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Реферат. 

Отчет состоит из 62 страниц текста, списка публикаций по проекту (19 

записей, в том числе коллективная монография, сборник статей и научно-

практическое пособие) и приложений. 

Цель исследования — обосновать роль и место центральных библиотек 

субъектов РФ в системе отраслевой науки в качестве научных учреждений в 

области библиотековедения, библиографии и книговедения, а также историко-

культурных исследований на основе изучения фондов. Разработать комплекс 

мер по совершенствованию механизма организации научных исследований, 

проводимых ЦБ субъектов РФ, и повышения их результативности.  

Объект исследования — центральные библиотеки субъектов РФ 

(определяемые в соответствии со статьей 20 Федерального закона №78-ФЗ «О 

библиотечном деле») 

Предмет исследования – научно-исследовательская деятельность ЦБ 

субъектов РФ.  

Для проведения исследования были использованы общенаучные 

методы: анализ документальных потоков (нормативно-правовые акты, 

публикации, данные веб-сайтов), наблюдение, обобщение.  

Результаты исследования важны для дальнейшего развития научно-

исследовательской деятельности ЦБ субъектов РФ и эффективного 

использования имеющегося потенциала в целях реализации положений, 

заложенных «Стратегией развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 

года» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 13.03.2021 г. № 608-р). 
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исследовательская деятельность, нормативно-правовое обеспечение, 

культурная политика. 

 

Введение. Краткие итоги первого этапа исследования 

 

В течение первого этапа исследования (2022 г.) был произведен анализ 

документов, определяющих приоритеты национального развития, целей и 

направлений государственной научной политики, в основном 

сконцентрированной на научно-технологическом развитии, и определено 

место гуманитарных наук в структуре научной политики. Основные 

регулятивные функции для гуманитарной науки выполняют «Основы 

государственной культурной политики», новая редакция которых была 

утверждена Президентом РФ 25 января 2023 года, и которые определяют  цели 

государственной культурной политики, а именно – сохранение исторического 

и культурного наследия, передача от поколения к поколению традиционных 

для российской цивилизации ценностей и норм, обеспечение доступа граждан 

к знаниям и информации, которые представляются в качестве приоритетных 

направлений проводимой в библиотеках работы. Данные приоритеты 

реализуются в библиотеках путем выявления, изучения, научного описания и 

введения в научный оборот памятников письменности и культурного 

наследия, раскрытия содержания библиотечных фондов. В документе 

сформулирована необходимость научного обеспечения сохранения библиотек 

как общественного института распространения книги и приобщения к чтению, 

принятия мер по модернизации их деятельности.  

Исследование показало, что в современных условиях утверждения 

приоритета культуры, призванного способствовать сохранению гражданского 

единства, защите национальных интересов, достижению национальных целей 

России в первую очередь путем развития потенциала общества и личности – 
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нравственной, социально ответственной, самостоятельно мыслящей, 

творческой – на первый план выходит задача повышения эффективности роли 

библиотеки как социального института. Значимость библиотеки в культуре 

страны обеспечивается не только ее абсолютной общедоступностью, но и 

представленностью на всех уровнях поселений. Следовательно, активизация 

использования этого значимого ресурса в целях формирования гармонически 

развитой личности имеет серьезное государственное значение. 

В ходе проведения исследования была проанализирована вся 

нормативно-правовая документация, регулирующая осуществление научной 

деятельности в РФ, и рассмотрено ее распространение на библиотечную 

сферу. Для получения выводов о формальном статусе ЦБ субъектов РФ в 

качестве научной организации и практической включенности ЦБ в НИД 

выявлена и проанализирована вся совокупность информации – нормативно-

правовая, официальная документальная, а также полученная в ходе 

анкетирования библиотек. Обосновано, что ЦБ субъектов РФ в соответствии с 

законодательством и учредительными документами могут быть отнесены к 

научным организациям.  

На первом этапе исследования удалось обосновать, что ЦБ субъектов РФ 

являются значимым сегментом научного потенциала библиотечной отрасли. В 

71 ЦБ субъектов РФ научно-исследовательская деятельность (НИД) отнесена 

к основным видам деятельности библиотеки в соответствии с их уставами, что 

в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» дает основание определять 

библиотеку как научную организацию. Результаты научно-исследовательской 

деятельности ЦБ субъектов РФ регулярно публикуются в профессиональной 

печати. Научная работа ЦБ субъектов РФ отмечается на конкурсах научных 

работ. Публикации специалистов 67 библиотек представлены в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). При этом важно 

отметить, что в этих библиотеках отмечается прирост публикаций за 

последние 5 лет.  
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Данные свидетельствуют о востребованности проводимой ЦБ субъектов 

РФ научно-исследовательской работы, заметной роли библиотек в системе 

отраслевой науки.  

Результаты исследования позволили определить необходимые пути 

повышения результативности научно-исследовательской деятельности ЦБ 

субъектов РФ, в том числе была обоснована необходимость подготовки 

нормативно-рекомендательного акта, регулирующего организацию НИД в 

библиотеках.  

Руководствуясь полученными результатами, на следующем этапе 

исследования первостепенной было определены разработка комплекса мер, 

направленных на совершенствование организации научно-исследовательской 

деятельности в ЦБ субъектов РФ с целью активизации использования их 

научного потенциала. Реализованные мероприятия позволили наметить 

дальнейшее решение проблемы. 

 

1. Цели и задачи второго этапа исследования 

 

1.1. Актуализация государственной культурной политики 

Наше исследование исходило из того, что в основе содержания и 

принципов организации научной работы библиотек России должны лежать 

задачи и сформулированные приоритеты в государственной культурной и 

научной политики. Как было выявлено в ходе первого этапа исследования, 

большинство отраслевых документов, определяющих научную политику в 

государстве, касаются в основном развития технологий и мало затрагивают 

социальные и гуманитарные науки.  

В настоящее время можно отметить некоторый «поворот» в 

государственной политике в сторону гуманитарных наук. Распоряжением 

Правительства РФ 31 декабря 2020 г. была утверждена «Программа 

фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период 

(2021-2030)». К Программе прилагается «План фундаментальных и поисковых 
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научных исследований на 2021-2030 гг.». Данный документ имеет 

принципиальное научное и практическое значение как для исследований в 

гуманитарной сфере, так и в качестве основания для исследований, 

проводимых в библиотеках. В отличие от большинства государственных 

документов, определяющих приоритеты развития науки, данный документ 

включает в себя раздел 6 «Гуманитарные науки». Основные приоритеты 

сформулированы в преамбуле к разделу: «Конститутивной особенностью 

современного (информационного) общества является знание. Соответственно, 

в этих условиях резко возрастает роль знания о самом знании: его 

производстве, трансляции, рецепции и применении… В пространстве 

современного гуманитарного знания наблюдается дефицит исследований в 

области культуры. В исследовании современной культуры перспективной 

научной задачей является изучение функционирования культурных 

институтов, механизмов производства и потребления культурной продукции, 

книг, фильмов, произведений изобразительного искусства… Приоритетными 

научными задачами гуманитарных исследований является изучение наследия, 

памяти, самобытности, их отражение в культурных и научных коллекциях, 

архивах и музеях, чтобы лучше понимать настоящее посредством более 

широкого толкования прошлого; изучение истории, литературы, искусства, 

философии и религий стран и регионов, способов их воздействия на 

современное разнообразие, исследование взаимного влияния и связей между 

регионами мира». 

Данный документ определяет приоритеты в двух тематических 

направлениях, близких работе библиотек: это социальная информатика, 

информационная работа библиотек, цифровизация библиотечно-

информационной работы и культурологические, историко-культурные 

исследования. 

Нельзя не отметить в научной политике последних лет тот факт, что в 

2021 году доля расходов федерального бюджета на гражданскую науку 

достигла давно намеченной цели (более 2 процентов) – 2,53%. До 2024 года на 
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науку планируется выделять около 600 млрд.рублей ежегодно, что составит 

примерно 2,8% расходов федерального бюджета.  

25 апреля 2022 года Указом Президента РФ было объявлено проведение 

Десятилетия науки и технологий. Также, как и в ситуации с Годом науки и 

технологий основной его целью является как развитие самой науки, так и 

привлечение к ней публичного внимания. На специальном сайте «Десятилетие 

науки и технологий» обозначены следующие поставленные Президентом РФ 

задачи:  

- Задача№1: Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований 

и разработок; 

- Задача№2: Содействие вовлечению исследователей и разработчиков в 

решение важнейших задач развития общества и страны;  

- Задача№3: Повышение доступности информации о достижениях 

российской науки для граждан РФ. 

В плане мероприятий потенциал библиотек не учитывается.  

Привлечение в науку молодежи является в настоящее время одним из 

приоритетов государственной научной политики. 

Значимым событием в научной политике последних лет явилось 

утверждение новой Номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени. Очевидно, что основной смысл обновления 

перечня был обоснован тенденцией к унификации, присущей любой 

организационной системе. Так, в новую Номенклатуру вошли 34 группы 

научных специальностей (было 52), всего 351 специальность (было 430). 

Первоначально в утвержденную Номенклатуру не была включена 

специальность «Библиотековедение, библиографоведение, книговедение». 

Однако 27 сентября 2021 года вышел приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ №886, в соответствии с которым в перечень была введена 

специальность 5.10.4 «Библиотековедение, библиографоведение, 

книговедение» в области: «5. Социальные и гуманитарные науки. 5.10. 

Искусствоведение и культурология». В соответствии с новым порядком 
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ученые степени по данной специальности присуждаются по педагогике, 

истории, филологии и культурологии. При этом присуждение ученых 

степеней по культурологии по данной специальности включено в 

Номенклатуру впервые. Произошедшее свидетельствует как о расширении 

границ науки, так и о публичном признании на государственном уровне ее 

роли в развитии общества. 

В принятой «Стратегии национальной безопасности РФ» указывается на 

необходимость формирования «государственного заказа на проведение 

научных исследований…, направленных на сохранение традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и культуры, защиту 

исторической правды и сохранение исторической памяти». Библиотеки 

России как хранители национального культурного наследия и как 

организации, наиболее включенные в культурную и интеллектуальную среду 

региона, должны иметь приоритет для осуществления данного 

государственного заказа. 

В Указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» утверждается, 

что «настоящие основы являются документом стратегического планирования 

в сфере обеспечения национальной безопасности», одной из задач которой 

является устранение рисков «саморазрушения общества». 

Одной из особенностей Основ является определение значения 

гуманитарных исследований в решении поставленных задач. Данное 

обстоятельство особенно важно как для национальных библиотек России, так 

и для ЦБ субъектов РФ, библиотек Российской академии наук и других, 

ведущих научные исследования.  

Изменения «Основ государственной культурной политики», внесенные 

Указом Президента РФ от 25 января 2023 г. № 35, в определенной мере 

закрепляют те преобразования, которые происходили в культурной политике 

с 2014 года. Содержание Основ в новой редакции вбирает в себя все 
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принципиальные положения вышедших в этот период документов. В целом 

внесено более 60 изменений и дополнений, связанных прежде всего с 

раскрытием понятий «духовно-нравственные ценности» и «культурный 

суверенитет». Данный документ продолжает оставаться основополагающим, 

определяющим приоритеты содержания гуманитарных и социальных наук. 

Сформулированные в документе «цели государственной культурной 

политики», а именно – сохранение исторического и культурного наследия, 

передача от поколения к поколению традиционных для российской 

цивилизации ценностей и норм, обеспечение доступа граждан к знаниям и 

информации, – представляются в качестве приоритетных направлений 

проводимой в библиотеках научной работы.  

 

1.2. Научно-практические основания 

Принимая во внимание полученные в ходе первого этапа эмпирические 

данные, свидетельствующие о значимости проводимой ЦБ субъектов РФ 

научно-исследовательской работе и в то же время о недостаточном внимании 

к ней со стороны учредителей и всероссийских методических центров, а также 

о необходимости определения практических мер по ее поддержке и развитию, 

на втором этапе исследования перед исполнителями были поставлены задачи 

по разработке оптимальной модели организации НИД (в виде нормативно-

рекомендательного документа), а также по организационному и 

информационному обеспечению по его применению в ЦБ субъектов РФ. В 

следующих разделах излагаются основные этапы решения указанных задач и 

полученные результаты. 

 

2. Разработка оптимальной нормативно-рекомендательной модели 

НИД ЦБ субъектов РФ 

В ходе предварительного исследования была выявлена необходимость 

подготовки нормативно-рекомендательного акта, регулирующего НИД в 

библиотеках в целях улучшения уровня организации и эффективности НИД. 
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Данное предложение было поддержано Министерством культуры Российской 

Федерации и закреплено в решениях Ежегодного совещания руководителей 

федеральных и центральных региональных библиотек России 2020 года. 

В 2022 году в рамках мероприятий по реализации «Стратегии развития 

библиотечного дела в РФ на период до 2030 года» Министерство культуры 

определило перечень проектов для федеральных библиотек, имеющих 

приоритетное значение для развития отрасли. Одним из поручений РНБ стала 

разработка «Положения об организации научно-исследовательской 

деятельности библиотек России». Эта задача сопрягалась с другой, 

поставленной в рамках реализации Стратегии развития библиотечного дела и 

выполняемой РГБ по поручению Минкультуры России – разработка Единой 

концепции научного и методического обеспечения деятельности библиотек 

независимо от ведомственной принадлежности.  

В ходе первого этапа исследования в 2022 году рабочей группой был 

произведен анализ опыта подготовки и внедрения положений об организации 

НИР. Анализ показал, что наиболее распространена практика их применений 

в сфере вузовской науки. В сети Интернет представлено несколько десятков 

подобных документов, в том числе разработанных за последние 2-3 года. Это 

позволило сделать вывод о том, что эффект от принятия соответствующего 

Положения важен в тех организациях, где научная деятельность – одна из 

многих видов других. В этой связи Положение должно иметь важное значение 

для библиотек, ведущих научную работу наряду с другими видами 

деятельности. 

Основным адресатом Положения были определены центральные 

библиотеки субъектов РФ, поскольку исследование показало большое 

значение их научной работы для развития отрасли. Документ предназначен 

также для учредителей, руководителей библиотек, ответственных за 

организацию НИР в библиотеках и сотрудников, которые занимаются или 

планируют заниматься научными исследованиями. 
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Концепция и примерная структура проекта Положения о научно-

исследовательской деятельности библиотек России, а также содержание 

разделов было апробировано в рамках Всероссийского библиотечного 

конгресса (15-20 мая 2022 г., Нижний Новгород). Представленные подходы к 

подготовке документа получили одобрение от участников заседания. Были 

получены рекомендации от ведущих специалистов отрасли, которые были 

учтены при дальнейшей работе. 

Была сформирована рабочая группа, в которую помимо представителей 

национальных библиотек России вошли и представители основных адресатов 

документа – специалисты ЦБ субъектов РФ, наиболее активно ведущих 

научную деятельность. Состав рабочей группы:  П.А. Лодыгина, заместитель 

заведующего отделом межбиблиотечного взаимодействия РНБ (руководитель 

проекта); А.Н. Антоненко, заведующий отделом истории библиотечного дела 

РНБ; С.З. Баскакова, директор Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки; Е.М. Колесникова, директор Донской 

государственной публичной библиотеки; Г.В. Михеева, главный научный 

сотрудник РНБ; Е.В. Сеземина, директор Пермской государственной ордена 

„Знак Почёта“ краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького»; О.Г. 

Степина, директор Архангельской областной научной ордена «Знак Почета» 

библиотека имени Н.А. Добролюбова; И.П. Тикунова, начальник управления 

научно-методической деятельности – заведующий Центром по исследованию 

проблем развития библиотек в информационном обществе РГБ; В.Р. Фирсов, 

заместитель генерального директора РНБ  по научной работе; Т.Ю. Якуба, 

директор Дальневосточной государственной научной библиотеки. 

От всех членов рабочей группы получены детально проработанные 

замечания и предложения по доработке проекта. Были получены 

содержательные предложения по доработке нормативно-правового раздела от 

Мурманской ОНБ, по работе в рамках государственного задания на научную 

работу от Дальневосточной ГНБ (библиотека получает госзадание на 
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проведение прикладных научных исследований). Полученные предложения 

позволили доработать текст с учетом практической работы библиотек.  

На основе полученных предложений была подготовлена вторая 

редакция проекта «Положения», одобренная членами рабочей группы. 

17 ноября итоговый проект, получивший одобрение рабочей группы, 

был представлен в рамках Ежегодного совещания руководителей 

федеральных и центральных региональных библиотек России на пленарном 

заседании. Участники Совещания одобрили готовый документ, который было 

предложено озаглавить «Примерное положение об организации научно-

исследовательской деятельности центральной библиотеки субъекта 

Российской Федерации», и рекомендовали представить его к утверждению в 

качестве нормативно-рекомендательного документа Российской 

библиотечной ассоциации – крупнейшего общественно-профессионального 

объединения России. 

Российская библиотечная ассоциация с момента своего основания 

осуществляет подготовку и принятие профессиональных документов, которые 

с успехом внедряются в дальнейшем в деятельность библиотек1. Так, 

примером могут служить Примерное положение «Научно-методическая 

деятельность Центральной библиотеки субъекта Российской Федерации» 

(2015 г.), «Руководство по краеведческой деятельности центральной 

библиотеки субъекта РФ» (2017 г.), «Кодекс этики российского библиотекаря» 

(2011 г.) и многие другие. Таким образом, утверждение документа на уровне 

РБА означает утверждение его профессиональным библиотечным 

сообществом, что свидетельствует о его востребованности.  

13 июня 2023 г. в рамках Всероссийского библиотечного конгресса: 

XXVII Ежегодной конференции РБА состоялось совместное 

заседание Секции по научно-исследовательской работе и Секции по 

библиотечной политике и законодательству, которое было посвящено теме 

                                                             
1 http://www.rba.ru/about/doc/  

http://www.rba.ru/about/doc/
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«Наука и право для развития библиотек». Ведущими заседания выступили 

председатели этих Секций Е.Н. Гусева, директор Департамента научно-

образовательной деятельности Российской государственной библиотеки и 

В.Р. Фирсов, заместитель генерального директора по научной работе 

Российской национальной библиотеки. 

Основным мероприятием совместного заседания стало, в соответствии с 

регламентом РБА, утверждение рекомендации к принятию Конгрессом РБА в 

качестве нормативно-рекомендательного акта «Примерного положения об 

организации научно-исследовательской деятельности ЦБ субъекта РФ». 

Ключевой доклад на эту тему представила руководитель рабочей группы, член 

ПК Секции по научно-исследовательской работе, заведующая отделом 

межбиблиотечного взаимодействия РНБ П.А. Лодыгина. 

При представлении документа были изложены предпосылки и основные 

этапы разработки документа, его содержание и назначение. Особо отмечено, 

что «Примерное положение об организации научно-исследовательской 

деятельности ЦБ субъекта РФ» отвечает задачам «Стратегии развития 

библиотечного дела в РФ на период до 2030 года», в которой содержится 

раздел, посвященный научной и методической работе библиотек и значимости 

развития и поддержки данного направления деятельности. В соответствии со 

Стратегией развития библиотечного дела отмечается, что «в условиях 

децентрализации системы управления научная и методическая функции 

являются системообразующими для всей библиотечной отрасли страны» и что 

«приоритетное развитие получает региональное звено системы». 

Положение содержит рекомендательные нормы организации научно-

исследовательской деятельности в ЦБ субъектов РФ так и в библиотеках 

других типов, ведущих научную работу, осуществляющих планирование и 

проведение прикладных научных исследований, и может быть использовано в 

качестве основы для разработки документов, регламентирующих НИД в 

библиотеках разных типов. 

http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/about/doc/pol_science.pdf
http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/about/doc/pol_science.pdf
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Документ содержит следующие разделы: Цели научно-

исследовательской деятельности (НИД), Задачи НИД, Основные направления 

НИД (в области научного обеспечения развития библиотек субъекта РФ и в 

области изучения и раскрытия культурного наследия субъекта РФ), Правовое 

обеспечение НИД, Организация планирования НИД (формы НИД, 

государственное задание и целевые показатели, плановые показатели, 

государственная регистрация ведения библиотекой НИД, руководство НИД и 

планирование штатного расписания), Отчетность о НИД, Финансирование, 

Эффективность результатов, Организация сотрудничества. Таким образом, 

содержание документа отвечает логике проведения научного исследования, 

раскрывая основные этапы его организации.  

Основная задача Положения – активизировать научную работу 

библиотек, направленную, прежде всего, на модернизацию отрасли, а также 

на реализацию государственной культурной политики в области изучения и 

распространения культурного наследия. 

Положение будет способствовать совершенствованию механизмов 

организации и повышению эффективности научных исследований, 

проводимых библиотеками, прежде всего ЦБ субъектов РФ как основы 

библиотечной системы страны, координационных и методических центров 

региональных библиотечных сетей. 

В соответствии с регламентом были представлены экспертные 

заключения, характеризующие документ и содержащие положительные 

отзывы: 

 Председатель Секции по библиотечной политике и 

законодательству В.Р. Фирсов; 

 Член Правления РБА А.Ю. Самарин; 

 Председатель Секции по научно-исследовательской работе Е.Н. Гусева. 

По итогам обсуждения принято решение рекомендовать Конгрессу 

утвердить представленный документ в качестве нормативно-

рекомендательного акта РБА.  
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15 июня 2023 г. в рамках завершающего пленарного заседания 

Всероссийского библиотечного конгресса: XXVII Ежегодной конференции 

РБА состоялось утверждение нового нормативно-рекомендательного акта 

РБА. 

В настоящее время начата работа с ЦБ субъектов РФ по внедрению 

Положения в практику работы библиотек и подготовке на его основе 

локальных нормативных актов. Для проведения эксперимента привлечены 

Пермская государственная ордена „Знак Почёта“ краевая универсальная 

библиотека им. А.М. Горького и Центральная универсальная научная 

библиотека г. Иваново, которые приняли локальные Положения о НИД. В ходе 

эксперимента планируется сбор и анализ данных об эффекте от принятых 

документов и их влиянии, оказываемом на развитие научной работы в области 

библиотечного дела и последовательное увеличение числа регионов, 

включаемых в работу по внедрению. 

 

3. Организационное обеспечение совершенствования НИД в ЦБ 

субъектов РФ 

27-28 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге состоялось Первое 

Всероссийское совещание заместителей директоров по научной и 

методической работе по теме «Организация научно-исследовательской 

деятельности в библиотеках», организованное РНБ в соответствии с 

государственным заданием Министерства культуры РФ совместно с РГБ и 

РБА. 

Данная категория руководителей является основной в сфере 

организации научной работы как в центральных библиотеках, так и 

библиотеках регионов.  

Организация Совещания явилась значимым этапом в работе двух 

национальных библиотек по активизации научной деятельности в 

библиотеках России, которая ведется уже продолжительное время.  
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Проведению Совещания предшествовала организационная и научно-

методологическая подготовка, выполнявшаяся в рамках данного 

исследования.  

Анализ исторических документов показал, что Совещания заместителей 

директоров по научной и методической работе регулярно проходили в РСФСР 

в 1970-х – первой половине 1980-х гг., и в 2023 году оно состоялось впервые 

после долгого перерыва.  

Организовывая данное Совещание, руководители прежде всего 

исходили из идеологии и общих принципов последних государственных актов 

в сфере научной и культурной политики.  

Так, в принятой в 2021 году «Стратегии национальной безопасности 

РФ» содержится важнейший раздел, посвященный защите культуры, в 

котором указывается на необходимость «формирования государственного 

заказа на проведение научных исследований…, направленных на сохранение 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и культуры, 

защиту исторической правды и сохранение исторической памяти». Очевидно, 

что данный документ определяет приоритеты, которые близки работе 

библиотек. 

Министерство культуры РФ также определяет приоритетные 

направления развития гуманитарных наук. В Плане деятельности МК РФ на 

2019-2024 гг. отмечается необходимость «реализации задач и основных 

направлений государственной культурной политики в …гуманитарных 

науках». 

Задачи активизации научной работы в библиотечной сфере в 

современных условиях нашли отражение в принятой в марте 2021 года 

Правительством РФ «Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период 

до 2030 года» (раздел 6), на что уже неоднократно обращалось внимание. 

Важно подчеркнуть, что в данном документе впервые после долгого перерыва 

научная деятельность библиотек в качестве самостоятельного вида 

деятельности определяется как фактор стратегии развития библиотек.  
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Совещание, прошедшее в Российской национальной библиотеке, 

собрало представительную аудиторию – в его работе приняли участие 169 

специалистов, среди которых в том числе заместители директоров по научной 

и методической работе, ученые секретари, заведующие научно-

методическими отделами из 67 центральных библиотек субъектов РФ.  

Прежде всего необходимо обозначить основные подходы к 

формированию программы Совещания. Несмотря на то, что основной 

аудиторией выступали специалисты в области организации научной и 

методической работы, в центр внимания было поставлено обсуждение 

вопросов именно научной деятельности. В силу этого организаторы 

Совещания сознательно отошли от обсуждения вопросов методической 

деятельности, которой в последние годы уделялось достаточное внимание – 

так, в 2015 году на Всероссийском библиотечном конгрессе было принято 

Примерное положение «Научно-методическая деятельность Центральной 

библиотеки субъекта Российской Федерации» (документ, который оказал 

значительное влияние на организацию и содержание методической работы 

библиотек). Также по вопросам организации научно-методической работы 

ежегодно в Пензе проходят межрегиональные совещания-семинары.  

Вопросы организации НИР носят менее разработанный и менее 

институированный характер, несмотря на то, что основанием для отнесения 

библиотеки к научной организации в соответствии с федеральным 

законодательством является включение НИР в перечень основных видов 

деятельности в уставе.  

Еще одной особенностью Совещания стало то, что особое внимание 

было уделено центральным библиотекам субъектов РФ – основе 

библиотечной системы страны. Во многом от их организационной и 

координационной работы зависит уровень библиотечного обслуживания в 

регионах, а, значит, и в России. ЦБ являются не только научными и 

методическими центрами регионов в области библиотечного дела, но и часто 

выполняют роль центрального научного учреждения в сфере культуры. 
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Программа Совещания выстраивалась по принципу освещения более 

общих вопросов и последовательного углубления в частные проблемы. Так, 

вопросы государственной научной политики, имеющие принципиальное 

значение для определения места библиотечной науки, ее роли и значимость в 

общенаучном поле страны были раскрыты в выступлении В.Р. Фирсова. 

Принципиальное значение имеет вопрос определения содержательных границ 

проводимой в библиотеках научной работы, поставленный в выступлении 

А.Ю. Самарина, основного разработчика Паспорта научной специальности 

5.10.4. «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение». Как было 

показано, научная специализация замыкает иерархию профессиональных 

компетенций, следовательно, наличие научной работы в границах данной 

специализации неразрывно связана как с системой образования, так и с кругом 

профессиональных компетенций занятых в библиотеках работников. 

Эффективность научной работы во многом зависит от тесного 

взаимодействия региональных библиотек с федеральными – и прежде всего с 

Российской национальной и Российской государственной библиотеками. И 

это определяет третью, основную черту Совещания – роли в нем крупнейших 

научных библиотек. На Совещании были представлены выступления от РНБ, 

РГБ, ГПИБ, РГБМ, РГДБ, ВГБИЛ, ГПНТБ СО РАН и ГПНТБ. Однако 

основным в их выступлениях было не представление результатов собственной 

научно-исследовательской деятельности, а анализ направлений, по которым 

они взаимодействуют с региональными библиотеками в качестве научно-

координационных центров и могут оказывать методико-организационную 

помощь при проведении научных исследований. Назовем некоторые из таких 

выступлений: «Изучение истории книжной культуры: региональный аспект» 

(М.Д. Афанасьев), «Приоритетное направление научно-исследовательской и 

научно-методической деятельности ГПНТБ СО РАН на современном этапе: 

взаимодействие с библиотеками Сибирского и Дальневосточного регионов» 

(И. В. Лизунова, Е.Б. Артемьева), «Детское чтение и библиотечная работа с 

детьми как предмет научного исследования» (О.П. Мезенцева), «Научные 
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проекты ГПНТБ России: возможности для регионов и специалистов 

библиотечной сферы» (Ю.В. Соколова), «Библиографическая тематика в 

научной работе региональных библиотек» (Н.К. Леликова). 

Большое внимание в программе Совещания было уделено опыту, 

проблемам и подходам к решению организационных проблем научной работы 

в ЦБ, поэтому одной из активно обсуждаемых проблем стало правовое 

обеспечение НИР в ЦБ.  

Обобщающее сообщение по данному направлению представила П.А. 

Лодыгина, руководитель прикладного научного исследования РНБ в рамках 

государственного задания «Совершенствование организации НИД в ЦБ 

субъектов РФ». В выступлении был представлен анализ нормативно-правовых 

оснований, планов и отчетов, публикационной активности и подходов к 

определению результативности НИД библиотек. Важнейшим вопросом, как 

подчеркнула П.А. Лодыгина, является доступность результатов исследований 

ЦБ. С этой целью было рекомендовано представление изданий в раздел 

«Профессионалам библиотечного дела» в НЭБ: «Размещение научных 

изданий в НЭБ – это одно из важных условий повышения доступности 

результатов научной работы в ЦБ и важный фактор повышения 

используемости результатов и включение их в систему науки страны». Более 

подробно вопрос о профессиональных изданиях в НЭБ был освещен в 

выступлении Л.Б. Хайцевой и Е.А. Степановой. 

Особый интерес вызвал опыт Дальневосточной государственной 

научной библиотеки, которая получает государственное задание на 

проведение прикладных научных исследований (выступление Л.Ю. 

Даниловой). Научно-исследовательская работа в библиотеке активно ведется 

с 1960-х гг. В 1995 году ведение НИР включено в устав библиотеки в качестве 

основного вида деятельности. В 1996 году в библиотеке был создан Ученый 

совет. Ведется совместная работа с ГПНТБ СО РАН по подготовке кандидатов 

наук для работы в библиотеке. Как отметила Л.Ю. Данилова, в 

государственное задание библиотеки НИР вошла в 2010 году, но для этого 
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потребовалась большая работа с учредителем: «в министерство культуры края 

было направлено предложение о включении работы «проведение прикладных 

научных исследований» из отраслевого перечня государственных услуг 

Министерства науки и высшего образования РФ в «Ведомственный перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в 

ведении министерства культуры Хабаровского края государственными 

бюджетными  автономными учреждениями». Потребовалась также разработка 

Краевого стандарта выполнения государственной работы «проведение 

прикладных научных исследований», который был утвержден министерством 

культуры Хабаровского края.   

В целом собравшимися была представлена обоснованная картина 

правовых оснований НИР в ЦБ. Так, была приведена запись из Закона 

Красноярского края «О библиотечном деле в Красноярском крае» от 

17.05.1999 N 6-400 (ред. от 22.12.2022), в соответствии со ст. 15 которого 

«Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 

является главной библиотекой края, …, научно-исследовательским и научно-

методическим центром» (выступление М.В. Машуковой). В соответствии с 

Уставом Челябинской областной универсальной научной библиотеки «одно из 

основных направлений работы ЧОУНБ: «научно-исследовательская работа в 

области библиотековедения и книговедения: проведение региональных 

исследований по проблемам чтения и библиотечного дела в Челябинской 

области» (выступление Н.П. Ситниковой). 

Большинство библиотек ведут НИР в рамках государственного задания 

на другие основные виды деятельности, так, например, Ярославская областная 

универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова ведет НИР в ходе 

реализации направления «формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая 

оцифровку» (выступление Н.В. Абросимовой). 

Несомненно, стоит положительно оценить опыт Центральной 

универсальной научной библиотеки г. Иваново, в которой в 2023 году 
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департаментом культуры и туризма было утверждено «Положение об 

организации научной деятельности» (выступление Н.В. Соколовской). 

Логичным продолжением этого должно стать формирование 

государственного задания на научную работу – как вид деятельности, который 

учредитель регулирует своим распорядительным актом. 

В выступлениях участников Совещания подробно описаны основные 

направления научной работы библиотек. В целом они очень разнообразны. 

Вот как определяет основные направления НИР Челябинская областная 

универсальная научная библиотека: совершенствование организации 

библиотечного дела в рамках национального проекта «Культура»; библиотека 

как институт поддержки и развития чтения; проведение историко-

библиотечных исследований (изучение истории библиотеки; местной печати, 

книжного фонда); описание личных коллекций и книжных памятников; 

обеспечение сохранения библиотечных фондов; подготовка краеведческой 

библиографии (выступление Н.П. Ситниковой). 

Некоторые ключевые направления исследований Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки приведены в выступлении Т.Б. 

Седовой, это комплекс исследований «Современные тенденции и проблемы в 

развитии библиотечного дела»; комплекс исследований «Эффективность 

использования цифровых технологий в библиотеках»; комплекс исследований 

«Информационные и образовательные потребности пользователей 

библиотеки».  

Особый интерес представило выступление С.Н. Будашкиной о 

деятельности Научно-исследовательского Центра регионоведения в составе 

Кировской ордена почета государственной универсальной областной научной 

библиотеке имени А. И. Герцена. Особое внимание к краеведению – давняя 

традиция Вятки. Созданный в составе библиотеки в 2012 году НИЦ 

регионоведения продолжил деятельность института краеведения, 

существовавшего в Кирове в 1930-е гг. В Центре 5 сотрудников, среди 

которых один доктор и три кандидата наук. Главная особенность Центра – 
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проведение исследований истории области, а не только их источниковое 

обеспечение. Как отметил выступающий, научные исследования Центра 

должны «содействовать социально-экономическому и культурному развитию 

Кировской области». 

В целом совещание позволило выявить, что библиотеки активно 

работают как в плане научного обеспечения развития библиотек, так и 

историко-культурных исследований, прежде всего основанных на раскрытии 

библиотечных фондов. Во всех ЦБ ведется работа по подготовке научно-

библиографических ресурсов, особенно в области краеведения. В этой связи 

необходимо отметить одно серьезное упущение в «Стратегии развития 

библиотечного дела в РФ на период до 2030 года» (раздел 6). В важнейшем 

документе стратегического характера научная работа библиотек 

рассматривается исключительно с точки зрения обеспечения их развития, и в 

то же время ничего не говорится о научной работе библиотек историко-

культурного характера. Однако исследования историко-культурного 

характера в современных условиях имеют важное значение. Они проводятся 

во всех библиотеках, в их основе лежат библиотечные фонды и документы 

регионального уровня. Их направленность, как и всех гуманитарных 

исследований, в полной мере коррелирует с задачами государственной 

культурной политики. При этом, как показывает практика и данные РИНЦ, 

уровень социальной востребованности историко-культурных исследований 

выше чем библиотековедческих.  

В этой связи важное, в том числе методологическое значение имело 

выступление Н.К. Леликовой «Библиографическая тематика в научной работе 

региональных библиотек». В сообщении были поставлены проблемы 

отражения библиографической и библиографоведческой тематики в планах 

научной деятельности библиотек. Создание библиографических ресурсов, 

особенно краеведческого характера занимает важное место в работе 

региональных библиотек. Сформированные ими ресурсы представляются как 

в издательской, так и в электронной формах.  
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В выступлении показано, что не только проведение 

библиографоведческих исследований, но и создание библиографических 

ресурсов разных видов, типов и жанров является научной работой, и 

библиотеки правомерно отчитываются в своей научной деятельности их 

созданием.  

Н.К. Леликова отметила, что, осуществляя деятельность по созданию 

библиографических ресурсов, библиотеки решают проблемы сохранения 

средствами библиографии культурного, исторического и научного наследия 

народов России. Библиографические ресурсы фиксируют интеллектуальный 

уровень народа в определенную историческую эпоху. Их пользователями 

являются не только историки книги и историки культуры, но и более широкая 

публика.  

В то же время библиотеки ведут НИР по изучению систем 

формирования библиографических ресурсов в библиотеках разных типов и 

видов и по библиографическому обслуживанию разных категорий 

пользователей и в разных формах - это собственно библиографоведческие 

исследования, и они нацелены на совершенствование самой 

библиографической деятельности. 

Особое значение для работы библиотек в современных условиях 

представило выступление Е.Н. Бойченко «Научное обеспечение новых форм 

патриотической работы». Эффективность патриотической работы в 

сегодняшних условиях во многом зависит от тех форм и методик, которые 

учитывают особенности современных посетителей библиотек. Поиск новых 

форм основан на изучении и обобщении опыта, и конечно, на научном 

изучении читательской аудитории. Данный доклад должен привлечь внимание 

всех регионов как постановка научной задачи по реализации важнейшего 

направления государственной культурной политики. 

В работе Совещания, посвященного организационным основам НИД,  

также приняли участие ведущие ученые отрасли: А.Н. Антоненко, 

заведующий отделом истории библиотечного дела Российской национальной 
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библиотеки, главный редактор журнала «Национальная библиотека»; С.А. 

Басов, вице-президент Петербургского библиотечного общества; В.В. 

Брежнева, декан библиотечно-информационного факультета Санкт-

Петербургского государственного института культуры; И.Н. Вибе, директор 

Института дополнительного образования Российской национальной 

библиотеки; С.Ю. Волженина, заместитель директора по научно-

методической деятельности Государственной библиотеки Югры; В.Г. Деев, 

заместитель директора по научной и библиотечной работе Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки; И.В. Домбровская, 

заведующая сектором научно-методического отдела Российской 

национальной библиотеки; М.П. Захаренко, заместитель директора по 

научной и методической работе Российской государственной библиотеки для 

молодежи; И.С. Королева, заместитель генерального директора по научной 

работе Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В.Я. 

Курбатова; Г.В. Михеева, главный научный сотрудник Российской 

национальной библиотеки; Н.Г. Патрушева, заведующий научно-

исследовательским отделом книговедения Российской национальной 

библиотеки; А.И. Раздорский, руководитель Федерального центра 

регионалистики «Вся Россия» Российской национальной библиотеки; Ю.А. 

Созина, директор по научной и образовательной деятельности Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино; 

Ю.Н. Столяров, главный научный сотрудник Российской государственной 

библиотеки; И.А. Трушина, заведующий научно-методическим отделом 

Российской национальной библиотеки; Е.К. Эльяшевич, ведущий научный 

редактор отдела истории библиотечного дела Российской национальной 

библиотеки, ответственный секретарь журнала «Национальная библиотека». 

По результатам Совещания были сформулированы следующие выводы 

исследования:  

- необходимость подготовки рекомендаций о порядке включения 

научной деятельности в государственное задание; 
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- необходимость разработки комплекса мероприятий, содействующих 

внедрению в практику работы библиотек «Примерного положения об 

организации научно-исследовательской деятельности ЦБ субъекта РФ»; 

- выявлены наиболее актуальные проблемы для запланированной серии 

вебинаров по вопросам научной работы (порядок планирования, учета и 

отчетности; формирование кадров и структуры для научной работы; 

нормативное обеспечение стимулирования труда; формирование 

корпоративного интерактивного ресурса для обмена опытом и обсуждения 

проблем организации научной работы); 

- необходимость обсуждения целесообразности введения сводного 

планирования НИР в библиотечной сфере на общероссийском уровне; 

- необходимость периодического проведения совещаний заместителей 

директоров как важного фактора системы научной и методической системы в 

стране. 

Совещание подтвердило, что исследования, проводимые в библиотеках, 

нельзя оценивать только с точки зрения потребности отрасли. Их результаты 

имеют большое социальное значение для решения важнейших задач 

культурной политики: обеспечение культурной преемственности и 

консолидации, формирование социально ответственной личности и 

гражданственности. 

Основные результаты исследования, вопросы организации НИД и 

возможности применения «Примерного положения об организации научно-

исследовательской деятельности ЦБ субъектов РФ» были обсуждены на 

крупнейших всероссийских и международных научно-практических 

конференциях: Международная научно-практическая конференция 

«Румянцевские чтения-2023», Всероссийский библиотечный конгресс, 

Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России, Первое Всероссийское совещание 

заместителей директоров библиотек по научной и методической работе, 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современная библиотека 
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как информационный центр развития социально-экономического и 

культурного потенциала региона», Всероссийская научно-практическая 

конференция «Центральная библиотека региона: ресурсы, сервисы и 

практики».  

 

4. Информационное обеспечение совершенствования НИД в ЦБ 

субъектов РФ 

В рамках первого этапа исследования в 2022 году исследовательским 

коллективом при участии ведущих специалистов РНБ и РГБ была разработана 

и проведена программа дополнительного профессионального образования 

«Организация научно-исследовательской деятельности в библиотеках». Среди 

лекторов выступили доктора и кандидаты наук по направлению подготовки 

программы, имеющие высокие показатели научной результативности (в том 

числе в наукометрических базах данных), а также многолетний опыт научно-

исследовательской и организационно-управленческой деятельности в 

библиотеках национального уровня.  Программа позволила дать 

представление имеющегося опыта по организации, нормативно-правовому 

обеспечению, тематике и результативности ведения научно-

исследовательской деятельности в библиотеках и выработку единых 

централизованных подходов к ведению НИД. Программа содержала два 

тематических раздела: первый охватывал общие вопросы организации научно-

исследовательской работы, второй — организацию исследований по 

конкретным направлениям.  

Программа была реализована с 17 октября по 1 декабря в два потока, 

слушателями стали более 100 представителей библиотек из 80 субъектов РФ, 

в основном, из ЦБ субъектов РФ – заместители директоров, ученые секретари, 

научные сотрудники, руководители подразделений.  

В ходе подведения результатов курса было принято решение о 

подготовке сборника статей на основе итоговых работ, подготовленных 

слушателями по специально разработанной форме – об организации и 
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содержании научных исследований в библиотеках, которые они 

представляют.  

В 2023 году был определен круг авторов сборника, в который вошли 

представители 26 центральных региональных библиотек (что является 

уникальной ситуацией по количеству представительства субъектных 

библиотек), а также ведущие ученые РНБ. 

В сборнике проанализировано современное состояние, формы 

организации и содержания НИР в центральных библиотеках нашей страны. 

Открывает его программная статья П. А. Лодыгиной и В. Р. Фирсова 

«Организация научно-исследовательской деятельности в центральных 

библиотеках субъектов Российской Федерации и пути ее совершенствования». 

В ней даются сведения об истории развития НИР в библиотеках, 

анализируется ее современное состояние, определяются основные ее 

достижения и проблемы, указываются перспективы дальнейшего ее 

совершенствования. 

Сборник органично объединяет две различных по содержанию группы 

статей. Первая — это обобщающие аналитические исследования ведущих 

специалистов Российской национальной библиотеки, посвященные 

историческим основам становления и развития в ней библиотековедения как 

особой дисциплины, вопросам организации НИР в регионах в сферах 

продвижения чтения, изучения истории книжной культуры и собственной 

истории библиотек, а также отражения результатов их научных трудов в 

национальных наукометрических системах. Вторая состоит из текстов, 

подготовленных представителями 26 центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации и раскрывающих специфику современной 

организации и развития НИР в регионах. Сведенные воедино, статьи сборника 

представляют полную и многообразную картину научно-исследовательской 

деятельности библиотечного сообщества страны. Кроме того, сборник 

подчеркивает ведущую роль РНБ как методического и координационного 

центра по проблемам организации и развития НИР в библиотеках России. 
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Авторы сборника правомерно указывают, что важной составляющей 

НИР в библиотеках является их деятельность не только как центров по 

обеспечению деятельности и развития в узкопрофессиональной сфере, но и 

как организаторов проектов общекультурной направленности. Тем самым 

повышается научный статус самих библиотек, усиливается их социальная 

значимость и востребованность среди других учреждений. Не замыкаясь в 

узкокорпоративных интересах собственно библиотечного сообщества, 

региональные библиотеки, активно расширяют содержание своей НИР, ведут 

широкие социокультурные и историко-культурные исследованиями, 

интегрируя в них целый ряд смежных дисциплин — краеведение, биографику, 

генеалогию и др. 

Сборник является новаторским, содержит оригинальный и практически 

значимый материал по организации НИР в библиотеках субъектов Российской 

Федерации. В нем впервые аккумулирован опыт центральных библиотек и 

ведущих ученых РНБ в этой области, что позволило, с одной стороны, дать 

представление о текущем состоянии НИР, с другой, определить основные 

задачи ее дальнейшего развития. Материалы сборника имеют большое 

значение как практическое руководство по организации НИР в библиотеках, 

что особенно важно ввиду отсутствия других методических разработок по 

этой теме.  

Материалы сборника в полной мере свидетельствуют о том, что НИР в 

центральных библиотеках субъектов Российской Федерации на настоящем 

этапе находится в периоде активного развития, который сопровождается 

возникновением и решением различных задач, схожих для всех 

представителей отечественного библиотечного сообщества.  

В рамках данного исследования также ведется Проект «Всероссийские 

конференции в библиотечной сфере: 1986 – »2. В задачи проекта входит: 

поиск, мониторинг и отбор базовых сведений о всероссийских отраслевых 

                                                             
2 https://nlr.ru/prof/vsrusconf/ 
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конференциях, конгрессах, семинарах, форумах, состоявшихся в 

постперестроечный период, когда была начата децентрализация библиотек на 

государственном уровне. Собранные и систематизированные в базу данных 

сведения представляют из себя не только справочную информацию, но и 

являются ценным источником для анализа взаимодействия библиотек, 

наличия между ними межрегиональных связей в современных условиях, 

анализа активности регионов, выходящих на общероссийский уровень. 

Уникальность ресурса – в ретроспективном отражении тех тенденций и 

проблем библиотечной науки и практики, которые в разное время волновали 

библиотечных специалистов и руководителей, которые последовательно 

выносились на широкое обсуждение и требовали общих решений. Более того, 

это история профессиональной библиотечной среды, становления кадров. 

Здесь можно увидеть, кто выступал по определенной тематике, как и когда 

появлялись новые имена. 

На конец 2023 года были собраны и отражены сведения о 932 

конференциях из 70 регионов РФ, проведенных 655 организаторами. 

Указатель докладчиков содержит 12 422 фамилий и 27 566 наименований 

докладов. 

База данных предоставляет возможность осуществлять поиск по 

названию, типу, теме, году и месте (город и субъект РФ) проведения 

мероприятия, а также по авторам докладов. Каждое мероприятие в базе имеет 

текстовое описание (пост-релиз), библиографические источники, а также (при 

наличии) программу, тексты сборников материалов, тексты и/или презентации 

докладов. 

Данный ресурс в силу уникальности собранных в нем сведений может 

стать эффективным инструментом для проведения ряда исследований, 

разработки методик по оценке качества библиотечной работы и др., а также 

использоваться в системе профессиональной подготовки библиотечных 

кадров. Он может представлять интерес для библиотечных работников и 

руководителей, преподавателей и студентов отраслевых учебных заведений. 
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Также в рамках работы по информационному обеспечению НИД была 

внедрена специальная рубрика в журнале «Национальная библиотека» - 

«Организация научно-исследовательской деятельности».  В течение 2023 года 

в рамках рубрики были опубликованы материалы об организации и 

современном состоянии НИД в 16 центральных региональных библиотеках.  

Основные результаты исследования были представлены в 

профессиональной периодической печати: журналы Национальная 

библиотека, Информационный бюллетень РБА, Библиотековедение, 

Библиография и книговедение.  

В рамках второго этапа исследования удалось представить максимально 

полную (за последние 30 лет) аналитическую картину организации и 

содержания НИД в библиотеках 42 регионов (республики Алтай, Калмыкия, 

Ингушетия, Карелия, Тыва, Бурятия, Татарстан, Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика — Чувашия; края: Камчатский, Ставропольский, 

Хабаровский, Красноярский, Пермский; области: Амурская, Архангельская, 

Астраханская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Волгоградская, 

Воронежская, Иркутская, Кировская, Костромская, Курганская, 

Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Орловская, 

Ростовская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская, Тюменская, 

Челябинская, Ярославская).  

 

5. Экспертиза результативности НИД библиотек России 

Одной из основных форм представления результатов проведенных 

исследований являются подготовка и выпуск научных изданий и публикации 

в периодических научных изданиях. Однако представленный результат всегда 

нуждается в экспертизе, оценке полученного продукта профессиональным 

сообществом. В настоящее время основными и действенными формами 

экспертизы уже опубликованных научных результатов являются 

наукометрическая оценка и научные конкурсы опубликованных изданий.  
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В настоящее время основной наукометрической системой в России 

является Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). На основе 

анализа показателей РИНЦ выявлена отражение научной деятельности 

центральных (национальных республиканских, краевых, областных) 

библиотек России. 

На январь 2023 г. в РИНЦ представлены сведения о публикациях 67 

центральных библиотек из 67 субъектов Российской Федерации, в том числе 

11 национальных республиканских (республик Адыгея, Бурятия, Карелия, 

Коми, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, 

Чувашия), 8 краевых (Алтайского, Дальневосточного, Камчатского, 

Краснодарского, Красноярского, Пермского, Приморского, Читинского 

краев), 45 областных (Амурской, Архангельской, Астраханской, 

Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, 

Воронежской, Донской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, 

Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, 

Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, 

Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, 

Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Самарской, Саратовской, 

Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, 

Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей), библиотеки 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югра и двух центральных 

библиотек городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург). 

На январь 2023 г. наибольшее число публикаций в РИНЦ 

зарегистрировано у Дальневосточной государственной научной библиотеки 

(1129) и Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). Эти 

библиотеки имеют более высокие показатели в сравнении с другими 

центральными библиотеками и по остальным показателям — числу 

цитирований, просмотров, загрузок публикаций и т. д. 

Суммарное число учтенных в РИНЦ публикаций других центральных 

региональных библиотек на порядок ниже. От 100 до 200 публикаций имеют 
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Самарская (196), Челябинская (134) областные универсальные научные 

библиотеки, Иркутская областная государственная универсальная (118) и 

Свердловская областная универсальная (116) научные библиотеки. От 50 до 

100 публикаций имеют Архангельская (85) и Вологодская (79) областные 

универсальные научные библиотеки, Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека (72), Омская государственная областная научная 

библиотека (71), Центральная государственная публичная библиотека г. 

Санкт-Петербурга (64), Нижегородская государственная областная 

универсальная научная библиотека (62), Новосибирская государственная 

областная научная библиотека (58), Национальные библиотеки республик 

Бурятия и Коми (по 52), Орловская областная научная универсальная 

публичная библиотека (51), Национальная библиотека Республики Татарстан 

и Пермская государственная краевая универсальная библиотека (по 50). 

Наконец, менее 50 публикаций имеют 35 центральных региональных 

библиотек. 

Очевидно, что сведения о публикациях центральных региональных 

библиотек в настоящее время представлены в РИНЦ фрагментарно и не 

соответствуют реальным результатам их научно-исследовательской работы. 

Их публикации, как правило, случайно попадают в базу РИНЦ, в основном 

посредством загрузки издателями журналов, где публикуют свои работы 

сотрудники этих библиотек. В последние годы некоторые центральные 

библиотеки заключили с РИНЦ договора для размещения в его базе своих 

сборников статей и трудов конференций. Но пока эта работа библиотеками не 

ведется регулярно. 

Тем не менее, несмотря на небольшое число публикаций центральных 

библиотек в РИНЦ, важен сам факт их включения в авторитетную 

наукометрическую систему. На апрель 2023 г. аудитория eLibrary составляет 

4,5 млн зарегистрированных пользователей, число посетителей одномоментно 

может быть от 35 тыс. и более, общее число публикаций в библиографической 

базе — 42 млн, в том числе с полными текстами — 16 млн. Очевидно, что 
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данная площадка является важным информационным источником для 

исследователей. Здесь уместно обратить внимание на количество просмотров 

и загрузок публикаций центральных региональных библиотек, в том числе в 

динамике за последние три года. 

С 2020 по 2022 гг. по количеству просмотров публикаций и их загрузок 

лидировали Дальневосточная ГНБ, НБ Республики Саха (Якутия), Самарская 

ОУНБ, Челябинская ОУНБ, Свердловская ОУНБ, Иркутская ОГУНБ, 

Алтайская краевая УНБ, Вологодская ОУНБ, Омская ГОНБ, Новосибирская 

ГОНБ, Кемеровская ОНБ, Центральная ГПБ Санкт-Петербурга и Сахалинская 

ОУНБ. Перечисленные библиотеки входили в первую десятку центральных 

библиотек России по этим показателям в тот или иной год рассматриваемого 

периода. Высокие показатели просмотров и загрузок приходятся на те 

библиотеки, публикации которых в большем количестве зарегистрированы в 

РИНЦ. Это закономерно — размещение в наукометрической базе повышает 

доступность информации о публикациях. В то же время выделяются 

показатели Кемеровской ОНБ, Омской ГОНБ и Новосибирской ГОНБ. При 

сравнительно малом числе их публикаций в РИНЦ, система фиксирует 

высокий уровень их востребованности по числу просмотров и загрузок. Одним 

из возможных объяснений может быть актуальность и оригинальность 

тематики научных разработок данных библиотек. 

Как показывают данные РИНЦ, большинство публикаций центральных 

региональных библиотек относятся к разделу «Культура. Культурология», с 

подразделами «Библиотечное дело. Библиотековедение», «Библиография. 

Библиографоведение», «История культуры», «Теория, методология и 

философия культуры», «Культура в современном мире» и др. Тем самым эта 

метрика корректно отражает основные направления научной работы 

центральных региональных библиотек, связанные с развитием библиотечного 

дела.  

Кроме того, имеющиеся показатели свидетельствуют об исследованиях 

центральных библиотек и в смежных отраслях науки. Так, указанные 
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библиотеки имеют публикации по историческим наукам, искусству, 

литературе, языкознанию, философии, журналистике, общественным и 

политическим наукам, экономике, химии, географии, биологии, медицине, 

охране окружающей среды, народному образованию и педагогике и др. Из 

этих данных видно, как центральные библиотеки реализуют свой потенциал и 

каковы основные направления их исследовательской работы. 

На общем фоне тематического распределения их публикаций и 

соотнесения с показателями их просмотров можно отметить, что публикации 

по направлению «Культура. Культурология» востребованы и перспективны 

для дальнейшего их отражения в библиографической базе РИНЦ. Можно 

также предполагать, что интерес к публикациям центральных библиотек 

связан еще и с их региональной спецификой. Это подтверждается как 

тематикой самих публикаций, так и их распределением по изданиям, прежде 

всего — статей в журналах. 

Статьи в журналах являются основным объектом наукометрического 

учета в международных базах данных. РИНЦ также отдает им приоритет. 

Статьи в журналах считаются наиболее важным видом публикации 

результатов научных разработок, необходимы для успешной защиты 

диссертационных исследований, участия в грантовых проектах, конкурсных 

состязаниях на замещение научных должностей и т. д. 

Сравним показатели Дальневосточной ГНБ, НБ Республики Саха 

(Якутия), Самарской ОУНБ, Челябинской ОУНБ, Иркутской ОГУНБ и 

Свердловской ОУНБ. Только две из них имеют значительное число статей в 

журналах: Дальневосточная ГНБ (1096) и НБ Республики Саха (Якутия) (307). 

При этом большинство публикаций Дальневосточной ГНБ размещено в 

«Вестнике Дальневосточной государственной научной библиотеки» (936), а 

НБ Республики Саха (Якутия) — в «Вестнике Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия)» (223). Публикации в обоих журналах посвящены 

в основном проблемам своего края, соответственно Дальнего Востока и 

Якутии. Авторы Дальневосточной ГНБ публикуются и в других журналах 
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региона — «Культура и наука Дальнего Востока», «История и культура 

Приамурья», «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке»; 

авторы НБ Республики Саха (Якутия) издают свои работы в «Якутском 

архиве», «Вестнике Арктического государственного института искусств и 

культуры», «Сборнике трудов Якутской духовной семинарии» и др. 

Загруженные в РИНЦ публикации Самарской, Челябинской, Иркутской 

и Свердловской библиотек размещены в основном в центральных отраслевых 

журналах — «Библиографии», «Библиосфере», «Библиотековедении», 

«Библиотечном деле», «Научно-технических библиотеках», «Национальной 

библиотеке», «Трудах ГПНТБ СО РАН» и др. Дальневосточная ГНБ и НБ 

Республики Саха (Якутия) также имеют публикации в этих журналах, но в 

меньшем количестве. Помимо этого, сотрудники Самарской, Челябинской, 

Иркутской и Свердловской библиотек печатались в журналах вузов различных 

регионов («Вестник Арктического государственного института искусств и 

культуры», «Вестник Самарского государственного университета», «Вестник 

Санкт-Петербургского государственного института культуры», «Известия 

Уральского государственного университета», «Труды Санкт-Петербургского 

государственного института культуры» и др.). 

По данным РИНЦ видна палитра участия специалистов центральных 

региональных библиотек в периодических изданиях как их регионов, так и 

общероссийских. Размещение в тех и других публикаций региональной 

тематики позволяет ученым преодолевать существующие лакуны в 

библиографической информации, получать доступ к сведениям о новых 

исследованиях в регионах. 

Основным типом зарегистрированных в РИНЦ публикаций 

центральных региональных библиотек являются научные статьи. По этому 

показателю лидируют Дальневосточная ГНБ (923), НБ Республики Сака 

(Якутия) (143) и Свердловская ОУНБ (48). Число публикаций в сборниках 

трудов конференций наиболее велико у НБ Республики Саха (Якутия) (147), 

Самарской ОУНБ (103), Челябинской ОУНБ (63), Дальневосточной ГНБ (58), 
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в сборниках статей — у НБ Республики Саха (Якутия) (174), Иркутской 

ОГУНБ (35), Челябинской ОУНБ (24). 

Среди изданий особо выделяются монографии, справочники и словари, 

наиболее трудоемкие в подготовке. По данным РИНЦ, сотрудники НБ 

Республики Саха (Якутия) участвовали в создании 32 монографий и 96 

словарей и справочников, Самарской ОУНБ — 5 монографий и 3 словарей и 

справочников, Иркутской ОГУНБ — 3 монографий и 8 словарей и 

справочников. В РИНЦ включены также методические материалы, учебные 

пособия, диссертационные исследования и другие типы публикаций, 

подготовленные специалистами библиотек. 

Подводя итоги, подчеркнем, что сведения о научной деятельности 

центральных региональных библиотек в РИНЦ неполны, не все их работы 

учтены в его библиографической базе. Но и имеющиеся данные позволяют 

увидеть многофункциональность и профессиональные возможности этих 

организаций в подготовке научных публикаций. Специалисты библиотек 

активно представляют свои научные разработки в ведущих журналах, на 

конференциях, участвуют в подготовке монографий, словарей, указателей, 

включая в них, прежде всего, большой объем краеведческих материалов. 

Качество этих работ отвечает уровню развития новейших знаний в области 

библиотечного дела. 

Анализ информации из наукометрических баз данных о трудах 

библиотек показал, что сведения о них являются актуальными для научного 

сообщества, оперативно расширяют его познания о научной продукции 

регионов, что особенно важно в отношении малотиражных изданий. В то же 

время сами библиотеки, размещая публикации в наукометрической системе, 

включают свои работы в общий ряд научных трудов ученых России. Также 

выявлено, что одной из причин, тормозящих дальнейшее расширение 

представленности ЦБ в РИНЦ, является необходимость заключения 

договорных отношений на платной основе.  
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Как уже было отмечено, еще одной формой экспертизы результатов 

научной деятельности являются научные конкурсы опубликованных изданий. 

Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии 

и книговедению имеет важнейшее значение не только для экспертной оценки 

результатов научной деятельности в библиотечной сфере, но и активизации 

научной работы библиотек и их поддержке. История и масштабы конкурса 

определяют его уникальное место в развитии библиотечной науки последних 

десятилетий.  

Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, 

библиографии и книговедению учрежден Министерством культуры РСФСР и 

успешно проводится с 1978 г., являясь таким образом старейшим 

профессиональным конкурсов в библиотечной сфере. 

Положение о конкурсе, подготовленное руководителем исследования и 

утвержденное статс-секретарем – заместителем Министра культуры РФ, 

основывалось на анализе содержания НИД библиотек, полученного в ходе 

данной работы.  

В состав оргкомитета под председательством Статс-секретаря – 

заместителя Министра культуры Российской Федерации Н.А. Преподобной в 

2023 году вошли генеральный директор Российской национальной 

библиотеки В.Г. Гронский и генеральный директор Российской 

государственной библиотеки В.В. Дуда.  

С 1 июня по 25 сентября 2023 г. Российская национальная библиотека в 

качестве главного организатора конкурса принимала заявки на участие. 

Следует отметить, что к рассмотрению принимались работы, изданные в 

2021—2022 гг. научными коллективами и отдельными авторами, независимо 

от ведомственной принадлежности организаций, в которых они работают. 

Работы принимались по следующим номинациям: 

- Лучшая научная работа в области библиотековедения; 

- Лучшая научная работа в области библиографоведения; 

- Лучшая научная работа в области книговедения; 
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- Лучшая научная работа региональных библиотек; 

- Лучшая научная работа молодого специалиста до 35 лет.  

Также национальными библиотеками России были учреждены 

специальные номинации: 

- Специальная номинация РНБ «Лучшая научная работа по раскрытию и 

изучению исторического и культурного наследия России» 

- Специальная номинация РГБ «Лучшая научная работа, посвященная 

прогнозам развития библиотек (библиофутурологии)» 

- Специальная номинация Президентской библиотеки «Лучшая научная 

работа в области интеграции информационных ресурсов». 

В соответствии с положением Конкурс способствует решению 

следующих задач: 

 Научное обеспечение реализации государственной культурной 

политики; 

 Содействие вовлечению исследователей и разработчиков в 

решение важнейших задач развития библиотек и общества; 

 Развитие библиотечного дела, библиографии, цифровизации 

отрасли; 

 Поддержка исследований, обогащающих потенциал 

отечественного библиотечного и книжного дела; 

 Поощрение ученых и специалистов, внесших значительный вклад 

в развитие новой стратегии деятельности библиотек; 

 Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и 

разработок; 

 Повышение престижа научной работы и занятых в ней 

специалистов; 

 Развитие системы информирования российской библиотечной 

общественности о разработках, носящих инновационный 

характер. 
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Следует отметить и наличие номинации «Лучшая научная работа 

молодого специалиста до 35 лет», которая призвана поощрять научные 

достижения молодых специалистов и служить стимулом для развертывания 

инициативными молодыми специалистами научно-исследовательской работы 

в регионах. При этом следует отметить, что задача привлечения в науку 

молодых специалистов является одной из основных целей Национального 

проекта «Наука». Показательно также, что в Положении о конкурсе 

установлена специальная номинация «Лучшая научная работа региональных 

библиотек». И это совершенно оправданно, поскольку центральные 

региональные библиотеки обладают большим научным потенциалом и 

являются научно-исследовательскими центрами в области 

библиотековедения, библиографии, книговедения, краеведения в своих 

регионах. 

Предшествующий конкурс проходил в 2021 году, в Год науки и 

технологий в РФ, и его итоги показали значительный научно-

исследовательский потенциал, имеющий большое значение для развития 

библиотек и отрасли в целом. На конкурс в 2023 г. было представлено 57 работ 

из организаций различных типов из 22 субъектов РФ. Наблюдается некоторое 

снижение активности по представлению работ на конкурс, тем не менее 

необходимо отметить их высокий уровень, что подтверждается в том числе 

многочисленными поощрительными дипломами, назначенными жюри.  

Следует также отметить, что в текущем конкурсе наибольшую 

представленность имели библиографические пособия (45% от общего числа 

работ).  

В современных условиях конкурс можно рассматривать как 

эффективную форму оценки результативности научной работы ведущими 

учеными – экспертами отрасли. В состав жюри конкурса в 2023 году вошли: 

В. Р. Фирсов, заместитель генерального директора Российской национальной 

библиотеки по научной работе, доктор педагогических наук, заслуженный 

деятель науки РФ; А. Ю. Самарин, заместитель генерального директора 
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Российской государственной библиотеки по научно-издательской 

деятельности, доктор исторических наук; М. Д. Афанасьев – президент 

Российской библиотечной ассоциации, директор Государственной публичной 

исторической библиотеки России, кандидат педагогических наук; В.В. 

Брежнева – декан библиотечно-информационного факультета Санкт-

Петербургского государственного института культуры, доктор 

педагогических наук, профессор; М.В. Курмаев – профессор кафедры 

библиотечно-информационных ресурсов Самарского государственного 

института культуры, доктор исторических наук; Г. В. Михеева; главный 

научный сотрудник отдела истории библиотечного дела Российской 

национальной библиотеки, доктор педагогических наук, профессор; Н. Г. 

Патрушева, заведующий научно-исследовательским отделом книговедения 

Российской национальной библиотеки, доктор исторических наук; Ю. Н. 

Столяров, главный научный сотрудник Российской государственной 

библиотеки, доктор педагогических наук, профессор; П.А. Лодыгина, 

заведующий отделом межбиблиотечного взаимодействия Российской 

национальной библиотеки, кандидат педагогических наук (координатор 

оргкомитета).  

Как всегда, принятию окончательного решения жюри предшествовала 

большая экспертная работа, осуществлявшаяся коллективами из Российской 

национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки и 

позволившая изучить каждую поступившую работу и подготовить 

рекомендации для работы жюри. 

Результаты проведенного конкурса заключаются в следующем: 

1) подтвержден значительный исследовательский потенциал библиотек 

России, теоретическое значение проводимой научной работы и высокий 

уровень методологической культуры; 

2) материалы конкурса имеют большое значение для дальнейшего 

анализа содержание НИД библиотек России; 
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Заключение.  

В основе первого этапа исследования лежали выводы и положения, 

полученные на основе анализа нормативно-правовой базы НИД (по всем 

субъектам РФ), плановой и отчетной документации всех ЦБ субъектов РФ, 

профессиональной периодики и анкетирования ведущих специалистов 

центральных региональных библиотек 54 регионов. Отчет по первому этапу 

представлен в ЕГИСУ НИОКТР: 

https://rosrid.ru/ikrbs/0LFKNE7MUK3US36MN55C3TGG. 

Проведенные на втором этапе исследования позволили сделать 

следующие выводы:   

1. Представлены аналитические материалы организации и содержания 

научно-исследовательской деятельности центральных библиотек субъектов 

РФ в 42 регионах. 

2. Произведен анализ и дана оценка качества организации и содержания 

проводимой ЦБ научной работы по ключевым направлениям:  

- изучение читателя и чтения в современной социокультурной ситуации; 

- историко-библиотечные и историко-культурные исследования; 

- история книжной культуры. 

3. Разработана оптимальная нормативно-рекомендательная модель НИД 

ЦБ субъектов РФ – «Примерное положение об организации научно-

исследовательской деятельности центральной библиотеки субъекта РФ». 

4. Совместно с ведущими специалистами ЦБ субъектов РФ выявлены и 

сформулированы необходимые мероприятия для организации внедрения 

«Примерного положение об организации научно-исследовательской 

деятельности центральной библиотеки субъекта РФ». 

В современных условиях особая значимость активизации НИД ЦБ 

обусловлена необходимостью формирования единой системы библиотек на 

новых основаниях. При этом формирование единой системы научной и 

научно-методической работы библиотек – важный фактор создания единой 

системы библиотек России.  
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Важное значение в современных условиях имеют историко-культурные 

исследования, проводимые в библиотеках и основанные на их фондах, данных 

своих регионов, но имеющие более широкое социальное значение. Их 

направленность, как и всех гуманитарных исследований, – это научное 

обеспечение государственной культурной политики – изучение и раскрытие 

исторического и культурного наследия, передача от поколения к поколению 

традиционных для российской цивилизации ценностей и норм. При этом, как 

показывает и практика, и данные РИНЦ, уровень социальной 

востребованности историко-культурных исследований выше, чем 

библиотековедческих. Это означает, что НИД библиотек не может 

оцениваться только с точки зрения потребностей отрасли, а имеет более 

широкое социальное значение, и это должно учитываться при формировании 

государственной политики и государственного задания. 

Развитие и поддержка НИД ЦБ субъектов РФ – значимое условие 

использования их потенциала в целях активизации роли библиотек в науке, 

образовании, российской культуре, в жизни граждан России.  

Условием эффективности НИД ЦБ субъектов РФ являются наиболее 

рациональные формы достижения поставленных целей. В современных 

условиях цели НИД ЦБ субъектов РФ определяются приоритетами 

национального развития и культурной политики. Прежде всего, это 

исследование и раскрытие библиотечных фондов для обеспечения культурной 

преемственности, формирования гармонической и социально-ответственной 

личности, исследование и изучение культуры региона и научное обеспечение 

развития библиотек в условиях цифровизации и системного взаимодействия. 

В целях улучшения уровня организации и эффективности НИД 

библиотек разработано и утверждено «Примерное положение об организации 

научно-исследовательской работы ЦБ субъектов РФ», которое имеет статус 

нормативно-рекомендательного документа и может служить основой для 

подготовки локальных нормативных документов.  
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Исследование не только позволило получить представления о 

современном состоянии организации НИД в ЦБ субъектов РФ, основных 

направлениях исследований и имеющихся проблем в ее реализации, но и 

выработать необходимые шаги по поддержке и совершенствованию НИД, а 

также реализовать конкретные проекты.  

Российская национальная библиотека продолжит исследование 

механизмов активизации научно-исследовательской деятельности библиотек 

России и ее влияние на процессы модернизации отрасли.  
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Приложение 3 

ПРИНЯТО 

ХХVII Ежегодной Конференцией 

Российской библиотечной ассоциации. 

Мурманск, 15 июня 2023 г. 

 

Примерное положение об организации научно-исследовательской 

деятельности центральной библиотеки субъекта Российской Федерации 

Настоящее Примерное положение содержит рекомендательные нормы 

организации научно-исследовательской деятельности в центральных 

библиотеках субъектов Российской Федерации (далее – НИД ЦБ субъектов 

РФ), порядок планирования и проведения прикладных научных исследований. 

Примерное положение ставит своей задачей активизацию НИД ЦБ субъектов 

РФ как одного из основных видов их деятельности, что обусловлено 

повышением наукоёмкости развития библиотек на сегодняшний день и 

актуализацией культурной политики в области изучения и распространения 

культурного наследия.  

Положение может быть использовано в качестве основы для разработки 

документов, регламентирующих НИД в библиотеках разных типов.  

1. Общие положения  

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ, определяющим государственную политику в области 

науки, культуры, образования и библиотечного дела.  

Положение базируется на «Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года», в соответствии с которой 

(разд. 6):  

– научная и методическая функции являются системообразующими для 

всей библиотечной отрасли страны; 
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– в научной работе библиотек приоритетное развитие получает 

региональное звено системы. 

1.1. Основные понятия и определения  

Научно-исследовательская деятельность (НИД) – деятельность, 

направленная на получение и применение новых знаний. 

Прикладные научные исследования в библиотеках – исследования в 

области библиотековедения, библиографии, книговедения (определяемые 

научной специальностью 5.10.4 «Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение») и смежных научных областей, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 

целей улучшения деятельности библиотек и научного раскрытия историко-

культурного наследия.  

Научный результат – продукт научной деятельности, содержащий 

новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном 

носителе.  

Центральная библиотека субъекта РФ – ведущая государственная 

универсальная библиотека, наделенная органом государственной власти 

субъекта РФ статусом «центральной», предоставляющая населению 

библиотечные услуги и выполняющая функции координационного,  

методического и научного центра по отношению к организациям, 

оказывающим библиотечные услуги населению (общедоступные библиотеки, 

структурные подразделения учреждений культуры и образования, культурно-

досуговые учреждения, органы местного самоуправления). Центральная 

библиотека может также быть предназначена для обслуживания особых групп 

пользователей (детского и юношеского возраста, людей с ограниченными 

возможностями здоровья и др.). 

1.2. Цель НИД 
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Основной целью библиотеки в области реализации НИД является 

получение и применение новых знаний для достижения практических целей 

по решению конкретных задач библиотеки в рамках реализации 

государственной культурной политики.  

1.3. Задачи НИД 

– научное обеспечение реализации «Стратегии развития библиотечного 

дела в РФ на период до 2030 года»; 

– участие в формировании государственной культурной и 

библиотечной политики субъекта РФ; 

– научное обеспечение работы ЦБ и библиотек субъекта РФ; 

– координация НИД общедоступных библиотек региона, организация 

системы межведомственного взаимодействия библиотек в области научных 

исследований, инициированных ЦБ субъекта РФ; 

– научное обеспечение системы дополнительного профессионального 

образования в библиотечной сфере субъекта РФ. 

1.4. Основные направления НИД 

1.4.1. В области научного обеспечения развития библиотек субъекта 

РФ: 

– изучение формирования, организации, использования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов, включающих различные виды 

документов; исследования в области цифровизации библиотечных процессов, 

оцифровки библиотечных фондов и формирования информационно-

поисковых систем; 

– изучение формирования и создание информационных научно-

вспомогательных библиографических ресурсов; 
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– изучение чтения, читательских потребностей, читательского 

поведения, современных форм библиотечно-информационного 

обслуживания (в т. ч. специального и удалённого); 

– изучение состояния библиотечных кадров, развития кадрового 

потенциала библиотек; 

– разработка модели современных библиотек, библиотечных систем и 

сетей. 

1.4.2. В области изучения и раскрытия историко-культурного наследия 

субъекта РФ: 

– изучение состава и содержания библиотечных фондов и их раскрытие; 

– история библиотечного дела, библиотек, книги и книжного дела; 

– краеведческие исследования. 

2. Правовое обеспечение НИД 

Цели и задачи НИД ЦБ субъектов РФ устанавливаются в соответствии с 

законодательными актами федерального уровня, определяющими 

общегосударственные цели научной и культурной политики; регионального 

уровня, определяющими региональные цели культурной и библиотечной 

политики; локальными нормативными актами, определяющими задачи 

научного обеспечения развития библиотеки.  

Федеральный уровень:  

Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. IV);  

Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 N 78-ФЗ;  

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 N 127-ФЗ;  
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Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики» от 24.12.2014 N 808;  

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 N 474; 

Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» от 02.07.2021 N 400;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период 

до 2030 года» от 13.03.2021 N 608-р;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года» от 07.07.2021 N 1828-р; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской 

Федерации «Об утверждении Профессионального стандарта “Специалист по 

библиотечно-информационной деятельности”» от 14.09.2022 N 527н.   

Региональный уровень: законы субъектов РФ о культуре, о 

библиотечном деле; нормативные акты правительств субъектов РФ об 

утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

бюджетными учреждениями; документы о развитии культуры области, 

развитии библиотек и библиотечного дела, сохранении культурного наследия 

региона, развитии культуры и туризма, поддержке коренных малочисленных 

народов, проживающих в крае; программы сохранения культурного 

многообразия и др. 

Локальный уровень: уставы библиотек; положения о НИД; положения о 

структурных подразделениях, участвующих в НИД; положения об учёных 

советах, научно-методических советах, редакционно-издательских советах; 

должностные инструкции специалистов, участвующих в НИД; положения о 
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служебных произведениях; государственные задания на оказание услуг 

(выполнение работ). 

3. Организация и планирование НИД 

Основанием для осуществления НИД в библиотеках являются 

Федеральный закон «О библиотечном деле», Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической политике» и закрепление в 

учредительном документе (уставе) библиотеки НИД в качестве одного из 

основных видов деятельности.  

3.1. Формы НИД 

– разработка концепций, стратегических и прогнозных документов, 

подготовка аналитических докладов; 

– подготовка монографий, сборников научных трудов; 

– подготовка статей в профессиональных изданиях; 

– подготовка библиографических ресурсов научно-вспомогательного 

характера; 

– осуществление мониторингов и проведение социологических 

исследований по различным аспектам библиотечной деятельности;  

– подготовка научных и аналитических отчётов; 

– подготовка докладов на научных и научно-практических 

конференциях; 

– подготовка диссертационных исследований по обеспечению научного 

развития библиотек и раскрытию культурного наследия. 

В процессе НИД необходимо учитывать научно-организационную 

деятельность:  
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– подготовка и проведение научных мероприятий; 

– подготовка результатов НИД к изданию. 

3.2. Государственное задание/Целевые показатели 

При определении НИД в качестве одного из основных видов 

деятельности в учредительном документе ЦБ субъекта РФ государственное 

задание на НИД формируется на следующие наименования работ: 

– проведение научных исследований;  

– прикладные научные исследования. 

Показатели: количество научно-исследовательских работ, количество публикаций в 

журналах, индексируемых в информационно-аналитических системах цитирования 

(Российский индекс научного цитирования и др.). 

При определении государственного задания на НИД необходимо также 

учитывать научное и методическое обеспечение развития библиотек. 

Показатели: количество проведённых научных и методических мероприятий, 

количество участников научных и методических мероприятий.   

При отсутствии установленного государственного задания на 

проведение научных исследований и научное и методическое обеспечение 

развития библиотек данные работы могут выполняться в рамках (как 

составная часть) государственных услуг (работ) на осуществление 

библиотечного, библиографического, информационного обслуживания 

пользователей библиотеки; библиографической обработки фондов; 

обеспечения сохранности библиотечного фонда и при других 

государственных услугах (работах) в соответствии с региональными 

перечнями (классификаторами) государственных услуг (работ). 
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Для выполнения государственного задания по согласованию с 

учредителем может разрабатываться локальный нормативный акт о порядке 

выполнения государственного задания (регламент). 

3.3. Плановые показатели НИД 

Планирование НИД в ЦБ субъекта РФ осуществляется с учетом 

основных государственных документов, определяющих развитие отрасли, 

стратегий, программ, концепций развития библиотечного дела.  

Текущее планирование НИД на установленный период отражается в 

соответствующем разделе единого плана библиотеки. 

Могут также составляться план научных мероприятий и план научных 

изданий, отражающих результаты НИД. 

Основными показателями, которые учитываются при планировании 

НИД, являются: 

– количество тем прикладного научного исследования; 

– количество публикаций, в т. ч. в индексируемых и рецензируемых 

научных изданиях; 

– количество докладов; 

– количество организованных и проведённых научных и научно-

практических мероприятий; 

– количество участников проведённых научных и научно-практических 

мероприятий; 

– количество нормативных и методических документов; 

– количество поддерживаемых научно-вспомогательных 

библиографических ресурсов; 
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– количество созданных записей научно-вспомогательного 

информационного ресурса, объём. 

3.4. Государственная регистрация ведения библиотекой НИД 

В Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) вносятся дополнительные записи «Научные 

исследования и разработки в области гуманитарных наук» (код 72.22), 

«Деятельность издательская» (код 58).  

Темы прикладных научных исследований могут быть зарегистрированы 

на портале Единой государственной информационной системы учёта 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). 

3.5. Руководство НИД и формирование штатного расписания 

Организатором и координатором НИД ЦБ субъекта РФ может являться 

заместитель директора, в обязанностях которого закрепляется данное 

направление, учёный секретарь, отдел или подразделение, в компетенцию 

которого входят планирование и проведение научных исследований, 

организация НИД в других структурных подразделениях библиотеки.  

Общее руководство и контроль выполнения планов НИД осуществляют 

непосредственно директор; заместитель директора ЦБ субъекта РФ, в 

обязанностях которого закреплено данное направление; учёный секретарь. 

Для осуществления НИД формируется штатное расписание, исходя из 

планируемых объемов, в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 

N 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» (разд. 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 
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искусства и кинематографии») и Приказом Министерства труда и социальной 

защиты  Российской Федерации от 14.09.2022 N 527н «Об утверждении 

Профессионального стандарта “Специалист по библиотечно-

информационной деятельности”» (разд. 3.6. Обобщенная трудовая функция 

«Библиотечная исследовательская, методическая и проектная деятельность»).  

Ведение НИД в ЦБ субъекта РФ осуществляют:  

– научные сотрудники библиотеки;  

– главные библиотекари, главные библиографы, библиотекари, 

методисты; 

– специалист по проектной деятельности; 

– учёный секретарь библиотеки. 

В библиотеках, осуществляющих НИД в качестве одного из основных 

видов деятельности, могут также вводиться должности «научных 

сотрудников» в соответствии с Постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.08.1998 N 37 «Об 

утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» (разд. II. «Квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых в научно-исследовательских 

учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и 

изыскательских организациях»).  

Ведение НИД отражается в должностных инструкциях.  

Повышение квалификации для сотрудников, занятых НИД, может 

осуществляться на базе федеральных библиотек – научно-методических 

центров. ЦБ субъекта РФ при условии целесообразности может осуществлять 

планирование по подготовке кадров высшей квалификации – кандидатов и 

докторов наук. При этом тематика диссертационных исследований должна 
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соответствовать направлениям деятельности библиотеки и иметь значение для 

её перспективного развития. 

С целью расширения числа участников научных исследований, в т. ч. по 

сбору данных, и вовлечения молодёжи допустимо привлечение волонтёров.  

С целью повышения качества НИД при ЦБ субъекта РФ могут быть 

созданы коллегиальные совещательные органы (учёный совет, научно-

методический совет и пр.).  

4. Порядок представления отчётности о НИД 

При составлении отчётности о НИД учитываются требования, 

предъявляемые учредителем библиотеки. По каждому проведённому 

исследованию в рамках плана готовится отчёт о научной работе в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». При 

осуществлении регистрации научной работы в Единой государственной 

системе учёта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

государственного значения (ЕГИСУ НИОКТР) отчёт представляется в 

соответствии с установленными в системе правилами.  

Отчёт о результатах научной работы ЦБ субъекта РФ является одним из 

разделов ежегодного отчёта о работе библиотеки и ежегодных отчётов 

структурных подразделений, участвующих в НИД. 

Результаты НИД могут быть представлены на заседании учёного совета 

(при наличии), научно-методического совета, попечительского совета 

библиотеки и т. д.  

Результаты НИД целесообразно отражать в публичных отчётах 

библиотеки в текстовом виде с указанием подготовленных по теме 

публикаций, представленных докладов на научных конференциях и т. д. 
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Отчёт по каждой теме утверждается руководителем ЦБ субъекта РФ 

либо уполномоченным должностным лицом. 

При подготовке сотрудниками библиотеки научных статей и 

монографий в рамках плановой работы необходимо учитывать нормы 

действующего законодательства в сфере интеллектуальной собственности 

(Гражданский кодекс РФ, ст. 1270) и оформления прав на служебное 

произведение (Гражданский кодекс РФ, ст. 1295). 

5. Финансирование 

Финансирование НИД ЦБ субъекта РФ может осуществляться за счёт: 

– средств, поступающих из бюджета субъекта РФ на выполнение 

государственного задания; 

– внебюджетных средств, поступающих в ЦБ из различных источников; 

– грантов от физических и юридических лиц; 

– других источников финансирования 

6. Эффективность результатов НИД 

Основным показателем эффективности НИД является внедрение её 

результатов и экспертные оценки: 

– использование результатов НИД в практической работе библиотек; 

– принятие управленческих решений на основе результатов НИД; 

– публикации в индексируемых и рецензируемых научных изданиях; 

– показатели в отечественных наукометрических системах (Российский 

индекс научного цитирования и др.); 

– участие во Всероссийском конкурсе научных работ по 

библиотековедению, библиографии и книговедению и других; 



63 
 

– доклады на всероссийских и международных научных и научно-

практических конференциях; 

– привлечение на осуществление НИД дополнительных средств 

(бюджетное субсидирование, гранты и др.). 

Условием эффективности НИД является создание возможностей для 

широкого ознакомления с её результатами: 

–  представление научных изданий ЦБ субъекта РФ в Национальную 

электронную библиотеку (раздел «Професс 

ионалам библиотечного дела»); 

– представление обязательных экземпляров печатного издания, в т. ч. в 

электронной форме, в Российскую государственную библиотеку.  

7. Организация сотрудничества 

В целях повышения эффективности НИД ЦБ субъекта РФ осуществляет 

взаимодействие с федеральными библиотеками – научно-методическими 

центрами, муниципальными библиотеками, Российской библиотечной 

ассоциацией, региональными научно-исследовательскими организациями, 

высшими учебными заведениями и другими общественно-

профессиональными и некоммерческими организациями для обеспечения 

организации и участия в централизованных исследованиях, совместных 

исследованиях и в качестве баз проводимых исследований. 

 


