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Обсуждается различие в размахе использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Дается представление по-
нятия технологии применительно к библиотеке и объяснение, поче-
му имеется потребность в понимании сфер применения ИКТ к 
библиотеке для обеспечения наилучшего соответствия библиотечно-
го обслуживания информационным потребностям пользователей. 
Данное исследование освещает сферы, в которых могут приме-
няться ИКТ. В частности, объясняются различные ИКТ и их 
применение в библиотечной деятельности. В исследовании рас-
сматривается, как преобразуются библиотечные услуги с использо-
ванием ИКТ, таких как RemoteXs, RFID Technology, QR Code и 
т.д. Исследование затрагивает различные библиотечные операции 
с использованием автоматизации. В статье обсуждаются преиму-
щества институциональных хранилищ для архивирования биб-
лиотечных ресурсов. Основная цель исследования – отразить по-
лезность внедрения различных ИКТ для быстрого и доступного 
распространения информации. 

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Повседневная деятельность библиотек включает раз-
витие фонда, управление библиографическими служ-
бами, службы доставки документов, доступ к организо-
ванным фондам, принадлежащим библиотекам, и по-
мощь пользователям в подборе и поиске информации 
[1-3]. Существует определенная потребность в инфор-
мационной технологии, чтобы управлять большим 
фондом библиотеки. Необходимо использовать совре-
менные технологии для ускорения работы библиотеч-
ных служб. Библиотеки сталкиваются с новым поколе-
нием интерактивных пользователей, которое подготов-
лено в плане технологии и по-новому распространяет 
доступ и использование информации на все сферы 
жизни [4]. Как правило, поколение со временем меняет-
ся, и сегодняшнее поколение библиотечных пользова-
телей слишком увлечено технологией. Хорошо извест-
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но, что успех зависит от удовлетворения пользователей 
библиотеки. Поэтому сегодня быстрое библиотечное 
обслуживание все больше приближается к распростра-
нению через мировую сеть и Интернет [5]. Чтобы обес-
печивать информацией «правильных пользователей» в 
«любое время», «везде» и «лучшим способом» [6], веро-
ятно необходимо использование сети, основанной на  
применении технологий. 

Наблюдается широкомасштабное развитие области 
библиотековедения и информатики благодаря быстрому 
росту технологий. В последние десятилетия с появлени-
ем Интернета и технологий библиотечная работа очень 
ускоряется. Чтобы удовлетворить потребности пользо-
вателей библиотек, скорость и точность становятся дву-
мя самыми важными показателями.  По существу ИКТ 
улучшает библиотечный документооборот, что приво-
дит к сокращению ручного труда, а значит, способству-
ет росту библиотечных служб. Одним из наиболее важ-
ных достоинств ИКТ является предоставление инфор-
мационных служб на основе ИКТ для удовлетворения 
запросов пользователей [7]. Появление ИКТ преобразо-
вало традиционные библиотеки в интеллектуальные 
центры, а библиотекари стали действовать скорее как 
информационные инженеры-консультанты или интел-
лектуальные управляющие [8]. Современная технология  
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вносит важные изменения в разные аспекты управления 
библиотекой. От вспомогательной работы до управле-
ния пользователями — все это сегодня в большей сте-
пени достигается с помощью внедрения Интернета и 
библиотечного программного обеспечения. В основном 
ИКТ применяются в библиотеках при работе по пре-
доставлению различных служб, таких как доступ к инте-
рактивному общедоступному каталогу, библиотечным 
базам данных, автоматизированной обращаемости биб-
лиотечных материалов и т.д. Следовательно, службы 
ИКТ значительно влияют на все сферы деятельности 
научной библиотеки, а также предоставляют своим 
пользователям возможность обращения к платным ин-
формационным службам и доступа к многообразию 
информационных ресурсов на основе цифровых техно-
логий [9]. Сегодня информационная технология широ-
ко применяется в различных секторах экономики, а так-
же интенсивно адаптируется к области библиотечных и 
информационных служб, сокращая расходы, улучшая 
операционную эффективность и, что важнее, качество 
обслуживания и опыт пользователей [10]. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Последние разработки в сфере информационных 
технологий не только значительно усилили возмож-
ность самой библиотеки предоставлять доступ, хранить 
и обрабатывать информацию, но и в корне изменили 
понимание, организацию, функционирование и управ-
ление библиотечными и информационными системами 
[11]. Эволюция информационных технологий облегчи-
ла процессы поиска и восстановления информации; 
ИКТ улучшает эффективность процессов управления 
организациями и предоставляет пользователям новые 
способы ускорения получения ответа [12]. Применение 
операций ИКТ может поддерживать создание, хране-
ние, трансформацию и использование скрытого и явно-
го знания [13]. Буарки, Хепуорф и Мюррей [14] провели 
исследование на тему «Навыки ИКТ и потребности сис-
темы трудоустройства в программе Кувейта по библио-
тековедению и информатике: обзор литературы». В ис-
следовании авторы рассмотрели широкий ряд источни-
ков, связанных с ИКТ. Они сосредоточились на навыках 
ИКТ студентов в глобальной системе высшего образо-
вания сферы библиотековедения и информатики и 
сравнили их с навыками, востребованными на рынке 
труда в Кувейте. Они пришли к выводу, что «навыки 
ИКТ считаются базовыми качествами для последующе-
го трудоустройства выпускников данного профиля». 
Следовательно, в настоящее время навыки ИКТ стано-
вятся приоритетными и привлекают особое внимание 
при рассмотрении кандидатов на работу. Ануноби и 
Едока [15] обсуждали, в какой степени университетская 
библиотека играет основную роль как система предос-
тавления информации; она обеспечивает обучающий, 
образовательный и исследовательский процессы ин-
формационными материалами различного рода. Среди 
многочисленных информационных материалов про-
должающиеся или периодические выпуски являются 
источниками, пользующимися спросом в основном у 
членов профессорско-преподавательского состава и 
исследователей. Раньше работа над выпуском продол-
жающихся изданий производилась вручную, но с раз-
витием ИКТ сбор продолжающихся или периодических 
изданий, а также их поиск стал легче. С точки зрения 
упомянутой перспективы интерес пользователей к по-
иску информации переключился с печатных на элек-

тронные ресурсы. Ханифа [16] изучал операции ИКТ в 
специальных библиотеках  шт. Керала (Индия). В своем 
исследовании он подтвердил, что библиотечный ката-
лог остается самой популярной областью для автомати-
зации. Исследование также показало, что несовершен-
ная инфраструктура ИКТ является причиной неудовле-
творенности пользователя. Поэтому в исследовании 
дается рекомендация улучшать автоматизацию библио-
тек и обратить внимание на полезное и эффективное 
действие ИКТ. Шандракар и Арора [17] предложили 
индийский подход относительно использования ин-
формационных технологий в копировании каталогов из 
различных надежных источников, таких как IndCat, а 
также каталога Library of Congress (Библиотеки конгрес-
са США). Таким образом, детальный обзор показывает, 
что соответствующее использование ИКТ в библиотеке 
очень важно. Также предполагается, что надлежащая ин-
фраструктура и среда, стимулирующая ИКТ, способству-
ют лучшему и быстрому обслуживанию пользователей. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи настоящего исследования следующие: 
  Обеспечить знание о превосходстве использова-

ния ИКТ для ускорения библиотечных операций; 
  Ориентировать библиотечного специалиста на 

вспомогательные операции с применением ИКТ в раз-
личных документопотоках; 

  Представить механизм различных особенностей 
ИКТ для сетевой каталогизации и классификации; 

  Создать понимание между библиотечным специа-
листом и пользователями по вопросу необходимости 
использования интерактивного каталога открытого дос-
тупа (OPAC) и сетевого интерактивного каталога откры-
того доступа (WebOPAC) как единой платформы поиска 
библиотечных ресурсов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИКТ 

Возникновение информационной революции в ре-
зультате появления ИКТ стимулировало библиотеки на 
разработку жизнеспособных стратегий улучшения 
службы доставки документов [18]. Библиотека использу-
ет различные технологии, чтобы предоставлять инфор-
мацию своим пользователям. Ниже приводятся некото-
рые средства ИКТ, в основном востребованные в раз-
ных коммуникационных задачах. 

Коммуникационная технология. Электронная 
почта является самым эффективным способом фор-
мальной коммуникации; это лучшая система обмена 
сообщениями и информацией в электронном формате. 
Основные изменения в коммуникации наблюдаются в 
связи с тем, что различные виды информации, такие как 
сообщение личного характера, письмо, статья, файлы 
компьютерных программ, изображения, видеофайлы и 
т.д., стало возможным отправлять и получать из любого 
уголка мира всего за доли секунды. Сегодня это самый 
востребованный инструмент в разных видах коммуника-
ции (личная, официальная и т.д.). Им можно пользо-
ваться для предоставления требуемой информации в 
нужное время. Современные библиотеки вводят этот 
инструмент живого общения в обслуживание своих 
пользователей; с его помощью возобновление или воз-
врат (проверка наличия) библиотечных материалов за-
прашивается чаще всего. Он может также рассматри-
ваться в качестве средства, ускоряющего передачу ин-
формации. 
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Голосовая почта – это эволюция и инновация тех-
нологии передачи сообщений. Ее также можно рас-
сматривать альтернативой электронной почты. Она по-
могает отправлять сообщение незамедлительно с по-
мощью голоса. 

Телефон – используется для личного контакта с 
пользователем. Как правило, пользователи осведомля-
ются о ресурсах и доступности читального зала. При 
этом они пользуются телефоном для предварительного 
заказа кабины для чтения и научных занятий. 

Факс (кратко факсимиле, иногда называется телекопир) – 
описывается Роузом [19] как «телефонная передача от-
сканированного печатного материала (текста или изо-
бражений) обычно на телефонный номер, связанный с 
принтером или иным внешним устройством. Оригинал 
документа сканируется с помощью факс-машины, 
обрабатывающей содержимое (текст или изображе-
ние) как единое фиксированное графическое изо-
бражение, конвертируемое в растр. В этой цифровой 
форме информация передается при помощи элек-
тронных сигналов через телефонную систему. Полу-
чающая факс-машина переконвертирует кодирован-
ное изображение и печатает бумажную копию доку-
мента». Данная технология помогает предоставлять 
разные услуги, такие как отправка официального 
письма, общение с продавцами и т.п. 

Видеоконференция (или конференция по видео-
связи) – объясняется как «средство проведения конфе-
ренции между двумя и более участниками на различных 
сайтах с применением компьютерных сетей для переда-
чи аудио- и видеоданных. Например, двуточечная (или 
двуличная) система видеоконференции работает напо-
добие видеотелефона. У каждого участника есть видео-
камера, микрофон, а выступающие расположены уда-
ленно за компьютером. Когда два участника общаются 
между собой, их голоса передаются через сеть и доходят 
до других участников, а любые изображения появляются 
перед видеокамерой на мониторе других участников» 
[20]. Это средство используется библиотекой в различ-
ных целях, таких как ориентирование студентов-
пользователей на расстоянии. Как правило, когда сту-
денты находятся за пределами своего кампуса и учатся в 
университетах по программе обмена, тогда следует вос-
пользоваться этим средством, чтобы ознакомить их с 
использованием ресурсов библиотеки. 

Интернет – служит самым важным компонентом 
ИКТ. Как правило, он представляет сеть из сетей, осу-
ществляющую связь компьютеров между собой. Интер-
нет обеспечивает средство комунникации с применени-
ем различных интерактивных инструментов. 

Технология удаленного контроля. Удаленный 
контроль предоставляет платформу для работы с нахо-
дящейся удаленно компьютерной системой. Он является 
значимым достижением технологической области. Дан-
ную технологию можно легко внедрять в любое обслу-
живание, расположенное удаленно. Эта ИКТ, как пра-
вило, применяется для удаленного контроля, проведения 
интерактивных встреч, использования систем непосред-
ственного взаимодействия, видеоконференций и пере-
дачи файлов от одного компьютера другим пользовате-
лям. Примером программного обеспечения удаленного 
контроля является TeamViewer. 

Технология RemoteXs. Компания Eclat Engineering 
Pvt. Ltd. [21] определяет технологию RemoteXs плат-
формой «одного окна» для предоставления доступа ко 
всем электронным подписным ресурсам в любое время 
и где угодно. Она способна обеспечивать безопасный 

доступ к разбросанным электронным ресурсам органи-
зации, собирая их воедино, наравне с электронными 
подписными журналами, электронными книгами и всем 
другим электронным контентом. Данная технология 
вдохновляет организации на системное погружение и 
оценку исследований профессорско-преподавательским 
составом и студентами и совершение ими правильных 
шагов в создании собственной интеллектуальной базы». 
Она особенно востребована там, где студенты распола-
гаются за пределами кампуса и хотят воспользоваться 
ресурсами организации в научных и учебных целях. 

Социальные медиа. Социальные медиа, такие как 
Facebook, Twitter, Blogs и т.д., становятся средоточием 
распространения быстрой информации. Большинство 
библиотек вводят социальные медиа в свои электронные 
ресурсы в рекламных или маркетинговых целях. Как 
правило, блоги используют для распространения корот-
ких сообщений библиотеки, тогда как Facebook стано-
вится самым полезным средством ИКТ в распростране-
нии информации любого типа. Сегодня  Facebook, по 
сути, играет очень важную роль в телетрансляции теку-
щей продолжающейся в эфире программы. 

Библиотечная безопасность. Технология вносит 
огромный вклад в безопасность библиотеки при по-
мощи компьютера после того, как различные техно-
логические процессы стали штатными. Она может 
дать полную безопасность для чтения библиотечно-
го материала. Порядок безопасности обеспечивается 
введением технологии идентификации радиочастоты 
(RFID Technology). 

Технология идентификации радиочастоты (RFID 
Technology). Новая технология изменила способ веде-
ния библиотечного дела (внутренняя и внешняя провер-
ка). Библиотеки предоставляют услуги на основе ИКТ, 
чтобы шире распространить быстрое и дружелюбное 
обслуживание. Одним из лучших технологических изо-
бретений для библиотеки является «идентификация 
радиочастоты». Сегодня библиотеки адаптируют техно-
логию идентификации радиочастоты, чтобы обеспечи-
вать улучшенные и эффективные услуги. Данная техно-
логия соответствует четвертому библиотечному закону 
(т.е. «экономить время пользователей»), предоставляя 
быстрые и эффективные услуги [22]. 

Система замкнутого телевидения. Closed-circuit 
television (CCTV) означает систему замкнутого телеви-
дения и также хорошо известна, как видеообзор [23]. 
Данная технология играет ключевую роль в управлении 
библиотекой. С помощью CCTV библиотекарь может 
наблюдать за всей деятельность библиотек. Она помо-
гает в подборе персонала, а также пользователей.  

Технология быстрого кодирования ответа (Quick 
Response (QR) Code Technology). Уолш [24] обсуждал 
то, как «быстрые коды ответов можно использовать для 
кодирования различного рода данных в мобильных уст-
ройствах, преимущественно текстов; уникальных опре-
делителей ресурсов (URLs); телефонных номеров (сти-
мулируя ваш телефон называть номер); текстовых со-
общений и номеров (стимулируя ваш телефон переда-
вать письменно номер); и контактных данных (формат 
vcard). Читатели быстрых ответов охотнее всего рабо-
тают с опциями текста и URLs, особенно когда провай-
деры программного обеспечения также предоставляют 
хост-услуги. В хост-решениях быстрые коды ответов 
появляются через их ссылку на программное обеспече-
ние с гиперссылкой на сайт, предоставляя данные по 
трафику от конкретного кода до его пользователей». 
Сюй [25] описал данный метод как «простое создание 
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единого кода быстрого ответа. Имеется много бесплат-
ных генераторов быстрых кодов ответов, доступных 
онлайн, таких как Kaywa, Qrstuff, Goqr, Qurify, Delivr и 
Invx. Компания Google предлагает два подходящих 
средства создания уникального кода быстрого ответа. 
Сокращатель URL компании Google разрешает самому 
сократить длинный URL и одновременно создавать со-
ответствующий код быстрого ответа для укороченной 
ссылки. Соответствующий код быстрого ответа можно 
загрузить простым добавлением домена .qr к концу уко-
роченной ссылки. Другое средство представляет расши-
рение кода быстрого ответа компании Google, позво-
ляющее пользователю создавать код быстрого ответа 
при посещении сетевого сайта. Многие онлайн средства 
кодов быстрого ответа, такие как Qrstuff, дают возмож-
ность наблюдать создание кодов быстрого ответа, но 
они, как правило, требуют от пользователя платы за 
подписку». Код быстрого ответа очень прост в приме-
нении, сегодня есть необходимость в его использовании 
для быстрого поиска библиотечных материалов. 

Цифровая библиотека. В основе цифровой биб-
лиотеки лежит компьютерная сеть, поскольку чтение 
материала нельзя обработать в цифровой материал без 
компьютера и даже неопубликованные книги не могут 
быть переведены в цифровую форму. В цифровых биб-
лиотеках весь материал для чтения, такой как PDF, 
HTML, Audio, Video и др. услуги, также зависит от ком-
пьютера и сети. 

Архивирование, сохранение и цифровое храни-
лище. Очень трудной задачей в библиотеках является 
сохранение и архивирование рукописей и старых запи-
сей и их сбережение для дальнейшего использования. 
Эта работа ведется с помощью компьютера, сканера и 
устройства хранения, посредством компьютера опубли-
кованные записи можно преобразовать в цифровую 
форму и затем сохранить в форме жесткого диска ком-
пьютера и иного средства, такого как CD-ROM, DVD  
и т.д. Программное обеспечение цифрового хранилища 
стремится обеспечить управляемую среду сохранения и 
поиска цифровых объектов, таких как документы, изо-
бражения, аудио/видеоотсечения и другие метаданные. 
Программное обеспечение хранилища, как правило, 
включает инструменты, позволяющие кураторам и 
пользователям изучать цифровые объекты и их мета-
данные. Всевозможные цифровые хранилища сегодня 
создаются для обслуживания информационных потреб-
ностей разных сообществ. Чтобы создать цифровое 
хранилище, необходимо программное обеспечение 
цифрового хранилища [26]. Имеется много видов про-
граммного обеспечения по созданию цифровых храни-
лищ, таких как Dspace, Eprints, Greenstone и т.д. Dspace – 
самое популярное средство среди программного обес-
печения институционального хранилища из-за просто-
ты документопотока и совместимости. Оно предостав-
ляет лучшую платформу для архивации цифрового 
контента. Сообщество пользователей может получить 
выгоду от использования институционального храни-
лища в научных целях. 

Использование ресурсов. ИКТ можно применять 
для разделения ресурсов между библиотеками и инфор-
мационными центрами. Она обеспечивает важную пер-
спективу разделения людского и материального ресур-
сов библиотеки с другими библиотеками. Эта роль тех-
нологии очень интересна для совместного сбора, обра-
ботки (каталогизации и классификации), обмена ин-
формационными материалами (электронными ресурса-
ми), совместного издательства, работы в сети, совмест-

ного обучения персонала, взаимного обмена персона-
лом на семинарах и практикумах [18]. 

Использование программного обеспечения в ав-
томатизации библиотек. Автоматизация библиотек – 
это превосходный способ сокращения участия человека 
в библиотечном обслуживании. Целью современной 
технологии автоматизации служит предоставление мак-
симального числа услуг за минимальное время и по низ-
кой стоимости. Автоматизация библиотек является при-
мером применения ИКТ к библиотечным операциям 
и услугам. Многие виды программного обеспечения в 
автоматизации библиотек доступны для библиотеч-
ных операций, такие как Libsys, Koha, SLIM21 и т.д. 
Функциями такого программного обеспечения служат 
автоматизация библиотечных систем, охватывающая 
сбор, каталогизацию, обращаемость, управление  про-
должающимися изданиями,  проверка хранилища и т.д. 
ИКТ вводится в различные вспомогательные опера-
ции библиотеки, а также различные библиотечные 
действия и услуги. Подробности использования ИКТ 
приводятся ниже. 

Сбор. С помощью сети работа по сбору становится 
проще. Размещение заказа, проверка дубликатов, про-
верка стоимости и т.д. делаются эффективнее с исполь-
зованием техники ИКТ. Получение предложений или 
запросов и размещение заказа на приобретение биб-
лиотечных материалов становится проще через инте-
рактивный режим. Поскольку издатели и продавцы дос-
тупны через сетевые сайты, такие как Amazon, Flipkart, 
Infibeam и т.д., количество загрузок работ сокращается 
и благодаря этому время сохраняется и отводится на 
другие услуги. Инвойсы (Invoices) можно загружать с 
сетевых сайтов, что ускоряет услугу и позволяет избе-
жать задержек почты. Электронная почта помогает в 
отправке напоминаний издателям, продавцам и даже 
абонентам книг [27]. 

Каталогизация. У библиотекарей всегда есть пони-
мание, что без каталогизации и классификации цель 
создания доступных материальных и информационных 
ресурсов осложнится. Появление и использование ИКТ 
дало возможность удаленным библиотекам приобрести 
доступ к огромным базам данных ведущих библиотек 
развитых стран с целью приспособления или адаптации 
их библиографических данных к своему внутреннему 
библиотечному использованию; действительно инте-
рактивные каталоги преобразовали ландшафт каталоги-
зации и классификации [28]. С помощью Интернета и 
разных источников, основанных на сети, работа по ка-
талогизации и классификации перестала быть напря-
женной. Организация процесса, как в Библиотеке кон-
гресса США, позволила свести работу по классифика-
ции или каталогизации ресурсов к минимуму. Интерак-
тивный каталог Библиотеки конгресса США является 
базой данных записей, представляющей широкое соб-
рание принадлежащих ей материалов. Интерактивный  
каталог предоставляет перекрестные ссылки, сноски и 
статус обращаемости, а также информацию о библио-
течных материалах, все еще находящихся на стадии по-
лучения. Записи каталога Библиотеки конгресса США, 
содержащие информацию из различных источников 
(книг, продолжающихся изданий, рукописей, картогра-
фических материалов, компьютерных файлов, звукоза-
писей, музыкальных записей) публично доступны и 
можно легко импортировать или копировать данные. 
Все функции каталогизации становятся осуществимыми 
через использование библиотечного программного 
обеспечения по автоматизации. Импорт библиографи-
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ческих записей из надежных онлайн сайтов, таких как 
«OCLC World Cat», «Trove - National Library of Australia», 
экономит массу времени, затрачиваемого на каталогиза-
цию. Импорт метаданных через формат MARC облег-
чает процесс каталогизации и делает ее доступной для 
пользователей настолько быстро, насколько это воз-
можно. Такие ресурсы, как книга, микрокарточка, аудио, 
видеокассеты, CDs, памфлеты и тезисы и т.д., каталоги-
зируются через импорт библиографических записей; 
запрашиваемые научные области редактируются вруч-
ную по требованию библиотеки. Автомат программно-
го обеспечения оповещает пользователя об обновлени-
ях в движении библиотечных материалов. После обра-
ботки книг или иного требуемого материала автомати-
ческое напоминание о наличии книг предоставляется 
пользователю. 

Классификация. С развитием технологий работа 
по классификации становится возможной через инте-
рактивные средства. Имеется много доступных записей 
интерактивного каталога, из которых можно полностью 
установить библиографическую запись о библиотечных 
источниках. Вместе с записью можно узнать классифи-
кационный номер каталожной записи. Каталогами Бри-
танской библиотеки, Trove – Национальной Библиоте-
ки Австралии, Библиотеки конгресса США (интерак-
тивный каталог) можно воспользоваться для поиска ка-
таложной записи, а данные можно скопировать для со-
ставления своего собственного каталога. Эти библиоте-
ки предоставляют классификационные сведения в запи-
си своего каталога,  но также имеется несколько инте-
рактивных ресурсов, где можно классифицировать биб-
лиотечные ресурсы/материалы. Классификация OCLC 
и сетевая классификация LOC, а также классификация 
WebDewey служат примерами интерактивных класси-
фикационных инструментов. 

Контроль продолжающихся изданий. Продол-
жающиеся или периодические издания являются осно-
вополагающими компонентами библиотеки. Автомати-
ческое управление продолжающимися изданиями обес-
печивает быстрый доступ к информации об отдельных 
ресурсах. Приведенные ниже задачи могут выполняться 
через контролирующее продолжающиеся издания про-
граммное обеспечение. 

  Статус текущего фонда 
  Отслеживание отсутствующего тома и выпуска 
  Подготовка бюджета подписки на периодику 
  Подготовка списка периодики и его  проверка 
  Интерактивные письма издателям, продавцам и т.п. 
  Обработка онлайн электронных журналов и полу-

чение копий периодики 
  Подготовка новых поступлений. 
Обращаемость. Использование электронных уст-

ройств, таких как компьютер, устройство чтения штри-
хового кода и библиотечное программное обеспечение 
управления, помогает выполнять повторяющиеся опе-
рации по обращаемости (книговыдаче) самым простым 
и быстрым способом. После изобретения технологии 
устройства чтения штрихового кода библиотечная ра-
бота ускорилась. Сегодня любой вид коммуникации 
ставит нас в зависимость от Интернета, электронной 
почты, телефона и т.д. Данные технологии также при-
меняются в повседневной библиотечной деятельности, 
книговыдаче. Как правило с помощью ИКТ осуществ-
ляются следующие функции обращаемости: 

  Издания, возврат 
  Уведомления о задолженности 

  Возобновление 
  Хранение книг/документов 
  Регистрация новых членов 
  Руководства для пользователей 
 Ежедневная статистка внутренней и внешней про-

верки 
Взятие на хранение/Проверка. Использование 

компьютера в проверке хранения наиболее важно. Про-
верка хранения проводится библиотечным хранилищем 
через базу данных компьютера. Хранение, доступное в 
библиотеке, сканируется считывающим устройством иден-
тификации радиочастоты/устройством чтения штрихово-
го кода, и собираются данные. Собранные данные срав-
ниваются с доступными данными автомата программно-
го обеспечения. Таким образом, можно узнать, как мно-
го книг потеряно. 

ИКТ и библиотечные услуги. Можно оказывать с 
применением ИКТ следующие библиотечные услуги: 

Интерактивный каталог открытого доступа. 
ИКТ модернизировала практику каталогизации в биб-
лиотеке. Используя интерактивный каталог открытого 
доступа, пользователи могут видеть массив библиотеч-
ного фонда. Указанная технология сокращает затраты на 
поддержание библиотечного каталога. Также она мини-
мизирует ручную и бумажную работу, помогая в подго-
товке сводного каталога. Интерактивный каталог открыто-
го доступа является самым простым способом получения 
информации о фонде, ежедневных новых поступлениях и 
иных недавних приобретениях в библиотеках. 

Библиографическая служба/услуга обмена по 
межбиблиотечному абонементу. Внедряя технологию 
компьютера и Интернета, библиографическая служба 
становится очень простой. Разные типы информацион-
ных ресурсов, таких как энциклопедия, директории (ка-
талоги), словари, базы данных, интерактивные библио-
течные каталоги, карты, биографии, патенты и интерак-
тивные информационные ресурсы, доступны в Интер-
нете, которым можно пользоваться для предоставления 
пользователям запрашиваемой информации. 

В отделе библиографической службы на запросы 
отвечают по телефону. Для подготовки библиографий 
персонал библиотеки использует возможности Интер-
нета и электронной почты. Компьютер обеспечивает 
важную инновацию библиографической услуги. Роль 
технологии в библиографической службе заключается в 
следующем: 

  Персонал библиотеки выполняет требования 
пользователей через различные электронные ресурсы, 
такие как базы данных, базы данных библиотечного 
каталога, каталоги и т.д. 

 В библиографической службе пользователям пре-
доставляются также услуги по информации, доступной 
в Интернете после ее получения компьютером. 

Служба репродуцирования. Технология репроду-
цирования применяется для репродуцирования доку-
ментов. С такой технологией фотокопирование и вос-
производство документов становится очень легким и дос-
тупным. В данной технологии печатные документы кон-
вертируются в цифровую форму, затем готовится фото-
копия. Для этого также требуются сканер и программное 
обеспечение. Услуга предоставляется пользователям биб-
лиотеки для фотокопирования отдельных страниц книги, 
журнальных статей или иных материалов. 

Услуги по избирательному распространению 
информации (ИРИ). Хенсли [29] утверждал, что 
«ИРИ включает использование компьютера, чтобы от-
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бирать из потока новых документов, такие, которые 
представляют интерес для каждой категории пользова-
телей. Этот процесс можно рассматривать как инверсию 
информационного поиска. В ИРИ документ уточняет 
поиск файла, заинтересовавшего пользователя». С по-
мощью компьютера готовятся и определяются профиль 
и документ пользователя. Согласно потребности поль-
зователя или сфере интереса рассматриваются и отби-
раются разные интерактивные базы данных, электрон-
ные ресурсы и иные материалы; в конце требуемая ин-
формация направляется пользователям библиотеки. 

Служба доставки документов. Из-за финансовых 
ограничений для библиотеки представляется трудным 
приобретать каждый тип ресурсов, опубликованных по 
всему миру. Поэтому обмен библиотечными источни-
ками, такими как книги, журналы и т.д., между библио-
теками очень необходим. В решении этих проблем 
компьютер и Интернет внесли огромный вклад в службу 
доставки документов. С помощью этой службы первый 
документ конвертируется в цифровую форму и после 
того пользователь получает его по электронной почте в 
любом месте. Кроме того, хранение материала для чте-
ния, такого как электронная периодика, документы и 
т.д., можно распространять по запросу пользователям. 

Библиографическая служба. Благодаря компью-
теру библиографическая служба становится электрон-
ной. Сегодня библиотеки и издатели предоставляют 
библиографическую услугу своим пользователям. Про-
граммное обеспечение библиографической службы, 
такое как EndNote, RefWorks, Zotero и Mendeley, очень 
полезно для составления библиографического списка в 
научных целях. 

Служба по переводу документов. Машинный пе-
ревод  осуществляется с помощью ИКТ. Для этого раз-
личные интерактивные устройства, такие как Bablefish 
translator и Google Translator, могут использоваться 
для перевода с иностранных языков на английский и 
наоборот. 

Руководство по поиску в базе данных. В настоя-
щее время базы данных становятся средоточием изуче-
ния разнообразия научных проблем. Ученые широко 
пользуются базами данных в своей работе.  Подбор и 
поиск онлайн ресурсов или данных из базы данных ста-
новится гораздо легче в среде ИКТ. Как правило, библио-
теки предоставляют руководство по поиску в базе данных 
через свой сетевой сайт. Руководство по поиску помогает 
ученым и членам профессорско-преподавательского со-
става в их научных целях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективное применение информационной тех-
нологии в библиотеках отражает удовлетворение поль-
зователей. Данная ситуация требует современной техно-
логии для быстрого и доступного библиотечного об-
служивания. Постепенно разрабатываются новые техно-
логии, следовательно, есть потребность в развитии на-
ших навыков и способности предоставлять улучшенные 
библиотечные услуги. Библиотечные ресурсы должны 
быть востребованы в огромном количестве. Успех биб-
лиотеки и библиотечного персонала всегда зависит от 
качества обслуживания. Появление информационно-
коммуникационной технологии представляется новой 
парадигмой повышения уровня библиотечной деятель-
ности и услуг. Таким образом, библиотечному персона-
лу крайне важно знакомиться с технологиями в целях 
повышения собственной квалификации. 
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В сентябре 2015 г., после более чем трех лет переговоров и интен-
сивного использования материалов участников, включая Междуна-
родную федерацию библиотечных ассоциаций и учреждений 
(МФБА), государства–члены ООН приняли Повестку дня на пе-
риод после 2015 г., чтобы преуспеть в достижении задач развития 
тысячелетия, Трансформация нашего мира: Повестка дня 2030 г. 
для устойчивого развития. В статье намечаются и отражаются 
основные шаги проводимой кампании МФБА и важность совмест-
ной работы и национальной поддержки для реализации включения 
в Повестку дня ООН 2030 г. доступа к информационно-
коммуникационной технологии (ИКТ) и культурному наследию. 

 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Новая Повестка дня ООН 2030 г. содержит общую 
структуру 17 целей устойчивого развития (Sustainable 
Development Goals – SDGs) со 169 инициативами, охва-
тывающую экономическое, относящееся к окружающей 
среде и общественное развитие [1]. Она намечает план 
активного участия всех стран в том, чтобы сделать наш 
мир лучше для своих людей и планеты в целом. Повест-
ка дня 2030 г. поможет всем государствам–членам ООН 
сконцентрировать внимание на искоренении бедности, 
изменении климата и развитии людей. С помощью 
осуществления этой повестки дня никто не останется в 
стороне. Все страны в мире должны осуществить эти 
задачи. Цели являются всеобщими и неделимыми – все 
цели и инициативы должны быть достигнуты. 

Библиотеки играют основную роль в оказании по-
мощи при ответе на этот грандиозный вызов, предос-
тавляя доступ к информации, обеспечивая публичный 
доступ к ИКТ, помогая людям развивать способности 
для эффективного использования информации и с по-
мощью сохранения информации гарантировать про-
должающийся к ней доступ будущим поколениям. 

 
 

                                                            
 Перевод Bradley F. “A World with universal literacy”: The role 
of libraries and access to information in the UN 2030 Agenda. —
http://eprinrs.rclis.org/29643/1/2030agenda-iflajournal-
bradley.pdf 

ВАЖНОСТЬ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 

Доступ к информации является ключевым момен-
том, дающим правительствам право обеспечить качест-
венные, исчерпывающие услуги своему народу [2]. Ин-
формация должна рассматриваться как одно из самых 
фундаментальных прав современной эпохи. Это основ-
ное требование для персонального и общественного 
развития, а также для участия в проводимой МФБА кам-
пании [3, 4]. 

Публичный доступ к информации поддерживает 
создание научных обществ и включает инфраструктуру, 
ИКТ и медиасредства, а также возможности информа-
ционной грамотности, необходимые людям для эффек-
тивного использования и сохранения информации в 
целях обеспечения непрерывного доступа для будущих 
поколений. В этом определении тип предоставляемой 
информации выходит за рамки информации, разре-
шенной к доступу со стороны правительства или тре-
буемой на основе права информационного законода-
тельства, но при признании публичного права на дос-
туп к информации и данным основным является уваже-
ние прав личности [4]. 

Доступ к информации поддерживает развитие путем 
предоставления людям, особенно маргинальным людям 
и живущим в бедности, возможности использовать свои 
права, быть экономически активными, приобретать но-
вые навыки, обогащать свою культурную идентичность 
и принимать участие в принятии решений [5]. 
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ЗАНЯТОСТЬ МФБА  
В РАБОЧИХ ПРОЦЕССАХ ООН 

МФБА занимает уникальную роль и положение в 
библиотечном секторе ООН, обладая консультативным 
статусом во многих агентствах ООН. МФБА использо-
вала этот статус для работы с ЮНЕСКО и в ее рамках, 
среди прочих, с экономической и социальной комисси-
ей ООН (ECOSOC) и Всемирной организацией интел-
лектуальной собственности (ВОИС). Изменения, про-
исходящие в рабочих процессах этих агентств, посте-
пенно предоставляли большое пространство и возмож-
ности для гражданского общества, что позволило 
МФБА и другим организациям принять бóльшую роль в 
переговорах и в помощи получения результатов. Такое 
участие поддерживало роль МФБА в переговорах, 
имевших место после 2015 г. Процессы, цели и резуль-
таты очень различались от процесса к процессу и между 
различными агентствами ООН. Хотя Всемирный сам-
мит по информационному обществу (WSIS) и ВОИС 
очень различаются после 2015 г., они продемонстриро-
вали решающие действия и опыт. 

Всемирный саммит по информационному обществу 
(WSIS), возглавляемый Международным союзом по те-
лекоммуникациям (International Telecommunication Un-
ion – ITU) и ЮНЕСКО, был для МФБА с 2003 г. основ-
ным форумом, чтобы влиять на политику в отношении 
ИКТ и пропагандировать доступ [6]. WSIS нацелен на 
продвижение использования технологии в целях улуч-
шения жизни людей и преодоления трудностей, связан-
ных с цифровым разделением. ITU облегчает и дает 
возможность развитию, однако с окончанием процесса 
работы WSIS все еще существует огромное неравенство 
относительно доступа и навыков. WSIS, как полагают, 
поддерживает публичный доступ в качестве одного из 
средств ликвидации этих расхождений [7]. Участие в 
WSIS с момента инициации его работы оказалось ре-
шающим поворотным моментом для роли МФБА как 
будущего пропагандиста и создателя возможностей, 
необходимых для его усиления на локальном уровне. 

Правовые и лицензионные ограничения, а также ор-
ганизационные проблемы разрастаются в цифровую 
эру, делая использование ресурса более трудным, чем 
прежде [3, 8]. За три последних десятилетия права ин-
теллектуальной собственности очень расширились от-
носительно всего географического пространства, нару-
шая равновесие и создавая новые формы собственности 
там, где авторское право не предполагалось [9, 10].  
В 2004 г. ВОИС согласилась с Повесткой дня развития, 
которая среди прочего рассмотрит ее влияние на страте-
гии, касающиеся доступа к знанию [11]. Это дальнейшее 
движение открыло дверь библиотекам для присоедине-
ния к Повестке дня ВОИС наряду с группами, поддер-
живающими образование и явно в этом отстающими, 
последнее отражено в Марракешском договоре [12]. 
МФБА связана с государствами–членами ВОИС с 2008 г. 
через Постоянный комитет по авторскому и родствен-
ным правам (Standing Committee on Copyright and Re-
lated Rights – SCCR). МФБА работает с Международным 
советом архивов (МСА), с организацией Электронная 
информация для библиотек (Electronic Information for 
Libraries – EIFL) и с корпорацией Corporación Innovarte 
по вопросам ограничений авторских прав и исключений, 
чтобы дать возможность библиотекам и архивам сохранять 
свои фонды, поддерживать образование и исследование, а 
также предоставлять материалы [13]. 

ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ  
ПОВЕСТКИ ДНЯ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД 
ПОСЛЕ 2015 Г. 

Процесс создания Повестки дня развития после 2015 г. 
по замене целей развития тысячилетия (Millennium De-
velopment Goals – MDGs) начал ускоряться с проведе-
нием Конференции Rio+20 в 2012 г. Следуя этой кон-
ференции, наметившей предварительный ряд целей 
устойчивого развития [14], был установлен формат пе-
реговоров по Повестке дня развития на период после 
2015 г., он включал серию открытых встреч (заседаний) 
и переговоров. 

Как широко сообщалось ООН и гражданским об-
ществом, структура встреч (заседаний) обеспечивала 
беспрецедентную возможность для вовлечения граждан-
ского общества в процесс переговоров относительно 
новой повестки дня [15, 16]. Это отличается от MDGs, 
которые критиковались за то, что были разработаны 
отдельной группой на основе подхода сверху вниз. На 
основе совместно проведенных гражданских консульта-
ций, таких как, например, опрос MyWorld (Мой мир), 
который собрал более 10 млн. ответов [17], разработка 
Повестки дня по замене MDGs оказалась более предста-
вительной [18]. Несмотря на некоторые слабые места, 
процесс широко приветствовался гражданским общест-
вом и МФБА [19-23]. 

ЦЕЛИ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ  
РАБОТЫ МФБА 

Цели пропагандисткой деятельности МФБА состоя-
ли в следующем: 

  Работать с международным библиотечным сооб-
ществом над выработкой своей позиции относительно 
структуры развития после 2015 г. и выстраивать силь-
ную общую линию; 

  Работать с родственными организациями граждан-
ского общества и сообществом по развитию в целях 
поддержки доступа к информации как элемента струк-
туры развития после 2015 г.; 

  Работать с государствами–членами для повыше-
ния осведомленности библиотек как агентов по раз-
витию доступа к информации в контексте периода  
после 2015 г. 

МФБА полностью приняла преимущество процесса, 
действующего после 2015 г., и свои существующие кон-
сультативные статусы в рамках ООН, она была пред-
ставлена на заседаниях каждой открытой рабочей груп-
пы и встречах по межправительственным переговорам в 
период 2014-2015 гг. в Нью-Йорке, которые разработа-
ли пункты Повестки дня развития после 2015 г.: Декла-
рация (включая введение), Цели устойчивого развития 
(SDGs), Средства внедрения и доведения до конца, а 
также Обзор процессов. Эти встречи дополнялись сери-
ей онлайн консультаций на различных этпапх процесса. 
Будучи включенной в такое объединение, МФБА могла 
осуществить поддержку, используя встречи (заседания) 
и консультации, с помощью четких, последовательных 
сообщений. Параллельно МФБА должна была продви-
гать роль культуры в SDGs как подписант и прини-
мающий участие партнер в работе над Декларацией по 
культуре 2015 г., она (МФБА) также участвовала в соот-
ветствующих встречах, включая Всемирный культурный 
форум в 2013 г. 



12 

ЭЛЕМЕНТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МФБА 
ПОДДЕРЖКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕСТКИ 
ДНЯ ООН 2030 Г. – АНАЛИЗ И ИЗВЛЕЧЕННЫЕ 
УРОКИ 

Стратегия поддержки, проводимая МФБА, состояла 
из нескольких элементов, часто пересекающихся и под-
крепляющих друг друга: 

1. Использование существующего средства – IFLA 
ALP (Программа МФБА развития библиотечного дела в 
развивающихся странах). 

2. Включение библиотек в более крупную структуру 
доступа к информации. 

3. Участие в работе с самого начала процесса, оттал-
киваясь от Конференции Rio+20. 

4. Одобрение Декларации с помощью более широкой 
поддержки через библиотеки и гражданское общество. 

5. Четкий набор вопросов и обсуждаемых точек зре-
ния, постоянно повторяемых в рассуждениях, докумен-
тах и консультациях. 

6. Пропаганда в рамках гражданского общества и 
правительства, чтобы получить поддержку относитель-
но широкого определения доступа к информации. 

7. Быстрое реагирование на консультации, посколь-
ку они возникают по всем элементам Повестки дня. 

Использование существующего средства –  
IFLA ALP 

Деятельность МФБА по развитию с помощью Биб-
лиотечной программы ALP (Action for Development 
through Libraries programme – ALP) предусматривала 
стратегию и поддержку Повестки дня ООН 2030 г. с 
учетом большей передачи возможности создания и 
освещения вклада, внесенного в развитие библиоте-
ками. В качестве стратегической программы, как со-
общается Руководством МФБА, ALP нацелена на 
усиление возможности библиотечного и информа-
ционного сектора поддерживать справедливый дос-
туп к информации, а деятельным библиотечным со-
обществам доставлять программы по созданию таких 
возможностей во все регионы мира. Через пропаган-
ду, поддерживаемую созданием возможностей, ALP 
гарантировала, что глобальная пропаганда весьма 
хорошо поддерживалась с помощью осведомленно-
сти о целях МФБА через членство. 

Включение библиотек в более крупную структуру 
доступа к информации 

На основе мирового опыта МФБА было решено 
поддерживать в рамках структуры доступ к информации 
и освещать роль библиотек в обеспечении такого дос-
тупа. Выборы, касающиеся языка и структуры, являются 
основными, когда число рассматриваемых в рамках 
процесса или соглашения проблем лимитировано. По-
скольку цели устойчивого развития (SDGs) ограничены 
по количеству, важно оживить поддержку относительно 
понятий, которые, вероятно, будут более широко под-
держаны и подпадут под такие проблемы, как искорене-
ние бедности, здравоохранение, образование и права. 
Для максимилизации шансов на успех и для того, чтобы 
заручиться поддержкой внутри и за пределами библио-
течной области, МФБА концентрировалась на ограни-
ченном числе проблем: доступ к информации, публич-
ный доступ к информационно-коммуникационным тех-
нологиям (ИКТ) и культурному наследию, каждая из 

которых охватывала роль библиотек как основного про-
вайдера доступа, навыков и управления. 

Доступ к информации – сложная, конструктивная 
проблема, поддерживаемая многими секторами далеко 
за пределами библиотек, но ее широкое определение 
включает права и законодательство (такие, как право на 
информацию и свободу информации), доступ ко всем 
видам информации, а также к правительственной ин-
формации и данным, инфраструктуру, ИКТ и медиа, 
возможности информационной грамотности, необхо-
димые людям для эффективного использования и со-
хранения информации в целях обеспечения дальнейше-
го доступа к ней будущим поколениям. Это определение 
представляет преимущества и недостатки: 

Преимущества: Существующая база поддержки со 
стороны ряда государств-членов и история успехов, та-
ких как роль библиотек в обществе, законодательство о 
праве на информацию и доступ к потокам информации 
в других, не относящихся к процессам в рамках ООН, 
таким как участие в открытом правительстве. 

Недостатки: Укрепленная оппозиция, представленная 
рядом государств–членов, привела определение доступа 
к информации, поддержанное некоторыми влиятель-
ными организациями гражданского общества, которое 
включает только официально опубликованную прави-
тельственную информацию, широкое понятие, которое 
может быть трудно определить. 

Знание этих преимуществ и недостатков дает МФБА 
возможности развивать четкую стратегию и создавать 
коалиции (временные союзы) с другими организациями 
в целях отстаивания доступа к информации в самом 
широком определении. 

Участие в работе с самого начала 

Возможности для большего влияния результатов 
имеют, как правило, тенденцию происходить в начале 
переговорных процессов. Процесс начал набирать ско-
рость после Конференции Rio+20 в 2012 г. и продол-
жался три последующих года до принятия Повестки дня 
ООН 2030 г. 

МФБА начала свою работу заблаговременно вместе 
со многими другими организациями, в нее входили Ста-
тья 19 (Article 19), после доступа и инициативы разви-
тия, чтобы отстоять включение цели относительно дос-
тупа к информации. В контексте SDGs (цели устойчи-
вого развития) цели были определены как честолюби-
вые действенные обязательства, ограниченные в числе, 
но глобальные по характеру и применимые ко всему. 
Тогда как инициативы являются специфическими, из-
меряемыми объектами, которые помогают осуществить 
одну или больше целей [25].  Цели SDGs включают 
среди прочего искоренение бедности, гендерное равен-
ство, изменение климата и образование. Цель 16 касает-
ся мира и справедливости: 

«Цель 16: Продвигать миролюбивые и инклюзивные 
общества к устойчивому развитию, обеспечивать эф-
фективные, ответственные и включающие все услуги 
учреждения на всех уровнях». 

Доступ к информации возник как инициатива в рам-
ках цели уже давно, с возможным, согласованным вари-
антом текста: 

«Цель 16.10: Гарантировать публичный доступ к ин-
формации и защитить фундаментальные свободы в 
соответствии с информационным законодательством и 
международными соглашениями». 
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Отраженный на рисунке временной график показы-
вает основные виды деятельности и выход документов, 
которые привели к принятию Повестки дня ООН 2030 г.  
в сентябре 2015 г. (верхняя часть рисунка), отсчет време-
ни после ее введения начинается с января 2016 г. (ниж-
няя часть рисунка). К завершению заседаний Откры-
той рабочей группы в конце 2014 г. цели устойчивого 
развития, включая инициативу в рамках Цели 16 и  
Цели 16.10, были уже в основном согласованы [26]. 

В период переговоров включение Цели 16.10 не га-
рантировалось и воспринималось в определенные мо-
менты процесса как риск, хотя невозможно привести в 
качестве свидетельства определенный момент, органи-
зацию или решение, которые сохранили включение и 
формулировку Цели 16.10, приведем некоторые способ-
ствовавшие этому факторы: 

  Запись относительно ряда государств-членов; 
  Нежелание со стороны государств-членов возоб-

новить переговоры относительно текста Цели 16 в ре-
шающий момент, чтобы предотвратить риск невключе-
ния Цели вообще со стороны неподдерживающих 
стран [27]; 

  Лидерство ведущих организаций гражданского 
общества, включая Глобальный форум по развитию 
медиасредств и Статью 19 (Article 19), чтобы четко оп-
ределить проблему и оставить в повестке государств-
членов [28]. 

  Переговоры среди гражданского общества, вклю-
чая МФБА, относительно исправления формулировки 
Цели 16.10 и компромисса по принятию полученного в 
результате текста. 

Декларация, одобренная при широкой поддержке 
библиотек и гражданского общества  
(Лионская декларация) 

МФБА разработала Лионскую декларацию по доступу к 
информации и развитию в 2014 г. Более 600 учреждений и 
ассоциаций из библиотечного сектора и за его предела-
ми, включая агентства по развитию, организации по 
медиасредствам, деятелей области ИКТ и образования, 
подписали ее в период между августом 2014 г. и декаб-
рем 2015 г., когда Декларация была закрыта для новых 
подписантов, это сделало Декларацию самой успешной 
кампанией такого типа, которая когда-либо предприни-
малась МФБА. 

Цель Лионской декларации состояла в том, чтобы 
призвать государства–члены ООН принять на себя меж-
дународное обязательство по использованию Повестки 
дня развития после 2015 г. в целях обеспечения каждому 
человеку доступа к информации и возможности понять, 
использовать и обмениваться ею, что необходимо для 
продвижения устойчивого развития и демократических 
обществ. Декларация утверждает, что растущий доступ к 
информации и знанию, подкрепленный всеобщей гра-
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мотностью, служит основной опорой устойчивого раз-
вития. Это – кратчайшее средство достижения всего, 
относящегося к SDGs (цели устойчивого развития), рас-
тущему доступу к информации, подкрепляющего все 
другие инициативы. 

Учитывая значимость 600 подписантов, Декларация 
обеспечила документ, на который неоднократно и по-
следовательно будут ссылаться в ходе участия в работе и 
консультациях и который стал средством демонстрации 
поддержки в гражданском обществе относительно дос-
тупа к информации и роли библиотек в развитии. Со-
трудники штаб-квартиры МФБА и программы МФБА 
по развитию библиотечного дела в развивающихся 
странах (IFLA ALP) выработали проект Декларации в 
ходе консультаций с отдельной группой влиятельных 
организаций гражданского общества и представителей 
французского библиотечного сообщества, чтобы зара-
нее обеспечить поддержку и одобрение еще до ее при-
нятия на Всемирном конгрессе в Лионе (август 2014 г.). 

Четкий перечень вопросов и обсуждаемых точек 
зрения, постоянно повторяемых в ходе рабочего 
процесса, в документах и консультациях 

Глобальное действие должно поддерживаться на на-
циональном уровне и распространяться на влиятельные 
страны и разработчиков принятия решений. В январе 
2015 г. был разработан набор средств, чтобы повысить 
осведомленность о Повестке дня развития после 2015 г. 
и стимулировать библиотечных представителей нацио-
нального уровня, таких как библиотечные ассоциации и 
учреждения, на организацию встреч по поддержке с 
разработчиками принятия решений [29]. В набор 
средств входили обсуждения по каждой теме, включая 
доступ к информации, публичный доступ к ИКТ и 
культурному наследию, а также примеры из библиотек 
всего мира. Позже, в 2015 г., МФБА выпустила руко-
водство по поддержке для включения библиотек в нацио-
нальные планы развития [30], предложила показатели для 
измерения доступа к информации и второй набор средств 
по внедрению Повестки дня ООН 2030 г. [31]. Библиоте-
кари таких стран, как Австралия, Германия, Швеция, Син-
гапур, Великобритания, Гана, Гватемала, Колумбия и 
ряда других, успешно провели встречи со своими пред-
ставителями, используя эти материалы. 

Такие материалы по созданию возможностей были 
подкреплены ответами МФБА относительно консульта-
ций по рабочему процессу после 2015г., использующе-
му те же самые постоянные ключевые просьбы. Сессии 
на Всемирном конгрессе МФБА по библиотечному делу 
и информации, организованные по Программе МФБА 
по развитию библиотечного дела и другим материалам, 
и использование социальных медиа помогли сохранить 
профиль Повестки дня развития после 2015 г. на высо-
ком профессиональном уровне. 

Основным результатом для МФБА было включение 
в текст слов «мир со всеобщей грамотностью» в оконча-
тельный вариант повестки дня МФБА. МФБА последо-
вательно выдвигала просьбу о дальнейшем включении 
вопроса о всеобщей грамотности из Лионской деклара-
ции, и это была просьба, выраженная МФБА в ходе кон-
сультаций относительно предварительных проектов и 
вмешательства со стороны ООН избранным президен-
том МФБА Донной Скидер 19 февраля 2015 г. МФБА 
была единственной организацией, которая поддержива-
ла вопрос о всеобщей грамотности и тепло приветство-
вала ее включение в окончательную Повестку дня ООН 

2030 г. Посол Мачариа Камау, сопредседатель межпра-
вительственных переговоров в ООН по вопросу разви-
тия после 2015 г., отметил на пресс-конференции, по-
следовавшей за принятием Повестки дня, что комитет 
стремился объединить или охарактеризовать все про-
блемы, поднятые гражданским обществом в данном 
процессе [32, 33]. Последовательная просьба МФБА 
привела к успешному результату. 

Пропаганда в рамках гражданского общества  
и правительства с целью получить поддержку  
относительно широкого определения доступа  
к информации 

Работа в коалиции была основной и для осуществ-
ления других просьб МФБА, она помогала усилить под-
держку позиций МФБА в гражданском обществе и оп-
ределить сторонников, которые также могли бы про-
двинуть вперед предложения МФБА. Как описывалось 
ранее, доступ к информации разными организациями в 
рамках гражданского общества определяется по-разному — 
например, право участников на информацию, что отно-
сится к законодательству, на прозрачность, что в первую 
очередь защищает от искажения данных. Поддержка 
среди гражданского общества была важна для того, что-
бы подход широкого, публичного доступа был согласо-
ван. МФБА работала в коалиции с другими ведущим ор-
ганизациями гражданского общества, включая Статью 19 
(Article 19), CIVICUS, Инициативы развития, По другую 
сторону доступа, и культурными организациями с це-
лью информирования о начальной стратегии и позици-
ях [34]. Чтобы и дальше работать с гражданским обще-
ством, МФБА присоединилась в 2015 г. к комиссиям по 
выработке регламента сети прозрачности, отчетности и 
принятия участия (Transperancy, Accountability and 
Participation Network – TAP Network), коалиции, со-
стоящей из 180 организаций [35] гражданского общест-
ва, стремящихся осветить эти проблемы в Повестке дня 
ООН 2030 г. МФБА внесла свой вклад в TAP Network, 
позиции, формулировки и стратегию поддержки. Со-
вместное присутствие с TAP в Нью-Йорке увеличило 
возможности встреч на протяжении всего процесса вы-
работки Повестки дня ООН 2030 г. Чтобы продвинуть 
роль культуры в SDGs (цели устойчивого развития), 
МФБА была подписантом и коалиционным партнером 
Декларации по культуре 2015 г. [36]. Многие граждан-
ские организации подписали Лионскую декларацию, 
демонстрируя успех этого подхода. МФБА имела успех, 
поскольку его имело и гражданское общество — обяза-
тельство ООН включить гражданское общество в про-
цесс обеспечило многие входящие темы для обсужде-
ний на заседаниях, консультациях и встречах представи-
телей государств-членов. С помощью работы в коали-
ции МФБА смогла усилить свой голос в движении по 
доступу к информации и со временем развить ценные 
рабочие взаимосвязи с ведущими организациями. 

Параллельным успехом было признание правитель-
ством роли библиотек в развитии. Министры и предста-
вители стран из Анголы, Буркина-Фасо, Островов Зеле-
ного Мыса, Берега Слоновой Кости, Лесото, Гвинеи, 
Мадагаскара, Малави, Мозамбика, Нигерии, Южной 
Африки, Южного Судана и Свазиленда подписали дек-
ларацию в поддержку обеспечения ресурсов и соответ-
ствующей окружающей среды для гарантии вклада биб-
лиотек в соответствии с SDGs (цели устойчивого разви-
тия) на встрече, предшествующей Всемирному конгрес-
су по библиотечному делу и информации в Кейптауне в 
августе 2015 г. [37]. 
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Быстрая реакция на консультации,  
поскольку они возникали по всем элементам  
Повестки дня 

Повестка дня ООН 2030 г. это больше, чем SDGs 
(цели устойчивого развития), и в нее входят [38]: 

1. Декларация 
 Видение мира в 2030 г. 

2. Цели устойчивого развития (17 целей, 169 ини-
циатив) 

 Что необходимо достичь миру к 2030 г. — от ис-
коренения бедности до стабильности городов, мира и 
справедливости 

3. Средства воплощения 
 Ресурсы, включая финансы, которые должны со-

ответствовать инициативам 
4. Последовательность и обзор, включая глобальные 

показатели (должен быть завершен и согласован в 2016 г.) 
 Как узнать, какие страны находятся на пути соот-

ветствия инициативам 
МФБА реагировала на консультации по каждой части 

рабочего процесса, многие из которых проходили всего 
несколько дней, – от декларации до показателей и как 
Повестка дня будет финансироваться. Когда Повестка дня 
будет внедрена, каждая страна примет соответствующий 
подход и адаптирует и приспособит SDGs и Повестку дня 
к местным условиям. Разные элементы полной Повестки 
дня будут соответсвовать разным странам в разное время. 
Повестка дня ООН является политическим обязательст-
вом, которое означает, что каждый, включая библиотеки и 
гражданское общество, будет играть определенную роль в 
том, чтобы убедить правительства, что они ответственны 
за внедрение SDGs. 

МФБА следовала тому же самому набору стратегий, 
что и переговоры по SDGs, чтобы отстоять включение 
соответствующих показателей для измерения доступа к 
информации, публичному доступу и культурному на-
следию. В целях гарантии того, что правительства несут 
ответственность за обеспечение доступа, услуг и навы-
ков, которые существуют согласно SDGs, основным 
является то, чтобы показатели, выбранные для измере-
ния инициатив и целей, были подходящими. Если вы-
браны неправильные показатели, тогда правительства 
могут инвестировать ресурсы для публичного доступа к 
информации где-либо еще. Вместе с Глобальным фо-
румом по развитию средств (Global Forum for Media 
Development – GFMD), Статьей 19 (Article 19) и други-
ми организациями гражданского общества МФБА под-
держивает показатель «Существование и внедрение кон-
ституционных, установленных законом, и/или полити-
ческих гарантий для измерения доступа к информации» 
для измерения Цели 16.10. МФБА работала среди 
агентств, чтобы получить поддержку от ЮНЕСКО, 
ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН), Группы мировых банков  (Worlde 
Bank Group) [39] и других организаций. После дли-
тельного периода переговоров данный показатель был 
включен в список рекомендованных показателей уже на 
стадии написания, в марте 2016 г. [40]. 

В качестве урока, полученного в период рабочего 
процесса после 2015 г., все эти описанные выше элемен-
ты и стратегия должны присутствовать (хотя и не все в 
одно и то же время) наряду с возможностью или интер-
валом, чтобы участие было успешным в данном контек-
сте. Однако аккуратная комбинация стратегии, возмож-

ности поддержки, работы в коалиции с учетом обмена 
мнениями очень различается от проблемы к проблеме, 
от процесса к процессу и должна тщательно изучаться и 
соответствовать определенному времени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Программа (МФБА) развития библиотечного дела в 
развивающихся странах (IFLA ALP) в качестве комите-
та, наблюдающего за работой МФБА относительно 
Повестки дня ООН 2030 г., гарантирует возможность 
обеспечения поддержки через создание программы 
сильных библиотечных ассоциаций и международной 
поддержки для библиотек и отдельных лиц по всему 
миру. Коалиция ООН по Повестке дня 2030 г. предос-
тавила возможность осуществить проверку, работают ли 
изложенные на бумаге подходы в реальности. В качестве 
примера запланированной, стабильной кампании для 
обмена мнениями, поддержанной четкой постоянной 
коммуникацией, участием коалиций, библиотек и ассо-
циаций, она превзошла свои ожидания. 

МФБА будет продолжать заниматься обзором и мо-
ниторингом Повестки дня в предстоящие годы. Сюда 
входят встречи на политических форумах высокого 
уровня, чтобы проследить прогресс на предмет соответ-
ствия SDGs. Для гарантии того, что правительства нахо-
дятся на пути к достижению Цели 16.10, МФБА будет 
измерять влияние доступа к информации и сообщать о 
прогрессе в этой области. 

Глобальное действие должно подкрепляться и под-
держкой на локальном уровне, и с помощью библиотек 
и библиотекарей на всех уровнях поддерживать и про-
двигать Повестку дня ООН 2030 г., различие, с которым 
доступ к информации и библиотекам происходит в ка-
ждой библиотеке, будет гарантировать, что указанный 
сектор делает значительный, важный вклад в область 
достижения SDGs (цели устойчивого развития) к 2030 г. 
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Патрик Пенланд – один из тех, кто обрисовал контуры информа-
тики и коммуникации во второй половине ХХ в. Разработанные 
им инновационные программы, многообразие научных исследований, 
в которых он участвовал, его внимание и забота относительно 
расширения качества информатики и профессионалов данной облас-
ти по всему миру придали новый вид информатике. В качестве ин-
формационного консультанта Пенланд участвовал в движениях, 
продвигавших производство и использование знания на глобальном 
уровне, особенно в развивающихся странах. Он всегда принимал уча-
стие в мероприятиях, разработанных для обеспечения каждого гра-
жданина демократическим правом на свободный доступ к всеобщему 
знанию, что до сих пор остается мечтой. Его работы включали 
принципы исследования открытого доступа еще за полвека до того, 
как это движение приняло официальный характер. 

 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Родившийся в 1918 г. профессор Патрик Пенланд 
наметил границы информатики и коммуникации в зна-
чительной степени во второй половине ХХ в., он рабо-
тал преподавателем в Школе информатики Питсбург-
ского университета более 20 лет, начиная с 1968 г. 
Разработанные им программы, множество научных ис-
следований, в которых он участвовал, а также его инте-
ресы и беспокойство относительно улучшения качества 
информатики и специалистов данной области по всему 
миру придали информатике новое «лицо» во второй 
половине ХХ в. 

В качестве информационного консультанта Пенланд 
принимал участие в движениях, способствующих про-
изводству и использованию знания на глобальном 
уровне. Его страстью были поездки в развивающиеся 
страны с целью инспирирования многочисленных про-
ектов и программ по применению информатики в каж-
дом стремлении человека. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАЦИИ 

Областью ответственности исследований Пенланда 
было применение коммуникации и информационного 
обслуживания в научных сферах. Результаты исследова-

                                                            
Перевод Jose B. Contributions of Patrick R. Penland in shaping 
the contours of information & communication science. — 
http://eprints.rclis.org/32526/1-26-75-1-PB.pdf 

ния коммуникации, проводимые на протяжении его 
долгой жизни, собраны в четырех томах издания «Com-
munication Science and Technology Series» [1], публикуе-
мого с 1974 г. Сюда вошли «Communication science and 
technology», «Group dynamics and individual development», 
«Interpersonal communication» и «Community psychology 
and coordination». В 1978 г. он выпустил работу «En-
cyclopedia of library and information science» [2], являю-
щуюся классическим примером справочника по теку-
щим разработкам в области библиотековедения и ин-
форматики. Он щедро делился статьями по своей 
специализации с изданием «Encyclopedia of library and 
information science» Марселя Деккера. Его рабочие отче-
ты по коммуникации между людьми включают Advisory 
counselling for libraries (1969), Communication manage-
ment of human resources (1971), Communication research 
for librarians (1972), Communications study guide for me-
dia, library and information specialists (1975), Towards a 
map of communications (1978) и др. 

Он является плодотворным автором в своей области 
интересов. Его работы включают: Bookmobile book se-
lection (1954), Accrediting library schools: A study of the 
background and problems (1955), Helping the public librar-
ian to work as an adult educator (1961), Mechanization in li-
braries (1965), Advisory counselling for libraries (1969), In-
terviewing for counsellor and reference librarians (1970),  
Media designed programmes for librarians (1971), Manual 
for the library-community encounter simulation (1971, на-
писана в соавторстве), Communication manual for librari-
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ans (1972), Interpersonal communication: Counselling, 
guidance, and retrieval (1974), Audiovisual methods and 
techniques (1975), Learning patterns of librarian clients 
(1976, отчет), Librarian as a learning consultant (1976), Self-
planned learning in America (1979), Delphi assessment 
study (1980) и Heeled recovery (1989), работа по ответст-
венному использованию знания. 

КОММУНИКАЦИЯ ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

«Communication for librarians» (Коммуникация для 
библиотекарей) Пенланда является наиболее ранним 
введением в коммуникацию между людьми в информа-
ционных службах. В работе обсуждаются история и тео-
рия коммуникации и культура; организация и функция 
коммуникационных институтов; структуры коммуникации 
в библиотечной и социальной организации; передача 
смысла; разработка и обработка сообщений в различных 
медиа; анализ содержания сообщения и системы; индиви-
дуальное поведение, общественное взаимодействие и 
опыт; создание отношения и обмен; общественное мне-
ние и коллективное поведение; последующее влияние 
результатов на разнообразные сообщения. 

РАЗВИТИЕ РУКОВОДСТВА 

Работа Пенланда «Leadership development for librari-
ans» (Развитие руководства для библиотекарей) обеспе-
чивает руководство для тех, кто обслуживает не имею-
щие привилегий и появляющиеся новые группы в 
сообществе, действующем через процессы групповой 
работы. Она нацелена на: развитие компетенции в по-
нимании основных проблем, связанных с групповой 
деятельностью и работой по развитию сообщества; раз-
витие навыка в определении проблем, которыми может 
управлять лидер группы; приобретение опыта в руково-
дстве дискуссией с целью создания руководящих навы-
ков и понимания роли квалифицированных межлично-
стных отношений как средства ликвидации расхождения 
между «пассивностью» дискуссии и активностью при-
влечения сообщества. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СЛУЖБ С ОБЩЕСТВОМ 

В своей книге, озаглавленной «Communications, man-
agement of human resources for librarians» (Коммуника-
ции, управление людскими ресурсами для библиотека-
рей), Пенланд рассматривает информационных менед-
жеров, обслуживающих непривилегированное и возни-
кающее сообщество, и утверждает, что «смелый новый 
подход» относительно оценки информационной служ-
бы является основным для осуществления руководства в 
моделях вовлечения граждан и местного контроля. Он 
указывает, что центр проблемы заключается в интегра-
ции библиотечной службы с сообществом, концентри-
руя внимание на обязательном соблюдении права на 
объяснение и новые профессии, предоставляя полный 
объем информационной и коммуникационной помо-
щи, которую сообщество должно предложить нуждаю-
щимся в ней лицам, увеличивая вероятность того, что 
интересы будут определены и предоставленная доста-
точно рано помощь принесет пользу и усилит про-
грамму обслуживания информационных центров сооб-
щества в целях предотвращения нарушений в сфере 
информации. В итоге сами граждане должны участво-
вать в определении вида необходимой им информации. 
Пенланд полагает, что без ситуации, касающейся выра-
ботки теории коммуникации, маловероятно, что биб-

лиотекари и информационные менеджеры смогут когда-
либо обеспечить стратегии для руководства сообществом. 

В работе «Floating librarians in the community» (Под-
держка библиотекарей в сообществе) Пенланд высказыва-
ет мнение, что одной из самых слабых областей профес-
сиональной подготовки и профессионального обучения 
внутри служб является развитие образования в сообщест-
ве. Из года в год  новые, профессионально  подготовлен-
ные, члены общества входят в область библиотечного и 
информационного обслуживания только с самым эле-
ментарным понятием относительно подготовки анализа 
сообщества, группы и возможности структуры. Истори-
чески образовательные службы по информатике уделя-
ли мало должного внимания как любой подготовке для 
поддержки на плаву библиотекаря сообщества, так и 
способности использовать методы развития образова-
ния в сообществе для широких информационных и обра-
зовательных целей настоящих и потенциальных клиентов 
из среды сообщества. Четыре модели коммуникационных 
служб сообщества, представленные Пенландом, следую-
щие: «проект распространенности» для достижения поль-
зователей вне основного здания, вовлечение сообщест-
ва, работа сообщества за рамками постоянных часов 
работы библиотеки и роль независимого информаци-
онного специалиста, который работает вне ограничений 
институциональной поддержки. Пенланд говорит, что 
роль библиотечного и информационного профессио-
нала состоит в поощрении выработки формулировки 
потребностей и интересов сообщества и привлечении 
граждан к участию в процессах по принятию решений, 
используя профессиональные методы. 

КОММУНИАЦИЯ: ТЕОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 

В своей работе «Communication theory» (Теория ком-
муникации) Пенланд описывает саму теорию и прин-
ципы, лежащие в основе научного и обучающего под-
хода к коммуникациям. Принципы кибернетики гласят, 
что интеграция и подтверждение частично основаны на 
положении – создание профессиональной теории как 
для библиотековедения, так и информатики. Он разра-
ботал механизмы экспериментального исследования как 
матрицы подтверждения, включая и компоненты он-
лайн и компоненты офлайн. 

В книге «Communication manual for librarians» (Руко-
водство по коммуникации для библиотекарей) Пенланд 
отмечает, что существование проблем в библиотеках 
имеет два важных измерения – теоретическое и практи-
ческое, даже если проблемы главным образом и в боль-
шей степени встречаются в умах людей. Представляе-
мые им материалы и методы для коммуникации были 
успешно протестированы в многочисленных контекстах 
по разрешению проблем. 

Его работа «Learning patterns of librarian clients» (Мо-
дели обучения клиентов библиотеки) представляет ре-
зультаты проведенного им изучения образовательных 
моделей отдельных лиц, использующих библиотечные 
ресурсы в отобранном в качестве примера регионе для 
независимых обучающих проектов, действующих на 
продолжающейся основе. Содержание проектов воз-
никло из реальных, имевших место в жизни, перегово-
ров и распространилось на всю действующую среду. 
Различные события – консультирование людей, объяс-
нение, просмотр, поиск, обзор и слушание – связаны с 
целью формирования последующих обучающих проек-
тов. Пенланд обнаружил, что тенденция респондентов 
состояла в использовании сочетания всех четырех ос-
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новных типов ресурсов – сама личность в качестве ре-
сурса, не относящиеся к человеку ресурсы, такие как 
библиотечные материалы, другое лицо, такое как биб-
лиотекарь, и группа – для информации и планирования. 
Пенланд полагает, что роль библиотекаря или инфор-
мационного специалиста как обучающего консультанта 
должна развиваться скорее вокруг психологии актуаль-
ных моделей обучения, а не на развитии способа, с по-
мощью которого инструкторы или библиотекари-
любители (непрофессионалы) осуществляют подготов-
ку в сфере использования информации. 

САМОПЛАНИРУЕМОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Работа «Self-planned learning in America» (Самопла-
нируемое обучение в Америке) приводит результаты ис-
следований Пенланда по психологии самопланируемого 
обучения. Изучение концентрируется на различных ас-
пектах продолжающегося обучения через самоиниции-
рованные обучающие проекты, причинах, по которым 
люди отдают предпочтение самостоятельному обуче-
нию, на том, как они вовлекаются,  каковы цели обуче-
ния, число, тип и продолжительность проектов, предла-
гаемые средства оценки, предпочитаемые категории, в 
которых самообучение имеет место, и использование 
поддерживающей информации для обучающего проекта. 
Результаты обсуждаются на примере четырех типов 
взрослых обучающихся, объединения обучающихся, ко-
торые реализуют свои собственные обучающие проекты 
и участвуют в каком-либо типе курса своего обучения, са-
модисциплинируемые обучающиеся, осуществляющие 
свои собственные проекты обучения, формальные обу-
чающиеся и те, кто не обучается. Сюда также входят 
профессионалы, обслуживающие потребности обуче-
ния взрослых. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ВСТРЕЧ  
С ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТОМ 

Работа «Interviewing for counsellor and reference li-
brarians» (Интервьюирование для библиотекарей, отве-
чающих за дачу рекомендаций и справок) предлагает 
интервью в качестве метода обязательного общения для 
штата советников и персонала подразделений справоч-
ного обслуживания, желающих стать более активными в 
обслуживании индивидуальных клиентов. Согласно 
Пенланду, существует два типа постоянных посетителей 
– те, которые не будут разговаривать, и те, которые не 
могут остановиться. Без подготовки персонал инфор-
мационной службы скорее склонен отправить посетите-
лей к документам, нежели потратить время на то, чтобы 
стимулировать клиента на обсуждение его целей и ин-
тересов. В своей книге Пенланд обсуждает ориентацию 
на интервью, взаимодействие между клиентом и биб-
лиотекарем, дачу рекомендаций в области библиотеко-
ведения, психологические измерения рекомендаций 
библиотекаря и анализ вопросов интервью. Также при-
водятся примеры косвенного интервью, непосредствен-
ного (прямого) интервью и функционального интер-
вьюирования. 

В «Advisory counselling for librarians» (Консультивные 
советы для библиотекарей) Пенланд дает понимание 
подоплеки, цели и функций консультивных советов в 
библиотечных и информационных системах. Данная 
работа очерчивает взаимоотношения передачи инфор-
мации и передачи смысла и обеспечивает фон, на кото-
ром может развиваться гибкость при движении от одной 

структуры ссылки и ориентации к другой относительно 
одного и того же клиента. Далее в работе изучаются 
принципы и функции консультирования и руководства 
относительно здорового, саморазвивающегося взросло-
го населения, движущегося в направлении человеческо-
го развития, организованного вокруг жизненных струк-
тур, социальных ролей и различных действующих 
поведений. В этой работе Пенланд обсуждает многооб-
разие принципов и методов интервью и анализа вопро-
сов, приводит принципы и методы оценки и исследова-
ния консультативных советов для специалистов 
информационных служб. 

ПЛАН РАЗРАБОТКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа «Communication research for librarians» (Ис-
следование коммуникации для библиотекарей) рассмат-
ривает разработку исследования как продукт научного 
метода в Западной цивилизации, основные цели кото-
рого – устранить моменты, касающиеся предубеждений 
отдельных исследователей, и обеспечить возможность 
повторения исследования. Вообще официальный про-
токол разработки исследования включает несколько 
элементов – теоретическое положение, из которого 
произрастают гипотезы, нуждающиеся в подтвержде-
нии, связь определений со шкалой измерений, методы 
наблюдения (массив данных) и выборка, анализ данных 
и краткое изложение результатов, а также выводы и ре-
комендации для дальнейшего исследования. Такой план 
является форматом официального отчета об основном 
исследовании. Только при его наличии другой исследо-
ватель сможет выполнить то же исследование, не имея 
никакой другой информации, кроме протокола самой 
разработки исследования. Пенланд также считал, что 
задача автора научного исследования состоит в том, 
чтобы установить, а затем с точностью описать способ, 
в котором должны быть определены элементы исследо-
вания – предмет, атрибут (характерные признаки), окру-
жающая обстановка, время и метод. 

РАЗВИТИЕ УЧАСТИЯ 

Его «Delphi assessment study» (изучение метода оцен-
ки Дельфи) для программ и служб Питсбургского ре-
гионального библиотечного центра (PRLC) представля-
ет одну из самых ранних попыток разработки системы 
для коллективного развития информационных служб. 
Исследование включало выборку из приблизительно 
200 членов PRLC и его целью было достичь консенсуса 
относительно усовершенствования и приоритетности 
возможных информационных служб и программ. Рес-
пондентов просили указать единственное значение важ-
ности для каждой из перечисленных служб. Сделанные 
на основе ответов выводы рассматривались в связи с 
оценками приоритета и основных моделей взаимоот-
ношений. Результаты исследования использовались для 
развития ресурсов и служб центра. 

ОБОБЩЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В УЧЕБНОЙ 
РАЗРАБОТКЕ 

В своих работах по обобщению содержания в учеб-
ной разработке Пенланд констатирует, что, когда учеб-
ный контент и средства разработаны, они требуют 
обобщения в интегрированной программе. Это по воз-
можности должно проистекать естественно, с каждым 
занятием, модулем и/или активностью, создающими 
основу для последующего действия. Это должно гаран-
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тировать многообразие, служащее проводником к обу-
чению. В соответствии с его высказыванием, практиче-
ские занятия скорее необходимо совместить с периодами 
обучения, а не давать все инструкции вначале, за чем поз-
же следует только практика. Он полагает, что промежу-
точная практика, иногда называемая распределенной 
практикой, более эффективна, чем эквивалентная прак-
тическая сессия, которая действует в течение одного 
длинного промежутка времени. 

При обсуждении темы контроля со стороны обу-
чающегося он полагает, что обучающийся должен 
иметь свободу контролировать выбор и последователь-
ность учебных элементов. Там, где это возможно, обу-
чающимся необходимо давать меню для выбора, а не 
требовать от них изучения в соответствии с предвари-
тельно определенным порядком. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Проф. Пенланд являлся вдохновителем создания 
Информационного центра в области образования (Edu-
cation Resources Information Center – ERIC), открытого 
15 мая 1964 г. и до сих пор продолжающего давно су-
ществующую традицию инновации и совершенство-
вания в сфере образовательных ресурсов [3]. Боль-
шинство научных статей и докладов, подготовленных 
Пенландом, имеется в открытом доступе хранилища 
ERIC. Его работа в Питсбургском университете спо-
собствовала тому, что университет стал наиболее ак-
тивным научным учреждением в области информати-
ки в мире и продвинул данный предмет на передний 
план в научном мире. 

ВНИМАНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ  
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Пенланд является автором многочисленных новелл, 
отражающих социальную психологию его времени. 
Среди них популярные новеллы – «Hosteled Prodigal» 
[4], «Mooring the Karibean Bear», «Narcissus spurned», 
«Shakedown lifestyle», «Franchised desert». 

ВКЛАД В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАН 

Пенланд много ездил в развивающиеся страны. Он 
часто посещал Индию в 1976-1990 гг. В 1976 г. прово-
дил там курсы, включающие чтение лекций в Центре 
исследований и подготовки кадров в области докумен-
тации (DRTC) по различным аспектам коммуникации 
для старших информационных специалистов страны. 
Также он читал лекции в университетах штатов Банга-
лур, Майсур, Керала, в Индийском национальном цен-
тре научной документации (INSDOC), Национальной 
библиотеке в Калькутте и в Пенджабском университете 
по темам, связанным с применением информационно-
коммуникационных технологий. 

                                                            
 (Поскольку перечисленные новеллы в большей степени отно-
сятся к литературной работе Пенланда, а не к его конкретной на-
учной деятельности, редакция журнала не приводит здесь их крат-
кое содержание, как это сделано у автора статьи.— Прим. ред.) 

В течение почти трех десятилетий проф. Пенланд 
постоянно поддерживал связь с индийскими библиоте-
ками и библиотекарями. Он также способствовал мо-
дернизации многочисленных библиотечных систем в 
Индии. Как автор и консультант он сотрудничал с 
ASLIB Bulletin, Library Progress International и многими дру-
гими изданиями по библиотековедению. Он выступал с 
оценкой диссертаций по информатике в университетах 
Андхры и Пуны. В 1985 г. он в должности приглашен-
ного профессора от программы Фулбрайта работал в 
Женском университете (г. Бомбей). В этот период он уча-
ствовал в проведении Международного семинара на тему 
«Изменение технологической среды и развитие рабочих 
сил: направления образования в области библиотечного 
дела и информатики» в Османском университете. 

ДЕМОКРАТИЯ И СВОБОДНЫЙ ДОСТУП  
К ЗНАНИЮ 

Работы Пенланда отражают его видение того вклада, 
который системы высшего образования и науки могут 
внести в социокультурное и политическое развитие. Он 
приводит реальности, которые все еще далеки от дос-
тижения целей в силу предубежденности, коррупции, 
помешательства на богатстве и потери духовных ценно-
стей, ведущих людей к ошибочным направлениям в 
жизни. 

Широкие и далеко идущие стремления Патрика Р. 
Пенланда снискали ему заслуженное преимущество бла-
годаря полученному им опыту во времена молодости, 
работы в качестве профессионала и путешествий по 
миру. В свою очередь квалификация и опыт качествен-
но обогатили его работы. Его профессиональная жизнь 
в области информации и коммуникации была посвяще-
на облегчению поиска релевантной информации. Не-
смотря на его ранний отход от дел и изменение карьеры 
ученого на писательскую деятельность, он всегда участ-
вовал в мероприятиях, призванных гарантировать каж-
дому гражданину демократическое право на свободный 
доступ к всеобщему знанию, за свободу и личное само-
усовершенствование, которые все еще остаются мечтой. 
Его работы включали принципы открытого доступа к 
исследованию еще полвека тому назад до того, как дви-
жение приняло официальный характер. 
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Освещается деятельность Национального патентно-информацион-
ного центра (НПИЦентр) – Национального информационного 
центра Республики Таджикистан. Важной задачей является обеспе-
чение инновационного развития страны научно-технической ин-
формацией. Анализируется нормативно-правовая база Республики 
Таджикистан для осуществления научной и научно-технической 
деятельности, определения национальной политики в области науки 
и техники. Рассматривается значение созданного Центром в 2003 г. 
Национального инновационного Интернет-портала для сбора и 
размещении информации об инновационной деятельности и объек-
тах интеллектуальной собственности. Дается структура государ-
ственного сектора НТИ Республики Таджикистан, при этом 
НПИЦентр является основным учреждением, занимающимся сбо-
ром, анализом, хранением и распространением научно-технической 
информации. 

 
 
 

В Республике Таджикистан роль и место науки в го-
сударстве установлены Законом Республики Таджики-
стан «О науке и государственной научно-технической 
политике» и Стратегией Республики Таджикистан в об-
ласти науки и технологий на 2011-2015 гг. – важнейшими 
документами, определяющими государственную научно-
техническую политику. Суть государственной научно-
технической политики, основанной на признании науки 
одним из национальных приоритетов, состоит в том, 
чтобы сформировать высокоэффективную систему го-
сударственной поддержки науки, обеспечивающую 
концентрацию ресурсов на приоритетных для страны 
направлениях научных исследований, ускоренное фор-
мирование инновационной системы и практическое 
применение инноваций, разработку конкурентоспособ-
ных технологий, востребованность результатов научных 
исследований производством, стимулирование научной 
и инновационной деятельности, высокую престижность 
и привлекательность научного труда, интеграцию науки 
и образования, создание благоприятных условий для 
подготовки молодых ученых и специалистов. 

Правительством страны за годы государственной не-
зависимости Республики Таджикистан были предпри-
няты меры по поддержанию научного потенциала, ре-
формированию сферы науки и переориентации ее на 
решение актуальных социально-экономических про-
блем. В стране взят стратегический курс на укрепление 

научно-технического потенциала как одного из необхо-
димых условий для модернизации экономики и посте-
пенного перехода ее на инновационный путь развития. 

Функции  Национального информационного центра 
Республики Таджикистан выполняет Государственное 
учреждение «Национальный патентно-информационный 
центр» Министерства экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан (далее ГУ НПИЦентр). 

ГУ НПИЦентр является правопреемником бывшего 
ТаджНИИНТИ Госплана ТССР и создан в соответствии 
с Постановлением Совета Министров РТ № 242 от  
28 мая 1993 г. На учреждение возложено выполнение 
функции охраны объектов промышленной собственности 
и развития системы научно-технической информации. 

С целью поддержки  стратегического значения ин-
формационных ресурсов, их эффективного влияния на 
научно-технический прогресс и решения социально-
экономических задач, информирования общественно-
сти о наличии информационных ресурсов, а также в 
целях государственной поддержки формирования на-
циональных информационных ресурсов, их использо-
вания и защиты, 5 декабря 2003 г. было принято по-
становление Правительства Республики Таджикистан 
№ 531 «О государственной поддержке формирования, 
использования и защиты национальных информацион-
ных ресурсов Республики Таджикистан». 



22 

Согласно вышеназванным нормативным документам 
в НПИЦентре создан государственный Реестр, в задачи 
которого входит: 

- создание системы государственного управления про-
цессом формирования и использования информацион-
ных ресурсов; 

- определение и фиксация имущественных прав на 
информационные ресурсы; 

- информирование общественности и органов управ-
ления о существующих информационных ресурсах с пре-
доставлением сведений об их владельцах. 

Все информационные ресурсы, независимо от темати-
ческой направленности, назначения и структуры, подле-
жат обязательному государственному учету и регистрации, 
кроме ресурсов, содержащих сведения, относящиеся к 
государственной тайне. При осуществлении государст-
венной регистрации информационного ресурса произ-
водится его идентификация, определяется его состав, 
объем, стоимость, условия создания, пополнения и досту-
па. На основе представленных данных определяются и 
фиксируются имущественные права на данный информа-
ционный ресурс. Ответственность за полноту и достовер-
ность сведений, предоставляемых об информационном 
ресурсе, лежит на владельце этого  ресурса. 

В 2011-2012 гг. постановлениями Правительства 
Республики Таджикистан были приняты Программы 
инновационного развития Республики Таджикистан на 
2011-2020 гг. и развития потенциала и интеллектуаль-
ной собственности человека на период до 2020 г., опре-
делившие дальнейшие шаги государственной политики 
развития инновационной деятельности республики. В 
данных нормативных актах заложены основы нацио-
нальной инновационной системы, предприняты меры 
по развитию сектора исследований и разработок, фор-
мированию инновационной инфраструктуры, модерни-
зации экономики на основе технологических иннова-
ций, а также организации информационной системы в 
сфере инновационной деятельности. 

Важной задачей является обеспечение инновацион-
ной деятельности научно-технической информацией, 
создание которой во многом зависит от общего состоя-
ния и развития системы информационно-коммуника-
ционных технологий в стране. 

Согласно Плану мероприятий по реализации Про-
грамм инновационного развития Республики Таджики-
стана на 2011-2020 гг. и развития потенциала и интеллек-
туальной собственности человека на период до 2020 г., на 
ГУ НПИЦентр было возложено создание Республикан-
ского инновационного Интернет-портала, который в 
дальнейшем станет головным Информационным Цен-
тром Национальной инновационной системы. 

В 2013 г. НПИЦентром был создан Национальный 
инновационный Интернет-портал, который функцио-
нирует под доменом www.innovation.tj. В 2014 г. поста-
новлением Правительства Республики Таджикистан был 
принят Порядок сбора и размещения информации в 
сфере инновационной деятельности и объектов интел-
лектуальной собственности на Национальном иннова-
ционном Интернет-портале. К вышеназванному поста-
новлению был приложен Реестр информации, предос-
тавляемой Центру исполнителями программ для разме-
щения на Национальном инновационном Интернет-
портале, на котором  размещаются следующие сведения о: 

- научном и научно-техническом потенциале страны, 
результатах научных исследований, практическом вне-
дрении разработок; 

- разработчиках инновационных технологий и 
продуктов; 

- потребителях инноваций; 
- научных публикациях ученых Таджикистана в стра-

не и за рубежом; 
- патентных заявках на изобретения и промышлен-

ные образцы; 
- проектах, выполняемых при финансовой поддержке 

международных и иностранных организаций и фондов; 
-  новейших инновационных разработках; 
- организациях, осуществляющих маркетинговую 

деятельность по коммерциализации инновационных 
разработок; 

- технико-технологической базе различных отраслей 
экономики, научно-исследовательских центров и учре-
ждений, предприятий и т.д.; 

- источниках финансирования инноваций; 
- национальных и международных нормативно-право-

вых актах в сфере инновационной деятельности и объек-
тов интеллектуальной собственности; 

- кадровых ресурсах в сфере инновационной дея-
тельности; 

- состоянии экономики в стране, импорте и экспор-
те,  ценах на ввозимые продукты и товары, объемах их 
реализации на территории страны; 

- количестве авторских свидетельств на право селек-
ционера, выданных Государственным учреждением «Го-
сударственная комиссия по сортоиспытанию сельскохо-
зяйственных культур и охране сортов» Министерства 
сельского хозяйства Республики Таджикистан; 

- других объектах интеллектуальной собственности, 
представленных для коммерциализации. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Законодательная и нормативно-правовая база Рес-
публики Таджикистан в сфере науки и техники призва-
на создавать правовое поле для осуществления научной 
и научно-технической деятельности, определять нацио-
нальную политику в области развития науки и техники, 
оказывать государственную поддержку науке, устанавли-
вать и регулировать правоотношения, возникающие 
при осуществлении научной и научно-технической дея-
тельности. 

В эту базу входят: 
1. Конституция Республики Таджикистан; 
2. Гражданский кодекс Республики Таджикистан; 
3. Закон Республики Таджикистан «О науке и госу-

дарственной научно-технической политике»; 
4. Закон Республики Таджикистан «Об информа-

тизации»; 
5. Закон Республики Таджикистан «Об информа-

ции»; 
6. Закон Республики Таджикистан «О защите ин-

формации»; 
7. Закон Республики Таджикистан «О технологи-

ческом парке»; 
8. Закон Республики Таджикистан «Об инновацион-

ной деятельности»; 
9. Постановление Правительства Республики Таджи-

кистан № 331 от 18 июля 1996 г. «О Совете по коорди-
нации НИР в области естественных, технических, меди-
цинских, гуманитарных и общественных наук»; 

10. Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан № 87 от 15 марта 1999 г. «О концепции госу-
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дарственной научно-технической политики Республики 
Таджикистан»; 

11. Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан № 532 от 5 декабря 2003 г. «О государствен-
ной поддержке формирования, использования и защи-
ты национальных информационных ресурсов Респуб-
лики Таджикистан»; 

12. Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан № 508 от 30 декабря 2005 г. «Об инструкции о 
едином порядке проведения экспертизы, утверждения, 
финансирования и контроля проектов по созданию и 
развитию объектов информатизации в Республике 
Таджикистан»; 

13. Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан № 525 от 2 декабря 2006 г. «Правила форми-
рования, экспертизы, утверждения, финансирования и 
реализации научных, научно-технических программ и 
проектов, финансируемых из государственного бюджета 
Республики Таджикистан»; 

14. Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан № 227 от 30 апреля 2011 г. «Об утверждении 
Программы инновационного развития Республики Тад-
жикистан на 2011-2020 гг.»; 

15. Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан № 687 от 3 декабря 2012 г. «О Программе раз-
вития потенциала и интеллектуальной собственности 
человека на период до 2020 г.». 

Особого внимания заслуживают принятые в стране 
за последние годы законы в такой динамично разви-
вающейся отрасли, как интеллектуальная собственность: 

1. Закон Республики Таджикистан «Об изобретениях»; 
2. Закон Республики Таджикистан «О промышлен-

ных образцах»; 
3. Закон Республики Таджикистан «О правовой ох-

ране топологий интегральных микросхем»;  
4. Закон Республики Таджикистан «О товарных зна-

ках и знаках обслуживания»;  
5. Закон Республики Таджикистан «О географиче-

ских указаниях».  
Эти законы регулируют правоотношения, связанные 

с созданием, правовой охраной и использованием объ-
ектов интеллектуальной собственности на территории 
страны, имеют самое непосредственное отношение к 
сфере науки и техники и способствуют развитию инно-
вационных процессов в стране. 

ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Структуру государственного сектора НТИ Республи-
ки Таджикистан составляют: 

- Государственное учреждение «Национальный па-
тентно-информационный центр», подведомственное Ми-
нистерству экономического развития и торговли Респуб-
лики Таджикистан; 

- Национальная библиотека Республики Таджикистан; 
- Государственная патентно-техническая библиотека 

(ГПТБ) Республики Таджикистан; 
- Центральная научная библиотека Академии наук 

Республики Таджикистан им. Индиры Ганди; 
- Республиканский центр медицинской статистики и 

информации. 
В систему НТИ также входят научные и научно-

технические библиотеки, в том числе библиотеки выс-
ших учебных заведений и научно-исследовательских 
организаций. 

НПИЦентр является основным учреждением, зани-
мающимся сбором, анализом, хранением и распростра-
нением научной и научно-технической информации 
для пользователей внутри и за пределами страны (по-
средством распространения информации через гло-
бальную сеть Интернет). Учреждение осуществляет дос-
туп к патентной информации посредством своего сайта. 

На данный момент учреждение имеет свой Интер-
нет-сайт (www.tajpatent.tj), а также Интернет-портал 
(www.innovation.tj), в которых содержится информация 
о Центре, инновационной деятельности и объектах ин-
теллектуальной собственности. 

Подразделением Центра, непосредственно зани-
мающимся вопросами НТИ, является Управление науч-
ной и технической информации, в структуру которого 
входят следующие отделы: 

�  государственной регистрации НИР и ОКР и  
депонирования рукописей; 

�  сбора и обработки информации о научно-
техническом потенциале Республики Таджикистан; 

�  пропаганды научно-технической деятельности и 
объектов промышленной собственности; 

�  государственной регистрации информационных 
ресурсов; 

�  внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в научно-информационную деятельность. 

Распространение информационных изданий Управ-
ления  осуществляется путем рассылки их в организации 
стран, имеющих с НПИЦентром договор об обмене 
информационными изданиями: Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия,  
Узбекистан, Украина, в патентные ведомства Грузии и 
Туркменистана, а также Всемирную организацию ин-
теллектуальной собственности (ВОИС) и рассылки в 
министерства и ведомства Республики Таджикистан, 
подразделения Академии наук, высшие учебные заве-
дения страны. 

Одним из структурных подразделений НПИЦентра 
является Государственная патентно-техническая биб-
лиотека – единственная библиотека республики, которая 
в своих многоотраслевых фондах имеет патентную, 
нормативно-техническую документацию и научно-
техническую литературу. Библиотека имеет свой сайт в 
Интернете (www.gptb.tj). 

Начиная с 2001 г. в ГПТБ используется автомати-
зированная система ИРБИС. Это электронный ката-
лог, который содержит более 180 тыс. библиографи-
ческих описаний книг, периодики и компактных оп-
тических дисков. 

Источниками комплектования ГПТБ являются Феде-
ральный институт промышленной собственности (ФИПС) 
Российской Федерации,  Информационно-издательский 
центр (ИНИЦ) Роспатента, Всероссийская патентно-
техническая библиотека (ВПТБ), Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС), зарубежные 
патентные ведомства, Центры научно-технической ин-
формации (ЦНТИ) стран СНГ, отдел подписки почтам-
та, книжные магазины г. Душанбе. 

В ГПТБ по инициативе НПИЦентра и Евразийской 
патентной организации (ЕАПО) пользователям предос-
тавлен доступ к Евразийской патентно-информацион-
ной системе (ЕАПАТИС) на страничке Интернета 
www.eapatic.com. 

В фондах Национальной библиотеки Республики 
Таджикистан находится более 3 млн. экземпляров руко-
писей и книг, составляющих уникальное собрание куль-
турных и художественных ценностей, которыми поль-
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зуются более 35 тыс. читателей. В настоящее время биб-
лиотека располагает богатым фондом иностранной ли-
тературы широкого гуманитарного профиля, насчиты-
вающим 80780 экземпляров, включая книги и периоди-
ческие издания на 42 языках мира. Из них на англий-
ском языке – 28545 экз., немецком – 16218 экз., француз-
ском – 6492 экз., на других языках – 295256 экз. 

Ныне в деятельности Национальной библиотеки 
используются новые информационные технологии, 
благодаря которым расширился аспект библиотечных 
услуг и созданы более комфортные условия для пользо-
вателей. Сегодня библиотека предоставляет пользовате-
лям электронный каталог, содержащий более 50 тыс. 
библиографических записей отечественных и зарубеж-
ных книг, поступивших с 1999 г. В сентябре 2006 г. в 
библиотеке открылся Зал электронных изданий, пре-
доставляющий читателям более 115 тыс. экземпляров 
электронных книг и изданий на CD-дисках. Кроме того, 
читатели могут использовать более четырех тысяч эк-
земпляров оцифрованных редких книг, имеющихся в 
фондах в одном экземпляре. Библиотека имеет свой 
электронный сайт www.nlrt.tj, с помощью которого 
можно получить необходимую информацию о ее дея-
тельности и об изданиях. Благодаря финансовой под-
держке Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств - участников СНГ, с 18 сен-
тября 2008 г. в библиотеке открылся Виртуальный чи-
тальный зал Электронной библиотеки диссертаций 
Российской государственной библиотеки. 

Центральная научная библиотека Академии наук 
Республики Таджикистан им. Индиры Ганди – круп-
нейшее научно-вспомогательное и культурно-просвети-
тельное учреждение республики. В настоящее время 
фонд библиотеки составляет около 1,4 млн. единиц 
литературы по многим отраслям науки и техники. 
Библиотека имеет свой электронный сайт www.aclib.tj, 
с помощью которого можно получить необходимую 
информацию. 

В настоящее время библиотека обслуживает более 14 
тыс. читателей. Традиционный поисковый аппарат биб-
лиотеки составляет более 4 млн. карточек каталогов и 
картотек, а также фонд справочно-библиографической 
литературы с более чем 20 тыс. единиц хранения. 

Библиотека располагает электронным каталогом 
проекта книжного фонда «Пушкинская библиотека»; 
создана электронная версия каталога диссертаций с 1948 
г., защищенных в Академии наук и хранящихся в биб-
лиотеке; электронные каталоги редких книг; личные 
коллекции академика Ольденбурга и профессора Анд-
реева; библиография трудов Президента страны Эмома-
ли Рахмона и ряд других, доступных читателям. 

Библиотека проводит политику по осуществлению 
электронных проектов, так как никакие финансовые 
вложения не в состоянии обеспечить полного комплек-
тования печатными изданиями. Использование элек-
тронных версий информационных источников сегодня 
является насущной необходимостью, и библиотека 
прилагает усилия для обеспечения доступа к ним в ре-
жиме on-line. Для читателей библиотеки большую по-
мощь оказывает Интернет-зал, открытый для общего 
пользования с доступом к Таджикской виртуальной на-
учной библиотеке. 

Ссылки на все национальные информационные 
центры, порталы, веб-сайты, научные и образовательные 
ресурсы открытого доступа размещены на Националь-
ном инновационном портале Республики Таджикистан. 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В СФЕРЕ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Планом мероприятий по реализации 3-го этапа 
Стратегии экономического развития СНГ на период до 
2020 г. предусмотрена реализация Концепции форми-
рования и развития межгосударственной системы под-
готовки, профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров в сфере научно-технической 
информации от 20 ноября 2013 г. 

В настоящее время практика научно-информацион-
ной деятельности в некоторых странах СНГ такова, что 
большая часть кадрового потенциала информационных 
органов состоит из специалистов, имеющих самое раз-
личное базовое образование: инженерное, экономиче-
ское, педагогическое и т.д. В этих условиях исключи-
тельно важное значение имеет адаптация их к работе в 
информационной инфраструктуре, приобретение квали-
фикации информационных работников, т.е. ознакомле-
ние с основами научно-информационной деятельности, 
структурой ГСНТИ, формами и методами информаци-
онного обслуживания, и повышение научно-информа-
ционного уровня. 

В связи с этим весьма актуальна организация меро-
приятий (курсов, семинаров, тренингов и др.) по подго-
товке и переподготовке кадров в сфере научно-
технической информации. 

НПИЦентр считает целесообразным организации в 
рамках МКСНТИ обучающих семинаров по следую-
щим направлениям: 

1.  Классификационные системы (ГРНТИ, УДК); 
2.  Вовлечение результатов научно-технической дея-

тельности в общественный и хозяйственный оборот; 
3.  Оценка результатов научно-технической деятель-

ности (методы, индикаторы); 
4.  Разработка межгосударственного совместного про-

екта по научно-технической информации. 
Подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации специалистов в области информации осуществ-
ляется в таких высших учебных заведениях и других 
организациях Республики Таджикистан, как Таджикский 
национальный университет (кафедры «Информацион-
ные системы в экономике» и «Экономическая киберне-
тика»), Таджикский  государственный институт им. Со-
тима Улугзаде (кафедра «Информатика и естественные 
науки»), Таджикский государственный медицинский 
университет им. Абуали ибн Сино (кафедра «Информа-
тика»), Таджикский аграрный университет им. Ширин-
шоха Шотемура (кафедра «Информационные техноло-
гии в АПК»), Таджикский государственный университет 
коммерции (кафедра «Информационные системы в 
экономике»), Таджикско-Российский Славянский уни-
верситет (кафедра «Информатика и информационные 
системы»), Институт экономики Таджикистана (кафедра 
«Информационные технологии и логистика»), Институт 
предпринимательства и сервиса (кафедра «Информаци-
онные системы в экономике»), Таджикский технический 
университет им. М.С. Осими (кафедра «Автоматизиро-
ванные системы управления»). 

РЕСУРСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В целях формирования информационных ресурсов, 
отражающих научно-технический потенциал Республи-
ки Таджикистан, создания вторичных информационных 
продуктов и услуг, организации межгосударственного 
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обмена научной и технической информацией поста-
новлением Правительства Республики Таджикистан  
№ 532 от 5 декабря 2003 г. был принят Перечень до-
кументов и информационных источников, предостав-
ляемых в обязательном порядке в Государственное 
учреждение «Национальный патентно-информацион-
ный центр» Министерства экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан». 

Согласно данному документу высшие учебные заве-
дения и научно-исследовательские организации предос-
тавляют в НПИЦентр всеобъемлющую информацию о 
своей деятельности для формирования тематических 
информационных ресурсов. 

В соответствии с вышеназванным постановлением  
разработана форма отчетности по номенклатуре пока-
зателей состояния науки и научно-исследовательских 
работ Республики Таджикистан, которые высшие учеб-
ные заведения и научно-исследовательские организации 
республики, согласно инструкции, заполняют и предос-
тавляют ежегодно не позднее 1 февраля. 

Распоряжением Министерства экономического раз-
вития и торговли Республики Таджикистан № 109 от  
22 декабря 2014 г. была утверждена Форма предоставле-
ния информации от министерств, ведомств, местных 
исполнительных органов государственной власти Гор-
но-Бадахшанской автономной области, областей, го-
родов и районов, отраслевых научно-исследователь-
ских учреждений, высших учебных заведений и дру-
гих соответствующих организаций и предприятий 
Национальному инновационному Интернет-порталу. 
Согласно этой Форме, министерства, ведомства, мест-
ные исполнительные органы государственной власти, 
Академия наук Республики Таджикистан, отраслевые 
академии наук, отраслевые научно-исследовательские 
организации и высшие учебные заведения ежеквар-
тально предоставляют информацию в сфере иннова-
ционной деятельности и объектов интеллектуальной 
собственности. 

Результатами деятельности НПИЦентра являют-
ся формирование информационных ресурсов, их 
ввод в базы данных и материалы, издаваемые тради-
ционным методом на бумажном носителе и в элек-
тронном виде: 

�  База данных « Научные кадры Республики 
Таджикистан» 

Содержит информацию о персональных данных уче-
ных, образовании, месте работы, научно-исследователь-
ской деятельности, наличии патентов на изобретения. 

�  База данных «Результаты научно-техничес-
кой деятельности» 

Содержит информацию о результатах научно-техни-
ческой деятельности научно-исследовательских органи-
заций Республики Таджикистан. 

�  База данных «Депонированные научные 
работы» 

Содержит информацию о статьях, монографиях, за-
вершенных научных работах и их результатах, а также 
сведения об организациях–исполнителях этих работ. 

�  База данных «Государственный регистр 
НИОКР» 

Содержит сведения об организациях–исполнителях 
НИОКР, информацию о целях, ожидаемых и получен-
ных результатах, их новизне, области применения, сте-
пени внедрения и эффективности. 

�  База данных «Кандидатские и докторские 
диссертации» 

Содержит полную информацию о защищенных 
диссертационных работах ученых страны, сведения об 
авторах, содержании диссертаций и полный текст дис-
сертационных работ. 

�  База данных «Информационные ресурсы 
Республики Таджикистан» 

Содержит данные об информационных ресурсах 
Республики Таджикистан по всем отраслям народного 
хозяйства и об их владельцах. 

�  База данных «Изобретения Республики Тад-
жикистан» 

Содержит информацию о патентах Республики 
Таджикистан, а также информацию о поданных заявках 
на получение охранного документа (описания изобре-
тений, формула и реферат), которые находятся на ста-
дии делопроизводства. 

�  База данных «Промышленные образцы Рес-
публики Таджикистан» 

Содержит информацию о патентах на промышлен-
ные образцы Республики Таджикистан, а также инфор-
мацию о поданных заявках на получение патента (опи-
сания промышленных образцов, рисунки), которые на-
ходятся на стадии делопроизводства. 

В НПИЦентре ведутся работы по проектам на тему 
«Исследование результативности научно-исследователь-
ской деятельности высших учебных заведений Республики 
Таджикистан» и «Разработка концепции управления зна-
ниями на основе мониторинга научно-технического и ин-
новационного потенциала Республики Таджикистан».  
В дальнейшем намечается научно-исследовательская 
работа по проектам «Разработка информационной сис-
темы AGPLAGIA» для проверки текстовых материалов 
на таджикском и русском языках на уникальность в Рес-
публике Таджикистан» и «Единая система государствен-
ного учета и хранения результатов научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ». 

ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ 

НПИЦентр организует непрерывный мониторинг 
научно-технического потенциала Республики Таджики-
стан, включая такие аспекты, как нормативно-правовая 
база научно-технической сферы, кадровый потенциал 
научных организаций, материально-техническая база 
научных организаций, финансирование науки, между-
народное научно-техническое сотрудничество, резуль-
таты научно-технической деятельности и информаци-
онная обеспеченность науки. 

На основе полученных данных проводится подго-
товка аналитических сборников, в т.ч. ежегодного сбор-
ника «Научно-технический потенциал Республики Тад-
жикистан». 

Центром публикуются следующие издания: 
- Каталог «Результаты научно-технической деятель-

ности научно-исследовательских организаций Респуб-
лики Таджикистан»; 

- Бюллетень регистрации НИР, ОКР, ОТР; 
- Сборник диссертаций Республики Таджикистан; 
- Реферативный сборник непубликуемых работ; 
- Каталог «Информационные ресурсы Республики 

Таджикистан»; 
- Каталог «Малотиражная литература Республики 

Таджикистан»; 
- Журнал «Патентный вестник»; 
- Журнал «Промышленная собственность». 
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Высшие учебные заведения и научно-исследователь-
ские организации республики также издают периодиче-
ские и продолжающиеся издания в сфере науки и техни-
ки, в том числе Известия и Доклады Академии наук Рес-
публики Таджикистан: «Филология и востоковедение», 
«Экономика», «Философия и право», «Языкознание», 
«Наука в ТГНУ», «Вестник ТУТ», «Кишоварз», «Рынок 
труда», «Таджикистан и современный мир», «Вестник 
культуры», «Наука и инновации», «Вестник РТСУ» и др. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере 
межгосударственного обмена научно-технической ин-
формацией от 30 мая 2014 г., НПТЦентр осуществляет 
сотрудничество с Российской Федерацией, Республикой 
Беларусь, Арменией, Казахстаном, Азербайджаном, а 

также с МКСНТИ. Кроме того, Центр осуществляет 
сотрудничество в сфере научно-технической информа-
ции с Китайской Народной Республикой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для обеспечения устойчивого инновационного раз-
вития Республики Таджикистан в сфере научно-
технической информации проводятся следующие рабо-
ты: разработка и реализация двух- и многосторонних 
программ и проектов, участие в формировании интег-
рированной сети стран - участниц МКСНТИ, форми-
рование единого информационного пространства в 
области инноваций, проектов и разработок, информа-
ционное обеспечение развития фундаментальной нау-
ки, оказание содействия в коммерциализации научных 
результатов. 

 



 

 

 

Приãлашаем российсêих и зарóбежных авторов ê сотрóдничествó  

в жóрнале «Междóнародный форóм по информации».  

Ориãинальные статьи и дрóãие материалы (рецензии, письма)  

можно присылать на рóссêом или анãлийсêом языêе  

по почтовомó адресó, óêазанномó в «Памятêе для авторов»  

или по элеêтронной почте: mfi@viniti.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный за выпуск  Л. В. Кобзева 
 

Компьютерная верстка  М. А. Филимонова 
 

ИД № 04689 от 28.04.2001 г. 
Подписано в печать 30.08.2018 г. 
Бумага офсетная. Формат 60х84 1/8. Гарн. литер. Печать цифровая 
Усл. печ. л   3,50 Уч.-изд. л.  3,71 Тираж 33 экз. 
 

Адрес редакции: 125190, Россия, г. Москва, ул. Усиевича, д. 20 
Тел. (499) 155-44-95 



 

 

 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! 

 

 

 

С 2018 года возобновляется издание информационного бюллетеня «Иностранная 

печать об экономическом, научно-техническом и военном потенциале государств-

участников СНГ и технических средствах его выявления» серии «Экономический и 

научно-технический потенциал» (56741) взамен информационного бюллетеня «Экономика и 

управление» 

Периодичность выхода – 12 номеров в год. Объем 48 уч.-изд. л. в год. 

 

В бюллетене освещаются материалы иностранной печати по широкому спектру 

вопросов, касающихся сфер экономического и научно-технического развития России и стран 

СНГ: общие вопросы, финансы, промышленность, рынки, сельское хозяйство, космос, 

транспорт и связь, природные ресурсы, трудовые ресурсы, внешние торгово-экономические и 

научные связи 

 

 

Оформить подписку на информационный бюллетень, начиная с любого номера, можно в 

ВИНИТИ РАН  по адресу: 125190, Россия,  Москва,  ул. Усиевича, 20, 

Телефоны: (499) 151-78-61; (499) 155-42-85 

Факс: (499) 943-00-60;  

E-mail: contact@viniti.ru; sales@viniti.ru 

 


	01_содержание_03_18
	02_вместо_Редколлегия_2018
	1_Bhoi_1
	2_Bradley
	3_Jose_3
	4_Materialy MKSNTI_4
	объявление плюс выходн данные

