пол) или объединенных опре-
деленными интересами.  

https://samizdat.libnauka.ru/


190 

Эволюция самиздата видна и при его классификации по 
возрасту читательской аудитории. Наряду с изданиями, адре-
сованными взрослым читателям, активно развивается детский 
самиздат, представленный по большей части периодическими 
изданиями. Зачастую его создателями являются представители 
этой же возрастной группы. Самодеятельная детская пресса 
в настоящее время стала настолько распространенным явле-
нием, что многие исследователи считают ее характерным атри-
бутом современной детской субкультуры. 

Современный самиздат – многообразное явление, нужда-
ющееся во всестороннем анализе. Работа в указанном направ-
лении будет продолжена.  

Садовская Лариса Леонидовна 
Багирова Александра Валерьевна 
Чеснялис Полина Анатольевна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Использование наукометрических подходов  
для определения направлений совместных публикаций 

медиков (биологов) и сотрудников библиотеки 

Под междисциплинарностью чаще всего понимается 
взаимодействие между различными научными дисцип-
линами, которое может варьироваться от простого обмена 
идеями до организации совместной научно-исследо-
вательской деятельности. Некоторые исследователи видят 
в основе междисциплинарного подхода синтез научных 
проблем, связанных с изучением таких структурных связей, 
которые не учитываются в канонической классификации 
наук [1]. 

https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5cfa049b7d02c10be06f8d22
https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5cfa049b7d02c10be06f8d22
https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5cfa049b7d02c10be06f8d22
https://www.libway.ru/admin/approve/paper/5cfa049b7d02c10be06f8d22
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Интересной представляется позиция библиотечного 
научного сообщества на этом фоне: «библиотечные сотрудники 
становятся экспертами, которые способны не только опи-
сывать и систематизировать входящий документопоток, но 
и свободно ориентироваться в мировых информационных 
ресурсах, давать оценку их качества» [2]. 

Нами были проанализированы представленные на плат-
форме e-Library российские биомедицинские публикации 
с участием сотрудников библиотек: выявлен массив меж-
дисциплинарных статей по указанной проблематике (90), 
проведен анализ выборки по годам, участию авторов, 
библиотекам, дисциплинам, наукометрическим показателям. 
Результаты позволили понять особенности решаемых задач 
и специфику исследовательских стратегий. Как правило, 
сотрудничество библиотекарей с учеными не ограничивается 
одной публикацией, что свидетельствует о его продук-
тивности. 

Можно отметить следующие проблемы в развитии 
междисциплинарных исследований в России: 

1) преобладание личных контактов над корпоративными; 
2) отсутствие соответствующих компетенций у библио-

течных специалистов;  
3) низкая информированность ученых о возможностях 

подобных исследований. 
Зарубежные междисциплинарные публикации рассмот-

рены посредством обращения к обзорам по данной проблема-
тике. В изученных статьях приводится анализ работ из 
авторитетных журналов по информатике и библиотечному 
делу, который говорит о росте числа междисциплинарных 
публикаций с участием библиотечных специалистов по 
биомедицинским дисциплинам. Так, по данным статьи, 
анализирующей публикации в «Journal of the Medical Library 
Association» за 2008–2017 годы, основные темы сотрудничества 
библиотекарей и преподавателей были связаны с оценкой медико-
социальных аспектов здоровья пациентов, поиском медицинской 
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информации и принятием клинических решений [3]. В других 
статьях обсуждались совместные образовательные проекты, 
рассматривались вопросы, связанные с библиотечными 
ресурсами и услугами для медиков. 

В целом анализ показал, что возможности междисципли-
нарного соавторства зависят от типа учреждения и сферы 
исследований. Это указывает на то, что расширение сотрудни-
чества между библиотекарями и специалистами из области 
биомедицинских наук – задача, лучше всего решаемая на 
институциональном уровне, а не отдельными лицами. 

Возможные стратегии для увеличения количества совмест-
ных исследований ученых и библиотекарей: 

1) включение в уже проводимые исследования в качестве 
специалиста по поиску и анализу информации; 

2) участие в междисциплинарных научных мероприятиях 
для поиска потенциальных совместных тем; 

3) собственная научно-исследовательская работа с при-
влечением специалистов из других областей. 

Опыт работы справочно-библиографического отдела 
ГПНТБ СО РАН показал, что участие в междисциплинарных 
конференциях, симпозиумах и других такого рода меро-
приятиях значительно повышает шансы специалистов библио-
тек на включение в междисциплинарные исследования. 
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Сафронова Мария Сергеевна 
Миронов Роман Борисович 
Иркутский областной краеведческий музей (Иркутск, Россия) 

Библиотека Н. С. Романова в отделе книжного фонда 
Иркутского областного краеведческого музея 

Отдел книжного фонда Иркутского областного краевед-
ческого музея (ИОКМ) – наследник библиотеки Восточно-
Сибирского отдела Русского географического общества 
(ВСОРГО). Данный фонд – единственный в России, где профи-
лем комплектования является «сибирика». Существенный 
вклад в формирование книжного фонда внес один из активных 
членов ВСОРГО, знаменитый иркутский летописец, краевед, 
библиограф, библиофил Нит Степанович Романов (1871–1942 
гг.). Книги из коллекции Н. С. Романова в фонде ИОКМ имеют 
различные источники поступления. Они передавались в Иркут-
ский областной краеведческий музей как при жизни летописца, 
так и спустя долгие годы. В коллекции представлены книги 
из личной библиотеки Н. С. Романова разных направлений, 
а именно: «Месяцесловы», литературные произведения, сочи-
нение М. М. Сперанского из области риторики, этнографиче-
ские труды. Но основой библиотеки знаменитого иркутского 
летописца в отделе книжного фонда музея являются сочинения 
исторического профиля. Их можно подразделить на три кате-
гории: всемирная история, отечественная и история Восточной 
Сибири. Широкий тематический диапазон, значительный гео-
графический охват книг коллекции Н. С. Романова позволяют 
говорить о том, что данная коллекция заслуживает внимания 
исследователей в будущем.  
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Селиванова Ирина Вячеславовна 
Гуськов Андрей Евгеньевич 
Косяков Денис Викторович 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Анализ ошибок в базе данных Scopus на примере  
российских авторов и организаций 

Одной из наиболее авторитетных библиографических баз 
данных для ученых является Scopus. Она служит источником 
данных для множества мировых наукометрических исследований, 
различных рейтингов университетов, а также используется при 
оценке публикационной активности исследователей, органи-
заций и стран. Однако наукометрические показатели, получае-
мые из нее, рассматриваются как истина в последней инстан-
ции и при работе с ними не учитываются ошибки, влияющие на 
проводимые оценки. В докладе на основе случайной выборки 
профилей 400 российских авторов и 400 организаций будут 
рассмотрены причины возникновения профилей-дублей в базе 
данных Scopus.  

Соснин Евгений Викторович 
Новосибирская государственная областная научная библиотека  
(Новосибирск, Россия) 

Литературный видеоблог в научной библиотеке 

Говоря о перспективах развития информационной функции 
библиотек на базе современных информационно-коммуника-
ционных технологий [1], необходимо остановиться на таком 
перспективном направлении, как проведение массовых ин-
формационных мероприятий в формате видеоблога на плат-
форме YouTube. Причин здесь несколько.  
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С библиотечных позиций видеоблог – отличный инстру-
мент для «организации виртуальных мероприятий, предназна-
ченных для большого числа пользователей», в том числе и по-
знавательных лекций [1], что является приоритетным направ-
лением нашей работы в Новосибирской государственной об-
ластной научной библиотеке. С позиций перспектив развития 
видеоблогинга в России, ряд экспертов считает этот вид соци-
ального взаимодействия приоритетным. Так, например, АртƉм 
Геллер, один из основателей компании YOOLA, входящей в пя-
терку самых популярных медиасетей, отмечает, что «контент бу-
дет меняться в более профессиональную сторону» [2], а его кол-
лега Сергей Стрельцов добавляет: «Аудитория взрослеет. Со 
временем те, кто сейчас смотрит видеоблоги, вырастут, им 
будет 35 – вот уже другая аудитория, и она привыкла к ви-
деоконтенту» [2]. В том же исследовании агентства «Поли-
лог» видеоблогинг представляет собой мощнейший канал 
воздействия на аудиторию и в будущем может составить се-
рьезную конкуренцию телевидению [2].  

Акцент на росте профессионализма и возраста целевой 
аудитории в нашем случае очень важен, поскольку главная про-
блема сейчас – это не только рост нечитающей аудитории, но 
и, как следствие, резкое снижение критического мышления 
и способности отличать ложную информацию от истинной. 
В  том плане среди специалистов закономерно возникает нега-
тивное отношение к мультимедийным технологиям и интер-
нету в целом [3]. 

В данных условиях литературный видеоблог в научной 
библиотеке может помочь, хотя бы отчасти, справиться 
с данной проблемой, попутно, учитывая больший охват 
аудитории, решая проблему продвижения познавательного 
чтения и привлечения в библиотеку новых читателей, 
а именно эти цели были и остаются приоритетными, с нашей 
точки зрения [4]. 
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Проект литературного блога «Библиотека Средиземья», за-
пущенный с января 2019 г., основан на заседаниях Историко-
литературного клуба любителей творчества Дж. Толкина «Эле-
нарда» и является фактически его медийной площадкой, в ос-
нове которой лежат тематические беседы, сопровождаемые 
книжными выставками и обзорами художественной и научно-
популярной литературы соответствующей тематики. С точки 
зрения формы, видеоблог приближен к популярным лекциям 
и лишен «спецэффектов» и прочих «архитектурных изли-
шеств», характерных для молодежных видео на YouTube. 
С точки зрения содержания ведется тщательный отбор научной 
и научно-популярной литературы на предмет достоверности, 
что обеспечивается соответствующим образованием и квали-
фикацией ведущего. 

Важным моментом являются ссылки на электронный ка-
талог системы OPAC, что позволяет всем заинтересованным 
зрителям сразу заказать необходимую книгу, чтобы ознако-
миться с ней. Проект находится на стадии апробирования, но 
количество просмотров и положительный отзыв говорит об 
удачном старте. 
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Соснина Юлия Александровна 
Филиал библиотеки им. Н. А. Некрасова ЦБС Ленинского района  
им. П. П. Бажова (Новосибирск, Россия) 

Научные основы организации массовой работы  
по продвижению книги и чтения: опыт работы  

библиотеки им. Н. А. Некрасова 

Представлены результаты изучения научных предпосылок 
продвижения книги и чтения, при этом особое внимание обра-
щается на отличия между чтением бумажных и электронных 
книг, а также опыт конкретной библиотеки по популяризации 
книги и чтения. В первой части работы указываются научные 
данные в пользу чтения именно бумажных книг, привлечены 
результаты исследований из области статистики, когнитиви-
стики, нейробиологии, педагогики, психологии образования. 
На основании приведенных исследований делается вывод 
о необходимости работы с бумажной книгой, в особенности для 
молодого поколения. Во второй части работы приводится опыт 
библиотеки им. Н. А. Некрасова Новосибирска по продвижению 
книги и чтения. Автор показывает, как происходит привлечение 
потенциальных читателей к процессу чтения с помощью цикла 
мероприятий. Основной аудиторией являются учащиеся 
младших и средних классов школы, но библиотекой также прово-
дятся мероприятия для дошкольников и пенсионеров (литера-
турный проект «Рюкзачок Почитайка» для юных читателей из 
детского сада и клуб «Открытая книга» для читателей-пенсионе-
ров). На этапе знакомства обязательной составляющей первого 
посещения являются экскурсии по библиотеке, в которые вхо-
дит краткий исторический экскурс о материалах, использовав-
шихся для создания первых книг, и о первых библиотеках. По-
сле знакомства школьников приглашают к участию в массовых 
мероприятиях. Массовая работа в библиотеке не обходится без 
живых книг. На познавательном часе, посвященном юбилею 
В. И. Даля, в качестве наглядных примеров были представлены 
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тома его словаря. Школьники могли самостоятельно познако-
миться со словарными статьями, обратив внимание на непри-
вычные для них яти и еры. После мероприятия появились желаю-
щие взять словарь на дом для более подробного ознакомления. 
Обязательными для проведения являются мероприятия ко Дню 
славянской письменности и культуры (уличные площадки 
с различными тематическими заданиями) и важные даты 
из мира литературы. 2018 год – год 20-летия с публикации 
романа «Гарри Поттер и Тайная комната». По этой теме был 
проведен библиотечный урок «Библиотека Хогвартса и ее про-
тотипы». На уроке ребята познакомились с интересными фак-
тами из истории средневековых библиотек и главным прототипом 
библиотеки Хогвартса – Бодлианской библиотекой Оксфорда. 
Также на мероприятии рассказывалось о старейших библиотеках 
России. Следующий важный этап – дальнейшее вовлечение и по-
гружение. В качестве реализации данного этапа главный библио-
текарь Ю. А. Соснина организует экскурсии для школьников 
в ГПНТБ СО РАН, что является логичным продолжением библио-
уроков и познавательных часов, проводимых в библиотеке. По-
мимо целенаправленной работы по продвижению чтения, со-
трудники библиотеки выступают с тематическими докладами на 
открытых площадках города и различных конференциях.  

Стукалова Анна Александровна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Проблемы поиска информации в электронных  
каталогах библиотек различных типов  

Электронный каталог (ЭК) библиотеки является ядром со-
временного справочно-поискового аппарата библиотеки. Он 
предоставляет возможность оперативного получения сведений 
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об имеющихся в фонде библиотеки изданиях, обеспечивает 
широкие возможности многоаспектного поиска информации 
по различным поисковым признакам. А значит эффективность 
использования информационных ресурсов библиотек во мно-
гом зависит от легкости поиска и восприятия пользователем 
информации в ЭК. Для оценки поисковых возможностей ЭК 
были изучены поисковые словари каталогов 35 крупнейших 
российских библиотек разных типов. Поскольку набор поисковых 
инструментов и средств формирования поискового запроса ЭК 
зависит от выбора автоматизированной библиотечно-инфор-
мационной системы (АБИС), были изучены автоматизирован-
ные системы (АС), в которых библиотеки поддерживают ЭК. 
Проведенное исследование показало, что большинство биб-
лиотек (31 %) ведет ЭК в АС ИРБИС, 15 % библиотек используют 
АС «OPAC-Global», 10 % – АС «Фолиант» и т. д. Выявлено, что на 
фоне избытка возможности использования факультативных 
поисковых словарей при поиске в ЭК одних библиотек, выделя-
ются ЭК, в которых отсутствует возможность поиска по обяза-
тельным элементам библиографического описания (БО), что 
затрудняет процесс нахождения и отбора необходимой инфор-
мации. Но проблема поиска библиографических записей (БЗ) 
состоит не только в возможности использования поисковых 
словарей ЭК, но и в качестве создания БО, которое заключается 
в полноте идентифицирующих признаков в описании, соответ-
ствии составления записей на документы российским правилам 
каталогизации. Анализ степени полноты составления БЗ позволил 
выявить, что в предоставленных сведениях проигнорированы 
в основном факультативные поля каталогизации, но обнару-
жены записи, в которых отсутствует информация, влияющая на 
качество поиска в ЭК. Одним из факторов, негативно влияю-
щих на качество поиска в ЭК библиотек, является применение 
сокращений в поисковых полях БЗ. Изучение БО ЭК показало, что 
в большинстве из них раскрыты сокращения слов в поисковых по-
лях, но сокращены слова в непоисковых полях каталогизации. 
Однако часть библиотек продолжает применять сокращения 
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слов в поисковых словарях. Поскольку пользователи не исполь-
зуют правила сокращений при поиске информации, соответ-
ственно записи, составленные с применением сокращений, не 
войдут в результаты его поиска. Как правило, для поиска ин-
формации о наличии конкретного издания в большинстве слу-
чаев применяется поиск по заглавию документов. Для темати-
ческого поиска информации в основном используются ключе-
вые слова и предметные рубрики, более опытный пользователь 
производит поиск по иерархическим классификациям (ББК, 
УДК, ГРНТИ). Анализ содержания БЗ ЭК российских библиотек 
показал, что для индексирования используются различные ин-
формационно-поисковые языки: большинство ЭК предоставляют 
возможность поиска документов по языку предметных рубрик 
(60 % исследуемых ЭК библиотек), ББК (68 %). Реже ЭК биб-
лиотек предоставляют поиск по УДК (26  %) и ГРНТИ (17 %). 
Записи ЭК 8 % библиотек не оснащены языками тематиче-
ского поиска, либо включают только возможность поиска по 
ключевым словам. Проведение поиска БЗ в ЭК библиотек поз-
волило изучить их пользовательские интерфейсы. Использова-
ние интерфейсов библиотек показало, что в основном они по-
нятны и доступны при эксплуатации. Однако большинство 
из них не располагают разветвленной системой подсказок. 
Поскольку большое значение имеет выбор пользователем 
стратегии поиска и процесс формулировки и корректировки 
поискового предписания – очень важно указывать пользова-
телю нужное направление поиска, разъяснять непонятные для 
него символы (расшифровка сигл, цифровых обозначений, 
шифров и т. п.). Поиск в ЭК библиотеках показал, что в боль-
шинстве ЭК ответ на запрос пользователя не заставляет себя 
долго ждать. Но, в некоторых ЭК время ожидания результата 
поиска было превышено. Кроме того, при проведении иссле-
дования ЭК некоторых библиотек были не всегда доступны. 
Таким образом, поиск информации в ЭК библиотек позволил 
выявить следующие проблемы, с которыми сталкивается поль-
зователь: 1. Отсутствие возможности  искового словаря и/или 
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неполнотой БО; 2. Незнание правил сокращений слов в БО; 3. 
Непонимание языков иерархической классификации; 4. Отсут-
ствие или недостаточное количество подсказок при составле-
нии поискового запроса; 5. Нестабильность работы сервера; 
6. Долгое время ожидания результатов поиска.  

Для повышения эффективности поиска информации в ЭК 
необходимо: 1. Обеспечить БО документов полным набором 
основных и дополнительных точек доступа; 2. Отказаться от 
применения сокращений слов в поисковых полях; 3. Обеспе-
чить бесперебойную работу сервера; 4. Снабдить пользователь-
ский интерфейс развернутой системой подсказок. 

Сулейманова Лариса Александровна  
Иркутская областная государственная универсальная научная биб-
лиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского (Иркутск, Россия) 

Современный формат библиотечного краеведения 

XXI в. требует новых форматов библиотечной краевед-
ческой деятельности. Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-
Сибирского (ИОГУНБ) ведет серьезную работу в этом 
направлении.  

С 2014 г. библиотека реализует региональный проект «Биб-
лиотечное краеведение как ресурс развития внутреннего ту-
ризма в Иркутской области» («Краеведение+»), содействующий 
информационному обеспечению областного туризма. Одним 
из этапов проекта является создание аудиоэкскурсий. 

ИОГУНБ накопила серьезный опыт по разработке и созда-
нию  аудиогидов, размещаемых на международной платформе 
сторителлинга izi.TRAVEL. В 2015 г. был подготовлен первый 
аудиогид, посвященный А. В. Колчаку в Иркутске. В 2016 г. – 
гид по библиотеке «Пять тысяч шагов по “Молчановке”». В 2017 г. 
реализован проект «Маршрут “Иркутская набережная”», побе-
дивший в региональном конкурсе Всероссийской туристской 
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премии «Маршрут года» Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов (2018). 

В 2019 г. мы инициировали конкурс «Маршрутами Приан-
гарья» на лучший аудиогид по Иркутской области. Совместно 
с общественной организации «Братство во имя святителя Ин-
нокентия» и при поддержке Фонда президентских грантов реа-
лизован проект «Маршруты Иркутска». Шесть аудиогидов – 
по центру города, декабристским местам, трамвайному марш-
руту, по набережной Ангары – созданы и выложены в свобод-
ный доступ на платформе izi.TRAVEL.  

В 2019 г. стартовал областной сетевой социально ориентиро-
ванный проект «Библиотека для власти, общества, личности» 
на 2019–2024 гг., состоящий из 9 подпроектов. Его основная цель – 
содействие решению ряда стратегических задач развития РФ, 
обозначенных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года». ИОГУНБ реализует 
два подпроекта, непосредственно связанных с краеведческой де-
ятельностью библиотек: «Туристско-информационный центр» 
и «Электронная память Приангарья». Цели подпроектов: повы-
шение туристической привлекательности территорий и сохране-
ние исторической памяти региона.  

Тесля Елена Владимировна 
Омский государственный технический университет (Омск, Россия) 

Вторичные информационные структуры:  
состояние и модель развития в современной  

информационной среде 

Актуальность трансформации вопроса в области термино-
логии хорошо просматривается в позициях практического  
воплощения настоящего феномена как в библиографоведении, 
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так и информатике. Именно в формировании «информаци-
онного ресурсоведения» закладывается набор современных 
дефиниций новых понятий и новых явлений. Отечественные 
специалисты в разные исторические периоды обращали свое 
внимание на рассмотрение самого явления «информацион-
ных ресурсов», предлагая и уточняя его характеристики. 
В настоящее время это входит в концепт ресурсоцентрист-
ской парадигмы. Наиболее точной к их родовым и видовым 
характеристикам нам кажется позиция Т. Ф. Берестовой, ко-
торая считает, что ведущим признаком может выступать 
в информационных ресурсах их форма вторично-информа-
ционного отражения. Согласно данной теории такая диффе-
ренциация информационных ресурсов возможна на основе 
уже устоявшихся понятий первичной (фактографической) 
и вторичной информации. Вторичные информационные ре-
сурсы, в свою очередь, можно подразделить на два вида: вто-
рично-семантические (вторично-смысловые), а вторая 
группа – библиографические. Если же говорить о недоку-
ментных информационных ресурсах, то это та группа инфор-
мационных ресурсов, которые сегодня активно воплощены 
в процессе научных коммуникаций. Они представляют собой 
информационные ресурсы, которые распространены на ос-
новании устного вербального общения. Это передача слов, 
символов посредством скайп-общения, канала телефона, 
чат-общения, передача сообщений посредством социальных 
сетей, форумов или блогов. Поэтому в качестве объекта ис-
следования данной статьи мы предлагаем рассматривать ла-
тентные формы библиографической информации; тогда как 
целью статьи ставим разработку методики извлечения и форм 
свертывания библиографической информации с целью получе-
ния интегрированного информационного знания. В процессе ра-
боты будут проведены исследования сущностных характеристик 
латентных форм библиографической информации. Основные 
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показатели: вторичная информация, ее виды и формы про-
явления. В результате исследования впервые будут изучены 
феномен вторично-информационного явления с точки зре-
ния библиографоведения, информатики и других наук доку-
ментально-коммуникационного цикла. Степень внедрения – 
для информационных объектов характерны семантичность, 
статика, концентрация и рассеянность, в соответствии 
с этими явлениями по разработанной автором методике бу-
дут предложены алгоритм и модель организации латентных 
форм библиографической информации в периодических из-
даниях. Эффективность таких форм существования библио-
графической информации будет трактоваться как качествен-
ная и пригодная для использования. Таким образом, латент-
ная библиографическая информация (ЛБИ) – это совокуп-
ность свойств и характеристик библиографической инфор-
мации, которые придают ей способность удовлетворять се-
мантически обусловленные или мобильно-предполагаемые 
потребности потребителя, сконцентрированные или рассе-
янные в периодических изданиях. ЛБИ – данный феномен 
требует изучения как в теоретико-методологическом ас-
пекте, так и в парадигме нового научного направления «ин-
формационного ресурсоведения». Организация ЛБИ сегодня 
активно используется в конструкции: Документ – Контент – 
Потребитель, другими словами «частицы» научных сведе-
ний, которые в дальнейшем могут быть извлечены; затем ор-
ганизованы (преобразованы) и, наконец, сформированы из 
латентной библиографической информации в данные для 
управления знанием и информацией. Следовательно, прак-
тическим применением будет процесс налаживания комму-
никаций. 
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Трофимов Иван Леонидович 
Центральная научная библиотека Иркутского научного центра Си-
бирского отделения Российской академии наук (Иркутск, Россия) 

Информационное обеспечение и централизация  
электронных ресурсов библиотек Иркутских  

академических институтов 

В результате реформы Российской академии наук в 2013 г. 
были разрознены многие функционировавшие ранее централи-
зованные библиотечные системы. Научные институты обрели 
возможность самостоятельного управления, а академические 
библиотеки в этих институтах лишились централизованного ком-
плектования, методических рекомендаций и пр. Но, несмотря на 
это, кооперация работы научных библиотек остается важным 
пунктом для сохранения библиотечных систем, единых методи-
ческих рекомендаций, непрерывного комплектования и свобод-
ного доступа к литературе. Кроме того, существенно изменились 
и основные функции традиционных библиотек. Основные требо-
вания, предъявляемые к современной библиотеке, это традици-
онные требования по функционированию системы библиотеч-
ного обслуживания, способной обеспечить максимально быстрый 
и свободный доступ к литературе, а также современные требова-
ния – построение эффективных технологий обслуживания поль-
зователей с помощью интернета и предоставления собственного 
информационного ресурса. Анализ недавних работ в области ин-
формационного обеспечения библиотек, а также тенденций со-
временного развития информационных технологий показывает, 
что все большую часть информационной базы библиотек состав-
ляют электронные ресурсы – библиографические электронные 
каталоги, полнотекстовые БД, имидж-каталоги, мультимедиа, 
Интернет-ресурсы и прочие. Наблюдается бурный рост использо-
вания электронных ресурсов учеными, но тем не менее многие 
ученые при двух равных возможностях все еще предпочитают ра-
боту с традиционными изданиями. Соответственно информаци-
онная база академических библиотек в современных условиях 
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представляет собой совокупность различных форматов научной 
информации, но приоритет все еще отдается сохранению тради-
ционных источников, а затем обеспечению доступа к их элек-
тронным версиям. При централизации электронных ресурсов 
и формировании общей информационной базы библиотек необ-
ходимо избегать дублирования информации, применять единые 
правила и стандарты ведения электронных каталогов, а  также ис-
пользовать различные методы и технологии предоставления ин-
формации максимально возможному числу пользователей.  В со-
временных условиях, когда разрушены ранее существовавшие 
механизмы интеграции, особую актуальность приобретает сов-
местная работа научных библиотек. Для преодоления возникаю-
щих административных барьеров эффективным инструментом 
является применение информационных технологий для осу-
ществления централизованного управления и использования 
совместных электронных ресурсов и каталогов научных библио-
тек. Основная цель – создание системы централизованного 
управления и использования электронных ресурсов библиотек  
в академических институтах Иркутска. В работе описывается 
процесс внедрения и развития информационных технологий для 
обеспечения централизованного управления электронными ре-
сурсами библиотек НИУ СО РАН  Иркутска. 

Трояк Ирина Сергеевна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Издательства и издающие организации Сибири  
и Дальнего Востока как популяризаторы научного  

и культурного наследия региона 

Для исследователей книжной культуры Сибири и Даль-
него Востока особый интерес представляет выпуск книг по 
краеведению, поскольку именно эти издательские проекты 
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способствуют популяризации научного и культурного наследия 
региона. Традиционно краеведческую литературу выпускают 
музеи, архивы и библиотеки, региональные издательства уни-
версального профиля, а также некоторые вузы и научные 
учреждения региона. Важным фактором в деле развития и по-
пуляризации исследований, посвященных своей малой Родине, 
является общественное краеведческое движение и выпуск ав-
торами изданий на собственные средства. Основная масса кра-
еведческой литературы, выходящей в регионе, – различные 
сборники статей, очерки, монографии, библиографические 
и иные справочники, периодические и продолжающиеся изда-
ния. Проблематика, которая освещается в этих изданиях, 
достаточно разнообразна. В первую очередь, это история от-
дельных городов, населенных пунктов и предприятий, изда-
ния, посвященные жизни и деятельности известных земляков. 
Публикуются также исторические источники, этнографические 
материалы, сообщения археологов, сборники документов, 
каталоги музейных выставок и коллекций, путеводители по ар-
хивам. Однако распространение краеведческих изданий осу-
ществляется по большей части только в пределах своей обла-
сти, республики или края. В ассортименте большинства регио-
нальных книготорговых предприятий практически отсутствует 
местная издательская продукция. Наиболее коммерчески 
успешным продуктом местных издателей являются фотоаль-
бомы и другие иллюстрированные издания о регионе в целом 
и отдельных его территориях. Именно они отмечаются награ-
дами на региональных, всероссийских и международных 
книжных выставках и ярмарках и продаются в книжных мага-
зинах. С освоением новых информационных технологий мало-
тиражные краеведческие издания становятся все более до-
ступны читателям благодаря их размещению в сети интернет 
в электронном виде, а также возможности приобрести эти книги 
через интернет-магазины выпустивших их издательств или изда-
ющих организаций. Размещение краеведческих изданий в интер-
нете способствует популяризации результатов исследований 
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местных ученых, позволяет более широкому кругу читателей по-
знакомиться с историей и культурой региона. В первую очередь 
найти литературу о регионе можно в многочисленных краеведче-
ских базах данных, имеющихся на сайтах всех республиканских, 
краевых, областных и многих районных библиотек Сибири и 
Дальнего Востока. В них имеются не только полнотекстовые вер-
сии изданий библиотеки, но и литература, выпущенная другими 
организациями или частными лицами. Собственные издания на 
своих сайтах размещают многие музеи и архивы и даже отдель-
ные региональные издательства, изначально ориентированные 
на выпуск краеведческой литературы. Одним из примеров явля-
ется магаданское издательство «Охотник», которое выкладывает 
на своем сайте полные или ознакомительные (первые 50 страниц) 
PDF-версии своих изданий. Представление научного и культур-
ного наследия региона широкой общественности сибирские 
и дальневосточные издательства осуществляют также благодаря 
демонстрации своей продукции на книжных ярмарках в других 
регионах и проведению презентаций вышедших из печати книг. 
Краеведческие издания являются неотъемлемой  частью культур-
ной жизни страны, и их популяризация выполняет важную функ-
цию приобщения населения к традициям малой Родины, закреп-
ляя за книжной культурой функцию региональной исторической 
памяти. 

Федотова Ольга Анатольевна 
Юдина Инна Геннадьевна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

К истории развития теории и практики создания  
открытых репозиториев научной информации 

Работа посвящена изучению истории практического опыта 
и развития теоретических воззрений отечественных и зарубежных 
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ученых на проблему создания репозиториев, обеспечивающих 
открытый доступ к научной информации. Согласно последним 
данным OpenDOAR (OpenDOAR – это глобальный каталог акаде-
мических репозиториев открытого доступа. Он позволяет иден-
тифицировать, просматривать и искать репозитории на основе 
ряда функций, таких как местоположение, программное обеспе-
чение или тип материала (URL: http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/), 
в мире насчитывается более 4 тыс. репозиториев, при этом их ко-
личество за последние 15 лет выросло почти в 50 раз. 

Несмотря на то что движение за открытый доступ (ОД) 
к результатам научных исследований возникло за рубежом 
в конце XX в., изучение проблемы широкой доступности и от-
крытости научной информации является достаточно актуаль-
ным и в настоящее время. Современные ученые определяют 
ОД как бесплатный для пользователя доступ к полным текстам 
научных и учебных материалов без каких-либо финансовых, 
правовых или технических ограничений, ориентированный 
на любого пользователя Интернета [1]. Одной из возможных реа-
лизаций открытого доступа к информации является репозито-
рий, который, в самом общем смысле представляет собой хра-
нилище данных. 

Историю практики создания репозиториев и развитие тео-
рии их изучения в рамках концепции открытого доступа можно 
условно разделить на три периода: 1 этап (1991–2002 гг.), 2 этап 
(2002–2012 гг.), 3 этап (с 2012 г. по настоящее время). 

Первый этап развития репозиториев связывают с созда-
нием в 1991 г. доступного через интернет архива электронных 
препринтов ArXiv.org [2, 3] в Лос-Аламосской национальной ла-
боратории. Это событие послужило началом перехода к созданию 
в академической среде электронных научных коммуникаций. 
Последние появились в результате мощного международного 
движения за открытый доступ к научному и гуманитарному 
знанию. В качестве основных инструментов этого движения 
выступают институциональные электронные архивы откры-
того доступа к научным публикациям и электронные научные 

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
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журналы открытого доступа. Идея создания репозиториев 
электронных публикаций вызвала большой отклик как 
в научно-образовательной среде, так и в библиотечном сообще-
стве. Со временем был разработан целый ряд программных паке-
тов, в том числе бесплатных, для создания репозиториев [4]. 

На втором этапе в процесс создания репозиториев активно 
включились ведущие университеты мира. Усилия ученых 
и специалистов развитых стран по формированию репозито-
риев научных публикаций открытого доступа привели к росту 
общего количества подобного рода хранилищ знаний. Решаю-
щее значение в этот период имело принятие международных 
документов, обосновывающих идеологию ОД. Исследование 
феномена свободного доступа к научным знаниям приобрело 
масштабный характер, а организация открытого доступа к ин-
формации обострила проблемы авторского права. В первом де-
сятилетии XXI в. активизировалась деятельность отечественных 
исследовательских и образовательных организаций по разра-
ботке научных архивов открытого доступа, а также появились 
первые теоретические обобщения по исследуемой проблеме. 

Третий этап развития систем архивирования научной ин-
формации характеризуется отработанной практикой создания 
и наполнения репозиториев различных типов и видов. С 2012 г. 
правительства многих стран приступили к реализации госу-
дарственных программ и проектов OД, в рамках которых все 
лицензионные соглашения, подписанные национальными 
консорциумами с ведущими информационными провайде-
рами, должны включать положения об OД. Тем не менее в Рос-
сии до настоящего времени не сформирована государственная 
политика в отношении к ОД со стороны правительственных 
структур и крупнейших научных фондов. 

Установлено, что в последнее время многие учреждения 
науки и образования переходят от создания и поддержки репо-
зиториев, электронных архивов к развитию CRIS-систем. Та-
ким образом, репозитории, возникшие в конце XX в., послу-
жили основой для создания системы открытого доступа к науч-
ной информации.  
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Холюшкин Юрий Павлович 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Всеобщая системная классификация наук  
как средство развития социальных и интеллектуальных 

способностей человека 

Данная работа последовательно, шаг за шагом, отражает 
результаты тщательно  спланированных исследований, кото-
рые проводились автором на протяжении двух десятилетий. 
В результате, следуя гипотезе о существовании всеобщего пе-
риодического закона, который применим для всех научных 
дисциплин, выдвинутой Е. Д. Гражданниковым еще в 1985 г., 
был обнаружен и развит метод выявления закономерностей 
при классификации разделов гуманитарных и социальных 
наук, основных науковедческих понятий и, главное, в периоди-
зации исторического процесса. 

Суть метода, на основании которого строится классифи-
кация, состоит в построении классификационных фрагмен-
тов, каждый из которых базируется на универсальной класси-
фикационной модели. Она предполагает использование законов 

https://arxiv.org/
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диалектики для выявления системных связей между поняти-
ями. При этом содержание самой модели раскрывается по-
средством шести следующих один за другим понятийных об-
разований, начиная с опорного понятия и кончая пятиэле-
ментной группой. Такие фрагменты обладают, по мнению 
разработчиков идеи, пятью системными свойствами: одно-
значность обусловлена тем, что отдельные значения много-
значных слов занимают разные места на интеллектуальных кар-
тах; координатная картографичность связана со смысловым соот-
ветствием фрагмента в горизонтальных рядах наук; системная 
историчность проявляется в том, что горизонтальные ряды раз-
делов наук повторяют историю развития и этапы научного иссле-
дования; прогностическая сила интеллектуальной карты выте-
кает из всеобщего периодического закона, из которого особо 
ценны две серии прогнозов, сделанных: а) на основе феномена 
дупликации научных дисциплин; б) на основе прогностической 
линии, которая делит классификационный фрагмент на левую 
(базисную) и правую (прогнозную) части.  

Подфоновая же полнота заключается в том, что каждая 
карта содержит набор разделов той или другой области науки, 
полностью охватывающих ее. 

Замечательный пример немыслимости частного вне це-
лого дает еще одна классическая методология – структурализм. 
Вот перечень четырех условий, при которых модель может быть 
названа структурой: 1) структура состоит из таких элементов, что 
изменение одного из них влечет за собой изменение всех дру-
гих; 2) в череде преобразований модель проходит череду состо-
яний, соответствующих в совокупности «группе моделей»; 
3) указанные свойства позволяют предусмотреть, как модель 
будет реагировать на изменение каждого из составляющих ее 
элементов; 4) модель должна быть построена таким образом, 
чтобы ее применение охватывало все наблюдаемые явления. 
Один из секретов исследовательского волшебства родоначальника 
антропологического структурализма состоит именно в его превос-
ходном чувстве целого, того пространства, в котором Леви-Стросс 
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способен вдруг отыскать неожиданно значимое место для любой 
мелочи. Этим качеством и обладает системная классификация. 

Мы шли по этому пути и можем утверждать, что завер-
шен лишь первый этап построения системной классификации 
основных разделов наук: медицинской, психологической, 
политической, социально-экономической антропологии и др. 
Однако уже на данном этапе становится возможным наметить 
пути теоретического и практического применения предложен-
ного нового метода. Они могут быть самыми различными. Так, 
теоретическое значение этого метода видится в возможности 
эффективного применения системного классификационного 
анализа для прогнозирования фундаментальных исторических 
закономерностей и открытия новых областей деятельности 
ученых. Она позволяет ввести в науку новый статистический 
показатель: тематическую плотность научной дисциплины.  
Таким образом, предлагаемый метод – это не просто законо-
мерность, а новый закон, который может повысить интеллек-
туальный потенциал всех научных дисциплин. 

Цай Ирина Константиновна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия),  
Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» (Таш-
кент, Узбекистан) 
Артемьева Елена Борисовна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Развитие информационно-библиотечной системы  
Узбекистана в контексте исторических трансформаций 

Республика Узбекистан – государство, расположенное 
в центральной части Средней Азии, с богатой историей, нацио-
нальной культурой и традициями, уходящими своими корнями 
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в глубокую  древность. Первые сведения о государствах Сред-
ней Азии встречаются в трудах Геродота, Страбона, Арриана, 
Птолемея. На этой территории существовали государства с раз-
витой экономикой и богатой культурой еще задолго до европей-
ской эпохи Просвещения. Уже в X веке при дворцах и медресе 
создавались книгохранилища и дворцовые библиотеки. Описа-
ние одного из книгохранилищ при дворце правителя Бухары 
дал Абу Али ибн Сина в автобиографии.  

В XVIII–XIX вв. традиционные дворцовые библиотеки су-
ществовали в среднеазиатских ханствах – Хивинском, Бухар-
ском и Кокандском. В 1867 г. было образовано Туркестанское 
генерал-губернаторство – административное образование в Рос-
сийской империи, куда вошли названные территории.  

На территории Туркестана в 1870 г. была открыта Публич-
ная библиотека – первая общественная библиотека в Средней 
Азии. В начале XX в. открывается ряд народных библиотек. Ок-
тябрьская революция 1917 г. – крупнейшее политическое собы-
тие XX в., повлиявшее на дальнейшее развитие территории, 
в том числе и библиотечной отрасли. После Октябрьской рево-
люции 1917 г. в Туркестанском крае открываются массовые, 
детские, ведомственные, специальные библиотеки.  

В годы советской власти была сформирована централизован-
ная библиотечная система, которая поддерживалась государством 
и активно развивалась. В 1980-е гг. в республике действовали 
23 централизованные библиотечные системы, объединявшие 
800 государственных библиотек. Развивались библиотеки сред-
них специальных и высших учебных заведений, академиче-
ские, научно-технические, специальные с дальнейшей органи-
зацией межведомственных библиотечных систем, что было 
обусловлено относительно локальным и территориальным ха-
рактером развития экономики, науки, образования и культуры 
и необходимостью обеспечения самодостаточности региональ-
ных библиотечных ресурсов, полно и оперативно удовлетворя-
ющих информационные потребности населения. 
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После распада СССР (1991 г.) и с провозглашением незави-
симости Республики Узбекистан состояние библиотек и биб-
лиотечного дела республики в целом ухудшилось. Библиотеки 
практически не финансировались, их фонды не обновлялись 
и не пополнялись, из-за отсутствия средств большая часть биб-
лиотек функционировала в неприспособленных помещениях.  

Первыми шагами на пути реформирования библиотечной 
системы Узбекистана стало принятие ряда законодательных 
актов, которые определили принципиально новые позиции 
и видение уже не библиотечной, а информационно-библиотеч-
ной системы, создали прочный правовой фундамент для раз-
вития данной отрасли. 

Цукерблат Дмитрий Миронович 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Библиотека как средство для инновационного  
развития региона 

В соответствии со «Стратегией инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» в стране количество 
субъектов предпринимательской деятельности инновационного 
направления развития должно возрасти на 50 %, а предложение 
наукоемких инновационных товаров на мировом рынке плани-
руется увеличить от 5 до 10 %. Для выполнения такой задачи 
необходимо сформировать инновационную систему управле-
ния на государственном и региональных уровнях, создать инно-
вационный трудовой ресурс государства, оптимизировать и сба-
лансировать всю инновационную деятельность. 

Безусловным фактором преобразований в экономике мо-
жет послужить развитие и взаимодействие академической, ву-
зовской и прикладной науки с производством. Требуется быстрая 
коммерциализация научных разработок, которая не  решается 
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обращением к индустриальному партнеру только с идеей, по-
скольку он ее не примет. В действительности нужны опытные 
производства, необходимо своевременно проверять разра-
ботку «в железе», что-то дорабатывать, тем более, что завод 
и даже профильные КБ не всегда готовы выполнить необходи-
мый объем работ. 

Для реализации идеи нужен проект полного цикла: отрабо-
тать новые технологии, получить новые материалы, создать 
прототип и только после этого прийти к потенциальному про-
изводителю и с ним выйти на рынок. Поэтому сегодня исклю-
чительно важна такая стадия, как работа инжиниринговых цен-
тров по аналогии с СССР, когда была развита отраслевая наука. 
Подобные центры существуют внутри некоторых вузов, 
и внутри вуза же рождаются стартапы, которые работают 
во взаимодействии с нашими промышленными партнерами. 
Но только предприятия знают, что и как им сегодня надо раз-
вивать. Не в последнюю очередь здесь важны заказы предпри-
ятий оборонного комплекса (ОПК). Однако наука понимает, 
что, сотрудничая с предприятиями, она не сможет из-за сек-
ретности опубликовать исследования, сделать доклад, то есть 
повысить свой рейтинг. Кроме того, прямые договоры с пред-
приятиями ОПК выполняются в рамках нормативной базы, 
разработанной именно для таких предприятий, но для научных 
учреждений эти формы во многом не подходят. Целесообразно 
при выполнении работ оборонной направленности отменить 
некоторые действующие для институтов РАН показатели, та-
кие как число публикаций, индекс цитируемости и т. п. 

Бизнес и наука никак не могут договориться между собой: 
вроде бы все хотят в едином порыве двигаться по пути нацио-
нальной технологической инициативы (НТИ), «Цифровой эко-
номики», «Индустрии 4.0» и тому подобных инициатив, а полу-
чается какой-то массовый бег с препятствиями, где каждый 
прыгает в одиночку. Понятно, что основная претензия – по-
пытки идти инновационным путем, оставаясь в привычных 
рамках традиционного ведения бизнеса. Как в этих условиях 
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привлечь в этот сектор высококвалифицированные кадры? Ис-
следования показали, что для них важен доступ к услугам и воз-
можность самореализации. Другие важные показатели – доходы 
и как результат – доступность жилья, климатические условия. 
Следует признать, что Новосибирская область реально обладает 
значительным потенциалом для развития, но используется он 
очень слабо. Вообще, доля высокотехнологичного сектора в це-
лом в экономике страны на сегодняшний день составляет около 
22 %. Поэтому говорить о том, что достигнуты определенные 
успехи в  том направлении, несколько преждевременно.  

Однако существует вполне четкая нацеленность на его разви-
тие. Так, в настоящее время основной капитал новой экономики – 
интеллектуальный, то есть она основывается не на экстенсивном 
потреблении природных ресурсов, а на знаниях. Это объясняется 
тем, что обработка информации становится более прибыльной  
и эффективной по сравнению с использованием материальных 
ресурсов. Поэтому развитие рынка интеллектуальной собствен-
ности (ИС) следует рассматривать как одно из базовых условий 
функционирования национальной инновационной системы 
(НИС), инновационного развития и технологической модерниза-
ции отечественной промышленности, роста высокотехнологич-
ного экспорта. Без этого невозможно преодолеть сырьевую 
специализацию России в мировой торговле и обеспечить интен-
сивный рост за счет отраслей с высокой добавленной стоимостью 
и экспорта высокотехнологичной продукции. 

Оценка разработок и создание отвечающих лучшим миро-
вым достижениям и превосходящих их новых видов оборудова-
ния, технологических процессов, материалов не могут быть осу-
ществлены без проведения патентных исследований. ГПНТБ СО 
РАН заключает договоры на глубокие патентные исследования, 
составление патентных ландшафтов, которые показывают со-
стояние сферы ИС в России и во всем мире. Понимая эту кар-
тину, можно принимать следующие решения: во что вкладывать 
деньги, на какие разработки тратиться, а в каких случаях – приоб-
рести лицензию или заключить соглашение о сотрудничестве. 
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При наличии в стране больших организованных электрон-
ных массивов социально значимой информации задача форми-
рования баз данных в каждом научном учреждении постепенно 
отходит на второй план, а первостепенной становится организа-
ция пространства – реального и виртуального для общения поль-
зователей, обеспечение профессиональной помощи посетителям 
в поиске необходимых источников. При этом важным стано-
вится количество и разнообразие соответствующих ресурсов, 
доступ к которым может предоставить научная библиотека. 

Чернышова Надежда Константиновна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Священномученик протоиерей И. И. Восторгов  
и православная книжность Сибири  

и Дальнего Востока в начале XX века 

Имя протоиерея И. И. Восторгова было хорошо известно 
православным сибирякам в начале прошлого столетия. Однако, 
несмотря на канонизацию, состоявшуюся на Юбилейном Архи-
ерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 
2000 г., личность и  деятельность выдающегося православного 
миссионера, тесно связанного в начале XX в. с Сибирью и Даль-
ним Востоком, до сих пор почти не привлекает внимания исто-
риков нашего региона. 

В настоящем сообщении мы коснемся лишь одной грани 
многосторонней деятельности протоиерея-миссионера. Тес-
ные связи с сибирским духовенством, возникшие в ходе мисси-
онерской и проповеднической деятельности о. Иоанна привели 
к тому, что прот. Восторгов оказался причастным к многим 
процессам, происходившим в формировании православной 
книжности Сибири и Дальнего Востока: он был организатором 
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ряда «издательских проектов» названных регионов, участвовал 
в распространении православной литературы, изданной в сто-
личных городах, собирал печатную продукцию сибирских 
и дальневосточных православных издательств, присылае-
мую ему его сибирскими корреспондентами, благодаря чему 
целый ряд изданий – православных книг и брошюр начала 
XX в., почти исчезнувших из поля зрения сибирских исследо-
вателей, – хранятся ныне в фондах РГБ. Назовем некоторые 
из них: «Святый Иннокентий Иркутский». Иркутск: тип. Гор-
бунова, 1912. 12 с.; «Записки Братства во имя святителя Ин-
нокентия» (вып. 1. Иркутск, 1906; «Новый свято-русский па-
терик А. И. Юрьевского» Тобольск, 1912. Вып. 1 и др. Нако-
нец, собственные церковно-публицистические сочинения 
прот. Иоанна составили часть издававшейся сибирскими 
и дальневосточными православными издательствами книж-
ной продукции. Проповеди прот. Иоанна охотно печатались 
и на страницах епархиальных ведомостей региона.  

Особо следует упомянуть о возможной причастности 
о. Иоанна Восторгова  к возникновению такого важного про-
екта, как патерик сибирских святых, обсуждавшийся в 1916 г. 
в Тобольске во время торжественного празднования обретения 
мощей Св. Иоанна (Максимовича), Митрополита Тобольского 
и всея Сибири. 

Чеснялис Полина Анатольевна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Альтметрика как справочная услуга:  
желаемое и действительное 

В 2020 г. «Манифест альтметрики» (URL: http://altmet-
rics.org/manifesto/) отметит десятилетие. За это время появилось 
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много работ, оценивающих возможности альтметрических 
инструментов, а альтметрические исследования стали попу-
лярным направлением [1]. Не остались в стороне и научные 
библиотеки. Объект внимания для сотрудников справочно-
библиографического отдела ГПНТБ СО РАН – возможность 
использования альтметрик в практике обслуживания поль-
зователей. Было отобрано 90 публикаций (2012–2019 гг.), по-
священных альтметрическому анализу библиотековедческих 
работ или применению альтметрических инструментов в де-
ятельности библиотек. Выявлено пять наиболее популярных 
направлений: 1. Альтметрический анализ публикаций. 
2. Сравнение альтметрических показателей с традицион-
ными библиометрическими (например, для конкретного 
журнала или статьи). 3. Исследование вопросов обеспечения 
научной деятельности информацией, в том числе – альтмет-
рической. 4. Альтметрический анализ онлайн-библиотек 
и репозиториев. 5. Использование данных альтметрики при 
комплектовании фондов. При рассмотрении отечественных 
публикаций по данной тематике (40 работ за 2013–2019 гг.) 
стало очевидно, что наибольший интерес у исследователей 
вызывают два направления: 1. Альтметрика как индикатор 
научного влияния. Ряд исследователей считают, что альтер-
нативные метрики могут дополнить, но ни в коем случае не 
заменить традиционные библиометрические показатели [2, 
3]; 2. Работа библиотек с альтметрическими данными. Пред-
лагаемые варианты: – информирование о возможностях аль-
тметрики [4]; – предоставление альтметрической информа-
ции из подписных баз данных [5] – генерирование собствен-
ных альтметрик [5]. Данные направления взаимосвязаны, 
так как научные библиотеки (ГПНТБ СО РАН, ЦНБ УрО РАН, 
БЕН РАН, библиотеки вузов) уже много лет  работают с тра-
диционными наукометрическими показателями: предостав-
ляют наукометрическую информацию по запросу, обучают 
пользователей работе с информационно-аналитическими 
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системами. Похожим образом можно организовать и работу 
с альтметрической информацией, если на нее будет спрос 
и если библиотеки будут располагать соответствующими ре-
сурсами – информационными и человеческими. Отметим, 
что в случае с традиционными наукометрическими данными 
спрос был создан искусственно, так как эти показатели тре-
буются для отчетов. В сложившихся условиях судьба альт-
метрики в научных библиотеках может развиваться по двум 
сценариям: 1. Библиотеки будут предоставлять пользовате-
лям данные специализированных ресурсов, что аналогично 
услуге по определению традиционных показателей публика-
ционной активности. Реализация такого варианта зависит от 
наличия подписки на соответствующие ресурсы. 2.  Библио-
теки объединят усилия по сбору альтметрических данных 
(например, из каталогов) и будут производить собственную 
альтметрическую информацию. 
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Шабалина Наталья Николаевна 
Иркутская областная государственная универсальная научная биб-
лиотека (Иркутск, Россия) 

Коллекция книг кирилловского шрифта  
XVII – начала XX в. Иркутской областной  
государственной универсальной научной  

библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского:  
опыт изучения и каталогизации 

Коллекция книг кирилловского шрифта XVII – начала XX в. – 
один из ценнейших разделов подфонда книжных памятников 
фонда отдела историко-культурного наследия Иркутской 
областной государственной научной библиотеки им. И. И. Молча-
нова-Сибирского. Коллекция формируется с 1976 г. – момента об-
разования сектора редких книг в библиотеке – путем выявления 
экземпляров из состава общего книгохранения, пожертвований 
и покупки у частных лиц. Анализ экземпляров, выявленных из 
общего книгохранения, показал, что основной массив книг по-
ступил в библиотеку после декрета 1918 г. из Иркутского Воз-
несенского монастыря, Иркутской Троицкой церкви, Иркут-
ской духовной семинарии, Иркутского технического училища 
и т. д. Небольшая часть книг была приобретена библиотекой са-
мостоятельно в 1879–1917 гг.  

На сегодняшний день коллекция насчитывает 75 экземпля-
ров печатных книг. Среди них богослужебные книги, сочине-
ния отцов церкви, житийная литература, уставы монастырей. 
Хронологические рамки: 1619–1914 гг. По векам книги распре-
делены следующим образом: XVII в. – 3 ед.; XVIII в. – 25 ед.; 
XIX в. – 41 ед.; XX в. – 6 ед. Самое раннее издание – книга ар-
химандрита Черниговского Елецкого Успенского монастыря 
Кирилла Транквиллиона-Ставровецого (? – после 1646) «Еванге-
лие учительное» (Рохманово, 9 ноября 1619). Книга была передана 
в дар библиотеке в конце 2000 г. Ранее экземпляр хранился 
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в старообрядческой среде, о чем свидетельствуют многочис-
ленные пометы на полях. Самое позднее издание в коллекции – 
«Минея четья: жития святых на месяц декабрь, январь и фев-
раль» (Москва : Христианская типография при Преображен-
ском богадельном доме, 1914).  

Особую ценность представляют сохранившиеся на книгах 
владельческие, вкладные, дарственные и прочие записи, по-
меты, которые дают важные сведения как о распространении 
и бытовании книг, так и о событиях церковной жизни. Мемо-
риальную значимость представляют книги с автографами ду-
ховных лиц Восточной Сибири: архимандрита Вонифатия (Бе-
резина, 1744–1800), архимандрита Илария (?) и др. 

Работа по научному изучению коллекции книг кириллов-
ского шрифта XVII – нач. XX в. ведется сотрудниками отдела 
с 2017 г. За 2017–2018 гг. была проведена идентификация всех 
экземпляров без выходных сведений, расшифрованы записи, 
созданы описания в электронном каталоге библиотеки. 
В настоящее время ведется подготовка печатного каталога, из-
дание которого запланировано на 2020 г. 

Юдин Алексей Александрович 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Мемориальное книжное собрание Варвары Павловны  
Адриановой-Перетц: научное наследие в библиотеке 

Личное книжное собрание выдающегося российского уче-
ного-филолога члена-корреспондента Академии наук СССР 
В. П. Адриановой-Перетц было завещано владелицей Сибир-
скому отделению АН СССР. В Новосибирск библиотека В. П. Ад-
риановой-Перетц прибыла в 1973 г. и с этого времени хранится 
в отделе редких книг и рукописей (Музее книги) ГПНТБ СО РАН. 
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К сожалению, в академическую библиотеку Новосибирска 
книжная коллекция В. П. Адриановой-Перетц попала не 
в полном составе: часть книг была оставлена в Ленинграде 
и передана в библиотеку Института русской литературы 
(Пушкинского Дома), где Варвара Павловна работала 
до конца своих дней. Общее число «Адриановской» коллек-
ции в Пушкинском Доме и в ГПНТБ СО РАН насчитывает 
до 5500 изданий. Однако под одним номером, но с добавле-
нием дополнительной нумерации, представлены периоди-
ческие издания. 

Основу собрания составляют книги, принадлежавшие мужу 
В. П. Адриановой-Перетц, академику В. Н. Перетцу, приобретен-
ные им еще до знакомства с будущей супругой: судя по записям, 
наиболее ранние его приобретения относятся к 93–95-м годам 
XIX в. 

Состав мемориальной библиотеки связан с областью научных 
интересов ее владельцев. В коллекции преобладают научные 
работы по филологии, истории литературы и методологии ее 
изучения, фольклору, монографии, связанные с изучением 
древнерусской и других славянских средневековых литератур, 
публикации текстов книжных памятников. Также представ-
лены в собрании сборники оттисков работ В.  Н. Перетца 
и В. П. Адриановой-Перетц, статьи по фольклору, сравни-
тельному литературоведению, анализу текста того или иного 
памятника, вырезанные из научной периодики и сшитые 
друг с другом; газетные и журнальные рецензии на то или 
иное издание, представляющие уже сами по себе книжную 
редкость. 

Значительную часть книг библиотеки составляют экзем-
пляры, преподнесенные В. Н. Перетцу и В. П. Адриановой-Перетц 
коллегами и учениками. Все они отмечены дарственными надпи-
сями. На книгах собрания В. Н. Перетца оставили свои записи кол-
леги ученого: В. В. Сиповский, В. Ф. Ржига, И. П. Козловский, 
Е. В. Петухов, А. И. Соболевский, Н. К. Пиксанов, С. Г. Вилинский, 
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В. И. Ламанский, Д. П. Шестаков, Б. М. Ляпунов, В. А. Погорелов, 
М. Н. Скабалланович, Ю. А. Яворский, И. П. Козловский, Г. А. Иль-
инский, Н. Л. Туницкий, Г. М. Барац, И. С. Свенцицкий, А. И. Яци-
мирский и многие другие. В собрании В. Н. и В. П. Перетцев сейчас 
находятся и книги, полученные от их учеников. Стоит отметить 
в их числе таких известных ученых, как С. А. Бугославский, 
И. И. Огиенко, М. Н. Тихомиров, А. С. Орлов, В. И. Малышев, 
П. Н. Берков, С. И. Маслов, С. О. Шмидт, И. П. Еремин, С. А. Щег-
лова, А. Н. Робинсон, А. И. Никифоров, С. Н. Чебан, А. А. Назарев-
ский, Ю. К. Бегунов, А. М. Панченко, Г. Н. Моисеева, Н. А. Каза-
кова, Б. А. Романов, А. И. Клибанов, Д. С. Лихачев, В. В. Кусков, 
Н. К. Гудзий, В. Д. Кузьмина и многих других. 

Книжная коллекция В. П. Адриановой-Перетц – подлинно 
рабочая библиотека ученого. Почти каждая книга несет в себе 
следы работы с ней. Это и многочисленные отчеркивания 
на полях особо важных частей текста научных книг, спор вни-
мательного читателя с автором как небольшой научной статьи, 
так и крупной монографии. Незаурядный характер академика 
В. Н. Перетца подчеркивают его остроумные, порой острые, 
но всегда «по делу» письменные замечания на полях к тем или 
иным положениям в работах ученых. Оттиски собственных ра-
бот владельцев являются примером непрерывной работы авто-
ров над уже опубликованными текстами: многочисленные ис-
правления в изданиях древнерусских текстов, исправление 
опечаток и вынужденных условностей времени в печатных 
собственных словах. 

Особую значимость представляет большое количество ав-
тографов на книгах библиотеки, которые часто несут в себе 
не формальное признание заслуг адресата, а искренние чело-
веческие отношения между учеными людьми. 

Мемориальная библиотека В. П. Адриановой-Перетц явля-
ется не только памятником книжной культуры, но и обладает 
научной значимостью. 
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Юдина Инна Геннадьевна 
Базылева Елена Анатольевна 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Отражение юбилейных дат Российской академии наук  
в электронной среде 

Российская академия наук (РАН) имеет почти 300-летнюю 
историю. История РАН богата уникальными событиями, наша 
страна подарила миру немало выдающихся ученых, которые 
совершили важнейшие научные открытия. Наиболее значи-
тельные моменты становления и развития российской науки, 
факты из жизни выдающихся научных деятелей находят свое 
отражение на страницах электронных информационных ресур-
сов, в основе которых лежит принцип юбилейности и создание 
которых происходит в рамках краеведческой деятельности 
различных организаций. Наиболее популярными ресурсами 
подобного  рода являются календари знаменательных и памят-
ных дат – уникальные издания, которые позволяют собирать 
воедино разнородные факты и события, помогают открывать 
и фиксировать новые страницы истории. 

В отличие от создаваемых краевыми и областными биб-
лиотеками универсальных календарей, в которых отражаются 
более разнообразные сведения, касающиеся определенной 
территории, спецификой ресурсов, посвященных памятным 
датам РАН, является их ведомственность. Основная задача 
юбилейных изданий о науке – показать коллективные и пер-
сональные достижения ученых в изменяющихся историче-
ских обстоятельствах. 

В электронной среде рассеяно большое количество отдель-
ной информации о памятных датах РАН. Подобные сведения 
встречаются на страницах электронных СМИ, в новостных лен-
тах научно-образовательных учреждений, на сайтах различных 
научных обществ, краевых и областных библиотек и т. д. Целью 
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нашего исследования стало выявление наиболее объемных 
и цельных по структуре информационных ресурсов хронологи-
ческого характера, изучение специфики предоставления на них 
юбилейной информации о российской науке, а также структур-
ных, форматных и технологических особенностей реализации 
выявленных ресурсов. 

В работе проанализировано около двадцати информацион-
ных продуктов, среди которых: «Юбилейные даты членов РАН» 
(информационная система «Архивы Российской академии 
наук»), в основе которого находится база данных «Персональ-
ный состав РАН»; «Даты, юбилеи, торжественные мероприя-
тия» на портале Российской академии наук; «Юбилеи» на сайте 
Уральского отделения Российской академии наук; «Юбилейные 
даты Российской академии наук» на сайте Центральной научной 
библиотеки Дальневосточного отделения Российской акаде-
мии наук; «Календарь памятных дат СО РАН» и «Сибирское 
отделение Российской академии наук: год за годом… Архив 
фото и видео, посвященный 60-летию СО РАН» на сайте Отде-
ления Государственной публичной научно-технической биб-
лиотеки СО РАН; «Юбилеи и даты» на сайте Института физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта РАН; «Юбилеи ученых и памятные даты 
в геологии» на сайте Геологического института РАН; «Юбилейные 
даты» на сайте информационно-библиотечного комплекса Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого; 
«Календарь памятных дат в истории науки и техники в  2019 году» 
на сайте Российского государственного архива научно-техниче-
ской документации; юбилейные выставки на сайтах библиотек Ин-
ститута геологии рудных месторождений, петрографии, минера-
логии и геохимии РАН и Фрязинского филиала Института радио-
техники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и др. 

Как показало исследование, подготовкой ресурсов о РАН 
юбилейной тематики занимаются научные и вузовские биб-
лиотеки, исследовательские учреждения, архивы и прочие 
организации. Юбилейный ресурс по своему содержанию может 
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быть ограничен рамками истории деятельности конкретного  
учреждения, научного центра или регионального отделения РАН. 
В числе основных тем, которые нашли свое отражение в рассмот-
ренных ресурсах: юбилеи выдающихся ученых, годовщины со дня 
основания научных учреждений, важные даты, связанные с исто-
рией науки, научных разработок и открытий. 

Отражение важнейших исторических дат Российской ака-
демии наук в электронной среде путем формирования ресурсов 
юбилейной тематики является эффективным средством попу-
ляризации науки. 

Яковлев Игорь Владимирович  
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия) 

Форматы книг для слабовидящих в современную эпоху: 
проблемы, тренды, перспективы 

Определена классификация форматов книг  для слабовидя-
щих, рассмотрены основные технологии создания книг специаль-
ных форматов, предпринята оценка перспективных направлений 
развития книгоиздания для слабовидящих в России. 

Технология создания книги для слабовидящих читателей 
должна опираться на систему стандартизации, регламентирую-
щую не только сам производственный процесс, но и требования 
к оформлению печатного или звукового издания. В работе уточ-
нено понятие открытого формата цифровых аудиокниг. Рас-
смотрена структура рабочего места для незрячего и слабовидя-
щего, а также раскрыто содержание совместной работы Новоси-
бирской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих 
с консорциумом DAISY, начиная с момента ее вступления в ор-
ганизацию в 2008 г. Направления этого сотрудничества вклю-
чают обмен изданиями на английском языке из различных зару-
бежных библиотечных коллекций Великобритании и Японии.   
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