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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ В 

ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ (НА МАТЕРИАЛЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В эпоху тотальной цифровизации изменения касаются всех направлений 

деятельности библиотек, в том числе библиографической, информационной. 

Информационно-библиографическая деятельность сельской библиотека 

должна быть разнообразной, разноплановой. Сегодня как никогда важно 

укреплять положительный имидж библиотеки, села; позиционировать 

сельское учреждение культуры как современное место (равное городскому) 

получения качественной информации. Актуально выяснить, на должном ли 

уровне находится библиографическая деятельность  сельских библиотек, 

насколько активно библиографические отделы участвуют в массовой работе с 

пользователями, а также определить объем выполняемой библиографами 

работы в общем объеме работы библиотеки. Важно определить, что ждет 

библиографическую деятельность сельских библиотек: прогресс или регресс, 

каковы ее перспективы в целом, а также какие трансформации претерпевает 

профессия библиографа. 

Информационный анализ ресурсов Научной электронной библиотеки E-

library показывает, что в современных публикациях освещаются все 

составляющие библиографической деятельности библиотек, но сельских – не 

более 15 % работ. В большинстве преобладают описательные публикации, 

представляющие собой эмпирическую базу для дальнейших теоретических 
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обобщений, они эпизодичны, фрагментарны, включены в описание в целом 

библиотечно-библиографической деятельности. Однако много информации 

об информационно-библиографической деятельности библиотеки можно 

почерпнуть на их сайтах, особенно – о ее результатах (библиографических 

изданиях), которые, в свою очередь, также нуждаются в выявлении, анализе, 

обобщении. Отдельным корпусом источников по теме можно выделить 

нормативную, официальную (в том числе ГОСТы) документацию библиотеки, 

в которой прописаны требования к библиографической деятельности сельской 

библиотеки, ее направления, нормы, должностные обязанности каждого 

библиографа или библиотекаря, выполняющего библиографические функции 

и др. 

По данным на начало 2018 г. в Челябинской области насчитывалось 172 

сельские библиотеки, их них: 62 модельные, 102 сельские павленковские 

библиотеки, входящие в «Содружество Павленковских библиотек» Урала. 

Каждая является важной частью своего муниципалитета и информационно-

культурного пространства региона, ведет активную библиографическую 

работу, с целью получения экспериментальных данных о которой мы 

проводили анкетирование, наблюдение, мониторинг сайтов библиотек и 

изучение библиотечной документации. Кратко озвучим некоторые результаты 

и выводы. 

Во-первых, инновации в библиографической деятельности 

обуславливает меняющаяся материально-техническая база. Сельские 

библиотеки оснащаются современным оборудованием: моноблоками, 

персональными компьютерами, аудио- и видеотехникой, интерактивными 

комплексами, проекторами и плазменными телевизорами и проч. Всё это 

позволяет подготавливать виртуальные выставки, видеообзоры, буктрейлеры, 

интерактивные закладки и библиографические игры, подкастинги, вести 

библиотечные блоги, воркшопы, информационные трансляции и др. Даже в 

Уставе каждой сельской библиотеки Челябинской области прописаны 

возможности предоставлению читателю доступа в глобальные 
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информационные сети, обслуживание его в режиме удаленного доступа». 

Однако, как мы заметили, в разработанных много лет назад библиотечных 

документах, еще нет новых терминов и ориентации на предоставление 

электронных / цифровых конкретных услуг (о которых говорится в новых 

ГОСТах). Все же библиотеки нацелены выполнять госзаказ. Более того, анализ 

публикаций за период 2019–2022 гг. показал, что в основном рассматривается 

и озвучивается, позиционируется массовая, культурно-досуговая 

деятельность библиотек; информационной уделяется некоторое внимание (не 

более 5 % публикаций). Не много интеллектуальных ролей отводится 

библиотеке села в реальности, к сожалению. 

Тем не менее, во-вторых, многие сельские библиотеки (в основном 

модельные) сами производят различные мультимедийные ресурсы, ведут 

уникальные базы данных (библиографирование), причем преимущественно с 

краеведческих позиций, саму библиотеку считают (выделим из результатов 

контент-анализа тематического информационного потока): информационно-

краеведческим центром, инструментом сохранения историко-культурного 

наследия, источником информации для медиапроекта, хранителем языка и 

этнокультуры народа и проч. В этом направлении библиотеки ведут 

полнотекстовые краеведческие базы данных (например, «Трудовая доблесть 

Еткульского района», в которую входят данные о всех людях, награжденных 

медалями за высокие показатели в работе, проживающих на территории 

Еткульского района – Селезянская сельская библиотека; «Травники – село 

казачье», «Дела и люди села Варламово» – старинные фамилии, топонимики 

села – библиотеки поселков Травники и Березовский; «Клады земли 

Черноборской» – Черноборская библиотека Чесменского района и др.), 

электронные коллекции (например, «Электронный музей «Истории земли 

Тургоягской» – павленковская библиотека-филиал № 9 Миасского городского 

округа и др.). Создают библиотекари и инновационные ресурсы, как, 

например, в централизованной библиотечной системе села Агаповка 

разработали специализированное информационное облако кодов «Классики в 
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один клик», где размещена информации об авторах и их творчестве, получить 

весь объем информации можно буквально в один клик. Разрабатываются 

краеведческие игры, наполненные библиографической информацией, такие 

как краеведческое рандеву «Путешествие по улицам села» с интересными 

заданиями о родном селе. 

Тенденции изменений библиографической деятельности в сельских 

библиотеках Челябинской области мы видим – в дальнейшем переходе 

библиографии в электронный формат, активизации краеведческой 

библиографии, предоставлении информации пользователям из мировых 

информационных ресурсов, актуальности тематических обзоров и 

ознакомлении с книгами, творчеством отдельных писателей, особенно, села, 

района, края. Библиографическая деятельность сельских библиотек имеет 

потенциал развития, однако сдерживается несовершенной технической базой, 

направленностью сельских библиотек как общедоступных на более ярко 

выраженную культурно-досуговую, массовую работу с пользователем и 

посетителем, нежели интеллектуальную с читателем. Сдерживается 

библиографическая работа (не только в сельских библиотеках) и фактом 

госзаказа на посещаемость библиотеки, количество посещений её, нежели на 

качество библиотечного обслуживания, включающего и библиографическое, 

и информационное. В отчетах библиотек формы 6НК библиографической 

деятельности уделен только один пункт (хотя года два-три назад еще было два 

пункта), так что в создаваемой ситуации невнимания государственных 

структур к интеллектуальной библиографической работе с читателем о ее 

серьезных потенциях в общедоступных библиотеках говорить пока не 

приходится. Все направлено на свертывание библиографической работы в 

отдельно взятой сельской библиотеке, но – в направлении организации 

доступа к мировым информационным ресурсам каждому читателю через 

сервисы библиотеки. 

В создавшейся ситуации важна не только качественная материально-

техническая база, но и квалификация сотрудников, от которых зависит 
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насколько профессионально будут выполнены информационные запросы 

пользователей. С целью выявления уникальных практик информационно-

библиографической деятельности сельских библиотек Челябинской области и 

определения роли субъекта в их генерации было проведено анкетирование 

библиографов и библиотекарей Челябинской области. Анкета включила 13 

вопросов о субъектах, объектах, процессах, средствах и результатах 

библиографической деятельности сельских библиотек. Всего в опросе 

приняло участие 117 человек. Было разослано 117 анкет. Вернулись верно 

заполненными – 103 анкеты. Кратко очертим основные результаты. Во-

первых, в библиотеках нет штатной единицы библиографа, респонденты 

отметили, что библиотекари в большинстве работают на полную ставку, 

просто выполняя работу библиографов, которая указана в их должностных 

инструкциях: дифференцированное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание, организация СБА, СБФ, ББЗ. 

Библиографический отдел ЦРБ (1–3 штатные единицы) выполняет 

методические, организационные, образовательные функции по отношению к 

сельским библиотекам, входящим в библиотечную систему района. 

Все респонденты отметили, что библиографические функции 

выполняются в библиотеке постоянно с целью удовлетворения 

информационных потребностей пользователей в информации разной 

направленности (книга, информация, справка и др.), раскрытия и 

популяризации краеведческого фонда, выполнения запросов, создания 

библиографических пособий малых форм для популяризации чтения . Ответы 

показали, что основными направлениями библиографической работы в 

библиотеке являются: СБО – 77%, информирование и библиографирование – 

21%, 3% респондентов ответили, что консультации также являются одним из 

направлений работы. Малое количество библиотек уделяет время удаленному 

библиографическому обслуживанию; как показывают ответы, не у всех 

читателей есть потребность в подобных – удаленных, через сайт библиотеки, 

– запросах, не в каждой сельской библиотеке есть сайт, виртуальная 
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справочная служба – до сих пор в большинство сельских библиотек легче 

прийти к библиотекарю и задать вопрос лично. Самый распространенный (60 

%) канал распространения библиографической информации – группы в 

соцсетях. На завершающий вопрос анкеты «Каким, на Ваш взгляд, должен 

быть современный библиограф?» респонденты ответили, считаем 

обыкновенно, описав библиографа прошлого века: ответственный, 

коммуникабельный, стрессоустойчивый, креативный, общительный, 

пунктуальный, ориентирующийся в разных областях знаний, имеющий 

аналитический склад ума. 

Таким образом, инициативные практики библиографической 

деятельности присутствуют в работе сельских библиотек Челябинской 

области. Библиотекари, выполняющие библиографические функции, 

прописанные в их должностных инструкциях, все же в основном выполняют 

традиционные формы работы (выдача справок, осуществление консультаций, 

проведение библиографических занятий, подготовка библиографической 

информации (в основном библиографических пособий малых форм) и др.), 

нежели связанные с цифровыми ресурсами. Тем не менее уже и сельские 

библиотеки создают и ведут базы данных, электронные коллекции (в 

основном краеведческой направленности), внося уникальный штрих в 

информационное пространство региона, создавая неповторимые ресурсы, 

раскрывая территориальные документы. Активны усилия библиотекарей в 

социальных сетях, которые используются как канал продвижения и 

представления читателям библиографической информации. Неактивное 

включение (объективно – госзаказ) сельских библиотекарей в цифровую среду 

и мировые информационные ресурсы пока подчеркивают и ответы 

относительно того, каким должен быть современный библиограф – никто не 

отметил цифровые навыки. Впереди – большая работа и включенность 

библиотек в новую эру. 

 

 


