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Аннотация: Авторы акцентируют внимание на формировании терминологиче-
ских стандартов в библиотечно-информационной сфере. Терминообразование 
происходит под влиянием двух тенденций: заимствование понятий общеупот-
ребительного языка (узуса) и нормализация терминологии через стандартиза-
цию. Потребность в установлении языковых норм для работы с инновацион-
ными направлениями деятельности привела к активизации работ в сфере 
стандартизации, пересмотру и разработке новых стандартов в области библио-
течной деятельности. Специфика стандартизации терминологии на националь-
ном уровне заключается в принципах стандартизации, в соответствии с кото-
рыми разрешается включать в стандарты только устойчивые лексические еди-
ницы. При разработке национальных стандартов используются следующие 
критерии отбора терминологических единиц: однозначность, деривационная 
способность, лингвистическая правильность (своеязычность и использование 
слов родного языка), степень внедренности термина в предметную область и 
смежные области знаний. Отбор лексических единиц и их толкование должны 
быть ориентированы на актуальную характеристику предметной области. От-
мечено, что характерной чертой современной стандартизации в библиотечной 
сфере является включение пограничных терминов из области информатики. 
Терминологическая обеспеченность подразумевает как соответствующие уточ-
нения в существующих нормативных документах, так и разработку новых. 

Ключевые слова: терминосистема, терминологические стандарты, библиотеч-
но-информационная деятельность, информатика, лексические единицы. 
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Abstract: The article focuses on the terminology standard development in the 
library and information environment. The establishing of terms proceeds under 
the influence of two trends: borrowing the concepts of regular language (usus) 
and standardization of terminology. The need to develop linguistic standards for 
the innovative areas has enhanced activity in the field of standardization and pro-
vided the revision and development of some new standards in the librarianship. 
The pecularity of standardization of the national terminology lies in the principles 
of standardization, which only allow the use of sustainable lexical units. The fol-
lowing selection criteria for terminological units are used when developing na-
tional standards: inambiguity, productivity, linguistic accurateness (originality  
and use of words of the native language), frequency of term use in the subject 
area and related fields of knowledge. The selection of lexical units and their in-
terpretation should be focused on the actual characteristics of the subject area.  
A significant feature of modern standardization in the librarianship is the use  
of relational terminology from the information technology.  

Keywords: terminology system, standardization, library and information activity, 
informatics, lexical units.  

Библиотечная деятельность затрагивает все направления, тре-
бующие применения современных методов работы с информационны-
ми массивами – как с традиционными, так и с электронными, новых  
подходов к организации обслуживания пользователей. Развитие  
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информационных систем сопровождается созданием новых условий  
обработки информации и внедрением современных процессов  
их реализации, что обусловливает их постоянное обновление и модер-
низацию.  

Регулярное пополнение и обновление лексического состава вы-
звано потребностью описания текущего состояния предметной облас-
ти, что устанавливает требования к разработке системы терминов и к 
ее применению, включая смежные области. В таких условиях встает 
задача поиска и поименования новых объектов и процессов, возникает 
необходимость в формировании национальной терминосистемы в 
сфере библиотечно-информационного дела.  

Терминообразование происходит под влиянием двух тенденций: 
заимствование понятий общеупотребительного языка (узуса) и норма-
лизация терминологии через стандартизацию. 

Потребность в установлении языковых норм для обозначения ин-
новационных направлений деятельности привела к активизации работ 
в сфере стандартизации, пересмотру и разработке новых стандартов в 
библиотечно-информационной области.  

 
Обновление и дополнение национальной терминологии происхо-

дят в соответствии с новыми международными стандартами и норма-
тивными правовыми актами; заимствуется терминология из нацио-
нальных технологических стандартов. Все это осуществляется в целях 
более полного охвата понятий предметной области [1].  

Характерная черта современной стандартизации – включение по-
граничных терминов из области информатики, поэтому при использо-
вании таких терминов подразумевается их значение применительно к 
конкретной области деятельности, например к библиотечному делу. 
Следует отметить, что методы информатики – помимо библиотечного 
дела – используются в издательской, архивной, музейной сферах, од-
нако это не нашло отражения в терминологическом аспекте.  
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В [2] отмечены основные критерии, влияющие на терминологиче-
ский и понятийный аппарат, присущий стандартам. В числе таких кри-
териев – старение терминов и зарождение новых. 

 
Увеличение количества информации, изменение методов ее об-

работки, привлечение автоматизированных технологий и потребность 
в оперативном решении соответствующих задач обусловили развитие 
информатики как отрасли знаний и реализацию отмеченных задач пу-
тем создания информационных центров. Сокращение сроков передачи 
информации от авторов и производителей конечному пользователю, 
расширение спектра услуг по предоставлению информации требовали 
изменения методов ее фиксирования и распространения.  

Информационная деятельность охватывает комплекс методов, 
технологий, направленных на обработку и извлечение информации с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и 
может быть равнозначно применена для любой отрасли, обеспечи-
вающей сбор, хранение и обработку документированной информации.  

Принятое в информатике обозначение научно-информационной 
деятельности определяется как действия, выполняемые в целях сбора, 
переработки, хранения, поиска и распространения научной информа-
ции [3. С. 57]. Задачей информационной деятельности является обес-
печение заинтересованных специалистов необходимыми им сведе-
ниями о результатах научных исследований и технических разработок, 
о производственном опыте и т.д.  

В [4] отмечено: «К информационной индустрии… должны отно-
ситься те виды деятельности, у которых не только основное содержа-
ние, но и цель и смысл деятельности заключается в выполнении ин-
формационных процессов, в подготовке информационных продуктов и 
услуг и их оказании».  

Библиотеки изначально ориентированы на сбор и предоставление 
пользователям документных источников информации в соответствии с 
целевым назначением, категориями пользователей и заранее опреде-
ленным регламентом предоставления услуг (обслуживания). В началь-
ный период развития информационных технологий библиотеки не 
оказывали пользователям всего спектра услуг по формированию и ис-
пользованию специализированных ресурсов.  
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Появление информатики как отдельной дисциплины обусловило 
разделение информационного обеспечения пользователей на библио-
течное и информационное. В последующий период, включая и  
настоящее время, наблюдается сближение этих направлений; создают-
ся различные виды электронных информационных ресурсов, которые  
доступны через библиотечные службы. Роль информационных центров 
постепенно распространяется и на библиотеки.  

 
Активное использование электронных ресурсов и сервисов для 

расширения информационного обеспечения пользователей, генерация 
собственных ресурсов стали неотъемлемыми частями библиотечной 
работы; просветительская и культурно-массовая деятельность библио-
тек также подразумевает использование средств электронного взаи-
модействия.  

Описание и регламентирование процессов, обозначение созда-
ваемых информационных продуктов происходят под влиянием узуса 
[5]. Использование современной и актуальной терминологии также 
сопровождается стандартизацией на национальном уровне. Объекты и 
методы информационной деятельности, которые стали применяться в 
библиотеках, нашли отражение в стандартах СИБИД (Система стандар-
тов по информации, библиотечному и издательскому делу). Отсутствие 
однозначных определений для объектов и источников комплектования 
фондов, технологий формирования информационных массивов потре-
бовало обновления стандарта по комплектованию библиотечного фон-
да и пересмотра дефиниции самого термина комплектование [6]. 

 
Все более активное применение информационных технологий 

приводит к устареванию терминологии и требует ее обновления. В на-
стоящее время в СИБИД действует 11 терминологических стандартов, 
из которых 7 разрабатывались до 2003 г. как межгосударственные и, 
соответственно, должны быть обновлены. Национальные терминологи-
ческие стандарты охватывают отдельные направления деятельности, 
например обслуживание, комплектование.  

При пересмотре стандартов возникают проблемы, связанные не 
только с заменой устаревших терминов и введением новых, но также с 
соотношением понятий смежных предметных областей. Так, ГОСТ 7.0-99 



LIBRARY AND INFORMATION ACTIVITIES: THEORY AND PRACTICE 
 

Scientific and Technical Libraries, 2020, № 3 16 

«СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография.  
Термины и определения» включает понятия библиотечной и информа-
ционной сфер, но фактически в стандарте рассматриваются только те 
понятия из информатики, которые произошли от традиционных биб-
лиотечных услуг (поиск в каталоге, формирование библиографических 
списков, подготовка тематических картотек и др.), в том числе автома-
тизированных. Таким образом, терминологическая группировка, ото-
бранная в стандарт, в основном содержит сегмент лексических единиц, 
связанных с их применением в библиотечной сфере.  

Для того чтобы подчеркнуть роль информатики, был введен тер-
мин информационно-библиотечная деятельность. Последующая эво-
люция общеупотребимой лексики в области библиотечного дела при-
вела к замене этого термина на библиотечно-информационная дея-
тельность. Эта форма закрепилась в таких понятиях, как библиотечно-
информационное обслуживание, библиотечно-информационная услуга, 
библиотечно-информационный продукт и других, что нашло отражение 
в названии нового национального стандарта – ГОСТ Р 7.0.103–2018 
«СИБИД. Библиотечно-информационная деятельность. Термины и  
определения».  

Основанием для замены термина стало его широкое распростра-
нение в указанном выше значении, а правомерность его применения 
была лингвистически обоснована. При выборе термина библиотечно-
информационная деятельность или информационно-библиотечная 
деятельность следует руководствоваться принципом индукции в по-
нимании математической логики.  

Существует два принципа классической научной номенклатуры – 
дедуктивный и индуктивный [7]. Первый успешно используется в био-
логической классификации, впервые предложенной К. Линнеем. Един-
ственное ограничение для такой классификации – все ее элементы 
должны выстраиваться в вертикальную иерархию. Таким образом, лю-
бая пара из названия, построенного по дедуктивному методу, должна 
быть парой гипероним-гипоним [8].  

Библиотечная деятельность и информационная деятельность, без-
условно, не являются элементами вертикальной иерархии, поскольку  
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в одном типе деятельности существуют области, не подконтрольные 
другому, и наоборот.  

Таким образом, мы имеем дело с парой равнозначных пересе-
кающихся, но не совпадающих множеств. Для такой пары есть единст-
венно верный способ исчисления – индуктивный – с определением 
эмпирической базы в зависимости от степени значимости для целевой 
аудитории. Поскольку целевая аудитория в данном случае заинтересо-
вана, скорее, в библиотечной, чем в информационной (в широком 
смысле) деятельности, при создании номенклатуры эмпирическая база 
определяется именно в первом типе деятельности.  

Термин библиотечно-информационная деятельность предполага-
ет следующую расшифровку: все «связанное с библиотечной деятель-
ностью, а также информационная деятельность, определяемая, но не 
ограниченная областью библиотечной деятельности». 

 
Терминосистема предметной области, как правило, определяется 

ее структурой, включает объекты, предметы, методы, технологии дея-
тельности и является описательной моделью этой области. В библио-
течном деле, которое определяется как отрасль информационной и 
культурно-просветительской деятельности, обеспечивающая создание 
и развитие библиотек, широко используются электронные ресурсы и 
информационные технологии для создания библиотечно-информа-
ционных продуктов и оказания услуг. Расширение объектов и средств 
сбора, сохранения и распространения документных (информационных) 
ресурсов, а также библиотечно-информационного обслуживания, со-
провождается и расширением терминологической базы.  

При разработке нового национального стандарта по библиотечно-
информационной деятельности возник ряд дискуссионных вопросов, 
связанных с понятиями общеупотребительного языка, но образован-
ных на основе сленга, некорректного заимствования англоязычных 
терминов. В качестве примера можно привести перевод термина collec-
tion [9]. В российском библиотековедении традиционно используются 
термины фонд, подфонд, однако при переводе ряда документов приме-
нительно к описанию библиотечного фонда был использован термин  
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коллекция, что не соответствует устоявшейся в профессиональной сре-
де терминосистеме [10, 11]. Еще одна проблема – отсутствие преемст-
венности в переводе англоязычных терминов в различных документах 
при наименовании идентичных объектов.  

 
Специфика стандартизации терминологии на национальном уров-

не заключается в принципах стандартизации, в соответствии с которы-
ми разрешается включать в стандарты только устойчивые лексические 
единицы. При разработке национальных стандартов используются сле-
дующие критерии отбора терминологических единиц: однозначность, 
деривационная способность, лингвистическая правильность (своеязыч-
ность и использование слов родного языка), степень внедренности 
термина в предметную область и смежные области знаний.  

Документы по стандартизации не должны содержать терминов, 
толкование которых имеет дискуссионный характер; термины должны 
быть гармонизированы с нормативными правовыми актами и дейст-
вующими актуальными стандартами предметной области. Отбор лекси-
ческих единиц и их толкование должны быть ориентированы на акту-
альную характеристику предметной области. Прежде всего это касает-
ся таких структурных разделов, как процессы и средства информаци-
онной деятельности в библиотеке, обеспечение электронного взаимо-
действия. Наибольшую сложность представляют: свободный и откры-
тый доступ, свободные ресурсы, виды сетевых технологий представле-
ния контента.  

Появление терминов, связанных с бытованием электронной сре-
ды, привело к множественности определений одного термина. В ГОСТе 
Р 7.0.103–2018 «СИБИД. Библиотечно-информационная деятельность. 
Термины и определения» включено понятие открытый доступ в зна-
чении возможности самостоятельного поиска и выбора документов на 
физических носителях из библиотечного фонда, а также – бесплатного 
пользования сетевым электронным ресурсом. Многозначность терми-
нов требует уточнения и корректировки определений. 
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Формирование терминологической системы и стандартизация 
терминологии в области библиотечно-информационной деятельности – 
процессы крайне сложные, требующие глубоких знаний не только рас-
сматриваемой предметной области, но и смежных.  

Библиотечно-информационная сфера характеризуется следующи-
ми важными свойствами: с одной стороны, это сохранность всего на-
копленного богатства знаний, закрепленных в документных источни-
ках, соответственно и терминологических аспектов разных периодов 
развития технологий; с другой – стремительное внедрение новых ап-
паратных и технологических средств, необходимость создания и ис-
пользования новых сервисов, основанных на интернет-технологиях, 
работа с электронными открытыми и лицензионными ресурсами.  
Все это требует формирования и закрепления новой терминологиче-
ской основы.  

Именно поэтому в методике привлечения терминов для включе-
ния в соответствующие стандарты особое внимание уделяется отбору 
терминов с учетом и международной практики использования, и на-
циональных особенностей. Источниками могут служить как практиче-
ский опыт и проверенность практикой, так и анализ терминологиче-
ской насыщенности предметной области на основе использования 
ключевых слов в информационных системах, в частности частотные 
словари.  

Современный период характеризуется интеграционными процес-
сами библиотечной и информационной сфер деятельности, и термино-
логическая обеспеченность требует как соответствующих уточнений в 
существующих нормативных документах, так и разработки новых. 
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ДИАЛОГ С ЭЛЕКТРОННЫМ КАТАЛОГОМ 

Аннотация: Тема статьи – диалог между электронным каталогом и пользовате-
лем. Отмечено, что карточный каталог располагал системой справочного аппа-
рата, которая оказывала читателю помощь в процессе поиска. Если ЭК сменил 
карточные, диалог должен быть его инструментом. Доказано, что карточный 
систематический каталог обладал когнитивными, развивающими функциями. 
Подчеркнуто, что об ЭК этого сказать нельзя. В нем нет ни диалога, ни базы 
знаний в виде удобной для просмотра иерархической классификационной 
таблицы с алфавитным указателем. Если на этапе ввода сотрудники распола-
гают некоторыми возможностями уточнить свои решения, то на этапе поиска 
пользователь лишен их полностью. Он формулирует запрос, пользуясь собст-
венным «тезаурусом», который программа может не принять. Рассмотрены 
проблемы оснащения ЭК справочной информацией для пользователя, общие 
принципы работы с ЭК. Показаны особенности ввода заголовка библиографи-
ческой записи. Сделан вывод: вопросы содержательного (тематического) поис-
ка в ЭК остались до сих пор не решенными. Существенно ограничены права и 
возможности пользователя, связанные с работой ЭК. Для решения проблемы 
необходимо взаимодействие между разработчиками систем, каталогизаторами 
и библиографами, пользователями ЭК. 

Ключевые слова: электронный каталог, тематический поиск, содержательный 
поиск, карточный каталог, систематический каталог.  
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DIALOG WITH OPAC 

Аbstract: The author raises the issue of dialogue between the OPAC and the user. 
The card catalog had a reference apparatus system that guided the reader's work 
and assisted in the search process. If OPAC came to replace card catalogs, we 
have the right to consider dialogue a tool of any OPAC. It is proved that the card 
systematic catalog possessed cognitive, developing functions. However, this can-
not be said about OPAC. It was expected that the OPAC would have the 
Knowledge Base in the form of an easy-to-view hierarchical classification sched-
ules with an alphabetical index. But neither the dialogue nor the Knowledge Base 
of OPAC in the libraries of the country have. If at the input stage employees have 
some opportunities to clarify their decisions, then at the search stage the user is 
completely deprived of them. He formulates the request using his own “thesau-
rus”, which the program may not accept. The problems of equipping OPAC with 
reference information for the user, the general principles of working with OPAC 
are considered. The features of forming the heading of the bibliographic record 
are shown. The conclusion is made: questions of a thematic search in the OPAC 
have remained unresolved so far. The rights and possibilities of the user related to 
the work of OPAC are significantly limited. Many shortcomings could be resolved 
through dialogue. However, a situation has arisen in the country when potential 
participants in such a dialogue (system developers, cataloguers and bibliographers 
in libraries, OPAC’s users) do not meet each other for joint analysis of OPAC. Then, 
perhaps, the dialogue would appear in the catalog itself, where it is not today. 

Keywords: OPAC, thematic search, content search, card catalog, systematic  
catalog. 

Вместо «Диалог с электронным каталогом» правильнее было бы 
сказать «Диалог в электронном каталоге». За рубежом так и говорят, 
поскольку там, как правило, диалог – инструмент электронного катало-
га. У нас еще помнят понятие диалоговый режим, но забыли о том, что у 
него есть два значения. Приведу определение Р. С. Гиляревского: 
«Диалоговый режим (conversational/interactive mode) – режим работы 
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компьютера, при котором периферийное устройство или подчиненный 
компьютер функционируют под управлением со стороны центрального 
компьютера в сети; часто называется режимом online, т.е. в сети или 
системе; 2) режим взаимодействия пользователя с компьютером в тем-
пе, который соизмерим с темпом обработки данных человеком»  
[1. C. 80].  

 
Диалог – греческое слово, означающее «разговор», «беседа».  

Одним словом – это коммуникация, процесс общения, в котором есть, 
как минимум, два участника. Они не только слушают друг друга, но и 
реагируют, взаимодействуют. Поэтому и говорят о том, что человеко-
машинное взаимодействие должно быть дружественным (user friendly). 
В имеющихся в нашей стране системах от этой «дружественности» ни-
чего не осталось. Компьютер работает сам по себе, «взаимодействие» 
сводится к тому, что читатель вводит поисковые элементы, а машина 
тут же выдает ему «информацию», переполненную мусором (простите, 
информационным шумом), например записями с отчествами совер-
шенно не нужных пользователю авторов. А что делать? У нас же всегда 
включен «поиск по любому элементу записи», и никогда не сказано, 
как его отключить. В ЭК нашей страны диалога нет. Вероятно, он счита-
ется излишеством.  

Меня эта проблема всегда интересовала, так как в карточном ка-
талоге диалог был. В практическом пособии «Систематический ката-
лог» [2] я показал, что он далеко не всегда нацелен на поиск конкрет-
ной (известной пользователю) книги. Он дает возможность выбора  
в достаточно широких пределах, направляет поиск, осуществляемый 
читателем. Самое интересное – его способность найти документ по 
запросу, который сам читатель зачастую затрудняется сформулировать. 
Именно поэтому карточный систематический каталог задолго до появ-
ления интерактивных методов считался диалоговым: с ним можно бы-
ло «беседовать» – и делать это без спешки, присущей работе с ЭК. 

В 1992 г. для Второй международной конференции Международ-
ного общества по организации знаний (ИСКО), которая состоялась в 
Индии, я подготовил доклад «Homo Quaerens (Человек ищущий).  
К проблеме развития познавательных способностей читателя в про-
цессе информационного поиска». На конференцию мне не удалось 
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попасть. Мой доклад зачитал участник из Великобритании, его опубли-
ковали до конференции [3]. Только через десять лет я представил док-
лад на Пятой международной конференции «LIBCOM», затем его опуб-
ликовали в журнале «Научные и технические библиотеки» [4]. Доклад 
был актуальным для того времени.  

В начале 1990-х гг. в Российской государственной библиотеке 
под руководством зам. директора А. П. Волика успешно продвигались 
работы по созданию ЭК с уникальной, высокоэффективной системой 
поиска. Коллектив во главе с А. Н. Востриковым, главным конструкто-
ром АБИС РГБ, восстановил похороненную в архивах библиотеки на 
полтора десятка лет проектную документацию, которая была подготов-
лена в начале 1970-х гг. В основу создаваемого в РГБ ЭК были поло-
жены принципы поэлементного классификационного поиска. Казалось 
бы, ничего не должно было помешать реализации проектов, над кото-
рыми в свое время работал коллектив В. Ю. Невраева (1926–1974).  

Очередная смена директора РГБ нанесла сокрушительный удар по 
планам компьютеризации библиотеки. Работы были приостановлены, а 
многие идеи вновь забыты. Спустя годы в качестве АБИС для РГБ стали 
рассматриваться зарубежные системы. Тендер выиграла американская 
VTLS, но появилась информация, что на нее не хватило денег. Евро-
пейские эксперты «подарили» нам израильскую АБИС. Как потом выяс-
нилось – одну из самых дорогих. 

Никто из посетивших РГБ зарубежных экспертов (а их было нема-
ло) не знал, возможно, даже не предполагал, какую систему разработа-
ли ее сотрудники. Для всех было ясно лишь то, что практически ничего 
не реализовано. Поэтому делали совершенно неверный вывод: в тео-
ретическом плане ничего в стране не существовало. 

Сегодня я нахожу в своем докладе, опубликованном в 2002 г., по-
ложения, которые актуальны и сейчас. Я писал, например, что у каждо-
го читателя есть собственный «тезаурус» и накопленный личный опыт 
решения поисковых задач. Только сам читатель может организовать и 
провести поиск в направлении, которое ему необходимо, выбрать же-
лательные параметры поиска, а затем отобрать в полученном массиве 
нужную информацию. Информационный поиск – функция читателя, 
пользователя. 
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В 2002 г. я не мог предположить, что ЭК в нашей стране не будут 
иметь базы знаний в виде иерархической классификационной структу-
ры. В те годы все признавали ее необходимость. Такого инструмента 
поиска нет и сегодня. Полагая, что он обязательно будет в ЭК, я дока-
зывал: даже на самом элементарном уровне, сканируя информацию с 
экрана дисплея, пользователь выявляет сведения, которые характери-
зуют уровень развития науки. В одном ряду встречаются не только из-
вестные, но и неизвестные названия, факты и явления, имена лиц, на-
именования организаций. Интеллектуальный поиск обеспечивает тес-
ный контакт пользователя с системой.  

Первичный уровень интеллектуального восприятия темы сочетает-
ся с видением ее внутренней структуры, логики построения,  
родо-видовыми отношениями. Все это показывает иерархическая 
структура классификационной системы. Пользователь самостоятельно, 
чаще лучше библиографа, может спланировать тактику и стратегию 
поиска, двигаясь вверх или вниз по иерархическому дереву так, как 
считает необходимым, и до того уровня детализации, который прием-
лем для него. Согласимся, что присутствие библиографа в этом «ин-
тимном» процессе совершенно излишне. Если, конечно, читатель умеет 
работать с системой.  

Каждый читатель по-своему решает интеллектуальные поисковые 
задачи. При необходимости система подскажет ему другие аспекты, 
направления поиска, которые в совокупности раскроют тему во всей 
глубине и взаимосвязи проблем. Каталог должен сам предлагать раз-
личные пути поиска, и дело пользователя – выбрать ту стратегию, ко-
торую он предпочитает.  

Каталог предоставляет читателю социально-исторический анализ 
фактов, явлений и процессов. Это важно для изучения научных теорий, 
методов исследования, персоналий. Такая информация может быть 
выдана, если пользователь будет вести с помощью диалога активный 
поиск и лично заинтересован в его результатах. 

 
Рассмотренные выше проблемы со всей очевидностью доказыва-

ют: появление в библиотеках России ЭК, в которых вопросы тематиче-
ского (содержательного) поиска либо вовсе не решены, либо решены 
примитивным образом, существенно ограничило права и возможности 
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читателей. Каталог, с которым прежде можно было, не торопясь, пооб-
щаться, а общаясь – подумать, посоветоваться, неожиданно перестал 
существовать.  

Причины просты и понятны. Разработчики АБИС исходили (и ис-
ходят сегодня) из неверного посыла о том, что ЭК должен обеспечи-
вать оперативный поиск библиографической информации. Чем быст-
рее, тем лучше. Они не читали научной литературы о систематическом 
каталоге, поэтому им неизвестны результаты проведенных в стране 
исследований. Они считали и продолжают считать, что ЭК в нашей 
стране и в США или в Европе может быть одинаковым по своим пара-
метрам и идеологии поисковых процедур. 

По сути дела, тематического (содержательного) поиска с исполь-
зованием возможностей классификационных систем (иначе говоря, 
того самого поиска, который обеспечивал систематический каталог)  
в наших ЭК нет. Принципиально важно понять, что ЭК полностью поте-
рял свое когнитивное значение для читателя. 

Можем ли мы преодолеть эти недостатки ЭК? Хотелось бы верить. 
Но для этого новое поколение отечественных программистов, конст-
рукторов будущих АБИС должно обратиться к накопленному опыту.  

Я подробно изложил положения своего доклада для того, чтобы 
сделать вывод: в нашей стране развитие ЭК остановилось давно, но мы 
этого не заметили. 

В 2002 г. на основе опыта работы с ЭК в Швеции (1981), ФРГ 
(1983 и 1990), в университетах США (1990) я написал для журнала 
«Библиотека» большую статью об ЭК [5]. К сожалению, ее мало кто чи-
тал. А она была бы полезна отечественным программистам, которые  
в те годы работали над своими системами (или новыми их версиями).  

 
Спустя 17 лет я вернулся к проблеме диалога. И обнаружил: об 

этом все уже было сказано. Тогда невозможно было предположить, по 
какому ложному пути мы пойдем, сколько допустим ошибок. Так сло-
жилось, что качественные параметры никого не интересуют.  

В статье 2002 г. я писал о термине OPAC (эквивалент ЭК), объяс-
нил, что public access – это не что иное, как русский терминоэлемент 
читательский (поэтому OPAC в служебном помещении стоять не мо-
жет), пояснил, что картотека – это библиографическая база данных. 
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Вслед за И. Г. Моргенштерном отметил, что выдача «одним массивом» 
записей на книги и статьи неудобна для читателей. 

В статье была освещена история ЭК: проект Библиотеки Конгресса 
США MAchineReadable Cataloging (1964) и появление аббревиатуры 
MARC, которую сегодня знают во всем мире.  

В 1993 г. было сказано: в подавляющем большинстве первые же 
появившиеся в США ЭК были сетевыми и имели дружественный ин-
терфейс. Сетевой каталог охватывал информацию о фондах несколь-
ких библиотек, объединенных различными отношениями, связанных 
друг с другом (чаще всего эта связь отражала территориальные грани-
цы). Дружественный интерфейс – это готовность к диалогу с пользова-
телем, от которого не требовалась предварительная подготовка (доста-
точно было ознакомиться с небольшой инструкцией, затем все вопросы 
задавала «машина»). 

Особенности работы с ЭК посредством диалога раскрывались в 
традиционной для пользователя форме, например в виде краткой ин-
струкции, содержащей такие подсказки:  

как включить компьютер;  
как выбрать язык диалога (в США, как правило, используется толь-

ко английский, в Швеции диалог возможен как на английском, так и на 
шведском языке); 

как переключить клавиатуру с одного языка на другой;  
как исправить свою ошибку (не только вернуться назад, но и отре-

дактировать уже введенные данные);  
сколько времени дается на ответ и как его продлить (иначе маши-

на автоматически отключится);  
куда вставить читательский билет, чтобы его номер был считан 

машиной, а если считывающего устройства нет, – как ввести свои пер-
сональные данные. 

В памятке пояснялось: если нужна помощь, можно вызвать кон-
сультанта, включив сигнальную лампу над рабочим местом.  

В США были выработаны общие принципы диалога, при котором 
возможны высокая эффективность использования вычислительной 
техники и доверие пользователя к «машине».  
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1. Диалог должен происходить исключительно на естественном 
языке, следует по возможности избегать излишнего кодирования сим-
волов или команд, прибегая во всех возможных случаях к мнемонике. 
Например, команда «Да», выражающая согласие пользователя, переда-
ется машине нажатием клавиши “Y” (Yes), команда «Нет» – клавиши  
“N” (No, Not). Автор обозначается литерой “A” (Author), имя лица –  
“N” (Name), название произведения – “T” (Title), дата, год издания –  
“D” (Date). 

2. Диалог осуществляется с помощью двух различных систем вво-
да информации. Если предполагается выбор, то пользователь должен 
ознакомиться с полным списком опций (на экране монитора появляет-
ся меню) и выбрать из них. Иначе говоря, неэтично спрашивать, какой 
вид документа вы предполагаете искать. Правильное решение: выдать 
на экран перечень и дать возможность выбрать. Однако в тех случаях, 
когда пользователь должен назвать конкретные данные, например имя 
автора, название произведения и т.п., ему предоставляется возмож-
ность это сделать: на экране монитора появляется маска, бланк. 

3. Прежде чем вывести на экран библиографическую информа-
цию, следует дать статистическую справку по результатам поиска, а 
если этих результатов очень много (от 15 до 40 записей пользователь, 
как правило, просматривает сразу), – предложить ввести дополнитель-
ные параметры поиска, ограничивающие выдачу. Вне зависимости от 
того, какое решение будет принято, до того, как на экране появится 
информация, пользователю необходимо сообщить, в какой последова-
тельности сгруппированы найденные записи, и предложить изменить 
эту последовательность.  

Для читателя практически всегда выгоднее получить информацию 
в обратнохронологической последовательности (сначала – самые но-
вые, последние из введенных в ЭК записи). Но по желанию такой пере-
чень можно «перевернуть» – прямая хронология позволяет увидеть 
литературу по вопросу в исторической последовательности. Не совсем 
понятно, какие преимущества имеет алфавитный порядок. 

4. ЭК обязан предоставить пользователям весь комплекс услуг 
традиционных каталогов. Больше – пожалуйста. Меньше и худшего 
качества – ни в коем случае. Этот принцип следует знать, чтобы  
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анализировать сегодняшнюю ситуацию в России. ЭК – технический 
инструмент поиска, обеспечивающий удобство работы, оперативность 
получения данных, позволяющий «перелопатить» огромные объемы 
информации.  

Возможно, будут найдены методы глубокого индексирования 
(depth indexing – термин Ш. Р. Ранганатана), позволяющие пользовате-
лю ЭК найти информацию, которую он не смог бы получить в традици-
онных каталогах при ручном поиске. Но то, что уже известно, не следу-
ет забывать, игнорировать.  

Уже в первые годы в США системы в ответ на запрос могли выдать 
три картинки: 

– bibliographical record (библиографическая запись); 
– holdings record (информация, обычно в табличной форме, о том, 

в фондах каких библиотек есть документ, можно ли его получить по 
МБА); 

– format record (запись в формате, обычно более полная, чем БЗ). 
В 1996 г. в OCLC я впервые увидел ссылку к book trade catalog 

record. Нажал, ничего не понял. Мне объяснили: если вы хотите купить 
эту книгу, система проведет поиск в книготорговых каталогах, включая 
букинистические магазины; если книга будет найдена, можно узнать, 
как ее приобрести и по какой цене, включая пересылку. Но сначала 
книгу нужно найти в OCLC WorldCat. С помощью этой системы мне уда-
лось найти книгу, о которой я давно мечтал (мне сообщили: книга  
В. И. Истрина «Развитие письма», Москва, 1961, есть в продаже;  
через 6 дней она будет доставлена в Колумбус, откуда вы ее заказы-
ваете; ответил книготорговец из Аргентины). Почему такой услуги нет  
в наших ЭК? 

В США (как и в других странах) большая часть библиотекарей счи-
тает, что переход от карточного каталога к ЭК совсем не обязательно 
должен приводить к изменению формата выдачи информации.  
Сначала они полагали, что на экране монитора должна появляться при-
вычная всем карточка: одна, потом другая, третья и т.д. С трудом согла-
сились с тем, что можно выдавать на экран легко обозримый ряд запи-
сей. Но каждая БЗ должна содержать все элементы карточки и в той же 
последовательности.  
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Дважды проводились достаточно репрезентативные исследова-
ния. Оказалось, что читатели такую точку зрения в подавляющем боль-
шинстве поддерживают. Тем не менее привычный внешний вид записи 
не всегда сохранялся. В меньшей степени изменения проявлялись в 
системах, рассчитанных на сеть публичных библиотек. В крупных, в 
основном – академических (в США так называются библиотеки высших 
учебных заведений), запись не всегда напоминает каталожную карточ-
ку. Однако и здесь внешняя форма, как правило, не повлияла на полно-
ту элементов или их последовательность.  

У нас, как известно, запись изменилась до неузнаваемости, хотя 
состав, последовательность и представление элементов БЗ строго рег-
ламентированы стандартами, которые все должны уважать. Кто дал 
право разработчикам произвольно менять четкий перечень обязатель-
ных элементов? Чтобы получить библиографическое описание, зачас-
тую необходимы дополнительные действия, последовательность кото-
рых не всегда понятна. Причем правила работы с ЭК в разных библио-
теках совершенно разные. 

Один из читателей поделился со мной своим наблюдением: 
«Единственное, что роднит все ЭК, так это то, что от меня сразу требу-
ют впечатать в квадратик слово. Хоть бы сначала рассказали, что я могу 
получить в ответ!» Действительно, ни один из ЭК не говорит читателю 
«Здравствуйте» и не рассказывает о себе… А как хотелось бы узнать, в 
каком массиве записей предстоит вести поиск, каковы количественные 
и хронологические параметры, лаг (временной промежуток между вы-
ходом книги и появлением записи на экране), порядок и объем попол-
нения, рекомендуемые алгоритмы поиска и многое другое. На экранах 
нет ни добрых напутственных слов, ни советов. Зато совсем не к месту 
могут появиться шутки или поговорки, в которых читатель не нуждает-
ся. Одним словом, интерфейс есть, но назвать его дружественным 
трудно. Нет, по сути дела, и диалога, так как, нажав на клавишу «Help», 
узнаешь чаще всего о том, что уже случилось.  

Рассмотрим, например, как обстоит дело с заголовком БЗ (это 
ФИО). Он не должен иметь закрытые инициалы. Только в некоторых ЭК 
этот порядок соблюдается. Многие до сих пор не знают, что заголовок  
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формирует каталогизатор. Форма, в которой сведения публикуются  
в издании, указывается за косой чертой. После фамилии должна  
быть запятая. Это важно в том случае, когда ее непросто идентифици-
ровать. Например, если ФИО автора выглядит так: Чимаманда  
Нгози Адичи. Установить, где фамилия, а где имя, обязан каталогизатор.  
Правильная форма заголовка: Адичи, Чимаманда Нгози. (Есть библиоте-
ки, где два романа нигерийской писательницы отражены в одном месте, 
а еще два – в другом.) 

 
В США ЭК считают третьим результатом технической революции. 

Первые два нам даже не знакомы. В мае 1964 г. в США получила мас-
совое распространение система Electronic collection security, опера-
тивно реагирующая на возможный вынос незарегистрированных изда-
ний. Техника оказалась полезной для налаживания хорошего психоло-
гического микроклимата в библиотеках. Библиотекари перестали ви-
деть в каждом посетителе потенциального вора.  

Второй результат технической революции – массовое введение 
системы Circulation, никак не связанное с OPAC. С появлением штрихо-
вого кодирования устройства стали считывать номера с наклеек на 
книгах и пластиковых читательских билетов. Под наклейкой находи-
лось «нечто», обеспечивающее безопасность в системе Electronic col-
lection security. Когда и книги в фонде, и читатели оказались пронуме-
рованными, в компьютере просто соединялись те и другие номера, а 
несложная программа выдавала на экран монитора данные о читателе, 
книге, сроках возврата. Все данные вводились в ручном режиме.  

Мы торопились. Кому-то очень хотелось «разобраться» с карточ-
ными каталогами. Поэтому начали с ЭК… 

 
В 1981 г. я ознакомился с библиотечным каталогом Швеции, где  

6 тыс. библиотек страны уже были объединены практически в одну с 
единым читательским билетом и единым каталогом. Каталог в публич-
ных библиотеках тематическим поиском не занимался. Если был необ-
ходим тематический поиск, пользователь нажимал клавишу и перехо-
дил в другую систему – единую для всех университетских библиотек.  
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Здесь можно было воспользоваться очень эффективным содержатель-
ным поиском. По некоторым областям, например, атомная энергия, 
системный анализ или ислам, поиск автоматически переключался на 
базы данных соответствующих международных организаций.  
В маленькой Швеции никакого дублирования не допускалось.  

Каталог шведской публичной библиотеки был для меня сложным. 
Вот где был диалог! Я последовательно отвечал на все вопросы, так как 
не обратил внимания на пояснение: «Если вы наш постоянный пользо-
ватель, нажмите ЗДЕСЬ». Машина меня учила, подсказывала, советова-
ла. Даже исправляла. Когда я ошибся в написании фамилии В. В. Мая-
ковского, появилась красная рамочка: «Вы имеете в виду поэта СССР 
Владимира Владимировича, год рождения 1893, Багдади, Грузия? Его 
фамилия пишется так: MAYAKOVSKY». Никаких сведений о моей работе 
по этическим принципам не сохранялось.  

Когда я вернулся из Швеции, много выступал и рассказывал.  
Однако все советские журналы отказались публиковать мою статью, а 
меня предупредили: границы распространения зарубежного опыта 
имеют свои пределы, как и наше терпение… Позже «ответственные» 
редакторы старательно вычеркивали из моих статей упоминания о 
публичности, общедоступности и открытости библиотек, что было ло-
зунгом М. Дьюи, принятым в зарубежном мире. Нам трудно предста-
вить открытый доступ к фондам современных университетских биб-
лиотек, имеющих миллионы томов. Нужно увидеть, как они организо-
ваны: используется систематическая расстановка, естественная для 
непосредственного подбора книг. Поэтому классификационные систе-
мы «работали» в фонде, а не в каталоге, обеспечивали поиск по иерар-
хии внутренней отраслевой структуры науки.  

 
Во многих библиотеках сохранились прекрасные, любимые всеми 

читателями карточные каталоги. Если нужна книга «здесь и сейчас», то 
ее быстрее и проще найти без ЭК – по карточному каталогу или прямо 
в фонде. Гораздо больше времени потребуется, чтобы найти документ 
в закрытом фонде, отраженном только в ЭК.  
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Другое дело – библиографический запрос «в мировых информа-
ционных ресурсах». Для этого во всех американских библиотеках есть 
выход в OCLC – бесплатный для читателя. Мы до сих пор боимся OCLC. 
Многие думают, что это американская организация. Online Computer 
Library Center зарегистрирован в США (Колумбус, Огайо) как неком-
мерческая организация. OCLC обслуживает на 6 языках в «промыш-
ленном режиме» 24/7 (т.е. всегда) библиотеки, находящиеся во всех 
часовых поясах земного шара.  

У наших библиотек отношения с OCLC не сложились. Чтобы рабо-
тать с этой организацией, нужны специально подготовленные катало-
гизаторы-библиографы (будет достаточно не более десяти человек – 
по одному в крупнейших библиотеках страны). В России обучать их 
некому. Обучение в OCLC затратное. Нам бы сначала решить проблему 
с каталогизаторами внутри страны. Как известно, они – «штучный  
товар» [6].  

Одним словом, нам не до диалога. Мы бежим вперед, стараясь 
догнать вчерашний зарубежный опыт.  
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О НОВЫХ ПОДХОДАХ К БИБЛИОГРАФИРОВАНИЮ  
ФАКТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

Аннотация: Статья посвящена проблеме преодоления формальных подходов к 
библиографированию фактографической информации по краеведению, осно-
ванных на принципе де-визу. Предложена технология библиографической ра-
боты с опубликованными фактами по истории территории в условиях цифро-
визации СМИ. Сопоставлены примеры аннотаций к библиографическому опи-
санию в электронных краеведческих каталогах и фактографических краевед-
ческих базах данных типа «календарь знаменательных дат» или «летопись 
территории». Речь идет о формировании качественных полнотекстовых биб-
лиографических и фактографических ресурсов по краеведению, процесс соз-
дания которых ориентирован, прежде всего, на достоверность и актуальность, 
качество и востребованность пользователями. Именно подход де-факто в про-
цессе библиографирования будет способствовать достижению такого показа-
теля национального проекта «Культура», как пятикратное увеличение числа 
обращений к собственным цифровым ресурсам учреждений культуры к  
2024 г., а также упорядочиванию краеведческой работы по аккумуляции дос-
товерных сведений о фактах и событиях локальной/региональной истории,  
об интересных и уникальных фактах, известных земляках. Только такая техно-
логия позволит библиотеке остаться незаменимой. В статье приведены приме-
ры библиографирования фактографической информации по краеведению. 
Сделан вывод о том, что качественные краеведческие полнотекстовые ресур-
сы, особенно фактографические, будут востребованы. 

Ключевые слова: библиотечное краеведение, календари знаменательных и 
памятных дат, базы историко-краеведческих данных, фактографические базы 
данных, летописи локальной истории, библиографирование информации. 
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NEW APPROACHES TO BIBLIOGRAPHING FACTUAL 
INFORMATION IN LOCAL STUDIES 

Abstract: The author examines the possibility for overcoming formal approaches 
to de-visu bibliographing factual information in local studies. She proposes a 
technology for bibliographing published local facts in the circumstances of digi-
talization. The sample abstracts supplementing bibliographic descriptions in local 
e-catalogs and factual local databases like “calendar of memorable dates” or “lo-
cal chronicles” are provided. These databases should become the quality full-text 
bibliographic and factual resources, reliable and relevant, high quality and meet-
ing user demands. The «de-facto» approach to bibliographing will facilitate the  
5-fold increase in the number of hits of property digital resources of cultural insti-
tutions by the year 2024, which is envisaged by the “Culture” national project. It 
would also enable to accumulate reliable information on facts and events in lo-
cal/regional history, interesting and unique facts, and famous local countrymen. 
This only technology will enable the libraries to remain irreplaceable. The author 
provides examples of bibliographing factual information on local studies. 

Keywords: library local studies, calendars of memorable dates, databases in local 
history and lore, computer-based library resources, local historical chronicles, 
bibliographing of information. 

Принцип де-визу является главнейшим в библиографировании 
краеведческой информации. В эпоху всеобщей цифровизации он ста-
новится не руководством к действию, а, на мой взгляд, формальным 
подходом к организации библиографического труда. Структура и виды 
краеведческих периодических изданий, технология их производства 
кардинальным образом изменились. Наиболее оперативными источни-
ками информации стали не традиционные, а электронные СМИ – газе-
ты и новостные сайты.  
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Между тем в технологии библиографирования краеведческой ин-
формации мало что изменилось. Основные принципы остались преж-
ними. Это связано и с отсутствием доступного актуального учебника по 
предмету. Недавно была издана монография Л. Г. Тараненко «Крае-
ведческая деятельность библиотек в электронной среде: состояние и 
перспективы развития» (Кемерово, 2018), которая, безусловно, должна 
стать действенным руководством для краеведов-практиков. Однако в 
условиях бессистемного комплектования не все библиотеки снабдили 
специалистов этим профессиональным изданием.  

 
Существуют электронные СМИ и официальные сайты, достоверно 

фиксирующие события и даты локальной/региональной истории. Но, к 
сожалению, не каждый журналист заинтересован в подлинности фак-
тической информации. Зачастую в публикациях – источниках библио-
графирования – встречаются неточности и погрешности в датах и на-
званиях событий.  

 
Справочно-поисковый аппарат (СПА) усовершенствовался: от кар-

тотек до библиотечных баз историко-краеведческих данных1

 

. Краеве-
ды-библиографы должны мыслить широко, системно, развивать не 
только средства, но и технологию формирования достоверного крае-
ведческого контента. Тем более, что на сведениях из аннотаций к биб-
лиографическим записям электронного краеведческого каталога (ЭКК) 
часто базируются календари знаменательных дат территории. В том 
числе на сайтах библиотек. 

Создавая библиографические записи ЭКК или фактографической 
краеведческой базы данных (ФКБД), мы непременно должны подтвер-
ждать и уточнять информацию, используя в качестве источников офи-
циальные региональные/территориальные или новостные порта-
лы/сайты. 

—————— 
1 Подробно см.: День в истории. Летопись событий локальной истории на страницах 

традиционных и инновационных календарных библиотечных проектов / Протопопова 
Елена Эдуардовна // Вектор культуры Кузбасса. – 2018.  – № 1. – С. 63–69. 

http://новокузнецк400.рф/userfiles/files/день%20в%20истории.pdf�
http://новокузнецк400.рф/userfiles/files/день%20в%20истории.pdf�
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Предвидя несогласие, скажу: уточняющий поиск при создании 
первичной записи экономит рабочее время, которое потребуется на 
выполнение краеведческих запросов в будущем. Да и само количество 
таких запросов может уменьшаться благодаря полной и верифициро-
ванной информации в краеведческом СПА, доступном онлайн. В СПА 
аккумулируется только достоверная фактическая информация, что по-
ложительно влияет на репутацию учреждения. 

Приведу пример записи в ЭКК: 
Открываем «Новые горизонты» // Комсомольская правда. – 2019. – 

10–17 апреля (№ 15-т). – С. 21 : фот.  
В Новокузнецком художественном музее работала ретроспектив-

ная юбилейная выставка «Новые горизонты», приуроченная к 30-летию 
новокузнецкого городского отделения Союза художников России. 

 
Следовало бы уточнить даты работы выставки на сайте Новокуз-

нецкого художественного музея. Необходимо обязательно указывать 
год, так как речь в статье может идти и о ретроспективных событиях. 
При выполнении всех перечисленных условий аннотация будет выгля-
деть следующим образом: 

Открываем «Новые горизонты» // Комсомольская правда. – 2019. – 
10–17 апреля (№ 15-т). – С. 21 : фот.  

4–28 апреля 2019 года в Новокузнецком художественном музее 
работала ретроспективная юбилейная выставка «Новые горизонты», 
приуроченная к 30-летию новокузнецкого городского отделения Союза 
художников России. (Даты работы выставки уточнены по сайту НХМ.) 

 
Описание события может встретиться в нескольких краеведческих 

изданиях, поэтому для устранения дублирования необходимо каждый 
раз проверять наличие уже приведенной в ЭКК или ФКБД информа-
ции. Безусловно, новую аннотацию можно и нужно дополнять фактами 
из более актуального источника информации. 

 
Еще пример записи в ЭКК: 
Бондарь, Дмитрий. «Поехали!» / Дмитрий Бондарь // Новокузнецк. – 

2019. – 16 мая (№ 18). – С. 3 : фот. 
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В канун Дня Победы 2019 года был торжественно открыт после 
реконструкции Новокузнецкий планетарий им. А. А. Федорова. Средст-
ва на ремонт, 24 миллиона рублей, выделил РУСАЛ в рамках соглаше-
ния о социально-экономическом сотрудничестве с Администрацией 
Кемеровской области. 

 
Уточняя по сайту планетария дату открытия после реконструкции, 

можно убедиться в том, что журналист ошибся. Событие произошло не 
в канун Дня Победы, а в День Победы – 9 мая. Уточненная аннотация 
выглядит иначе: 

Бондарь, Дмитрий. «Поехали!» / Дмитрий Бондарь // Новокузнецк. – 
2019. – 16 мая (№ 18). – С. 3 : фот. 

9 мая 2019 года был торжественно открыт после реконструкции 
Новокузнецкий планетарий им. А. А. Федорова. Средства на ремонт,  
24 миллиона рублей, выделил РУСАЛ в рамках соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудничестве с Администрацией Кемеровской 
области. (В статье ошибочно говорится, что событие произошло в канун 
Дня Победы, дата уточнена по сайту планетария.) 

 
Данные, которые библиотека аккумулирует в электронном СПА, 

доступном читателям в режиме реального времени, должны вызывать 
уважение к труду библиографов и уверенность в достоверности ин-
формации. Тем более что записи из ЭКК становятся основой для крае-
ведческих изданий библиотеки и фактографических БД: календарей 
знаменательных дат или летописей территорий. Последние долгое 
время будут источниками информации для журналистов и краеведов-
исследователей.  

Недостоверная информация выйдет за пределы библиотеки, а ис-
каженные факты локальной истории начнут множиться. Через десяти-
летия будет очень сложно выяснить правду.  

 
Особенно значимы факты о первичности или уникальности чего-

либо в пределах территории. 
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Пример: 
Викторова, Татьяна. Принять духовное наследие / Татьяна Викто-

рова ; фото Марии Коряга // Новокузнецк. – 2019. – 23 мая (№ 19). – 
С. 3 : фот. 

В Новокузнецке и Новокузнецком районе проложен первый тури-
стический маршрут по культовым сооружениям в рамках развития ре-
лигиозного туризма. Экскурсия включает пять храмов: Храм Святых 
благоверных Петра и Февронии Муромских, Собор Рождества Христо-
ва, Спасо-Преображенский собор, Храм Святого Великомученика  
Иоанна Воина, Свято-Пантелеймонов мужской монастырь. 

 
В публикации нет даты, необходим уточняющий поиск. На офици-

альном сайте Новокузнецкой епархии приведены точная дата события 
и его достоверное название. Вот как после уточняющего поиска выгля-
дит аннотация: 

 
Викторова, Татьяна. Принять духовное наследие / Татьяна Викто-

рова ; фото Марии Коряга // Новокузнецк. – 2019. – 23 мая (№ 19). – 
С. 3 : фот. 

15 мая 2019 года состоялся первый религиозный промо-тур 
«400-летняя история храмов Новокузнецка» (первый туристический 
маршрут по культовым сооружениям в рамках развития религиозного 
туризма). Тур был посвящен культовым сооружениям г. Новокузнецка и 
Новокузнецкого района. Туроператорам и турагентам области предста-
вилась уникальная возможность первыми посетить новый маршрут, 
чтобы потом предложить его туристам. Экскурсия включила пять хра-
мов города и сельского района: Храм Святых благоверных Петра и 
Февронии Муромских, Собор Рождества Христова, Спасо-
Преображенский собор, Храм Святого Великомученика Иоанна Воина, 
Свято-Пантелеймонов мужской монастырь. (Дата события и его точное 
название уточнены по сайту Новокузнецкой епархии.) 
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Если мы заинтересованы в полноценных и качественных резуль-
татах библиографического труда, имеет смысл «по свежим следам» 
разыскивать сведения, которые не упомянуты ни в одном печатном или 
электронном источнике, но имеют историческую значимость.  

Пример из ЭКК: 
Машков, Николай. Георгий Иванович Пестерев / Николай Машков // 

Кузнецкий рабочий. – 2019. – 24 мая (№ 39). – С. 3 : фот.  
В Новокузнецке на улице Франкфурта, 14 накануне 9 мая  

2019 года была открыта мемориальная доска Георгию Ивановичу  
Пестереву, Герою Советского Союза. Дана краткая биография Г. И. Пес-
терева. 

В аннотации отсутствует точная дата события, при этом она крайне 
важна, так как речь идет о появлении в городе еще одной достоприме-
чательности. Автор публикации – председатель Новокузнецкого город-
ского совета ветеранов, частый гость библиотеки. Уточняющий звонок 
автору позволил установить дату открытия мемориальной доски. Вот 
как выглядит после этого аннотация: 

 
Машков, Николай. Георгий Иванович Пестерев / Николай Машков // 

Кузнецкий рабочий. – 2019. – 24 мая (№ 39). – С. 3 : фот.  
7 мая 2019 года на улице Франкфурта, 14 была открыта мемори-

альная доска Георгию Ивановичу Пестереву, Герою Советского Союза. 
Дана краткая биография Г. И. Пестерева. (Сведения о точной дате со-
бытия получены от автора статьи Н. А. Машкова, председателя Ново-
кузнецкого городского совета ветеранов.) 

 
Во всех АБИС, на основе которых работают веб-каталоги и базы 

данных библиотек, к библиографической записи можно прикрепить 
файлы изображений. При библиографировании отдельных типов фак-
тографической информации (особенно о памятниках и арт-объектах) 
важно прикреплять фотодокумент. Найти фотографию можно в интер-
нете, указав, если известно, имя автора. 
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Пример записи из «Летописи Новокузнецка»:  
25 мая 2019 года на доме по улице Кирова, 15 появился новый 

арт-объект – граффити-портрет народного артиста РФ Владимира 
Машкова. Создание портрета началось 21 мая при поддержке Сибир-
ской генерирующей компании (СГК). Изображение создано в рамках 
«Недели уличного искусства». Автор портрета – художник из Барнаула 
Евгений Алехин. Открытие портрета состоялось 3 июня 2019 года в 
присутствии В. Л. Машкова (фото с сайта СГК). 

 

На мой взгляд, к этой записи небходимо прикрепить фото, кото-
рое можно сделать самим (арт-объект находится неподалеку от биб-
лиотеки) или взять в интернете, обязательно указав автора снимка. 

 
Схожим образом нужно действовать в случае использования све-

дений из официального документа. Нормативный акт необходимо от-
сканировать и прикрепить к библиографической записи – в будущем 
не потребуется никаких уточнений при выполнении справок. 

 
Пример аннотации к записи из ЭКК: 
18 июня 2019 года Совет народных депутатов Новокузнецка 

опубликовал положение о новой муниципальной награде – Почетном 
знаке «Признание и почет» (решение № 8/61). Им награждаются граж-
дане, коллективы, организации независимо от форм собственности, 
внесшие особый вклад в развитие и совершенствование местного са-
моуправления, повышение авторитета городского округа, реализацию 
социальной и экономической политики города, за трудовые достиже-
ния и общественную деятельность.  

 
К библиографической записи следует прикрепить файл скан-

копии решения Совета народных депутатов Новокузнецка № 8/61. 
 
Дальнейшее совершенствование технологии библиографирования 

фактической информации по краеведению требует ориентации не 
только на печатные источники. Можно составить список официальных  
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новостных порталов, подлежащих библиографированию при формиро-
вании электронных календарей знаменательных дат или летописей 
территории, тем более что многие факты и события локальной истории 
зафиксированы только на новостных порталах и официальных сайтах. 

 
Технология библиографирования краеведческой информации 

всегда предполагала актуализацию уже существующих данных на ос-
нове вновь поступивших. В традиционном краеведческом каталоге или 
картотеке ставилась дополнительная карточка с актуальными сведе-
ниями. В условиях автоматизации редактируется фактографическая 
запись. Сегодня, когда на сайтах библиотек представлены полнотек-
стовые краеведческие ресурсы, работа по их актуализации и верифи-
кации должна проводиться непрерывно по текущему, а не долгосроч-
ному плану и быть системно связана с обработкой информации, т.е. не 
один раз в полгода или год, а по мере поступления информации. 

 
Среди показателей национального проекта «Культура» есть такой: 

к 2024 г. библиотеки должны увеличить в пять раз число обращений к 
собственным цифровым ресурсам. Чтобы добиться этих показателей, 
необходимо создавать достоверные и актуальные ресурсы. Качествен-
ные краеведческие полнотекстовые ресурсы, особенно фактографиче-
ские, будут востребованы. Их создание – прекрасная возможность 
упорядочить краеведческую работу, привлечь внимание к разнообраз-
ным локальным/региональным событиям, истории предприятий и уч-
реждений, интересным и уникальным фактам, известным землякам.  
А для библиотеки – шанс стать узнаваемой и уважаемой, а главное – 
незаменимой! 
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Российская национальная библиотека,  
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РОССИЙСКИЕ РЕГИОНОВЕДЧЕСКИЕ СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ АВТОРА) 

Аннотация: Рассмотрены особенности функционирования региональных спра-
вочных ресурсов Российской Федерации. Показано, как развивается регио-
нальная справочная литература, обозначено ее место в потоке научных и тех-
нических изданий. В последние два десятилетия наметились новые тенденции: 
возник устойчивый интерес к научным справочным регионоведческим издани-
ям, появились авторские, а также тематические и электронные справочные  
публикации в регионах. Поначалу такие работы выполнялись в крупных (рес-
публиканских, областных, городских) библиотеках. В последнее время публи-
кации охватывают менее масштабные территории (район, поселок, деревня).  
В продвижение научной и технической информации регионального характера 
(в первую очередь – свернутой, обобщающей, справочной) вовлечены россий-
ские библиотеки. Автор статьи – один из участников проекта Российской на-
циональной библиотеки «Региональные энциклопедии России». По сути это 
библиографический указатель одного из сегментов справочных ресурсов – ре-
гионоведческих научных энциклопедий (http://nlr.ru/res/epubl/rue/content.  
html). Ресурс снабжен дополнительными списками, представляющими и другие 
виды справочной литературы (топонимические, административно-терри-
ториальные, биографические и другие региональные научные справочники). 
Исследование этих изданий интересно с точки зрения современных инноваци-
онных процессов. Автор попыталась сформулировать понятие «регионоведче-
ские справочные ресурсы», сегментировать эти ресурсы из массива краеведче-
ских справочных, назвать их основные принципы и проблемы функционирова-
ния, показать востребованность в современном обществе. 

Ключевые слова: справочно-библиографические ресурсы, регионоведческие 
справочные ресурсы, электронные справочные издания, библиографические 
указатели.  
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THE REFERENCE RESOURCES IN RUSSIA’S REGIONAL STUDIES 
(BASED ON THE AUTHOR’S RESEARCH) 

Abstract: The operating features of the RF regional reference resources are exam-
ined; their advancement and place within the flow of sci-tech publications are 
discussed. During the recent two decades, the new trends emerged: stable interest 
toward science reference publications in regional studies; publishing of proprie-
tary, subject, thematic and digital reference works in the regions. Initially, these 
works were prepared by large (republican, regional, municipal) libraries. AS the 
most recent trend, these publications has been covering the minor territories (dis-
trict, small town, village). Today many minor Russian libraries promote regional 
sci-tech information (primarily collapsed, generalized, reference information). The 
author participates in the project “The regional encyclopedias of Russia” promoted 
by the Russian National Library. In fact, this is the bibliographic index within the 
segment of reference resources, namely, science encyclopedias in regional studies 
(http://nlr.ru/res/epubl/rue/content.html). The resource is supplemented with ad-
ditional lists comprising other types of reference literature (toponymical, adminis-
trative-territorial, biographical and other regional scientific reference publica-
tions). It is interesting to analyze these publications from the viewpoint of current 
innovative processes. The author attempts to formulate the concept of “reference 
resources in regional studies”, to divide them into a segment within the array of 
the regional reference sources, to specify the generation principles and problems 
of functioning, to demonstrate the demand for these publications in modern 
communities. 

Keywords: reference and bibliographic resources, regional reference resources, 
electronic reference books, bibliographic index. 

Регионоведческие справочные ресурсы: они существуют! 
В потоке научной и технической литературы особую значимость 

приобретают формирующиеся в регионах России краеведческие спра-
вочные издания, а также библиографические базы данных с научной 
информацией о них. 

http://nlr.ru/res/epubl/rue/content.html�
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На протяжении последних четырех лет автор изучала региональ-
ные энциклопедии России. В процессе исследовательской работы ста-
ло понятно, что необходимо расширить изучаемый объект до регио-
нальных краеведческих справочных публикаций (печатных и элек-
тронных). Кроме региональных энциклопедий в этот ряд вошли топо-
нимические, географические, исторические, биографические, админи-
стративно-территориальные справочники, летописи и хроники, спра-
вочники-путеводители.  

Актуальность рассматриваемой литературы возрастает на фоне 
интереса определенных научных кругов к региональным ресурсам, 
продвижением которых активно занимаются научные и технические 
библиотеки современной России. Хронологические рамки рассматри-
ваемого исследования – 1992–2017 гг., что обусловлено детальным 
поиском изучаемой литературы в базах данных и каталогах библиотек 
страны. В результате поисковой работы в локальной БД Системы авто-
матизации библиотек ИРБИС выявлено 3 515 библиографических опи-
саний краеведческих справочных изданий. Массив детально проанали-
зирован по различным параметрам, в том числе по видам и типам из-
даний (материалы исследований представлены в конце статьи). При 
подробном изучении обнаружилась новая проблематика: вычленение 
документов научного сегмента этого массива – регионоведческих 
справочных ресурсов (РСР). Выявлено 122 материала (список находит-
ся на Яндекс.Диске: https://yadi.sk/i/DVVJel32rp5JeA).  

 
Существуют ли публикации с результатами исследований РСР? На 

сайте РНБ представлен обширный список трудов о региональных эн-
циклопедиях России (http://nlr.ru/res/epubl/rue/pr1.pdf). Однако с уче-
том того, что объект исследования включает и другие виды региональ-
ных справочных изданий, а также справочные БД о них, на этот вопрос 
должны обратить внимание ученые.  

В профессиональных журналах встречается различная интерпре-
тация термина регионоведение (например: «Вестник Волгоградского 
государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. 
Международные отношения», «Вестник Нижегородского университета 
им. Н. И. Лобачевского. Серия "Международные отношения. Политоло-
гия. Регионоведение"», «Вестник РГГУ. Серия "Политология. История. 
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Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востокове-
дение"», «Ойкумена. Регионоведческие исследования» и др.). Из указа-
телей к этим изданиям видно, что к настоящему времени исследования 
ученых не затронули регионоведческий аспект справочных ресурсов. 
Можно предложить исследовательскому сообществу новую проблему – 
вычленение научных РСР из общего массива литературы.  

Выявление РСР в научном массиве 
Научные и технические информационные потоки можно условно 

разделить на два: 
Первичные потоки. Генерируются научными сообществами (собст-

венно ресурсы): книги, журналы и газеты (в печатном и электронном 
виде), информационно-поисковые системы и интернет-платформы, 
созданные и поддерживаемые Российской академией наук, научными 
институтами, научными, инновационными и техническими центрами, а 
также полнотекстовые базы данных. 

Вторичные потоки. Обусловлены поисковой работой в информа-
ционных массивах. Создаются научными и техническими библиотека-
ми. Представляют собой ЭК, библиографические БД научных ресурсов 
России. Включают РСР.  

Предлагаю следующее определение РСР: научные справочные 
публикации в печатном и электронном виде, содержащие информацию 
об изучении того или иного российского региона. Следует уточнить, что 
под термином регионоведческие справочные издания (РСИ) в этой статье 
подразумеваются печатные публикации, тогда как термин РСР включа-
ет как печатные, так и электронные ресурсы. 

Краеведческие справочные ресурсы формально включают в себя 
регионоведческие, но фактически существенно от них отличаются. Не-
обходимо их тщательно размежевать. (Проблематика выделения РСИ 
позже была расширена до РСР.) 

Проблема идентификации: сегментирование регионоведческих  
и краеведческих справочных ресурсов 

Назовем основные факторы, отличающие РСР от краеведческих. 
Необходимое условие формирования РСР: отход от любительства и 
некоторой «кустарности», которыми зачастую грешат краеведческие 
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издания; причастность к исследовательскому сообществу, предпола-
гающая серьезную научную базу, высокотехнологичное техническое 
обеспечение, обработка публикаций на высоком полиграфическом 
уровне. 

Для выявления и изучения краеведческих справочных изданий 
была подготовлена локальная БД «Краеведческая справочная литера-
тура России, 1992–2017 гг.». Проведено сравнение ее данных со све-
дениями из ежегодных официальных отчетов Российской книжной па-
латы (http://www.bookchamber.ru/statistics.html). За период 1992–
2017 гг. вышло в свет 3 515 РСИ (общие данные по количеству выпу-
щенных РСИ – 3 256, цифры отличаются из-за того, что в некоторых 
РСИ указаны две даты издания).  

В регионах ежегодно выпускалось от 1 700 до 4 000 справочных 
изданий; из них краеведческих – от 22 до 200 наименований в год. Их 
доля в составе справочных в 1992–2017 гг. составляет 5%. В масштабе 
страны эта цифра довольно весома (см. табл.).  

Формирование справочной литературы и РСР  

Год Справочная литература  
в целом (экз.) 

В том числе регионоведческая  
научная (экз.) 

1992 1 800 22 

1993 1 758 36 

1994 1 801 46 

1995 1 950 57 

1996 1 674 66 

1997 2 046 68 

1998 2 142 69 

1999 2 250 68 

2000 2 196 109 

2001 3 091 98 

2002 4 687 113 

2003 3 954 132 

2004 3 900* 153 

2005 3 900* 201 

2006 3 900* 194 

2007 3 997 213 
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Окончание таблицы 

Год Справочная литература  
в целом (экз.) 

В том числе регионоведческая  
научная (экз.) 

2008 4 177 181 

2009 3 884 195 

2010 3 602 207 

2011 3 095 175 

2012 2 949 202 

2013 2 969 169 

2014 2 223 158 

2015 2 066 173 

2016 1 822 232 

2017 1 662 189 

 
*В 2004–2006 гг. Российская книжная палата не выпускала еже-

годных отчетов, поэтому приведены усредненные данные. 
 
В кризисные для страны 2014–2016 гг., несмотря на сложную 

экономическую ситуацию, в регионах стали выпускать больше справоч-
ной литературы. На фоне снижения тиражей печатных научных и тех-
нических изданий особую значимость приобрели электронные публи-
кации. Такие преимущества, как невысокая стоимость, мобильность, 
емкость, привели к росту их числа.  

Выпуск электронных РСР начался на рубеже XX–XXI вв. Одними 
из первых появились электронные энциклопедии «Башкортостан» 
(Башкортостан : крат. энцикл. / гл. ред. Р. З. Шакуров. – Уфа : ЦНИТ 
БашГУ, 1997–1998. Режим доступа: http://encikl.bashedu.ru) и «Тради-
ционная культура народов европейского северо-востока России» (Тра-
диционная культура народов европейского северо-востока России 
[Электронный ресурс] : этногр. электрон. энцикл. : сайт / УрО РАН. Коми 
науч. центр. Ин-т яз., лит. и истории. [Сыктывкар, 2001–2012]. – Режим 
доступа: http://www.komi.com/Folk/. 

Энциклопедия «Башкортостан» просуществовала до 2012 г., а 
«Традиционная культура народов европейского северо-востока Рос-
сии» успешно издается до сих пор. На ее титульном экране написано: 
«Проект поддержан грантом Президента Российской Федерации  

http://encikl.bashedu.ru/�


БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Научные и технические библиотеки, 2020, № 3 53 

(Соглашение № 568-01-32 от 10.08.99 с Министерством культуры  
Российской Федерации). В 2001 году осуществление проекта поддер-
жано Институтом Открытое Общество (грант № 1 в 4105). […]  
Copyright © ИЯЛИ Коми научный центр УрО РАН».  

Ресурс содержит следующие страницы: Текстовая версия; Коми; 
Северные русские; Ненцы; Этноархив; Атлас. При тестировании мы 
ввели в поисковую строку термин русские. Запрос был выполнен мак-
симально полно: информационная система предложила 20 так или 
иначе относящихся к теме фрагментов статей из энциклопедии. Важно, 
что каждый фрагмент сопровождался датированной ссылкой на перво-
источник. Такой профессиональный подход к формированию интер-
нет-энциклопедии встречается нечасто, поэтому мы отнесли этот ре-
сурс к надежным и заслуживающим доверия.  

Подобные ресурсы, безусловно, привлекают внимание пользова-
телей. Опыт работы РНБ поможет понять, насколько часто и в какой 
степени. 

Востребованность регионоведческих справочных ресурсов 
Пользовательский интерес к РСР растет из года в год. Об этом сви-

детельствует статистика посещения страницы «Региональные энцикло-
педии России» сайта РНБ (Региональные энциклопедии России [Элек-
тронный ресурс] / Российская национальная библиотека : [сайт]. – Ре-
жим доступа: http://nlr.ru/res/epubl/rue/content.html). На этой странице 
в приложениях к указателю даны списки других краеведческих спра-
вочных изданий: «Литература о региональных энциклопедиях России»; 
«Региональные топонимические словари и словари географических 
названий России»; «Справочники по истории административно-
территориального деления субъектов Российской Федерации»; «Эн-
циклопедии региональных органов власти, предприятий, учреждений и 
организаций Российской Федерации»; «Региональные энциклопедии, 
отсутствующие в Российской национальной библиотеке», «Биографиче-
ские словари регионов России».  

Таким образом, этот электронный ресурс представляет собой все 
основные виды и типы РСР, поэтому обращение к нему пользователей 
показательно.  
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Практически все сетевые генераторы баз данных и справочных 
ресурсов снабжены автоматическими счетчиками, поэтому динамику 
посещения и спроса можно выявить довольно точно. Статистика посе-
щений на странице «Региональные энциклопедии России» ведется с 
декабря 2015 г. с помощью интернет-платформы «Google Аналитика» 
(Энциклопедии РНБ // Google Аналитика : [интернет-платформа]. –  
Режим доступа: https://analytics.google.com/analytics/web/#/report/visitors- 
overview/a10456372w25981756p113474940/_u.date00=20160101&_
u.date01=20181228/).  

За период 2015–2018 гг. ресурс неоднократно посещали россий-
ские и зарубежные пользователи. Статистика ведется по следующим 
параметрам: пользователи (всего), новые пользователи, просмотренные 
страницы. Каждый из них можно изучить, задав в поиске страну, город, 
язык и т.п. Чтобы увидеть географию пользователей, можно наложить 
данные на карту. 

В течение 2018 г. ресурс в среднем посещали 29 пользователей в 
день. Всплеск активности был зафиксирован 7 января 2018 г. (115 по-
сещений). Русскоязычных пользователей за период с 1 января по 
11 декабря 2018 г. зафиксировано 9 757, англоязычных – 214, немец-
коязычных – 22, остальных – 77.  

Выявлены страны – лидеры по количеству обращений к ресурсу: 
Россия – 9 301, Украина – 300, Беларусь – 64, Казахстан – 56,  
Германия – 36, США – 34, Польша – 19, Латвия – 15, Израиль – 14,  
другие страны – 25. Наиболее часто ресурс посещают жители россий-
ских городов: Москва – 989 посещений, Санкт-Петербург – 764,  
Уфа – 386, Челябинск – 264, Барнаул – 258, Казань – 249, Красно- 
дар – 242, Новосибирск – 224, Ижевск – 207,  другие города – 202.  

В 2018 г. насчитывалось 10 558 пользователей (в 2017 г. –  
11 045, в 2016 г. – 9 105). Было просмотрено 26 643 страницы  
(в 2017 г. – 32 995, в 2016 г. – 42 708). Уменьшение просмотров объ-
ясняется тем, что появившиеся постоянные пользователи обращаются к 
ресурсу по мере его обновления либо по мере потребностей. В 2018 г. 
было 13 848 сеансов (в 2017 г. – 15 518, в 2016 г. – 16 654). Некото-
рое уменьшение их числа говорит о точечном использовании ресурса,  
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т.е. пользователь знает, что ему нужно. Если раньше обращение к ре-
сурсу сопровождалось пролистыванием страниц, то теперь сразу про-
сматривается страница, сохраненная в закладках компьютера. 

В 2015–2017 гг. прослеживается ощутимый прирост количества 
пользователей РСР РНБ (с 275 в 2015 г. до 9 655 в 2017 г.). Внимание 
к ресурсу в этот период объясняется тем, что портал активно пополнял-
ся электронными копиями печатных изданий, вошедших в библиогра-
фический указатель. Кроме того, два раза в год (в мае и в ноябре) про-
исходят плановые обновления списков литературы, что позволяет ре-
сурсу оставаться актуальным. 2 765 пользователей являются постоян-
ными посетителями страницы «Региональные энциклопедии России», 
что доказывает востребованность РСР. 

Принципы формирования РСР 
РСР России, кроме научной и технической, выполняют также эко-

номическую, социальную, образовательную, культурную, литературную, 
туристическую, коммуникативную функции.  

Они взаимосвязаны: 
справочники-путеводители одновременно сочетают бизнес-

информационную, культурно-образовательную и туристско-социальную 
функции;  

биографические справочники – научно-литературную и социаль-
но-образовательную функции;  

топонимические справочники – научно-исследовательскую, обра-
зовательную, туристическую и т.п. функции; 

отраслевые регионоведческие справочники – научную, техниче-
скую, бизнес-информационную, представительскую функции; 

региональные энциклопедии выполняют все перечисленные выше 
функции.  

Социальные связи в сфере формирования РСР обусловлены раз-
личной (научной, технической, социальной, финансовой, законодатель-
ной) поддержкой извне: государственной, общественной, частной. Есть 
два варианта такой поддержки: целевое финансирование отдельных 
изданий и государственный (либо частный или общественный) заказ. 
Немалую роль играют также целевые правительственные постановле-
ния, программы и подпрограммы. 
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Принципы формирования РСР различаются в зависимости  
от административно-территориального масштаба: крупный (республика 
и округ), средний (область и регион), мелкий (район, сельское поселе-
ние и т.п.).  

Крупный и средний масштабы территорий имеют схожее влияние 
на характеристики РСР. Республиканский и областной факторы пред-
полагают наличие научного кадрового потенциала, финансовую под-
держку правительства, высокий уровень полиграфического исполне-
ния.  

Это подтверждают примеры. РСР, сформированные в республиках 
Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Коми, Карелия, Мордо-
вия, Саха (Якутия), в Челябинской, Свердловской, Самарской, Ростов-
ской и других областях, отличаются научным подходом и высокой 
культурой изданий. РСР выпускаются в специальных издательствах, 
находящихся в подчинении республиканских и областных отделений 
РАН. Это подразумевает наличие солидных научно-редакционных со-
ветов, отвечающих за качество и достоверность текстов. А финансиро-
вание республиканских и областных издательств позволяет им повы-
шать качество полиграфии и улучшать оформление РСР. 

Мелкий масштаб территорий по-другому влияет на формирование 
РСР. Для районного формирования характерны наличие большего чис-
ла самодеятельных изданий, которые выходят без соответствующей 
научному изданию подготовки и редактуры; отсутствие поддержки 
властей; слабая полиграфическая база, вследствие чего ухудшается 
качество изданий. 

 
Таким образом, основными характеристиками РСР как сегмента 

общего информационного массива являются: 
крупный масштаб территорий, на которых они были сформирова-

ны; 
выполнение одновременно нескольких функций помимо научной 

и познавательной; 
государственная поддержка. 
Основные требования при подготовке РСР: 
научная достоверность (выверенность) текстов; 
основательная научная и полиграфическая подготовка, предпола-
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гающая существование многочисленного редакционно-издательского 
совета и коллектива; 

выстраивание структуры основного текста по алфавитному прин-
ципу; 

наличие вспомогательного аппарата (библиографические списки, 
различные алфавитные указатели и т.п.). 

Кроме перечисленных факторов формирования РСР, существуют и 
другие. Например, успешное функционирование в регионе научно-
исследовательских учреждений, инновационных центров, научно-
технических лабораторий и т.п. Этот значимый аспект может стать от-
дельной темой для дальнейших исследований. 

Тематико-типологическая и видо-текстовая характеристика  
регионоведческих справочных ресурсов РФ 

Из 122 РСР современной России 120 существуют в печатном виде 
(13 из них имеют электронные версии или копии на сайтах или на дис-
ках CD-ROM), 2 – мультимедийные ресурсы на DVD и CD-ROM. 51 ре-
сурс подготовлен индивидуальным автором, 70 – коллективным. 

По типам и видам РСР распределились следующим образом: эн-
циклопедии – 32 наименования; справочники – 67 (в том числе био-
графические – 11, справочники-путеводители – 3); словари – 20  
(в том числе  топонимические – 10, биографические – 12); летописи – 3. 

По темам: наука, техника, история науки – 52; культурология – 25; 
экология – 25; археология – 15; экономика – 5. 

Исследование видо-текстовой характеристики РСР показало, что 
структурой основного текста всех ресурсов является алфавитный ряд. 
Это полностью соответствует их научному статусу. Наиболее популяр-
ный вид РСР – справочники, востребованная тема – наука и техника.  
В 1992–2017 гг. наибольшее количество РСР было сформировано  
в Центральном федеральном округе: в Москве изучаемые издания 
формируются наиболее часто. На втором месте – Северо-Западный 
федеральный округ, на третьем – Приволжский. Наиболее часто во 
всех округах издаются отраслевые РСР.  

В настоящее время показатели РСР следующие: в 99% случаев 
они существуют в печатной форме (с редким дублированием электрон-
ной версией или копией в интернете и на съемных носителях); при-



LIBRARY AND INFORMATION ACTIVITIES: THEORY AND PRACTICE 
 

Scientific and Technical Libraries, 2020, № 3 58 

мерно половину из них составляют справочники; самые популярные 
темы в отраслевых РСР – наука и техника.  

Перспективы 
Можно сделать вывод об уникальности РСР в общем массиве на-

учной и технической информации. Основными отличительными факто-
рами РСР являются: серьезная научная база; высокотехнологичное 
техническое обеспечение; обработка публикаций на высоком поли-
графическом уровне. 

Необходимо отметить, что система формирования РСР продолжа-
ет развиваться, расширяется спектр предпосылок и факторов, благода-
ря которым стимулируются современные научные, технические, иссле-
довательские, инновационные и другие передовые процессы.  
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ ГПНТБ РОССИИ  
«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИННОВАЦИИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ»: АНАЛИЗ СОСТАВА ДОКУМЕНТОВ 

Аннотация: Кратко охарактеризованы содержание и тематика аннотированной 
библиографической базы данных «Библиотечно-информационные системы и 
инновации в электронной среде» (Library Information Systems and Innovations 
in Digital Environment, LIS), реализованной в программной оболочке Системы 
автоматизации библиотек ИРБИС64. Рассмотрено количественное соотноше-
ние видов источников документов и библиографических записей БД LIS. Выяв-
лено, что основным источником документов для собранного библиографиче-
ского массива являются научные и научно-практические журналы, массовая 
доля других видов источников сравнительно невелика. Выделен ряд наиболее 
информативных журналов по тематике БД LIS, так называемых ядерных жур-
налов. На основе анализа содержания БД LIS проведена параллель с извест-
ным в информатике законом Брэдфорда (законом рассеяния информации), 
согласно которому, если совокупность всех публикаций по какому-либо вопро-
су принимать за целое, то в специальных журналах соответствующего профиля 
будет содержаться лишь третья часть этих публикаций, другая треть придется 
на тематически родственные журналы, а третья – окажется рассеянной в боль-
шом количестве научной периодики, в которой сложно предвидеть наличие 
статей данной тематики. Установлено, что количественно-видовой состав биб-
лиографического массива БД LIS полностью соответствует закону Брэдфорда. 

Ключевые слова: библиотечно-информационное обслуживание, целевое ин-
формирование специалистов, БД LIS, закон Брэдфорда. 
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RNPLS&T’S BIBLIOGRAPHIC DATABASE  
“LIBRARY INFORMATION SYSTEMS AND INNOVATIONS  

IN DIGITAL ENVIRONMENT”: DOCUMENT ANALYSIS 

Abstract: The contents and subject scope of the peer-reviewed bibliographic da-
tabase Library Information Systems and Innovations in Digital Environment, LIS), 
based in IRBIS64 software are characterized in brief. The proportion of source 
document types and bibliographic records is identified. Science and scientific and 
practical journals prove to be the major source for the bibliographic array, while 
the share of other source types is relatively small. The major sources of infor-
mation, or the core journals within the LIS database subject scope are revealed. 
Based on the LIS databases contents, the parallel is drawn with Bradford scatter-
ing law which states that if journals in a field are sorted by number of articles into 
three groups, each with about one-third of all articles, then the number of publi-
cations in specialized journals will make the one-third, the other one third will be 
published in the related journals and the other will be distributed between in a 
vast number of science periodicals unpredictable for the said subject scope. The 
author establishes that the qualitative and typical composition of the LIS data-
base bibliographic array is in full accord with Bradford’s law. 

Keywords: bibliographic information services, target information awareness ser-
vices, bibliographic databases, Bradford’s law. 

Библиографическая база данных ГПНТБ России «Библиотечно-
информационные системы и инновации в электронной среде» (Library 
Information Systems and Innovations in Digital Environment, далее БД LIS) 
существует с 2010 г. Она реализована на программной платформе 
Системы автоматизации библиотек ИРБИС64, разработанной при уча-
стии специалистов ГПНТБ России.  

БД LIS была задумана в качестве служебной базы, в том числе для 
формирования одноименного печатного библиографического указате-
ля, ежемесячно выпускавшегося ГПНТБ России с 2010 по 2019 г.  
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Этот указатель издавался с целью текущего библиографического ин-
формирования работников библиотечной и образовательной сфер об 
актуальных зарубежных и отечественных публикациях. (В настоящее 
время БД LIS доступна и на компакт-дисках.) 

При определении тематической направленности указателя было 
решено исключить общетематические материалы по библиотековеде-
нию и библиографии, но, учитывая цифровизацию общества, сделать 
особый акцент на инновационных решениях технологического, правово-
го и управленческого характера. Таким образом, публикации в БД LIS 
посвящены автоматизации в библиотеках и вузах, применению интерне-
та в библиотечной, образовательной и научной деятельности, разработ-
ке и эксплуатации электронных библиотек и электронных изданий, элек-
тронному документообороту, информационным процессам современно-
го общества. Охвачен и ряд смежных тем: авторское и информационное 
право, техническая защита информации, маркетинг и менеджмент, от-
крытый доступ к информации, библиометрия и наукометрия. 

Отбор материалов для последующей аналитико-синтетической обра-
ботки ведется по всем видам печатных изданий, поступающих в ГПНТБ 
России через Российскую книжную палату в рамках обязательного бес-
платного экземпляра и из других источников. Это книги, журналы, а также 
материалы конференций (в том числе электронные публикации двух еже-
годных конференций, проводимых ГПНТБ России, – «Крым» и «Либком» – 
по заявленным темам) и семинаров, авторефераты диссертаций.  

При первичном отборе материалов учитывается следующий мо-
мент: обозначенная тематика, ввиду своей актуальности, освещается в 
научных изданиях достаточно широко, и в целях ее наиболее полного 
отражения не следует ограничиваться только профильными изданиями 
библиотечной и образовательной направленности. Вместе с тем следу-
ет отметить, что за определенным кругом изданий сохраняется бес-
спорное лидерство по количеству интересующих нас публикаций. 

 

Исследование состояния БД LIS проводилось на массиве  
13 350 библиографических записей (БЗ). Проанализируем видовой 
состав документов. 

Общее количество журналов, отраженных в БД к настоящему вре-
мени, – 685. Как видно из диаграммы, источником наибольшего числа 
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БЗ (9 370) выступают именно журналы: 70% от всего массива. 2 635 
записей (20%) – это книги (как монографии, так и отдельные статьи из 
сборников). 711, или 5% – доля БЗ продолжающихся изданий (как 
правило, это ведомственные и межведомственные сборники, труды 
научных конференций, зачастую не имеющих прямого отношения к 
библиотечной отрасли, но в них, тем не менее, содержатся интересую-
щие нас публикации).  

БД включает 285 названий авторефератов диссертаций (2% от 
общего объема). 349 БЗ (3%) – на электронные ресурсы, не имеющие 
печатного аналога. Это в основном материалы ежегодных конферен-
ций «Крым» и «Либком». Поскольку тексты этих докладов представле-
ны в открытом доступе на сайте ГПНТБ России, их БЗ имеют электрон-
ную ссылку на полный текст документа в интернете. 

 

711

2852635

349

9370

Книги

Авторефераты

Продолжающиеся
издания

Журналы

Электронные ресурсы

 

Видовой состав документов БД LIS 

Выявленное количественное соотношение «библиографическая 
запись – источник» свидетельствует о том, что основным объектом 
аналитико-синтетической обработки в БД LIS выступает научная 
периодика. 

По результатам статистической выборки выделились три группы 
журналов: первая – 20 источников, из которых взято для биб-
лиографической росписи более 100 публикаций за весь период 
пополнения БД; вторая – 445 источников, из которых почерпнуто от 2  
до 100 публикаций; третья – 220 источников, БЗ из которых единичны.  

COMPUTER TECHNOLOGIES AND SYSTEMS 



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 
 

Научные и технические библиотеки, 2020, № 3 65 

В таблице представлены 20 наиболее информативных журналов 
по рассматриваемой теме, которые можно считать ядерными. 

Рейтинг ядерных журналов по тематике БД LIS 

Заглавие журнала Количество записей в БД/% 

Научные и технические библиотеки 386/4,1 

Научно-техническая информация. Сер. 1. 
Организация и методика информационной 
работы 

366/3,9 

Высшее образование в России 366/3,9 

Интеллектуальная собственность.  
Авторское право и смежные права  

259/2,7 

Библиосфера 258/2,7 

Университетская книга 226/2,4 

Университетское управление:  
практика и анализ 

220/2,3 

Библиотековедение 210/2,2 

Информационные ресурсы России 188/2 

Вестник университета 178/1,9 

Информатика и образование 168/1,7 

Научно-техническая информация. Сер. 2. 
Информационные процессы и системы 

160/1,7 

Интеллектуальная собственность. 
Промышленная собственность 

148/1,5 

Библиография 145/1,5 

Инновации 125/1,3 

Библиотека 125/1,3 

Alma mater: вестник высшей школы 121/1,2 

Высшее образование сегодня 120/1,2 

Справочник руководителя учреждения 
культуры 

116/1,2 

Качество. Инновации. Образование 113/1,2 
 

Из прочих журналов (666 названий) взято для библиографической 
росписи менее 100 публикаций за весь период пополнения БД, однако 
в совокупности они составляют существенный массив. Из 220 источни-
ков в БД отражено лишь по одной публикации: речь идет о междисци-
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плинарных журналах, а также журналах иной отраслевой направлен-
ности, в которых встречаются публикации, отвечающие тематике  
БД LIS. Например, в журнале «Нефтегазовое дело» № 1 за 2017 г. 
опубликована статья коллективного автора «3D-спецификация для 
электронного учебного комплекса ЭУК-1»; в журнале «Жилищные стра-
тегии» – серия статей по наукометрическим исследованиям.  

Отметим, что инфометрия (библиометрия, наукометрия, вебометрия) 
в силу универсальности применения ее методов для всех научных отрас-
лей представляет особый интерес с точки зрения библиографического 
поиска и учета публикаций по этой научной дисциплине. Записи в рубри-
ке БД LIS «Аналитические материалы, статистика, библиометрия» особен-
но ярко иллюстрируют степень рассеяния публикаций по этой теме. 

 

Судя по публикационному массиву, проходящему аналитико-
синтетическую обработку, тема наукометрии и библиометрии отражена 
в отечественных публикациях достаточно широко. Только по одним 
заглавиям статей уже можно судить о том, насколько многоаспектен 
научный дискурс в русле библиометрии: здесь и все чаще звучащие 
предостережения против спекуляций, связанных с искусственным «на-
кручиванием» наукометрических показателей, и способы противодейст-
вия этому; и резкая критика использования библиометрии как единст-
венного критерия оценки труда ученого; и библиометрический анализ 
одного научного коллектива, отдельного документного массива, одного 
журнала, научной отрасли или группы отраслей.  

С учетом универсальности самой дисциплины и того, что она за-
действована во всех других научных отраслях, степень рассеяния ин-
фометрических публикаций весьма велика. Они постоянно присутству-
ют в профильных журналах («Научно-техническая информация», «На-
учные и технические библиотеки», «Научный редактор и издатель»), а 
также встречаются в других изданиях («Вестник РАН», «Экономика и 
управление: проблемы, решения»), вестниках университетов, сборни-
ках научных конференций. Выявлены и единичные публикации по этой 
теме, например в журнале «Нанотехнологии: наука и производство».  

И еще один нюанс из анализа документов – источников примени-
тельно к теме библиометрии: в БД LIS для 1 482 БЗ этой рубрики  
всего 38 – монографии и авторефераты диссертаций, а остальные – 
статьи из периодических изданий и сборников научных конференций.  
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Таким образом, публикации из научной и научно-практической пе-
риодики не по профилю библиотечного дела составляют в совокупности 
значительный информационный массив, обладают несомненной ценно-
стью для наиболее полного учета и отражения библиографической ин-
формации по рассматриваемой теме. Доведение подобных публикаций 
до специалистов также очень важно, поскольку при изучении интере-
сующей их темы они в основном обращаются к профильным изданиям 
своей отрасли и часть публикаций остается вне сферы их внимания. 

Здесь мы наблюдаем в действии одно из важных свойств научных 
публикаций – их рассеяние, или так называемый закон Брэдфорда. 
Известный английский библиотековед Самюэль Брэдфорд впервые 
сформулировал его в 1934 г. следующим образом: «Если научные жур-
налы расположить в порядке убывания числа помещенных в них статей 
по какому-либо заданному предмету, то в полученном списке можно 
выделить ядро журналов, посвященных непосредственно этому пред-
мету, и несколько групп или зон, каждая из которых содержит столько 
же частей, что и ядро» [2].  

Проведенный анализ состава библиографического массива БД LIS 
еще раз подтверждает, что закон Брэдфорда работает на библиогра-
фических массивах любой тематики и любого объема. 

 

Сопоставляя полученные данные, мы видим, что степень рассея-
ния информации по анализируемой тематике в общем публикацион-
ном потоке очень велика, поэтому при составлении тематической биб-
лиографической БД целесообразно по возможности расширять спектр 
всех источников публикаций с учетом имеющихся ресурсов. 
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Аннотация: Разработчики свободного программного обеспечения (СПО) декла-
рирует свободное его использование всеми желающими при условии соблю-
дения авторства создателей. В статье представлен обзор рынка зарубежных 
свободных автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС). 
Показана отправная точка применения свободных АБИС, даны общая инфор-
мация о них и сравнение наиболее известных зарубежных АБИС – Evergreen и 
Koha, а также перечень зарубежных свободных АБИС с указанием года начала 
разработки и страны-создателя. Приведена методология оценки рынка АБИС; 
подчеркнута роль сообществ, возникающих вокруг АБИС и развивающих ее. 
Обозначены аспекты возникновения и развития рынка свободных АБИС со 
стороны как библиотек, так и разработчиков. Описан новый феномен «культура 
подарка», появившийся благодаря применению СПО в библиотеках. Освещен 
типичный конфликт в области авторского права СПО, который возник вокруг 
АБИС Koha между владельцами системы и независимыми разработчиками и 
закончился в пользу последних путем создания общественного фонда. Исполь-
зование свободных АБИС отражает общую тенденцию применения СПО в госу-
дарственных учреждениях со всеми плюсами и минусами подобной организа-
ции информационной инфраструктуры. В итоге СПО часто противопоставляется 
проприетарному ПО, но в реальности оба компонента образуют конкурентный 
рынок, позволяющий пользователю выбрать именно ту АБИС, которая его уст-
раивает по критерию «цена/качество». 

Ключевые слова: автоматизированные библиотечно-информационные систе-
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Abstract: Free software enables its free use by anyone under observance of user 
proprietary rights. The authors review the market of free computerized library 
information systems. The origins for applying free ALIS are specified; free Ever-
green и Koha ALIS are characterized and compared; the list of foreign free ALIS, 
date and state of development are specified. The methodology for ALIS market 
estimation is suggested; the role of ALIS developing and related communities is 
emphasized. The library and designer aspects of ALIS development are described. 
The new phenomenon of «donation culture» emerged due to implementing free 
software in libraries. The typical copyright conflict around Koha ALIS between 
proprietors and independent designers (the latter won with establishing commu-
nity trust) is described. Using free ALIS follows the general trend of applying free 
software in public offices, with all advantages and disadvantages of this infor-
mation infrastructure. As a result, free software is often opposed by the proprie-
tary one, however both components make the competitive market offering users 
to make choice of ALIS of appropriate price/quality balance.  

Keywords: computer-based library information systems, ALIS, free software, Ever-
green, Koha. 

Одно из направлений классификации программного обеспечения 
(ПО) – его разделение на проприетарное, т.е. имеющее владельца, ко-
торый обладает исключительными правами на него и устанавливает 
правила пользования им, и так называемое свободное ПО (СПО), или 
открытое ПО (англ.: FOSS – free and open source software).  

Для СПО декларируется свободное пользование им всеми же-
лающими при условии соблюдения авторства создателей, поэтому СПО 
чаще всего ассоциируется с бесплатным ПО.  
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Наиболее известные проекты СПО – операционные системы се-
мейства Unix/Linux, офисный пакет Open Office, веб-сервер Apache, 
система управлениям базами данных MySQL и множество других ре-
шений, в том числе узкоспециализированных. 

Тенденция подобного разделения не обошла и автоматизи-
рованные библиотечно-информационные системы (АБИС): наряду с 
проприетарными, например известной в России Liber, существуют и 
свободные АБИС, не уступающие по своему функционалу проприетар-
ным.  

 

В 2007 г. Американская библиотечная ассоциация (American 
Library Association) провозгласила: «Поскольку программное обеспе-
чение с открытым исходным кодом становится все более надежным, 
библиотекам больше не нужно полагаться исключительно на дорогое 
проприетарное программное обеспечение» («Because open source 
software is becoming increasingly robust, libraries no longer need to rely 
solely on expensive proprietary software») [1. С. 2]. Начиная с этого мо-
мента применение свободных АБИС стало общим трендом в развитии 
информационных систем библиотек.  

В [2–7] представлено более 20 АБИС, подпадающих под опре-
деление свободных; наиболее известными из них считаются Evergreen 
и Koha. 

Koha – первая система для автоматизации библиотек с открытым 
исходным кодом, созданная Katipo Communications по заказу библио-
течного союза одного из округов Новой Зеландии. Несмотря на то, что 
тогдашние АБИС были проприетарными, разработчики Koha выбрали 
модель с открытым исходным кодом.  

Разработка Evergreen была начата в штате Джорджия (США) в 
2006 г. для консорциума из 270 библиотек штата. Система изначально 
создавалась для библиотек США и Канады. Основными достоинствами 
Evergreen считаются масштабируемость и ориентация на библиотечные 
союзы (консорциумы). 

Краткий сравнительный анализ обеих систем приведен в таблице [4].  
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Сравнительный анализ АБИС Evergreen и Koha 

Evergreen Koha 
Ориентация на библиотечные консорциу-
мы (публичные и университетские библио-
теки) 

Ориентация на автономные библиотеки 

В архитектуру АБИС заложено масштаби-
рование 

Фокус на автономные библиотеки негатив-
но сказался на масштабировании АБИС  

Требует ручного обновления клиентской 
части АБИС 

Пользовательские функции выполняются 
полностью в браузере (и, следовательно, 
система не требует никаких обновлений 
клиентской части АБИС) 

Поддержка со стороны сетевых государст-
венных учреждений 

Более зрелое сообщество в силу более 
раннего старта проекта 

Ориентация на библиотеки США и Канады Интернациональное сообщество разработ-
чиков, обеспечивающее поддержку более 
20 национальных языков  

 

Помимо двух названных систем на рынке известны (перечислены 
в алфавитном порядке; в скобках указаны год и страна-разработчик, 
если они известны): Avanti MicroLCS (1998), Collective Access (Северная 
Америка, Европа), Emilda (2000, Финляндия), GNUTeca (2008, Брази-
лия), Kuali Open Library Environment (США), Learning Access ILS (2008, 
Канада), NewGenLib (2005), OpenBiblio (2006), PhpMyLibrary (2001, 
Филиппины), PMB (PhpMyBibli) (2002, Франция), PYTHEAS (1995, США), 
Senayan Library Management System (2006, Индонезия), WEBLIS (2008, 
Польша) и др. [2, 3]. 

 

В [3] предложено оценивать свободные АБИС последовательно по 
трем критериям (в оригинале – «фильтрам»): степень свободы ПО;, 
степень зрелости сообщества конкретной АБИС, функционал АБИС. 

Первый критерий, или фильтр, – степень свободы ПО – оценивает, 
насколько свободно сообщество разработчиков и пользователей может 
модифицировать и использовать АБИС. По оценке автора [Там же. С. 8], 
этому критерию («истинно» свободное ПО) отвечают 19 АБИС. 

Второй фильтр – степень зрелости сообщества – оценивал актив-
ность сообщества при разработке и использовании АБИС. Под сообще-
ством здесь понимаются организованные на коммерческой и добро-
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вольной основе группы разработчиков; организации-вендоры, которые 
ведут установку и настройку АБИС у пользователей; непосредственно 
библиотеки, использующие АБИС; «ИТ-евангелисты», пропагандирующие 
развитие СПО. Активность сообщества позволяет развивать и поддержи-
вать СПО, а пассивность или распад ведут к появлению тупиковых, необ-
новляемых проектов. В [3. С. 9] автор выделил 10 из 19 ранее отобран-
ных АБИС, сообщества которых можно рассматривать как активные. 

Третий фильтр – функционал – оценивает АБИС по 799 критери-
ям, разбитым на 50 категорий и 8 модулей [Там же. С. 6] с использова-
нием рейтинговой оценки. В итоге автор выделил 3 АБИС: Koha как 
завершенную разработку, Evergreen и PMB – как зрелые АБИС [Там же.  
С. 10].  

Исследование [3] ценно не только конечными рекомендациями, 
но более всего – разработанной методологией оценки, которая под-
черкивает роль сообществ, возникающих вокруг АБИС. Существовало 
множество интересных проектов СПО в разных сферах деятельности, 
которые ушли в забвение из-за распада сообществ. 

 
Причины, по которым библиотеки выбирают СПО, в первую оче-

редь лежат в экономической сфере. Основное, на что упирают сторон-
ники СПО, – снижение издержек на содержание АБИС. В целом бюд-
жет, необходимый для использования АБИС, складывается из следую-
щих частей: разовые затраты на покупку системы, регулярные лицен-
зионные платежи за пользование, затраты на миграцию данных, обуче-
ние персонала, регулярные затраты на обслуживание технической ин-
фраструктуры. Для свободных АБИС первые два пункта отсутствуют, 
остальные виды затрат могут различаться для проприетарных и сво-
бодных АБИС. 

Разработчики СПО могут получать доход от организации внедре-
ния своих систем в библиотеках (миграция данных, обучение пользо-
вателей), продажи дополнительного функционала. Большую роль в 
бюджетах разработчиков играют пожертвования (англ.: donate) от госу-
дарственных, общественных и коммерческих организаций, частных 
лиц. Над проектами часто работают и добровольные помощники, что 
также снижает стоимость создания СПО, одновременно повышая его 
популярность. 
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В итоге СПО часто противопоставляется проприетарному ПО, но в 
реальности оба ПО образуют конкурентный рынок, позволяющий поль-
зователю выбрать именно ту АБИС, которая его устраивает по крите-
рию «цена/качество». 

 
Применение свободных АБИС в таких общественных организаци-

ях, как библиотеки, привело к интересному феномену, названному 
«культура подарка» (к слову, название системы Koha переводится с 
языка маори как «подарок» или «пожертвование»). С точки зрения 
адептов «культуры подарка», при передаче информации она (инфор-
мация) не исчезает у отправителя, а удваивается, находясь у отправи-
теля и получателя одновременно.  

Эрик Лиз Морган, убежденный сторонник СПО в библиотеках, пояс-
няет: «Библиотеки поощряют интеллектуальную свободу и свободный 
доступ к библиотечным ресурсам, а свободное ПО поощряет уважение  
к интеллектуальной собственности и свободное распространение ее ис-
ходного кода и документов. Оба движения поддерживают миссию откры-
того доступа и обмена знаниями для обогащения и развития общества. 

Когда библиотеки выбирают свободное программное обеспече-
ние, они выбирают не только мощное средство сокращения своих рас-
ходов, но и возможности стать более независимыми с точки зрения 
выбора поставщиков программного обеспечения. Также важно отме-
тить, что библиотеки усиливают свою основную миссию по распро-
странению информации, одновременно оправдывая свой выбор техно-
логии в контексте государственной службы» [8]. 

 

Начало применения свободных АБИС в библиотеке можно увязать 
с использованием в технической инфраструктуре СПО, таких как: опе-
рационные системы семейства Linux/Unix; системы управления базами 
данных, например MySQL; веб-бразуеры, например Firefox, Chromium; 
системы управления сайтами, например Drupal, Joomla, WordPress; 
офисные пакеты, например OpenOffice, LibreOffice [Там же]. 

Применение специфичного ПО порождает специфичные пробле-
мы, характерные именно для СПО. Помимо рисков распада сообщества 
вокруг АБИС, существуют риски появления так называемых патентных 
троллей, использующих лакуны в авторском праве. 
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Наиболее крупный подобный конфликт связан с АБИС Koha.  
С увеличением масштаба использования Koha вокруг проекта стали 
появляться компании, бизнес которых был построен на оказании услуг 
по поддержке и адаптации ПО для конкретных библиотек. Одной из 
этих компаний стала LibLime. В 2007 г. она приобрела активы Koha у 
ее создателя – компании Katipo Communications, включая имущест-
венные права на исходный код, а также взяла на себя работы по под-
держке сайта koha.org.  

В 2009 г. LibLime сообщила, что будет предоставлять своим кли-
ентам версию Koha, собранную в закрытом Git-репозитории, а не на 
базе общедоступного кода, поддерживаемого сообществом. В ответ 
члены сообщества перенесли код и разработку на новый сайт – koha-
community.org. Через некоторое время компанию LibLime приобрела 
другая компания – Progressive Technology Federal Systems (PTFS), по-
сле чего конфликт разгорелся вновь.  

Кульминацией событий стала публикация на сайте koha-
community.org призыва к сбору пожертвований для того, чтобы нанять 
юристов и подать апелляцию. В итоге было собрано около 12 тыс. дол-
ларов, в основном в виде пожертвований по 20–50 долларов от физи-
ческих лиц со всего мира.  

В итоге компания PTFS/LibLime решила передать некоммерческому 
фонду Koha Foundation товарный знак «Koha» с условием, что он не бу-
дет использоваться в ущерб физическим лицам, организациям и компа-
ниям, предлагающим услуги на базе ПО Koha в Новой Зеландии [9].  

Вместе с тем изначально Koha разрабатывалась в Katipo 
Communications как коммерческий продукт, пусть и переданный в сво-
бодное пользование, следовательно, все три названных выше компа-
нии владели правами на Koha. Поэтому суть конфликта заключалась в 
том, чтобы не допустить независимых разработчиков к проекту – при 
его декларируемой свободе модификаций. 

 
В России опытом использования свободной АБИС Koha обладает 

Сколковский институт науки и технологий [4, 10]. На постсоветском 
пространстве Koha используется на Украине [4]. 

Выбор Koha неудивителен, так как эта АБИС изначально предпо-
лагала мультиязычный интерфейс, работу пользователей через веб-
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браузер (т.е. на местах не требуется обновлять ПО). Использование в 
Koha формата UNIMARC позволит выполнить переход на нее с другой 
зарубежной АБИС, что соответствует концепции импортозамещения 
зарубежного ПО [11]. 

 
В заключение можно сказать, что использование свободных АБИС 

отражает общую тенденцию применения СПО в государственных учре-
ждениях со всеми плюсами и минусами подобной организации инфор-
мационной инфраструктуры. Основной положительный момент –
снижение стоимости владения АБИС, отрицательный – распад сообще-
ства, возникшего вокруг АБИС, и прекращение ее поддержки. 

Для более широкого применения свободных АБИС, в том числе в 
России, необходимо наличие действующих сообществ, а также жела-
ние пользователей (библиотек) изучать новые информационные системы 
и анализировать новые тренды в развитии библиотечных технологий. 
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ЦИТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация: В статье проанализированы трактовка ключевых понятий науко-
метрии и их соотношение, предлагаемые в работах В. С. Лазарева. Статья носит 
полемический характер. Прослежена предполагаемая линейная связь между 
использованием и цитируемостью документов, а также их цитируемостью и 
ценностью. Приведены аргументы, подчеркивающие сложность наукометриче-
ских расчетов даже при условии стремительного развития технических средств 
и инструментов оценки цитируемости публикаций. Рассмотрены риски, возни-
кающие при выявлении и учете наукометрических данных: номинальное цити-
рование, умышленное нецитирование, требования редакций научных журна-
лов, ошибки при оформлении или размещении научных работ в базах данных. 
Проанализированы технические и этические факторы возникновения рассмат-
риваемых рисков. Обозначены последствия, связанные с ретракцией публика-
ций, а также изменением статуса или содержания уже опубликованных статей, 
в том числе в части библиографических описаний. Приведены примеры, де-
монстрирующие сложность или невозможность идентификации документов 
определенных типов в потоке. Показано, что такой критерий, как ценность 
документа, напрямую связан с результативностью научного исследования; под-
черкнуто, как важен дальнейший анализ понятия «результативность» примени-
тельно к наукометрии. Предложено приравнивать наукометрические показате-
ли к элементам профессиональных научных коммуникаций, что обусловлено 
размытием границ между их формальными и неформальными видами. 

Ключевые слова: наукометрия, цитируемость, востребованность документов, 
ценность документов. 
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CITATION AS A FORM OF SCIENCE COMMUNICATION 

Abstract: The key scientometrical concepts and their balance as interpreted by  
V. S. Lazarev are analyzed. The author enters into polemics and suggests that 
there is a linear relationship between using and citing documents, citation and 
value. The author emphasizes the complexity of scientometric calculations re-
gardless the rampant technological development and modern instruments of pub-
lication citation estimation. The related risks of scientometric data control are 
discussed: nominal citation, intentional non-citation, editorial requirements of 
scientific journals, mistakes when designing and submitting science papers to 
databases. The risky technological and ethical factors are analyzed. The conse-
quences of publication retraction and changing status or contents of published 
paper, including the bibliographic records, are discussed. The samples of complex-
ity and impossibility of identification of some types of inflowing documents are 
provided. The author argues that the value criteria are directly related to the ef-
fectiveness of scientific research and emphasizes that the effectiveness term has 
to be analyzed as applied in scientometrics. He also proposes to make 
scientometric indicators equal to elements of professional science communication 
which is justified by blurred lines between their formal and informal types.  

Keywords: scientometrics, citation rate, document relevance, document value. 

Инструментарий анализа и оценки науки разрабатывается с сере-
дины прошлого века, но и сегодня обсуждение теоретических вопро-
сов наукометрии крайне актуально. 

С развитием отечественных и международных баз данных научно-
го цитирования (МНБД) растет интерес к наукометрии. Многие иссле-
дователи, имея готовые инструменты на базе МНБД (РИНЦ, Scopus, 
Web of Science Core Collection), активно приводят полученные показа-
тели в качестве верифицируемых данных. В ряде случаев эти показа-
тели не могут быть признаны объективными. Инструменты и методики 
наукометрических исследований активно критикуются на страницах 
профессиональной печати [13–15]. 
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По нашему мнению, полезны публикации, посвященные теорети-
ческим основам наукометрии, а не частным методикам или расчетам. 

Изучением различных аспектов наукометрии занимаются и зарубеж-
ные, и отечественные ученые, среди которых О. М. Зусьман, А. И. Земсков, 
Н. С. Редькина, В. С. Лазарев, И. В. Маршакова-Шайкевич, М. А. Акоев,  
В. А. Маркусова, Ю. В. Мохначева и другие. Детальный анализ подходов к 
изучению современных методов оценки научной деятельности содержит-
ся в трудах Г. Ф. Гордукаловой, Н. С. Редькиной, И. В. Маршаковой-
Шайкевич. Определению ключевых понятий наукометрии посвящены ра-
боты В. С. Лазарева, М. С. Галявиевой, Н. С. Редькиной.  

Один из известных авторов, рассматривающих теоретические ас-
пекты наукометрии, в частности терминологические вопросы, – В. С. Ла-
зарев (ORCID: 0000-0003-0387-4515; SPIN-код РИНЦ: 9750-7985).  
В профильных российских и зарубежных изданиях опубликованы его 
статьи, посвященные понятиям IMPACT, ценность, важность и др.  
В ряде статей исследователь приводит дискуссионные доводы, прежде 
всего – относительно научных публикаций в технических журналах. 

Рассмотрим более подробно содержание и соотношение понятий 
наукометрии. 

Так, например, в [1, 2] приведен подробный терминологический 
анализ ключевых понятий, используемых в наукометрии: влияние и 
ценность. Резюмируя статью [2], В. С. Лазарев описывает «цепочку» 
(называя ее логической): «Цитировано, потому что использовано, а ес-
ли использовано, значит – ценно». Достоверность предложенной зави-
симости вызывает сомнения. Выявленные автором связи следует по-
следовательно критически рассмотреть. 

Цитировано, но не использовано 
В. С. Лазарев говорит о том, что аргументы оппонентов, такие как 

наличие отрицательного цитирования, самоцитирования, вынужденно-
го цитирования, запоздавшего цитирования и т.п., всерьез рассматри-
вать не нужно. Все эти случаи цитирования так или иначе подразуме-
вают использование. Это заявление нуждается в уточнениях. 

В перечне не указан существенный аргумент – номинальное ци-
тирование. Едва ли можно приравнять к использованию документа 
распространенную практику – приведение его библиографического 
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описания. Среди формальных требований ряда научных издательств к 
представляемой на рецензирование публикации – определенное чис-
ло использованных источников. «Методические рекомендации по под-
готовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых  
в международных наукометрических базах данных» указывают число 
источников для различных типов статей, предлагаемых к публикации в 
журналах издательства Elsevier:  

оригинальная научная статья (Full Article) – 25–40 ссылок; 
краткое сообщение (Short Communications Article) – не менее  

8 ссылок; 
обзорная статья (Review Paper/Perspectives) – 80 ссылок 

[4. С. 9, 10]. 
Говоря о номинальном цитировании (не приводя этот термин), 

В. С. Лазарев ссылается на статью, авторы которой констатируют рас-
пространение цитирования непрочитанных работ [7], и делает эмо-
циональное заявление: из-за подобных аргументов следует ликвиди-
ровать всю наукометрию как систему, построенную на абсолютно не-
достоверном фундаменте [2. С. 131]. Между тем распространенность 
проблем, связанных с номинальным цитированием, признают многие 
зарубежные исследователи. В ряде случаев, выявить которые не так 
просто, цепочка, предложенная автором, действует. 

 
Нельзя не учитывать роль рецензента в процессе подготовки ста-

тьи. В обязанности эксперта, который часто не является сотрудником 
издательства, преследующим его интересы, входит тщательная провер-
ка списка литературы на предмет полноты, оправданности и соответст-
вия публикации. Автоматические средства проверки текста на плагиат, 
методические материалы по оформлению научных публикаций, каза-
лось бы, должны серьезно облегчить работу рецензентов, свести к ми-
нимуму присутствие в списке лишних, сомнительных и неиспользован-
ных источников.  

Существование хищнических журналов, среди которых есть и «ва-
ковские» издания, говорит о наличии проблем у рецензируемых жур-
налов, в частности связанных с корректностью составления библио-
графических списков статей [9]. 
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Рецензент априори является экспертом в определенной области, 
но если существует номинальное цитирование, то его может дополнить 
и номинальное рецензирование. Критерии выбора рецензента, его от-
ветственность, оплата и стоимость услуг (официальная и неофициаль-
ная) – темы отдельного исследования. Мы же отметим, что публикация 
в рецензируемом журнале не является гарантией того, что рецензиро-
вание проводилось добросовестно и полноценно. Появление публика-
ций низкого качества в высокорейтинговых журналах проанализиро-
вано в статье [10], авторы которой приводят примеры так называемой 
облегченной публикации. 

Отдельный вопрос – выявление истинного автора публикации. Не 
секрет, что участие в исследовании может быть символическим (прове-
дение расчета, подготовка справки и даже подбор источников). При 
этом цитируются все соавторы, независимо от вклада в работу. Эта 
практика породила недобросовестное авторство. Перспективы реше-
ния проблемы освещены в [12]. 

 

Отмеченные проблемы лежат в области этики. Есть еще один ар-
гумент, который следует принимать во внимание, говоря о том, как свя-
заны ценность и используемость документов. 

В некоторых ситуациях ссылка на документ в принципе не подра-
зумевает его прямого использования. В научных материалах, в том 
числе наукометрических, документы могут упоминаться исключительно 
для статистики. То есть используется не документ, а его описание, о 
чем автор открыто заявляет. Анализируя степень освещенности чего-
либо в научной периодике, вполне можно использовать сведения о 
количестве публикаций, содержащих в заглавии конкретный термин. 
Такой анализ может быть выполнен, например, с помощью наукомет-
рической платформы Web of Science, на которой список записей можно 
ограничить по любому из параметров: страна, язык, финансирующая 
организация и т.д. Полученные описания документов не предполагают 
их использования. Речь идет именно о ссылках на публикации, кото-
рые представляют интерес для исследователя. 

Использование библиографических описаний документов можно 
назвать опосредованным. Приравнивать его к обычному использова-
нию не вполне корректно. При этом оба варианта фиксируются иден-
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тично – приведением ссылки. Таким образом, к среднему звену цепоч-
ки можно добавить еще одно – «опосредованно использовано». 

Использовано, но не цитировано 
Следует отметить еще одну актуальную проблему – отсутствие 

ссылки на цитируемый материал: «использовано, но не цитировано». 
Речь идет не только о плагиате, но и об ошибках или небрежности в 
оформлении публикации. 

Некоторые авторы умышленно не ссылаются на цитируемый до-
кумент, чтобы не влиять на наукометрические показатели оппонента. 
Иногда они вынуждены исключать источники, следуя требованиям ре-
дакции минимизировать библиографию. 

В. С. Лазарев не делает никаких уточнений относительно области 
знаний, которой посвящена статья, сроков публикации работ, этапов 
жизненного цикла объекта. Все это влияет на типы использованных 
при подготовке публикации документов, в ряде случаев и на их коли-
чество. Например, документ может быть использован и процитирован  
в обзорной статье, но не цитирован в материале научной конференции. 

Цитируемость может быть не учтена по техническим причинам. 
Например, цитирование статей из переводных российских журналов 
происходит двумя способами: указывается либо англоязычное назва-
ние, либо русскоязычное в транслитерации. Web of Science восприни-
мает это как цитирование двух разных статей [6. С. 14]. 

Сервис, позволяющий самостоятельно исправлять ошибки в опи-
сании публикаций на платформе РИНЦ, а также платный сервис  
для организаций Science Index подробно представлены на сайте  
Научной электронной библиотеки eLibrary.ru. На главной странице 
портала приведены сведения о количестве авторов, чьи публикации 
зарегистрированы в eLibrary и о тех, кто прошел регистрацию в Science 
Index и имеет возможность работать со своим профилем. Разница поч-
ти двукратная. По состоянию на октябрь 2019 г. общее число авторов – 
944 654. Из них в Science Index зарегистрированы 572 713 [11].  
Это замечание касается только РИНЦ. Проблемы идентификации доку-
ментов в зарубежных наукометрических базах данных – тема отдель-
ного исследования. 
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А. А. Первозванский считает, что отсутствие точной ссылки – наи-
более явный признак того, что результат общеизвестен, а заслуги авто-
ра – общепризнаны [8]. Никогда рядом с законом Ньютона не дается 
ссылка на Рrincipia. Фундаментальные научные результаты известных 
ученых в какой-либо области, как правило, указываются без стандарт-
ной ссылки (например, в научной и учебной литературе). 

Публикации ученых предшествующих эпох не требуют оценки 
наукометрическими методами. Однако вопрос «смены эпох» и перехо-
да автора в разряд экспертов, не нуждающихся в библиографическом 
упоминании, пока остается открытым. 

Использовано, но не ценно 
Следует упомянуть весьма высокую вероятность того, что цити-

руемый документ невозможно идентифицировать. То есть «цитирова-
но, использовано, но не подлежит проверке». Документ может иметь 
ограничения по доступу или быть уникальным, имеющимся только в 
распоряжении автора (библиографическая редкость). 

Например, одно из подразделений Крыловского государственного 
научного центра регулярно (с 1992 г.) выпускает дайджест зарубежной 
прессы «ВМС и кораблестроение». Он составляется по материалам 
иностранной периодики (более 100 наименований журналов и спра-
вочников) и специальной научно-технической литературы, междуна-
родных выставок и конференций, рекламных проспектов фирм и ин-
тернет-сайтов. Издание содержит уникальные сведения по многим во-
просам кораблестроения; популярно у специалистов отрасли, регуляр-
но используется и цитируется. При этом журнал выходит небольшим 
тиражом, не зарегистрирован в качестве СМИ и, следовательно, не ин-
дексируется в наукометрических БД. 

Безусловно, идентификация не является индикатором ценности, 
но практика показывает, что наличие в списке неидентифицированных 
документов может привести не только к их исключению, но и к откло-
нению подаваемой в редакцию работы. Так в «Методических рекомен-
дациях...» списки литературы названы одной из основных частей ста-
тьи. Их проверяет ответственный секретарь журнала при приеме  
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рукописи. Секретарь журнала издательства Elsevier тратит на это 75% 
своего времени. «Плохой» список литературы может стать причиной 
отклонения рукописи. К ненадлежащему качеству, с точки зрения ре-
дакторов и МНБД, приводят: преобладание ссылок на малоизвестные 
источники, отсутствующие в МНБД, на недоступные источники (с точки 
зрения редакторов); преобладание русскоязычных ссылок на источни-
ки, отсутствующие в МНБД [4. С. 54]. 

Необходимо отметить, что, во-первых, связь наукометрических 
показателей на различных платформах отсутствует, во-вторых, воз-
можны расхождения в печатной и электронной версиях публикации. 
Например, статья может быть правильно оформлена в печатном виде, 
при этом размещена на наукометрической платформе с ошибками, что 
делает учет цитируемости практически невозможным.  

Выборочное (дублирующее, перекрестное и т.д.) размещение ста-
тей на различных наукометрических платформах – тема отдельного 
исследования. В качестве примера можно привести решение компании 
Clarivate Analytics о дублирующем индексировании одной статьи в 
двух БД (RSCI и ESCI). Крайне распространены ошибки в оформлении 
ссылок на документы. 

 

В. С. Лазарев полностью обошел тему ретракции публикаций,  
а именно исключение (отзыв) статьи из определенного выпуска изда-
ния. Ретракция вносит коррективы во все звенья рассматриваемой це-
почки. Пока она не является распространенной практикой, особенно 
для российских издателей. Но, учитывая активный призыв к ее распро-
странению (например, со стороны Ассоциации научных редакторов и 
издателей), увеличивается вероятность того, что статус опубликованно-
го документа изменится. Документ ретрагируется еще и потому, что 
утратил ценность (выявление плагиата). 

Ретракция – не единственная возможность повлиять на наукомет-
рию. Издатель имеет право внести коррективы в опубликованную ста-
тью (например, с помощью сервиса Crossmarc). Они могут касаться спи-
ска литературы (его сокращение или расширение). Изменение содер-
жания публикации может вызвать «цепную реакцию», например, когда  
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автор решил исключить фрагмент текста, который был процитирован. 
Можно долго прогнозировать логику последующих событий.  

В. С. Лазарев не упомянул и репозитории, развивающиеся практи-
чески пропорционально средствам электронной коммуникации.  
В числе прочих в репозиторий могут быть включены документы, кото-
рые будут изменены после официального опубликования. Корректи-
ровки могут коснуться использованного списка литературы. 

Ценно, но не использовано 
Разногласия научных оппонентов или представителей различных 

научных школ в числе прочего отражаются и в публикациях. Этот во-
прос далеко не всегда находится в области этики. Документ, призна-
ваемый одним автором или коллективом авторов ценным, может не 
только быть подвергнутым критике со стороны оппонентов, но и просто 
не приниматься в расчет. Это неизбежно проецируется и на наукомет-
рические показатели. 

В. С. Лазарев проводит терминологический анализ понятий полез-
ность, влияние, качество, значимость, ценность и аргументированно 
заявляет, что они не идентичны. Опровергая отождествление ценности 
с прочими (на первый взгляд синонимичными) понятиями, автор при-
писывает этому термину особый статус. «Ценность – это свойство, ото-
бражаемое цитируемостью объекта по преимуществу» [3. С. 8].  
Показателем и критерием ценности выступает использование; а пока-
зателями использования – читательская активность, направленная на 
ознакомление с документами, и цитируемость. Из этих двух показате-
лей критерием является цитируемость [Там же]. То есть ученый не при-
знает «абсолютность» ценности, но убежден в том, что лучшего крите-
рия в наукометрии не существует. 

В проанализированных публикациях [1, 2] крайне мало внимания 
уделено такому показателю, как результативность. В научном сообще-
стве сам факт публикации иногда признается результатом, т.е. она  
не менее важна, чем качество. Этот термин также следует рассмотреть 
подробнее. 

Если понимать наукометрию только как контроль за публикацией 
документов, их использованием и оценкой посредством цитируемости,  
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то предложенная В. С. Лазаревым цепочка (даже с учетом всех приве-
денных выше аргументов) могла бы приниматься безоговорочно.  
Однако результат, который может быть зафиксирован с помощью науч-
ных публикаций или не зафиксирован вовсе, является крайне важным 
критерием, демонстрирующим связь между теорией и практикой.  

В частности, А. С. Кулагин приводит пример: Нобелевская премия 
присуждается не за публикации, пусть даже цитируемые многими, а за 
конкретный установленный факт [5]. 

Заключение 
Можно сделать следующие выводы: 
Говоря о неразрывной связи цитируемости и использования доку-

ментов (в частности, научных статей), следует учитывать ошибки авто-
ров и намеренное изменение числа цитируемых документов со сторо-
ны как авторов, так и издателей. Первое можно отнести к сложности 
наукометрических расчетов, второе – к разряду этических проблем. 

В ряде научных направлений эта ситуация не слишком остра, од-
нако говорить просто о погрешности нельзя. Так, например, при оценке 
работы отдельных организаций или принятии решений о финансиро-
вании конкретных проектов все чаще используются инструменты,  
базирующиеся на количестве публикаций и цитировании работ.  
Заинтересованная сторона направляет усилия на повышение показате-
лей, что зачастую достигается в ущерб этике.  

Следует учитывать возможное изменение статуса или содержания 
документа, вплоть до исключения его из потока. 

В. С. Лазарев ссылается на фундаментальную в области наукомет-
рии книгу Р. С. Гиляревского «Научные коммуникации и информатика» 
и пишет о том, что только на основе общественной практики можно 
судить о ценности научной информации. При этом автор не оговарива-
ет, что важнейший из рассматриваемых им критериев – ценность – 
напрямую связан с результативностью научного исследования.  
В области технических наук это правило сравнительно легко прове-
рить, например, анализируя эффективность инновационных объектов, 
технологий, материалов и т.д., описанных в научных публикациях. 

Ключевые параметры оценки, используемые в наукометрии (им-
пакт-фактор, индекс Хирша, цитируемость и др.), на наш взгляд, можно 
принимать безоговорочно, только приравняв их к элементам профес-
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сиональных научных коммуникаций. Понятия значимость, ценность, 
использование лежат в плоскости неформальных коммуникаций и, без-
условно, имеют субъективно-личностный характер. В современных ус-
ловиях границы между различными формами научных коммуникаций 
стираются.  

Научные статьи все активнее публикуются только в электронном 
виде. Возрастает риск просто не увидеть документ в потоке. 

Развитие МНБД помогает ученым отслеживать не только появле-
ние документов, но и их использование, даже формальное. Ценность 
документов определяется экспертами самостоятельно, а наличие мет-
рики в ряде случаев может либо ускорить процесс профессиональной 
оценки, либо просто привлечь внимание исследователя к работе.  
Ценность и важность научных коммуникаций с использованием данных 
МНБД являются, на наш взгляд, неоспоримыми. 
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ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«LIBCOM–2019» – «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ  
И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БИБЛИОТЕК».  

(ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ) 

Аннотация: Освещена работа Двадцать третьей международной конференции 
«LIBCOM–2019» – «Информационные технологии, компьютерные системы и 
издательская продукция для библиотек» (18–22 ноября 2019 г., г. Суздаль). 
Представлены основные мероприятия программы: открытие конференции и 
пленарное заседание; центральная дискуссионная площадка «Пять лет проекту 
“Национальная и централизованная подписка на международные индексные 
базы данных и полнотекстовые ресурсы”»; заседания открытой сессии – 
«Электронные библиотеки и информационно-библиотечные ресурсы: тренды, 
проблемы и перспективы», «Информационное обеспечение науки и образова-
ния» и «Инновации и новый функционал современной библиотеки. Новые про-
граммно-технологические решения»; дискуссионная площадка «Открытый дос-
туп, наукометрия и библиометрия»; мастер-класс «Web of Science: новые воз-
можности для российских ученых». Отмечено, что впервые в рамках конфе-
ренции были организованы школьная площадка «Экологическое образование в 
интересах устойчивого развития России» и дискуссионная площадка «Дети. 
Школа. Библиотека. Общество: современный взгляд».  
Подведены итоги работы конференции. По мнению выступавших на закрытии 
«LIBCOM–2019», отличительные особенности этой конференции – интерак-
тивность мероприятий (дискуссионные площадки, мастер-классы, круглые столы), 
дискуссионная активность участников, обсуждение наиболее актуальных тем.  

Ключевые слова: Двадцать третья международная конференция «LIBCOM–
2019», ГПНТБ России, дискуссионная площадка, наукометрия, библиометрия, 
Web of Science. 
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Nataliya A. Mazurik 
Russian National Public Library for Science and Technology, Moscow, Russia  

THE TWENTY THIRD INTERNATIONAL  
CONFERENCE «LIBCOM–2019» –  

«INFORMATION TECHNOLOGIES, COMPUTER SYSTEMS  
AND PUBLICATIONS FOR LIBRARIES». (REVIEW OF EVENTS) 

Abstrtact: The Twenty Third International Conference “LIBCOM-2019” – “Infor-
mation Technologies, Computer Systems and Publications for Libraries” (Novem-
ber 18-22, 2019, Suzdal, Russia) is reviewed. The main program events are dis-
cussed: the Conference opening ceremony and plenary meeting; the Central Dis-
cussion Site “Five Years of the Project “National and Centralized Subscription to 
International Indexed Databases and Full-text Resources”; open session Digital 
Libraries and Library and Information Resources: Trends, problems, prospects”, 
“Information Support of Science and Education” and “Innovations and New Func-
tionality of Modern Library. New Software and Technological Solutions”; discus-
sion site “Open Access, scientometrics and bibliometrics”; master class “Web of 
Science: New Opportunities for Russian Scholars”. It is highlighted that for the 
first time within the framework of the Conference the school discussion site “Eco-
logical Education for Russia’s Sustainable Development”, and the discussion site 
“Kids. School. Library. Society: A Contemporary View” were held. The conclusions 
are made. The speakers at “LIBCOM–2019” final session indicated the special 
character of the Conference – interactivity of events (discussion sites, master clas-
ses, round tables), participants’ activity at discussions, discussion of vital issues.  

Keywords: Twenty Third International Conference “LIBCOM-2019”, Russian Na-
tional Public Library for Science and Technology, discussion platform, 
scientometrics, bibliometrics, Web of Science. 

Двадцать третья международная конференция «LIBCOM–2019» 
(18–22 ноября 2019 г.) стала традиционным местом встречи предста-
вителей библиотечного сообщества, специалистов в области информа-
ционных технологий, образования, издательского дела. Конференция  
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в седьмой раз прошла в старинном городе Суздале (Владимирская об-
ласть). Ее участники по традиции разместились в уютном туристско-
гостиничном комплексе «Турцентр», где были созданы все условия для 
плодотворной работы и комфортного проживания.  

Конференция прошла при поддержке Министерства науки и выс-
шего образования РФ и Министерства культуры РФ; ее главный орга-
низатор – ГПНТБ России; соорганизаторами в 2019 г. стали: Нацио-
нальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» (НАББ), Рос-
сийская государственная библиотека, Международная ассоциация 
ЭБНИТ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
РФ; локальные соорганизаторы – Департамент культуры администра-
ции Владимирской области, Владимирская областная научная библио-
тека им. М. Горького, Владимирский областной колледж культуры и 
искусств.  

В «LIBCOM–2019» приняли участие 325 специалистов из 8 стран. 

Открытие конференции и пленарное заседание 
Обращаясь к участникам «LIBCOM–2019» с приветственным сло-

вом, председатель оргкомитета – научный руководитель ГПНТБ Рос-
сии, доктор технических наук, член-корреспондент Российской акаде-
мии образования, профессор Я. Л. Шрайберг подчеркнул: «Конферен-
ция прочно заняла свою нишу в отечественном библиотечно-
информационном календаре и представляет интерес для специалистов 
многих смежных областей».  

Н. Г. Денищенко, начальник отдела библиотек Департамента ин-
формационного и цифрового развития Министерства культуры РФ, 
приветствовала собравшихся от имени заместителя министра культуры 
РФ О. С. Яриловой и от себя лично.  

Начальник отдела координации и сопровождения исследователь-
ской инфраструктуры, информационного обеспечения науки и откры-
тости научного творчества Департамента государственной научной, 
научно-технической и инновационной политики Минобрнауки России 
О. Н. Афонин зачитал приветственное слово Г. В. Трубникова, первого 
заместителя министра науки и высшего образования РФ. 
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Д. В. Травников, начальник Управления организации предоставле-
ния государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент), передал приветственный адрес от руково-
дителя Роспатента Г. П. Ивлиева, в котором была отмечена необходи-
мость взаимодействия патентных служб и современных библиотек – 
навигаторов в патентной сфере. 

С началом работы конференции ее участников также поздравили 
О. В. Демина, заместитель директора Департамента культуры Админи-
страции Владимирской области (приветствие от директора Департа-
мента культуры Администрации Владимирской области А. М. Бирюко-
вой), и В. Н. Протасов, директор Рыбновской школы-интерната для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Рязанская 
область), воспитанники которой регулярно получают благотворитель-
ную помощь от сотрудников ГПНТБ России.  

По завершении торжественной части Я. Л. Шрайберг выступил  
с пленарным докладом «Основные направления развития мировой ин-
формационно-библиотечной инфраструктуры на современном этапе». 
Яков Леонидович обозначил главные направления совершенствования 
информационных технологий и формирования нового имиджа совре-
менной библиотеки: интенсивное развитие цифровых технологий, 
оцифровка, электронные библиотеки, мобильные коммуникации.  
В докладе были проанализированы проблемы, связанные с открытым 
доступом к информации, и сделан вывод о том, что библиотеки успеш-
но находят свою нишу в современном цифровом обществе.  

Генеральный директор РГБ В. В. Дуда в выступлении «От эгоси-
стем к экосистеме» сформулировал причины, по которым библиотеки 
должны интегрироваться в экосистемы – динамичные, развивающиеся 
сообщества, состоящие из разнообразных субъектов, которые приоб-
ретают новое содержание в процессе как взаимодействия, так и конку-
ренции. Основные задачи библиотек: участвовать в государственных 
проектах, наблюдательных и общественных советах, учитывать при-
оритеты государства и бизнеса.  

А. В. Царегородцев, проректор по развитию и информатизации Мо-
сковского государственного лингвистического университета, и.о. ди-
ректора Института информационных наук, представил доклад «Новые 
тенденции подготовки специалистов в области библиотечно-инфор-
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мационной деятельности: на пересечении гуманитарных и цифровых 
знаний». Он подчеркнул, что студенты, обучающиеся в МГЛУ по направ-
лению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность», не 
только осваивают будущую профессию, но и получают углубленные 
знания в таких областях, как лингвистика и профессиональные  
коммуникации, менеджмент и маркетинг, информационные системы  
и технологии. 

Директор ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськов (доклад «Майские указы и за-
кон Гудхарта») проанализировал национальную научную политику и 
предложил решение актуальных проблем, среди которых снижение 
международной репутации российской науки, демотивация исследова-
телей, искажение результатов наукометрического анализа и количест-
венной оценки результативности, некорректное распределение финан-
сирования.  

На пленарной сессии также выступили: М. Л. Левицкий, академик-
секретарь Отделения философии, образования и теоретической педа-
гогики Российской академии образования (доклад «Стратегия отбора 
содержания общего образования в эпоху IV промышленной революции»), 
М. Р. Биктимиров, заведующий кафедрой цифровых технологий Орлов-
ского государственного университета им. И. С. Тургенева (доклад «Ин-
формационная деятельность в цифровой экономике в современном об-
разовательном профиле»).  

В ходе пленарного заседания состоялось торжественное пред-
ставление соглашения о сотрудничестве между РГБ и ГПНТБ России, 
которое было подписано 22 октября 2019 г.   

Профессиональная программа 
Программа «LIBCOM–2019» как всегда была разнообразной и на-

сыщенной. Расскажем об основных мероприятиях. 
В первый день работы конференции состоялась Центральная дис-

куссионная площадка «Пять лет проекту “Национальная и централизо-
ванная подписка на международные индексные базы данных и полнотек-
стовые ресурсы”», которая стала самым ожидаемым мероприятием.  
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Я. Л. Шрайберг и Г. А. Евстигнеева, директор Центра формирования 
и сохранности библиотечного фонда ГПНТБ России, руководитель про-
екта по национальной и централизованной подписке, представили 
презентацию «Национальная и централизованная подписка – история и 
настоящее, трудности и успехи». Яков Леонидович отметил, что ГПНТБ 
России стала оператором подписки в 2014 г. Сегодня 1 300 научных 
организаций из разных регионов, федеральных округов имеют доступ 
к 29 зарубежным ресурсам, в том числе Web of Science и Scopus, рефе-
ративным и патентным БД. Было подчеркнуто, что сектор националь-
ной подписки, созданный в ГПНТБ России, успешно решал проблемы, 
связанные с несвоевременным поступлением денежных средств вла-
дельцам зарубежных ресурсов, благодаря налаженным контактам  
с издателями. Я. Л. Шрайберг выразил заинтересованность в оператив-
ном решении вопроса, связанного со сменой оператора национальной 
и централизованной подписки.  

Г. А. Евстигнеева проанализировала показатели использования 
ресурсов, предоставляемых в рамках национальной и централизован-
ной подписки, отметив, что по состоянию на 2019 г. было получено  
22 млн запросов. Статистика подтверждает: этот проект эффективный 
и рентабельный. В настоящее время денежные средства на финанси-
рование проекта поступают в РФФИ, новый оператор подписки пока не 
утвержден Минобрнауки России, всю работу по-прежнему выполняет 
ГПНТБ России.  

Г. А. Евстигнеева рассказала о сложных функциях оператора под-
писки: изучение коммерческих предложений от издательств, их утвер-
ждение, подписание сублицензионных соглашений с пользователями, 
подключение ресурсов, поддержка устойчивого доступа к ним, инфор-
мационная и методическая поддержка пользователей.  

«Опыт участия EBSCO в централизованной подписке» осветил  
А. В. Соколов, региональный представитель компании EBSCO Infor-
mation Services (Россия, Беларусь, Молдова). Он подчеркнул важность 
сотрудничества с Минобрнауки России, контактов с университетами – 
пользователями ресурсов (для представителей университетов регуляр-
но проводятся обучающие тренинги).  
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С. В. Парамонов, представитель издательства John Wiley & Sons 
(Оксфорд, Великобритания) по России и СНГ, в докладе «Итоги и пер-
спективы подписки на журналы издательства Wiley в России» продемон-
стрировал результаты централизованной подписки с помощью средств  
инфографики: материалы по естественным, техническим и инженерным 
наукам оказались самыми востребованными, увеличилось количество 
запросов к полным текстам произведений, наблюдается положительный 
эффект от расширения предоставляемого контента. Также С. В. Парамо-
нов отметил прирост числа публикаций российских ученых в изданиях 
Wiley: в 2019 г. они составили 4% от всех публикаций.  

Директор направления химико-биологических решений Elsevier 
S&T в России, Турции, Иране, Катаре и странах СНГ А. Г. Худошин (док-
лад «Доступ к Reaxys в рамках централизованной подписки по проекту 
Минобрнауки. Первые итоги») сделал акцент на научном подходе к отбо-
ру организаций, которые будут пользоваться ресурсами. Подписчиками 
на химико-биологические ресурсы стали лидеры по публикационной 
активности: 27 университетов, 32 института РАН, 6 библиотек. Ресурс 
Reaxys стал привычным инструментом, в котором можно вести самый 
быстрый поиск научной информации по экспериментальным фактам. 

Сибилл Гайзенхайнер (Sybille Geisenheyner), представитель компании 
Royal Society of Chmistry (доклад «Глобальные перспективы Плана S»), 
осветила спорные моменты Плана S, вызвавшие протесты в научном 
сообществе, которые привели к пересмотру ряда его пунктов.  

На Центральной дискуссионной площадке также выступили пред-
ставители других зарубежных издательств и компаний.  

В заключение состоялась дискуссия, в ходе которой были заданы 
вопросы О. Н. Афонину и А. Н. Власенко, советнику Департамента госу-
дарственной научной, научно-технической и инновационной политики 
Минобрнауки России.  

Участников дискуссионной площадки, в частности, интересовало, 
как и в какие сроки будут формироваться перечни зарубежных ресур-
сов, списки пользователей; определяться периоды пользования ресур-
сами. Г. А. Евстигнеева обратила внимание на то, что из-за технических  
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проблем создаются ситуации, когда потрачены значительные де-
нежные средства, а подписчики не получают доступ к ресурсам. Возни-
кает вопрос: кто будет давать гарантии издателям? 

О. Н. Афонин заверил, что коренных изменений в регламенте на-
циональной и централизованной подписки не будет. Технические про-
блемы связаны с тем, что теперь распорядитель денежных средств – 
РФФИ. Вопрос о том, кто будет оператором подписки, пока не решен.  

 

На первом заседании Открытой сессии «Электронные библиотеки 
и информационно-библиотечные ресурсы: тренды, проблемы и пер-
спективы» П. Ю. Лушников, руководитель проектного отдела НЭБ РГБ, 
выступил с докладом «Национальная электронная библиотека».  
В настоящее время НЭБ содержит 4 600 тыс. объектов. В феврале 
2019 г. утверждены «Положение о НЭБ» и «Методика отбора объектов 
НЭБ», в августе – план развития НЭБ. Запущены пилотные проекты: 
«Пресса» и платформа оплаты за факт использования ресурсов.  
Бесплатно предоставляется доступ к основным произведениям искус-
ства и культуры, которые соответствуют базовому уровню культурного 
развития школьников – это так называемый минимум.  

В НЭБ входит реестр книжных памятников, которые отобраны экс-
пертами и оцифрованы. Раздел «Наука» с профессиональным интер-
фейсом (научная периодика, диссертации и авторефераты, научная 
литература, патенты) предназначен для специалистов. Раздел для про-
фессионалов библиотечного дела адресован библиотечным и инфор-
мационным работникам, библиографам, преподавателям и студентам 
колледжей и вузов культуры и искусств.  

П. Ю. Лушников подчеркнул, что НЭБ может стать фундаментом 
знаний на основе единых технологической платформы, правил, регла-
ментов, принципов систематизации и классификации знаний благодаря 
гармонизации законов и нормативов по созданию и использованию 
знаний в электронном виде. Возможны три варианта лицензирования 
ресурсов: книги, выкупленные для неограниченного использования; 
оплата за факт использования государством; оплата за факт использо-
вания пользователем.  
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Презентация Н. В. Авдеевой, начальника Управления функциони-
рования и мониторинга клиентского сервиса РГБ, называлась «Элек-
тронные ресурсы РГБ: интеграция в образовательную и исследователь-
скую деятельность». Была представлена информация об электронной  
библиотеке диссертаций РГБ – уникальной, востребованной и самой 
крупной на сегодня коллекции полных текстов, а также о таких коллек-
циях, как «Универсальное собрание», «Научная и учебная литература», 
«Библиотека Шнеерсона», «Нотная коллекция», «Коллекция периоди-
ки». С 2003 г. открыт 661 виртуальный читальный зал РГБ (почти  
во всех регионах России, в 8 странах СНГ). С апреля 2012 г. работает 
интернет-магазин услуг РГБ.  

Одно из направлений деятельности – проведение интернет-
трансляций и видеозапись мероприятий с последующей обработкой и 
оцифровкой записей для размещения на сайтах РГБ и Российской ас-
социации электронных библиотек. Н. В. Авдеева рассказала о работе 
специализированной поисковой системы «Антиплагиат.РГБ» для про-
верки наличия заимствований в учебных и научных авторских работах. 
Уникальные технологии обработки текста гарантируют точность про-
верки документов. 

М. В. Гончаров, ведущий научный сотрудник, руководитель группы 
перспективных исследований и аналитического прогнозирования 
ГПНТБ России, осветил проекты ГПНТБ России в области электронных 
библиотек. Были представлены модели, методы и алгоритмы организа-
ции доступа ко всем ресурсам и коллекциям. Возможны универсаль-
ный поиск и доступ к разнородным материалам, анализ и сбор стати-
стики использования, включая новые методы. М. В. Гончаров подчерк-
нул, что одним из главных проектов ГПНТБ России в 2019 г. стала «На-
циональная подписка».  

В ходе первого заседания открытой сессии с докладами выступи-
ли: Ю. В. Чехович, исполнительный директор компании «Антиплагиат» 
(«Обнаружение заимствований–2019: обзорный доклад по результатам 
прошедшей конференции»); Анна Трифонова, региональный представи-
тель компании ProQuest («Проекты в ландшафте современных вызовов 
для российского научно-образовательного сообщества»); А. Г. Худошин  
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(«Развитие обмена научной информацией в эпоху цифровой трансфор-
мации»); К. А. Колосов, ведущий научный сотрудник ГПНТБ России 
(«Практические аспекты использования системы автоматизации биб-
лиотек ИРБИС64+ на примере электронной библиотеки ГПНТБ России»).  

 

На втором заседании Открытой сессии «Информационное обеспе-
чение науки и образования» В. В. Брежнева, декан библиотечно-
информационного факультета СПбГИК, представила доклад «Высшая 
библиотечная школа между профстандартом педагога и дорожной 
картой по оптимизации диссертационных советов», который она на-
звала криком души.  

Для защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
и доктора наук существуют серьезные препятствия – ограниченное 
число диссоветов по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение» (они есть только в РГБ, МГИКе, 
СПбГИКе и КазГИКе), а также ограниченное количество журналов, вхо-
дящих в список ВАК («Научные и технические библиотеки», «Библиоте-
коведение», «Библиография»).  

В. В. Брежнева отметила, что к членам диссоветов, которые выполня-
ют свои обязанности на общественных началах, предъявляются жесткие 
требования: одна публикация в год в «ваковском» журнале (с 2020 г. – 
обязательно в журнале по своей специальности); одна монография в 5 лет 
(не более трех соавторов, не менее 10 авт. л.). В связи с этим многие дис-
советы не соответствуют требованиям дорожной карты: в августе 2019 г. 
на сайте ВАК был опубликован перечень из 324 диссоветов, не достигших 
требуемых критериев. В такой ситуации возникает вопрос: откуда взять 
необходимое количество профессоров для преподавания? 

Тема выступления Т. В. Полежаевой, директора по научной и обра-
зовательной деятельности ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, – «Формирование 
компетенций международного взаимодействия и коммуникаций в циф-
ровой среде: инициативные проекты Библиотеки иностранной лите-
ратуры». В качестве инструмента развития компетенций международ-
ного взаимодействия и коммуникации докладчик назвала создание  
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на базе региональных библиотек международных ресурсных центров 
(МЦ). В этот проект необходимо вовлечь библиотеки разных типов – 
областные универсальные научные, университетские, библиотеки сис-
темы РАН. Актуальны мероприятия: с целью раскрыть коллекции МЦ – 
фестивали и дни национальных культур, встречи с зарубежными деяте-
лями культуры, презентация фильмов и выставок; языковые курсы всех 
уровней, лингвистические мастер-классы; консультации по получению 
образования за рубежом, грантовый менеджмент. В библиотеке созда-
ны: Центр американской культуры, Центр славянских культур, культур-
ный центр франкоязычных стран «Франкотека». 

Доклады также представили: Г. А. Евстигнеева («Информационные 
ресурсы ГПНТБ России для науки и образования»), Т. В. Кузнецова,  
заведующая отделением «Всероссийская патентно-техническая биб-
лиотека» Федерального института промышленной собственности 
(«Особенности популяризации научно-технических достижений России 
в рамках выставочной деятельности ВПТБ»), О. Б. Ушакова, заместитель 
заведующего отделением ВПТБ ФИПС («Электронный каталог как ин-
струмент формирования патентной грамотности») и другие.  

 

Третье заседание Открытой сессии – «Инновации и новый функ-
ционал современной библиотеки. Новые программно-технологические 
решения». А. С. Карауш, заместитель генерального директора ГПНТБ 
России по библиотечной работе, в докладе «Современные модели ав-
томатизации муниципальных библиотек» осветил этапы развития сис-
тем автоматизации, а также перспективы разработки моделей автома-
тизации библиотек. Это: децентрализованная модель как по управле-
нию, так и по данным; подготовка массивов данных, понимаемых 
внешними системами; модели совместного создания внутренних доку-
ментов без коммуникационных затрат; модели межорганизационного 
взаимодействия на основе бесшовной интеграции данных; четкое сле-
дование законам обработки информации.  

А. С. Карауш подчеркнул, что в перспективе автоматизация будет 
происходить вне стен библиотек. С развитием централизованных госу-
дарственных систем управления и контроля, а также элементов  
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электронного правительства технологии обслуживания будут сконцен-
трированы на государственных сайтах, которые станут централизован-
ными хранилищами.  

Эксперт по внедрению RFID компании IDlogic И. А. Воронцов пред-
ставил обзор «Современные RFID-технологии для библиотек и их поль-
зователей». Эти технологии применяются в целях автоматизации  
процессов обслуживания (станция самостоятельной книговыдачи, стел-
лаж книговозврата, «умная полка»), контроля за сохранностью фонда и 
защиты от краж (RFID-ворота), быстрой и прозрачной инвентаризации 
книжного фонда (поиск потерянных книг ридером).  

Старший научный сотрудник ГПНТБ России И. И. Михайленко  
в докладе «ИРБИС128: Путь за год» отметил: для совершенствования 
САБ ИРБИС128 создана команда профессионалов; повышается  
скорость работы системы, снижается ее цена; появилась система 
управления, ввода и обработки статистики, позволяющая создавать 
автоматизированные отчеты.  

К. Е. Соколинский, программист Ассоциации ЭБНИТ (доклад «По-
вышение эффективности полнотекстовых сервисов с помощью J-ИРБИС 
2.0»), проинформировал о том, что уже 250 библиотек используют этот 
универсальный и доступный интерфейс. Читатели имеют возможность 
вести поиск с помощью 20 поисковых режимов (по полному тексту и 
библиографическим данным). Докладчик акцентировал внимание на 
том, что поиск усложнился в связи с ужесточением авторских прав и  
в интересах библиотек.  

 

Большой интерес вызвала дискуссионная площадка «Открытый 
доступ, наукометрия и библиометрия».  

В. В. Лапочкина, заведующая сектором Российского научно-иссле-
довательского института экономики, политики и права в научно-техни-
ческой сфере (РИЭПП), в докладе «Мониторинг и прогноз показателей 
российских журналов, индексируемых в международных и российских 
базах научного цитирования» отметила: уровень российских научных 
изданий с каждым годом повышается, при этом большинство из них 
входят в 4-й квартиль (Q4) Scopus и Web of Science.  
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Заведующая сектором РИЭПП В. Н. Долгова (доклад «Мониторинг 
и прогноз публикационной активности российских исследователей  
в части показателей программных документов НП “Наука” и ГП НТР 
РФ») рассказала о ключевых направлениях мониторинга российской 
науки: изучение численности исследователей различных возрастных 
категорий, патентная активность ученых, доля внутренних затрат на 
исследования и разработки в структуре ВВП. Если в 2019 г. Россия по 
удельному весу в общем потоке статей в областях, определяемых при-
оритетами научно-технологического развития, опубликованных в из-
даниях, которые индексируют международные базы данных, занимала 
9-е место, то к 2024 г., согласно целям НП «Наука», должна занять 5-е.  

Выступление И. И. Засурского, заведующего кафедрой новых  
медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ  
им. М. В. Ломоносова, называлось «Ноосфера новая как нормативная 
теория медиа». Идея ноосферы, предложенная В. И. Вернадским, в ми-
ре высоких технологий приобретает особый смысл, что позволяет вы-
двинуть гипотезу о возможности применять эту концепцию для форми-
рования новой нормативной теории медиа.  

И. И. Засурский акцентировал внимание на том, что сегодня акту-
альны следующие направления исследований: роль институализиро-
ванных медиа в условиях новой медиасреды; новый баланс прав поль-
зователей и производителей контента; роль посредников в процессе 
создания и распространения контента; новые бизнес-модели и серви-
сы, построенные на открытом контенте; измерение и анализ состояния 
и развития информационного общества; новые инструменты научной 
коммуникации, их интеграция и развитие; инструменты и методы из-
мерения человеческого капитала.  

Н. П. Калицева, представитель издательства Wiley в России и СНГ, 
осветила тему «Открытый доступ: в поиске оптимальной модели». 
Практически любой из 1 500 подписных журналов Wiley, одного из 
крупнейших академических издательств в мире, предоставляет воз-
можность опубликовать работу в открытом доступе. ОД (его виды – 
«зеленый», «золотой», «платиновый») по сравнению с подписными 
журналами – принципиально новая модель публикации: оплата за нее 
переходит от читателя к автору.  
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Н. П. Калицева обратила внимание на то, что в последнее время 
получили распространение так называемые трансформационные со-
глашения: организация оформляет подписку на коллекцию журналов 
Wiley и вносит заранее оговоренную сумму, которая может быть ис-
пользована авторами этой организации для оплаты публикации в ОД в 
журналах Wiley. За прошедшие два года Wiley заключило такие согла-
шения на государственном уровне в трех странах – Австрии, Германии  
и Венгрии. Это означает, что все статьи, опубликованные учеными из 
этих стран в журналах Wiley, поступают в ОД и финансирует эти публи-
кации государство. 

В. Н. Гуреев, старший научный сотрудник информационно-анали-
тического центра Института нефтегазовой геологии и геофизики  
им. А. А. Трофимука СО РАН и ГПНТБ СО РАН, ознакомил с результата-
ми исследования «Библиометрическая оценка отечественных журналов 
по информационным и библиотечным наукам»; его цель – выявить ядро  
отечественных журналов по информационным и библиотечным нау-
кам, определить крупные исследовательские центры, занимающиеся 
проблемами библиотековедения и информатики.  

В финальный список попали 22 журнала, для каждого из которых 
собраны основные библиометрические показатели по РИНЦ за 5 лет 
(2013–2017 гг.): число публикаций, число публикаций редколлегии  
в своем журнале, число цитирований, число цитирований журнала чле-
нами редколлегии, число цитирований членов редколлегии в журнале 
(научный вклад редколлегии в рейтинг журнала), число цитирований 
статей редколлегии во всех журналах (авторитетность редколлегии), 
среднее число цитирований одной статьи, 5-летний индекс Хирша 
журнала и членов редколлегии.  

Было выявлено ядро библиотечно-информационных журналов: 
«Библиография», «Библиосфера», «Библиотековедение», «Научно-
техническая информация (сер. 1 и 2)», «Научные и технические биб-
лиотеки», отличающихся высокими показателями цитируемости из вы-
борки и низкой долей самоцитирований.  

Тема выступления Н. А. Мазова, заведующего информационно-
аналитическим центром Института нефтегазовой геологии и геофизики 
им. академика А. А. Трофимука СО РАН, ведущего научного сотрудника  
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ГПНТБ СО РАН, – «Определение позиций научных направлений органи-
зации в мире: библиометрический аспект». Были проанализированы 
методики библиометрического анализа, которые позволяют точно оп-
ределять эффективные и неэффективные направления научной дея-
тельности организации, что дает возможность успешно выполнять  
государственные программы и задания, повышать конкурентоспособ-
ность организации, оптимально распределять финансирование по  
лабораториям, формировать прочные коллаборации на внутреннем и 
международном уровнях.  

С докладами также выступили: Н. Д. Трищенко, редактор кафедры 
новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики  
МГУ им. М. В. Ломоносова, координатор проектов Ассоциации интер-
нет-издателей («Новые научные платформы и инструменты: обзор  
актуальных проектов»); Ю. В. Чехович («Количественный анализ случаев 
самоплагиата в российских научных публикациях»), К. А. Колосов («Ис-
пользование статистических данных веб-серверов библиотек для целей 
вычисления альтметрик»); Ю. В. Соколова, и.о. заместителя генерально-
го директора ГПНТБ России по научной работе и инновациям, К. С. Бор-
гоякова, и.о. руководителя группы мультимедийных ресурсов, научный 
сотрудник ГПНТБ России, и П. А. Колчин, технолог ГПНТБ России («Ана-
лиз рынка образовательных услуг в области наукометрии и библио-
метрии») и другие.  

 
Мастер-класс «Web of Science: новые возможности для российских 

ученых» провел В. Г. Богоров, руководитель отдела образовательных 
программ Clarivate Analytics. Он представил ресурсы на платформе 
Web of Science: 34 тыс. журналов, более 160 млн индексированных 
документов, более 80 млн патентов. В. Г. Богоров подробно рассказал 
о критериях и этапах отбора изданий в коллекции WoS (сначала про-
водится техническая оценка, затем – качественная). Было подчеркнуто, 
что главные критерии при отборе – качество и значимость журнала, 
который должен быть интересным и востребованным целевой аудито-
рией подписчиков WoS. Ценятся уникальная специализация, новые 
подходы, контент, расширяющий охват WoS; эти атрибуты не отража-
ются исключительно в цитировании журнала.  
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В. Г. Богоров отметил значение базы данных Russian Science 
Citation Index (RSCI), в которой размещены лучшие российские науч-
ные журналы. Благодаря RSCI значительно расширился круг россий-
ских изданий в международном информационном пространстве,  
что особенно важно для общественных и гуманитарных наук.  
Определение ядра лучших журналов в РИНЦ позволяет также решать 
задачи, связанные с анализом и оценкой эффективности научных ис-
следований в нашей стране. 

В своем выступлении В. Г. Богоров уделил внимание индексу ци-
тирования новых источников Emerging Sources Citation Index WoS 
(ESCI), созданному в 2015 г. В него могут попасть журналы, соответст-
вующие базовым критериям включения в WoS Core Collection, но  
пока не имеющие высокого уровня международной цитируемости.  
Изданиям из этой внутренней базы данных не присваивается импакт-
фактор. В дальнейшем такие журналы не могут быть оставлены в ESCI, 
исключены или включены в основные индексы цитирования.  

Также участники мастер-класса ознакомились с системой Publons, 
предназначение которой – мотивировать рецензентов и служить инст-
рументом для издателей и редакторов, позволяющим искать рецензен-
тов, автоматизировать работу с ними, повышать ее эффективность.  

Участники мастер-класса получили сертификаты от компании 
Clarivate Analytics.   

 
Всем запомнилось мероприятие, посвященное 90-летию выдаю-

щегося ученого-информатика Р. С. Гиляревского. В его адрес прозвуча-
ли поздравления от оргкомитета конференции и коллег. В завершение 
юбиляр выступил с открытой лекцией «Как правильно измерять науч-
ные достижения: публикационная активность против экспертного 
мнения». 

Интересными и познавательными были также открытые лекции 
доктора пед. наук, профессора А. В. Соколова («Российские библиотеки 
на пороге постсовременности») и профессора кафедры библиотечно-
информационной деятельности Московского государственного лин-
гвистического университета А. М. Мазурицкого («Культурные ценности – 
жертвы войны. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»).  
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В рамках конференции были представлены коллективная моно-
графия «Открытый доступ: история, современное состояние и путь к 
открытой науке» (авторы: М. В. Вахрушев, М. В. Гончаров, И. И. Засур-
ский, А. И. Земсков, К. А. Колосов, И. И. Михайленко, Н. Д. Трищенко,  
Я. Л. Шрайберг; под общей и научной редакцией доктора техн. наук,  
профессора, чл.-кор. РАО Я. Л. Шрайберга), которая выйдет в издатель-
стве «Лань» (С.-Петербург), и новая книга А. И. Земскова и Я. Л. Шрай-
берга «Авторское право в библиотеках, научно-исследовательских и 
учебных заведениях» (совместный проект ГПНТБ России, Московского 
государственного лингвистического университета и издательства 
«Профессия», С.-Петербург).  

Впервые на «LIBCOM–2019» состоялась школьная площадка «Эко-
логическое образование в интересах устойчивого развития России»,  
в рамках которой были проведены мероприятия для школьников, педа-
гогов и библиотекарей: викторина «Экологический калейдоскоп»  
(ведущая – А. М. Волынская, руководитель образовательных проектов 
Неправительственного экологического фонда им. В. И. Вернадского); 
лекция «Охрана окружающей среды в старинных изданиях» и практи-
кум по работе с книгами (ведущая – Е. Ф. Бычкова, ведущий научный 
сотрудник, руководитель группы развития проектов в области экологии 
и устойчивого развития ГПНТБ России); мастер-класс по поиску ин-
формации в базах данных научного цитирования – в помощь исследо-
вательской и проектной деятельности школьников (ведущая –  
К. С. Боргоякова).  

На дискуссионной площадке «Дети. Школа. Библиотека. Общест-
во: современный взгляд» с докладами выступили: Т. В. Авгусманова, ру-
ководитель просветительских программ Неправительственного эколо-
гического фонда им. В. И. Вернадского («Экологическое образование  
в интересах устойчивого развития России: “soft skills” как навыки  
XXI века»), Е. В. Иванова, главный редактор журнала «Библиотека  
в школе» («Современная среда обучения и задачи школьных библиотек  
в развитии экообразования»), М. П. Коновалова, директор Областной 
специальной библиотеки для слепых им. Н. Островского («”Особый“ 
ребенок в библиотеке: опыт Калужского региона») и другие. 
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Работу конференции сопровождала традиционная выставка «Ин-
формационные технологии, компьютерные системы и издательская 
продукция для библиотек».  

Состоялся 16-й съезд распространителей Системы автоматиза-
ции библиотек ИРБИС (организатор – Ассоциация ЭБНИТ),  

 
Конечно же, была проведена популярная интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда? В библиотечно-информационном, книжном и изда-
тельском пространстве».  

В команду знатоков вошли опытные игроки: А. М. Мазурицкий (капи-
тан); С. Р. Баженов, заведующий отделом ГПНТБ СО РАН; В. В. Зверевич, 
помощник научного руководителя ГПНТБ России по информационно-
аналитической работе; М. И. Рассадина, преподаватель Владимирского 
областного колледжа культуры и искусства; Н. А. Мазов; Ю. В. Чехович.  

Знатоки одержали блестящую победу со счетом 6:2. 

Закрытие конференции 
Итоги «LIBCOM–2019» были подведены на заключительном пле-

нарном заседании. Я. Л. Шрайберг подчеркнул, что программа конфе-
ренции, в которую вошли в основном интерактивные мероприятия – 
мастер-классы, круглые столы, дискуссионные площадки, не только 
выполнена, но и перевыполнена. Одной из самых актуальных стала 
центральная дискуссионная площадка «Пять лет проекту “Националь-
ная и централизованная подписка на международные индексные базы 
данных и полнотекстовые ресурсы”».  

С. А. Золотинская, заведующая отделом маркетинга и связей с об-
щественностью ГПНТБ России, акцентировала внимание на акции «До-
брая книга», в рамках которой для воспитанников Рыбновской школы-
интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (Рязанская область), было собрано большое количество книг.  
В этой акции приняли активное участие не только библиотеки из раз-
ных регионов России, но и другие организации, например Институт 
элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова. 
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А. С. Карауш отметил увеличение дискуссионной активности уча-
стников: все представленные доклады заинтересованно обсуждались, 
их авторам было задано много вопросов.  

Руководитель центра «Корпоративный университет “Ленинка”» РГБ 
Е. Л. Кудрина подчеркнула важность подписания соглашения между 
ГПНТБ России и РГБ, предполагающего взаимное партнерство, новые ме-
ханизмы взаимодействия. По мнению Екатерины Леонидовны, представи-
тели библиотечно-информационных вузов должны активнее участвовать в 
работе конференции. Она выразила сожаление о том, что в этом году из 
профильных вузов приехали только представители СПбГИКа.  

А. М. Мазурицкий обратил внимание на то, что участники конфе-
ренции не просто констатируют факты, а делают прогнозы на будущее, 
многие из которых сбываются.  

Особой профессиональной площадкой с замечательной атмосфе-
рой назвал «LIBCOM» В. Г. Богоров.  

В заключение Я. Л. Шрайберг объявил победителей номинаций 
конференции «LIBCOM–2019» и вручил дипломы. Лучшим докладчи-
ком стал К. П. Кокарев, заведующий отделом поддержки исследований 
Научной библиотеки Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации; луч-
шим организатором мероприятия – Е. Ф. Бычкова, ведущий научный 
сотрудник, руководитель группы развития проектов в области экологии 
и устойчивого развития ГПНТБ России.  

Традиционно на заключительном заседании была разыграна ло-
терея на получение двух сертификатов: полной оплаты участия в кон-
ференции «Крым–2020» и оплаты 50% от стоимости участия.  

Конференция подошла к концу. Участники покидали ее с легкой 
грустью, сожалея о том, что все так быстро закончилось. Но всех согре-
вала мысль: мы встретимся снова в 2020 г. – на очередных форумах 
«Крым» и «LIBCOM».  

С полной программой конференции «LIBCOM–2019» можно озна-
комиться на сайте ГПНТБ России: http://www.gpntb.ru/libcom2019/ 
prog.pdf. 
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Российская государственная библиотека, Москва, Россия 

СЛУЖБЫ ИНФОРМАЦИИ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ XI ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КОНТЕКСТ КУЛЬТУРЫ: РЕСУРСЫ, ТЕХНОЛОГИИ, СЕРВИС») 

Аннотация: XI Всероссийская научно-практическая конференция руководите-
лей и специалистов служб информации по культуре и искусству «Информаци-
онный контекст культуры: ресурсы, технологии, сервис», организованная со-
вместно Российской государственной библиотекой, Российской государствен-
ной библиотекой искусств и Санкт-Петербургским государственным институтом 
культуры, работала 24–25 сент. 2019 г. в РГБ. В ней приняли участие более  
90 представителей органов управления культурой, федеральных, центральных 
региональных и муниципальных библиотек, вузов и учебно-методических цен-
тров повышения квалификации, а также других учреждений сферы культуры, 
науки, образования, массовой информации и книготорговли из 24-х регионов 
Российской Федерации. Благодаря онлайн-трансляциям общая аудитория ме-
роприятия существенно расширилась. В режиме видеосвязи в мероприятии 
приняли участие руководители и специалисты национальных библиотек Арме-
нии, Беларуси и Казахстана. Программа включала в себя 36 докладов и сооб-
щений. Они прозвучали на специальном заседании «Год театра в библиотеке», 
круглом столе «Национальная библиотека как центр информации по культуре и 
искусству», секции «Информационный потенциал организаций культуры в реа-
лизации государственной культурной политики». По итогам таких конференций 
РГБ издает сборники материалов. Последний из них вышел в 2018 г. 

Ключевые слова: XI Всероссийская научно-практическая конференция руково-
дителей и специалистов служб информации по культуре и искусству, государ-
ственная культурная политика, национальная библиотека, центр информации 
по культуре и искусству. 
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INFORMATION SERVICES IN CULTURE AND ARTS:  
PRESENT STAGE AND PROSPECTS.  

(BASED ON THE PROCEEDINGS OF THE ELEVENTH ALL-RUSSIAN 
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE  
«INFORMATION CONTEXT OF CULTURE:  

RESOURCES, TECHNOLOGIES, SERVICES») 

Аbstract: The XI all-Russian scientific and practical conference of heads and spe-
cialists of information services on culture and art "Information context of culture: 
resources, technologies, service", organized by the Russian state library, the Rus-
sian state library of arts and the St. Petersburg state Institute of culture, was held 
in Moscow. It was attended by more than 90 representatives of the cultural au-
thorities, Federal, Central regional and municipal libraries, universities and train-
ing centers for training, as well as other institutions of culture, science, education, 
media and bookselling 24 regions of the Russian Federation. Thanks to online 
broadcasts, the total audience of the event increased by almost 200 people. 
Heads and specialists of the national libraries of Armenia, Belarus and Kazakhstan 
took part in the event via video link. The program included 36 reports and presen-
tations. They were presented at a special session "Year of theatre in the library", 
Round table" national library as a center of information on culture and art", sec-
tion "Information potential of cultural organizations in the implementation of the 
state cultural policy". As a result of such events, the Russian state library publish-
es collections of materials. The last one was released in 2018. 

Keywords: XI all-Russian scientific and practical conference of heads and special-
ists of information services on culture and art, state cultural policy, national li-
brary, cultural and art information center.  

В начале 1990-х гг., когда наиболее мощная на тот момент система 
государственной научно-технической информации, лишившись государст-
венной поддержки, переживала глубокий кризис, система информации в 
сфере культуры и искусства, напротив, приняла упорядоченный вид.  
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В 1993 г. координационным центром страны в области информа-
ционного обеспечения сферы культуры стала Российская государст-
венная библиотека. С того времени РГБ регулярно проводит всерос-
сийские конференции (совещания) руководителей служб информации 
по культуре и искусству, которые функционируют при крупных библио-
теках страны. Очередное такое мероприятие состоялось в РГБ  
(24–25 сент. 2019 г.) по инициативе РГБ, Российской государственной 
библиотеки искусств и Санкт-Петербургского государственного инсти-
тута культуры и по заданию Министерства культуры РФ. 

В работе конференции приняли участие более 90 представителей 
органов управления культурой, федеральных, центральных региональ-
ных и муниципальных библиотек, вузов и учебно-методических цен-
тров повышения квалификации, а также других учреждений сферы 
культуры, науки, образования, массовой информации и книготорговли 
из 24 регионов Российской Федерации. Благодаря онлайн-трансля-
циям общая аудитория мероприятия увеличилась почти на 200 чело-
век. В режиме видеосвязи в работе приняли участие руководители и 
специалисты национальных библиотек Армении, Беларуси и Казахста-
на. Следовательно, конференцию можно квалифицировать как всерос-
сийскую с международным участием. 

 

В программу конференции вошли: пленарное заседание с пятью 
основными докладами, специальное заседание «Год театра в библио-
теке», круглый стол «Национальная библиотека как центр информации 
по культуре и искусству», секции «Тенденции цифровизации информа-
ционной деятельности в сфере культуры», «Информационный потенци-
ал организаций культуры в реализации государственной культурной 
политики». В мероприятиях участвовали библиотекари и преподавате-
ли из Архангельска, Губкина Белгородской области, Иркутска, Кургана, 
Новосибирска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Ульяновска, а также 
представители Азербайджана (ведущий библиотекарь Национальной 
библиотеки А. А. Оганесян, доклад «Музей книгопечатания Националь-
ной библиотеки Армении»), Беларуси (заместитель директора Нацио-
нальной библиотеки А. А. Суша, доклад «Потребность в информации по 
культуре: новые тенденции в работе национальной библиотеки Бела-
руси»). Всего было представлено 36 докладов и сообщений. 
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С докладом «Создание единого информационного пространства в 
сфере культуры» выступил директор Департамента информационного 
и цифрового развития Министерства культуры РФ В. В. Ваньков.  
Он проинформировал об очередном этапе создания портала 
«КУЛЬТУРА.РФ» и призвал к сотрудничеству в решении его основных 
задач: обеспечить современный и комфортный доступ к культурным 
благам, вызвать интерес к деятельности учреждений культуры и пре-
доставить информацию о них для физического посещения.  

Генеральный директор РГБ В. В. Дуда в докладе «Развитие элек-
тронного пространства знания в контексте реализации национального 
проекта “Культура”» подчеркнул: в создании такого пространства рав-
но приоритетны документы как в нонэлектронном, так и в электронном 
виде. Он обратил внимание на то, что информационное пространство 
токсично, и библиотека – гарантия предоставления достоверной ин-
формации. Установлено, что индивид тратит в интернете на просмотр 
одной страницы в среднем 56 секунд, в течение которых библиотеке 
предстоит дать ему максимум полных и точных сведений.  

В. В. Дуда представил новую схему действий Национальной элек-
тронной библиотеки (НЭБ), в соответствии с которой отбором изданий, 
поступающих по обязательному экземпляру, займутся специальные 
экспертные советы. Основной массив книг и периодических изданий 
будет предоставляться читателям за счет государства, для чего будут 
отслеживаться и оплачиваться каждое посещение и его длительность, а 
за пользование редкоспрашиваемой литературой придется платить 
читателям. В перспективе к этому процессу предполагается привлечь 
искусственный интеллект. 

 

«Интересы молодежи в области искусства и культуры: возможно-
сти цифровых технологий» – тема доклада директора Российской го-
сударственной библиотеки для молодежи И. Б. Михновой. Эта библио-
тека работает на высоком уровне. Ежедневно ее посещают около 700 
читателей. Библиотека видит свою миссию в обеспечении условий для 
самообразования, самопознания, самореализации и саморазвития мо-
лодежи. На это нацелены все библиотечные мероприятия, которые 
ориентированы на широкий круг разновозрастного населения.  

Библиотека стала таким местом, куда хочется прийти, как говорит-
ся, по поводу и без. Здесь можно пользоваться документами или их 
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фрагментами на любых носителях и устройствах; смотреть, слушать, 
музицировать, рисовать – причем как самостоятельно, так и коллек-
тивно, не мешая при этом остальным посетителям. К услугам пользова-
телей – специализированные залы, кабинеты, лаборатории, студии, где 
можно зафиксировать процесс и результат собственного творчества. 
Библиотека создает и собственные документные ресурсы в виде под-
кастов (их уже более 40). Отдельное направление работы – помощь 
незрячим читателям в раскрытии их возможностей. 

С 2015 г. многими электронными документами из фонда можно 
пользоваться дистанционно, из своего личного кабинета. Вне библио-
течных стен желающим доступны видеолекторий, вебинары, подкасты, 
видеотрансляции. При этом адаптацию молодежи к цифровым техно-
логиям библиотека рассматривает как средство, но отнюдь не как цель 
своей деятельности. 

 

И. П. Тикунова, начальник Управления научной и методической дея-
тельности – заведующая Центром по исследованию проблем развития 
библиотек в информационном обществе РГБ, выступила с докладом «На-
учно-информационная деятельность библиотек в сфере культуры и ис-
кусства: результаты мониторинга». От 50 проанкетированных круп-
нейших библиотек страны РГБ получила сведения о постановке инфор-
мационной работы в сфере культуры и искусств. Специальные службы 
этого профиля имеют 44% библиотек, в остальных такая деятельность 
возложена (по убывающей) на библиографические, методические, искус-
ствоведческие, краеведческие отделы; в незначительной части библио-
тек это направление не выделено среди других направлений работы.  

Около 30 библиотек ведут специализированные фонды литерату-
ры по культуре и искусству, отдельно – по библиотечному делу.  
Больше половины таких фондов доступны в интернете. Из форм ин-
формирования востребованы: ДОР (дифференцированное обслужива-
ние руководителей) – в 22 библиотеках, ИРИ (избирательное распро-
странение информации) – в 40; система «запрос – ответ» – в 42 биб-
лиотеках; используются и другие формы. 

Доступ организован преимущественно через страницы в соцсетях. 
Реже практикуется информирование посредством собственных биб-
лиотечных сайтов; 4 библиотеки ведут специальные сайты. Наиболее 
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популярны среди читателей выставки новых поступлений, дни инфор-
мации и дни специалиста. 

 

Многие годы, еще со времен активной деятельности Г. Ф. Гор-
дукаловой (1950–2015), основоположницы вебометрического анализа, 
им углубленно занимается Санкт-Петербургский государственный ин-
ститут культуры. С докладом «Вебометрический портрет театральных 
сайтов» выступила доцент этого вуза О. А. Александрова. Анализ сайтов 
проведен по нескольким параметрам: количество посетителей, интере-
сующие их источники, полнота удовлетворения запросов. Проанализи-
рованы возможности наиболее популярных сайтов – «Театр» и «Теат-
рал». Автор предложила более оперативно отслеживать новые направ-
ления в этом виде искусства, разнообразить формы контента, изучать 
запросы читателей в разных, а не только в давно известных аспектах. 

 

Помимо пленарных, прозвучали доклады на секциях «Тенденции 
цифровизации информационной деятельности в сфере культуры», 
«Информационный потенциал организаций культуры в реализации 
государственной культурной политики», специальном заседании «Год 
театра в библиотеке» (организовано Российской государственной биб-
лиотекой искусств), круглом столе «Национальная библиотека как 
центр информации по культуре и искусству».  

Отметим некоторые из представленных материалов.  
На заседании круглого стола И. П. Тикунова представила доклад 

«Российская государственная библиотека в информационном контек-
сте развития сферы культуры». Она рассказала о хранящихся в РГБ 
крупнейших специализированных подфондах литературы по культуре 
и искусству (1,5 млн ед. хр. изоизданий, более 420 тыс. нотных изда-
ний и звукозаписей, 186 тыс. документов по библиотековедению, биб-
лиографоведению и книговедению и т.д.). Кроме того, в РГБ стреми-
тельно увеличиваются подфонды электронных изданий: 15,6 тыс. му-
зыкальных сочинений практически всех времен и народов, жанров и 
форм, вся русская музыка и наиболее значительные произведения ми-
рового репертуара); 6 тыс. плакатов, гравюр, русского лубка, открыток, 
фотографий и других изобразительных материалов.  
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РГБ осуществляет индивидуальное информирование по вопросам 
культуры и искусства в режиме «запрос–ответ» и массовое информирова-
ние через свои сайты – официальный и тематические. Как общероссий-
ский информационный центр по культуре и искусству РГБ способствует 
формированию современной информационной среды, участвует в орга-
низации единого информационного пространства России, в том числе в 
электронной среде, культивирует условия, обеспечивающие релевантный 
поиск, а главное – возможность доступа к необходимой информации. 

 

Участники круглого стола поделились опытом постановки инфор-
мации в сферах культуры и искусства. 

О состоянии библиографических ресурсов национальных библио-
тек СНГ по проблемам культуры за 2015–2019 гг. рассказали заве-
дующий научно-исследовательским отделом библиографии РГБ 
Г. Л. Левин и главный библиограф того же отдела Л. В. Жукова. 

А. Н. Андреева (доклад «Обслуживание специалистов по культуре и 
искусству в Российской национальной библиотеке»), заведующая груп-
пой Информационно-библиографического отдела РНБ, сообщила, что 
такое специализированное обслуживание в РНБ ведет начало с 
1811 г., когда Императорская публичная библиотека начала формиро-
вать свой фонд, включая в него в том числе и гравюры, а с 1813 г. обя-
зательный экземпляр распространился и на гравированные издания.  
В 1850 г. было образовано Отделение изящных искусств и технологий, 
которое через 100 лет стало крупнейшим в стране Отделом эстампов.  

В электронном фонде РНБ представлено около 3 тыс. документов 
Отдела эстампов различной тематики. В рамках проекта «Книжные па-
мятники» начата оцифровка русского лубка. БД по русской иконогра-
фии (более 12,5 тыс. записей) иллюстрирована: воспроизведены порт-
реты или сюжеты с участием того или иного персонажа.  

С 2004 г. действует виртуальная справочная служба «Спроси биб-
лиографа», и сейчас ее архив, в котором свыше 37 тыс. ответов, – один 
из активно используемых ресурсов. Однако основным видом библио-
графического обслуживания остается локальное – на отраслевых пунк-
тах. Библиографы создают универсальные и тематические электронные 
ресурсы собственной генерации. Среди них достойна упоминания се-
рия путеводителей по справочным и библиографическим ресурсам.  
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Общую характеристику профильных документных фондов по те-
атральной проблематике, с которыми работают региональные библио-
теки страны, представила ведущий научный сотрудник РГБ М. Л. Сухо-
тина. В поле ее зрения попали 142 БД, отражающие вопросы теат-
ральных постановок, изоматериалы, календари знаменательных дат и 
тематические библиографические пособия. Как лучшие в этом отноше-
нии были отмечены Новосибирская и Курганская ОНБ. Положительно 
оценены также Краснодарская, Псковская, Орловская, Оренбургская, 
Омская, Томская, Рязанская областные библиотеки.  

 

Начальник отдела ценных и редких книг Новосибирской государ-
ственной областной научной библиотеки С. М. Ермоленко поделился 
опытом создания интерактивной географической карты в Музее книги.  

Т. Р. Горшкова, главный библиограф РГБ, охарактеризовала специ-
фику электронного каталога по музыке РГБ. Он интересен тем, что по-
зволяет по многоаспектным ключевым словам переходить сразу к пол-
нотекстовым документам. Автор видит перспективу развития библио-
графических описаний в этом ЭК в том, чтобы добавить к поисковым 
признакам слова, встречающиеся между нотных строк, – это расшири-
ло бы возможности удовлетворения особо сложных запросов. 

 

Старший научный сотрудник БЕН РАН А. А. Ивановский в докладе 
«Избирательное информирование пользователей на основе отечест-
венных ресурсов по гуманитарным наукам: задачи и вызовы» отметил, 
что при осуществлении ИРИ библиотекой найдены возможности сопря-
гать собственные фонды с внешними, включая зарубежные. Докладчик 
подчеркнул необходимость усовершенствовать отечественную eLibrary 
в соответствии c параметрами аналогичных международных систем, 
сделать отечественные поисковые системы более гибкими и согласо-
ванными с иностранными. 

 

О расширении творческого потенциала Архангельской областной 
научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова, привлекшей к совместной 
работе театральную общественность своего и других городов, расска-
зала заведующая сектором информации по культуре и искусству этой 
библиотеки Н. В. Попова в докладе «”ЧтиТеатр!”, или Играючи о кни-
гах». Изготавливаемые библиотекой видеоролики о театральной жизни 
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Архангельска и других городов, сопровождаемые библиографическими 
списками и обзорами, вызывают живой интерес населения и многоты-
сячные обращения к этим уникальным материалам. 

Картину создания и использования краеведческих документных 
ресурсов по культуре в одном из малых городов российской глубинки, 

Губкине Белгородской области, представила Т. И. Извекова – директор 
Централизованной библиотечной системы № 1. Среди малых городов 
Губкин 19 раз занимал первое место по постановке культурной работы 
с населением. Из их инноваций последнего времени обращает на себя 
внимание практика создания оригинальных аудиокниг для слепых «Ус-
лышать живопись». 

О большой программе мероприятий, разработанных и успешно 
проведенных Российской государственной библиотекой искусств, рас-
сказали ее сотрудники – В. В. Мурзинова, И. Б. Титунова, С. Н. Чевы-
чалова, О. Н. Початкина, Г. М. Чижова, Е. Е. Шумянцева. 

Старший научный сотрудник Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина А. В. Воронович осветил вопросы формирования и 
представления к Году театра в России соответствующего цифрового 
подфонда этой библиотеки. 

 

Насыщенной была работа секции «Информационный потенциал 
организаций культуры в реализации государственной культурной по-
литики». Выступавшие – директор Курганской ОУНБ им. А. К. Югова 
Н. А. Катайцева, заведующая сектором информации по культуре и ис-
кусству Дворца книги – Ульяновской ОНБ им. В. И. Ленина Л. А. Утина, 
заведующая информационно-справочным отделом Национальной биб-
лиотеки Республики Карелия Д. А. Зулкарнеева, директор Иркутского 
областного учебно-методического центра культуры и искусства  
«Байкал» Т. М. Киселева, организатор социокультурных проектов 
«МАСТАРТ» (Москва) Т. В. Хазова, ведущий научный сотрудник РГБ 
Е. В. Губина – поделились богатым и разнообразным опытом работы с 
фондами литературы по искусству. 

Обмен мнениями и накопленным опытом трех национальных биб-
лиотек России – РГБ, РНБ, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-
цина, а также специалистов национальных библиотек других госу-
дарств Содружества, показал, что эти библиотеки используют совре-
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менные технологии сбора, аналитической обработки и распростране-
ния информации, благодаря чему являются для своих стран значимыми 
информационными центрами по культуре. 

 

Конференция была своего рода смотром достигнутого в обслужи-
вании населения литературой по культуре и искусству. Руководителям 
библиотек и служб информации ее участники рекомендовали: 

содействовать цифровизации деятельности, направленной на фор-
мирование общедоступных ресурсов по культуре и искусству, организа-
цию информационного обслуживания в режиме 7/24 через интернет; 

активизировать участие в совместных проектах, включая между-
народные; 

при создании документных ресурсов и методических материалов 
неукоснительно соблюдать авторское право. 

От РГБ ожидается продолжение научно-методического и инфор-
мационного обеспечения. 

Ценно, что по итогам таких мероприятий РГБ издает сборники ма-
териалов. Последний из них вышел в 2018 г. (Библиотеки в информа-
ционном обеспечении реализации государственной культурной поли-
тики : материалы Х Всерос. совещания служб информ. по культуре и 
искусству. Москва 3–4 окт. 2017 г. / Рос. гос. б-ка. Москва : Пашков 
дом, 2018. – 218 с.). Он включает в себя 25 обширных публикаций и 
много дополнительных материалов, которые могут служить подспорь-
ем в постановке и успешном проведении рассматриваемого направле-
ния деятельности. 
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