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«Научные и технические библиотеки» – ежемесячный научно-прак-
тический журнал для специалистов библиотечно-информационной и род-
ственных 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 учёной степени кандидата и доктора наук, и 
в базы данных научного цитирования «Emerging Sources Citation 
Index» и «Russian Science Citation Index» на платформе Web of Science. 
 
 
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 activities of libraries, sci-tech infor-
mation services, universities of culture and arts, publishers, bookselling 
and related organizations. 
 

It is included in the List of leading peer-reviewed scientific journals rec-
ommended 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 databases of scientific citation "Emerging Sources 
Citation Index" Web of Science Core Collection, and "Russian Science  
Citation Index". 
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
УДК 02  
DOI: 10.33186/1027-3689-2021-5-15-26 

Е. Н. Гусева 
Российская государственная библиотека,  

Москва, Российская Федерация 

Методология и методика оценки эффективности  
библиотечных инноваций:  предложение подхода  

Аннотация: Современный инновационный менеджмент формирует и обеспе-
чивает достижение любой организационной структурой стратегических целей 
за счёт рационального использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов. Основная задача инновационного менеджмента в библиотеках – 
формирование системы управления, при которой осуществляются целенаправ-
ленный поиск вариантов, оформление, подготовка и реализация нововведений, 
увеличивающих и конкурентоспособность, и устойчивость самой библиотеки, 
что, в свою очередь, влияет на устойчивость всей сферы. Инновации в библио-
течно-информационной сфере имеют свою специфику: относительная редкость 
радикальных и частота модернизирующих инноваций; постоянство, систем-
ность (так как изменение любого компонента неизбежно меняет всю систему 
библиотеки); необратимость. Для оценки значимости библиотечной инновации 
автор предлагает использовать следующие критерии (характеристики), которые 
коррелируют с мировой практикой подобной оценки: инновационная актуаль-
ность, финансовая результативность, культурная эффективность, социальная 
значимость, глобальная перспективность. Каждый критерий имеет свой вес, а 
экспертиза должна производиться по схеме, представленной в статье. Данная 
методология позволяет адекватно оценить деятельность библиотеки. Методика 
трижды апробирована силами экспертных команд, принявших участие во Все-
российских конкурсах библиотечных инноваций, инициированных Российской 
государственной библиотекой в 2013, 2015 и 2019 гг. 
 
Ключевые слова: инновации, оценка эффективности, методология, методика, 
Всероссийский конкурс библиотечных инноваций, экспертная оценка. 
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LIBRARY AND INFORMATION ACTIVITIES:  
THEORY AND PRACTICE 
UDC 02  
DOI: 10.33186/1027-3689-2021-5-15-26 

Evgenia N. Guseva 
Russian State Library, Moscow, Russian Federation 

Methodology and methods to assess library innovations efficiency:  
An approach proposal 

Abstract: The innovative management today is to promote and support organiza-
tional strategic goals through the rational use of material, labor and financial re-
sources. The main goal of innovative management in libraries is to build the man-
agement system which enables focused search of options, development and im-
plementation of novelties to increase the library’s competitiveness and sustaina-
bility and, in its turn, the sustainability of the environment. The specific features 
of innovations in the library and information sphere are as follows: comparatively 
rare radical while frequent modernizing innovations; consistency and systemacity 
(change in any element inevitably changes the library system overall); irreversibil-
ity. To assess the value of library innovations, the author suggests to apply the 
following criteria (characteristics) correlated with the world experience: innova-
tive relevance, financial effectiveness, cultural efficiency, social significance, glob-
al sustainability. Each criterion has its own weight while the expertise has to be 
accomplished within the suggested procedure. This methodology enables to as-
sess the library knowledgeably. It was tested thrice by expert teams – participants 
in the All-Russia Contest of Library Innovations initiated by the Russian State Li-
brary in 2013, 2015, and 2019. 
 
Keywords: innovations, efficiency assessment, methodology, methods, All-Russia 
Contest of Library Innovations, expert assessment. 

 
 
Инновации в производственных отраслях характеризуются выве-

дением на рынок новых (или улучшенных) продуктов или услуг, кото-
рые обязательно обладают более высокими или иными потребитель-
скими качествами. Cо временем они также становятся объектом для 
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усовершенствования или изменения. Таким образом, инновация повы-
шает эффективность действующей системы производства. Её значение 
в социальной и любой другой непроизводственной сфере определяет-
ся содействием решению проблемы либо целого комплекса проблем: 
чем больше то или иное действие этому способствует, тем оно эффек-
тивнее. 

Оценке результативности деятельности организаций и учрежде-
ний в последнее время уделяется большое внимание: качество работы 
становится важным показателем и для непроизводственной и неком-
мерческой сферы, в которую входят  библиотеки. Уровень оказывае-
мых библиотеками государственных (муниципальных) услуг является 
одним из основных параметров оценки деятельности библиотек по 
выполнению госзаданий. Поставленная задача – эффективная работа 
библиотек –  подразумевает, что должны создаваться и применяться 
инструменты как достижения цели, так и измерения полученного ре-
зультата. 

 
Показатели эффективности деятельности (Key Performance 

Indicators, KPI) достаточно хорошо разработаны и применяются во мно-
гих сферах бизнеса, аналогичные показатели оценки государственных 
и муниципальных учреждений сферы культуры  внедряются в практику 
недавно, их ещё предстоит адаптировать под специфику отрасли. 

Вопросы оценки эффективности инноваций относятся к одним из 
самых сложных. Инновация – новшество, давшее коммерчески прием-
лемый результат, при этом обладающее более высокой эффективно-
стью, чем предшествующие объекты. Но результат деятельности в куль-
турной сфере часто имеет отложенный во времени, коммерчески-
неявный и сложнопросчитываемый характер. 

 
Эффект от инновации складывается из следующих компонентов: 
научно-технического: оценивается эффективность затрат на пер-

вом этапе жизненного цикла товара; 
маркетингового: просчитывается экономия за счёт сокращения 

времени выхода на товарный рынок; 
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экологического: принимаются во внимание снижение загрязнения 
окружающей среды, повышение безопасности производства или любой 
другой социально-оздоравливающий результат; 

регионального: учитываются изменение числа рабочих мест и 
улучшение снабжения региона ресурсами и потребительскими товарами. 

Эффективность инновационных проектов обычно оценивают сле-
дующими методами: качественный (целевой) – соответствие результа-
та поставленным целям; количественный (затратный) –  соотношение 
затрат и исчисляемого результата (повышение числа читателей, посети-
телей), который имеет такие разделы, как абсолютная доходность и 
абсолютно-сравнительная доходность. 

Мы предлагаем оценивать библиотечные инновации с помощью 
двухэтапной экспертной оценки по определённым критериям. Такая 
схема уже была апробирована в формате трёх Всероссийских конкурсов 
библиотечных инноваций, проведённых РГБ в 2013, 2015 и 2019 гг. 

Минимальный набор данных, позволяющих корректно провести 
экспертную оценку эффективности инновации в библиотеке, включает: 

Краткие данные о библиотеке – необходимы для оценки «мас-
штаба» деятельности и степени влияния на неё инновации. 

Краткое описание инновации – некая «аннотация» или описание 
основной идеи. 

План реализации  (внедрения) инновации. 
Резюме о значении инновации в деятельности библиотеки. 
Документы или сведения, подтверждающие полученные от внед-

рения инновации результаты. 
Перед началом оценки проекта или действия как реализованной 

или потенциально успешной инновации эксперт предварительно оце-
нивает новшество, отбирает его как приемлемое. Это первый (отбороч-
ный) этап, на котором инновация оценивается экспертом по четырём 
критериям по пятибалльной шкале (1,0 – min, 5,0 – max с детализаци-
ей до десятичных долей): 

Соответствие идее, заявляемой как инновационная  (Ac1). 
Реализуемость – принципиальная возможность реализовать пред-

ложенную идею или оценить степень её воплощения  (R2). 
Масштабность –  охват максимально возможного числа участни-

ков (M3). 
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Оригинальность (Or4). 
Среднее арифметическое четырёх оценок образует отборочный 

балл QS-проекта: 

QS-проектаn  = 
 Ac1+R2+M3+Or4 

           4              
Конкурсным отбором предусмотрено использование контрольных 

критериев в случае одинакового QS у двух и более проектов: победит 
проект, у которого сумма баллов по критерию  R2, полученная от оце-
нок всех экспертов, будет выше. Если и после этого останутся проекты 
с равными баллами, то следующим определяющим критерием будет M3  
(принцип отбора тот же – по сумме всех баллов). 

Оценки, полученные по каждой конкурсной заявке от всех экспер-
тов, усреднялись. Затем вычислялась интегральная оценка IE проекта: 

где i – количество экспертов, оценивших проект n и выставивших QS. 
Оценивание по данным критериям предусматривает учёт следую-

щих параметров (табл. 1): 
Таблица 1 

Баллы 
Соответствие теме Реализуемость Масштабность Оригинальность 

Ac1 R2 M3 Or4 

1 Полностью  
не соответствует  

Проект  
нереализуемый 
(умозрительный, 
фантастический) 

Проект узкона-
правленный, 
затронет внеш-
ние и/или  
незначительные 
сегменты  
деятельности 

Проект неориги-
нален, повторяет 
имеющиеся без 
указания  перво-
источника 

2 Не соответствует 
теме, есть  
некоторое  
совпадение/ 
пересечение  
с заявляемой  
темой 

Проект может  
быть реализован 
только  
в отдалённом  
будущем (3–5 лет) 

Реализация 
проекта  
затронет  
только узкий 
(небольшой) 
круг  
пользователей 

Проект неориги-
нален, повторяет 
имеющиеся/ ана-
логичные проекты 
с указанием заим-
ствования (без 
попытки адапта-
ции) 

 

IE проектаn  = 
QS Эксперта1 + QS Эксперта2 + … + QS Экспертаi 

                                      i 
 , 

 . 
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Окончание таблицы 1 

Баллы 
Соответствие теме Реализуемость Масштабность Оригинальность 

Ac1 R2 M3 Or4 

3 Название/тема 
проекта не  
позволяет сразу 
определить  
соответствие теме  

Проект может 
быть реализован 
только в будущем 
(1–2 года) 

Проект  
затрагивает 
некоторые  
сегменты НЭБ, 
касающиеся 
либо самой 
библиотеки, 
либо небольшой 
группы её  
пользователей  

Проект  
неоригинален, 
однако есть  
попытка  
адаптации его  
под возможности/ 
цели/задачи  
библиотеки 

Уровень – рационализаторское  
предложение 

4 Соответствует 
теме, однако  
неточно сформу-
лировано назва-
ние/тема проекта, 
что затрудняет 
определение  
соответствия 

Проект может 
быть реализован в 
нынешних  
условиях, однако 
это потребует 
серьёзных  
доработок в  
технологии  
деятельности  
библиотеки 

Проект затраги-
вает достаточно 
большую (чётко 
определяемую) 
группу  
пользователей 

Проект  
оригинален,  
однако базируется 
на других  
проектах 

Уровень – изобретение 

5 Полностью  
соответствует 
заявленной теме 

Проект уже  
реализован или 
может быть  
реализован  
в течение одного  
года 

Проект  
затрагивает 
достаточно 
большую группу  
либо всех  
пользователей 
библиотеки 

Проект  
оригинален 

Уровень – инновация 

 
На этом этапе возможно, даже без конкурса, оценить инновацион-

ность идеи или, в случае реализации, её дальнейший потенциал. 
На втором этапе оценки библиотечной инновации предлагаем ис-

пользовать следующие критерии (характеристики), которые в мировой 
практике применяются в других сферах (табл. 2): 

Инновационная актуальность (IA1). 
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Финансовая результативность  (FR2). 
Культурная эффективность (CE3). 
Социальная значимость (SV4). 
Глобальная перспективность (GP5).  

Таблица 2 

Инновационная 
актуальность 

Оценивается уровень 
новизны и степени 
важности инновации 
для данной библиоте-
ки  

Учитываются:  
скорость и качество внедрения инноваций 
(продукции, услуг; новых технологических 
процессов и форм организации деятельно-
сти; новых групп пользователей; новых про-
цессов и способов управления; 
уровень организации деятельности библио-
теки);  время жизненного цикла инновации 
(не более трёх лет); чем вызвана потреб-
ность в данной инновации 

Финансовая 
результатив-
ность 

Оцениваются соотно-
шение финансовых 
затрат и результатов 
внедрения, получение 
коммерческой (финан-
совой) прибыли 

Учитываются:  
изменение основных показателей библио-
течной деятельности (посещаемость, а также  
книговыдача (в любой форме), объём элек-
тронного каталога, создаваемых электрон-
ных библиотек, коллекция, баз данных); 
вложения финансовые и ресурсные; 
другие экономические параметры в их соот-
ношении с полученными выгодами/ дохода-
ми1 

Культурная эф-
фективность 

Оценивается уровень 
влияния инновации на 
развитие и/или сохра-
нение культуры  

Влияние в глобальном и локальном смысле 
на традиции, развитие новых форм деятель-
ности 

Социальная 
значимость 

Как улучшится ситуа-
ция в регионе, в 
стране от реализации 
данной инновации 

Требует ответа на вопрос: «А что это дало 
обществу и стране?» 

 
—————— 
1  Именно этот параметр самый сложный для оценки, так как для библиотечно-

информационной отрасли и для всей сферы культуры характерны неумение или не-
возможность прозрачно обосновать и дать количественно исчисляемое подтвержде-
ние результативности деятельности, а также применить привычные показатели резуль-
тативности для оценки эффективности деятельности социокультурного учреждения 
(примеч. авт.). 
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Окончание таблицы 2 

Глобальная  
перспективность 

Оценивается возмож-
ность воспроизводства 
инновации для всей 
отрасли, страны, а 
также  её повторение 
другими библиотеч-
ными учреждениями 

Учитываются  положительные изменения 
(реальные и потенциальные), произведён-
ные данной инновацией; нахождение в 
составе кластера 

 

Инновационная актуальность при оценке эффективности должна 
быть главным контрольным критерием, относительно которого группи-
руется совокупность остальных оценок с целью исключить системати-
ческие погрешности. Этому критерию присваивается коэффициент 
важности = 1,0. 

Столь же важным критерием является социальная значимость.  
Её низкая оценка в совокупности с высокой оценкой инновационной 
актуальности может сигнализировать о том, что инновация не дорабо-
тана (не результативна) или только находится в стадии внедрения. 
Этому критерию  присваивается коэффициент = 0,9. 

Три других показателя ранжированы коэффициентами по степени 
значимости для обоснования эффекта, привнесённого инновацией 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Наименование критерия Обозначение Коэффициент (вес) 

Инновационная актуальность IA1 1,0 

Финансовая результативность FR2 0,5 

Культурная эффективность CE3 0,6 

Социальная значимость CV4 0,9 

Глобальная перспективность GP5 0,7 
 

Каждый критерий оценивается экспертом по десятибалльной шка-
ле (1 – min, 10 – max). Затем баллы умножаются на коэффициент важ-
ности (вес) критерия. Максимально возможное количество баллов – 
37, минимальное – 3,7. 

Выставленные оценки усредняются до экспертного рейтингового 
балла оценки эффективности QS по формуле: 
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(IA1 х 1,0 + FR2 х 0,5 + CE3 х 0,6 + CV4 х 0,9 + GP5 х 0,7). 

5 
QSn ниже 5 баллов означает, что новшество не является инноваци-

ей; от 5 до 7 баллов позволяет утверждать, что это – нововведение, но 
его инновационный эффект ещё не подтверждён (не зафиксирован). 

При участии нескольких экспертов можно вычислить  интеграль-
ный рейтинговый балл эффективности – IE: 

(QSn Эксперта1 + QSn Эксперта2 + … QSn Экспертаi), 

i 
где i – общее число экспертов, оценивших проект n и выставивших 
QSn. 

В случае одинакового IEn у двух и более проектов применяются 
контрольные критерии. Более высокую позицию занимает проект с 
большим значением IA1. Если и после этого остаются кандидаты с рав-
ными позициями, то в качестве следующего приоритетного критерия 
используется CV4. 

Дальнейшая оценка эффективности инновации производится рей-
тингованием (делением на категории): высокий уровень (IEn – 37,0 – 
27,75 балла включительно); выше среднего (27,74 – 18,5 балла вклю-
чительно); средний уровень (18,4 – 9,25 балла включительно);  ниже 
среднего  (9,24 – 1,0 балл включительно). 

Оценка ниже уровня «выше среднего» не позволяет считать оце-
ниваемое нововведение инновацией. 

 

Проблема инновационного развития в сфере экономики разрабо-
тана несравнимо лучше. Подходы к разработке основ инноватики со-
циально-культурной сферы находятся на начальной стадии исследова-
ния. Необходимо учитывать принципиальную разницу между иннова-
циями в сфере экономики (промышленное производство и коммерция) 
и в социально-культурной сфере. 

По нашему мнению, предложенная методика вполне применима 
для оценки деятельности библиотеки и любого другого учреждения 
социокультурной сферы, а её применение не ограничивается рамками 
конкурсного отбора. Предлагаем библиотекам и другим учреждениям 
культуры воспользоваться этим способом для оценки и анализа резуль-
татов внедряемых новшеств.  

QSn = 

IEn = 
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Теоретико-методологические и исторические предпосылки  
фундаментализации библиотерапевтических исследований 

Аннотация: Участие в библиотерапевтических мероприятиях сегодня становит-
ся одной из перспективных форм работы, которую библиотекари могут пред-
ложить на рынке библиотечных услуг. Эффективность этой формы библиотеч-
ных услуг будет в значительной мере зависеть от уровня библиотерапевтиче-
ских исследований. В статье изложена краткая история развития библиотера-
пии в России и за рубежом, рассмотрены подходы к классификации библиоте-
рапии, к пониманию её как области деятельности на стыке медицины и биб-
лиотечного дела. Представлены наиболее важные этапы развития библиотера-
пии как научной дисциплины. На фоне исторической ретроспективы даны ос-
новные направления развития современной библиотерапии. История развития 
библиотерапии показывает, что библиотерапевтические исследования прово-
дились в методологических рамках таких наук, как библиотековедение, куль-
турология, психология, педагогика. Рассмотрены направления, в которых раз-
вивается библиотерапевтический процесс, и цели применения библиотерапии. 
Изучение и определение библиотерапевтического потенциала книги – одна из 
важных проблем, связанных с использованием чтения в психотерапевтических 
целях. Подчёркнуто, что эффективность библиотерапии определяется несколь-
кими факторами: профессиональным качеством специалиста и качеством биб-
лиотерапевтического процесса предоставления услуг; они рассмотрены в тес-
ном взаимодействии. 
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Theoretical, methodological and historical background  
of fundamentalization of the bibliotherpeutic studies 

Abstract: Today, the library therapy is a promising library service that librarians 
can offer in the market. Its efficiency depends significantly on the level of library 
therapy studies. The history of bibliotherapy in Russia and worldwide is reviewed 
in brief; approaches to bibliotherapy classification and understanding of biblio-
therapy as a discipline at the interface of medicine and librarianship are dis-
cussed. The most important stages in the development of bibliotherapy as a scien-
tific discipline are presented. Against the historical retrospective, the main areas 
of modern bibliotherapy are analyzed. The history of the discipline demonstrates 
that the bibliotherapeutic studies have been within the methodological frame-
work of library science, cultural studies, psychology, and pedagogy. The vectors of 
bibliotherapeutic process and the goals of applying bibliotherapy are described. 
The study and determination of the bibliotherapeutic potential of the book is one 
of the important problems associated with reading for psychotherapeutic purpos-
es. The author emphasizes that the bibliotherapy effectiveness is determined by 
several factors, i.e. the professional competitiveness of librarian and quality of 
bibliotherapeutic service with these two working in synergy.  
 

Keywords: bibliotherapy, history of bibliotherapy, theory, librarianship, bibliopsy-
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Как и положено любой научной дисциплине, библиотерапия про-

явила себя гораздо раньше, чем получила официальный статус. Есть 
упоминание об Эразме Роттердамском, который лечил нарывы на лице 
чтением смешных книг. Но в большинстве материалов, посвящённых 
этой теме, исторический возраст библиотерапии подчёркивается ссыл-
кой на сказки «1001 ночь». В одной из них придворный врач рекомен-
довал своему властелину, страдавшему тяжёлой болезнью и страхами, 
перелистывать страницы книги и тем его вылечил. 
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Психотерапевтический потенциал печатного слова в нашей стране 
стал изучаться в начале XX в. В России использовали влияние литера-
туры на больных И. Я. Дядьковский, С. С. Корсаков, В. М. Бехтерев. 
Первые экспериментальные исследования влияния чтения книг на вы-
здоровление больных с общим нервным расстройством (неврастения, 
истерия, психастения и др.) были проведены В. М. Бехтеревым сов-
местно с П. И. Тимофеевским на Сестрорецком курорте в 1916–1920 
гг. Бехтерев отмечал: «Наряду с отвлечением от болезненных симпто-
мов чтение способствует поднятию активности больной личности, что 
имеет для неё большое значение, так как многие больные общими 
неврозами, “уходя в болезнь”, не могут выбраться из неё собственными 
силами» [1]. 

Первые шаги к применению библиотерапии в системе других пси-
хотерапевтических методов сделаны в 1927 г. И. З. Вельвовским, вра-
чом психоневрологического института в Харькове. 

Таким образом, зарождение библиотерапии связано с областью 
психотерапии. Но уже в конце 1920-х гг. появляются исследования 
библиопсихологов, посвящённые изучению психотерапевтического 
потенциала книги и его использованию в библиотечной практике. Си-
стематизированное изложение их взглядов в этом направлении осве-
щено в одном из выпусков материалов по психолого-педагогическим 
наукам для Библиотечного заочного отделения при педагогическом 
факультете 2-го МГУ (библиопсихологи проводят: исследования, по-
свящённые изучению психотерапевтического потенциала книги; раз-
работку общих подходов  к его выявлению; составление  типологии 
литературы согласно её терапевтическому воздействию; изучение чи-
тательского поведения; психологическое и психотерапевтическое про-
свещение, а позднее – и психологическое консультирование по чита-
тельским запросам).   

 
Изучение и определение библиотерапевтического потенциала той 

или иной книги – одна из важных проблем, связанных с использовани-
ем чтения в психотерапевтических целях [2]. Попытка такого изучения 
книги была предпринята библиопсихологами [3]. 

Для определения библиотерапевтического потенциала Н. А. Руба-
кин предлагал использовать метод «библиологического психоанализа» 
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и «специальный библиопсихологический метод». (В 1916 г. Н. А. Руба-
кин был избран Международным библиографическим институтом в 
Секцию библиологической психологии Педагогического института  
Ж.-Ж. Руссо в Женеве. Позднее, в 1921 г., опубликовал в Париже «Вве-
дение в библиологическую психологию» в 2-х томах, а в 1929 г. в 
Москве – «Психологию читателя и книги», которая переиздана в 
1977 г.) [4]. По мнению А. А. Гайворовского, возможности изучения 
терапевтического потенциала книги даёт «метод избирательных те-
стов» в сочетании с ассоциативным экспериментом [5]. 

В. А. Невский совместно с А. А. Гайворовским предпринял попытку 
экспериментального изучения книги с точки зрения терапевтического 
воздействия. Соответственно классификации книг он разработал клас-
сификацию типов читателей, нуждающихся в психотерапевтическом 
воздействии. По мнению В. А. Невского, следует подобрать соответ-
ствующий тип книги, т.е. тот, который обеспечит наибольший эффект.  
Он предложил схему анализа психотерапевтических ресурсов книги в 
соответствии с типом «уклоняющегося» поведения на примере книги 
«С улицы на производство» (М. ; Л. : Молодая гвардия, 1929) [6]. 

Для предмета нашего рассмотрения представляет интерес то, что 
разработанные положения по применению книги в псхотерапевтиче-
ских целях нашли отражение в практической деятельности библиопси-
хологов по руководству чтением с целью библиотерапевтического и 
психокоррекционного воздействия на читателя [7, 8]. Такая работа 
охватывала, прежде всего, специфическую группу читателей – трудных 
подростков (беспризорников) и заключённых. 

Подобное описание исследования особенностей чтения в тюрьмах 
и исправительных колониях, влияния чтения на психику читателя-
заключённого можно найти в статье Ю. Ю. Бехтерева «Библиотечная 
работа в местах заключения СССР». Как отмечает автор, отрыв от при-
вычной жизни на свободе, от семьи, от друзей и т.д. – всё это налагает 
известный отпечаток на процесс чтения. В тюрьме читают больше, чем 
на свободе, – вот первый вывод, к которому автор пришёл в результа-
те наблюдений за чтением заключённых, а также опираясь на исследо-
вания, проведённые Главным тюремным управлением в 1905 г., и на 
аналогичную работу, выполненную в 1922 г. [9]. 
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В тюрьме читают не только больше, но и иначе, чем на свободе.  
«В местах заключения книги и журналы дают возможность в часы не-
вольного досуга более внимательно осмотреться вокруг и заглянуть  
в самих себя, более глубоко продумать и прочувствовать прочитанное, 
чем на свободе. В тюрьме книга часто завоевывает читателя всецело,  
с такой невероятной силой, какой она никогда не имела, не имеет и не 
будет иметь для свободного читателя» [9]. 

 
Оценивая в целом работы 1920–1930-х гг. в области изучения 

влияния книги и чтения на личность, следует отметить, что учёным уда-
лось определить общую схему таких исследований: 

анализ библиотерапевтического потенциала книги, разработка 
общих подходов к его выявлению, составление типологии литературы 
согласно её терапевтическому воздействию; 

изучение читательского поведения с точки зрения выявления от-
клонений и составление соответственно им типологии «уклоняющего-
ся» поведения; 

проведение библиотерапевтических сеансов по прочитанной кни-
ге, представляющих собой, выражаясь современным языком, интерак-
тивную библиотерапию; 

психологическое и психотерапевтическое просвещение, а также 
психологическое консультирование по читательским запросам. 

 
Вторым этапом в истории развития советской психологии счита-

ются 1940–1950-е гг. Несмотря на отчаянные усилия учёных, судьба 
психологии, педологии и родственных им дисциплин была в те годы 
весьма печальна. К началу 1930-х гг. библиотерапия, не успев офор-
миться в отдельную отрасль знания, обобщить накопленный эмпириче-
ский и теоретический материал, создать широкомасштабные програм-
мы дальнейших исследований по использованию книги и чтения в ка-
честве психотерапевтического средства, практически прекратила су-
ществование [10]. Лишь через 10 лет учёные вновь возвратились к 
изучению читателя и к методам исследования читательских запросов и 
интересов. 
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По сравнению с материалами по библиотерапии, накопленными в 
1920-е гг., работы тех лет не вносили в её теорию ничего нового, од-
нако заслуга авторов заключалась в том, что после многолетнего пере-
рыва в изучении психологии читателя они осмелились поставить эти 
вопросы для широкого обсуждения. 

Для библиотерапевтических целей исследования в области психо-
логии чтения, которые проводились в 1940–1950-е гг., представляли 
определённый интерес. Большинство этих работ касались изучения 
чтения детей и подростков и проводились в основном на материале 
художественной литературы. Все исследования того периода можно 
разделить на две группы: психофизиологические и психолого-
педагогические. 

Психофизиологическое направление в изучении чтения представ-
лено работами Т. Г. Егорова «Очерки психологии обучения детей гра-
моте» (1950), «Перестройка процесса чтения под влиянием ограниче-
ния свободы движения глаз по тексту» (1952), статьями Л. И. Румянце-
вой, Т. С. Смирновой, В. М. Ивиной, посвящёнными проблеме соотно-
шения I и II сигнальных систем в процессе овладения детьми чтением. 

В анализе художественного восприятия явно выражена тенденция 
к интеллектуализации процесса восприятия художественной литерату-
ры. Отмечая сопереживание и эмоциональность как важные черты ху-
дожественного восприятия, большинство исследователей считают, что 
эмоциональная отзывчивость ещё не является осознанным эстетиче-
ским восприятием и не всегда эмоциональное восприятие произведе-
ния является эстетическим. Следовательно, художественное восприя-
тие связано прежде всего с осмыслением содержания художественно-
го произведения: «Чем глубже и богаче анализ при восприятии, тем 
более оно осмыслено, тем более совершенно и полно художественное 
восприятие. Художественное восприятие, прежде всего, предполагает 
осмысленное восприятие» [11]. Только в процессе понимания идейно-
го содержания произведения, осмысливания его художественных об-
разцов у детей возникают разнообразные переживания чувства [12]. 

С проведением подобных исследований открылись широкие воз-
можности для осмысления педагогики и психологии детского чтения в 
русле библиотерапии [13]. Подтверждение этому тезису – мнение спе-
циалистов о том, что сам процесс читательского развития может быть 
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рассмотрен как процесс последовательного расширения библиотера-
певтических возможностей – возможностей и путей влияния книги на 
личность [14]. 

В 1970–1990-е гг. продолжается изучение библиотерапевтиче-
ского потенциала книги, начатое в 1920–1930-х гг. В. М. Бехтеревым. 
Исследованием этой проблемы занимаются, с одной стороны, психоте-
рапевты, с другой – библиотековеды, библиопсихологи. В современ-
ных отечественных библиотерапевтических исследованиях определе-
ны критерии отбора литературы, дающей наибольший терапевтический 
эффект, проведена  классификация с точки зрения психотерапевтиче-
ского воздействия. 

Основными критериями отбора произведений, по мнению иссле-
дователей, являются: 

взаимосвязь с актуальными проблемами и состоянием индивиду-
ума, обстоятельствами его жизни; 

наличие специфических знаний, фактов, позволяющих находить 
суть, причину явлений; 

характер представления информации, способствующей выработке 
правильных представлений у индивидуума об имеющихся у него от-
клонениях, а также оптимистического мироощущения; 

разностороннее представление мира в целом, помогающее осо-
знать неизбежность определённого конфликта между тем, что может 
быть, должно быть и есть; 

отсутствие у индивидуума стереотипа в восприятии данного про-
изведения или творчества конкретного автора, вызванного плохим пре-
подаванием в школе или связанного с личным отрицательным опытом; 

отсутствие материала, вызывающего ятрогению. 
В процессе практики библиотерапевт формирует список прове-

ренной литературы, дающей наибольший библиотерапевтический эф-
фект, соответствующей не только целям и задачам психотерапии, но и 
личным особенностям психотерапевта, его литературным вкусам и 
установкам, ценностным ориентациям и духовным потребностям. 

В библиотерапии используются разнообразные жанры и виды ли-
тературы: классическая художественная, юмористическая и сатириче-
ская, критическая литература и публицистика; сборники афоризмов, 
фольклор (в том числе сказки); научно-фантастическая, детективная и 
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приключенческая литература; драматургия; специальная научная лите-
ратура; специальная медицинская литература; научно-популярная ли-
тература; педагогическая, юридическая, философская литература [15]. 

 
Важными проблемами библиотерапии выступают качество, худо-

жественные достоинства используемого произведения. Среди библио-
терапевтов распространено мнение о том, что лишь по-настоящему 
хорошее произведение даёт психотерапевтический эффект. Как отме-
чает Рудольф Арнхейм, «хорошие произведения говорят правду… Че-
ловек охотно принимает героя, триумф добродетели или наказание 
порока, если они представлены в искусно выполненных работах. Это 
происходит потому, что хороший художник всегда доказывает, что же-
лаемый результат может явиться вполне адекватным отражением дей-
ствительности. Посредственные по своему качеству работы отвергают-
ся, если удовлетворение желаний в них достигнуто ценой искажения 
истины».  

С мнением Рудольфа Арнхейма в отношении художественной ли-
тературы солидарны и другие зарубежные психиатры и психологи. Они 
считают, что великие художники являются проницательными интерпре-
таторами личности, хорошо представляющими её динамику и интуи-
тивно проникающими в глубины человеческой души. Фрейд также счи-
тал, что художники слова – важные союзники, чьи высказывания надо 
высоко ценить, так как они обычно много знают о жизни того, о чём 
академическая мудрость и не ведает.  

Большинство библиотерапевтов используют в своей работе книги, 
проверенные несколькими поколениями читателей. 

 
В отечественных исследованиях библиотерапию разделяют на 

клиническую и развивающую. 
Подробный анализ клинической библиотерапии дан психотера-

певтом А. Е. Алексейчиком. Интересно в этом отношении и диссерта-
ционное исследование А. М. Миллер «Особенности руководства чтени-
ем больных в библиотеках лечебно-профилактических учреждений» 
(1975). 
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Развивающая библиотерапия находит своё отражение в практике 
библиотечного дела в двух вариантах: как библиотерапия чтением и 
интерактивная библиотерапия. 

Библиотерапия чтением характеризуется тем, что развитие и кор-
рекция личности происходят в самом процессе чтения. Библиотекари, 
учителя, социальные работники составляют списки рекомендуемой 
литературы для предотвращения у индивидуума различных психиче-
ских отклонений. Индивидуум читает книгу, специально подобранную 
ему с терапевтической целью. Например, чтение биографической и 
автобиографической литературы, где описываются яркие личности, их 
достижения и жизненные трудности, помогает найти много общего с 
мыслями и судьбами выдающихся людей. Такое чтение, как утвержда-
ют исследователи, при правильном подборе литературы даёт положи-
тельный терапевтический эффект [16]. Однако отрицательным момен-
том в этом виде библиотерапии является то, что во взаимодействии 
читателя и книги отсутствует личность того, кто порекомендовал эту 
книгу, и в результате терапевтический потенциал чтения используется 
не в полной мере, библиотерапевт (библиотекарь, педагог, руководи-
тель чтения) остаётся «за кадром» терапевтического процесса. 

Интерактивная библиотерапия заключается в организации биб-
лиотерапевтом ответной реакции индивидуума на прочитанную книгу. 
Процесс коррекции и развития личности при этом виде библиотерапии 
происходит не только в ходе чтения рекомендованной литературы, но 
и в большей степени в процессе подготовленного диалога, обсуждения 
прочтенной книги [17]. В отличие от так называемого руководства чте-
нием интерактивная библиотерапия направлена на коррекцию тех или 
иных отклонений в психическом развитии личности. 

 
Сравнивая развивающую библиотерапию с процессом обучения, 

библиопсихологи отмечают более широкий спектр её действия. Основ-
ная мудрость библиотерапии, по мнению исследователей, заключается 
в самопознании [18]. 

Процесс самопознания происходит как при изучении литературы, 
так и при проведении библиотерапевтических сеансов. Однако в клас-
се взаимодействие происходит на уровне ученик – литература – учи-
тель, и литература в данном случае является в большей степени объек-
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том для обсуждения, чем средством воспитания. Основная цель учите-
ля – помочь ученику понять ценность литературного произведения; 
дискуссия в ходе обучения, как правило, концентрируется на историче-
ском контексте, структуре, стилистических особенностях художествен-
ного произведения. 

В библиотерапии ценность литературы зависит от способности 
текста книги вызвать ответную реакцию читателя/пациента. В этом слу-
чае его эмоциональная реакция более важна, чем интеллектуальное 
осмысление прочитанного. Направленная интерпретация текста счита-
ется более рациональной и полезной, если ведёт к выражению эмоци-
онального состояния индивидуума и более глубокому пониманию са-
мого себя [19]. 

 
За рубежом библиотерапия как область деятельности развивается 

не одно десятилетие. Систематические исследования по библиотера-
пии начались ещё в XIX в. В 1916 г. съезд Американской ассоциации 
больничных библиотек обсудил технику выполнения заказов пациен-
тов, которым нужна помощь в понимании их проблем, и назвал эту 
технику библиотерапией. Более конкретно библиотерапия определяет-
ся Риорданом (Riordan) и Вильсоном (Wilson) как «преднамеренное ис-
пользование литературных материалов для понимания или решения 
актуальных терапевтических проблем человека». Каролин Шродес 
(Caroline Shroders), одна из самых стойких сторонников библиотерапии, 
считает: библиотерапия эффективна потому, что позволяет читателю 
идентифицировать себя с героем и понять, что он или она – не един-
ственный человек с конкретной проблемой. По мере того, как герой 
решает свою проблему, читатель эмоционально включается в борьбу и 
в конце концов обретает понимание собственной ситуации. 

Понимание библиотерапии было сначала ограничено больницами, 
где она использовалась в качестве дополнения к библиотечным услу-
гам, предоставляемым ветеранам Первой мировой войны. К 1940 г. 
использование библиотерапии уже определялось целым рядом пара-
метров, а в 1946 г. она стала применяться при работе с детьми [20]. 

От дидактизма к сентиментализму и до реализма – библиотерапия 
для детей и подростков за рубежом претерпела много изменений  
с начала XX в. Несмотря на то что библиотерапия – не панацея «от 
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всего» (а какая терапия – панацея?), она оказывается эффективной 
техникой во многих ситуациях [21]. Как отмечал Джордж Колхаун 
(George Calhoun) в 1987 г., «преимуществ библиотерапии очень много, а 
недостатков сравнительно мало» и, похоже, что использование биб-
лиотерапии для детей и подростков продолжает расти. 

Исторически первым возник и до сих пор продолжается спор о 
медицинских книгах: должна ли чисто медицинская литература (и про-
фессиональная, и, более частный случай, популярная) попадать в руки 
больного человека? [22, 23]. В разное время и в разных странах точка 
зрения на этот вопрос менялась. Так, в США в первой половине XX в. 
популярная медицинская литература считалась чуть ли не единствен-
ной «настоящей» библиотерапевтической, а всё остальное рассматри-
валось лишь как дополнение [24]. 

Резкий поворот в сторону художественных произведений про-
изошёл в США в годы Второй мировой войны, а в Европе – после неё. 
В то время начали активно пропагандировать и внедрять в библиоте-
рапевтическую практику лучшие образцы классической и современной 
литературы [25]. 

Сторонники другого подхода, к которым относились библиотера-
певты из Польши, Болгарии, Югославии, настаивали на увеличении 
объёма чисто художественной, не связанной с медициной литературы, 
а то и на полном изгнании медицинских книг из круга чтения пациен-
тов. В своё время решение этой проблемы предложил Н. А. Рубакин: 
человек читает те тексты, которые по психологическому наполнению 
соответствуют ему как личности [26]. 

За рубежом использование книг для лечения по-разному воспри-
нимается классическими учёными, врачами, психологами, социальными 
работниками, нянями, родителями, учителями, библиотекарями и адво-
катами [27]. Здесь следует заметить, что во всех существующих обще-
ствах и ассоциациях библиотерапевтов немалый процент составляют 
педагоги школ и дошкольных учреждений (например, в США – 11%, в 
Финляндии – 15%). Родители, друзья порой не осознают своей биб-
лиотерапевтической роли и даже не задумываются об этом. Но важен 
результат, а он таков: примерно половина больных берут книгу в руки 
именно по совету родителей, родственников, друзей.  
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Касаясь роли библиотерапевтов (явных, формальных, неформаль-
ных и скрытых), зарубежные специалисты особо обращают внимание 
на роль писателя в библиотерапевтическом процессе. 

Разделяя библиотерапию на клиническую (действующую в преде-
лах терапевтической модели) и гуманистическую (напоминает учебный 
процесс), зарубежные специалисты предпринимали попытки разрабо-
тать критерии аргументированного и объективного определения 
направлений библиотерапии [28]. Так, Франклин М. Берри одним из 
таких критериев считает наличие профессиональной квалификации 
библиотерапевта. Развивая эту мысль, он не настаивает на квалифика-
ции врача. Таким человеком, считает Берри, может быть клинически 
подготовленный библиотекарь, советник, психиатр, социальный работ-
ник, психолог, священник и кто-либо ещё. 

Проведение широкомасштабных исследований в области библиоте-
рапии позволило зарубежным специалистам выявить ситуации, которые 
требуют вмешательства библиотерапевта, и сформулировать соответству-
ющие цели, направленные на проявление индивидуального самосозна-
ния; улучшение понимания человеком своего поведения или его мотивов; 
обеспечение честной самооценки; оказание помощи человеку в опреде-
лении как своих интересов, так и правильного пути при решении проблемы. 

 

Важным результатом проводимых за рубежом исследований,  
на наш взгляд, является вывод о необходимости координации усилий  
в процессе проведения библиотерапевтических мероприятий. 

В США, Финляндии, Франции, Германии проводятся эксперименты 
по индивидуальной и групповой библиотерапии на базе библиотек 
школ, университетов, детских центров [29, 30]. Их результаты и накоп-
ленный опыт обобщаются в практических руководствах (например, 
руководство для специалистов «Экспериментальная комплексная фор-
мулировка задач по развитию личности»). Выпускаются специальные 
рекомендательные библиографические списки. Они содержат поясни-
тельные аннотации, где оговариваются особенности издания («мало 
текста, хорошая крупная печать»), возможный эффект прочтения («мо-
жет действовать возбуждающе»), необходимость последующего обсуж-
дения («хорошо для разговора о смысле жизни»). 
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Таким образом, возникшая в конце XIX в. на стыке психиатрии, 
психологии и библиотековедения библиотерапия (другие названия –  
«библиопсихотерапия», «либротерапия») в настоящее время – вслед за 
материнскими дисциплинами – переживает период осмысления своего 
предмета, метода, целей. Существующие в настоящее время методоло-
гические подходы, парадигмы библиотерапии ещё не вполне осознаны 
практиками и теоретиками, нередко сосуществуя и причудливо пере-
плетаясь в работах одного автора.  

 
Анализ развития библиотерапии в России позволяет выделить его 

основные исторические этапы:  
1-й этап – 1920–1930-е гг. – библиотерапевтическая деятель-

ность зарождается и развивается в рамках психотерапии, является со-
ставной частью лечения пациента;  

2-й этап – 1940–1950-е гг. – библиотерапия развивается в рам-
ках библиопсихологии; доминирует идеологическая направленность 
деятельности на формирование коммунистического сознания членов 
общества;  

3-й этап – 1960-е гг. – развивается теория чтения как теоретиче-
ский базис библиотерапии, формируется педагогическая компонента 
библиотерапевтической деятельности;  

4-й этап – 1970–1990-е гг. по настоящее время – формируется 
теоретико-методологический базис библиотерапевта, библиотерапев-
тическая деятельность приобретает междисциплинарный характер, в 
ней выделяется психолого-педагогическая доминанта; происходит 
профессионализация библиотерапевтической деятельности, формиру-
ются предпосылки для институализации профессиональной подготовки 
библиотерапевтов.  

Критерием периодизации выступает изменение места и роли пси-
хологии в жизни общества (и библиотерапии в том числе). Как извест-
но, социально-политическая ситуация часто диктует ход науки, обу-
словливает её историю. 
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В литературе встречается множество определений библиотерапии, 
отличающихся частностями, но единых в том, что это область деятель-
ности на стыке медицины и библиотечного дела, связанная с активным 
вовлечением человека в чтение тщательно подобранной литературы с 
целью его излечения или решения его личных проблем. 

Важной общепсихологической категорией в библиотерапии явля-
ется «личность». Под личностью в психологии понимают человека, со-
циального индивида, который объединяет в себе общественно значи-
мое и индивидуально-неповторимое [31]. В самом общем виде лич-
ность можно рассматривать как систему психических качеств и осо-
бенностей, которые определяют индивидуально-неповторимый способ 
её активности и самореализации. Активность личности обусловлена 
интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферами её психики. 

В библиотерапии с категорией «личность» связана разработка та-
ких понятий, как «личность читателя/пациента», «личность библиоте-
рапевта», «читательское сознание», «читательская самооценка», «чита-
тельское поведение», «типология отклоняющегося поведения читате-
лей/пациентов» [32]. 

Наряду с названными категориями в библиотерапии разрабаты-
ваются понятия «терапевтическая классификация литературы», «крите-
рии отбора литературы с терапевтическим эффектом», «библиотера-
певтический потенциал книги», «читательские предложения» и т.д. 

Категория «деятельность» является одной из основополагающих 
при анализе взаимодействия и взаимоотношений в системе библиоте-
рапевт – книга – читатель/пациент. С ней связаны понятия «мотив чте-
ния», «клиническая библиотерапия», «развивающая библиотерапия», 
«библиотерапевтический процесс», «библиотерапевтические сеансы», 
«интерактивная библиотерапия», «специфическая и неспецифическая 
библиотерапия» и т.д. [33]. 

Сложная и разветвлённая система библиотерапии определяется 
комплексным характером предмета этой науки и многообразием задач, 
стоящих перед ней. Она опирается на глубинные закономерности пи-
хотерапевтического процесса, особую природу психотерапевтической 
(художественной, педагогической) коммуникации, механизмы художе-
ственного творчества и восприятия. Как наука библиотерапия должна 
охватывать всю совокупность накопленных знаний по данному пред-
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мету, а также давать прогноз исследований и ставить задачи познания 
проблем этого процесса [34]. 

Важным, на наш взгляд, является создание автоматизированной 
базы данных по библиотерапии, позволяющей регулярно отслеживать 
продуктивность психотерапевтических теорий, эффективность исполь-
зуемых средств, методик и таким образом способствовать наращива-
нию потенциала этой науки. 

Следует заметить, что в большинстве исследований библиотера-
певтического характера специалисты уповают на медицинские сред-
ства при решении проблемы здоровья человека. Тем не менее, на наш 
взгляд, роль этого фактора не следует преувеличивать, так как, по дан-
ным экспертов Всемирной организации здравоохранения, здоровье 
человека зависит от медицинского обеспечения всего лишь на 7–10%. 
Приходящиеся на долю генетических особенностей (20%) и состояния 
окружающей среды (20%) факторы в настоящее время вряд ли могут 
быть скорректированы в силу различных причин социально-
экономического, финансового, научного и прочего характера.  
По данным тех же источников, здоровье человека более чем на 50% 
определяется образом его жизни. Через оздоровление можно испра-
вить положение в относительно короткое время и с минимальными 
вложениями. 

Образ жизни человека является отражением суммы его знаний, 
умений, навыков, мировоззрения, культуры и т.д. – всего того, что  
в итоге формирует библиотерапевтическая культура личности.  
Формирование такой культуры  сориентировано на социально-
экономические институты  нашей страны – библиотеки, школы, сана-
торно-курортные учреждения и т.д. 
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Великая Отечественная война на страницах газет: 
характеристика, особенности и отличия виртуальных проектов  

Аннотация: Рассмотрено несколько проектов, посвящённых подвигу советского 
народа в Великой Отечественной войне. Детально охарактеризованы вирту-
альные проекты: ТАСС – «Великая Отечественная война глазами советских 
журналистов. ТАСС представляет события 1945 года в фронтовых сводках и 
статьях газет того времени» (19 янв. – 16 мая 1945 г.); серия статей информа-
ционного агентства «Удмуртия» по газетам периода Великой Отечественной 
войны (30 янв. 1942 г. – 9 мая 1945 г.). Эти два проекта сравниваются с проек-
том Национальной библиотеки Беларуси «100 дней до Великой Победы. По 
страницам белорусских газет 1945 г.» (30 янв. – 9 мая 1945 г.) по цели созда-
ния, содержанию и масштабу отражаемой информации, источникам, структуре 
статей, хронологическому охвату, ходу реализации. Проекты раскрывают хро-
нику дней накануне Победы, показывая героизм людей в тылу и на фронте, а 
также демонстрируют информационный потенциал газетных источников того 
времени. Кратко охарактеризованы: проект Гомельской областной универ-
сальной библиотеки им. В. И. Ленина «Эхо Победы» (9 мая 1945 г. – 2020 г.) и 
совместный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства и 
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны 
«Хроника Победы: память нужна живым…». Опыт создания этих проектов мо-
жет быть полезен при разработке аналогичных виртуальных проектов или 
иных электронных информационных ресурсов. 
 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, газетные источники, Нацио-
нальная библиотека Беларуси, Национальная библиотека Удмуртии, Гомельская 
областная универсальная библиотека им. В. И. Ленина, виртуальные проекты, 
ТАСС, БелТА. 
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The Great Patriotic War on the newspaper pages:  
Characteristics and specific features of virtual projects 

Abstract: The author reviews several projects devoted to the heroism of Soviet 
people during the Great Patriotic War. She characterizes the virtual projects, i. e. 
the project by TASS IA – “The Great Patriotic War through the eyes of Soviet jour-
nalists. TASS presents the frontline reports and newspaper articles of 1945” (Jan-
uary 19 – May 16, 1945); series of articles by Udmurtia information agency (cov-
ering the period of January 30, 1942 – May 9, 1945 as presented in the newspa-
pers). The author compares these two projects to the NAB project “One hundred 
days before the Great Victory. Belarus newspapers in 1945” (January 30 – May 9, 
1945) by the goals, contents and depth, and completion. The projects follow the 
day chronicle on the verge of the Victory, demonstrate the heroism of people in 
the front and behind the lines, and use information potential of historical news-
papers.  

The author also characterizes the project by Gomel V. I. Lenin Regional Uni-
versal Library “The Victory Echo” (May 9, 1945–2020) and the joint multimedia 
project by Belarus Telegraph Agency and Belarus State Museum of the History of 
the Great Patriotic War: “The Victory chronicle: The living need the memory…” 

This experience can be used for designing similar virtual projects and other 
digital information resources. 

 
Keywords: Great Patriotic War, newspaper sources, National Library of Belarus, 
National Library of Udmurtia, Gomel V. I. Lenin Regional Universal Library, virtual 
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75-летию Победы в Великой Отечественной войне было посвяще-

но много мероприятий в разных странах. В Российской Федерации 
(РФ) и Республике Беларусь (РБ) реализованы виртуальные проекты, 
созданные на базе газетных материалов военной поры. Один из них – 
«100 дней до Великой Победы. По страницам белорусских газет 
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1945 г.» [1] – проект Национальной библиотеки Беларуси (НББ) был 
детально рассмотрен с точки зрения сути, структуры новостей, хода 
реализации, базы источников и т.д. [2]. Задачи этой статьи – дать крат-
кую характеристику другим схожим проектам, выявить их особенности 
и отличия от проекта НББ.  

Рассмотрим два виртуальных проекта: «Великая Отечественная 
война глазами советских журналистов. ТАСС представляет события 
1945 года в фронтовых сводках и статьях газет того времени» [3] и 
серию новостных статей по газетной хронике времён Великой Отече-
ственной войны информационного агентства (ИА) «Удмуртия» [4]. Они 
схожи с проектом НББ по цели создания, типу используемых источни-
ков, содержанию, ходу и результату реализации, поэтому и сравнение 
можно провести наиболее корректно и детально. 

Два других проекта, созданных в РБ, – «Эхо Победы» [5] Гомель-
ской областной универсальной библиотеки им. В. И. Ленина (ГОУБ) и 
совместный мультимедийный проект «Хроника Победы: память нужна 
живым…» [6] Белорусского телеграфного агентства (БелТА) и Белорус-
ского государственного музея истории Великой Отечественной войны 
(БГМИВОВ) – можно только условно присоединить к трём названным 
выше. Эти два проекта существенно отличаются от проектов НББ, ТАСС и 
ИА «Удмуртия» по цели, хронологии и т.д., поэтому их сравнение будет 
проведено обобщённо и кратко. А выбор их для рассмотрения продик-
тован ещё одной задачей статьи – показать некоторые варианты реали-
зации проектов, посвящённых Великой Отечественной войне (ВОВ). 

Начнём с проекта ТАСС. Уже по его названию можно предполо-
жить большое сходство с проектом НББ. И действительно, проект ТАСС 
также представляет собой блок ежедневных новостных статей, состав-
ленных по газетным материалам соответствующих дней ВОВ, но его 
хронологические рамки немного шире – с 19 янв. по 16 мая 1945 г.,  
в проекте НББ – с 30 янв. по 9 мая 1945 г.  

В проекте ТАСС в качестве основных источников использованы 
центральные газеты СССР («Известия» [7], «Правда» [8], «Красная 
Звезда»). Иногда газетные материалы корреспондентов ТАСС содержат 
названия газетных источников зарубежных стран, и авторы новостей 
современного проекта приводят их названия [3 (19 янв.)].  В проекте 
НББ использованы в основном центральные, областные и районные 
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газеты Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР), 
изредка в них размещались материалы, перепечатанные из централь-
ных газет СССР, а названия газет зарубежных стран упоминались ред-
ко, обычно при подаче новостей от союзников. 

Поэтому первое отличие проектов – по масштабу содержания или 
территории отражения: в первом случае – преимущественно СССР, во 
втором – Беларусь. Это отличие связано с разными целями каждого 
проекта. 

В проекте ТАСС воссоздана объёмная картина военных действий 
Красной Армии по сводкам Советского информационного бюро  
(Совинформбюро) и другим материалам, содержатся отклики на её 
успехи, опубликованные за рубежом, информация о положении в 
немецкой армии и в целом населения в Германии, об успешных дей-
ствиях союзников и других событиях, произошедших в мире. Напри-
мер, в статье проекта за 19 января использованы газетные новости от 
корреспондентов ТАСС, переданные из Белграда, Лондона, Люблина, 
Оттавы, Риги [3 (19 янв.)]. Также в статьях, хотя и в меньшем объёме, 
говорится о восстановлении хозяйственной деятельности на всей тер-
ритории СССР, в том числе в республиках.  

Всё это соответствует статьям проекта НББ, где вести о военных 
действиях перекликались с новостями о восстановлении народного 
хозяйства и всей мирной жизни белорусов, а также с событиями в дру-
гих республиках СССР и странах мира. Яркая особенность содержания 
проекта НББ – более пристальное внимание к событиям в сфере куль-
туры и, главное – отражение всех новостей библиотечного строитель-
ства БССР, которые встретились в газетах того периода. Это вполне 
понятно, поскольку проект создавался библиотекарями.  

В проекте ТАСС также отражено несколько событий библиотечной 
жизни,  которые добавляют особые штрихи к состоянию библиотечной 
отрасли в СССР в тот период. Так, в новости за 15 февр. «Книгоноша в 
роте» рассказано: «В сумке ротного книгоноши ефрейтора Козырева 
всегда есть интересные и нужные книги. Тут и книга товарища Сталина 
“О Великой Отечественной войне Советского Союза”, и Гоголь, и Чехов, 
и Щедрин, и Марк Твен, и разные журналы, – передаёт по телеграфу с 
2-го Прибалтийского фронта корр[еспондент] “Красной Звезды”. – 
Комсомолец Козырев, когда ему это удаётся, собирает группу слушате-
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лей и сам проводит громкие читки. …Ценный опыт батальона получил 
широкое распространение в части, и теперь книгоноши есть в каждой 
роте, сообщает далее “Красная Звезда”». 

В статье за 17 марта – выдержка из газеты «Красная Звезда»:  
«В городе Кайльсберг (Восточная Пруссия) в старинном замке наши 
бойцы обнаружили ценнейшую научную библиотеку, принадлежащую 
Академии наук Украинской ССР. Немцы, очевидно, собирались увезти 
литературу вглубь Германии, но не успели. В подвалах замка найдено 
также много ящиков с экспонатами биологического и зоологического 
музеев Академии наук УССР. Все это ценное имущество находится под 
охраной и в ближайшее время будет отправлено в Киев» [3 (17 марта)]. 

Авторы статей для проекта НББ старались отобразить все события 
и новости библиотечной сферы, помещённые в газетах. Их было до-
вольно много. В основном в них говорилось о восстановлении фондов 
и деятельности белорусских библиотек разного уровня: от изб-читален 
до республиканских. В газетах сообщалось о найденных на территории 
Прибалтики и Германии книгах из фондов крупнейших библиотек Бе-
ларуси (нынешних – НББ, Президентской библиотеки РБ, ЦНБ им. Яку-
ба Коласа Национальной академии наук Беларуси) и возвращении их 
на родину [1 (8 февр.; 25 апр.)]. 

 
Важным для проекта НББ был вопрос о привязке важнейших со-

бытий того периода к той дате, когда оно произошло, либо к той, когда 
информация о нём была опубликована в газетах. Повторим: о самых 
важных из них решено было сообщать в новостной статье именно в тот 
день, когда они происходили; остальные в основном привязывались к 
датам выхода газеты или опубликованным в газетах датам с события-
ми. Именно этот третий вариант в проекте ТАСС стал основой содер-
жания новостей. Например, в новости за 19 февр. дана сводка Совин-
формбюро за 19 февр., опубликованная в газете за 20 февр. 1945 г.  
[8 (№ 17, 20 февр.)]; так же – и в других новостях. 

О Ялтинской конференции, которая, как известно, проходила  
4–11 февр. в условиях строжайшей секретности, информация была 
опубликована 8 февр. [8 (№ 33, 8 февр.)] и, соответственно, в проекте 
ТАСС она появилась в новости за тот день [3 (8 февр.)]. А в проекте 
НББ – 4 февр., в день начала Конференции [1 (4 февр.)]. 
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При реализации проекта НББ его авторы столкнулись с тем, что на 
три даты в фонде НББ не нашлось номеров газет, а ещё к одной – ис-
точник был малоинформативным. Все эти «пустые» даты были инфор-
мационно «перекрыты» газетами за другие дни и/или цитатами из 
книжных источников.  

Все даты проекта ТАСС были «закрыты» номерами газет «Правда» 
[8] и/или «Известия»* [7]: «Известия» не выходили в понедельник, 
«Правда» – во вторник.  

Ещё одна дата 2020-го (високосного) г. – 29 февр., – отсутствова-
ла в 1945 г. Поэтому в проекте ТАСС она пропущена, новость в этот 
день 2020 г. не вышла. В проекте НББ новостная статья за этот день 
была основана на письмах фронтовиков периода с июня 1941 г. по 
1945 г. [1 (29 февр.)]. 

Некоторые отличия между двумя проектами прослеживаются так-
же в названии новости и её структуре. В проекте ТАСС в качестве 
названия использована дата – день и месяц (эта позиция схожа).  
В проекте НББ название новости состоит из полной даты (день, месяц, 
год) и текстового указания на ежедневную хронику (сколько дней оста-
лось до Победы).  

В качестве аннотации в проекте ТАСС использовано только одно, 
наиболее значимое, событие военных действий, в проекте НББ – крат-
ко перечислены события, о которых говорится в новостной статье, и 
газетные источники. Текст новостной статьи ТАСС разбит на несколько 
частей по содержанию, каждая имеет подзаголовок, отдельные части 
не связаны в единое целое, в отличие от проекта НББ. Такая структура 
создаёт определённый ритм всего текста. В целом новости ТАСС более 
объёмные: примерно 5–6 тыс. знаков, в проекте НББ – 1–3 тыс. знаков. 

В проекте НББ практически в каждой статье даны ссылки на пол-
ные тексты газетных источников; иногда размещались ссылки на биб-
лиографические записи книг, о которых говорилось в новости и кото-
рые отсылали к электронному каталогу НББ. В проекте ТАСС в тексте 
новости ссылки на полные тексты газет отсутствуют. Вероятно, потому, 
что они выставлены в открытый доступ. Но в одной из статей есть 

—————— 
*  Отсутствующие в электронном архиве «Известий» [7] номера за март и апрель прове-

рены автором в газетном фонде НББ. 
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ссылка (оформленная в виде «Досье») на другую тематически связан-
ную статью в новостной ленте ТАСС: статья за 5 мая 2020 г. проекта 
отсылает к статье «К 70-летию Пражского восстания», опубликованной 
5 мая 2015 г. [3 (5 мая)]. 

Все новости в завершённом проекте ТАСС расположены в масси-
ве, доступном по ссылке [3]. Он разбит по месяцам, слева расположен 
перечень дней месяца. Такое расположение удобно для сплошного 
чтения статей и поиска по большим массивам и/или по отдельным 
дням (датам) проекта. В проекте НББ все новостные статьи также раз-
мещены в виде отдельного блока (виртуального проекта) на портале 
НББ [1] и в специальном разделе «100 дней до Победы» веб-сайта 
«Беларусь в информационном пространстве» [9] – ресурсе, также со-
зданном в НББ.  

 
Следующий российский проект – серия статей на сайте ИА 

«Удмуртия» [4]. Они имеют несколько вариантов названий, но 
объединены общей идеей – представить хронику событий и новостей 
по материалам газеты «Удмуртская правда» за период 100 дней до 
Победы в ВОВ. 

Главный источник – «Удмуртская правда» – выходит с 1917 г. в 
Ижевске, столице в то военное время Удмуртской Автономной 
Советской Социалистической Республики (АССР), ныне – Удмуртской 
Республики. Место хранения газеты – фонд Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики (что роднит этот проект с проектом НББ).  
В конце проекта были использованы и несколько номеров других га-
зет: «Правда» [4 (4, 6, 8 мая)]; «Красная Звезда» и «Во славу Родины» 
[Там же (7 мая)] из фонда Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Начиная серию статей 30 янв. 2020 г., ИА «Удмуртия» обратилось 
к своим читателям: «Сегодня, за 100 дней до праздника Великой Побе-
ды, мы предлагаем вам окунуться в атмосферу военных сороковых и 
вместе с журналистами ИА “Удмуртия” узнать, о чём писали республи-
канские газеты того времени» [Там же (30 янв.)].  



 
 

Scientific and Technical Libraries, 2021, № 5 54 

В отличие от проектов НББ и ТАСС единого названия у Удмуртско-
го проекта нет. Но варианты названий статей объединены отсчётом 
дней до Победы и упоминанием газет той поры. В качестве основы 
хроники статей взят либо день события (для военных сводок), либо 
день выхода газеты.  

С проектом НББ полностью совпадает период выхода новостей: 
30 янв. – 9 мая 2020 г.; в проекте ТАСС, как отмечено выше, он шире. 
Шире и хронологический охват источников (по сравнению с проектами 
и НББ, и ТАСС): 30 янв. 1942 г. – 9 мая 1945 г.; материалы для ново-
стей-статей отбирались из газет соответствующего дня военного четы-
рёхлетия, таким образом в статье давался срез того дня в разные годы 
ВОВ. Поэтому и «пустых» дат в этом проекте, в отличие от проекта НББ, 
не было. Также и 29 февр. 2020 г. вышла очередная статья – на основе 
газеты 1944 г. В целом все три проекта использовали хроникальный 
принцип построения и публикации новостных статей. 

По содержанию и масштабу информации, а также по источникам 
проект ИА «Удмуртия» носит региональный характер: в нём отражены в 
основном новости края. Но, конечно, представлены новости военной 
кампании, и важнейшие события международной жизни. Такой же под-
ход характерен и для проекта НББ.  

По структуре статьи ИА «Удмуртия» отличались от проектов ТАСС и 
НББ лишь  тем, что весь текст разбивался на блоки по годам, а внутри 
блоков (как и в других проектах) сводки о военных действиях на фрон-
тах перекликались с разнообразными производственными новостями 
республики, событиями науки, образования, общественной жизни. 

Несколько новостей касались и библиотечного дела. Так,  
в новостной статье за 11 февр. 2020 г. приведён материал из газеты за 
1944 г.: «Избач А. Гудилина Балакинской избы-читальни Камбарского 
района поделилась результатами своей работы. Немалое место  
в деятельности избы-читальни занимает справочная работа. В прошлом 
году мы дали колхозникам более 350 справок по различным вопросам. 
Сейчас все наши силы направлены к одной цели – мобилизовать 
энергию колхозников и колхозниц на своевременную подготовку и 
успешное проведение весеннего сева. Мы твёрдо решили в 1944 году 
помочь нашим колхозам выйти в число передовых по району»  
[4 (11 февр.)]. 
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Ещё в нескольких новостях рассказывается о деятельности других 
изб-читален и библиотек [Там же (2, 4, 19, 20 февр.; 13, 19, 23 марта; 
3 апр.)]. В одной статье – острый материал из газеты 1942 г.: «Почему 
закрыты библиотеки: месяц тому назад на дверях республиканской 
библиотеки (ныне Национальная библиотека Удмуртской Республики. – 
Примеч. авт.) в Ижевске появилось объявление: “Библиотека закрыта”. 
Как удалось выяснить, это произошло по причине отсутствия дров.  
Помещение нечем было отапливать. Не в лучшем положении библио-
тека клуба им. Октябрьской революции. Ценный книжный фонд в 70 тыс. 
томов свален в одной комнате Дома техники, а книжные шкафы стоят 
под открытым небом во дворе. Почему же наркомат не принимает  
мер, чтобы обеспечить нормальную работу библиотек?»  
[4 (20 февр.)]. (Сегодня нам может показаться, что в те дни 1942 г., ко-
гда страна особенно напрягала усилия, чтобы остановить продвижение 
врага по нашей территории, вопрос о возобновлении работы библио-
теки был не к месту, – но нет, корреспондент нисколько не сомневался, 
что библиотека нужна и важна для людей, даже в такое трудное время.) 

Тексты статей довольно объёмные – примерно 4–10 тыс. знаков. 
В них активно используются вырезки из газет с фотографиями и стать-
ями. В проекте ТАСС вырезки не использованы, в проекте НББ они со-
держатся в некоторых новостях [1 (6, 10, 12 апр. и др.)]. 

В отличие от проектов ТАСС и НББ у проекта ИА «Удмуртия» нет 
единого места хранения всех относящихся к нему статей, если не счи-
тать общую ленту статей (на разные темы) на сайте агентства в подруб-
рике «Общество» (см. [4]). Чтобы найти каждую статью проекта, нужно 
прокручивать ленту до нужной даты и в перечне статей выбрать по 
названию ту, что входит в этот виртуальный проект. Поэтому поиск 
нужной статьи несколько затруднён, а тематический поиск нужно про-
водить постатейно. 

В проекте НББ все статьи-новости подписаны авторами; в удмурт-
ском, кажется, только одна статья (за 6 мая) [4]. В проектах ТАСС и  
ИА «Удмуртия» статьи созданы журналистами новостных агентств, в 
проекте НББ – сотрудниками библиотеки. В этом проявилась 
некоторая специфика проекта НББ – фокус на библиотечные новости, 
которые максимально отбирались из газетных материалов. 
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Во всех трёх проектах новости проиллюстрированы: в каждой есть 
заглавная фотография. В проекте ТАСС использованы фотографии 
собственных корреспондентов, по содержанию почти все они 
относятся к хронике военных действий. В серии статей ИА «Удмуртия» 
заглавные фото преимущественно иллюстрируют жизнь в тыловой 
Удмуртии, сделаны они, вероятно, местными фотокорреспондентами, а 
часть фотографий – из Центрального государственного архива 
Удмуртской Республики. В проекте НББ использованы фотографии из 
открытых источников и несколько открыток и плакатов из фонда НББ. 
Иногда фотографии добавлены и в текст новости (в проектах ТАСС  
и НББ). 

Кратко рассмотрим ещё два проекта. Проект ГОУБ «Эхо Победы» 
также создан на основе газет из фондов библиотеки. Но цель проекта 
иная – проследить по первоисточникам историю празднования 
пятилетних годовщин Дня Победы в Гомельской области и события 
накануне 9 Мая, связанные с увековечиванием памяти о ВОВ [5]. 
Хронологические рамки проекта: 9 мая 1945 г. – 2020 г.  

В разделах проекта «События и факты» и «День Победы» 
материал скомпонован по хронологическому принципу – по годам, 
через каждые 5 лет, начиная с 1945 по 2020 г., но многие годовые 
подрубрики пока не содержат материалов. В разделе «Персоналии» – 
алфавитная расстановка материалов по фамилиям тех участников ВОВ, 
о ком написаны статьи, приуроченные ко Дню Победы. 

Ресурс создан на основе газет республиканского и областного 
уровня с 1945 г., районного – с 1970 г. В статьях рассказывается о 
праздновании Дня Победы, о фронтовом или трудовом послевоенном 
пути ветеранов и др. Внутри каждого раздела – лента сканированных 
статей и библиографических записей; поиск можно проводить по 
тексту БЗ. Фотографии отдельно не подбирались, они встречаются 
только в отсканированных статьях. 

Мультимедийный проект БелТА и БГМИВОВ «Хроника Победы: 
память нужна живым…» [6] построен по тематическому принципу. Ма-
териал собран в нескольких разделах, внутри некоторых из них – по 
хронологии. 
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Раздел «Судьбы, сложенные в треугольник» содержит письма с 
фронта (сканированные копии и перенесённые в печатный текст цита-
ты из них), биографии авторов, рассказы о взаимоотношениях участни-
ков переписки, рисунки, фотографии, открытки 1941–1946 гг. В разделе 
«Партизанская летопись: рукописные партизанские журналы» –  
электронные копии журналов, которые партизаны писали в перерывах  
между боями на подручных материалах: обоях, ученических тетрадях,  
канцелярских книгах. «Фронтовой альбом» представляет фотографии  
фронтовиков и рассказы о них, а «Фотогалерея “Беларусь помнит.  
75 мгновений войны”» – фотографии, сделанные во время освобожде-
ния территории республики.  

Плакаты «Раздавим фашистскую гадину» скомпонованы по годам 
с 1941 по 1945 г. В разделе «Решающие сражения ВОВ» обратим вни-
мание на подраздел «Хроника освобождения Беларуси», в котором 
прослежены события с 23 сент. 1943 г., когда были освобождены пер-
вые её города, и по июль 1944 г., когда вся территория республики 
была освобождена от оккупантов.  

Как видно из этого описания проекта, сравнение его с другими 
проектами проводить некорректно, поскольку совершенно различны 
принципы построения, отбор основных источников, хронологический 
охват. Этот проект представлен здесь как иллюстрация использования 
различных видов источников, таких как рукописные журналы, фронто-
вые письма, открытки, плакаты, фотографии, что может вызвать дополни-
тельный интерес у читателей проекта. Так это было сделано и в проекте 
НББ, в котором, кроме газет, использованы многие виды источников. 

 
Итак, все проекты служат общей цели – рассказать о героических 

фронтовых днях и о труде в тылу. Характеристика проектов и сравне-
ние их между собой показали, как по-разному можно раскрыть эту тему.  

Более конкретная цель – показать по газетным материалам, чем 
жила страна накануне Победы, – совпала у проектов НББ, ТАСС и  
ИА «Удмуртия». В каждом из них эта цель реализована несколько по-
своему, на материалах разных газет, разного административного уров-
ня, но познавательно и интересно.  
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Эти проекты использовали хроникальный принцип своего постро-
ения и реализации (публикации): ежедневно выходили новостные ста-
тьи соответствующего периода 100–101-дневной хроники накануне 
первого празднования Великой Победы.  

Статьи в проектах ТАСС и ИА «Удмуртия» созданы в новостных 
агентствах, журналистами; проект НББ – в библиотеке, её сотрудника-
ми. Поэтому для проекта НББ максимально отбирались библиотечные 
новости из газет Беларуси. О библиотеках и библиотекарях писали и 
центральные газеты СССР, и региональная газета Удмуртской АССР, что 
авторам этих проектов также было интересно, и они использовали 
библиотечные новости в своих текстах. 

Следует отметить, что реализация проекта НББ преследовала ещё 
одну цель – популяризировать газеты того времени и газетный фонд 
НББ в целом, поэтому газетные источники не только указывались в но-
востной статье, но к их полным текстам был реализован быстрый до-
ступ (по ссылке) непосредственно из новостной статьи.  

В проектах ТАСС и ИА «Удмуртия» цель популяризации газет того 
времени (в том числе газетного фонда Удмуртской Национальной биб-
лиотеки) достигалась косвенно, через указание источника. В проекте 
ГОУНБ доступны полные тексты отдельных статей, в мультимедийном 
проекте – все материалы. 

Выход за пределы газетных источников, т.е. использование фрон-
товых писем, дневниковых записей и воспоминаний очевидцев тех 
событий, упоминание и книг добавили особый колорит проекту НББ, а 
использование воспоминаний – проекту ТАСС. Также и мультимедий-
ный проект, в котором были задействованы различные виды источни-
ков, показал их демонстрационный потенциал.  

Надеемся, что рассмотренный опыт создания тематических проек-
тов и популяризации фонда газет и других источников станет полез-
ным при проектировании других виртуальных проектов или иных элек-
тронных информационных ресурсов. 
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Библиотечное документоведение 

Аннотация: Статья логически продолжает и развивает тематику ранее опублико-
ванных статей Ю. Н. Столярова «Документология: причины появления, этапы раз-
вития» и «Исходные постулаты документологии – всеобщей теории документа».  
В этой статье автор обосновывает необходимость разработки библиотечного до-
кументоведения как имеющего собственный предмет, собственное определение 
документа, собственное особенное  содержание. Предметом библиотечного доку-
ментоведения выступают первичный и вторичный документы, технологический, 
сопроводительный документы и административный документ (Record). На основе 
технологических документов строятся все рабочие процессы библиотеки; админи-
стративные документы обеспечивают её оптимальное функционирование. Адми-
нистративные документы в библиотеке, как и в другом юридическом лице, разде-
ляются на большие подклассы: плановые, учётные, отчётные, кадровые, финансо-
вые и т.п. Важнейшие среди них – управленческие документы, обеспечивающие 
весь процесс руководства учреждением. В отдельный подкласс выделяется сопро-
водительная – обязательная составная часть и фондовой, и технологической, и 
административной документации. Для того чтобы развести основополагающие 
понятия документа в библиотечной сфере, автор предлагает: принять их специфи-
ческие определения для каждого документского процесса: Документ библиотечно-
го фонда – профильная для данной библиотеки зафиксированная и/или фиксиру-
емая информация. Под зафиксированной информацией имеется в виду диахрон-
ный, дискретный документ, под фиксируемой (непрерывно, с постоянным обнов-
лением) – синхронный (существующий в момент воспроизведения), континуаль-
ный (имеющий только начало) документ, а под библиотечной документацией – 
понимать упорядоченное собрание служебных документов. Цель создания и 
назначение этих документов определяется спецификой тех или иных производ-
ственных библиотечных задач и функций. Автор призывает начать разработку 
ключевых положений и прежде всего терминов библиотечного документоведения. 
 

Ключевые слова: документ, библиотечный документ, документ библиотечного 
фонда, документология, библиотечное документоведение. 
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Library documentology 

Abstract: The article is a follow-up of the previous publications by Yu. N. Sto-
lyarov “Documentology: The backgrould and development” and “The basic postu-
lates of documentology as the general theory of documents”. The author substan-
tiates the need for developing the library documentology as an individual disci-
pline with its specific subject, specific document definition, and specific content. 
The subjects of library document studies are the primary and secondary docu-
ment; technological document; accompanying document; and administrative doc-
ument (record). The library workflows are based on procedural documents that 
form the class of administrative documents that ensure the optimal functioning of 
the library. Administrative documents in the library, as in other legal entities, are 
grouped into large subclasses: planning, accounting, reporting, personnel, finan-
cial documents, etc. Among them, the managerial documents are mostly im-
portant as they are to support the entire management process. Beside these sub-
classes, the accompanying documentation forms the subclass that makes an  
essential part of the collection, namely technological, and administrative docu-
mentation. To separate the fundamental library concepts of the document,  
the author proposes to adopt a specific definition for each document process.  
The library collection document is information specific for the library that is fixed 
or to be fixed. Fixed information refers to the diachronous, discrete documents, 
information to be fixed (continuously and to be continuously updated) refers  
to synchronous (existing at the time of retrieval), continuous (having only the be-
ginning) document. The author defines library documentation as the systematized 
collection of internal documents. The tasks and purpose of these documents are 
determined by the specific of library technological tasks and functions. The author 
insists on developing the key provisions and, above all, the terms of library docu-
mentology.  
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Ранее журнал опубликовал статьи «Документология: причины по-

явления, этапы развития» [1] и «Исходные постулаты документоло-
гии – всеобщей теории документа» [2]. Изложенные в них фундамен-
тальные основы можно развить применительно к библиотековедению.  

Один из постулатов документологии гласит: поскольку каждая со-
циальная система располагает собственной номенклатурой докумен-
тов, постольку она нуждается в собственном документоведении 
(управленческом, архивном, библиотечном, банковском, криминали-
стическом и т.д.). Соответственно каждому требуется собственное 
определение документа, состоящее из двух частей – общей (абстракт-
ной) и факультативной, конкретизирующей первую применительно к 
своей специфике. В данном случае важно подчеркнуть, что объективно 
существует библиотечный документ и важно его выявить, описать, дать 
собственное определение, разработать его теорию. 

Библиотековедению и родственным ему дисциплинам предстоит 
осознать этот факт и следующий из него вывод о необходимости раз-
работать собственное документоведение – библиотечное. Библиотеч-
ное документоведение имеет собственный предмет, собственное 
определение документа, собственное содержание. 

Предмет библиотечного документоведения 
По первому закону документологии библиотечное документове-

дение имеет такое же право на существование, как документоведение 
административное, архивное, криминалистическое или иное. Из своего 
шестидесятилетнего трудового стажа я (с единомышленниками) доб-
рых полвека потратил на то, чтобы отстоять правомерность введения в 
библиотечную практику понятия документ как системного фондообра-
зующего элемента.  

Заслуга в утверждении базового для области библиографии поня-
тия вторичный документ принадлежит прежде всего Олегу Павловичу 
Коршунову (9 февр. 1926 – 27 окт. 2013). Термин документ нехотя 
были вынуждены принять и книговеды: ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Ос-
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новные виды. Термины и определения» утвердил представление об 
издании как виде документа. Обновлённый аналогичный ГОСТ, всту-
пивший в силу в декабре 2020 г., продолжил и усилил эту традицию. 
Определение документа приведено в нём по ГОСТу Р 7.0.8–2013 «Де-
лопроизводство и архивное дело», статья 7. Уточнена дефиниция элек-
тронного издания документа, которое тоже стало рассматриваться как 
электронный документ (группа электронных документов), – ГОСТ Р 
7.0.60–2020. Издания. Основные виды. Термины и определения. – 
Москва : Стандартинформ, 2020. – 42 с. 

За прошедшие с тех пор десятилетия можно было бы разработать 
и другие виды документов, тоже абсолютно необходимые библиотеке 
и обеспечивающие её функционирование как системы, но напрямую 
не относящихся к фондообразующим элементам. Об этих видах все 
хорошо знают, но не осознают, что они вписаны в единый комплекс, и 
соответственно библиотечное документоведение остаётся в библиоте-
коведении понятием-невидимкой.  

Речь идёт ещё о документах технологических, на основе которых 
построены буквально все рабочие процессы библиотеки. Их стандар-
тизации уделяется большое внимание, но эта работа проводится вне 
осмысления того, что и она является частью всего библиотечного доку-
ментного комплекса. 

Кроме того, существует класс документов, тоже обеспечивающих 
оптимальное функционирование библиотеки, – административные. 
Библиотека как хозяйствующий субъект находится в правовом поле 
Административного кодекса Российской Федерации. Административ-
ные документы в библиотеке, как и в другом юридическом лице, раз-
деляются на большие подклассы: плановые, учётные, отчётные, кадро-
вые, финансовые и т.п.  

Одни из важнейших среди них – управленческие документы, 
обеспечивающие весь процесс руководства учреждением. Между тем 
относительно полно разработанное управленческое документоведение 
остаётся вне поля зрения библиотековедов. Исключение составляет 
лишь диссертация Анны Сергеевны Румянцевой «Система библиотеч-
ной документации как ресурс управления библиотекой» (2015) [3]. Как 
предмет преподавания и в высшей, и в средней библиотечной школе  
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его обходят стороной, хотя документистом сегодня, в правовом госу-
дарстве, обязан быть каждый.  

Управленческим документоведением обязан владеть, хотя бы на 
ознакомительном уровне, каждый библиотечный управленец, каждый 
рядовой сотрудник, однако документоведческая тематика напрочь от-
сутствует и в программах дополнительной квалификации руководите-
лей библиотечного дела. 

Помимо названных подклассов документов в отдельный подкласс 
можно выделить сопроводительную документацию. Она является обя-
зательной составной частью и фондовой, и технологической, и админи-
стративной документации и заслуживает того, чтобы выделить в ней 
общие положения и ознакомить с ними всех библиотекарей.  

В предельно сжатом виде предмет библиотечного документове-
дения можно представить в форме таблицы: 

 

Класс  
документов 

Вид документов 

ф
он

до
вы

е 

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
е 

административные 
пл

ан
ов

ы
е,

  
уч

ёт
ны

е,
  

от
чё

тн
ы

е,
  

ка
др

ов
ы

е,
  

ф
и н

ан
со

вы
е 

уп
ра

вл
ен

че
ск

ие
 

Основные 
исходные 
(первичные и 
вторичные) 

+ + + + 

Дополнительные 
(производные, 
вторичные, 
модельные) 

+ + + + 

Сопроводитель-
ные 

+ + + + 

 

Первостепенная задача теории библиотечного документа – начать 
разработку ключевых терминов в этой области. Например, за рубежом 
для класса управленческих документов принят термин record (буквально 
означающий «запись»), отделяемый от более общего термина document.  
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Было бы полезно и нам предложить собственный термин для каж-
дого класса и вида документов, определить каждое понятие – это рез-
ко уменьшило бы количество недоразумений, возникающих на терми-
нологической почве. К сожалению, вместо этого российские разработ-
чики стандартов лукавят, сознательно вводя в заблуждение тех, кто 
привык доверять заявлениям о том, что российская терминология со-
гласована с международной. Продемонстрирую этот тезис анализом 
базовой терминологической части ГОСТа Р ИСО 15489-1-2007 СИБИД. 
Управление документами. Общие требования [4]. 

В преамбуле утверждается, что ГОСТ подготовлен на основе соот-
ветствующего аутентичного перевода международного стандарта ИСО 
15489-1:2001 «Информация и документация. Управление записями. 
Общие положения» (ISO 15489-1:2001 "Information and documentation – 
Records management – General"). Но следом внесено «скромное» уточ-
нение: наименование русскоязычного стандарта изменено относитель-
но наименования аутентичного перевода. Вот так аутентичность!  

Оказывается, исходным, ключевым международным термином 
record разрешается пренебречь ради его нивелирования, приведения в 
соответствие со слаборазвитой российской документологической тер-
минологией. Такое «разрешение» освящено авторитетом ГОСТа Р 1.5-
2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты нацио-
нальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 
оформления и обозначения» (п. 3.5). 

Принципиальное (не чисто лексическое) различие состоит в том, 
что record можно переводить только как управленческий документ, или 
административный документ, распространять на него содержание 
всеобщего термина документ непозволительно. В библиотечном доку-
ментоведении, за вычетом документов библиотечного фонда, предме-
том рассмотрения являются классы именно административных и тех-
нологических документов. Хорошо бы найти для них такой же одно-
словный термин, который в международной практике именуется record 
в отличие от более общего document. 

 
Рассматриваемый ГОСТ Р ИСО (указание на его соответствие ИСО, 

как мы только что убедились, лукаво) примечателен ещё в одном от-
ношении, исключительно важном для библиотечного фондоведения и 
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библиотековедения в целом. Оказывается, для собственного вида до-
кумента (именуемого в данном случае record) вполне естественно 
иметь и собственное определение: управленческий «документ (record): 
Зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая ин-
формация, созданная, полученная и сохраняемая организацией или 
физическим лицом в качестве доказательства при подтверждении пра-
вовых обязательств или деловой деятельности». Из международного 
определения документа здесь взята общая часть: указание на то, что 
документ есть зафиксированная на материальном носителе идентифи-
цируемая (т.е. существующая в знаковой форме) информация. Вторая 
часть – что эта информация способна быть единицей того или другого 
семантического процесса – здесь конкретизирована: сделан акцент на 
главном сущностном отличительном свойстве управленческого доку-
мента – служить доказательством при подтверждении правовых обяза-
тельств или деловой деятельности учреждения. 

Определение документа, взятое из одного стандарта системы 
СИБИД, расходится с другим определением документа из той же си-
стемы –  ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Тер-
мины и определения»: «Документ: Зафиксированная на носителе ин-
формация с реквизитами, позволяющими её идентифицировать» [5].  
В этом определении акцент сделан на наличии реквизитов, а правовое 
значение документа полностью проигнорировано. 

Из приведённого факта методологически следуют принципиаль-
ная обоснованность и возможность разрабатывать и принимать соб-
ственные определения документа во всех необходимых случаях. Но 
именно этого и боятся современные библиотековеды и библиографо-
веды, отказывающиеся вводить термин документ со специфическими 
определениями в соответствующие терминологические ГОСТы. Драма-
тична судьба этого термина в Федеральном законе «О библиотечном 
деле»: вместо того, чтобы раз от разу совершенствовать его определе-
ние, в одном из вариантов закона от него попросту отказались! 

Чтобы закончить разговор о рассматриваемом ГОСТе, замечу: 
в 2016 г. ISO приняла новую версию стандарта – ISO 15489:20165, на 
её базе подготовлен новый российский ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 
«СИБИД. Информация и документация. Управление документами.  
Часть 1. Понятия и принципы». Он введён в действие с 1 янв. 2020 г. и 
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заменил собой первый вариант стандарта ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. 
Новый российский стандарт настолько же идентичен международному 
ISO 15489-1:2016, насколько был идентичен своему аналогу и преж-
ний, т.е. свойственные ему огрехи остались.  

 
Начиная с 2005 г. в России практически ежегодно утверждались 

стандарты в сфере управления информацией и документами, разрабо-
танные на базе стандартов ИСО:  

ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR18492:2005 «Обеспечение долговре-
менной сохранности электронных документов»;  

ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008 «Процессы управления документами. 
Метаданные для документов»;  

ГОСТ Р ИСО 22310-2009 «Информация и документация. Руковод-
ство для разработчиков стандартов, устанавливающих требования к 
управлению документами»;  

ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR15801:2009 «Системы электронного 
документооборота. Управление документацией. Информация, сохраня-
емая в электронном виде. Рекомендации по обеспечению достоверно-
сти и надёжности»;  

ГОСТ Р 53898-2010 «Системы электронного документооборота. 
Взаимодействие систем управления документами. Требования к элек-
тронному сообщению»;  

ГОСТ Р ИСО 15836-2011 «Информация и документация. Набор 
элементов метаданных Dublin Core»;  

ГОСТ Р 13008-2015 «Информация и документация. Процессы 
конвертации и миграции электронных документов»;  

ГОСТ Р 57551-2017/ISO/TR18128:2014 «Информация и докумен-
тация. Оценка рисков для документных процессов и систем».  

Кроме того, в 2015 г. был принят первый из серии стандартов 
ИСО на системы управления документами – ГОСТ Р ИСО 30300-2015 
«Информация и документация. Системы управления документами. Ос-
новные положения и словарь», а в 2018 г. – ГОСТ Р 7.0.101-2018/ИСО 
30301:2011 «Информация и документация. Системы управления до-
кументами. Требования».  
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В 2015 г. принят третий международный стандарт ИСO 
30302:2015 (название на русском языке: «Информация и документа-
ция. Системы управления документами. Руководство по внедрению»), 
аналог которого пока в России отсутствует. Всего ИСО планирует раз-
работать пять стандартов серии «Системы управления документами». 
Все они входят в состав стандартов на системы менеджмента и совме-
стимы с ними (см. [6]). И при переводе на русский язык термина record 
по-прежнему будет использоваться его «русский эквивалент» – слово 
документ... 

 
Из первого закона документологии вытекает, что каждая сфера 

деятельности нуждается в собственном документоведении и ей требу-
ется собственное определение документа. Библиотечный документ – 
не то же, что документ библиотечного фонда, а технологический доку-
мент – не то же, что документ управленческий или сопроводительный. 
У нас же сейчас ситуация противоестественная: библиотековедение, 
библиография, книговедение, игнорируя положение об относительно-
сти понятия документ, механически переносят в свою сферу опреде-
ление документа из делопроизводственной сферы, добровольно отка-
зываясь от углублённой разработки собственной профессиональной 
терминологии.  

Для того чтобы развести основополагающие понятия документа в 
библиотечной сфере, предлагаю следующие определения. 

Документ библиотечного фонда – профильная для данной библио-
теки зафиксированная и/или фиксируемая информация. Под зафиксиро-
ванной информацией имеется в виду документ, во-первых, диахрон-
ный (т.е. момент обращения к которому, после того как он создан, 
не зависит от времени его создания), а во-вторых, дискретный, т.е. 
имеющий начало и конец, неизменное содержание. Под фиксируемой 
информацией понимается документ, во-первых, существующий только 
синхронно с его считыванием, восприятием. Во-вторых, под этот тер-
мин подпадает документ континуальный, т.е. имеющий начало, но по-
стоянно (непрерывно, периодически или спорадически пополняе-
мый/обновляемый). 

Главное в этом определении – соответствие документа профилю 
библиотечного фонда, что требует самой тщательной проработки поня-
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тия профиль библиотечного фонда. В первом приближении это выпол-
нено в ГОСТе Р 7.0.102-2018 «Профиль комплектования фондов науч-
ных библиотек. Структура. Индикаторы комплектования». Профиль 
комплектования библиотечного фонда определён в нём как служебный 
документ, «в котором зафиксирована модель или комбинация моделей, 
регламентирующая основные направления и особенности комплекто-
вания системы фондов библиотеки или информационного центра и 
определяющая тематику, виды и экземплярность документов, включа-
емых в состав библиотечного фонда» [7].  

Дальнейшее совершенствование этого определения видится в 
том, чтобы отказаться от слова «комплектование», поскольку профиль 
относится ко всему фонду, а не только к одному из процессов его 
функционирования. Кроме того, определение профиля фонда надо 
распространить на библиотеки всех типов. 

Библиотечная документация – упорядоченное собрание служебных 
документов. Цель создания и назначение этих документов определя-
ются спецификой тех или иных производственных библиотечных задач 
и функций. Как упоминалось в начале статьи, опыт осмысления этого 
феномена, по счастью, содержится в кандидатской диссертации 
А. С. Румянцевой [3] и серии её публикаций по этой теме. 

К сожалению, вместо того, чтобы усиленно разрабатывать про-
фильную документологическую проблематику, библиотековеды, едва-
едва внедрив термины документ и документный ресурс, начали уси-
ленно от них отказываться в пользу так называемого информационно-
го ресурса или даже просто ресурса – без уточнения предиката, хотя 
ресурсы, как известно, бывают разные: человеческие, финансовые, ма-
териальные и многие иные. Публикуемые в профессиональной прессе 
возражения против этого бездумно внедряемого термина попросту 
беззастенчиво игнорируются. 

Не только документология в целом, но и библиотечное докумен-
товедение находятся на начальной стадии развития и нуждаются в ин-
тенсивном исследовании своих научных основ. Надо осознать это об-
стоятельство и приняться за его исправление. Здесь представлены са-
мые первые шаги в этом направлении. 
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Методический подход к оценке цитируемости  
научных статей российских журналов в разрезе областей науки  

по данным Web of Science Core Collection.  
Часть 2 

Аннотация: Цель представленного во второй части статьи исследования – апро-
бация методического подхода к оценке цитируемости научных статей россий-
ских журналов по естественным, сельскохозяйственным и гуманитарным наукам 
на основе данных Web of Science Core Collection. В основе метода – расчёт коэф-
фициента цитирования, являющегося модификацией импакт-фактора и отража-
ющего отношение числа цитирующих документов к числу научных статей в рос-
сийских журналах. 

Апробация этого методического подхода проведена на научных статьях, 
опубликованных в российских журналах, индексируемых в Web of Science Core 
Collection, за период 2012–2018 гг. По её итогам были разработаны рекоменда-
ции для продвижения российских журналов в международные БД на основе 
данных Web of Science Core Collection с учётом специфики исследуемых направ-
лений науки Организации экономического сотрудничества и развития. Общие 
рекомендации для российских журналов по данным направлениям науки сводят-
ся к следующим: необходимо сократить долю мононациональных статей, тем 
самым увеличив долю статей с международной коллаборацией; увеличить долю 
статей зарубежных авторов. 

Исследование выполнено за счёт средств государственного задания Мини-
стерства науки и высшего образования РФ «Организационно-техническое и 
научно-методическое сопровождение продвижения национальных журналов в 
международные базы научного цитирования и информационно-аналитическое 
обеспечение государственной подписки научных и образовательных организа-
ций к международным информационным ресурсам в сфере науки». 
 

Ключевые слова: коэффициент цитирования, область науки, Организация эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), цитирующие статьи, цитирующие 
документы, Web of Science Core Collection, российские и иностранные аффилиа-
ции, соавторство. 
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В первой части исследования проанализирован зарубежный и оте-
чественный опыт использования наукометрических показателей на ос-
нове цитируемости для оценки качества научного издания, а также приве-
дён обзор исследований, в которых прослеживаются связи между статья-
ми, написанными в международном соавторстве, и их цитируемостью.  

В результате анализа подтвердилась гипотеза: статьи, созданнные 
в международных коллаборациях, имеют большую цитируемость, чем 
статьи, написанные авторами одной страны (за небольшими исключе-
ниями в зависимости от области науки). В связи с этим авторы предло-
жили методический подход, позволяющий разработать рекомендации 
для российских журналов, публикующих научные работы по каждому 
из шести направлений науки Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) для продвижения российских журналов в 
международные базы научного цитирования. 

Этот методический подход подробно описан в первой части ис-
следования. Он заключается в следующем: вместо числа ссылок на 
публикации используется число цитирующих документов; в качестве 
цитирующих документов в одном случае используются все научные 
статьи, а в другом – научные статьи, опубликованные исследователями 
только с иностранной аффилиацией; коэффициент цитируемости рас-
считывается отдельно для трёх видов статей, опубликованных в рос-
сийских журналах (для статей, опубликованных исследователями толь-
ко с российской аффилиацией; только с иностранной аффилиацией; с 
российской и иностранной аффилиацией в соавторстве). 

Исследование проведено на основе данных международной си-
стемы научного цитирования Web of Science Core Collection (WoS CC). 
Временным промежутком выбран период 2012–2018 гг. 

Исследование имеет практическую значимость для оценки цити-
руемости научных статей российских журналов в разрезе шести обла-
стей науки ОЭСР и продвижения российских журналов в международ-
ные БД.  
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Результаты исследования 
Апробация методического подхода к оценке цитирования научных 

статей российских журналов по данным WoS CC была проведена по 
каждой из шести областей науки ОЭСР. Для каждого направления было 
выбрано собственное «окно цитирования» (t). Для журналов по есте-
ственно-научным направлениям – один год (предыдущий); по направ-
лениям «Техника и технологии», «Медицинские науки и общественное 
здравоохранение», «Сельскохозяйственные науки» – два предыдущих 
года; по направлениям «Социальные науки» и «Гуманитарные науки» – 
предыдущих пять лет. Из-за ограниченного формата статьи подробно 
проанализировать все шесть областей науки не представляется воз-
можным. Авторы выбрали три с разными «окнами цитирования»: 
«Естественные науки» (один год), «Сельскохозяйственные науки» (два 
года) и «Гуманитарные науки» (пять лет).  

Следует уточнить, что появление в 2015 г. в БД WoS CC нового ин-
декса Emerging Sources Citation Index (ESCI) способствовало значитель-
ному увеличению числа журналов, в том числе российских, публикую-
щих статьи по всем направлениям науки. В 2015 г. и последующих го-
дах число статей резко выросло.  

Проведённый авторами анализ цитирования научных статей в 
российских журналах по направлению «Естественные науки», а также 
рассчитанный коэффициент цитирования представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Анализ цитирования научных статей в российских журналах 
по направлению «Естественные науки» за период 2012–2018 гг. 

(по данным WoS CC; дата обращения: 27.01.2020) 

Анализируемый период ( t + 1 ) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

«Окно цитирования» ( t ) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общее число опубликован-
ных статей за предыдущий 
год (t), из них: 

14 171 12 704 13 104 13 329 16 045 16 305 16 708 

– число статей с российской  
и иностранной аффилиацией 

( tСt ) 
1 207 1 183 1 167 1 171 1 360 1 381 1 517 

Всего цитирующих докумен-

тов ( c
1tЦД + ) 

684 683 775 679 864 914 965 

Коэффициент цитирования 

( c
1tКЦ + ) 

0,567 0,577 0,664 0,580 0,635 0,662 0,636 

Число цитирующих докумен-
тов только с иностранными 

аффилиациями ( С
1+ИtЦД ) 

232 204 275 202 218 237 231 

Коэффициент цитирования 

( C
1+ИtКЦ ) 

0,192 0,172 0,236 0,173 0,160 0,172 0,152 

– число статей с российской 

аффилиацией ( tCp )  10 549 9 305 9 505 9 474 11 948 12 345 12 561 

Всего цитирующих докумен-

тов ( P
1tЦД + ) 

3 002 3 051 3 512 3 814 4 951 4 989 5 529 

Коэффициент цитирования 

( P
1tК +Ц )  

0,285 0,328 0,369 0,403 0,414 0,404 0,440 

Число цитирующих докумен-
тов только с иностранными 

аффилиациями ( P
1+ИtЦД ) 

673 610 638 621 802 757 861 

Коэффициент цитирования  

( PК 1+ИtЦ ) 
0,064 0,066 0,067 0,066 0,067 0,061 0,069 

– число статей с иностранной 

аффилиацией ( tСИ )  
2 415 2 216 2 432 2 684 2 737 2 579 2 630 
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Окончание таблицы 1 

Анализируемый период ( t+1 )  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

«Окно цитирования» ( t ) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего цитирующих докумен-

тов ( И
1t+ЦД ) 

748 816 828 994 1 093 1 006 1 085 

Коэффициент цитирования 

( И
1t+КЦ ) 

0,310 0,368 0,340 0,370 0,399 0,390 0,413 

Число цитирующих докумен-
тов только с иностранными 

аффилиациями ( И
1+ИtЦД )  

693 745 759 900 977 911 1005 

Коэффициент цитирования 

( И
1+ИtКЦ )  

0,287 0,336 0,312 0,335 0,357 0,353 0,382 

 
Условные обозначения: 
t – «окно цитирования» – период времени, за который определя-

ется количество цитирований научных статей; 
tCc  – число статей, опубликованных исследователями в россий-

ских журналах с российской и иностранной аффилиацией (в соавтор-
стве) за период времени t (для каждой области науки выбран свой пе-
риод t); 

C
1t+ЦД  – число всех цитирующих документов, относящихся к дан-

ной выборке статей и опубликованных в анализируемый период t + 1, 
следующий за периодом t; 

С
1tКЦ +  – значение коэффициента цитирования в анализируемый 

период t + 1, следующий за периодом t; 
C
ИtЦД 1+  – число иностранных цитирующих документов, относя-

щихся к данной выборке статей и опубликованных в анализируемый 
период t + 1, следующий за периодом t; 

C
ИtЦ 1+К  – значение коэффициента цитирования в анализируемый 

период t + 1, следующий за периодом t; 
tCP  – число статей, опубликованных исследователями в россий-

ских журналах только с российской аффилиацией за период времени t 
(для каждой области науки выбран свой период t); 
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P
1t+ЦД  – число всех цитирующих документов, относящихся к дан-

ной выборке статей и опубликованных в анализируемый период t + 1, 
следующий за периодом t; 

P
1tКЦ +  – значение коэффициента цитирования в анализируемый 

период t + 1, следующий за периодом t; 
P
ИtЦД 1+  – число иностранных цитирующих документов, относя-

щихся к данной выборке статей и опубликованных в анализируемый 
период t + 1, следующий за периодом t; 

P
ИtЦ 1+К  – значение коэффициента цитирования в анализируемый 

период t + 1, следующий за периодом t; 
tCИ  – число статей, опубликованных исследователями в россий-

ских журналах только с иностранной аффилиацией за период времени 
t (для каждой области науки выбран свой период t); 

И
1tЦД +  – число всех цитирующих документов, относящихся к дан-

ной выборке статей и опубликованных в анализируемый период t + 1, 
следующий за периодом t; 

И
1tКЦ +  – значение коэффициента цитирования в анализируемый 

период t + 1, следующий за периодом t; 
И
ИtЦД 1+  – число иностранных цитирующих документов, относя-

щихся к данной выборке статей и опубликованных в анализируемый 
период t + 1, следующий за периодом t; 

И
ИtКЦ 1+  – значение коэффициента цитирования в анализируемый 

период t + 1, следующий за периодом t. 
 

По приведённым данным видно, что число научных статей в рос-
сийских журналах по этому направлению за период 2011–2017 гг. 
увеличилось на 17,9%. В каждом отчётном году на публикации иссле-
дователей только с российской аффилиацией приходится от 70 до 
80%. Наименьшая доля – у статей в отечественных журналах, опубли-
кованных российскими и зарубежными учёными в соавторстве. За пе-
риод 2011–2017 гг. число научных статей только с российскими аф-
филиациями выросло на 19,1%; с российскими и иностранными аффи-
лиациями – на 25,7%; без российских аффилиаций – на 8,9% по срав-
нению с 2011 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Число научных статей, опубликованных в российских журналах  
по направлению «Естественные науки» за период 2011–2017 гг.  

(по данным WoS CC; дата обращения: 27.01.2020) 

За период 2012–2018 гг. наибольшее число цитирующих доку-
ментов в отечественных изданиях пришлось на статьи исследователей 
только с российской аффилиацией – их стало больше на 84,2%.  
Число цитирующих документов на статьи авторов с иностранной аф-
филиацией увеличилось на 45,1%, а с российской и иностранной аф-
филиацией – на 41,1% (рис. 2). 

 

 

Естественные науки 
Статьи в российских журналах 
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Рис. 2. Число документов, цитирующих научные статьи  
в российских журналах по направлению «Естественные науки»  

за период 2012–2018 гг. (по данным WoS CC; дата обращения: 27.01.2020) 

Наименьшее число цитирующих документов на статьи в россий-
ских журналах, написанных в соавторстве, не означает, что эти статьи 
цитируются хуже всех. На рис. 3 представлены данные с расчётом ко-
эффициента цитирования, показывающего отношение цитирующих 
документов к числу статей, опубликованных учёными: только с россий-
ской аффилиацией; в соавторстве; только с иностранной аффилиацией. 

В первом подходе рассмотрены все цитирующие документы. На 
графике видно, что наибольший коэффициент цитирования приходится 
на статьи, опубликованные в соавторстве с российскими и иностран-
ными исследователями. То есть на одну статью, опубликованную в со-
авторстве, приходится больше цитирующих документов, чем на статьи 
только с российской или иностранной аффилиацией отдельно. Значе-
ние коэффициента цитирования за период 2012–2018 гг. варьируется 
от 0,567 до 0,664.  
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Естественные науки
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 Коэффициент цитирования для российских статей

 Коэффициент цитирования для иностранных статей

Рис. 3. Коэффициент цитирования для всех цитирующих документов  
по направлению  «Естественные науки» за период  

2012–2018 гг. (по данным WoS CC; дата обращения: 27.01.2020) 

Во втором подходе рассмотрены цитирующие документы только с 
иностранными аффилиациями для тех же выборок научных статей, ко-
торые описаны выше. На рис. 4 видно, что наибольшее число цитиру-
ющих документов с иностранной аффилиацией приходится на научные 
статьи, опубликованные в российских журналах только с иностранной 
аффилиацией. 
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Рис. 4. Коэффициент цитирования статей только  
с иностранными аффилиациями по направлению науки «Естественные науки»  
за период 2012–2018 гг. (по данным WoS CC; дата обращения: 27.01.2020) 

Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы. 
Наибольшее число статей, опубликованных в российских журналах по 
направлению «Естественные науки» за период 2011–2017 гг., прихо-
дится на статьи, имеющие только российскую аффилиацию. Этот вид 
статей в 2012 г. и 2013 г. имеет наименьший коэффициент цитирова-
ния относительно всех цитирующих статей, а в остальные годы он 
находится примерно на одном уровне с коэффициентом цитирования 
для статей только с зарубежной аффилиацией. 

Наибольшее значение коэффициента цитирования приходится, 
напротив, на статьи, опубликованные в отечественных изданиях рос-
сийскими исследователями в соавторстве с иностранными. Если рас-
сматривать цитирующие документы только с иностранной аффилиаци-
ей, видно, что иностранными исследователями чаще цитируются статьи 
в российских журналах, опубликованные только с иностранной аффи-
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лиацией. Стоит отметить, что число статей, опубликованных в соавтор-
стве, увеличилось за период 2011–2017 гг. без явных отклонений, 
также как и число документов, процитировавших эти статьи.  

Анализ цитирования научных статей российских журналов, публи-
кующих работы по направлению «Сельскохозяйственные науки», а также 
рассчитанный коэффициент цитирования представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Анализ цитирования научных статей в российских журналах  
по направлению «Сельскохозяйственные науки»  

за период 2010–2018 гг.  
(по данным WoS CC; дата обращения: 30.01.2020) 

Анализируемый период (t + 1) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

«Окно цитирования» (t) 

20
10

–
20

11
 

20
11

–
20

12
 

20
12

–
20

13
 

20
13

–
20

14
 

20
14

–
20

15
 

20
15

–
20

16
 

20
16

–
20

17
 

Общее число опубликованных 
статей за предыдущие два года 
(t), из них: 

288 244 242 260 402 538 553 

– число статей с российской и 
иностранной аффилиацией 
( tCc )  

29 21 16 15 25 36 37 

Всего цитирующих документов 

( C
1tЦД + )  

8 9 14 11 16 21 42 

Коэффициент цитирования 

( C
1tК +Ц )  

0,276 0,429 0,875 0,733 0,640 0,583 1,135 

Число цитирующих документов 
только с иностранными аффили-

ациями ( C
1ИЦД +t )  

3 1 6 3 7 4 12 

Коэффициент цитирования  

( C
1ИК +t

Ц )   0,103 0,048 0,375 0,200 0,280 0,111 0,324 

– число статей с российской 
аффилиацией ( tCp ) 237 207 210 220 339 460 474 
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Окончание таблицы 2 

Всего цитирующих документов 

( Р
1t+ЦД )  

43 64 99 102 90 133 161 

Коэффициент цитирования 

( Р
1t+КЦ ) 

0,181 0,309 0,471 0,464 0,265 0,289 0,340 

Число цитирующих документов 
только с иностранными аффили-

ациями ( Р
1ИЦД +t )  

14 16 30 32 30 25 38 

Коэффициент цитирования 

( Р
1ИКЦ +t )  

0,059 0,077 0,143 0,145 0,088 0,054 0,080 

– число статей с иностранной 
аффилиацией ( tCИ )  

22 16 16 25 38 42 42 

Всего цитирующих документов 

( И
1t+ЦД )  

5 2 3 12 10 19 18 

Коэффициент цитирования 

( И
1t+КЦ )  

0,227 0,125 0,188 0,480 0,263 0,452 0,429 

Число цитирующих документов 
только с иностранными аффили-

ациями ( И
1ИЦД +t )  

5 1 3 12 8 14 16 

Коэффициент цитирования 

( И
1ИКЦ +t )  

0,227 0,063 0,188 0,480 0,211 0,333 0,381 

 
Показатели демонстрируют, что общее число научных статей в рос-

сийских журналах по данному направлению за период 2010–2017 гг. 
увеличилось на 92%. В каждом отчётном году на научные статьи, опуб-
ликованные исследователями только с российской аффилиацией, при-
ходится от 82 до 87%. Доли статей в отечественных журналах, опубли-
кованных российскими и зарубежными исследователями в соавторстве, 
и доля статей, опубликованных только иностранными исследователями,  
примерно равны на всём рассматриваемом промежутке времени. 

Число научных статей только с российской аффилиацией за пери-
од 2016–2017 гг. увеличилось на 100% по сравнению с 2010–2011 гг., 
опубликованных в соавторстве – на 27,6%, с иностранной аффилиаци-
ей – на 90,9% (рис. 5). 
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Рис. 5. Число научных статей, опубликованных в российских журналах  
по направлению «Сельскохозяйственные науки» за период 2010–2017 гг.  

(по данным WoS CC; дата обращения: 30.01.2020) 

Анализ документов по направлению «Сельскохозяйственные 
науки» показывает, что наибольшее число цитирующих документов 
приходится на научные статьи, опубликованные исследователями толь-
ко с российской аффилиацией. В 2018 г. их число увеличилось в 3,7 
раза по отношению к 2012 г. За тот же период число документов, ци-
тирующих статьи в российских журналах с иностранной аффилиацией, 
увеличилось в 3,6 раза, а опубликованных российскими учёными в со-
авторстве с иностранными – на 425% (рис. 6). 
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Рис. 6. Число документов, цитирующих научные статьи в российских журналах 
по направлению «Сельскохозяйственные науки» за период 2012–2018 гг.  

(по данным WoS CC; дата обращения: 30.01.2020) 

Проанализировав значение коэффициента цитирования для 
направления «Сельскохозяйственные науки», можно сделать вывод, что 
его наибольшее значение приходится на статьи, написанные в соав-
торстве за период 2012–2018 гг. Максимальное значение данного 
коэффициента наблюдается в 2018 г. и составляет 1,135. Стоит отме-
тить уменьшение его значения для этого вида статей  на 33,3% в 
2014–2017 гг.. В целом значение коэффициента цитирования увели-
чилось в 4,1 раза в 2018 г. относительно 2012 г. Больше всего цити-
рующих документов приходится на статьи, опубликованные в россий-
ских журналах только российскими авторами без иностранных аффи-
лиаций. Значение коэффициента для данного вида публикаций состав-
ляет наименьшее значение на 2012 г.  

В 2013–2014 гг. значение этого коэффициента выше, чем для ста-
тей с иностранными аффилиациями. С 2015 г. по 2016 г. наблюдается 
уменьшение значения коэффициента для статей только с российскими 
аффилиациями и только с иностранными аффилиациями. В период 
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2017–2018 гг. значение коэффициента цитирования для документов, 
цитирующих статьи только с иностранными аффилиациями, выше, чем 
для статей только с российскими аффилиациями (рис. 7). Таким обра-
зом, можно говорить о том, что в рассматриваемой области науки 
наблюдается некий цикличный процесс, которому подвержены данные 
показатели.  
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Рис. 7. Коэффициент цитирования для всех цитирующих документов  
по направлению «Сельскохозяйственные науки» за период 2012–2018 гг.  

(по данным WoS CC; дата обращения: 30.01.2020) 

Во втором подходе рассматриваются цитирующие документы 
только с иностранными аффилиациями для тех же выборок научных 
статей, которые описаны выше. Анализ данных показывает, что 
наименьшее число цитирующих документов только с иностранной аф-
филиацией приходится на статьи в российских журналах, опублико-
ванные только с российской аффилиацией. Максимальное значение 
коэффициента цитирования для документов, цитирующих статьи в со-
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авторстве с российскими и иностранными учёными или только с ино-
странными аффилиациями в определённом году, поочередно меняется 
за период 2014–2017 гг., а в 2018 г. эти значения примерно равны. 
Стоит отметить, что в 2013 г. значение всех трёх коэффициентов цити-
рования – минимально в течение всего анализируемого периода. В 
том же году наибольшее значение коэффициента приходится на статьи 
только с российскими аффилиациями, чего нет в другие годы. Макси-
мальное значение коэффициента за период 2012–2018 гг. приходится 
на документы, цитирующие статьи только с иностранными аффилиаци-
ями в 2015 г., и составляет 0,480 (рис. 8). 
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Рис. 8. Коэффициент цитирования статей только  
с иностранными аффилиациями по направлению  

«Сельскохозяйственные науки» за период 2012–2018 гг.  
(по данным WoS CC; дата обращения: 30.01.2020) 

Наибольшее число статей, опубликованных в российских журна-
лах по направлению «Сельскохозяйственные науки» за период 2010–
2017 гг., приходится на статьи, имеющие только российскую аффилиа-
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цию. Наивысший коэффициент цитирования – на статьи, опубликован-
ные в соавторстве и статьи иностранных исследователей. Если рас-
сматривать цитирующие статьи исключительно с зарубежной аффили-
ацией, видно, что иностранными исследователями цитируются статьи 
как в соавторстве, так и только с иностранной аффилиацией.  

 

Проведённый авторами анализ цитирования научных статей рос-
сийских журналов по направлению «Гуманитарные науки», а также 
рассчитанный коэффициент цитирования, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Анализ цитирования научных статей в российских журналах  
по направлению «Гуманитарные науки» за период 2007–2018 гг. 

(по данным WoS CC; дата обращения: 31.01.2020) 

Анализируемый период  
(t + 1) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

«Окно цитирования» (t)  

20
07

–2
01

1 

20
08

–2
01

2 

20
09

–2
01

3 

20
10

–2
01

4 

20
11

–2
01

5 

20
12

–2
01

6 

20
13

–2
01

7 

Общее число опубликован-
ных статей за предыдущие  
5 лет (t), из них: 

3 306 3 527 3 669 3 953 6 679 9 475 13 207 

– число статей с российской 
и иностранной аффилиацией 
( tCc )  

4 7 9 8 50 122 237 

Всего цитирующих докумен-

тов ( C
1tЦД + )  

0 0 0 0 13 89 55 

Коэффициент цитирования 

( C
1tКЦ + )  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,260 0,730 0,232 

Число цитирующих докумен-
тов только с иностранными 

аффилиациями ( C
1ИtЦД + )  

0 0 0 0 1 10 7 

Коэффициент цитирования 

( C
1ИtКЦ + )  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,082 0,030 
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Продолжение таблицы 3 

Анализируемый период  
(t + 1) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

«Окно цитирования» (t)  

20
07

–2
01

1 

20
08

–2
01

2 

20
09

–2
01

3 

20
10

–2
01

4 

20
11

–2
01

5 

20
12

–2
01

6 

20
13

–2
01

7 

– число статей с российской 
аффилиацией ( tCР )  981 1 159 1 252 1 292 3 252 5 513 8 786 

Всего цитирующих докумен-

тов ( Р
1tЦД + )  

33 39 35 57 209 416 765 

Коэффициент цитирования 

( Р
1ИtКЦ + ) 

0,034 0,034 0,028 0,044 0,064 0,075 0,087 

Число цитирующих докумен-
тов только с иностранными 

аффилиациями ( Р
1ИtЦД + ) 

12 19 19 9 27 38 60 

Коэффициент цитирования 

( Р
1ИtКЦ + )  

0,012 0,016 0,015 0,007 0,008 0,007 0,007 

– количество статей с ино-
странной аффилиацией 
( tCИ )  

2 321 2 361 2 408 2 653 3 377 3 840 4 184 

Всего цитирующих докумен-

тов ( И
1tЦД + )  

43 43 51 98 164 182 231 

Коэффициент цитирования 

( И
1tКЦ + )  

0,019 0,018 0,021 0,037 0,049 0,047 0,055 

Число цитирующих докумен-
тов только с иностранными 

аффилиациями ( И
1ИtЦД + )  

29 38 40 44 72 66 98 

Коэффициент цитирования 

( И
1ИtКЦ + )  

0,012 0,016 0,017 0,017 0,021 0,017 0,023 

 
Для публикационного анализа по направлению «Гуманитарные 

науки» было использовано «окно цитирования» в пять лет, т.е. в отчёт-
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ном периоде анализируется цитирование статей, опубликованных в 
течение предшествующих пяти лет. Следует обратить внимание, что в 
2007–2014 гг. наибольшая доля приходилась на статьи с иностранной 
аффилиацией, а с появлением индекса ESCI стали преобладать статьи с 
российской аффилиацией. Выявлено постепенное увеличение значе-
ний всех показателей в течение анализируемого периода.  

Число научных статей только с российскими аффилиациями за  
2013–2017 гг. увеличилось в 8,8 раза, в соавторстве с российскими и 
зарубежными учёными – почти в 60 раз, с иностранной аффилиацией – 
на 80,3% (по сравнению с периодом 2007–2011 гг.) (рис. 9). 

 

Рис. 9. Число научных статей, опубликованных в российских журналах  
по направлению «Гуманитарные науки» за период 2007–2017 гг.  

(по данным WoS CC; дата обращения: 31.01.2020) 

Анализ документов, цитирующих статьи в российских журналах по 
направлению «Гуманитарные науки», показывает, что наибольшее чис-
ло цитирующих статей в 2012–2015 гг. приходится на работы только с 
иностранной аффилиацией, в 2016–2018 гг. – только с российской 
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аффилиацией. Статьи из российских изданий за 2007–2015 гг. не бы-
ли процитированы ни разу в 2012–2016 гг.  

В 2018 г. число документов, цитирующих статьи: только с россий-
ской аффилиацией  увеличилось на 2218,2% по отношению к 2012 г.; с 
иностранной аффилиацией – в 5,4 раза по сравнению с 2012 г.; с рос-
сийской аффилиацией в соавторстве – на 323,1% по сравнению с 
2016 г., так как ранее цитирующих документов нет. Значительное уве-
личение числа цитирующих статей обусловлено пропорциональным 
увеличением числа статей в российских журналах из-за появления ин-
декса ESCI в WoS CC, как описано выше. Данные отображены на рис. 10. 

 

Рис. 10. Число документов, цитирующих научные статьи  
в российских журналах по направлению «Гуманитарные науки»  

за период 2007–2017 гг. (по данным WoS CC; дата обращения: 31.01.2020) 

Проанализировав значение коэффициента цитирования для 
направления «Гуманитарные науки», нельзя сделать однозначные вы-
воды о зависимости числа цитирующих статей и числа статей, опубли-
кованных в российских журналах. Его значение стабильно на всём 
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временном промежутке  для статей только с российской и только с 
иностранной аффилиацией. Можно сделать вывод, что появление ESCI 
не отразилось на востребованности российских статей по рассматри-
ваемому направлению, а привело к резкому скачку значения коэффи-
циента цитирования в 2017 г. для статей, опубликованных в соавтор-
стве (0,730). Приведённые данные отображены на рис. 11. 
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Рис. 11.  Коэффициент цитирования для всех цитирующих документов  
по направлению «Гуманитарные науки» за период 2012–2018 гг.  

(по данным WoS CC; дата обращения: 31.01.2020) 

Во втором случае рассматриваются цитирующие статьи только с 
иностранными аффилиациями для описанных выше выборок. По ана-
логии с расчётом коэффициента цитирования для всех цитирующих 
документов, при рассмотрении только иностранных цитирующих доку-
ментов также нельзя сделать однозначных выводов о зависимости 
числа цитирующих статей и числа статей в российских журналах. Зна-
чение коэффициента для статей только с российской и только с ино-
странной аффилиацией примерно одинаково в 2012–2014 гг. Далее 
значение коэффициента для статей только с российской аффилиацией 
снижается. Можно сделать вывод, что появление ESCI не отразилось на 
востребованности статей из российских журналов по направлению 
«Гуманитарные науки», а привело к резкому скачку значения коэффи-
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цента цитирования в 2017 г. для статей, опубликованных в соавторстве 
(0,082). Приведённые данные представлены на рис. 12. 
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Рис. 12. Коэффициент цитирования статей только  
с иностранными аффилиациями по направлению «Гуманитарные науки»  

за период 2012–2018 гг.  
(по данным WoS CC; дата обращения: 31.01.2020) 

Можно сделать следующие выводы. Наибольшее число статей, 
опубликованных в российских журналах по направлению «Гуманитар-
ные науки», за период 2007–2014 гг. приходится на статьи, имеющие 
только иностранную аффилиацию, а за 2011–2017 гг. – на статьи с 
только российской аффилиацией. Значение коэффициента цитирова-
ния на статьи, опубликованные в соавторстве, увеличивается к 2017 г. 
Зарубежными исследователями (цитирующие статьи с иностранной 
аффилиацией) чаще цитируются статьи, опубликованные только с ино-
странной аффилиацией (также с характерным ростом в 2017 г.).  

Выводы 
Предложенный коэффициент цитирования, рассмотренный в пер-

вой части статьи, позволяет: 
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–  оценить степень востребованности научных статей, опублико-
ванных в российских журналах в соавторстве, и мононациональных 
статей в мире;  

–  проанализировать динамику востребованности за любой пери-
од времени;  

–  подтвердить гипотезу о том, что научные статьи, написанные в 
международных коллаборациях, имеют большую востребованность, 
чем мононациональные статьи. 

 
Проведённое исследование позволяет предложить следующие ре-

комендации по продвижению российских журналов в международное 
научное пространство и улучшить  библиометрические показатели рос-
сийских журналов, индексируемых в WoS CC, по каждому из шести 
направлений науки ОЭСР: 

журналам, публикующим исследования по направлениям «Есте-
ственные науки», «Техника и технологии», «Медицинские науки и об-
щественное здравоохранение», рекомендуется привлекать иностран-
ных исследователей для рецензирования и публикаций результатов 
научных трудов, а также уменьшить долю публикаций только россий-
ских исследователей;  

журналам, публикующим исследования по направлению «Сель-
скохозяйственные науки», рекомендовано привлекать иностранных 
исследователей для публикаций российских исследователей в соавтор-
стве с иностранными и для публикаций только иностранных авторов;  

для журналов по направлениям «Социальные науки» и «Гумани-
тарные науки» на рассмотренном этапе невозможно сформулировать 
обоснованные рекомендации, так как «окно цитирования» статей по 
этим направлениям может превышать пять лет; авторы статьи плани-
руют вернуться к этому вопросу через несколько лет. 

Список источников (20 позиций) представлен в части 1 (см. № 4). 
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ. КАДРЫ. ОБРАЗОВАНИЕ 
УДК 02:378 
DOI: 10.33186/1027-3689-2021-5-99-108 

Е. А. Склярова, В. Н. Шадрина, Л. К. Сагитова 
Белгородский государственный институт искусств и культуры,  

Белгород, Российская Федерация 

Гипертекстуализация библиотечно-информационной  
образовательной деятельности как условие реализации  

Федерального государственного образовательного стандарта 

Аннотация: Статья посвящена структурированию информации, гипертекстовому 
режиму как одному из способов эффективного освоения социальной коммуни-
кации. Цель исследования – раскрытие теоретических и технологических основ 
гипертекстуализации библиотечно-информационной образовательной среды как 
условие реализации Федерального государственного образовательного стандар-
та. Рассмотрены  сущность, функции, структурные единицы гипертекста, его пре-
имущества при социальной коммуникации. Обозначены особенности использо-
вания гипертекстовых технологий при обучении. Изложены принципы создания 
и восприятия гипертекстов через электронные учебно-методические комплексы, 
электронные учебники, электронные библиографические пособия как мно-
гофункциональные открытые подсистемы взаимосвязанных в содержательном и 
методическом отношении электронных учебных материалов по направлению 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». Представлена харак-
теристика деятельности профильной кафедры Белгородского государственного 
института искусств и культуры по  разработке гипертекстового ресурса, обеспе-
чивающего полноту, доступность и оперативность использования информацион-
ных образовательных ресурсов и информационно-коммуникационных техноло-
гий во всех видах учебной деятельности, что направлено на повышение произ-
водительности профессиональной деятельности педагога и самостоятельной 
деятельности обучающегося. Работа по созданию образовательных ресурсов 
рассматривается преподавателями кафедры как одна из возможностей учебно-
методического обеспечения профессионального образования.  
 

Ключевые слова: учебная информация, гипертекст, гипертекстовый способ пред-
ставления учебной информации, гипертекстовые образовательные ресурсы, гипер-
текстуализация библиотечно-информационной образовательной деятельности. 
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LIBRARY PROFESSION. STAFF. EDUCATION 
UDC 02:378 
DOI: 10.33186/1027-3689-2021-5-99-108 

Evgenia A. Sklyarova, Valentina N. Shadrina and Lilia K. Sagitova 
Belgorod State Institute of Arts and Culture, Belgorod, Russian Federation  

Hypertextualization of library and information educational activities  
for the Federal state educational standard implementation 

Abstract: Information structuring is seen as an efficient way to develop social 
communication. The study task is to reveal theoretical and technological back-
ground of hypertextualization of library and information educational environment. 
The substance, functions, structural elements of hypertext and its advantages for 
social communication are described. Specifications of using hypertext technolo-
gies for education are discussed, along with principles of hypertext design and 
perception via digital academic complex, digital textbooks, digital bibliographies 
as the multifunctional open subsystems of digital learning materials interrelated 
structurally and methodologically in the library and information disciplines.  

The authors analyzee the experience of Belgorod State Institute of Arts and 
Culture in designing hypertext resource providing the completeness, accessibility 
and relevance of using information educational resources and information com-
munication technologies in every type of learning activities. These efforts are 
seen by the faculty as one of the ways to support professional education method-
ologically.  

 
Keywords: learning materials, hypertext, hypertext representation of learning 
information, hypertext educational resources, hypertextualization library and in-
formation educational activities. 

 
 
Социально-политические и экономические изменения, происхо-

дящие в России в последние десятилетия, оказали большое влияние на 
характер и содержание развития высшей школы, выполняющей функ-
ции подготовки и включения индивида в различные сферы жизнедея-
тельности. Проблема повышения качества образования в настоящее 
время является одной из основных в системе «вуз – общество», её ре-
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шение немыслимо без разработки эффективного инструментария ин-
формационно-методического обеспечения образовательной среды.  

Несмотря на имеющийся значительный опыт вузов страны в со-
вершенствовании учебно-методического обеспечения, существует про-
блема информационного сопровождения новых образовательных 
стандартов. А недостаточное осмысление библиотечно-информа-
ционной коммуникации, отсутствие средств интеграции образователь-
ных информационных ресурсов информационно-библиотечной отрас-
ли обусловлены следующим: 

в библиотеках образовательных учреждений,  осуществляющих 
подготовку библиотечно-информационных специалистов, не хватает 
литературы по реализуемым направлениям подготовки; 

имеющиеся учебники устарели, а приобрести новые в нужном ко-
личестве – очень проблематично, так как средств, выделяемых на ком-
плектование вузовских библиотек, недостаточно для обновления фон-
да учебной литературы; 

доступны далеко не все материалы научных конференций разного 
уровня: выехать на такие важные мероприятия или получить материа-
лы в электронном варианте не удаётся; 

имеющие электронные образовательные ресурсы, включая и элек-
тронные библиотечные системы (ЭБС), не всегда содержат необходи-
мую информацию по реализуемым направлениям подготовки; 

информационные технологии, локальный доступ к электронным об-
разовательным и другим ресурсам в различных вузах неоднородны [1]. 

 

Решение проблемы позволит удовлетворить возросшие требова-
ния к предоставляемой образовательной информации, а также инфор-
мационные потребности студентов, аспирантов, преподавателей и 
научных работников вузов. Для этого необходимы значительные ин-
теллектуальные, материально-технические, финансовые ресурсы. Про-
блема должна быть решена в кратчайшие сроки, так как для студента 
«завтра начинается сегодня»; он должен сейчас получить сполна то, что 
ему потребуется завтра на рабочем месте. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) всех направлений подготовки обязывают использовать в учеб-
ном процессе информационно-коммуникационные технологии (в част-
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ности, электронные библиотечно-информационные системы с досту-
пом в интернет); указывают на необходимость развивать интерактив-
ные формы обучения. В ФГОСах сформулированы требования к ре-
зультатам освоения основных образовательных программ.  

В настоящее время в вузах накоплены образовательные ресурсы, 
однако примеров эффективного применения ИКТ при организации и 
использовании этих ресурсов в рамках современной информационно-
образовательной среды (ИОС) немного. Библиотеки вузов являются 
составной частью ИОС, что подтверждают исследования коллег из раз-
ных регионов  [2]. 

Структура электронных образовательных ресурсов  вузовских биб-
лиотек типовая: ресурсы в свободном сетевом доступе, приобретённые и 
собственной генерации. Одним из ресурсов являются ЭБС. С их помощью 
вузы получили  принципиально новые информационные потоки.  

Каждый вуз ищет свою ЭБС, отвечающую направлениям подготов-
ки, профилям и реализуемым дисциплинам. К сожалению, содержа-
тельный контент коллекций не удовлетворяет в полной мере потребно-
сти образовательного процесса по направлению подготовки «Библио-
течно-информационная деятельность». Причины этого не являются 
предметом статьи.  

Приобретённые ЭБС предполагают связь с ИОС вуза и непосред-
ственно с рабочими программами дисциплин. Если эти условия не со-
блюдены, значит, требования ФГОС не выполнены. 

 
Реализация требований ФГОС напрямую связана с гипертекстуа-

лизацией образовательной деятельности. Поэтому во многих областях 
научного знания и образования осваиваются гипертекстовые техноло-
гии, а на их основе развиваются знаниевые процессы. Именно гипер-
текстовые технологии наилучшим образом формируют у студентов 
представления о мире знаний во всём его многообразии. Знание орга-
низуется в гипертекст, в сеть относительно свободных сообщений, ко-
торые могут объединяться и распадаться в процессе производства и 
потребления знания. 

Современная образовательная коммуникативная ситуация иллю-
стрирует сложности в формировании системы гипертекстовой учебной 
информации. Гипертекстуализация образовательной сферы неравномерна 
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и противоречива, так как для её осуществления необходима не только 
технологическая база. Существует мнение, что гипертекст и гипертекстуа-
лизация – это явления информационных технологий, которые пришли в 
библиотечно-библиографическую и книговедческую деятельность.  

Библиографическая ссылка – это уже гипертекст. Этим классиче-
ские тексты обладают изначально, т.е. само явление гипертекста посто-
янно использовалось. До появления компьютерных технологий любая 
исследовательская работа была гипертекстуализирована. Всякий раз, 
выполняя поисковую работу, мы обращаемся к энциклопедиям, преду-
сматривающим множество ссылок на другие источники. Это и есть тех-
нология гипертекстуализации. 

Таким образом, достоинства гипертекста были осознаны давно, а 
заинтересованность в нём возникла с появлением компьютера. Совре-
менные компьютеры и программные продукты позволяют эту техноло-
гию выявлять и быстро ею пользоваться, увеличив скорость потребле-
ния. Следует сказать о наглядности: мы можем привлекать не только 
тексты, но и графику, иллюстрации, анимацию, способствующие усвое-
нию информации и расширению доступа к знаниям. Связанные куски 
информации соединены заранее установленными или задаваемыми 
пользователем ссылками. Гипертекстовая ссылка может указывать на 
что угодно: персональное, локальное или глобальное; черновик или 
завершённый вариант.  

 
Теоретическое и научно-прикладное изучение гипертекстуализа-

ции образовательной среды актуально как для всей системы высшего 
образования, так и для факультета социально-культурной и информа-
ционно-библиотечной деятельности Белгородского государственного 
института искусств и культуры (БГИИК) по направлению подготовки 
51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность».  

Профессорско-преподавательский состав кафедры библиотечно-
информационной деятельности БГИИК имеет опыт по изучению, созда-
нию, использованию гипертекста, подтверждённый реальными резуль-
татами. Это нашло применение в многочисленных электронных учеб-
но-методических комплексах  дисциплин, реализуемых в вузе, элек-
тронных учебниках и учебных пособиях, электронных библиографиче-
ских указателях [3, 4].  Каждый гипертекстовый продукт зарегистриро-
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ван Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Ин-
формрегистре  и  размещён в электронной библиотеке  БГИИК.  

Восприятие гипертекста студентами было исследовано. Для полу-
чения эмпирического материала и его использования в теоретических 
целях проведён опрос, базирующийся на специальном индикатирова-
нии тех содержательных аспектов, которые позволили глубже понять 
восприятие гипертекстового пространства [5]. 

 
Апробация гипертекстовой продукции кафедры проводилась на  

2-м и 3-м курсах очной и заочной  форм обучения студентов по 
направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятель-
ность» четырёх  профилей: «Менеджмент библиотечно-
информационной деятельности», «Технология автоматизированных 
библиотечно-информационных ресурсов», «Библиотечно-
информационное обеспечение потребителей информации», «Инфор-
мационно-аналитическая деятельность» по дисциплине «Социальные 
коммуникации». Дисциплина, выбранная для предметного исследова-
ния, – базовая. В определённой степени она выполняет интеграцион-
ные функции, достаточно  репрезентативна для иллюстрации гипертек-
стового  воздействия на субъектов и объектов  библиотечно-
образовательной коммуникации  (создателей и пользователей гипер-
текстовой продукции) [6].  

Результаты исследования выявили противоречия в отношениях 
студентов к сложившейся дисциплинарно-дискретной   системе обуче-
ния и их пожелания к интегративно-содержательно-поисковой дея-
тельности. Студенты предпочли изучение тем в логической последова-
тельности; выразили желание осваивать материал в строго определён-
ном порядке (не открывать учебные страницы с помощью поиска по 
ключевым словам); выбрали традиционный вариант получения знаний, 
а не  гипертекстовый.  

Следует отметить, что так воспринимают гипертекст студенты, по-
ступившие в 2013–2014 гг. Аналогичный опрос по тем же  индикаторам 
студентов, поступивших в 2019–2020 гг.,  демонстрирует иное отноше-
ние: готовность к свободному поиску материала в интернете, произволь-
ному изучению материала с использованием ссылок.  Это объясняется 
тем, что современные образовательные ресурсы создаются кафедрой на 
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основе гипертекстовых материалов, в том числе размещённых онлайн. 
Узнав о готовности студентов воспринимать гипертекст, педагоги-

ческий коллектив начал использовать технологические возможности 
этого способа представления учебной информации. Первоначальные 
электронные образовательные ресурсы были представлены на отдель-
ных физических носителях, сегодня к ним возможен и удалённый до-
ступ (https://librarybgiik.000webhostapp.com).  
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Используя Moodle – систему управления обучением, ориентиро-
ванную, прежде всего, на взаимодействие преподавателя и студента, – 
сотрудники кафедры создают электронный образовательный ресурс.  
Страницы дисциплин в личном кабинете «ЛИРА БГИИК» представлены 
на рисунке. 

«ЛИРА БГИИК» на платформе Moodle – гипертекстовая система, 
предоставляющая возможность организовывать доступ к учебной ин-
формации; предусматривать связи в рамках нескольких дисциплин; 
организовывать интерактивное взаимодействие между всеми участни-
ками учебного процесса [7]. 

Для преподавателей кафедры библиотечно-информационной дея-
тельности создание образовательных ресурсов остаётся актуальным. 
Эта работа рассматривается ими как одна из возможностей учебно-
методического обеспечения профессионального образования.  
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Книжная культура: диалектика «статичного» и «динамичного» 

Аннотация: Рассмотрена целостность книжной культуры с точки зрения диа-
лектического единства «статичного» и «динамичного»: что обеспечивает инте-
рес читателей и долгую жизнь печатной книги в историческом времени, а что 
является мобильной надстройкой, адаптирующей книжную культуру к измене-
ниям времени, продлевая её жизнеспособность. Отмечено, что устойчивые 
статичные позиции в большей степени присущи субъекту-объекту и предмет-
ным категориям книжной культуры: человеку и книге/документу. Стабильность 
книжной культуры проявляется в её автономности и сохранении в меняющемся 
историческом и культурном ландшафте (гомеостаз, автопоэзис и самореферен-
ция). «Динамичное» книжной культуры воплощено в процессах организации, 
дезорганизации и самореорганизации. Обосновано, что интернет укрепляет 
фундаментальные основы печатной книги и печатного слова.  Подчёркнуто, что 
в будущем функционал библиотек изменится: они будут работать офлайн и 
онлайн одновременно. Всё это повлияет на книжную культуру, породит её но-
вые формы и содержание. Технологичная эпоха бросила вызов экосистеме 
человека. Происходящие глубинные процессы изменяют и книжную культуру. 
Но не стоит преувеличивать неукротимость этого процесса. Его можно анали-
зировать, интерпретировать, а значит – и управлять им. 
 
Ключевые слова: книжная культура, книга, диалектика «статичного» – «дина-
мичного», системный подход, гомеостаз, автопоэзис, самореференция книжной 
культуры. 
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Book culture: The dialectic of the static and the dynamic 

Abstract: The integrity of book culture is examined from the viewpoint of dialecti-
cal unity of the dynamic and the static: what ensures reader interest and long life 
of printed books in the historical time and what makes the mobile superstructure 
adapting the book culture to the changing environment and expanding its life. 
The author emphasizes that the book culture subject-object and subject catego-
ries, i.e. the humans and books/documents, take up the more stable and static 
positions. The book culture stability is manifested through its autonomy and per-
sistence within the changing historical and cultural landscape (homeostasis, auto-
poiesis, and self-referencing). The dynamics is manifested in the processes of or-
ganization, disorganization and self-reorganization. The author substantiates that 
the World Wide Web enforces the fundamentals of the printed books and printed 
word; the functionality of libraries is to change in the future as they will be func-
tioning both offline and online. These factors will influence the book culture and 
give rise to its new forms and contents. The technological era challenges the hu-
man ecosystem. The deep processes have been changing the book culture. How-
ever, the inevitability of the process must not be overestimated. Being analyzed 
and interpreted, the process can be managed. 
 
Keywords: book culture, book, static – dynamic dialectics, system approach, ho-
meostasis, autopoiesis, self-referencing of book culture.  

 
 
Современной научной библиотеке необходимо глубинное пони-

мание сущностных характеристик книжной культуры. Это важно для 
прогностических действий библиотечной инфраструктуры, её масшта-
бирования и структурной перестройки. 

Шесть лет назад мы попытались формализовать понятие книжная 
культура, опираясь на методологии системного [1] и культурологиче-
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ского подходов как интегративное знание: книжная культура – это 
«целостная саморазвивающаяся система и часть общей культуры, кото-
рая включает в себя: человека как объекта и субъекта культуры одно-
временно, его специфическую деятельность по производству, распро-
странению и потреблению всего связанного с книгой/документом, а 
также многоосновное предметное бытие книги/документа – матери-
альное, духовное и художественно-образное» [2]. 

С тех пор терминологическая дискуссия вокруг понятия книжная 
культура только набирала обороты, расширяя его качественные и ко-
личественные границы. Научному сообществу стали очевидны принци-
пиальные сдвиги в коллективном понимании сущностных характери-
стик книжной культуры, а именно: 

содержательное различие понятий книжная культура и книговеде-
ние (первоначально синонимичных). Книговедение закрепилось в узко-
профессиональной деятельности специалистов книжного дела, а поня-
тие книжная культура стало ассоциироваться с универсальностью кол-
лективного и индивидуального бытия и многообразными проявления-
ми взаимодействия с книгой/документом. Этот процесс не прошёл без-
болезненно для специалистов-книговедов, воспринимающих междис-
циплинарный интерес к книжной культуре как «ликвидаторский» по 
отношению к  книжному делу [3];  

расширилась методологическая составляющая исследований 
книжной культуры, многократно усилившая научное понимание этого 
явления с помощью исследовательских механизмов разных областей 
наук. Сегодня, кроме собственно книговедческого подхода (В. В. Доб-
ровольский и другие), можно говорить о структурно-функциональном, 
эволюционном (Ю. В. Тимофеева и другие), историко-культурном (В. И. Ва-
сильев и другие), антропологическом (Н. В. Лопатина), цивилизацион-
ном (Кшиштоф Мигонь и другие), институциональном/ неоинституцио-
нальном (Н. В. Лопатина), феноменологическом (Н. Кривич, А. Чукуров), 
герменевтическом,  символическом, синергетическом (В. Я. Аскарова), 
технологическом, информационном (Е. В. Динер и другие), документо-
ведческом/«документологическом» (Ю. Н. Столяров), культурологиче-
ском (В. Л. Бенин, Р. А. Гильмиянова и другие) и прочих подходах.  

Значителен вклад А. В. Соколова в осмысление проблем книжной 
культуры и библиотеки в инфосфере. Современные авторитетные жур-
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налы, среди которых и  «Научные и технические библиотеки», иниции-
ровали на своих страницах научную дискуссию по книжной культуре [4]. 

Всё перечисленное обогатило смежные дисциплины, так или ина-
че оперирующие понятием книжная культура: философию, культуроло-
гию, филологию, историю, социологию, политологию, экономику и др. 
Можно говорить о синтезирующем интегрирующем знании, которое 
углубляет понимание и расширяет горизонты науки. 

Диалектика «статичного» и «динамичного» в книжной культуре 
Подобное развитие темы лишь подогрело исследовательский ин-

терес к самобытному явлению – книжной культуре [5]: к процессам её 
непрерывного изменения, рождения-отмирания, появления-
исчезновения, поэтому новые ракурсы и исследовательские поводы в 
изучении неизбежны.  

Мы ставим целью рассмотреть целостность книжной культуры с 
точки зрения диалектического единства категорий «статичного» и «ди-
намичного». На наш взгляд, подобный методологический подход поз-
волит определить: 

фундаментальные основы, обеспечивающие стабильный интерес 
читателей и долгожитие книги и печатной книги в историческом вре-
мени («статичное»);  

мобильную надстройку, функционально и оперативно адаптирую-
щую книжную культуру к изменениям; продлевающую её жизнеспо-
собность при смене исторических эпох («динамичное»).  

«Статичное» как фундамент книжной культуры  
Итак, «статичное» – это незыблемые основания, сохраняющие ав-

тономность и жизнеспособность явления в исторической перспективе, 
в событийной динамике. Оно раскрывается через процессы гомеостаза, 
самореференции и автопоэзиса. 

Гомеостаз (греч. Homoios – подобный, одинаковый; греч. Stasis –  
стояние, неподвижность) – стабильное уравновешенное состояние от-
крытой динамической системы, подвергающейся возмущению или раз-
рушению. Иначе говоря, характеристика устойчивости в условиях не-
прекращающегося воздействия [6]. 
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Гомеостаз книжной культуры – кристаллизация в «материнской» 
культуре человечества со времён Гутенберга до эпохи «Майкрософта»; 
её узнаваемость, неопровержимое присутствие, а также поддержка 
таких существенно важных для её сохранения параметров, как струк-
тура, функции, субъектно-объектные отношения. Эти параметры ста-
бильны, структурированы, иерархичны, поэтому книжный сегмент бо-
лее надёжен и вызывает большее доверие у пользователей, чем ин-
формационная среда.  

«Статичное» воплощается и в определённой соотнесённости си-
стемы книжной культуры с самой собой; эволюционном воспроизвод-
стве себя как единого целого в каждом историческом времени; само-
идентификации объектов и субъектов книжной культуры – процессах 
самореференции [6]. Оно поддерживается процессами автопоэзиса.  

Автопоэзис – понятие, означающее буквально самопроизводство, 
самоосознание, самоописание, самоосмысление. Характеристика явля-
ется маркирующей для сложносоставных систем, к которым мы отно-
сим и книжную культуру. Автопоэзис – это одновременно открытость и 
замкнутость системы, граница разделения  и граница соединения, поз-
воляющая взять из окружающего бытия всё необходимое, но при этом 
не раствориться, сохранить свою автономность, соотнесённость и 
идентичность [Там же]. 

Эти три процесса описывают способность книжной культуры, как 
любой открытой системы, к самосохранению, самовоспроизводству и 
самоидентичности, учитывая внешнее вмешательство (организация и 
дезорганизация, прогресс и регресс, хаос и порядок и т.д.) и происхо-
дящее внутри (самоорганизация – сбалансированность или дисбаланс, 
созидание или разрушение  и т.д.).  

Появилась современная версия книги – электронная: она может 
«дублировать» печатную и/или быть самостоятельной, не имеющей 
бумажного аналога. Обе эти формы (печатная и электронная) при вза-
имодействии обладают своим запасом прочности.  

Во-первых, создание электронной версии предшествует книгопе-
чатанию,  поэтому эти две формы – порождение друг друга. Во-вторых, 
книжная культура и информационная (экранная) медиакультура с их  
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разными носителями и потребителями сближаются, но не сливаются 
друг с другом (режим автопоэзиса). Они взаимообусловливают друг дру-
га, но это не уничтожает их качественную определённость и специфиче-
ские свойства (принцип гомеостаза и самореференции). В-третьих, век  
электронной книги без печатной версии может быть весьма недолгим, 
поскольку шансы на забвение, потерю  в информационном логосе и 
невостребованность читателем  многократно повышаются.  

«Спите спокойно, книги никуда не денутся». Умберто Эко  
Эта цитата заимствована из статьи И. Г. Моргенштерна [7]. Совпа-

дение по многим пунктам исследователей разных поколений и науч-
ных школ, на наш взгляд, можно расценивать как подтверждение ис-
тинности и преемственности идеи. 

Как уже отмечено, книжная культура – трёхчастная структурная 
модель: «человек», «деятельность» и, собственно, «книга/документ». 
Устойчивые статичные позиции будут присущи в бо́льшей степени 
субъектно-объектной категории и предметным категориям книжной 
культуры – «человеку» и «книге/документу». Рассмотрим их как отра-
жение «статичного» книжной культуры. В нашей интерпретации оно не 
исключает развития, означает вневременную и внепространственную 
жизнеспособность, поколенческую устойчивость и сохранность книж-
ной культуры.  

Фиксация бытия человека в материальном «теле» книги придаёт 
ей устойчивость и жизнеспособность, статус документальной основы. 
Документ всегда вещен, материален, постоянен, значим и даже незыб-
лем как наиболее объективный артефакт той или иной историко-
культурной эпохи. Он всегда самостоятелен и автономен от автора,  
передаёт предназначенную для общества информацию на материаль-
ном объекте [Там же]. 

«Стабильности» книги способствуют её специфичные показатели: по-
стоянство содержания,  долговечность (особенно в библиотечном чтении), 
персонализированность в общении с читателем, мобильность (простота 
перемещения и независимость от внешних источников), лёгкость при ис-
пользовании, удобный способ линейной презентации содержания [8]. 
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Перечисленные показатели в совокупности со стратегией устой-
чивого развития в условиях социокультурных транформаций позволя-
ют книге сохранять ведущую и значимую роль по комплексу причин, а 
именно: 

1. Книгу нельзя устранить из образовательного процесса; она яв-
ляется центрирующим элементом в религиозных практиках, объектом и 
произведением арт-дизайна, незаменима в качестве реликвии (под-
линной, аутентичной ценности) или раритета. Печатная книга сохраня-
ется в сфере досуга, в культурных практиках как предмет экспониро-
вания и т.д. [9].  Устойчивость ей придают сущностные характеристики: 
печатное слово существует не в новостном режиме, оно долго-, вне- 
или надвременно. 

2. Чтение – условие грамотности (и наоборот), а грамотность – это 
условие мирового прогресса.  Миссия и смыслы чтения как деятельно-
сти закладывают сущностные основы становления и бытия человека: 
печатная книга доминирует в детском чтении (согласно комплексному 
исследованию РГБ, 48% детей и подростков предпочитают бумажные 
книги, а 23% – электронные) [10]. Модель детского чтения также пре-
терпевает изменения (статус чтения, его репертуар, продолжитель-
ность, характер, способы работы с печатными и электронными текста-
ми, читательские предпочтения и пр.), но она по-прежнему устойчива, 
так как массово поддерживается образованием [11. С. 26].  

3. Жизнеспособность печатной книги подпитывается двумя 
встречными потоками, мотивирующими бытийную деятельность чело-
века. Первый поток – стремление авторов к признанию [12. С. 7].  
Используя термин бытия-в-признанности, автор определяет функцию 
чтения как «не только распаковку содержания высказывания, но и ещё 
актуализацию авторской индивидуальности в душе другого (“Душа в 
заветной лире / Мой прах переживёт и тленья избежит”)». Второй – 
читательский: выражающийся в растущей потребности в персональной 
навигации в потоке информации усложняющегося Бытия. Эта потреб-
ность и со стороны автора (самовыражение), и со стороны читателя 
(приобщение, «навигация» жизни) носит фундаментальный характер. 

4. Печатную книгу поддерживают коммерческие интересы издате-
лей, распространителей, а также всех, чья профессия так или иначе  
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связана с книгоизданием и книгораспространением  (значительный 
актив в структуре и бизнеса, и кадрового рынка).  

5. Книга – эстетически привлекательная вещь, наряду с иными 
формами обладания и коллекционирования. Это и хобби людей, про-
буждающее исследовательский интерес, устойчивую привязанность, и 
форма относительно доступного досуга, не требующего затратных тех-
нических (компьютер, планшет, смартфон, интернет)  и иных средств. 

Динамика в статике: логика присутствия  
Однако верно утверждение: в каждой статике присутствует дина-

мика и наоборот. Их сбалансированность – условие жизнеустойчиво-
сти книжной культуры.  

Диалектическая природа «статичного» и «динамичного» пронизы-
вает все уровни и масштабы рассмотрения природы книги. В локаль-
ном диапазоне в книге стабильно лишь основное содержание. А текст, 
структура, знаково-семантические и смысловые характеристики, мате-
риальный носитель (внешняя форма, формат, шрифты и другие элемен-
ты) по мере переизданий и/или транформаций (дайджесты, либретто, 
сценарии, сиквелы, продолжения, комментарии, толкования, отзывы, 
рецензии; электронные версии с ссылками и гиперссылками) – измен-
чивы, неустойчивы, динамичны [13. С. 151]. 

  
Соотношение категорий «статичного» и «динамичного» различает-

ся в разные эпохи.  Их противоречие является условием прогресса или 
регресса, организации или дезорганизации, кризиса или подъёма. Но в 
любом случае это развитие книжной культуры, а не её смерть. Возмож-
ны периоды затухания и расцвета, но не гибели. Ибо документальный 
отпечаток прошлых и текущих эпох будет востребован, пока в челове-
ке есть человеческое. 

«Динамичное» книжной культуры проявилось и во взрывном раз-
витии электронной книги. Простота, доступность; отсутствие фильтров, 
а также экономических, географических, социально-статусных и других 
барьеров; широта охвата – ценные преимущества электронной книги, 
позитивно влияющие на книжную культуру в целом. Информатизиро-
ванная среда порождает, вместе с невиданными ранее возможностями, 
и значительную уязвимость электронной книги перед печатной: недо-
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статочная надёжность средств связи, технических устройств, несовме-
стимость программ, нестабильное электропитание. Но гораздо важнее 
другое: глобальная избыточность, подвижность и постоянная актуали-
зация информации в безразмерной Сети сокращают её существование 
до минут, часов, в лучшем случае – дней. Через короткое время элек-
тронная книга утонет в информационном море интернета, её будет 
трудно найти даже с навигацией. А постоянная актуализация в Сети 
требует временных и финансовых затрат.    

И активность ссылки, и посещаемость не гарантируют электронной 
книге долгую жизнь из-за отсутствия профессиональной оценки. Без 
таких фильтров, как отбор и рецензии специалистов, гарантирующих 
качество и значимость для читательского сообщества, велика вероят-
ность, что электронная книга будет непризнанна и, как следствие, 
невостребованна. Вот почему библиотечное сообщество предлагает 
сохранять электронные книги путём их архивирования в фондах авто-
ритетных библиотек. В противном случае книга «уснёт», потеряется в 
недрах Сети. 

Книга, читатель и автор 
С позиций субъектно-объектных отношений книжная культура 

также иммет устойчивость: читатель по-прежнему предпочитает тради-
ционную книгу. Поскольку печатная книга формирует высокий уровень 
сознания и самосознания,  развивает воображение, тренирует память, 
даёт знания, позволяет  аналитически подходить к явлениям окружаю-
щего мира [14].  Наступление нейросетей; появление гибридного че-
ловека с искусственными компонентами психики и интеллекта; высво-
бодившееся от рутинного труда время будут способствовать творче-
ству. Обучающие этому творчеству технологии станут как никогда вос-
требованы. А книга – одна из таких технологий. 

Действительно, интернет ощутимо повлиял на читателя. Однако 
социология чтения доказывает, что как деятельность оно сохраняется. 
Опрос, проведённый в 20 странах, позволяет сделать вывод: чтение 
тесно связано с финансовым благополучием, расой, полом, местом жи-
тельства (жители пригородов читают больше, чем жители сельских тер-
риторий и горожане)  [15]. 
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Образование родителей и время, которое ребёнок проводит за 
чтением, взаимосвязаны. Чтение в эпоху интернета поляризуется: чи-
тавшие много читают столько же и больше, нерегулярные читатели – 
меньше или вообще не читают. Существует и разрыв поколений – вы-
сокообразованные люди старшего возраста сохраняют привычку к чте-
нию, более молодые – нет [15]. 

Современное чтение приобретает коллективные формы: книжный 
клуб, читательская группа, фан-группа, которые организуются публич-
ными библиотеками, книжными магазинами, журналами, а также 
соцсетями. Чтение связано с понятием престижности. Современная 
образованная элита культивирует серьёзное чтение высокопробной 
художественной литературы, нон-фикшн [16], мейнстримных книг [17]. 
При этом интересы современных читателей разнятся, поляризуются по 
принципу «больше – больше» и «меньше – меньше», в силу чего общая 
совокупность читательских практик сбалансирована. Важен и другой 
вывод социологов: много читающие чаще интересуются интернет-
чтением. «Класс читателей будет процветать, даже если чтение в среде 
широких слоёв придёт в упадок», – делают вывод зарубежные иссле-
дователи [15]. 

Устойчивость «статичного» – это и «вековые традиции книжной 
культуры».  А. В. Соколов указывает на литературоцентризм духовной 
жизни, классическое культурное наследие, социальные институты кни-
гоиздания, книжную торговлю, библиотечное дело, библиографию, 
библиофильское почитание книги [5. С. 15]. 

Печатное слово – критерий основательности, проверки временем. 
Коллективный интерес не угаснет, пока авторы не утратят вкуса к са-
мовыражению в виде текстов, а читатели будут интересоваться этими 
текстами как концентрированным опытом, мировоззренческой универ-
сальностью, готовыми ответами на вызовы времени. «Главная причина 
сохранения книжной культуры… – мир авторов. Воля к авторству 
надёжно охраняет культуру бумажной публикации и создает иммунный 
барьер, защищающий печатную книгу от экспансии оцифрованных тек-
стов» [18. С. 8]. 

Таким образом, стабильность книги проявляется в её автономно-
сти в меняющемся историческом и культурном ландшафте. Границы 
книжной культуры как социокультурного явления – это одномоментно 
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и границы соединения с внешней системой (берётся всё самое необхо-
димое для развития), и разделения (независимость и автономность), 
что, в свою очередь, обеспечивает сохранность книжной культуры как 
системы (принцип автопоэзиса).  

Процессы «динамичного» книжной культуры  
Рассмотрим категорию «динамичного» применительно к книжной 

культуре. 
«Динамичное» проявляется прежде всего в деятельности человека 

по производству, распространению и потреблению продуктов книжной 
культуры. Современный цифровой мир не отрицает устойчивости этих 
видов деятельности (книгопечатания, книгораспространения и книго-
потребления). Книга уже пережила похожий процесс:  рукописная за-
менялась печатной на протяжении ХVI–ХVIII вв. Долгое время они су-
ществовали параллельно. Затем начался рост печатных изданий: через 
150 лет после начала книгопечатания, в 1600 г., было напечатано  
6 тыс. книг, в 1700 г. – чуть более 13 тыс., в 1800 г. – около 19 тыс.  
А ещё через 100 лет количество напечатанных книг увеличилось вось-
микратно – почти до 160 тыс. Это стало ярким примером достижений 
научно-технического прогресса. В 2000 г. рынок мировой книжной про-
дукции вырос до более чем 2-х млн названий в год [19. С. 130, 131].  

При таком взрывном  интересе ни о каком забвении печатной 
книги нет и речи. Электронные каналы – лишь один из маркетинговых 
ходов: ценообразование, торговые скидки, прибыль, информирование, 
запросы в них осуществляются теми же способами, что и в обычном 
торговом обороте печатной продукции. С помощью интернет-
технологий стратегии книжной культуры стали совершенствоваться и 
умножаться. 

Книжная и информационная культуры:  
стратегии взаимодействия 

Можно выделить несколько вариантов подобных стратегий. Одну 
из них описал М. Маклюэн. Свои новеллы он озаглавил так: «Новая 
электронная взаимозависимость возвращает мир к ситуации глобаль-
ной деревни», «В двадцатом веке происходит встреча алфавитного и 
электронного ликов культуры, и печатное слово начинает служить тор-

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3568/3570#t10
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мозом в пробуждении Африки внутри нас» (алогичного мышления), 
«Книгопечатание превращает язык из средства восприятия и познания 
в товар» и т.д. [20].  

Автор рассматривает книгопечатание как большое коммерчески 
выгодное предприятие, социальный механизм и орудие влияния на 
массовое сознание,  способ рефлексии человека и воспроизводства 
его бытия.  При таком подходе книгопечатание – довольно стабильный 
способ приложения человеческих сил, который не исчезнет в ближай-
шее время. 

Другую стратегию определил известный книгоиздатель Майк Шац-
кин – как совокупность процессов атомизации, масштабирования, вер-
тикальной интеграции и разукомплектации издательских функций [21].    

По его мнению, атомизация книгоиздания приведёт к тому, что 
издателями станут университеты (что уже происходит), отдельные фа-
культеты, адвокатские конторы, бухгалтерские и консалтинговые фир-
мы, библиотеки, клубы, музеи и др. Размеры производства станут кон-
курентным преимуществом, произойдут вертикальная интеграция  (ис-
пользование интернета для адресной доставки продукта) и разуком-
лектация – дезинтеграция комплекса услуг, традиционно предлагае-
мых авторам издателями [Там же].  

Ещё одна стратегия изложена А. В. Соколовым. Она опирается на 
теорию ноосферогенеза К. К. Колина и А. Д. Урсула. Ноосферогенез –  
трансформация исторически сложившейся социосферы в ноосферу – 
гипотетическую сферу разума, в которой приоритетное место будет 
занимать коллективный общечеловеческий интеллект, управляющий 
коэволюцией природы и культуры. Для формирования ноосферного 
человека в условиях ноокультуры должны использоваться ресурсы 
книжной культуры, в документальных фондах которой сосредоточено 
культурное наследие человечества. «Отсюда следует, что вытеснение 
книжной культуры информационной электронной культурой – техно-
кратический миф, противоречащий социально-культурной эволюции 
человечества», – заключает А. В. Соколов [22. С. 16]. 

Таким образом, предполагаемые стратегии развития книжной 
культуры идут как по пути укрупнения, так и распада «на атомы», а 
также синтеза с интернетом. Это варианты адаптированного выжива-
ния и устойчивого развития. Эту позицию поддерживает и Т. А. Бруева: 

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3568/3577#t67
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«Постиндустриальная культура характеризуется тенденцией к симбио-
зу книжной и посткнижной культуры» [23]. 

Процессы организации, дезорганизации  
и самореорганизации книжной культуры 

На наш взгляд, «динамичное» книжной культуры проявляется как 
диалектическая взаимообусловленность её трёх основных процессов: 
организации, дезорганизации и самоорганизации. 

Этапы становления книжной культуры – исторической эволюци-
онной и революционной «организации» (открытие печатного станка – 
эпоха Гутенберга; изобретение компьютера – эпоха «Майкрософта») – 
довольно подробно исследованы специалистами [3]. Гораздо меньше 
изучены процессы дезорганизации. А между тем это чрезвычайно ин-
тересная культурологическая проблема: кризис как проявление ирра-
ционального в рациональном, эпатажного в общепринятом, бунтарско-
го в традиционном.  

Стоит отметить работу А. Л. Посадкова [24], в который названы 
характеристики  кризиса/дезорганизации в книжной культуре. 

Во-первых, это системное, всеобъемлющее явление: нарушение 
взаимодействия между обществом и сложившейся в определённую 
эпоху издательской деятельностью. Общество, включая государствен-
ные институты, обращается к другим формам своего существования и 
меняет самоидентификацию, а создание и усвоение книжной продук-
ции временно «провисают» в вакууме новой реальности, лишившись 
прежних экономических, социальных, идейных и эстетических опор. 

Во-вторых, кризисы книжной культуры как системные обществен-
ные явления не идентичны кризисам в книжном деле, которые могут 
иметь экономические причины (кризисы перепроизводства книги в 
1926–1928 и 1994–1997 гг.), политическую подоплёку (репрессии 
работников отрасли и авторов книг в 1930-е гг.), технологическую со-
ставляющую (отсталость полиграфической базы в начале 1920-х гг. и 
после Великой Отечественной войны).   

К числу кризисов книжной культуры автор относит события начала 
и конца ХХ в. В 1917–1923 гг. «в издательско-читательской среде 
сложилась, по культурологическим меркам, относительно нормальная 
ситуация». На рубеже ХХ–ХХI вв. произошла отмена государственного 
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издательского лицензирования. Автор справедливо оставляет откры-
тыми временные границы  второго кризиса [24].  

Однако А. Л. Посадков видит в кризисах ислючительно «замедле-
ние», «разрушение», отток ресурсов, ослабление кадрового потенциа-
ла, «проявление крайностей» и угрозу фундаментальным законам 
книжной культуры, в частности  преемственности [Там же]. 

Это понимание результатов кризиса однобоко. «Ядерные» явления 
книжной культуры как системы чаще всего идут в категории самоорга-
низации (точнее – самореорганизации). Самореогранизация обуслов-
лена, в первую очередь, сменой мировоззренческих и когнитивных 
дискурсов общества, идентификационных матриц, технико-техно-
логических парадигм, появлением новых общественных факторов, из-
менением коллективного и персонализированного сознания, новыми 
аксиологическими установками – т.е. изменениями в сфере массового 
коллективного сознания. Поэтому кризисы книжной культуры не сов-
падают с кризисами книжного дела, обусловленными материально-
техническими, экономическими, политическими причинами. 

Книжная культура: онлайн «и»/«или» офлайн? 
Книжная культура обогатилась новыми возможностями генерации, 

хранения, передачи информации; появились новые формы и средства 
коммуникации (электронная почта, чаты, форумы, сервисы мгновенных 
публикаций, а также социальные медиа).  

Во время пандемии резко выросли возможности коллаборации 
офлайн и онлайн, живого и электронного общения, печатной и инфор-
мационной сфер логоса. В таких условиях книжная культура сама себя 
реорганизует по ряду направлений – технологическому, организаци-
онному, коммуникационному, содержательному, структурно-функцио-
нальному. 

Технологическое: многократно выросли предложения разработчи-
ков мультимедийных книг-приложений и устройств для чтения книг; 
появились ридеры с гибкими дисплеями, с технологиями цветных чер-
нил;  к тексту добавилось звуковое сопровождение  (книги говорят, 
поют, откликаются на касание). 

Организационное: в социальных медиа, где книга стала средством 
общения, самовыражения, идентификации, активно формируются сооб-
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щества. Огромная инфраструктура поддерживает читательские навыки. 
Появляются специализированные книжные сервисы соцсетей ВКонтакте, 
Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, Яндекс.Дзен и др. Читательская 
деятельность стала саморегулироваться: читатели продуктируют различ-
ные формы продвижения чтения через уточняющие, фактографические, 
тематические, адресные справки; текущее и справочное обслуживание с 
использованием интернет-приложений – рассылок и форумов; обсужде-
ния прочитанного на форумах; обзоры и рекомендации в рамках сооб-
ществ и соцсети [25]. 

В западном обществе саморегуляция читательской деятельности в 
интернете несколько выше, чем в российском. Это постоянно действу-
ющие рабочие платформы, профессионально ориентированные на 
разные категории субъектов книжной культуры (авторов, издателей, 
агентов, книготорговцев, читателей); разный масштаб (локальные, го-
родские, сельские, региональные, федеральные сообщества); разные 
формы консолидации (конференции, мастер-классы, обучающие курсы, 
фан-клубы).  

В сети возродилось подзабытое «клубное движение» книголюбов – 
стихийное, самоорганизованное сетевое сообщество, консолидирующе-
еся вокруг того или иного автора/персонажа фантазийного мира. Это 
сказалось на коммуникационном направлении книжной культуры: ди-
станция между читателем и писателем сокращается. Интернет масшта-
бирует институциональные и корпоративные формы, которые поощряют 
и поддерживают книжную культуру, чтение как её деятельность: появи-
лись интернет-сервисы для книголюбов – «БИБЛА», «Большая бесплат-
ная библиотека», литературно-художественный портал «Книголюб»; рус-
скоязычные книжные сообщества LiveLib, Bookmate, Two-books, Bfeed, 
«Либриссимо» и др. Более того, именно распространение цифровых тех-
нологий, их тотальная открытость и доступность актуализировали пробле-
му авторского права, вывели её на цивилизованные рельсы [26. С. 113]. 

Изменилось и содержательное направление: зарубежные авторы 
[15], ссылаясь на широкий спектр исследований (США, Великобрита-
ния, Нидерланды, Китай, страны Африки и др.), отмечают, что чтение 
стало соперничать с интернет-досугом. Они заявляют, что интернет 
способствует чтению и наоборот (растёт число гигантов электронной 
книжной торговли и их пользователей, интерактивных книжных групп; 
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чтение онлайн с последующим переходом к офлайну как маркетинго-
вый ход интернет-магазинов и т.д.), а образованные представители 
среднего класса («обжоры от культуры») поддерживают диверсифициро-
ванный портфель культурного капитала, куда входит и Всемирная сеть.  

Названные изменения привели к структурно-функциональному 
обновлению – расширению функций библиотек: они становятся нако-
пителями и агрегаторами не только оцифрованных версий печатной 
литературы, но и электронных изданий и книг, нуждающихся в систе-
матизации и обеспечении читателю удобного доступа. Пандемия вы-
явила, что современной библиотеке необходимо решать эти задачи. 
Библиотека будет собирать массивы печатных и электронных книг, пе-
реводить бумажные версии в электронные и наоборот.  

Заключение 
Диалектика «статичного» и «динамичного» книжной культуры 

проявляется на разных уровнях: характеристика как общая, так и каж-
дого её автономного качества. Стабильность книжной культуры прида-
ёт неизменность человеку и книге как её субъекту и объекту; проявля-
ется в автономности и сохранности в меняющемся историческом и 
культурном ландшафте (процессы гомеостаза, автопоэзиса и саморе-
ференции). Динамика реализуется в деятельностных процессах кни-
гопечатания, книгораспространения и книгопотребления, а также орга-
низации, дезорганизации и самореорганизации. Их долевая совокуп-
ность (больше – меньше) будет определять периоды роста и упадка, 
прогресса и регресса книжной культуры.  

Технологичная эпоха бросила вызов экосистеме человека. Проис-
ходящие глубинные изменения затрагивают и книжную культуру. В чём 
это проявится, как изменятся человек читающий, книга и чтение – пока-
жет время. Но не стоит преувеличивать неукротимость этого процесса. 
Он анализируется, интерпретируется, а значит –  управляется. 
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Американская библиотечная ассоциация:  
основные вехи в становлении международного  

библиотечно-библиографического сотрудничества  
(1876–1976 гг.) 

Аннотация: В течение первых ста лет своего существования  Американская 
библиотечная ассоциация – старейшая в мире организация подобного типа – 
внесла существенный вклад в развитие международного библиотечно-
библиографического сотрудничества. В статье предпринята попытка предста-
вить обобщённую характеристику основных направлений международной дея-
тельности ассоциации в рассматриваемый период (1876–1976 гг.). Выделены 
и охарактеризованы такие направления, как: участие в создании национальных 
библиотечных ассоциаций других стран; реализация проектов и программ в 
области международного обмена информацией; установление базовых демо-
кратических принципов работы библиотек; развитие систем корпоративной 
каталогизации; становление системы профессионального образования библио-
текарей; создание первых периодических изданий о проблемах библиотечного 
дела. На основании фактов, выявленных в периодической печати, можно утвер-
ждать, что национальные библиотечные ассоциации – значимый инструмент 
развития библиотечного дела не только на национальном, но и на международ-
ном уровне. Американская библиотечная ассоциация  сыграла ведущую роль в 
укреплении межбиблиотечных связей в исследуемый период, что подтверждает 
её значимость в становлении международного сотрудничества библиотек. 
 

Ключевые слова: Американская библиотечная ассоциация, международное 
библиотечно-библиографическое сотрудничество, национальные библиотеч-
ные ассоциации, международные библиотечные проекты, корпоративная ката-
логизация, профессиональные периодические издания, библиотечное образо-
вание, история библиотечного дела. 
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Abstract: During the first 100 years of its existence, the American Library Associa-
tion (ALA), the oldest national library association in the world, contributed much 
to the international library and bibliographic cooperation. The author describes 
the key areas of ALA international activity during the period under review. He 
identifies the following areas: support of building national library associations of 
other countries, projects and programs of international information exchange, 
promotion of basic democratic principles of libraries’ work, shared cataloguing, 
building the professional library education system, creation of the library periodi-
cals and others. Based on the facts revealed in the periodicals, the author claims 
that national library associations are among the key instruments of library devel-
opment both on the national and international levels. The fact that the American 
Library Association played a critical role in interlibrary relations strengthening 
during the described period evidences the association’s importance in the process 
of international library cooperation development. 
 
Keywords: American Library Association (ALA), international library and biblio-
graphic cooperation, national library associations, international library projects, co-
operative cataloguing, library periodicals, library education, history of librarianship. 

 
 
Международное библиотечно-библиографическое сотрудниче-

ство, которое можно определить как взаимовыгодную совместную дея-
тельность учреждений, организаций или отдельных специалистов двух 
и более стран с целью развития мирового библиотечного дела и/или 
библиографии, проявляется в различных организационных формах. 
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Среди них – международный книгообмен и межбиблиотечный абоне-
мент, обмен научно-практическим опытом и кадровыми ресурсами, ор-
ганизация мероприятий по проблемам отрасли, создание библиотечных 
объединений (ассоциации, консорциумы и др. [1–3, 4. С. 10–14]. 

Основная организационная форма сотрудничества библиотек раз-
ных стран – ассоциации, как национальные, так и международные.  
В частности, деятельности Международной федерации библиотечных 
ассоциаций и учреждений (International Federation of Library Associations 
and Institutions, IFLA), посвящено значительное количество работ отече-
ственных учёных, среди которых Т. А. Бахтурина, Н. К. Леликова,  
Т. Ф. Лиховид, М. Ю. Нещерет, Б. А. Семеновкер, Э. Р. Сукиасян,  
К. М. Сухоруков, А. В. Теплицкая, И. Г. Хомякова, Я. Л. Шрайберг и дру-
гие [5–13]. Существенный вклад в развитие библиотечного сотрудни-
чества внесли и первые национальные  ассоциации,  которые создава-
лись на рубеже XIX–XX вв. 

Первой организацией подобного рода считается Американская 
библиотечная ассоциация (American Library Association, ALA), основанная 
в 1876 г. Отдельным аспектам её деятельности посвящены работы оте-
чественных учёных [14, 15]. Вклад ALA в развитие международного 
сотрудничества российским библиотековедением в полной мере не 
изучен. В статье сделана попытка отчасти восполнить этот пробел. 

 
Международная деятельность ALA  весьма обширна: в составе ас-

социации несколько подразделений занимаются вопросами  сотрудни-
чества библиотек разных стран. Вначале  их было шесть. В 1919 г. член 
ALA Фрэнк Уолтер (Frank Walter, 1874–1945) высказался о необходи-
мости создать единую специализированную структуру в составе ассо-
циации, и вскоре она была создана. Поначалу её называли то Комитет, 
то Управление по международным отношениям; с 1923 г. и по сей 
день – Комитет по международным отношениям (International Relations 
Committee, IRC).  

Сегодня круг задач IRC достаточно широк: контроль за реализаци-
ей всех международных проектов и программ ассоциации;  обмен 
профессиональной информацией, опытом, знаниями, кадровыми и 
библиотечными ресурсами; реализация международных принципов 
библиотечной работы в США; участие в назначении руководителей 
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библиотечно-информационных организаций; популяризация деятель-
ности ассоциации; поддержка контактов с представителями библиотек 
других стран; поощрение участия американских библиотекарей в меж-
дународных программах ALA и др. 

В 1941 г. в составе ALA было создано Бюро международных от-
ношений (International Relations Office, IRO) – структура,  координирую-
щая исследовательские программы ALA в области международного 
библиотечного дела, а также – профессиональный информационный 
центр для библиотечных учреждений по всему миру. Важнейшие меж-
дународные исследования IRO, в том числе «Библиотечное дело в раз-
вивающихся странах» («Librarianship in the Developing Countries», 1966) 
позволили в своё время выявить и решить такие важные проблемы, как 
отсутствие системы публичных библиотек и национальной библиотеки  
в ряде стран [16]. 

Круглый стол по вопросам международных отношений (Interna-
tional Relations Round Table, IRRT) – рабочая группа в составе ALA, ос-
новные задачи которой – реализация программ международного об-
мена кадрами и координация международного проекта «Sister 
Libraries», призванного помочь публичным и школьным библиотекам 
США в установлении связей с библиотеками аналогичных типов в дру-
гих странах [17]. IRRT организует ежегодные конференции, на которых 
обсуждаются вопросы развития международного библиотечного дела, 
и выпускает издание «International Leads» с регулярными отчётами о 
своей деятельности [16]. 

 
В «Руководстве по политике ALA» («ALA Policy Manual») отмечено, 

что развитие международного сотрудничества – одно из ключевых 
направлений деятельности ассоциации [18]. В документе перечислены 
следующие направления работы в рассматриваемой области: 

 обмен и распространение информации, а также обеспечение до-
ступа к ней и организация непрерывного потока мировых библиотеч-
ных ресурсов любых форматов; 

–  популяризация и поддержка прав человека и принципов интел-
лектуальной свободы во всём мире; 
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–  содействие разработке международных стандартов в библио-
течно-информационной отрасли, касающихся, в частности, использова-
ния информационных технологий; 

–  разработка законодательных актов, направленных на повыше-
ние качества библиотечно-информационного обслуживания в мире; 

–  обеспечение вовлечённости библиотечных и информационных 
специалистов в международную деятельность библиотек и разрешение 
проблем мирового библиотечного дела; 

–  развитие профессионального библиотечно-информационного 
образования: специалисты должны иметь представление о междуна-
родном библиотечном деле; 

–  повышение осведомлённости общества о значимости библио-
тек и библиотечно-информационных специалистов в социально-
экономическом развитии на национальном и международном уровнях.  

 
Рассмотрим примеры деятельности ALA по основным  перечис-

ленным направлениям. 
По мнению некоторых исследователей, именно национальные 

библиотечные ассоциации являются базовым элементом системы меж-
дународного сотрудничества библиотек [19]. Необходимость их созда-
ния была продиктована увеличением числа библиотек и, как следствие, 
необходимостью централизации их деятельности, а также потребно-
стью в организации площадки для обмена практическим опытом между 
библиотекарями той или иной страны [20]. Создание первой в мире 
библиотечной ассоциации – ALA, состоявшееся благодаря усилиям ря-
да выдающихся американских библиотекарей, в особенности Мелвил-
ла Дьюи (Melville Dewey, 1851–1931), во многом предопределило по-
явление аналогичных ассоциаций в других странах мира. На наш 
взгляд, это также является значимым следствием деятельности ALA. 

Следуя примеру американских коллег, библиотекарь Лондонского 
института Эдвард Николсон (Edward Nicholson, 1849–1912) при под-
держке крупнейших библиотек Великобритании и представителей ALA 
в 1877 г. организовал в Лондоне первую международную конферен-
цию библиотекарей, на которой было объявлено о создании Библио-
течной ассоциации Соединённого Королевства (Library Association of the 
United Kingdom, LAUK).  Сейчас она называется Привилегированный 
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институт библиотечных и информационных работников (Chartered 
Institute of Library and Information Professionals, CILIP) [21, 22].  

Довольно обширное представительство (в конференции участво-
вали 140 библиотек из 9 стран) продемонстрировало назревший инте-
рес библиотечного сообщества к проблемам сотрудничества, в том 
числе международного.  Появление вскоре после конференции новых 
национальных библиотечных ассоциаций (Япония – 1892 г., Швейца-
рия – 1897 г., Франция – 1906 г.) [23] свидетельствует о стремлении 
других стран перенять успешный опыт ALA в области создания подоб-
ного рода учреждений как инструмента  сотрудничества библиотек. 

На конференции ALA в Монреале в 1900 г. была основана Канад-
ская библиотечная ассоциация (Canadian Library Association). На началь-
ном этапе своего развития она входила в состав ALA. Официально ра-
бота организации началась лишь в 1927 г., а в качестве отдельного 
учреждения – в 1946 г. 

Можно утверждать, что до образования ИФЛА в 1927 г. ALA явля-
лась ключевым координатором международных библиотечных про-
грамм. Реализуемые ею проекты способствовали обмену информаци-
ей, повышению её доступности, а также развитию непрерывного миро-
вого потока информационных ресурсов. 

Первым масштабным международным проектом ALA стала про-
грамма по информационному обеспечению армии США и стран-
союзниц в годы Первой мировой войны. Ассоциация основала Комитет 
помощи военнослужащим, в задачи которого входили организация и 
координация работы полевых библиотек, а также реализация между-
народных программ по обеспечению военнослужащих необходимой 
литературой [24]. Эффективность созданных библиотек подтверждает-
ся тем, что они были востребованы и после войны:  одна из них обслу-
живала военных во Владивостоке в декабре 1918 г. – мае 1919 г., дру-
гая – американская библиотека в Париже (American Library in Paris) – со 
временем превратилась в культурный центр для американцев, прожи-
вающих во французской столице, он  существует до сих пор [25.  
С. 124–140]. 

Существенный вклад ALA в информационную борьбу с противни-
ком признало и Министерство обороны США. Именно поэтому полевые 
библиотеки создавались и во время Второй мировой войны. На этот 
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раз ALA активно сотрудничала с международной организацией Крас-
ный Крест и Библиотечной ассоциацией Великобритании (Library 
Assotiation, LA), обеспечивая информацией военнослужащих и эвакуи-
рованных [25. С. 292–297]. 

ALA активно выступала за международный обмен информацион-
ными ресурсами. Первой в этом направлении была программа «Книги 
для Европы» – поставка книг американских авторов в европейские 
библиотеки. Она имела особую значимость для послевоенного восста-
новления фондов библиотек. Были реализованы ещё несколько анало-
гичных программ: «Книги для Китая» (в рамках культурного сотрудни-
чества США и Китая), «Книги для Латинской Америки» (направлена и на 
поддержку социально-экономического развития стран региона). 

Стремление ALA к обмену научно-практическим опытом  привело 
к основанию собственных библиотечных учреждений в ряде стран. 
Следуя общему внешнеполитическому курсу США  середины XX в., 
направленному на укрепление позиций в странах Латинской Америки, 
ALA основала библиотеки в столицах Мексики, Уругвая и Никарагуа. 
Между этими странами и США наладился обмен информационными 
ресурсами. Крупнейший проект ALA того периода – создание Между-
народной молодёжной библиотеки (International Youth Library) в Мюн-
хене  [25. С. 367–371]. 

 
Среди заслуг ALA – консолидация библиотечного сообщества по-

сле Первой мировой войны. На конференции в Филадельфии (1926), 
приуроченной к 50-летнему юбилею организации, а также на между-
народном библиотечно-библиографическом конгрессе в Риме (1929), 
организованном усилиями ALA, обсуждались значимые для библиотеч-
ного дела вопросы, в том числе  восстановление фондов библиотек, 
пострадавших в годы войны. 

К сожалению, крупнейший проект ALA того времени – «Междуна-
родный библиографический указатель литературы по гуманитарным 
наукам» (International Bibliography of Humanistic Literature») – так и 
остался нереализованным. Однако консолидация библиотек в после-
военное время способствовала образованию ИФЛА. ALA приняла в 
этом  
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активное участие. Кроме того, устав новой международной организа-
ции также разрабатывался при содействии специалистов американской 
ассоциации [20]. 

 
Чтобы преодолеть разобщённость национальных библиотечных 

ассоциаций в период Второй мировой войны, в 1942 г. в составе ALA 
был создан Совет национальных библиотечных ассоциаций.  

Демократические ценности, активно продвигаемые ALA, и казав-
шиеся революционными библиотекарям многих стран, во многом 
предопределили некоторые ключевые принципы работы современных 
библиотек во всём мире. Такие идеи, как свободный и равный доступ к 
информационным ресурсам, интеллектуальная свобода и недопусти-
мость цензуры, оградили библиотечное сообщество США от влияния 
политических событий на работу библиотек. ALA демонстрировала, что 
недопустимо дискриминировать читателей и библиотекарей по како-
му-либо признаку; необходимо уделять внимание всем категориям 
пользователей. Так, например: 

–  в 1911 г., спустя всего девять лет после наделения женщин 
США избирательным правом, президентом ALA стала женщина – Тере-
за Уэст Элмендорф  (Teresa West Elmendorf, 1855–1932); 

–  в 1976 г.  ассоциацию впервые возглавила афроамериканка 
Клара Стэнтон Джонс (Clara Stanton Jones, 1913–2012); 

–  в 1970 г. основаны подразделения ALA, занимающиеся вопро-
сами обслуживания темнокожего населения, а также (впервые в мире) 
читателей из  ЛГБТ-сообществ [26]. 

 
ALA внесла существенный вклад в создание единых библиотечных 

стандартов: в частности, в стандартизацию такой важной области, как 
корпоративная каталогизация. Основное достижение в этом направле-
нии – разработка, совместно с LA, Англо-американских правил катало-
гизации (Anglo-American Cataloguing Rules, AACR), впервые изданных в 
1908 г. и переизданных в 1967, 1978, 1988 и 1997 гг. AACR были од-
ним из первых международных сводов правил каталогизации на ан-
глийском языке, унифицированных для обеих стран и продолжитель-
ный период использовавшихся в качестве международного стандарта, 
вплоть до издания ИФЛА Функциональных требований к библиографи-
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ческим записям (Functional Requirements for Bibliographic Records, FRBR) 
в 1998 г. [25. С. 141–144; 27]. 

ALA также стремилась установить международную систему клас-
сификации изданий. В качестве таковой предлагалась Десятичная 
классификация, разработанная одним из основателей ассоциации  
М. Дьюи – (DDC). Библиотеки по всему миру готовы были признать эту 
систему в качестве международного стандарта лишь с учётом внесения 
поправок. Работа по пересмотру DDC была возложена на Международ-
ный библиографический институт и его основателей Поля Отле (Paul 
Otllet, 1868–1944) и Анри Лафонтена (Henri La Fontaine, 1854–1943).  
В 1905 г. на основе классификации Дьюи была разработана Универсаль-
ная десятичная классификация (УДК), используемая по сей день [28]. 

ALA способствовала повышению престижа профессии библиоте-
каря и росту общественного интереса к ней, в результате чего возникла 
необходимость сформировать систему профессионального образова-
ния в США и других странах. В 1887 г. при содействии М.  Дьюи была 
открыта первая в США Библиотечная школа при Колумбийском уни-
верситете. Через два года она была передана в управление Государ-
ственной библиотеке в Олбани  [14]. 

Усилиями М. Дьюи и других членов ассоциации к концу XX в. кур-
сы по подготовке библиотекарей были открыты ещё при четырёх учеб-
ных заведениях – Пратт Институте в Бруклине, Дрексельском институ-
те в Филадельфии, Технологическом институте в Чикаго и Колледже 
Амхерст, а также при двух крупных библиотеках – Публичной библио-
теке Лос-Анджелеса и Публичной библиотеке Денвера. Специальный 
комитет по библиотечному образованию, созданный в составе ALA, 
впоследствии контролировал качество библиотечного образования  
в стране [25. С. 178–187]. 

Ассоциация всегда делилась опытом создания профессиональных 
образовательных программ с другими странами. Так, первые во Фран-
ции курсы подготовки библиотекарей были организованы при амери-
канской библиотеке в Париже. Опыт организации активно внедрялся в 
странах Латинской Америки (создание библиотечных курсов при 
Национальной библиотеке Колумбии). Со временем профессиональные 
учебные заведения США начали принимать учащихся из стран региона.  
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В 1951 г. была открыта Японская библиотечная школа. Аналогичный 
проект –  библиотечная школа при Университете Анкары. 

Проблемы библиотечного образования с подачи ALA стали  чаще 
обсуждаться на международном уровне. Были организованы совмест-
ные конференции c Японской библиотечной ассоциацией (Japan Library 
Association, JLA), посвящённые проблемам библиотечно-информа-
ционной науки в структуре высшего образования. Состоялось пять ме-
роприятий: в 1969, 1974, 1975, 1988 и 1992 гг. [16]. 

 
Профессиональные журналы привлекают внимание общественно-

сти к проблемам в той или иной сфере. Система периодических изда-
ний в библиотечно-информационной отрасли во многом является за-
слугой АLA. «Библиотечный журнал» («Library Journal»), выпускавшийся 
при участии ALA в 1876–1907 гг., считается первым профессиональ-
ным изданием в мире и до сих пор  лидирует в системе библиотечной 
периодики США. Отметим, что создание журнала инициировал лично 
М. Дьюи. 

ALA была озабочена тем, что такой значимый «Library Journal» 
больше ориентирован на нужды издателей, нежели профессиональных 
библиотекарей,  и к тому же распространяется на коммерческой осно-
ве. В 1904 г. издательский комитет в составе ассоциации принял ре-
шение выпускать собственное бесплатное периодическое издание – 
«Бюллетень ALA» («ALA Bulletin»). Сегодня официальное издание ALA 
называется «Американские библиотеки» («American Libraries»); оно 
освещает широкий круг вопросов развития библиотечного дела в США. 
Ещё один журнал – «Список книг» («Booklist») –  ежегодно рецензирует 
значительное количество изданий (выпускается с 1905 г.). В дополне-
ние к нему, с 1911 г., выходит журнал «Книжные связи» («Book Links») о 
наиболее актуальных проблемах книжного дела США [15]. 

 
Развитие СМИ и различных PR-технологий во второй половине  

XX в. не могло не отразиться на деятельности ALA. Используя в своей 
деятельности всё более современные средства информирования, ассо-
циация успешно популяризирует библиотечное обслуживание среди 
широкого круга реальных и потенциальных пользователей. 
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С 1950-х гг. в составе ассоциации активно работает Бюро инфор-
мирования общественности. Оно создаёт рекламные программы для 
радио, телевидения и периодических изданий, посвящённые публич-
ным библиотекам, а также выпускает рекламную продукцию (плакаты, 
закладки), способствующую приобщению населения к чтению и ис-
пользованию библиотечных ресурсов. Начиная с 1958 г. Бюро прово-
дит ежегодный фестиваль «Национальная библиотечная неделя» 
(«National Library Week») [15, 24]. 

 
Активная работа международных библиотечных организаций поз-

волила национальным ассоциациям укрепить международные библио-
течные связи и сосредоточиться на вопросах технологического разви-
тия библиотечного дела, учитывая общую тенденцию переориентации 
международных проектов с разработки гуманистических задач на су-
губо технологические. Роль национальных библиотечных ассоциаций в 
технологическом развитии отрасли и разработке соответствующих 
проектов ещё не до конца изучена, однако уже сейчас можно отметить 
их существенный вклад в развитие международного библиотечно-
библиографического сотрудничества на его  ранних  этапах. 
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Фундаментальный труд о Н. А. Рубакине 

Аннотация: Рец. на кн.: Столяров Ю. Н. Возвращённый Рубакин / Ю. Н. Столя-
ров ; Ассоциация школьных библиотекарей русского мира ; Отделение «Биб-
лиотековедение» Международной академии информатизации ; Российская 
государственная библиотека ; Научный центр исследования книжной культуры 
РАН ; Национальная библиотека Республики Саха (Якутия). – Москва : РШБА, 
2019. – 416 с., ил. 

В отзыве подчёркнута значимость рассматриваемой книги, поскольку 
творчество Н. А. Рубакина – замечательного учёного и просветителя – до сих 
пор не было достаточно полно раскрыто. Книга подготовлена к 160-летию со 
дня его рождения. Кратко представлены структура книги и содержание каждой 
из пяти её глав: «Жизненный путь»,  «Чужой среди своих», «Круг творческих 
интересов Н. А. Рубакина»,  «Библиопсихологические  портреты», «Творец ин-
тегральной философии». Ю. Н. Столяров характеризует Н. А. Рубакина как  по-
пуляризатора науки, специалиста по самообразованию и  руководству чтением 
(в том числе детским), библиографа,  библиотекаря  и особо – как разработчи-
ка теории библиопсихологии. В каждой из перечисленных областей знания 
автор рассматривает основные произведения Н. А. Рубакина, например: «Где 
тайна успеха библиотечной работы», «Что такое библиологическая психоло-
гия», «Психология читателя и книги», «Значение книги»,  «К методологии книж-
ного дела»,  «Книжный рынок в советской России и его психология»; особо 
отмечает один из главных трудов Н. А. Рубакина – библиографический указа-
тель «Среди книг». В рецензии обращено внимание на подстрочные примеча-
ния Ю. Н. Столярова, которые дополняют текст книги, расширяют знания чита-
теля, а также на её оформление.  
 

Ключевые слова: Н. А. Рубакин, «Возвращённый Рубакин», Ю. Н. Столяров, 
библиопсихология, самообразование, пропагандология, библиотека, библио-
графия, читатель. 
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DOI: 10.33186/1027-3689-2021-5-145-152 

Margarita Ya. Dvorkina  
Russian State Library, Moscow, Russian Federation 

The landmark book on Nicholas Rubakin 

Abstract: Review of the book: Stolyarov Yu. Rubakin revisited / Yury N. Stolyarov: 
Russian School Library Association ; Librarianship Department of the International 
Informatization Academy ;  Russian State Library ; Research Center of Book Cul-
ture Studies of the Russian Academy of Sciences ; National Library of the Republic 
of Sakha (Yakutia). – Moscow : RUSLA, 2019. – 416 p., ill.  

The reviewer emphasizes the importance of the reviewed book, as Nicholas 
Rubakin’s work of researcher and educator, has not been studied comprehensively 
yet. The publication coincides with Rubakin’s 160-th anniversary. The reviewer 
characterizes the book structure and the contents of its five chapters: “The Life”, 
“The Foreign Native”, “The Focus of N. A. Rubakin’s Creative Interests”, “Bibliopsy-
chological Portraits”, and “The Author of Integral Philosophy”. 

Yu. N. Stolyarov characterizes Nicholas Rubakin as a science communicator, 
expert of self-education and (kids) reading guidance and, most of all, as a founder 
of bibliopsychological theory. The reviewer examines the key works by Rubakin 
for each of the above-mentioned areas, e.g. “The secret of library work success”, 
“What the bibliological psychology is”, The Psychology of readers and books”, “Im-
portance of the books”, “On the methodology of the book business”, “The book 
market in Soviet  Russia and its psychology”. The reviewer makes a focus on 
Rubakin’s masterwork –“Among books” and on Stolyarov’s footnotes that expand 
the book text and reader  knowledge, and points to the book design.  
 
Keywords: Nikolay (Nicholas) A. Rubakin, “Rubakin revisited”, Yury N. Stolyarov, 
bibliopsychology, self-education, propagandology, library, bibliography, reader. 

 
 
Николаю Александровичу Рубакину – замечательному учёному и 

просветителю – прежде было посвящено несколько больших публика-
ций [1, 2]. Однако его творчество не получило в них достаточно полно-
го раскрытия. Именно поэтому новый труд Ю. Н. Столярова «Возвра-
щённый Рубакин» [3] особенно значим – он действительно возвратил в 
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наше время Н. А. Рубакина, тем более что «у нас известна лишь незна-
чительная часть его творческого наследия, созданного до конца 1920-х 
годов»… самые зрелые, самые продуманные труды… находятся вне 
поля зрения современных психологов, социологов, книговедов, биб-
лиотековедов, библиографоведов [3. C. 7].  

Выход книги Ю. Н. Столярова важен и в связи с предстоящим  
(13 июля 2022 г.) 160-летием со дня рождения Н. А. Рубакина – выда-
ющегося книжного деятеля. В предисловии к своему новому труду  
Ю. Н. Столяров подчёркивает: «Данная книга – очерк тех сторон жизни 
и деятельности классика, которые до сего времени либо оставались 
вне поля зрения специалистов, либо интерпретировались лишь в ча-
стичном соответствии с действительностью» [3. С. 8]. 

Книга включает предисловие, введение, пять глав – «Жизненный 
путь», «Чужой среди своих», «Круг творческих интересов Н. А. Рубаки-
на», «Библиопсихологические портреты», «Творец интегральной фило-
софии», среди которых наиболее насыщенна третья глава. 

Круг интересов Н. А. Рубакина действительно чрезвычайно широк. 
Он выступал как популяризатор науки, специалист по самообразова-
нию, руководству чтением (в том числе детским), как библиограф, биб-
лиотекарь и разработчик теории библиопсихологии. Все эти направле-
ния деятельности Николая Александровича отражены в книге.  
Ю. Н. Столяров показал также отношение Н. А. Рубакина к религиозной 
литературе, привёл в книге его эссе о таких деятелях России, как  
Г. В. Плеханов, В. Н. Фигнер, П. В. Милюков, Л. Н. Толстой, просветите-
лях П. И. Бирюкове, А. М. Калмыковой и других. Но основное внимание 
уделено библиопсихологии Н. А. Рубакина и в связи с этим представ-
лены составленные им библиопсихологические портреты В. И. Ленина, 
Л. Б. Хавкиной и ряда других деятелей. 

 

В первой главе книги рассмотрен жизненный путь Н. А. Рубакина 
на родине (1862–1907 гг.) и вне её (1907–1946 гг.). Отмечена его ра-
бота в небольшой публичной библиотеке, открытой матерью  
Н. А. Рубакина по его совету. Показаны начало его публикаторской де-
ятельности (уже в 15 лет!) и дальнейшее её развитие; учёба в Петер-
бургском университете; знакомство с А. И. Ульяновым, старшим братом 
В. И. Ленина; участие в течение двух лет в партии эсеров. Рассказано и 
об управлении Н. А. Рубакиным фабрикой отца, о работе в разных из-
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дательствах. Особо отмечены выход его книг «Этюды о русской чита-
ющей публике», «Среди книг» и других, уникальная переписка с  чита-
телями, начало разработки библипсихологии.  

Ю. Н. Столяров касается и такого редко освещаемого вопроса, как 
материальное положение Н. А. Рубакина, приводит его обращение к 
правительству Советского Союза с просьбой о персональной пенсии.  
В книге рассказано и о том, как в нашей стране были отмечены 100-, 
110-, 125-, 135- и 150-летие со дня рождения учёного; упомянуто из-
дание в 2014 г. коллективной монографии, посвящённой Н. А. Рубаки-
ну [2]. (На мой взгляд, в этой главе, на с. 17, помимо года рождения  
Н. А. Рубакина, нужно было бы назвать имя и отчество отца и матери, 
указать даты их жизни.)  

 

Во второй главе – «Чужой среди своих» – раскрыто мировоззрен-
ческое кредо Н. А. Рубакина («Кто не против нас, тот с нами»), показано 
его отношение к толстовству, пятидесятникам, духоборам; говорится о 
его переписке с М. Горьким; раскрыто отношение к Н. А. Рубакину в Со-
ветском Союзе в 1920–1930-е гг., в том числе среди библиотечной обще-
ственности; дана характеристика его последователя – М. А. Макаровского. 

Третья глава раскрывает широту творческих интересов Н. А. Руба-
кина. Ю. Н. Столяров называет его энциклопедистом, а рассматривая  
Н. А. Рубакина как библиотековеда, перечисляет его соответствующие 
книги: «Где тайна успеха библиотечной работы», «Деятельность народ-
ной общеобразовательной библиотеки с точки зрения научной психо-
логии», «Читатель, книга и библиотекарь» и др., подчёркивает, что Ни-
колай Александрович «занимался разработкой теории комплектования 
фондов, формированием книжного ядра библиотеки, классификацией 
библиографических пособий и др.» [3. С. 107]. 

В этой главе охарактеризованы и труды Н. А. Рубакина по книго-
ведению, книжной культуре, книжному делу («Значение книги», «К ме-
тодологии книжного дела», «Книжный рынок в советской России и его 
психология» и др.).  

Ю. Н. Столяров отмечает: Н. А. Рубакин «выступил основателем 
науки под названием пропагандология, подготовив двухсотстраничную 
рукопись «Пропагандология (Теория и практика распространения зна-
ний, идей, настроений и действия)» [Там же. С. 108] и подчёркивает: 
«Н. А. Рубакин внёс значительный вклад в теорию и практику самооб-
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разования, психологию чтения, а также в книговедение, библиографию 
и библиотековедение» [3. С. 109]. И всё же в качестве его главного 
вклада рассматривает библиопсихологию «как особое направление 
науки и практической деятельности» [Там же], называя при этом такие 
работы, как «Введение в библиологическую психологию» (на француз-
ском языке), «Что такое библиологическая психология», «Психология 
читателя и книги» и др.  

Этому посвящены два подраздела третьей главы книги – «Библио-
психология – главное детище Н. А. Рубакина» и «О библиопсихологи-
ческой концепции Н. А. Рубакина». Думается, однако, что лучше бы эти 
подразделы поставить друг за другом, а не разделять их подразделом 
«Предшественники и учителя Н. А. Рубакина». Хотя этот подраздел сам 
по себя значим, в нём коротко рассказано о жизни и деятельности 
Христины Даниловны Алчевской, Семёна Акимовича Раппопорта (из-
вестного как С. А. Ан-ский), Александры Михайловны Калмыковой, Льва 
Николаевича Толстого, Павла Ивановича Бирюкова, Павла Николаеви-
ча Милюкова, известного политика, и других, занимавшихся в том чис-
ле и вопросами просвещения народа. 

 

Ю. Н. Столяров излагает суть концепции Н. А. Рубакина в области 
библиопсихологии, характеризует её преимущества и недостатки, форму-
лирует положения, которые заставляют задуматься, ведёт дискуссию о том, 
в чём Н. А. Рубакин прав, а в чём ошибался, раскрывает полезность его 
взглядов сегодня и даёт отповедь противникам библиопсихологии.  
Ю. Н. Столяров показывает отношение к библиопсихологии в Советском 
Союзе; приводит примеры нескольких библиописхологических портретов, 
подготовленных Н. А. Рубакиным: В. И. Ленина, Л. Б. Хавкиной, Ивана Дуй-
чева (известный болгарский историк и академик, с Н. А. Рубакиным он 
познакомился будучи студентом) и некоторых других.  

Чувствуется, что Юрий Николаевич глубоко вник в библиопсихоло-
гические проблемы. Он пишет: «Самое ценное в рубакинской теории – 
механизм соединения читателя и книги. В его время это было чрезвы-
чайно громоздким делом… Иное дело современная ситуация, когда 
технологическую часть задачи можно возложить на компьютер…»  
[Там же. С. 293], «Интеллектуальный помощник будет готов собрать 
необходимые формальные данные, мгновенно их обработать по за-
данному алгортму, установить закономерности и выдать возможные 
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рекомендации… оставляя за читателем право принимать их, отклонять 
или корректировать. Думается, что библиотековедческая мысль должна 
развиваться именно в этом направлении» [3. С. 294]. 

Очень интересны и приведённые в приложении анкеты, которые 
Н. А. Рубакин использовал для изучения читателей. 

 

Ю. Н. Столяров отмечает, что большое место в творчестве Н. А. Ру-
бакина занимали вопросы самообразования, «к нему обращались ты-
сячи (без преувеличения) адресатов, несмотря на наличие, казалось бы, 
исчерпывающих публикаций, в которых такие советы изложены. Тем 
не менее каждому он терпеливо разъяснял подход к этому и последо-
вательность действий, предлагая ознакомиться и со своими книгами по 
самообразованию» [Там же. С. 205]. Н. А. Рубакин составлял многочис-
ленные списки рекомендуемых книг. 

С этой точки зрения очень значим подготовленный Н. А. Рубаки-
ным библиографический указатель «Среди книг». Юрий Николаевич 
подробно рассматривает авторский замысел и методику составления 
указателя, отношение к нему Л. Мартова, В. И. Ленина, В. В. Розанова и 
других известных деятелей, отмечает намерение Н. А. Рубакина подго-
товить третье издание указателя.  

Ю. Н. Столяров подчёркивает исключительную работоспособность 
Н. А. Рубакина: из 60 тыс. книг по всем отраслям знания он выбрал для 
указателя 7,5 тыс. лучших – для первого издания и около 20 тыс. – для 
второго. Юрий Николаевич называет «Среди книг» выдающимся явле-
нием в мировой библиографии и обращает особое внимание на то, что 
в этом труде Н. А. Рубакин стремился «соединить читателя и книгу, ре-
ализовав библиопсихологический принцип “каждому читателю – под-
ходящую именно для него книгу”» [Там же. С. 224]. 

 

Небольшой подраздел третьей главы посвящён работе Н. А. Руба-
кина в области популяризации науки – известно, что его научно-попу-
лярные книги широко распространялись в России, включая и первый 
период после Великой Октябрьской революции. Однако в 1930-е гг. 
положение изменилось, и Н. А. Рубакин переживал, что его книги не 
доходят до читателя.  

В конце монографии – небольшая глава, в которой Ю. Н. Столяров 
знакомит читателя с разработанной Н. А. Рубакиным весьма ориги-
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нальной интегральной философией Вселенной, в основе которой лежит 
«целостное переживание как единственно реальное и обнимающее и 
рационализм, и иррационализм» [3. С. 339]. 

 

Как истинный библиотековед Ю. Н. Столяров не мог не рассказать о 
библиотеках Н. А. Рубакина в Санкт-Петербурге и Женеве (глава 3).  
При первой им был организован передвижной музей наглядных учебных 
пособий; при отъезде в Швейцарию Н. А. Рубакин подарил эту библиоте-
ку Петербургскому отделу Всероссийской лиги образования, вторую за-
вещал советскому народу – она хранится в виде отдельной коллекции в 
Российской государственной библиотеке. Используя свои библиотеки,  
Н. А. Рубакин составлял библиографические списки и указатели. 

 

Ю. Н. Столяров подчёркивает, что его исследование, посвящённое 
Н. А. Рубакину, базируется, главным образом, на обширном рубакин-
ском архиве отдела рукописей РГБ – фонд № 358. Н. А. Рубакин  
[Там же. С. 8] и, в частности, на переписке Н. А. Рубакина с многочис-
ленными адресатами. Работа с этими документами была сопряжена с 
трудностью их прочтения из-за неразборчивого почерка Н. А. Рубакина. 

 

Особое внимание следует обратить на подстрочные примечания 
Ю. Н. Столярова в его труде о Н. А. Рубакине. Они удивительно орга-
нично дополняют текст книги, содержат разнообразные сведения о 
судьбах многих деятелей отечественной науки и культуры, в том числе 
о тех, кто был репрессирован.  

Книга снабжена указателем имён и иллюстрациями (24 листа),  
хорошо оформлена; подобран удачный портрет для обложки. 

«Возвращённый Рубакин» – фундаментальный труд, который мог 
создать учёный, глубоко погружённый в тему, обладающий исключи-
тельным трудолюбием и широчайшей эрудицией. 
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