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Публичные библиотеки зарубежных стран: уроки пандемии

Рассматривается деятельность публичных библиотек зарубежных стран в условиях панде-
мии КОВИД-19. Определены основные направления деятельности публичных библиотек. Осо-
бое внимание уделено управлению персоналом, технической оснащенности библиотек, ком-
плектованию фондов документами на традиционных носителях и электронными ресурсами, 
наиболее распространенным формам и методам обслуживания населения, организации взаи-
модействия с национальными, академическими, специальными библиотеками и издательскими 
домами. Пандемия способствовала переосмыслению роли информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности публичных библиотек. Цифровое неравенство рассматривается в ка-
честве основного барьера, препятствующего внедрению инновационных подходов в процессы 
обслуживания населения. КОВИД-19, оказавший влияние на все направления работы публич-
ных библиотек, поставивший вопрос о необходимости совершенствования профессиональных 
компетентностей персонала. Подчеркивается необходимость разработки проблем кризисного 
менеджмента для публичных библиотек в условиях цифровых трансформаций.
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Пандемия COVID-19 стала серьезным испы-
танием для публичных библиотек зарубежных 
стран и привела к существенным социальным, 
экономическим и технологическим проблемам. 
Анализ публикаций в зарубежных журналах би-
блиотечно-информационного профиля, а также 
информации, размещенной на официальных 
сайтах библиотек, позволяет выявить основные 
практики и проблемы, являющиеся общими для 
библиотек данного вида, но острота и масштаб 
которых различались как в библиотеках разных 
странах, так и в библиотеках одной страны. 

Начало пандемии привело библиотечное 
сообщество к пониманию появления новых 
вызовов, связанных с необходимостью вве-

дения и соблюдения протоколов социаль-
ной дистанции, процедур дезинфекции как 
средств сдерживания распространения пан-
демии, соблюдения требований сохранения 
здоровья и безопасности сотрудников библи-
отек и пользователей. 

Публичные библиотеки многих стран 
закрыли свои двери для читателей в связи с 
государственными регулятивами и высокой за-
болеваемостью персонала. В Японии в начале 
пандемии были закрыты 97,3% публичных би-
блиотек [1]. При этом в Швеции 85% библио-
тек оставались открытыми, но были отменены 
ранее запланированные массовые и группо-
вые мероприятия [2]. Протоколы дезинфекции, 
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меры профилактики, требования к редизайну 
помещений с учетом социальной дистанции 
появились практически во всех библиотеках. 
В дальнейшем открытие публичных библиотек 
происходило в разных странах в разные сроки 
и определялось национальной статистикой 
распространения пандемии, динамикой ко-
личества вновь заболевших, действенностью 
осуществляемых государствами профилакти-
ческих мер и др. 

Объемы сокращения финансирования 
публичных библиотек в разных странах раз-
личны и, как правило, определяются уровнем 
экономического развития страны, финансиро-
ванием данного сектора экономики в предше-
ствующие годы и др. Несмотря на предприни-
маемые антикризисные шаги и стремление к 
сохранению программ поддержки публичных 
библиотек, в ряде стран прошло сокраще-
ние финансирования, повышение стоимости 
коммунальных услуг, изменение ценовой по-
литики издательств, обусловивших возраста-
ние стоимости традиционных и электронных 
документов, что затруднило комплектование 
фондов и др. 

Наблюдались процессы сокращения пер-
сонала. Причинами стали летальность, личные 
пожелания сотрудников, не принявших прави-
ла работы в условиях «новой нормальности», 
пессимистические оценки владения информа-
ционно-коммуникационными технологиями, 
а также инициативы вышестоящих органи-
заций по расторжению трудовых договоров. 
Примечателен пример Италии. При трудоу-
стройстве является возможным заключение 
библиотекарями двух видов договора: либо с 
руководителем публичной библиотеки, либо 
с представителем государственной структуры, 
ответственным за этот сектор экономики. Со-
кращение коснулось только сотрудников, за-
ключивших договор с директорами публичных 
библиотек. Эта ситуация была расценена как 
неуважение общества к библиотекарям и по-
ставила на повестку дня Итальянской библио-
течной ассоциации вопрос о необходимости 
защиты библиотечной профессии. Наряду с со-
кращением персонала происходил временный 
отзыв библиотечных работников с сохране-
нием заработной платы на выполнение соци-
ально-значимых работ в условиях пандемии, 
в частности в колл-центрах государственных 
учреждений (Германия, Бельгия) и др. [2; 3].

Работа публичных библиотек усложнялась 
отсутствием знаний о влиянии и распростра-
нении коронавируса на документах. Институт 
музейного и библиотечного обслуживания 
(IMLS), OCLC и Мемориальный институт Батте-

ля (США) провели исследование, посвященное 
изучению жизнеспособности вируса SARSCoV-2 
на документах с различной материальной 
основой: обложки книг в твердом и мягком 
переплетах; пластиковая крышка переплета; 
футляр для DVD-дисков, листы бумаги внутри 
закрытой книги, в ходе которого были уста-
новлены требуемые сроки карантина до 5–7 
дней [4]. Схожие результаты были получены 
специалистами Австрийского федерального 
института оценки рисков [2]. ИФЛА достаточно 
оперативно проинформировала библиотечное 
сообщество через национальные библиотеки 
и национальные библиотечные ассоциации о 
проведенных исследованиях. Это позволило не 
только в некоторой степени снять тревожность 
библиотечных специалистов, но также органи-
зовать работу по обслуживанию читателей и 
выдачу документов с учетом установленных в 
исследованиях процедур и сроков карантина. 
Сотрудниками библиотек были реорганизова-
ны сайты с выделением раздела COVID-19, раз-
работаны новые правила работы библиотек, 
которые размещались в социальных медиа, в 
том числе на страницах местной печати, транс-
лировались по радио. 

Правила стационарного обслуживания 
населения изменились. Была организована 
выдача для новых пользователей временных 
разрешений на доступ к традиционным и элек-
тронным ресурсам, введена система предва-
рительной записи для посещения библиотеки, 
резервирование места работы в читальном 
зале, обязательного предварительного заказа 
необходимых документов и др. Одновремен-
но было увеличено количество выдаваемых 
книг, приостановлены штрафные санкции за 
несоблюдение сроков их возврата и др. (Китай, 
Люксембург, Сербия, Швейцария, Финляндия). 

Внестационарное обслуживание доку-
ментами на бумажных носителях получило 
большое распространение. Книги, брошюры, 
периодические и продолжающиеся издания 
доставлялись сотрудниками библиотек не-
посредственно к месту проживания пользо-
вателей, в связи с чем были подготовлены 
руководства по обеспечению безопасности би-
блиотекаря, выполняющего эту работу, а также 
инструкции для пользователей о правилах 
возврата полученных документов (упаковка) 
и др. В Японии доставка книг рядом публичных 
библиотек осуществлялась при помощи услуг 
почтовой связи. Во многих странах широко ис-
пользовались библиобусы [5; 6; 7].

Кризис, вызванный пандемией, поста-
вил вопрос об изменении политики доступа к 
электронным ресурсам: был разрешен доступ 
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без предварительного посещения библиоте-
ки пользователями, разработаны руководства, 
путеводители, памятки, видео-инструкции, ви-
деоконференции, обучающие онлайн-семина-
ры по использованию баз данных, по поиску 
информации в электронных каталогах и др. 
(Бельгия, Швеция, Словения).

COVID-19 и связанные с ним ограничитель-
ные меры, особенно на первом этапе панде-
мии, оказали, безусловно, негативное влияние 
на качество библиотечного обслуживания 
пользователей. Помимо заболеваемости пер-
сонала, другими значимыми причинами стали 
недостаточная техническая и технологическая 
обеспеченность библиотек, а также не всегда 
высокий уровень владения сотрудниками ИКТ. 
Однако библиотечные специалисты смогли 
переосмыслить потенциал информационно-
коммуникационных технологий, что во многом 
способствовало сохранению роли публичной 
библиотеки как центра местного сообщества, 
подтвердило ее значимость для поддержа-
ния и развития социальных коммуникаций в 
условиях ограничительных мер, вызванных 
пандемией. 

Переход с традиционного формата обслу-
живания пользователей к дистанционному, 
позволявшему обеспечить доступ к информа-
ции и предотвратить распространение инфек-
ции, реализовывался как из стен библиотеки, 
так и из дома. Взаимодействие с населением 
осуществлялось с использованием социаль-
ных сетей, микроблогов, электронной почты, 
официального сайта библиотек, каналов 
YouTube, мессенджеров Whats app, Telegram и 
(запрещенных с недавних пор в России) Tik Tok, 
Facebook, Instagram, Twitter. 

Важнейшей задачей публичных библиотек 
была трансляция пользователям достоверной 
информации о заболеваемости COVID-2019, по-
лучаемой от ВОЗ и государственных органов 
власти. Фейковая информация, не соответ-
ствующая официальным данным ВОЗ и нацио-
нальной статистике, активно транслировались 
по каналам масс-медиа. Фрустрацию и стресс 
населения усугубляли троллинги блогеров, 
предсказания астрологов, экстрасенсов, таро-
логов и др. Термин «фейковая информация» 
хорошо известен библиотечному сообществу, 
которое уже на протяжении многих лет пред-
принимает усилия по защите населения. 

Период пандемии привел к появлению 
нового термина «инфодемия», которая «пред-
ставляет собой переизбыток онлайновой и 
офлайновой информации. Она включает в 
себя намеренные попытки распространения 
ложных сведений в целях срыва ответных мер 

общественного здравоохранения и продви-
жения альтернативных групповых или инди-
видуальных целей» [8]. В условиях пандемии 
ЮНЕСКО, ИФЛА, национальные библиотечные 
ассоциации и публичные библиотеки уделяли 
большое внимание данному вопросу и про-
водили для библиотечных специалистов и 
пользователей семинары по медиа- и инфор-
мационной грамотности, сформированность 
которых закономерно рассматривалась в каче-
стве важнейших факторов, позволяющих отде-
лять фейковую и деструктивную информацию 
от достоверной [9; 10]. 

При обслуживании населения особое 
внимание уделялось тематическим обзорам 
и обзорам вновь поступившей литературы, 
которые сопровождались виртуальными вы-
ставками, выполненными с использованием 
программ и платформ Calameo, PhotoPeach, 
ThingLink, ArtSteps, MOVIO, Nextiz и др. 

Большой востребованностью пользова-
лись оборы по вопросам преодоления фру-
страции и стресса (Швеция, Финляндия, Ав-
стралия), сохранения ментального здоровья 
(Великобритания, США), и укрепления имму-
нитета в условиях пандемии (Италия, Испания, 
Бельгия, Германия) и др. Такое направление 
библиотечной деятельности, как библиотера-
пия, обрело новое дыхание [11; 12; 13].

В публичных библиотеках большей части 
стран проводилось 20–60-минутное общение 
с пользователями по каналу YouTube «Время 
читать» – чтение художественных произведе-
ний или их фрагментов библиотечными спе-
циалистами, представителями литературной 
общественности. В Японии в подобного рода 
программах были задействованы артисты ку-
кольных и драматических театров, закрытых во 
время пандемии. Писатели, поэты и литерату-
роведы стали более активными участниками 
и ведущими книжных клубов и клубов чтения, 
читали лекции и проводили семинары о жизни 
и деятельности национальных классиков и со-
временных писателей. Библиотеки-партнеры, 
находящиеся в разных регионах страны, орга-
низовывали литературные мосты для обсужде-
ния вновь вышедших художественных произ-
ведений. Библиотеки, имевшие оборудование 
для стримов и подкастов, приглашали для 
онлайн-встреч с читателями представителей 
литературных профессиональных ассоциаций, 
ученых и практиков в области вирусологии, ме-
дицины, гражданского здравоохранения и пси-
хологии [2]. Активно проводились фестивали 
любимых книг, книжные марафоны, конкурсы 
чтецов, онлайн-викторины, онлайн-квесты и 
фотоквесты по прочитанным произведениям, 
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ток-шоу, конкурсы лучших эссе по прочитан-
ным книгам и др. 

В фокусе внимания библиотечных специ-
алистов были фандомы – группы читателей-
подростков и молодежи, являющихся фаната-
ми каких-либо художественных, музыкальных, 
кинопроизведений и др. Мероприятия подоб-
ного рода всегда несли в себе мощный творче-
ский импульс и состязательность. В условиях 
пандемии не потеряли свою значимость лек-
ции, круглые столы, дебаты, баттлы по темам, 
предложенным читателями, и др. Укрепи-
лось межбиблиотечное взаимодействие по 
линии обеспечения доступа к документам на 
традиционных и электронных носителях. Со-
трудничество развивалось как с публичными 
библиотеками, так и с библиотеками нацио-
нальными, университетскими, академически-
ми, библиотеками концернов и консорциумов, 
музеев, арт-галерей, художественных студий и 
др. Обслуживанию пользователей публичных 
библиотек способствовало взаимодействие с 
ЮНЕСКО, которая предоставила свободный 
доступ к материалам образовательного, науч-
но-популярного, научного характера [14; 15]. 

Большую роль сыграли национальные 
библиотеки зарубежных стран, которые на 
период ковида предоставили доступ населе-
нию к своим ресурсам. Так, Национальная 
библиотека и архив Ирана предоставила до-
ступ к базам данных «Периодические изда-
ния Ирана», «Цифровая детская библиотека», 
«Цифровая библиотека» [16]. Помощь оказали 
издательские дома, а также библиотеки уни-
верситетов разных стран мира, которые в пе-
риод пандемии также разрешали пользовать-
ся электронными ресурсами, в том числе без 
предварительной регистрации.

Гибридная модель обслуживания насе-
ления в публичных библиотеках зарубежных 
стран документами на бумажных и электрон-
ных носителях стала основной. Данная модель, 
не отвергающая значимости ни бумажного, ни 
электронного носителя информации, оценива-
ется зарубежными специалистами в качестве 
приоритетной, эффективной и имеющий объ-
ективные возможности для сохранения своей 
значимости и дальнейшего развития на мно-
гие годы вперед [17]. Проведенный анализ де-
ятельности публичных библиотек зарубежных 
стран позволяет сделать вывод о том, что ка-
чество обслуживания населения значительно 
затруднялось усилением цифрового разрыва, 
который в период пандемии привел к более 
ощутимому неравенству в доступе к информа-
ции разных социально-демографических групп 
населения как в разных странах мира, так и в 

разных административно-территориальных 
единицах одной страны (областях, штатах, 
графствах, провинциях и др.) [18–20].

Понимание библиотечными специалиста-
ми того, что переход от стационарного обслу-
живания в онлайн, в том числе. работа из дома, 
стали настоятельной необходимостью, натал-
кивалось на отсутствие или недостаточность 
технической и технологической оснащенности 
(качественной компьютерной техники с хоро-
шей производительностью, высокоскоростно-
го Интернета, необходимой инфраструктуры), 
усугублялось сокращением финансирования и 
персонала [2; 12; 21–24]. 

Адаптация к режиму онлайн показала, что 
многие библиотекари не обладали достаточ-
ным уровнем владения дистанционными тех-
нологиями, испытывали проблемы с выбором 
и использованием программ, приложений, 
электронных сервисов, были психологически 
и морально не готовы работать в новой ре-
альности и др., что стало серьезным ограни-
чением при обслуживании пользователей. К 
данным проблемам, препятствующим техноло-
гизации, в ряде стран неизбежно добавлялись 
проблемы, касающиеся нерешенных вопросов 
оцифровки и соблюдения авторского права. 

Изменилось информационное поведе-
ние пользователей, возросло количество 
запросов на электронные ресурсы для удов-
летворения профессиональных и личност-
ных потребностей. Библиотеки не всегда 
могли оперативно отвечать на запросы, в 
том числе по причине недостаточности или 
отсутствия сформированной информаци-
онной грамотности пользователей, умения 
осуществлять поиск в электронных катало-
гах, базах данных, работать в платформах. 
В связи с тем, что подобные обстоятельства 
снижали показатели обслуживания населе-
ния, библиотечные специалисты приступили 
к составлению регламентов и правил пользо-
вания электронными ресурсами, разработке 
рекомендации по навигации и др. Обучение 
пользователей информационной грамотности 
стало серьезной проблемой, нерешенность 
которой препятствовала доступу к необходи-
мой им информации. Библиотекари Испании, 
Швеции, Канады, США, Дании организовали 
обучающие семинары для населения раз-
личных возрастных категорий с использова-
нием видеохостинга YouTube, cервиса Zoom, 
мессенджеров Telegram, iMessage Snapchat, 
Whatsapp, Facebook Messenger, размещали 
информацию о них в социальных сетях, на-
правляли инструкции и руководства на элек-
тронную почту пользователей и др. 
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Пандемия привела к переосмыслению 
значимости цифровой трансформации пу-
бличных библиотек, необходимости увели-
чения инвестиций и внедрения инноваций в 
ее деятельность как важнейших инструментов 
реализации библиотеками своей социальной 
миссии. 

COVID-19 стал мощным катализатором 
появления новых идей, концептов и подхо-
дов, связанных с необходимостью внесения 
изменений практически во все направления 
деятельности публичных библиотек, функци-
онирующих в цифровой среде: формирование 
ресурсов на традиционных и электронных но-
сителях, онлайн-обслуживание пользователей 
в широте их социально-демографических ха-
рактеристик и информационных потребностей, 
определение эффективных каналов коммуни-
кации с населением, повышение уровня циф-
ровых компетенций библиотечных специали-
стов и пользователей и др. 

Таким образом, публичная библиотека 
как сложная социальная система существует в 
условиях постоянно возникающих изменений 
в социуме, затрагивающих сферы политики, 
экономики, образования, культуры, и порож-
дающих неопределенность, неустойчивость 
и непредсказуемость, которые создают риски 
и угрозы ее функционированию. Выполнение 
основной миссии публичной библиотеки воз-
можно только на основе сохранения устойчи-
вости, ее гибкой и оперативной адаптации к 
изменениям, надежности в реализации мис-
сии, непрерывности в выполнении основных 
направлений деятельности.

Анализ зарубежных изданий показывает, 
что в публикациях, касающихся библиотечно-
информационной деятельности, используются 
термины «кризисный менеджмент», «антикри-
зисный менеджмент», «управление изменени-
ями», «менеджмент изменений», «новая наука 
о переменах». Но подобного рода статьи связа-
ны, главным образом, с деятельностью не пу-
бличных библиотек, а библиотек других типов: 
академических, университетских, школьных, 
библиотек, созданных при корпорациях, ком-
паниях и др. 

Достижения в области библиотечного 
менеджмента требуют обогащения новыми 
обоснованными знаниями в области теорети-
ко-методологических вопросов безопасности 
публичных библиотек в кризисных ситуациях 
в условиях цифровых трансформаций. К числу 
приоритетных вопросов следует отнести сле-
дующие: разработка моделей антикризисно-
го управления публичными библиотеками с 
использованием прогностических методов 

(экстраполяции, моделирования, экспертизы, 
форсайта) и определение критериев оценки 
их эффективности; управление рисками в кри-
зисных ситуациях, выявление методов нега-
тивного влияния и нейтрализации их остроты 
и масштабов, а также поиск поведенческих 
сценариев действия библиотечного коллекти-
ва. Особое значение приобретает совершен-
ствование профессиональных компетенции 
библиотечно-информационных специалистов, 
необходимых для антикризисного управления 
публичными библиотеками и сохранения ее 
стабильного функционирования. Не менее 
значимой задачей является формирование 
информационной грамотности различных со-
циально-демографических групп населения. 

Проблемы менеджмента публичных 
библиотек в контексте кризисных ситуаций 
и цифрового развития социума могут быть 
успешно решены при активном участии би-
блиотечного сообщества, имеющего научные 
знания, практический опыт и творческую ини-
циативу. Это позволит публичной библиотеке, 
стремящейся сохранить за собой высокое зва-
ние общественного блага [25–27], обладающей 
безусловной социальной полезностью и обе-
спечивающей равенство индивидуального и 
коллективного доступа к информационным 
ресурсам, активно и оперативно отвечать на 
кризисные трансформации.
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