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Изучение истории библиотек и связанная с этим их мемориальная и 

музейная деятельность открывают новые пути в развитии библиотек как 
центров сохранения социальной памяти. Еще в середине 1990-х гг. отмечалось, 
что «всё больше и музею, и библиотеке приходится считаться с тем 
обстоятельством, что коммуникативные процессы составляют существенную 
основу формирования, поддержания и изменения культурных объектов» [1, 
С. 13]. Поэтому в связи с развитием культурологии и социальных 
коммуникаций особенно актуальной сегодня становится интеграция библиотек 
и музеев в интересах раскрытия истории библиотеки и библиотечного дела – а 
вместе с этим и истории всей культуры региона. Этому направлению 
посвящены исследования и проекты современных отечественных 
библиотековедов, ученых и практиков: М. Дворкиной, Л. Дубровиной, 
С. Зворского, С. Матлиной, А. Онищенко, Т. Опритовой, В. Седых, 
М. Слободяника и др. 

Научно-исследовательская, социокультурная и издательская деятельность 
по раскрытию истории Харьковской государственной научной библиотеки 
им. В. Г. Короленко (ХГНБ) имеет давние традиции. Так, к юбилейным датам 
были подготовлены многочисленные публикации, организованы чтения, 
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научные конференции, конкурсы научных работ, изданы сборники научных 
трудов и библиографические указатели по исторической тематике. Накоплен 
богатый мемориальный фонд по истории ХГНБ [16], наработан материал для 
собственной исторической монографии. В 2009 г. в связи с приближающимся 
125-летним юбилеем ХГНБ при научно-исследовательском отделе 
библиотековедения и библиографоведения создан сектор истории Библиотеки, 
который координирует работу по изучению истории ХГНБ во всех структурных 
подразделениях Библиотеки в рамках проводимого научного исследования 
«История ХГНБ: к 125-летию со дня основания». Основная задача этого 
сектора – работа со сведениями о деятельности ХГНБ с целью создания 
систематизированной совокупности знаний по истории Библиотеки с помощью 
научно-исследовательской, методической, издательской и культурно-
просветительской деятельности. 

Одним из результатов научно-исследовательской работы (НИР) по 
изучению истории ХГНБ является разработка теоретических и практических 
основ объединения традиционной библиотечно-информационной деятельности 
с музейными функциями, а также создание концепции музея истории научной 
библиотеки. Такой музей призван раскрывать историческое библиотечное 
наследие, которое включает официальные документы, личные архивы 
библиотекарей и читателей, их переписку, мемуары, фотографии, музейные 
предметы, относящиеся к истории библиотеки и библиотечного дела, а также 
воспоминания очевидцев событий – фонд мемората [14]. 

На сегодня в Украине нет подобного музея истории научной библиотеки 
и/или библиотечного дела, не разработаны типология и официальные статусы 
для музеев при библиотеках. Ближайшим к нам опытом музейной деятельности 
в библиотеке на отечественном библиотечном пространстве является музей 
истории библиотечного дела Москвы [2]. Между тем, раскрытие истории 
библиотеки представляет не только библиотековедческую, но и 
социокультурную ценность, поскольку «ни один институт общества не связан 
так с историей своей страны, как библиотека, которая отражает через свои 
фонды все многообразие жизни» [12, С. 56]. 

Создание музея истории научной библиотеки открывает многие 
возможности для так необходимых нам инноваций в библиотеке, потому что, 
по словам Матлиной, инновации появляются на пути следования традициям [6], 
а это в свою очередь создает новые традиции. Необходимо отметить 
следующие инновационные направления развития библиотечно-
информационной деятельности в контексте создания музея истории научной 
библиотеки: 

1) усиление НИР библиотеки по изучению истории, в т. ч. верификация 
всех исторических материалов; 

2) персонифицированный характер исследовательской работы; 
3) создание корпоративных электронных ресурсов по исторической 

тематике; 
4) привлечение к исследованиям специалистов разных дисциплин; 
5) активизация творческого потенциала молодых библиотекарей. 
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Рассмотрим эти направления детальнее. 
1. Работа по изучению истории библиотеки усиливает научно-

исследовательское направление библиотечно-информационной деятельности 
научной библиотеки. С одной стороны, раскрытие истории требует строгой 
НИР, потому что именно наука предоставляет необходимую методологическую 
базу. Исследования по истории могут проводить (и как показывает практика, 
успешно проводят) библиотеки разных типов, но место научных библиотек 
здесь особое, поскольку именно крупные научные библиотеки имеют фонды 
универсального характера, мемориальные фонды и развитую структуру для 
осуществления НИР. С другой стороны, мемориальная деятельность 
активизирует и обогащает научные исследования, а также «дает новые 
возможности развития научно-исследовательского направления регионального 
библиотековедения» [4]. 

Изучение истории не может ограничиваться только раскрытием архивных 
документов, некоторые из которых не сохранились или труднодоступны, 
содержат ошибки и упущения, не отражают исторический «фон» эпохи. 
Накопленный материал нужно оценить и подвергнуть критическому анализу, 
для чего требуется особо важная составляющая НИР – верификация 
исторических сведений, т. е. подтверждение их достоверности с помощью 
нескольких документов-первоисточников. 

2. По вышеуказанным причинам использование только документных 
источников не дает полной исторической картины. Поэтому для 
полноохватного раскрытия истории библиотеки необходимо обращаться к 
очевидцам событий, направлять усилия не только на поиск, приумножение и 
раскрытие документов, но и на поиск и привлечение людей, которые 
участвовали в событиях из жизни библиотеки. Это библиотекари-ветераны, 
читатели «со стажем», известные ученые, артисты. Их публикации, переписка, 
фотографии, возможно, дары, а главное – воспоминания необходимо включать 
в мемориальный фонд библиотеки. 

Очень часто история раскрывается только в цифрах и фактах, а 
персонифицированный вклад известных библиотекарей не раскрыт. Поэтому не 
следовало бы останавливаться на изучении только 2-3 наиболее известных 
деятелей, чьи имена связаны с библиотекой. Как показывает практика, среди 
тех библиотекарей, которых условно называют «рядовые», много таких, кто 
может поделиться уникальными воспоминаниями о прошедших событиях. 

3. Создание корпоративных электронных ресурсов в условиях 
глобализации и широкого применения Интернет-технологий становится 
требованием. Так как обычно изучение истории отдельно взятой библиотеки 
затрагивает историю библиотечного дела всего региона, а также историю 
создания и деятельности других библиотек, то корпоративность разработки 
электронных ресурсов по исторической тематике позволит подключиться к 
историческому исследованию тем библиотекам, которые не имеют 
возможности создавать эти ресурсы самостоятельно, но которые при этом 
владеют ценным историческим материалом. Корпоративность облегчает 
процесс создания ресурсов для всех библиотек-участников, а пользователь 



 

 23 

может обратиться к распределенным фондам этих библиотек, осуществив 
однократный унифицированный доступ. 

К корпоративным электронным ресурсам по исторической тематике 
могут принадлежать следующие: 

– библиографические и биобиблиографические указатели; 
– тематические указатели и каталоги; 
– базы данных музейных предметов и экспонатов; 
– базы данных источников по истории библиотеки; 
– базы данных материалов по итогам НИР; 
– базы данных персоналий (библиотекарей, пользователей, историков, 

краеведов); 
– электронные выставки; 
– профильные сайты. 
Особая форма электронного ресурса – виртуальный музей, который 

является цифровой копией реально существующего музея. Не всякую 
электронную коллекцию на сайте можно называть виртуальным музеем. Как 
отмечается в [15, С. 114], главными критериями виртуального музея являются 
комплексный подход к его структуре, близкой к традиционному музею, и 
наличие интерактивного программного генератора, моделирующего 
виртуальную экскурсию. 

4. Привлечение к историческим исследованиям в библиотеке 
специалистов разных дисциплин позволяет сделать результат более полным, 
интересным и ценным. Так, например, это могут быть специалисты по истории, 
краеведению, музееведению, этнографии, искусствоведению, культурологии, 
социологии, педагогике и т. д. При этом организацию экспозиций музея, 
хранения экспонатов и других сторон собственно музейной работы 
осуществляют специалисты-музееведы, но фонд музея должны создавать в 
первую очередь библиотековеды, которые укажут направления поиска, 
определят наиболее важные этапы в истории, акцентируют внимание на особо 
ценных музейных предметах. 

5. Творческий потенциал молодых библиотекарей может найти свое 
раскрытие и применение в сфере исторической НИР. Так как «побудительным 
мотивом появления инноваций становится желание творческого человека иначе 
представить привычную профессиональную ситуацию, по-новому взглянуть на 
проблему» [6, С. 27], то такие качества молодых библиотечных специалистов 
как «новый взгляд», отсутствие стереотипов, креативность, нестандартность, 
оригинальность позволят им наиболее полно реализовать творческое 
самовыражение. 

Один из главных вопросов в НИР по изучению истории библиотеки – 
цель исследования. А она заключается не только в восстановлении собственной 
истории, но и в удовлетворении информационных потребностей пользователей. 
Поскольку пользователем научной библиотеки является научный сотрудник, то 
требования к НИР возрастают. Соответственно, чем профессиональнее будет 
научно-исследовательская деятельность библиотеки по раскрытию истории и 
мемориального фонда, тем качественнее будет конечный информационный 
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ресурс (база данных, музей, сайт), тем больше вероятность наиболее полного 
удовлетворения информационных потребностей пользователей и тем выше 
престиж библиотеки в обществе. 

Раскрытие истории библиотеки и её музейная деятельность представляют 
не только собственно библиотековедческую, но и историческую, 
общеобразовательную, научную и социокультурную ценность. Это 
проиллюстрирует значение библиотеки в истории развития края, его науки, 
образования, культуры и искусства, место библиотеки в жизни региона и 
государства. В результате, как указывает Матлина, «на пути возрождения 
гуманистических, культурных традиций библиотеку ждет немало творческих 
находок, меняющих ее облик и привлекающих новых пользователей» [6]. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ: СТАТИСТИКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

Управление электронными информационными ресурсами (ЭИР) — 
регулирование процессов создания, изменения и хранения ресурсов, а также 
обеспечение их доступности и эффективного использования. Действия по 
управлению базируются на комплексе статистических данных, которые 
являются оценкой результатов деятельности подразделений библиотеки в 
исследуемом направлении (создание и использование ЭИР) и проводятся в 
целях улучшения количественных и качественных показателей их работы. 

При определении основных задач управления ЭИР необходимо 
учитывать основные принципы управления качеством обслуживания: 

• ориентация на пользователя; 
• процессный подход – ориентация на конечный результат; 
• системный подход – улучшение деятельности всей библиотеки; 


