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Вступление 

Первый выпуск «Обозрения для профессионала» в 

2019 году включает обзор статей из профессиональных 

журналов «Научные и технические библиотеки» и 

«Библиотековедение» за 2018–2019 гг. Статьи из 

журналов отражают события, происходящие в сфере 

библиотечного дела: изменения в законодательстве, 

исследования, вопросы теории и практики, последние 

ГОСТы. 

На страницах журнала «Научные и технические 

библиотеки» развернулась дискуссия о трансформации 

библиотек. Одни из актуальных тем – какой быть 

библиотеке (оставаться просветительским учреждением 

или досуговым с новыми функциями); необходимость 

присутствия библиотек в социальных сетях (нужна ли 

для этого новая штатная единица, или это 

дополнительная нагрузка на имеющийся штат); 

комплектование и оцифровка библиотечного фонда и 

другая полезная информация. 

Материал сгруппирован по темам, внутри раздела –

по алфавиту; библиографическое описание 

сопровождается аннотацией. Подробно познакомиться с 

журналами или сделать заказ на сканирование нужной 

статьи можно в отделе прогнозирования и развития 

библиотечного дела КОУНБ им. А. К. Югова. 
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Государство. Общество.             

Библиотека 

1. Басов, С. А. Особенности 

реализации и защиты прав                         

человека в библиотечной сфере 

Российской Федерации: опыт первого рассмотрения             

/ С. А. Басов // Библиотековедение. – 2018. – № 5. –                

С. 589-599. Библиогр. в конце ст.: 24 назв. 

18 октября 2018 г. в Российской национальной 

библиотеке (РНБ) в рамках выездного заседания Совета 

при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека состоялось 

заседание круглого стола на тему «Реализация прав 

граждан на библиотечное обслуживание». Обсуждение 

библиотечных вопросов в правозащитном ключе, 

инициированное РНБ, состоялось впервые. Участники 

заседания рассматривали деятельность библиотек и их 

учредителей – органов власти – по обеспечению 

законных прав граждан на доступ к культуре и 

информации. Тематика обсуждения включала вопросы 

реализации культурной политики, библиотечного 

законодательства, нормативов размещения библиотек, 

физической и информационной доступности библиотек и 

библиотечных фондов, проблему доступа к сетевым 

электронным ресурсам, организацию обслуживания 

специальных групп читателей. Приводятся мнения 

специалистов библиотек Санкт-Петербурга, 

Ленинградской и Псковской областей, членов Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека. 
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2. Гильдебрант, Г. В. Исследования                               

в библиотечной сфере России: взгляд библиотекаря                  

и социолога / Г. В. Гильдебрант // Науч. и техн. б-ки. – 

2018. – № 11. – С. 5-19. – Библиогр. в конце ст.: 19 назв. 

Представлен обзор исследований в библиотечной 

сфере России. Отмечено: поскольку уменьшается интерес 

к библиотеке как социальному институту, в 

профессиональной библиотечной сфере страны ведутся 

дискуссии о том, как вернуть читателя в библиотеку, и о 

ее новой роли в современном информационном 

обществе. Проанализированы исследования, 

проведенные различными операторами в библиотечной 

сфере России в последние три года. Среди них – 

государство, которое уже несколько лет осуществляет 

независимую оценку качества условий оказания услуг в 

социальной сфере; крупные социологические центры 

(такие, как ВЦИОМ и Левада-центр); библиотеки. 

3. Гусева, Е. Н. Стратегические документы, 

определяющие роль библиотек / Е. Н. Гусева // Науч.              

и техн. б-ки. – 2019. – № 3. – С. 21-30. – Библиогр.                      

в конце ст.: 7 назв. 

В настоящее время создание стратегических 

документов и реализация зафиксированных в них 

мероприятий широко распространены в крупных 

производственных, добывающих и торговых компаниях 

и обязательны для корпораций с государственным 

участием, ФГУПов и ряда подобных организаций. 

Требования, предъявляемые к отраслям экономики, 

распространяются и на культуру. Два документа 

стратегического целеполагания и планирования – 

«Основы государственной культурной политики» и 
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«Стратегия государственной культурной политики на 

период до 2030 года» – представляют собой целый 

корпус нормативных правовых актов, определяющих 

направления развития страны. Статья посвящена анализу 

подходов к определению роли библиотек в различных 

стратегических документах федерального уровня, 

утвержденных в последние годы. 

4. Соколов, А. В. Ноосферный человек                              

в библиотеке будущего / А. В. Соколов                                       

// Библиотековедение. – 2019. – № 1. – С. 7-17. –                       

Библиогр. в конце ст.: 23 назв. 

Ноосфера понимается как обусловленная 

космической эволюцией человечества сфера живого 

разума. Ноосферный человек – творец и обитатель 

ноосферы. Будущее российских библиотек 

предопределяется цивилизационными трансформациями, 

поэтому человек ноосферный становится актуальным 

предметом библиотековедческой мысли, в частности, 

предметом настоящей статьи. Интерпретировать этот 

предмет можно в двух аспектах: во-первых, в качестве 

клиента (читателя) библиотеки будущего; во-вторых, в 

качестве библиотечного работника – профессионала 

библиотечного дела. Перед библиотечной наукой, 

педагогикой и библиотечной профессией в целом стоит 

важная и ответственная задача – обеспечить 

использование многообразных ресурсов библиотек для 

гуманистических ноосферных преобразований 

современного общества. От успешного выполнения этой 

задачи зависит национальная безопасность России. 
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Библиотека: теория и практика 

5. Нещерет, М. Ю. Социальные 

функции публичной библиотеки                     

в трудах отечественных                                

библиотековедов / М. Ю. Нещерет                                              

// Библиотековедение. – 2019. – № 1. – С. 18-29. –                  

Библиогр. в конце ст.: 56 назв. 

Статья посвящена одной из наиболее 

дискуссионных тем библиотечной науки – проблеме 

социальных функций библиотеки. Отечественные 

библиотековеды многократно обращались к вопросу о 

предназначении библиотеки, размышляли о ее роли в 

жизни общества. Несмотря на то, что термин 

«социальная функция» занимает важное место в 

понятийном аппарате библиотековедения, общепринятая 

классификация социальных функций до настоящего 

времени не разработана. В статье прослеживается 

история вопроса о социальных функциях библиотеки. 

Рассматриваются основные теоретические подходы и 

направления исследований социальных функций, 

связанных с их классификацией, определением функций 

различных типов библиотек, поиском сущностной 

(родовой) функции и др. 

6. Павличенко, И. А. Формирование научного 

мировоззрения молодежи на базе публичной                           

библиотеки / И. А. Павличенко // Науч. и техн. б-ки. – 

2019. – № 2. – С. 52-59. – Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

Рассмотрена проблема формирования научного 

мировоззрения молодого поколения в контексте 
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нормативных документов национального и 

международного уровня. Предложены современные 

форматы приобщения молодежи к научному знанию. 

Рассмотрены такие форматы, как лекции, мастер-классы, 

кинолектории, конференции и семинары, освещающие 

тематику естественных, технических и технологических 

наук. Отмечено, что библиотекам, музеям, научно-

просветительским организациям на основе партнерства 

предстоит многое сделать для того, чтобы молодежь 

приобрела интерес к научному знанию и в дальнейшем 

смогла принимать осознанное решение о применении 

своих талантов и способностей в научной деятельности. 

Сделан вывод о том, что в условиях динамичного 

развития информационных технологий системная работа 

по поляризации науки и научных знаний превращает 

библиотеку в важнейший центр интеллектуальной жизни 

общества. 

7. Пилко, И. С. К оценке эффективности                 

библиотечной деятельности / И. С. Пилко,                                  

С. А. Мухамедиева // Науч. и техн. б-ки. – 2019. – № 3. – 

С. 31-44. – Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Статья посвящена определению эффективности 

деятельности библиотек, в ней предложены 

работоспособные методики ее оценки. Решение этой 

задачи актуально для управления библиотечной 

отраслью. Уточнены понятия «эффективность 

библиотечной деятельности», «социальная 

эффективность», «экономическая эффективность», 

«организационная эффективность», «технологическая 

эффективность». Изложены различные варианты 
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измерения и расчета эффективности на уровне 

конкретной библиотеки. 

Детально изложена методика расчета сводного 

индекса эффективности. Этот показатель, по мнению 

авторов, может быть использован для принятия 

ответственных управленческих решений, которые 

базируются на сравнительном анализе деятельности 

библиотек, различающихся по статусу, ресурсной базе, 

контингенту пользователей, целевым установкам. 

8. Полтавская, Е. И. Классификация библиотек 

на основе структурной систематизации                                     

/ Е. И. Полтавская // Науч. и техн. б-ки. – 2018. – № 9. – 

С. 106-121. – Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

В статье предложена непротиворечивая 

классификация библиотек, которая представляет собой 

иерархию понятий, производных от разных структурно 

родовых понятий «библиотека – социальный институт» и 

«личная библиотека». Общая классификация библиотек 

получена в результате разбиения дискретных множеств в 

каждой из этих двух групп. Предложено ранжирование 

библиотек на классы: род, подрод, надвид, вид, подвид. 

9. Сахаров, Н. А. Система обязательного                          

экземпляра в России: этапы развития и современное 

состояние / Н. А. Сахаров // Библиотековедение. –               

2018. – № 5. – С. 487-499. Библиогр. в конце ст.: 26 назв. 

Система обязательного экземпляра (ОЭ), 

действующая в России на протяжении более двух 

столетий, по-прежнему является источником 

формирования библиотечных фондов, сохранения и 

приумножения интеллектуальных богатств и культурных 
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ценностей нашей страны. Цель настоящей статьи – в 

обобщенном виде рассмотреть основные этапы 

становления системы ОЭ, выявить особенности нового 

этапа, связанного с вступлением в силу Федерального 

закона «Об обязательном экземпляре документов». 

Обосновывается первостепенная роль федерального ОЭ 

печатного издания, в том числе в электронной форме. 

Актуализирован список библиотечно-информационных 

организаций – получателей ОЭ. 

10. Сахаров, Н. А. Функциональные системы 

обязательного экземпляра и пути ее                                      

совершенствования / Н. А. Сахаров                                         

// Библиотековедение. – 2018. – № 6. – С. 607-615. – 

(Библиотека–Культура–Общество). 

Цель настоящей статьи – выделить основные 

проблемы, с которыми сталкивается современная 

система обязательного экземпляра (ОЭ) в сегменте 

обязательного федерального экземпляра печатных 

изданий и рассмотреть различные варианты их решения. 

Одна из главных проблем – неполная доставка (или 

недоставка) производителями документов издаваемых 

ими печатных изданий, особенно в электронной форме, 

хотя этого требует ныне действующая редакция 

Федерального закона «Об обязательном экземпляре 

документов». Особенно тревожная ситуация 

складывается с поставкой изданий, выпускаемых малыми 

тиражами, немало сложностей и с поставкой периодики, 

в том числе газет. В настоящее время в Российской 

государственной библиотеке (РГБ) разработана и 

обнародована «Декларация РГБ о работе с обязательным 

экземпляром печатного издания в электронной форме», в 
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которой разъясняются важнейшие принципы работы РГБ 

как оператора Национальной электронной библиотеки с 

обязательными экземплярами. 

11. Свергунова, Н. М. Библиотеки в блогосфере: 

современные тенденции / Н. М. Свергунова // Науч.                

и техн. б-ки. – 2019. – № 4. – С. 28-36. – Библиогр.                       

в конце ст.: 5 назв. 

Рассмотрена деятельность библиотек в блогосфере 

как одно из направлений их функционирования в 

медиапространстве, содействующее реализации 

гуманистической миссии библиотеки. 

Представлены статистические данные о числе 

библиотечных блогов за 2010–2017 гг. Отмечены 

увеличение общего числа библиотечных блогов, но 

уменьшение количества тех, которые пополняются 

информацией. 

Выявлены причины прекращения работы блога, 

среди которых – недостаток кадров, приоритетное 

использование сайтов, социальных сетей и средств 

массовой информации; несоответствие между 
количеством временны ́х и интеллектуальных ресурсов, 

затраченных на создание сообщений, и 

востребованностью постов, и др. 

12. Степанов, В. К. Новое видение библиотеки 

как социального института в обществе                              

знаний / В. К. Степанов // Науч. и техн. б-ки. – 2019. –    

№ 1. – С. 7-15. – Библиогр. в конце ст.: 5 назв. 

Представлено новое видение библиотеки как 

социального института в условиях перехода цивилизации 

от общества информации к обществу знаний. 
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Определены функции и задачи библиотеки. С учетом 

новых функций и задач дано новое определение 

библиотеки: социальный институт, обеспечивающий 

познавательно-творческую деятельность обслуживаемого 

сообщества посредством организации интеллектуального 

взаимодействия, реализации обучающих и досуговых 

программ, предоставления в общественное пользование 

необходимого пространства, аппаратного и 

программного инструментария и доступа к источникам 

информации. 

13. Столяров, Ю. Н. Библиотекари-практики              

об идее трансформации библиотек / Ю. Н. Столяров               

// Науч. и техн. б-ки. – 2019. – № 3. – С. 45-62. 

Представлены анализ и итоги опроса слушателей 

Высших библиотечных курсов (ВБК) Российской 

государственной библиотеки по ключевым аспектам 

концептуальной статьи В. К. Степанова «Библиотеки и 

библиотекари в ближайшие двадцать лет, или В 

ожидании сингулярности», опубликованной в журнале 

«Научные и технические библиотеки» (№ 1, 2018). В ней 

автор призывает радикально трансформировать 

библиотеки в качественно иные учреждения, видя в этом 

единственно возможный способ их спасения от 

неминуемой гибели в связи с кардинально 

изменившимися реалиями жизни в информационный век. 

Современные библиотеки, с точки зрения                                    

В. К. Степанова, превратились в оплоты крайнего 

консерватизма и архаики, их комплектование 

произведениями печати в условиях изобилия 

электронных источников информации потеряло смысл. 

Слушатели ВБК (большинство – с высшим 
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университетским небиблиотечным образованием) – либо 

библиотекари-практики, либо намеревающиеся стать 

таковыми – при всей разнице мнений в основном не 

разделяют позицию В. К. Степанова и признают 

прежнюю исконную сущность библиотеки, которая 

должна регулярно обогащаться современными 

новинками литературы, иметь привлекательный дизайн и 

оснащаемой передовой техникой, помогающей лучше 

обслуживать читателей. Мнения слушателей ВБК 

приведены с их согласия. 

14. Столяров, Ю. Н. Ошибочность идеи 

трансформировать библиотеки в качественно иные 

учреждения / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 

2019. – № 2. – С. 18-30. – Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

Автор критически анализирует радикальные 

технократические позиции В. К. Степанова, 

заключающиеся в необходимости трансформировать 

библиотеки в качественно иные учреждения. Показано, 

что взгляды автора не новы, они высказывались еще сто 

лет тому назад и затем неоднократно повторялись. 

Ошибочны и представления об укрощении документного 

потока: он стабилизировался в пропорции 20:80 в пользу 

нонэлектронной книги. В 99% случаев, читатели 

приходят в библиотеки за печатной (бумажной) книгой, 

которую лишены возможности купить в связи с 

непрерывным ростом цен и несовершенством системы 

книжной торговли. Следовательно, библиотекам рано 

отказываться от выполнения документивной функции. 
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Стандарты 

15. Столяров, Ю. Н. ГОСТ на 

профиль комплектования фондов 

научных библиотек, его достоинства и 

недостатки / Ю. Н. Столяров // Библиотековедение. – 

2018. – № 5. – С. 580-588. – (Рецензия). 

ГОСТ Р 7.0.102-2018 «Профиль комплектования 

фондов научных библиотек. Структура. Индикаторы 

комплектования» в 2018 г. был впервые введен в систему 

стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу (СИБИД). 

Цель статьи – детально рассмотреть достоинства и 

недостатки нового государственного стандарта. Этот 

документ имеет большое правовое значение и, по 

существу, определяет собой не только комплектование 

фонда, но и всю библиотечную деятельность. Отмечено, 

что некоторые позиции являются новым словом в 

библиотечном фондоведении и фондоформирующей 

практике: понятия «индикатор комплектования», «точка 

доступа к электронным ресурсам» и их определения; 

указание на то, что объектами комплектования фондов 

научных библиотек являются все виды документов, 

любой периодичности, различных знаковых систем, 

форм представления, материальных носителей и др. 

16. Сукиасян, Э. Р. Новые стандарты 2019                     

года / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2019. –                      

№ 1. – С. 80-85. 

Цель статьи – проинформировать библиотеки о 

вступлении в силу в 2019 г. пяти Государственных 
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стандартов системы СИБИД: ГОСТа Р 7.0.64-2018 (ИСО 

8601:2004) «Представление дат и времени. Общие 

требования»; ГОСТа Р 7.0.102-2018 «Профиль 

комплектования фондов научных библиотек. Структура. 

Индикаторы поступления документов»; ГОСТа Р 7.0.87-

2018 «Книжные памятники. Общие требования»; ГОСТа 

Р 7.100-2018 «Библиографическое описание. 

Библиографическая запись. Общие требования и правила 

составления»; ГОСТа Р 7.0.103-2018 «Библиотечно-

информационное обслуживание. Термины и 

определения». 

Представлена общая характеристика их 

содержания. ГОСТ Р 7.0.64-2018 (ИСО 8601:2004) 

должны знать все библиотечные работники. В ГОСТе                  

Р 7.0.87-2018 дано определение понятия «книжный 

памятник» и изложены общие требования к работе 

сотрудников соответствующих подразделений научных 

библиотек ГОСТ Р 7.100-2018 заменит один из наиболее 

известных стандартов СИБИД 7.1-2003 и потребует 

особого внимания библиотечной общественности. В 

ГОСТе Р 7.0.102-2018 впервые регламентируются 

требования к оформлению важнейшего документа, 

определяющего политику комплектования научных 

библиотек, – профиля комплектования. ГОСТ Р 7.0.103-

2018 дополняет словарь библиотечной 

стандартизованной терминологии сотней новых 

терминов. Большая их часть постоянно используется в 

повседневной практической деятельности. 
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Профессия 

17. Акилина, М. И. Образование и 

повышение квалификации методистов: 

по материалам исследования                                      

/ М. И. Акилина // Библиотековедение. – 2018. – № 5. –       

С. 571-579. – Библиогр. в конце ст.: 13 назв. 

Статья посвящена результатам исследования 

«Кадры методистов Центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации», проведенного Центром по 

исследованию проблем развития библиотек в 

информационном обществе Российской государственной 

библиотеки в 2017 году. Изложены результаты одного из 

аспектов исследования, связанного с проблемами 

образования и повышения квалификации работников 

методических служб центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации. В методических подразделениях 

97,9% работников имеют высшее образование, что 

позволяет говорить о высоком образовательном статусе 

методических кадров. В тоже время почти одна треть 

сотрудников не имеет специальной библиотечной 

подготовки. Изучалось участие методистов в 

мероприятиях системы повышения квалификации, а 

также тематика мероприятий. Обучающих мероприятий, 

организованных специально для методистов, 

практически не было, а их участие в многочисленных 

учебных мероприятиях не носит системного характера. 



17 

18. Холхунова, О. С. Специалист библиотеки по 

работе в социальных сетях: общественная нагрузка 

или штатная единица? / О. С. Холхунова // Науч.                     

и техн. б-ки. – 2019. – № 3. – С. 63-74. – Библиогр.                      

в конце ст.: 13 назв. 

Рассмотрены проблемы интеграции библиотечных 

услуг в социальные медиа. Раскрыты основные 

направления деятельности библиотечного специалиста, 

занимающегося работой в социальных медиа. Высказано 

мнение о том, что библиотечный аккаунт в социальных 

сетях выполняет не только маркетинговую, но и 

просветительскую, и сервисную функции. Сделан вывод: 

в библиотеке, имеющей представительство в социальных 

сетях, должен быть сотрудник по работе в социальных 

сетях на отдельной ставке, который также занимается 

дистанционным библиотечно-информационным 

обслуживанием. 

Чтение 

19. Мелентьева, Ю. П. Чтение 

электронных публикаций как элемент 

обучения и образования                                          

/ Ю. П. Мелентьева // Науч. и техн.               

б-ки. – 2019. – № 4. – С. 77-83. – Библиогр. в конце ст.:               

7 назв. 

Дано определение понятия «цифровое чтение». 

Рассмотрены как достоинства, так и риски цифрового 

чтения, особенно при чтении гипертекста. Утверждается, 

что овладевать цифровым чтением обучающемуся 

должен помогать компетентный взрослый. В связи с этим 

библиотеки (особенно детские, школьные, учебные), 
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работающие в цифровой среде, начитают играть важную 

роль. Подчеркнуто, что важнейшая задача сегодня – 

подготовка специалистов, которые смогут научить 

использовать не только цифровые ресурсы и технологии, 

но и новую медийную письменность, раскроют 

возможности традиционного и возможности, и риски 

цифрового чтения. 

Обслуживание пользователей 

20. Антоненко, С. А. 

Популяризация материалов о 

жизни и творчестве                                      

А. И. Солженицына в Рязанской 

областной библиотеке / С. А. Антоненко                                   

// Библиотековедение. – 2018. – № 6. – С. 701-706. – 

Библиогр. в конце ст.: 18 назв. 

В статье раскрыта многолетняя деятельность 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького (Рязанской ОУНБ им. Горького) по 

продвижению информационных ресурсов, 

представляющих страницы жизни и творчества лауреата 

Нобелевской премии по литературе, Почетного 

гражданина г. Рязани, всемирно известного писателя и 

публициста, просветителя, общественного и 

политического деятеля Александра Исаевича 

Солженицына. Раскрыто значение творчества                              

А. И. Солженицына в общественной жизни Рязани и 

региона; анализируется опыт работы Рязанской ОУНБ 

им. Горького с документами, содержащимися в 

библиотечном фонде; в качестве примеров приводятся 

просветительские проекты, реализуемые в партнерстве с 
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организациями и учреждениями города: научно-

просветительским центром по изучению наследия                          

А. И. Солженицына, Рязанским Солженицынским 

обществом, писателями и краеведами. 

21. Чаднова, И. В. Общедоступные библиотеки в 

поликультурной среде: основные направления 

деятельности / И. В. Чаднова // Библиотековедение. – 

2019. – № 1. – С. 30-39. – Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

В статье рассматриваются основные задачи и 

направления работы библиотек в поликультурной среде. 

Дается определение понятия «поликультурная среда». 

Отмечается, что общедоступные библиотеки 

превращаются в культурно-просветительские центры. 

Основной целью деятельности библиотек в 

поликультурной среде является их участие в реализации 

государственной культурной и национальной политики. 

Поэтому своей главной задачей библиотеки считают 

сохранение и развитие этнических культур и языков всех 

народов, проживающих в нашей стране. 

Фонды 

22. Бочарова, Е. Н. Современный 

подход к отбору изданий в фонд научной 

библиотеки / Е. Н. Бочарова,                                 

Е. В. Кочукова // // Науч. и техн.                     

б-ки. – 2019. – № 4. – С. 3-16. – Библиогр. в конце ст.:                 

15 назв. 

В последнее десятилетие в систему 

комплектования ЦБС БЕН РАН включена Экспертная 

система комплектования. Ее важнейшие составляющие – 

«институт экспертов», информационный базис (БД РКП, 
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информация издательств), система оценок. Успешная 

многолетняя работа этой системы обеспечена простым и 

удобным интерфейсом как для экспертов, так и для 

комплектаторов, и технологическими решениями. 

Внедрение системы позволило решить целый ряд задач, 

стоящих перед научными библиотеками: оперативное 

информирование ученых о вышедших в стране изданиях, 

формирование фонда библиотеки, который бы наиболее 

полно удовлетворял информационные потребности 

пользователей. 

23. Юрченко, О. А. Решение проблем оцифровки 

библиотечного фонда: опыт Научной библиотеки 

Дальневосточного федерального университета                            

/ О. А. Юрченко // Науч. и техн. б-ки. – 2019. – № 1. –             

С. 54-62. – Библиогр. в конце ст.: 11 назв. 

Рассмотрен опыт отдела электронной библиотеки 

научной библиотеки Дальневосточного федерального 

университета по оцифровке библиотечного фонда. 

Затронуты технические проблемы, возникающие в 

процессе оцифровки документов специалистами. 

Обоснован выбор графического формата .tiff в качестве 

основного для сканирования и .pdf – основного для 

хранения пользовательской копии. Как альтернатива 

программному обеспечению сканера предложена 

бесплатная лицензионная программа IrfanView – 

графический редактор со встроенной функцией 

сканирования, что облегчает и ускоряет процесс. Для 

упрощения трудоемкого процесса редактирования 

графических образов дополнительно к стандартным 

программам предложено использовать бесплатную 

лицензионную программу FastStone Image Viewer, 
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которая также является графическим редактором. В 

программе FastStone Image Viewer имеются удобные 

функции пакетной обработки отредактированных 

графических образов, в частности преобразование в PDF 

с одновременным уменьшением веса конечного 

документа, что экономит объем электронного 

хранилища. 

Информационно-поисковые 

языки и системы 

24. Сукиасян, Э. Р. 

Классификационная культура 

России / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2019. –              

№ 4. – С. 37-52. – Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Классификационная культура – совокупность 

достижений страны в области классификационных 

систем (КС): изучение их истории и теории, создание 

собственных систем и развитие зарубежных, наличие 

изданий и вариантов, практика их применения. 

Рассмотрены вклад России в теорию и практику КС, 

степень информированности о делах за рубежом. 

Освещены достижения нашей страны: труды по истории 

библиотечных КС, направления теоретических 

исследований. 
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Международный контент 

25. Игумнова, Н. П. Библиотеки 

СНГ в сохранении культурного 

наследия: нормативные документы и 

программы / Н. П. Игумнова // Науч.              

и техн. б-ки. – 2018. – № 8. – С. 84-91. 

Статья посвящена международному 

сотрудничеству в области сохранения мирового и 

национального культурного наследия, в том числе 

книжных памятников. Сохранение и доступность 

памятников культуры обеспечивают международные, 

региональные и государственные нормативные 

документы, современные информационные технологии, 

средства мультимедиа. Представлены основные 

документы – Конвенции ЮНЕСКО и СНГ – 

определяющие общие принципы, подходы и правила 

международного сотрудничества в области охраны и 

использования памятников культуры. Программы 

«Сохранность и консервация», «Память мира», «Память 

нации» направлены на защиту культурного и 

интеллектуального наследия, создание стандартов, 

руководств и общих методик. 

26. Нещерет, М. Ю. Правила для читателей : 

публичные библиотеки США в поисках золотой 

середины / М. Ю. Нещерет // Библиотековедение. – 2018. 

– № 5. – С. 545-555. – Библиогр. в конце ст.: 50 назв. 

На основе локальных нормативных актов, 

регламентирующих правила поведения читателей в 

публичных библиотеках США, дан обзор их основных 
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положений. Цель статьи – показать, что нормы поведения 

создаются для защиты прав, интересов и безопасности 

пользователей и сотрудников библиотек. В статье 

анализируются наиболее острые проблемы, связанные с 

соблюдением правил поведения. Приводятся 

характерные примеры нарушений общественного 

порядка и правовых норм. Отмечается, что библиотеки, 

которые всегда были средоточием гуманистических 

ценностей, оказались уязвимыми перед вызовами 

времени. Сегодня они пытаются найти компромисс 

между стремлением предоставлять качественные ресурсы 

и услуги пользователям и поддержанием общественного 

порядка. Соблюдать равновесие в решении этой 

непростой проблемы — значит постоянно 

корректировать правила поведения читателей в 

соответствии с меняющимися реалиями общественной 

жизни. Библиотеки вынуждены идти на уступки, но при 

этом иметь в виду, что послабления, допускаемые по 

отношению к пользователям, не должны выходить за 

пределы морально-этических и правовых норм. 

Ресурсы и технологии 

27. Васильев, А. В. 

Автоматизированная 

информационно-библиотечная 

система «Библиобус»: современная версия                          

/ А. В. Васильев, Н. Е. Каленов // Библиотековедение. – 

2018. – № 6. – С. 630-644. – Библиогр. в конце ст.:                  

19 назв. 

Статья посвящена работе автоматизированной 

информационно-библиотечной системы (АИБС) 
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«Библиобус», разработанной специалистами Библиотеки 

по естественным наукам Российской академии наук (БЕН 

РАН). Цель статьи – познакомить читателей журнала с 

особенностями современной АИБС «Библиобус», 

обеспечивающей комплексную автоматизацию основных 

технологических процессов по «пути книги» 

непериодических изданий, поступающих в фонды ЦБС 

БЕН РАН. Описываются возможности и функции 

системы, правила работы с ней, пользовательский 

интерфейс при выполнении работ, связанных с 

централизованным комплектованием, регистрацией 

поступлений и распределением поступающих книг 

между библиотеками ЦБС, каталогизацией, 

систематизацией и т. д. 

28. Гендина, Н. И. Методика формализованного 

аннотирования Интернет-ресурсов / Н. И. Гендина,              

Н. И. Колкова // Науч. и техн. б-ки. – 2018. – № 8. –                   

С. 48-62. 

Освещены проблема смены информационных 

технологий и потребность библиотек в новых методах 

аналитико-синтетической переработки информации. 

Изложены результаты исследования документального 

потока по аннотированию за 2000–2017 гг.; оценена 

практика составления аннотаций на Интернет-ресурсы. 

Предложена методика формализованного аннотирования 

сайтов для оптимизации подготовки библиотеками 

электронных путеводителей по интернет-ресурсам. 
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29. Дворкина, М. Я. Библиотечно-

информационные услуги на сайтах национальных 

библиотек России: вопросы классификации и 

представления / М. Я. Дворкина // Библиотековедение. – 

2019. – № 1. – С. 41-47. – Библиогр. в конце ст.: 14 назв. 

Цель настоящего исследования – выявить и 

проанализировать услуги на сайтах национальных 

библиотек России. Дано определение понятия 

«библиотечная (библиотечно-информационная) услуга», 

выделена сущность этих услуг. В статье использованы 

следующие методы: анализ текстов сайтов библиотек, 

сравнение, обобщение, классификационный анализ. 

Анализ названных услуг показывает, что они 

представлены далеко не исчерпывающе (полнее всего в 

РГБ), что услуги называются и классифицируются 

библиотеками по-разному. Пользователи, обращающиеся 

в разные национальные библиотеки, не всегда могут 

точно понять, о каких услугах идет речь. 

Предлагается разработанная автором 

классификация библиотечно-информационных услуг. 

Классификация основана на двух признаках: объект, 

который запрашивается пользователем (документ, 

справка и др.), и место предоставления услуги. Данная 

классификация может быть использована как 

национальными, так и другими библиотеками. 

30. Левин, Г. Л. Библиографическая продукция 

онлайн: вопросы теории и практики РГБ                                  

и РНБ / Г. Л. Левин // Библиотековедение. – 2018. –                     

№ 5. – С. 501-512. – Библиогр. в конце ст.: 27 назв. 

В статье освещается научно-исследовательская 

работа, проводимая в 2017 – первой половине 2018 г. в 
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научно-исследовательском отделе библиографии 

Российской государственной библиотеки: 

«Информационно-библиографическая деятельность в 

современной электронной среде», «Электронная 

библиографическая продукция в структуре 

информационных ресурсов федеральных и центральных 

региональных библиотек». Рассматривается ряд общих 

вопросов теоретико-методологического характера: что 

такое информационные ресурсы библиотеки; каково 

место библиографических ресурсов в их структуре; 

какова типо-видовая структура библиографических 

ресурсов библиотеки, в том числе электронных. 

На веб-сайтах РГБ и РНБ представлены как 

цифровые копии и электронные версии печатных 

библиографических изданий, так и оригинальная 

библиографическая продукция (не имеющая печатного 

аналога). Сетевая библиографическая продукция прочно 

заняла свое место в структуре информационных ресурсов 

национальных библиотек, где-то дополняя, а где-то 

заменяя печатный формат. 

31. Рожнов, В. И. Хранение электронных книг в 

библиотеках: сравнительный анализ различных 

графических форматов / В. И. Рожнов // Науч. и техн. 

б-ки. – 2019. – № 4. – С. 53-60. 

В статье приведены основные положения, 

связанные с оцифровкой документов. Дана краткая 

характеристика единых требований к оцифровке изданий 

для Национальной электронной библиотеки. 

Проанализированы графические форматы файлов, с 

помощью которых можно сохранять оцифрованные 
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копии (TIFF, JPEG, PNG). Отмечены достоинства и 

недостатки каждого формата. 

Как затратить меньше ресурсов на оцифровку и 

дальнейшее хранение без потери культурной и 

исторической ценности документов? Предложено 

модифицировать классификацию документов и 

использовать технологию распознавания текста с 

последующим сохранением в файл, позволяющую 

работать с текстом напрямую (TXT, DOC, PDF). Автор 

приходит к выводу: существует объективная 

необходимость разработать новую технологию, 

лишенную недостатков уже существующих технологий, 

но сохраняющую их преемственность. 

32. Соколова, Ю. В. Подходы к нормированию 

времени на научно-организационную работу по 

проведению вебинаров в библиотеке / Ю. В. Соколова, 

П. А. Колчин // Науч. и техн. б-ки. – 2018. – № 10. –                 

С. 22-30. – Библиогр. в конце ст.: 9 назв. 

В связи с постоянным развитием информационно-

коммуникационных технологий и востребованностью 

библиотеками вебинаров как средства непрерывного 

образования рассмотрен вопрос о необходимости 

методического и нормативного обеспечения их 

организации. Проанализированы методы нормирования 

труда, в частности – нормирование времени на 

технологические и организационные процессы. 

Определены факторы, влияющие на объем затрат 

времени по организации вебинара, такие как: количество 

докладчиков, в том числе дистанционных, 

разноформатность и количество демонстрируемых 

материалов (презентации, видео, аудио, тексты, ссылки), 
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многозадачность сценария вебинара (проведение 

анкетирования, выкладка сопутствующих материалов, 

ссылок и т. д.), параллельная трансляция на другой 

видеохостинг (например, YouTube). 

33. Тараненко, Л. Г. Технология создания 

электронного краеведческого каталога: 

трансформации в условиях электронной                              

среды / Л. Г. Тараненко // Науч. и техн. б-ки. – 2019. – 

№ 2. – С. 5-17. – Библиогр. в конце ст.: 17 назв. 

Объект освещенного исследования – электронные 

краеведческие каталоги библиотек РФ. Обозначены 

специфические особенности, представлен перечень 

документационного обеспечения процесса их создания. 

На основе компонентной структуры технологического 

процесса (цель, объекты, субъекты, ресурсы, процессы, 

средства, методы, регламентирующие документы, 

результаты) выявлены основные трансформации, 

произошедшие в технологии создания краеведческого 

каталога. 

Среди частных проблем создания ЭКК выделены 

вопросы конверсии традиционных краеведческих 

библиографических записей в электронные: большие 

объемы ретроввода, конвертирование записей на языках 

малых народов, использование разных способов 

конверсии краеведческих каталогов. 
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34. Тимошенко, И. В. Развитие технологий 

автоматической идентификации в ГПНТБ России: 

взгляд из прошлого в будущее / И. В. Тимошенко                  

// Науч. и техн. б-ки. – 2018. – № 12. – С. 64-72. – 

Библиогр. в конце ст.: 8 назв. 

В статье рассмотрены вопросы развития 

библиотечных технологий, связанные с автоматической 

идентификацией. Отражено участие ГПНТБ России в 

разработке технических средств и методик 

использования технологий штрихового кодирования и 

радиочастотной идентификации в библиотеках. 

Рассмотрена возможность развития библиотечных 

систем автоматизации за счет внедрения радиочастотной 

идентификации, ее совершенствования концепций 

«Электронный код продукции» и «Интернет вещей». 


