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«Научные и технические библиотеки» – ежемесячный научно-прак-
тический журнал для специалистов библиотечно-информационной и родст-
венных отраслей. Освещает деятельность библиотек, служб научно-
технической информации, вузов культуры и искусств, издательских, книго-
торговых и других смежных организаций. 
 
Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, реко-
мендуемых ВАК для опубликования основных научных результатов 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, и 
в базу данных научного цитирования “Emerging Sources Citation Index” 
Web of Science Core Collection. 
 
 
Scientific and Technical Libraries is a monthly scientific and practical 
journal for the professionals in library and information science and rela-
ted fields. The journal covers the activity of libraries, sci-tech information 
services, universities of culture and arts, publishers, bookselling and re-
lated organizations. 
 
It is included in the List of leading peer-reviewed scientific journals re-
commended by the Higher Attestation Commission for publishing the main 
scientific results of dissertations for the degree of candidate and doctor of 
sciences, and in the database of scientific citation Emerging Sources Cita-
tion Index Web of Science Core Collection. 
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НАУКОМЕТРИЯ. БИБЛИОМЕТРИЯ 
УДК 002.2:51+001.816 
DOI: 10.33186/1027-3689-2019-6-13-30 

С. Б. Синецкий, Т. Н. Моковая 
Челябинский государственный институт культуры, 

Челябинск, Россия 

Инструменты для изучения и оценки  
публикационной активности в вузе культуры и искусств. 

(На примере Челябинского государственного  
института культуры) 

Аннотация: Представлены научная инфраструктура Челябинского государст-
венного института культуры (ЧГИК) и основные научные направления, реали-
зуемые в вузе. Проведен библиометрический анализ публикационной активно-
сти научно-педагогического состава ЧГИК за 2018 г. на основе статистических 
показателей Российского индекса научного цитирования, баз данных между-
народных индексов научного цитирования Web of Science и Scopus. Сделаны 
выводы о том, что изучение публикационной активности научно-педагоги-
ческого состава способствует успешному развитию научной инфраструктуры 
ЧГИК. Используя данные о публикационной активности профессорско-препо-
давательского состава, администрация вуза может отследить освещение той 
или иной научной идеи, тип публикаций, промежуток времени между ними, 
публикации по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации и т.д. Подчеркнута необходимость повыше-
ния конкурентоспособности авторов и публикаций, мотивации преподавателей 
к опубликованию результатов НИР в ведущих научных журналах. 

Особое место в статье уделено роли научной библиотеки в реализации 
мероприятий по продвижению и повышению публикационной активности, 
трансформации информационного обслуживания и библиографической дея-
тельности. Сделан вывод: научные библиотеки при образовательных учрежде-
ниях, обеспечивая информационную поддержку процессов образования и на-
учных исследований, являются сегодня инновационными площадками для 
справочно-библиографического обслуживания. 

Полученные данные послужат основой для продолжения работы по актуа-
лизации научных и творческих направлений факультетов и кафедр института.  

 

Ключевые слова: публикационная активность, наукометрические и библиомет-
рические показатели, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), меж-
дународные наукометрические базы данных, WoS, Scopus. 
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Sergey B. Sinеtsky and Tatyana N. Mokovaya  
Chelyabinsk State Institute of Culture, Chelyabinsk, Russia 

Instruments for studying and assessing publication activities  
at higher schools of culture and arts.  

(Сase study of Chelyabinsk State Institute of Culture) 

Abstract: The research infrastructure of Chelyabinsk State Institute of Culture  and 
its key research vectors are discussed. The bibliometric analysis of the faculty for 
the year 2018 is carried out based on the statistical indicators of Russian Science 
Citation Index, Web of Science and Scopus. The authors emphasize that studying 
the faculty’s publication activity contributes to the successful development of the 
Institute’s research infrastructure. With the faculty publication activity data, the 
university administrations are able to keep track of concepts development, publi-
cation types, publication intervals, publications in priority vectors in science, tech-
nology and engineering in Russia, etc. The authors also emphasize that authors 
and publications competitiveness have to be increased, and faculties have to be 
motivated to publish their research findings in leading academic periodicals. 

The authors also focus on the role of academic libraries in promoting and 
increasing publication activity, transforming information services and bibliograph-
ic activities. They conclude that universities’ academic libraries today are becom-
ing the innovation sites supporting education and learning processes through 
their reference and bibliographic services. 

The obtained data will make the foundation for updating research and crea-
tive focuses of university’s chairs and departments.  

 

Keywords: publication activity, scientometric and bibliometric indicators, Russian 
Science Citation Index, international scientometric databases, WoS, Scopus. 

 

Современные тенденции в области науки и образования ежегодно 
диктуют новые условия оценки результативности отдельно взятого 
ученого, университета, исследовательского института. В настоящее 
время в стране и за рубежом активно обсуждаются проблемы развития 
количественных измерений потока информации в научном сообщест-
ве: индикаторы и инструменты проведения вебометрических исследо-
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ваний; веб-цитирование как фактор видимости вуза; развитие биобиб-
лиометрии, позволяющей акцентировать внимание на авторской струк-
туре потока; сложные приемы динамического картирования реального 
потока по запросам; возможность корректного использования веб-
статистики и многие др. [1]. 

Библиометрические данные являются основой для создания ана-
литических материалов о состоянии российского сектора научных ис-
следований и разработок [Там же]. Об этом свидетельствует ряд пуб-
ликаций в профессиональной печати (см., напр., [2–7]).  

В представленной статье акцентируется внимание на изучении 
публикационной активности научно-педагогического состава Челябин-
ского государственного института культуры (ЧГИК). В настоящее время 
в научную инфраструктуру ЧГИКа входит диссертационный совет по 
защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук по направлениям 09.00.13 «Философская антропология, филосо-
фия культуры», 24.00.01 «Теория и история культуры». В вузе действу-
ют аспирантура и ассистентура-стажировка, докторантура. Определены 
девять направлений НИР, успешно развиваются научные школы в об-
ласти культурологии, социально-культурной деятельности, библиотеко-
ведения, библиографоведения и книговедения, философии. ЧГИК вы-
пускает научный журнал «Вестник культуры и искусств», включенный в 
Перечень рецензируемых научных изданий ВАК.  

Особую роль в научной инфраструктуре ЧГИКа играют межкафед-
ральные научные центры, объединяющие ученых с близкими научными 
интересами. В 2017 г. в структуре вуза создан Уральский институт 
культурной политики и проектного менеджмента. В институте сложи-
лась система научных конференций и творческих конкурсов разного 
уровня – от вузовского до международного [8]. Издаются сборники 
материалов всех конференций, индексируемые в РИНЦ. 

Используя данные о публикационной активности, администрация 
института может отследить развитие той или иной научной идеи, тип 
публикаций, промежуток времени между ними, публикации по приори-
тетным направлениям развития науки, технологий и техники в Россий-
ской Федерации и т.д. [Там же]. 
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Научные библиотеки при образовательных учреждениях выступа-
ют инновационными площадками для обозначенного вида справочно-
библиографического обслуживания. Акцент в обслуживании пользова-
телей вузовской библиотеки смещен на предоставление информаци-
онных услуг, консультативную работу с пользователями. Результат этой 
деятельности – фактографическая, наукометрическая и библиометри-
ческая информация, научные данные и т.п. 

Перспективное направление развития научных библиотек – рабо-
та с ресурсами открытого доступа (ресурсы Open Access), создание 
специальных служб научных данных RDS (Research Data Services), рас-
ширение функционала библиотечных работников с акцентом на обу-
чение, консультационную поддержку пользователей для преодоления 
дисциплинарных барьеров и создания инфраструктуры формирования 
новых знаний [9].  

 

Сегодня к средствам библиографической деятельности библиоте-
ки образовательного учреждения можно отнести библиографические и 
реферативные БД (РИНЦ, Sсopus, WoS), а также набор аналитических 
сервисов и инструментов для работы с ними и изучения эффективности 
научных исследований (Publons, ORCID, EndNote, researcherID).  

Научные библиотеки в современных реалиях выступают своего 
рода посредниками для ученых в области подбора научной информа-
ции и занимаются научно-информационной деятельностью, а также 
содействуют определению эффективности проводимых учеными ис-
следований. 

Особую ценность для потребителей наукометрической и библио-
метрической информации имеют справки аналитического характера. 
Систематический мониторинг публикационной активности позволяет 
узнать, на какой тип публикации делает упор тот или иной ученый вуза; 
выделить группы преподавателей, которые публикуются в журналах из 
Перечня ВАК, зарубежных издательствах и т.д. К тому же публикацион-
ная активность – это оценка эффективности вуза в целом [10].  

Для оценки публикационной активности научных коллективов и 
отдельных ученых наиболее часто используются данные политемати-
ческих ресурсов – WoS, Scopus, РИНЦ. Каждый из них имеет свои  
особенности: репертуар индексируемых изданий и глубину ретроспек-
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тивы охвата документопотоков. Поэтому получаемые результаты  
различаются. 

Вовлеченность библиотек в исследовательские процессы вуза 
способствует росту публикационной активности профессорско-препо-
давательского состава и, как следствие, возможности стимулирования 
этого вида деятельности. Н. Н. Квелидзе-Кузнецова предлагает условно 
разделить мероприятия в рассматриваемой сфере на несколько видов: 
информационные, образовательные, сопроводительные, мониторинго-
вые, мотивационные. 

Вузовская библиотека, которая обеспечивает все эти процессы  
в комплексе, становится центром информационной поддержки научно-
исследовательского процесса вуза [11]. По каждому из этих направле-
ний Научная библиотека ЧГИК практикует различные формы работы. 

На протяжении более пяти лет вуз заключает договор с информа-
ционной аналитической системой (ИАС) Sciense Index для работы с 
профилем организации в РИНЦ. В 2017–2018 гг. в рамках националь-
ной подписки при финансовой поддержке РФФИ институт получил 
доступ к ресурсам крупнейшего издательства научной литературы 
Elsevier на платформе Science Direct, к информационным наукометри-
ческим БД и полнотекстовым научным ресурсами издательств Springer 
Nature.  

В рамках национальной подписки по решению и при финансовой 
поддержке Минобрнауки России вузу предоставлен доступ к БД меж-
дународных индексов научного цитирования WoS и Scopus. Информа-
ция обо всех подписных ресурсах представлена на сайте НБ ЧГИК.  

 

Информационное сопровождение ученых включает в себя виды 
деятельности, направленные на повышение эффективности публика-
ционной активности: 

формирование и постоянная актуализация тематических разделов 
сайта «Преподавателям», «Аспирантам и соискателям»; 

размещение методических материалов; 
рассылки, информирование в социальных сетях; 
обслуживание в системе ИРИ/ДОР; 
функционирование виртуальной справочной службы; 
создание путеводителей по ресурсам интернета;  
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проведение индивидуальных консультаций,  в том числе по элек-
тронной почте, телефону, в мессенджерах; 

проведение узконаправленных семинаров и тренингов с пригла-
шением представителей компаний Clarivate Analytics и Elsevier; 

 использование сервисов проверки письменных работ на наличие 
заимствований РУКОНТЕКСТ (антиплагиат);  

 выступления на общеинститутских мероприятиях, совещаниях, 
подготовка материалов для ректората и заседаний советов факульте-
тов, института. 

Особое место в информационном обслуживании пользователей 
занимает обучение работе с ресурсами. В 2018 г. сотрудники библио-
теки разработали курс «Основы информационной культуры», и эта 
дисциплина включена в вариативную часть учебных планов всех на-
правлений подготовки вуза.  

 

Сегодня – в условиях роста объема информации, усложнения ин-
формационных потребностей, интенсивного развития электронных 
технологий – НБ ЧГИК активно выполняет функции по популяризации, 
информированию и обучению пользователей. Вместе с тем следует 
отметить, что для качественной реализации перечисленных функций 
требуются высококвалифицированные специалисты, владеющие необ-
ходимыми компетенциями. Кроме того, такие специалисты должны 
быть готовы  к постоянному совершенствованию своих профессио-
нальных знаний и умений, к взаимодействию с потребителями инфор-
мации,  выявлению и качественному удовлетворению их запросов и 
потребностей, к повышению уровня их информационной культуры. 

 

Одним из главных направлений в области оценки публикационной 
активности научно-педагогических работников выступает мониторинг, 
который дает точную картину наукометрических процессов в органи-
зации. Для любого учреждения высшего образования результаты мони-
торинга имеют первостепенное значение: позитивная динамика позво-
лит говорить об эффективной и слаженной работе подразделений, не-
гативная – станет поводом для корректировки процессов и для работы 
над ошибками.  

Нельзя не согласиться с Н. Н. Квелидзе-Кузнецовой в том, что рас-
тущие показатели мониторинга публикационной активности могут 
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стать основанием для поощрения наиболее активных авторов из числа 
научно-педагогических работников (НПР) института. Вуз ожидаемо де-
лает ставку на карьерное продвижение успешных авторов: готов опла-
чивать их участие в международных конференциях, в реализации со-
вместных с зарубежными коллегами проектов, что создает положи-
тельный образ не только автора, но и вуза в целом [11]. 

В этой статье мы акцентируем внимание на библиометрическом 
анализе публикационной активности НПР, основанном на статистиче-
ских данных, полученных на основе БД РИНЦ, WoS и Scopus.  

Для выявления объективных данных проводится планомерная ре-
гистрация преподавателей в РИНЦ; им присваиваются SPIN-коды [8].  

Публикационная деятельность института может рассматриваться в 
нескольких аспектах: количество публикаций, цитирований, география 
источников, документный поток научных публикаций авторов. Для это-
го можно использовать следующие индикаторы и метрики:  производи-
тельность – общее количество опубликованных работ;  качество работ – 
общее и среднее число ссылок, полученных на одну публикацию; про-
дуктивность – индекс Хирша [13].  

Публикационное окно в пять лет (2014–2018 гг.) было выбрано 
вполне осознанно, так как именно в этот период ИАС Science Index 
стала основой для анализа публикационной активности и цитируемо-
сти научных организаций. 

К настоящему времени в ИАС Sciense Index включен 161 сотруд-
ник организации. В 2018 г. в РИНЦ было размещено 1 108 библио-
графических записей: 1 051 статья из научных журналов и сборников 
конференций и 57 изданий – монографий, учебных пособий, сборни-
ков статей, трудов конференций, в том числе 14 сборников с полными 
текстами.  

Планомерно растут общие показатели ЧГИКа в РИНЦ (табл. 1). Ес-
ли говорить о производительности института, то нетрудно заметить 
увеличение числа зарегистрированных в системе авторов и, соответст-
венно, числа публикаций вуза в РИНЦ (прирост – 974 публикации). 
Более чем в семь раз выросло количество цитирований публикаций 
ЧГИКа. Среднее количество цитирований в расчете на одну публика-
цию – 0,52, а на одного автора – 4,35 [8].  
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Таблица 1 
Общие показатели ЧГИКа в РИНЦ за 2014–2018 гг. 

Показатели 
Значения (по годам) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Общее число публикаций института 
в РИНЦ  

1 328 1 759 2 861 3 216 4 190 

Число цитирований публикаций в 
РИНЦ 

492 875 2 036 2 982 4 345 

Число авторов  155 207 256 281 308 

Число авторов, зарегистрированных 
в Science Index 

116 147 171 182 220 

h-индекс (индекс Хирша)  7 9 14 20 24 

Средневзвешенный импакт-фактор 
журналов, в которых были опубли-
кованы статьи 

0,136 0,133 0,172 0,239 0,214 

 

Увеличение общего количества публикаций связано с тем, что в 
РИНЦ заносятся полные тексты сборников по итогам конференций ву-
за. Все они отражаются в системе как публикации организации. Необ-
ходимо обратить внимание на то, что с 2018 г. в системе РИНЦ не учи-
тываются публикации в заочных научных конференциях, но появились 
градация и фиксация публикаций в качестве участника – редактор, со-
ставитель, научный руководитель, автор вступительной статьи, научный 
редактор, рецензент.  

В то же время Управление науки и инноваций стремилось макси-
мально оптимизировать публикационную активность таких групп, как 
«Члены диссертационного совета» и «Руководители аспирантов».  
К представителям этих групп НПР предъявляются специальные требо-
вания по публикациям в изданиях из Перечня ВАК, участию в между-
народных и всероссийских конференциях.  

В результате было достигнуто 90-процентное соответствие требо-
ваниям Дорожной карты по публикациям членов диссертационного 
совета и стопроцентное соответствие руководителей аспирантов тре-
бованиям ФГОС ВО. Это можно считать главным показателем эффек-
тивности рассмотренного направления работы Управления науки и 
инноваций ЧГИКа [8]. Динамика количества статей, опубликованных в 
так называемых ваковских журналах, представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Динамика количества статей,  
опубликованных в журналах из Перечня ВАК в 2014–2018 гг. 

Организации, с которыми чаще всего совместно выполняются ис-
следования, можно разделить на несколько групп:  

национальные университеты – Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский университет), Уральский 
федеральный университет (Екатеринбург) – в области культурологии; 

региональные университеты – Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, Челябинский государствен-
ный университет, Шадринский государственный педагогический уни-
верситет – в области философии и педагогики;  

зарубежные учреждения высшего образования – Северо-Казах-
станский государственный университет им. М. Козыбаева (Петропав-
ловск), Бухарский государственный университет, Самаркандский госу-
дарственный институт иностранных языков, Таджикский государствен-
ный институт культуры и искусств им. М. Турсунзаде – в области педа-
гогики и социокультурной деятельности; 

профильные учреждения высшего образования – Санкт-Петер-
бургский государственный институт культуры, Южно-Уральский госу-
дарственный институт искусств им. П. И. Чайковского (Челябинск),  
Институт современного искусства (Москва) – в области музыкознания и 
библиотековедения, библиографоведения и книговедения. 

Общее количество публикаций Общее количество публикаций Общее количество публикаций В том числе в ваковских журналах 
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Общая динамика количества публикаций за последние пять лет в 
периодических, продолжающихся изданиях и сборниках научных кон-
ференций с учетом места их издания представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. География публикаций в 2014–2018 гг. 

Лидерство по числу статей, опубликованных в центральных изда-
ниях в 2018 г., сохранили следующие кафедры: библиотечно-
информационной деятельности (15 публикаций), культурологии и со-
циологии (11). Безусловным лидером по публикациям в зарубежных 
изданиях стала кафедра социально-культурной деятельности – 28 пуб-
ликаций.  

К сожалению, видимость ЧГИКа в международных научных кругах 
ограничена рамками ближнего зарубежья. Руководству вуза и НПР 
следует обратить внимание на то, что участие в конференциях между-
народного уровня, публикации в зарубежных журналах и сборниках 
конференций способствуют повышению престижа организации, росту 
цитируемости публикаций ее авторов, распространению и развитию 
перспективных научных исследований.  

Динамика количества публикаций в изданиях из Перечня ВАК за 
последние 10 лет без учета соавторства представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 

Динамика количества публикаций в журналах, входящих в Перечень ВАК 

Число 
статей  
в журналах,  
входящих  
в Перечень  
ВАК 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

58 51 46 71 55 81 80 88 104 108 

 

Такие данные – своего рода «рейтинг качества», поскольку эти пуб-
ликации не только входят в перечень обязательных по ряду параметров, 
но и проходят серьезное независимое рецензирование. При расчете 
показателей используется метод полного подсчета (total counting): если в 
публикации указаны несколько авторов из разных структурных подраз-
делений вуза, то публикация засчитывается для каждого из них. 

 

Весьма позитивным фактом можно считать увеличение количества 
публикаций, индексируемых в международных БД Scopus и WoS:  
8 статей в 2017 г., 13 статей в 2018 г. Этот показатель учитывается в 
мониторинге вуза, при аттестации диссертационного совета и оформ-
лении заявок на гранты в государственные научные фонды. 

По числу авторов, имеющих публикации в журналах, входящих в 
WoS и Scopus, ЧГИК занимает третью позицию среди вузов культуры и 
искусства, уступая лишь Московскому государственному институту 
культуры и Сибирскому государственному институту искусств им. 
Дмитрия Хворостовского (Красноярск).  

 

Увеличение числа работ, опубликованных представителями НПР 
ЧГИКа, свидетельствует о росте их активности. При оценке научного 
вклада ученого либо организации, научной значимости работ следует 
использовать такой критерий (параметр), как цитирование. К сожале-
нию, не во всех вузах он берется за основу. Наиболее цитируемые ста-
тьи являются подтверждением перспективности направлений исследо-
вательской деятельности.  

За период 2014–2018 гг. число цитирований публикаций ЧГИКа  
в РИНЦ возросло с 492 до 4 345. Средневзвешенный импакт-фактор 
журналов, в которых были опубликованы статьи, достиг 0,214.  



 
 

Scientific and Technical Libraries, 2020, № 6 24 

Это неплохой показатель для учреждений высшего образования, кури-
руемых Министерством культуры РФ (ЧГИК занимает 13-ю позицию  
из 41).  

Следует обратить внимание на количество самоцитирований: к 
сожалению, показатель «суммарное число цитирований всех публика-
ций организации в РИНЦ, изданных в течение 5 лет», составляет 
39,6%. Это может говорить о неперспективности некоторых научных 
направлений. 

Число загрузок полных текстов публикаций ЧГИКа (монографии, 
учебные пособия, материалы конференций) пользователями eLibrary.ru 
показывает востребованность результатов научно-исследовательской 
деятельности профессорско-преподавательского состава института 
(рис. 3). Однако количество обращений к электронным версиям журна-
ла «Вестник культуры и искусств», размещенным в электронной биб-
лиотеке eLibrary.ru, наоборот снижается.  

 

Рис. 3. Число загрузок публикаций ЧГИКа за 2014–2018 гг. 

Связано это, на наш взгляд, с размещением «Вестника» в открытом 
доступе в НЭБ «КиберЛенинка» и более активным ее использованием 
читателями. Так, начиная с 2015 г. на этой платформе зафиксировано 
359 400 просмотров и 84 382 скачивания текстов «Вестника» (т.е. бо-

 Полные тексты  «Вестник» 
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лее 20 тыс. в год). Иными словами, «КиберЛенинка» в пять раз эффек-
тивнее eLibrary.ru с точки зрения продвижения журнала.  

Обратимся к показателям журнала «Вестник культуры и искусств» 
(табл. 3). Журнал представлен в электронной библиотеке «КиберЛе-
нинка» и НЭБ eLibrary.ru, где имеет одно из самых высоких значений 
импакт-фактора среди научных журналов вузов культуры и искусств. 

Таблица 3 
Показатели журнала «Вестник культуры и искусств» 

в РИНЦ за 2014–2018 гг. 

Критерии оценки 2014 2015 2016 2017 2018 

Число статей в РИНЦ 117 100 85 85 64 

Общее число выпусков 
журнала в РИНЦ 

38 43 47 51 55 

Число цитирований 
статей предыдущих  
двух лет 

47 69 71 94 93 

Двухлетний  
импакт-фактор РИНЦ 

0,101 0,158 0,175 0,286 0,341 

Пятилетний  
импакт-фактор РИНЦ 

0,112 0,134 0,166 0,229 0,234 

Показатель журнала в 
рейтинге Science Index 

0,278 0,236 0,447 0,274 1,076 

Пятилетний коэффици-
ент самоцитирования, % 

19,7 25,6 21 33,8 14,5 

Индекс Хирша журнала 
за 10 лет 

5 7 7 3 4 

 

В связи со сменой названия (до 2016 г. – «Вестник Челябинской 
государственной академии культуры и искусств») некоторые показате-
ли журнала некорректно отражаются в eLibrary.ru, поскольку програм-
ма, обрабатывающая статистические данные, учитывает только показа-
тели выпусков с обновленным названием. В частности, это сказалось  
на индексе Хирша, значение которого на платформе eLibrary.ru, вопре-
ки всякой логике, снизилось. С другой стороны, «Вестник» занимает  
лидирующие позиции в  рейтинге Science Index по  тематике «Культу-
ра, искусство».  

https://elibrary.ru/title_items.asp?id=62801&pubyear=2014�
https://elibrary.ru/title_items.asp?id=62801&pubyear=2015�
https://elibrary.ru/title_items.asp?id=62801&pubyear=2016�
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Необходимо отметить, что после исключения из Перечня ВАК двух 
тематических направлений («Искусство. Искусствоведение» и «Доку-
ментальная информация») редакции «Вестника» удалось сохранить 
достойные позиции в рейтингах.  

 
Для повышения научной конкурентоспособности научно-педаго-

гического состава ЧГИКа его представителям необходимо публико-
ваться в журналах с высоким импакт-фактором, а вузу – повышать мо-
тивацию преподавателей к опубликованию результатов НИР в ведущих 
журналах. 

Сравнительный анализ библиометрических показателей вузов 
сферы культуры и искусств свидетельствует об эффективности меро-
приятий по повышению результативности публикационной деятельно-
сти в ЧГИКе (табл. 4). 

Таблица 4 

Публикационная активность вузов культуры и искусств 

Вуз 
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Алтайский гос. ин-т культуры 2 148 1 412 15 92 

Арктический гос. ин-т культуры  
и искусств 

1 076 1 666 19 79 

Белгородский гос. ин-т искусств  
и культуры 

3 308 1 545 13 155 

Восточно-Сибирский гос.  
ин-т культуры 

1 504 1 169 15 124 

Казанский гос. ин-т культуры 2 760 2 211 17 176 

Кемеровский гос. ин-т культуры 3 113 2 935 18 204 

Краснодарский гос. ин-т культуры 5 810 3 525 19 242 

Московский гос. ин-т культуры 5 832 12 651 42 773 

Орловский гос. ин-т культуры 1 711 713 11 173 

Пермский гос. ин-т культуры 827 1 416 14 95 
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Окончание таблицы 4 
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Самарский гос. ин-т культуры 2 851 4 119 31 111 

Санкт-Петербургский гос. ин-т культуры 4 353 7 607 34 493 

Тюменский гос. ин-т культуры 571 500 9 182 

Хабаровский гос. ин-т культуры 1 111 324 5 62 

Челябинский гос. ин-т культуры 4 190 4 345 24 220 
 

По числу опубликованных работ ЧГИК уверенно занимает четвер-
тую позицию (после Московского, Краснодарского и Санкт-
Петербургского институтов культуры), при этом количество авторов, 
зарегистрированных в Science Index, в перечисленных вузах сущест-
венно превосходит количество авторов – представителей ЧГИКа.  

По качественным показателям (общее число полученных ссылок и 
среднее число ссылок на одну публикацию) ЧГИК занимает третье ме-
сто;  по научной продуктивности вузов культуры, оцениваемой  индек-
сом Хирша, – четвертую позицию, уступая лишь Московскому, Санкт-
Петербургскому и Самарскому институтам. 

Таким образом, за пять лет работы в РИНЦ возросли библиомет-
рические показатели ученых института и вуза. Увеличилось количество 
цитирований публикаций сотрудников института. Тесное сотрудничест-
во с зарубежными партнерами, в частности с журналом «Вестник Тад-
жикского национального университета», существенно увеличило такие 
показатели, как публикации и цитирования в зарубежных журналах. 
Анализ публикационной активности НПР института свидетельствует о 
положительной динамике показателей, соответствующих требованиям, 
которые предъявляются к учреждениям высшего образования.  

 

Данные мониторинга публикационной активности прежде всего яв-
ляются инструментом для оценки эффективности научной деятельности 
вуза, позволяют определить наиболее производительных и  
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цитируемых авторов, приоритетные направления развития науки.  
Эти данные послужат основой для продолжения работы по актуализации 
научных и творческих направлений факультетов и кафедр ЧГИКа (с уче-
том нормативных документов для роста числа публикаций в журналах из 
Перечня ВАК и в международных БД), а также для активизации научного 
партнерства и сотрудничества с ведущими научными центрами России. 
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Харьковская государственная академия культуры, Харьков, Украина 

Фонд документарных памятников в научной библиотеке:  
пути расширения и пределы инноваций 

Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы формирования библиотечных кол-
лекций документарных памятников: проблема профильной идентификации того 
или иного памятника или комплекса памятников в контексте функционального 
сближения современных библиотек, архивов и музеев; традиционные и инноваци-
онные подходы к решению задач структурирования, наполнения и расширения 
фонда документарных памятников в библиотеке; специфика коллекций докумен-
тарных памятников архивного и музейного типов. На многочисленных примерах 
показано, что традиционно архивные и музейные объекты могут стать частью фон-
дов научной библиотеки, если обоснована их принадлежность к одному из видов 
или групп  документарных памятников либо в тех случаях, когда установлено, что 
они имеют отчетливо выраженную документарную составляющую. Сделан вывод о 
том, что эти нетипичные для библиотечных фондов документарные памятники 
являются профильными и для научных библиотек, но не могут здесь доминировать, 
поскольку основные коллекции  документарных памятников в универсальной или 
специализированной научной библиотеке состоят из печатных книг, изданий дру-
гих видов, уникальных и особенно ценных на уровне как издания, так и экземпля-
ра. Отмечено, что современные задачи  оптимизации структуры и актуализации 
состава фондов документарных памятников в научных библиотеках предусматри-
вают нестандартные, креативные решения, направленные на расширение и свое-
образную модернизацию таких фондов с учетом появления новых видов и групп 
документарных памятников, в том числе ценных электронных документов, и уве-
личение видовой вариативности. Это должно отразиться в профилях комплектова-
ния этих фондов. Инновационный подход может дать результаты при условии 
расширения теоретико-методологической и специально-научной базы мероприя-
тий по экспертизе, отбору, описанию, обеспечению сохранности и научному рас-
крытию новых нетипичных коллекций, освоению соответствующих дисциплин в 
системе повышения квалификации библиотечных работников. При этом подчерк-
нуто, что модернизация не означает свертывание традиционных форм работы с 
памятниками, которые можно считать классикой библиотечной теории и практики. 

Ключевые слова: документарный памятник, книжный памятник, научная цен-
ность, историко-культурная ценность, профиль комплектования, инновация. 
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Documentary monument collection in scientific libraries:  
Expanding and limiting innovations 

Abstract: Relevant issues of building the collections of documentary monuments 
in libraries are discussed: principal identification of monuments within the con-
text of  functional converging of modern libraries, archives and museums; tradi-
tional and innovative approaches to collection structuring, populating, expanding; 
specific character of museum and archival collections of this type. The author 
provides multiple examples of traditional archival and museum items included 
into science library collections provided that they legitimately belong to certain 
documentary monument type or in case they appear to comprise a well-defined 
documentary component. The author proves that these documentary monuments 
non-characteristic for library collections are nevertheless principal for scientific 
libraries though they may not dominate: the core collections of universal or spe-
cialized scientific libraries are made of printed books, other publications, unique 
and rare valuable publications and items. The current tasks of optimization and 
updating of documentary monument collections in scientific libraries call for crea-
tive non-standard solutions aimed at expansion and modernization of these col-
lections taking into account increased typological variability, i. e. new types and 
groups of documentary monuments, including valuable digital documents, to be 
acquired. Innovative approaches have to be based on theoretical, methodological 
and specialized foundation of expertise, selection, description, preservation activi-
ties and revealing new, non-typical collections, as well as on inclusion correspond-
ing disciplines into the librarians’ advanced training curricula. The author emphasiz-
es, however, that modernization does not imply depreciating traditional forms of 
dealing with the monuments which is the classic of library theory and practice.  

Keywords: documentary monument, book monument, science value, historical and 
cultural value, collection development profile, innovation. 

 
Библиотечная практика и ее теоретическое осмысление,  методо-

логическая база и всевозможные методические рекомендации свиде-
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тельствуют о том, что аксиологическая основа современных подходов к 
формированию фондов и коллекций документарных памятников в на-
циональных и других крупнейших библиотеках мира существенно не 
отличается от системы оценок и решений в библиотечном деле и биб-
лиотековедении второй половины ХХ в. При этом, разумеется, не бу-
дем забывать о негативном влиянии на эту деятельность идеологии 
тоталитарных режимов минувшего столетия, чьи историко-культурные 
ценностные ориентиры имели тенденциозный характер, что неизбежно 
приводило к их отклонению от общечеловеческих.  

Однако существует и оправданная, научно обоснованная преемст-
венность, следование сложившимся оценочным традициям, которые 
нацеливают на выявление, сохранение и раскрытие культурных ценно-
стей национального и мирового значения. Среди таких подходов и ре-
шений – позитивный, продуктивный консерватизм, позволяющий с 
предельно возможной полнотой сохранять и раскрывать культурные 
достижения нашей цивилизации. Отсутствие же такой целевой уста-
новки у инициаторов инноваций, которые, разумеется, неизбежны и 
необходимы в условиях динамично изменяющегося социума, – доста-
точно веский аргумент, чтобы от некоторых из них отказаться как, по 
меньшей мере, от  нецелесообразных,  непродуктивных. 

 
Мир меняется, но главным основанием для отбора документов 

различных видов и групп в фонды и коллекции документарных памят-
ников, как и прежде, выступает их особая научная, историко-
культурная ценность, установленная экспертами – профильными спе-
циалистами. Таким образом организовывалась, проводилась и ныне 
осуществляется работа, например по формированию коллекций книж-
ных памятников [1. С. 190–234; 2, 3]. 

Сегодня коллекционированию подлежат как документарные па-
мятники на традиционных носителях – бумаге, пергаменте, папирусе и 
др. (прежде всего печатные и рукописные книжные памятники), так и 
отдельные электронные документы или их группы, отнесение которых 
к памятникам истории, науки и культуры уже можно обосновать.  

Создаются и функционируют ценные и особо ценные современ-
ные документы, не имеющие аналогов на традиционных материальных 
носителях. Это и значительная часть важнейшей государственной и 
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межгосударственной документации без грифа секретности, и концеп-
туальные электронные тексты выдающихся ученых и писателей (в пер-
вую очередь, нобелевских лауреатов), и материалы блогов ведущих 
мировых аналитиков по широкому кругу современных проблем, и мно-
гое другое – из числа многообразных информационных источников, 
которые обладают признаками исторически значимых документов, од-
нако могут не сохраниться, действительно находясь в зоне риска. Часть 
из них занесена на оптические диски, которые уже хранятся в архивах, 
библиотеках и музеях.  

Во всех библиотеках мира наблюдается увеличение доли цифро-
вого контента, создаются не только электронные каталоги, базы дан-
ных, электронные информационно-справочные системы (в том числе 
по фондам и коллекциям документарных памятников), но и комплексы 
полнотекстовых цифровых копий документов, в числе которых – копии 
памятников письменности и печати; формируются электронные архивы 
и коллекции. Однако кто теперь даст гарантии, что все это сохранится 
и откроется через пять – десять лет? 

 Проблема длительной сохранности ценнейших электронных до-
кументов  в их первозданном состоянии и полноте с каждым годом 
становится все более актуальной: функционирующий электронный до-
кумент всегда является частью электронной системы, и никогда нельзя 
сказать, что он полностью защищен от неплановых трансформаций, 
которые угрожают его аутентичности. 

Учитывая высокую степень уязвимости новейших носителей, счи-
таем необходимым систематически создавать фондовые аналоги уни-
кальных, наиболее ценных электронных документов,  аутентичные или 
минимально модифицированные их копии на более надежных  тради-
ционных – бумажных – носителях. Речь идет об источниках важней-
шей информации, отражающей  характер современной цивилизации 
на нынешнем этапе ее развития, события исторического масштаба, 
особенности духовной жизни, развитие науки, культуры, технологий в 
начале ХХI в. Подобные страховые копии необходимо создавать и для 
уникальных оптико-дисковых документов.   

В течение последних двух десятилетий активно расширяется, 
трансформируется и совершенствуется межведомственная коммуника-
ция библиотеки – архивы – музеи. Здесь имеет место не только коор-
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динация, но и функциональное их сближение и частичное объединение 
в информационном пространстве [4]. Такому сближению, конечно, спо-
собствует бурное развитие современных компьютерных технологий. 

 

Согласно существующим классификациям культурных ценностей 
(сultural рroperty/value [5]), документарные памятники относятся к дви-
жимым культурным ценностям, основная часть которых сосредоточена 
в архивах, библиотеках и музеях (см., напр., [6–8]). В классификации 
собственно музейных объектов находим документарные памятники 
различных видов, в том числе архивные материалы и книги [7]. Но оп-
ределенное размежевание библиотечных, архивных и музейных фон-
дов было, есть и будет, поскольку существенными остаются различия, 
связанные с особенностями как их генезиса, так и функционирования. 
Сохраняются различия по структуре и составу фондов, по доминирую-
щим в них видовым группам документов. 

В фондах документарных памятников (далее – ФДП) универсаль-
ных научных библиотек собраны  (в том числе представлены ком-
плексно, в составе коллекций):   

издания кирилловского, гражданского, латинского и других шриф-
тов от начала книгопечатания до первой трети XIX в. включительно;  

другие печатные книги и издания иных видов, особенно ценные 
на уровне издания, в том числе первые издания важнейших историче-
ских документов начиная с основных политических, государственных и 
международных актов;  

первые издания программных документов ведущих научных уч-
реждений и организаций, классических научных школ;  

первые издания манифестов, творческих программ, сборников, 
относящихся к основным этапам истории литературы, других искусств;  

прижизненные издания произведений классиков науки и литера-
туры, выдающиеся издания по истории техники;  

анонимные, нелегальные, запрещенные цензурой издания, пред-
ставляющие научную, историко-культурную ценность;  

лучшие книги выдающихся издательств, лучшие серийные изда-
ния, первые и лучшие книги для детей, издания чрезвычайно больших 
размеров и миниатюрные книги, редкие и ценные изографические,  
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картографические, нотные издания, нумерованные и другие библио-
фильские издания, полиграфические шедевры; 

издания, выполненные и размноженные необычным способом, на 
необычных материалах;  

ценные периодические издания и др.  
Не только в художественных музеях и галереях, но и, например, в 

фонде отдела искусства Львовской национальной научной библиотеки 
(ЛННБ) им. В. Стефаника находим листовые гравюры – оригиналы Дю-
рера и Рембрандта. Среди комплексов картографических памятников 
отметим уникальную коллекцию глобусов в Национальной библиотеке 
Франции [9].  

Коллекции афиш, плакатов, буклетов, почтовых  и других видов 
открыток (с репродукциями фотопортретов и других фотодокументов, а 
также произведений живописи и графики), почтовых конвертов и ма-
рок, пригласительных билетов, концертных и театральных программок, 
экслибрисов в самодельных альбомах коллекционеров, игральных 
карт,  билетов и этикеток различного назначения, книжных закладок и 
других тиражированных (прежде всего малотиражных) печатных изде-
лий, являясь ценным историко-культурным материалом, также могут 
стать частью ФДП в научной библиотеке. 

В научных библиотеках хранятся также печатные книги, издания 
других видов,  чья ценность как документарных памятников  определя-
ется на уровне издания и экземпляра или исключительно на уровне эк-
земпляра. Это – книги с автографами, маргиналиями, экслибрисами, 
всевозможными вложениями, представляющими научную, историко-
культурную, художественную ценность; книги в переплетах, не относя-
щихся к издательскому циклу, созданных выдающимися мастерами 
переплетного искусства. Вспомним также о комплексных книжных па-
мятниках – личных библиотеках выдающихся исторических деятелей, 
ученых и писателей, деятелей искусства, о других документальных 
комплексах – тематических и библиофильских коллекциях. 

Эти и некоторые другие виды и группы печатных памятников ми-
рового, национального, регионального и местного значения традици-
онно включаются в профили комплектования библиотечных подразде-
лений редких и ценных изданий [1, 10]. Однако иллюстрированные 
издания альбомного типа, гравюры, эстампы, малая графика разных 



 
 

Научные и технические библиотеки, 2020, № 6 37 

видов, нотные издания, афиши, плакаты, буклеты, художественные от-
крытки, пригласительные билеты, концертные и театральные програм-
мки и тому подобные документы собираются также в отделах изданий 
по искусству (это могут быть и отделы более узкой фондовой специа-
лизации, например отдел эстампов или нотный отдел библиотеки).  

Коллекции документарных памятников специализированных на-
учных библиотек в значительной мере отражают их фондовую специ-
фику (в соответствии с конкретным профилем комплектования), но 
иногда включают и непрофильные документы, например образцы раз-
личных памятников печати. Процент ценных оптико-дисковых доку-
ментов разных видов в библиотечных ФДП пока невелик, доминируют 
здесь, как и прежде, документы на традиционных носителях.  

 

Накопление определенного количества ценных рукописных и дру-
гих архивных документов становится основанием для создания в биб-
лиотеке соответствующего подразделения или комплексного структур-
ного образования – отдела (сектора) редких изданий и рукописей,  
в ФДП которого, кроме перечисленных выше памятников, могут быть 
рукописные книги и архивные документы, в том числе в составе лич-
ных архивных фондов, отдельных коллекций. Среди архивных доку-
ментов – текстовые, изобразительные, изобразительно-текстовые, фо-
тодокументы-оригиналы, а также  фоно-, кино-, видеодокументы. 

В крупных библиотеках мира хранятся древнейшие артефакты, 
прежде всего наиболее профильные для ФДП эпиграфические источ-
ники (надписи, рисунки и тиснения на твердых материалах); нумизма-
тические и фалеристические коллекции – в оригиналах, а не только в 
виде репродукций в каталогах и других изданиях. 

Нумизматические кабинеты, отделы монет и медалей и другие 
специализированные подразделения созданы во многих библиотеках и 
музеях Европы. В числе крупнейших подобных подразделений – Ка-
бинет медалей, или Кабинет Франции (официальное название «Отде-
ление монет, медалей и древностей») в Национальной библиотеке 
Франции в Париже, Кабинет монет и медалей в Ватиканской апостоль-
ской библиотеке в Риме.  
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Подобные коллекции, которые чаще можно увидеть в историче-
ских и краеведческих музеях, повышают научную, историко-куль-
турную ценность многомиллионных библиотечных фондов и выглядят 
здесь вполне естественно, представляя в оригиналах определенные 
исторические формы документарных памятников, их текстовые и изо-
бразительные элементы. 

 

Нет сомнений, что формирование собраний произведений живо-
писи и графики в оригиналах – прерогатива художественных галерей и 
музеев, однако и эти, казалось бы, исключительно музейные предметы 
присутствуют в сравнительно небольшом количестве в архивных и 
библиотечных собраниях, например, семейные реликвии – иконы, ак-
варельные и живописные портреты (чаще всего миниатюры), рисунки – 
в составе личных архивных фондов.  

Объемные коллекции живописи являются профильными для худо-
жественных галерей и музеев. Однако бывают исключения и из этого 
правила. Например, большое собрание австрийской живописи эпохи 
позднего барокко, а также графические рисунки, акварели и гуаши хра-
нятся в упомянутом выше фонде ЛННБ им. В. Стефаника. Так сложилось – 
соответствующие решения были в свое время приняты администрацией 
библиотеки, и это стало частью ее истории. Но вряд ли подобная практи-
ка может быть примером для подражания в библиотечной сфере.  

Более мотивированным представляется временное использование 
живописи и рисунков, других произведений искусства из музейных фон-
дов в экспозиционной и вообще социокультурной работе библиотек (на-
пример, Германии, Франции, Нидерландов), так же, как и временное 
экспонирование книжных и архивных памятников из фондов библиотек 
и архивов на музейных выставках. Многолетний опыт такого сотрудни-
чества есть, например, у Харьковской государственной научной библио-
теки (ХГНБ) им. В. Г. Короленко и Харьковского художественного музея.   

В отделе изобразительных искусств Национальной библиотеки Ук-
раины им. В. И. Вернадского хранится коллекция медных гравировальных 
досок XVII–XIX вв. – уникальных памятников украинского граверного ис-
кусства, созданных двадцатью шестью мастерами (288 единиц [11]). Це-
лесообразность присутствия такой коллекции в библиотеке  не вызывает 
сомнений, особенно если учесть, что здесь сформировано одно из круп-
нейших собраний украинских старопечатных книг и большая часть  
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досок – клише художественно выполненных титульных листов, фронтис-
писов, иллюстраций в изданиях типографий Киева, Чернигова и Почаева.  

 

К фонду документарных памятников могут относиться (или при-
мыкать) и другие комплексы предметов, связанных с книгопечатанием. 
Например, в ХГНБ им. В. Г. Короленко хранятся материалы, элементы и 
орудия полиграфического производственного цикла в его историче-
ских формах. Кроме многочисленных копий, здесь есть и оригиналы: 
фрагменты наборных касс XVIII–XIX вв., коллекция образцов бумаги 
для книжного блока и форзаца XVII – начала XX в., коллекция художе-
ственных и других элементов книжных переплетов XVIII–XIX вв. 

Присутствие в библиотеке подобных предметов музейного типа 
расширяет возможности функционирования ФДП как базового при 
создании в библиотеках материально-визуальных музейных комплек-
сов, посвященных истории книги и книгопечатания, истории полигра-
фических технологий [4].  

Согласно договору о сотрудничестве ХГНБ им. В. Г. Короленко и 
Харьковской государственной академии культуры, библиотечный ФДП 
служит базовым для учебного курса по экспертизе ценности документов 
(для студентов и магистров по специальностям «Информационное, биб-
лиотечное и архивное дело», «Музееведение, памятниковедение») [12].  

 

Менее обоснованным с точки зрения фондовых и вообще библио-
течных стратегий выглядит наличие в Библиотеке Конгресса США кол-
лекции старинных скрипок и других музыкальных инструментов.  
Вместе с тем отдельные музейные предметы, особенно с документар-
ной составляющей (в том числе и музыкальные инструменты), могут 
вполне органично войти в состав личного фонда в архивном учрежде-
нии или библиотеке. Это могут быть, например, часы, брелок или ручка 
с выгравированной дарственной надписью фондообразователю (такая 
автоматическая ручка 1960-х гг. хранится в личном фонде выдающегося 
поэта-харьковчанина Бориса Чичибабина в ХГНБ им. В. Г. Короленко). 

Подобные случаи не единичны, однако они не свидетельствуют о 
кардинальных изменениях или об ошибках в подходах к комплектованию 
собраний и коллекций в научных библиотеках и архивах. Основными  
профильными документами остаются книжные и другие печатные памят-
ники, а также рукописные книги, текстовые архивные материалы. 
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Современные исследователи предлагают крайне широкое – в ду-
хе Поля Отле и Сюзанны Брие – толкование документа как материаль-
ного объекта, который содержит информацию, зафиксированную ис-
кусственным способом на длительный срок, предназначенную для пе-
редачи или такую, которая может быть использована и передана в ин-
формационном пространстве [13. С. 86–89; 14. С. 56–58]. 

Украинский стандарт ДСТУ 2732:2004 «Делопроизводство и архив-
ное дело» закрепляет современное понимание документа как информа-
ции, зафиксированной на материальном носителе, предназначенном для 
ее сохранения и передачи во времени и пространстве. Есть «компромисс-
ное» определение документа в международном стандарте ISO 5127:2017 
«Информация и документация. Основные положения и словарь»: доку-
мент – записанная информация или материальный объект, который может 
использоваться как единица в документационной деятельности.  

Понятно, что нет информации без носителя, а широкий взгляд на 
проблему позволяет назвать документами не только произведения жи-
вописи, но и человеческие мысли, которые так или иначе базируются 
на функционировании клеток головного мозга. 

Расширение понятия документ позволяет включать в классифика-
ции документарных памятников такие недвижимые памятники культу-
ры, как исторические парки (сложноорганизованные системные объек-
ты, созданные на основе природных и искусственных образований) и 
архитектурные ансамбли (системные искусственные образования), а 
также подвижные памятники науки и культуры: коллекции театральных 
кукол, живописи и скульптуры; коллекции геологических, палеонтоло-
гических, ботанических, зоологических музеев (искусственно сформи-
рованные комплексы природных образований) и многое др.  

Подобный подход «работает» в музейной практике [7], однако 
может стать контрпродуктивным с точки зрения приоритетов архивно-
го и библиотечного дела. Повторим: архив и библиотека, модернизи-
руясь, все же сохраняют свою специфику, и не все новации в части 
структурной и содержательной перестройки ФДП могут считаться оп-
равданными, полезными.  

При всей теоретической обоснованности широкого толкования 
документа – прежде всего в документологии, а также в культурологии, 
памятниковедении, музеологии – существуют традиционные, принци-
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пиально важные библиотечные приоритеты, с ними связана специфика 
современной классификации документарных памятников в научной 
библиотеке [10].  И невозможно полностью ликвидировать различия, 
например между историческим или художественным музеем, с одной 
стороны, и библиотекой – с другой. Различия остаются даже если име-
ется в виду самостоятельная библиотека того же профиля – историче-
ская, художественная, музыкально-театральная и т.д.  

Другое дело, когда речь идет о книжных фондах музеев, фондо-
вой «библиотеке в музее», в том числе персональных, – это может быть 
комплексный книжный памятник, тесно и многообразно связанный с 
другими музейными единицами, образующий с ними единое целое.  

 

Итак, некоторые из числа не характерных для фондов библиотек 
документарных памятников и коллекций, которые преимущественно 
хранятся в фондах музеев, вполне могут считаться профильными и для 
библиотечных ФДП, но они не должны здесь доминировать. Например, 
не может относиться к основной, «обязательной» части библиотечного 
ФДП ни коллекция оружия с текстовой и художественной резьбой, ни 
коллекция  ювелирных украшений – с резьбой на металле и камне.  

 

Ядро ФДП ХГНБ им. В. Г. Короленко  – комплекс основных, тради-
ционных коллекций, начиная с рукописных книг и архивных докумен-
тов XIV–XV вв., инкунабул и палеотипов, восточнославянских первопе-
чатных книг, отечественных и иностранных старопечатных изданий. 
Созданы коллекции редких и ценных изданий XIX – начала XXI в.  
В фонде есть представительные коллекции ценных однолистных и ма-
лообъемных изданий перечисленных выше видов и размеров. Наряду с 
большим количеством экслибрисов в книгах XVIII–XX вв. в фонде хра-
нятся альбомные коллекции экслибрисов, поступившие из личных соб-
раний: более 22 тыс. книжных знаков работы художников из 47 стран.  

Автографические документарные памятники в библиотеках [15] – 
это чаще всего авторские рукописи научных и литературно-худо-
жественных произведений, биобиблиографические материалы, авто-
графы на книгах. В ФДП ХГНБ им. В. Г. Короленко немало таких единиц 
хранения [16], есть и коллекции альбомных автографов. Самая боль-
шая из них поступила от наследников харьковчанина Александра Ле-
онтьевича Сараны [17], это – 25 больших альбомов, содержащих сотни 
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автографов выдающихся украинских, русских и зарубежных деятелей 
искусства ХХ в. Здесь не только автографы-подписи под фотопортре-
тами, но и записи о состоявшихся гастролях и встречах, мемуарные 
записи, фрагменты произведений, например нотолинейные автографы 
Георгия Майбороды, Арама Хачатуряна и Дмитрия Шостаковича, по-
этические автографы Максима Рыльского, Леонида Первомайского, 
Самуила Маршака, Александра Твардовского. 

Недавно в фонды ХГНБ им. В. Г. Короленко поступили уникальные 
коллекции другого харьковчанина – профессора Алексея Васильевича 
Горелого: античные и средневековые артефакты [18, 19], медали  
XIX–XX вв., фотопортреты выдающихся деятелей искусства начала 
ХХ в. с автографами (в частности, неизвестный поэтический автограф 
Александра Вертинского) [20]; открытки и конверты ХХ в. Ожидается 
поступление нумизматической коллекции – крупнейшего частного со-
брания монет Боспора Киммерийского. 

В настоящее время идут переговоры о передаче из частных собра-
ний Харькова автографических рукописей В. Г. Короленко и И. А. Бунина 
(произведения и переписка), книг с автографами Н. И. Гнедича (на эк-
земпляре первого издания его перевода «Илиады» 1829 г.) и 
И. А. Гончарова (на экземпляре одного из изданий романа «Обломов»); 
коллекций отечественных и зарубежных почтовых марок XIX–XX вв. 

 

В библиотечных фондах очень редко можно встретить такой кол-
лекционный материал, как античные артефакты, однако среди них нема-
ло документарных памятников. В коллекцию древнегреческих керами-
ческих клейм, переданную в ХГНБ им. В. Г. Короленко профессором 
А. В. Горелым, входят текстовые, фигурные и фигурно-текстовые тисне-
ния на фрагментах древнегреческих амфор и черепицы IV–II вв. до н. э. 
(более 1,4 тыс. предметов). Клейма являются уникальными эпиграфиче-
скими источниками по истории Древней Греции и  основанных греками 
колоний, городов-государств Причерноморья; содержат информацию по 
истории местного самоуправления и взаимоотношений между предста-
вителями различных слоев общества, религиозной жизни древнегрече-
ских полисов. Составная часть многих клейм – приведенное в легенде 
имя: выдающейся личности, жреца, правителя, чиновника и др.  

Клейма – это и уникальный лингвистический материал, памятники 
древнегреческого языка, источники ценных данных по древнегрече-
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ской ономастике. Научно значимым является также историко-
искусствоведческий аспект: среди клейм встречаются настоящие про-
изведения искусства. Высокий художественный уровень изображений 
(эмблем) на отдельных клеймах в значительной степени защищал гон-
чарную продукцию от подделки. 

В харьковской коллекции представлены прямоугольные, круглые, 
овальные и другие по форме клейма на фрагментах (преимущественно 
ручках) амфор, изготовленных на островах Родос, Кос и Фасос в Эгей-
ском море, в городе Аканф на Афоне, в городах Гераклея и Синопа на 
азиатском побережье Понта Эвксинского – Черного моря, дорийском 
городе Книд в Малой Азии. Особенно редкие и ценные клейма – тис-
нения древнегреческих гемм, клейма на черепице, изготовленной  
в Боспоре Киммерийском, Синопе и других центрах (атрибуция про-
должается). Сотрудниками ХГНБ им. В. Г. Короленко подготовлен и  
в 2015 г. издан первый иллюстрированный каталог этой коллекции [19]. 

 

В истории отношений библиотеки с коллекционерами возникают и 
такие ситуации, когда владелец дает согласие на передачу своих кол-
лекций именно в комплексе. И у профессора А. В. Горелого возникло 
подобное желание, в связи с чем в фонды ХГНБ им. В. Г. Короленко 
поступила также его большая коллекция крестов, панагий, энколпио-
нов, церковных медалей и подвесок X–XIX вв. (всего более 1,3 тыс. 
предметов) [18]. По хронологии коллекцию открывают языческие под-
вески и христианские памятники эпохи Киевской Руси; материалы – 
серебро, бронза, медь, эмаль, позолота и др. Безусловно, и эти арте-
факты, которые чаще всего становятся единицами хранения музейных 
фондов, имеют документарную, в том числе и текстовую, составляю-
щую. Однако приобретение такой – не совсем профильной – коллек-
ции изначально не было в планах администрации библиотеки. Здесь 
решающей стала позиция владельца-дарителя, и в результате ХГНБ 
им. В. Г. Короленко получила сразу пять коллекций документарных па-
мятников разных видов. 

Подведем итоги. Как показано на многочисленных примерах, и 
традиционно музейные объекты могут стать частью фондов научной 
библиотеки, войти в состав ФДП, универсального или специализиро-
ванного фонда,  если доказано, что это – уникальные, ценные докумен-
тарные предметы, обоснована их принадлежность к одному из видов 
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или групп документарных памятников либо установлено, что они име-
ют отчетливо выраженную документарную составляющую. Однако та-
кие памятники не могут доминировать в библиотечных ФДП. Основные 
коллекции  документарных памятников в универсальных и специали-
зированных научных библиотеках состоит из печатных книг, изданий 
других видов, уникальных и особенно ценных на уровне издания и на 
уровне экземпляра.  

Современные задачи оптимизации структуры и актуализации со-
става ФДП в научных библиотеках предусматривают нестандартные, 
креативные решения, направленные на расширение и своеобразную 
модернизацию таких фондов. При этом учитывается появление новых 
видов и групп документарных памятников, в том числе редких и цен-
ных электронных документов, что, конечно, должно отразиться в про-
филях комплектования таких фондов.  

Инновационный подход может стать результативным при условии 
расширения теоретико-методологической и специально-научной базы 
мероприятий по экспертизе, отбору, описанию, обеспечению сохран-
ности и научному раскрытию новых, нетипичных коллекций, освоению 
соответствующих дисциплин в системе повышения квалификации биб-
лиотечных работников. При этом модернизация не означает свертыва-
ние тех традиционных форм работы с документарными памятниками, 
которые можно считать классикой библиотечной теории и практики. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
УДК 339.13:655.42 
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К. Ю. Волкова, А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг 
ГПНТБ России, Москва, Россия 

Книжный рынок в эпоху цифровизации:  
что нужно знать библиотекам*

Аннотация: Статья является продолжением обзора идей, технологий и реше-
ний, которые обсуждались на Лондонской книжной ярмарке 2019 г. Можно 
выделить две особенности развития технологий. Первая: «новые» технологии 
являются производными от предыдущих, смена технологий – это своего рода 
дарвиновская эволюция. Вторая особенность: не только нынешний, но и все 
прежние периоды смены технологий сопровождались смятением, неопреде-
ленностью, конфликтами в обществе. Платформа блокчейн уже применяется на 
практике и играет преобразующую роль в цепочках поставок, в управлении 
прослушиванием музыкальных произведений, в ведении записей. С помощью 
блокчейна все сделки по передаче прав на творческие произведения (напри-
мер, сделка на книгу, затем – на видео по книге, потом – на лицензию для 
электронной версии, возможно, – на игровую версию или коммерческая сдел-
ка) объединяются в «умный контракт». Главное изменение прошлого года в 
движении за открытый доступ – создание Европейским научным советом кон-
сорциума «Коалиция S», нацеленного на достижение «полного и немедленного 
открытого доступа к результатам научных исследований». ОД должен быть 
построен на основе надежной, устойчивой модели. Копирайт создавался для 
стимулирования творчества и его вознаграждения. Не стоит надеяться, что он 
способен постоянно изменяться, превращаясь в нечто, не соответствующее его 
изначальному предназначению. При принятии решений по ОД и авторскому 
праву в современной  политике приоритет отдается «демократизации знаний» 
и обеспечению доступа как можно большего числа людей к этому естествен-
ному источнику ресурсов человечества. 

. 
(По материалам Лондонской книжной ярмарки 2019 г.) 

Ключевые слова: последствия цифровизации, блокчейн, искусственный интел-
лект, открытый доступ, авторское право, будущее издательского бизнеса. 

—————— 
*  Часть приведенной информации была использована в Ежегодном докладе Пятого 

международного профессионального форума «Крым–2019» «Информационно-доку-
ментное пространство образования, науки и культуры в современных условиях циф-
ровизации общества» Я. Л. Шрайберга (Москва : ГПНТБ России, 2019). 
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PROBLEMS OF INFORMATION SOCIETY 
UDC  339.13:655.42 
DOI: 10.33186/1027-3689-2020-6-49-68 

Kseniya Yu. Volkova, Andrey I. Zemskov and Yakov L. Shrayberg 
Russian National Public Library for Science and Technology,  

Moscow, Russia 

The book market during digitalization epoch:  
What should the libraries know.  

(Based on the materials of 2019 London Book Fair) 

Abstract: The paper continues to review ideas, technologies and solutions dis-
cussed at the London Book Fair 2019. There are two through lines of technology 
development. First, our “new” technology is derivative of earlier technologies, 
similar to Darwinian evolution. Second, each of those earlier technologies result-
ed in upheaval, uncertainty, and unrest. The blockchain platform is already taking 
a transformative role in supply chain management, music licensing, recordkeep-
ing. Rights transactions for creative works happen in myriad ways. First you have a 
book deal, then video deal, then e-book licensing deal or a video game deal or a 
merchandising deal. With blockchain, all those deals can be united in a “smart 
contract”. The launch by the European Research Council of the Coalition S consor-
tium with the goal of making “full and immediate Open Access to research publi-
cations a reality” was a major development in open access last year. Open access 
must be based on a sustainable model. Copyright was created to encourage and 
reward creativity. We should not expect copyright to constantly contort itself into 
something for which it was not intended. Policy focus is now on "democratizing 
knowledge” and ensuring as many people as possible can tap into this rich natural 
resource of mankind. 

Keywords: impact of digitization, blockchain, artificial intelligence, open access, 
copyright, the future of publishing. 

 

Новая сетевая революция 
В статье Эндрю Ричарда Альбанезе (Andrew Richard Albanese) «Но-

вая сетевая революция» (The New Network Revolution), опубликованной 
в специальном выпуске журнала The Digital Spotlight (март 2019 г.,  
с. 4–7), приведено интервью с бывшим председателем Федеральной 
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комиссии по связи США (FCC – Federal Communication Commission) То-
мом Уилером (Tom Wheeler). Т. Уилер, рассуждая о своей готовящейся к 
изданию книге «От Гутенберга до Гугла: история нашего будущего» 
(From Gutenberg to Google: The History of our Future), объясняет, почему 
история сетевых революций является также историей социальных и 
экономических потрясений.  

Участники Лондонских книжных ярмарок последних лет наверня-
ка слышали высказывание: «Технология приносит беспрецедентные 
изменения». «Это не совсем так», – утверждает Т. Уилер. В своей книге 
он исследует две тенденции, две линии развития. Первая: наши «но-
вые» технологии – это производные от предыдущих технологий. Когда 
дело касается инноваций, часто приходит на ум образ одинокого гения, 
моменты его озарения – «Эврика!». Более точной метафорой была бы 
модель дарвиновской эволюции. 

Второй важный момент: во все периоды смены технологий мы на-
блюдали смуту, неопределенность, беспокойство. Эффект появления 
новых сетей всегда означал нарушение статус-кво.  

Технология сама по себе не является преобразующим фактором, 
но ее вторичные эффекты могут быть таковым. Например, печатный 
пресс механизировал труд монахов, занимавшихся переписыванием 
книг в тишине скрипториев. Преобразующий эффект этой технологии 
состоял в том, что отпала потребность в монахах-переписчиках. Знание 
и информация стали свободно перемещаться в мире, что обусловило 
Реформацию, Ренессанс и появление научных методик.  

То же самое происходило при формировании железнодорожных 
сетей – первых высокоскоростных сетей, а также телеграфа – первой 
электронной сети. Внедрение этих сетей означало исключение таких 
категорий, как расстояние и время, из списка ограничений на челове-
ческую деятельность и содействовало промышленной революции.   

Отметим, что все предыдущие сети были централизованными, 
имели некую центральную точку. Именно поэтому, например Чикаго, в 
свое время стал вторым по величине городом США – из него шел по-
ток готовой продукции мельниц, мясобоен и др. на восток.   

Сегодняшние сети построены иначе. Цифровые сети обращены не 
к центру, а вовне – к распределенным маршрутам на краях сети.  
Сегодня такие компании, как Google или Facebook, используют распре-
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деленные сети, устанавливая новый вид централизации – через  
алгоритмы.  

Отвечая на вопрос Э. Р. Альбанезе о сложностях, связанных с по-
ниманием современными парламентариями и вообще политиками 
многих аспектов технологии, Т. Уилер ответил: «Эта ситуация не нова. 
Еще в XIX в. члены Конгресса США просто не могли понять суть теле-
графа. Закон о финансировании испытаний телеграфа с большим тру-
дом был принят Конгрессом, треть его членов воздержались от голосо-
вания, не осознавая, "зачем нужно тратить деньги на посылку сообще-
ний искрами"». 

Цифровая информация – основной вид капитала в XXI в., и мы 
обязательно должны вырабатывать правила использования и регули-
рования этого капитала (в особенности персональной информации). 
Раньше в отношении любых ценностей – золота, нефти или иных форм 
накопления капитала – существовало понятие ограниченности  
поставки, а также конечности спроса. Но в современном мире любая 
цифровая активность формирует новые данные, т.е. поставки нового 
капитала ничем не ограничиваются; столь же необозримо и поле их 
использования.  

Одно дело, если вы накапливаете данные о производительности, 
допустим, реактивного двигателя или предсказываете сроки обслужи-
вания оборудования. И совершенно иное дело, если вы собираете пер-
сональную информацию, обрабатываете ее и превращаете в корпора-
тивный капитал – источник наживы. Этим заняты крупнейшие техноло-
гические компании. Пока они сами формируют правила в своих же ин-
тересах. Важно стремиться к тому, чтобы представители народа в орга-
нах власти добились разработки правил поведения с учетом интересов 
общества.  

В книге Т. Уилера рассказывается, каким образом доминирование 
первых сетей, например железнодорожных, привело к формированию 
таких монополий, как Standard Oil или Carnegie Steel. Можно отметить 
похожие черты в развитии компаний Facebook, Google, Amazon.  
Мы знаем, что произошло со Standard Oil. Ждет ли такая же судьба ны-
нешних гигантов технологии? 

Исторически происходило так, что пионеры сами устанавливали 
новые правила для новых территорий, которые они осваивали, пока не 
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затрагивались общественные интересы. Чтобы создать противовес 
корпоративным интересам, были разработаны антитрестовские законы. 
Сейчас мы наблюдаем формирование доминирующих корпораций но-
вых видов: как в отношении цифровых платформ, так и в отношении 
сетей, по которым передаются данные. Можно говорить о создании 
собственных «вратарей» (gatekeepers) для контроля над наиболее цен-
ными капиталами нашего времени.  

Компании типа Google и Facebook начали с предложения пользо-
вателям поделиться совсем небольшой частью своей информации для 
совершенствования сервисов. Когда стало ясно, что эту информацию 
можно превратить в деньги, основой их бизнес-планов стала добыча 
информации. И успех превзошел любые ожидания. Сейчас они обла-
дают громадными базами данных, что позволяет им фактически вла-
деть рынком. Т. Уилер считает: «Я уверен, что помимо антитрестовского 
законодательства нам нужно развивать наше законодательство и по 
иным направлениям. Что нас ждет? Я могу упомянуть четыре фактора, 
которые будут служить мотором преобразований в предстоящее время: 
эволюция Всемирной сети к Сети 3.0, которая не просто передает ин-
формацию, но и организует ее, “оркеструет”;  искусственный интеллект; 
технология блокчейн; растущая угроза кибератак.  

Если же говорить об этом в более широком плане, то мы увидим, 
что история сетевых революций была одновременно и историей соци-
альных и экономических потрясений, угроз». 

И далее: «Решение этих вопросов в условиях демократии требует 
времени, модель либерально-демократического капитализма реагиру-
ет на эти проблемы не спеша. Привлекательными могут оказаться бы-
стрые решения, об этом свидетельствуют рост авторитаризма, Брексит, 
политика Д. Трампа. Но все это уже было ранее. На заре промышлен-
ной революции, когда правила, разработанные для аграрной системы 
экономики, уже теряли эффективность, возникли такие вещи, как анти-
трестовское законодательство, законы о защите потребителя и работ-
ника, которые сформировали границы для роста капитализма. Сейчас 
мы находимся в схожих условиях и времени».  
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Технологические продвижения 
Кристофер Киннелли (Christopher Kenneally), ведущий серии под-

кастов Beyond the Book компании Copyright Clearance Center –
глобальной организации в области авторского права и лицензирования 
контента – в интервью с Раной Ди Орио (Rana Di Orio), основавшей из-
дательства Creative Mint и Little Pickle Press, выяснял, каким образом 
технологии блокчейна и искусственного интеллекта используются в ее 
работе. Платформа блокчейн уже играет преобразующую роль в це-
почках поставок и управлении прослушиванием музыкальных произ-
ведений, в организации и архивации записей (даже в организациях 
здравоохранения).  

«Передача прав на творческие произведения осуществляется ми-
риадами способов. У вас имеется сделка на книгу, затем – на видео по 
книге, потом – на лицензию для электронной версии, быть может, – на 
игровую версию, или вы заключаете коммерческую сделку. С помощью 
блокчейна вы объединяете все эти сделки в “умный контракт” (smart 
contract), что позволяет отслеживать все транзакции в единой системе. 
Представьте электронный гроссбух, в котором ведется этот умный кон-
тракт, постоянный и невозвратный, и вы поймете, как это важно для 
онлайнового мира. С блокчейном вы получаете прозрачность и опре-
деленность в каждой электронной транзакции» (Рана Ди Орио). На ос-
нове блокчейна создается: экосистема к книге для юных читателей 
«Что значит быть американцем?» (What Does It Mean to be American?), 
готовится дорожная карта, включающая отношения с партнерами, аль-
бом, видеосерии, лицензии на изготовление игрушек, игр и коммерче-
скую реализацию.  

Технология искусственного интеллекта позволяет учитывать ин-
теллектуальные свойства произведения. Все критерии произведения 
(по стобалльной шкале) разрабатываются заранее – как для издателей 
(партнеров), так и для авторов, артистов, фотографов и других творче-
ских работников. Издателям важно обеспечить прозрачность, так как 
она является фундаментальным свойством блокчейна.  

Этот подход применим не только к вновь созданным произведе-
ниям, но и к уже имеющимся. Например, издатели могут загрузить дан-
ные в алгоритм, основанный на искусственном интеллекте, и иденти-
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фицировать названия, достойные переиздания. «Мы пробуждаем спя-
щую интеллектуальную собственность и даем новую жизнь произведе-
ниям» (Рана Ди Орио). 

 «Искусственный интеллект – это самое значительное достижение 
в области вычислительной техники, произошедшее за мою жизнь. Каж-
дый месяц появляются потрясающие новые приложения и революци-
онные методы», – так высказался один из создателей корпорации 
Google Сергей Брин. 

Открытый доступ 
Считаем важной статью «Что ждет дальше открытый доступ и ав-

торское право?» (What’s Next for Open Access, Copyright?) Роя Кауфмана 
(Roy Kaufman), директора по развитию бизнеса и отношениям с прави-
тельством компании Copyright Clearance Center, опубликованную в 
специальном выпуске журнала The Digital Spotlight (март 2019 г.,  
с. 15–18; дается с сокращениями). Этой же теме посвящено интервью  
с Р. Кауфманом в журнале Publishing Perspectives (весна 2019 г., с. 14).  

Доля журналов в мире по модели ОД непрерывно увеличивается. 
Главное изменение прошлого года – создание Европейским научным 
советом (European Research Council) консорциума «Коалиция S» 
(Coalition S), который уже заручился поддержкой большого числа на-
циональных научных агентств и основных институциональных гранто-
дателей, нацеленных на достижение «полного и немедленного откры-
того доступа к результатам научных исследований». Грантодатели 
обеспечивают ежегодную финансовую поддержку европейским иссле-
дованиям на сумму 8,6 млрд долларов.  

Формирование Коалиции S породило План S – достаточно проти-
воречивый проект, согласно которому исследователи должны в качест-
ве непременного условия получения гранта с января 2020 г. публико-
вать свои работы в журналах ОД или репозиториях. В преамбуле к 
Плану S говорится: «Никакие исследования не должны прятаться за 
финансовой стеной». Предусмотрены и другие реформы, в том числе 
установить максимальное значение стоимости обработки статьи (APC, 
Article Processing Charges). И хотя Коалиция S «нацелилась» также на 
гибридные журналы (подписные издания, авторы которых могут до-
полнительно заплатить, чтобы сделать свою статью открытой), на сего-
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дняшний день публикации в них рассматриваются как «переходная 
модель».  

Поскольку в Плане S ОД и ограничение стоимости обработки ста-
тьи занимают главное место, кажется, что это может оказать финансо-
вое давление на издателей. Как ни парадоксально, но именно коммер-
ческие издательства наиболее подготовлены к тому, чтобы контроли-
ровать цены обработки статей (в силу своего масштаба).  

Некоммерческим издательствам, у которых на первом месте – не 
получение прибыли, а реализация своей миссии, придется распреде-
лять изменение стоимости на меньшее количество наименований жур-
налов. Именно эти издательства окажутся в наиболее сложном поло-
жении в связи с ограничением стоимости обработки, в частности, если 
сторонники Плана S добьются уровня стоимости в 3 тыс. долларов за 
обработку одной статьи или ниже.  

Сегодня многие научные журналы уже взимают плату за публика-
цию в таком же размере, что и гибридные журналы. Эта стоимость оп-
ределяется рыночными условиями и зачастую не соответствует истин-
ным расходам издателя. Во многих научных обществах стоимость об-
работки статьи превосходит 3 тыс. долларов, и ее приходится частично 
покрывать за счет доходов от подписки. Поскольку переход к полно-
стью открытой модели является неизбежным, давление и возникающие 
опасения приведут к тому, что независимые издатели будут искать 
партнерства с коммерческими издателями. Это позволит им снизить 
цены, а также принять участие в модели издательства «Читай и публи-
куй»  (Read and publish – RAP).  

Дорога к полностью «золотому» открытому  
доступу – путь в никуда   

Модели типа «Читай и публикуй» или глобального полного перехода 
к ОД (“Global flip” models of OA) реализуются в том случае, когда крупная 
организация или даже страна в целом оплачивают (обычно очень крупно-
му издателю) такую сумму, которая дает возможность исследователям ор-
ганизации или страны как пользоваться подписными изданиями, так и 
бесплатно публиковать по открытой модели статьи у этого издателя. Такой 
модифицированный вариант «большой сделки» (big deal) может использо-
ваться крупными издательствами и большими сообществами.  
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Два вида издателей почти наверняка не смогут воспользоваться 
этой моделью. Во-первых, уже работающие по «чисто золотой» модели 
ОД. Модель RAP весьма эффективно лишает этих «героев ОД» возмож-
ности предложить что-то дополнительно, поскольку RAP доступна толь-
ко для тех, кто еще действует по подписной модели. Таким образом, 
все издатели, использующие «чисто золотую» модель, потеряют не 
только доходы, но и своих авторов, для которых процесс публикации 
становится более привлекательным, если они участвуют в модели RAP. 
В результате несмотря на то, что сторонники ОД остро критикуют гиб-
ридные журналы, авторы начнут переходить от «чисто золотой» моде-
ли к RAP.  

RAP также не подходит небольшим издательствам, в частности из-
дательствам небольших научных обществ, – это не злой умысел, а 
следствие масштаба.  

Германия пока не присоединилась к Плану S, поскольку в рамках 
национального проекта DEAL она обеспечила 700 немецких научных 
учреждений и вузов публикациями издательства Wiley; ведутся перего-
воры и с другими издателями.  

Авторское право: новое законодательство в США?  
В 2018 г. в США принят важный закон – Music Modernization Act, в 

котором объединены три смежных проекта законов и прояснены право-
вые проблемы музыкальных и аудиозаписей применительно к новым 
технологиям, в частности потоковому вещанию. Кроме того, Офис автор-
ского права США (U.S. Copyright Office) опубликовал новые рекомендации 
по работе с известным законом DMCA (Digital Millennium Copyright Act). 
Активно обсуждается проблема регистрации авторских прав.  

Голосование в ЕС по авторскому праву 
Продолжается формирование единой системы авторского права 

для единого цифрового рынка. После выборов в Европейский парла-
мент возможно бурное обсуждение статьи 13 о правах издателей и 
статьи 11, касающейся дисбаланса между интересами создателей 
платформ и авторов контента.  

 

Для издателей выход Великобритании из ЕС может означать со-
кращение возможностей привлекать талантливых людей и ряд серьез-
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ных рыночных проблем. Новые сложности могут появиться у издате-
лей, научных работников и тех, чья деятельность связана со свободой 
передвижения.  

 
Алистер Хорн (Alastair Horn) отмечает в журнале Show Daily (март 

2019 г., с. 16), что 2018 г. можно назвать годом грантодателя – на-
столько ярко эти организации «показали свои мускулы». Как заявил 
еще в феврале 2018 г. на конференции в Британской библиотеке 
University Press Redux Стивен Хилл (Steven Hill), согласно решению Ко-
миссии по высшему образованию – HEFCE, все монографии, созданные 
в рамках проекта Research Excellence Framework, начиная с 2021 г. 
должны быть в ОД.  

В сентябре 2018 г. 13 грантодателей, выделяющих деньги на на-
учные исследования, и три благотворительных фонда объявили о соз-
дании Коалиции S: с января 2020 г. все результаты научных работ, вы-
полненных на их средства, должны быть в ОД. Эти планы приветство-
вались практически всеми университетами, однако появились и крити-
ческие замечания. Автор статьи в журнале Nature предупреждает, что 
указанные в Плане S меры затронут 85% журналов, в которых публи-
куются научные исследования. Свои опасения высказали издатели 
журналов научных обществ и издатели исследований по гуманитарным 
наукам. Различные аспекты последствий Плана S широко обсуждались 
на многих семинарах Лондонской книжной ярмарки 2019 г.  

Мифы открытого доступа 
В дискуссию об ОД включился Стивен Лотинга (Stephen Lotinga), 

руководитель британской Ассоциации издателей (UK Publishers 
Association). Его мнение представлено в журнале The Bookseller («Кни-
готорговец», март 2019 г., с. 38). 

Дебаты по ОД не утихали в сообществе научных издательств в 
2019 г. и, возможно, будут продолжаться. От их результатов зависит 
развитие этой отрасли. Дискуссию зачастую сопровождают мифы,  
неправильные концепции и недопонимание.  Приведем несколько  
мифов и варианты их развенчания (они анализировались ранее  
в Крымском докладе 2019 г. Я. Л. Шрайберга):  
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Издатели являются противниками ОД. Все издатели – за ОД, и 
британские издатели научной литературы – в первых рядах сторонни-
ков ОД к исследованиям.  

Издатели не поддерживают инновации и цифровые технологии.  
С начала XXI в. журналы выпускаются в цифровом формате, 92% – 
цифровые или смешанные. Новые технологии, платформы, сервисы – 
неотъемлемые атрибуты издательской деятельности.  

Издатели – это единственный барьер на пути к тому, чтобы ОД 
развивался быстрее. К ним также нужно присовокупить авторов, уче-
ных и грантодателей. Существует фундаментальная потребность в 
брендах, нужны те, кто поддерживает качество. Цифровые технологии 
только усиливают эти требования, а не ослабляют.  

Профессия издателя не требует особого мастерства, ее  значи-
мость несопоставима с ценностью ученых. Издательское сообщество, 
работающее в условиях глобализации, обеспечивающее высокое каче-
ство продукции, не может не обладать необходимым мастерством и 
навыками. 

Великобритания безнадежно отстает в продвижении ОД. Велико-
британия работает в этом направлении лучше любой другой страны. 
Необходимо тщательно анализировать то, что уже сделано, и то, что 
еще нам мешает.  

Политика ОД должна развиваться независимо от других областей 
деятельности правительства. Политика ОД – это результат деятель-
ности правительства в разных сферах – высшее образование, экспорт, 
интеллектуальная собственность, авторское право.  

ОД можно ввести одномоментно. Нет, это сложный процесс, свя-
занный с устойчивым развитием академического сообщества, а не 
только издательского бизнеса. При возникновении препятствий тре-
буются время и осторожный подход. 

Великобритания может действовать в изоляции, самостоятельно. 
Нет, мы должны сопоставлять наши темпы с работой коллег из между-
народного академического сообщества. В противном случае мы риску-
ем выйти за рамки принятых международных норм.  
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Один размер подходит всем. Считать, что  потребности столь раз-
нообразных членов сообщества можно увязать в один пакет, – слиш-
ком рискованно и безответственно. 

Изменение политики поможет снизить расходы.  Это сложно сде-
лать, требуются детальное планирование, время, а иногда и вложения 
на переходный период. 

Издательский бизнес – это не просто канал исследований, так же, 
как и журналы – это не репозитории. Научный издатель обеспечивает 
качество, он – составляющая научной работы и инноваций. Мы достиг-
ли огромного прогресса в продвижении ОД, но чрезвычайные меры, 
основанные на идеологических конструкциях, угрожают этому про-
грессу. Мы должны быть уверены в том, что в основе ОД – надежная 
устойчивая модель, которую издатели смогут поддерживать. Мы обяза-
ны разъяснять людям важную роль, которую издатели играют в науке и 
в целом в экономике знаний. И развенчивание мифов – это часть на-
шей работы.  

Авторское право 
Авторское право: пластичное, а не эластичное (Copyright: Plastic, not 
Elastic) 

Стоит обратить внимание на статью Уильяма Боуза (William Bowes), 
директора по политике британской Ассоциации издателей (Publishers 
Association), в журнале Show Daily (март 2019 г., с. 14, 15), перевод ко-
торой мы приводим с сокращениями. 

Отметим, что у издателей Великобритании есть тысячи вопросов 
относительно Брексита, на которые сложно либо вообще невозможно 
ответить. Один из них – что конкретно имела в виду Тереза Мэй, когда 
заявила: Великобритания уйдет с единого цифрового рынка, но сохра-
нит привязанность к подходу относительно интеллектуальной собст-
венности?  Как такое возможно, если единый цифровой рынок – сим-
вол политики Соединенного Королевства? 

Сравнение ключевых политических позиций  
Сравним ключевые позиции Великобритании по копирайту и цели 

единого цифрового рынка. Авторское право создавалось в Англии в 
XVIII в. для поддержки образования. Цель – сформировать экосистему, 
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в которой могли бы создаваться и быть доступными информация и 
знания, необходимые обществу, и при этом имелись бы рычаги, позво-
ляющие решать возникающие проблемы.  В последующие 300 лет вы-
строенные базовые правовые концепции и цепочки творческой актив-
ности оказались вполне жизнеспособными, эластичными, готовыми 
приспособиться к любым технологическим инновациям, политическим 
переменам, глобальной и цифровой экономике.  

Именно это и является целью единого цифрового рынка. Автор-
ское право оказалось весьма противоречивой категорией, в особенно-
сти статья 13 «Директивы по авторскому праву», касающаяся различий 
в оценке стоимости вознаграждения участникам процесса создания 
музыкальных произведений (value gap).  

Возможно, все эти недоразумения связаны с тем, что большинство 
положений по авторскому праву единого цифрового рынка не касаются 
общих, принципиальных вещей и целей копирайта. Вместо этого копи-
райт используется политиками, чтобы решить три другие проблемы: 

создание единого цифрового рынка;  
поддержка научных и технологических инноваций; 
проблемы антитрестовского законодательства, которые возникли 

вследствие доминирующего положения крупных технологических 
платформ. 

Можно предположить, что попытки втиснуть копирайт в формат, 
который позволил бы решить макропроблемы, выходящие за пределы 
обычного применения авторского права, создают политическое и пра-
вовое напряжение и  трения, затрудняющие принятие пакета докумен-
тов о едином цифровом рынке в целом.  

Пластичность копирайта  
Вернемся к проблеме пластичности копирайта. Нам постоянно 

твердят, что «копирайт должен измениться» и «необходимы реформы». 
Но вполне возможно, что уже не стоит надеяться на постоянное изме-
нение и трансформацию копирайта в нечто, не соответствующее его 
изначальному предназначению. Копирайт создавался для стимулиро-
вания и вознаграждения творчества, при этом общество обеспечива-
лось книгами, которые ему были нужны. В этом отношении копирайт 
оказался весьма успешным инструментом. И именно поэтому копирайт 
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сейчас подвергается угрозе. В сегодняшнем мире трудно вообразить 
политика, представляющего мир без достаточного количества книг, 
кажется, что так будет всегда – так зачем тогда заботиться об их соз-
дании?  

Сейчас фокус политики – «демократизация знаний» и обеспече-
ние доступа как можно большего количества людей к богатому (и, как 
полагают политики, неисчерпаемому) источнику натуральных ресурсов 
человечества.   

Какое все это имеет отношение к Брекситу?  
Вне зависимости от судьбы единого цифрового рынка следует по-

заботиться об укреплении копирайта. Пока Великобритания еще не 
определилась по радикальным аспектам, касающимся развития копи-
райта в XXI в. Множество проектов и реформ, запланированных к об-
суждению в ЕС, совсем не связаны с проблемами, стоящими перед бри-
танскими издателями книг и журналов.  

Работа над созданием единого цифрового рынка показывает, что 
настало время применить свежий подход к цифровому регулированию. 
Быть может, следует оставить копирайт для того, что он делает лучше 
всего, а не рисковать.  

В 2019 г. необычайно слабо (по сравнению с предыдущими года-
ми) была проведена мемориальная лекция памяти Чарльза Кларка. 
Профессор международного авторского права Даниэль Жерве (Daniel 
Gervais), несмотря на академические должности, заслуги и опыт между-
народной работы, в том числе во Всемирной торговой организации, 
оказался неспособен сгенерировать и высказать оригинальные мысли.  

Важность копирайта между тем не ослабевает, а растет в наш век, 
когда практически каждый пользователь электронной информации 
становится и автором. Копирайт приобретает значение не для немно-
гих, а для всех. Одно из предложений, прозвучавших на лекции, – за-
менить закрытие доступа к незаконно размещенным в сети материа-
лам (take down) на удобную форму лицензирования. 
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Перебороть тенденции антикопирайта 
В журнале London Show Daily (март 2019 г., с. 18) опубликована 

статья известного и авторитетного специалиста по авторскому праву 
Сары Фолдер (Sarah Faulder) «Перебороть антикопирайтовский климат» 
(Tackling the anti-copyright climate).  

Копирайт остается фундаментом экономического успеха изда-
тельского бизнеса. Статистика Ассоциации издателей на июль 2018 г. 
такая: оборот этой отрасли в Великобритании – 5,7 млрд фунтов, при-
чем более половины суммы приходится на экспорт британских публи-
каций. Издательский бизнес вносит существенный вклад в сектор твор-
ческого бизнеса, который сейчас составляет более 100 млрд фунтов – 
это 5,5% британской экономики; темпы роста творческого бизнеса 
примерно вдвое выше темпов роста остальной экономики.  

Однако фундаментальные принципы копирайта все чаще оспари-
ваются теми, кто не хочет платить за доступ к документу, который за-
частую можно выгрузить бесплатно из интернета. Традиционный копи-
райт – это право собственности создателя документа и того, кто инве-
стировал в его создание. Копирайт позволяет им в определенных пре-
делах контролировать то, как творческое произведение используется и 
оплачивается. Это важно, поскольку стимулирует рост креативности. 
Однако часть пользователей уверена, что и у нее должны быть права – 
использовать любые документы, не испрашивая чьего-либо разреше-
ния и никому не платя. Эта модель не подходит, если мы хотим, чтобы 
креативная экономика продолжала развиваться.  

Появление антикопирайтовского климата было вызвано комбина-
цией причин: 

Продление Европейским Союзом срока защиты авторских прав с 
50 до 70 лет после смерти автора. Многие воспринимают это как раз-
решение бизнесу закрывать документы на срок, существенно превос-
ходящий необходимые рамки. При этом игнорируется тот факт, что 
большинство владельцев авторских прав хотели бы сделать свои про-
изведения доступными, для них это способ получения дохода.  

По мере развития интернета эволюционирует культура, поощряю-
щая ожидание свободного и открытого доступа к информации.  
Для многих потребителей их первая встреча с копирайтом произошла, 
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когда звукозаписывающая индустрия начала преследовать отдельных 
людей за незаконную выгрузку музыки из каталога Napster и многих 
других нелегальных сайтов, которые создавались после закрытия этого 
каталога. Более традиционная модель распространения музыки по-
средством радиовещания или TV опирается на лицензию B2B, о кото-
рой слушатели не знают или забывают.  

Распространено движение Creative Commons, которое позициони-
рует себя как «глобальное сообщество, ломающее стены, не позво-
ляющие людям обмениваться знанием». Подразумевается, что копи-
райт препятствует обмену знаниями.  

Технологические гиганты используют антикопирайтные настрое-
ния в своих интересах и процветают за счет правообладателей.  

Но свободное использование защищенных работ не обеспечивает 
устойчивое развитие. Экосистема, построенная на копирайте, поддер-
живает творчество и производство высококачественных документов на 
пользу общества в целом. Денежные потоки обеспечивают жизнеспо-
собность этой экосистемы. Тем не менее в некоторых странах были 
попытки предоставить пользователям их «права», которые могут нару-
шить права правообладателей. Мы уже наблюдали разрушительные 
последствия введения «прав пользователей» для издателей учебной 
литературы в Канаде.   

В других странах серьезным ослаблением копирайта считается 
введение дополнительных исключений из него, допускающих бесплат-
ное пользование. Американская доктрина справедливого использова-
ния продвигается Google и другими компаниями как решение пробле-
мы свободного доступа к документам, которые им кажутся недоступ-
ными. Доктрина проверяет допустимые границы свободного пользова-
ния посредством многочисленных судебных исков, означающих ги-
гантские расходы для защиты правообладателей. Эти варианты рас-
сматриваются в Австралии, Сингапуре, Южной Африке.  

Угрозы для копирайта возникли недавно и в Европе: в 2015 г.  из-
датели потеряли право собирать плату за частное копирование. Пред-
принимаются попытки восстановить положение с помощью Европей-
ской директивы по копирайту, вызвавшей протесты со стороны техно-
логических гигантов. Директива призвана защитить  коммерческие ин-
тересы издателей в подготовке положений о глубокой обработке до-
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кументов (text and data mining), не допустить исключений для образо-
вания,  а также декларирует новые права издателей. 

Если издатели собираются сохранить влияние и усилить позиции, 
они должны эффективно использовать свои авторские права.   

Издателям следует:   
лучше объяснять свои роль, значимость и вклад в создание произ-

ведений; 
эффективно управлять своими правами, пользоваться копирайтом 

и реализовывать его финансово, выдавать лицензии на пользование 
своими правами и не допускать их нарушения; 

участвовать в процессе обсуждения проблем, в том числе через 
свои торговые организации и другие органы, представляющие интере-
сы издателей.  

 
С. Фолдер (S. Folder) была ведущей методического семинара по 

разъяснению лицензии Creative Commons (Creative Commons 
Explained), при этом ничего нового в обсуждение она не внесла. Дру-
гие участники семинара рассказали, что сейчас это движение активно 
поддерживается Фондом Гейтса и рядом других фондов, большинство 
материалов ОД публикуется под лицензией наиболее ходовой безот-
зывной версии 4, модель CC-BY. 

Неожиданно по постановке проблемы звучало название одного из 
семинаров «Возрастные ограничения в издательском деле – факты или 
выдумка?» (Ageism in publishing – fact or fiction?). В наше время все го-
ворят о дискриминации и равноправии, необходимости поддерживать 
инклюзивность и разнообразие, в частности с учетом этнических ас-
пектов, расы, пола, сексуальной ориентации. Но как быть с возрастом? 
Многие люди неоднократно подвергались дискриминации по возрасту, 
однако в выработке политики инклюзивности эта категория не упоми-
нается.  

В 2018 г. Королевское общество народного здравоохранения 
(Royal Society for Public Health) провело исследование, показавшее, что 
дискриминация по возрасту – достаточно распространенное явление, в 
частности среди миллениалов (millennials).  

В семинаре принимали участие представители университетов, 
рекрутинговых компаний, издатели. Содержательным было выступле-
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ние Лизы Хайтон (Lisa Highton), сотрудницы издательства Hachette, ор-
ганизатора «сети стариков» (age network, https://www.agenetwork.  
net/#projects), в которой участвуют лица старше 50 лет. Задачи сети – 
менторские функции, обмен опытом, обучение пожилых людей новым 
технологиям.    

Пользуясь случаем, мы обращаемся к читателям с просьбой по-
мочь найти русский эквивалент термину ageism. 

Будущее издательского бизнеса 
Интересным было выступление Марго Этвелл (Margot Atwell) «Бу-

дущее издательской деятельности. Пять прогнозов на 2025 год» (The 
Future of Publishing: Five Predictions for 2025).  

Представим некоторые авангардные прогнозы: 
«Издатели будут руководствоваться интересами сообществ, найдут 

пути, позволяющие установить связи с читателями за пределами и по-
мимо книжных страниц». 

«Издательский бизнес будет все больше расширяться и станет бо-
лее виртуальным». 

«Издательский бизнес уйдет из больших городов по финансовым 
причинам». 

«Новые литературные центры возникнут в городах с более дос-
тупными условиями проживания» (менее дорогое жилье, транспорт, 
налоги и пр.). 

«В 2025 г. успешные издатели будут ориентироваться на большее 
разнообразие среди своих  читателей, авторов и персонала» (с точки 
зрения пола, расы, сексуальной ориентации и т.п.). 

«Издатели будут опираться на данные для определения собствен-
ного направления действий и не позволят навязывать им выбор». 

«Успешные издатели в 2025 г. будут выпускать издания во многих 
форматах и разнообразить потоки прибылей». 

Брайан О’Лири (Brian O’Leary), руководитель Группы изучения 
книжной индустрии (Book Industry Study Group, BISG), проанализировал 
перспективы развития издательской отрасли к 2025 г.: «Я думаю о том, 
как будет расти издательский рынок. Уже сейчас продажа прав по все-
му миру является достаточно трудоемким делом. Не удивлюсь, если в 
ходе последующих 6 лет мы увидим таксономию авторских прав, кото-
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рая используется на международных рынках. Мы уже наблюдаем экс-
перименты с применением технологии блокчейна для автоматизации 
процессов передачи авторских прав, в том числе для выдачи разреше-
ний. Для более крупных сделок по-прежнему большую роль будут иг-
рать Лондонская и Франкфуртская книжные ярмарки, но при этом для 
многих издателей будут важны онлайновые транзакции, создающие 
источник прибыли при намного меньших расходах. В США (по мере 
роста грамотности во многих регионах мира) издателям нужно совер-
шенствовать технологии, больше заниматься переводом англоязычных 
произведений». 

Проблемы финансирования американских библиотек 
В журнале Show Daily (12 марта 2019 г., с. 6) была опубликована 

статья «Трамп снова стремится урезать финансирование библиотек» 
(Trump again seeks to cut library funding). Третий год подряд администра-
ция Д. Трампа предлагает закрыть федеральный Институт музейного и 
библиотечного обслуживания (Institute of Museum and Library Services) и 
значит, практически прекратить федеральное финансирование библио-
тек. При этом на 2020 г. президент США заявил крупнейший феде-
ральный бюджет с расходами в 4,7 трлн долларов (расходы на оборону 
увеличены на 34 млрд, 8,6 млрд выделено на строительство погранич-
ной с Мексикой стены).  

Федеральные расходы на библиотеки в 2019 г. – 233 млн долла-
ров. В заявлении Американской библиотечной ассоциации подвергну-
ты критике предлагаемые сокращения. Библиотечное сообщество до-
бивается сохранения финансирования. «Поддержка со стороны обеих 
партий дает нам надежду», – считает президент Ассоциации Лойда 
Гарсия-Фебо (Loida Garcia-Febo). Несмотря на позицию Д. Трампа, за 
последние два года финансирование библиотек немного увеличилось. 

 
Лондонская книжная ярмарка 2019 г.  еще раз показала, что в на-

ше время развитых технологий изменения в издательской, информа-
ционной и библиотечной сферах происходят постоянно и динамично. 
Библиотеки должны оперативно реагировать на потребности своих чита-
телей и использовать разнообразные технологические возможности.   
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
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И. С. Соколова 
Московский политехнический университет, Москва, Россия 

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт»:  
особенности представления изданий 

по естественным наукам 

Аннотация: В статье освещены особенности организации электронной библио-
течной системы московского издательства «Юрайт», специализирующегося на 
учебном книгоиздании для вузов и колледжей. В этой ЭБС представлены изда-
ния естественно-научной тематики. Показаны основные возможности элек-
тронной среды – гипертекстуальность, мультимедийность, интерактивность; 
все они довольно полно используются при конструировании электронных де-
ривативных учебных изданий по естественно-научным предметам и построе-
нии соответствующих разделов ЭБС с учетом специфики естественно-научного 
познания и знания. Такая специфика определяется объективностью, универ-
сальностью, высокой степенью точности, однозначностью, инвариантностью, 
структурированностью, упорядоченностью естественно-научного знания; мно-
гие описываемые и объясняемые объекты и процессы природы нуждаются в 
визуализации, причем не только статической, но и динамической. Доступны 
переходы к началу структурных элементов издания, полнотекстовый поиск, 
закладки, видео, анимация, тесты. В ЭБС «Юрайт» представлены также издания 
выдающихся естествоиспытателей прошлого и классиков популяризации есте-
ственных наук. Научные издания авторов – классиков естествознания – за 
редкими исключениями предлагаются только как собственно тексты, по кото-
рым обеспечено гипертекстовое передвижение, что можно оценить как доста-
точное в данном случае оснащение. Издания классиков популяризации естест-
венно-научных знаний дополнительно сопровождаются видеоматериалами, что 
можно считать рациональным решением.  

Статья представляет интерес прежде всего для сотрудников библиотек 
вузов и колледжей, в которых ведется преподавание естественно-научных 
дисциплин, а также издательств учебной литературы этой же тематики. 

Ключевые слова: электронная библиотечная система, естественные науки, ги-
пертекст, мультимедийность, интерактивность. 
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Irina S. Sokolova 
Moscow Polytech University, Moscow, Russia 

URIGHT Publishers’ Electronic Library System:  
Representing publications in natural sciences 

Abstract: The structure of electronic library system of URIGHT Publishers (Mos-
cow) specializing in academic book publishing for universities and colleges is 
discussed. The system comprises publications in natural sciences. Hypertextuality, 
interactivity and multimedia are the key features used efficiently and completely 
to design digital derivative learning materials in natural disciplines and corre-
sponding parts of the electronic library system specifically for gaining knowledge 
and learning in natural sciences. This specific character is defined by objective 
and universal character of this knowledge, its accuracy, uniqueness, invariance, as 
well as by the structuredness of scholarly knowledge. Many objects and processes 
of the nature call for static and dynamic visualization. Links to the core structural 
elements, full-text search, bookmarkers, video, animation, and tests are available. 
URIGHT Electronic Library System also comprises the works by prominent natural 
scientists of the past and classics of popularization. With few exceptions, the clas-
sical scholarly works are published as texts with hypertext links which is a suffi-
cient fitting. The classic popular publications are additionally supplied with videos 
which is seen as a rational solution. The article will be of interest to the librarians 
in universities and colleges teaching natural sciences and disciplines as well as to 
academic publishers specializing in the area.  

Keywords: electronic library system, natural sciences, hypertext, multimedia, in-
teractivity. 

 
Еще десять лет назад электронные библиотечные системы (ЭБС) 

издательств не были распространены в России. Так, Т. А. Калюжная и  
О. Л. Лаврик, рассматривая типы электронных библиотек по их при-
надлежности, выделяли: библиотеки как самостоятельные учреждения; 
библиотеки научных, научно-производственных и тому подобных уч-
реждений; учебных учреждений; информационных органов и учрежде-
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ний; библиотеки без определенной принадлежности; частные библио-
теки [1. С. 66]. ЭБС издательств не упоминались.  

За последнее десятилетие свои ЭБС создали и развивают многие 
издательства [2. С. 119, 120], особенно специализирующиеся на вы-
пуске учебной литературы. Субъект издательской и субъект библиотеч-
ной деятельности в этих случаях совпадают. Так, санкт-петербургское 
издательство «Лань», чья специфика – подготовка и выпуск учебных 
изданий для вузов по естественно-научным и техническим дисципли-
нам, с 2011 г. поддерживает и одноименную ЭБС (https:// 
e.lanbook.com/); с того же года московское издательство учебной лите-
ратуры для вузов и колледжей (в том числе естественно-научной) 
«ИНФРА-М» развивает ЭБС «Знаниум» (https://new.znanium.com/), 
ядром которой являются книги издательства «ИНФРА-М», но присутст-
вуют и книги других издательств.  

Однако сегодня – в условиях распространения подхода к разра-
ботке деривативных электронных изданий вообще и для ЭБС в частно-
сти, ограниченного лишь предложением читателю фактически ориги-
налов-макетов печатных изданий, на этом рынке выделяется москов-
ское издательство «Юрайт». Оно руководствуется подходом, расши-
ряющим эти пределы, и адресует читателям свою ЭБС, принципиально 
отличную от других. В рамках этой ЭБС при репрезентации изданий 
широко используются возможности электронной среды – гипертексто-
вые, мультимедийные, интерактивные, принципиально необходимые 
для наглядной и доступной передачи именно фундаментальных естест-
венно-научных знаний в учебных изданиях. Это позволяет библиоте-
кам вузов и колледжей, в которых преподают естественно-научные 
дисциплины либо предполагается их изучение и существуют также 
технические, сельскохозяйственные, медицинские направления подго-
товки, активно использовать издания, представленные в ЭБС «Юрайт». 

 

В рамках этой статьи рассмотрим специфику организации и функ-
ционирования ЭБС издательства «Юрайт», основное направление дея-
тельности которого – учебное книгоиздание для вузов и колледжей. 
Первоначально издательство занималось подготовкой и выпуском учеб-
ных изданий социогуманитарной ориентации, однако сегодня в его ре-
пертуаре заметное место занимают издания естественно-научной тема-

https://e.lanbook.com/�
https://e.lanbook.com/�
https://new.znanium.com/�


 
 

Scientific and Technical Libraries, 2020, № 6 72 

тики. Несмотря на то что мы живем в эпоху интеграции научных иссле-
дований, когда, как отмечает Л. Б. Султанова, «времена “энциклопеди-
стов” средневекового Возрождения типа Леонардо, к сожалению, про-
шли. Но в последние десятилетия энциклопедизм мышления вновь ста-
новится востребованным. Энциклопедизм мышления и широкий круго-
зор необходимы в современных междисциплинарных исследованиях, 
особенно когда речь идет о “перемешивании наук”, т.е. об интеграции 
естественных и гуманитарных научных дисциплин» [3. С. 251], естест-
венно-научные дисциплины все же сохраняют свою специфику.  

Особенности репрезентации именно изданий по естествознанию в 
ЭБС интересуют нас прежде всего. Выбор предмета изучения объясня-
ется тем, что, во-первых, по отношению к изданиям по естествознанию 
особенно целесообразно применять многочисленные новые подходы к 
представлению информации в электронной среде; во-вторых, сегодня 
«Юрайт» является одним из лидеров в использовании этих новых воз-
можностей, тогда как большинство других издательств просто копируют 
собственные печатные издания, представляя их в электронной форме.  

Л. Ю. Щипицина отмечает: «Самым “богатым” с точки зрения ос-
воения разных медийных возможностей является формат Всемирной 
паутины, предполагающий одновременно высокую степень гипертек-
стуальности, мультимедийности и интерактивности. Но реальные цели 
общения и складывающиеся коммуникативные практики способствуют 
тому, что те или иные медийные возможности оказываются востребо-
ванными в конкретном жанре Всемирной паутины в большей или 
меньшей степени» [4. С. 208]. Многие ЭБС российских издательств до 
сих пор не используют эти качества гипертекстуальности, мультиме-
дийности и интерактивности. 

 

Практически все учебные издания в настоящее время выпускают-
ся не только в печатной, но и в электронной форме. Однако при подго-
товке электронных версий для колледжей и вузов чаще всего ограни-
чиваются PDF-файлами, т.е. простыми копиями бумажных страниц, что 
вполне объяснимо. Трансформация их в гипертекстовые структуры 
требует дополнительных трудозатрат и затрат времени. «Приходится 
констатировать, – отмечает Е. С. Коноплев, – что при всей эффектив-
ности гипертекстовых технологий информационное сообщество не 
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выработало еще доступных инструментов для перевода нелинейных 
текстовых форм на массовый уровень» [5. С. 30]. 

Мощные возможности гипертекста, а также включение видео, 
анимации, обеспечение интерактивности используются редко и не в 
полной мере. Гипертекстовая технология, фактически объединяя в себе 
все перечисленные возможности, помогает в усвоении учебного мате-
риала. «Особую важность для организации самостоятельной работы 
имеет гипертекстовое представление информации... В отличие от при-
вычного линейного текста (в нашем случае классического учебника) 
гипертекст многомерен, – подчеркивает Е. О. Иванова. – Ученики, ос-
ваивая его в поисках ответов на свои запросы, могут перемещаться 
разными путями, следуя траекториям “развертывания” собственной 
мысли. Субъект – читатель нелинейных текстов – волен сам избирать 
пути их прочтения. Появляется невиданная свобода выбора “маршру-
тов” получения знаний. Создаются условия вариативной самостоятель-
ной работы учащихся, с выбором глубины изучения материала и его 
объема, соответствующей осознанным смыслам деятельности учени-
ков» [6. С. 125].  

Вместе с тем гипертекст несет в себе и противоречия, которые об-
наруживаются при тщательном анализе его сущностных характеристик, 
что заставляет задумываться над тем, как адекватно и эффективно 
применять гипертекстовую технологию при разработке электронных 
учебных изданий. Е. А. Склярова отмечает: «В этом многообразии ха-
рактеристик заметны те, которые противоположны по своим свойствам, 
например, структурированность и нелинейность, дезориентация и ори-
ентация; ассоциативная переработка и генерация идей мозгом и ком-
позиционные единицы гипертекстовой структуры и т.д. Как они соче-
таются в гипертексте, ведь они отражают определенное противоречие 
в познании материала» [7. С. 166].  

При неумелом подходе разработчиков гипертекст в учебном издании 
способен провоцировать такие действия обучающихся, которые приносят 
им не пользу, а вред. М. И. Беляев обращает внимание на то, что «неоп-
равданное количество переходов за счет тех или иных видов гиперссы-
лок, предоставление студенту “неограниченной” свободы передвижения 
(за счет средств навигации) по всему полю гипертекста, не сообразуясь с 
педагогическими методами и способами преподавания предмета, а также 
с правилами целесообразности и разумности, может привести к тому, что 
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в результате таких бессмысленных и частых переходов то на картинку, то 
на словарь, то на какой-то другой учебный дополнительный материал ги-
пертекста в голове учащегося может сложиться “гипертекстовый сумбур, 
каша”, а вовсе не стройная система знаний» [8. С. 80]. 

Учебные издания по естественно-научным дисциплинам – это как 
раз те объекты, создавая которые особенно неоправданно пренебре-
гать преимуществами их электронной формы. Естественно-научный 
материал, как правило, довольно трудно воспринимать. В процессе 
чтения зачастую необходимо возвращаться к ранее изученному (для 
уточнения значений терминов, поиска формул и т.п.). При этом многие 
описываемые и объясняемые объекты и процессы нуждаются в визуа-
лизации, причем не только статической, но и динамической.  

В этом контексте важно раскрыть концептуальные подходы к соз-
данию электронных учебных изданий для среднего профессионально-
го и высшего образования по предметам естественно-научного цикла, 
выпускаемых издательством «Юрайт». Оно, как уже было сказано, при-
ступило к естественно-научному книгоизданию совсем недавно, но уже 
успело добиться определенных успехов. 

 

Деривативные электронные учебные издания издательства 
«Юрайт» размещаются в специальной ЭБС на сайте https://biblio-
online.ru; они доступны также в мобильном приложении «Юрайт. Биб-
лиотека». (Под деривативным электронным изданием понимается 
«цифровое представление печатного издания или аудиовизуальной 
продукции, использованных в основе или в составе электронного из-
дания»; причем электронный документ, повторяющий печатное изда-
ние или аудиовизуальную продукцию (по расположению текста, вы-
ходным данным, последовательности воспроизведения звука или изо-
бражения и т.п.) без указания выходных сведений электронного изда-
ния, – это электронная копия исходного издания или продукции, а не 
электронное издание [9. С. 2].)  

«Юрайт» позиционирует свою ЭБС, формируемую с 2013 г., как 
«сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие тра-
диционной печатной книги». Платный доступ к изданиям ЭБС могут 
приобрести как юридические лица (учебные заведения, библиотеки, 
иные организации), так и физические. 
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Печатные учебные издания по естественно-научным курсам для 
студентов вузов и учащихся колледжей становятся в репертуаре 
«Юрайта» все более весомым сегментом. На основе каждого такого 
издания создается соответствующее электронное издание. В каталоге 
ЭБС издательства они представлены в трех разделах: «Естественные 
науки» (с подразделами «Биология, зоология, ботаника», «География и 
регионоведение», «Геология и почвоведение», «Естествознание», «Фи-
зика и астрономия», «Экология»), «Математика, статистика и механика» 
(только в части механики, если не считать математику естественной 
наукой) и «Химия и химические технологии» (в части химии, причем 
химический подраздел здесь самый объемный по числу названий). 

 

Рассмотрим общую концепцию формирования электронных дери-
вативных учебных изданий, выпускаемых издательством «Юрайт». Лю-
бое издание вне зависимости от тематики (не только естественно-
научного профиля) обеспечено возможностью перемещения к началу 
глав и параграфов, а также других структурных элементов книги.  
В любом случае при необходимости осуществляется полнотекстовый 
поиск по всему изданию (в том числе точный поиск); пользователи мо-
гут делать закладки. Такой подход применялся на первоначальном 
этапе разработки электронных деривативных учебных изданий. 

Следующий этап усовершенствования электронного учебного кни-
гоиздания и организации ЭБС – добавление (но не во все издания) ви-
деофайлов (это может быть и видео в узком смысле – как результат 
съемки реально существующих объектов, и анимация), которые призва-
ны способствовать наилучшему пониманию учебного материала. Такие 
видеофрагменты не являются оригинальными, специально созданными 
издательством. Для их размещения в своих электронных изданиях 
«Юрайт» заключает соглашения с уже действующими независимыми 
видеоканалами образовательного, научно-популярного и новостного 
характера – как российскими, так и зарубежными (зарубежные видео-
фрагменты даются в оригинальном виде без перевода на русский язык).  

Наличие видеоматериалов в издании отмечается красной кнопкой 
в библиографическом описании и внутри самого издания (в оглавле-
нии, материалах к текущему разделу, материалах ко всем разделам), а 
также цифры, говорящей о количестве видеофрагментов в нем.  
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Они «привязаны» к соответствующим по тематике параграфам издания. 
Обязательно указывается источник заимствования видеоматериала. 

 
Видео используются не только в учебных изданиях по естествен-

но-научным дисциплинам. Однако нужно обратить внимание на отли-
чия видео, которые интегрируются в учебные издания по естественно-
научным дисциплинам, от тех, которые включаются в учебные издания 
по другой тематике. В первом случае на видео обычно демонстрируют-
ся естественно-научные объекты, процессы, эксперименты. Здесь при-
сутствие человека, как правило, минимальное – это в основном голос 
за кадром.  

В учебных изданиях по гуманитарным, медицинским, техническим, 
сельскохозяйственным дисциплинам видео задействовано намного 
реже, при этом обычно в кадре активно участвует человек (лектор, рас-
сказчик, собеседники и др.; люди могут быть и на общем плане видео).  

В этом различии закономерно проявляется важная черта естест-
венных наук: они (в отличие от наук гуманитарных, медицинских, тех-
нических, сельскохозяйственных) имеют дело с объектами природы, 
исследуемыми как данные сами по себе, вне социума, вне культуры, 
вне влияния человека. Так, Н. С. Чернякова отмечает: «Продукты чело-
веческой деятельности отличаются от природных объектов тем, что 
основание существования этих продуктов находится в самой челове-
ческой деятельности. Эти продукты (произведения, результаты) сущест-
вуют только потому, что такова воля самого человека как их создателя, 
творца, автора, производителя» [10. С. 71].  

Третий этап совершенствования подходов к созданию электрон-
ных деривативных учебных изданий и обновления ЭБС в издательстве 
«Юрайт» – дополнение подобных материалов тестовыми заданиями. 
Наличие тестов в издании отмечается специальным значком «галочка в 
квадрате», указывается и общее количество тестовых заданий. По ана-
логии с видео такая информация представляется в библиографическом 
описании, в самом издании (в оглавлении, материалах к текущему и ко 
всем разделам). Тестовые задания соотносятся с определенными пара-
графами, кроме того, предлагается и итоговый тест по всему учебному 
курсу. Все учебные издания с тестовыми заданиями показаны в специ-
альном разделе каталога – «Книги с тестами». 
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Тесты, включенные в электронные учебные издания, можно рас-
сматривать в качестве одного из средств обеспечения интерактивно-
сти, помогающей создавать более комфортную образовательную среду. 
Для организации изучения дисциплин именно естественно-научного 
цикла разработка тестов относительно проста, а их использование 
особенно эффективно, поскольку естественно-научное знание отлича-
ют такие свойства, как объективность, универсальность, высокая сте-
пень точности, однозначность, инвариантность, структурированность, 
упорядоченность. 

Стоит отметить, однако, что на современном этапе развития ЭБС 
издательства «Юрайт» лишь немногие электронные учебные издания 
по естественно-научным предметам снабжены тестовыми заданиями.  
В этом плане электронные учебные издания по гуманитарным дисцип-
линам находятся в лучшем положении, хотя некоторые исследования 
показывают, что в учебных изданиях по естественно-научным дисцип-
линам аппарат организации усвоения более востребован самими обу-
чающимися.  

Р. С. Бозиев, проводивший анкетирование студентов различных 
профилей обучения, выявил следующую закономерность: среди сту-
дентов гуманитарных факультетов 21% высказался за то, чтобы учебни-
ки и учебные пособия включали в себя вопросы и задания для самопро-
верки, самоконтроля и самостоятельной работы, 36% – против; в то же 
время подавляющее большинство студентов естественно-научных фа-
культетов – 73% – выступили за и только 6% – против [11. С. 52, 53]. 

 

Помимо учебных изданий для студентов вузов и учащихся коллед-
жей,  в ЭБС издательства «Юрайт» есть также отдельные научные и науч-
но-популярные издания (монографии и сборники) авторов-классиков. 
Они объединены в разделе под названием «Легендарные книги».  
Говоря об  изданиях естественно-научной направленности, нужно отме-
тить такие подразделы, как «Естественные науки» («Биология, зоология, 
ботаника», «География и регионоведение», «Геология и почвоведение», 
«Естествознание», «Физика и астрономия», «Экология»), «Математика, 
статистика и механика» (в части механики) и «Химия и химические тех-
нологии» (в части химии). В них представлены работы выдающихся есте-
ствоиспытателей и популяризаторов естествознания, среди которых  
Д. Н. Анучин, Ф. А. Бредихин, А. М. Бутлеров, В. И. Вернадский, И. М. Губ-
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кин, Ч. Дарвин, Н. Е. Жуковский, М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев,  
И. И. Мечников, И. П. Павлов, Я. И. Перельман, Н. М. Пржевальский,  
А. Н. Северцов, В. П. Семенов-Тян-Шанский, К. А. Тимирязев, М. С. Цвет, 
С. А. Чаплыгин. Нужно отметить и наличие некоторых изданий на языке 
оригинала, например немецкого физика Г. Йооса.  

Все издания оснащены механизмом гипертекстовой навигации. 
Немногие из них (это прежде всего научно-популярные книги) снабже-
ны видеоматериалами, часть из которых читателям предлагается обсу-
дить, ответив на вопросы, связанные с ними. На последних страницах 
почти всех изданий содержится специальный раздел «Новые издания» 
по соответствующей и смежным дисциплинам, что позволяет читателю 
знакомиться и с новейшими знаниями, поскольку естественно-научные 
данные быстро устаревают. 

Читатели имеют возможность ставить отметки «Нравится» любым 
заинтересовавшим их изданиям. Таким образом реализуется весьма 
распространенная в интернете культура «лайков». И в этом нет ника-
кой отраслевой специфики. («Дизлайки» в анализируемой ЭБС не пре-
дусмотрены.) При просмотре этих отметок становятся видны категории 
«Администратор», «Библиотекарь», «Преподаватель», «Студент», «Чита-
тель» с указаниями имен читателей и организаций, в которых они ра-
ботают либо учатся. Как и тесты, такая функция может рассматриваться 
как элемент обратной связи, проявление интерактивности ЭБС изда-
тельства «Юрайт». 

 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод: при конструировании 
электронных деривативных учебных изданий по естественно-научным 
предметам для студентов вузов и учащихся колледжей и построении 
соответствующих разделов ЭБС издательство «Юрайт» довольно полно 
использует возможности, которые предоставляет современная гипер-
текстовая технология (переходы к началу структурных элементов изда-
ния, полнотекстовый поиск, закладки, видео, анимация, тесты), причем 
делает это с учетом специфики естественно-научного познания как 
процесса и естественно-научного знания как результата, влияющей на 
теорию и методику обучения естественно-научным дисциплинам. 

Дополнительного внимания и дальнейшего развития требует 
обеспечение анализируемых учебных изданий тестовыми заданиями. 
Научные издания авторов – классиков естествознания за редкими ис-
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ключениями предлагаются только как собственно тексты, по которым 
обеспечивается гипертекстовое передвижение, что в данном случае 
можно считать достаточным оснащением. Научно-популярные издания 
классиков популяризации естественно-научных знаний дополнительно 
сопровождаются видеоматериалами, что также можно считать целесо-
образным и оправданным решением. 
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Движение «Зеленая библиотека». 
Обзор литературы о «зеленых» библиотеках  

и деятельности по их развитию.  
(Часть 2) 

Аннотация: Переломным моментом для «зеленых» библиотек стало зарожде-
ние движения «Зеленая библиотека», охватившего библиотекарей и библиоте-
ки, колледжи и университетские городки, города и поселки, разделяющие идею 
экологизации библиотек и уменьшения их воздействия на окружающую среду. 
Движение возникло в начале 1990-х гг. и к 2003 г. приобрело популярность в 
библиотечном сообществе. Все больше библиотек стремятся уменьшить свое 
воздействие на окружающую среду нашей планеты. Существующие библиотеч-
ные пространства становятся более экологичными, а услуги и формы работы 
библиотек –  ориентированными на охрану окружающей среды и устойчивое 
развитие.  Один из способов реализации идеи экологичности и соответствия 
принципам устойчивого развития – строительство для библиотек экологичных 
«зеленых» зданий, соответствующих стандартам LEED («Руководство по энер-
гоэффективному и экологическому проектированию»). Комитет по управлению 
отходами штата Калифорния (California Integrated Waste Management Board) 
определяет «зеленое», или «экологичное», здание как сооружение, которое 
спроектировано, построено, отремонтировано и функционирует или повторно 
используется в соответствии с принципами экологичности и эффективного 
управления ресурсами. Такие экологические проблемы, как истощение источ-
ников энергии и изменение климата, будут влиять на тип информационных 
ресурсов и программ, которые библиотеки предоставляют сообществам. 

Ключевые слова: движение «Зеленая библиотека», «зеленые» библиотеки, 
устойчивое развитие, изменение климата.  
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The Green Library Movement: an overview and beyond.  
(Part II) 

Abstract: The creation of green libraries is approaching a tipping point, generating 
a Green Library Movement, which is comprised of librarians, libraries, cities, towns, 
college and university campuses committed to greening libraries and reducing 
their environmental impact. The Movement emerged in the early 1990s and 
gained popularity in the library profession around 2003. This innovation is hap-
pening by building green library buildings, by greening existing library facilities, 
providing green library services, and embracing environmentally supportive and 
sustainable practices within the library.  Constructing a green library building 
using a performance standard like LEED is a way some libraries are choosing to 
become green and sustainable (“Leadership in Energy and Environmental De-
sign”). The California Integrated Waste Management Board defines a green or 
sustainable building as “a structure that is designed, built, renovated, operated, or 
reused in an ecological and resource-efficient manner” Environmental challenges 
like energy depletion and climate change will influence the type of information 
resources and programs libraries will provide to their communities. 

Keywords: Green Library Movement, green libraries, sustainable development,  
climate change.  

 

Усиление экологической составляющей деятельности  
библиотечных ассоциаций  

Рабочая группа по окружающей среде (The Task Force on the Envi-
ronment, TFOE) функционирует в структуре ALA уже почти 20 лет. Она 
была создана в 1989 г. в ознаменование 20-й годовщины Дня Земли. 
Это Рабочая группа круглого стола по социальной ответственности (So-
cial Responsibilities Round Table (SRRT) Task Force). Главным инициатором 
создания TFOE и первым ее  координатором был Терри Линк (Terry 
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Link). С самого начала группа ставила перед собой две задачи: «1) по-
мочь библиотекарям и другим заинтересованным сторонам ориенти-
роваться в разнообразных информационных ресурсах экологической 
проблематики; 2) выявлять экологические проблемы в самих библио-
теках и искать способы их решения» [37. С. 53]. С 1990 г. в рамках 
конференций ALA TFOE организует разнообразные мероприятия, ори-
ентированные на «зеленые» библиотеки.  

Среди мероприятий прежних лет можно отметить следующие: «На-
сколько экологична ваша библиотека: защитники природы на работе» 
(How Green is Your Library: Environmentalists at Work) (1990); «Экологиче-
ски и социально ответственный бизнес: поиск информации для принятия 
решения, покупать или инвестировать»  (Environmentally and Socially Re-
sponsible Business:  Finding the Information to Make the Decision to Buy or 
Invest) (1996); «День Земли в XXI веке: экологические акции» (Earth Day 
in the 21st Century: Environmental Activism) (2001) с участием Дениса Хей-
за (Denis Hays), основателя Дня Земли в 1970 г.; «Устойчивые библиотеки 
для будущего: эффективное энергопользование, дружественные здания 
и “устойчивость” библиотек» (Sustaining Libraries for the Future: Energy Effi-
ciency, Friendly Buildings, and the Libraries Sustainability)  (2001); «Очищать 
воздух и воду: экологические подборки для детей в публичных и учеб-
ных библиотеках» (Clear the Air and Water: Environmental Selections for 
Children, the Public and Academic Libraries) (2003); «Вы не упускаете ин-
формацию? Свободная дискуссия и публикации об охране окружающей 
среды» (Are You Missing Any Information? Speaking and Publishing Freely on 
the Environment) (2004); «”Зеленая” пресса» (Greening of the Presses)  
(2008); «Земля, ветер и огонь в вашей библиотеке: изменения климата и 
изменения жизни» (Earth, Wind & Fire @ Your Library: Changing Climate and 
Changing Lives) (организовано совместно TFOE и Рабочей группой по ми-
ровой ответственности (International Responsibilities Task Force) (2008) [6].  

 

Семинар, посвященный «зеленым» библиотекам, состоялся в 
преддверии ежегодной конференции ALA 2000 г. Его тема: «Библиоте-
ки строят устойчивые сообщества» (Libraries Build Sustainable Communi-
ties). Семинар проведен на средства гранта, предоставленного совме-
стно Агентством США по международному развитию (U. S. Agency for 
International Development (USAID)) и Центром программы «Международ-
ное образование» (Global Learning), Нью-Джерси. Участники семинара 
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искали ответ на вопрос «Как ориентировать работу местных библиотек в 
своих сообществах на приоритеты двадцать первого века?» [49. С. 17].  

Библиотекари обсуждали, каким образом можно убедить местное 
сообщество рассматривать библиотеки как площадку для дискуссий, а их 
информационные ресурсы – как основу для принятия важных для сооб-
щества решений. Был проведен тренинг по организации подобного ме-
роприятия в рамках конференций уровня штата и/или региона [49].  

В период с 22 нояб. 1999 г. по 31 авг. 2001 г. департамент управ-
ления ALA администрировал веб-сайт конференции «Библиотеки стро-
ят устойчивые сообщества». В настоящее время страница конференции 
находится на сайте Рабочей группы по окружающей среде [4]. 

В пресс-релизе ALA от 30 сент. 2008 г. говорилось, что Ассоциа-
ция будет продвигать идею Ежегодной конференции ALA 2009 г. как 
«зеленой» [7].  

Ежегодная конференция 2007 г. подразделения ALA — Американ-
ской ассоциации школьных библиотекарей (The American Association of 
School Librarians, AASL) также не обошла вниманием вопросы экологии. 
Ее участники, в частности, выразили  озабоченность по поводу количе-
ства бумаги, которая была потрачена на изготовление неиспользован-
ных раздаточных материалов. На конференции в Рено, штат Невада, 
раздаточные материалы распространялись среди участников исключи-
тельно в электронном виде [5].  

В мае 2008 г. Ассоциация научных библиотек и библиотек коллед-
жей (Association of College and Research Libraries, ACRL) на своем портале 
OnPoint инициировала живое обсуждение вопросов, связанных с разви-
тием «зеленых» библиотек. По мнению участников ACRL, дискуссия дала 
экспертам и всем коллегам возможность проанализировать, что могут 
сделать библиотеки, чтобы  кампусы колледжей или университетов стали 
более  экологичными. Модераторами мероприятия были Мэри Кэрр 
(Mary Carr), директор учебной части Колледжа Спокейна (Dean Instruction-
al Services, Spokane Community College), и Дебра Роу (Debra Rowe), прези-
дент американской организации «Партнерство за устойчивое развитие» 
(President of the U.S. Partnership for a Sustainable Future) [2]. Свое сообще-
ние Д. Роу начала с определения устойчивости, которое в свое время 
дала Гру Харлем Брудтланд (Gro Harlem Brutland): «удовлетворение по-
требностей таким образом, чтобы и будущие поколения могли бы удов-
летворять свои нужды таким же образом» [2. Время 10:03].  
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Библиотекари, участвовавшие в сессии, поделились опытом своих 
университетов и кампусов. В частности, некоторым из них удалось убедить 
руководство присоединиться к движению американских университетов и 
колледжей за снижение выброса в атмосферу парниковых газов (American 
College & University Presidents Climate Commitment). Одна из участниц рас-
сказала, что ее университет взял за правило не использовать пенопласт [2. 
Время 10:16]. Д. Роу пригласила участников сессии посетить Ассоциацию 
по поддержке устойчивости в высшем образовании (Association for the Ad-
vancement of Sustainability in Higher Education, AASHE).  

AASHE основана в 2006 г. и является, по собственному определе-
нию, ассоциацией колледжей и университетов США и Канады, миссия 
которой – «продвижение принципа устойчивости во всех сферах выс-
шего образования – начиная с общей организации управления и дея-
тельности и заканчивая учебными программами и информационно-
просветительской деятельностью – через образование, коммуникацию, 
исследования и профессиональное развитие» [1. Параграф 1].  

В январе 2008 г., в ходе работы Зимней сессии ALA TFOE иниции-
ровала кампанию «Чашку за чашкой сделаем ALA экологичной» (Cup by 
Cup for a Greener ALA). Библиотекарям было предложено привезти с со-
бой в Филадельфию (где проходила Зимняя сессия ALA 2008 г. –  
Примеч. пер.) походные чашки и бутылки с водой. Инициаторы кампа-
нии подсчитали, что таким образом можно сэкономить более 10 тыс. 
бумажных или пластиковых стаканчиков для напитков [8].  

Тогда же Ассоциация специальных библиотек (Special Libraries Asso-
ciation, SLA) объявила, что впредь она будет «строить свою работу с уче-
том экологических факторов на уровне членов, правления, волонтеров и 
штатных сотрудников» [55. Параграф 1]. Вскоре после этого была сфор-
мирована инициативная группа, которая в июне 2008 г. на Ежегодной 
конференции SLA объявила о запуске кампании «SLA: Знание для эколо-
гии» (SLA: Knowledge to Go Green). На мероприятиях конференции обсуж-
дался целый ряд экологических проблем, таких как возобновляемые 
ресурсы, устойчивость и корпоративная ответственность. С целью 
уменьшения количества мусора SLA закупила 3 тыс. бутылок для воды, 
которые можно использовать повторно, их раздавали  участникам кон-
ференции. Кроме того, для них были изготовлены сумки, на 65% со-
стоящие из материалов, которые можно повторно использовать [21].  



 
 

Scientific and Technical Libraries, 2020, № 6 86 

Секция SLA по охране окружающей среды и управлению ресурса-
ми (Environment & Resources Management Division) призывала как можно 
чаще пользоваться общественным транспортом, останавливаться в оте-
лях по двое (и больше) в номере, что позволяет снизить объем потреб-
ленной энергии, а   чтобы компенсировать вред от углеродных выбро-
сов в атмосферу, – приобретать «углеродные зачеты» (денежные сум-
мы, пропорциональные ущербу, нанесенному окружающей среде, в 
частности в результате использования транспорта. «Углеродные заче-
ты» оплачиваются индивидуальными лицами на добровольной основе. – 
Примеч. пер.) [24].  

Комитет по проведению «зеленой» конференции ACRL (ACRL Green 
Conference Committee) считал своим долгом сократить уровень воздейст-
вия на окружающую среду во время работы Ежегодной конференции 
(National Conference) ACRL 2009 г. в Сиэтле, штат Вашингтон. Ее участни-
ков попросили дать своеобразную «экологическую клятву» (ACRL Green 
Pledge), выполнение которой способствовало сокращению воздействия 
конференции на окружающую среду. Библиотекари-участники могли 
выбрать для проживания «зеленый», экологически дружественный отель 
из списка, специально подготовленного для  ACRL [9]. 

Следующий шаг  
Томас Фрей, исполнительный директор Института Да Винчи 

(DaVinci Institute), в своей статье «Будущее библиотек: начало великих 
перемен» размышляет о том, как «библиотеки будут превращаться из 
центров информации в центры культуры» [29. Тренд  № 10]. Т. Фрей 
утверждает, что «библиотека, ориентированная на культуру, установит 
связь со своим сообществом, проникнется его духом, расставит при-
оритеты и обеспечит доступ к ресурсам, тем самым поддержав то, что 
является самым важным» [Там же. Параграф 3].   

Экономическая нестабильность, истощение энергоресурсов и об-
щая деградация в планетарном масштабе способствуют трансформа-
ции общества и, как следствие, трансформации библиотек. Джеймс 
Кунстлер (James Kunstler), автор книги «Длительная критическая ситуа-
ция» (Long Emergency), считает, что «серьезнейшая комбинация таких 
факторов, как выработанные нефтяные месторождения, климатические 
изменения, рост населения и финансовый кризис, в скором времени 
кардинально изменят американский образ жизни» [11. Параграф 2]. 
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Эти перемены коснутся каждого. Они должны побудить общедоступные 
библиотеки предложить пользователям и/или сообществам новые и 
необычные «зеленые» программы.  

В марте 2008 г. Library Journal опубликовал статью «Что будет по-
сле нефти: после пика нефти*

 

 публичные библиотеки станут играть в 
обществе важную роль» [57]. Автор Д. Стоун (Stone Debra J.) считает, что 
в условиях сокращения продаж нефти публичные библиотеки должны 
стать «надежным пристанищем» для сообщества. Она утверждает:  
в условиях надвигающегося кризиса сервисы и ресурсы библиотек 
приобретут особую важность, и библиотеки будут предоставлять боль-
ше информации по альтернативной медицине и по выращиванию при-
годных в пищу растений. Также Д. Стоун призывает библиотеки разви-
вать партнерские отношения с больницами, сообществами и отдель-
ными людьми – этим они поспособствуют созданию социально устой-
чивых сообществ даже в условиях сокращения продаж нефти.  

Безопасность продуктов питания – одна из наиболее важных тем 
публикаций в период пиковых значений отбора нефти. Возникшие про-
блемы безопасности продуктов питания могут привести к тому, что биб-
лиотеки должны будут взять на себя функции депозитарных хранилищ 
генетических материалов, например семян, наподобие отделения Гло-
бального банка – семенохранилища в Норвегии (Norway’s Svalbard Global 
Seed Vault). На местном уровне у библиотек уже есть такой опыт. Так, 
директор Публичной библиотеки района Кларк (Clark County Public Li-
brary), штат Кентукки, Джули Марускин (Julie Maruskin) в течение 8 лет 
выращивала и хранила в библиотеке домашние семена наследственных 
или негибридных сортов растений. Ее муж Джон Марускин (John Marus-
kin) считает: нет ничего необычного в том, что кто-либо подойдет к стой-
ке абонемента и спросит семена негибридной фасоли или томата [22].  

В этом случае библиотека функционирует как связующее звено 
между сельскохозяйственными ресурсами и местным сообществом.  

Д. Марускин часто проводит выездные семинары для садоводов, 
выращивающих негибридные сорта растений; в 2005 г.  было прове-
дено 20 занятий по садоводству в 11 районах штата Кентукки, которые 

—————— 
*  Пик нефти – максимальное мировое производство нефти, которое было или будет 

достигнуто и за которым последует спад добычи (примеч. пер.). 
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посетили 573 участника.  В 2006 г., на основании Акта о библиотечных 
сервисах и технологиях (Library Services and Technology Act), библиотека 
получила грант, который позволяет ей охватить своей программой до 
25 округов штата Кентукки [56] 

В апреле 2008 г. нью-йоркская газета The Sun сообщила, что не-
которые районы США столкнулись с необходимостью ввести  карточ-
ную систему на продукты питания. Их продавцы в Нью-Йорке,  некото-
рых районах Новой Англии и Западного побережья США ограничивали 
объемы продаж муки, риса и растительного масла на одного покупате-
ля [30]. Один из способов обеспечения продуктовой безопасности – 
выращивание собственных продуктов питания. Некоторые публичные 
библиотеки уже пришли к этой идее. Они создают сады для членов со-
общества, где обучают пользователей садоводству и рассказывают о 
местных сортах пригодных в пищу растений. Другие библиотеки сами 
выращивают в своих садах и огородах пригодные в пищу растения, 
привлекая к процессу местных жителей.  

В 2008 г. сад для местного сообщества был открыт при Централь-
ной библиотеке города Ричмонда (Richmond Main Library), штат Калифор-
ния. Многие люди помогали сажать растения и ухаживать за ними, в том 
числе библиотекари, городские служащие, волонтеры и читатели биб-
лиотеки [60]. Вокруг сада в Публичной библиотеке района Уэйн (Wayne 
County Public Library) в Голдсборо, штат Северная Каролина, сформиро-
валось собственное сообщество. Сад был заложен благодаря  поддержке 
друзей библиотеки и Департамента парков и досуга (Parks and Recreation 
Department). Директор библиотеки Джейн Растин (Jane Rustin) поначалу 
не совсем понимала, зачем библиотеке создавать сад для местного со-
общества, но тем не менее дала разрешение детскому библиотекарю 
Шорлетте Эммонс-Стивенс (Shorlette Ammons-Stephens) на реализацию ее 
плана. Деятельность Эммонс-Стивенс получила должную оценку, когда 
она сумела сплотить вокруг библиотечного сада местных подростков –  
в результате библиотека получила грант в 3 тыс. долларов от Департа-
мента публичных программ (Public Programs Office) ALA [27].  

Еще один пример того, чем может заниматься библиотека в пост-
пиковый период, – прокат рабочих инструментов. В настоящее время в 
США 22 библиотеки осуществляют эту деятельность. Первой стала соз-
данная еще в 1979 г. Библиотека по выдаче рабочих инструментов при 
публичной библиотеке Беркли (Berkley Public Library’s Tool Lending Li-
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brary), штат Калифорния: она  предлагает жителям Беркли во времен-
ное пользование на бесплатной основе более 2 500 видов инструмен-
тов – от бетономешалки до кухонного ножа, от газонокосилки до 
шланга для полива [13].  

Библиотеки университетов и колледжей в скором времени, воз-
можно, смогут получать гранты на разработку программ устойчивого 
развития в  своих кампусах. 14 августа 2008 г. президент Джордж  
У. Буш подписал Акт об устойчивом развитии в образовании (Higher Edu-
cation Sustainability Act, HESA), ставший частью нового Акта о создании 
благоприятных возможностей для получения высшего образования все-
ми гражданами США (Higher Education Opportunity Act). Акт HESA дал старт 
программе предназначенных для университетов грантов в поддержку 
устойчивого развития (University Sustainability Grants Program), в рамках 
которой высшие учебные заведения на конкурсной основе получают гран-
ты на разработку и внедрение «устойчивых» программ курсов, учебных 
планов и академической практики. Программа реализуется при поддерж-
ке Министерства образования США (Department of Education) [17]. 

 

Следующий шаг, который могут сделать  библиотекари высших 
учебных заведений на пути к экологичности, – убедить  руководство 
своих учреждений войти в соглашение между президентами универси-
тетов и колледжей США (American College & University Presidents Climate 
Commitment) по разработке мероприятий для сокращения выбросов 
диоксида углерода в рамках предоставленных им прав и полномочий. 
Университеты и колледжи составляют значительный сегмент экономи-
ки США (объем – 315 млрд долларов). «Зеленые» инициативы универ-
ситетов и колледжей имеют для общества далеко идущие последствия 
[15. С. 34]. Более 500 президентов американских университетов и 
колледжей подписали это соглашение, обязавшись сократить во вве-
ренных им учебных заведениях объемы выбросов,  способствующих 
глобальному потеплению [3]. 

Призыв к действию  
Большинство ученых во всем мире разделяет мнение о том, что наша 

планета находится в состоянии стресса. Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate 
Change), получившая Нобелевскую премию, в своем отчете делает вывод: 
«глобальное потепление – неоспоримая реальность», и человеческая дея-
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тельность «с большой вероятностью является причиной большинства слу-
чаев повышения температуры» [49. Параграф 1]. Это означает, что люди и 
организации должны изменить свое поведение и начать «восстанавли-
вать» нашу планету. Если предсказания Кунстлера (Kunstler) сбудутся, в 
ближайшие несколько лет мы можем оказаться в мире, где людям «при-
дется забыть об автомобилях, тракторах и самолетах в пользу поездов и 
вьючных животных, закупать в магазинах Walmart садовый инвентарь и 
перебраться из многоквартирных домов и вилл в пригородах в маленькие 
городки и на семейные фермы» [11. Параграф 5]. 

 

Настал момент, когда библиотекари должны помочь своим сооб-
ществам выбрать «зеленый» путь – путь устойчивого развития. В своей 
книге «Пределы роста» (Limits to Growth) специалист по проблемам ус-
тойчивого развития  профессор Донелла Медоуз (Donella Meadows) го-
ворит о публичной библиотеке как об одном из «семи чудес света ус-
тойчивости» жителей [40. Параграф 7]. Задача библиотеки – служить 
своему сообществу. Сообществам нужны библиотеки и библиотекари, 
способные предоставить достоверную информацию по всем аспектам 
«зеленого» движения – от строительства альтернативных «зеленых» 
зданий до использования возобновляемых энергоресурсов. Давайте  
поддерживать и развивать движение «Зеленая библиотека»!   
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Аннотация: Рец. на кн.: Мазурицкий А. М. Библиотеки в годы Великой Отечест-
венной войны. – Орел, 2020. – 139 с.  
Проанализированы структура и содержание учебного пособия, изданного Ор-
ловским государственным институтом культуры в год 75-летия Победы. Посо-
бие предназначено для подготовки бакалавров по направлению 071900 «Биб-
лиотечно-информационная деятельность». В рецензии подчеркнута актуаль-
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вой войны. Учебное пособие содержит большой объем фактического материа-
ла: о формировании и деятельности системы учреждений Третьего рейха, ори-
ентированных на разграбление и уничтожение культурных ценностей оккупи-
рованных стран; об организации спасения книжных фондов библиотек СССР 
после начала фашистской агрессии; о подвигах рядовых библиотекарей, су-
мевших спасти фонды своих библиотек от разграбления фашистскими захват-
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потери нашей страны в период Великой Отечественной войны, так и проблемы 
реституции. В рецензии отмечены некоторые недостатки издания: не освещены 
такие стороны деятельности библиотек, как шефская помощь фронту, создание 
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Abstract: The structure and contents of the textbook published by Orel State Insti-
tute of Culture in the year of the 75-th anniversary of the Victory in the Great 
Patriotic War is reviewed. The learning aid is intended for education bachelors in 
the discipline 071900 «Library and information activities». The reviewer empha-
sizes the relevancy of the publication within the context of the attempts being 
made to revise the results and causes of the World War II. The textbook comprises 
vast factual material on robbing and annihilation of cultural values by the Third 
Reich; on saving the Soviet library book collections during the Nazi aggression; on 
the heroic deeds of librarians who were saving the collections. The book provides 
insight into the country’s book losses during the Great Patriotic War (WWII) and 
the restitution issues. The reviewer identifies several limitations of the book: no 
discussion of front line support by the libraries, of establishing library branches at 
hospitals and mobile libraries in bomb shelters and Moscow metro. The reviewer 
also emphasizes the need for publishing an expanded and updated edition of the 
textbook at large publishers’. 

Keywords: World War II, history of librarianship, dislocated cultural values, restitu-
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«Посвящается библиотекарям военных лет» – этот эпиграф, вы-

несенный на титульный лист, как нельзя лучше передает содержание 
нового учебного пособия [1], изданного Орловским государственным 
институтом культуры накануне празднования 75-летия Великой Побе-
ды и раскрывающего историю отечественного библиотечного дела в 
период 1941–1945 гг.  

Автор пособия – доктор педагогических наук, профессор Москов-
ского государственного лингвистического университета Александр Ми-
хайлович Мазурицкий – хорошо известен библиотечной общественно-
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сти, как и его работы, посвященные деятельности библиотек в сложные 
военный и послевоенный периоды.  

В новом учебном пособии в концентрированном виде изложены 
разработки автора, представленные в «Очерках истории библиотечно-
го дела периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» [2], в 
монографических исследованиях «Книжные собрания России и Герма-
нии в контексте реституционных процессов» [3] и «Книжные потери 
России в годы Великой Отечественной войны» [4], докторской диссер-
тации «Перемещенные книжные собрания России и Германии в кон-
тексте реституционных процессов» [5] и в последующих публикациях, 
основанных на широком круге архивных источников, ранее не извест-
ных исследователям [6].  

Сравнительно недавно на страницах журнала «Научные и техни-
ческие библиотеки» были опубликованы две статьи А. М. Мазурицкого – 
«Неизвестные судьбы: Д. Б. Марчуков – руководитель Государственно-
го фонда литературы по восстановлению библиотек, разрушенных в 
годы Великой Отечественной войны» [7] и «Как спасали книги в годы 
Великой Отечественной войны: рассказы о забытых героях» [8], кото-
рые стали результатом многолетней поисковой работы автора.  

 

«Введение» к учебному пособию содержит историографический 
обзор основных учебников и учебных пособий по курсу «История биб-
лиотечного дела в России», в которых представлена информация о 
деятельности библиотек СССР в период Великой Отечественной войны. 
Автор справедливо отмечает фрагментарность представленных в них 
сведений, что связано в основном с недоступностью многих источни-
ков в период подготовки учебников В. Е. Васильченко и К. И. Абрамова. 
Современные немногочисленные учебные пособия по истории библио-
течного дела, к сожалению, также грешат фрагментарностью.  

Выход в свет учебного пособия А. М. Мазурицкого следует при-
знать сверхактуальным, особенно если учесть, с одной стороны, совре-
менную политическую конъюнктуру, когда западные «партнеры» пыта-
ются всячески принизить или даже вовсе отрицать роль Советского 
Союза в победе над фашистской Германией (апогеем этой кампании 
стала резолюция Европарламента от 19 сент. 2019 г. о равной ответст-
венности СССР и фашистской Германии в развязывании Второй миро-
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вой войны [9]), а с другой – удручающий уровень знаний современных 
выпускников российских школ о событиях периода Великой Отечест-
венной войны [10, 11].  

 

Первый раздел учебного пособия посвящен анализу состояния 
библиотечного дела СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Приведены статистические показатели состояния библиотечной сети 
СССР на начало 1941 г., охарактеризован вклад библиотек в формиро-
вание менталитета населения страны и его базовых ценностей.  

  Ссылаясь на публикации М. Н. Глазкова, автор говорит о смеще-
нии акцентов в пропагандистской работе, в том числе и в библиотеках: 
на смену лозунгам о защите марксистских идей и завоеваний мирового 
пролетариата в предвоенный период пришли более близкие и понят-
ные обращения к героическим страницам отечественной истории, к 
полководцам-героям, ранее объявленным «классово чуждыми».  
В пособии рассказано об участии библиотек в пропаганде военно-
оборонных знаний, о деятельности широко распространенных в те го-
ды кружков ОСОАВИАХИМа – Общества содействия обороне, авиаци-
онному и химическому строительству.  

 К сожалению, в этом разделе пособия не освещена тема массо-
вых репрессий и связанной с ними чистки библиотечных фондов.  

 

Во втором разделе учебного пособия автор рассказывает о созда-
нии в Германии системы нацистских организаций, нацеленных на рас-
хищение и уничтожение культурных ценностей. Вначале А. М. Мазу-
рицкий отмечает, что «без понимания отношения нацистов к культуре 
невозможно в полном объеме представить сущность их действий на 
территории нашей страны» [1. С. 13], и подробно информирует о фор-
мировании идеологии нацизма, о принципе «чистой крови» и теории 
расового превосходства, о подготовке и проведении нацистами 10 мая 
1933 г. акции сожжения книг. 

 Реализация концепций национал-социалистов в отношении сла-
вянских народов, объявленных идеологами нацизма «недочеловека-
ми», предусматривала полное уничтожение их национальной культуры, 
в том числе книг и библиотек.  

А. М. Мазурицкий приводит отрывки из составленного в мае  
1940 г. в Третьем рейхе меморандума «Некоторые мысли по поводу 
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обращения с инородцами в России», представлявшего собой програм-
му уничтожения славянства; подробно рассказывает о формировании и 
деятельности системы учреждений Третьего рейха, ориентированных 
на разграбление и уничтожение культурных ценностей оккупирован-
ных стран – миссии «Линц», «Оперативного штаба» А. Розенберга, соз-
данной по инициативе И. Риббентропа команды Э. фон Кюнсберга и 
др. К моменту вторжения в СССР деятельность этих структур была хо-
рошо отлажена, а их «специалисты»  накопили значительный опыт как 
по отбору наиболее ценных экспонатов, так и по уничтожению носите-
лей национальной культуры.  

 

Третий раздел пособия посвящен организации спасения книжных 
фондов библиотек СССР после начала фашистской агрессии. А. М. Ма-
зурицкий рассказывает о героических действиях женщин – сотрудниц 
московских и ленинградских библиотек по защите зданий от фашист-
ских зажигательных бомб; о перемещении трехмиллионного фонда 
Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (ГБЛ) из старого храни-
лища в новый корпус, проведенном к октябрю 1941 г.; о том, как укры-
вали фонды библиотек в подвальных помещениях.  

Существовали ли планы эвакуации библиотечных фондов в предво-
енный период? А. М. Мазурицкий полагает, что подобных планов не было, 
так как советская военная доктрина предполагала молниеносный ответ-
ный удар на нападение противника и ведение боевых действий исключи-
тельно на вражеской территории. Планы по эвакуации библиотек, выяв-
ленные автором в архивных фондах, относятся уже к началу войны.  

А. М. Мазурицкий рассказывает о деятельности заместителя нар-
кома просвещения РСФСР Н. Ф. Гаврилова и директора ГБЛ Н. Н. Яков-
лева по организации эвакуации фондов, размещения эвакуированных 
фондов в восточных районах страны. В пособии подробно представле-
на методика отбора книг для эвакуации (нельзя забывать, что эта рабо-
та проводилась в авральном режиме, в условиях постоянных налетов 
вражеской авиации).  

Стремительное наступление немецко-фашистских захватчиков не 
позволило эвакуировать ценные библиотечные фонды из западных и 
южных регионов страны. А. М. Мазурицкий приводит примеры подви-
гов рядовых библиотекарей, сумевших спасти фонды своих библиотек 
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от разграбления. Подобные сведения автор тщательно и планомерно 
выявлял (и продолжает эту работу) на протяжении длительного време-
ни по самым различным источникам.  

В советский период к лицам, находившимся на оккупированной 
территории, власти относились крайне подозрительно, поэтому упоми-
нания в специальной библиотековедческой литературе о таких фактах 
практически отсутствовали. А. М. Мазурицкий рассказывает о библио-
текарях-героях: Н. Н. Петуховой и А. Н. Паншиной (г. Мещовск Калуж-
ской обл.), К. Г. Иевлевой и А. М. Филатовой (г. Щигры Курской губ.),  
С. Г. Тер-Оганян (Краснодар), О. И. Герасименко (ст. Тамань Краснодар-
ского края), Е. В. Завадской (г. Могилев-Подольский Винницкой обл., 
Украина), Л. Н. Славиковской (г. Умань, ныне Черкасская обл., Украина), 
заведующей Киевской областной детской библиотекой Т. П. Гибе, ди-
ректоре Харьковской областной библиотеки им. В. Г. Короленко  
М. И. Румницкой, сотруднике Гродненской областной библиотеки  
Н. А. Червяковском, директоре Могилевской областной библиотеки  
М. М. Ненашевой и многих других.  

Рискуя жизнью, библиотекари скрывали ценные книги в тайниках, 
подвалах, закапывали в землю, раздавали читателям, уносили домой. 
Патриоты-библиотекари были связаны с подпольщиками, передавали 
книги партизанам. За связь с партизанами и причастность к работе 
подпольной типографии Л. Н. Славиковская была расстреляна немца-
ми; вместе с участниками могилевского подполья была замучена  
М. М. Ненашева… Чтение страниц, посвященных подвигам библиотека-
рей, не может никого оставить равнодушным. 

 

Четвертый раздел учебного пособия повествует о политике на-
ционал-социалистов в отношении книжных собраний на территории 
СССР. На основании широкого круга опубликованных и архивных ис-
точников (список литературы к этому разделу наиболее обширный – 
49 пунктов) А. М. Мазурицкий подробно описывает деятельность ба-
тальона СС под руководством Э. фон Кюнсберга и штаба рейхскомис-
сара Восточных территорий А. Розенберга, проводивших планомерные  
акции по разграблению библиотечных фондов на оккупированных 
территориях.  



 
 

Научные и технические библиотеки, 2020, № 6 101 

В состав команд Кюнсберга и Розенберга входили специалисты, 
прекрасно знавшие, какие культурные ценности и где им необходимо 
разыскать и вывезти в Германию. Одним из них был Н. Ферстер, захва-
ченный в плен осенью 1942 г. Впоследствии его показания были ис-
пользованы на Нюрнбергском процессе в качестве доказательств раз-
грабления музеев пригородов Ленинграда. 

А. М. Мазурицкий приводит малоизвестные факты о размещении в 
окрестностях Ленинграда и Москвы специальных нацистских групп, 
которые в случае захвата городов должны были оперативно распоря-
диться ценностями архивов, музеев и библиотек. Автор подробно рас-
сказывает о разграблении немецкими «специалистами» библиотек 
Смоленска, Ростова-на-Дону, Новгорода, Воронежа; о том, как в Киеве 
действовал так называемый библиотечный комбинат – подразделение 
штаба Розенберга в Риге и др.  

Особый интерес вызывает осуществленная А. М. Мазурицким по 
архивным документам реконструкция подхода нацистов к организации 
работы библиотек в оккупированных городах. В пособии приведены 
тексты инструкций о проведении ревизий фондов библиотек, которыми 
руководствовались оккупационные власти. Безусловному изъятию под-
лежали издания, прямо или опосредованно связанные с коммунистиче-
ской идеологией (например, «Поднятая целина» и «Тихий Дон» М. Шо-
лохова, ноты с маршами и песнями трактористов, издания по совет-
скому искусству). 

Предисловия к изданиям русских и украинских классиков, напи-
санные в «чересчур большевистском духе», удалялись, как и портреты 
Ленина, Сталина и других большевистских вождей. Изымались книги и 
музыкальные произведения еврейских авторов (Л. Фейхтвангера,  
Г. Гейне, Шолом-Алейхема, И. Дунаевского, Ф. Мендельсона и других).  

После начала наступления Красной Армии в 1943 г. «работа» 
штаба Розенберга и других нацистских структур, занимавшихся куль-
турными ценностями, была свернута, собранные произведения вывезе-
ны в Прибалтику и Восточную Пруссию, а затем вглубь Германии. Куль-
турные ценности, которые не удавалось вывезти, уничтожались или 
просто выбрасывались на дорогах и железнодорожных станциях.  

А. М. Мазурицкий приводит список географических пунктов в Гер-
мании для размещения ценностей, вывезенных из СССР. Среди них – 
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знаменитый замок Нойшванштайн в Баварии, бывшая резиденция 
Людвига II Баварского. Оборудованием тайников занимался сподвиж-
ник Розенберга – А. Шикеданц: в апреле 1945 г. он застрелился и унес 
с собой многие тайны размещения награбленного. 

 

В пятом разделе пособия проанализированы книжные потери 
России в период Великой Отечественной войны. А. М. Мазурицкий рас-
сказывает о поиске утраченных книжных фондов в первые послевоен-
ные годы; подробно освещает деятельность Чрезвычайной государст-
венной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников (ЧГК), действовавшей в 1942–1951 гг.  
В документах ЧГК говорилось об уничтожении и разграблении фаши-
стами 43 тыс. библиотек; объем уничтоженных книжных фондов пер-
воначально был оценен в 100 млн томов. Автор отмечает, что размер 
ущерба был сильно занижен:  большинство учетных документов на 
фонды (инвентарные книги, каталоги) было вывезено или уничтожено 
оккупантами, поэтому сведения о потерях указывались в одной общей 
графе: «вывезено и уничтожено».  

Данные ЧГК об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими за-
хватчиками библиотекам СССР, А. М. Мазурицкий представил в таблице 
[1. С. 85, 86]. Суммарный ущерб составил 115 049 689 экз. На первом 
месте по объему ущерба – библиотеки системы Наркомпроса РСФСР 
(24 081 100 экз.), на втором – библиотеки Наркомпроса Украинской 
ССР (23 681 738 экз.), на третьем – библиотеки, подчиненные Комите-
ту по делам культурно-просветительных учреждений при СНК РСФСР 
(20 576 127 экз.). Ущерб библиотек системы Наркомпроса Белорус-
ской ССР – 8 740 539 экз.  

Ссылаясь на публикации последнего времени, автор приводит 
суммарную цифру ущерба, превышающую первоначальные данные 
почти в два раза – 200 млн томов [1. С. 80]. В пособии представлены 
статистические данные потерь книжных фондов по отдельным облас-
тям РСФСР, Украины и Белоруссии. Так, невосполнимый ущерб был 
нанесен библиотечным фондам Краснодарского и Ставропольского 
краев, Воронежской, Калининской, Курской, Ростовской, Смоленской и 
Сталинградской областей; практически полностью уничтожены област-
ные библиотеки в Воронеже, Пскове, Смоленске, Сталинграде и других 
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областных центрах. Разграблены и уничтожены дворцовые библиотеки 
пригородов Ленинграда – Гатчины, Павловска, Петергофа, Пушкина 
(Царского Села).  

По мере продвижения советских войск (на территорию Польши, 
Чехословакии и Германии) от разных их частей в библиотеки РСФСР, 
Украины и Белоруссии стали поступать письма об обнаружении книг из 
фондов этих библиотек (принадлежность устанавливалась по библио-
течным штампам). В районе действий 4-го Украинского фронта были 
обнаружены книги из фондов Могилевской центральной городской 
библиотеки, Псковской городской библиотеки и др. (всего около 
1 200 тыс. томов). Для отправки этой литературы в СССР потребова-
лось 40 железнодорожных вагонов.  

А. М. Мазурицкий отмечает: на территорию Германии были от-
правлены две группы библиотечных работников, перед которыми была 
поставлена задача взять на учет и обеспечить охрану наиболее ценных 
библиотек и книгохранилищ – как германских ведомств, так и выве-
зенных с территории СССР и других стран. Автор подчеркивает: в ходе 
работы с архивными документами ему так и не удалось найти обоб-
щенные данные о том, что именно из похищенных ценностей было ра-
зыскано и возвращено на территорию СССР, поскольку специальные 
структурные подразделения, занимавшиеся сбором таких данных, в 
СССР не были созданы (в отличие от государств-союзников).  

Одна из упущенных возможностей, по мнению автора, – это све-
дения, которые можно было получить в ходе допросов немецких воен-
нопленных, владевших информацией о местах дислокации ценностей, 
вывезенных из СССР. Однако такие задачи не стояли перед органами 
госбезопасности, проводившими допросы военнопленных.  

Многие хранилища перемещенных ценностей оказались на терри-
тории английской и американской зон оккупации. Основной объем 
культурных ценностей был возвращен союзниками в 1946–1948 гг., 
судьба многих из них осталась невыясненной. Сопоставляя данные о 
найденных книжных собраниях с общей цифрой потерь библиотечных 
фондов, А. М. Мазурицкмй делает неутешительный вывод: большая часть 
вывезенных книжных собраний не была возвращена их владельцам. 
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В шестом разделе учебного пособия освещены состояние библио-
тек на освобожденной территории и восстановление библиотечной сис-
темы. Здесь приведены статистические данные о восстановлении биб-
лиотек в РСФСР, Белоруссии, Украине, рассказано о деятельности Госу-
дарственного фонда литературы, созданного при Наркомпросе РСФСР.  

 

Завершающий, седьмой, раздел пособия посвящен проблемам 
реституции книжных собраний в постсоветский период.  

С мая 1945 г. в Германии действовала Группа уполномоченного 
Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при СНК 
РСФСР под руководством М. И. Рудомино. В задачи группы входили 
как розыск библиотечных фондов, вывезенных из СССР, так и выявле-
ние и обследование книжных коллекций бывших военных и нацист-
ских учреждений, изъятие и вывоз в СССР наиболее ценной литерату-
ры, необходимой для комплектования библиотек.  

А. М. Мазурицкий приводит данные о ввезенных в СССР так назы-
ваемых трофейных фондах: около 10 млн томов, в том числе в библио-
теки Москвы и Ленинграда – 5 млн, Киева – 3 млн, Минска – 2 млн. 
Количество книг, поступивших по реституции в библиотеки СССР, не-
сопоставимо с общим объемом потерь книжных фондов страны в пе-
риод войны (от 100 до 200 млн томов).  

В этом разделе учебного пособия подробно рассказано о пробле-
ме перемещенных культурных ценностей, возникшей в период пере-
стройки и «перекочевавшей» в начало XXI в. А. М. Мазурицкий близко 
знаком с этой проблемой, так как входил в состав российской эксперт-
ной библиотечной группы Государственной комиссии по реституции 
Российской Федерации, возглавляемой в то время директором РНБ  
В. Н. Зайцевым. На базе РНБ в 1996 г. было создано Бюро по изучению 
перемещенных культурных ценностей, которое собирало информацию 
о книжных потерях российских библиотек. 

В отличие от деятельности ВГБИЛ, где собиралась информация о 
перемещенных книжных собраниях, работа Бюро РНБ не поддержива-
лась  финансово зарубежными партнерами и строилась на энтузиазме 
ее сотрудников – И. Г. Матвеевой, Г. В. Михеевой и А. В. Шевцова.  

Результатом деятельности бюро РНБ стало издание в 2002–2011 гг. 
первых десяти книг 11-го тома «Сводного каталога культурных ценно-
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стей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны», 
куда были включены списки потерь книжных фондов библиотек регио-
нов РСФСР, оказавшихся в оккупации: пригородных музеев Ленингра-
да, библиотек Новгорода и Воронежа [12].  

К большому сожалению, работа по изданию последующих томов 
была прекращена. А. М. Мазурицкий говорит о необходимости про-
должения издания и отмечает: собранные сведения в основном отра-
зили утраты  фондов областных библиотек, но потери фондов библио-
тек музеев, учебных заведений, ведомственных библиотек, как прави-
ло, учтены не были. В связи с этим очевидна потребность в создании на 
базе областных библиотек региональных поисковых центров, имею-
щих единую программу действий.  

 

Каждый раздел учебного пособия содержит вопросы для самокон-
троля, подробные списки литературы (к каждому разделу и к пособию 
в целом). Остается сожалеть о том, что, поскольку пособие опубликова-
но в Орле, оно будет доступно в основном только студентам Орловско-
го государственного института культуры. 

 

Наряду с положительными сторонами пособия рецензент не мо-
жет не отметить некоторые недостатки издания. К их числу, во-первых, 
следует отнести отмеченное выше отсутствие в первом разделе ин-
формации о чистке библиотечных фондов, связанной с массовыми ре-
прессиями в стране, которые коснулись и библиотечных кадров.  
Активное пополнение фондов «спецхранов» происходило именно  
в предвоенный период, о чем также, к сожалению, ничего не сказано.  

Не отражены в пособии и такие стороны деятельности библиотек, 
как шефская помощь фронту: отправка подарков в воинские части;  
комплектование фронтовых библиотек; создание филиалов библиотек 
в госпиталях, а также библиотек-передвижек в бомбоубежищах, Мос-
ковском метрополитене; работа библиотекарей на трудовом фронте. 
Имеющихся в профессиональной литературе публикаций по этим  
темам нет и в списках источников. К сожалению, в них не включены и 
некоторые публикации А. М. Мазурицкого, из которых студенты могут 
получить дополнительную информацию по теме [7, 8].  

Раздел 7 учебного пособия содержит вопросы для самоконтроля, 
но списка литературы к разделу нет, следовательно, нет и отсылок к 
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источникам информации. В общем списке литературы приведена ин-
формация только о первых пяти томах упомянутого выше «Сводного 
каталога…» [12].  

Отдельные недочеты (например, опечатки) относятся, конечно, не 
к содержанию пособия – они лишь говорят о невнимательности кор-
ректора редакционно-издательского отдела Орловского ГИК (в выход-
ных данных пособия сведения о редакторе и корректоре отсутствуют). 

В заключение хочу пожелать Александру Михайловичу Мазуриц-
кому новых успехов в изучении истории российских библиотек в пери-
од Великой Отечественной войны и издания расширенного и допол-
ненного издания учебного пособия в одном из центральных изда-
тельств, что позволит увеличить его доступность.  
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Академик Ж. И. Алфёров  
и Библиотека Российской академии наук. 

(К 90-летию со дня рождения) 

Аннотация: Статья посвящена деятельности Ж. И. Алфёрова в качестве курато-
ра Библиотеки Российской академии наук, которая мало известна широкой  
аудитории. В форме краткого обзора характеризуются его роль при строитель-
стве нового книгохранилища для пострадавших после трагического пожара 
1988 года фондов, в расширении международных контактов в БАН, участие в 
издании уникальных материалов «Академического дела 1929–1931 гг.», «Ле-
тописи Библиотеки Российской Академии наук»; инициатива в привлечении 
внимания студентов Академического университета Российской академии наук 
к истории Библиотеки. При поддержке Ж. И. Алфёрова в БАН был создан Совет 
по защите кандидатских диссертаций по специальности 05.25.03 «Библиоте-
коведение, библиографоведение и книговедение», который работал с 1998 по 
2007 г. За девять лет более 20 человек защитили кандидатские диссертации. 
Подчеркнута особая роль Ж. И. Алфёрова в обсуждении проблем библиотеко-
ведения  в академической среде, на заседаниях Президиума РАН и Санкт-
Петербургского научного центра РАН. Открытостью, отзывчивостью, демокра-
тичностью к сотрудникам БАН он снискал большое уважение коллектива Биб-
лиотеки РАН. Свидетельство тому – фундаментальный библиографический 
указатель трудов Ж. И. Алфёрова, который был издан в 2010 г. в известной 
серии «Материалы к биобиблиографии ученых». 
 
Ключевые слова: Ж. И. Алфёров, Библиотека РАН, «Академическое дело», ис-
тория БАН, библиотековедение. 
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Academician Zh. I. Alferov  
and the Russian Academy of Sciences Library.  

(To the 90th birthday anniversary) 

Abstract: The article is devoted to the activity of Zhores I. Alferov as a curator of 
the Russian Academy of Sciences Library (BAN), which is little known to a wide 
audience. It reports about his role in the construction of a new book depository for 
the funds suffered after the 1988 tragic fire, in expanding international contacts 
in the Academy of Sciences; participation in the publication of unique materials of 
the “Academicians’ case of 1929–1931”, and “Annals of the Library of the Russian 
Academy of Sciences”; initiative in attracting the attention of students of the Aca-
demic University of the Russian Academy of Sciences to the history of the Library. 
Zh. I. Alferov supported establishing the Council for defending PhD theses on spe-
cialty 05.25.03 "Library Science, Bibliography and Book Science” in BAN that 
worked during 1998–2007. For nine years, more than 20 people defended their 
dissertations. The author emphasizes the special role of Zh. I. Alferov in discussing 
library science issues in the academic community at the meetings of the Presidi-
um of the Russian Academy of Sciences and the St. Petersburg Scientific Center of 
the Russian Academy of Sciences. His openness, responsiveness and democratic 
attitude toward the staff of the Russian Academy of SciencesLibrary made him a 
respected person of all library staff. Evidence of this is the fundamental biblio-
graphic index of Zh. I. Alferov’s publications, which was issued in 2010 in the 
famous series “Materials for the biobibliography of scientists”. 

Keywords: Zh. I. Alferov, Russian Academy of Sciences Library, “Academicians’ 
case”, history of Russian Academy of Sciences Library, library science. 

 
Жорес Иванович Алфёров (1930–2019) – выдающийся и всемирно 

известный учёный. Для многих в России и за рубежом он олицетворяет 
современную отечественную науку. Академик Алфёров – это планета! 
Вице-президент Российской академии наук, председатель Санкт-
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Петербургского научного центра РАН (СПбНЦ РАН), депутат Государст-
венной Думы РФ, Почетный гражданин Петербурга, ректор Академиче-
ского университета РАН, декан Политехнического института, лауреат 
Ленинской и Государственных премий, генератор самых актуальных 
научных начинаний. 

Высшим признанием заслуг учёного стало присуждение ему в 
2000 г. Нобелевской премии в области физики за развитие полупро-
водниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники. 

 
Масштаб  личности Ж. И. Алфёрова безграничен! Как крупный ор-

ганизатор науки он всегда подчёркивал, что Академия наук должна 
выступать главным экспертом в оценке эффективности и приоритетно-
сти государственных проектов и программ. Как блестящий пропаган-
дист и популяризатор науки Алфёров во главу угла непременно ставил 
вопросы науки и образования – основы процветания России. 

О личности академика Алфёрова, безусловно, будут написаны мо-
нографии и диссертационные исследования. Мне же хотелось в на-
стоящей статье обратить внимание на малоизвестную сторону его дея-
тельности в качестве куратора Библиотеки Российской академии наук. 

 
Так получилось, что главная библиотека Академии наук активно 

вошла в круг его обязанностей с начала 1990-х гг., спустя несколько 
лет после февральского пожара 1988 г. Жорес Иванович в то время 
стал руководителем СПбНЦ РАН. Время было непростое. Помню свои 
первые общения с председателем Научного центра. Он внимательно 
все выслушивал, задавал конкретные вопросы, спрашивал, чем может 
помочь. Нередко сам приходил в БАН. Это вселяло надежду, за которой 
следовала реальная поддержка. 

Особо следует отметить его заботу как вице-президента и курато-
ра БАН о развитии материальной базы главного книгохранилища Ака-
демии наук. Сегодня можно совершенно определенно утверждать, что 
без его помощи и поддержки Библиотека не смогла бы получить в без-
возмездное пользование участок земли на Васильевском острове для 
строительства второго корпуса. Он понимал, что Библиотека «задыха-
ется» от тесноты, и очень старался помочь. Этот процесс занял долгих 
три года переговоров, ходатайств и согласований между Президиумом 
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РАН и Администрацией Санкт-Петербурга. В настоящее время стройка 
близится к завершению… 

В первые годы восстановления Библиотеки после разрушительно-
го пожара Ж. И. Алфёров активно поддержал наше международное 
сотрудничество. Помощь иностранных коллег и учреждений по восста-
новлению фондов оказалась бесценной. В частности, по приглашению 
М. А. Корсо, директора Института консервации им. П. Гетти в Лос-
Анджелесе, Жорес Иванович, вылетев в США, принял непосредствен-
ное участие в обсуждении и подписании договора о сотрудничестве. 

Повышению роли и значимости БАН в научной и образовательной 
деятельности способствовали лекции, прочитанные в Санкт-
Петербургском академическом университете РАН, который сейчас но-
сит имя академика Ж. И. Алфёрова. По традиции с лекциями для сту-
дентов и аспирантов университета приглашались выдающиеся деятели 
науки и культуры. Среди них были: Н. П. Бехтерева, Е. М. Примаков, 
К. Г. Скрябин, Ю. В. Гуляев, Б. П. Захарченя, А. П. Петров, М. Н. Кураев, 
Б. В. Спасский. Сегодня эти лекции изданы отдельной книгой [1]. Жорес 
Иванович обязательно присутствовал на лекциях и открывал их всту-
пительным словом.  

Я имел честь четырежды выступать перед студенческой аудитори-
ей лектория. Приведу фрагменты одного из выступлений Ж. И. Алфё-
рова к лекции «Первая государственная научная библиотека России», 
которая состоялась 3 декабря 2004 г.: 

«Библиотека Академии наук имеет очень славную историю. Она, 
вообще говоря, старше Академии наук. Наша главная научная библиоте-
ка – Библиотека Академии, Санкт-Петербургская, Императорская, Рос-
сийская, Академии наук СССР и снова Российской академии – она старше 
Академии наук на десять лет. Мы недавно отмечали двести девяносто 
лет нашей главной научной Библиотеки.  

И вот уже на протяжении семнадцати лет директором главной 
научной библиотеки России является Валерий Павлович Леонов. Он при-
нял директорские обязанности в тяжелый, я бы даже сказал, трагиче-
ский период работы Библиотеки. В Библиотеке случился пожар, кото-
рый называли в то время (журналисты всегда придумывают массу на-
званий) Чернобылем культуры, и много всяких других имен было по 
этому поводу. Действительно, это было трагическое событие, пожар 
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был очень большой. И то, что Библиотека очень быстро вышла из это-
го тяжелого состояния, то, что потери нашей главной научной биб-
лиотеки были минимизированы, в этом огромная заслуга замечательно-
го коллектива всей нашей главной научной Библиотеки.  

С тех пор произошло очень много положительных изменений.  
При этом нужно иметь в виду, что время-то было тяжелое. В феврале 
1988 года был пожар, а дальше, как говорится, реформы, отсутствие 
бюджета, огромные проблемы с коллективом. С коллективом эти про-
блемы решены, и сейчас все хорошо просто потому, что там работа-
ют энтузиасты своего дела и настоящие профессиональные библиоте-
кари. Надо сказать, что благодаря нашей главной научной Библиотеке у 
нас и институты нормально работают. Потому что это не просто 
библиотека на Васильевском острове, филиалы ее во всех наших основ-
ных институтах. Это просто подразделения нашей главной научной 
Библиотеки.  

Я бы сказал, что мне все эти годы, поскольку распределение обя-
занностей в Президиуме Российской академии наук таково, что я кури-
рую нашу Библиотеку, мне в эти годы пришлось иметь много дел...  
сотрудниками. И я могу сказать, что, несмотря на все большие трудно-
сти, это сотрудничество всегда приносило мне большое удовлетворе-
ние. Потому что всегда приятно и радостно работать с людьми, увле-
ченными своим делом» [2. С. 90, 91]. 

 
Активное участие принимал Ж. И. Алфёров в изучении и публика-

ции малоисследованных и труднодоступных материалов «Академиче-
ского дела 1929–1931 гг.». Замысел их публикации возник в апреле 
1992 г., когда Библиотеке Российской академии наук по инициативе 
Управления Министерства безопасности Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и области было передано около 2 тыс. книг из биб-
лиотеки Дома предварительного заключения. В это же время в Библио-
теке Российской академии наук обсуждалась идея создания энцикло-
педического словаря «Библиотека Академии наук», в ряду персоналий 
словника которого присутствовал ряд выдающихся ученых, работав-
ших в БАН и привлеченных по «Академическому делу»: директор Биб-
лиотеки академик С. Ф. Платонов, заместитель директора член-
корреспондент С. В. Рождественский, ученый секретарь Ф. А. Мартинсон, 
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сотрудники Библиотеки В. Г. Дружинин, Ф. И. Покровский, А. А. Сиверс, 
С. К. Пилкин и другие – всего 36 человек. 

Ввиду отсутствия специальных исследований, посвящённых «Ака-
демическому делу», руководство БАН обратилось к руководству Управ-
ления МБ РФ по Санкт-Петербургу и области с просьбой разрешить 
ознакомиться с хранящимися в архиве данного управления материа-
лами, относящимися к этой теме. Такое разрешение было получено.  
В процессе работы с материалами стало очевидно, что без введения их 
в научный оборот с достаточной полнотой едва ли будет возможно 
восстановить не только биографии отдельных лиц, но и историю разви-
тия российской науки 1920–1930-х гг. в целом. 

В ходе совместного заседания, посвящённого обсуждению данно-
го вопроса, которое состоялось 31 июля 1992 г. и в котором приняли 
участие вице-президент Российской Академии наук председатель пре-
зидиума Санкт-Петербургского научного центра РАН академик 
Ж. И. Алфёров, начальник Управления МБ РФ по Санкт-Петербургу и 
области С. В. Степашин, директор Библиотеки Российской Академии 
наук профессор В. П. Леонов и начальник отдела внешних связей вы-
шеназванного Управления Е. В. Лукин, было принято принципиальное 
решение об издании материалов следственного дела. Позднее в состав 
редколлегии были приглашены ведущие специалисты Санкт-
Петербургского филиала Института российской истории РАН член-
корреспондент РАН Б. В. Ананьич и доктора исторических наук 
В. М. Панеях и А. Н. Цамутали. Для работы над данным изданием  
в Библиотеке Российской академии наук была создана специальная 
рабочая группа в составе М. П. Лепехина, В. П. Захарова и 
Э. А. Фоминой [3. С. LXI]. 

Подготовленный Библиотекой РАН первый выпуск материалов 
«Академического дела» вышел в свет спустя год после принятия реше-
ния об их издании.  

 
Надо подчеркнуть, что изучение истории Академии наук и Библио-

теки всегда входило в круг интересов Ж. И. Алфёрова. Помню, как вни-
мательно он просматривал первый том «Летописи Библиотеки Россий-
ской Академии наук (1714–1900)», опубликованный в 2004 г.  
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Книга произвела впечатление, и он написал Обращение к будущим 
читателям: 

«Уважаемые читатели! 
Вам предлагается книга в высшей степени интересная и полезная. 

В ней впервые в хронологической последовательности отражена исто-
рия становления и развития первой государственной библиотеки в 
России. Летопись беспристрастно свидетельствует, что формирова-
нием Библиотеки Академии наук – БАН – (и это важно подчеркнуть) 
занимались первые лица государства, представители научной элиты и 
библиотекари-профессионалы. Поэтому библиотека была и националь-
ной, и публичной, и научной. 

Без книги нет науки. Библиотека изначально является главной ис-
следовательской лабораторией Академии. Исходя из этого по инициа-
тиве академической Конференции устанавливались связи со старейши-
ми научными центрами Европы и Америки, налаживались отношения с 
книготорговцами в столицах многих государств. В результате начав-
шегося международного книгообмена в Санкт-Петербург в начале 20-х 
годов XVIII столетия поступают уникальные научные сочинения, фор-
мируются бесценные коллекции. В БАН складываются свои особенные 
традиции, которые вот уже почти три столетия поддерживаются 
благодаря профессионализму сотрудников и компетентности руковод-
ства. И это несмотря на то, что Библиотеке пришлось пройти через 
войны, наводнения, пожары. В настоящее время, когда БАН переживает 
трудности, связанные со становлением нашего государства, она про-
должает выполнять свой долг – пополнять и сохранять документаль-
ную память человечества и предоставлять свои издания читателям. 

Я верю в развитие Науки и Библиотеки – у них одна судьба, и нам, 
ученым и библиотекарям, суждено всегда идти вместе» [4. С. 1]. 

 
Чтобы привлечь внимание учёных к БАН и библиотечной науке, 

Ж. И. Алфёров в 1994 г. предложил обсудить на заседании Президиума 
СПбНЦ РАН мой доклад «О новой парадигме библиотековедения». 
Цель доклада была не в том, чтобы критиковать или отвергать тради-
ционную парадигму, идеологически выдержанную, а доказать необра-
тимость смены парадигм. Новая парадигма библиотековедения виде-
лась созидающей, направленной на системное исследование библио-
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течно-библиографических процессов и библиотеки как социального 
института. Доклад тогда вызвал живое обсуждение присутствующих и 
получил оценку как «чрезвычайно интересный». В Постановлении пре-
зидиума были отмечены «актуальность и высокий научный уровень 
проводимых в Библиотеке исследований» [5]. Таким образом, сверхза-
дача, сформулированная Ж. И. Алфёровым, получила поддержку Пре-
зидиума СПбНЦ РАН.  

 
В памяти остался также другой доклад о деятельности Библиотеки 

РАН и о библиотековедении как фундаментальной науке, с которым я 
выступил в Москве 19 марта 2013 г. на заседании Президиума РАН. 
После доклада последовало выступление Ж. И. Алфёрова, который ска-
зал много добрых слов в адрес нашей Библиотеки и проводимых ею 
исследований. И в первом, и во втором случае это был прецедент, по-
тому что проблемы библиотечной науки в академической среде нико-
гда ранее не рассматривались. Вряд ли это могло состояться, если бы 
не внимание куратора БАН Ж. И. Алфёрова.  

И ещё в этом контексте очень важный аспект – поддержка 
Ж. И. Алфёрова в создании в нашей Библиотеке Совета по защите кан-
дидатских диссертаций по специальности 05.25.03 «Библиотековеде-
ние, библиографоведение и книговедение», который работал с 1998 
по 2007 г. За девять лет более двадцати человек защитили кандидат-
ские диссертации. Это был первый подобный совет в истории специ-
альных научных библиотек. Путёвку в научный мир получили лидеры 
библиотечного дела. 

 
Открытостью, отзывчивостью, демократичностью к сотрудникам 

БАН академик Ж. И. Алфёров снискал большое уважение нашего кол-
лектива. Мои коллеги с горячим желанием и ответственностью готови-
ли в Библиотеке и Научном центре развёрнутые выставки к его юбиле-
ям, а также памятным датам науки. Выставки пользовались большой 
популярностью. Я был горд за своих коллег, профессионализма им бы-
ло не занимать! 

Библиографы БАН (Е. И. Ванягина, Т. В. Кульматова, М. Ф. Пары-
гина) подготовили к 80-летию Ж. И. Алфёрова фундаментальный биб-
лиографический указатель его трудов, который был издан в 2010 г. в 



 
 

Научные и технические библиотеки, 2020, № 6 117 

известной серии «Материалы к биобиблиографии ученых» [6].  
Указатель включил в общей сложности около 1 080 названий, отразив 
не только научные публикации, но и авторские свидетельства и патен-
ты, научно-популярные и публицистические книги и статьи. Кроме того, 
в указатель вошли публикации Ж. И. Алфёрова, посвящённые много-
численным юбилеям и памятным датам, и статьи, отражающие научно-
организационную деятельность. Указатель станет незаменимым спра-
вочником для тех, кто будет изучать творческое наследие академика 
Ж. И. Алфёрова. 

* * * 
В заключение несколько слов о неформальной встрече с Жоресом 

Ивановичем, которая случилась в декабре 2016 г., когда мы оба по 
причине нездоровья оказались в больнице РАН. В течение трёх дней 
мы неспешно обсуждали настоящее и будущее БАН, а также многие 
другие научные и житейские проблемы. Конечно, затронули реформу 
Академии наук, которую он переживал с большой горечью. Я ещё и 
ещё раз убедился, что это – Великий Человек с уникальной судьбой… 

Яркий, талантливый, позитивный, с незаурядным чувством юмора, 
академик Жорес Иванович Алфёров оставил неизгладимый след не 
только в истории науки, но и в памяти каждого, кто имел счастье с ним 
общаться. 
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Комфортное пространство 
в библиотеках информационного общества. 

(К 90-летию Л. З. Амлинского) 

Аннотация: Статья посвящена 90-летию со дня рождения доктора педагогиче-
ских наук, профессора Льва Захаровича Амлинского. Анализируются результа-
ты научных исследований Л. З. Амлинского, представленные в пяти его статьях, 
опубликованных в журнале «Научные и технические библиотеки» в период 
2011–2016 гг. Проблематика исследований охватывает: проектирование дис-
танционного библиотечно-информационного обслуживания, проектирование 
библиотечных ресурсов, архитектурно-строительное проектирование,  психо-
логическое обеспечение наилучших условий для читателей и библиотекарей. 
Концепция библиотечного проектирования Л. З. Амлинского представлена как 
«антропоцентристская». Согласно этой концепции во главе угла всего процесса 
проектирования библиотеки и организации ее пространства находится человек – 
читатель и/или библиотекарь. Обосновывается необходимость перехода от 
понимания традиционной библиотеки как физического пространства для книг 
к ее пониманию как пространства для читателя и библиотекаря. Это означает 
переход от технологической обусловленности внутреннего пространства к его 
психологической и эргономической целесообразности. Принципиально новый 
подход к организации библиотечного пространства состоит в том, что, с одной 
стороны, библиотека должна быть произведением архитектуры, с другой – ее 
внутренняя архитектура должна соответствовать функциональному назначе-
нию. Подчеркивается важное значение эффективного взаимодействия библио-
текаря и архитектора при ведущей роли библиотекаря.  

Ключевые слова: Л. З. Амлинский, информационное общество, библиотеки, 
библиотекари, читатели, библиотечно-информационное обслуживание, биб-
лиотечное пространство, здания библиотек, проектирование библиотек.   
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Comfortable library space in the Information Society.  
(On the occasion of Lev Z. Amlinsky’s 90th Anniversary) 

Abstract: The paper coincides with the 90-th anniversary of Lev Zakharovich 
Amlinsky, professor and doctor of science in pedagogy. The findings of Lev 
Amlinsky’s studies represented in his recent publications in «Scientific and Tech-
nical Libraries» journal for the period of 2011–2016 are analyzed. The subject 
scope of the works comprises:  design of remote library and information services 
and library resources, architectural and constructional design, provision of psycho-
logical comfort for patrons and librarians. Lev Amlinsky’s concept of library design 
is an anthropocentric one, i. e. the interests of humans, patrons and librarians, 
must primarily come to the fore when designing libraries. The necessity for ap-
prehending traditional libraries as the space for patrons and librarians, rather than 
the physical space for books is substantiated. Technological dependence of interi-
or library space has to be replaced with psychological and ergonomic expediency. 
The scholar has validated  a fundamentally new concept of library space arrange-
ment: the libraries are pieces of architecture, however, their interior architecture 
should meet their functional purpose. The role of efficient architect – librarian  
cooperation between an under librarian’s leadership is emphasized.  

Keywords: Lev Z. Amlinsky, information society, libraries, librarians, patrons, li-
brary and information services, library space, library buildings, designing libraries.   

 
Доктору педагогических наук, профессору Льву Захаровичу Ам-

линскому – 90 лет! Мировому библиотечному сообществу Л. З. Амлин-
ский известен как разработчик эргономической классификации работ в 
сфере библиотечного дела и библиографии, что «позволило практиче-
ски реализовать  при проектировании библиотек принцип минимиза-
ции и оптимального структурирования трудозатрат библиотечных ра-
ботников в процессе библиотечной деятельности» (1988) [2. С. 3]; раз-
работчик «системы количественных критериев оптимальной организа-
ции библиотечных зданий» [Там же], сторонник создания новой науч-



 
 

Научные и технические библиотеки, 2020, № 6 121 

ной дисциплины прикладного характера «Библиотечно-архитектурная 
психология»  (он предложил определения ее объекта и предмета и 
обосновал границы использования этой дисциплины при проектирова-
нии библиотек (1999); разработчик методологии системного проекти-
рования библиотек, библиотечных ресурсов и библиотечной деятель-
ности (2008). Он автор двух основополагающих монографий [1, 2] и 
целого ряда статей в профессиональных журналах разных стран  (Гер-
мании, России  (СССР), США, Украины).  

 

В настоящей статье я попытаюсь проанализировать результаты со-
трудничества Л. З. Амлинского с журналом «Научные и технические 
библиотеки» («НТБ»)  по направлениям, обозначенным им в моногра-
фии [2] после ее выхода в свет в 2008 г. и по сегодняшний день.    

 

В своей монографии [Там же] Л. З. Амлинский отстаивает концеп-
цию системного подхода к проектированию библиотеки. Он отмечает, 
что системный подход реализуется «путем комплексного проектирова-
ния библиотечных ресурсов, библиотечной деятельности, архитектур-
но-строительного проектирования и психологического обеспечения 
наилучших условий для читателей и библиотекарей» [Там же. С. 10].   
В своих последующих статьях в  «НТБ» (в период 2011–2016 гг. было 
опубликовано пять статей).   

Лев Захарович развивает эти идеи системного подхода к проек-
тированию библиотеки. Действительно, проектированию дистанцион-
ного библиотечно-информационного обслуживания как направления 
библиотечной деятельности и необходимых для его реализации биб-
лиотечных ресурсов посвящена статья [5], архитектурно-строи-
тельному проектированию – статьи [4, 7], а психологическому обеспе-
чению наилучших условий для читателей и библиотекарей – статьи  
[3, 6]. Проектированию же библиотечной деятельности, цель которого – 
переход от понимания библиотеки как пространства для книги к пони-
манию ее как пространства для читателя и библиотекаря,  посвящены в 
той или иной мере все указанные статьи.  

Если рассматривать хронологию публикаций, то мы видим, что  
Л. З. Амлинский начал с изучения читателей библиотек информацион-
ного общества, их нужд и ожиданий, а пришел к выводу о том, что 
главной задачей проектирования библиотеки является понимание ее и 



 
 

Scientific and Technical Libraries, 2020, № 6 122 

отношение к ней как к пространству для читателя и библиотекаря, а 
основным критерием оценки результата проектирования должна стать 
комфортность этого пространства для его основных целевых групп: 
читателей и библиотекарей. Последуем за ученым и посмотрим, как 
развивались его взгляды и какое отражение этот процесс получил в 
анализируемых работах.  

Как отмечено ранее, Л. З. Амлинский начал с изучения читателей 
библиотек информационного общества, а также условий потребления 
информации, которые современные библиотеки должны читателям 
предоставлять [3]. Он утверждает, что для библиотек информационного 
общества читатель «должен быть наивысшим приоритетом. Поскольку 
библиотека в первую очередь нацелена на обслуживание читателя, он – 
основной субъект проектирования, …именно здесь формируется узел 
“информация – читатель – среда обитания”» [Там же. С. 9].  
Мы видим, что Лев Захарович ставит именно читателя (и библиотекаря 
тоже, как мы увидим дальше), то есть человека, во главу угла всего 
процесса проектирования библиотеки и организации ее пространства.  
Таким образом, его концепцию библиотечного проектирования  можно 
назвать «антропоцентристской».    

По мнению Л. З. Амлинского, библиотечное обслуживание читате-
ля в библиотеке должно быть, прежде всего, комфортным. Комфорт-
ность библиотечного обслуживания – одно из условий «сохранения 
конкурентоспособности библиотек в современном мире информаци-
онных технологий» и непременное условие «дальнейшего развития 
библиотечного дела» [Там же]. Лев Захарович выделяет три состав-
ляющие библиотечного комфорта: «интеллектуально-информационный 
комфорт; психологический комфорт; физический комфорт» [Там же.  
С. 10]. Следует сразу отметить, что психологический и физический 
комфорт он не считает специфически особенными именно для библио-
теки и поэтому не уделяет им внимания в статье.   

Под интеллектуально-информационным комфортом Л. З. Амлин-
ский понимает «состояние интеллектуальной удовлетворенности чело-
века, возникающее в результате необходимого и достаточного удобства 
доступа к информации в процессе информационной деятельности.  
…Интеллектуально-информационный комфорт в современной библио-
теке может быть достигнут, если все или большая часть информацион-
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ных задач, которые ставит перед собой читатель в процессе библио-
течной деятельности, могут быть выполнены. Сегодня библиотечное 
обслуживание нацелено на предоставление читателю информации.  
…Одна из задач библиотеки – формировать опережающий уровень 
интеллектуально-информационного комфорта» [3. С. 11, 12].     

 

Л. З. Амлинский отмечает, что в нынешних условиях развития ин-
формационного общества меняются практически все элементы биб-
лиотеки как системы. Прежде всего, по мнению Льва Захаровича, из-
менился сам читатель, а он – неотъемлемая часть системы «библиоте-
ка». Действительно, читатель библиотеки информационного общества 
«живет в мире новых информационных технологий и не хочет возвра-
щаться в традиционную библиотечную действительность, сложившуюся 
в эпоху карточных каталогов, традиционного книжного фонда, ручного 
заполнения требований на книгу и др.» [Там же. С. 13]. Соответственно, 
«читателю нужен опережающий библиотечный сервис, который должен 
не только удовлетворять информационные потребности, но также 
формировать и развивать новые потребности.  

Такой подход должен быть одновременно и системообразующим, 
и чисто прикладным» [Там же. С. 14]. Таким образом, получается, что 
необходима смена приоритетов: «Вместо стремления к максимальной 
вместимости читальных залов и сокращению расходов на содержание 
здания необходимо обеспечивать максимальный комфорт для читате-
лей, даже если при этом снижаются такие показатели, как вместимость 
читательской зоны, а также происходит удорожание строительства и 
эксплуатации библиотеки» [Там же]. Вот он – антропоцентризм кон-
цепции библиотечного проектирования Л. З. Амлинского.  

В качестве выводов ученый выделяет три направления совершен-
ствования библиотечного обслуживания: «Первое направление – это 
повышение роли компьютерной составляющей для решения поисковых 
задач. …Второе направление заключается в формировании фонда 
электронных книг. …Третье направление состоит в обеспечении интел-
лектуально-информационной, психологической и физической ком-
фортности пользования библиотекой» [Там же. С. 15, 16].   

 

Параллельно в это же время Л. З. Амлинский работает над про-
блемами проектирования, в частности над проблемами внутренней 
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архитектуры и технического оснащения библиотек. В статье [4] он 
сформулировал основные принципы проектирования научной библио-
теки информационного общества в виде пяти парадигм, а именно:  

«I. Читательская зона. Читатель научной библиотеки информаци-
онного общества кардинально отличается от читателя предшествующе-
го (индустриального) общества. …Это требует переосмысления плани-
ровки читательской зоны. 

II. Рабочее место библиографа. В информационном обществе воз-
росла ответственность труда библиографов. …Оснащение рабочего 
места должно обеспечивать условия, необходимые и достаточные для 
выполнения таких работ.  

III. Информационная инфраструктура. Сегодня интенсивно разви-
вается информационная инфраструктура, конкурирующая с библиоте-
ками и одновременно повышающая эффективность их работы. 

IV. Библиотечные фондохранилища. В информационном обществе 
усиливается неопределенность развития структуры библиотечных 
фондов и соответственно – фондохранилищ.  

V. Компьютерно-коммуникационные технологии. Материально-
техническая и технологическая базы библиотек существенно измени-
лись за счет внедрения компьютерно-коммуникационных технологий» 
[Там же. С. 25, 26].   

 

Каждая парадигма подвергается подробному анализу, но мы не 
будем на этом останавливаться. Особое внимание уделяется читатель-
ской зоне. Л. З. Амлинский считает предпочтительным проектирование 
широкоплощадных читательских помещений, что лежит в основе гиб-
кой планировки. Далее он утверждает: «Роль библиотекарей в проек-
тировании широкоплощадных читательских помещений должна быть 
ведущей, поскольку гибкая планировка позволит продлить библиотеч-
ное пользование зданием» [Там же. С. 27]. Это мнение Льва Захаровича 
очень важно для дискуссий об эффективном взаимодействии библио-
текаря и архитектора при проектировании зданий библиотек. 

Пространственная организация читательской зоны, по мнению  
Л. З. Амлинского, должна быть многоплоскостной, поскольку это «по-
вышает эффективность использования ее пространства. …Можно выде-
лить по меньшей мере два варианта многоплоскостной организации 
читательской зоны: пристенные галереи и пространственные галереи. 
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Первый вариант – из многолетней истории библиотечных зданий.  
Второй – получил развитие сравнительно недавно» [4. С. 28]. Также 
ученый считает необходимой частью организации пространства чита-
тельской зоны наличие индивидуальных кабин, при проектировании 
которых «следует предусматривать несколько вариантов пользования 
ими: от одиночного до мелкогруппового» [Там же. С. 29].  

Л. З. Амлинский приходит к выводу, что в современном информа-
ционном обществе «библиотеки сталкиваются как минимум с двумя 
парадигмами: новым качеством библиотечных возможностей и новым 
качеством понимания читателем библиотечных услуг» [Там же. С. 30]. 
Как следствие, становится «недопустимо проектировать библиотечное 
здание под “усредненного” читателя. Адаптировать здание к индивиду-
альным потребностям и вкусам читателей и библиотекарей – это зна-
чит дать им правильную психологическую оценку и исходя из этого 
обустроить внутреннее пространство библиотеки» [Там же. С. 32]. 

По результатам своих рассуждений об организации внутреннего 
пространства библиотек Л. З. Амлинский выводит «формулу успеха» 
(термин А. Эйнштейна)  библиотеки информационного общества: «пра-
вильная организация библиотечного пространства, дружелюбная атмо-
сфера, предоставление читателям необходимых и достаточных усло-
вий для продуктивного пользования библиотекой» [Там же. С. 34].  
Вот так просто и емко! 

 

В статье [5] Л. З. Амлинский продолжает тему обслуживания чита-
телей в библиотеках информационного общества, но рассматривает ее 
под иным углом зрения. Он ставит и обсуждает вопросы, связанные с 
дистанционным библиотечным обслуживанием, которое должно осу-
ществляться в удаленном режиме. По мнению Льва Захаровича, «воз-
можности для дистанционного, т.е. внешнего библиотечного обслужи-
вания и формирования эффекта присутствия» [Там же. С. 18] появи-
лись благодаря развитию интернета. Соответственно, «физические па-
раметры здания перестали иметь какое-либо значение, поскольку для 
удаленного читателя не важны внутренняя архитектура библиотеки, ее 
расположение, сетевой статус» [Там же]. Стоит сразу сказать, что в та-
ком разрезе, как в данной работе, проблемы обслуживания читателей в 
библиотековедении практически не рассматриваются. Многие положе-
ния этой статьи, утверждения и выводы выглядят весьма необычно, не 
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характерны для практики работы современных российских библиотек 
и не являются бесспорными.  

Статья выглядит в большей степени как приглашение к дискуссии 
о том, как должно и/или может выглядеть и как должно и/или может 
быть организовано обслуживание читателей в библиотеке информаци-
онного общества. Действительно, Л. З. Амлинский предлагает такие 
виды дистанционного библиотечно-информационного обслуживания, 
как обслуживание по скайпу или электронной почте в режиме диалога, 
формирование и обслуживание читательских форумов, абонементное 
персональное обслуживание, проведение дистанционных читательских 
конференций, дистанционное обслуживание через удаленные библио-
течные порталы.  

Преимущество обслуживания в режиме диалога через средства 
коммуникации ученый видит в том, что в этом случае у читателя, если 
ему в процессе диалога что-то не понравится, есть возможность легко 
сменить консультанта и даже библиотеку. По мнению Л. З. Амлинского,  
этот тип обслуживания «расширяет возможности читателя, способству-
ет конкуренции, позволяет выявить наиболее способных и ответствен-
ных библиотечных работников или библиотеку» [5. С. 20]. Далее он 
отмечает, что читательские форумы и/или  конференции «открывают 
принципиально новые возможности для работы с читателями, которые, 
выбрав интересующую их тему, могут зарегистрироваться и принять 
участие в таком мероприятии» [Там же. С. 22].  

Особое внимание Л. З. Амлинский уделяет дистанционному обслу-
живанию читателей через удаленные библиотечные порталы. Под уда-
ленным библиотечным порталом он понимает некую локальную элек-
тронную сеть, которую по своей инициативе создают библиотеки, решив-
шие объединить ресурсы и/или усилия для обслуживания своих читателей. 
Причем Лев Захарович не очерчивает географические границы биб-
лиотек – участниц подобного портала и не предлагает градации для них, 
например по объему фонда. Он пишет: «Библиотечный портал самой 
крупной библиотеки может быть организован на базе любой районной 
или областной библиотеки… У нескольких крупных библиотек может 
быть один и тот же портал. …Всем библиотекам, участвующим в сложив-
шейся локальной сети, необходимо предоставить полную свободу, чтобы 
они стремились выполнить максимальное число запросов» [Там же. С. 23].  
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В итоге Л. З. Амлинский приходит к выводу, что дистанционное 
обслуживание «выводит библиотечное дело в новую пространственную 
среду, поскольку не только решает в Интернете поисковые задачи, но и 
активно использует ее возможности для развития и осмысления собст-
венно библиотечных технологий. Все рассмотренные информационные 
режимы дистанционного библиотечного обслуживания осуществляются 
с использованием новых технологических схем» [5].  

Одно положение статьи заслуживает особого внимания. Л. З. Ам-
линский считает, что дистанционное обслуживание «следует рассмат-
ривать как платную библиотечную услугу» [Там же]. Причем он рас-
сматривает доходы от реализации этой библиотечной услуги как суще-
ственную составляющую бюджета библиотеки. Лев Захарович полагает, 
что ее стоимость «должна определяться каждой библиотекой с учетом 
численности и квалификации ее персонала, спроса на этот вид услуг, 
активности конкурентов и других показателей» [Там же]. При этом, по 
его мнению, платное дистанционное обслуживание «не ведет к ком-
мерциализации всей библиотечной деятельности, так как это – только 
один из видов библиотечной работы» [Там же].  

Далее Л. З. Амлинский утверждает, что каждая библиотека «долж-
на самостоятельно разработать свою ценовую политику дистанционно-
го обслуживания. Любая попытка организовать бесплатное дистанци-
онное обслуживание или ввести единые тарифы лишит его жизнеспо-
собности, превратит в обузу для библиотек, так как исчезнет конку-
рентная заинтересованность. …библиотека превращается в субъект 
рыночных отношений и должна предложить своему клиенту такие ус-
ловия взаимодействия, которые окажутся для него наиболее привлека-
тельными» [Там же. С. 23, 24].  

Складывается впечатление, что этот вывод Л. З. Амлинского навеян 
его опытом, главным образом в библиотеках Германии и других стран 
Западной Европы. Для России же такой вывод не представляется одно-
значно релевантным. И хотя библиотечное законодательство впрямую 
не запрещает взимать плату за подобную деятельность, это не соответст-
вует реальной практике большинства российских библиотек, хотя многие 
применяют в своей деятельности те или иные виды дистанционного об-
служивания. Но эта проблематика лежит за рамками настоящей статьи. 
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К проблемам формирования комфортного пространства для чита-
телей и библиотекарей информационного общества Л. З. Амлинский 
возвращается в статье [6]. В продолжение своих рассуждений о ком-
фортном библиотечном пространстве он отмечает, что «начальной точ-
кой при проектировании библиотеки должно быть удобство предос-
тавления и получения библиотечной услуги, в это понятие входит и 
дружелюбная по отношению к читателю организация библиотечного 
пространства. Все это обусловливает переход от понимания традици-
онной библиотеки как физического пространства для книг к ее пони-
манию как пространства для читателя и библиотекаря (выделено 
мной. – В. З.)» [Там же. С. 101]. Это главный вывод, который сделал  
Л. З. Амлинский по результатам своего изучения проблематики разви-
тия библиотечного пространства в последние годы.    

В развитие этого вывода Лев Захарович далее пишет: «Необходим 
принципиально новый подход к организации библиотечного пространст-
ва (выделено мной. – В. З.). С одной стороны, библиотека должна быть 
произведением архитектуры, с другой – ее внутренняя архитектура 
должна соответствовать функциональному назначению» [Там же. С. 102].  

Затем Л. З. Амлинский продолжает: «Переход от пространства для 
книги к пространству для читателя и библиотекаря означает переход от 
технологической обусловленности внутреннего пространства к его 
психологической и эргономической целесообразности. …К числу пси-
хоэмоциональных факторов и факторов функциональной обусловлен-
ности внутреннего библиотечного пространства в первую очередь от-
носятся высота, “широкоплощадность” читательских помещений, пер-
спектива их пространственной организации, единое перетекающее 
пространство, размытость границ между отдельными помещениями, 
открытость для обозрения всей пространственной конфигурации, дос-
тупность плана всех помещений читательской зоны, ее хорошая осве-
щенность, отсутствие монотонности, успокаивающая цветовая гамма 
внутреннего пространства, наличие доминанты» [Там же]. 

В этих утверждениях выражается видение Л. З. Амлинским внут-
реннего пространства библиотеки информационного общества в соот-
ветствии с его “антропоцентристской” концепцией библиотечного про-
ектирования. 

Также в соответствии со своей концепцией, во главе угла которой 
стоит читатель (а пока есть читатель, есть и библиотека), Лев Захарович 
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считает необходимым наличие в библиотеке многоаспектного сервиса: 
«профессиональное и дружелюбное обслуживание, высокое качество 
фондов, адекватная архитектурная среда обитания, удобное для читате-
лей расположение библиотечного здания» [6. С. 104]. Библиотеки, по 
мнению Л. З. Амлинского, также должны «принимать заказы на выполне-
ние поиска в Интернете, развивать дистанционное обслуживание, актив-
но предлагать услуги потенциальным читателям, например студентам, 
ученым. …Каждая публичная библиотека, в том числе научная, должна 
иметь детский отдел, который станет не только читальным залом, но и 
отделом детского творчества» [Там же. С. 106].  Такой ученый видит 
практику работы библиотеки информационного общества. И в практике 
работы современных библиотек в разных странах накоплен достаточ-
ный опыт работы в указанных направлениях. 

 

Для реализации своей концепции библиотечного проектирования 
Л. З. Амлинский считает очень важным эффективное взаимодействие 
библиотекаря и архитектора при ведущей роли библиотекаря в этом 
тандеме. Ведь «вдохнуть жизнь в библиотечное здание – это забота 
библиотекаря. И поэтому его слово при проектировании библиотеки 
должно быть решающим» [Там же. С. 107].   

В статье [6] Л. З. Амлинский подытоживает результаты исследова-
ний, представленные в предыдущих работах, и делает ряд выводов, на 
основании которых начинает формироваться его «антропоцентрист-
ская» концепция библиотечного проектирования. В частности, четко 
просматривается вывод о необходимости обеспечения единого кон-
троля входа-выхода в библиотеке и необходимости перехода от поня-
тия читальный зал к понятию читательская зона.  

 

В последней опубликованной на данный момент в журнале «НТБ» 
статье [7] Л. З. Амлинский развивает тему перехода от идеи библиоте-
ки как физического пространства для книги к идее понимания ее как 
пространства для читателя и библиотекаря (выделено мной. – В. З.).  
Он считает, что нужен «принципиально новый подход к организации 
библиотечного пространства… оно должно способствовать возможно-
сти личного общения и вызывать интерес как произведение архитекту-
ры» [Там же. С. 87].  
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В соответствии со своей концепцией библиотечного проектирова-
ния ученый выделяет «8 основных принципов организации библиотеч-
ного пространства: 

1) основной принцип организации читательской зоны – ее много-
функциональность; 

2) готовность к архитектурно-планировочной трансформации 
внутреннего пространства; 

3) широкоплощадность, способствующая возможности трансфор-
мации библиотечного пространства; 

4) возможность увеличения этажности при сохранении легкого 
обзора всего читательского пространства; 

5) нормативно достаточная освещенность читательских мест; 
6) создание условий психологической независимости читателей от 

ближайшего окружения; 
7) сохранение за читателем возможности свободного выбора лю-

бого вида адекватного поведения и отсутствие принуждения к тому 
или иному виду деятельности; 

8) создание приватного звукового и зрительного пространства для 
читателя» [7. С. 88]. 

 

Из проанализированных выше пяти статей Л. З. Амлинского, опуб-
ликованных за «отчетный период» в журнале «НТБ», вырисовывается 
его «антропоцентристская» концепция библиотечного проектирования, 
включающая следующие положения:  

I. Именно человек (читатель, библиотекарь, библиограф, др.) нахо-
дится во главе угла всей деятельности библиотеки, всего процесса 
проектирования библиотеки и организации ее пространства.  

II. Должен произойти переход от понимания традиционной биб-
лиотеки как «физического пространства для книг» к ее пониманию как 
«пространства для читателя и библиотекаря». 

III. Вся деятельность библиотеки должна быть подчинена тому, 
чтобы обеспечивать читателю высокий уровень интеллектуально-
информационного комфорта. Должны быть обеспечены интеллектуаль-
но-информационная, психологическая и физическая комфортность при 
пользовании библиотекой.  

IV. Должен произойти переход от понятия читальный зал к поня-
тию читательская зона.   
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V. Читательские помещения должны быть широкоплощадными.  
VI. Пространственная организация читательской зоны должна быть 

многоплоскостной.  
VII. Необходимо увеличивать долю дистанционного (внешнего) 

библиотечно-информационного обслуживания. В связи с этим очень 
важны повышение доли компьютерной составляющей для решения 
поисковых задач, усиление формирования фонда электронных изда-
ний в библиотеках.  

VIII. В информационном обществе возрастает ответственность 
труда библиографов.  

В процессе дальнейших исследований этот список может быть 
скорректирован и/или дополнен. 

 

Развитие этих направлений формирует условия и специфику ра-
боты библиотек в информационном обществе. Научное наследие про-
фессора Л. З. Амлинского, безусловно, заслуживает серьезного анализа 
и проведения дальнейших, возможно, более глубоких исследований и 
именно библиотековедческого осмысления. Пока со стороны ученых-
библиотековедов указанным направлениям не уделяется должного 
внимания. Однако есть надежда, что современные исследователи вос-
полнят этот пробел. А профессору Л. З. Амлинскому мы пожелаем 
крепкого здоровья, дальнейшей творческой продуктивности и всего 
наилучшего! Многая лета, Лев Захарович!      
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