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Описываются особенности использования форм и методов библиотечной работы, изучения читателей � 
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иблиотечное обслуживание инвалидов � 
специфическая область библиотечной тео-
рии и практики, интегрирующая библиоте-

коведческие и дефектологические знания. Многие 
формы и методы библиотечной работы, изучения 
читателей получают в процессе библиотечного 
обслуживания инвалидов своеобразное преломле-
ние и развитие. К ним относятся и такие распро-
страненные методы и процедуры сбора информа-
ции, как научное наблюдение, опрос, экспертные 
оценки, анализ документации. Особенности их 
использования в библиотеках, обслуживающих 
инвалидов, и рассматриваются в данной статье. 

Первые шаги по применению общенаучных 
методов для изучения библиотечного обслужива-
ния инвалидов были сделаны еще в конце XIX 
столетия. При подготовке II съезда русских деяте-
лей по техническому и профессиональному обра-
зованию, который проходил с 28.12.1895 г. по 
05.01.1896 г. в Москве, в 26 учебных заведений 
для слепых была направлена анкета, среда вопро-
сов которой были и такие: «По какому способу 
начинается обучение грамоте; по Брайлю или ун-
циалами? Введен ли общий Брайль или с измене-
ниями? Существует ли при заведении библиотека 
для преподавателей и учащихся? Желательно 
иметь сведения о характере библиотеки, количест-
ве книг (каталог или список). Какие книги � пе-
чатные или рукописные? Существует ли при заве-
дении типография? Как печатаются книги: при 
помощи набора, стереотипа или каким-либо дру-
гим способом? Принимают ли в типографии уча-
стие слепые вместе со зрячими и в чем состоят 
занятия тех и других? Сколько книг напечатано 
хотя бы за последние два года по количеству эк-
земпляров и названиям и каким шрифтом?» [1]. 

Начиная со второй половины 20-х гг. XX сто-
летия сбор информации о деятельности библиотек, 
обслуживающих членов Всероссийского общества 
слепых (ВОС) и Всероссийского общества глухих 
(ВОГ), осуществляли Центральные правления 
(ЦП) этих обществ. В 1939 г. Президиум ЦП ВОС 
провел специальное изучение состояния библио-
течного обслуживания слепых. Путем анкетирова-
ния были получены сведения о работе 90 библио-
тек (65 библиотек ВОС и 25 отделов брайлевской 
литературы и самостоятельных библиотек для сле-
пых, находящихся в общегосударственной сети). 
Далеко не все из них представили подробные отве-
ты на каждый вопрос (о занимаемой площади, ко-
личестве книг � брайлевских и плоскопечатных, 
количестве читателей, книговыдаче и др.). Тем не 
менее удалось собрать и проанализировать значи-
тельный фактический материал. 

Наиболее существенные результаты в исследо-
вании чтения и библиотечного обслуживания ин-
валидов были получены во второй половине XX в. 
Этому способствовало создание сети специальных 
библиотек для слепых (в настоящее время их 72), 
находящихся в ведении Министерства культуры 
РФ. Перед этими библиотеками открылись новые 
возможности, благодаря применению «говорящих» 
книг, тифлографических пособий, крупношрифто-
вых и электронных изданий. В 1960�80-х гг. 
Республиканской центральной библиотекой для 
слепых (ныне Российская государственная биб-
лиотека для слепых � РГБС) было реализовано 
несколько исследовательских программ, преду-
сматривающих использование общенаучных мето-
дов сбора информации. Изучались проблемы раз-
вития рекомендательной библиографии для сле-
пых (1968 г.), исследовались запросы и читатель-
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ские интересы работников интеллектуального тру-
да (1969�1970 гг.). Репрезентативный характер 
имели исследования «Специальная библиотека в 
жизни незрячих рабочих» (1971�1973 гг.), «Биб-
лиотека в жизни незрячих специалистов» (1974�
1978 гг.) и «Руководство чтением незрячих рабо-
чих» (1981�1983 гг.) [2�4]. 

Существенное практическое значение имело 
исследование, предпринятое Центральной научной 
библиотекой ВОГ и Московским государственным 
институтом культуры в 1972 г. Впервые была изу-
чена роль библиотек ВОГ и обычных библиотек в 
обеспечении глухих книгами, определены особен-
ности глухих как читателей [5, 6]. 

В целях изучения запросов читателей, улучше-
ния их обслуживания РГБС с 1994 по 1998 г. был 
осуществлен ряд конкретно-социологических ис-
следований: «Исследование информационных по-
требностей работников интеллектуального труда», 
«Изучение информационных потребностей слепых 
и слабовидящих детей (пользователей РГБС) и их 
родителей», «Изучение читательского спроса по-
жилых пользователей РГБС». Общенаучные мето-
ды сбора информации широко использовались при 
подготовке докторских и кандидатских диссерта-
ций [7, 8]. 

Накопленный опыт говорит о наличии вполне 
определенных особенностей методов сбора ин-
формации. При добывании информации приходит-
ся преодолевать барьеры, поставленные слепотой, 
глухотой, другими дефектами. 

При проведении научных наблюдений повы-
шается роль прямого контакта исследователя с 
изучаемыми объектами. Не видя слепых, не разго-
варивая с ними, не вступая в контакт с глухими 
читателями или с лицами, страдающими отклоне-
ниями в психическом развитии, невозможно пред-
ставить всей сложности задач по социальной реа-
билитации инвалидов, компенсации дефектов, 
адаптации инвалидов и интеграции их в общество. 

В условиях работы специальных библиотек, 
когда нормативы нагрузки на одного работника 
предусматривают повышенное внимание к обслу-
живанию посетителей (так, в библиотеках для сле-
пых численность сотрудников рассчитывается, 
исходя из нормы 250 незрячих на одного библио-
текаря абонемента), создается благоприятная об-
становка для проведения сплошных наблюдений. 
Появляется возможность охвата всей генеральной 
совокупности. Реальным становится сбор инфор-
мации о всех инвалидах, проживающих в регионе 
(с помощью органов социальной защиты населе-
ния и обществ инвалидов � ВОС, ВОГ, ВОИ), или 
о всех читателях, пользующихся той или иной 
формой обслуживания (например, надомным або-
нементом). Поэтому исследования, проводимые в 
сфере библиотечного обслуживания инвалидов, 

отличаются, как правило, высокой репрезентатив-
ностью. 

Повышается возможность проведения скрытых 
наблюдений. Так, незрячие читатели, находящиеся 
в читальном зале, могут и не заметить того, что 
они становятся объектом наблюдения (при изуче-
нии скорости чтения рельефно-точечного шрифта, 
восприятия рельефно-графических пособий, само-
стоятельного получения информации из сети Ин-
тернет и т. д.). Библиотекарь не должен, однако, 
«стоять над душой» читателя, поскольку даже сле-
поглухие люди могут почувствовать его близкое 
присутствие (по запаху духов, обуви, табака, виб-
рационным ощущениям). При необходимости про-
ведения скрытых наблюдений они организуются 
несколько «со стороны». 

Опрос (анкетирование, интервьюирование) от-
носится к числу наиболее часто применяемых ме-
тодов. При этом особое значение приобретает ин-
тервьюирование, поскольку заполнение анкет 
представляется затруднительным для слепых (они 
могут ответить на вопросы, записывая свои ответы 
на диктофон или прибегая к рельефно-точечному 
шрифту, но гораздо проще для них использовать 
помощь интервьюера или зрячего помощника, вы-
ступающего в его роли), а также для лиц с нару-
шениями двигательных функций (паралич, мы-
шечная дистрофия, болезнь Паркинсона и др.). 
При анкетировании глухих приходится учитывать, 
что многие из них, прежде всего ранооглохшие, 
испытывают трудности семантического, грамма-
тического характера. Интервьюирование глухих 
вполне возможно, но при условии использования 
мимико-жестикуляторной речи. 

В «паспортичках» наряду с такими социально-
демографическими данными, как пол, возраст, об-
разование, профессия, семейное положение и т. д., 
учитываются сведения, позволяющие дифферен-
цировать читателей по степени расстройства зре-
ния (слепые и слабовидящие), слуха (глухие и сла-
бослышащие). В зависимости от целей исследова-
ния учитываются и такие характеристики, как вре-
мя возникновения дефекта (слепые от рождения 
или потерявшие зрение в раннем детстве и позд-
ноослепшие; ранооглохшие и позднооглохшие), 
наличие сопутствующих дефектов. 

При подготовке и проведении исследований 
используются консультации специалистов, экс-
пертные оценки. В качестве консультантов и экс-
пертов выступают социономы, социологи, психо-
логи, педагоги и др. (в этом проявляется связь 
библиотечного обслуживания инвалидов с теорией 
и методикой социальной работы и дефектологией). 
Так, значительную помощь РГБС оказывают со-
трудники Института коррекционной педагогики 
Российской академии образования. При опросе 
сотрудников библиотек и других специалистов 
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появилась возможность использования электрон-
ной почты (по данным Ж.В. Марусич, к 2001 г. она 
применялась в 18 библиотеках для слепых). 

Специфичные моменты наблюдаются при ана-
лизе документации. Так, из формуляра читателя 
библиотеки для слепых можно узнать о том, вла-
деет ли он системой Брайля, имеет ли магнитофон 
(какой марки), читает ли книги рельефно-
точечного шрифта, «говорящие», плоскопечатные, 
а также цели его чтения, основной читательский 
интерес, какими еще библиотеками пользуется, 
есть ли в семье зрячие, которые читают ему плос-
копечатные книги, в какой первичной организации 
ВОС стоит на учете, имеет ли дополнительную 
инвалидность (какую?), уровень реабилитирован-
ности. В процессе исследования могут быть ис-
пользованы также документы, содержащие вто-
ричную информацию (статистические данные, от-
четы, сводки, справки о работе библиотек). В на-
стоящее время не только специальные, но и 
многие публичные библиотеки обслуживают ин-
валидов. В отчетах и планах общедоступных биб-
лиотек находятся сведения, свидетельствующие об 
интегрированном библиотечном обслуживании 
инвалидов. Они могут быть выявлены путем про-
ведения контент-анализа. 

Среди новых методов, предлагаемых современ-
ными исследователями (В.С. Крейденко и др.), не-
сомненный интерес представляет ретроспективное 
интервью. По сути дела, этот метод уже приме-
нялся при характеристике А.А. Адлер, А.И. Скре-
бицкого и других выдающихся деятелей прошлых 
лет, внесших значительный вклад в издание лите-
ратуры специальных форматов и в библиотечное 
обслуживание инвалидов. Однако он находился 
как бы в латентном состоянии, не был выявлен и 
обоснован. 

Трансформирование общенаучных методов 
сбора информации служит целям углубленной 

разработки проблем библиотечного обслуживания 
инвалидов, способствует повышению эффективно-
сти мероприятий, направленных на социокультур-
ную реабилитацию инвалидов, на оказание им 
поддержки в их стремлении к знаниям, деятельной 
жизни, духовному самосовершенствованию. 

 
Список литературы 

1. II съезд русских деятелей по техническому и про-
фессиональному образованию. 1895�96. Секция ХII, 
призрения и обучения слепых, глухонемых и ненор-
мальных детей / изд. под ред. А. А. Адлер. � М., 
1898. � ХХII + IX, 157 с. 

2. Специальная библиотека в жизни незрячих рабочих : 
к итогам конкретно-социол. исслед. / сост. Р. З. Па-
нова ; ред. Л. И. Задерман. � М., 1974. � 23 с. 

3. Шапошников, А. Е. Об обслуживании читателей в 
библиотеках для глухих // Сов. библиотековедение. � 
1975. � № 3. � С. 83�91. 

4. Панова, Р. З. Организация обслуживания незрячих 
специалистов в библиотеках для слепых : предварит. 
итоги исслед., провед. в 1975�1976 гг. // Библиотека 
для слепых и читатель-специалист. � М., 1977. � 
С. 30�41. 

5. Шапошников, А. Е. Социологические исследования 
чтения лиц с физическими недостатками // Пути по-
вышения эффективности библиотечно-библиогра-
фического обслуживания трудящихся. � М., 1978. � 
С. 38�53. 

6. Диянская, Г. П. Результаты исследования «Руковод-
ство чтением незрячих рабочих � в библиотечную 
практику // Работа с читателями в библиотеках для 
слепых. � М., 1987. � С. 7�22. 

7. Изучение информационных потребностей слепых и 
слабовидящих детей (пользователей РГБС) и их ро-
дителей : программа и результаты социол. исслед. / 
сост. А. В. Присяжный. � М, 1997. � 45 с. 

8. Изучение читательского спроса пожилых пользова-
телей РГБС : программа и результаты социол. ис-
след. / сост. А. В. Присяжный. � М., 1999. � 27 с. 

Материал поступил в редакцию 28.02.2008 г. 

Сведения об авторе: Шапошников Александр Евгеньевич � доктор педагогических наук, профессор 
 

МЕТОДОЛОГИЯ НИР 




