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Представлена краткая информация по резуль-
татам проведения международной научно- 
практической конференции «Наука, техно-
логии, информация в библиотеках 
(Libway-2022)», которая продолжила традиции 
форумов 2018–2020 гг. В этом году участники 
обсудили актуальные проблемы, практики 
и исследования в сфере научных коммуника-
ций и организации науки, книжной культуры 
и библиотечно-  информационной деятель-
ности. Охарактеризованы доклады и сообще-
ния, представленные на пленарном заседании, 
заседаниях секций, круглых столов и панель-
ных дискуссиях . 
Информацию о работе заседаний предоставили 
модераторы мероприятий.
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Brief information is presented on the results 
of the International scientific and practical 
conference «Science, Technology, Information 
in Libraries (Libway-2022)», which continued 
the traditions of the 2018–2020 forums. This year, 
the participants discussed topical issues, practices 
and research in the field of scientific 
communications and the organization of science, 
book culture and library and information activities. 
The papers and messages presented at the 
plenary session, section sessions, round tables 
and panel discussions are characterized.
The moderators of the events provided 
information about the work of the meetings.
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Международная научно- практическая конфе-
ренция «Наука, технологии, информация в биб-
лиотеках (Libway)» в 2022 г. была проведена чет-
вертый раз. Первая конференция (Libway-2018), 
собравшая 326 специалистов учреждений биб-
лиотечно- информационного профиля из 6 за-
рубежных стран – Великобритании, Германии, 
Китая, Польши, Узбекистана, Эстонии и 17 го-
родов России, на которой было представлено 
144 доклада, была проведена в Новосибирске 
на базе ГПНТБ СО РАН, вторая (Libway-2019), 
в которой приняли участие около 150 участни-
ков с докладами и сообщениями из учреждений 
и организаций библиотечно- информационного 
профиля 10 зарубежных стран – Белоруссии, 
Великобритании, Германии, Индии, Казахстана, 
Нидерландов, Китая, США, Узбекистана, Эстонии 
и 17 городов России, состоялась в Иркутске 
на базе учреждений Иркутского научного цен-
тра СО РАН, третья (Libway-2020), в которой 
участвовали 853 специалиста из 54 населен-
ных пунктов России и 19 зарубежных стран – 
Австралии, Азербайджана, Алжира, Белоруссии, 
Болгарии, Великобритании, Германии, Индии, 
Казахстана, Канады, Латвии, Республики 
Камерун, США, Турции, Узбекистана, Украины, 
Франции, Шри- Ланки, Эстонии, и где было заслу-
шано 169 докладов и сообщений, проводилась  
в онлайн- формате на площадке ГПНТБ СО РАН 
в Новосибирске.

Libway-2022 работала 14–18 марта 2022 г. 
в ГПНТБ СО РАН и онлайн в Zoom. Языки конфе-
ренции – русский и английский. Организаторы 
конференции:  ГПНТБ СО РАН, Российская биб-
лиотечная ассоциация (РБА), Новосибирская 
государственная областная научная библиотека 
(НГОНБ), Фонд истории и культуры Турецкой 
Республики (TURKTAV), Национальная библиотека 
Таджикистана, Институт истории СО РАН.

Для работы в конференции зарегистрировались 
около 500 участников – библиотековеды, биб-
лиографоведы и книговеды, историки и куль-
турологи, специалисты в области информа-
ционных технологий – сотрудники библиотек 
и информационных центров, издающих орга-
низаций, редакций научных журналов, творче-
ских союзов, преподаватели и студенты про-
фильных вузов из 22 городов России, а также 
12 зарубежных стран – Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Великобритании, Индии, Казахстана, 
Китая, Республики Камерун, Таджикистана, 
Туркменистана, Турции, Узбекистана. На форуме 
было представлено около 170 докладов и сооб-
щений. Онлайн-  формат позволил подключиться 
к участию за время проведения конференции 
свыше 1400 библиотечно-  информационным 
работникам и ученым.

Были проведены пленарные заседания, секции, 
круглые столы и панельные дискуссии.

На открытии конференции с приветствен-
ными словами и видеообращениями выступили 
председатель Сибирского отделения Российской 
академии наук Валентин Николаевич Пармон, 
президент Российской библиотечной ассоциа-
ции Михаил Дмитриевич Афанасьев, замести-
тель начальника управления государственной 
культурной политики министерства культуры 
Новосибирской области –  начальник отдела 
культурно-  досуговой деятельности и народного 
творчества Ирина Викторовна Кузаева, заме-
ститель мэра Новосибирска Анна Васильевна 
Терешкова,  директор Института истории 
СО РАН Вадим Маркович Рынков, директор 
Новосибирской государственной областной 
научной библиотеки Светлана Антоновна 
Тарасова. Свои обращения в адрес оргкоми-
тета конференции направили президент 
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Российского книжного союза Сергей Вадимович 
Степашин и главный редактор журнала 
«Книжная индустрия» Светлана Юрьевна Зорина. 
Деятельность учреждений Сибирского отделе-
ния РАН и ГПНТБ СО РАН в докладах охаракте-
ризовали заместитель председателя СО РАН 
Сергей Робертович Сверчков и директор ГПНТБ 
СО РАН Ирина Владимировна Лизунова. 

В ходе пленарного заседания (модера-
торы Ирина Владимировна Лизунова, Сергей 
Робертович Сверчков, Сергей Васильевич Козлов) 
представили доклады и сообщения: Багдагуль 
Сапармурадовна Самедова (Государственная 
библиотека Туркменистана, Ашхабад) – о роли 
библиотек в популяризации национального исто-
рико-  культурного наследия и научных знаний; 
Умида Алимджановна Тешабаева (Национальная 
библиотека Узбекистана, Ташкент) – о роли книго-
хранилища в реформировании библиотечного 
дела республики; Джумахон Хол Файзализода 
(Национальная библиотека Таджикистана, 
Душанбе) – о международном сотрудничестве 
библиотеки; Ли Сяомин (Национальная биб-
лиотека Китая, Пекин) – о цифровом чтении 
на примере своей библиотеки. Яков Леонидович 
Шрайберг (Государственная публичная науч-
но-  техническая библиотека России, Москва) 
выступил с анализом актуальных направлений 
современной цифровизации в библиотечно- -
информационной и образовательной среде; 
Борис Родионович Логинов (Национальный инфор-
мационно-  библиотечный центр ЛИБНЕТ, Москва) 
посвятил доклад электронным каталогам и серви-
сам научных библиотек на этапе цифровой транс-
формации общества. Свое видение проблемы 
повышения качества образования специалистов 
библиосферы России представил Константин 
Константинович Колин (Федеральный исследо-
вательский центр «Информатика и управление» 
Российской академии наук, Институт проблем 
информатики, Москва).

В пленарном заседании очно участвовали более 
50 человек, в онлайн-  формате – около 160 специа-
листов. По итогам выступлений прошли обмен 
опытом и дискуссии о роли библиотек в эпоху 
цифровизации, применении современных техно-
логий и перспективах сотрудничества библио-
течных сообществ.

Общий вывод: библиотеки меняются вместе 
с остальным миром; теперь это крупные центры 
обработки и трансляции информации в  широком 

смысле. Поэтому важно не только сохранять 
традиции, но и развивать новые формы работы 
с потребителями информации, будь это читатели 
в привычном смысле или современные пользо-
ватели мобильных гаджетов. Находясь на ост-
рие технологических, культурных и социальных 
перемен, библиотеки сталкиваются с вызовами 
общества и решают общие задачи. Поэтому даль-
нейшее развитие библиотек и информационных 
служб во многом будет зависеть от их взаимо-
действия, поиска инновационных форм работы. 
В этом смысле конференция Libway идет в русле 
главных тенденций развития информационно- 
библиотечного и книжного дела.

Секция 1  «Научная биб -
лиотека в меняющейся 
информационно- 
коммуникационной 
среде» (модератор Наталья  
Степановна Редькина) была 
посвящена актуальным 

проблемам развития библио-
течно-  информационных техно-

логий, создания и продвижения 
библиотечных ресурсов, определения роли биб-
лиотек и основным направлениям их развития 
в современных условиях. В тематическом блоке 
«Исследования в библиотеках» были представ-
лены доклады, касающиеся проблем организа-
ции научно-  исследовательской деятельности 
в библиотеках, стратегии представления резуль-
татов интеллектуальной деятельности, изучения 
потребностей и предпочтений исследователей, 
цифровой грамотности. Другие направления 
работы секции: векторы развития научных биб-
лиотек в условиях цифровой трансформации; 
современное состояние и тенденции развития 
коммуникации российской науки с обществом; 
роль библиотеки в развитии инфраструктуры 
открытой науки.

Секция проходила в течение двух дней, в ее засе-
даниях приняли участие 204 человека, в том числе 
из Азербайджана, Армении, Великобритании, 
Белоруссии, Узбекистана, из городов России – 
Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, 
Кемерова, Краснодарского края, Красноярска, 
Москвы, Новосибирска и Новосибирской обла-
сти, Омска, Самары, Санкт- Петербурга, Саратова, 
Ставрополя, Тольятти, Томска и Томской области, 
Тюмени, Челябинска и Якутска.

Всего прозвучало 38 докладов. Из них офлайн 
представлено 20, онлайн – 18. Среди выступив-
ших – представители федеральных библиотек 
(Российская национальная библиотека), учре-
ждений науки и библиотек РАН (ГПНТБ СО РАН, 
ИНИОН РАН, Центральная научная библиотека 
(ЦНБ) Уральского отделения РАН, ЦНБ Иркутского 
научного центра СО РАН, ЦНБ Красноярского 
научного центра СО РАН,  библиотеки / 
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 информационные центры Института матема-
тики им. С. Л. Соболева СО РАН, Института хи-
мии нефти СО РАН, Института нефтегазовой 
геологии и геофизики им. А. А. Трофимука 
СО РАН), центральных региональных библиотек 
(Вологодская, Новосибирская, Томская областные 
научные библиотеки, Национальная библиотека 
Республики Саха (Якутия), Национальная библио-
тека им. Н. Г. Доможакова (Республика Хакасия)), 
детских и муниципальных библиотек, в том числе 
сельских, информационно-  библиотечных цен-
тров (ЛИБНЕТ, информационно-  библиотечный 
центр Узбекистана, ООО Компания IPR MEDIA), 
вузов и их библиотек (Новосибирский государ-
ственный педагогический университет (НГПУ), 
Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова, Сибирский федеральный 
университет, Томский государственный универ-
ситет (ТГУ), Институт полярных исследовании 
им. Скотта при университете Кембриджа и др.), 
институтов культуры (Арктический, Кемеровский, 
Московский, Санкт- Петербургский, Челябинский 
государственные институты культуры), библиотек 
музеев (Томский областной краеведческий музей 
им. М. Б. Шатилова), студенты вузов (ТГУ, НГПУ).

Наиболее обсуждаемыми стали доклады:
• Арины Александровны Беловой  (НГОНБ, 
Новосибирск, Россия) «“Гений места”: роль биб-
лиотек в развитии креативной экономики», по-
священный пространству новых возможностей, 
созданному на базе модельной муниципальной 
библиотеки, где представители креативных инду-
стрий могут получить заряд вдохновения и обра-
зовательные ресурсы для реализации своих идей;
• Андрея Александровича Пархоменко (Научная 
библиотека Томского государственного универ-
ситета, Томск, Россия) «Платформа “PRO Сибирь” 
как площадка для исследователей, хранителей, 
волонтеров», в котором дана характеристика 
ресурса, предназначенного для полифункцио-
нального доступа, обеспеченного интеграцией 
поисковых, аналитических и коммуникационных 
сервисов, к собранию периодических изданий, 
рукописям, книжным памятникам, материалам 
исследовательских экспедиций, архивам ученых 
и другим ресурсам, отражающим территориаль-
ное, экономическое и культурно-  историческое 
значение Сибири и Дальнего Востока;
• Алены Дмитриевны Мершиевой  (НГПУ, 
Новосибирск, Россия) «Роль вузовской библио-
теки в развитии информационной культуры 
студентов-  журналистов», осветившей аспекты 
влияния вузовской библиотеки на информаци-
онную культуру студента;
• А н д р е я  И в а н о в и ч а  В е р х о в а  ( Н Г О Н Б , 
Новосибирск, Россия) «Библиотечная краевед-
ческая аудиоэкскурсия: специфика создания» – 
об опыте создания сотрудниками Новосибирской 
государственной областной научной библио-
теки уличного онлайн-  аудиотура краеведческой 
тематики.

В заключение была проведена экспертная онлайн- 
панель «Библиотеки и открытая наука: вызовы 
времени и грани взаимодействия», цель которой – 
сформулировать консолидированное мнение 
по поводу актуальных вопросов, встающих перед 
библиотечными специалистами в условиях раз-
вития инфраструктуры открытой науки.

Были обсуждены вопросы:
Получают ли признание в научном сообще-

стве инициативы, поддерживающие развитие 
открытой науки, доступность данных для всего 
научного сообщества, прозрачность и воспро-
изводимость исследовательских результатов?

С какими проблемами сталкиваются специа-
листы в формируемой информационной инфра-
структуре открытой науки?

Есть ли потребность у научного сообщества 
в поддержке открытых исследований? С какими 
проблемами сталкиваются ученые?

Как модифицируются традиционные социаль-
ные институты и механизмы? Как видоизменяется 
рынок информационных ресурсов и услуг?

Как библиотеки адаптируются к внешней от-
крытой информационной среде?

М е н я е т с я  л и  с и с т е м а  б и б л и о т е ч н о - 
информационного обслуживания пользователей 
библиотек в условиях открытого доступа?

Есть ли будущее у библиотекарей как колла-
бораторов, цифровых кураторов, data steward, 
соисследователей и др.?

Какие навыки и знания необходимо развивать 
библиотечным специалистам в условиях откры-
той науки?

Какова возможная роль библиотекарей в жиз-
ненном цикле исследования и др.?

Всего в экспертной онлайн-  панели приняли 
участие 64 человека – из научных универсаль-
ных и вузовских библиотек, других организа-
ций. География участников из России обширна: 
они представляли Владивосток, Воронеж, 
Екатеринбург, Москву, Новосибирск, Томск и др.; 
приняли участие в мероприятии и специалисты 
из Армении, Белоруссии и Великобритании. 

Почетным гостем экспертной онлайн-  панели 
стал научный руководитель ГПНТБ России док-
тор технических наук, профессор Яков Леонидович 
Шрайберг. Его выступление было посвящено со-
временным тенденциям и проблемам развития 
информационной инфраструктуры открытой 
науки, а также правовым вопросам, связанным 
с открытым доступом и стоящим перед издатель-
ствами, исследователями и библиотеками.

Группе экспертов было предложено 20 выявлен-
ных с использованием новейших аналитических 
и информационных материалов трендов по теме 
«Библиотеки и открытая наука: вызовы времени 
и грани взаимодействия» для коллективного 
обсуждения.
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Участники экспертной панели высказали консо-
лидированное мнение об актуальности вопросов, 
встающих перед библиотечными специалистами 
в условиях развития инфраструктуры открытой 
науки, необходимости более активного сотрудни-
чества и обмена лучшими практиками научных 
библиотек в области генерации сервисов под-
держки и продвижения открытой науки, обучения 
информационной грамотности, следования иным 
трендам, а также было высказано предложение 
о создании ассоциации библиотек открытого 
доступа.

З а с е д а н и е  с е к ц и и  2 
«Книжные памятники 

и книжные коллекции: 
выявление, атрибуция, 
исследование» (модератор 
Андрей Юрьевич Бородихин) 

объединило филологов, ис-
ториков-  медиевистов, исто-

риков-  библиотековедов и искус-
ствоведов из Екатеринбурга, Кызыла, Москвы, 
Новосибирска, Санкт- Петербурга, Томска. Всего 
было заслушано 18 докладов. Участвовали в дис-
куссии около 70 специалистов.

Первая половина заседания была посвя-
щена теме «Памятники русской литературы 
Средневековья и Нового времени: проблемы 
источниковедения и текстологии». Доклады 
исследователей были связаны с различными 
аспектами изучения в области археографии, 
текстологического анализа, кодикологии старо-
обрядческих сборников и поэтики древнерусской 
литературы и литературы Нового времени. 

Людмила Ивановна Журова (Институт истории 
СО РАН) выступила с докладом «Заключительные 
главы авторских кодексов Максима Грека 
(к вопросу об издании сочинений писателя)». 
Исследователь рассказала о результатах про-
веденного ею анализа произведений «Канон 
Божественному Параклиту», «Совет к православ-
ному собору на Исака жидовина», «Словеса про-
тив Самуила Евреина», входящих в Иоасафовское 
и Хлудовское собрания сочинений Максима Грека. 
Особое внимание слушателей Л. И. Журова обра-
тила на «Сказание о рукописании грехов» – сочи-
нение Максима Грека, претендующее на роль 
заключительной главы его собрания.

Доклад Валерии Анатольевны Есиповой и Дарьи 
Юрьевны Балагановой (Научная библиотека 
Томского государственного университета) был 
посвящен проблеме изучения древнерусских 
текстов в поздних списках сибирских собраний, 
созданных в XIX–XX вв. Были приведены предва-
рительные результаты просмотра каталогов кол-
лекций двух хранилищ Томска: Научной библио-
теки ТГУ и Томского областного краеведческого 
музея им. М. Б. Шатилова (ТОКМ). Выявлен ряд 

текстов XI–XV вв., бытовавших в списках XIX–XX вв. 
Показано, что существенная часть этих текстов 
бытовала в сборниках постоянного состава (на-
пример, Пролог).

Андрей Юрьевич Бородихин и Елизавета Андреевна 
Юдина (ГПНТБ СО РАН) представили доклад 
«“Вопросы и ответы” Анастасия Синайского 
в рукописной традиции сибирских староверов». 
Произведение, о котором шла речь в докладе, 
является основной частью одной из самых 
знаменитых рукописей русского средневеко-
вья – Изборника Святослава 1073 г. Поводом 
обратиться к настоящей теме послужила архео-
графическая находка сотрудников ГПНТБ СО РАН, 
совершенная в Енисейском районе Красноярского 
края. Как показало исследование, сибирские 
списки этого текста принадлежат группе руко-
писей Изборника, ведущих начало от списка 
1619 г. из собрания П. А. Овчинникова (ф. 209 РГБ) 
№ 108. Для «сибирских» списков также характерно 
особое внимание к внешнему оформлению руко-
писей: замысловатые многокрасочные инициалы, 
заставки и концовки.

В своем докладе «“Сибирская часть” полной 
редакции  “Записок” Ф. Ф. Вигеля» Наталья 
Петровна Матханова (сектор археографии 
и источниковедения Института истории СО РАН) 
привела результаты текстологического сравне-
ния текста «Записок», изданных в «Русском ар-
хиве» в 1891–1893 гг., и издания, выпущенного 
С. Я. Штрайхом в 1928 г. Обнаруженные иссле-
дователем сокращения и отредактированные 
фрагменты текста, в том числе и в «сибирской 
части», настолько серьезны, что можно говорить 
об особой редакции, созданной С. Я. Штрайхом. 
На заседании секции Наталья Петровна поста-
вила вопрос о качестве всей издательской дея-
тельности С. Я. Штрайха.

Станислав Геннадиевич Петров (Институт исто-
рии СО РАН) осветил проблему атрибуции и да-
тировки сочинения «Нечто о валаамском сума-
сшествии», принадлежащего перу неизвестного 
автора из Валаамского Спасо-  Преображенского 
мужского монастыря, сторонника сохранения 
в обители старого календарного стиля.

Алексей Александрович Юдин (ГПНТБ СО РАН) 
рассказал об автографах, экслибрисах, вла-
дельческих штемпелях на книгах из собрания 
А. И. Клибанова – советского и российского 
историка-  медиевиста, доктора исторических 
наук, специалиста в области изучения религи-
озного сектантства, передавшего свою библио-
теку в ГПНТБ СО РАН. Благодаря дарственным 
записям, экслибрисам, владельческим штемпе-
лям на книгах из собрания А. И. Клибанова мы 
можем не только узнать об истории бытования 
отдельных экземпляров, но и получить уни-
кальный источник о жизни, творческих, личных 
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и  научных  взаимоотношениях в среде гуманита-
риев-  медиевистов XX в. Выявленные экслибрисы 
и штемпели других частных и государствен-
ных книжных коллекций на книгах в собрании 
А. И. Клибанова могут послужить для изучения 
состава и источников формирования связанных 
с ними книжных коллекций, а также для состав-
ления и издания новых каталогов.

Вторая половина секции продолжила тему книж-
ных коллекций в фондах библиотек и музеев, кос-
венно начавшуюся в первой половине секции. 
В докладах исследователей отразились важные 
для коллег проблемы хранения и изучения книж-
ных собраний.

Доклад Маи Салчаковны Маадыр  и Шенне 
Романовны Хорлуштай (Тувинский государ-
ственный университет) о книжных памятниках, 
хранящихся в Национальном музее Республики 
Тыва, взволновал участников секции. Проблема 
качественной оцифровки книжных памятников 
музея, ценных по своей национальной и языко-
вой специфике (первые издания на тувинском 
языке в латинской и кириллической графике), 
побудила специалистов оказать поддержку со сто-
роны научного и профессионального сообщества 
в виде экспертного заключения с обращением 
к властям Республики Тыва об оказании помощи 
Национальному музею в обеспечении матери-
ального и цифрового сохранения этих социально 
значимых книжных памятников.

Совместный доклад Инны Александровны Шиловой, 
Василия Вячеславовича Подопригоры и Антона 
Николаевича Коваленко (ГПНТБ СО РАН) предста-
вил собой обзор старообрядческих изданий XVIII – 
первой трети XIX в. в собрании Музея истории 
Алтайской духовной миссии г. Бийска. Особое 
внимание было уделено характеристике изданий, 
не зафиксированных в библиографии или пред-
ставляющих собой варианты известных изданий. 

Чрезвычайно важным с практической точки 
зрения можно считать доклад Елизаветы 
Александровны Гриша (Центр научных учрежде-
ний Российской академии художеств, Санкт- 
Петербург), в котором исследовательница при-
вела анализ сетевых информационных ресурсов, 
позволивших атрибутировать собрание западно-
европейских книжных памятников XVI в., хра-
нящихся в Научной библиотеке Российской 
академии художеств. Елизавета Александровна 
представила виды и алгоритмы ресурсов, исполь-
зованных ею в рамках составления каталога за-
падноевропейских книг. 

Действительно впечатляющим можно назвать 
выступление Алексея Викторовича Андронова 
(Российская национальная библиотека, РНБ), 
специалиста в поистине узкой области – латгаль-
ского языка и латгальской книжности в частности. 

Докладчик привлек внимание участников сек-
ции к судьбе редких латгальских изданий России, 
представил проблему создания цифровой коллек-
ции, которой занимается отдел национальных 
литератур РНБ, и также рассказал как об успеш-
ных, так и о трагических результатах поисков 
латгальских изданий в различных учреждениях 
от Красноярска до Нью-  Йорка.

Таким образом, в докладах исследователей отра-
зились важные для коллег проблемы хранения 
и изучения книжных собраний.

Секция 3 «Книжная культура в ретроспективе 
и современной проблематике» (модераторы 
Ирина Владимировна Лизунова и Ольга Николаевна 
Альшевская) была проведена в онлайн- и офлайн- 
формате. В ее работе приняли участие свыше 
70 ученых и практиков из Баку (Азербайджан), 
Екатеринбурга, Кемерова, Кызыла, Новосибирска, 
Москвы, Санкт- Петербурга, Ташкента (Узбекистан), 
Томска, Улан-  Удэ, Челябинска, Якутска и других 
городов; заслушано более 30 докладов и сооб-
щений. На секции было рассмотрено несколько 
проблем, таких как теоретико-  методологические 
аспекты книжной культуры (доклады Сергея 
Николаевича Лютова, Татьяны Давыдовны 
Рубановой, Ольги Викторовны Моревой, Елены 
Нальевны Савенко), вопросы эволюции книгорас-
пространительских и читательских практик XVII – 
начала XX в. (выступления Евгении Владиславовны 
Комлевой, Юлии Викторовны Тимофеевой, Елены 
Анатольевны Базылевой, Евгении Владимировны 
Пшеничной, Алексея Олеговича Анисимова и др.), 
тенденции развития издательской и библиотеч-
ной практик, а также государственной поддержки 
книжной культуры и чтения (доклады  Ирины 
Владимировны Лизуновой, Ольги Николаевны 
Альшевской, Антона Сергеевича Метелькова, Веры 
Юрьевны Баль, Ирины Викторовны Кузаевой  и др.). 

Основными выводами ученых и практиков, уча-
ствовавших в дискуссии, стали:
• для исследовательской области все большее 
значение приобретает усиление взаимодей-
ствия специалистов из разных отраслей науки 
(междисциплинарность);
• для инновационного развития книжной куль-
туры в целом и ее составляющих необходима 
опора на традиционные практики создания 
и продвижения книги;
• современная книжная культура подразуме-
вает активное применение новых технологий 
и форм взаимодействия с читателем (массовое 
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 использование мобильных приложений, при-
влечение волонтеров, интерактивные формы 
коммуникации и др.). Все большее значение при-
обретает комплексность развития всех состав-
ляющих инфраструктуры для чтения. 

В рамках конференции были проведены и круг-
лые столы. 

Круглый стол «К 65-летию Сибирского отде-
ления Российской академии наук» (моде-
раторы Ольга Николаевна Шелегина, Наталья 
Александровна Куперштох, Сергей Николаевич 
Лютов) был организован в связи с предстоя-
щим юбилеем Сибирского отделения РАН (18 мая 
1957 г. Совет Министров СССР принял постанов-
ление об организации Сибирского отделения 
АН СССР). Вниманию слушателей мероприятия, 
в котором приняли участие более 50 специали-
стов в онлайн- и офлайн-  форматах, было пред-
ложено 5 докладов.

Наталья Александровна Куперштох (Институт 
истории СО РАН) в докладе «Академическая на-
ука Сибири: история и современное состояние» 
отметила, что на протяжении почти 300-лет-
ней истории Академия наук последовательно 
выдерживала стратегию на изучение Сибири 
и Дальнего Востока. Организация СО АН СССР 
в 1957 г. по инновационным для своего времени 
принципам означала новый этап в реализации 
государственной научной политики. Сибирское 
отделение впервые в истории науки объединило 
сеть научных учреждений за Уралом и органи-
зационно, и территориально. Организаторы 
СО АН академики М. А. Лаврентьев, С. Л. Соболев 
и С. А. Христианович впервые предложили ав-
торскую модель комплексного научного центра, 
которая успешно действовала на протяжении 
десятилетий. В докладе была проанализирована 
деятельность Российской академии наук по разви-
тию научного потенциала Сибири. От единичных 
стационаров – к комплексным научным центрам 
Сибирского отделения АН СССР (РАН) – такова 
эволюция развития академических институций. 
Системное изучение производительных сил 
и стратегически важных для страны природных 
ресурсов, фундаментальные научные результаты 
мирового уровня, выдающиеся научные школы, – 
все эти достижения в регионе были бы невоз-
можны без ученых Сибирского отделения РАН.

Исторический опыт СО РАН не утратил своего зна-
чения, а совокупный потенциал,  наработанный 

за 65 лет своей деятельности, во всей его полноте 
еще предстоит оценить специалистам. 

Елена Борисовна Артемьева в докладе, под-
готовленном в соавторстве с  Татьяной 
Владиславовной Дергилевой и Натальей 
Ивановной Подкорытовой (ГПНТБ СО РАН), 
«История становления  библиотек Российской 
академии наук в Сибирско- Дальневосточном 
регионе и тенденции их развития в 2000-е гг.» 
представила основные этапы становления биб-
лиотек учреждений науки начиная с 1920-х гг., 
сформировавших впоследствии систему биб-
лиотек СО РАН, кратко охарактеризовала 
современную деятельность библиотек науч-
но-  исследовательских учреждений, функцио-
нирующих в 6 областях, 3 краях и 4 республиках 
региона, для сохранения историко-  культурного 
и научного наследия, информационного сопро-
вождения научных исследований и разработок.  

Александр Леонидович Посадсков (ГПНТБ СО РАН) 
в докладе «Как Государственная научная библио-
тека стала двумя ГПНТБ: хроника 1958 г.» про-
комментировал неизвестные ранее документы 
о создании крупнейшей библиотеки Сибирского 
отделения – ГПНТБ СО РАН. Докладчиком были 
представлены недавно введенные в научный обо-
рот архивные данные, что несомненно является 
заслугой ученого.

В докладе Сергея Николаевича Лютова (ГПНТБ 
СО РАН) «Научные журналы в 65летней истории 
СО РАН» было отмечено, что динамика роста 
научных журналов СО РАН от единственного 
в 1957 г. академического издания «Известия 
Сибирского отделения АН СССР» до 33 журна-
лов, издающихся СО РАН в настоящее время, – 
это вехи сложной целенаправленной работы 
организаторов академической науки в Сибири 
по формированию самостоятельной политики 
в сфере научно-  издательской деятельности 
и обеспечению возможности включения науч-
ных журналов в меняющуюся систему научных 
коммуникаций. На страницах журналов СО РАН 
последовательно отразилась история колоссаль-
ного труда по созданию в регионе крупного ака-
демического центра и история научных достиже-
ний сибирских ученых за 65 лет.

Завершила круглый стол Ольга Николаевна 
Шелегина (Институт истории СО РАН) докла-
дом «“Гуманитарные науки в Сибири”: научно- 
информационный ресурс СО РАН по продвиже-
нию исследований книжной и библиотечной 
культуры». В ее выступлении была проанализиро-
вана представленность в журнале «Гуманитарные 
науки в Сибири» (с 1994 г.) проблематики, свя-
занной с книжной культурой и библиотечным 
делом. Было отмечено, что в настоящее время 
выделяется специальный раздел «Книжная 
 культура» (ежегодно в третьем номере журнала). 
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Статьи по актуальной тематике, результаты про-
ектной деятельности активно публикуются уче-
ными Института истории СО РАН и ГПНТБ СО 
РАН. Отмечена целесообразность обсуждения 
концептов «книжная культура», «информаци-
онно-  библиотечная культура» для расширения 
в журнале исследовательского пространства, 
посвященного новым технологиям. Поддержано 
предложение о проведении дискуссионной па-
нели редколлегии журнала и представителей 
ГПНТБ СО РАН по вопросам внесения инно-
ваций в раздел «Книжная культура» журнала 
«Гуманитарные науки в Сибири».

В конце заседания состоялась дискуссия. 
Мероприятие получило высокую оценку 
участников.

Был проведен круглый стол «Наука в библио-
теке» (модератор Ольга Львовна Лаврик), который 
собрал более 30 участников, подключившихся 
через каналы интернет-  коммуникации и очно. 

Галина Владимировна Варганова  (Санкт- 
Петербургский государственный институт куль-
туры, Санкт- Петербург), Маргарита Яковлевна 
Дворкина (Российская государственная библио-
тека, Москва), Наталья Константиновна Леликова 
(Российская национальная библиотека, Санкт- 
Петербург), Евгений Александрович Плешкевич 
(ГПНТБ СО РАН, Новосибирск), Александр Юрьевич 
Самарин (Российская государственная библиотека, 
Москва) дали оценку состояния отечественного 
библиотековедения, книговедения и библиографо-
ведения, обозначили возможные перспективы их 
развития; обсудили ключевые направления (темы) 
библиотековедения, книговедения и библиографо-
ведения второго десятилетия XXI столетия; рас-
смотрели проблемы подготовки научных кадров.

Для обсуждения на круглом столе «Роль биб-
лиотек в изучении и сохранении письмен-
ного и устного наследия коренных народов 
Сибири» (модераторы Евгения Владимировна 
Пшеничная, Татьяна Владимировна Бусыгина) было 
предложено 4 доклада, участники представляли 
Россию, Китай и Турцию. В работе круглого стола 
приняли участие около 40 специалистов, которые 
рассматривали различные аспекты оцифровки 
древних книг, сохранения культурного наследия 
тюркских народов и другие актуальные вопросы. 

Участниками круглого стола 
«Непрерывное профессио-

нальное образование спе-
циалистов библиотечно- 
информационной сферы: 
состояние, проблемы, 
пути развития» (моде-
ратор Ирина Валерьевна 

Гузенок), где специалистами 
библиотек и образовательных 

центров России – из Кемерова, Кызыла, Москвы, 
Новосибирска, Томска, Хабаровска и Республики 
Таджикистан – было представлено 10 докладов 
и сообщений, стали более 60 специалистов. 
Отмечалось, что в современных условиях биб-
лиотечным работникам нужны не только соб-
ственно отраслевая подготовка, но и навыки ра-
боты в цифровых средах, менеджмента, рекламы 
и организации массовых мероприятий.

Круглый стол «Аспирантура 
4.0: создание эффектив-

ной системы подготовки 
научных кадров» (модера-
тор Екатерина Николаевна 
Т у м а н и к ) с о б р а л  о ко л о 
60 участников. Были обсу-

ждены вопросы: о месте 
новой аспирантуры в системе 

высшего образования, о про-
блемах и механизмах перехода к подготовке 
научных кадров в соответствии с федераль-
ными государственными требованиями, о путях 
достижения роста качественных показателей 
подготовки научных кадров в аспирантуре, 
об изменении принципов и задач научного 
руководства аспирантами, о нацеленности 
на научный результат как залог эффективно-
сти новой системы аспирантуры. Руководители 
отделов аспирантуры и секретари ученых сове-
тов, присутствовавшие на заседании круглого 
стола, высказались о необходимости сотрудни-
чества научных организаций по озвученным 
на круглом столе вопросам. Рассматривались 
и вопросы организации обучения в аспирантуре 
ГПНТБ СО РАН: современные библиотеки нужда-
ются в новых кадрах, которые могут на самом 
современном уровне управлять библиотечными 
процессами, равно как и исследовать их.

В работе круглого стола «Деятельность биб-
лиотек в контексте молодежных трендов» 
(модераторы Евгения Владимировна Пшеничная 
и Михаил Иванович Костин) участвовало около 
170 человек из России, Казахстана, Таджикистана 
и Узбекистана, которые обсуждали отечествен-
ный и зарубежный опыт работы с молодежью. 
Это проблемы сохранения библиотеками культур-
ного наследия в условиях трансформаций в обще-
стве, обеспечения равного доступа к информации 
в эпоху интернет-  серфинга, а также исследова-
тельские возможности библиотек в вопросах 
цифровизации. 
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В рамках конференции состоялась панельная 
дискуссия «О создании методического объ-
единения центральных научных библиотек 
Российской академии наук; реконструкции 
системы научно-  методического обеспечения 
библиотек учреждений РАН и взаимодей-
ствия с другими научными библиотеками» 
(модераторы Полина Прокопьевна Трескова и Елена 
Борисовна Артемьева), в которой приняли участие 
около 120 специалистов. 

Меняющиеся общественно-  политические, 
социальные, экономические и юридические 
условия и перманентные трансформации тре-
буют активизации методической деятельности. 
В постановке и обсуждении проблемы при-
няли участие ведущие специалисты централь-
ных научных библиотек РАН Елена Борисовна 
Артемьева, Ирина Владимировна Лизунова, 
Наталья Степановна Редькина (ГПНТБ СО РАН), 
Полина Прокопьевна Трескова (ЦНБ Уральского 
отделения РАН), Любовь Васильевна Юрченкова, 
Сергей Валерьевич Соколов, Татьяна Викторовна 
Майстрович (Институт научной информации 
по общественным наукам РАН). Большой инте-
рес вызвал доклад Бориса Родионовича Логинова 
(Национальный информационно-  библиотечный 
центр ЛИБНЕТ) «О новых сервисах научных 
библиотек».

Значительная часть выступлений была посвя-
щена вопросам взаимодействия научных биб-
лиотек Сибирского региона, в том числе биб-
лиотек, находящихся под научно-  методическим 
руководством СО РАН, и научных библиотек 
Новосибирска. Свое мнение выразили Светлана 
Антоновна Тарасова и Владимир Геннадьевич Деев 
(Новосибирская государственная областная науч-
ная библиотека). Ведущие специалисты ГПНТБ 
СО РАН Наталья Ивановна Подкорытова, Татьяна 
Владиславовна Дергилева, Галина Михайловна 
Вихрева в своем докладе осветили деятельность 
библиотек в контексте научно-  образовательной 
среды Сибирского региона. Проблемы региональ-
ного депозитария ГПНТБ СО РАН, его прошлое, 
настоящее и будущее стали предметом дискус-
сии после доклада, представленного Татьяной 

Валерьяновной Бахтеевой и Ольгой Павловной 
Федотовой. На методических проектах по обес-
печению деятельности библиотек учреждений 
науки СО РАН сосредоточила внимание Татьяна 
Владиславовна Дергилева, Татьяна Николаевна 
Ершова (ГПНТБ СО РАН) и Юлия Николаевна 
Матюшкина (НГПУ) представили первые итоги 
работы над созданием «Информационной карты 
электронных ресурсов научных библиотек 
Новосибирска». О новых направлениях комму-
никационного взаимодействия Сибирской науч-
ной сельскохозяйственной библиотеки – филиала 
ГПНТБ СО РАН и НИУ аграрного профиля, которые 
теперь находятся под научно-  методическим руко-
водством СО РАН, участники узнали из сообще-
ния Татьяны Николаевны Мельниковой, Татьяны 
Михайловны Гарке и Елены Анатольевны Кретовой. 
В обсуждении вопросов приняли участие предста-
вители научных библиотек учреждений СО РАН, 
научных и вузовских библиотек Новосибирска. 

На итоговом пленарном заседании были названы 
результаты работы конференции Libway-2022: 
в целом она прошла на высоком уровне. В ос-
новном выступили все заявленные докладчики. 
Формат онлайн-  конференции позволил подклю-
читься к участию библиотечным работникам 
и ученым из разных городов России, а также 
зарубежным специалистам, представившим до-
клады по различным аспектам библиотечного 
дела и книжной культуры (свыше 1400 онлайн- 
подключений). В ходе работы было выдвинуто 
много интересных предложений по проведению 
как отдельных исследований и практик, так и гло-
бальных научных форумов. 

По итогам работы на сайте конференции раз-
мещены презентации и видеозаписи выступ-
лений. Участники получат сертификаты, мате-
риалы конференции мы опубликуем в научном 
журнале «Библиосфера» и научно-  практическом 
журнале «Труды ГПНТБ СО РАН». 

Конкретные предложения методологического 
и организационного профиля будут направлены 
в Российскую библиотечную ассоциацию. 

Организаторы конференции Libway-2022 выра-
жают благодарность и признательность всем 
участникам и организациям, принимавшим уча-
стие в подготовке и проведении форума. 

Конференцию Libway-2023 решено провести 
весной будущего года. 
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