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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
УДК 63:001.89+002 
DOI 10.33186/1027-3689-2019-10-3-15 

М. С. Бунин, И. А. Коленченко, Л. Н. Пирумова 
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Информационное обеспечение  
научных исследований по проблематике АПК 

Рассмотрена функционирующая в Центральной научной сельскохозяйственной биб-
лиотеке система информационного обеспечения аграрной науки. Библиотека стремится к 
тому, чтобы пользователь получал максимальное количество информации дистанционно. 
Большинство информационных услуг предоставляется в традиционной и дистанционной 
формах. В последние 26 лет все информационные продукты ЦНСХБ создаются в элек-
тронной форме и в разной степени доступны на её сайте для пользователя. Сайт представ-
ляет собой информационную доску, отражающую события и мероприятия библиотеки, а 
также виртуальный читальный зал, где можно получить разнообразную информацию. 
Представлена система информирования учёного-агрария, включающая сигнальное, те-
кущее и ИРИ. Основной источник информации – фонд ЦНСХБ: свыше 3 млн единиц хра-
нения, на основе которого создаются информационные продукты – библиографические, 
реферативные и полнотекстовые базы данных, библиографические и реферативные изда-
ния, электронные библиотеки. Основной информационный продукт – БД «АГРОС», в 
которой отражена информация о книгах и статьях на 42 языках мира; объём БД – более 
1,95 млн записей. БД обеспечивает эффективный идентификационный и тематический 
поиск благодаря специально разработанным информационно-поисковым языкам: ин-
формационно-поисковому тезаурусу по сельскому хозяйству и продовольствию, формату 
RUSMARC. Сделан вывод: информационное обеспечение аграрной науки включает раз-
личные информационные продукты; разработанная система информирования позволяет 
получать информацию в печатной и электронной формах – дистанционно или в стенах 
библиотеки, самостоятельно или с помощью библиотекаря. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, информационные ресурсы, базы 
данных, электронные библиотеки, библиографические указатели, реферативные из-
дания, информационное обслуживание, АПК, ЦНСХБ. 
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LIBRARY AND INFORMATION ACTIVITIES:  
THEORY AND PRACTICE 
UDC 63:001.89+002 
DOI 10.33186/1027-3689-2019-10-3-15 

Mikhail Bunin, Irina Kolenchenko and Lidiya Pirumova  
Central Scientific Agricultural Library, Moscow, Russia 

Information support of agricultural sciences 

The Central Scientific Agricultural Library’s system of the agrarian science information 
support is examined. The Library strives to make the content available online to the maximum. 
Most of its information services are offered both in conventional and online formats. For the 
recent 26 years the Library’s products have been being generated in digital formats and are 
accessible via the Library’s www-site in a varying degree. The www-site serves as a billboard 
promoting the Library’s events and activities, as well as the reading environment for the users 
retrieving information. The system of agrarian researcher awareness-building includes alert 
informing, current informing, and selective dissemination of information. The main information 
source is the CSAL collection comprising above 3 millions of depository items. On this basis of 
information products are generated: bibliographic, abstract and full-text databases, bibliograph-
ic and abstract publications, and electronic libraries. The key information product is the AGROS 
database comprising information on books and articles in 42 languages of the world of the total 
volume of over 1.95 million records. The database provides efficient identifying and subject-
specific search owing to target- developed information retrieval languages: the information re-
trieval thesaurus in agriculture and foods, RUSMARC format. The authors conclude that agrar-
ian science information support comprises diverse information products; well-developed aware-
ness-building system enables to receive information in print and digital formats, online or in the 
Library’s physical premises, independently or through librarian’s assistance.  

Keywords: information support, information resources, databases, electronic libraries, 
bibliographic indexes, abstract publications, information support, agro-industrial complex, 
Central Scientific Agricultural Library. 

 

Internet is flooded with information that is unreliable, not up-to-date (practi-
cally nothing is removed from it), the percentage of information noise surpasses 
thanks to advertising information, etc. To find the necessary thematic information 
need to spend too much time. If a researcher first learns how to search for infor-
mation, and then independently monitors the emergence of new data in the world, 
then he will not have time to conduct his own scientific research. The main source of 
information for the generation of various products of the Central Agricultural Li-
brary is its collection with more than 3 million items, including over 1.14 million 
foreign documents. You can enroll in the library and receive electronic library tick-
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ets on the website of the Library. For registered users, all electronic versions of the 
Library publications and their archive are open (for bibliographic publications since 
1999, for abstract – from the moment of their creation). The Library seeks to provide 
maximum information in electronic form so that the user can receive the necessary 
data remotely. For this, thematic databases are created, documents are digitized and 
electronic libraries are formed, which include full texts, and virtual exhibitions. The 
library website is becoming the main form of information service and an important 
component of the information support of research. Most of the information resources 
are publicly available (open access), and convenient services and remote payment 
options are developed for paid services. a Centralized electronic library system was 
created on the basis of cloud technologies, which is an association of research librar-
ies aimed at the information support of research and the promotion of the training of 
personnel. The Union Catalog created on the basis of the Central agricultural library. 
There are bibliographic and abstract information system which includes two biblio-
graphic and five abstract publications. The main product of our library is the 
AGROS database. The depth of its retrospection has been since 1985. The volume 
of the database has reached 1.95 million records.  

 

Информационный взрыв (термин ввёл в 1975 г. А. Д. Урсул), обозна-
ченный в середине ХХ в. как лавинообразное нарастание массы разнообраз-
ной информации и её объёмов в современном обществе, продолжает разрас-
таться. Бескрайние потоки информации чрезвычайно трудно обозреть, не то 
что изучить, переработать. Ежедневно в мире издаётся более 600 тыс. назва-
ний книг и публикуется 9 млн статей, осуществляется свыше 400 тыс. изо-
бретений, выдвигаются многочисленные гипотезы и предположения, кото-
рые формируются в информационные, научные сообщения.  

Объём информации постоянно нарастает, и с ней нужно что-то делать: 
обработать, принять к сведению, использовать, выбросить, просмотреть и 
забыть? Много говорится о несогласованности огромного количества публи-
каций с интеллектуальными возможностями человека. Появилось такое ко-
личество информации, которое человек не состоянии изучить за всю свою 
жизнь. Это может привести к беспокойству, нервному напряжению и даже 
расстройству психики.  

Вместе с тем каждый учёный старается следить за новыми публика-
циями в своей области, за открытиями, новыми технологиями, чтобы не от-
стать, вовремя пополнить свои знания о предмете и т.д. Кроме того, чтобы 
доказать, что сделано открытие, создано что-то новое, необходимо убедить-
ся, что «этот велосипед» ещё не изобрели. А для этого необходимо знать, 
что уже сделано и что именно происходит в настоящий момент в науке по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_год�
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данной теме. Поэтому вполне закономерно, что большинство учёных значи-
тельную часть рабочего времени тратят на сбор и обработку научной ин-
формации. Вероятно, с ростом объёма информации на это будет уходить всё 
больше времени.  

Чтобы облегчить жизнь учёных и практиков, заинтересованных в полу-
чении новой информации, и существуют библиотеки и информационные 
центры, специалисты которых обрабатывают огромные потоки документов, 
выявляют в их содержании актуальную и значимую информацию, сворачи-
вают её, создавая аннотации, рефераты, библиографические записи, перево-
дят эту информацию на искусственные, специально разработанные для по-
иска информационно-поисковые языки и представляют в уже свёрнутом ви-
де в базах данных, реферативных и библиографических изданиях. 

Созданные информационные продукты позволяют получить информа-
цию по тематическому запросу, интересующему учёного. Библиотеки рас-
пространяют информацию, обеспечивая информирование и предоставление 
учёным печатных и электронных ресурсов по выбранной ими теме.  

Некоторое время назад в профессиональной печати стали обсуждать те-
зис о том, что благодаря интернету проблема получения информации учёными 
и специалистами решена: учёный найдёт там всё и по любому вопросу.  
Практика показывает, что это суждение далеко от истины, так как интернет за-
полонила недостоверная, неактуальная информация, процент информационного 
шума зашкаливает из-за рекламной информации и т.п. Чтобы отыскать в интер-
нете необходимую тематическую информацию и отобрать из неё научную, дос-
товерную, проверенную, актуальную, нужно потратить очень много времени. 
Кроме того, для этого следует обладать определёнными навыками и освоить 
методы поиска, а затем еженедельно отслеживать новую информацию.  

Мы согласны с мнением: если исследователь будет сначала осваивать ме-
тоды поиска информации, а затем самостоятельно отслеживать появления в ми-
ре новых данных, то у него не останется времени на проведение собственных 
научных исследований [1]. При этом для отслеживания информации из ино-
странных источников необходимо знать иностранные языки, однако многими 
нашими учёными языковый барьер так и не преодолен. Кроме того, авторитет-
ные научные зарубежные ресурсы размещены на сайтах с платным доступом. 

Библиотеки, являясь хранителями и собирателями источников инфор-
мации, осуществляя их научную обработку, раскрывая их содержание сред-
ствами информационно-поисковых языков, систематизируя и индексируя 
извлеченную информацию через систему информирования, доводят до учё-
ных и специалистов информацию о новых результатах в интересующей их 
области науки и производства. Причём это достоверная информация, из ав-
торитетных источников, обработанная, систематизированная, в свёрнутом 
виде, что требует значительно меньше времени на ознакомление с ней. 
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Информационное обеспечение учёных и практиков  
в ЦНСХБ 

ЦНСХБ создаёт и совершенствует информационное обеспечение поль-
зователей по всем отраслям АПК и смежным с ним дисциплинам. Для того 
чтобы информационное обеспечение отвечало уровню современных запро-
сов пользователей, требуется постоянно изучать их запросы и информаци-
онные потребности, создавать электронные информационные ресурсы; для 
эффективного поиска в таких ресурсах необходимо лингвистическое и про-
граммное обеспечение. 

Обратившись к базам данных ЦНСХБ, можно получить информацию 
по самым общим и самым узким тематическим запросам и по отдельным 
элементам, идентифицирующим документ (автор, название, издающая орга-
низация и т.д.). Это становится возможным благодаря информационно-
поисковым языкам, разработкой которых многие годы занимается ЦНСХБ.  

ЦНСХБ – единственная в отрасли научная библиотека, разрабатываю-
щая Информационно-поисковый тезаурус по всем отраслям АПК, который 
является не только средством индексирования документов и эффективного 
тематического поиска, но и отраслевым справочником нормализованной 
стандартизованной лексики. С помощью тезауруса можно описать различ-
ные тематические области, определяя по объёму и терминологии их состоя-
ние. Именно тезаурус обеспечивает релевантный поиск в БД «АГРОС» и 
других информационных продуктах ЦНСХБ (см. рис.). 

Основной источник получения информации для формирования различ-
ных информационных продуктов ЦНСХБ – это её фонд, насчитывающий 
более 3 млн единиц хранения, в том числе свыше 1,14 млн ед. хранения ино-
странных документов (книг и журналов). Комплектование фонда в соответ-
ствии с тематико-типологическим планом комплектования, разработанным 
на основе Государственного рубрикатора научно-технической информации и 
профиля ЦНСХБ, является одной из основных уставных задач библиотеки.  

Как центральная отраслевая библиотека и депозитарий отраслевых на-
учных документов ЦНСХБ стремится к максимально возможной полноте 
комплектования отечественных научных изданий по АПК. К сожалению, 
комплектование за счёт федерального обязательного экземпляра такой пол-
ноты не обеспечивает, так как многие малотиражные издания не попадают в 
Российскую книжную палату, а некоторые издатели не выполняют феде-
ральный закон. 
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Интерфейс Информационно-поискового тезауруса по сельскому хозяйству  

и продовольствию 

Выявление изданий по проспектам, каталогам, разыскание трудов от-
дельных научных учреждений помогает добиться относительной полноты 
комплектования. Ежегодно в фонд поступает около 8 тыс. названий книг и 
4 тыс. экземпляров журналов.  

Раскрытие содержания фонда с помощью справочно-поискового аппа-
рата, разнообразных выставок, открытого доступа к журналам и справочным 
изданиям – это также одна из основных задач библиотеки. Чтобы получить 
документы по своему запросу, пользователь обращается к системе каталогов 
и баз данных. 

В эпоху информатизации и цифровизации ЦНСХБ стремится предста-
вить максимум информации в электронной форме, чтобы пользователь мог 
получить нужные данные дистанционно. Для этого создаются тематические 
БД, оцифровываются документы и формируются электронные библиотеки, 
включающие полные тексты, и виртуальные выставки.  

Сегодня сайт библиотеки становится основной формой информацион-
ного обслуживания ЦНСХБ и важной составляющей информационного 
обеспечения научных исследований. Через сайт можно оперативно инфор-
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мировать пользователя об имеющихся информационных ресурсах; обучать 
пользованию ими с помощью всевозможных подсказок; проводить обучаю-
щие вебинары, презентации книг, информационных продуктов, обсуждение 
научных отчётов, докладов. 

Библиотека активно внедряет новейшие технические средства и ин-
формационные технологии, создаёт новые продукты, услуги для удовлетво-
рения информационных запросов пользователей, постоянно информируя их 
об этом, а также о возможностях библиотеки [3] (http:www.cnshb.ru). 

 
Пользователю не нужно приходить в библиотеку, чтобы получить биб-

лиографическую, реферативную, а также полнотекстовую информацию. 
Библиотека стремится создавать информационные продукты с такими ин-
терфейсами и пользовательскими сервисами, которые посетитель может ис-
пользовать самостоятельно. 

Важное условие для самостоятельной работы пользователя – доступ-
ность информационного ресурса. Большинство информационных ресурсов 
ЦНСХБ находятся в открытом доступе, а для платных услуг разрабатывают-
ся удобные сервисы и возможности дистанционной оплаты. Сайт ЦНСХБ 
включает и новостную часть, где отражаются мероприятия, происходящие  
в библиотеке или имеющие отношение к библиотеке и проблемам АПК.  

Для привлечения новых пользователей следует продвигать сайт в ком-
муникативных сетях. Библиотеке «необходим комплекс мер, направленных 
на поднятие позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по опре-
делённым запросам пользователей, чтобы он оказался в первых строках  
в результатах поиска в интернете», что будет способствовать обращению  
к нему с поисковых систем [4]. 

На сайте ЦНСХБ сегодня можно найти самую разную информацию, 
отражающую её деятельность. Практически все информационные продукты, 
создаваемые в библиотеке, доступны в той или иной степени: некоторые 
ресурсы – только читателям библиотеки (имеющим читательские билеты) 
через интранет, некоторые – в ограниченном доступе.  

На сайте ЦНСХБ можно записаться в библиотеку и получить электрон-
ные читательские билеты. Для зарегистрированных пользователей открыты 
все электронные версии изданий ЦНСХБ и их архив (для библиографиче-
ских изданий – с 1999 г., для реферативных – с момента их создания). Мно-
гие информационные услуги стали дистанционными. Для тех, кому требует-
ся помощь библиографа, библиотекаря, создана служба «Виртуальное биб-
лиографическое обслуживание». 
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Библиотека стремится к созданию единого информационного про-
странства отрасли и распределённого информационного ресурса. На основе 
облачных технологий создана Централизованная электронная библиотечная 
система (ЦЭБС). Это ведомственное объединение научных библиотек, свя-
занных общностью основных задач и принципов деятельности: оперативное 
информационное обеспечение научных исследований и содействие подго-
товке научных кадров. Составные части ЦЭБС – созданные на базе ЦНСХБ 
Сводный каталог библиотек НИУ АПК, Электронная библиотека Сводного 
каталога библиотек АПК (http:www.cnshb.ru/artefact3/ia/ie1.asp), позволяю-
щие вести поиск документов в информационных ресурсах библиотек – уча-
стниц Сводного каталога. 

 
Важная составляющая информационного обеспечения – аграрные из-

дания, в том числе журналы. ЦНСХБ ежегодно включает в фонд и аналити-
чески расписывает свыше 300 названий отечественных и около 100 ино-
странных. Все издания включаются в электронный каталог журналов, где  
к информации о выпуске присоединяются его оглавления; там же хранится 
электронный архив оглавлений журналов, поступивших в фонд ЦНСХБ  
с 2002 г. Найдя по оглавлению журнала нужную статью, можно заказать её 
электронную копию по электронной доставке документов. На сайте пред-
ставлена информация о наиболее популярных отраслевых журналах, а также 
о требованиях журналов к авторам при написании статей. Это полезно для 
учёных, которые готовят к отправке в журнал научные публикации. 

 
Особое место в информационном обеспечении и библиотечном обслу-

живании учёных и практиков отводится тематическим выставкам. В послед-
ние годы все тематические выставки представлены и на сайте – их можно 
посмотреть, пройдя по интерактивной ссылке. Здесь же обычно представлен 
также дополнительный список документов по теме. Архив виртуальных вы-
ставок позволяет ознакомиться с экспозициями не только текущего года, но 
и прошлых лет. 

Система информирования учёных и специалистов включает сигналь-
ную информацию (оглавления отечественных и иностранных журналов и 
сборников, поступивших в библиотеку, Бюллетень текущих поступлений), 
текущие библиографические и реферативные издания в печатной и элек-
тронной формах, выставки новых поступлений, избирательное распростра-
нение информации (ИРИ). 

 
Система библиографической и реферативной информации включает 

два библиографических и пять реферативных изданий. Все текущие издания 
создаются в печатной и электронной формах.  
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Ежемесячный систематический указатель отечественной литературы 
«Сельскохозяйственная литература» издаётся с 1948 г. с целью – как можно 
более полно отражать документы по проблемам АПК. Информация об ино-
странных документах представлена в ежемесячном систематическом указа-
теле «Сельское хозяйство», который издаётся с 1954 г. Благодаря глубокой 
ретроспекции и регулярности выпусков в этих двух изданиях отражён ре-
пертуар документов по аграрной проблематике за длительный срок.  

Ежеквартальные реферативные журналы «Экологическая безопасность 
в АПК», «Пищевая и перерабатывающая промышленность», «Ветеринария», 
«Экономика сельского хозяйства, «Инженерно-техническое обеспечение 
АПК» включают наиболее значимые статьи и книги научной, научно-
производственной, нормативно-технической тематики из отечественных и 
иностранных изданий и сборников. Доступ к электронным версиям журна-
лов осуществляется через удалённый терминал, в виртуальных читальных 
залах ЦНСХБ, в библиотеках НИУ АПК или в интранете [5].  

ИРИ обеспечивает персонифицированное информирование пользовате-
лей по его запросам (запрос формируется в начале года по теме проводимого 
исследования, а затем информация о поступлениях документов в БД «АГРОС» 
по этой теме пересылается пользователю на его электронную почту).  

Основной информационный продукт ЦНСХБ – БД «АГРОС», в кото-
рой отражается вся информация об источниках, поступивших в ЦНСХБ. 
Глубина её ретроспекции – с 1985 г., но исчерпывающая полнота представ-
ления информации о фонде ЦНСХБ – с 1992 г. Объём БД достиг 1,95 млн 
записей – это самая крупная в мире русскоязычная база по сельскому хозяй-
ству и смежным отраслям.  

Уникальность БД «Агрос» в том, что она включает книжный и статей-
ный материал из отечественных и зарубежных источников на 42 языках ми-
ра, но все иностранные документы сопровождаются аннотациями или рефе-
ратами на русском языке. Благодаря аналитической росписи сериальных 
изданий и тематических сборников в БД с возможной полнотой представлен 
документный поток по проблемам АПК за последние 26 лет. Это библио-
графическая и частично реферативная БД: объём рефератов – более 11% и 
увеличивается с каждым годом. Последние мониторинговые исследования 
показали, что каждый десятый документ, запрошенный в БД, – с рефератом, 
что говорит о большой востребованности реферативной информации поль-
зователями ЦНСХБ. Некоторые библиографические записи имеют ссылки на 
полный текст: в 2019 г. таких документов в БД свыше 71 тыс. На основе БД 
«АГРОС» создаются разнообразные информационные продукты. Наличие в 
ней книжного и статейного материалов позволяет получить комплексную и 
достаточно полную информацию по разнообразным проблемам АПК.  
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Для большинства научных исследований требуются глубокая ретро-
спекция и печатные материалы, за которыми нужно приехать в библиотеку. 
Однако многое можно сделать без её посещения, например, составив само-
стоятельно подборку документов из БД «АГРОС», пользователь может са-
мостоятельно сформировать заказ, который будет выполнен и отправлен на 
его бронеполку, где будет ожидать его прихода в библиотеку. Можно сохра-
нить отобранные документы «В ларце» до следующего своего виртуального 
посещения БД. Если конкретного документа в фонде ЦНСХБ нет, можно на 
сайте в директории БД «АГРОС» оставить заказ на него. Когда документ 
будет приобретён в фонд, пользователь получит уведомление по электрон-
ной почте. 

Многие научные журналы требуют от автора транслитерировать ис-
точники, использованные при написании статьи. Если составить список из 
отобранных в БД документов, то можно транслитерировать его, нажав соот-
ветствующую кнопку на этой же странице интерфейса БД. 

 
Полнотекстовая электронная информация сегодня крайне востребована – 

пользователь предпочитает получить полный текст на свой рабочий стол. 
ЦНСХБ постепенно оцифровывает свои фонды, создавая полнотекстовые 
информационные ресурсы, что позволит учёным не только ознакомиться с 
информацией о документе, но и посмотреть его полный текст. Поэтому 
электронные библиотеки становятся важнейшей частью информационного 
обеспечения и активно используются учёными и специалистами АПК.  

Составная часть Электронной научной сельскохозяйственной библио-
теки (ЭНСХБ) – Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний 
(СЭБЗ), размещённая в свободном доступе (http:www.cnshb.ru/AKDIL). Она 
содержит уникальный набор справочных материалов по многим отраслям 
сельскохозяйственной науки и практики, а по широте охвата источников не 
имеет аналогов в интернете. Справочники, энциклопедии, словари представ-
лены постатейно (86 784 статьи), что даёт возможность вести одновремен-
ный поиск по всем документам, входящим в этот ресурс. Статьи связаны 
между собой интерактивными ссылками. 

 В ЭНСХБ включены также тематические коллекции. Особая её часть – 
книги, электронные копии которых созданы в рамках проекта «Научное на-
следие». Это труды наиболее известных учёных-аграриев, в том числе  
В. В. Докучаева, В. П. Горячкина, М. Ф. Иванова, Н. П. Макарова,  
В. В. Оболенского. Книги выставлены в открытом доступе. Электронная 
библиотека устроена таким образом, что обеспечивается соблюдение норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации в части защиты прав правооб-
ладателя. 
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ЦНСХБ для полноты информирования предоставляет учёным, помимо 
собственных, внешние ресурсы, создав и постоянно пополняя Навигатор по 
интернет-ресурсам. Информационные ресурсы по проблемам АПК создают-
ся многочисленными организациями, фирмами, научными учреждениями и 
центрами, но далеко не все они известны специалистам и библиотекарям.  

Для создания единого информационного пространства отрасли нужно 
разработать систему обмена информацией как между теми, кто её создает, 
так и теми, кто её представляет, распространяет и пропагандирует. 

Частью информационного обеспечения являются лицензионные элек-
тронные ресурсы удалённого доступа – лицензионные БД по аграрной тема-
тике, а также такие, как Web of Science, Scopus.  

На сайте представлены архивные записи ранее проведённых учебных 
вебинаров по работе с внешними информационными ресурсами. Просмотрев 
их, пользователь сможет самостоятельно, перейдя по ссылке в выбранную 
базу, получить необходимую информацию. 

 
ЦНСХБ постоянно проводит мониторинговые исследования по исполь-

зованию собственных ресурсов. Мониторинг востребованности электронных 
ресурсов ЦНСХБ за 2015–2017 гг. показал, что с каждым годом к ним обра-
щаются всё больше пользователей (примерно на 2%). Основная их группа – 
удалённые пользователи. По СЭБЗ они составили 99,8%, по БД ЭНСХБ – 
97,5%, по БД «АГРОС» – 95,7%. За 2015–2017 гг. удалённые пользователи 
обращались к этим ресурсам более 12 млн раз. Наиболее востребованы ре-
сурсы СЭБЗ по ветеринарии (24,9%), сельскохозяйственной биологии 
(17,5%), животноводству (11,6%) и растениеводству (10,8%). В ЭНСХБ с 
показателями обращаемости от 501 до 11 500 раз лидируют издания по рас-
тениеводству (53,2%). Из 639 тыс. запросов, поступивших в БД «АГРОС», 
84,8% сделано онлайн.  

Популярен информационный поиск с главной страницы сайта ЦНСХБ 
(37,1% от общего числа запросов). Для просмотра было отобрано более 
1,1 млн документов, среди них: статьи – 38,2%; книги – 22,5%, из них отече-
ственные – 95,5%.  

Установлено, что современный пользователь – это учёный и специа-
лист, предпочитающий работать с электронными ресурсами в удалённом 
режиме (97,7%), обладающий навыками самостоятельной работы по поиску 
информации, использующий различные варианты поиска – от простого до 
многоаспектного (простой поиск – 48,4%, сложный – 50,2%), при выборе 
информации отдающий предпочтение статьям из научных сборников и про-
должающихся изданий (38,2%) [6]. 
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Информационное обеспечение – обязательное условие эффективного 
проведения и неотъемлемая часть каждого научного исследования. Информа-
ционное обеспечение аграрной науки разнообразно по источникам и видам 
информационных ресурсов и формам представления информации, рассчитано 
на пользователей с различными интересами, профессиональными запросами, 
потребностями, профессиональным и образовательным уровнями.  

В ЦНСХБ разработана и действует система информирования, вклю-
чающая сигнальное, текущее и индивидуальное информирование, доступное 
пользователю в традиционной и электронной формах. Созданные в послед-
ние годы электронные информационные ресурсы позволяют пользователю 
получить необходимую информацию дистанционно и самостоятельно.  

Все информационные электронные ресурсы ЦНСХБ доступны пользо-
вателю на её сайте, объём информационных услуг увеличивается с каждым 
годом.  

Таким образом, созданная в ЦНСХБ система информирования позволя-
ет получить оперативно обработанную, достоверную информацию по всей 
проблематике АПК. Дальнейшее развитие процессов цифровизации даёт 
возможность расширить набор дистанционных услуг, будет способствовать 
формированию единого информационного пространства отрасли. 
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Фонд университетской библиотеки в XXI в.:  
основные тенденции и факторы успешного комплектования  

Обоснована необходимость изучения и распространения положительного опыта, на-
копленного отдельными научными библиотеками российских университетов, по ком-
плектованию своих фондов. Выявлены основные тенденции комплектования фонда уни-
верситетской библиотеки в XXI в. и рассмотрены их проявления на примере Научной 
библиотеки Новосибирского государственного университета, входящего в число лидеров 
исследовательских вузов страны. Отмечены тенденции модернизации, глобализации, 
активного комплектования фонда электронными изданиями и возрастания их доли в 
общем количестве вновь приобретаемых изданий и, соответственно, в фонде в целом.  
Подчёркнуты взаимосвязь и взаимозависимость этих и других тенденций в процессе ком-
плектования фонда. Представлены и проанализированы факторы, которые позволяют 
сотрудникам НБ НГУ следовать современным тенденциям и успешно решить задачи по 
комплектованию фонда, а также опыт, который могут перенять другие библиотеки.  
Особого внимания заслуживают высокий профессионализм сотрудников отдела комплек-
тования и всей библиотеки в целом, созданный ими широкий стабильный круг источни-
ков пополнения фонда, забота ректората о состоянии библиотечного фонда. Результаты 
исследования показывают, что сотрудники НБ НГУ накопили положительный опыт ком-
плектования библиотечного фонда в условиях развития информационного общества, вне-
дрения информационных технологий, нарастающей глобализации, интеграции вуза  
в мировое образовательное и научно-исследовательское пространство. Этот опыт может 
быть использован другими вузовскими библиотеками. 

Ключевые слова: научная библиотека, государственный университет, библиотеч-
ный фонд, комплектование, учебная и научная литература, периодические издания, 
электронный аукцион, традиционные и электронные ресурсы, модернизация, глоба-
лизация. 
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The necessity for studies and sharing the experience of Russian academic university librar-
ies in collection development is substantiated. The main trends for the collection development in 
the 21-st century are revealed and examined as the case study of Novosibirsk State University 
Library. Novosibirsk University is among the nation’s leading research universities. The authors 
specify the trends of modernization, globalization, collection development with digital publica-
tions, and the increasing share of the latter in the Library’s acquisitions and, correspondingly, in 
the collection, on the whole. They also emphasize the relations and mutual dependence of these 
and other trends within the collection development process. The factors of successful collection 
development at the Library are recommended to be implemented by other libraries. High profes-
sional competences of collection development specialists and other librarians, the wide range of 
the collection development sources and their stability, and university administration’s special 
care of the library collections are specified among these factors. The authors conclude that Novo-
sibirsk State University Library has accumulated great experience in collection development in 
the circumstances of information society, advance of information technologies, expanding global-
ization, university integration into the global education, science and research environment. This 
experience can be shared with many other university libraries.  
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The research library of the Novosibirsk state university was chosen as the 
basis of the study to identify trends in recruitment and factors contributing to the 
success of this process. As far back as 2009, this university became one of 12 uni-
versities of the country included in the category of “National Research Universi-
ty”. Great help in gaining and maintaining this high status was rendered to the 
University by its Scientific Library, including purposeful, systematic, continuous, 
operational replenishment of its collections with various types and types of publi-
cations on different media. In addition to subscribing to printed periodicals,  
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the library has agreements with the National Electronic Information Consortium 
and the Scientific Electronic Library – eLibrary.ru. In 2012, a virtual reading room 
of the Russian State Library was opened in the information and bibliographic de-
partment. In addition to paper and electronic publications, the library replenished 
its collections with video tapes. So, in 2001, the library first received 209 vide-
otapes. This collection marked the beginning of the creation of a video library, 
which includes feature films – the best film adaptations of works of domestic  
and world literature, as well as educational films. Equally important should be 
recognized as the tendency of the acquisition toward a specific readership, taking 
into account its needs and spiritual preferences. The merit of the library staff, pri-
marily the acquisition department, faculty and management of the university, was 
the creation within the walls of the university as a whole and the library in particu-
lar of such conditions that helped form an excellent foundation here and which can 
serve as a positive example and useful experience for scientific libraries of other 
universities in the country. At the same time, the general high level of develop-
ment of modern information technologies at library, all its activities, which are 
now called innovative, technical equipment and the constant re-equipment of the 
library, should be recognized. 

 

Формирование и развитие информационного общества обусловили вы-
сокую социальную значимость информации, вследствие чего общество и 
государство обратили внимание на источники её получения, формы и спосо-
бы накопления и трансляции, уровень доступности для населения. 

 Одним из основных способов аккумуляции, сохранения и передачи 
информации большому числу граждан по-прежнему остаются библиотеки, 
предоставляющие её своим пользователям на безвозмездной основе.  
Выполнение присущих библиотеке задач во многом связано с состоянием их 
фонда, который, по мнению Ю. Н. Столярова, является «основой функцио-
нирования библиотеки» [1. С. 3].  

Социальная и государственная значимость библиотечных фондов опре-
деляется тем, что они «составляют неисчерпаемые стратегические ресурсы, 
которые не только характеризуют информационный потенциал государства, 
но и определяют успешность его экономики, науки, образования и культу-
ры» [2. С. 5]. Однако достичь такого состояния фонда можно только при ус-
ловии, что он сформирован правильно, т.е. его основные характеристики 
соответствуют задачам библиотеки и информационным потребностям её 
пользователей [1. С. 64, 65]. 

В связи с этим вполне понятен повышенный интерес учёных-
библиотековедов именно к вопросам формирования фондов. Полный, всеох-
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ватывающий, глубокий анализ этого процесса провёл Ю. Н. Столяров  
[1. С. 64, 65; 3]. Формирование фонда – процесс многогранный, комплекто-
вание является одной из его сторон и, по мнению исследователей, наиболее 
важной. Так, В. П. Леонов признаёт комплектование фонда центральным 
процессом его формирования [4. С. 68], А. В. Соколов – одной из сущност-
ных функций библиотеки [5. С. 375]. 

На важность правильного формирования фонда указывал А. М. Пан-
ченко [6. С. 346]; он подчеркнул особую значимость этого процесса для на-
учных библиотек вузов страны и проанализировал широкий круг вопросов 
комплектования научных библиотек военных академий Российской импе-
рии, в том числе источники их финансирования, пути приобретения литера-
туры, решаемые задачи [7. С. 158–173; 8, 9]. 

Однако несмотря на столь авторитетные исследования выдающихся 
российских учёных, изучение комплектования научных библиотек россий-
ских университетов по-прежнему остаётся актуальным направлением отече-
ственного библиотековедения, вызывающим интерес профессионального 
сообщества, что подтверждают публикации последних лет в отраслевых 
журналах [10]. Комплектование библиотечных фондов научных библиотек 
вузов в современных условиях формирования и развития информационного 
общества приобретает особо важное значение для будущего отечественного 
образования и науки, государства в целом, так как научная библиотека, яв-
ляясь структурным подразделением университета, осуществляет библиотеч-
ное и информационно-библиографическое сопровождение учебно-
образовательного и научно-исследовательского процессов. 

Под комплектованием библиотечного фонда понимают «процессы соз-
дания, постоянного пополнения и обновления библиотечного фонда путём 
отбора, заказа и приобретения документов, соответствующих профилю биб-
лиотеки, информационным потребностям её пользователей, а также отчуж-
дения ненужных документов» [11. С. 515]. Масштабность этого процесса не 
позволяет рассмотреть его в полной мере в одной статье: мы осветим вопро-
сы пополнения фонда, отчуждение же изданий останется за её рамками. 

 

Стратегию и тактику формирования фонда современной библиотеки  
Я. Л. Шрайберг отнёс к числу злободневных проблем, которые надо пони-
мать и чётко осознавать [12. С. 57, 58]. Выявление основных тенденций ком-
плектования фонда поможет научным библиотекам университетов страны 
выработать правильную стратегическую и тактическую политику в этой 
важнейшей работе, а положительный опыт будет способствовать её успеш-
ной реализации. 

Базой исследования для выявления тенденций комплектования и фак-
торов успешности этого процесса стала Научная библиотека Новосибирско-
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го государственного университета (НГУ). Этот выбор обусловлен тем, что 
НГУ ещё в 2009 г. в результате жёсткого конкурсного отбора стал одним из 
12 вузов страны, вошедших в категорию «Национальный исследовательский 
университет». И по сей день НГУ – в числе лидеров исследовательских ву-
зов страны, ориентированных на развитие образования и науки.  

Большую помощь в завоевании и удержании высокого статуса оказала 
университету его Научная библиотека, в том числе целенаправленно, систе-
матически, непрерывно, оперативно пополняя свой фонд различными вида-
ми и типами изданий на разных носителях (бумажных, электронных и др.). 
НБ НГУ ведёт поиск, отбор, заказ и приобретение документов с учётом ко-
личественных и качественных показателей, что необходимо для решения 
основных образовательных и научно-исследовательских задач университета. 

Главной тенденцией комплектования фонда, а также условием решения 
всех вопросов, связанных с этим процессом, следует признать его постоян-
ную модернизацию, т.е. приведение в соответствие с новейшими достиже-
ниями науки и техники, современным законодательством, требованиями к 
выпускнику вуза. 

С модернизацией тесным образом связан характерный для последних 
лет рост числа электронных изданий. Я. Л. Шрайберг считает, что часть из 
них появляется как альтернатива традиционным библиотечным подпискам 
[11. С. 56]. Поэтому одной из основных тенденций комплектования фонда 
должно стать активное приобретение и предоставление читателям электрон-
ных ресурсов (в том числе сетевых – локальных и удалённых), которые дают 
им широкие возможности для комбинирования поиска и выбора необходи-
мой информации. 

Для реализации этого направления руководство НГУ выделяет необхо-
димые средства, например в 2016 г. в рамках проекта повышения междуна-
родной конкурентоспособности российских университетов (Проект 5–100) 
НГУ были приобретены сетевые электронные удалённые ресурсы на сумму 
16 414 352,31 р., в 2017 г. – 27 564 158,25 р. Ассигнования, наряду с другими 
факторами, позволили НБ НГУ добиться заметных результатов. Так, в 2017 г. 
число экземпляров документов в НБ составляло 2 061 723, включая 
1 148 926 электронных, в 2018 г. – 2 135 428, в том числе 1 220 945 элек-
тронных. 

НБ НГУ также заключает договоры с Национальным электронно-
информационным консорциумом (НЭИКОН) и Научной электронной биб-
лиотекой – eLibrary.ru. В соответствии с этими договорами в 2013 и 2014 гг. 
НБ НГУ получала в электронном формате по 24 названия научных журна-
лов, в 2015 г. – 22 (156 выпусков), в 2016 г. – 19 (142), в 2017 г. – 26 (188),  
в 2018 г. – 44 (283). 
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В деятельности НБ НГУ следует особо выделить такое направление, 
как предоставление пользователям доступа к электронным отечественным и 
зарубежным полнотекстовым и реферативным базам данных. Доступ к та-
ким БД благодаря отражённой в них актуальной информации об основных 
направлениях развития, первоочередных задачах и важнейших достижениях 
российской и мировой науки способствует реализации ещё одной общеми-
ровой тенденции, которую необходимо учитывать при комплектовании фон-
да, – глобализации. Без расширения взаимосвязей и взаимовлияния стран и 
народов невозможна и интеграция университета, его студентов, выпускни-
ков, профессорско-преподавательского состава в мировое образовательное, 
научное, социокультурное, экономическое пространство. 

В 2004 г. НБ НГУ приняла участие в проекте Министерства образова-
ния и науки РФ «Создание Центральной библиотеки образовательных ре-
сурсов» (ЦБОР). В рамках этого проекта студенты и преподаватели НГУ 
получили доступ к электронным копиям учебной и учебно-методической 
литературы, отобранной в соответствии со стандартами и программами, ут-
верждёнными этим министерством. 

В 2005 г. пользователям были предоставлены тестовые доступы к БД 
зарубежных источников информации: НЭИКОН, автономной некоммерче-
ской организации «Международный информационный центр для библиотек, 
издательств и книжной торговли» (МИЦ) и др.  

В 2012 г. в информационно-библиографическом отделе НБ НГУ был 
открыт виртуальный читальный зал Российской государственной библиоте-
ки. Здесь предоставляется доступ к электронной полнотекстовой библиотеке 
диссертаций. В 2019 г. открыт тестовый доступ к электронным журналам 
GeoScienceWorld (GSW) и к ресурсам издательства Trans Tech Publications 
Ltd. (Швейцария). 

В рассматриваемый период НБ НГУ стала предоставлять всем своим 
пользователям свободный доступ к электронным БД зарубежных и россий-
ских генераторов информации, которые библиотека получает на конкурсной 
и платной основе. Так, в 2015 г. был обеспечен доступ к 88 БД, в 2016 г. – 
уже к 98. 

 

На современном этапе деятельности НБ НГУ предоставляет пользова-
телям свободный доступ к электронным отечественным и зарубежным БД, 
приобретаемым библиотекой на платной основе, но и развивает такое важ-
ное направление, как работа с документами открытого доступа. А. И. Зем-
сков выделил две ключевые для библиотек функции систем открытого дос-
тупа (ОД) [13. С. 41]. Первая – средство распространения и доставки инфор-
мации (формирование репозиториев на базе вузовских библиотек).  
А. И. Земсков выявил отражённые в OpenDOAR и/или в ROAR российские 
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репозитории, созданные университетами и их библиотеками, в том числе НБ 
НГУ [13. С. 48]. НБ НГУ планирует принять участие в проекте «Националь-
ный агрегатор открытых репозиториев» (НОРА), который нацелен на фор-
мирование единого пространства для сбора информации о результатах ис-
следований российских учёных и предоставления доступа к материалам, 
опубликованным в ОД. Проект реализует консорциум НЭИКОН.  

Вторая функция – поставщик информации для пользователей библио-
теки (помощь в навигации и обеспечении читателей журналами ОД) – также 
активно реализуется НБ НГУ.  

Среди ресурсов ОД НБ НГУ – российские поисковые системы 
(Scholar.ru, Рамблер, Яндекс), книги (Allpravo.ru, BIBLIOPHIKA, Math.ru,  
Medlib.ws и др.), журналы (eLibrary.ru, Math-Net.Ru, Соционет, ABC-
Chemistry, Academe Research Journals (ARJ), Base, Beilstein Journals, 
Cambridge Open), зарубежные поисковые системы (Google, Yahoo), книги 
(Books.google.ru, Directory of Open Access Books – DOAB, e.ebrary, 
FreeTechBooks, Online Books Page, Open Access books on JSTOR, Project 
Gutenberg и др.), диссертации (Canada Portal, CiNii), патенты (DPMA, Uspto).  

Бесплатный, быстрый, постоянный полнотекстовый доступ к научным 
и учебным материалам, осуществляемый в режиме реального времени без 
каких-либо ограничений, востребован всеми пользователями НГУ – от про-
фессорско-преподавательского состава до студентов-первокурсников. 

 

Можно выделить ещё одну тенденцию комплектования фонда – расши-
рение вариативности носителей информации. Например, помимо бумажных 
и электронных изданий, НБ НГУ пополняла свой фонд и видеокассетами. 
Так, в 2001 г. библиотека впервые получила 209 видеокассет. Эта коллекция 
положила начало созданию видеотеки, в которую вошли игровые фильмы – 
лучшие экранизации произведений отечественной и мировой литературы, а 
также образовательные фильмы.  

Не менее важной следует признать такую тенденцию, как ориентация 
комплектования фонда на конкретную читательскую аудиторию с учётом её 
потребностей и духовных запросов. Когда речь идёт о научной библиотеке 
университета, такая тенденция обусловливает ещё одну, следование которой 
становится приоритетным направлением «содержательного» комплектова-
ния фонда. Это отбор и приобретение преимущественно учебной и научной 
литературы: первая составляет в среднем 50–53% фонда НБ НГУ, вторая – 
39–42%. 

Необходимое направление комплектования фонда университетской 
библиотеки – его постоянное пополнение новинками литературы, прежде 
всего учебной и научной, что позволяет решать ряд задач, в том числе: 

http://www.scholar.ru/�
http://www.rambler.ru/�
http://www.yandex.ru/�
http://www.mathnet.ru/�
http://www.socionet.ru/�
http://abc-chemistry.org/ru/�
http://abc-chemistry.org/ru/�
http://www.academeresearchjournals.org/journals/�
http://www.base-search.net/Search/Advanced/�
https://www.beilstein-journals.org/bjoc/home/�
http://www.cambridge.org/gb/academic/cambridge-open-access/�
https://www.google.ru/�
https://www.yahoo.com/�
https://books.google.ru/�
http://www.ebrary.com/corp/�
http://www.freetechbooks.com/�
http://onlinebooks.library.upenn.edu/�
https://about.jstor.org/whats-in-jstor/books/open-access-books-jstor/�
http://www.gutenberg.org/�
http://www.gutenberg.org/�
http://ci.nii.ac.jp/d/en/�
http://www.dpma.de/english/�
http://www.uspto.gov/patft/�
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1) предоставлять студентам и сотрудникам университета новую лите-
ратуру и благодаря этому способствовать их углублённому и расширенному 
знакомству с последними достижениями в различных отраслях науки и тех-
ники, психологии и педагогики, а также с изменениями в законодательстве, 
знание которых необходимо для организации и осуществления эффектив-
ной педагогической, научно-исследовательской и административно-
управленческой деятельности в вузе; 

2) обеспечивать учебную, образовательную, педагогическую, науч-
ную, административно-хозяйственную деятельность необходимой литера-
турой с учётом требуемой экземплярности изданий; 

3) соответствовать учебно-образовательным и научно-исследователь-
ским задачам вуза; 

4) обеспечивать информационное сопровождение инновационных на-
правлений деятельности национального исследовательского государствен-
ного университета и способствовать их формированию; 

5) поддерживать на определённом уровне основные количественные 
показатели работы библиотеки (численность читателей, количество посе-
щений и книговыдач, посещаемость и читаемость), поскольку отсутствие 
новинок, как правило, приводит к оттоку читателей из библиотеки, к сни-
жению (иногда довольно существенному) показателей её работы. 

  

Представленные тенденции теснейшим образом связаны друг с другом 
и образуют магистральное направление комплектования фонда научной 
библиотеки университета. Следование этим тенденциям – обязательное ус-
ловие качественного комплектования. В свою очередь, для успешного сле-
дования им необходима целая группа факторов, причём большинство из них 
формируется сотрудниками библиотеки и университета. 

Заслугой работников НБ НГУ, прежде всего отдела комплектования, 
профессорско-преподавательского состава и руководства НГУ, стало созда-
ние в стенах университета в целом и библиотеки в частности именно таких 
условий, которые помогли сформировать великолепный фонд. Этот опыт 
полезен для научных библиотек других университетов страны. Главные фак-
торы успешной деятельности – высокий уровень развития информационных 
технологий в НГУ, инновационная деятельность, техническое оснащение и 
постоянное переоснащение библиотеки. 

 

Одно из основных условий успешного следования обозначенным тен-
денциям – высокий профессионализм сотрудников отдела комплектования 
НБ НГУ, их большой практический опыт в этой сфере библиотечной дея-
тельности, оперативность принятия производственных решений, готовность 
к инновациям, освоению новых форм и способов комплектования (заказ ли-
тературы с использованием информационных технологий, проведение элек-
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тронных аукционов и др.), своевременная адаптация к новым требованиям, 
предъявляемым к вузам, информационно-библиографическому сопровожде-
нию всех основных направлений их деятельности, прежде всего учебно-
образовательной и научно-исследовательской, и многое другое. 

Специалисты проводят огромную непрерывную работу по поиску, от-
бору и приобретению литературы, в том числе формируют заказы на неё, 
взаимодействуют с университетскими кафедрами и консультируются с пре-
подавателями и сотрудниками НГУ, согласовывая заявки на книги и перио-
дические издания; ведут обширную переписку с различными российскими 
книготорговыми фирмами и издательствами; отслеживают информацию о 
выпускаемых изданиях; просматривают прайсы и каталоги издательств, кни-
готорговых предприятий, поставщиков книжной продукции. 

Основополагающий фактор успешности комплектования – создание, 
сохранение и расширение круга источников пополнения библиотечного 
фонда усилиями сотрудников НБ. 

 

Одним из основных источников комплектования была и остаётся за-
купка изданий. Для НБ НГУ положительным моментом является то, что 
средства на их приобретение поступают из двух денежных фондов: 1) обще-
университетского; 2) отдельных факультетов, институтов и других струк-
турных подразделений НГУ. Например, университетское финансирование 
составило в 2010, 2012, 2013 гг. – по 1,5 млн р., в 2011 г. – 1,7 млн р.,  
в 2016 г. – 2 млн р., в 2017 г. – 2,5 млн р.  

Залог выделения значительных сумм на закупку изданий и, как следст-
вие, достаточного в количественном и качественном показателях пополне-
ния фонда востребованной литературой – максимальная поддержка руковод-
ством НГУ и лично ректором НГУ Михаилом Петровичем Федоруком этого 
процесса. В итоге фонд НБ НГУ пополняется лучшими российскими и зару-
бежными учебниками, научной литературой по всему спектру учебных дис-
циплин и различных отраслей знаний как на русском, так и на иностранных 
языках. 

Финансирование на приобретение необходимой учебной и научной ли-
тературы, выделяемое из средств факультетов, институтов и других струк-
турных подразделений университета, также значительно. Например, в 2016 г. 
на нужды комплектования ими было передано свыше 1 млн р. (закуплено 
485 экз.), в 2017 г. – более 700 тыс. р. (417 экз.). 

Полезна для закупки изданий созданная система работы НБ НГУ одно-
временно со многими издательствами, книготорговыми фирмами и магази-
нами Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга. Сложились надёжные  
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партнёрские отношения с издательством СО РАН, академическим издатель-
ством «ГЕО», с такими ООО, как «Спецкнига», «Топ-книга», «Экор Книга» 
и ОАО ЦКБ «БИБКОМ».  

Ещё одним источником комплектования и важным направлением раз-
вития внутрироссийских и международных связей НБ НГУ стал книгообмен 
с вузами страны и зарубежными партнёрами. В 2006 г. обмен литературой 
был проведён с 16 российскими вузами и Национальной библиотекой Бела-
руси (НББ); в 2013 г. – с 19 вузами; в 2016 г. по книгообмену НБ НГУ отпра-
вила 363 экз. в адрес 20 вузов России и НББ и получила от различных вузов 
123 экз. документов. 

Заметная доля поступлений в фонд НБ НГУ – дары от авторов, читате-
лей, организаций и учреждений: в 2016 г. подарены 2 507 экз. книг, что со-
ставило 23% от общего числа поступлений за тот год, и 184 экз. периодиче-
ских изданий; в 2017 г. – 1 373 экз. книг (или 10%) и 194 экз. периодики. 

Один из основных источников пополнения НБ – передача в её фонд ли-
тературы, выпущенной Издательско-полиграфическим центром НГУ (ранее – 
Редакционно-издательский центр). Так, в 2016 г. передано 2 887 экз.  
(или 26% от общего числа поступлений), в 2017 г. – 3 656 экз. (или 33%).  

Всё это позволило на протяжении рассматриваемого периода сохра-
нять положительную динамику количества книг в фонде НБ НГУ: с 2001 г. 
(тогда в фонде насчитывалось 769 090 томов книг) по 2017 г. фонд увели-
чился на 145 393 экз. 

 

На современном этапе одним из способов приобретения изданий стало 
участие библиотеки в электронных аукционах. Освоение этой новой формы 
закупки литературы позволило сотрудникам отдела комплектования подго-
товить и провести в 2016 г. 5 аукционов (2 на подписку и 3 на пополнение 
книжного фонда), в 2017 г. – 3 (2 и 1 соответственно). 

Облегчить процедуру ежегодных подписных кампаний на периодиче-
ские издания и сделать её результаты более эффективными позволяет тща-
тельная предварительная подготовка к ним. Благодаря такой работе, а также 
финансовой поддержке ректората число названий периодических изданий, 
выписываемых НБ, существенно увеличилось.  

Полезной для комплектования фонда стала разработка сотрудниками 
библиотеки «Тематического плана комплектования НБ НГУ» – базового до-
кумента, регламентирующего основные направления комплектования.  
Документ определяет тематику и виды названий, включаемых в библиотеч-
ный фонд. «Тематический план...» от 20.01.2015 г. ежегодно редактируется. 

Комплектованию фонда, активно востребуемого пользователями, спо-
собствует также отлаженное и скоординированное взаимодействие библиоте-
ки со всеми факультетами и институтами, с кафедрами и преподавателями 
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университета по вопросам, связанным с этим процессом. Комплектование 
осуществляется с учётом учебных планов и программ всех специальностей 
всех факультетов и институтов НГУ, потребностей каждой из научных кафедр 
университета, списков учебной литературы, рекомендуемой преподавателями.  

 

Комплектование фонда – это магистральное направление деятельности 
каждой библиотеки. Университетская библиотека стремится к интенсивному 
пополнению своего фонда теми учебными и научными изданиями, которые 
отвечают учебно-образовательным и научно-исследовательским задачам 
университета, запросам его студентов и преподавателей, соответствуют ми-
ровому уровню современного университетского образования и способству-
ют дальнейшему развитию НГУ как исследовательского университета. 

Основными тенденциями в комплектовании фонда выступают его мо-
дернизация, получение и постоянное расширение доступа к мировым элек-
тронным ресурсам. 

Ведущими факторами успешного комплектования стали участие ректо-
рата в его финансировании, многообразие источников пополнения фонда и 
их оптимальное сочетание, профессионализм сотрудников соответствующе-
го отдела, привлечение к формированию заказов профессорско-препода-
вательского состава университета. 

Сформированный фонд, отвечающий высоким требованиям современ-
ного университетского образования, позволяет признать стратегическую 
политику и практическую деятельность сотрудников НБ НГУ эффективной 
и рекомендовать их опыт в качестве положительного примера для библиотек 
других вузов страны.  

Кроме того, обмен опытом на страницах профессионального журнала 
полезен не только для знакомства с лучшими достижениями в комплектова-
нии библиотек и оптимальными решениями проблем, но и для выработки 
объективной оценки этого вида деятельности каждой библиотекой, что, в 
свою очередь, будет способствовать повышению его эффективности.  
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Исследования качества электронного каталога. 
В память о Галине Анатольевне Скарук (1969–2019) 

Освещены научные исследования, связанные с эффективностью и качеством элек-
тронного каталога, которые на протяжении четверти века проводились в ГПНТБ  
СО РАН. Подчёркнуто, что большой вклад в эти исследования внесла старший научный 
сотрудник ГПНТБ СО РАН Г. А. Скарук: она сделала вывод о взаимосвязи престижа биб-
лиотеки с удовлетворённостью читателей поиском информации. Отмечено, что уже первое 
её исследование показало: самостоятельно читатель не находит необходимую литературу, 
нужно развивать информационную культуру пользователей. Лингвистические поисковые 
средства ЭК были объединены в комплекс: язык библиографического описания (в частно-
сти – заглавие), Универсальная десятичная и Библиотечно-библиографическая классифи-
кации, Государственный рубрикатор научно-технической информации и вербальные 
языки (предметные рубрики, ключевые слова). Были решены теоретические проблемы; 
уточнены основные понятия: эффективность, качество; определены критерии полноты, 
точности, оперативности. Впервые введено понятие комфортности поиска. Во многих 
публикациях Г. А. Скарук (1969–2019) подробно изложена методика проведения и резуль-
таты исследований, прилагались анкеты, разъяснялась технология содержательной и 
статической обработки. 

Изучение результатов исследований даёт библиотекам возможность провести анало-
гичную научную работу. Изучение качества и эффективности ЭК позволит повысить об-
ращаемость фондов, уровень обслуживания читателей, в конечном итоге – повысит пре-
стиж библиотеки. К статье приложен список научных трудов Г. А. Скарук. 

Ключевые слова: Галина Анатольевна Скарук, электронный каталог, тематический 
поиск, анкетирование, лингвистические средства поиска, классификационные систе-
мы, предметный поиск. 
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Research on the OPAC’s quality should be continued. 
Call to memory of Galina Skaruk (1969–2019) 

The author talks about research related to the efficiency and quality of the OPAC’s, which 
was conducted in Novosibirsk for a quarter of a century, in the State Public Scientific and Tech-
nical Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. Galina Anatolyevna 
Skaruk concluded that the prestige of the library was connected with the reader's satisfaction 
with the search. The first study showed: the reader does not find the necessary literature unas-
sisted. Search is a reader function. But the “untrained reader” cannot be an effective user of 
OPAC. We need a certain level of information culture. The possibilities of the OPAC’s linguistic 
tools in the thematic search are used slightly. They need to be combined into a system, applied in 
a complex. The complex included: the language of bibliographic description (in particular, the 
title), classification systems – Universal Decimal Classification (UDC) and Library Bibliographic 
Classification (LBC), State Rubricator of Scientific and Technical Information and verbal 
languages (subject headings, keywords). It became clear that the composition of the complex 
should not be formed by chance, but be determined by the parameters of the library (such as the 
contingent of its readers, the composition of the collections, the service system). With the help of 
questioning and other sociological methods, it was comprehensively studied: what does the 
reader in OPAC look for, what is the mechanism of interaction of the reader with OPAC. 
Considered the search situation, analyzed in detail the search behavior of readers. 

A number of theoretical problems were solved. The basic concepts are clarified: efficiency, 
quality, criteria of completeness, correctness, operativeness are defined. For the first time intro-
duced the concept of comfort search. In many publications, the methodology of conducting re-
search was described in detail, questionnaires were attached, and the technology of content and 
statistic processing was explained. Dozens of publications by Galina Anatolyevna Skaruk (1969–
2019) tell us about the research conducted. Their study enables libraries to conduct similar scien-
tific work in their conditions. It is clear that we can expand the horizons of research. Studying 
the quality and effectiveness of OPAC in every library will increase the circulation of collections, 
the level of service to readers, and ultimately enhance the prestige of the library. Therefore, to-
gether with the article devoted to G. A. Skaruk, who died early, a list of her scientific works is 
published. 

Keywords: Galina Anatolyevna Skaruk, catalog quality, thematic search, questioning, lin-
guistic search tools, classification systems, subject search. 

 

Late Mrs. G. Skaruk wrote: “The reader must always leave the library satis-
fied. Then it will not be necessary to think about the prestige of the library.  
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Why doesn’t this happen? ”She was worried, why readers often did not find the 
necessary literature, did not perceive the search as a useful lesson in the largest 
library in the country. The problem was the effectiveness of a meaningful  
(thematic) search. Based on her research, she wrote a thesis "The integrated use of 
linguistic tools for thematic search in the electronic catalog". Articles by  
G. Skaruk were published in the journals Library Science, Bibliography, 
Bibliosphere, and Scientific and Technical Libraries. Immediately after the de-
fense, her research work continued. No one in the country has studied the problem 
of interaction between the reader and the electronic catalog so deeply, thoroughly, 
in various aspects. Back in 1993, a study by G. A. Skaruk convincingly showed 
that it is catalogs that determine the attitude of readers to a library, becoming a 
factor in the formation of its prestige. Does the reader (and every librarian) under-
stand the problem of linguistic compatibility of thematic search tools that the di-
rectory system and its main link, EC, have? I had to first clarify the concept of 
quality EC, then a complex of linguistic tools. It included: the language of biblio-
graphic description (in particular – the title), classification (UDC and LBC, GR 
NTI) and verbal languages (subject headings, keywords). It became clear that the 
composition of the complex should not develop by chance, but taking into account 
the parameters of the library (readership, tasks that they solve by referring to di-
rectories). G. Skaruk outlined the research results in an article published in the  
journal "Library Science" in 2001. The criteria for completeness, accuracy, effi-
ciency, comfort (introduced for the first time) were called defining. It is shown 
how they can be calculated. The search behavior of the reader in various situations 
is considered in detail. Only by understanding what really happens in the search 
process, we, librarians, can see the flaws of the system. G. A. Skaruk convincingly 
proved: the reader needs not only to help in the process of searching for OPAC, he 
needs to be trained. Search efficiency is largely determined by the level of infor-
mation culture of the user. 

 

Всегда тяжело писать об ушедших друзьях и единомышленниках.  
Но ещё труднее, когда уходят молодые, те кто должен был жить и работать 
ещё долгие годы. 5 апреля 2019 г. ушла из жизни Галина Анатольевна Ска-
рук, ей не исполнилось и 50 лет… Нас с ней разделяли 32 года – целая 
жизнь, однако ни это, ни то, что она работала в Новосибирске, совсем не 
мешало нашему профессиональному общению.  

С 1996 г. Г. А. Скарук начала публиковать интересные и полезные ста-
тьи в сборниках ГПНТБ СО РАН. Тематическим поиском тогда никто  
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не интересовался. Для многих библиотекарей теория индексирования и по-
иска представлялась областью запредельного.  

В 1992 г. Галина Анатольевна получила диплом Кемеровского инсти-
тута культуры, который славился своими традициями (они были заложены 
С. А. Сбитневым). Студентов учили самостоятельно размышлять уже с пер-
вого курса. 

Освоив практическую деятельность, Г. А. Скарук поняла, что в ней 
много непонятного. Мы познакомились, начали обмениваться информацией, 
изучать литературу. Галина Анатольевна без труда осваивала зарубежные 
источники, занималась параллельно научной и практической работой –  
в основном обработкой литературы. Научные интересы Г. А. Скарук опреде-
лились сразу и были связаны с читателем; она писала: «Читатель всегда 
должен уходить из библиотеки удовлетворённым. Тогда не надо будет ду-
мать о престиже библиотеки». Её волновало, почему читатели часто не нахо-
дят необходимую литературу, не воспринимают поиск как полезное занятие. 

Проблема заключалась в эффективности содержательного (темати-
ческого) поиска. Тогда мы таких слов не использовали. На основе своих ис-
следований Галина Анатольевна написала диссертацию «Комплексное ис-
пользование лингвистических средств тематического поиска в электронном 
каталоге» (научные руководители – Е. Б. Соболева, О. Л. Лаврик). Защита 
состоялась в декабре 2003 г. (оппонентами были доктор педагогических на-
ук, профессор Н. И. Гендина и я). Галина Анатольевна вышла на защиту, 
имея полтора десятка работ (в автореферате треть не указана). Трудностей  
с публикацией не возникало: в статьях не было «воды», текст был наполнен 
таблицами, статистикой. Статьи Г. А. Скарук были опубликованы в журна-
лах «Библиотековедение», «Библиография», «Библиосфера», «Научные и 
технические библиотеки». 

 
Сразу после защиты Г. А. Скарук продолжила исследовательскую ра-

боту. Никто в стране так глубоко, тщательно, в разных аспектах не изучал 
проблему взаимодействия читателя и электронного каталога (ЭК), как Гали-
на Анатольевна. 

В приложенном к этой статье списке научных трудов Г. А. Скарук хо-
рошо прослеживается эволюция её научных интересов. Список – не спра-
вочный материал. Это практическое, лучше сказать – методическое, руковод-
ство, поскольку в работах изложена методика проведения исследований по 
теме, которая сегодня стала одной из актуальных для сотен библиотек стра-
ны. В статьях Галины Анатольевны представлены анкеты, подробно показа-
на методика их распространения и сбора, статистической обработки. Это 
именно то, чего нам так не хватает для проведения локальных исследований. 
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Ещё в 1993 г. исследование Г. А. Скарук убедительно показало: именно 
каталоги определяют отношение читателей к библиотеке, становясь факто-
ром формирования её престижа. Понимает ли читатель (и каждый библиоте-
карь) проблему лингвистической совместимости средств тематического по-
иска, которыми располагает система каталогов и её главное звено – ЭК? 
Пришлось уточнить сначала понятие качество ЭК, затем – комплекс лин-
гвистических средств. В него включались: язык библиографического описа-
ния (в частности – заглавие), классификационные (УДК и ББК, ГРНТИ) и 
вербальные языки (предметные рубрики, ключевые слова). Стало ясно, что 
комплекс должен складываться не случайно, а с учётом параметров библио-
теки (контингент читателей, задачи, которые они решают, обращаясь  
к каталогам). 

Итоги исследований Г. А. Скарук изложила в статье, опубликованной в 
журнале «Библиотековедение» в 2001 г. Критерии полноты, точности, опе-
ративности, комфортности (введён впервые) названы определяющими. По-
казано, как их можно подсчитать. Подробно рассмотрено поисковое поведе-
ние читателя в различных ситуациях. Только разобравшись в том, что дейст-
вительно происходит в процессе поиска, мы, библиотекари, можем увидеть 
недостатки системы и на этой основе – понять, спланировать, организовать 
наши действия. (Этот материал, ценность которого трудно переоценить, был 
затем изложен в диссертации, её автореферат – в свободном доступе в ин-
тернете.) 

 
Г. А. Скарук убедительно доказала: читателю нужно не только помо-

гать в процессе поиска по ЭК, его надо обучать. Эффективность поиска во 
многом определяется уровнем информационной культуры пользователя.  
Если его не научили в вузе, придётся делать это в библиотеке. Методы и 
итоги социологического исследования, проведённого Галиной Анатольев-
ной, представлены в двух статьях, опубликованных в журнале «Научные и 
технические библиотеки» в 2009 г. К сожалению, многие этих статей не чи-
тали…  

О методике и итогах новой серии исследований по комплексному ис-
пользованию лингвистических средств тематического поиска в ЭК 
Г. А. Скарук рассказала в статье, вышедшей в журнале «Библиотековедение» 
в 2010 г. Её очень волновало, что при поиске в ЭК мы не научились исполь-
зовать семантику элементов классификационных индексов (это было пред-
ложено отечественными специалистами, но программистов пока не заинте-
ресовало). 

В последние годы Г. А. Скарук занималась электронным методическим 
аппаратом, обеспечивающим качество предметизации. Это новая для многих 
библиотек деятельность. Не все смогли перейти от карточного аппарата к 
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электронной форме. В ГПНТБ СО РАН создан собственный авторитетный 
файл «Предметные заголовки». Галина Анатольевна собиралась серьёзно 
заниматься оценкой качества ЭК. Написала две статьи, определила крите-
рии. Не успела... 

 
Она преподавала в Сибирском региональном библиотечном центре не-

прерывного образования при ГПНТБ СО РАН. Здесь публиковались её лек-
ции, учебные материалы. Для серии «Азбука библиотечной профессии» Га-
лина Анатольевна подготовила прекрасное пособие по систематизации: она 
знала и УДК, и ББК, владела методикой и практическим опытом. Эту книгу 
активно используют и преподаватели, и учащиеся, и практики-
систематизаторы для самообразования. 

 
Г. А. Скарук, удивительно скромный, деликатный человек, была высо-

коклассным профессионалом. Специалистов, занимающихся теорией индек-
сирования и поиска, у нас в стране – единицы. Это очень сложная область на 
границе библиотековедения и информатики. Трудно представить, сколько 
нужно потратить сил и времени, чтобы овладеть базовыми знаниями, освоив 
которые можно позволить себе заниматься наукой в этой области. 
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Феномен научной мобильности  
в информетрических исследованиях 

В последние годы феномен мобильности учёных привлекает значительное внимание 
исследователей в различных областях знаний, что вызвано возросшими потоками науч-
ной миграции, процессами глобализации, затронувшими в том числе научные исследова-
ния, а также увеличением числа междисциплинарных и политематических работ. В статье 
рассмотрены основные этапы мобильности учёных в XX–XXI вв., тесным образом связан-
ные с различными типами мобильности, включая утечку, приток и циркуляцию умов, а 
также новые типы сетевой и синхронной мобильности. Дана типология основных сфор-
мировавшихся на сегодняшний день подходов к изучению мобильности учёных. Отдель-
ное внимание уделено исследованиям мобильности учёных, включая мотивацию при отъ-
езде и возвращении, влияние мобильности на публикационную активность и потоки на-
учной миграции, связь мобильности с развитием научных коллабораций, разработку ме-
тодов исследования мобильности учёных. Выявлено, что наиболее часто используемые 
подходы при изучении мобильности учёных – это анализ анкет научных сотрудников, 
интервьюирование и наукометрические методы. Вкратце рассмотрены нерешённые про-
блемы в изучении научной мобильности. Сделан вывод о том, что детальное исследование 
академической мобильности позволяет сформировать реальную картину кадрового по-
тенциала страны.  

Исследование выполнено по программе ФНИ IX.128.1 при частичной финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-011-00797.  

Ключевые слова: академическая мобильность, научные коллаборации, утечка умов, 
приток умов, наукометрия. 
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The phenomenon of scientific mobility in informetric studies 

In the last few years, scientific mobility phenomenon has attracted greater attention of 
some researchers working in different subject areas due to the increased significance of migra-
tion of scientists in the new context of computerization, globalization of science, and an increase 
in the number of cross- and multidisciplinary studies. This paper briefly describes the main stag-
es of scientific mobility in the 20th and 21st centuries closely related to different types of mobility 
including the concepts of brain drain and brain gain, brain circulation, and new types of brain 
networking and synchronous mobility. We also summarized and typed the main approaches 
developed by researchers when studying scientific mobility. Particular focus was on the subject 
for studies on mobility with main clusters covering motivations and driving forces, the impact of 
mobility on research output, pathways of research migration, connections between scientific 
mobility and research collaborations, and development of approaches to study scientific mobility. 
It was revealed that most common methods include analysis of curriculum vitae, interviewing 
and questionnaire surveys, and scientometric methods. Finally, we addressed currently unsolved 
problems when studying scientific mobility. 

Keywords: academic mobility, research networks, brain drain, brain gain, scientometrics. 

 

According to a study covering 16 leading countries, up to 40% of scientists 
are immigrants, another 40% maintain ties with their home countries, facilitating 
the transfer of advanced scientific developments. The concept of network mobility 
is based on the understanding that modern means of communication greatly sim-
plify the exchange of knowledge, which in most cases no longer requires the phys-
ical movement of scientists. The concept of network mobility (as well as the theo-
ry of brain circulation) implies mutual benefits for recipient countries and donor 
countries. Mobility is opposed by academic immobility, to refer to which the con-
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cept of inbreeding is used. In relation to research, inbreeding is the work of the 
researcher in the organization in which he received his education. Lack of mobili-
ty is mainly evaluated negatively, in some cases there is a positive effect on the 
career growth of researchers. In general, non-mobilized scientists have lower sci-
entific productivity, while organizations that do not encourage mobility show par-
tial violation of the principles of transparency in research, incomplete compliance 
of training courses with international standards, and the influence of individual 
researchers. The negative effect may be due to lower income and a greater scien-
tific and teaching load of non-mobile scientists, their administrative tasks. Much 
of the above is characteristic of Russian researchers. Over the past ten years, 70% 
of Russian scientists have not changed jobs. Up to 45% of researchers at the eco-
nomics departments of 28 St. Petersburg universities approve the employment of 
their own graduates, and only 12% agree to prefer mobile researchers. Non-mobile 
scientists are mainly published in university periodicals, while mobile ones are 
published in more authoritative journals published by organizations of the Russian 
academy of sciences. Scientists of the first type often use available informal con-
tacts to publish works. Compared to mobile researchers, they are less likely to 
discuss professional issues regarding methods and organization. The approaches 
using scientometric methods seem to be promising because of the relative simplic-
ity of their application, transparency and objectivity. 

 

В международном масштабе мобильность приносит положительные ре-
зультаты для генерации, накопления и распространения научных знаний [1, 2], 
расширения международных коллабораций [3] и карьерного роста учёных. 
Мобильность способствует созданию новых научных центров притяжения. 
Таким образом, она является саморегулируемой системой [4]. При этом на 
региональных уровнях могут наблюдаться отрицательные эффекты [5]. 

По данным масштабного исследования, охватывающего 16 ведущих 
стран [6, 7], до 40% учёных – иммигранты, ещё 40% поддерживают связи  
с родными странами, способствуя передаче передовых научных наработок. 
Участие мобильных учёных в международных проектах выше на 13,8%,  
а у вернувшихся на родину – на 7,4% в сравнении с немобильными исследо-
вателями [8]. 

 
Академическая мобильность вызывает особый интерес исследователей 

в последние десять лет. Динамика изменения научного интереса к теме мо-
бильности выражается числом публикаций в крупнейших международных 
библиографических системах Scopus (Elsevier) и Web of Science Core Collec-
tion (Clarivate Analytics) (рис. 1). Опрос проводился по всем типам публика-
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ций по названию статей, содержащих термины “research mobil*”, “scientific 
mobil*”, “academic mobil*”, “mobile researcher”. 

Примечательно, что Россия по числу публикаций занимает второе ме-
сто в мире, уступая Великобритании. В значительной части работ феномен 
мобильности рассматривается применительно к высшему и профессиональ-
ному образованию, охватывая мобильность студентов, выпускников, аспи-
рантов и преподавателей. Мобильности учёных уделяется меньше внимания. 

 

Динамика публикационной активности в области исследований мобильности учёных  
по базам данных Scopus и Web of Science Core Collection 

Эта работа продолжает исследования в области оценки отдельных на-
правлений науки, карьерной траектории учёных и тесно связанной с ней мо-
бильности, а также влияния научной политики на результативность работы 
учёных [9–12]. 

Этапы развития научной мобильности  
и основные концепции 

Наиболее полно история академической мобильности изложена в про-
граммной статье о научном номадизме [13]. Мобильность в современном 
понимании возникла во Вторую мировую войну, когда был зафиксирован 
массовый отъезд учёных из Италии и Германии в США. Следующая волна 
приходится на 1960-е гг.: переезд европейских учёных, прежде всего из Ве-
ликобритании, в США. Тогда же возникли концепции утечки и притока умов 
[14] – эмиграции и иммиграции учёных, в соответствии с которыми в борьбе 
за интеллект бывает лишь один победитель. Исторически утечку умов свя-
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зывают с началом холодной войны, требующей от потенциальных против-
ников значительной концентрации лучших научных кадров [13]. 

Начиная с 1970-х гг. регистрируется миграция учёных из развиваю-
щихся стран в Европу, в основном из бедных южных регионов в богатые 
северные страны. Не прекращается и переезд европейских учёных в США. 
В Европе действует программа «Европейское исследовательское простран-
ство», нацеленная на повышение конкурентоспособности стран – участниц 
Евросоюза. Одна из задач программы – прекращение миграции в США [14], 
которые уже более полувека являются наиболее выгодной для учёных боль-
шинства специальностей конечной точкой мобильности и опережают многие 
государства как по числу проводимых исследований, так и по их качеству [15]. 

Начало 1990-х гг. ознаменовалось сменой миграционных потоков, рос-
том числа мобильных учёных и появлением понятия циркуляции умов (или 
обмена умами) [14], что, в частности, связывают с прекращением холодной 
войны, глобализацией экономики, фрагментацией производственных про-
цессов, а также снижением цен на транспортные расходы [16–18]. Снижение 
стоимости авиаперелётов привело к тому, что мобильными стали исследова-
тели, прежде не находившие для этого финансовых возможностей. В мигра-
ционные потоки вовлеклись учёные среднего уровня, вследствие чего доля 
нобелевских лауреатов среди учёных-мигрантов снизилась [19]. В этот пе-
риод стало больше тех, кто вернулся в родную страну [18]. 

Возросла роль временной мобильности, расширился диапазон направ-
лений миграции учёных. В отличие от предыдущего периода, новый тип мо-
бильности принёс положительный эффект и для стран-доноров, в основном 
представленных небольшими развивающимися государствами [13, 20]. Поя-
вились новые модели и концепции взаимовыгодных отношений для стран-
реципиентов (акцепторов) и стран-доноров. 

 
На стыке тысячелетий происходит очередное изменение в системе мо-

бильности учёных, связанное на этот раз с информатизацией общества и на-
учных процессов [20]. В основе концепции сетевой мобильности лежит по-
нимание того, что современные средства коммуникации существенно упро-
щают обмен знаниями, для которого в большинстве случаев уже не требует-
ся физического перемещения учёных [21, 22]. Концепция сетевой мобильно-
сти (как и теория циркуляции умов) предполагает обоюдные выгоды для 
стран-реципиентов и стран-доноров [20]. Основные этапы и концепции раз-
вития международной мобильности учёных представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Основные этапы и концепции развития современной мобильности учёных 

Этап Основные характеристики этапа 
2000-е гг. Компьютеризация научных процессов – рост числа коллабораций и случа-

ев удалённой работы по сети. Концепции сетевой и синхронной мобиль-
ности. 

1990-е гг. Конец холодной войны, глобализация экономики, снижение цен на пере-
лёты – рост числа мобильных учёных, расширение направлений мобиль-
ности, мобильность учёных среднего уровня. Концепция циркуляции 
умов. Взаимная выгода для стран. 

1970-е гг. Начало миграции учёных из развивающихся стран в Европу. 
1960-е гг. Холодная война – США переманивают лучших учёных из европейских 

стран, особенно из Великобритании. Концепции утечки и притока умов. 
Выгода только для стран-реципиентов. 

1940-е гг. Вторая мировая война – массовый отъезд учёных из Германии и Италии в 
США. 

Концепции мобильности учёных и научного инбридинга 
Мобильности противопоставляется академическая немобильность, для 

обозначения которой в англоязычной литературе используется понятие ин-
бридинг (термин заимствован из биологии и означает скрещивание близко-
родственных форм в пределах одной популяции) [23]. Применительно к на-
учным исследованиям инбридинг – работа исследователя в организации, в 
которой он получил образование [Там же, 24]. Отсутствие мобильности в 
основном оценивается негативно, в отдельных случаях наблюдается поло-
жительный эффект для карьерного роста исследователей. 

В целом у немобильных учёных отмечается более низкая научная про-
дуктивность, а в организациях, не поощряющих мобильность, – частичное 
нарушение принципов прозрачности проведения исследований, неполное 
соответствие учебных курсов международным стандартам, более частое воз-
никновение сфер влияния отдельных исследователей. Негативный эффект 
может быть обусловлен более низким доходом и большей научной и препо-
давательской нагрузкой немобильных учёных, выполнением ими админист-
ративных заданий [23]. 

Немобильные учёные в меньшей степени мотивированы на совместную 
работу с зарубежными коллегами, в их публикациях существенно меньше 
зарубежных соавторов по сравнению с мобильными, в том числе вернувши-
мися из-за рубежа, а статьи, как правило, публикуются в журналах с более 
низкими импакт-факторами [8]. 
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Многое из перечисленного характерно для российских исследователей. 
Выявлено, что за последние десять лет 70% российских учёных не меняли 
место работы [5]. До 45% научных сотрудников экономических факультетов 
28 вузов Санкт-Петербурга одобряют практику, когда на работу принимают 
собственных выпускников, и лишь 12% респондентов согласны предпочесть 
мобильных исследователей [23]. За инбридинг выступают преимущественно 
немобильные учёные, тогда как мобильность считают лучшей моделью мо-
бильные. 

Согласно показателям научной продуктивности, немобильные учёные в 
основном публикуются в университетских периодических изданиях (мо-
бильные – в более авторитетных журналах, издаваемых организациями Рос-
сийской академии наук); для опубликования работ они чаще используют 
имеющиеся неформальные связи; у них значительно более узкий круг про-
фессионального общения. По сравнению с мобильными исследователями, 
немобильные в меньшей мере склонны обсуждать профессиональные вопро-
сы, касающиеся методов и организации проведения исследований. 

Примечательно, что немобильные учёные чаще всего нацелены на 
карьеру внутри своей организации и не стремятся приобрести широко при-
знанный авторитет. Стоит указать отдельно на очень ограниченное взаимо-
действие российских учёных с бывшими соотечественниками, работающими 
в зарубежных научных организациях (в отличие, например, от учёных Китая 
и Индии) [25]. Необходимость в такой коллаборации ясно осознаётся пред-
ставителями структур в области научной политики [26, 27]. 

Кроме России высокая степень инбридинга характерна для Индии, Ки-
тая, Кореи, Мексики, Турции, Японии и некоторых европейских государств 
[23, 28]. В ряде стран, включая Испанию, Китай, Корею и Японию, разраба-
тываются программы повышения мобильности учёных [29]. В то же время в 
большинстве европейских стран остаётся сильной традиция формировать 
кадровый научный состав исследовательских университетов из собственных 
выпускников [30]. 

Учёные мобильны в силу универсальности науки [31]. При исследова-
нии такого сложного явления, как мобильность учёных, учитываются многие 
параметры и переменные, а также цели и задачи заинтересованных в мигра-
ции исследователей сторон: самих учёных, научных организаций или уни-
верситетов, экспертного сообщества, наукоёмких компаний, ответственных 
за принятие решений лиц, а также отдельных стран [32]. 
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Типы мобильности учёных как объект исследования 
Анализ источников по этой теме позволил выделить четыре основных 

подхода к типизации мобильности (табл. 2). 

Таблица 2 
Типы мобильности и их основные признаки 

Подход  
к исследованию Тип мобильности Основные признаки 

Географический 

Международная Переезд учёного из родной страны за рубеж 

Внутригосудар-
ственная 

Смена организации учёным в своей стране  
или городе 

Временной 

Временная Смена организации учёным на временной 
основе 

Постоянная Смена организации учёным на постоянной 
основе 

Синхронная Одновременное трудоустройство учёного в 
нескольких организациях в родной стране или  
в нескольких странах 

Предметный 

Отраслевая  
(дисциплинарная) 

Смена учёным направления исследования или 
научной дисциплины 

Межсекторальная Переход учёного из научной организации или 
университета в наукоёмкие, производственные 
организации и пр. 

Профессио-
нальный 

Горизонтальная Смена учёным организации – без карьерного 
продвижения 

Вертикальная Смена учёным организации – с повышением  
в должности 

 
Перечисленные типы академической мобильности могут пересекаться. 

Например, переезд учёного в другую страну может сопровождаться должно-
стным повышением, сменой направлений исследований и носить временный 
характер. В этом случае мобильность будет международной, временной, 
дисциплинарной и вертикальной. 

Объекты анализа при исследовании мобильности учёных 
В табл. 3 мы суммировали наиболее интересующие современных учё-

ных предметы исследований мобильности. 
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Таблица 3 
Наиболее частые предметы исследования  

при анализе мобильности учёных 

Категория Предмет исследований 

Мотивации 
мобильных 
учёных 

При отъезде из страны рождения 

При возвращении в страну рождения (silver-corded) 

Факторы, влияющие на мобильность. Например, гендерная принадлежность. 
Женщины менее мобильны, особенно после 35 лет [33] 

Влияние 
мобильности 
на публика-
ционную 
активность 

Влияние на продуктивность учёных 

Влияние на продуктивность научных организаций и университетов 

Влияние на продуктивность отдельных стран и регионов 

Поиск оптимального соотношения мобильных и немобильных учёных при 
формировании эффективных научных коллективов. Наилучшие результаты 
показывают коллективы, в составе которых в основном немобильные учёные и 
небольшая доля мобильных зарубежных исследователей [34] 

Влияние мобильности на карьерную траекторию учёных 

Академиче-
ская мобиль-
ность и  
исследова-
тельские 
коллаборации 

Зависимость между мобильностью и распространением знаний 

Связь между мобильностью и научной коллаборацией 

Зависимость между мобильностью учёных и их коллаборацией с коммерче-
скими компаниями 

Воздействие академической мобильности на создание международных иссле-
довательских сетей 

Потоки 
научной 
миграции 

Корреляции миграционных потоков – исследование того, насколько совпадают 
доли обмена учёными между двумя странами 

Глубина академической мобильности – учёт числа организаций, с которыми 
был аффилирован учёный, и стран, в которых он работал. Например, для 
точных наук мобильность 90% учёных по всему миру в среднем охватывает  
4 университета и 3 страны [35] 

Корреляция дистанции и интенсивности мобильности 

Мобильность 
учёных как 
объект науч-
ных исследо-
ваний 

Разработка подходов и методов исследования академической мобильности 

Выбор и обоснование оптимальных подходов, материала и баз данных для 
достоверной оценки миграционных потоков учёных 

 



Науч. и техн. б-ки, 2019, № 10 49 

Научные подходы к изучению мобильности учёных 
Мобильность исследуют специалисты различных научных направле-

ний. Они задействуют широкий спектр методов и подходов из своих дисци-
плин, а также фокусируют внимание на тех или иных аспектах мобильности. 
Анализ по базе данных Scopus показал, что около 74% публикаций по этой 
теме принадлежит социологам, 12% исследований проводят наукометристы, 
10% – представители экономических дисциплин, около 2% – психологи.  

Экономисты делают акцент на макроэкономических движущих силах и 
организации рынка труда в анализируемых странах; социологи рассматри-
вают адаптацию мобильных учёных к обществу и культурным особенностям 
выбранной страны, а также фиксируют карьерный рост учёных; наукометри-
сты и эксперты в области информационного дела исследуют влияние мо-
бильности на научную продуктивность учёных, организаций и стран; психо-
логи изучают влияние личностных характеристик и предпочтений учёных на 
выбор ими нового места работы. 

Сегодня для анализа академической мобильности используются мето-
ды, которые сами по себе часто становятся предметом научного анализа 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Основные подходы к изучению мобильности учёных 

Метод  
исследования Преимущества Недостатки 

Анализ анкет 
учёных 

Широкий набор биобиблиографи-
ческих данных, предоставленных 
учёными. Подход набирает попу-
лярность из-за роста числа элек-
тронных баз данных анкет, пуб-
ликаций кратких биографий учё-
ных в журналах, которые подда-
ются массовой обработке, а также 
из-за размещения анкет учёных на 
сайтах научных организаций и 
личных сайтах исследователей 

Недостаточное число баз данных 
анкет по многим географическим 
регионам; трудности в формализо-
ванной, автоматизированной обра-
ботке анкет. Кроме того, этот метод 
может приводить к статистическим 
отклонениям, например из-за того 
что мобильные учёные чаще и под-
робнее заполняют свои анкеты 

Методы опросов и 
анкетирования 

Значительная свобода исследова-
ния благодаря возможности 
сформулировать широкий спектр 
вопросов 

Трудности в повторении и воспро-
изводимости исследований, а также 
субъективность составителей опро-
сов и респондентов 
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Окончание таблицы 4 

Метод  
исследования Преимущества Недостатки 

Наукометрические 
методы, включая 
библиометрические 
и вебометрические 

Широкая доступность, дешевиз-
на, универсальность в охвате 
публикаций учёных из любой 
страны; воспроизводимость ре-
зультатов; применимость для 
выявления причин и последствий 
мобильности. Меньшая погреш-
ность в сравнении с другими 
методами исследований 

Невозможность определить родную 
страну автора и учесть мобильных 
исследователей, переставших пуб-
ликоваться. Ошибки в базах данных 
при формировании авторских про-
филей. Ограничены возможности 
применения библиометрических 
методов к общественным и гумани-
тарным наукам по сравнению с 
естественными и техническими из-
за особых публикационных моде-
лей и недостаточной индексации 
публикаций в наукометрических БД 
ограничены 

Сочетание различ-
ных методов 

Возможность верифицировать и 
дополнять результаты, получен-
ные одним методом, результата-
ми на основе других методов 

Сложности в объединении, унифи-
кации и сравнении результатов, 
полученных при использовании 
различных методов 

 
При использовании любого из перечисленных подходов оценка мо-

бильности может быть как количественной, так и качественной. Например, в 
библиометрии количественная оценка потребует простого учёта числа пуб-
ликаций или цитирований, тогда как при качественной оценке исследование 
может быть проведено на выборке из высокорейтинговых журналов. В рав-
ной степени при качественной оценке мобильности в выборку могут войти 
наиболее авторитетные учёные. Кроме публикаций, патентов и цитирований, 
качественная сторона научной продуктивности, обусловленная мобильно-
стью, может измеряться числом полученных учёными международных гран-
тов, степенью их участия в различных научных программах, договорных 
работах, защитах диссертаций и пр. 

Нерешённые проблемы в исследованиях по мобильности учёных 
Причины мобильности не всегда легко определить, так же как и пред-

сказать её результаты [22]. Выводы исследований по мобильности нередко 
противоречат друг другу [Там же, 36]. Исследователи пользуются различ-
ными методами, несопоставимыми оказываются объёмы выборки (от не-
скольких десятков до десятков тысяч учёных) или размеры анализируемого 
географического региона. До сих пор не выработаны общие критерии и по-
казатели для оценки академической мобильности [2]. Не сформировался 
единый подход к определению мобильного учёного. 
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В равной мере проблема дефиниции относится к научному инбридингу, 
при котором сотрудник продолжает работать в той организации, где прохо-
дил обучение. Согласно разным методам исследований, инбредными могут 
считаться: а) исследователи, защитившие квалификационную работу в уч-
реждении, где продолжают работать; б) учёные, у которых аффиляцией в 
первой публикации указано текущее место работы; в) научные сотрудники, 
не менявшие место работы со времени окончания учебного заведения [23]. 
Хотя эти определения достаточно близки по смыслу, они приводят к разным 
выборкам и результатам. 

 
Мобильность учёных в последние годы приобрела особенное значение 

для развития науки и технологий, карьерного роста учёных и распростране-
ния научных знаний. Это подтверждается повышенным интересом к её ис-
следованию как в самом научном сообществе, так и в организациях, управ-
ляющих наукой. Основные причины роста академической мобильности: 
специфика работы научных сотрудников, выделяющая их среди остальных 
профессий; отсутствие транспортных проблем; повышенная значимость 
меж- и мультидисциплинарных исследований, стимулирующих учёных к 
мобильности. Развитие информационно-коммуникационных технологий 
обусловило появление таких современных типов мобильности, как сетевая и 
синхронная. 

Мобильность учёных, как правило, положительно влияет на развитие 
научных организаций и университетов, рост их научной продуктивности, 
интенсивность генерации и распространения знаний, способствует созданию 
международных исследовательских сетей, ускоряет карьерный рост иссле-
дователей. Отрицательное влияние наблюдается в основном только на на-
чальных этапах карьеры учёных после смены организации или переезда в 
другую страну. На уровне организаций и стран отрицательное влияние мо-
бильности наблюдается редко.  

Учитывая повышенный интерес к мобильности учёных в последние го-
ды, исследователи разрабатывают различные подходы к её анализу. На дан-
ный момент преобладают социологические подходы. Многообещающими 
представляются подходы с использованием наукометрических методов – из-
за относительной простоты их применения, прозрачности и объективности. 
В наибольшей мере они применимы к исследованию связи мобильности с 
карьерным продвижением учёных, динамикой их публикационной активно-
сти, с созданием научных коллабораций и к выявлению маршрутов научной 
миграции учёных. 

Детальное исследование академической мобильности позволяет сфор-
мировать реальную картину кадрового потенциала страны и проанализиро-
вать влияние на неё различных факторов: государственной политики в об-
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ласти образования и науки, социально-экономической ситуации и др. В по-
следующих публикациях авторы планируют представить результаты много-
факторного анализа мобильности российских учёных, включая немаловаж-
ный аспект мотиваций отечественных исследователей к отъезду за рубеж и к 
возвращению в родные организации. 

 
Результаты этого исследования обсуждались на 22-й Международной 

конференции и выставке «LIBCOM–2018 – Информационные технологии, 
компьютерные системы и издательская продукция для библиотек». Исследо-
вание выполнено по программе ФНИ IX.128.1 при частичной финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-011-00797. 
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Дальнее чтение  
как стратегия точного библиографоведения 

В последнее время, характеризующееся наступательным и масштабным продвиже-
нием компьютерных технологий, многие библиотеки, научные и учебные центры мира 
создают свои обширные базы литературных и библиографических текстов. Когда есть 
такие базы, метод пристального чтения (Close Reading), рассчитанный на работу с кон-
кретными текстами, казалось бы, теряет смысл. Главным критиком Close Reading стал 
итальянский социолог и литературовед Франко Моретти. Свои идеи он изложил в книге 
«Дальнее чтение» (Distant Reading). Эту книгу можно рассматривать как программу по 
обновлению методологии изучения мировой литературы. Моретти считает, что мировую 
литературу следует изучать не вглядыванием в детали, а путём рассмотрения её с большо-
го расстояния: изучения сотен и тысяч текстов. Он предлагает использовать инструмен-
тарий DH (Digital Humanities) – применить цифровые (компьютерные) методы в гумани-
тарных науках. Чтобы показать причины выживаемости одних типов текста, Моретти 
сравнивает литературные процессы с биологическими и проводит аналогию естественно-
го отбора с отбором читательским. Предшественником Моретти (первым использовал 
количественные методы в литературоведении и увидел общее между литературными и 
биологическими процессами) был российский исследователь Б. И. Ярхо (1889–1942) – ав-
тор фундаментальной монографии «Методология точного литературоведения». 

Книга Моретти «Дальнее чтение» расшатывает стереотипы библиографической сре-
ды. Она обращена к изучению не пристального (медленного) чтения, но всего мирового 
документного потока. Такой подход открывает путь к использованию количественных 
методов в изучении мировой библиографии. В рамках цифровой и автоматизированной 
обработки текстов будет формироваться новая исследовательская стратегия – «точное 
библиографоведение». 

Ключевые слова: дальнее чтение, пристальное чтение, медленное чтение, Франко 
Моретти, Б. И. Ярхо, цифровые методы в гуманитарных науках, точное библиогра-
фоведение. 
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Distant reading  
as a strategy of an exact study of bibliography  

In recent times marked by the offensive and large-scale advancement of computer technol-
ogy numerous libraries, scientific and educational centers in the world are creating their own 
extensive databases of literary and bibliographic texts. Facing such databases the close reading 
method designed to work with specific texts would seem to lose its meaning. The Italian sociolo-
gist and literary critic Franco Moretti became the main critic of the close reading. He presented 
his ideas in the book «Distant Reading». This book can be viewed as a program to update the 
methodology of studying world literature. Moretti believes that the world literature should be 
studied not by looking at the details, but by examining it from a long distance: studying hun-
dreds and thousands of texts. He suggest to use the Digital Humanities (DH) methods, i.e. to ap-
ply digital (computer) methods in the humanities. To show the reasons for the survival of certain 
types of texts, Moretti compares literary processes with biological ones and draws an anology 
between natural selection and reader selection. Moretti’s predecessor, who first used quantitative 
methods in literary studies and saw common ground between literary and biological processes, 
was the author of the fundamental monograph “Methodology of an exact study of literature” 
B. I. Yarkho (1889–1942). 

Moretti’s book “Distant Reading” shatters stereotypes of the bibliographic environment.  
It is directed no to the study of close (slow) reading, but to the study of the entire world docu-
mentary flow. This approach opens the way to the use of quantitative methods in the study of 
world bibliography. A new research strategy “exact study of bibliography” will be formed as 
part of digital and automated text processing.  

Keywords: distant reading, close reading, Franco Moretti, B. I. Yarkho, Digital Humani-
ties, exact study of bibliography. 

 

An in-depth discussion of the F. Moretti’s book “Further Reading” took 
place on the pages of the journal New Literary Review (2018. – № 2 (150). –  
P. 35–98). The bibliographer A. I. Reitblat was the only one who, in his critical 
review of “Theory without facts, figures without theory”, questioned the principles 
and methods of forming the empirical basis of F. Moretti’s research. World litera-
ture should be studied not by looking into the details, but by looking at it from a 
great distance: studying hundreds and thousands of texts. Only then will it be pos-
sible to see the general patterns characteristic of it. His initial message is this: if 
you can’t read all the works of world literature, you need to find a way to explore 
them in some other way. Moretti was the first to see the common between nature 
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and literature, literary and biological processes, and the first to use quantitative 
methods. The sources with which the cultural researcher works do not fundamen-
tally differ from the material with which the biologist works. Both explore infor-
mation, its development over time. “The difference is that in biology information 
is recorded on a DNA helix and contains a program for constructing and behaving 
the original, and in culture it is “recorded” in brain neurons and stores a program 
of the corresponding behavior. In the final part of the book “Further Reading”  
F. Moretti writes: “Something began to change, if not as a result, then in the nature 
of our work. In the sense that when we study 200 thousand novels instead of 200, 
we do not just do the same, only 1000 times more. A new scale changes our inter-
action with the object and, in fact, changes the object itself. We are still studying 
novels, but preparing them for analysis in a way that changes what we see. ”As a 
new program for such an analysis, American scientists suggest paying attention to 
the concept of scalable reading. Scalable reading is designed to work not with 
texts, but with "surrogates" of the text within a wide scale of media forms and 
analytical blanks. Moretti's book shatters the stereotypes of the bibliographic me-
dium. It is addressed not to the study of close (slow) reading, close and under-
standable to bibliographers and literary critics, but to the study of the entire world 
document flow. 

 

На протяжении многих десятилетий пристальное чтение (Close 
Reading) совершенствовалось, изменялось и развивалось в качестве само-
стоятельной части методики литературоведческой и библиографической 
деятельности. Методика анализа текста на микроуровне (т.е. в рамках одного 
произведения) предполагала обращать внимание на все его детали (аспекты), 
но, прежде всего, на тщательный отбор источников в качестве предмета ана-
лиза. Пристальное чтение уже по определению выделяло (маркировало) ото-
бранные тексты как привилегированные и тем самым способствовало под-
держанию уровня качества того или иного пособия. 

В последнее время, когда наступательно и масштабно продвигаются 
компьютерные технологии, многочисленные библиотеки, научные и учеб-
ные центры мира создают свои обширные базы литературных и библиогра-
фических текстов, перед лицом которых метод пристального чтения, рассчи-
танный на работу с конкретными текстами, казалось бы, теряет смысл. Не-
случайно в англоязычном литературоведении идёт активное обсуждение 
дальнейшей судьбы этого метода [1–4]. Полагаю, подобное обсуждение раз-
вернётся и в отношении чтения отечественных библиографических текстов. 

Главным критиком Close Reading стал итальянский социолог и литера-
туровед Франко Моретти (род. 1950). Свои идеи он изложил в ряде статей, 
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опубликованных в 2000-е гг. и частично вошедших в книгу «Дальнее чте-
ние» – «Distant Reading» [5]. 

«Как перевести Distant Reading?» – задаются вопросом переводчики и 
составители этой книги О. Собчук и А. Шеля. «Чтение издали? Чтение на 
расстоянии? Дистантное чтение? Отдалённое (или удалённое) чтение?  
А может „быстрое чтение“ – если следовать полемике с „медленным чтени-
ем“ (close reading)?.. Вместо этого мы предложили необычно звучащее 
„дальнее чтение“ – новое словосочетание, подчеркивающее новизну содер-
жания книги» [6. С. 37]. 

Добавим к сказанному переводчиками и составителями книги, что 
дальнее чтение – это попытка ощутить большое время, а не остановиться в 
малом. Действительно, при таком переводе в центре внимания оказывается 
проблема (идея) перехода от изучения отдельных произведений (close read-
ing) к исследованию общей картины социального поля литературы: литера-
турной эволюции, мировой литературы. А поскольку в современном мире 
вряд ли имеет смысл считать что-либо без компьютера, то количественные 
методы превращаются в цифровое литературоведение – новую ветвь в сфере 
гуманитарных наук [Там же]. 

Есть ещё один вариант перевода, предложенный филологом 
Б. В. Ореховым: «На наш взгляд, более удачным вариантом был бы перевод 
„отвлечённое чтение“, воспроизводящий и оппозицию „медленному“, то 
есть внимательному чтению, и идею дистанции внимательному чтению, и 
идею дистанции исследователя и материала… То, что эти две стратегии 
должны не противопоставляться, а дополнять друг друга, ясно и эксплици-
ровано давно: „чтобы делать что-то в области отвлеченного чтения, нужно 
хорошо освоить медленное чтение“», – заключает он, цитируя другого ис-
следователя Г. Спивака [7. С. 36; 8. P. 102]. Тем не менее, как свидетельству-
ет использование этого термина в литературе, словосочетание «дальнее чте-
ние» становится общепризнанным. 

 
Заочное обсуждение русского варианта книги Ф. Моретти «Дальнее 

чтение» состоялось на страницах журнала «Новое литературное обозрение» 
(2018. – № 2 (150). – С. 35–98) в рубрике «Книга как событие».  
Среди десяти участников обсуждения (филологов, социологов, литературо-
ведов, культурологов, историков) был библиограф А. И. Рейтблат. Он един-
ственный, кто в своём критическом отзыве «Теория без фактов, цифры без 
теории» подверг сомнению принципы и методы формирования эмпириче-
ской базы исследования Ф. Моретти. 

Приведу заключение А. И. Рейтблата: «Он (Моретти. – В. Л.) просто 
говорит: „Ребята, давайте посчитаем, а потом будем думать, что это значит“, – 
что, на мой взгляд, неперспективно. Использование количественных методов 
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никак не свидетельствует о научности его работ, они тут выступают в роли 
простых завлекалочек. Перед нами не столько научные исследования, сколь-
ко провокативная эссеистика, подрывающая привычные представления, но 
не предлагающая перспективных примеров исследовательской работы.  
Популярность книг, подобных этой, – еще одно свидетельство того тупика, в 
котором находится современная литературоведческая мысль» [9. С. 61]. 

Я не разделяю точку зрения А. И. Рейтблата с учётом сказанного биб-
лиографом, вернёмся к её анализу.  

 

«Дальнее чтение» можно рассматривать как программу по обновлению 
методологии изучения мировой литературы [4. С. 186, 187]. Основная про-
блема, по Ф. Моретти, состоит «не в том, что стоит исследовать, вопрос в 
том, как. В чем состоит изучение мировой литературы? Как к нему присту-
пить?». Убедительными представляются его аргументы: «У нас есть 30 ты-
сяч британских романов XIX в., или 40, 50, 60 тысяч – никто не знает точно, 
никто их не читал и никогда не будет читать. А ведь есть еще и французские 
романы, а также китайские, аргентинские, американские…» [5. С. 79]. 

Вслед за Маргарет Коэн, американским литературоведом, Ф. Моретти 
называет массив неучтённых текстов «великим непрочтённым» [Там же] и 
логично считает, что мировую литературу следует изучать не вглядыванием 
в детали, а путем рассмотрения её с большого расстояния: изучения сотен и 
тысяч текстов. Только тогда удастся увидеть общие, свойственные ей зако-
номерности. Его исходный посыл заключается в следующем: если прочитать 
все произведения мировой литературы невозможно, то необходимо найти 
способ исследовать их каким-либо иным путём. Другими словами, «нам ну-
жен небольшой договор с дьяволом: мы умеем читать тексты, теперь нужно 
научиться не читать их» [Там же. С. 83].  

 
Поставив цель, Моретти ищет неизвестные ранее способы её достиже-

ния, т.е. ответ на вопрос «Как?». Он предлагает использовать инструмента-
рий DH (Digital Humanities), т.е. применить цифровые (компьютерные) ме-
тоды в гуманитарных науках. Например, с помощью DH определять частот-
ность слов, подсчитывать количество диалогов между персонажами. «Через 
несколько лет, – заключает автор, – мы сможем совершать поиск практиче-
ски по всем когда-либо напечатанным романам и выявлять закономерности в 
миллиардах предложений». И добавляет: «Лично я в восторге от этой встре-
чи формального подхода и квантификации» [Там же. С. 229].  

Наглядная демонстрация возможностей DH в филологии представлена 
в девятой главе книги – «Корпорация стиля: размышление о 7 тысячах за-
главий (британские романы 1740–1850)» [Там же. С. 248–287]. Используя 
статистические методы, Моретти показывает закономерности изменения 



Науч. и техн. б-ки, 2019, № 10 61 

романов. Казалось бы, все просто: заглавия романов становятся короче. На 
самом деле, это связано с изменением функций заглавия. В период станов-
ления жанра заглавие выполняло провокационную (spoiled) роль. Когда чи-
татель уже хорошо изучил жанр романа, главной задачей заглавия стала ин-
трига, и оно делается короче. 

Ф. Моретти интересуют глобальные вопросы, на которые нельзя отве-
тить, ограничившись малым кругом авторов и текстов: почему возникает 
литература, какие принципы заложены в её развитие? Чтобы показать при-
чины выживаемости одних типов текста, он сравнивает литературные про-
цессы с биологическими и проводит аналогию между естественным отбором 
и отбором читательским.  

 
Третья глава книги – «Литературная бойня» – начинается с перечис-

ления заглавий популярных среди читателей книг из каталога 1845 г. Биб-
лиотеки Коламбелла в Дерби. «А что остальные 99,5 процента?» – спраши-
вает он [5. С. 106]. Исследователя интересует не столько сложившиеся тра-
диции в литературе и их изменения, сколько то, как мы смотрим на всю ли-
тературную историю в целом. Таким образом, пристальное чтение противо-
поставлено чтению дальнему, как микроанализ – макроанализу. 

Однако не все исследователи отрицают значимость close reading в си-
туации, описанной Ф. Моретти. В уже упоминавшейся статье «Чем было 
„пристальное чтение“? Столетие литературоведческого метода» [1]  
американский исследователь Барбара Смит, подводя итог «столетию» изуче-
ния пристального чтения англоязычной литературы и пытаясь определить 
его место в цифровой реальности, признаёт, что оно и сегодня во многом 
сохраняет свою и актуальность, и релевантность [5. С. 70]. 

Сошлюсь ещё на одну статью уже отечественного литературоведа 
Д. М. Урнова [10]. На начальной стадии изучения, констатирует автор,  
пристальное чтение «развивалось из старой текстологии, прежде всего из 
шекспировских штудий. Конечно, есть и более давние комментаторские тра-
диции, но литературоведение у англичан специализировалось на изучении 
Шекспира… Шекспировская текстология нашего века, прежде всего так на-
зываемая библиографическая школа, опиравшаяся на изучение опечаток (!), 
отличалась исключительной сознательностью в этом отношении… Честь им 
и хвала – из опечаток они вычитали творческие приемы Шекспира! Они раз-
глядели шекспировскую правку, авторские и случайные варианты, они явля-
ли собой тип „выдающегося и незначительного знатока“. „Незначительного“ 
в смысле видимой скромности задач: знаток всего лишь ставил запятую: но в 
эту запятую вкладывалась колоссальная учёность и тончайшее чутьё» [10.  
С. 267, 268]. 
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Позднее пристальное чтение, продолжает Б. Смит, представляло собой 
разновидность педагогической методики, призванной научить воспринимать 
специфику художественного текста. Методика, благодаря удобству для пре-
подавателей, получила широкое распространение в американских учебных 
заведениях [1. С. 60, 61]. По этой причине Барбаре Смит представляется не-
правомерной трактовка пристального чтения как микро-, а дальнего чтения – 
как макроанализа, якобы сосредоточенного на «крупных» элементах и пара-
метрах текстов. В доказательство она ссылается на уже упоминавшуюся ста-
тью Ф. Моретти «Корпорация стиля», в которой анализируется 7 тыс. назва-
ний английских романов, созданных между 1740 и 1850 гг.  

Предметом для функций заглавия романа служат «микроскопические» 
параметры. Например, выбор автором неопределённого или определённого 
артикля. Неопределённый артикль (а) предполагает неограниченность и от-
крытость в будущее, а определённый артикль (the), напротив, сигнализирует 
об ограничении и грамматически ориентирован на прошлое. На этом осно-
вании Ф. Моретти связывает выбор артикля со следующей установкой: ро-
ман, заглавие которого начинается с неопределённого артикля, предлагает 
читателю «прогрессивный» взгляд на социальные процессы, а роман с ар-
тиклем определённым – «консервативные». 

Б. Смит находит подобный анализ микродеталей заглавия образцовым 
примером пристального чтения [Там же. С. 71]. Её вывод таков: методика 
пристального чтения не теряет своей значимости и «перед лицом цифровых 
библиотек и вездесущих компьютерных технологий… Способность и пред-
расположенность читать тексты внимательно, слово за словом (конечно, в 
дополнении к компьютерным премудростям), похоже, всё-таки остаются 
полезными» [Там же. С. 73]. (Вот ещё один пример: «В списке бестселлеров 
от „The New York Times“ за ноябрь 2008 г. 38% заглавий начинались с опре-
делённого артикля и 6% – с неопределённого. Небольшое отличие от того, 
что было два века назад» [5. С. 281 (прим.)].) 

 
Было бы ошибкой считать, что Ф. Моретти стал первым, кто увидел 

общее между природой и литературой, литературными и биологическими 
процессами и первым использовал количественные методы. В упомянутом 
заочном обсуждении книги «Дальнее чтение» я выделил две публикации, 
имеющие прямое отношение к вопросу о предшественнике, использовавшем 
квантитативные методы в литературоведении [11, 12]. Оба автора – 
И. Пильщиков и К. Корчагин – считают таким предшественником россий-
ского литературоведа Бориса Исааковича Ярхо (1889–1942). 

«Ещё в 1929 году, – пишет К. Корчагин, – Б. Ярхо предложил „Проект 
организации Литературно-статистического кабинета при Литературной сек-
ции (ГАХНа)“, где среди прочего были следующие пункты: 
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а) Литературный объект составлен из фактов, соотношений и процессов.  
б) Литературные комплексы определяются не только наличием, но и 

пропорциями признаков. 
в) Изменение литературы во времени основано преимущественно на 

смене этих пропорций. 
г) Литературные соотношения и процессы могут быть выражены в чи-

словых показателях, составляющих ряды, подобные рядам биологической 
изменчивости» (цит. по: [12. С. 53]). 

Затем в предисловии к «Методологии точного литературоведения» 
Б. И. Ярхо выразил последнюю из перечня мысль более отчётливо:  
«Поскольку литературоведение в этом аспекте представляется как наука о 
жизни, то и по методу она должна быть объединена с дисциплинами биоло-
гическими. Человек – продукт природы, и его произведения не могут быть 
изъяты из общего потока жизни, три главных момента которой – множест-
венность, непрерывность и изменчивость» [13. С. 7]. 

В российской науке идеи Б. И. Ярхо нашли продолжение в стиховеде-
нии – школе М. Л. Гаспарова с её попытками понять, как внутри стиха воз-
никают тенденции, определяющие стиль эпохи [12, 14, 15]. 

В чём причина, что сегодня дальнее чтение не изучается российскими 
специалистами? «Возможно, – считает К. Корчагин, – главная причина в 
самом объекте исследования, в том, что в центре внимания Ярхо и Гаспарова 
была поэзия, в то время как Моретти настаивал на том, что новое литерату-
роведение должно изучать прозу» [5. С. 109, прим.]. Я разделяю точку зре-
ния К. Корчагина [12. C. 55]. 

 

…Культурная эволюция – новая область знания, которая начала фор-
мироваться в 1980-е гг. и идеи которой использует Ф. Моретти (глава 6. 
Эволюция, микросистемы, Weltliteratur). Чтобы показать причины выживае-
мости одних типов текста, он сравнивает литературные процессы с биологи-
ческими. Главная идея этого подхода такова: историю культуры можно опи-
сать с помощью теории эволюции [16]. 

Так, биологический подход может быть использован и для описания 
развития культуры [17]. Источники, с которыми работает исследователь 
культуры, принципиально не отличаются от материала, с которым работает 
биолог. Оба исследуют информацию, её развитие во времени. «Отличие в 
том, что в биологии информация записана на спирали ДНК и содержит про-
грамму построения и поведения оригинала, а в культуре она «записана» в 
нейронах мозга и хранит программу соответствующего поведения. Про-
грамма – вот ключевое слово, – утверждают О. Собчук и А. Шеля. – В обоих 
случаях эти программы могут со временем изменяться <…> они могут пере-
даваться от одного носителя к другому (гены передаются по наследству, 
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культура передается путем „социального обучения“)». И те и другие эволю-
ционируют [17. С. 91]. 

Что это даёт? То, что из «кирпичиков» можно построить более слож-
ные гипотезы, которые можно проверить с помощью эмпирических методов, 
и получить новое знание. 

 

В заключительной части книги «Дальнее чтение» Ф. Моретти пишет: 
«Что-то начало изменяться, если не в результате, то в природе нашей рабо-
ты. В том смысле, что когда мы изучаем 200 тысяч романов вместо 200 – мы 
не просто делаем то же самое, только в 1000 раз больше. Новый масштаб 
изменяет наше взаимодействие с объектом и, по сути, меняет сам объект. 
Мы все еще изучаем романы, но подготавливаем их для анализа таким обра-
зом, который меняет то, что мы видим» [5. C. 325]. 

Американские учёные предлагают обратить внимание на понятие мас-
штабированного чтения как на новую программу для такого анализа (scala-
ble reading). Масштабируемое чтение рассчитано на работу не с текстами, а с 
«суррогатами» текста внутри широкой шкалы медийных форм и аналитиче-
ских заготовок [3. С. 154, 155]. «Широкая шкала суррогатов подразумевает 
все вообще тексты, которые служат материальными объектами для осмыс-
ленного чтения – во всех формах, кроме «первичной» исходной формы вы-
бранного текста. В таком случае всякий, кто читает классическое оксфорд-
ское издание “Одиссеи”, автоматически становится “дальним читателем” 
(distant reader) строф, приписываемых Гомеру. И именно такой “дальний 
читатель”, производящий данные цифрового анализа и их визуализацию, 
должен понимать и интерпретировать их» [18; цит. по: 3. С. 155]. 

 

*** 

Подытоживая сказанное, сформулируем главные вопросы: какой вывод 
можно сделать, читая книгу Ф. Моретти «Дальнее чтение», и какие пред-
ставленные в ней количественные материалы исследований имеют отноше-
ние к библиографии? Возможно, лучше понять это поможет определение 
автора: «Дальнее чтение, для которого расстояние… является условием полу-
чения знаний, дает возможность сосредоточиться на единицах, намного 
больших или намного меньших, чем текст: приемах, темах, тропах или же 
жанрах и системах. И если в промежутке между очень маленьким и очень 
большим сам текст исчезнет – что ж, это будет одним из случаев, когда по-
зволительно сказать: „Меньше значит больше“ (lessismore)» [5. C. 83]. 

Книга Моретти расшатывает стереотипы библиографической среды. 
Она обращена не к изучению пристального (медленного) чтения, близкого и  
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понятного библиографам и литературоведам, а к изучению всего мирового 
документного потока. Такой внеценностный подход открывает путь к ис-
пользованию количественных методов в изучении мировой библиографии.  

Библиография поставлена перед лицом пристального, дальнего и в пер-
спективе – масштабированного чтения. Как будет она развиваться, по како-
му пути пойдут теоретические разыскания, как на этот вызов реагировать?  

Ф. Моретти, начав с поисков точного метода, приходит не к большим 
данным, с чем литературоведу и библиографу ещё нужно научиться иметь 
дело, а к методологическому повороту в самом литературоведении и, пола-
гаю, библиографоведении. На этом повороте мы получаем объекты и данные 
нового типа, надстроенные над языком пристального чтения, которые нужно 
не понимать, но на которые нужно смотреть. 

Процитирую философа Л. Витгенштейна: «…Присмотрись, нет ли че-
го-нибудь общего для них всех. Ведь глядя на них, ты не видишь чего-то 
общего, присущего им всем, но замечаешь подобия, родство, и притом це-
лый ряд таких общих черт… Не думай, а смотри!.. (выделено мной. – В. Л.). 
А результат этого рассмотрения таков: мы видим сложную сеть подобий, 
накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с другом, сходств 
в большом и малом… Я не могу охарактеризовать эти подобия лучше, чем 
назвать их “семейными сходствами”» [19. С. 110, 111]. 

 

Возможно, вначале новый объект библиографоведения (цифровой и ав-
томатизированный) и новые данные ничего не говорят на понятном библио-
графу традиционном языке пристального чтения. Их надо заставить говорить. 
А чтобы заставить говорить эти данные (в свете неизбежных дискуссий о ме-
тодологическом повороте), должен измениться сам субъект библиографии.  

Не исключаю также, что взаимодействие пристального, дальнего и 
масштабированного чтения в рамках цифровой и автоматизированной обра-
ботки текстов будет способствовать формированию нового исследователь-
ского объекта – точного библиографоведения. По аналогии с исследованием 
Б. И. Ярхо «Методология точного литературоведения», полагаю, что мы на 
пути к формированию стратегии точного библиографоведения. 
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Организация научно-исследовательской работы:  
условия предоставления научной информации 

Рассмотрена возможность предоставления открытых данных для целей и задач ус-
тойчивого развития, представленных в «Докладе ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 го-
ду». Отмечены проблемы организации научно-исследовательской работы, связанные с 
управлением большими массивами данных, доступностью научной информации и её дос-
товерностью (число исследователей и объёмы научных публикаций увеличиваются).  
Обращено внимание на основные источники достоверной научной информации и на то, 
что научная информация, отражённая в электронных документах, станет более доступной, 
если решить комплекс технических, технологических, юридических и интеллектуальных 
задач. Показана роль библиотеки как организатора системы поддержки научных исследо-
ваний. Сформулированы возможности предоставления открытых данных и организации 
удалённого доступа к информационным ресурсам. Представлены направления развития 
информационного пространства при коллективном управлении правами. Названы усло-
вия и возможности предоставления научной информации, использования документов, 
разграниченных правообладателями в зависимости от стратегии управления данными. 
Сделан акцент на технологиях авторизации удалённых пользователей и доступе по IP-
адресам в определённых диапазонах, что ограничивает открытость информационных 
ресурсов. Подчёркнуто, что подготовку к использованию информационных ресурсов не-
обходимо включать в образовательные и научные программы. 

Ключевые слова: организация научно-исследовательской работы, управление 
большими массивами данных, доступность научной информации, достоверность 
информации, источники информации, открытые данные, организация доступа к ин-
формации.  
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Organizing studies and research:  
Framework for science information delivery 

The possibility is examined for providing open data in pursuance of the goals and objec-
tives of sustainable development set up in the UNESCO Science Report: Towards 2030. Organi-
zation of science research work implies managing vast data arrays, availability of scientific in-
formation and its reliability in the aspect of increase of researchers and volumes of scientific 
publications. Focus is also made on finding sources of reliable scientific information. The role of 
the libraries as a source of bibliographic information, organizing the system of support of scien-
tific research is emphasized. The possibilities for providing open data and online access to infor-
mation resources are considered. The directions of the information space development in the 
perspective of collective management of rights are underlined. The framework and possibilities 
for providing access to scientific information are specified. However, the remote user authoriza-
tion technologies and IP-address range access capabilities limit the openness of information re-
sources. The author emphasizes that the terms of use of documents differentiated by right hold-
ers depend on the strategy of data management. She also argues that educational and scientific 
programs should include training in using of information resources. 

Keywords: organization of scientific research, managing big data arrays, availability of sci-
ence information, information reliability, information sources, open data, access organization. 

 

According to the Federal state statistics service, in 2015 there were in Russia 
738.9 thousand employees engaged in research and development, which is approxi-
mately 17% less than 2005. However, the number of publications by Russian authors 
in leading journals indexed on the Web of Science Core Collection from 2005 to 2015 
increased by 42%, reaching its historical maximum – 40.1 thousand. The study and 
analysis of the information needs of scientists and researchers are the main conditions 
for their successful functioning, allow you to build a research support system. There 
are two main sources of scientific information: partially or completely open data post-
ed on the network; data, whether it be separate documents or information resources, 
access to which is provided by copyright holders on certain conditions. Open access, 
undoubtedly, contributes to the development of science, the creation of digital equality, 
but it requires the solution of a number of problems related to copyright and the pay-
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ment of remuneration. Access to data in closed information resources on technological 
aspects can be remote for authorized users and/or a limited range or a single IP ad-
dress. It is also possible to use forwarding and receiving electronic documents on the 
network. In the case of delivery of documents by e-mail, the copyright holder offers 
the following options for their use: fair use of unprotected files of various formats; 
sending software-protected files for installation on a single device: a stationary or mo-
bile computer. Remote access to closed information resources varies according to the 
terms of use indicated by the copyright holder: full or partial copying, saving, the abil-
ity to print a document. Sometimes it’s technically impossible to break the conditions. 
Most often the text of the license agreement is posted, accepting which the researcher, 
despite the technological capabilities, is required to comply with the restrictions. The 
information and library environment, which regulates the legal and technological 
mechanisms for the provision of scientific information, provides navigation through 
information resources, is becoming a necessary and significant factor in supporting 
research work. 

 

Интернет оказал значительное влияние на открытость научных публи-
каций и содержащихся в них данных. Появились новые формы сотрудниче-
ства учёных, в том числе обмен результатами и обсуждение исследований 
онлайн. Методы, обеспечивающие постепенный переход к открытым дан-
ным, полученным в ходе научных исследований, позволяют использовать и 
обрабатывать научную информацию – не только для решения задач в области 
образования и науки, но и для достижения целей устойчивого развития [1]. 

Определились тенденции развития мирового цифрового пространства: 
ликвидация цифрового неравенства и доступ к знаниям. Доступность дан-
ных при информационном обеспечении научных исследований имеет важ-
ное значение. Открытость больших массивов научной информации влияет на 
устойчивое развитие всего общества. 

Исследования влекут за собой появление больших массивов научных 
данных. В докладе ЮНЕСКО, посвящённом науке, сказано, что к 2030 г. 
число исследователей резко увеличится. В 2015 г. в мире их насчитывалось 
7,8 млн – это на 21% больше, чем в 2007 г. Соответственно значительно уве-
личилось число научных публикаций [2]. Только в ХХ в. оно удваивалось 
каждые 10–15 лет [3]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в Рос-
сии в 2015 г. насчитывалось 738,9 тыс. сотрудников, занятых исследования-
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ми и разработками, что примерно на 17% меньше по сравнению с 2005 г. [4]. 
Однако количество публикаций российских авторов в ведущих журналах, 
индексируемых в Web of Science Core Collection, с 2005 по 2015 г. выросло 
на 42%, достигнув своего исторического максимума – 40,1 тыс. [5]. 

 

При значительном увеличении объёмов научной информации в дея-
тельности учёных и исследователей возникают проблемы при поиске, анали-
зе и сопоставлении данных. Эти этапы, являющиеся неотъемлемой частью 
научно-исследовательской работы, позволяют её правильно организовать, 
спланировать и выполнить в определённой последовательности. 

Подготовка научно-исследовательской работы (НИР) – сложная, мно-
гоаспектная задача, включающая в себя, в том числе, поиск источников и 
анализ литературы по теме исследования. По мнению современных исследо-
вателей, поиск информации занимает от 23 до 50% времени, потраченного 
на научно-исследовательскую работу [6, 7]. 

Для России, где уменьшается количество персонала, занимающегося 
исследованиями и разработками, и растёт число публикаций, приходящихся 
на долю каждого автора, это особенно важно. 

Значительная трата времени на поиск информации для НИР объясняет-
ся тем, что приходится решать целый комплекс задач, связанных с доступ-
ностью, достоверностью информации, её соответствием запросу и исключе-
нием дублирования документов при обращении к различным ресурсам.  
Решению этих вопросов помогают возможности информационно-библио-
течной среды. 

С организацией НИР сталкиваются не только учёные, педагоги, но и 
студенты. В связи со значительным ростом вспомогательных сервисов и ус-
ложнением структуры информационных ресурсов обучение использованию 
больших объёмов научной информации, цитированию, должному описанию 
данных и информационной грамотности необходимо включить в образова-
тельные и научные программы. Такие программы должны способствовать 
ориентации в информационном пространстве. 

 

Возросшие объёмы информации – не всегда негативный аспект. Часто 
они позволяют принимать более точное решение, контролировать, прово-
дить мониторинг, оценивать и анализировать данные не только в рамках то-
го или иного научного исследования, но и при решении актуальных проблем 
человечества, отмеченных ЮНЕСКО [8]. 
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При больших объёмах научной информации её достоверность во мно-
гом зависит от источника её поступления. В первую очередь достоверность 
обеспечивают научные журналы, научно-образовательные и научно-иссле-
довательские организации, академические и научные библиотеки, которые, 
наряду с организацией и созданием собственных ресурсов, могут предостав-
лять информацию крупным поисковым платформам, разрабатывающим уни-
кальные сервисы поиска, анализа и управления информацией.  

В качестве источников научной информации необходимо учитывать 
отдельные онлайновые научные сообщества. Они развиваются за счёт ин-
тернационализации науки, информационно ёмких и междисциплинарных 
областей исследования (биомедицина, астрофизика, бионанотехнологии), 
требующих постоянного сотрудничества учёных, сравнения с результатами 
предыдущих достижений и частого обмена данными. Такие сообщества мо-
гут быть как общедоступными, так и закрытыми. Достоверность информа-
ции определяется участниками сообщества. 

 

Ориентируясь на цели устойчивого развития, ЮНЕСКО предоставляет 
свободный доступ к научной информации и открытым научным данным.  
В сочетании с авторским правом они определяют развитие мирового научно-
го информационного пространства.  

Международные нормы авторского права постепенно проникают в об-
ласть воспроизведения и хранения цифрового контента: в перспективе – 
коллективное управление правами при взаимодействии авторов и правооб-
ладателей с организациями и издательствами [9], что обеспечит возможность 
взаимодействия взаимосвязанных информационных ресурсов.  

Информационное обеспечение научно-исследовательской деятельности – 
это не только предоставление полного текста документа, но и метаданных. 
Научные библиотеки – один из источников и агрегаторов библиографиче-
ской информации. Изучение и анализ информационных потребностей учё-
ных и исследователей являются основными условиями их успешного функ-
ционирования, позволяют выстроить систему поддержки исследований. 

При всём многообразии областей исследования, большом количестве 
источников и уровней доступности научной информации проблемы инфор-
мационно-библиотечного обеспечения научно-исследовательской деятель-
ности схожи: политика управления данными, вопросы коммуникации в 
управлении большими массивами информации и в разработке протоколов 
объединения (взаимодействие с различными ресурсами – одно из условий 
развития информационных систем). 
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Научная информация в современном обществе – это, по сути, огромная 
всемирная электронная библиотека с различными видами предоставления 
информации, форматами данных и протоколами передачи данных по сети.  

Деятельность международного сообщества «Creative Commons» по 
управлению свободными и несвободными лицензиями на отдельный доку-
мент, позволяющая правообладателям распространять свои произведения, а 
потребителям – легально ими пользоваться, теперь рассматривается гораздо 
шире. В 2011 г. в США «Creative Commons» организовало семинар, на кото-
ром управление данными было названо системой решений, прав и ответст-
венности хранителей больших массивов данных, включающей контроль ка-
чества информации [10]. 

Управление растущими массивами научной информации касается всех 
участников исследований, вносящих свой вклад на разных уровнях создания 
и использования научной информации. 

Научная информация, отражённая в электронных документах, станет 
более доступной, если решить комплекс технических, технологических, 
юридических и интеллектуальных задач. 

 

Существует два основных источника получения научной информации:  
частично или полностью открытые данные, размещённые в сети; 
данные, будь то отдельные документы или информационные ресурсы, 

доступ к которым предоставляется правообладателями на определённых ус-
ловиях. 

Открытый доступ, несомненно, способствует развитию науки, созда-
нию цифрового равенства, однако требует решения ряда проблем, связанных 
с авторским правом и выплатой вознаграждения. 

Доступ к данным в закрытых информационных ресурсах по технологи-
ческим аспектам может быть удалённым для авторизированных пользовате-
лей и/или ограниченным диапазоном либо единственным IP-адресом.  
Авторизация позволяет считать количество пользователей, разграничивать 
уровни и права доступа, определять период использования информационно-
го ресурса, производить аутентификацию – процесс проверки и подтвержде-
ния прав, а также анализировать действия пользователя, изучать его потреб-
ности в том или ином виде информации, оценивать предпочтительные на-
правления исследований. Полученные данные используются для комплекто-
вания/пополнения информационного ресурса соответствующей публикацией 
или документом. 

Доступ по IP-адресу определённого диапазона, выделенному локальной 
внутренней сети, не имеющей выхода в интернет, чаще всего используется 
учреждениями при подключении к информационным ресурсам и базам дан-
ных. Индивидуальному пользователю также может быть предоставлен част-
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ный IP-адрес. В ряде случаев правообладатели требуют как соответствия  
IP-адреса, так и авторизации пользователя в системе. Разработана техноло-
гия, позволяющая после регистрации на ресурсе из организации, имеющей 
подписку, в дальнейшем получать доступ из любой удаленной точки. 

Во внутренних локальных сетях, не имеющих выхода в интернет, ин-
формационные ресурсы создаются на собственных серверах организаций.  
В этом случае необходимо соглашение с правообладателем.  

В случае доставки документов на электронную почту правообладатель 
предлагает следующие варианты их использования: 

добросовестное использование незащищённых файлов различных  
форматов; 

отправка программно-защищённых файлов для установки на единст-
венном устройстве – стационарном или мобильном компьютере. 

 

Удалённый доступ к закрытым информационным ресурсам различается 
по условиям использования, обозначенным правообладателем: полное или 
частичное копирование, сохранение, возможность распечатать документ. 
Иногда нарушить условия технически невозможно. Чаще размещается текст 
лицензионного соглашения, принимая которое исследователь, несмотря на 
технологические возможности, обязан соблюдать ограничения. 

 

Одна из проблем при организации научной работы – доступ к научным 
информационным ресурсам, поскольку технологические барьеры не позво-
ляют качественно и в полном объёме осуществить исследование. 

Способы предоставления информации во многом зависят от техноло-
гий и авторского права, что значительно усложняет процесс получения и 
оценки документа.  

Информационно-библиотечная среда, регулирующая правовые и тех-
нологические механизмы предоставления научной информации, обеспечи-
вающая навигацию по информационным ресурсам, становится необходимым 
и значительным фактором поддержки научно-исследовательской работы. 
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Национальная библиотека Китая как научный  
и методический центр для публичных библиотек 

Раскрыта структура сети публичных библиотек Китая, их место в единой библио-
течной системе страны. Охарактеризован материально-технический, ресурсный и сервис-
ный потенциал – основа построения в КНР к 2050 г. экономики знаний. Раскрыто содер-
жание первого в истории библиотечного дела Китая государственного законодательного 
акта о библиотеках – Закона КНР о публичных библиотеках, вступившего в действие в 
январе 2018 г. Выявлена роль Национальной библиотеки Китая как научного и методиче-
ского центра для публичных библиотек, охарактеризованы основные направления её 
научно-методической деятельности; среди них: формирование правовых основ функцио-
нирования национальной библиотечной системы; стандартизация библиотечно-инфор-
мационных услуг и технологий; корпоративная каталогизация; внедрение в библиотеках 
инновационных цифровых продуктов и сервисов; создание организационных основ агре-
гации Национальной цифровой библиотеки Китая, Национальной цифровой детской биб-
лиотеки Китая; совершенствование технологий сохранения библиотечных фондов, в том 
числе на основе их оцифровки.  

Подчёркнуто, что национальная библиотека Китая активно поддерживает публич-
ные библиотеки в развитии корпоративных проектов, инновационных (сетевых, мобиль-
ных, виртуальных) сервисов, в стремлении к инновационным экспериментам, овладению 
навыками практической работы с высокотехнологичным оборудованием, участию в раз-
личных формах повышения квалификации.  

Ключевые слова: закон Китайской Народной Республики о публичных библиоте-
ках, сеть библиотек Китая, Национальная библиотека Китая, научно-методическое 
руководство, высокотехнологичные сервисы публичных библиотек. 
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The National Library of China is the research  
and methodological center for public libraries 

The structure of the network of public libraries in China, their place in the unified library 
system of the country are discussed: their material, technical, resource and service potential is 
characterized as the basis for building a knowledge-based economy in China by 2050. The con-
tent of the first in the history of Chinese librarianship the national legislative act on libraries – 
Chinese People’s Republic Law on Public Libraries, which came into effect in January 2018, is 
disclosed. The role of the Central National Library of China as a scientific and methodological 
center for managing public libraries is identified, and the main directions of its scientific and 
methodological activities are described; in particular, building the legislative corps for the Chi-
nese library system, standardization of information services and technologies; corporate cata-
loguing, implementation of innovative (network, mobile, virtual) services, aspirations for innova-
tive experiments, the acquisition of practical skills in working with high-tech equipment, building 
the organizational foundations for acquiring Chinese National Digital Library and National 
Digital Children’s Library; preservation and conservation of library collections, including their 
digitization, and participation in various forms of professional development. 

Keywords: Chinese People’s Republic Law on Public Libraries, the network of libraries in 
China, National Library of China, scientific and methodological guidance, high-tech ser-
vices of public libraries. 

 

The library system of China is one of the largest in the world. The goal of 
the PRC state information policy is to form a powerful network of high-tech li-
braries as the most important condition for building a knowledge economy by 
2050. In addition to the National Library of China (more than 35 million units), 
the network of public libraries includes 39 central libraries of the provinces (total 
fund – more than 193 million units), 6,238 central city libraries and 1,988 district 
libraries (total fund about one and a half billion documents), 113 children's librar-
ies (about 37 million units. hr.). The total volume of the collections of public li-
braries of the PRC is more than two billion items., the number of readers served – 
more than 556 million people. The National library located in Beijing has the most 
powerful resource potential. After the second building was commissioned in 2008, 
it became the third largest, after the National Library of France and the Library of 
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Congress of the United States, a book depository in the world (total area –  
250 thousand square meters). The new library building is designed for 8 thousand 
visitors per day; reading rooms are ready to accept at the same time almost 3 thou-
sand people. In the basement area of 80 thousand square meters. There are storage 
facilities and halls, as well as an exhibition complex of ancient scrolls and manu-
scripts and a digital fund of 200 terabytes of information built into the steel floors 
of the building. In addition to aggregation of resources of the National Digital Li-
brary of China, which provides remote access of the country's population to global 
digital resources, we create a Strategic Repository based on cloud technology.  
It is a reserve bank of foreign literature and a multifunctional cultural center, ac-
cumulating and preserving the digital heritage of the great Chinese culture.  
The library publishes the most authoritative library science journal in China 
(“Journal of the National Library of China”), holds annual international scientific 
conferences and conferences of young scientists. The children's library in the NSC 
structure offers traditional user services in reading rooms, as well as access to the 
electronic resource system through touch screens. 

 

Библиотечная система Китая – одна из крупнейших в мире. Цель госу-
дарственной информационной политики КНР – формирование мощной сети 
высокотехнологичных библиотек как важнейшего условия построения к 
2050 г. экономики знаний [1]. По данным сайта государственной библиотеч-
ной статистики КНР (data.stars.gov.cn), две трети библиотек страны являются 
публичными. Кроме Национальной библиотеки Китая (НБК) (более 35 млн 
ед. хр.) в сеть публичных библиотек входят 39 центральных библиотек про-
винций (совокупный фонд – более 193 млн ед. хр.), 6 238 центральных го-
родских и 1 988 районных библиотек (совокупный фонд – около 1,5 млрд 
документов), 113 детских библиотек (около 37 млн ед. хр.). Совокупный 
объём фонда публичных библиотек КНР – более двух млрд ед. хр., число 
обслуживаемых читателей – более 556 млн. 

Наиболее мощным ресурсным потенциалом обладает НБК, находящая-
ся в Пекине. После введения в эксплуатацию в 2008 г. второго корпуса она 
стала третьим по величине, после Национальной библиотеки Франции и 
Библиотеки Конгресса США, книгохранилищем в мире (общая площадь – 
250 тыс. кв. м). Новый корпус библиотеки рассчитан на 8 тыс. посетителей в 
день; читальные залы готовы принять одновременно почти 3 тыс. человек.  
В цокольном этаже площадью 80 тыс. кв. м расположены хранилища и залы, 
а также выставочный комплекс древних свитков и манускриптов и цифровой 
фонд на 200 терабайт информации. Впечатляют и темпы прироста фонда 
библиотеки: в 2003 г. – 24 110 000 ед. хр., на данный момент – 35 180 000. 



Науч. и техн. б-ки, 2019, № 10 80 

Анализ репрезентованных на сайте НБК информационных продуктов и 
услуг позволяет говорить о её авангардной роли в научно-методическом ру-
ководстве сетью публичных библиотек страны. Кроме агрегации ресурсов 
Национальной цифровой библиотеки Китая (NDLC), что обеспечивает дис-
танционный доступ населения страны к мировым цифровым ресурсам, НБК 
создаёт на основе облачных технологий Стратегический репозиторий.  
Он является резервным банком зарубежной литературы и многофункцио-
нальным культурным центром, аккумулирующим и сохраняющим цифровое 
наследие великой китайской культуры.  

 
Научно-методическая функция НБК наряду с мемориальной и научно-

исследовательской закреплена Законом КНР о публичных библиотеках. За-
кон вступил в действие с 1 янв. 2018 г. и стал первым в истории Китая биб-
лиотечным законодательным актом [3]. В нём заложены правовые основы 
коренной модернизации сети публичных библиотек, которые трактуются как 
общедоступные, т.е. доступ пользователей не ограничен их принадлежно-
стью к какой-либо категории (например, учащиеся и/или сотрудники обслу-
живаемого учреждения).  

Согласно ст. 2 Закона, публичная библиотека – это общественное бес-
платное учреждение культуры, собирающее, систематизирующее и храня-
щее документы, а также предоставляющее информационные услуги. В ст. 22 
указано, что НБК выполняет функции публичной, развивая при этом биб-
лиотековедческие исследования, обеспечивая стратегическое руководство, 
научную и технологическую поддержку низовых библиотек. Основные фор-
мы научно-методической работы – курсы, тренинги, семинары по повыше-
нию квалификации сотрудников публичных библиотек по таким актуальным 
темам, как: 

собирание, учёт, микрофильмирование и/или оцифровка фондов редких 
и ценных документных памятников в целях сохранения национального куль-
турного наследия; 

корпоративная агрегация ресурсов и развитие сервисов NDLC, Нацио-
нальной цифровой детской библиотеки Китая; 

реализация моделей инклюзивного библиотечного обслуживания на 
основе Китайской цифровой библиотеки для слепых, оборудование ком-
фортного и безбарьерного библиотечного пространства для читателей с ог-
раниченными возможностями;  

составление национальной библиографии, организация сводных ката-
логов и корпоративная онлайн-каталогизация.  

Авторские права на разработку и публикацию всех таблиц (полных, 
кратких, средних) Китайской библиотечной классификации принадлежат 
НБК. На их основе разрабатываются и издаются методические указания по 
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классификации и предметной индексации, Правила онлайновой классифика-
ции, стандарты по каталогизации и другие материалы.  

Библиотека издаёт наиболее авторитетный в Китае библиотековедче-
ский журнал («Journal of the National Library of China»), проводит ежегодные 
международные научные конференции и конференции молодых учёных. Это 
способствует популяризации инновационных моделей библиотечного об-
служивания, успешно апробированных зарубежными коллегами. На сайте 
НБК публикуются основные документы ИФЛА на китайском языке.  

 
НБК сыграла ключевую роль в разработке первого библиотечного за-

кона КНР. Он предписывает народным правительствам провинций включать 
расходы на публичные библиотеки в планы экономического и культурного 
развития территорий, постоянно увеличивая размер инвестиций за счёт го-
сударственного бюджета. Закон поощряет благотворительность физических 
и юридических лиц, пожертвования на создание публичных библиотек, пре-
доставляя налоговые льготы.  

Законодательный акт регулирует процедуры открытия и закрытия пуб-
личных библиотек, систему управления и способы комплектования фондов, 
очерчивает основные функции публичной библиотеки: культурную, воспи-
тательную, социальную, досуговую, краеведческую, мемориальную. 

Для крупнейших библиотек китайских провинций научно-
исследовательская работа является обязательной. Каждая библиотека выпус-
кает библиотековедческий журнал, в котором публикуются результаты на-
учно-методической и инновационной деятельности. Государственной под-
держке инновационных библиотечных услуг посвящена ст. 40 Закона, кото-
рая обязывает правительство: 

создать сеть цифровых услуг с унифицированными стандартами для 
публичных библиотек; 

финансировать разработку программных продуктов для цифрового 
чтения и сохранения цифровых ресурсов; 

содействовать продвижению публичных библиотек как мест предос-
тавления населению информационных услуг с помощью цифровых и сете-
вых технологий; 

поддерживать формирование библиотеками корпоративных цифровых 
ресурсов, создание и оснащение цифровой платформы для обмена информа-
цией о документах в режиме онлайн и в автономном режиме. 

Согласно ст. 47, качество библиотечного обслуживания населения 
должно неуклонно повышаться. Департаменты культуры Государственного 
совета КНР и народных правительств провинций, автономных районов и 
муниципалитетов должны разработать нормы обслуживания в публичных 
библиотеках и оценивать их соблюдение. Оценка работы должна быть обна-
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родована и предусматривает участие общественности. Результаты оценки 
служат основанием для порицания либо поощрения сотрудников библиотеки. 

 
Важнейшее направление научно-методической деятельности НБК – 

создание методологичеких и организационных основ для формирования ре-
сурсов NDLC, которая объединяет электронные коллекции большинства 
публичных библиотек. Благодаря эффективной деятельности в этом направ-
лении темпы прироста NDLC постоянно растут: если в 2009 г. ёмкость элек-
тронных ресурсов NDLC составляла 327,8 ТБ, то сейчас она превышает  
1 603 ТБ. Видовой состав ресурса: электронных книг – 3 787 588, электрон-
ных журналов – 55 882, электронных газет – 3 164; подфонды оцифрованных 
редких изданий и кинофотофонодокументов – около 15 млн ед. хр. 

Через платформы цифровой библиотеки и сервисы Национального об-
мена культурными информационными ресурсами предоставляется возмож-
ность беспрепятственного доступа читателей к фондам NDLC. Одновремен-
но с реализацией этого проекта создаётся Китайская цифровая библиотека 
для людей с нарушениями зрения. Её сайт – канал дистанционного доступа к 
цифровой информации – разработан НБК совместно с Информационным 
центром Федерации инвалидов Китая и издательством книг Брайля [3].  

 
Кроме выполнения функций государственного депозитария, центра го-

сударственной библиографии и центра международного библиотечного со-
трудничества, НБК формирует ресурсы Национальной цифровой библиотеки 
для детей. Детская библиотека в структуре НБК предлагает традиционное 
обслуживание пользователей в читальных залах, а также доступ к системе 
электронных ресурсов через сенсорные экраны.  

Материально-техническая база центральных библиотек провинций 
КНР впечатляет. Так, вторая по величине библиотека Китая – Шанхайская 
публичная библиотека – располагается в 24-этажном здании, по форме на-
поминающем маяк. Считается, что это самое высокое здание библиотеки в 
мире (его высота – 106 м). Территория библиотеки – 3,1 га, общая площадь 
её помещений – 85 тыс. кв. м. Универсальная научно-исследовательская 
публичная Шанхайская библиотека является крупнейшей публичной биб-
лиотекой Китая и одной из десяти крупнейших библиотек мира.  

В октябре 1995 г., объединившись с Шанхайским институтом научно-
технической информации, эта библиотека стала первым в стране библиогра-
фическим и информационным комплексом регионального уровня. В её зда-
нии размещены 33 читальных зала, 20 камерных аудиторий для исследова-
тельской деятельности, 2 выставочных зала, 4 кабинета для научной работы, 
а также аудитория, конференц-зал и зал музыки. Библиотека оснащена со-
временной компьютеризованной системой управления и обслуживания: ав-
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томатический транспортёр в течение 20–30 минут доставляет книги читате-
лям из многомиллионного хранилища.  

Фонд Шанхайской библиотеки насчитывает более 50 млн книг, газет, 
журналов и научно-технических документов, в том числе 3,7 млн ценных 
исторических документов, около 160 тыс. экземпляров из «Архива Шэн Сю-
аньхуэя», 18 тыс. книг по генеалогии 342-х родов, а также 150 тыс. старых 
пластинок. Библиотека инициировала обслуживание читателей шанхайских 
центральных библиотек по системе «Единый читательский билет»; внедрила 
проекты: «Циклы лекций Шанхайской библиотеки», «Библиотека в мобиль-
нике», международный проект «Окно в Шанхай»; создала объединённую 
навигационную платформу в интернете. С 1996 г. выдано свыше 900 тыс. 
читательских билетов. В обслуживании читателей используется модель «от-
крытый доступ». В конце 2006 г. открылась читальня самообслуживания 
(http://www.library.sh.cn/Web/www/ewb/jianjie1/index.html). 

21 мая 2013 г. в Шанхайской библиотеке открылся филиал Корпора-
тивного центра каталогизации НБК. Участники церемонии открытия при-
знали, что совместная работа по каталогизации под научно-методическим 
руководством НБК – залог эффективного использования национальных 
цифровых библиографических ресурсов. В мае 2013 г. базами данных на-
циональной библиографии пользовались 1 327 библиотек – участниц корпо-
ративной каталогизации из различных провинций и городов, автономных 
районов и муниципалитетов. 

Современный уровень аппаратной и программно-технологической ос-
нащённости Шанхайского филиала Корпоративного центра каталогизации 
НБК позволяет обеспечивать высокую эффективность процессов совместной 
компьютерной каталогизации и координацию организационного управления 
библиотеками-участницами, устойчивое развитие платформы по обмену 
библиографическими данными и продвижение корпоративных библиогра-
фических ресурсов в отдалённые города и провинции. Для сотрудников ни-
зовых публичных библиотек на базе Центра постоянно проводятся учебные 
курсы и онлайн-семинары, освещающие особенности каталогизации различ-
ных видов документов (нотных, аудиовизуальных, электронных). 

В июле 2016 г. Шанхайская библиотека выступила организатором 
Восьмого Шанхайского международного библиотечного форума. Проблема-
тика, предложенная участникам форума, была связана с цифровой экономи-
кой и обществом знаний: создание интеллектуальных библиотек; государст-
венные услуги в цифровой среде; услуги «Интернет+» в эпоху больших дан-
ных; инклюзивный библиотечный дизайн; обработка библиотечных ресур-
сов и организация знаний; взаимосвязанные и интегрированные библиотеки: 
сходство и трансграничность (http://www.libnet.sh.cn/silf2016/english). 
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Публичные библиотеки современного Китая переживают период ко-
ренной модернизации, поиска новых форм и методов работы, связанных с 
демократизацией общества и быстрым развитием электронной информаци-
онной инфраструктуры. Для библиотек строятся новые здания, оснащённые 
по последнему слову техники. Например, провинциальная библиотека в го-
роде Фучжоу в канун своего 85-летия переехала в новое здание общей пло-
щадью 22,5 тыс. кв. м. Её фонд, составляющий 3 млн книг, ежегодно увели-
чивается на 90–100 тыс. ед. хр. В фондах насчитывается до 20 тыс. наимено-
ваний периодики, в том числе 4 тыс. – на иностранных языках. В библиотеке 
более 60 тыс. читателей; ежедневно её посещают свыше 2,2 тыс. человек; 
читальные залы рассчитаны на 900 мест.  

Инвестиции на строительство Центральной публичной библиотеки 
провинции Шаньдун составили более 15 млн долларов. Вместимость чи-
тальных залов этой библиотеки, хранящей 6,7 млн ед. хр. фонда тибетской 
литературы, – 2 тыс. посадочных мест.  

Новое здание библиотеки провинции Хэйлунцзян было сдано в экс-
плуатацию в октябре 2003 г. Фонд библиотеки – более 2,6 млн ед. хр.,  
20 читальных залов рассчитаны на 1 400 посадочных мест. Ежедневная по-
сещаемость библиотеки – 3 тыс. физических пользователей и 40 тыс. – вир-
туальных [4].  

 

Важное направление научно-методической работы НБК – помощь ни-
зовым библиотекам в реализации инноваций. Популярные услуги НБК: вир-
туальная справка, мобильное обслуживание, межбиблиотечный абонемент. 
Сервисный центр доставки документов НБК обеспечивает поиск необходи-
мых пользователям документов в 500 библиотеках из 67 стран, их электрон-
ную доставку и, при необходимости, перевод на китайский язык.  

Мобильная платформа для чтения предлагает около 70 тыс. электрон-
ных книг, 1 тыс. электронных периодических изданий, 30 тыс. изображений, 
1 тыс. видеодокументов, короткометражных фильмов и отдельные краевед-
ческие ресурсы библиотек провинций. Благодаря общей системе управления 
абоненты всех библиотек-участниц по единому читательскому билету могут 
получить доступ к основным ресурсам мобильной платформы для чтения и к 
избранным ресурсам других публичных библиотек КНР.  

Популяризации библиотечных услуг среди населения способствует 
служба цифрового телевидения НБК, которая предоставляет информацион-
ные ресурсы и услуги, воспринимаемые цифровым телевидением. По ка-
бельному телевидению Пекина НБК предоставляет информационные ресур-
сы: «Лекции НБК», «Выставки НБК», «Сокровища НБК», «Чтение через 
ТВ». Более персонализированные услуги также доступны через интерактив-
ный портал. 
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Создавая комфортное библиотечное пространство, НБК внедрила са-
мообслуживание на основе RFID-технологий, которые обеспечивают не 
только автоматизированный поиск и доставку документов, но и возможность 
самостоятельного получения и возврата книг. Терминалы возврата установле-
ны при входе в библиотеку, что позволяет пользоваться ими круглосуточно. 

У молодёжи большой популярностью пользуются виртуальные экскур-
сии по библиотеке и виртуальная навигация: так можно увидеть архитектуру 
библиотеки, распределение читальных залов и коллекций в них.  

Шлемы и очки виртуальной реальности, VR-платформы с приложе-
ниями от Google Expeditions позволяют предложить пользователям образо-
вательные виртуальные путешествия по самым необычным и труднодоступ-
ным местам: на Марс, на Большой Барьерный риф, в Музей Гуггенхайма в 
Бильбао и др. Виртуальные туры сопровождаются тестовыми вопросами для 
закрепления материала. Они эффективны как средство геймификации учеб-
ного процесса в школах, колледжах и университетах [4, 5].  

Сотрудники публичной библиотеки г. Нинбо проводят в VR-залах об-
разовательные мероприятия, помогая школьникам усваивать знания по био-
логии, физике, химии. Например, 3D-очки позволяют увидеть весь процесс 
фотосинтеза в стереоскопической проекции. VR-проекты для взрослых по-
священы научно-популярным темам по технике безопасности (участники 
могут отрабатывать в виртуальной среде навыки пользования огнетушите-
лем и эвакуацию из здания библиотеки).  

 
В условиях построения цифровой экономики и общества знаний публич-

ные библиотеки Китая создают условия для реализации творческих идей, спо-
собностей, стремлений к инновационным экспериментам; приобретения прак-
тических навыков работы с высокотехнологичным оборудованием. Публичная 
библиотека г. Шеньчжень постоянно расширяет список высокотехнологичных 
сервисов. Пользователи могут бесплатно брать домой на четыре недели конст-
рукторы для сборки роботов, а также различные системы – автоматического 
полива цветов, наблюдения и безопасности, «умный дом» и др. 

В крупных публичных библиотеках Китая повсеместно создаются 
креативные i-Space пространства, оборудованные 3D-принтерами, 3D-
сканерами, лазерными резаками, цифровыми студиями для записи музыки и 
видео, очками и шлемами виртуальной реальности. Посещаемость таких 
библиотек говорит о высокой востребованности подобных сервисов. В част-
ности, в публичных библиотеках Шэньчжэня ежедневное количество посе-
тителей – от 5 до 10 тыс. (https://www.szlib.org.cn/index.html). 

 
Опыт китайских публичных библиотек свидетельствует о том, что воз-

можность бесплатно использовать новейшие информационно-коммуни-
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кационные технологии в образовательных или досуговых целях привлекает в 
библиотеки большое число школьников и студентов, способствует популя-
ризации чтения и инновационных библиотечных услуг среди широких слоев 
населения.  

Высокотехнологичные сервисы в библиотеках позволяют расширять их 
функции: создавать «инкубаторы идей» и творческие мастерские, нефор-
мальные досуговые и образовательные центры для местных сообществ. Реа-
лизация творческих способностей молодёжи, формирование стремления к 
техническому творчеству и инновационным экспериментам – основа разви-
тия интеллектуального капитала страны и построения экономики знаний.  

Во всех направлениях модернизации публичных библиотек научно-
методическое руководство НБК играет первостепенную роль.  
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А. В. Соколов 

Библиотечная аксиология в структуре библиософии 

 Библиотечная аксиология трактуется как раздел философии библиосферы, предмет 
которого – ценностные отношения и ценности библиотечной деятельности. В статье про-
анализирована монография Г. М. Вихревой «Ценностные основания деятельности россий-
ской библиотеки», в которой рассмотрены проблемы: аксиологическая модель библиоте-
ки, библиотека в контексте постмодерна и глобализации, уровни ценностных основ биб-
лиотечной деятельности. В ценностно-ориентационной деятельности российской библио-
теки реализуются традиции просветительства. По мнению рецензента, в аксиологической 
иерархии наивысшая ценность – национальная идея, выражающая ценности нации, под-
лежащие безусловной защите и сохранению. Осознание национальной идеи столь же важ-
но для социума, как для личности важно понимание смысла жизни. Ложная националь-
ная идея опасна, потому что дезориентирует деятельность государства, общества и от-
дельных индивидов. Подчёркнуто: чтобы увидеть взаимосвязи библиотечной аксиологии 
и аксиологии культуры при осмыслении ценностных оснований библиотечной деятельно-
сти нужно обратиться к теоретическому багажу библиософии. Сделан вывод: монография 
Г. М. Вихревой заслуживает внимания библиотечной общественности, так как обладает 
научной новизной и актуальностью, соответствующими новому научному направлению в 
библиотечной науке.  

Ключевые слова: библиотечная аксиология, глобализация, модель библиотеки, по-
стмодерн, просвещение, Россия, философия библиосферы, ценности. 
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Arcady Sokolov 

The library axiology within the framework of bibliosophy 

Library axiology is interpreted as a section of the philosophy of the bibliosphere. The sub-
ject of library axiology is the value relationship and values of library activities. The monograph 
by G. M. Vikhreva "Value foundations of Russian libraries" [in Russian] is reviewed. Vikhreva 
examines the following problems: the axiological model of the library, libraries in the context of 
postmodernist society and globalization, the levels of the value foundations of library activities. 
The traditions of enlightenment are pursued in the value-orientated activities of Russian librar-
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ies. The reviewer argues that in the axiological hierarchy, the vertex value is the national idea 
expressing elements that must be unconditionally protected and preserved. Awareness of the 
national idea is just as important for society as it is important for an individual to understand the 
meaning of his/her life. False national ideas are dangerous because they disorient the state, socie-
ty and individuals. To comprehend interrelationships between library axiology and axiology of 
culture, one has to go beyond the library when comprehending the value foundations of library 
activities and refer to the theoretical baggage of bibliosophy. The monograph by G. M. Vikhreva 
deserves the attention of library community, since it offers scientific novelty and relevance as a 
new vector of the library science. 

Keywords: library axiology, globalization, model of library, postmodernism, enlighten-
ment, Russia, philosophy of bibliosphere, values. 

 

The Novosibirsk Library School introduced the scientific monograph by Ga-
lina M. Vikhreva, “The Valuable Foundations of the Russian Library (late XX – 
early XXI centuries)”. This event is worthy of the attention of library theorists and 
practitioners, and especially of the younger generation of library intelligentsia.  
In the bio-bibliographic list of Mrs. Vikhreva there are about one hundred mono-
graphs, manuals and scientific articles. Our article is a response to the new mono-
graph, which deserves careful reading and reflection. Firstly, the work is interdisci-
plinary in nature, located at the intersection of philosophy and library science; sec-
ondly, she summarizes the author’s rich practical and research experience. The in-
troductory part justifies the relevance of axiological self-reflection, which, according 
to the author, is necessary for libraries not only to determine development directions, 
but also to position themselves as one of the most important sociocultural institu-
tions. An extensive theoretical section is devoted to modern scientific and practical 
problems of axiology. The second section of the monograph, entitled “The Library 
in the Context of the Challenges of the Modern World”, reproduces the sociocultur-
al, economic, and political context in which the system of values of society is formed 
at the turn of the 20th – 21st centuries, a new type of society – post-industrial on an 
economic basis and post-modern on a cultural code. The third section of the mono-
graph – “Levels of the formation of the value foundations of library activities” – is 
structurally axiological. An axiological model of the bibliosphere is constructed, which 
consists of the levels: library philosophy – value professional consciousness – value-
orientation function. In conclusion, the author pleases the reader: “Today it can be 
stated that in recent decades, in the professional and, moreover, in the state conscious-
ness, a gradual reassessment of values in favor of a sociocultural approach to the inter-
pretation of library activities” has been taking place. The idea of the axiological orien-
tation of a modern Russian library is not exhaustive and indisputable, since library 
philosophy is in the process of formation and transformation. 
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Было бы преувеличением всерьёз утверждать, что в библиотековедении 
наступил ренессанс философской мысли. Но повод для оптимизма всё-таки есть. 

Новосибирская библиотечная школа ввела в научный оборот моногра-
фию Галины Михайловны Вихревой «Ценностные основания деятельности 
российской библиотеки (конец ХХ – начало XXI в.)» [1]. Это событие достой-
но внимания библиотечных теоретиков и практиков, а особенно – молодого 
поколения библиотечной интеллигенции. Нельзя не согласиться с автором, 
утверждающим: «Основные проблемы библиотеки лежат сейчас не только  
в сфере технологии, но в равной мере – в сфере ценностных аспектов, кото-
рым в библиотековедении и по сей день не уделяется должного внимания. 
Подобное положение грозит обернуться несостоятельностью библиотеки 
перед обществом в будущем. Намного бóльшая, чем прежде, ответствен-
ность нынешней библиотеки перед обществом требует поиска новых реше-
ний её актуальных задач, и эти решения невозможны без применения фило-
софского подхода» [Там же. С. 7].  

 

Г. М. Вихрева – опытный фондовед, много лет руководит отделом пе-
риодики ГПНТБ СО РАН. В круг её научно-практических интересов вхо-
дят: комплектование библиотечных фондов, аксиологические проблемы 
библиотечного отбора, механизм формирования критериев библиотечного 
отбора, формирование и использование фондов периодических изданий, 
специфика библиотечного обслуживания периодическими изданиями, соз-
дание и использование электронного каталога периодики. В 2000 г. она за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему «Ценностные аспекты отбора 
документов в фонд универсальной научной библиотеки».  

В настоящее время Галина Михайловна является ведущим научным со-
трудником отдела научно-исследовательской и методической работы.  
Её интересуют профессионально-мировоззренческие проблемы: библиотека 
в эпоху постмодерна и глобализации, библиотечный этос, миссия библиоте-
ки в современном образовательном пространстве, тенденции развития биб-
лиотек в постиндустриальной цивилизации, формирование библиотечной 
философии и евразийская традиция, гуманистические традиции российской 
библиотеки в электронной среде; библиотекарь – собиратель и хранитель 
документального наследия человечества, библиотека в инфраструктуре чте-
ния и др. 

В биобиблиографическом списке Г. М. Вихревой около ста моно-
графий, пособий и научных статей. Эта статья – отклик на её новую моно-
графию, которая заслуживает внимательного прочтения и осмысления.  
Во-первых, работа носит междисциплинарный характер, находится на стыке 
философии и библиотековедения; во-вторых, подытоживает богатый прак-
тический и научно-исследовательский опыт автора.  

 



Науч. и техн. б-ки, 2019, № 10 90 

Обратим внимание на логику исследования. Вводная часть обосно-
вывает актуальность аксиологической саморефлексии, которая, по мнению 
автора, необходима библиотекам не только для определения направлений 
развития, но и для позиционирования себя в качестве одного из важнейших 
социокультурных институтов. Обширный теоретический раздел посвящён 
современным научным и практическим проблемам аксиологии. Автор де-
монстрирует общенаучную и специальную эрудицию в области философии 
и библиотековедения, приводит оригинальную аксиологическую модель, 
состоящую из двух уровней: философского, определяющего идеалы (цели) 
библиотечной деятельности, и уровня библиотечного пространства (библио-
сферы) с реальными объектами книжного мира.  

 
Второй раздел монографии под названием «Библиотека в контексте 

вызовов современного мира» воспроизводит социокультурный, экономичес-
кий, политический контекст, в котором формируется система ценностей об-
щества на рубеже XX–XXI вв., общества нового типа – постиндустриального 
по экономической основе и постмодернистского по культурному коду.  

Г. М. Вихрева подробно характеризует духовный вакуум западного 
«общества изобилия» и тотальное разочарование в таких ценностях, как ра-
зум, истина, знание. Интеллектуалы-постмодернисты представляют библио-
теку свалкой противоречивых текстов, скорее затрудняющей, чем облег-
чающей поиск информации. В постмодернизме нет места идеалам, зияет 
Ничто (пустота). Дорога постмодерна – движение в пустоту. Галина Михай-
ловна убеждена: формирование противостоящего постмодерну мировоззре-
ния – насущная задача нашего времени. Библиотека может и должна сыграть 
в этом важную роль. Автор неустанно призывает коллег «сохранить вер-
ность своей исконной миссии собирателя, хранителя и транслятора в обще-
ство традиционных ценностей, осознавая и используя при этом все преиму-
щества новой информационной среды» [1. С. 97].  

Реализацию гуманистической миссии библиотек затрудняет глобали-
зация, чреватая утратой национально-культурной самобытности народов и 
государств, исторически обусловливающей прогресс. Без участия библиотек 
невозможно сохранить социокультурные ценности как глобального, так и 
регионального (краевого) уровня. Библиотечная аксиология актуальна – она 
служит методологической основой для библиотек в процессе общедоступ-
ной научно-информационной и самообразовательной деятельности. 

Г. М. Вихрева ставит перед библиотеками задачу: «Стать полноправ-
ным элементом виртуального пространства, учреждением, обеспечивающим 
“информационное равноправие” всех граждан страны, защищающим её на-
циональную культуру и язык» [Там же. С. 121]. И далее делает важный вы-
вод: «В свете концепции глобального информационного общества (общества 
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знаний) социальной миссией библиотеки можно обозначить обеспечение 
развития человеческого потенциала (интеллектуализации общества) путём 
непрерывного образования и свободного доступа к культурному наследию 
человечества» [1. С. 129].  

В монографии отражены такие вызовы современного мира, как геопо-
литическая концепция евразийства, защита окружающей среды и формиро-
вание ноосферного сознания.  

 
Третий раздел монографии – «Уровни формирования ценностных основ 

библиотечной деятельности» – конструктивно-аксиологический. Строится 
аксиологическая модель библиосферы, состоящая из уровней: библиотечная 
философия – ценностное профессиональное сознание – ценностно-ориента-
ционная функция.  

Галина Михайловна делится с коллегами взглядами на профессиональ-
ную философию, мировоззренческий конфликт технократической (инфор-
мационно-сервисной) и гуманистической (социокультурной) идеологии; 
личным кредо, состоящим в следовании традициям отечественного и миро-
вого просветительства. Она убеждена, что «преодоление кризиса ценностной 
системы социума и возможные пути выхода из него связаны в первую оче-
редь с ренессансом культурных традиций и нравственных установок»  
[Там же. С. 207].  

В заключение автор радует читателя: «Сегодня можно констатировать, 
что в последние десятилетия в профессиональном и, более того, в государст-
венном сознании происходит постепенная переоценка ценностей в пользу 
социокультурного подхода к трактовке библиотечной деятельности». Сделав 
столь оптимистическое заявление, Г. М. Вихрева тут же оговаривается: 
представление об аксиологической ориентации современной российской 
библиотеки не является исчерпывающим и бесспорным, так как и библио-
течная философия, и ценностное профессиональное сознание, и аксиологи-
ческая функция, и определяющие их ценности разного уровня – от общече-
ловеческого до государственного, – всё это находится в стадии становления 
и трансформации.  

Но даже на основе формирующихся тенденций мы можем говорить о 
том, что задача библиотеки и условие её выживания в эпоху постмодерна – 
не утратить свою исконную миссию собирателя, хранителя и транслятора 
исторически выверенных ценностей. Лишь через осознанное развитие ду-
ховной культуры можно добиться изменений в мире, ориентированном на 
материальные ценности, и использовать огромный культурный потенциал 
для более высоких целей, чем те, которые предлагает современность  
[Там же. С. 210].  
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В научных рецензиях предусмотрены критические замечания и конст-
руктивные пожелания. Не станем нарушать традицию. Разные специалисты 
будут по-своему интерпретировать монографию Г. М. Вихревой. Я позволю 
себе поделиться мыслями об актуальности и значимости библиотечной ак-
сиологии как раздела библиософии, на которые натолкнула меня книга Га-
лины Михайловны.  

1. В монографии довольно много внимания уделено постмодерну – 
контексту, в котором формируются ценности общественного института 
«библиотека» [1. С. 81–97]. При этом автор подвергает идеологию постмо-
дерна справедливой критике и обоснованно утверждает, что «формирование 
противостоящего постмодерну мировоззрения – насущная задача нашего 
времени, и современная библиотека может и должна сыграть в этом важную 
роль» [Там же. С. 97].  

Cмущает, что, довольно подробно рассматривая «ценности» зарубеж-
ного постмодерна, Г. М. Вихрева мало пишет об альтернативных мировоз-
зренческих ценностях, которые могли бы взять на вооружение российские 
библиотеки. В отечественной аксиологической иерархии высшей ценностью 
является национальная идея, выражающая главные (священные) ценности 
нации, подлежащие безусловной защите и сохранению. Осознание нацио-
нальной идеи столь же важно для социума, как для личности – понимание 
смысла жизни. Ложная национальная идея опасна, так как дезориентирует 
деятельность государства, общества и отдельных индивидов.  

Национальная идея оформляется в виде теоретических положений (фи-
лософем) или художественно-метафорических образов (мифологем), кото-
рые хранятся в библиотечных фондах, но требуются реже, чем постмодерни-
стские эссе. На мой взгляд, в монографии Г. М. Вихревой, не забывшей о 
библиотечном краеведении и евразийстве, не хватает раздела о российской и 
русской национальной идее. 

2. Необходимо осмыслить взаимосвязи библиотечной аксиологии и ак-
сиологии культуры. Аксиология культуры – ценностная теория культуры и 
философское учение о культурных ценностях (в том числе о книге и библио-
теке). Аксиология культуры на современном этапе её развития становится 
методологией культурологических исследований

 [2]. 
3. Наряду с библиотечной аксиологией можно представить библиогра-

фическую, книготорговую, архивную, цифровую аксиологии (последняя 
изучает ценности электронной цифровой коммуникации). Предметной обла-
стью этих аксиологий является библиосфера. Философскую дисциплину, 
изучающую библиосферу, мы назвали библиософия [3]. В её структуре, на-
ряду с онтологическим, методологическим, футурологическим разделами, 
предусмотрен аксиологический раздел, поскольку любые ценности – непре-
менный предмет философской рефлексии. Необходимо выходить за пределы 
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библиотеки при осмыслении ценностных оснований библиотечной деятель-
ности и обращении к теоретическому багажу библиософии. 

4. Монография Г. М. Вихревой, несомненно, открывает новое научное 
направление в библиотечной науке. Для дальнейшего развития аксиологиче-
ского направления важно, чтобы его лидер получил официальное признание 
в научной иерархии.  

Полагаю, что Галина Михайловна Вихрева должна взять на себя труд 
подготовить диссертацию на соискание ученой степени доктора наук по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 
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Морально-психологическая атмосфера  
в советском библиотековедении 1930-х гг. 

К 120-летию Ю. В. Григорьева 

Профессор Ю. В. Григорьев (1899–1973) – видный советский библиотековед – оста-
вил яркий след в библиотечном фондоведении, общем библиотековедении истории книж-
ной культуры. В статье рассмотрен всего один эпизод его биографии, связанный с публи-
кацией практического пособия для библиотекарей «Выставочная работа в библиотеках» 
(1931). На эту книгу аспирант Института библиотековедения Н. Т. Толкачёв в тот же год 
подготовил разгромную рецензию «Буржуазное библиотековедение, замаскированное под 
марксизм». Вместо объективной научной критики он обрушил на автора конъюнктурные 
тяжёлые политические обвинения, пользуясь модной на тот момент концепцией  
И. В. Сталина об обострении классовой борьбы по мере продвижения Советского Союза к 
социализму. В статье эта рецензия приведена полностью – с ремарками и комментариями 
Ю. Н. Столярова, из которых видно, что  у рецензента начисто отсутствует компетент-
ность в рассматриваемом им вопросе. Публикация такой рецензии ярко характеризует 
обстановку политической непримиримости, в которой вынуждены были работать библио-
течные специалисты СССР в годы «большого террора». Подчёркнуто: современным биб-
лиотекарям полезно знать и помнить о том, в какой тяжёлой морально-психологической 
обстановке приходилось творить самым заслуженным представителям нашей специаль-
ности.  

Ключевые слова: Ю. В. Григорьев, выставочная работа библиотек, политические 
репрессии 1930-х гг., Н. Т. Толкачёв. 
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The moral and psychological environment in the library  
studies in 1930s.  

On the occasion of the 120-anniversary of Yury Grigoryev 

Professor Yury Grigoryev (1899–1973) is a prominent Soviet Library scientist; he made a 
valuable contribution into the studies of library collections and general studies of book culture. 
The author reviews just one episode in Grigoryev’s biography, i. e. the publication of his practi-
cal aid for librarians “Exhibition activities in libraries” (1931). The same 1931 year, N. T. Tol-
kachev, post-graduate student of the Library Studies Institute, published the slashing review 
“The bourgeois librarianship disguised as Marxist”. Instead of objective academic criticism,  
he descended upon the author with the hard political blames using Josef Stalin’s concept of class 
struggle exacerbation during the USSR’s advancing towards socialism. Yury Stolyarovr includes 
this review in his paper in full, with his own notes and remarks. He argues that the above review-
er was incompetent in the issues he criticized. This publication characterizes the environment of 
the Big Terror political implacability. The author emphasizes that our contemporary librarians 
have to know what the moral and psychological conditions for even most prominent librarians of 
the past were. 

Keywords: Yury Grigoryev, library display work, political repression in 1930s,  
N. T. Tolkachev. 

 

In the early 1930-s an atmosphere of total suspicion escalated in the country, 
determined by the Stalinist concept of intensification of the class struggle as the 
USSR advanced to socialism. The resolution of the Central Committee of Com-
munist Party “On Library Work” of 30 October also guided this. 1929, one of the 
points of which read: “Bearing in mind the extreme weakness of the library staff, 
it is necessary: 1) ...within the next 6 months to check the availability of library 
staff from the point of view of compliance with its political and social require-
ments, attracting workers to this test peasant reader; 2) to deliver the systematic 
training of new and retraining of available cadres of library workers, increasing 
among them the proportion of workers and peasants”. Professor Yu. V. Grigoriev 
(1899–1973), a prominent Soviet library scholar, left a bright mark on library sci-
ence, and  the history of book culture. The article considers only one episode of 
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his biography related to the publication of a practical guide for librarians “Exhibi-
tions  in Libraries” (1931). “It is better to make six exhibitions a year, but to make 
them conscientiously, thoughtfully and planned, than to organize 20 or 30 early-
maturing exhibitions, the methodological value of which will be almost zero”.  
It must be constantly remembered that the library exhibition is a method of active 
leadership in reading, with the help of which the library has the ability to regulate 
the nature of issuance, promote the most valuable, needed, recommended books to 
the masses and direct and straighten the interests of certain readership groups ”For 
this book, the graduate student of the Institute of library studies N. Tolkachev  
prepared a devastating review, "Bourgeois library studies, disguised as marxism". 
Instead of objective scientific criticism, he brought heavy political  accusations 
against the author.  Tolkachev increased ideological pressure on the author, de-
scribing his work as "ultra-left in form and anti-Marxist, politically harmful in 
essence". He considered the publication of theses “a sortie of the class enemy on 
the library front and a reflection of the intensification of the class struggle during 
the period of the developed socialist offensive on the entire front and the elimina-
tion of the kulaks as a class”.  

 

9 сентября 2019 г. исполнилось 120 лет со дня рождения Юрия Влади-
мировича Григорьева (1899–1973), видного советского библиотековеда, ос-
тавившего яркий след в нашей профессии. Его труды относятся главным 
образом к библиотечному фондоведению, но он известен и как библиотеко-
вед широкого профиля, основатель книжной серии «Деятели книги», спе-
циалист в области библиотечной биографики. Его вкладу в науку посвящено 
довольно много публикаций [1], так что этот вопрос можно считать более 
или менее изученным. Поэтому отразим только ту морально-психо-
логическую атмосферу 1930-х гг., в которой находились советские учёные, в 
том числе библиотековеды, включая Ю. В. Григорьева. 

 
В начале 1930-х гг. в стране нагнеталась обстановка тотальной подоз-

рительности, определяемая сталинской концепцией усиления классовой 
борьбы по мере продвижения СССР к социализму. На это ориентировало и 
постановление ЦК ВКП(б) «О библиотечной работе» от 30 окт. 1929 г., один 
из пунктов которого гласил: «Имея в виду чрезвычайную слабость кадров 
библиотечных работников, необходимо: 1) …в течение ближайших 6 меся-
цев проверить наличный состав библиотечных работников с точки зрения 
соответствия его политическим и социальным требованиям, привлекая к 
этой проверке рабоче-крестьянского читателя. 2) Поставить планомерную 
подготовку новых и переподготовку наличных кадров библиотечных работ-
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ников, увеличивая среди них удельный вес рабочих и крестьян» [2]. На пер-
вое место здесь, как видим, ставились требования политические, на второе – 
социальные, т. е. классовое происхождение библиотечных кадров. 

«Высокоидейные», как им казалось, критики спешно принялись выис-
кивать соответствующие объекты, на которые можно было направить своё 
уничтожающее перо. Единственный на тот момент библиотечно-библиогра-
фический и книговедческий журнал «Красный библиотекарь» ввёл рубрику 
«Борьба с буржуазными течениями в теории и практике библиотечной рабо-
ты». В ней из номера в номер публиковались обличительные и покаянные 
статьи: «Против буржуазных путей изучения читателя» [3] – по мнению вы-
нырнувшего из безвестности рецензента, такие пути протаптывал Б. 
О. Борович (1883–1938); «”Творчество” буржуазных библиотековедов» [4] – 
в ней не оставивший иного следа в библиотековедении И. И. Осьмаков тра-
вил Л. Б. Хавкину (1871–1949) как главного после Н. А. Рубакина (1862–
1946) буржуазного библиотековеда, а также Б. О. Боровича, А. Я. Виленкина 
(1896–1942), А. А. Гайворонского (1899–?), А. А. Покровского (1879–1942), 
В. А. Невского (1888–1974), Я. В. Ривлина (1875–1942), В. А. Штейна (1893–
1941) и других творчески мыслящих наиболее известных библиотековедов; 
«Против демагогических извращений в психологии библиотечного дела» [5] – 
в разряд «извращенцев» попали С. Л. Вальгард (1899–1969), А. А. Покров-
ский, Е. И. Рубинштейн (1892–1969), З. Б. Хейфец (1900 –1978).  

В статье «Вытравим идеологию буржуазных библиотековедов» [6] без-
вестные доселе И. Л. Крипс (1902–1942) и М. Г. Фишман (1902–?) яростно 
нападали на упомянутую выше беззащитную беспартийную Л. Б. Хавкину, 
учеником которой был Ю. В. Григорьев. Б. М. Левинтов (1895–после 1933) 
«разоблачал» одного из наиболее творческих библиотековедов того време-
ни – В. А. Штейна [7], автора статьи «Теория библиотечной работы» в 
Большой советской энциклопедии.  

Критикуемых авторов унизительно заставляли публично каяться в не-
существующих прегрешениях. Так, А. Я. Виленкин в самокритичной статье 
«На решительную борьбу с ошибками» [8] не только признавал и даже «ра-
зоблачал» собственные политические и методологические ошибки, но и 
предполагал у себя наличие и иных ошибок, вскрывать которые призвал 
других авторов.  

М. И. Слуховский (1896–1980), впоследствии получивший известность 
как крупный историк библиотечного дела, признавался, что его только что 
отпечатанная брошюра «Читальный зал» (1930) не выдержана политически и 
по его просьбе издательство «согласилось книгу по сети не рассылать» [9]. 
Редакции журнала этого показалось мало, она посчитала такую меру недос-
таточной и пригрозила издательству проверкой Рабоче-Крестьянской ин-
спекции – беспощадного высшего правительственного контрольного органа.  
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Покаянные письма опубликовали А. А. Покровский и В. А. Невский, но 
их саморазоблачение Наркомпросом было признано не только недостаточ-
ным, но и вредительским: якобы под флагом признания своих политических 
ошибок они по существу продолжают свои антисоветские выпады. Ответст-
венный же редактор журнала И. Г. Семёнычев (1890?–1942) обвинялся в 
том, что «не только допустил печатание этого клеветнического документа 
(письма В. А. Невского. – Ю. С.), но и принял участие в его редактирова-
нии» [10]. За это И. Г. Семёнычева отстранили от занимаемой должности, а 
временно поставленный на его место А. Любимов тут же разразился раз-
громной статьёй «Против гнилого либерализма» [11].  

Новоназначенная сотрудница редакции А. Колянова, с библиотечным 
делом прежде не связанная, пригвоздила А. А. Покровского за то, что он «по 
всем разделам библиотечной работы <…> имеет единую реакционную уста-
новку»; установила, что он большевикам не попутчик, что его высказывания – 
«сплошь реакционная платформа», а вся уволенная редакция журнала про-
являла «худший вид гнилого либерализма» [12]. 

 
Искать врагов – особенно среди самых авторитетных доселе деятелей 

партии, правительства, литературы, искусства, а также науки – стало 
не просто престижно. В этом виделось нечто большее – залог собственной 
безопасности: если я «разоблачу» кого-то, особенно более значимого по 
сравнению с собой, значит, я докажу собственную благонадёжность, верно-
подданность власти, большевистскую принципиальность, и репрессии меня 
самого должны обойти стороной.  

Поэтому рядовые библиотекари принялись навешивать политические 
ярлыки на своих руководителей, аспиранты стали смело клеймить научных 
руководителей и самых крупных библиотековедов, – причём главным обра-
зом с идеологических позиций. Если явных политических промахов у объек-
та непримиримой критики обнаружить не удавалось, значит, следовало их 
ему приписать, связать их, извернувшись, с его научными позициями.  
После этого оставалось «вывести скрытого врага на чистую воду» и торже-
ствовать победу.  

Предвидеть, откуда мог быть нанесён подлый удар, творческим людям 
было крайне затруднительно, и обвинённый в антипартийности руководи-
тель или учёный ставился в заведомо проигрышное положение оправды-
вающегося. 

В такой обстановке работали практически все наиболее активные спе-
циалисты книжно-библиотечной сферы. Не был исключением и Ю. В. Гри-
горьев, получивший к началу 1930-х гг. всесоюзную известность благодаря 
своим публикациям на актуальные темы библиотечного строительства и  
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большой консультационной работе, которую он проводил в Институте биб-
лиотековедения при Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина.  

Консультирование библиотекарей любого уровня, работающих в биб-
лиотеках всех типов и видов, было одним из нескольких главных направле-
ний Института, заданных ещё Л. Б. Хавкиной в её бытность директором это-
го учреждения (до 1928 г. включительно).  

Ю. В. Григорьев был одним из ведущих и любимых преподавателей 
Высших библиотечных курсов, учёным секретарём Института библиотеко-
ведения. В 1930 г., когда из его недр вырос Московский библиотечный ин-
ститут, Ю. В. Григорьев продолжил преподавательскую работу и в нём.  

 
Среди выпущенных Ю. В. Григорьевым к началу 1930-х гг. нескольких 

публикаций (сам факт издания специальных трудов считался в то время 
большим достижением) было практическое пособие для библиотекарей 
«Выставочная работа в библиотеках» [13]. В нём автор изложил азы плани-
рования тематики, методики отбора литературы для книжных выставок, 
проведения библиографических обзоров по темам.  

Это пособие охватывает все вопросы выставочной деятельности, со-
временные автору. В сжатой форме освещены: вопрос, что такое библиотеч-
ная выставка; типы библиотечных выставок; этапы подготовки библиотеч-
ной выставки; характеристика экспонатов, теория и практика экспозиции; 
методическое обслуживание посетителей библиотечных выставок; реклама 
выставки и учёт её работы. Приведены положительные и отрицательные 
примеры выставок в библиотеках и музеях.  

 
Сразу же по выходе в свет пособия Ю. В. Григорьева некий 

Н. П. Толкачёв написал на него рецензию, выдержанную в самых, по его 
словам, «решительных тонах».  

Кто же такой этот рецензент, насколько компетентен он был в области 
выставочной работы? Согласно архивным сведениям [14], Николай Тимо-
феевич Толкачёв родился в ноябре 1903 г. в селе Доброе Тамбовской губер-
нии в семье крестьянина. Так что по классовому признаку он был вполне 
подходящим для того времени критиком. Всё в порядке у него было и с дру-
гим критерием, позволявшим ему считать себя авторитетным ценителем 
библиотековедческих трудов, – партийной принадлежностью.  

До 1922 г. Толкачёв занимался хлебопашеством, в 1924 г. окончил 
двухгодичную Тамбовскую пехотную школу комсостава и одновременно 
Партийную школу при Пехотной школе. В ВКП(б) вступил в 1926 г., после 
чего два года обучался на Высших библиотечных курсах, получив специаль-
ность, как он указал в анкете, «военный библиотекарь».  
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Трудовой стаж Толкачёва начался в 1924 г. в библиотеке Московской 
военно-инженерной школы. В 1929 г. он был переведён на должность по-
мощника заведующего фундаментальной библиотекой Краснознамённой 
Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе; в феврале 1931 г. назначен заве-
дующим этой библиотекой. По совместительству с ноября 1930 г. он обучал-
ся в аспирантуре Института библиотековедения по библиографическому 
направлению. В качестве соавтора принял участие в составлении библио-
графического указателя к книге «Разгром Врангеля» [15].  

Очевидно, что Толкачёву была не важна собственная некомпетентность 
в проблематике выставочной работы: в постановлении ЦК нет ни слова о 
профессиональной компетентности членов проверочных комиссий, важны 
были лишь политические и классовые моменты. Поэтому, едва поступив в 
аспирантуру (в ноябре 1930 г.), он тут же (в середине декабря), избрал более 
эффектный и более устрашающий способ заявить о себе – приписать 
Ю. В. Григорьеву скрытую вредительскую деятельность, проницательно её 
разоблачить и стать героем дня, одновременно застраховав от возможных 
политических обвинений самого себя.  

На такой демарш его вдохновила и успешная публикация в мартовском 
номере журнала «Красный библиотекарь» статьи «Итоги двух дискуссий  
по тезисам В. А. Невского “Книжно-библиотечное дело на путях к будуще-
му”» [16]. В начале 1931 г. этот журнал ввёл рубрику «За большевистскую 
выдержанность в библиотечной работе». Наименования рубрики журналу 
показалось мало, он усилил её слоганом «С большевистской непримиримо-
стью поведём решительную борьбу с оппортунистическими теориями и 
“теорийками”». Первыми в этой рубрике опубликовали статьи безвестных 
авторов [17, 18]. Чисто профессиональная позиция В. А. Невского, к тому же 
обозначенная как дискуссионная, признавалась журналом как антимарксист-
ская, содержащая анархо-синдикалистские тенденции и «левацкие загибы». 
В Московском библиотечном институте состоялся диспут, студенты которо-
го обнаружили «явно реакционную сущность» тезисов В. А. Невского [19].  

Соединив опубликованные материалы, Н. Т. Толкачёв усилил идеоло-
гическое давление на автора, охарактеризовав его произведение как «ульт-
ралевое по форме и антимарксистское, политически вредное по существу». 
Публикацию тезисов посчитал «вылазкой классового врага на библиотечном 
фронте и отражением обострения классовой борьбы в период развёрнутого 
социалистического наступления по всему фронту и ликвидации кулачества 
как класса (кулачество тут появилось ради красного словца. – Ю. С.)»  
[19. С. 16]. 
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Решив закрепить успех, Н. Т. Толкачёв стал искать очередную жертву 
своей большевистской нетерпимости. Так появилась его рецензия «Буржуаз-
ное библиотековедение, замаскированное под марксизм». Наилучшее пред-
ставление о ней даёт её публикация в полном виде, поскольку света она, к 
счастью, не увидела. Однако Ю. В. Григорьеву была известна, поскольку я 
обнаружил её в  научном архиве профессора, хранящемся в Отделе рукопи-
сей РГБ [20].  

Приводим полный текст этой рецензии, как нельзя лучше передающей 
дух той эпохи и царившие в ней нравы. Авторский стиль полностью сохра-
нён. По ходу изложения будем комментировать отдельные, наиболее «вы-
дающиеся», пассажи. Как убедится читатель, они не выдерживают критики 
даже в пределах принятой автором логики и с точки зрения свойственных 
тому времени парадигм. (Все комментарии и критические вставки в текст,  
заключённые в квадратные скобки и набранные курсивом, принадлежат  
Ю. Н. Столярову.) 

 
«15.12.1931. 
 

Толкачёв Н. 
Буржуазное библиотековедение,  
замаскированное под марксизм 

  
«Теория, если она является действительной теорией, даёт практикам 

силу ориентировки, ясность перспективы, уверенность в работе, веру в по-
беду общего дела» (Сталин). Библиотечная работа, являясь отсталым участ-
ком культурного строительства, ещё не имеет разработанной марксистско-
ленинской теории. Проделана большая, но ещё недостаточная работа по ра-
зоблачению и критике буржуазного библиотековедения [как видно, автору 
представляется, что «разоблачение» буржуазного библиотековедения 
важнее создания собственной теории], борьба на два фронта, против пра-
вой опасности как главной (самотёк, делячество, рабские темпы, «объектив-
ные» условия и т. п.), против «левацких» загибов. Все эти теории, течения и 
уклоны [характерно, что ничто из этого не конкретизировано] представ-
ляют собой сопротивление классово враждебных пролетариату сил социали-
стическому наступлению на библиотечном фронте, попытку задержать, за-
тормозить превращение библиотек в «культурные центры, активно содейст-
вующие мобилизации масс на выполнение пятилетнего плана социалистиче-
ского строительства» (Постановление ЦК ВКП(б) о библиотечной работе от 
30 ноября [на самом деле – октября. Автор даже в этом отношении нето-
чен] 1929 г.). 
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В непримиримой борьбе с буржуазными и право-левацкими теориями 
[какими именно?], в тесном сочетании с практикой социалистической рекон-
струкции библиотечной работы создаётся её марксистско-ленинская теория 
[выходит, что без наличия буржуазных и право-левацких теорий создать 
марксистско-ленинскую теорию невозможно]. Враждебные пролетариату 
теории [они не названы, и почему автор говорит от имени пролетариата?] 
всё более и более выступают в прикрытом, замаскированном, внешне мар-
ксистском виде [на каком основании сделан этот вывод?]. Необходимо быть 
особенно бдительными, так как «без непримиримой борьбы с буржуазными 
теориями на базе марксистско-ленинской теории невозможно добиться пол-
ной победы над классовым врагом» (Сталин) [высказывание Сталина пред-
полагает предварительное наличие марксистско-ленинской теории; Толка-
чёв, не замечая того, идёт вразрез с указаниями Сталина]. 

Попыткой протащить в замаскированном виде основы буржуазного 
библиотековедения, попыткой отвлечь внимание наших библиотечных ра-
ботников к частной проблеме и тем самым затормозить библиотечную рабо-
ту, свернуть её с пути социалистической перестройки [выходит, что Толка-
чёв выступает против разработки частных проблем библиотековедения. 
Не по-сталински это, однако], является книжка Григорьева Ю. В. «Выста-
вочная работа в библиотеках». Многочисленная продукция этого плодовито-
го и «достойного» преемника буржуазного библиотековеда Хавкиной требу-
ет к себе усиленного внимания, тем более что Григорьев захватывает моно-
полию на «методическо-техническое» обучение библиотечных кадров по 
линии заочного бибвуза [Толкачёв не утруждает себя конкретикой: у кого 
Ю. В. Григорьев захватил монополию, кому он перешёл дорогу?]. 

В своей книжке Григорьев на первых 10 страницах развёртывает уста-
новки, явно противоположные постановлению ЦК и политическим установ-
кам, которые он цитирует, противоположные той перестройке библиотечной 
работы, которая идёт под руководством партии [что за установки, чему 
конкретно они противоположны, – ничего этого в статье Толкачёва нет]. 
Какие основные задачи стоят перед библиотечной работой? По каким путям 
идёт и должна идти перестройка, социалистическая реконструкция библио-
течной работы? 

«Превратить библиотеки в культурные центры, активно содействую-
щие мобилизации масс на выполнение пятилетнего плана социалистического 
строительства». «Развить массовые формы библиотечной работы (применяя 
методы культпохода и соцсоревнования), с тем чтобы библиотека обслужи-
вала важнейшие политические, хозяйственные и культурные задачи».  
Передвинуть центр библиотечной работы на завод, в цех, совхоз, МТС [ма-
шинно-тракторную станцию], колхоз. Включиться в систему социалистиче-
ского строительства. Ликвидировать обособленность, замыкание в узкобиб-
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лиотечные рамки, включить библиотеку органически в систему культурно-
политической работы. Превратиться из учреждения замкнутого в учрежде-
ние общественное, силами рабоче-колхозных масс, привлекая инженерно-
технических работников и т.д., под руководством партийной организации, 
организующего массовое продвижение политической, производственно-
технической литературы в рабоче-крестьянские массы, для непосредствен-
ной помощи социалистическому строительству, разрешения задачи «овладе-
ния наукой и техникой» и культурно-политического воспитания трудящихся, 
подготовки и переподготовки кадров. Помощь ударнику. Борьба вместе с 
рабочей массой, используя книгу, за промфинплан, за социалистическое от-
ношение к труду. Организованность и плановость в работе. Перестройка 
всей библиотечной работы на основе соцсоревнования и ударничества, пере-
ход на новые, массовые социалистические методы работы (бибпоход, биб-
эстафета и др.). Создание новых кадров библиотечных работников. Перепод-
готовка идейно-политически. Политическая заострённость всей библиотеч-
ной работы. 

Таковы основные задачи и основные пути идущей перестройки биб-
лиотечной работы. В соответствии с этими задачами надо пересмотреть всё 
содержание библиотечной работы в конкретных условиях; новому содержа-
нию должны соответствовать новые методы библиотечной работы, новые 
организационные формы [какие?], новая техника [какая и где её взять?], 
разработанные как части единого целого на базе марксистско-ленинской 
библиотечной теории [которая, как сказано в первой фразе статьи, ещё 
не разработана].  

Выставки – одна из подсобных форм библиотечной работы, которая в 
разных видах может быть использована в массовой библиотечной работе.  
В книжке, предназначенной для заочника бибвуза, мы вправе ждать прежде 
всего правильного изложения задач и сущности перестройки библиотечной 
работы в СССР [но это намного шире заявленной Ю. В. Григорьевым темы] 
и определении в соответствии с этим места и роли излагаемого вида работы 
(выставки). 

Что же пишет автор о реконструкции библиотечной работы? «Работа 
по осуществлению этих решений ставит перед библиотеками СССР ответст-
венную задачу немедленного пересмотра и реконструкции всех форм и ме-
тодов работы». «Развёртывается библиотечный поход, вводится единая биб-
лиотечная сеть, реконструируются отдельные библиотеки, идёт подготови-
тельная работа к I Всесоюзному библиотечному съезду, переоцениваются 
все формы методической и технической работы библиотек». «Пути рекон-
струкции методической работы с читателями вчерне уже намечаются и в 
основном предполагают: 
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1. Развёртывание методической работы не только за стенами библио-
теки, но и вынос работы из стен библиотек непосредственно в цех, в брига-
ду, в поле, в рабочее общежитие и т.д. 

2. Изменение содержания всех форм и видов методической работы с 
точки зрения выбора наиболее актуальных тем, наиболее действенной из 
разработки, конкретизации и дифференциации (т.е. приспособления или об-
служивания определённых читательских групп)». 

3. Придание методическим мероприятиям библиотек форм, понятных 
и доступных широчайшим массам трудящихся. 

4. Привлечение к участию в методической работе библиотек читатель-
ского актива и культармейцев. 

5. Всемерная популяризация методических мероприятий библиотеки. 
«Политико-просветительная работа наших библиотек должна быть 

массовой не только по содержанию, но и по форме» [Подчёркнуто везде на-
ми. – Н. Т.]. 

Выходит, что перестройка библиотечной работы идёт только по линии 
изменения «содержания всех форм и видов методической работы», а 
не по линии решительного изменения содержания всей библиотечной рабо-
ты. [Ну понравилось Ю. В. Григорьеву слово «методический», только и все-
го. Если текст отредактировать, убрав назойливое повторение этого слова 
к месту и не к месту, окажется, что он призывает к тому же, что и его 
критик.] «Методическую работу» надо улучшать, её надо «вынести за стены 
библиотеки», «методическую работу надо сделать доступной трудящимся» и 
к участию в «методической работе» надо привлечь «читательский актив и 
культармейцев». «Методические мероприятия» внешне перестраиваются в 
соответствии с задачами социалистического строительства при полном иг-
норировании задач и содержания библиотечной работы. Автор отрывает 
формы и методы работы от содержания, обособляет «методическую работу», 
делает её самоцелью, вокруг «методической работы» строит всю массовую 
работу [он не работу строит вокруг работы, а всю библиотечную работу 
называет методической – только и всего. К тому же под словом «методи-
ческий» понимается, в согласии с языковой нормой, «осуществляемый по 
определённому порядку, плану; строго последовательный». Ю. В. Григорьев 
употребляет это слово именно в таком смысле], что особенно ярко вскры-
вается дальше. Ни слова не говорит автор о культурной революции и о сис-
теме культурно-политической работы, частью которой является библиотеч-
ная работа. И что же получается? 

Самый настоящий эклектизм, тот самый «методизм», который привно-
сили буржуазные библиотековеды (Хавкина, Банк и др.) в библиотечную 
работу СССР, забвение содержания библиотечной работы, смазывание роли 
массовой работы [но это другая тема], вырывание библиотеки из системы 
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культурно-политической работы. Далее автор начинает оперировать 
не цитатами, а собственными словами [вот где Н. Т. Толкачёв усматривает 
криминал-то!], и ослиные уши буржуазного библиотековедения, сопротив-
ляющегося перестройке библиотечной работы, пытающегося её тормозить, 
выглядывают явно. Небольшая политическая шапочка не спасает владельца 
этих ушей. «Библиотечные выставки являются безусловно одной из самых 
популярных форм работы с читателями и занимают прочное место в методи-
ческой работе наших библиотек. Однако, как это ни странно, вопросы мето-
дики и техники библиотечно-выставочного дела у нас ещё очень слабо раз-
работаны, и библиотекарю-практику приходится развёртывать выставки час-
то без должной помощи и руководства» (Предисловие. Подчёркнуто нами. – 
Н. Т.). После таких категорических утверждений автор начинает развёрты-
вать разработанную им «методику и технику библиотечных выставок» в по-
мощь «библиотекарю-практику». Настоящее пособие освещает вопросы «ор-
ганизации библиотечных выставок, которые являются одной из наиболее 
популярных и надёжных форм библиотечно-методической работы. Доказы-
вать ценность и целесообразность именно этого вида работы не приходится, 
так как опыт показывает, что выставочный метод глубоко проник в практи-
ку наших библиотек, усвоен ими и стал едва ли не самой излюбленной фор-
мой работы с читателями». 

«Лучше сделать в год шесть выставок, но сделать их добросовестно, 
продуманно и планово, чем организовать 20 или 30 выставок-скороспелок, 
методическая ценность коих будет равна едва ли не нулю».  

Необходимо постоянно помнить, что библиотечная выставка является 
методом активного руководства чтением, при помощи которого библиотека 
имеет возможность регулировать характер выдачи, продвигать в массы наи-
более ценные, нужные, рекомендуемые книги и направлять и выправлять 
интересы тех или иных читательских групп» (Подчёркнуто везде нами. – 
Н. Т.).  

Не бибпоход и не бибэстафета, не вся сумма массовой политической 
работы библиотек, а выставка объявляется самой «популярной и надёжной», 
«излюбленной» формой работы всего худшего, косного, оппортунистическо-
го, классово враждебного, в непримиримой жестокой борьбе с чем и темпа-
ми, далеко ещё недостаточными, перестраивается библиотечная работа  
[у Ю. В. Григорьева о выставке как форме пропаганды всего худшего, косно-
го и т.п. нет ни слова. И книга его о выставках, а не о бибпоходе и биб-
эстафете. По Толкачёву получается, что писать можно только об этих 
двух предметах, всё остальное рассматривается как худшее, косное, оп-
портунистическое, классово враждебное].  

Итоги бибэстафеты, проведённой в Ленинграде, наряду с большими 
достижениями, показали, что «…имеется значительное количество библио-
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тек, не проявивших или слабо проявивших себя в эстафете, не сумевших 
перестроиться на новые формы, ещё более значителен круг библиотек, для 
которых эстафета оказалась кампанией, механической надстройкой над ста-
рыми формами работы, которые не проявили способности ни к широкому 
охвату рабочих, ни к углублённой работе с политической и научной книгой» 
(За развёрнутое наступление в библиотечной работе. – Крас. библиотекарь. – 
1931. – № 5–6. С. 91). 

Автор пытается «академичностью» «методической ценности» оправ-
дать рабские темпы (шесть выставок в год!), свернуть библиотечную работу 
с дороги массового обеспечения книгой и многогранного социалистического 
и культурного строительства СССР [Толкачёв же, получается, гонится за 
количеством любой ценой, именно в нём видя «массовое обеспечение» кни-
гой]. 

Реакционный характер «методизма» Григорьева дополняется в § 6. 
«Выставки открытого типа выставками (в строгом смысле этого 

слова)» считать не следует и лучше присвоить им ходовое сейчас наимено-
вание «витрины». 

«По сути дела, витрина есть особая форма открытого доступа к книгам. 
У неё совсем особая роль и отличные от выставки задачи. В то время как 
основной задачей библиотечной выставки является продвижение в читатель-
ские массы определённых идей, предложений, знаний, “витрина” пропаган-
дирует лишь определённую группу книг». 

«Библиотечная выставка в идеале комплектуется с таким расчётом, что 
лишение её хотя бы одного экспоната уже отрицательно отзывается на её 
полноте и цельности производимого ею впечатления» (подчёркнуто везде 
нами. – Н. Т.). 

«Библиотечная “витрина” является своеобразной (и, несомненно, весь-
ма ценной) формой открытого доступа к полкам, но отнюдь не чисто мето-
дическим мероприятием библиотеки, как библиотечные выставки. Библио-
течная выставка нормально должна быть закрытой» (подчёркнуто нами. –  
Н. Т.). 

Выставки – самоцель, поэтому в угоду «методической ценности» «нор-
мальным» типом выставки, по Григорьеву, является выставка, с которой 
книги не выдаются. Так в изложении Григорьева выставка как средство биб-
лиотечной работы превращается в самоцель, служит целям созерцания, а 
не действенного продвижения книги. 

«Методический», лишённый классового содержания подход [то  есть, 
согласно Толкачёву, если выставку открыть, то это будет подход классо-
вый? Безотносительно к содержанию выставленного?] автора сказывается 
и на стр. 9, где он пытается убедить нас, что «блестящая по подбору мате-
риалов выставка “Великая французская революция”, сделанная в 1928 г. Па-
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рижской национальной библиотекой, получила отрицательную оценку 
французской коммунистической прессы, так как разрозненные её экспонаты 
никак не организовывали сознание зрителя и ни к чему его не вели (под-
чёркнуто нами. – Н. Т.)», т. е., иными словами, за плохую «методическую» 
организацию выставки. На стр. 10 автор приводит пример выставки «Жизнь 
и деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса» (Москва, Институт Маркса и Эн-
гельса), организованной так, что оживляет перед глазами зрителя целый ис-
торический период идеологической и политической борьбы. Успех послед-
ней выставки и отрицательная оценка коммунистической прессой первой 
выставки, по Григорьеву, – результат хорошей и плохой «методической ор-
ганизации». Благодарим учёного мужа Григорьева за такие «заочные» уроки, 
но не приемлем. Мы более склонны подходить не с «методической», а с 
классовой меркой, и нам ясно, что не незнание «методики», а выполнение 
национальной библиотекой роли служебного аппарата французской буржуа-
зии, пытающейся отвлечь рабочие массы от революции, имело в результате 
выставку, из которой выхолощено революционное содержание и которая 
ни к чему не ведёт и ни к чему не зовёт. [То есть Н. Т. Толкачёв полагает, 
что организационная составляющая вполне заменима классовым подходом и 
что Национальная библиотека Франции сознательно организовала бездар-
ную выставку, только чтобы одурачить рабочие массы, которые, можно 
подумать, толпами осаждали эту выставку.] 

«Превосходный образец умно задуманной и умно осуществлённой не-
большой выставки на актуальную тему» показывает нам Григорьев на рис. 1, 
стр. 17. Но мы думаем, что если кому-нибудь и где-нибудь потребуется про-
демонстрировать безобразнейший образец формально-футуристического 
подхода к плакату, то воспользоваться надо как раз предлагаемым «образ-
цом». В самом деле, если надо потратить немало времени, чтобы причудливо 
расположенные свыше 40 названий газет и книг… то «библиографическое 
окаймление» карточки рекомендуемых статей в количестве свыше 120 штук 
прочитать невозможно. Это слишком тяжёлое испытание читательского тер-
пения. Плакат озаглавлен «Война потерям» (в нефтепромышленности), но 
наводит он на мысль, какую беспощадную «войну потерям» библиотечного 
времени надо безотлагательно объявить. 

На стр. 21 Григорьев разбивает читателей на: «1) наиболее ценные 
группы (рабочие, работницы, колхозники, специалисты, рабочая молодёжь и 
др.) и 2) культурно отсталые группы (подчёркнуто нами. – В. Т.)». В первом 
случае Григорьев смешал всё в кучу, никак не смог перечислить всех соци-
ально ценных групп и для не вместившихся оставил предусмотрительно «и 
др.». Во втором же случае изобрёл новые и в противовес первой как будто 
социально неценные группы. 
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«Вокруг выставки» может быть развёрнута интенсивная и разнообраз-
ная работа по расширению темы выставки и широкой её популяризации. 
Формы подобного рода работы чрезвычайно разнообразны: популярные док-
лады и лекции, диспуты и собеседования, киносеансы, конкурсы, курсы, спе-
циальные читальни, вечера и концерты и многое другое» (Подчёркнуто на-
ми. – Н. Т.). Так, на стр. 56 Григорьев «вокруг выставки» развёртывает всю 
массовую работу библиотеки, включая, вероятно [т.е. Н. Т. Толкачёв домыс-
ливает за Ю. В. Григорьева], под словами «и многое другое» бибпоход, тех-
поход, бибэстафету и т.п. 

При такой «методической» постановке дыбом массовой библиотечной 
работы и отдельных её элементов (выставка) книга Григорьева, кроме вреда, 
ничего не принесёт. 

 Книжка в целом и представляет «академическую» разработку выста-
вочной работы, где на четырёх печатных листах все формы и виды выставок 
и их оформление (оторванно от современного содержания библиотечной 
работы в СССР) разобраны с такими подробностями, что больше автору ска-
зать, видно, было нечего. 

На книжке помечено: «Под ред. И. Г. Семёнычева», а тов. Семёнычев 
является руководителем библиотечной группы Наркомпроса. Если сопоста-
вить содержание книжки Григорьева с высказываниями самого тов. Семё-
нычева в «Красном библиотекаре», редактором которого он является, то ста-
новится странным, как теории, с которыми сам тов. Семёнычев и «Кр<ас-
ный> библиотекарь» под его руководством ведут развёрнутую борьбу, выле-
зают в книжках, выходящих под его редакцией. 

Подведём итоги: установки Григорьева, изложенные в рецензируемой 
книжке, буржуазные, вредные, отражающие сопротивление классово враж-
дебных сил социалистической реконструкции библиотечной работы. 

Учпедгиз и редакция в лице тов. Семёнычева не проявили бдительно-
сти к враждебным теориям в книжке Григорьева. 

Книжка Григорьева дезориентирует библиотечные кадры. Необходимо 
ещё раз заострить внимание на усилении темпов разработки марксистско-
ленинской теории библиотечной работы в тесном сочетании с социалистиче-
ской перестройкой библиотечной практики и на основе критического пере-
смотра всего старого наследства библиотечной теории и практики и непри-
миримой борьбы с буржуазными и псевдомарксистскими, право-левацкими 
«теориями», под какой бы маскировкой они ни выступали. 

 
Н. Толкачёв, 
аспирант Института библиотековедения 
и заведующий Фундаментальной библиотекой 
Краснознамённой военной академии РККА 
им. М. В. Фрунзе». 
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В своей статье Н. Т. Толкачёв продемонстрировал удручающую по-
верхностность в рассматриваемом вопросе. В его критике – только треску-
чие обличительные слова, однако именно они были способны навсегда по-
ломать судьбу критикуемого, тем более что редакционная коллегия и редак-
ция, даже если и увидели бы теоретическую беспомощность критики, едва 
ли осмелились отказать в публикации, чтобы не быть обвинёнными в пособ-
ничестве затаившемуся врагу народа. В тех условиях можно было только 
изыскать способ не допустить публикации этой рукописи. По-видимому, факт 
её поступления в редакцию был доведён до Ю. В. Григорьева, и всеми мысли-
мыми и немыслимыми усилиями ему удалось предотвратить её публикацию. 

 
Судьбу Н. Т. Толкачёва получилось проследить до 1973 г. 1 янв. 1933 г. 

он окончил аспирантуру Института библиотековедения (без защиты диссер-
тации) и был назначен начальником Отдела военной литературы Государст-
венной (тогда она именовалась Всесоюзной) библиотеки им. В. И. Ленина. 
Этот отдел возник в 1929 г. по генеральному договору между Наркомвоен-
мором СССР (ныне Министерство обороны Российской Федерации) 
и Всесоюзной библиотекой им. В. И. Ленина, чтобы сконцентрировать 
в одном месте профильную литературу. Через четыре года, 8 июля 1937 г., 
приказом директора Толкачёву предписывалось сдать дела своему помощ-
нику (А. Д. Хазанову) [21. Л. 4]. Краткие сведения о нём имеются в «Книге 
памяти Российской государственной библиотеки» [22. С. 212]. Параллельно он 
преподавал в Московском государственном библиотечном институте (МГБИ) 
и в 1935 г. получил учёное звание доцента – без защиты диссертации. 

Во время Великой Отечественной войны Н. Т. Толкачёв был директо-
ром Государственной политехнической библиотеки, отметился докладом-
отчётом «Работа Государственной политехнической библиотеки в условиях 
Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. – февраль 1942 г.)» на знаме-
нитой открытой сессии МГБИ им. В. М. Молотова (нынешний МГИК) по 
вопросам библиотечной и библиографической работы в дни Великой Отече-
ственной войны 1942 г.  

Первоначально Толкачёвым был заявлен другой доклад – «Задачи биб-
лиографии в военное время», но, как видно, в процессе подготовки к нему он 
осознал, что завысил свои творческие возможности. Имеются сведения, что 
с 1952 по 1958 г. он заведовал кафедрой библиотековедения [23], а затем до 
сентября 1973 г. – кафедрой библиографии и документоведения Белорусско-
го государственного университета [24]. 

Похоже, что рассмотренная зубодробительная статья была написана им 
из соображений самосохранения, и вне зависимости от факта её публикации 
эту роль выполнила. 
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Для Ю. В. Григорьева статья Н. Т. Толкачёва появилась в довольно 
драматичный момент, поскольку 1930 г. оказался для него непростым и 
крайне тревожным. В январе того года его по службе повысили: перевели на 
должность главного библиотекаря Института библиотековедения с возложе-
нием обязанностей по научно-исследовательской части; назначили заве-
дующим консультационно-справочным бюро и хранителем Библиотечного 
музея. Но в том же году в библиотеке начала работать подкомиссия «по чи-
стке аппарата», ставившая перед собой задачу во что бы то ни стало обнару-
жить в работе сотрудников организационные, а лучше – и идеологические 
изъяны.  

В середине июля 1930 г. эта подкомиссия постановила: «Учитывая ма-
териалы бригады, Публичного собрания и материалы второго обследования 
бригадой (т. е. Ю. В. Григорьеву пришлось пройти проверку дважды. –  
Ю. С.), принимая во внимание его теоретическую подготовку, положитель-
ную производственную деятельность и активное участие в работе бригад по 
чистке библиотеки, считать тов. Григорьева Ю. В. проверенным». Так зву-
чит пункт первый. 

Однако пунктом вторым ему поставили на вид слабую работу научно-
исследовательских комиссий и то, что он не указал на необходимость обра-
тить большее внимание на руководство ими. Это было чревато далеко иду-
щими негативными последствиями, и публикация нечистоплотной статьи  
Н. Т. Толкачёва могла бы сыграть здесь роковую роль.  

Ю. В. Григорьев подал апелляцию в Центральную комиссию по чистке 
советского аппарата научных учреждений, подведомственных Наркомпросу. 
Он указал, что, будучи беспартийным, исключал для себя возможность ука-
зывать коммунистам научно-исследовательских комиссий на недочёты в их 
работе, тем более что его должностные обязанности ограничиваются органи-
зационными вопросами. 

Вся его деятельность подверглась новой проверке, и Центральная ко-
миссия отменила второй пункт решения Подкомиссии. Окончательный вер-
дикт от 22 ноября 1930 г.: Ю. В. Григорьева «считать проверенным». 

Тем не менее ему всё равно грозили крупные неприятности: раз он вы-
разил недоверие результатам работы комиссии, было решено упразднить 
возглавляемые им Библиотечный музей и Справочно-консультационное бю-
ро, создав вместо них Кабинет учёта и информации с новыми функциями. 
11 марта 1931 г. Ю. В. Григорьев подал директору Института библиотекове-
дения А. Г. Кравченко заявление об уходе по собственному желанию…  

Почти полгода ушло у Ю. В. Григорьева на поиск нового места работы. 
В конце августа 1931 г. он устроился внештатным лектором… Московского 
планетария. Правда, вскоре (в феврале 1932 г.) его взяли в штат; в качестве 
лектора он работал до октября. Параллельно – вплоть до 1932 г. включи-
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тельно – он преподавал на Библиографических курсах при Центральном бю-
ро краеведения Всесоюзной книжной палаты.  

25 ноября 1932 г. Ю. В. Григорьев был назначен заместителем дирек-
тора библиотеки Государственного Политехнического музея и пребывал в 
этом качестве до 26 марта 1934 г. В этот период он также преподавал в толь-
ко что образованном Московском библиотечном институте с первого дня его 
работы (1 окт. 1930 г., но в одном из документов, представленных 
Н. К. Крупской, директор Института Г. К. Дерман указывала даже более 
раннюю дату – 1929 г., но тогда этого института ещё не существовало) по 
10 янв. 1932 г. «и получал жалованье по ставке доцента», как записано в его 
Трудовом списке (прообразе современной трудовой книжки). О качестве его 
работы красноречиво свидетельствует ходатайство от 14 июля 1933 г. заве-
дующей библиотечной кафедрой и одновременно директора института Г. К. 
Дерман перед Наркомпросом о присвоении Ю. В. Григорьеву звания доцен-
та за отличное чтение курса «Учёт и хранение книжных фондов».  

Кроме того, в 1930–1932 гг. он вёл «Организацию библиотечной рабо-
ты» на Библиографических курсах при Центральном бюро краеведения 
Книжной палаты, в 1932–1933 гг. – «Организацию и планирование библио-
течной работы» на Курсах подготовки библиотекарей-информаторов и Кур-
сах переподготовки заведующих техническими библиотеками Центрального 
института технико-экономической информации Наркомата тяжёлой про-
мышленности СССР.  

 
Как видим, рассмотренная рукопись Н. Т. Толкачёва как нельзя лучше 

соответствовала духу своего времени. Её публикация, как минимум, серьёз-
но подорвала бы научную и политическую репутацию Ю. В. Григорьева, 
особенно если учесть, что происходил он из семьи врача, т.е. не рабочего и 
не крестьянина, и к тому же на тот момент был беспартийным. 

О том, в какой тяжёлой морально-психологической обстановке прихо-
дилось творить самым заслуженным представителям нашей специальности, 
не быть сломленными явными наветами своих младших коллег по цеху, по-
лезно знать и помнить современникам, чтобы проникнуться к нашим пред-
шественникам ещё большим уважением. И в день 120-летнего юбилея – воз-
дать Ю. В. Григорьеву должное за его заслуги в библиотековедении, биб-
лиотечном деле и подготовке библиотечных кадров. 
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