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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования когнитивного ме-
неджмента в библиотеках. Изучены возможности технологий искусственного 
интеллекта (ИИ) в различных технологических процессах библиотечно-
информационной деятельности (БИД). Методологическим основанием стал 
системно-функциональный подход. Статья является результатом исследова-
тельской работы автора в области цифровой трансформации библиотек и мо-
жет быть интересна менеджерам библиотечного дела. Рассмотрены основные 
направления когнитивного менеджмента: а) управление и обеспечение со-
хранности библиотечного фонда; б) библиотечно-библиографическое обслу-
живание пользователей; в) исследовательская деятельность в библиотеке. 
Данные направления непосредственно отражают функции БИД, зафиксирован-
ные в профессиональном стандарте «Специалист по библиотечно-информа-
ционной деятельности». Кратко проанализированы потенциальные проблемы, 
риски и региональная специфика использования ИИ в библиотеках. Показаны 
преимущества и недостатки использования ИИ в общедоступных библиотеках. 
Менеджерам библиотек необходимо знать об этих проблемах и прикладывать 
усилия, чтобы внедрение систем ИИ было эффективным и этичным. ИИ может 
революционизировать работу библиотек и оказание услуг пользователям.  
При этом необходимо тщательно анализировать последствия внедрения си-
стем ИИ: точность и надёжность алгоритмов, возможную предвзятость, а также 
влияние на библиотечный персонал.  
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Abstract. The author discusses use of cognitive management in libraries and ex-
amines the possibilities of artificial intellect (AI) technologies for library and in-
formation processes (LIP). The systemic functional method is used for the analysis. 
The article is based on the research work in the area of libraries digital transfor-
mation and will be of interest to library managers. The author examines the key 
vectors of cognitive management: а) library collection management and preserva-
tion; b) library bibliographic user services; and c) research in libraries. These vec-
tors correspond to the LIP functions as fixed in the professional standard “Special-
ists in library information work”. The author characterizes in brief the potential 
problems, risks and regional specifics of AI application in public libraries. Library 
managers have to be aware of the problems and to make AI systems implementa-
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tion effective and ethical. AI may revolutionize the libraries and their user ser-
vices. Meanwhile, the consequences of such implementation have to be analyzed: 
algorithm accuracy and reliability, possible bias, as well as the impact it may have 
on the library personnel.  
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Первоначально когнитивный подход сформировался в рамках со-

циальной психологии, а именно – когнитивизма, изучающего процессы 
восприятия и познания. Применение разработок социальной психоло-
гии в теории управления привело к формированию особой отрасли 
знаний, исследующей проблемы принятия решений индивидуумами и 
организациями, – когнитологии. 

Технологизация социального пространства поставила библиотеки 
перед серьёзным выбором: либо быстро адаптироваться к цифровой 
трансформации, либо и дальше терять позиции на информационном 
рынке. Основные возможности и риски российских библиотек на этом 
пути мы детально проанализировали в недавней монографии [1].  
Не следует думать, что данная проблема характерна только для России. 
Так, американские специалисты А. Уитли и С. Хэрвье, проанализировав 
деятельность 25 университетских библиотек США, выявили, что, хотя в 
большинстве из них заявляют о цифровых инновациях и инициативах, 
в стратегических планах ни одной из библиотек не упоминают, напри-
мер, о такой современной технологии, как искусственный интеллект 
(ИИ) [2]. 

Ранее в своих работах мы показали важность когнитивного ме-
неджмента, то есть управления профессиональными знаниями в пре-
делах отдельного предприятия или организации. На этом уровне ко-
гнитивный менеджмент – систематический процесс создания, исполь-
зования и развития инновационных технологий преобразования инди-
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видуальных знаний и опыта специалистов таким образом, чтобы эти 
знания и опыт могли быть перенесены в процессы, услуги и продукты, 
предлагаемые организацией для достижения ею стратегических целей. 
В качестве технологического основания когнитивного менеджмента в 
настоящее время рассматривается интеллектуальный анализ данных, 
включающий: а) BigData; б) машинное обучение и рекомендательные 
системы; в) предиктивную и прескриптивную аналитику. Однако и на 
других (кроме корпоративного) уровнях социальной структуры когни-
тивный менеджмент также может давать определённые результаты. 
Сегодня методология когнитивного менеджмента развивается в 
направлении совершенствования аппарата анализа и моделирования 
ситуаций. В данной статье проанализируем возможности использова-
ния когнитивного менеджмента на отраслевом уровне с опорой на 
технологии ИИ. 

Теоретические достижения когнитивного менеджмента использо-
вались при создании компьютерных систем, ориентированных на ре-
шение прикладных задач в сфере управления. В обновленной номен-
клатуре научных специальностей когнитивные науки вынесены в само-
стоятельную подгруппу 5.12. «Когнитивные науки» [3]. 

Появились технологии, позволяющие выявлять и анализировать 
когнитивный потенциал каждого пользователя библиотеки – его обра-
зовательный и культурный уровень (в том числе уровень цифровой 
культуры), когнитивный ресурс – мозаику из событий и фактов инфор-
мационного поведения читателя, проявляющуюся в запросах к различ-
ным информационно-поисковым системам. Когнитивный менеджмент 
может придать этой мозаике системный характер. Фиксировать такие 
запросы необходимо, но практически реализовать это удалось только в 
поисковых системах интернета, таких как Google, Яндекс и им подоб-
ных. Однако пока аналитика информационных запросов и поисковых 
выдач с использованием технологий интеллектуального анализа дан-
ных, базирующихся на методах семантической обработки больших 
данных и технологиях машинного обучения, не стала элементом биб-
лиотечной практики. Предполагаем, что это совершенно необходимо, 
поскольку спрос на такие услуги будет расти. Вопрос в том, кто будет 
устанавливать корреляцию между потребностью читателя и его запроса-
ми – библиотекарь в новой роли цифрового куратора или система ИИ. 
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ИИ – это быстро развивающаяся область, которая трансформирует 
многие отрасли и меняет образ жизни и условия работы людей. Феде-
ральный проект «Искусственный интеллект» среди прочих ставит зада-
чу «повышения уровня информированности населения о возможных 
сферах использования ИИ» [4]. Ожидается, что к 2024 г. российский 
рынок решений в сфере ИИ составит 160 млрд руб. В последние годы 
разработчики технологий ИИ добились значительных результатов, ко-
торые всё чаще используются для решения сложных проблем и повы-
шения точности результатов в различных областях, включая образова-
ние, здравоохранение, финансы и мн. др. Мы считаем, что ИИ – авто-
матизированная технология когнитивного менеджмента, имеющая 
шансы стать автоматической. ИИ – одна из самых активно развиваю-
щихся технологий в мире. Она обладает большим потенциалом для 
использования в социальной сфере, включая библиотеки. ИИ может 
революционизировать то, как библиотеки работают и предоставляют 
услуги пользователям. При этом его использование в библиотечной 
работе находится в зачаточном состоянии не только в нашей стране, но 
и за рубежом [2]. 

Каковы же основные возможности и потенциальные области при-
менения ИИ в общедоступных библиотеках, а также инновации, кото-
рые могут быть внедрены в эту сферу? Применяя системно-
функциональный подход к исследованию проблемы, возьмём за осно-
ву профессиональный стандарт «Специалист по библиотечно-
информационной деятельности», в котором зафиксированы обобщён-
ные трудовые функции, реализуемые специалистами БИД [5]. 

1. Управление и обеспечение сохранности  
библиотечного фонда 

Одна из ключевых задач общедоступных библиотек – управление 
фондами документов, включая книги, аудиовизуальные материалы и 
цифровые ресурсы. ИИ может помочь библиотекам в решении этих 
задач, предоставив программно-аналитические инструменты для 
управления, классификации и предметизации фондов. Например, алго-
ритмы ИИ могут быть использованы при анализе популярности книг и 
рекомендации новых названий на основе пользовательских запросов. 
Кроме того, чат-боты на базе ИИ могут помочь читателям найти кон-
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кретные источники и получить консультации по аналогичной и смеж-
ной тематике. 

Распространение цифровых ресурсов, часто не связанных с биб-
лиотекой, усложнили управление «своими» фондами и обеспечение их 
доступности для пользователей. «Значительную роль в деле внедрения 
цифровых технологий играют библиотекари-практики, успехи которых 
демонстрируют необходимость социального библиотечного института 
в условиях построения информационного общества. В связи с этим 
цифровизация стала одной из основных причин переосмысления биб-
лиотечной теории и практики» [6. С. 220].  

ИИ может предоставить библиотекам инструменты для повышения 
доступности фондов. Например, его алгоритмы могут использоваться 
для индексирования и предметизации цифровых ресурсов, что облег-
чает их поиск и автоматизированное индексирование, которое, соглас-
но ГОСТу, «предусматривает использование формальных процедур, 
осуществляемых с помощью вычислительной техники, и включает при-
менение интеллектуальных процедур при принятии основных решений 
о составе поискового образа» [7]. Кроме того, рекомендательные си-
стемы на базе ИИ могут предоставлять пользователям персонализиро-
ванные рекомендации, основанные на их интересах и читательских 
практиках. Автоматизация индексирования также поможет читателю 
гораздо быстрее найти новую литературу и визуализировать траекто-
рию перемещения по различным предметным областям, что невоз-
можно при ручном индексировании. Этот тип инструментов ИИ пре-
взойдёт возможности человека, предоставляя читателям более кон-
кретный и точный материал, улучшив работу библиотекарей.  
Когда документ индексируется на основе фактического содержания, а 
не субъективной оценки систематизатора, это означает, что сравнивает-
ся содержимое тысяч документов, контекстуально релевантных теме 
поиска. 

Общедоступные библиотеки Министерства культуры РФ являются 
частью более крупных библиотечных сетей, предоставляющих доступ к 
широкому спектру ресурсов. С помощью ИИ библиотеки смогут более 
эффективно сотрудничать и обмениваться ресурсами, автоматизируя 
процессы их совместного использования и сокращая время и усилия, 
необходимые для выполнения этих задач. Например, алгоритмы ИИ 

Scientific and Technical Libraries, 2023, № 6 118 



 
 

могут управлять запросами на межбиблиотечном абонементе, облегчая 
обмен ресурсами. Также ИИ может быть использован для семантиче-
ского анализа цифровых архивов и коллекций культурного наследия, о 
котором отечественные специалисты говорили ещё 40 лет назад [8]. 

2. Библиотечно-библиографическое обслуживание  
пользователей 

2.1. Повышение доступности библиотечных ресурсов. Предостав-
ление библиотеками справочной информации, не привязанной к кон-
кретному документу, не стало традицией, хотя мы обозначили эту про-
блему достаточно давно [9]. Примером служит количественный спектр 
консультационно-справочного обслуживания в РГБ, где фактографиче-
ская информация предоставляется чрезвычайно редко (см. табл.).  
Также ИИ может адаптировать библиотечные ресурсы для людей  
с ОВЗ, например, путём обработки естественного языка для создания 
аудиоописаний книг, видео и других ресурсов. ИИ способен предо-
ставлять посетителям персонализированные рекомендации и предла-
гать более эффективные и удобные способы доступа к информацион-
ным ресурсам.  

Спектр справочной работы РГБ 
(источник: YouTube-канал РГБ) 

Виды справок и консультаций, 
выполненных ЗБУ в 2022 г. Количество 

Тематические справки 1 519 

Уточняющие справки 1 354 

Адресные справки 2 472 

Фактографические справки 112 

Библиографические консультации 781 

Ориентирующие консультации 2 224 

Вспомогательно-технические консультации 4 343 

 
«Инструменты управления мотивацией на базе интеллектуальных 

систем не только открывают новые возможности человека в различных 
сферах его жизни и деятельности, но и позволяют более активно моти-
вировать его усилия к раскрытию своих способностей и умений. Важ-
ным становится реализация возможности управления мотивацией как 
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читателя, так и работника библиотеки в различных направлениях, рас-
ширяя его профессиональные границы» [10]. В российских библиоте-
ках отдельные элементы использования штрих- и QR-кодирования уже 
применяются [11], но возможности гипермедийных переходов по QR-
кодам гораздо шире. 

2.2. Организация информационного поиска. В результате информа-
ционной революции большинство не только пользователей библиотек, 
но и библиотечных специалистов предпочитает обращаться к элек-
тронным каталогам, о чём красноречиво свидетельствует информация 
из РГБ (рис. 1). 

 

Рис. 1. Источники выполнения читательских запросов  
в РГБ (источник: YouTube-канал РГБ)  

Алгоритмы ИИ применимы для оптимизации поиска информации 
в общедоступных библиотеках. Благодаря им можно быстрее и точнее 
идентифицировать необходимые запросы и предоставить пользовате-
лю более релевантные результаты. ИИ может анализировать историю 
чтения или просмотра и предоставлять читателю персонализированные 
рекомендации книг, фильмов и других библиотечных ресурсов. Алго-
ритмы ИИ могли бы анализировать модели поведения пользователей 
библиотек. Например, рекомендательная система в режиме реального 
времени самообучается на основе взаимодействия с пользователем, и 
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определяет, с каким контентом он, скорее всего, будет работать, а ка-
кой отвергнет. В «Стратегии…» [12] зафиксирована необходимость 
развития «системы поиска библиографической и полнотекстовой ин-
формации на базе современных поисковых платформ, внедрение ме-
тодов интеллектуального поиска, а также разработка и внедрение си-
стемы тематического поиска на основе связанных открытых данных». 

2.3. Чат-боты на базе ИИ могут оказывать оперативную помощь 
пользователям в поиске ресурсов, при работе на сайте библиотеки и в 
каталоге. Например, чат-боты на базе QR-кодов могут ответить читате-
лям на общие вопросы и вопросы о библиотечных услугах. Широкое 
использование чат-ботов на базе ИИ поможет посетителям уточнять 
запросы, находить источники информации. Системы с голосовой акти-
вацией применимы при поиске по каталогу библиотеки, резервирова-
нии материалов и предоставлении информации о библиотечных про-
граммах и услугах. Виртуальные помощники на базе ИИ отвечают на 
вопросы и направляют к необходимым ресурсам в режиме 24/7. 

3. Исследовательская деятельность в библиотеке 
В библиотеках с небольшим штатом практически невозможно ве-

сти исследовательскую или методическую работу, но в научных и уни-
верситетских библиотеках такая работа проводится и есть технологи-
ческие возможности активнее использовать инструменты ИИ. Прогноз-
ная аналитика может быть использована для оптимизации работы биб-
лиотеки и лучшего распределения ресурсов путём анализа данных о 
моделях их использования, тенденциях распространения и бюджетных 
ограничениях. Значимость библиотеки возрастает, когда она начинает 
создавать датасеты – коллекции больших данных, над которыми могло 
бы работать множество учёных. Прежде всего это исследователи в об-
ласти цифровых гуманитарных наук (Digital Humanities – DH), для ко-
торых библиотечные фонды часто являются основным источником ин-
формации. Примером являются краеведение и персонология, содер-
жащие множество объективных и подтверждённых фактов. Библиотеки 
вполне могли бы играть ведущую роль в создании таких сообществ.  
Во многих учреждениях, особенно в университетах, растут сообщества 
специалистов по аналитике данных (дата-сайнтистов) или исследовате-
лей, использующих некоторые методы обработки данных во всех дис-
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циплинах, которым библиотека может предложить свой опыт. Вероят-
нее всего, эти типы сообществ возглавят (возможно временно) профес-
сионалы в ИКТ или даже представители поставщика платформ, но роль 
библиотеки, особенно в пробуждении интереса к науке о данных за 
пределами инженерного сообщества, велика. По мере цифровизации 
фондов и справочно-поискового аппарата библиотека может выступить 
нейтральным пространством для междисциплинарной работы. В зару-
бежных библиотеках уже появляются лаборатории или коллаборации, 
предлагающие тематические исследования на базе методов ИИ [13]. 

В техническом плане эта инициатива поддерживается системами 
автоматического машинного обучения (AutoML) – онлайн-сервисами и 
готовыми библиотеками сложных алгоритмов. Благодаря дружествен-
ным пользовательским интерфейсам они позволяют быстро разраба-
тывать необходимые модели, снижая вероятность ошибочных вычис-
лений. Из наиболее популярных сегодня AutoML-решений стоит упо-
мянуть Amazon SageMaker, Google Cloud AutoML, Microsoft Azure ML, 
Auto-Keras, RECIPE, TransmogrifAI, Auto-WEKA, H2O AutoML и другие 
фреймворки. 

Сейчас специалисты в области ИИ и глубокого обучения активно 
обсуждают Artificial General Intelligence (AGI) – общий ИИ, который 
также называют сильным. Ещё три года назад считалось, что в ближай-
шие десять лет мы к таким обсуждениям даже не приблизимся. Однако 
команда Open AI в конце прошлого года выпустила общедоступный 
генеративный предобученный трансформер ChatGPT (Generative Pre-
trained Transformer) и его продвинутую версию GPT-4 за 20 долларов в 
месяц. Начался бум генеративного ИИ. Свои системы разрабатывают 
Google (LaMDA, Bard и PaLM), Яндекс (YaLM 2.0), Baidu (Ernie Bot). Уже 
появилось свыше 900 различных систем ИИ. Сбербанк, работая в этом 
направлении, тоже использует библиотеку автоматизированного ма-
шинного обучения и генеративную модель ruGPT-3. Для топ-
менеджеров Сбербанк разрабатывает интеллектуальную систему 
управления под названием Digital Manager, использующую обработку 
естественного языка (Natural Language Processing – NLP), граф знаний 
и машинную оценку когнитивных искажений. При одних и тех же вве-
дённых данных человек в разных ситуациях может принимать различ-
ные решения на основании рекомендаций ИИ.  
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ChatGPT и GPT-3 – это модели генеративного языкового модели-
рования, разработанные OpenAI. GPT-3 – крупная модель с более чем 
175 млрд параметров, у ChatGPT – 6 млрд параметров. Если в GPT-3 
диапазон применения включает создание текста, ответы на вопросы, 
перевод языка и т. д., а ChatGPT обучен общению с людьми в виде чат-
бота в режиме реального времени, то в GPT-4 уже сделан шаг к муль-
тимодальности, например, к генерированию графических образов на 
основе текстовых запросов (промптов). Однако, несмотря на различия 
в размере и применении, эти модели используют технологию глубоко-
го обучения и могут выполнять широкий спектр задач, связанных с об-
работкой естественного языка. Недавно стало известно, что Microsoft 
инвестировал в компанию Open AI 10 млрд долларов. По сообщению 
The Wall Street Journal, эта сумма увеличилась до 29 млрд. Растёт и 
число параметров, используемых в системах ИИ. Так, GPT-4, появившая-
ся в марте 2023 г., использует не менее 300 млрд параметров (рис. 2).  
У LaMDA их 540 млрд.  

Отдельные трендсеттеры уже пишут о так называемых «нейро-
AGI». Это узконаправленный сильный ИИ, который может переобучать-
ся на лету или использовать модели и алгоритмы, обученные в задачах 
одного класса, для решения задач другого класса. Многие утверждают, 
что таких систем ИИ ещё не существует. 

Общий подход к машинному обучению требует выполнения набо-
ра задач: сбор и подготовка данных, выбор соответствующих функций 
(например, какие переменные имеют значение), выбор алгоритма ма-
шинного обучения, выбор моделей и параметров, обучение и оценка 
производительности [14]. В машинном обучении этот процесс автома-
тизирован, чтобы система могла обнаруживать закономерности, уста-
навливать правила и параметры моделей, изучая данные. Таким обра-
зом, машинное обучение включает в себя разработку моделей, на ко-
торых повлияли введённые данные, в связи с чем их роль имеет реша-
ющее значение. 
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Рис. 2. История развития ChatGPT 

Генеративный ИИ может использоваться в общедоступных биб-
лиотеках различными способами. Приведём некоторые примеры: 

А. Обработка запросов на естественном языке. Алгоритмы обра-
ботки на естественном языке повышают точность результатов поиска и 
оказывают помощь пользователям библиотек с более сложными за-
просами. 
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Б. Создание контента. Генеративный ИИ может использоваться для 
создания нового контента, такого как цифровые книги, статьи, другие 
образовательные ресурсы. Таким образом, у библиотек появляется 
возможность предоставлять пользователям уникальные, корпоратив-
ные персонализированные ресурсы (например, система «Аналитик чте-
ния» от Директ-медиа (Read-analytic.ru) для учеников начальной и 
средней школы). Эти методы базируются на технологии суммаризации. 
Существует два типа автоматической суммаризации: извлечение и аб-
стракция. 

Извлечённый реферат. Извлечённые предложения исходного тек-
ста обрабатываются с помощью функции оценки. Чтобы создать новую 
сжатую версию документа, объединяются наиболее важные разделы 
входных данных на основе статистической обработки. 

Абстрактный реферат. Абстрактное обобщение использует пере-
довые лингвистические методы для создания новой сводной версии 
документа. Оно направлено на сохранение наиболее важных предло-
жений при перефразировании текста и их включении, например, в ре-
ферат, написанный человеком. 

В. Автоматизированная каталогизация. ИИ можно использовать 
для анализа и категоризации библиотечных материалов, таких как кни-
ги и видео, а также для автоматизации процесса каталогизации, на что 
обращается особое внимание в «Стратегии…»: необходимы «разработ-
ка и внедрение методов автоматической классификации и предмети-
зации полнотекстовых ресурсов с использованием методов искус-
ственного интеллекта» [12]. 

Это всего лишь несколько примеров использования генеративного 
ИИ в общедоступных библиотеках. Конкретные приложения будут за-
висеть от потребностей и ресурсов каждой библиотеки, а также от её 
технологических возможностей и наличия обученных моделей ИИ. До-
полненная аналитика (Augmented analytics) автоматизирует поиск и 
выявление наиболее важных идей или изменений для оптимизации 
принятия решений. Благодаря автоматизации это занимает меньше 
времени по сравнению с традиционными методами бизнес-аналитики.  
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В будущем дополненная аналитика сделает прогнозирование и гене-
рацию бизнес-инсайтов более доступными для широкого круга лиц 
(руководителей, линейных менеджеров и профильных работников), а 
не только аналитиков и дата-сайнтистов. Однако внедрение такой тех-
нологии потребует повышения общего уровня информационной куль-
туры и качества данных в библиотеке. 

Цель перечисленных инноваций заключается в том, чтобы сделать 
библиотеки более удобными и эффективными для пользователей, од-
новременно предоставляя посетителям улучшенный доступ к необхо-
димой информации и ресурсам. 

4. Потенциальные проблемы и риски 
Использование ИИ в общедоступных библиотеках имеет много 

преимуществ. Однако существует ряд проблем, которые предстоит ре-
шить. Рассмотрим некоторые из них. 

4.1. Опасения по поводу точности и надёжности алгоритмов ИИ и 
потенциальной предвзятости в алгоритмах, используемых для управ-
ления библиотечными фондами и цифровыми ресурсами.  

4.2. Затраты, связанные с внедрением систем ИИ, и его влияние на 
библиотечный персонал, включая возможную потерю работы отдель-
ными категориями специалистов. Опасение быть заменённым роботом 
с ИИ вполне понятно, но нельзя игнорировать тот факт, что передовые 
технологии откроют перед библиотекарями множество перспектив: 
сохранить инновационные позиции, освоить новые профессиональные 
роли (например, в области промт-инжиниринга), решить текущие про-
блемы и остаться на острие прогресса. Ведь пока ИИ, в отличие от че-
ловека, лишён воли.  

4.3. Конфиденциальность и безопасность. Посетители библиотеки 
ожидают, что их личная информация будет надёжно храниться. Биб-
лиотеки должны гарантировать, что используемые системы ИИ внедре-
ны с учётом конфиденциальности и безопасности. 

4.4. Генерация фейков. Системы ИИ могут увековечивать и усили-
вать существующие предубеждения, библиотеки должны осознавать  
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этот риск и предпринимать шаги по его снижению. Например, реко-
мендации, основанные на предыдущих генеративных моделях, могут 
усилить существующие социальные предубеждения. Библиотекам 
необходимо помнить об этом при использовании рекомендательных 
систем. 

4.5. Готовность к цифровой трансформации. Внедрение систем ИИ 
в библиотечных условиях требует от отделов цифровизации специаль-
ных технических знаний, рядовым библиотекарям может понадобиться 
повышение квалификации в сфере использования инструментов биз-
нес-аналитики и визуализации. 

4.6. Интеграция с существующими системами. Системы ИИ долж-
ны легко интегрироваться в сложные ИТ-системы библиотек, опираю-
щиеся на стандартизованные технологические процессы, чтобы быть 
эффективными. Это может стать серьёзной проблемой, особенно для 
библиотек с ограниченными ресурсами. 

4.7. Финансирование. Использование систем ИИ не потребует фи-
нансирования, а вот их разработка может быть дорогостоящей. Многим 
руководителям будет затруднительно найти бюджет для этого, поэтому 
стоит оценить соотношение стоимости новаций и пользы от них. Кроме 
того, затраты на обслуживание и обновление этих систем со временем 
могут составить значительную сумму. 

5. Региональная специфика использования ИИ в библиотеках 
Существует множество этических соображений, связанных с ис-

пользованием ИИ, особенно в условиях общедоступных библиотек. 
Менеджеры должны быть осведомлены об этих проблемах и предпри-
нимать шаги для их решения. Например, необходимо помнить о влия-
нии ИИ на существующую должностную структуру и о возможности 
использования этих систем в неблаговидных целях. К. Фрей и М. 
Осборн считают, что благодаря автоматизации исчезнут рутинные обя-
занности: должность библиотечного помощника, делопроизводителя 
поддаётся автоматизации на 95%, а должность библиотечного техника – 
на 99%. Работу квалифицированного библиотекаря, по мнению иссле-
дователей, можно полностью автоматизировать лишь на 65% [15].  
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Проблемы, связанные с использованием ИИ в общедоступных 
библиотеках, могут существенно различаться в разных странах и реги-
онах. На это влияют следующие факторы: 

5.1. Законодательство. В разных странах действуют свои законы и 
подзаконные акты, касающиеся конфиденциальности данных и исполь-
зования ИИ, и библиотеки должны быть осведомлены об этих правилах 
и обеспечивать их исполнение. 

5.2. Ресурсное обеспечение. Различный уровень финансирования 
и доступных ресурсов оказывает влияние на возможность библиотек 
внедрять и поддерживать системы ИИ. 

5.3. Техническая инфраструктура. Уровень технической инфра-
структуры влияет на внедрение и стоимость использования в библио-
теках узко направленных систем ИИ (в отличие от универсальных си-
стем ИИ). 

5.4. Культурные установки. Отношение к технологиям и неприкос-
новенности частной жизни могут существенно различаться в разных 
странах, менеджерам библиотек необходимо учитывать это при внед-
рении систем ИИ. 

5.5. Исторические и социальные факторы. Отношение к свободе 
доступа к информации, к роли библиотек в обществе могут влиять на 
использование ИИ в общедоступных библиотеках. Кроме создания 
токсичного контента, ИИ-чат-боты могут заимствовать из своих датасе-
тов факты искажения исторической или иной картины, превосходства 
определённых культур, исключительности народов и т. п.  

Это лишь несколько примеров того, как региональные факторы 
могут влиять на конкретные задачи, связанные с использованием ИИ в 
библиотеках. Менеджерам библиотек важно знать о региональных 
различиях и учитывать их при внедрении систем ИИ, чтобы гарантиро-
вать эффективность и соответствие потребностям пользователей. 

6. Дискуссия 
Автор статьи считает, что генеративный ИИ обладает потенциалом 

революционизировать не только работу библиотек и предоставление 
ими услуг пользователям, но и любую творческую деятельность.  
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Не удивительно, что сотни миллионов человек во всём мире, в том 
числе и в России, уже получили доступ со своих компьютеров к одной 
или нескольким системам ИИ из более чем 900 существующих. Статья 
направлена в самый престижный отечественный библиотековедческий 
журнал (1-я категория), в частности, и потому, что пока в нём тематика 
ИИ отражена, на наш взгляд, недостаточно. Исключение составляют 
значимый доклад Я. Л. Шрайберга [16], концептуальная статья А. В. Со-
колова и А. С. Тургаева [17], обзорные статьи Н. Е. Михальчук [11], а 
также Ю. В. Смирнова и Ю. В. Соколовой [18]. С большинством аргу-
ментов названных специалистов невозможно не согласиться. Но гораз-
до более тесно с предметом данного исследования пересекается статья 
известного документолога Ю. Н. Столярова [19]. Вспоминаю с юмором, 
как на рубеже 1980-х – 1990-х гг. молодые преподаватели МГУКИ  
Ю. И. Колюжов [20], В. М. Мищенко [21], А. И. Каптерев [22] с энтузи-
азмом изучали продукционные модели представления знаний в ком-
пьютерных системах (что тогда было важным направлением ИИ) в биб-
лиотековедении и библиографоведении. Но «tempora mutantur et nos 
mutantur in illis»*. Сегодня стало ясно, что гораздо более эффективны-
ми для обработки больших данных являются сетевые, а не продукци-
онные модели. Мы согласны с утверждением Ю. Н. Столярова, который 
спустя 30 лет признаёт, что «первостепенной представляется задача 
всестороннего теоретического обоснования возможностей и границ 
применения ИИ в книжном, библиотечном и библиографическом деле» 
[19. С. 21]. Конечно, в его статье есть и спорные моменты, например, 
дана ссылка на Джона Маккарти – автора термина ИИ, но нет упоми-
нания о У. Маккаллоке и У. Питтсе (1943), чья математическая модель 
нейрона легла в основу искусственной нейронной сети, модель кото-
рой предложил Фрэнк Розенблатт в виде многослойного перцептрона 
(1958). Именно она сегодня активно используется в машинном обуче-
нии. Ссылаясь на Н. А. Рубакина, жившего задолго до появления систем 
ИИ, Ю. Н. Столяров предлагает «внедрять в библиотеки технологии 
искусственного интеллекта на базе библиопсихологического учения  
Н. А. Рубакина» [Там же. С. 17], что нам представляется забавным, и не 
учитывает 60 лет исследований в области ИИ.  

* Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними (Овидий). 
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Революционность генеративного ИИ заключается именно в том, 
что эта технология использует фактографическую и документографи-
ческую информацию, а порождает фактологическую (концептографи-
ческую). Иными словами, мы имеем дело уже не только с «библиолого-
сом» [17] или «документологосом», а с «генеративным логосом», гене-
рируемым ИИ виртуально в режиме онлайн. Его преимущество в том, 
что, сохраняя достоинства двух упомянутых форм логоса, эта форма 
обладает диалогичностью (можно задавать вопросы в процессе диало-
га) и пластичностью (можно попросить аргументировать утверждения 
или предоставлять ссылки на них из сетевого «документологоса» или 
традиционного «библиологоса»), то есть демонстрирует «разумный 
принцип мироустройства» (Гераклит). Параллельно сделан скачок от 
мультимедийности к мультимодальности (свободному оперированию 
как с текстами, так и с изображениями и речью, а затем и с видеопото-
ками), о которой ещё несколько лет назад люди и не мечтали. Причём 
базируются системы генеративного ИИ исключительно на БД1 (большие 
деньги, вложенные в разработки), помноженные на БД2 (большие циф-
ровые данные, с которыми количественно не идут ни в какое сравне-
ние оцифрованные сегодня фонды российских библиотек). Пока в 
формуле генеративного ИИ нет БД3 (библиотечная деятельность), а 
термин «библиотека» используется в ИИ применительно к наборам 
алгоритмов и не имеет никакого отношения ни к библиотековедению, 
ни к «раскрученности бренда библиотеки» [19. C. 22]. Библиотечным 
менеджерам важно тщательно рассмотреть проблемы и последствия 
внедрения систем ИИ, включая возможность предвзятости, а также 
влияние на библиотечный персонал. Будут ли библиотекари сами со-
здавать нейронные сети? Думаю, нет, поскольку для этого есть дата-
сайнтисты, которых в библиотеки нужно привлекать. Хорошо ориенти-
руясь в этих проблемах и применяя стратегический подход к внедре-
нию систем ИИ, они могут использовать его возможности для интел-
лектуального анализа данных в соответствии с утверждённым в стране 
Профессиональным стандартом № 462н от 09.07.2021 г. 

Не исключаю, что в ходе дискуссии читатель может задать вопро-
сы, например, такие: 1. Кто возьмёт на себя разработку программного 
обеспечения для библиотек? Ответ: абитуриенты библиотечных фа-
культетов не предъявляют результаты ЕГЭ по математике, что не позво-
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лит большинству из них стать разработчиками ИНС, но сегодня на рын-
ке есть множество пакетов визуальной аналитики (Yandex DataLens,  
MS Power BI, Google Data Studio и др.), которые требуют только знания 
предметной области. 2. Какие вложения для этого требуются, каковы 
возможные сроки получения первых результатов? Ответ: включение в 
штат библиотек администраторов БД и дата-сайнтистов по инициативе 
руководителей библиотек. 3. Должно ли для этого быть отдельное гос-
задание, грант или библиотеки могут заниматься этим делом по своей 
воле во неурочное время? Ответ: так как Министерство цифрового 
развития РФ вопреки Стратегии [12] не рассматривает библиотеки как 
объекты цифровой трансформации, сегодня нет ответа на вопрос, где 
библиотеки должны искать специалистов с соответствующими компе-
тенциями и каковы возможные сроки получения первых результатов. 
Если библиотечные менеджеры будут рассчитывать на отдельное гос-
задание или грант, то эти услуги скоро начнут предоставляться, но уже 
не библиотеками. 
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