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наши дни все больше специалистов склон-
ны считать, что доступность информации
– не только ценность информационной де-

ятельности, но и одна «из важнейших ценностей
современной цивилизации» [3]. Во многих между-
народных документах особое место отведено пра-
ву человека на доступ к информации. Так, на
встрече в Тунисе, посвященной формированию
информационного общества, ее участники подчер-
кивали, «что доступ к информации, а также совме-
стное использование и формирование знаний су-
щественным образом способствуют усилению
экономического, социального и культурного раз-
вития, тем самым помогая всем странам в реализа-
ции согласованных на международном уровне це-
лей и задач в области развития» [12].

В Уставе ИФЛА, в Декларации тысячелетия
ООН (2002) особо выделяются библиотеки, распо-
лагающие инструментами, которые позволяют им
вносить существенный вклад в процесс развития,
поддерживая его путём предоставления постоянно
обновляемой и вызывающей доверие информа-
ции. Равный доступ к информации является ос-
новным правом для всех, а библиотеки выступают
теми организациями, которые помогают гражда-
нам осуществлять свое право на информацию.
«Ни одно общество не может претендовать на то,
что оно является подлинным обществом знаний,
если доступа к знаниям и информации лишена

хоть одна часть населения. Необходимо сформули-
ровать национальную политику для содействия
доступу к публичной информации, особенно к ин-
формации, относящейся к общественному достоя-
нию» [8].

Право доступа на информацию отражено в зако-
нодательстве многих стран, в т. ч. и России. В рос-
сийском законодательстве гарантированное право
на доступ к информации закреплено в статье 29
Конституции Российской Федерации: «каждый
имеет право свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информацию
любым законным способом» [5]. Обеспечение од-
ного из существенных конституционных прав
граждан – свободы доступа к информации отража-
ется и в законах РФ «Об информации, информати-
зации и защите информации», «О библиотечном
деле» и ряде других. Это относится, прежде всего,
к информации, находящейся в государственных
информационных ресурсах. Они признаются отк-
рытыми и общедоступными.

На протяжении длительного времени господства
«просвещенческой» модели библиотеки основной
акцент делался чисто «на охранительных функци-
ях, связанных с безусловной важностью селекции,
а иногда и выборочного уничтожения содержа-
щихся в них материалов на основе применения
критериев идеологического, политического и вос-
питательно-манипуляционного порядка» [9]. Исто-
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рия знает немало примеров ограничения доступа к
книгам. Одна из причин, что многие книги не
дошли из древности до наших дней, связана с их
уничтожением. Всем известно какой значитель-
ный массив документов исключили из фондов
библиотек в период сталинских репрессий. Такое
положение дел было продиктовано выполнением
библиотеками роли дополнительного цензора. «В
сфере обслуживания еще 30 лет назад националь-
ные, отраслевые и университетские библиотеки
России были достаточно изолированными учреж-
дениями, ориентированными в основном на уче-
ных и рассматривали себя в сфере обслуживания
как последнюю инстанцию, ограничивая доступ в
библиотеку рядовым пользователям» [10].

Серьезные изменения, которые произошли в
последнее десятилетие XX ст., принятие новых
правовых норм кардинально изменили эту ситуа-
цию. Сегодня национальные библиотеки ориенти-
рованы не только на ученых и исследователей, но
и на широкие слои населения, которым ранее не
уделялось должного внимания. Например, Российс-
кая государственная библиотека (РГБ) с 1992 г. ста-
ла записывать в качестве пользователей любого
гражданина, которому исполнилось 18 лет, а с
2011-го – и студентов вузов моложе 18 лет. Резуль-
татами этих нововведений явилось изменение чи-
тательской аудитории библиотеки, чуть менее 50 %
которой сегодня составляют студенты.

Современные библиотеки в своих уставных до-
кументах декларируют открытый, своевременный
и беспрепятственный доступ ко всей документной
информации, заявляют о том, что они способству-
ют непрерывному образованию, культурному раз-
витию, поддерживают интеллектуальную свободу,
содействуют охране демократических ценностей и
гражданских прав. Сегодня доступность библио-
тек для пользователей сдерживают такие факторы,
как режим работы; правила пользования и ограни-
чение доступа к архивным и редким документам,
книжным памятникам по соображениям обеспече-
ния их сохранности; размещение фондов в удалён-
ных хранилищах или их штабелирование; недос-
таточное финансирование, влияющее на качество
комплектования; наличие правовых барьеров, свя-
занных с авторским правом и электронным восп-
роизведением.

Роль библиотек в формировании национальных
информационных ресурсов, в обеспечении обще-
ственного доступа к ним неуклонно возрастает.
Этому способствует и созданная в 1998 г. общерос-
сийская сеть публичных центров правовой инфор-

мации (ПЦПИ) на базе общедоступных библиотек.
В ходе реализации Программы ПЦПИ впервые в
России был создан действенный механизм реали-
зации конституционного права граждан на доступ
к правовой информации, в первую очередь к офи-
циальным текстам документов федерального, ре-
гионального и муниципального уровней, а также
международным документам. В нынешних услови-
ях, когда подавляющая часть печатных изданий не
доходит до регионов и тем более до муниципаль-
ных образований, этот механизм особенно ценен.
«Расширение доступности информации повышает
роль библиотек как стабилизирующего социально-
го фактора, выравнивающего информационные
возможности разных категорий населения» [2].

Социальная ценность информации и знаний,
являющихся общественным достоянием, во мно-
гом определяется масштабом их использования
каждым желающим. В настоящее время и в биз-
несе, и в быту информация воспринимается как
ценный ресурс, подобно деньгам, энергии. Мож-
но сказать, что значимость информации постоян-
но повышается. «Позитивный эффект информа-
ции и знаний, являющихся общественным досто-
янием, может быть увеличен многократно, если
такая информация и знания размещены в гло-
бальных электронных сетях. Кратко эти новые
качества доступа к информации и знаниям можно
сформулировать в виде модного сейчас во всем
мире слогана: «Любой контент в любом месте и в
любое время!» [7].

Учитывая массированное влияние Интернета,
информационных технологий, которые «уводят»
пользователей из библиотек, последние, владея ог-
ромным массивом информации, как впрочем, и
другие учреждения культуры (музеи, архивы) все
больше внимания уделяют созданию собственных
электронных библиотек, предоставляя услугу дос-
тупа, как в свободном режиме, так и в режиме ог-
раниченного доступа. Создаваемые библиотеками
электронные ресурсы собственной генерации поз-
воляют пользователям получать достоверную ин-
формацию из проверенных источников, исключая
ненужную информацию, что отличает их от тради-
ционных поисковых машин.

Оцифровка, например, позволяет сократить гео-
графический разрыв, она предоставляет уникаль-
ную возможность расширить доступ к информа-
ции во всём мире. Новые формы доступа к инфор-
мации стимулируют широкое распространение
данных, относящихся к социальной, экономичес-
кой и культурной жизни общества, способствуют
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более активному участию граждан в этом процес-
се и помогают преодолению дискриминации в раз-
личных её формах доступа к информации.

Основной стратегией оцифровки для библиотек
является сохранность уникальных фондов для бу-
дущих поколений и оптимизация доступа к ним
для нынешнего поколения. Формированием пол-
нотекстовых коллекций занимаются в той или
иной степени российские библиотеки практически
всех типов.

Национальные библиотеки России, имеющие
расширенный профиль комплектования, соответ-
ственно имеют больше возможностей для форми-
рования своих электронных коллекций. Так, в сос-
тав ЭБ РГБ входит 5 крупных коллекций: универ-
сальная – 84 135 документов, ЭБД – более 700 000
диссертаций и авторефератов, старопечатные кни-
ги – 8717, нотная продукция – 13 322; научная и
учебная литература – 6007 книг.

Электронная библиотека диссертаций РГБ – это
уникальный шанс для ученых, аспирантов, студен-
тов вузов, академических структур и конструкторс-
ких бюро, кластерных предприятий, учреждений
медицины и образования по-новому реализовать
возможности свои и коллектива, снизить стоимость
научных исследований, сформировать свои научные
взгляды с учетом знаний, наработанных десятилети-
ями и представленных в полном объеме в ЭБД.

РГБ предоставляет доступ удаленным пользова-
телям к ресурсам ограниченного доступа через ор-
ганизацию так называемых виртуальных читаль-
ных залов. «Виртуальные читальные залы – это
форма организации доступа к электронной библио-
теке юридическим лицам, оформленная специаль-
ным договором» [4]. Реализация проекта электрон-
ной библиотеки диссертаций (ЭБД) как внутри биб-
лиотеки, так и за ее пределами, является одним из
примеров вклада РГБ в развитие информационной
экономики, в снижение информационного неравен-
ства. На июль 2012 г. уже открыто 500 виртуальных
читальных залов в России, странах СНГ, в Иране.

С целью развития клиентского сервиса в прош-
лом году РГБ предприняла шаги по расширению
доступа большему количеству людей к современ-
ному научному знанию за счет предоставления
физическому лицу – зарегистрированному читате-
лю РГБ – удаленного доступа к полным текстам
диссертаций и авторефератов ЭБД РГБ. «Зарегист-
рированному читателю РГБ на основании заклю-
ченного с библиотекой договора-оферты предос-
тавляется или безвозмездный единоразовый дос-
туп к первым 10% объема текстов ЭБД РГБ сроком

на 7 дней, или доступ сроком на 1 календарный
год на возмездной основе к полным текстам работ
с ограничением на просмотр не более 5 полных
текстов диссертаций в сутки» [1]. Услуга введена с
конца апреля 2011 г. и по состоянию на 1 июля
2012 г. договор-оферту с библиотекой заключили
около 3000 читателей.

По большому счету пользователю всё равно «кто
создаёт электронные коллекции. Ему важно быстро
и эффективно найти информацию о документе, а
лучше – полный текст. Осуществляя свой поиск,
например в Google или Yandex, российский пользо-
ватель чаще всего не увидит в результатах поиска
информации о наличии искомого документа в ка-
кой-то конкретной электронной библиотеке, созда-
ваемой на базе традиционных книгохранилищ» [11].

Аналитик исследовательской фирмы Forrester
Марк Маллиган считает, что пользователи стре-
мятся уйти на хостинговые домены потому, что
они «индексируют загружаемые файлы, а значит,
их легко и удобно находить». Хостинг сайтов – это
услуга по предоставлению определенного объема
дискового пространства на сервере, постоянно на-
ходящемся в сети Интернет, для физического раз-
мещения файлов сайта [14]. К сожалению, почти
все российские библиотеки не индексируют биб-
лиографические записи из электронных каталогов
и полнотекстовых ресурсов собственной генера-
ции в поисковые системы и машины, что приводит
к значительным потерям информации для пользо-
вателей, как впрочем, и самих пользователей.

Для иллюстрации можно привести такой при-
мер. В Yandex был осуществлен поиск полнотекс-
тового издания «Очерк истории попыток решения
вопроса об едином литературном языке у славян»
(СПб, 1885). Сам оригинал и его электронная ко-
пия хранятся в РГБ. Кроме того, по условиям до-
говора РГБ, электронная копия данного издания
была передана в фонд Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина. При поиске видим в результа-
тах, что имеется в ПБ, причем в самом начале ре-
зультатов, а ссылки на фонд РГБ нет.

Большинство российских библиотекарей понима-
ют важность специализированных сервисов по ра-
боте с электронными ресурсами, но из-за финансо-
вых ограничений внедрение этих сервисов пока осу-
ществляется недостаточно активно. Например, при
всей важности таких сервисов, как поиск всех дос-
тупных ресурсов через один поисковый интерфейс
и внедрение ссылок на полные тексты, лишь отдель-
ные библиотеки РФ организовали сервисы распре-
деленного поиска (federated search) и определите-
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ли ссылок (link resolver). Президентская библиоте-
ка одна из немногих, которая справилась с этой за-
дачей и обеспечила поиск имеющихся в её фондах
полнотекстовых документов в поисковых машинах.

Постоянные пользователи библиотек, использу-
ющие для работы возможности поиска информа-
ции на сайтах, конечно же, будут обращаться к
электронным ресурсам, создаваемым библиотека-
ми. Но каким образом мы будем востребованы
людьми, которые никогда не были в библиотеке
или были очень давно, как предоставить им воз-
можность обращения к богатству электронных се-
тевых ресурсов, генерируемых библиотеками? И
ответ здесь очевиден: «сегодня библиотеки не
должны полагаться на то, что пользователи
подстроятся к библиотечным структурам; напро-
тив, они должны интегрировать свои продукты и
услуги в сетевую среду, в которой работают поль-
зователи» [1].

В настоящее время Интернет играет важную
роль как инфраструктура научных исследований,
распространения и использования информации. С
его помощью пользователи могут быстро и исчер-
пывающе удовлетворять свои информационные
потребности. Пока российские библиотеки посте-
пенно набираются опыта, выстраивают нужную
технологию, осознают необходимость применения
специализированного программного обеспечения,
более осмысленно подходят к отбору документов,
наращивают цифровой контент, такие поисковые
сервисы, как Google и другие предоставляют дос-
туп к полным текстам документов, в т. ч. и тем, ко-
торые являются объектами авторских прав.

В 2011 г. РГБ провела следующий эксперимент.
Из электронного каталога случайным образом бы-
ло отобрано 476 БЗ на документы 2001–2010 гг.
издания, исключая авторефераты и периодические
издания. В результате проверки выяснилось, что
96 из них имеют электронную версию в Интернет,
т. е. около 20 % изданий на русском языке в тече-
ние последних 10 лет тем или иным способом дос-
тупны во Всемирной сети. Через год проверка
констатировала наличие уже около 40 % электрон-
ных версий этих же изданий.

Конечно же, поисковые сервисы должны стать
неотъемлемой частью полнотекстовых библиотек.
Рынком, на котором жизнеспособным библиоте-
кам будущего придётся выполнять эту стратегию,
является веб-среда. И она неуклонно становится
главной при выполнении научных исследований.
«В новой среде успех библиотеки будет зависеть
от умения сформировать такие сервисы, при кото-

рых библиотеки и их фонды станут доступны
пользователю именно тогда и там, где это ему пот-
ребуется, – иными словами, не следует ждать, ког-
да пользователь посетит библиотеку в то время,
которое удобно для её персонала» [6].

С развитием электронных ресурсов и услуг биб-
лиотеки начинают предлагать новый «виртуаль-
ный» вход в свои услуги через библиотечный сайт.
Пользователи имеют теперь доступ в библиотеку
и возможность использовать ее многочисленные
сервисы в удаленном режиме.

Лидерами в области виртуальных услуг, как пра-
вило, выступают виртуальные справочные службы
(ВСС), предназначенные для предоставления опе-
ративных справочно-библиографических услуг
через Интернет. Например, отличительной осо-
бенностью Виртуальной справочной службы РГБ
является использование программного продукта
OCLC Question Point, а также отсутствие лимита
на количество принимаемых запросов. Кстати, бо-
лее 2200 библиотек в 30 странах мира используют
Question Point, и при необходимости запрос может
перенаправляться в библиотеки-партнеры.

Прием запросов не ограничен географическими,
социально-образовательными или какими-либо
иными критериями. Вместе с тем, в целях сохра-
нения привычной для РГБ пользовательской ауди-
тории, основу которой составляют научные работ-
ники, ВСС РГБ отдает приоритет запросам науч-
ного и производственного характера, которые не
могут быть выполнены пользователем на базе дос-
тупных ему ресурсов местных региональных биб-
лиотек и информационных центров.

С 2010 г. в РГБ получило развитие виртуальное
справочное обслуживание в режиме реального
времени – чат-общение, которое становится лиди-
рующим в мире. Статистика Global QP за 2010 г.
показала, что Службой было получено:
• 549 383 письма (запросы через веб-форму);
• 603 358 сессий чата.

В конце прошлого года мы начали предоставлять
возможность пользоваться чат-услугой через мо-
бильные устройства. Квиджеты (QWidget) помога-
ют продвинутым пользователям воспользоваться
чат-услугой и практически мгновенно получить
краткий ответ опытного библиографа, например, о
наличии книги или журнала в библиотеке, прави-
лах пользования библиотекой, ресурсах и услугах,
предоставляемых библиотекой и т. п. Опция дос-
тупна в некоторых мобильных устройствах (напр.
iPhone). Заложенные веб-страницы отображают
приложения на рабочем столе пользователя, где
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может одновременно находиться несколько
Qwidget’ов. По статистике службы чата GLOBAL
QP за январь – март 2011 г. зафиксировано, что 1/3
сессий принята именно через квиджеты:

Дальнейшее развитие виртуальной справочной
службы РГБ мы связываем с предоставлением воз-
можности чат-общения через функцию совместного
просмотра и расширения базы знаний. Справочно-
библиографическое обслуживание в электронной
среде выигрывает в оперативности, масштабе обс-
луживаемой аудитории, в предоставлении не только
библиографической, но и полнотекстовой информа-
ции, в обеспечении доступности справочных услуг.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений то, что
библиотечные ресурсы должны стать более дос-
тупными. Ведь расширение доступности инфор-
мации повысит «роль библиотек как стабилизиру-
ющего социального фактора, обеспечивающего
социальную безопасность, социальную устойчи-
вость, выравнивающего информационные воз-
можности разных категорий населения» [2]. В
этой ситуации библиотекам необходимо напра-
вить свои усилия прежде всего на:
• минимальное ограничение прав пользователей;
• обеспечение глобального доступа к ресурсам;
• совместное создание и использование ресурсов

(библиотек, музеев, архивов);
• усиление роли справочного обслуживания, по-

могающего обнаружить и получить доступ к
нужному ресурсу;

• создание и предоставление сервисов для ис-
пользования мобильных устройств как для по-
иска информации, обращений для получения
виртуальных услуг, так и для скачивания элект-
ронных ресурсов;

• продуцирование новых виртуальных услуг для
расширения доступа;

• предоставление нескольких вариантов достав-
ки для всех категорий пользователей.

Активность Google, лавинообразное распростра-
нение мобильных телефонов, появление нового по-
коления, которое получает информацию из Сети,
отражают картину всё ускоряющихся новаций, в
основном происходящих вне библиотечных стен и
продвигаемых коммерческим сектором. Существо-
вание такого рода проблем означает появление
прекрасных возможностей для библиотек и цент-

ров информации играть новые роли и определять
для себя новые перспективы в быстроменяющемся
и конкурентном окружении. В любом случае – нет
иного выбора, кроме как измениться и сделать это
быстро – если мы хотим остаться востребованными
в будущем. Пересматривать свои взгляды, осущес-
твляя поиск равновесия между традициями и пот-
ребностями времени, есть перспектива будущего.
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Общее число принятых сессий чата 562 719
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