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Библиотека Немецкого химического общества:  
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Аннотация. В фондах Библиотеки по естественным наукам РАН хранится зна-
чительное количество изданий из библиотеки Немецкого химического обще-
ства. Она была создана одновременно с обществом в 1867 г. Формирование 
фондов осуществлялось в течение многих десятков лет, результатом этой рабо-
ты стало выдающееся собрание химической литературы. Благодаря тесным 
связям российских и советских химиков с коллегами из Германии библиотека 
получала книги и журналы на русском языке. К началу Второй мировой войны 
фонды включали около 300 наименований периодических изданий, моногра-
фии, справочники, диссертации и химические патенты. После окончания войны 
библиотека была перемещена в СССР и передана в профильные библиотеки 
институтов АН. В 1956 г. монографии из собрания были возвращены в ФРГ и 
переданы Обществу немецких химиков. В настоящее время они хранятся в 
библиотеке Берлинского университета им. Гумбольдта. Периодические издания 
находятся в фондах отделов БЕН РАН. Эти книги сыграли значительную роль в 
информационном обеспечении научных исследований советских химиков.  
В настоящее время коллекция сохраняет свою информационную актуальность.  
С учётом исторической значимости для неё обеспечены все необходимые 
условия хранения. 
 
Ключевые слова: Немецкое химическое общество, Библиотека по естественным 
наукам РАН, Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Hofmann-
Bibliothek, история науки, книжный знак, библиотечный фонд 
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Abstract. The Library for Natural Science of the Russian Academy of Sciences em-
braces publications from the Library of German Chemical Society (Gesellschaft 
Deutscher Chemiker). The Library was established all at the same time as the So-
ciety, in 1867. The outstanding collection of chemical literature was being deve-
loped over decades. The Library was receiving books and journals from Russia  
owing to close ties between Russian, Soviet and German colleagues. By the be-
ginning of the World War II, the collection comprised 300 periodical titles, along 
with monographs, reference books, dissertations and chemical patents. After the 
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war, the library was displaced to the USSR and transferred to the special libraries 
of the Academy’s of Sciences institutions. In 1956, the monographs were returned 
to the Society in the Federal Republic of Germany. Today, they are deposited in 
Humboldt University in Berlin. The periodicals are stored in the RAS Library for 
Natural Sciences. The publications have played significant role in Soviet chemistry 
information support and are still relevant. The favorable storage environment is 
maintained. 
 
Keywords: German Chemical Society, Library for Natural Sciences of the Russian 
Academy of Sciences, N. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Hofmann-
Bibliothek, history of science, ex libris, library collections 
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Немецкое химическое общество (НХО) – Deutsche Chemische Ge-

sellschaft zu Berlin (DChG) – научное общество, основанное в ноябре 
1867 г. в Берлине. Его первый председатель – Август Вильгельм Гоф-
манн (1818−1892), известный химик, обладавший авторитетом в об-
щественных и правительственных кругах. А. В. Гофманн стал первым 
директором Королевского химического колледжа в Лондоне, в кото-
ром проработал около двадцати лет. В 1861 г. он был избран прези-
дентом Королевского химического общества в Лондоне, в 1865 г. воз-
главил Институт химии в Берлинском университете (Friedrich-Wilhelms-
Universität zu Berlin) (1865–1892), а затем был назначен на должность 
ректора. Целями нового общества он считал укрепление сотрудниче-
ства между наукой и промышленностью, а также обмен идеями между 
областями фундаментальной и прикладной химии. Общество должно 
было стать площадкой, на которой химики могли обсуждать последние  
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достижения в своей области, оказывающие стимулирующее и благо-
творное влияние на их собственную работу и на «прогресс науки  
в целом» [1].  

В начале 1868 г. НХО насчитывало 106 членов, из них 95 пред-
ставителей из Берлина, 8 иностранных и 3 почётных члена – Юстус 
фон Либих, Фридрих Вёлер и Роберт Бунзен. НХО быстро росло, оно 
принимало в свои ряды не только немецких химиков, но и зарубежных 
коллег. К концу 1880 г. доля иностранцев достигла примерно 40%. 
Русские химики имели тесные контакты с НХО. Так, А. М. Бутлеров был 
избран его почётным членом, о чём свидетельствует протокол общего 
собрания от 17 декабря 1881 г. За его кандидатуру было подано  
616 голосов [2]. Российских и позже советских учёных регулярно при-
глашали на заседания НХО, для выступлений с докладами [3]. 

НХО имело собственный научный вестник «Berichte der Deutschen 
Chemischen Gesellschaft», в котором печатались протоколы заседаний, 
доклады, а также исследовательские статьи немецких и зарубежных 
авторов. Со временем издание стало мировой трибуной, с которой со-
общалось о важнейших научных открытиях в области химии.  
Объём вестника ежегодно увеличивался, наряду с оригинальными ста-
тьями в 1880 г. «Berichte…» начал публиковать рефераты. Журнал стал 
не только средством распространения «современных» взглядов на 
структурно-синтетическую органическую химию, но и местом, в кото-
ром собирались данные из огромного объёма экспериментальных ра-
бот. В 1897 г. НХО выкупило «Chemisches Central-Blatt», издающееся с 
1830 г. Издание стало еженедельным реферативным журналом, до-
ступным для членов общества за дополнительную плату. С 1896 г. НХО 
также согласилось публиковать «Handbuch der organischen Chemie» 
(«Справочник по органической химии») Фридриха Бейльштейна, высо-
ко востребованный у учёных [4]. 

Создание специальной библиотеки стало одной из первостепен-
ных задач НХО на начальном этапе его деятельности. Из-за ограничен-
ности средств на первых порах для этой цели выделили отдельную 
комнату для чтения, составили список из 31 журнала, приобрести кото-
рые было необходимо в первую очередь. Часть изданий приобреталась 
за деньги, но основные поступления литературы получали по обмену 
на «Berichte…» с издательствами и научными обществами. Наибольший 
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интерес к организации библиотеки проявил К. Шайблер, избранный 
первым библиотекарем и занимавший эту должность с 1868 по 1872 г. 
Он просил членов НХО преподносить издания своих трудов в дар биб-
лиотеке и продемонстрировал это на личном примере, стал первым 
автором, сделавшим подобный подарок. Сообщения о поступивших 
изданиях регулярно публиковались в протоколах заседаний НХО.  
Первая запись, фиксирующая поступление литературы, была такова: 
«Scheibler und Stammer. Jahresbericht über die Fortschritte der Zuckerf-
abrication. Sechs Jahrgäng» («Шайблер и Штаммер. Годовой отчёт о про-
грессе производства сахара. Шестое ежегодное издание»). 

Поначалу книжный фонд располагался в помещении библиотеки 
Политехнического общества в Берлине и был доступен для читателей в 
определённые часы три дня в неделю. Благодаря обмену в него регу-
лярно поступали немецкие журналы «Zeitschrift für Chemie», «Fresenius' 
Zeitschrift für Analytische Chemie», доклады заседаний королевских 
академий наук Берлина и Мюнхена, журналы иностранных научных 
обществ. Кроме того, библиотека пополнялась монографиями, сборни-
ками трудов и диссертациями. Расходы на библиотеку были ограниче-
ны, в первые годы существования средства практически полностью 
тратились на её содержание и переплёт.  

Собрание книг росло, и в 1869 г. библиотека заняла более про-
сторное помещение – химическую лабораторию Королевского универ-
ситета, где и располагалась последующие 30 лет. В 1873 г. К. Шайблер 
из-за высокой занятости оставил должность библиотекаря. В конце 
года на общем собрании библиотекарем был выбран Р. Бидерманн, 
занимавший пост до 1878 г. В 1877 г. библиотека получила ценный 
дар – личное книжное собрание А. Оппенгейма. Фонд пополнили  
12 комплектов журналов, 184 монографии и учебника, более 300 от-
тисков и диссертаций. 

В 1879 г. библиотеку возглавил С. Габриель, который занимался 
этой работой в течение 27 лет. Под его руководством библиотека пре-
вратилась в фундаментальное собрание научной литературы. В конце 
1879 г. в ней числилось 111 наименований журналов (2 тыс. томов), 
352 книги, около 900 диссертаций и оттисков. В связи с недостатком 
места в читальном зале в библиотеке был установлен новый порядок 
пользования: переплетённые журналы стали выдавать на дом членам 
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общества, проживающим в Берлине. В 1886 г. было решено собрать 
полную коллекцию диссертаций по химии, это решение по мере воз-
можности выполнялось. В 1893 г. после смерти А. В. Гофманна семья 
передала в дар библиотеке его собрание книг (каталог собрания опуб-
ликован в 1901 г.) [5].  

В «Berichte…» ежегодно печатался список новых поступлений в 
библиотеку, с 1897 г. его стали публиковать в конце каждого тома 
журнала. Из этих списков мы узнаём, что монографии и диссертации 
русских учёных регулярно поступали в фонд библиотеки. Например, 
запись «2141 Tschitschibabin, A. E., Untersuchungen uber den dreiwerti-
gen Kohlenstoff and die Struktur der einfachsten gafarbten Derivate des 
Triphenylmethans. Moskau 1912. (Russisch)» говорит о том, что в биб-
лиотеку поступила диссертация А.Е. Чичибабина. В протоколе заседания 
от 15 июня 1931 г. содержится сообщение о том, что в дар библиотеке 
поступили книги, среди которых: «912. Kurbatow, W., Gesetz von  
D. J. Mendelejew. Leningrad 1925 (Russ.)», и подобных примеров много [6].  

В 1896 г. созданы алфавитный и систематический карточный ка-
талоги, для работы с которыми был привлечён научный сотрудник.  
В 1900 г. НХО переехало в новое собственное здание «Hofmannhaus» 
с помещением для библиотеки, в котором удобно разместились фонд и 
читальный зал. После этого посещаемость выросла, в 1902 г. она со-
ставила 690 человек. Кроме библиотекаря в штат входили библиотеч-
ный секретарь и технический помощник. В 1906 г. С. Габриеля, в связи 
с избранием его вице-президентом НХО, сменил на посту Р. Пшорр,  
а в 1910 г. В. Марквальд. Популярность библиотеки росла, суммы на 
покупку литературы ежегодно увеличивалась и в 1913 г. составили 
тысячу марок. Приобретались издания для заполнения лакун, а также 
недостающие тома журналов, выпущенных до создания библиотеки.  
В 1917 г. в фонд поступило книжное собрание А. Хеллера с большим 
количеством томов журналов предыдущих лет, а также трудов, пред-
ставляющих исторический интерес.  

В 1918 г. в фондах библиотеки находилось 293 наименования 
журналов (207 продолжающихся и 86 уже не выпускающихся) с общим 
количеством томов около 8 300; книг – 2 500 наименований с количе-
ством томов около 3 тыс.; диссертаций, брошюр – около 10 тыс., а так-
же немецкие патенты в области химии с 1900 г. [5]. 
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Во время Второй мировой войны библиотека была эвакуирована  
в каменоломни Rüdersdorfer Kalkwerken, в результате чего многие из-
дания были повреждены и испорчены под воздействием воды [7].  
В 1945 г. большая часть собрания была доставлена в Москву и переда-
на в библиотеки химических институтов АН СССР. Наиболее крупные 
фрагменты попали в фонды Сектора сети спецбиблиотек АН СССР  
в Институте общей и неорганической химии, Институте физической 
химии, Институте органической химии. В последний в конце 1948 г. 
поступили около 1 150 монографий и более 2 тыс. томов периодиче-
ских изданий. Книжные знаки предыдущего владельца (штемпели НХО) 
были признаны недействительными и перечёркнуты красным каран-
дашом или вымараны.  

Большинство изданий имели типовые владельческие переплёты.  
У монографий на корешке были указаны порядковый номер, автор и 
название издания. У журналов – название издания, том и год. На ко-
решках большинства томов имелся суперэкслибрис «D. Ch. G.» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Переплёты изданий из библиотеки НХО 
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Каждый экземпляр был отмечен штемпелем. В разные периоды 
существования библиотеки НХО форма и размер владельческих знаков 
отличались: чёрные или красные шрифтовые прямоугольные штемпели 
в линейной рамке «Deutsche Chemische/Gesellschaft/Berlin». Имелись 
штемпели овальной формы (рис. 2). Издания из личной библиотеки 
А. В. Гофманна отмечены штемпелем овальной формы в двойной ли-
нейной рамке с надписью «Deutsche Chemische Gesellschaft/A. W. v. Hof-
mann`s/Bibliothek». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Штемпели библиотеки НХО 

В 1956 г. в связи с распоряжением Президиума АН наук СССР  
№ 62-1310 от 25 июля 1956 г. «О передаче фондов Библиотеки 
Немецкого химического общества Германской Демократической Рес-
публике» монографии были изъяты из фондов всех библиотек в НИУ 
АН СССР и переданы в Отдел комплектования старой литературой Сек-
тора сети. В библиотеке Института органической химии им. Н. Д. Зе-
линского (ИОХ РАН) сохранились лишь единичные экземпляры.  
Это монографии русских учёных, не подлежащие возврату. В настоя-
щий момент они хранятся в фондах библиотеки. Приведём несколько 
примеров. На титульном листе монографии В. Курбатова «Закон  
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Д. И. Менделеева» (Ленинград : Научно-технический отдел В.С.Н.Х. 
Научное Химико-техническое издательство, 1925) видна надпись чер-
нилами на немецком языке «Von den Verfasser überreicht» («Предо-
ставлено автором») и номер 912 (рис. 3). Издание переплетено, на ко-
решке указано 912/Kurbatow/Gesetz von/D.J. Mendelejew (рис. 1).  
На титульном листе и других страницах имеются закрашенные вла-
дельческие знаки. 

 

Рис. 3. Титульный лист монографии В. Курбатова  
из библиотеки НХО 

Запись о книге М. Г. Центнершвера «Очерки по истории химии. 
Популярно-научные лекции» (Одесса : Mathesis, 1912) (рис. 4) содер-
жится в ежегодных списках пополнения библиотеки «2229. Centner-
swer, M. Grundriss der Geschichte der Chemie. Odessa, 1912 (russ.)» [8]. 
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Рис. 4. Титульный лист монографии М. Г. Центнершвера  
из библиотеки НХО 

Экземпляр в издательском переплёте, перевод названия на 
немецкий язык «Grundriss der Geschichte der Chemie» надписан черни-
лами. На титульном листе присутствует дарственная надпись «Herr Prof. 
Dr. A. Hesse Redaktеur des Chem. Zentralblatts hochachtungsvoll.  
Dr. M. Centnerschwer (Riga)» (Господину профессору доктору А. Гессе 
редактору Хемишес Централблатт с глубоким уважением доктор  
М. Центнершвер (Рига)). Альберт Гессе с 1902 по 1923 г. являлся глав-
ным редактором реферативного издания «Chemisches Zentralblatt», о 
котором было сказано выше [9].  
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Титульный лист книги «Ломоносовский сборник. Материалы для 
истории развития химии в России» (Москва : Товарищество типогра-
фии А. И. Мамонтова, 1901) снабжён надписями на немецком языке, 
переводом сведений об издании. Книга имеет типовой владельческий 
переплёт библиотеки НХО. Запись о книге также имеется в каталоге 
библиотеки 1901 г. [10].  

Монография Н. А. Меншуткина «Аналитическая химия» (Москва ; 
Ленинград : Государственное издательство, 1928) сохранилась в изда-
тельском переплёте, на титульном листе имеется закрашенная надпись 
чернилами «Der Bibliothek Deutsche Chemische Gesellschaft. Von Aut. 
Menschutkin Uberreicht» («Библиотека Немецкого химического обще-
ства. Поступило от автора Меншуткина»). Надпись свидетельствует  
о том, что между НХО и уже советскими химиками были устойчивые 
контакты.  

В 1956 г. книги были возвращены в ГДР и переданы Обществу 
немецких химиков, образованному на месте НХО, которое прекратило 
своё существование в 1945 г. Новые владельцы не тронули отметки 
советских библиотек, штампы и инвентарные номера проставлялись на 
обратной стороне титульного листа. На фонд составлены алфавитный и 
подробный систематический каталоги.  

В настоящее время это собрание называется «Hofmann-
Bibliothek» и является частью Отделения естественных наук Библиоте-
ки Берлинского университета им. Гумбольдта. Сегодняшние владельцы 
коллекции считают, что она является бесценной не только с историче-
ской, но и с культурной точки зрения. Некоторые издания сохранились 
только здесь. Несколько сотен томов, изданных между XVII и XIX вв., 
считаются раритетами. Кроме самых важных фундаментальных трудов 
по химии раннего периода здесь находятся первые издания Иоганна 
Эркслебена, Леонарда Эйлера, Георга Лихтенберга, Александра фон 
Гумбольдта и др. Сохранились также работы коллег и соратников 
А. В. Гофманна, присутствуют почти полные собрания трудов Ф. Вёлера, 
Ю. фон Либиха, Г. Магнуса, Э. Митчерлиха, Й. Я. Берцелиуса и др. Более 
поздние издания коллекции отражают развитие химии с начала XX в. 
до Второй мировой войны [11]. 

Периодические издания из собрания НХО не были возвращены  
в Германию в 1956 г. и остались в фондах академических библиотек.  
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В библиотеке ИОХ РАН хранятся журналы, ранее входившие в библио-
теку НХО, 31 наименование в 1 710 томах. Главным образом, это за-
рубежные издания на немецком, английском, японском языках с мо-
мента начала их издания до 1943 г. Большинство экземпляров имеют 
типовой переплёт c суперэкслибрисом «D.Ch.G.» на корешке, соответ-
ствующие штемпели и являются годовыми комплектами выпусков  
журнала. 

Таким образом, библиотека НХО до начала Второй мировой вой-
ны представляла собой одно из богатейших европейских собраний 
научной литературы по химии. В 1945 г. она была вывезена в СССР. 
Вследствие высокой информационной значимости и узкой тематиче-
ской специализации коллекция была распределена между нескольки-
ми профильными НИУ АН СССР. В 1956 г. монографии из библиотеки 
НХО вернулись в ГДР, периодическая литература осталась в фондах 
отделов БЕН РАН, где хранится до сих пор. Несмотря на то, что собра-
ние разделено на части, оно сохраняется и продолжает своё существо-
вание в составе двух крупных научных библиотек Германии и России. 

Книги из библиотеки НХО сыграли значительную роль в информа-
ционном обеспечении научных исследований советских химиков после 
окончания Великой Отечественной войны. Их наличие позволило вос-
полнить пробелы в комплектовании иностранной литературой и поте-
ри, которые возникли в условиях военного времени. Они дали возмож-
ность нашим учёным интенсифицировать усилия при переходе науки 
на мирные рельсы, послужили основой для учебно-образовательного 
процесса при подготовке молодого поколения учёных в аспирантуре и 
докторантуре. Многие издания сохраняют информационную актуаль-
ность и в настоящее время. В первую очередь, это работы по химиче-
скому синтезу. Приёмы и способы работы с веществами, описанные в 
этих публикациях, и сейчас используются в практической работе хими-
ков. Книги занимают достойное место в фондах БЕН РАН, для них 
обеспечены необходимые условия хранения. 
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«Гротовские чтения»  
как научный ресурс Самарской ОУНБ 
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Аннотация. В статье дан обзор работы всероссийской научной конференции 
«Седьмые Гротовские чтения», которая состоялась в Самарской областной уни-
версальной научной библиотеке (ОУНБ) 17–18 ноября 2022 г. Соорганизато-
рами и активными участниками конференции стали учёные Самарского нацио-
нального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва.  
В обзоре приведена краткая история «Гротовских чтений», охарактеризованы 
основные темы, которые рассматриваются участниками. С момента проведения 
первой конференции (2008) «Гротовские чтения» стали важным научным со-
бытием в жизни Самарской области. Конференция способствует продвижению 
исторических, краеведческих, филологических, библиотековедческих и биб-
лиографических исследований, формированию научных контактов исследова-
телей со всей страны. В 2022 г. в «Гротовских чтениях» приняли участие учё-
ные и специалисты из 22-х регионов России. В обзоре представлена характе-
ристика каждой из трёх секций «Седьмых Гротовских чтений»: «История Рос-
сии XIX–XXI вв.», «История и современность в литературе», «Книжная культу-
ра», а также освещены темы докладов, прозвучавших на каждой секции. Ана-
лизируются развитие «Гротовских чтений» как научно-исследовательской пло-
щадки и их потенциал как для Самарской ОУНБ, так и для Самарской области.  
 
Ключевые слова: «Гротовские чтения», научная конференция, Самарская об-
ластная универсальная научная библиотека, Самарская область 
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Abstract. The author reviews the All-Russia Scientific Conference “The Seventh 
Grot Readings” held at Samara Regional Universal Scientific Library on November 
17–18, 2022. Researchers of Ac. S. P. Korolev Samara National Research Universi-
ty acted as co-organizers and enthusiastic participants of the conference.  
The author discusses in brief the history of the Grot Readings and reviews the key 
topics. Since the first conference in 2008, it has become the significant event for 
Samara Region. It is to promote historical, local, philological, library and biblio-
graphical studies and to maintain scientific communication within the country.  
In 2022, researchers and specialists from 22 Russian regions attended the confer-
ence. Three Sections of the Seventh Grot Readings are discussed, namely: History 
of Russia in 19-th–21-st centuries, History and Contemporaneity in Literature, 
and Book Culture, along with the key topics of the papers presented at each of the 
sections. The author analyzes the development of Grot Readings as a scientific 
research site and its potential for Samara Regional Universal Scientific Library and 
Samara Region, on the whole.  
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Самарская областная универсальная научная библиотека (ОУНБ) 

на протяжении многих лет является центром притяжения научного со-
общества области. Библиотека выпустила ряд научных изданий, кото-
рые были высоко оценены научным и библиотечным сообществами, 
стали победителями и лауреатами различных конкурсов. Самарская 
ОУНБ инициатор и организатор научных мероприятий всероссийского 
масштаба – конференций, сессий и круглых столов. 

Постоянно действующей научной площадкой в Самарской ОУНБ, 
объединяющей историков, краеведов, филологов, библиотечных, ар-
хивных и музейных специалистов, является всероссийская научная 
конференция – «Гротовские чтения». В 2022 г. они состоялись в седь-
мой раз. 

Первоочередная задача «Гротовских чтений» – изучение и попу-
ляризация многогранной деятельности Константина Карловича Грота, 
губернатора Самары в 1853–1860 гг. Константин Грот внёс значитель-
ный вклад в культурное и общественное развитие Самарской губернии. 
Его стараниями в городе появились уличное освещение, телеграф и 
первая пожарная часть, были открыты образовательные учреждения, 
училище и приют для слепых детей, филармоническое общество, театр, 
а также главное детище – общественная библиотека, преемница кото-
рой – Самарская ОУНБ. 

Однако тематика конференции никогда не ограничивалась лично-
стью и деятельностью К. К. Грота. В докладах отражалась деятельность 
его сподвижников, а также проблемы культурного и общественно-
политического развития Самарского края, других регионов России.  
Тематика конференции постепенно расширялась. На последних трёх 
мероприятиях оформилось три направления: история России, изучение 
книжной культуры и литературоведческие изыскания. В конференциях 
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принимают участие преподаватели вузов, историки, филологи, краеве-
ды, сотрудники библиотек, музеев и архивов, а также аспиранты, сту-
денты, независимые исследователи. 

 
Первая конференция (в статусе областной, научно-практической) 

состоялась 14 ноября 2008 г. На ней собрались учёные, краеведы, об-
щественные деятели и журналисты Самарской и Саратовской областей. 
Вторая состоялась 17 ноября 2010 г. (уже в статусе межрегиональной 
научно-практической конференции), а третья – 21 ноября 2012 г.  
С этого момента «Гротовские чтения» привлекают специалистов из 
других регионов (Москва, Пензенская область).  

«Четвёртые Гротовские чтения» (22 октября 2015 г.) проходили в 
рамках Гротовской ассамблеи, посвящённой 200-летию К. К. Грота. На 
этой конференции собрались историки, работники культуры, краеведы 
из семи регионов России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. 

К 2018 г. «Гротовские чтения» вышли на новый уровень, и пятая 
конференция проходила уже в статусе всероссийской научной, собрав 
учёных из пяти регионов России, а также из Беларуси. 

«Шестые Гротовские чтения» (2020) стали одним из главных ме-
роприятий, проходивших в рамках празднования 160-летия Самарской 
ОУНБ. Из-за пандемии коронавируса конференцию пришлось провести 
заочно. Тем не менее она показала, что интерес научной общественно-
сти к мероприятию растёт. В конференции приняли участие учёные из 
15 регионов России, повысился уровень докладов, расширилась их 
тематика. По итогам всех конференций вышли сборники докладов. 

 
17–18 ноября 2022 г. в библиотеке состоялись «Седьмые Гротов-

ские чтения». Соорганизатором конференции выступил Самарский 
национальный исследовательский университет им. академика С. П. Ко-
ролёва. 

Работа конференции шла по трём направлениям: «История России 
XIX–XXI вв.», «Книжная культура», «История и современность в литера-
туре». Если на предыдущей конференции докладов по книжной культуре 
и литературоведениию было почти в два раза меньше, чем на историче-
ской секции, то в 2022 г. их количество стало примерно одинаковым. 

Scientific and Technical Libraries, 2023, № 6 32 



 
 

Конференция предусматривала три формата участия: очный, он-
лайн и заочный (с публикацией). Доклады представили 52 участника: 
из них 32 очно, а 20 присоединились к конференции через систему 
Яндекс.Телемост. 

«Седьмые Гротовские чтения» запомнятся рекордным количеством 
докладов, а также рекордным количеством регионов-участников – 22 
(не считая Самарской области). В конференции приняли участие восемь 
сотрудников Самарской ОУНБ. 

 
В первый день, 17 ноября, состоялись торжественное открытие и 

пленарное заседание. Прозвучало три доклада, каждый из которых был 
тематически связан с одним из направлений работы конференции. 
Главный библиограф краеведческого отдела Самарской ОУНБ Алек-
сандр Никифорович Завальный в своём докладе поднял проблему уве-
ковечивания памяти о Константине Карловиче Гроте в Самаре. Сергей 
Алексеевич Голубков рассмотрел особенности «исторической рекон-
струкции» как авторской стратегии в русской литературе XX в. Юрий 
Александрович Селивёрстов в своём исследовании проанализировал 
ценностные структуры текстов для обязательного чтения эпохи Воз-
рождения. 

 
В тот же день состоялось заседание двух секций: «История России 

XIX–XXI вв.» и «История и современность в литературе». 
В рамках работы секции «История России XIX–XXI вв.» было сде-

лано 19 докладов (десять очно и пять онлайн). На этой секции было 
больше всего гостей: учёные из Сургута, Оренбурга, Москвы и Санкт-
Петербурга. Подключились к конференции историки и краеведы из 
Ярославля, Бийска, Ялты, Глазова, Санкт-Петербурга. 

Рассматривался широкий спектр исследовательских проблем, свя-
занных с социальным, экономическим и культурным развитием России 
и её регионов с начала XIX до конца XX в. 

Дмитрий Анатольевич Сафонов проанализировал развитие подхо-
дов к изучению крестьянского движения в России на протяжении ХХ–
ХХI вв. в отечественной историографии.  

На секции поднимались и вопросы источниковедения (например, 
периодическая печать как исторический источник). В частности, в до-
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кладе Аллы Владимировны Литягиной исследованы возможности изу-
чения ментальности горожан Западной Сибири второй половины XIX – 
начала ХХ в. на материале периодической печати. Самарский историк 
Вячеслав Юрьевич Морозов представил доклад, в котором рассматри-
вались основные нюансы первичного атрибутирования памятников 
фалеристики второй половины XX в. Магаданскими краеведами иссле-
дована история чукотской игры «Юэт», а специалистом из архива Якут-
ска Айталиной Афанасьевной Захаровой был сделан обзор архивных 
документов о жизни и деятельности якутского писателя и основопо-
ложника якутской литературы Алексея Елисеевича Кулаковского. 

Рассматривались также сословные вопросы в общественной мыс-
ли XIX в.: Наталья Матвеевна Селивёрстова изучила дискуссию о месте 
дворянства в пореформенной России на страницах газеты «Колокол», а 
Алина Владимировна Борисова – отражение крестьянского вопроса в 
трудах русских писателей и публицистов первой половины XIX в. 

Историками из Сургутского государственного педагогического 
университета представлен комплекс докладов по проблемам благо-
устройства и экологии. Ксения Сергеевна Барабанова рассмотрела ре-
ализацию проектов по озеленению Омска на рубеже XIX–XX вв.  
Проблема озеленения Омска, но уже в 1960-е – 1970-е гг. изучена 
Максимом Станиславовичем Мостовенко. Проблема природопользова-
ния в Югре в 1920-е – 1950-е гг. была обозначена в докладе Евгения 
Ильича Гололобова. 

Несколько докладов было посвящено проблемам советского сель-
ского хозяйства. Так, Люция Турсунгалиевна Жайбалиева рассказала 
об опыте решения зерновой проблемы на рубеже 1920-х – 1930-х гг., 
а Дмитрий Сергеевич Орлов – о развитии животноводства в Алтайском 
крае во второй половине 1980-х гг. 

Участники секции коснулись и вопросов культурной и духовной 
жизни российского общества в XIX–XX вв. Развитие библиотечного 
дела в 1918–1924 гг. в Петроградском военном округе стало темой  
коллективного доклада сотрудников Военной исторической библиоте-
ки Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Ксе-
ния Юрьевна Попова осветила историю становления книжных изда-
тельств в Чкаловской (Оренбургской) области перед Великой Отече-
ственной войной. Марина Алексеевна Лахмистрова изучила историю 
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Казанского собора в Сызрани, приурочив исследование к 150-летию 
храма. 

Особый интерес вызвал доклад Станислава Вячеславовича Степа-
нова о проблеме гигиены крестьянских детей в конце XIX – начале XX в. 

На секции разрабатывалась и всё более востребованная проблема 
семейной истории. Наталия Николаевна Закирова рассказала об исто-
рии семьи Шулятиковых – одной из старинных семей Вятского края. 

Особенным для организаторов конференции стал доклад, связан-
ный с К. К. Гротом. Сотрудница Ялтинской Центральной городской биб-
лиотеки им. А. П. Чехова Ирина Сергеевна Ганжа рассказала о фактах 
из жизни Константина Карловича Грота и его брата Якова, указываю-
щих на знакомство с Александром и Антоном Чеховыми. 

 
На секции «История и современность в литературе» поднимались 

литературоведческие проблемы: отражение в литературе XIX–XXI вв. 
наиболее значительных событий и явлений истории и актуальных про-
блем современности. Всего было представлено 18 докладов, из кото-
рых 11 прозвучали очно и два онлайн. 

Поднимались актуальные проблемы литературных исследований. 
Так, Галина Вениаминовна Заломкина в своём докладе выделила раз-
личные способы и цели разработки иного варианта исторического 
прошлого в современной художественной литературе. Рассматрива-
лась и проблема субъекта. В частности, в докладе Екатерины Андреев-
ны Нечаевой анализировалась проблема субъекта в эпоху метамодер-
на, а Софья Михайловна Круглякова изучала ту же проблему, но уже на 
основе документальной поэзии. 

Несколько докладов были посвящены историческому контексту в 
поэзии. Так, Ирина Исааковна Коган исследовала различные атрибуты 
прошлой жизни в детской поэзии, Валерия Евгеньевна Симакова – 
особенности выражения исторического контекста в творчестве Бориса 
Юлиановича Поплавского, в частности в его «Автоматических стихах». 
Доклад Инги Дмитриевны Пологовой был посвящён исторической эпо-
хе как пограничному пространству в творчестве Бориса Гребенщикова. 

Особое внимание участники конференции уделили тому, как со-
ветская эпоха отразилась в литературе. Так, Елена Николаевна Сергее-
ва проанализировала философское содержание образа героини Веры 
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в романах Владимира Александровича Шарова «До и во время» и 
«Старая девочка», который является метафорой веры, Лилия Сергеевна 
Сидоренко – эпизоды из романа Александра Викторовича Иличевского 
«Чертёж Ньютона», связанные с воспоминаниями героя о советском 
времени. 

Значительный пласт докладов был посвящён изучению русской 
литературы, а также взглядов отечественных писателей XIX – начала 
XX в. Геннадий Юрьевич Карпенко в своём докладе обратился к антро-
пологическим взглядам Ф. М. Достоевского и И. А. Бунина. Михаил 
Анатольевич Перепёлкин рассмотрел цикл очерков Н. Г. Гарина-
Михайловского «В сутолоке провинциальной жизни» в документаль-
ном, мемуарном, эпистолярном и художественном контекстах. В докла-
де Ларисы Геннадьевны Тютеловой и Валерии Николаевны Ивановой 
представлена галерея женских образов из драм Н. Г. Гарина-
Михайловского и А. П. Чехова. Исследовалось и творчество менее зна-
менитых писателей. На материале повести Александра Кондратьеви-
ча Гольдебаева (Семёнова) «Летний отдых» Ксения Игоревна Морозова 
показала возможности реконструкции биографии писателя. 

Наибольший исследовательский интерес участников конференции 
вызвала литература XX–XXI вв. Участники конференции рассмотрели 
пласт сатирической литературы 1920-х – 1930-х гг. Так, Константин 
Сергеевич Поздняков сделал доклад о топосах повседневности в сати-
рических фельетонах, а Мария Сергеевна Фролова – об отражении 
советской действительности 1920-х гг. в сатирико-юмористической 
прозе Михаила Зощенко. 

Татьяна Николаевна Чурляева посвятила своё выступление при-
роде диалога-спора между идеологом пролетарской культуры Алек-
сандром Богдановым и советским писателем Евгением Замятиным. 
Екатерина Сергеевна Шевченко и Алексей Вячеславович Макарычев 
рассмотрели историософскую концепцию писателя Юрия Домбровско-
го. Александра Михайловна Ильина исследовала эстетические и поэто-
логические аспекты проблемы границы в книге стихов Иосифа Брод-
ского «Новые стансы к Августе». Татьяна Валентиновна Журчева в сво-
ём исследовании выделила «постсоветский хронотоп» в произведени-
ях драматургов Тольятти. 
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Во второй день, 18 ноября, состоялось заседание секции «Книж-
ная культура», на котором был представлен 21 доклад (восемь доклад-
чиков выступили очно, восемь – онлайн, пять докладов представлены 
заочно – только с публикацией в сборнике материалов конференции). 

Тематика большей части докладов на секции «Книжная культура» 
была посвящена фондам региональных библиотек. Значительная часть 
докладчиков – представители региональных библиотек, специалисты 
по изучению редких фондов. Также в работе секции приняли участие 
специалисты вузовских библиотек, музеев, учёные, занимающиеся изу-
чением истории книжной культуры. Докладчики рассказали об изуче-
нии книжных памятников, уникальных коллекций и изданий из фондов 
библиотек, музеев. 

Комплекс докладов был посвящён изучению книжных изданий, в 
том числе относящихся к редким изданиям и книжным памятникам. 
Так, Светлана Юрьевна Мушникова исследовала книжные коллекции 
Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова. Марина Евгеньевна 
Аржанкова рассказала о коллекции редких книг Калужской областной 
научной библиотеки, а Анна Анатольевна Музалевская – о редких из-
даниях в фонде научной библиотеки Курской государственной сель-
скохозяйственной академии им. И. И. Иванова. 

Участники секции изучали и отдельные коллекции уникальных из-
даний. Оксана Мухтаровна Саидова представила исследование об уни-
кальных экземплярах фонда редких книг Национальной библиотеки 
Республики Дагестан им. Р. Гамзатова. Редкие издания по востокове-
дению в Научной библиотеке Петрозаводского государственного уни-
верситета стали предметом исследования Наталии Владимировны 
Смирновой и Светланы Викторовны Новожиловой. Кристина Андреев-
на Струк представила обзор коллекции фотоальбомов из фондов Даль-
невосточной государственной научной библиотеки. Сотрудница Самар-
ской ОУНБ Людмила Александровна Кремнева рассказала о коллекции 
книг-малюток из фонда отдела редких книг, а Лариса Вячеславовна 
Сташенкова – о ранних старообрядческих изданиях в фонде Самар-
ской ОУНБ. Светлана Станиславовна Ерышева изучила хранящуюся в 
Самарской ОУНБ коллекцию изданий – работ выпускников Военного 
института иностранных языков 1942–1974 гг. 
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Затрагивались вопросы комплектования книжных коллекций и их 
реконструкции. Так, в докладах Ирины Юрьевны Соломиной и Ольги 
Валерьевны Назаровой освещены проблемы истории формирования 
книжных фондов Царицынской городской публичной библиотеки 
(ныне – Волгоградская областная универсальная научная библиотека 
им. М. Горького).  

Исследованию личных книжных коллекций посвящены доклады 
Людмилы Алексеевны Прониной (библиотеки дворянских усадеб Там-
бовской губернии), Наталии Васильевны Ильиной (книги из коллекции 
Павла Михайловича Догадина, основателя Астраханской картинной 
галереи), Елены Левитовны Приставкиной (прижизненные издания кни-
гоиздателя Маврикия Осиповича Вольфа из фонда Смоленской ОУНБ 
им. А. Т. Твардовского), Натальи Николаевны Земковой (книги из лич-
ной библиотеки Игоря Платоновича Демидова в фондах Национальной 
библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия), Марины Павлов-
ны Черниковой (сочинения Эдварда Бульвер-Литтона в коллекции 
Усольской библиотеки из фонда Самарской ОУНБ). 

Кроме изданий, интерес исследователей привлекали владельче-
ские и дарственные пометки на книгах. Например, Нэлли Алексеевна 
Попкова изучала владельческие записи на книгах кириллической печа-
ти XVIII в., хранящихся в фонде отдела редких книг и рукописей Науч-
ной библиотеки Саратовского университета. Анна Владимировна Лы-
чева исследовала особенности дарственных надписей Константина 
Яковлевича Грота на книгах, подаренных К. К. Гроту и П. К. Симони. 

Часть докладов была посвящена изучению отдельных изданий. 
Например, в докладе Светланы Викторовны Клейменовой дан обзор 
текста путевого дневника Ивана Дьяконова «Кавказские заметки 1836 
года» из фонда зональной научной библиотеки им. В. А. Артисевич Са-
ратовского университета. Сергеем Анатольевичем Батюто изучено из-
дание, посвящённое 30-летию литературной, библиографической и 
общественной деятельности Августы Владимировны Мезьер (1926). 
Людмила Павловна Машенцева в своём докладе дала оценку второму 
сборнику С. А. Батюто «Статьи. Разыскания», посвящённому редактор-
ской и издательской деятельности Ферапонта Ивановича Седенко-
Витязева. 
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Стоит выделить доклад Михаила Владимировича Курмаева, по-
свящённый деятельности библиографа П. Ф. Дубровского, составивше-
го каталог периодической печати Самары в 1920-х гг. 

 
В общей сложности в конференции приняли участие 68 участни-

ков (61 доклад). Слушатели (более 1 800 человек) принимали участие 
как очно, так и онлайн, подключившись к трансляции в системе Ян-
декс.Телемост, а также на странице Самарской ОУНБ во «ВКонтакте» 
(https://vk.com/sounb63). 

За прошедшие годы «Гротовские чтения» стали одним из самых 
значимых научных мероприятий в Самарской области. В общей слож-
ности прозвучало более 200 докладов, подготовленных специалистами 
из 34 регионов России, конференция собрала около 3 тыс. слушателей. 
По итогам работы каждых «Гротовских чтений» издавались сборники 
докладов и сообщений. 

«Седьмые Гротовские чтения» задали организаторам новую высо-
кую планку, стали стимулом для дальнейшего развития научных иссле-
дований (историко-краеведческих, литературоведческих, в области 
изучения книжных памятников), а также для расширения контактов и 
налаживания партнёрства с научным сообществом по всей России. 
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Аннотация. В работе исследуется массив диссертаций на соискание учёной 
степени доктора технических наук в области технологий и машин для лесоза-
готовок и лесного хозяйства, представленных к защите с 1955 по 2022 г. (190 
работ). Библиометрический анализ позволил выделить пять временных перио-
дов, отличающихся динамикой защит (1955–1962; 1963–1970; 1971–1989; 
1990–1999; 2000–2022). До 1993 г. существовало два центра защит – 
Москва и Ленинград, после 1993 г. появляются центры защит в регионах.  
С 1993 г. по 2022 г. 68% работ защищаются в регионах. По двум специально-
стям выполнено 14% работ. Между защитами кандидатской и докторской дис-
сертаций, в среднем, по массиву проходит 16 с половиной лет, но начиная  
с 1994 г. появляются работы со сроком менее 10 лет между защитами.  
В 2009–2022 гг. доля таких работ составила 24%. В период с 1955 по 1982 г. 
в названиях преобладают ключевые слова: «исследование», «проблемы», «ос-
новы», с 1986 г. – «обоснование», «повышение», «совершенствование».  
После 2006–2008 гг. уменьшается количество названий со словом «обоснова-
ние». Но появляются диссертации с фразами «совершенствование теории  
(методов)». Начиная с 1986 г. направленность работ трансформируется:  
от исследования процессов и систем к изучению путей модернизации и со-
вершенствования процессов и систем. Систематизация работ по объекту ис-
следования позволила установить 42 тематических направления и разделить 
работы на две группы. Работы первой группы объединяются (более трёх дис-
сертаций) и формируют тематические направления, внутри которых возможна 
собственная систематизация. Работы второй группы представляют единичные 
исследования (от одной до трёх диссертаций), которые крайне сложно объеди-
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нять в укрупнённый массив. В отдельных тематических направлениях наблю-
дается цикличность – работы защищаются через одинаковые промежутки вре-
мени. Контент-анализ названий диссертаций в совокупности с общими биб-
лиометрическими показателями позволяет выявить дополнительные законо-
мерности, свойственные отдельной научной специальности. Полученная ин-
формация будет востребована учёными и специалистами, вовлечёнными  
в науковедческие и библиометрические исследования. 
 
Ключевые слова: научная специальность, библиометрия, контент-анализ, назва-
ние диссертации, лесоинженерное дело 
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Abstract. The author explores the array of doctoral dissertations in the area of 
forest engineering, forestry technologies and machines, submitted in the period of 
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1955-2022 (190 dissertations). The bibliometrical analysis enabled to specify 5 
time periods differing in their dynamics (1955–1962; 1963–1970; 1971–1989; 
1990–1999; 2000–2022). Before 1993, there were two defense hubs, namely 
Moscow and Leningrad (now St. Petersburg); after 1993, regional hubs emerged. 
In 1993-2022, 68% dissertations were defended in the regions outside Moscow 
and St. Petersburg; 14% dissertations were defended in two disciplines. On aver-
age, 16 years were passing between scientist’s candidate and doctoral disserta-
tions, however, since 1994, this difference may make less than 10 years — 24% 
papers in 2009–2022. In 1955—1982, the keywords “study”, “problems”, “basics” 
dominated in the titles, and since 1986 – “feasibility”, “increase”, and “improve-
ment”. After 2006–2008, the number of titles including “feasibility” decreased, 
and the word combination “refining the theory (method)” became popular. Since 
1986, the vector of studies changed from process and system studies toward their 
modernization and enhancement. Through classification by the research subject, 
42 topical areas were specified, and then divided into two groups. Within the 
group one, the papers can be bundled (over 3 dissertations) and make subject 
fields where their own systematization is possible. In the group two, the disserta-
tions make the individual studies (103 papers) that can hardly be consolidated 
into the array. Within several topical fields, the cyclicism is observed — the disser-
tations are defended regularly. The content analysis of dissertation titles coupled 
with bibliometrical methods, reveals the more regular pattern within the individu-
al specialty. The obtained findings will be demanded by researchers and profes-
sionals engaged in scientometrical and bibliometrical research. 
 
Keywords: scientific specialty, bibliometry, content analysis, thesis title, forest 
engineering 
 
Cite: Piskunov M. A. Systematizing the array of dissertations in individual disci-
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Во второй части статьи представлены результаты контент-анализа 
названий массива диссертаций. Результаты систематизации диссерта-
ций в случае, когда в качестве признака выступает слово (словосочета-
ние), располагающееся в названиях работ первым по порядку слева 
направо, представлены в виде диаграммы на рис. 1. Нижняя строка –  
 

 

Рис. 1. Распределение диссертаций по первому слову в названиях 

распределение защит всех 190 диссертаций по годам (список авторов 
диссертаций представлен в приложении). Площадь маркеров на диа-
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грамме пропорциональна количеству диссертаций, представленных  
к защите в каждом году, причём показано распределение работ по 
классификационным группам и по годам.  

Работы разделены на группы. Первая группа включает работы, 
название которых начинается со слов «повышение» и «интенсифика-
ция» и словосочетания «научные основы повышения (интенсификации)», 
а также одну работу с ключевым сочетанием «оценка эффективности» 
и две работы с сочетанием «методы повышения». В этой группе собра-
ны 36 диссертаций. В зависимости от того, какие слова и термины об-
разуют словосочетание с первым словом, выделены три слоя работ: 

«повышение эффективности»; «интенсификация»; 
«повышение качеств (уровня, свойств)»; 
«повышение надёжности (долговечности, работоспособности)».  
Работы в каждом слое распределены следующим образом.  

Повышение эффективности; интенсификация: строительства (дорог) – 
1 работа; сооружений – 1; процессов (работ, функционирования ма-
шин) – 8; оборудования (агрегатов, машин, рабочих органов, комплек-
сов машин) – 6; технической эксплуатации – 3. Повышение качеств 
(уровня, свойств): сооружений – 2; автомобилей и технологических 
машин – 6. Повышение надёжности (долговечности, работоспособно-
сти): сооружений – 3; оборудования (рабочих органов, машин, агрега-
тов, узлов) – 6. 

Под процессом, оборудованием, сооружением, системой и др. 
здесь и далее понимаются некоторые обобщения. В названиях работ 
указывается, какой именно процесс, оборудование, сооружение рас-
сматривается. 

В названиях отдельных работ обозначено, каким путём достигает-
ся повышение. Инструментами повышения являются: снижение дина-
мических нагрузок; применение оборудования (технологий, машин); 
обоснование параметров; управление состоянием; совершенствование 
технологии и методов восстановления. 

Во вторую группу включена 31 диссертация с первым словом в 
названии «обоснование». Работы со смысловыми конструкциями, обра-
зованными первым и последующими словами, распределены следую-
щим образом. Обоснование: конструкций сооружений – 1 работа; тех-
нологии (технологического процесса, технологических решений, пара-
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метров процесса, системы машин и др.) – 14; параметров оборудова-
ния (агрегатов, машин, рабочих органов и др.) – 8; природно-
техногенных систем – 1; стратегий (ремонта) – 1; системы организа-
ции (сервиса) – 1; параметров устройств, сооружений, процессов, 
направлений (для складов и потоков обработки древесины) – 4; до-
ступности ресурсов – 1. 

Третья группа. Первое слово – «совершенствование», словосоче-
тания «основы совершенствования» и «пути совершенствования» (29 
диссертаций). Совершенствование: конструкций сооружений – 1 рабо-
та; технологии (процессов, технологических операций и др.) – 14; кон-
струкции устройства (машины, агрегата, узла, оборудования и др.) – 8; 
защиты машин и оборудования – 2; системы грузопотоков – 1; теории, 
методов и моделей, расчёта – 3. 

В четвёртой группе в названиях используются словосочетания 
«научные основы» («научно-методологические основы», «разработка 
научных основ») и «теоретические основы» (слова «теория», «вопросы 
теории»). В этой группе объединено 29 диссертаций, из которых сло-
восочетание «научные основы» используется в 11, «теоретические ос-
новы» – в 18, в том числе, научные (теоретические) основы: проекти-
рования и ограничений при проектировании (дорог; транспортных се-
тей) – 3 работы; применения агрегатов (машин, оборудования) – 3; 
технологии (развития технологии), процессов и разработки процессов – 9; 
оборудования, создания и совершенствования машин и оборудования – 3; 
оптимизации, расчёта (параметров) – 4; системы мероприятий – 1; 
управления состоянием – 1; потоков древесины – 1; автоматизации 
процессов – 1; оценки объёма – 1; энергетической устойчивости – 1; 
выбора технических параметров и улучшения эксплуатационных 
свойств – 1. 

Следующие группы работ представлены гораздо меньшим количе-
ством диссертаций. В качестве первых в названиях работ используются 
следующие слова и словосочетания. Слово «синтез» – 5 работ, в том 
числе работы, посвящённые синтезу процессов; структуре процессов 
(2); синтезу организационной структуры (1); синтезу поточных линий 
(1); синтезу решений (1). Слово «оптимизация»: оптимизация техноло-
гии (процесса) или системы машин – 4 работы. Слово «прогнозирова-
ние»: прогнозирование потребностей энергии и ресурса узлов – 2.  
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В группе со словом «исследование» собрано 11 работ, в том числе – 
исследование технологии, процессов, парка машин (5); исследование 
гидравлических потоков (1); исследование установок, оборудования, 
агрегатов (5). Слово «проблемы»: проблемы совершенствования дорог, 
проблемы обезвоживания древесины; проблемы использования ма-
шин; проблемы учёта – 4 работы. Слово «снижение» (пути снижения): 
снижение вредного воздействия – 3 работы; снижение энергоёмкости – 1. 
Слово «эксплуатация»: эксплуатация рек; эксплуатация машин –  
2 работы. Слово «формирование»: формирование транспортных связей; 
водных потоков; основы формирования парка машин – 3.  
Слово «управление»: управление запасами; управление процессами – 
2. Слово «транспорт» («транспортирование») – 3. Слово «методы» 
(«методологические основы») – 4 работы, в том числе: методы проекти-
рования дорог (2); методологические основы процесса (1); основы си-
стемы сервиса (1); методы оценки безопасности (1); планирования (1). 

В отдельную группу вынесены 7 работ, заглавия которых одно-
временно являются и названием процесса, технологии или способа, 
который рассматривается в диссертации. Названия ещё трёх работ 
также описывают процессы, но более детально. В названиях двух дис-
сертаций первые слова совпадают с названием исследуемого типа 
оборудования или элемента сооружения. В 6 работах – названия с 
разными ключевыми словами, которые можно объединить по смыслу 
словосочетаний, стоящих в начале названия, в одну группу – «проек-
тирование и разработка». Одна работа посвящена проектированию 
лесовозных дорог. 

Одним из результатов анализа диссертационных работ по ключе-
вым словам, синонимам или словам, определяющим одинаковую смыс-
ловую область и располагающимся в «глубине» названия работы, 
определяющим основной объект исследования или указывающим на 
то, в отношении чего производится деятельность, определяемая пер-
вым словосочетанием в названии, является разбивка массива на тема-
тические группы. Диаграмма демонстрирует спектр диссертаций по 
темам и датам защит (рис. 2). 

На рис. 2 показано, как распределяются следующие тематические 
группы: лесовозные дороги (13 работ); автопоезд (6); сплав (17); водо-
хранилища (3); лесное хозяйство (20); удаление кустарников (1); туше-
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ние пожаров (1); мелиорация и осушение (3); технология (13), включая 
синтез технологических решений; грузопотоки, транспортные сети и 
связи (8); освоение лесных участков (2); горные условия (2); канатные 
системы (2); малый транспорт (1); лесовозные железные дороги (2); 
окорка (5); щепа, включая технологию, оборудование и транспорт ще-
пы (7); трелёвочные трактора (6); обрезка сучьев (2); валка (2); сорти-
ровка (1); обезвоживание и пропитка (1); обработка лесоматериалов 
(4); оптимизация параметров машин (1); склады и цеха (6); парк и си-
стема машин (5); учёт и управление запасами (2); распиловка (2);  
раскалывание (1); низкокачественная древесина (2); затонувшая дре-
весина (1). 

Тематические группы со словами: динамика или динамический 
(8); сервис, ремонт, эксплуатация (8); воздействие машин на почву (3); 
шасси и движители (3); рабочие органы и оборудование (4); надёж-
ность и долговечность (5); новые материалы (1); сборка технологиче-
ского оборудования (1); безопасность, включая экологическую без-
опасность (3); азотирование сталей (1); брикетирование отходов (1); 
специальные лесные машины (1); прочие (6). В группу «Прочие» вклю-
чены работы, названия которых позволяют отнести их в разные тема-
тические группы или затрудняют систематизацию. 

Массив диссертаций включает широкий диапазон различных тем 
и направлений, но порядка 22 выделенных тематических групп (50%) 
представлены одной-двумя работами. Первичный анализ тематических 
групп показывает, что внутри рассматриваемой научной специальности 
существуют обособленные тематические направления (подслои), име-
ющие собственную структуру. К таким направлениям относятся темати-
ческие группы: сплав, дороги, лесное хозяйство. 

Тематическая группа «Сплав» включает диссертации, которые 
можно сгруппировать по следующим исследовательским направлени-
ям: плавучесть лесотранспортных единиц (1 работа); вопросы экологии 
лесосплава (3); плотовой лесосплав (5); лесосплавные рейды (5); искус-
ственные водные потоки (3). С некоторыми допущениями к этой же 
области исследований тяготеют диссертации, посвящённые технологи-
ям работы на водохранилищах и оборудованию для этих работ, объ-
единённые в одноимённой группе. 
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Тематическая группа «Дороги» может быть представлена в виде 
направлений: повышение качеств и эффективности (5 работ); строи-
тельство и машины для строительства дорог (3); проектирование дорог 
(3); конструкция дорог (3). Тематическая группа «Дороги» может рас-
сматриваться как часть более обширной области под названием 
«Транспорт», в которую могут быть включены работы, посвящённые 
сплаву, автопоездам и транспортным сетям. 

Тематическая группа «Лесное хозяйство» включает направления: 
обработка почвы (7 работ); технология и оборудование для питомни-
ков (5); обработка семян, лесосеменной материал (2); удаление пней 
(1); технологии и машины для лесовосстановления и лесного хозяйства 
(6); природно-техногенные системы (1). К этой тематической группе 
(рис. 2) можно отнести диссертации, выполненные по направлениям: 
удаление кустарников, тушение пожаров (машины для тушения), мели-
орация и осушение (машины, эксплуатация систем, мероприятия). 

Первый этап контент-анализа показал, что существуют слова и 
выражения, которые выступают ещё одним элементом, демонстрирую-
щим особенности массива диссертаций. Они формируют самостоятель-
ный слой диссертаций, но используются совместно с ключевыми фра-
зами, устанавливающими объект исследований в разных тематических 
группах. Определены следующие слова и выражения, встречающиеся в 
названиях диссертаций, на основе которых составлен этот дополни-
тельный слой: «создание», «разработка», «внедрение», «оптимизация», 
«новый» (рис. 3). Под категорией «Привязка к региону» объединены 
работы, в названиях которых есть отсылка на географическую область, 
регион или территорию.  

В категорию «Создание» в основном включены работы о создании 
различного оборудования (5 работ из 6). Диссертации, относящиеся к 
категории «Разработка» (14 работ), посвящены широкому спектру во-
просов, в частности, разработке материалов, систем машин и процес-
сов, систем сервиса, конструкций, основ проектирования и методов; 
технологических решений. В категории «Оптимизация», включая слово 
«оптимальный», собраны диссертации, посвящённые оптимизации: 
параметров машин, инструмента и устройств; параметров процессов  
 

Scientific and Technical Libraries, 2023, № 6 48 



 
 

 
Рис. 2. Распределение диссертаций по тематическим группам 
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Рис. 3. Распределение диссертаций по дополнительным признакам 

 
и технологий; структур и стратегий (15 работ). В диссертациях, объеди-
нённых в категории «Новый», исследуются материалы, техника, узлы и 
средства механизации. В работах по категории «Привязка к региону» 
упоминаются следующие географические объекты: Полесская низмен-
ность, Ангаро-Енисейский бассейн, равнинная часть Украинской ССР, 
Средний Урал и Уральский регион, Сибирь и Дальний Восток, Монго-
лия, Карелия, Волго-Вятский район, Северо-Западный регион, Красно-
ярский край. 

В зависимости от использования тех или иных слов и словосоче-
таний в названиях работ, в рассматриваемой научной специальности 
можно выделить три периода. В первом периоде в названиях диссер-
таций доминируют слова: «исследование»; «проблемы»; «теоретические 
основы»; «научные основы». Этот период приходится на 1955–1982 гг.  

После 1982 г. слова «исследование» и «проблемы», как типовые 
смысловые конструкции, в названиях не встречаются; использование 
фраз «научные основы» и «теоретические основы» сокращается.  
После 2002 г. фраза «теоретические основы» не используется, а фраза 
«научные основы» появляется в названиях работ с 2015 г.  

С 1986 г. в названиях диссертаций доминируют слова: «обоснова-
ние», «повышение», «совершенствование». На диссертации, включаю-
щие эти слова, приходится чуть более 50% от общего количества ра-
бот, а в период с 1986 по 2022 г. доля таких работ составляет 62% от 
всех работ. Также в этом временном промежутке появляются работы  
с такими ключевыми словами, как «снижение», «формирование», «про-
гнозирование». Его завершение можно датировать 2006–2008 гг., ко-
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гда резко уменьшилось количество работ со словом «обоснование»  
в названиях. Но на этой временной границе увеличивается количество 
диссертаций с такими фразами, как «совершенствование теории и/или 
методов». Растёт число работ, в которых слово «оптимизация» высту-
пает основным целеполагающим термином. 

Анализ названий диссертаций позволяет выделить направления, 
интерес к которым изменялся с течением времени. Так, на протяжении 
длительного периода времени исследователи обращались к темам, 
связанным со сплавом леса, но с 2005 г. интерес к этому направлению 
уменьшился. Наоборот, с определённого момента (с 1987 г. и до 
настоящего времени) усиливается интерес к вопросам, связанным  
с лесовозными дорогами и автопоездами. Отметим также, что после 
2005–2007 гг. не стало работ, отнесённых к тематическим группам: 
«Щепа», «Динамика» и «Сервис, ремонт, эксплуатация». 

Для ряда тематических направлений в структуре научной специ-
альности обнаружена цикличность защиты диссертаций (через опреде-
лённое количество лет). Длительность промежутков между защитами 
разная. Например, в тематической группе «Сплав» (рис. 2) диссертации 
защищаются с циклом 7–9 лет; «Дороги» – 3–6 лет; «Окорка» – 31 год; 
«Мелиорация и осушение» – 34 года и 19 лет; «Склады и цеха» –  
15–16 лет. Если тематическое направление объединяет достаточно 
много работ, то наблюдаются защиты с определённым циклом и сери-
ями по две-три работы на коротком временном отрезке, что характер-
но, например, для группы «Сплав».  

Эти закономерности не прослеживаются, если работы системати-
зированы по первому слову названия. При этом подходе цикличность 
не наблюдается, но когда рассматривается систематизация массива 
диссертаций на основе принципа встречаемости ключевых слов неза-
висимо от тематики работ и месторасположения этих слов внутри 
названий, то отмечается показательная цикличность защит диссерта-
ций с ключевым словом «оптимизация» (рис. 3). Исследования, посвя-
щённые оптимизации, представляются к защите сериями по 4–6 работ 
с циклом 10–11 лет, причём каждая серия заключена во временном 
промежутке 8–10 лет. Цикл прослеживается не во всех тематических 
группах. В группе «Лесное хозяйство» график защит диссертаций вы-
ступает скорее как непрерывный массив. 
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Для отдельных тематических групп (например, «Технология») 
наблюдается некоторая цикличность защит, но при каждом следующем 
обращении к теме количество защит увеличивается. Такой характер 
изменения количества подготовленных диссертаций для данной груп-
пы можно связать с последовательным увеличением общего количе-
ства работ, представляемых к защите с течением времени.  

Кроме увеличения количества работ по традиционным направле-
ниям в исследуемой научной специальности с течением времени, рас-
ширяется и диапазон тем диссертаций, а исследователи изучают тра-
диционные процессы с других точек зрения или с позиций другой спе-
циальности. Однако для представления этих наблюдений в формали-
зованном виде требуется более глубокий анализ текстовых массивов 
диссертаций, а не только одних названий. 

Изменения в номенклатуре научных специальностей не повлияли 
существенно на структуру защит. Так, включение в 1972 г. в рассмат-
риваемую специальность направлений, связанных с областью лесо-
пильных производств, привело лишь к тому, что до 1977 г. по этим 
направлениям было подготовлено всего 7 докторских диссертаций, 
заметно отличающихся по темам от работ основного ядра специально-
сти. Принципиального влияния этих работ на общую структуру массива 
диссертаций не отмечено и, как в период 1972–1977 гг., так и в даль-
нейшем каких-либо качественных изменений в тематиках работ тра-
диционных направлений не обнаружено. Из общего анализа эти  
7 работ были исключены. Выделим всего одну работу (датированную 
1974 г.), которую можно отнести к междисциплинарной области на 
стыке двух направлений, и 6 работ, выполненных в разные годы по 
двум специальностям, где второй выступала специальность, связанная 
с областью деревопереработки. 

Выделение отдельного направления, связанного с машинами и 
механизмами, в другую специальность – 05.06.02, также не оказало 
значительного влияния на структуру массива диссертаций. Можно 
предположить, что это было сделано для стимулирования научного по-
иска при создании новых машин и механизмов и активизации работ 
машиностроительной тематики внутри рассматриваемой научной обла-
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сти. Однако в РГБ по специальности 05.06.02 с 1972 по 1995 г. было 
обнаружено всего 9 докторских, 7 из которых принадлежат рассматри-
ваемой специальности, а 2 посвящены деревообрабатывающему обо-
рудованию. Среди этих работ только одна (датированная 1983 г.) об-
ладает междисциплинарными признаками. Для сравнения, в этот же 
период по специальности 05.21.01 было подготовлено 55 работ. После 
1995 г. направление 05.06.02 как отдельная специальность было 
упразднено. Тематики этого направления перешли в специальность 
05.21.01.  

Применяемые подходы к систематизации диссертаций не способ-
ствовали выявлению влияния экспериментов по разделению и новому 
объединению различных направлений в номенклатуре специальностей 
на структуру тем и периодизацию защит диссертаций. Разнообразие 
тематик связано скорее с общим увеличением количества диссертаций 
и объективной сменой приоритетов в научных исследованиях с тече-
нием времени. 

В массиве диссертаций до 1980 г. преобладали названия работ со 
словами «исследование» и «проблемы», а также фразой «теоретические 
основы». Диссертации с фразами: «исследование явлений, процессов, 
технологий, машин, установок», «проблемы процессов»; «теоретиче-
ские основы процессов, проектирования (создания, расчёта), управле-
ния, оценки» составляют 62% (21 работа из 34) от всех работ в этом 
периоде. Диссертации, названия которых базируются на словах «иссле-
дования» и «проблемы», после 1980 г. не встречаются. Работы с фразой 
«теоретические основы» в названии появляются в середине 1990-х гг., 
а затем исчезают. Использование указанных выражений говорит о том, 
что при постановке цели и задач исследований авторы ориентирова-
лись на вопросы обнаружения и объяснения различных процессов, 
технологий, систем, которые существуют в сфере внимания рассматри-
ваемой научной специальности. 

После 1980 г. растёт число диссертаций, в названиях которых со-
держатся выражения, позволяющие объединить их в одну группу. Эти 
работы направлены на улучшение существующих процессов, машин, 
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технологий, систем. Для названий характерны ключевые фразы: «по-
вышение эффективности (качеств, надёжности, свойств)»; «снижение 
влияния, (энергоёмкости)»; «совершенствование процессов (методов, 
технологий, систем, конструкций)»; «оптимизация процессов (машин)». 
Доля таких работ в общем массиве этого периода составляет 45%  
(72 из 161). Если к ним добавить часть работ из группы с ключевым 
словом «обоснование», которые также ориентированы на усовершен-
ствование существующих процессов, то в период с 1986 по 2022 г. 
доля таких исследований будет уже 53% (в аналогичной группе до 
1980 г. порядка 12%). 

Сделанные обобщения свидетельствует о том, что после 1980 г. 
авторы в своих целеполагающих установках ориентируются на работу 
с уже сложившимися технологиями, процессами, системами. Если ра-
нее они стремились объяснить различные явления и выстроить какую-
то систему, то после 1980 г. в большей степени стали заниматься мо-
дернизацией и совершенствованием оформившихся процессов  
и систем.  

В последней утверждённой номенклатуре специальностей приме-
чательно то, что из названия специальности исчезло слово «лесозаго-
товки» и она стала относиться к группе «Агроинженерия и пищевые 
технологии». Это принципиально меняет общую направленность спе-
циальности, следует ожидать смещения приоритетных направлений 
исследований и тематик. Предположим, что такие изменения связаны  
с тем, что государство почти не присутствует в лесопромышленном 
производстве, а только выполняет регулирующие функции. Заказчика-
ми научных исследований в области технологий лесозаготовок должны 
выступать крупные бизнес-структуры, для которых наиболее приори-
тетными как раз и являются исследования в направлении повышения 
эффективности и оптимизации существующих систем. Государство, 
оставляя в своём ведении область лесного хозяйства, стремится стиму-
лировать работы именно в этой сфере.  
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Заключение. Выполненный анализ тем докторских диссертаций 
позволил выявить ряд закономерностей. Внутри научной специально-
сти существуют периоды, характеризующие различной степенью ис-
следовательской активности при подготовке диссертаций. Эта перио-
дизация связана с социальными изменениями, происходившими  
в нашей стране. Те или иные знаковые исторические события отража-
лись и в динамике защит квалификационных работ.  

Рассматриваемая научная специальность характеризуется широ-
ким диапазоном тем, к которым обращались исследователи. Все рабо-
ты можно разделить на две большие группы. Работы первой группы 
достаточно легко объединяются по темам, и за счёт этого объединения 
формируется набор тематических направлений. Отдельные тематиче-
ские направления создают самостоятельное поле, внутри которого 
возможна собственная систематизация. Работы второй группы часто 
представляют единичные исследования, их сложно или невозможно 
объединить с другими работами в более крупный массив. 

В разные временные промежутки у исследователей были различ-
ные приоритеты в выборе тем, но говорить о тотальном доминирова-
нии тех или иных направлений нельзя. Для отдельных тематических 
направлений характерна цикличность исследований, то есть защиты 
работ по этому направлению осуществляются не непрерывно, а через 
равные или близкие промежутки времени. Произошедшие изменения 
относительно рассматриваемой специальности в последней утвер-
ждённой номенклатуре открывают новый период в существовании рас-
сматриваемой специальности. Началом этого периода выступает 2023 г. 

Автор статьи допускает, что при более детальном исследовании 
текстов диссертаций, положения, приведённые в статье, могут претер-
петь уточнения и изменения. Но вспомогательные формальные показа-
тели в виде количественного анализа слов и словосочетаний в назва-
ниях диссертаций, в дополнение к общим библиометрическим показа-
телям, наиболее часто используемым при исследовании научных спе-
циальностей и областей, позволяют с помощью доступного инструмен-
тария рассмотреть любую научную специальность с другого ракурса и 
получить дополнительные сведения для науковедческого анализа и 
обобщений.  
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Аннотация. Цель статьи – анализ соотношения платных и бесплатных услуг, 
предоставляемых центральными библиотеками субъектов РФ (республикан-
скими, краевыми и областными). Проблема платных услуг в библиотеках рас-
сматривается как с точки зрения профессионального библиотечного сообще-
ства, так и с позиции государства. 

Предпринята попытка расширить теоретические основы оказания услуг  
в библиотеке новыми идеями отечественных экономистов, специализирую-
щихся на изучении гуманитарного сектора экономики, в частности на теории 
опекаемых благ.  

Теоретический анализ публикаций дополнен результатами масштабного 
эмпирического исследования услуг, информация о которых представлена на 
официальных сайтах 77 центральных библиотек субъектов РФ. Выявлены до-
минирование платных услуг и резкое сокращение доли бесплатных. Установ-
лено, что количество платных услуг в центральных библиотеках субъектов РФ  
в среднем превышает объём бесплатных услуг в 8,4 раза. 

Делается вывод, что массированное механистическое внедрение платных 
услуг является одним из опасных вызовов для библиотек, который грозит отка-
зом от принципа общедоступности библиотек и может привести к отторжению 
читателей от библиотеки.  
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the ratio of charged and free 
services provided by central libraries of the constituent entities of the Russian 
Federation (i. e. republican, territorial and regional libraries). The problem of li-
brary charged user services is examined through the optics of professional library 
community and the government. The authors attempt to expand theoretical foun-
dations of library services with the new ideas of national economists focusing on 

Научные и технические библиотеки, 2023, № 6 59 

https://doi.org/10.33186/1027-3689-2023-
mailto:gendina@inbox.ru
https://orcid.org/0000-0002-6501-7765
mailto:kolkovani@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-1649-2663
https://orcid.org/0000-0001-6949-0456


 
 

the humanitarian sector and, in particular, those developing the theory of patron-
ized goods.  

The theoretical analysis is complemented with the large-scale empirical 
study of services presented at the official websites of 77 central libraries in the RF 
constituent entities. The findings demonstrate that the charged services dominate 
while the share of free services has drastically decreased. The charged services in 
these libraries exceed the free ones by a factor 8.4. 

The authors conclude that massive and mechanistic implementation of 
charged services is a dangerous challenge for the libraries as it exposes them to a 
risk of abandoning the principle of common availability of libraries and, in long 
run, of users exodus.  
 

Keywords: central libraries of RF constituent entities, libraries’ official websites, 
library services, library services classification, services diversification, service 
economy, culture commercialization, charged services, free services, theory of 
markets of patronized goods, humanitarian sector of economy 
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Проблема платных услуг в библиотеках: позиция профессионалов 

и требования государства. Переход российского государства к рыноч-
ной экономике в 1990-х гг. привёл к формированию двух противосто-
ящих тенденций в социальной сфере. Во-первых, государство продви-
гало идею о необходимости формирования экономики услуг как об-
щемирового тренда экономического развития, способствующего уве-
личению ВВП, обеспечению занятости и доходов населения, уменьше-
нию потерь природных ресурсов, обеспечению устойчивого развития. 
Во-вторых, отнесение учреждений культуры, образования, медицины  
к разряду субъектов рыночных отношений вызвало неприятие у работ-
ников этих учреждений, осознающих себя представителями социаль-
ных институтов, обеспечивающих общественными (публичными) бла-
гами нацию, выполняющих высокую миссию служения обществу.  

К идее «культуры как услуги» [1] профессиональное библиотечное 
сообщество отнеслось резко отрицательно, достаточно привести лишь 

Scientific and Technical Libraries, 2023, № 6 60 



 
 

некоторые высказывания авторитетнейших отечественных специали-
стов в области библиотечного дела. Ещё в 2005 г. Э. Р. Сукиасян отме-
чал возможность оказания платных услуг в библиотеках только в том 
случае, «если они не имеют к библиотеке, к её обычной функции, ника-
кого отношения». Он сформулировал не потерявший своей злободнев-
ности вопрос: «Как получилось, что мы пустили платные услуги в “бес-
платные” общедоступные библиотеки?» [2]. 

О том, что отождествлять библиотечное обслуживание с набором 
предоставляемых библиотечных услуг и уподоблять библиотеки па-
рикмахерским, банно-прачечным комбинатам, химчисткам и т. п. не-
приемлемо, о недопустимости приравнивать библиотекарей к продав-
цам на рынках, писал Д. М. Цукерблат [3]. 

Ю. Н. Столяров сформулировал социальную опасность отнесения 
библиотек к сфере услуг: «Обществу и государству предстоит твёрдо 
усвоить, что как оборону нельзя вписывать в сферу услуг, так и область 
культуры, и прежде всего её фундамент – библиотеки, ошибочно отно-
сить к этой сфере. Разлад в государстве начинается, как известно,  
с разлада в головах собственных граждан» [4]. 

«Я принципиальный противник того, чтобы в библиотеке были 
платные услуги, поскольку, если мы, государственные библиотеки,  
и нужны государству, то государство должно нас финансировать. Биб-
лиотеки во всём мире имеют два устойчивых источника средств от 
коммерческой деятельности… Это – ксерокопирование и МБА.  
Всё остальное – забота государства…» – так чётко и однозначно сфор-
мулировал свою позицию Я. Л. Шрайберг [5]. 

Однако государство, реализуя идеи рыночной экономики, настой-
чиво требовало и требует от библиотек внедрения платных услуг.  
Так, в настоящее время сформировался корпус нормативно-правовых 
документов, которые регламентируют и регулируют деятельность биб-
лиотеки, приносящую доход. В него входят: кодексы РФ (гражданский, 
бюджетный и налоговый), ряд федеральных законов («О библиотечном 
деле», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и др.); значительное количество подзаконных норма-
тивных актов (постановлений Правительства РФ, приказов Министер-
ства культуры РФ); множество нормативных документов, созданных в 
субъектах РФ. Перечень всех этих документов, в частности, приводится 
в дайджесте [6]. 
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Цель исследования, проведённого нами в 2021–2022 гг., – вы-
явить состав услуг, представленных на официальных сайтах централь-
ных библиотек субъектов РФ. При этом особое внимание уделялось 
анализу соотношения платных и бесплатных услуг, оказываемых биб-
лиотеками. 

 

База исследования. На момент начала исследования (2021 г.) его 
базу составили официальные сайты центральных библиотек (ЦБ) 77 
субъектов РФ, включая 22 ЦБ республик РФ (100%), 9 ЦБ краёв РФ 
(100%), 46 ЦБ областей РФ (100%).  

Цель статьи – оценка вовлечённости ЦБ субъектов РФ в оказа-
ние бесплатных и платных услуг пользователям. 

 

Соотношение платных и бесплатных услуг, предоставляемых биб-
лиотеками, с позиций теории опекаемых благ. Для дальнейшей харак-
теристики результатов проведённого исследования воспользуемся 
принятым в ГОСТ Р 7.0.104-2019 делением библиотечно-
информационных услуг по экономическим характеристикам на бес-
платные для конечного пользователя и платные [7]. 

Статистические данные, характеризующие вовлечённость ЦБ 
субъектов РФ в оказание бесплатных и платных услуг пользователям, 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Количественная характеристика ЦБ субъектов РФ,  
оказывающих бесплатные и платные услуги пользователям 

Статус ЦБ 

Количество ЦБ, 
оказывающих 

услуги 

В том числе 
ЦБ, оказывающих 
бесплатные услуги 

ЦБ, оказывающих 
платные услуги 

абс. % абс. % абс. % 
ЦБ республик 
РФ 

22 100 22 100 20 90,9 

ЦБ краёв РФ 9 100 9 100 9 100 

ЦБ областей РФ 46 100 46 100 44 95,7 

Всего ЦБ субъ-
ектов РФ 

77 100 77 100 73 94,8 
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Как видно из табл. 1, предоставление услуг пользователям являет-
ся неотъемлемым атрибутом деятельности каждой ЦБ субъекта РФ.  

Бесплатные услуги пользователям предоставляют все ЦБ субъек-
тов РФ (77 библиотек). Однако зачастую пользователю затруднительно 
найти на сайте библиотеки сведения о том, какие услуги в библиотеке 
он может получить бесплатно. В ряде случаев сведения о бесплатных 
услугах ЦБ субъектов РФ могут быть выявлены только на основе анали-
за устава библиотеки или правил пользования библиотекой. Примера-
ми таких сайтов являются официальные сайты Камчатской краевой 
научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова (https://kamlib.ru), 
Краснодарской краевой научной библиотеки им. А. С. Пушкина 
(http://pushkin.kubannet.ru); Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края (https://www.kraslib.ru); Национальной 
библиотеки Республики Дагестан им. Р. Гамзатова (http://www.lib05.ru); 
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия 
(https://natlibraryrm.ru/services/); Национальной библиотеки Чеченской 
Республики им. А. А. Айдамирова (http://biblioteka-chr.ru); Крымской 
республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко 
(http://franco.crimealib.ru). 

Предоставление платных услуг в библиотеках разного статуса 
имеет определённые особенности. На уровне республик РФ количе-
ство библиотек, предлагающих пользователям платные услуги,  
составляет 90,9%. Не оказывают платных услуг своим читателям (поль-
зователям) только две библиотеки: ГКУ Национальная библиотека Рес-
публики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева (http://www.nbri.ru/) и Нацио-
нальная библиотека Чеченской Республики им. А. А. Айдамирова 
(http://biblioteka-chr.ru/). 

Наибольший интерес в контексте оценки многообразия услуг ЦБ 
субъектов РФ, на наш взгляд, представляют данные, отражающие ре-
зультаты сравнения количества услуг выполняемых библиотеками на 
безвозмездной основе и платно. Соотношение объёмов бесплатных и 
платных услуг, оказываемых пользователям ЦБ субъектов РФ, пред-
ставлено в табл. 2.  
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Таблица 2 

Соотношение объёмов оказываемых бесплатных и платных услуг* 

Статус ЦБ 
Общее количество 
оказываемых услуг 

В том числе услуг 

бесплатных  платных  
абс. % абс. % 

ЦБ республик РФ 2 016 364 18,1 1 652 81,9 

ЦБ краёв РФ 709 88 12,4 621 87,6 

ЦБ областей РФ 5 041 415 8,2 4 626 91,8 

Всего ЦБ субъектов РФ 7 766 867 11,2 6 899 88,8 

 
*Количество оказываемых услуг указано без учёта дублирования в разных библиотеках. 

 

Из табл. 2 следует, что ЦБ субъектов РФ вкупе реализуют обшир-
ный ассортимент услуг различных видов, насчитывающий более 7 тыс. 
наименований. Обращает на себя внимание тот факт, что данный пока-
затель формируется в основном за счёт платных услуг, объём которых 
превышает объём бесплатных почти в восемь раз (около 90%). 

Кроме констатации факта преобладания платных услуг в работе 
библиотек важно показать разные проявления этого доминирования. 
Так, в табл. 3 приводятся сведения о том, каково в среднем соотноше-
ние количества платных и бесплатных услуг на одну ЦБ.  

Таблица 3 
Усреднённая количественная характеристика объёмов 

оказываемых бесплатных и платных услуг* 

Статус ЦБ 
Среднее количество 
оказываемых услуг 

В том числе среднее 
количество услуг 

Соотношение  
среднего количе-
ства бесплатных  
и платных услуг бесплатных платных 

ЦБ республик РФ 91,6 16,5 82,6 5,0 

ЦБ краев РФ 78,8 9,8 69 7,0 

ЦБ областей РФ 109,6 9,0 105,1 11,6 

В среднем по ЦБ 
субъектов РФ 

100,9 11,3 94,5 8,4 

*Количество оказываемых услуг указано без учёта дублирования в разных библиотеках. 
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Из табл. 3 следует, что общее количество услуг, оказываемых ЦБ 
субъектов РФ, находится в диапазоне 78,8–109,6, составляя в среднем 
100,9 услуги на одну библиотеку.  

В целом количество платных услуг в ЦБ субъектов РФ превышает 
объём бесплатных услуг в 8,4 раза. Если обратиться к показателям, ха-
рактеризующим библиотеки разного статуса, то ситуация выглядит сле-
дующим образом: в областных библиотеках среднее количество плат-
ных услуг превышает среднее количество бесплатных в 11,6 раза; в 
краевых – в 7 раз; в республиканских – в 5 раз. 

Ещё одно проявление доминирования платных услуг в работе ЦБ 
субъектов РФ иллюстрируется сведениями о диапазоне объёмов бес-
платных и платных услуг. В табл. 4 показаны интервалы значений ми-
нимального и максимального количества бесплатных и платных услуг.  

Таблица 4  
Диапазон объёмов оказываемых бесплатных и платных услуг 

Статус ЦБ 
Бесплатные услуги Платные услуги 

минимальное 
количество 

максимальное 
количество 

минимальное 
количество 

максимальное 
количество 

ЦБ республик РФ 1 41 3 161 

ЦБ краёв РФ 4 23 21 116 

ЦБ областей РФ 1 35 35 519 

 
Табл. 4 демонстрирует, насколько широко варьируются максимум 

и минимум объёмов бесплатных и платных услуг, оказываемых ЦБ 
субъектов РФ.  

Максимальное количество бесплатных услуг зафиксировано в 
республиканских библиотеках, а максимальное количество платных – 
в областных. При этом максимальное количество платных услуг в ЦБ 
областей РФ почти в 15 раз превышает этот показатель в сфере бес-
платных услуг; соответственно для ЦБ республик и краёв РФ он изме-
ряется кратностью в 4–5 раз.  

На основании полученных в ходе исследования данных можно 
констатировать, что в ЦБ субъектов РФ платные услуги не просто пре-
обладают, а доминируют, вытесняя бесплатное обслуживание читате-
лей. Таким образом, библиотеки, пусть и вынужденно, но уже внедрили 
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на практике принцип сервисного государства, декларируемого одним 
из его российских идеологов следующим образом: «По сути, надо пе-
рейти от идеи служения обществу к идее поставки услуги для него, от 
идеи господства иерархии к представлению о государственном управ-
лении как рынке, на котором приходится постоянно доказывать высо-
кую потребительскую ценность и экономичность того, что делаешь»  
[8. С. 7].  

Сложившаяся ситуация с доминированием платных услуг в ущерб 
бесплатным не является характерной только для библиотечного дела и 
библиотек. Серьёзную озабоченность в обществе вызывает доминиро-
вание платных услуг в образовании [9], здравоохранении [10], ме-
диасфере, в частности в журналистике [11].  

Рассматривая сложившееся на практике противоречие примени-
тельно к СМИ, В. Л. Иваницкий высказался о необходимости разрабо-
тать неантагонистическую модель сосуществования журналистики как 
традиционного социального института и информационного бизнеса в 
рамках одной отрасли [Там же]. 

Если применить выдвинутую В. Л. Иваницким идею к сфере куль-
туры, включая и деятельность библиотек в рыночной среде, то созда-
ние неантагонистической модели сосуществования библиотек и биб-
лиотечного бизнеса в рамках одной отрасли должно, на наш взгляд, 
вестись на базе междисциплинарного подхода. Это требует осмысле-
ния специфики оказания услуг в культуре, их месте в составе экономи-
ки услуг в целом и, в частности, с позиций получившей развитие в эко-
номике теории опекаемых благ. 

Проблема оплаты за услуги в сфере культуры неразрывно связана 
с осмыслением уникальности самих благ, предлагаемых в этой сфере. 
Без этого невозможны разработка и реализация государственной по-
литики в области культуры, оказание адресных услуг, позволяющих 
государству обеспечить равный доступ к культурным благам, развитие 
уникальных конкурентных преимуществ страны [12]. Особый вклад в 
изучение социально полезных благ, включая блага культуры, в россий-
скую экономическую науку внёс А. Я. Рубинштейн, разработавший тео-
рию рынков «опекаемых благ», понимаемых как блага, «производство 
и потребление которых связано с государственной активностью при-
менительно к множеству особенных товаров и услуг, являющих собою 
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исключение из общего случая конкурентного равновесия. Собственно, 
именно такие товары и услуги, в отношении производства и потребле-
ния которых у общества имеется свой, нормативный, интерес, и назва-
ны мною “опекаемыми благами”» [13. С. 139]. 

Основным объектом государственной опеки, согласно теории  
А. Я. Рубинштейна, является гуманитарный сектор экономики, в кото-
ром учредителями большинства организаций науки, образования и 
культуры выступают государство и муниципалитеты и в котором фи-
нансирование опекаемых благ вызывает наибольшие споры: «И речь 
идёт не столько о размерах выделяемых средств, сколько о мотивации 
и содержании государственной активности, которые, собственно, и 
обуславливают конкретные практики и методы определения величины 
бюджетных субсидий» [14. С. 435]. В отличие от стандартной теории,  
в соответствии с которой финансирование опекаемых благ трактуется 
как действия государства, направленные на компенсацию расходов 
производителей этих особых товаров и услуг, предлагается «...иной 
подход, согласно которому бюджетные средства, направляемые произ-
водителям опекаемых благ, правомерно рассматривать в качестве пла-
ты государства за извлекаемую социальную полезность соответствую-
щих товаров и услуг» [Там же. С. 434]. 

Принципиально важно подчеркнуть, что в работах А. Я. Рубин-
штейна и его последователей не просто констатируется необходимость 
«опеки» государства над производителями услуг в сфере культуры, 
науки и образования, но и предлагается методика определения соци-
ально обоснованного объёма субсидий производителям опекаемых 
благ на основе измерения дефицита их дохода с учётом объективных 
экономических закономерностей и социальных норм, устанавливаемых 
государством. Как сказано в статье А. Я. Рубинштейна, О. А. Славинской 
и Н. А. Буракова «Новый подход и выполненное в соответствии с ним 
исследование позволили количественно показать, что выделяемые в 
настоящее время государством бюджетные субсидии недостаточны, что 
и предопределило наметившиеся в последнее время процессы ком-
мерциализации опекаемых благ, сопровождаемые сверхинфляционной 
динамикой цен на них, а также снижение их доступности для населе-
ния» [15. С. 9]. 
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Таким образом, выявленное нами в ходе исследования домини-
рование платных услуг в ЦБ субъектов РФ является подтверждением 
мысли о том, что неоправданная коммерциализация услуг библиотеки 
снижает их доступность для населения и в конечном итоге «отважива-
ет» от книги и чтения. 

Значительный вклад в формирование системы доказательств эко-
номического характера о необходимости государственной поддержки 
учреждений культуры и искусства также вносят исследования В. Ю. Му-
зычук [16, 17]. В её работах доказано, что «на уровне декларативного 
нормотворчества культура признаётся важным фактором развития 
страны, но в плоскости управленческих решений реализуются недру-
жественные по отношению к данной сфере действия. Во многом это 
обусловлено переходом России от декларируемого в Конституции РФ 
социального государства к сервисно-ориентированному, в рамках ко-
торого эффективность сферы культуры оценивается на основе бизнес-
подхода, а специфика культурной деятельности игнорируется» [17]. 

Характеризуя провалы государства в сфере культуры, В. Ю. Музы-
чук объясняет их «подменой целей». «Речь идёт о ситуации, при кото-
рой за официально декларируемыми целями скрывается завуалиро-
ванное целеполагание, направленное на реализацию так называемых 
непопулярных управленческих решений или таких управленческих 
решений, за которые можно отчитаться перед вышестоящим началь-
ством (не перед обществом!)» [Там же. С. 2]. Заметим, что сложившаяся 
ситуация с господством платных услуг в библиотеках иллюстрирует 
именно этот тезис В. Ю. Музычук.  

 
Заключение. Одним из опасных вызовов для библиотек являются 

коммерциализация сферы культуры, массированное механистическое 
внедрение платных услуг, грозящее отказом от принципа общедоступ-
ности библиотек, отторжением читателей. 

Исследование показало, что наряду с диверсификацией услуги, 
оказываемые библиотеками, характеризуются сокращением доли бес-
платных услуг и доминированием платных, что носит вынужденный 
характер, обусловленный переходом к рыночной экономике, развити-
ем экономики услуг, курсом на становление сервисно-ориентиро-
ванного государства. 
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Господство платных услуг ставит под угрозу реализацию принципа 
общедоступности библиотек и ведёт к оттоку читателей (пользовате-
лей) из библиотек, носит антисоциальный характер, поскольку значи-
тельная часть российского населения не является достаточно платёже-
способной для того, чтобы пользоваться платными услугами библиотек. 

Ответом на эти вызовы являются переосмысление идей экономики 
услуг с учётом специфики сферы культуры, анализ и изучение перспек-
тивных экономических теорий, включая теорию опекамых благ. В свете 
этого остаётся актуальной задача разработки более адекватного со-
временным российским условиям организационно-экономического 
механизма предоставления услуг библиотечно-информационных 
учреждений, способного обеспечить преодоление неравенства доступа 
к услугам определённых социальных групп, прежде всего слабо защи-
щённых. 
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Аннотация. Цель статьи – рассмотреть особенности развития отечественного 
потока научных книжных изданий с 2012 по 2021 г. и проследить его влияние 
на комплектование фондов научных библиотек.  

Материалы и методы. Исследование основано на статистических данных 
крупных информационных систем: Российской книжной палаты и Научной 
электронной библиотеки. Привлечены данные о фондах научной литературы  
в ГПНТБ СО РАН. На основе данных Высшей школы экономики (ВШЭ) приведе-
ны сведения о характере отраслевой специализации учёных-исследователей  
в России. 

Результаты. Проанализированы данные о потоке научных книжных из-
даний в РФ. Установлено, что в российском книгоиздании продолжается 
начавшееся после 2014 г. падение объёмов издания научной литературы.  
Особенно наглядно это проявляется в академическом книгоиздании. Выявлены 
диспропорция в структуре отраслевых разделов научного книжного докумен-
топотока, рассеивание информации о научных книжных изданиях. Основание 
для этого – отсутствие системы взаимодействия участников создания научного 
контента и института, формирующего полные данные о научном документопо-
токе. Информационная поддержка науки и генерация знаний возможны при 
создании специальной инфраструктуры, в которую должны быть включены 
научные библиотеки. 
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Abstract. Purpose. The authors analyze the trends in the national flow of book pub-
lications in science for the period 2012–2021 and its impact upon scientific li-
brary collections. 
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Sources and methods. The study is based on the statistical data of large in-
formation systems, i.e. the Russian Book Chamber and scientific electronic library 
eLibrary.ru), and State Public Scientific and Technological Library of the Russian 
Academy Siberian Branch (RAS SB SPSTL). The data of the Higher School of Eco-
nomics characterize scientific focuses of Russian researchers. 

Findings and conclusions. The data on the flow of scientific book publications 
were analyzed to confirm that after 2014, the volume of science publications has 
been continuously decreasing. It is especially true for academic book publishing. 
The trend for a disproportion in the discipline structure of scientific book flow, 
and for scattering information on scientific book publications, is revealed. It is due 
to the lack of coordination between scientific content creators and institutions 
intended to acquire complete data on scientific document flow. Science infor-
mation support and knowledge generation require special infrastructure neces-
sarily embracing scientific and academic libraries.  
 
Keywords: scientific books, science communications, science book publishing in 
Russia, scientific library, scientific library collection development, library collec-
tion completeness 
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Введение 
Документопоток, продуцируемый обществом и отражающий его 

творческую и интеллектуальную жизнь, всегда находился в центре 
внимания библиотек как источник создания фондов и формирования 
системы информационной поддержки научно-образовательного и 
культурного пространства социума. Назначение документопотока – 
содержательно представлять в форме текста конкретный этап познания 
мира обществом, новое знание о мире и его художественно-
эстетическое восприятие в некий временной период. Процесс «порож-
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дения, трансформации, аккумуляции и распространения информации, 
закреплённой в непрерывно развивающихся и сосуществующих друг с 
другом видах документов» Ю. Н. Столяров назвал «движущей силой 
истории» [1. С. 295]. 

Документопоток содержит не просто совокупность знаний, отра-
жённых в документах, эта совокупность ментально и информационно 
превышает сумму сведений из отдельных документов, поэтому науч-
ным библиотекам важно системно формировать фонды, представляя 
весь комплекс сведений в разных форматах семантического, отрасле-
вого, издательского, типо-видового разнообразия. 

Научные издания рассматриваются учёными как важнейший итог 
научной деятельности: «Письменность позволяет не только объективи-
ровать и отчуждать в тексте достигнутое знание, подвергать его опре-
делённой логической обработке, сохранять, накапливать, транслиро-
вать во времени и пространстве, но и, что не менее значимо, извлекать 
из фиксированного текста новое знание» [2. С. 117]. 

Сегодня библиотека как особая форма социальной коммуникации 
под влиянием цивилизационных и технологических трансформаций 
существует в расширяющемся интегральном информационном про-
странстве. Особенно остро это ощущают научные библиотеки. Широкая 
доступность каналов коммуникации вызвала повышенную активность 
тех, кто создаёт научные тексты, и тех, кто хочет иметь к ним доступ. 
Объём письменных текстов (в бумажном и цифровом форматах) воз-
растает, при множественности и избыточности текстов их использова-
ние в обществе постоянно снижается. Возникает ещё одна проблема, 
особенно важная для библиотеки как институции, – как классифициро-
вать и оценить документы, как выделить и отобрать для сбережения 
наиболее значимые, подлежащие долговременному хранению. 

В издательской системе научных публикаций произошли серьёз-
ные изменения: прослеживаются отчётливая миграция научных доку-
ментов в электронную среду, разрушение специализированной систе-
мы распространения научной литературы. Издатели не заинтересованы 
в научной литературе на бумажном носителе, так как она имеет низкие 
показатели продаж. В. А. Цветкова в статье «Научное книгоиздание  
в России: кризис или смена парадигмы?» [3] обозначила все причины  
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кризиса в научном книгоиздании. Положение с изданием научной кни-
ги в стране не меняется. 

Трансформируются типы и виды цифровых и бумажных публика-
ций, появляются новые формы и форматы оформления произведений. 
Возникают разные способы агрегации и конвергенции цифрового кон-
тента, в котором могут быть заинтересованы научные библиотеки. 
Книжный цифровой контент создаётся и распространяется разными 
акторами, в том числе и самими библиотеками. Используются разные 
способы, стандарты, подходы, программные оболочки. Процесс осу-
ществляется бессистемно, документные ресурсы могут дублироваться. 
Электронные ресурсы могут быть разнородными по форме и содержа-
нию, отличаться по формам реализации и по способам распростране-
ния [4. С. 178]. 

Сложный комплекс проблем, связанных с формированием доку-
ментных ресурсов в современной системе коммуникаций, требует от 
библиотечных специалистов серьёзного исследования производства и 
распространения научных документов во всех форматах, выявления 
всех форм трансформации научного книжного потока. Исследованием 
тенденций развития документопотока научных публикаций и их влия-
нием на библиотечные ресурсы занимаются зарубежные и отечествен-
ные исследователи [5–7]. В нашей стране активнее всего этой темой 
интересуются представители крупных научных библиотек, таких так 
Библиотека по естественным наукам Российской академии наук  
(БЕН РАН) [3, 8, 9], Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России (ГПНТБ России) [10, 11], Государственная публич-
ная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук (ГПНТБ СО РАН) [12, 13] и др., разработчики агрегаций 
научных ресурсов [14, 15], учёные и специалисты [7, 16, 17]. 

Изучение динамики научного книжного потока на уровне его ко-
личественного анализа и анализа связей, дифференциация документов 
по разным структурным признакам и индикаторам, таким как тематика 
и отраслевая направленность, тип, вид, издательское происхождение, 
географическая и хронологическая принадлежность, формат, могут 
обеспечить прогнозирование уровня полноты комплектования про-
фильными изданиями и адаптацию технологии приобретения, оценки и 
отбора документов для комплектования и сохранности фондов биб-
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лиотек. Анализ научного книжного потока способствует пониманию 
развития системы научной коммуникации, кумуляции и циркуляции 
научной информации в целом. 

Для научных библиотек такого статуса, как ГПНТБ СО РАН, крупно-
го информационного центра региона, имеющего развитую сеть науч-
ных и образовательных организаций, особое значение приобретает 
проблема полноты поступлений, доступности и сохранности фундамен-
тальной научной литературы в виде книжных изданий. 

Цель работы – определение тенденций развития научного книж-
ного потока, особенностей процесса издания и распространения науч-
ных названий в разных форматах, влияющих на полноту комплектова-
ния и доступность публикаций. Материалом исследования являлись 
статистические данные крупных информационных центров: Россий-
ской книжной палаты (РКП) и Научной электронной библиотеки  
eLIBRARY.RU, также использованы сведения о книжном потоке, посту-
пающем в фонды ГПНТБ СО РАН по системе обязательного экзем-
пляра (ОЭ).  

Основные методы исследования основываются на анализе стати-
стических данных РКП, eLIBRARY.RU, каталогов ГПНТБ СО РАН. 

Результаты исследования 
1. Анализ данных РКП [18] 

Статистические данные РКП демонстрируют динамику печатного 
книжного потока за последние 10 лет – с 2012 г. по 2021 г. В этот пе-
риод тиражи научной литературы падают, что происходит на фоне об-
щего сокращения потока изданий по числу названий и объёмам. Со-
гласно данным статистики «перелом» в издании научной литературы 
произошёл в 2015 г.: 2015 г. – 26 447 названий, 2016 г. – 25 308, 
2017 г. – 23 393, 2018 г. – 22 971. Поступление авторефератов со-
кращается в три раза. Доля научной литературы в общем потоке изда-
ний с 2012 г. по 2021 г. сократилась с 21,8% до 17,6%, по тиражам – с 
2% до 1,7% от общего объёма тиража. Уменьшение объёма названий 
за 10 лет составило 25%. 
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Таблица 1  

Научные издания в 2012 и 2021 гг. 

Показатели 2012 г. 2021 г. Сравнение с 2012 г. 

Научные издания 25 491 название,  
доля названий – 
21,8% 

19 163 названия,  
снижение объёма 
названий на 25% 

Доля названий 
17,6% 

Всего издано 116 888 названий 108 460 названий Снижение на 7% 

Тираж (всего) 540 466,3 экз. 389 463,1 экз. Снижение на 28% 

Средний тираж  
по году 

4 624 экз. 3 535 экз. Снижение на 24% 

Средний тираж  
по научной  
литературе  

393 экз. 352 экз.  Снижение на 11% 

Авторефераты 24 250 названий 8 800 названий Сокращение  
почти в три раза 

 
Представленная РКП отраслевая структура потока за эти десять 

лет также изменилась количественно. При общем сокращении объёма 
названий и тиражей в отраслевых сегментах потока пропорции изме-
нились: заметно сократилось число названий в каждом отраслевом 
блоке (за исключением сегмента «Литература по образованию, культу-
ре и СМИ», в котором произошёл рост на 7%). 

Таблица 2  

Отраслевая структура потока (в названиях) 

Отрасли знания 
2012 г.,  
объём 

Доля  
в потоке (%) 

2021 г.,  
объём 

Доля  
в потоке (%) 

Политическая  
и социально-
экономическая  
литература 

31 756 27 24 115 –
сокращение 
названий  
на 24% 

22 

Естественно-научная 
литература 

8 245 7 6 804 –  
сокращение 
названий на 18% 

6 

Техническая  
литература 

14 034 12 8 586 –  
сокращение 
названий на 39% 

8 
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Окончание таблицы 2 

Отрасли знания 
2012 г.,  
объём 

Доля  
в потоке (%) 

2021 г.,  
объём 

Доля  
в потоке (%) 

Сельскохозяйственная 
литература 

2 862 2,5 2 246 –  
сокращение 
названий на 21% 

2 

Медицинская  
и спортивная  
литература 

5 987 5 5 620 –  
сокращение 
названий на 6% 

5 

Литература по  
образованию,  
культуре и СМИ 

19 242 16,5 20 603 – рост 
числа названий  
на 7% 

19,5 

Литература по  
филологическим  
наукам и искусству 

7 518 6 7 484 –  
сокращение  
названий на 1% 

7 

Литературно-
художественные  
издания 

16 624 14 19 733 – рост 
числа названий  
на 16% 

18,5 

Художественная  
и познавательная  
литература для детей 

10 413 10 13 251 – рост 
числа названий  
на 22% 

12 

Всего издано 116 888 100 108 460 100 

 
Формат представления научной книги – традиционный или элек-

тронный – для большей части пользователей не имеет значения, глав-
ное, что она доступна и участвует в системе научных коммуникаций. 
Сейчас ни одно крупное государственное информационное учрежде-
ние, призванное собирать, обобщать, структурировать и сохранять 
научные издания, не может гарантировать полноту поступлений новых 
названий, в том числе библиотеки, выполняющие функции националь-
ных книгохранилищ на основе обязательного экземпляра (ОЭ). В РКП 
попадают далеко не все малотиражные научные издания и, соответ-
ственно, получатели ОЭ их не видят. В зоне «невидимости» и электрон-
ные издания, не имеющие печатных аналогов. В соответствии с зако-
ном «Об обязательном экземпляре документов» только в 2021 г. РКП, 
по предварительным оценкам, получила 25 986 названий «уникаль-
ных» (не имеющих печатного аналога) изданий в электронной форме 
от 20 издательств [19. С. 24]. На сайте РКП списки этих изданий (вклю-
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чая научные) доступны. Этот ресурс можно использовать как один из 
источников информации о некоторой части профильных научных 
названий, не полученных библиотекой [20]. 

Самое большое беспокойство у нас, как и у наших коллег из 
ГПНТБ России, вызывают проблема доступа к электронным книгам и 
рассеяние информации о научном документопотоке в разных форма-
тах по множеству источников [11, 21. С. 57–63]. Часть информации 
поступает из крупных информационных центров (РКП, eLIBRARY.RU), 
часть предоставляют ЭБС с помощью своих ресурсов. Информацию о 
новых научных названиях можно найти на сайтах издателей, научных 
организаций, авторов, в коллекциях вузовских репозиториев, но ни 
один источник не располагает полной и достоверной информацией о 
потоке. 

Для преодоления проблемы доступа к цифровым научным изда-
ниям и решения задач библиотечного комплектования государствен-
ные органы в 2022 г. организовали ряд мероприятий по централиза-
ции информации о документопотоке научных изданий.  

Министерство науки и высшего образования РФ и Министерство 
культуры РФ в рамках Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 
создали раздел «Современные научные издания в открытом доступе», 
который включает в себя коллекции электронных копий научной и тех-
нической литературы. В соответствии с положением о федеральной 
государственной информационной системе «Национальная электрон-
ная библиотека», утверждённым постановлением Правительства РФ от 
20 февраля 2019 г. № 169, доступ к полным текстам изданий предо-
ставляется бесплатно для всех граждан РФ после авторизации через 
Портал государственных услуг (необходима подтверждённая учётная 
запись). 

В перспективе предусмотрено дальнейшее наполнение НЭБ уни-
кальной научной и технической литературой в рамках создания и раз-
вития портала «НЭБ. Наука».  

Если проект будет успешным, этот канал, возможно, будет обеспе-
чивать библиотеки полной информацией о научных изданиях. Степень 
полноты и оперативности пока трудно определить. Возможно, положе-
ние с комплектованием научной литературой улучшит создание на ос-
нове каталога РКП Национальной книжной платформы (НКП), призван-
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ной сформировать эффективную систему взаимодействия издатель-
ской среды и библиотек [22]. 

 
2. Анализ данных НЭБ [23] 

По сведениям НЭБ на 27.12.2022, на сайте elibrary.ru зарегистри-
ровано 613 630 названий книг, изданных в России. Из них отмечено 
лишь 222 510 единиц (36%) названий с полными текстами, что состав-
ляет 74% от всего объёма книг, имеющих полные тексты на сайте. 
Сравнительный анализ статистических показателей по объёмам основ-
ных видов научной литературы, отражённой в библиотеке за 2012 г. и 
2021 г., позволяет утверждать, что объёмы включения научных изда-
ний за это десятилетие выросли, как и их присутствие в электронной 
полнотекстовой коллекции научной литературы, изданной в России. 

Научные издания, вошедшие в ресурсы НЭБ, составляют 54–55% 
от общего массива отечественных изданий, включённых за эти годы – 
это сборники трудов и тезисов конференций, сборники статей и моно-
графии. Доля научных названий, кроме описания предоставляющих 
полную версию текста, значительно выросла: с 17,5% до 84,5%, объём 
вырос почти в семь раз. Доступ к названиям может предоставляться и 
на сайтах организаций, подготовивших издание, и на сайте издатель-
ства или в составе ЭБС и на платформе eLIBRARY.RU. Количество пол-
ных текстов названий на платформе увеличивается: если в 2010 г. эти 
названия составляли 35%, то в 2021 г. – уже 91%. Тенденция, которую 
можно только приветствовать: библиотеки и пользователи могут в од-
ном месте получить доступ к изданиям, которых нет в библиотечном 
фонде, или к книгам без бумажного аналога. Доступ к электронной 
версии малотиражных научных изданий в традиционном бумажном 
формате, не имеющих полноценной системы реализации на рынке, 
расширяет возможности их использования и повышает цитируемость. 
Для представителей научного сообщества размещение публикации на 
этой платформе – способ продвижения контента и возможность рас-
ширить его использование. 
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Стоит обратить внимание на взаимодействие НЭБ и РАН [24]. На 
сайте elibrary.ru в 2022 г. появилась информация о том, что между НЭБ 
и РАН подписано соглашение о сотрудничестве в целях разработки 
средств агрегирования, учёта и оценки произведений и изданий науч-
ной и научно-технической литературы. Вероятно, библиотеки смогут 
получить информацию об издательских проектах РАН в полном объёме 
и доступ к публикациям, не имеющим бумажного аналога. 

Тенденция к расширению зоны электронных публикаций в науч-
ном сегменте усиливается по всем видам научных текстов. По данным 
ГПНТБ СО РАН, которая с 2009 г. формирует полнотекстовую БД мате-
риалов конференций, проводимых в организациях РАН, информация о 
научных мероприятиях в основном предоставляется в основном в 
электронном виде (в 2012 г. – 39% контента, а в 2021 г. – 84%). Ста-
тистические данные elibrary.ru подтверждают это положение – объём 
полных текстов сборников трудов конференций в 2021 г. заметно вы-
рос и составил 90,5% от общего объёма сборников. 

 
3. Анализ массивов научной литературы,  
включённой в фонд ГПНТБ СО РАН в 2012 г. и 2021 г. 

Статистические данные о массивах, сформированных на основе 
поступлений научной литературы в фонд ГПНТБ СО РАН, получены в 
виде количественных показателей научных названий из электронных 
каталогов ГПНТБ СО РАН за 2012 г. и 2021 г. Они дифференцированы 
по отраслевым, видовым признакам и издательскому происхождению. 
Для анализа отобраны виды научных изданий, выделенные в статисти-
ке НЭБ: монографии (в том числе научно-практические и научно-
популярные монографии), сборники научных статей, подготовленные 
научными и образовательными организациями и издательствами, ма-
териалы научных мероприятий, то есть доклады и тезисы конферен-
ций, организованных научными организациями и вузами. Издающие 
организации, отобранные для анализа, представлены издательствами, 
организациями РАН и вузами. Отбор видов литературы обусловлен 
высоким статусом этих изданий, выделение признака издательской 
принадлежности связано с тем, что этот фактор в значительной степени 
воздействует на масштаб распространения этих изданий и их доступ-
ность для читателей. 
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Таблица 4 

Сопоставление данных (в экз.) по массивам научной литературы,  
сформированным в фонде ГПНТБ СО РАН за 2012 и 2021 гг.  

на основе поступлений ОЭ 

Годы/ 
доля 
(%) 

Издающие организации Виды изданий 
Всего 

РАН 
издатель-

ства вузы 
моногра-

фии 
сборники 

статей 
материалы 

конференций 
2012 г. 1 241 12 210 7 593 13 321 2 118 5 605 21 044 

Доля 6 58 36 63 10 27 100 

2021 г. 1 007 9 131 4 455 9 344 1 640 3 609 14 593 

Доля 7 62,5 30,5 64 11 25 100 

 
Данные подтверждают общую тенденцию сокращения научных 

изданий в отечественном книжном документопотоке на 28%, структур-
но картина показателей в долях процентов по видам и издательскому 
происхождению за 10 лет в основном сохранила свои пропорции.  
Самым широко представленным сегментом научной литературы явля-
ются монографии, подготовленные издательствами разного уровня 
(64%), на втором месте материалы конференции (25%) и сборники  
статей (11%).  

Количественно самый активный участник процесса издания науч-
ной литературы – издательства разных статусов и направлений.  
Они издают научную литературу малыми тиражами, но не занимаются 
её реализацией. Агрегаторы, создающие электронные коллекции науч-
ных изданий, формируют для научных библиотек профильные коллек-
ции из продукции разных издательств. Этот способ частично решает 
проблему полноты и доступности электронных научных изданий для 
библиотек, но требует ежегодного продления отношений с агрегато-
ром, стабильной финансовой поддержки.  

Объёмы академического книгоиздания сокращаются, что особенно 
заметно после реформирования РАН и изменений в системе управления 
научными исследованиями: если в 2009 г. доля поступлений академиче-
ских изданий в фонд ГПНТБ СО РАН составляла 20%, в 2018 г. – 9%, то 
в 2021 г. – 7%. Материалы конференций, как мы указывали выше, всё 
больше «уходят» в электронный формат, часть материалов издаётся. 
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Вузовские издания выходят малыми тиражами, как правило, имеют 
электронные аналоги либо подготавливаются без печатных версий.  
В вузовской среде распространены различные формы агрегации ре-
сурсов. Портал «Национальный агрегатор открытых репозиториев рос-
сийских университетов», созданный Национальным электронно-инфор-
мационным консорциумом, объединяет 29 вузовских репозиториев. 

Пропорции отраслевой структуры массивов научной литературы 
за 10 лет почти не изменились, но сократившиеся доли названий  
в каждом отраслевом разделе резко отличаются. 

Таблица 5  

Отраслевая структура массивов научной литературы  
в фонде ГПНТБ СО РАН (за 2012 г. и 2021 г.)  

и показатели сокращения числа названий в отраслевых разделах 

Отраслевой раздел 

Доля массива 
научной  

литературы  
в 2012 г. (%) 

Доля массива 
научной 

литературы  
в 2022 г. (%) 

Показатель сокращения 
числа названий  

в разделе за 10 лет (%) 

Общественно-
политические науки  

48,5 45 36 

Естественные науки 10 7 50 

Технические науки 6,5 8 14 

Сельскохозяйственные 
науки 

4 4 26 

Медицинские науки 4,5 6 4 

Гуманитарные науки 26,5 30 22 

 
Общественно-политические и гуманитарные науки представлены 

самым большим количеством изданий в 2012 г. и 2021 г. Сокращение 
их объёма за 10 лет не мешает занимать лидирующее положение во 
всех группах показателей по видам литературы и издательской при-
надлежности. Заметнее всего сократилось число названий литературы 
по естественным наукам. Обращает на себя внимание ещё один факт – 
рост доли переводной научной и научно-популярной литературы  
за 10 лет. Эта тенденция соответствует общему развитию документопо-
тока по данным РКП: в 2012 г. переводная литература составляла 
10,7% названий и 12,5% тиража, а в 2021 г. эти показатели составляли 
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16,9% и 19,7% соответственно. В 2012 г. в фонде ГПНТБ СО РАН пере-
водные названия научной литературы составляли 6,5%, а в 2021 г. – 
уже 17,2%. В первую очередь это издания по медицинским, обще-
ственно-политическим (экономика и философия), гуманитарным (осо-
бенно психология) наукам, и уже затем – по техническим. 

Как видим, издание научной печатной книги в РФ за 10 лет сни-
зилось как по числу названий, так и по объёмам тиража. Это отрази-
лось в статистических данных крупных информационных центров, по-
влияло на процесс формирования фондов библиотеки, получающей 
федеральный ОЭ. По нашим наблюдениям, самое заметное сокраще-
ние названий произошло в разделах «Естественные и физико-
математические науки», «Технические науки». Документопоток по этим 
отраслевым разделам требует дополнительного изучения. Нам пред-
ставляется, что сокращение книжных изданий вызвано трансфером 
научных публикаций в журнальный сегмент документопотока. 

Сокращение научного книгоиздания вызвано не только его нерен-
табельностью, но и изменениями в системе оценки научной деятельно-
сти, скоростью обмена информацией и темпами обновления знаний в 
естественных и технических науках [25]. Кроме того, публикация в 
журнале, как более оперативный способ фиксирования новой научной 
информации, предпочтительнее монографии. Характерно, что больше 
всего исследователей занимается именно естественными и техниче-
скими науками, но научной литературы по этим направлениям издаётся 
намного меньше, чем литературы по общественным и гуманитарным 
наукам. По данным ВШЭ [26. С. 31] в 2020 г. отраслевая специализа-
ция исследователей в РФ распределялась следующим образом: 

80 966 человек (23,3%) – естественные науки, 
209 014 человек (60,3%) – технические науки, 
14 564 человека (4, 4%) – медицинские науки, 
9 551 человек (2,7%) – сельскохозяйственные науки,  
20 076 человек (5,8%) – общественные науки, 
12 326 человек (3,5%) – гуманитарные науки. 
Итого: 346 497 человек. 

Научные и технические библиотеки, 2023, № 6 87 



 
 

Заключение 
Для библиотек статуса ГПНТБ СО РАН неустойчивая, во многом 

стохастическая, отечественная инфраструктура научного книгоиздания 
в бумажном и цифровом форматах негативно влияет на полноценное 
комплектование фондов и сохранение научного знания. Право получе-
ния федерального ОЭ, к сожалению, также не гарантирует полноты по-
ступления научных изданий. По исследованиям ГПНТБ СО РАН до 20–
23% печатных научных изданий в разные годы не поступало по ОЭ  
в фонд библиотеки [12, 13]. 

Доступ к источникам научной информации является проблемой не 
только для библиотек, но и для научного сообщества, это связано  
и с особенностями научного книгоиздания и распространения в стране, 
и с системой авторского права, и с перспективами формирования си-
стемы открытого доступа, которая развивается преимущественно за 
счёт общественных или частных инициатив. Можно сказать, что пока  
в стране не существует чёткой системы взаимодействия всех участни-
ков создания, распространения, сохранения научного контента, нет и 
института, формирующего полные данные о современном научном до-
кументопотоке. Производство и распространение научных изданий 
нерентабельны, они структурно и функционально разобщены, фраг-
ментированы, не имеют единой стратегии развития. Интегрированную 
корпоративную систему научного книгоиздания, способную к консоли-
дации без объединяющего участия государственных органов создать 
не удалось, система находится в состоянии перманентного кризиса и в 
полной мере выполнять свои главные задачи не может. 

Гарантированное сохранение и использование научных изданий, 
информационно поддерживающих науку, образование, генерацию 
знаний, требует создания специальной информационной инфраструк-
туры, в которую включены научные библиотеки, в матрице которых 
заложена способность к собиранию, структурированию и сбережению 
научных коллекций. 
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Библиотека и ресурсы открытого доступа:  
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Аннотация. Развитие инициатив открытой науки, появление в открытом досту-
пе всё большего числа ресурсов (цифровые коллекции, институциональные 
репозитории, открытые образовательные ресурсы, научные данные и др.), из-
менение информационных потребностей и предпочтений пользователей – 
«дамоклов меч» для библиотек, угроза остаться невостребованными в инфор-
мационном обеспечении науки и образования. Цель исследования – опреде-
ление осведомлённости библиотекарей о международных ресурсах открытого 
доступа (РОД) и их роли в развитии библиотечно-информационных продуктов 
и услуг. Изучен состав РОД, опыт библиотек по созданию навигаторов РОД, 
уровень осведомлённости российских библиотекарей о 50 крупнейших РОД, 
структурированных по видам документов (книги и статьи, диссертации, пре-
принты, наборы данных, учебные материалы, патенты и стандарты, энциклопе-
дии и словари, системы поиска научной информации). Определены проблемы, 
связанные с овладением специалистами научных библиотек мировыми РОД, 
отмечены заинтересованность, стремление к обучению и понимание важности 
практического применения РОД в библиотечно-информационном обслужива-
нии. Результаты исследования показывают, что библиотеки могут сформиро-
вать свою ценность на рынке информационных РОД, стать необходимым ком-
понентом современной информационной экосистемы науки: способствовать 
использованию и продвижению РОД, предоставлять высококачественные биб-
лиотечно-информационные услуги и сервисы; оказывать содействие в управ-
лении научным контентом, поиске разнообразных видов документов; осу-
ществлять предметно-ориентированное обучение и консультирование пользо-
вателей. 
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Abstract. The open science initiatives, growing number of open resources (digital 
collections, institutional repositories, open educational resources, scientific data, 
etc.), changing user information needs and preferences hang like a sword of Dam-
ocles over the libraries and threaten with the absence of demand for science and 
education support. The purpose of the study is to identify librarians’ awareness of 
the world open access resources (OAR) and their role in developing library and 
information products and services. The author analyzes OAR structure, Russian 
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librarians’ awareness of 50 largest OAR structured by document type (books and 
articles, dissertation, preprints, data sets, learning materials, patents and stand-
ards, encyclopedias and dictionaries, scientific information retrieval systems). She 
also emphasizes the problems of mastering global OAR by Russian academic li-
brarians, their interest toward practical use of OAR in library and information user 
services. The findings of the study demonstrate the possibility for the libraries to 
build their value in the market of information OAR and to become essential part 
of the modern science information ecosystem, to assist in managing scientific 
content and document retrieval, and to provide subject-oriented teaching and 
consulting of users. 
 
Keywords: open science, open access, open access resources, user awareness, li-
brarian, scientific library, academic library, information resources, services 
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Введение 
На мировой рынок информационных ресурсов и услуг оказывают 

воздействие технологии (искусственный интеллект, облачные вычисле-
ния, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, блок-
чейн, большие данные), активное распространение интернета и соцсе-
тей, инициативы открытой науки, а также глобальные проблемы совре-
менности (пандемия COVID-19, блокировка некоторых ресурсов для 
российских пользователей, увеличение стоимости учебных материа-
лов, распространение недостоверной информации и др.).  

Количество сайтов в последнее время уменьшилось, но объёмы 
представленной на них в открытом доступе разнородной информации 
увеличились. Также выросло число пользователей интернета. В резуль-
тате исследования, проведённого в январе 2023 г. компанией Netcraft 
[1], были получены ответы от 1 132 268 801 сайтов в 202 900 724 
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доменах и 12 156 700 компьютеров, подключённых к интернету.  
Данные глобального статистического отчёта «Digital 2023: Global over-
view report» [2], опубликованного в сотрудничестве с компаниями «We 
Are Social» и «Hootsuite», показывают, что количество пользователей 
интернета в январе 2023 г. достигло 5,16 млрд человек (в России им 
пользуется около 88,2% всего населения). Эти факторы меняют паттер-
ны поискового поведения, порождают иллюзию, что в интернете «есть 
всё» и «найдётся всё». Так ли это? Возможно. Но, как минимум, необ-
ходимо иметь представление о составе и структуре мирового инфор-
мационного рынка и владеть методиками поиска информации, что все-
гда было прерогативой библиотечного специалиста. 

Можно утверждать, что без знания растущего информационного 
рынка, его крупнейших игроков и методик информационного поиска 
выполнить запрос с релевантной выдачей документов непросто.  
Многие ресурсы не индексируются поисковыми системами, например, 
БД и репозитории некоторых научных организаций, издательств, учре-
ждений образования и др. [3], а значит, не выводятся в результатах 
поиска и невидимы для пользователя. Эти ресурсы могут быть коммер-
ческими либо слишком сложными для читателей (поисковые интерфей-
сы интуитивно непонятны, требуют знание булевых операторов и др.), 
предпочитающих варианты простого поиска «в один клик». Специали-
сты знают, что часто для получения релевантной информации по за-
просу необходимо составить сложное поисковое предписание с при-
влечением лингвистических, информационных, программно-техни-
ческих, организационных средств. Поисковый образ запроса может 
включать разнообразные булевы логические операторы, информаци-
онно-поисковые языки, знаки усечения, кавычки и скобки, позволяю-
щие задавать выражения, подлежащие выполнению в процессе ин-
формационного поиска в БД.  

Конечно, библиотекарь не может и не должен знать всё. Но он 
обязан знать, где это «всё» найти, ориентироваться в возрастающих 
объёмах информации, особенно связанных с большим количеством 
разнородных ресурсов открытого доступа (РОД), которые, кроме статей 
и монографий, позволяют оперативно обнаружить результаты исследо-
ваний, изложенные в докторских диссертациях открытого доступа, 
препринтах (исследовательских статьях, не прошедших рецензирова-
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ние) и наборах данных. Например, найти набор данных, объединённых 
в удобный каталог, содержащий 30 252 изображения листьев и 4 076 
снимков ископаемых листьев, на создание которого у учёных ушло  
15 лет [4], или цвета Спитцера во Вселенной в высоком качестве [5], 
доступные в репозиториях данных. Используя подобные ресурсы, 
можно получить доступ к более широкому спектру контента, причём 
часто не проиндексированному популярными поисковыми системами; 
повысить качество библиотечно-информационного обслуживания и 
тем самым укрепить значимость библиотекаря в информационном со-
провождении научной и учебной деятельности. 

Литературный обзор 
Количество публикаций в открытом доступе достигает 47%  

(в зависимости от вида документа и предметной области) [6].  
Учёные всё чаще становятся приверженцами идей открытой науки, 
поддерживают требования открытости первичных данных и результа-
тов исследований [3, 7]. От подобного рода статей наблюдается поло-
жительный эффект, отмечается более высокая цитируемость работ [8], 
несмотря на трудности, с которыми исследователи сталкиваются при 
использовании РОД [9]. 

Недавние отчёты показывают, что в период пандемии информи-
рованность пользователей о РОД повысилась, возник импульс по 
наращиванию потенциала в этой области. В связи с развитием инфор-
мационного рынка появились исследования, направленные на выявле-
ние осведомлённости пользователей о РОД, их отношения к РОД  
[10–13], особенностей использования в разных странах [14–17] и 
отраслях знаний [18].  

Открытый доступ изменяет роль научных библиотек в информа-
ционном обеспечении различных сегментов пользователей. После 
первых этапов реализации политик открытой науки появляются при-
меры того, как библиотекари включают концепции открытого доступа  
в уже существующие направления своей деятельности [19]. РОД рас-
сматриваются как вариант «замещения» дорогих коммерческих БД, 
необходимых в библиотечно-информационном обслуживании, повы-
шающий ценность библиотеки, способствующий удовлетворению  
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потребностей пользователей при сокращении бюджета на комплекто-
вание [12, 20–22].  

Перспективными направлениями для библиотек являются: систе-
мы навигации и справочники по РОД, которые могут быть использова-
ны для развития методологии информационного поиска и технологий 
комплектования научной библиотеки удалёнными электронными ре-
сурсами [23]; организация системы поддержки научных исследований 
с учётом развития информационного пространства [24, 25]; присоеди-
нение РОД к фондам библиотек, их интегрирование в систему обслу-
живания [26]; генерация РОД (репозиториев, БД и др. [27, 28]); разви-
тие дистанционных форм работы, повышение осведомлённости о РОД 
посредством занятий по информационной грамотности [29]. Исследо-
ватели уделяют внимание отбору РОД, предоставляющих различные 
типы информации и данных, которые могут быть наиболее полезны 
разным категориям пользователей [16, 30]. 

По справедливому замечанию Л. Б. Шевченко, вопрос о том, каким 
образом библиотеки оказывают помощь исследователям в рамках от-
крытой науки, требует доработки [31]. Существует необходимость в 
руководстве по использованию РОД [21], их продвижению и оценке 
[32], в знаниях о надёжных инструментах, помогающих библиотекарям 
и исследователям определить качественные журналы с открытым досту-
пом [33]. Вся практика должна быть пересмотрена, чтобы включить про-
екты открытого доступа в систему информационного обеспечения [34]. 

Таким образом, несмотря на общее понимание важности РОД и их 
ценности в библиотечно-информационном обслуживании, проблемы 
использования РОД остаются, отсутствуют показатели и критерии, де-
монстрирующие полезность того или иного ресурса для выработки ре-
комендаций и создания систем навигации, включения в программы 
обучения информационной культуры пользователей и др.  

Методология исследования 
Исследование направлено на выявление РОД и определение воз-

можностей их использования в библиотечно-информационном сопро-
вождении научно-исследовательской и образовательной деятельности. 
Для достижения данной цели были поставлены задачи: 1) проведение 
поиска РОД; 2) структурирование РОД в зависимости от видов доку-
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ментов; 3) изучение осведомлённости библиотечных специалистов  
о РОД и их отношения к РОД; 4) определение перспективных направ-
лений в деятельности библиотек по работе с РОД. Для выявления РОД 
применялся мониторинг сайтов поставщиков, вендоров, производите-
лей информационных ресурсов, а также навигаторов ресурсов, подго-
товленных библиотечными специалистами. В список попали 89 РОД, 
для анализа были отобраны 50 РОД (наиболее часто упоминаемые в 
библиотечных системах навигации и не являющиеся узкоспециализи-
рованными и национальными). Чтобы получить общее представление 
об опыте библиотекарей по применению РОД, среди специалистов 
научных библиотек, обучающихся по программам повышения квали-
фикации, а также библиотекарей-библиографов ГПНТБ СО РАН был 
проведён опрос. В исследовании приняли участие 208 респондентов. 
Анкета была разработана в Google Forms. Данные проанализированы 
методом описательной статистики. Также в исследовании использова-
лись интервью и наблюдение для подтверждения и консолидации со-
бранных данных.  

Анализ структуры информационного рынка  
ресурсов открытого доступа 

Согласно рекомендациям ЮНЕСКО пользователи могут получать 
полный и неограниченный доступ к научным результатам, включая 
научные публикации, данные, программное обеспечение, исходный 
текст и протоколы, созданные во всех частях мира, а также применять 
их без ограничений, бесплатно и многократно [35]. Поставщики, вен-
доры, производители информационных ресурсов (информационные 
агентства, органы власти, СМИ, издатели, патентные ведомства, науч-
ные и образовательные организации, информационные центры, биб-
лиотеки) предлагают архивы/репозитории открытого доступа, книги и 
журналы, образовательные ресурсы и т. д., созданные под лицензиями 
Creative Commons. Владельцам авторских прав предлагается удобное 
решение для сохранения интеллектуальной собственности на опреде-
лённых условиях, а пользователям – бесплатный доступ, повторное 
использование, распространение.  

РОД представлены в различных моделях публикаций («золотой», 
«зелёный», гибридный и др.), включают научные статьи, наборы дан-
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ных, тезисы, лабораторные заметки и т. п. Часть РОД являются универ-
сальными по видам представленных документов и тематике. Напри-
мер, в крупнейшей мультиязычной многоотраслевой цифровой биб-
лиотеке Europeana (https://www.europeana.eu) представлены массивы 
документов в виде изображения, текста, звука, видео и 3D. Кроме того, 
на информационном рынке представлены специализированные РОД,  
в частности, bioRxiv (https://www.biorxiv.org) – архив препринтов  
по биологии.  

Иногда провести границу между открытыми и закрытыми ресур-
сами сложно. Часть документов поставщиков коммерческой информа-
ции может находиться в открытом доступе: EBSCO Open Dissertations 
(БД опубликованных с начала ХХ в. до настоящего времени диссерта-
ций, пополняемая благодаря новым партнёрским соглашениям с учеб-
ными учреждениями, имеющими право выдавать учёную степень); 
Wiley.Open access journals (около 230 журналов «золотого» открытого 
доступа и более 1 300 гибридных журналов по архитектуре, астроно-
мии, сельскому хозяйству, медицине, математике, физике, юриспру-
денции, экологии, экономике); ScienceDirect (более 1 млн 400 тыс. ста-
тей в открытом доступе); eLIBRARY.RU (свыше 4 500 российских науч-
ных журналов в бесплатном открытом доступе); HathiTrust (включает 
более 7 млн книг, примерно 40% находится в открытом доступе) и др. 

РОД помогают обнаружить научные публикации и ресурсы, нахо-
дящиеся в свободном доступе там, где есть выход в интернет, сориен-
тироваться в их многообразии в зависимости от потребности пользова-
теля. Существуют тысячи репозиториев, часто управляемых универси-
тетами, спонсорами исследований или даже коммерческими поставщи-
ками и производителями продуктов, иных ресурсов и инструментов, 
которые предоставляют общедоступный контент и помогают получить 
доступ к более широкому кругу исследовательских публикаций вне 
библиотеки. Возникает вопрос, насколько библиотекари владеют  
информацией о РОД и считают ли их необходимым ресурсом  
в обслуживании? 
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Осведомлённость библиотекарей 
В результате исследования были выявлены крупнейшие и наибо-

лее часто встречающиеся в рекомендательных сервисах библиотек 
РОД – 25 справочников и навигаторов, подготовленных библиотеками 
разных видов, в частности, Британской библиотекой (Великобритания), 
Российской национальной библиотекой (Россия), Библиотекой Ландман 
(США), библиотеками Центрального университета Раджастана (Индия), 
Хельсинкского университета (Финляндия), Кембриджского университе-
та (Великобритания), Университета Нового Южного Уэльса (Австралия). 
В анкету вошли 50 РОД, структурированных по видам документов:  
20 – книги и статьи, 3 – диссертации, 4 – препринты, 4 – наборы дан-
ных, 4 – учебные материалы, 4 – патенты и стандарты, 8 – энциклопе-
дии и словари, 3 – системы поиска научной информации. 

Чтобы получить общее представление об опыте библиотекарей, 
выработать рекомендации и программы обучения, мы опросили поль-
зователей с разной степенью вовлечённости в работу с РОД. Опрос 
был проведён среди специалистов научных библиотек путём распро-
странения структурированной анкеты, осуществлён подсчёт частоты 
ответов и определено процентное соотношение об осведомлённости 
по каждому ресурсу (см. табл.). На вопросы анкеты ответили 208 рос-
сийских респондентов: 75 библиотекарей учреждений РАН (36%),  
82 – библиотекари вузов (40%), 51 специалист иных научных библио-
тек (24%). Данные по ответам респондентов в таблице объединены, так 
как существенной разницы в знаниях РОД выявлено не было. 

Первые затруднения у 16% респондентов были связаны с пони-
манием термина «ресурс открытого доступа» (исходя из определения 
ЮНЕСКО); большая проблема обозначилась со знанием условий со-
блюдения лицензий Creative Commons (47% не уверены в точности 
понимания, 37% «не знают», лишь 16% уверенно сказали «да»).  
Отметим, что незнание правовых вопросов, связанных с открытым до-
ступом, может привести к некорректной интерпретации и неправомер-
ному использованию контента. В вариантах ответов респондентам бы-
ли предложены ресурсы, которые не относятся к РОД, например плат-
ный ресурс disserCat. 
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Осведомлённость о РОД среди специалистов  
научных библиотек 

Вид  
документа Наименование ресурса/адрес 

Ответы  
респондентов (%) 

Книги, 
статьи 

Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) 100 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 
(https://cyberleninka.ru/) 100 

Национальная электронная библиотека 
(https://rusneb.ru/) 100 

Google book search (https://books.google.com) 54 

Academic Journals (https://academicjournals.org) 33 

Europeana (https://www.europeana.eu) 33 

Мировая цифровая библиотека 
(https://www.loc.gov/collections/world-digital-library) 25 

CORE (COnnecting REpositories) (https://core.ac.uk/) 25 

Directory of Open Access Books (DOAB) 
(https://www.doabooks.org/) 25 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
(https://doaj.org/) 25 

Internet Archive (https://archive.org) 23 

Project Gutenberg (https://www.gutenberg.org) 15 

ScienceOpen (https://www.scienceopen.com) 15 

BASE (https://www.base-search.net) 8 

HathiTrust (https://www.hathitrust.org/) 8 

MIT Press (https://mitpress.mit.edu/) 8 

Open Research Library (ORL) 
(https://openresearchlibrary.org/) 8 

Unpaywall (https://unpaywall.org/) 8 

Электронный архив социогуманитарных знаний 
(https://arxiv.gaugn.ru/) 7 

Paperity (https://paperity.org/) 0 

Диссерта-
ции 

Open Access theses and dissertations (https://oatd.org/) 31 

EThOS (https://ethos.bl.uk/Home.do) 3 

DART Europe (https://www.dart-europe.org/) 0 
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Окончание таблицы 

Вид  
документа Наименование ресурса/адрес 

Ответы  
респондентов (%) 

Преприн-
ты 

arXiv.org (https://arxiv.org/) 10 

Social Science Research Network (SSRN) 
(https://www.ssrn.com) 

8 

SocArxiv (https://osf.io/preprints/socarxiv) 8 

CogPrints (http://cogprints.org) 0 

Наборы 
данных 

Zenodo (https://zenodo.org/) 54 

Dimensions DATASETS 
(https://app.dimensions.ai/discover/data_set) 

48 

B2Share (https://b2share.eudat.eu) 25 

Figshare (https://figshare.com/) 31 

Учебные 
материалы 

Open Educational Resources (OER) 
(https://www.oercommons.org) 

8 

EduRef.org (https://www.eduref.org/) 5 

MERLOT (https://www.merlot.org/merlot/ 
advSearchMaterials.htm) 

5 

OpenLearn (https://www.open.edu/openlearn/) 0 

Патенты и 
стандарты 

Google Patents (https://patents.google.com/) 22 

Patent Public Search (http://patft.uspto.gov) 15 

Espacenet (https://worldwide.espacenet.com/) 7 

OpenStandards.net (http://www.openstandards.net) 5 

Энцикло-
педии и 
словари 

Wikipedia (Википедия) (https://wikipedia.org)  100 

Словари и энциклопедии на Академике 
(https://academic.ru/) 72 

Encyclopedia of Earth (https://editors.eol.org/eoearth/ 
wiki/The_Encyclopedia_of_Earth) 33 

Macmillan Open Dictionary 
(https://www.macmillandictionary.com/) 28 

Scholarpedia (http://www.scholarpedia.org) 13 

Computer Desktop Encyclopedia 
(https://www.computerlanguage.com/) 10 

The Literary Encyclopedia (https://www.litencyc.com/) 7 

Larousse (https://www.larousse.fr) 0 
 

Как и предполагалось, высокий уровень осведомлённости касает-
ся отечественных ресурсов. Знания о крупнейших международных 
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РОД, как видно из данных, приведённых в таблице, неглубоки, наибо-
лее популярными по видам документов у российских специалистов 
являются электронные библиотеки и энциклопедии.  

Специализированным видом документов считаются патенты, 49% 
респондентов ответили, что не работают с ними. Еще 12% указали, что 
используют российскую платформу Яндекс.Патенты. Схожая ситуация с 
использованием препринтов в библиотечном обслуживании. 64% ре-
спондентов не работают с таким видом документов, как препринты, а 
29% не используют для их поиска РОД, и это несмотря на то, что всё 
большее число авторов активно стремятся предоставить открытый до-
ступ к исследовательским статьям до публикации через серверы пре-
принтов. Эти статьи, возможно, ещё не прошли рецензирование, но 
могут содержать множество ценных результатов исследований.  

Библиотечные специалисты также продемонстрировали низкий 
уровень осведомлённости по таким ресурсам, как B2Share, Figshare и 
др., в которых представлены наборы данных по различным областям 
(результаты опросов, экспериментов). 23% респондентов не использу-
ют РОД для поиска учебных материалов (собственных вариантов пред-
ложено не было). 

Наиболее популярной системой поиска научной информации (из 
трёх предложенных) стала Google Scholar (90%), далее в рейтинге In-
ternet Archive Scholar (20%) и Semantic Scholar (10%). При этом ре-
спонденты не знают о существовании одной из крупнейших поисковых 
систем в мире Bielefeld Academic Search Engine (https://www.base-
search.net/), управляемой библиотекой Билефельдского университета 
(Германия), предоставляющей десятки миллионов документов на раз-
ных языках, из которых около 75% доступно бесплатно в полнотексто-
вом формате. 

На вопрос, требуется ли вам обучение/повышение квалификации 
по использованию РОД, получены следующие ответы: «да» (31%), «од-
нозначно да» (54%), «не уверен» (15%). Ответов «нет» и «однозначно 
нет» не поступило. В комментариях высказаны пожелания о необходи-
мости реализации курса по РОД, дана положительная оценка предо-
ставленной практической информации о ресурсах. 

Дальнейшая работа с респондентами в рамках обучающих меро-
приятий (семинаров, вебинаров) тренинг-центра «Библиотека для от-
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крытой науки» позволили расширить их представление об этом сег-
менте мирового информационного рынка, повысив знания и показав 
все преимущества использования РОД для решения образовательных и 
исследовательских задач, а также информационного сопровождения 
учёных и преподавателей. Библиотекари заинтересованы в постоянном 
профессиональном развитии, адекватно воспринимают информацию о 
широком применении РОД, несмотря на то что изначально лишь не-
многие могли использовать их в полном объёме из-за неосведомлён-
ности, отсутствия навыков и неуверенности в качестве РОД, сложности 
поиска, языковых барьеров. Результаты исследования способствовали 
повышению осведомлённости библиотечных специалистов о РОД, их 
продвижению и дальнейшему более активному использованию. 

Выводы 
Публикации открытого доступа являются ценнейшим источником 

исследовательской информации. Развитию РОД, эффективной навига-
ции и консультированию по их применению могут способствовать биб-
лиотекари, которые, как важнейшие акторы информационной инду-
стрии, уже предприняли действия и сыграли важную роль в движении 
за открытый доступ. Недостаточная осведомлённость является основ-
ной причиной того, что библиотекари не используют преимущества 
РОД в полной мере. Широкое применение новых возможностей для 
библиотек в условиях открытой науки, открытого доступа и открытых 
образовательных ресурсов предлагается рассматривать как основу 
наращивания потенциала библиотек в области библиотечно-инфор-
мационного обслуживания.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования когнитивного ме-
неджмента в библиотеках. Изучены возможности технологий искусственного 
интеллекта (ИИ) в различных технологических процессах библиотечно-
информационной деятельности (БИД). Методологическим основанием стал 
системно-функциональный подход. Статья является результатом исследова-
тельской работы автора в области цифровой трансформации библиотек и мо-
жет быть интересна менеджерам библиотечного дела. Рассмотрены основные 
направления когнитивного менеджмента: а) управление и обеспечение со-
хранности библиотечного фонда; б) библиотечно-библиографическое обслу-
живание пользователей; в) исследовательская деятельность в библиотеке. 
Данные направления непосредственно отражают функции БИД, зафиксирован-
ные в профессиональном стандарте «Специалист по библиотечно-информа-
ционной деятельности». Кратко проанализированы потенциальные проблемы, 
риски и региональная специфика использования ИИ в библиотеках. Показаны 
преимущества и недостатки использования ИИ в общедоступных библиотеках. 
Менеджерам библиотек необходимо знать об этих проблемах и прикладывать 
усилия, чтобы внедрение систем ИИ было эффективным и этичным. ИИ может 
революционизировать работу библиотек и оказание услуг пользователям.  
При этом необходимо тщательно анализировать последствия внедрения си-
стем ИИ: точность и надёжность алгоритмов, возможную предвзятость, а также 
влияние на библиотечный персонал.  
 

Научные и технические библиотеки, 2023, № 6 113 

mailto:kapterev@narod.ru
https://orcid.org/0000-0002-2556-8028


 
 
 

Ключевые слова: библиотечно-информационная деятельность, когнитивный 
менеджмент, цифровая трансформация, искусственный интеллект, возможно-
сти и риски 
 
Для цитирования: Каптерев А. И. Когнитивный менеджмент и искусственный 
интеллект в библиотеках: возможности и особенности // Научные и техниче-
ские библиотеки. 2023. № 6. С. 113–137. https://doi.org/10.33186/1027-3689-
2023-6-113-137 
 

 

 

 

ARTIFICIAL INTELLECT IN LIBRARIES 
UDC 004.08:025.5+004:02 
https://doi.org/10.33186/1027-3689-2023-6-113-137 

Cognitive management and artificial intellect in libraries:  
Possibilities and highlights 

Andrey I. Kapterev1, 2 

1Russian State Library, Moscow, Russian Federation 
2Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russian Federation  

kapterev@narod.ru, https://orcid.org/0000-0002-2556-8028 
 

Abstract. The author discusses use of cognitive management in libraries and ex-
amines the possibilities of artificial intellect (AI) technologies for library and in-
formation processes (LIP). The systemic functional method is used for the analysis. 
The article is based on the research work in the area of libraries digital transfor-
mation and will be of interest to library managers. The author examines the key 
vectors of cognitive management: а) library collection management and preserva-
tion; b) library bibliographic user services; and c) research in libraries. These vec-
tors correspond to the LIP functions as fixed in the professional standard “Special-
ists in library information work”. The author characterizes in brief the potential 
problems, risks and regional specifics of AI application in public libraries. Library 
managers have to be aware of the problems and to make AI systems implementa-
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tion effective and ethical. AI may revolutionize the libraries and their user ser-
vices. Meanwhile, the consequences of such implementation have to be analyzed: 
algorithm accuracy and reliability, possible bias, as well as the impact it may have 
on the library personnel.  
 
Keywords: library information work, cognitive management, digital transformation, 
artificial intellect, possibilities and risks 
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Первоначально когнитивный подход сформировался в рамках со-

циальной психологии, а именно – когнитивизма, изучающего процессы 
восприятия и познания. Применение разработок социальной психоло-
гии в теории управления привело к формированию особой отрасли 
знаний, исследующей проблемы принятия решений индивидуумами и 
организациями, – когнитологии. 

Технологизация социального пространства поставила библиотеки 
перед серьёзным выбором: либо быстро адаптироваться к цифровой 
трансформации, либо и дальше терять позиции на информационном 
рынке. Основные возможности и риски российских библиотек на этом 
пути мы детально проанализировали в недавней монографии [1].  
Не следует думать, что данная проблема характерна только для России. 
Так, американские специалисты А. Уитли и С. Хэрвье, проанализировав 
деятельность 25 университетских библиотек США, выявили, что, хотя в 
большинстве из них заявляют о цифровых инновациях и инициативах, 
в стратегических планах ни одной из библиотек не упоминают, напри-
мер, о такой современной технологии, как искусственный интеллект 
(ИИ) [2]. 

Ранее в своих работах мы показали важность когнитивного ме-
неджмента, то есть управления профессиональными знаниями в пре-
делах отдельного предприятия или организации. На этом уровне ко-
гнитивный менеджмент – систематический процесс создания, исполь-
зования и развития инновационных технологий преобразования инди-
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видуальных знаний и опыта специалистов таким образом, чтобы эти 
знания и опыт могли быть перенесены в процессы, услуги и продукты, 
предлагаемые организацией для достижения ею стратегических целей. 
В качестве технологического основания когнитивного менеджмента в 
настоящее время рассматривается интеллектуальный анализ данных, 
включающий: а) BigData; б) машинное обучение и рекомендательные 
системы; в) предиктивную и прескриптивную аналитику. Однако и на 
других (кроме корпоративного) уровнях социальной структуры когни-
тивный менеджмент также может давать определённые результаты. 
Сегодня методология когнитивного менеджмента развивается в 
направлении совершенствования аппарата анализа и моделирования 
ситуаций. В данной статье проанализируем возможности использова-
ния когнитивного менеджмента на отраслевом уровне с опорой на 
технологии ИИ. 

Теоретические достижения когнитивного менеджмента использо-
вались при создании компьютерных систем, ориентированных на ре-
шение прикладных задач в сфере управления. В обновленной номен-
клатуре научных специальностей когнитивные науки вынесены в само-
стоятельную подгруппу 5.12. «Когнитивные науки» [3]. 

Появились технологии, позволяющие выявлять и анализировать 
когнитивный потенциал каждого пользователя библиотеки – его обра-
зовательный и культурный уровень (в том числе уровень цифровой 
культуры), когнитивный ресурс – мозаику из событий и фактов инфор-
мационного поведения читателя, проявляющуюся в запросах к различ-
ным информационно-поисковым системам. Когнитивный менеджмент 
может придать этой мозаике системный характер. Фиксировать такие 
запросы необходимо, но практически реализовать это удалось только в 
поисковых системах интернета, таких как Google, Яндекс и им подоб-
ных. Однако пока аналитика информационных запросов и поисковых 
выдач с использованием технологий интеллектуального анализа дан-
ных, базирующихся на методах семантической обработки больших 
данных и технологиях машинного обучения, не стала элементом биб-
лиотечной практики. Предполагаем, что это совершенно необходимо, 
поскольку спрос на такие услуги будет расти. Вопрос в том, кто будет 
устанавливать корреляцию между потребностью читателя и его запроса-
ми – библиотекарь в новой роли цифрового куратора или система ИИ. 
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ИИ – это быстро развивающаяся область, которая трансформирует 
многие отрасли и меняет образ жизни и условия работы людей. Феде-
ральный проект «Искусственный интеллект» среди прочих ставит зада-
чу «повышения уровня информированности населения о возможных 
сферах использования ИИ» [4]. Ожидается, что к 2024 г. российский 
рынок решений в сфере ИИ составит 160 млрд руб. В последние годы 
разработчики технологий ИИ добились значительных результатов, ко-
торые всё чаще используются для решения сложных проблем и повы-
шения точности результатов в различных областях, включая образова-
ние, здравоохранение, финансы и мн. др. Мы считаем, что ИИ – авто-
матизированная технология когнитивного менеджмента, имеющая 
шансы стать автоматической. ИИ – одна из самых активно развиваю-
щихся технологий в мире. Она обладает большим потенциалом для 
использования в социальной сфере, включая библиотеки. ИИ может 
революционизировать то, как библиотеки работают и предоставляют 
услуги пользователям. При этом его использование в библиотечной 
работе находится в зачаточном состоянии не только в нашей стране, но 
и за рубежом [2]. 

Каковы же основные возможности и потенциальные области при-
менения ИИ в общедоступных библиотеках, а также инновации, кото-
рые могут быть внедрены в эту сферу? Применяя системно-
функциональный подход к исследованию проблемы, возьмём за осно-
ву профессиональный стандарт «Специалист по библиотечно-
информационной деятельности», в котором зафиксированы обобщён-
ные трудовые функции, реализуемые специалистами БИД [5]. 

1. Управление и обеспечение сохранности  
библиотечного фонда 

Одна из ключевых задач общедоступных библиотек – управление 
фондами документов, включая книги, аудиовизуальные материалы и 
цифровые ресурсы. ИИ может помочь библиотекам в решении этих 
задач, предоставив программно-аналитические инструменты для 
управления, классификации и предметизации фондов. Например, алго-
ритмы ИИ могут быть использованы при анализе популярности книг и 
рекомендации новых названий на основе пользовательских запросов. 
Кроме того, чат-боты на базе ИИ могут помочь читателям найти кон-
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кретные источники и получить консультации по аналогичной и смеж-
ной тематике. 

Распространение цифровых ресурсов, часто не связанных с биб-
лиотекой, усложнили управление «своими» фондами и обеспечение их 
доступности для пользователей. «Значительную роль в деле внедрения 
цифровых технологий играют библиотекари-практики, успехи которых 
демонстрируют необходимость социального библиотечного института 
в условиях построения информационного общества. В связи с этим 
цифровизация стала одной из основных причин переосмысления биб-
лиотечной теории и практики» [6. С. 220].  

ИИ может предоставить библиотекам инструменты для повышения 
доступности фондов. Например, его алгоритмы могут использоваться 
для индексирования и предметизации цифровых ресурсов, что облег-
чает их поиск и автоматизированное индексирование, которое, соглас-
но ГОСТу, «предусматривает использование формальных процедур, 
осуществляемых с помощью вычислительной техники, и включает при-
менение интеллектуальных процедур при принятии основных решений 
о составе поискового образа» [7]. Кроме того, рекомендательные си-
стемы на базе ИИ могут предоставлять пользователям персонализиро-
ванные рекомендации, основанные на их интересах и читательских 
практиках. Автоматизация индексирования также поможет читателю 
гораздо быстрее найти новую литературу и визуализировать траекто-
рию перемещения по различным предметным областям, что невоз-
можно при ручном индексировании. Этот тип инструментов ИИ пре-
взойдёт возможности человека, предоставляя читателям более кон-
кретный и точный материал, улучшив работу библиотекарей.  
Когда документ индексируется на основе фактического содержания, а 
не субъективной оценки систематизатора, это означает, что сравнивает-
ся содержимое тысяч документов, контекстуально релевантных теме 
поиска. 

Общедоступные библиотеки Министерства культуры РФ являются 
частью более крупных библиотечных сетей, предоставляющих доступ к 
широкому спектру ресурсов. С помощью ИИ библиотеки смогут более 
эффективно сотрудничать и обмениваться ресурсами, автоматизируя 
процессы их совместного использования и сокращая время и усилия, 
необходимые для выполнения этих задач. Например, алгоритмы ИИ 
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могут управлять запросами на межбиблиотечном абонементе, облегчая 
обмен ресурсами. Также ИИ может быть использован для семантиче-
ского анализа цифровых архивов и коллекций культурного наследия, о 
котором отечественные специалисты говорили ещё 40 лет назад [8]. 

2. Библиотечно-библиографическое обслуживание  
пользователей 

2.1. Повышение доступности библиотечных ресурсов. Предостав-
ление библиотеками справочной информации, не привязанной к кон-
кретному документу, не стало традицией, хотя мы обозначили эту про-
блему достаточно давно [9]. Примером служит количественный спектр 
консультационно-справочного обслуживания в РГБ, где фактографиче-
ская информация предоставляется чрезвычайно редко (см. табл.).  
Также ИИ может адаптировать библиотечные ресурсы для людей  
с ОВЗ, например, путём обработки естественного языка для создания 
аудиоописаний книг, видео и других ресурсов. ИИ способен предо-
ставлять посетителям персонализированные рекомендации и предла-
гать более эффективные и удобные способы доступа к информацион-
ным ресурсам.  

Спектр справочной работы РГБ 
(источник: YouTube-канал РГБ) 

Виды справок и консультаций, 
выполненных ЗБУ в 2022 г. Количество 

Тематические справки 1 519 

Уточняющие справки 1 354 

Адресные справки 2 472 

Фактографические справки 112 

Библиографические консультации 781 

Ориентирующие консультации 2 224 

Вспомогательно-технические консультации 4 343 

 
«Инструменты управления мотивацией на базе интеллектуальных 

систем не только открывают новые возможности человека в различных 
сферах его жизни и деятельности, но и позволяют более активно моти-
вировать его усилия к раскрытию своих способностей и умений. Важ-
ным становится реализация возможности управления мотивацией как 
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читателя, так и работника библиотеки в различных направлениях, рас-
ширяя его профессиональные границы» [10]. В российских библиоте-
ках отдельные элементы использования штрих- и QR-кодирования уже 
применяются [11], но возможности гипермедийных переходов по QR-
кодам гораздо шире. 

2.2. Организация информационного поиска. В результате информа-
ционной революции большинство не только пользователей библиотек, 
но и библиотечных специалистов предпочитает обращаться к элек-
тронным каталогам, о чём красноречиво свидетельствует информация 
из РГБ (рис. 1). 

 

Рис. 1. Источники выполнения читательских запросов  
в РГБ (источник: YouTube-канал РГБ)  

Алгоритмы ИИ применимы для оптимизации поиска информации 
в общедоступных библиотеках. Благодаря им можно быстрее и точнее 
идентифицировать необходимые запросы и предоставить пользовате-
лю более релевантные результаты. ИИ может анализировать историю 
чтения или просмотра и предоставлять читателю персонализированные 
рекомендации книг, фильмов и других библиотечных ресурсов. Алго-
ритмы ИИ могли бы анализировать модели поведения пользователей 
библиотек. Например, рекомендательная система в режиме реального 
времени самообучается на основе взаимодействия с пользователем, и 
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определяет, с каким контентом он, скорее всего, будет работать, а ка-
кой отвергнет. В «Стратегии…» [12] зафиксирована необходимость 
развития «системы поиска библиографической и полнотекстовой ин-
формации на базе современных поисковых платформ, внедрение ме-
тодов интеллектуального поиска, а также разработка и внедрение си-
стемы тематического поиска на основе связанных открытых данных». 

2.3. Чат-боты на базе ИИ могут оказывать оперативную помощь 
пользователям в поиске ресурсов, при работе на сайте библиотеки и в 
каталоге. Например, чат-боты на базе QR-кодов могут ответить читате-
лям на общие вопросы и вопросы о библиотечных услугах. Широкое 
использование чат-ботов на базе ИИ поможет посетителям уточнять 
запросы, находить источники информации. Системы с голосовой акти-
вацией применимы при поиске по каталогу библиотеки, резервирова-
нии материалов и предоставлении информации о библиотечных про-
граммах и услугах. Виртуальные помощники на базе ИИ отвечают на 
вопросы и направляют к необходимым ресурсам в режиме 24/7. 

3. Исследовательская деятельность в библиотеке 
В библиотеках с небольшим штатом практически невозможно ве-

сти исследовательскую или методическую работу, но в научных и уни-
верситетских библиотеках такая работа проводится и есть технологи-
ческие возможности активнее использовать инструменты ИИ. Прогноз-
ная аналитика может быть использована для оптимизации работы биб-
лиотеки и лучшего распределения ресурсов путём анализа данных о 
моделях их использования, тенденциях распространения и бюджетных 
ограничениях. Значимость библиотеки возрастает, когда она начинает 
создавать датасеты – коллекции больших данных, над которыми могло 
бы работать множество учёных. Прежде всего это исследователи в об-
ласти цифровых гуманитарных наук (Digital Humanities – DH), для ко-
торых библиотечные фонды часто являются основным источником ин-
формации. Примером являются краеведение и персонология, содер-
жащие множество объективных и подтверждённых фактов. Библиотеки 
вполне могли бы играть ведущую роль в создании таких сообществ.  
Во многих учреждениях, особенно в университетах, растут сообщества 
специалистов по аналитике данных (дата-сайнтистов) или исследовате-
лей, использующих некоторые методы обработки данных во всех дис-
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циплинах, которым библиотека может предложить свой опыт. Вероят-
нее всего, эти типы сообществ возглавят (возможно временно) профес-
сионалы в ИКТ или даже представители поставщика платформ, но роль 
библиотеки, особенно в пробуждении интереса к науке о данных за 
пределами инженерного сообщества, велика. По мере цифровизации 
фондов и справочно-поискового аппарата библиотека может выступить 
нейтральным пространством для междисциплинарной работы. В зару-
бежных библиотеках уже появляются лаборатории или коллаборации, 
предлагающие тематические исследования на базе методов ИИ [13]. 

В техническом плане эта инициатива поддерживается системами 
автоматического машинного обучения (AutoML) – онлайн-сервисами и 
готовыми библиотеками сложных алгоритмов. Благодаря дружествен-
ным пользовательским интерфейсам они позволяют быстро разраба-
тывать необходимые модели, снижая вероятность ошибочных вычис-
лений. Из наиболее популярных сегодня AutoML-решений стоит упо-
мянуть Amazon SageMaker, Google Cloud AutoML, Microsoft Azure ML, 
Auto-Keras, RECIPE, TransmogrifAI, Auto-WEKA, H2O AutoML и другие 
фреймворки. 

Сейчас специалисты в области ИИ и глубокого обучения активно 
обсуждают Artificial General Intelligence (AGI) – общий ИИ, который 
также называют сильным. Ещё три года назад считалось, что в ближай-
шие десять лет мы к таким обсуждениям даже не приблизимся. Однако 
команда Open AI в конце прошлого года выпустила общедоступный 
генеративный предобученный трансформер ChatGPT (Generative Pre-
trained Transformer) и его продвинутую версию GPT-4 за 20 долларов в 
месяц. Начался бум генеративного ИИ. Свои системы разрабатывают 
Google (LaMDA, Bard и PaLM), Яндекс (YaLM 2.0), Baidu (Ernie Bot). Уже 
появилось свыше 900 различных систем ИИ. Сбербанк, работая в этом 
направлении, тоже использует библиотеку автоматизированного ма-
шинного обучения и генеративную модель ruGPT-3. Для топ-
менеджеров Сбербанк разрабатывает интеллектуальную систему 
управления под названием Digital Manager, использующую обработку 
естественного языка (Natural Language Processing – NLP), граф знаний 
и машинную оценку когнитивных искажений. При одних и тех же вве-
дённых данных человек в разных ситуациях может принимать различ-
ные решения на основании рекомендаций ИИ.  
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ChatGPT и GPT-3 – это модели генеративного языкового модели-
рования, разработанные OpenAI. GPT-3 – крупная модель с более чем 
175 млрд параметров, у ChatGPT – 6 млрд параметров. Если в GPT-3 
диапазон применения включает создание текста, ответы на вопросы, 
перевод языка и т. д., а ChatGPT обучен общению с людьми в виде чат-
бота в режиме реального времени, то в GPT-4 уже сделан шаг к муль-
тимодальности, например, к генерированию графических образов на 
основе текстовых запросов (промптов). Однако, несмотря на различия 
в размере и применении, эти модели используют технологию глубоко-
го обучения и могут выполнять широкий спектр задач, связанных с об-
работкой естественного языка. Недавно стало известно, что Microsoft 
инвестировал в компанию Open AI 10 млрд долларов. По сообщению 
The Wall Street Journal, эта сумма увеличилась до 29 млрд. Растёт и 
число параметров, используемых в системах ИИ. Так, GPT-4, появившая-
ся в марте 2023 г., использует не менее 300 млрд параметров (рис. 2).  
У LaMDA их 540 млрд.  

Отдельные трендсеттеры уже пишут о так называемых «нейро-
AGI». Это узконаправленный сильный ИИ, который может переобучать-
ся на лету или использовать модели и алгоритмы, обученные в задачах 
одного класса, для решения задач другого класса. Многие утверждают, 
что таких систем ИИ ещё не существует. 

Общий подход к машинному обучению требует выполнения набо-
ра задач: сбор и подготовка данных, выбор соответствующих функций 
(например, какие переменные имеют значение), выбор алгоритма ма-
шинного обучения, выбор моделей и параметров, обучение и оценка 
производительности [14]. В машинном обучении этот процесс автома-
тизирован, чтобы система могла обнаруживать закономерности, уста-
навливать правила и параметры моделей, изучая данные. Таким обра-
зом, машинное обучение включает в себя разработку моделей, на ко-
торых повлияли введённые данные, в связи с чем их роль имеет реша-
ющее значение. 
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Рис. 2. История развития ChatGPT 

Генеративный ИИ может использоваться в общедоступных биб-
лиотеках различными способами. Приведём некоторые примеры: 

А. Обработка запросов на естественном языке. Алгоритмы обра-
ботки на естественном языке повышают точность результатов поиска и 
оказывают помощь пользователям библиотек с более сложными за-
просами. 

Scientific and Technical Libraries, 2023, № 6 124 



 
 

Б. Создание контента. Генеративный ИИ может использоваться для 
создания нового контента, такого как цифровые книги, статьи, другие 
образовательные ресурсы. Таким образом, у библиотек появляется 
возможность предоставлять пользователям уникальные, корпоратив-
ные персонализированные ресурсы (например, система «Аналитик чте-
ния» от Директ-медиа (Read-analytic.ru) для учеников начальной и 
средней школы). Эти методы базируются на технологии суммаризации. 
Существует два типа автоматической суммаризации: извлечение и аб-
стракция. 

Извлечённый реферат. Извлечённые предложения исходного тек-
ста обрабатываются с помощью функции оценки. Чтобы создать новую 
сжатую версию документа, объединяются наиболее важные разделы 
входных данных на основе статистической обработки. 

Абстрактный реферат. Абстрактное обобщение использует пере-
довые лингвистические методы для создания новой сводной версии 
документа. Оно направлено на сохранение наиболее важных предло-
жений при перефразировании текста и их включении, например, в ре-
ферат, написанный человеком. 

В. Автоматизированная каталогизация. ИИ можно использовать 
для анализа и категоризации библиотечных материалов, таких как кни-
ги и видео, а также для автоматизации процесса каталогизации, на что 
обращается особое внимание в «Стратегии…»: необходимы «разработ-
ка и внедрение методов автоматической классификации и предмети-
зации полнотекстовых ресурсов с использованием методов искус-
ственного интеллекта» [12]. 

Это всего лишь несколько примеров использования генеративного 
ИИ в общедоступных библиотеках. Конкретные приложения будут за-
висеть от потребностей и ресурсов каждой библиотеки, а также от её 
технологических возможностей и наличия обученных моделей ИИ. До-
полненная аналитика (Augmented analytics) автоматизирует поиск и 
выявление наиболее важных идей или изменений для оптимизации 
принятия решений. Благодаря автоматизации это занимает меньше 
времени по сравнению с традиционными методами бизнес-аналитики.  
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В будущем дополненная аналитика сделает прогнозирование и гене-
рацию бизнес-инсайтов более доступными для широкого круга лиц 
(руководителей, линейных менеджеров и профильных работников), а 
не только аналитиков и дата-сайнтистов. Однако внедрение такой тех-
нологии потребует повышения общего уровня информационной куль-
туры и качества данных в библиотеке. 

Цель перечисленных инноваций заключается в том, чтобы сделать 
библиотеки более удобными и эффективными для пользователей, од-
новременно предоставляя посетителям улучшенный доступ к необхо-
димой информации и ресурсам. 

4. Потенциальные проблемы и риски 
Использование ИИ в общедоступных библиотеках имеет много 

преимуществ. Однако существует ряд проблем, которые предстоит ре-
шить. Рассмотрим некоторые из них. 

4.1. Опасения по поводу точности и надёжности алгоритмов ИИ и 
потенциальной предвзятости в алгоритмах, используемых для управ-
ления библиотечными фондами и цифровыми ресурсами.  

4.2. Затраты, связанные с внедрением систем ИИ, и его влияние на 
библиотечный персонал, включая возможную потерю работы отдель-
ными категориями специалистов. Опасение быть заменённым роботом 
с ИИ вполне понятно, но нельзя игнорировать тот факт, что передовые 
технологии откроют перед библиотекарями множество перспектив: 
сохранить инновационные позиции, освоить новые профессиональные 
роли (например, в области промт-инжиниринга), решить текущие про-
блемы и остаться на острие прогресса. Ведь пока ИИ, в отличие от че-
ловека, лишён воли.  

4.3. Конфиденциальность и безопасность. Посетители библиотеки 
ожидают, что их личная информация будет надёжно храниться. Биб-
лиотеки должны гарантировать, что используемые системы ИИ внедре-
ны с учётом конфиденциальности и безопасности. 

4.4. Генерация фейков. Системы ИИ могут увековечивать и усили-
вать существующие предубеждения, библиотеки должны осознавать  
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этот риск и предпринимать шаги по его снижению. Например, реко-
мендации, основанные на предыдущих генеративных моделях, могут 
усилить существующие социальные предубеждения. Библиотекам 
необходимо помнить об этом при использовании рекомендательных 
систем. 

4.5. Готовность к цифровой трансформации. Внедрение систем ИИ 
в библиотечных условиях требует от отделов цифровизации специаль-
ных технических знаний, рядовым библиотекарям может понадобиться 
повышение квалификации в сфере использования инструментов биз-
нес-аналитики и визуализации. 

4.6. Интеграция с существующими системами. Системы ИИ долж-
ны легко интегрироваться в сложные ИТ-системы библиотек, опираю-
щиеся на стандартизованные технологические процессы, чтобы быть 
эффективными. Это может стать серьёзной проблемой, особенно для 
библиотек с ограниченными ресурсами. 

4.7. Финансирование. Использование систем ИИ не потребует фи-
нансирования, а вот их разработка может быть дорогостоящей. Многим 
руководителям будет затруднительно найти бюджет для этого, поэтому 
стоит оценить соотношение стоимости новаций и пользы от них. Кроме 
того, затраты на обслуживание и обновление этих систем со временем 
могут составить значительную сумму. 

5. Региональная специфика использования ИИ в библиотеках 
Существует множество этических соображений, связанных с ис-

пользованием ИИ, особенно в условиях общедоступных библиотек. 
Менеджеры должны быть осведомлены об этих проблемах и предпри-
нимать шаги для их решения. Например, необходимо помнить о влия-
нии ИИ на существующую должностную структуру и о возможности 
использования этих систем в неблаговидных целях. К. Фрей и М. 
Осборн считают, что благодаря автоматизации исчезнут рутинные обя-
занности: должность библиотечного помощника, делопроизводителя 
поддаётся автоматизации на 95%, а должность библиотечного техника – 
на 99%. Работу квалифицированного библиотекаря, по мнению иссле-
дователей, можно полностью автоматизировать лишь на 65% [15].  
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Проблемы, связанные с использованием ИИ в общедоступных 
библиотеках, могут существенно различаться в разных странах и реги-
онах. На это влияют следующие факторы: 

5.1. Законодательство. В разных странах действуют свои законы и 
подзаконные акты, касающиеся конфиденциальности данных и исполь-
зования ИИ, и библиотеки должны быть осведомлены об этих правилах 
и обеспечивать их исполнение. 

5.2. Ресурсное обеспечение. Различный уровень финансирования 
и доступных ресурсов оказывает влияние на возможность библиотек 
внедрять и поддерживать системы ИИ. 

5.3. Техническая инфраструктура. Уровень технической инфра-
структуры влияет на внедрение и стоимость использования в библио-
теках узко направленных систем ИИ (в отличие от универсальных си-
стем ИИ). 

5.4. Культурные установки. Отношение к технологиям и неприкос-
новенности частной жизни могут существенно различаться в разных 
странах, менеджерам библиотек необходимо учитывать это при внед-
рении систем ИИ. 

5.5. Исторические и социальные факторы. Отношение к свободе 
доступа к информации, к роли библиотек в обществе могут влиять на 
использование ИИ в общедоступных библиотеках. Кроме создания 
токсичного контента, ИИ-чат-боты могут заимствовать из своих датасе-
тов факты искажения исторической или иной картины, превосходства 
определённых культур, исключительности народов и т. п.  

Это лишь несколько примеров того, как региональные факторы 
могут влиять на конкретные задачи, связанные с использованием ИИ в 
библиотеках. Менеджерам библиотек важно знать о региональных 
различиях и учитывать их при внедрении систем ИИ, чтобы гарантиро-
вать эффективность и соответствие потребностям пользователей. 

6. Дискуссия 
Автор статьи считает, что генеративный ИИ обладает потенциалом 

революционизировать не только работу библиотек и предоставление 
ими услуг пользователям, но и любую творческую деятельность.  

Scientific and Technical Libraries, 2023, № 6 128 



 
 

Не удивительно, что сотни миллионов человек во всём мире, в том 
числе и в России, уже получили доступ со своих компьютеров к одной 
или нескольким системам ИИ из более чем 900 существующих. Статья 
направлена в самый престижный отечественный библиотековедческий 
журнал (1-я категория), в частности, и потому, что пока в нём тематика 
ИИ отражена, на наш взгляд, недостаточно. Исключение составляют 
значимый доклад Я. Л. Шрайберга [16], концептуальная статья А. В. Со-
колова и А. С. Тургаева [17], обзорные статьи Н. Е. Михальчук [11], а 
также Ю. В. Смирнова и Ю. В. Соколовой [18]. С большинством аргу-
ментов названных специалистов невозможно не согласиться. Но гораз-
до более тесно с предметом данного исследования пересекается статья 
известного документолога Ю. Н. Столярова [19]. Вспоминаю с юмором, 
как на рубеже 1980-х – 1990-х гг. молодые преподаватели МГУКИ  
Ю. И. Колюжов [20], В. М. Мищенко [21], А. И. Каптерев [22] с энтузи-
азмом изучали продукционные модели представления знаний в ком-
пьютерных системах (что тогда было важным направлением ИИ) в биб-
лиотековедении и библиографоведении. Но «tempora mutantur et nos 
mutantur in illis»*. Сегодня стало ясно, что гораздо более эффективны-
ми для обработки больших данных являются сетевые, а не продукци-
онные модели. Мы согласны с утверждением Ю. Н. Столярова, который 
спустя 30 лет признаёт, что «первостепенной представляется задача 
всестороннего теоретического обоснования возможностей и границ 
применения ИИ в книжном, библиотечном и библиографическом деле» 
[19. С. 21]. Конечно, в его статье есть и спорные моменты, например, 
дана ссылка на Джона Маккарти – автора термина ИИ, но нет упоми-
нания о У. Маккаллоке и У. Питтсе (1943), чья математическая модель 
нейрона легла в основу искусственной нейронной сети, модель кото-
рой предложил Фрэнк Розенблатт в виде многослойного перцептрона 
(1958). Именно она сегодня активно используется в машинном обуче-
нии. Ссылаясь на Н. А. Рубакина, жившего задолго до появления систем 
ИИ, Ю. Н. Столяров предлагает «внедрять в библиотеки технологии 
искусственного интеллекта на базе библиопсихологического учения  
Н. А. Рубакина» [Там же. С. 17], что нам представляется забавным, и не 
учитывает 60 лет исследований в области ИИ.  

* Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними (Овидий). 
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Революционность генеративного ИИ заключается именно в том, 
что эта технология использует фактографическую и документографи-
ческую информацию, а порождает фактологическую (концептографи-
ческую). Иными словами, мы имеем дело уже не только с «библиолого-
сом» [17] или «документологосом», а с «генеративным логосом», гене-
рируемым ИИ виртуально в режиме онлайн. Его преимущество в том, 
что, сохраняя достоинства двух упомянутых форм логоса, эта форма 
обладает диалогичностью (можно задавать вопросы в процессе диало-
га) и пластичностью (можно попросить аргументировать утверждения 
или предоставлять ссылки на них из сетевого «документологоса» или 
традиционного «библиологоса»), то есть демонстрирует «разумный 
принцип мироустройства» (Гераклит). Параллельно сделан скачок от 
мультимедийности к мультимодальности (свободному оперированию 
как с текстами, так и с изображениями и речью, а затем и с видеопото-
ками), о которой ещё несколько лет назад люди и не мечтали. Причём 
базируются системы генеративного ИИ исключительно на БД1 (большие 
деньги, вложенные в разработки), помноженные на БД2 (большие циф-
ровые данные, с которыми количественно не идут ни в какое сравне-
ние оцифрованные сегодня фонды российских библиотек). Пока в 
формуле генеративного ИИ нет БД3 (библиотечная деятельность), а 
термин «библиотека» используется в ИИ применительно к наборам 
алгоритмов и не имеет никакого отношения ни к библиотековедению, 
ни к «раскрученности бренда библиотеки» [19. C. 22]. Библиотечным 
менеджерам важно тщательно рассмотреть проблемы и последствия 
внедрения систем ИИ, включая возможность предвзятости, а также 
влияние на библиотечный персонал. Будут ли библиотекари сами со-
здавать нейронные сети? Думаю, нет, поскольку для этого есть дата-
сайнтисты, которых в библиотеки нужно привлекать. Хорошо ориенти-
руясь в этих проблемах и применяя стратегический подход к внедре-
нию систем ИИ, они могут использовать его возможности для интел-
лектуального анализа данных в соответствии с утверждённым в стране 
Профессиональным стандартом № 462н от 09.07.2021 г. 

Не исключаю, что в ходе дискуссии читатель может задать вопро-
сы, например, такие: 1. Кто возьмёт на себя разработку программного 
обеспечения для библиотек? Ответ: абитуриенты библиотечных фа-
культетов не предъявляют результаты ЕГЭ по математике, что не позво-
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лит большинству из них стать разработчиками ИНС, но сегодня на рын-
ке есть множество пакетов визуальной аналитики (Yandex DataLens,  
MS Power BI, Google Data Studio и др.), которые требуют только знания 
предметной области. 2. Какие вложения для этого требуются, каковы 
возможные сроки получения первых результатов? Ответ: включение в 
штат библиотек администраторов БД и дата-сайнтистов по инициативе 
руководителей библиотек. 3. Должно ли для этого быть отдельное гос-
задание, грант или библиотеки могут заниматься этим делом по своей 
воле во неурочное время? Ответ: так как Министерство цифрового 
развития РФ вопреки Стратегии [12] не рассматривает библиотеки как 
объекты цифровой трансформации, сегодня нет ответа на вопрос, где 
библиотеки должны искать специалистов с соответствующими компе-
тенциями и каковы возможные сроки получения первых результатов. 
Если библиотечные менеджеры будут рассчитывать на отдельное гос-
задание или грант, то эти услуги скоро начнут предоставляться, но уже 
не библиотеками. 
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ские библиотеки» публикует статьи по трём научным специальностям: 

5.10.4. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение 
(педагогические науки), 

5.10.4. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение 
(филологические науки); 

2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические 
науки); 

5.6.8. Документалистика, документоведение, архивоведение (тех-
нические науки). 
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Опубликованные в журнале научно-теоретические и научно-практиче-
ские статьи прошли научное рецензирование и редактирование. 

Мнение редколлегии может не совпадать с мнением, позицией авторов 
статей, опубликованных в журнале. 

Авторы статей несут полную ответственность за точность приводимой ин-
формации, цитат, ссылок и списка использованной литературы. 

Редакция не несёт ответственности за моральный, материальный или 
иной ущерб, причинённый физическим или юридическим лицам в результате  
конкретной публикации. 

Для перепечатки материалов, опубликованных в журнале, следует полу-
чить письменное разрешение редакции. 
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