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Аннотация. Цель статьи – дать представление о технологиях искусственного 
интеллекта (ИИ) применительно к сфере библиографического обслуживания на 
основе анализа профессиональной литературы и выборочного мониторинга 
сайтов российских и зарубежных библиотек. Особое внимание уделяется од-
ному из самых популярных инструментов ИИ – искусственным нейросетям. На 
конкретных примерах показано, как ИИ используется в библиографическом 
обслуживании и обеспечивающих его областях библиотечно-информационной 
деятельности, включая индексирование информации. Приведённые примеры 
раскрывают потенциал ИИ для повышения качества и эффективности опера-
ций библиографического обслуживания, улучшения пользовательских серви-
сов, таких как взаимодействие с пользователями с помощью чат-ботов, расши-
ренный библиографический поиск, предоставление справок, персонализиро-
ванное распространение информации и др. Инструменты ИИ, в том числе 
нейросети, также находят применение в процессах извлечения метаданных и 
формирования библиографических записей. В настоящее время наиболее раз-
витыми услугами являются библиотечные чат-боты и системы интеллектуально-
го анализа текстов. Проведённое исследование показывает, что технологии ИИ 
позволяют библиотекам успешно решать текущие задачи библиографического 
обслуживания пользователей. Сделан вывод о том, что потенциал ИИ ещё не-
достаточно изучен, не в полной мере выявлены его положительные и отрица-
тельные стороны. Можно предполагать, что расширение сферы применения ИИ 
позволит существенно повысить качество и эффективность библиографическо-
го обслуживания, уровень компетентности персонала библиографических 
служб, внедрить новые виды и формы библиографических услуг.  
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Abstract. Based on the review of professional literature and selected monitoring of 
Russian and foreign library websites, the author introduces readers to the Artificial 
Intelligence (AI) technologies for bibliographic services. She focuses on artificial 
neural networks as one of the most popular AI instruments. In particular, she dis-
cusses practical experiences of using AI in bibliographic services and supporting 
library and information areas, including information indexing. The author provides 
examples to demonstrate the AI potential for higher quality and performance in 
bibliographic and user services, e. g. interaction with users through chat bots, ad-
vanced bibliographic search, references, personalized information awareness ser-
vices, etc. The AI instruments including neural networks are also used for metada-
ta extraction and bibliographic records generation. Today, library chat bots and 
text intellectual analysis systems are the most developed services. The findings of 
the study demonstrate that AI technologies enable to accomplish user biblio-
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graphic services, though not all AI benefits and drawbacks have been revealed yet. 
The author suggests that expanding AI sphere would enable to improve quality 
and efficiency of bibliographic services, competences of bibliographers, and to 
introduce new types and forms of bibliographic services.  

The article is prepared within the framework of R&D “The model of refer-
ence and bibliographic services for the national libraries” (reg. No. 
122021800339-7) of the Russian State Library. 
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Введение 
В ХХI в. человечество вступило в эпоху цифровизации. Внедрение 

в сферу деятельности человека сквозных технологий, основанных на 
искусственном интеллекте (ИИ), открывает перед библиотеками новые 
перспективы. Благодаря цифровизации совершенствуются традицион-
ные и появляются новые формы и способы оказания библиографиче-
ских услуг. Наиболее распространёнными и популярными технология-
ми ИИ, применяемыми в библиотеках, являются технологии поиска, 
машинного обучения, оптического распознавания рукописных и иеро-
глифических/пиктографических текстов, их предметной индексации и 
классификации, анализа конкретных тем «в контекстах», а также со-
здание наборов открытых данных на основе библиотечных каталогов и 
машиночитаемой информации и т. п. [1. C. 219–220].  

В октябре 2020 г. Международная федерация библиотечных ассо-
циаций и учреждений (International Federation of Library Associations, 
IFLA) опубликовала «Заявление о библиотеках и искусственном интел-
лекте» [2], в котором изложены принципы использования технологий 
ИИ в библиотечном секторе. В документе подчёркивается, что ИИ поз-
волит библиотекам усовершенствовать подходы к процессам управле-
ния знаниями – в частности, к организации знаний, их хранению и  
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интеграции. Также отмечается, что активное продвижение технологий 
ИИ сделает библиотеки более технологичными и эффективными. 

Цель статьи – определить ключевые технологии ИИ в библиотеч-
но-информационной сфере и обосновать возможные варианты приме-
нения искусственных нейросетей (ИНС) в библиографическом обслу-
живании.  

В качестве методов исследования был выбран метод анализа 
профессиональной литературы на основе использования полнотексто-
вых баз данных, содержащих статьи из академических журналов, а 
также метод выборочного мониторинга сайтов российских и зарубеж-
ных библиотек, в первую очередь университетских.  

В зарубежной профессиональной литературе теме ИИ в библио-
течно-информационной деятельности уделяется пристальное внима-
ние. Исследователи делают попытки дать определение ИИ примени-
тельно к библиотекам на основе изучения общих дефиниций и анализа 
совокупности технологий ИИ; изучают вопросы практического исполь-
зования инструментов ИИ в процессах обслуживания, выдвигают вер-
сии последствий их внедрения. Авторы публикаций единодушны в том, 
что у ИИ имеется огромный потенциал для фундаментального расши-
рения доступа к знаниям. В то же время специалисты признают, что 
использование ИИ в библиотечной работе находится в зачаточном со-
стоянии и нуждается в ускоренном развитии [3–7].  

Согласно данным научной электронной библиотеки eLIBRARY, за 
последние 10 лет (2014–2023) отечественные исследователи опубли-
ковали 41 научную работу по использованию инструментов ИИ в биб-
лиотеках. В профессиональной периодике тема ИИ представлена рабо-
тами А. И. Каптерева, А. В. Соколова, В. К. Степанова, Ю. Н. Столярова, 
Я. Л. Шрайберга и др. [1, 8–13]. К началу третьего десятилетия ХХI в., 
когда цифровизация приобрела масштабы мегатренда, профессиональ-
ное сообщество стало осознавать, что «недооценка возможностей ИИ… 
чревата крайне негативными последствиями для всей библиотечной ра-
боты». Ю. Н. Столяров обосновал перед учёными главную задачу – «все-
стороннего теоретического обоснования возможностей и границ при-
менения ИИ в книжном, библиотечном и библиографическом деле» 
[12. С. 21]. В 2023 г. А. И. Каптерев опубликовал статью [8], которую 
можно считать откликом на призыв Ю. Н. Столярова. Применив систем-
но-функциональный подход к исследованию проблемы, автор проана-
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лизировал основные возможности и потенциальные области примене-
ния ИИ в общедоступных библиотеках. 

В последние годы отечественные исследователи особое внимание 
уделяют тем инструментам ИИ, использование которых увеличивает 
производительную способность сотрудников библиотек. В работе  
Е. С. Саулина рассматриваются вопросы интеллектуального потенциала 
библиотечно-информационных систем ИИ [14]. А. А. Леонтьев,  
Д. В. Мун, В. В. Попета, Ю. Ю. Чёрный выявляют возможные риски и 
проблемы, с которыми могут столкнуться библиотеки, внедряющие ИИ 
в свою деятельность [15–17]. А. А. Леонтьев предполагает, что «на 
данном этапе развития информационных технологий и коммуникаций 
вполне мыслимо достичь тотального контроля компьютерных систем 
над информационным потоком внутри человеческих сообществ».  
По его мнению, распространение самообучающихся алгоритмов может 
привести к доминированию ИИ над человеческими способностями  
[15. С. 102]. В то же время авторы публикаций делают акцент на неиз-
бежности повсеместного внедрения ИИ в сферу библиотечно-
информационной деятельности, которое будет сопровождаться карди-
нальными технологическими изменениями. В ответ на вызовы цифро-
визации исследователи предлагают стратегии, которые, по их мнению, 
обеспечат «мирное сосуществование» книжной и цифровой культур 
[9–11]. 

Несмотря на интерес учёных к проблематике цифровых техноло-
гий в целом и ИИ в частности, в отечественной профессиональной ли-
тературе рассматриваемая тема освещена недостаточно полно. Веро-
ятно, это связано с тем, что библиотечная сфера по уровню цифрови-
зации ещё не достигла состояния зрелости.  

Цифровая трансформация требует переосмысления всех процес-
сов библиотечно-информационной деятельности, включая такое важ-
ное её направление, как библиографическое обслуживание. Данные, 
собранные в ходе реализации научного проекта Центра по исследова-
нию проблем развития библиотек в информационном обществе Рос-
сийской государственной библиотеки (РГБ), убедительно показывают, 
что проникновение цифровизации в библиотеки не ограничивается 
переводом информации в цифровую форму. Сущность цифровизации 
выражается в комплексном решении задач библиотечно-информа-
ционного обслуживания, в том числе библиографического, на базе 

Научные и технические библиотеки, 2024, № 1 109 



 
специально разработанных технологических платформ и современных 
способов коммуникации [18. С. 220].  

ИИ: понятие и сущность 
В России развитие ИИ реализуется в рамках «Национальной стра-

тегии развития искусственного интеллекта до 2030 года», утверждён-
ной Указом Президента Российской Федерации № 490 от 10 октября 
2019 г. В документе представлены определения ключевых понятий ИИ, 
который рассматривается как «комплекс технологических решений, 
позволяющий имитировать когнитивные функции человека и получать 
при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как ми-
нимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека» [19]. 
Анализируя документ в аспекте библиотечной деятельности, Ю. Н. Сто-
ляров отмечает, что «библиотеки могут принять на себя задачу широ-
кого просвещения населения… во всём спектре вопросов, связанных с 
ИИ… чтобы наш читатель правильно осознавал поставленные задачи и 
был активным участником государственной политики в этом отноше-
нии» [12. С. 24]. 

Зарождение ИИ связывают с именем британского математика 
Алана Тьюринга (Alan Turing, 1912–1954), опубликовавшего в 1950 г. 
статью «Вычислительная техника и интеллект» [20]. В ней автор пред-
ставил метод оценки ИИ, впоследствии получивший название «тест 
Тьюринга». Сам термин «искусственный интеллект» (artificial intelli-
gence, AI) был впервые предложен американским специалистом в об-
ласти информатики Дж. Маккарти (John McCarthy, 1927–2011) на 
Дартмутском семинаре – научной конференции по вопросам ИИ, орга-
низованной в 1956 г. в одноимённом университете [21]. 

Один из самых популярных инструментов ИИ – ИНС. Они имити-
руют работу головного мозга человека, но вместе с тем не являются его 
точной копией. ИНС применяются для обработки информации с целью 
решения перцептивных и когнитивных задач, когда использование 
традиционных вычислительных методов и технологий оказывается 
сверхсложным или невозможным. ИНС способны к обучению в процес-
се работы, и в этом их принципиальное отличие от традиционных ал-
горитмов, которые характеризуются чёткой последовательностью про-
цессов. Изначально ИНС обучаются на размеченных наборах данных с 
очевидными закономерностями, после чего используют полученные 
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навыки для самообучения. В основе их действия – процесс индуктив-
ного рассуждения по принципу простой вероятности: «Солнце взошло 
вчера, солнце взошло сегодня, так что, скорее всего, солнце взойдёт 
завтра». Подобный принцип, не допускающий погрешностей, неприме-
ним в научных исследованиях, но вполне подходит для реализации 
цели ИИ – прогнозирования вероятного вывода.  

Понятие «нейронные сети» (neural network) ввели американские 
учёные Уоррен Маккаллок (Warren McCulloch, 1898–1969) и Уолтер 
Питтс (Walter Pitts, 1923–1969) [22]. После того, как в 2006 г. были 
созданы алгоритмы глубокого обучения многослойных нейронных се-
тей [23], исследования в области ИИ значительно активизировались.  
В настоящее время ИНС выполняют следующие задачи: классификация – 
распределение данных в соответствии с заданными критериями 
(например, классификация книг по отраслям знаний); распознавание 
текста, фотографий, лиц людей, типов объектов; прогнозирование 
(например, популярность литературных жанров); генерация – для ав-
томатизированного создания контента или его трансформации (созда-
ние уникальных текстов, аудиофайлов и видео, раскрашивание чёрно-
белых фильмов, изменение окружающей среды на фото). 

Индексирование и библиографирование  
Внедрение ИИ и ИНС в библиографическое обслуживание являет-

ся признаком цифровой трансформации библиотечно-информацион-
ной сферы. Цифровые инструменты существенным образом меняют 
привычные процессы библиографической деятельности. 

Длительное время одним из наиболее сложных и трудоёмких 
библиотечных технологических процессов, обеспечивающих библио-
графическое обслуживание, считалось индексирование – основное 
средство раскрытия содержания информационного ресурса. Между тем 
от качества индексирования зависит результативность библиографиче-
ского поиска в информационно-поисковой среде библиотеки. Очевид-
но, что процесс «ручного» индексирования «включает большую долю 
субъективизма, поскольку, выбирая темы и понятия, индексатор осно-
вывается на своих знаниях предмета, опыте, отношении к предмету и 
теме документа и т. д.» [24]. Как следствие, поисковые запросы вклю-
чают множество вариаций ключевых понятий, требующих уточнения в 
ходе анализа промежуточных результатов поиска. 
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Сегодня с помощью ИИ успешно решается такая нестандартная 

задача, как кластерный анализ текстовых массивов информации. При-
менение ИНС значительно улучшает качество индексирования благо-
даря приобретённой в процессе обучения способности извлекать 
смысл из большого количества публикаций в виде концептов, назна-
чать им соответствующие ключевые слова и устанавливать связи между 
источниками информации. «Понимание» контекста является главным 
преимуществом нейросетей-трансформеров – моделей, обрабатыва-
ющих тексты. Они могут учитывать полный контекст слова, просматри-
вая слова, которые стоят перед ним и после него, что особенно важно 
для понимания цели поисковых запросов. ИИ на основе алгоритмов 
обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) – 
технологии машинного обучения, которая даёт возможность интерпре-
тировать и понимать человеческий язык, – позволяет быстро получать 
доступ к необходимой информации, скрытой в массиве разнородных 
документов. 

По мнению П. В. Юрченко, на текущий момент внимания в библио-
течной области заслуживает, в частности, такой цифровой инструмент, 
как платформа Yewno, использующая ИНС и компьютерную лингвисти-
ку для анализа контента с целью извлечения понятий и выявления за-
кономерностей и взаимосвязей, что позволяет эффективно анализиро-
вать большие объёмы информации. Используя технологии ИИ, про-
грамма автоматически извлекает понятия и различает отношения меж-
ду ними. Кроме того, Yewno представляет графический интерфейс этих 
отношений, что даёт возможность исследовать темы в контексте, со-
здавать новые ассоциации между темами и предметами [25. С. 108]. 

Применяемые за рубежом системы интеллектуального анализа 
текстов – Autindex (Германия), Elasticsearch (Нидерланды), Informa-
tionDiscovery (Германия), NetOwl (США), Ontosminer (Россия), Rosette 
(США) и др. – определяют степень достоверности фактов, аргументов и 
выводов, приведённых в книге или статье. Таким образом, их действие 
направлено на предоставление актуальной и проверенной информа-
ции, почерпнутой из авторитетных источников, что особенно важно в 
контексте библиографического обслуживания.  
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Ещё один пример практического применения ИНС в библиотеках – 

создаваемый в РГБ пилот по сохранению достоверных данных о спе-
циальной военной операции. На текущем этапе эксперты разрабаты-
вают методику отбора значимых источников информации и систему 
фильтров публикуемых материалов. Генеральный директор РГБ  
В. В. Дуда предполагает, что «определённую информацию можно отби-
рать автоматически с помощью нейросети, а работу с другими инфор-
мационными материалами лучше проводить вручную. В качестве клю-
чевого звена будет выступать библиограф» [26].  

ИИ, способный интерпретировать широкий спектр смыслов и зна-
чений, кардинально меняет механизмы каталогизации, систематизации 
и навигации в РГБ. При помощи роботов в библиотеке формируются 
библиографические записи, исправляются типовые ошибки в метадан-
ных. Благодаря внедрению ИНС успешно решены трудоёмкие задачи, 
стоявшие перед РГБ, – каталогизация газет (более 750 тыс. годовых 
комплектов) [27] и частичная маркировка содержащихся в них матери-
алов с выделением географических названий, личных имён, дат и др. 
Цифровая обработка газетных материалов даёт возможность учёным, 
изучающим историю Великой Отечественной войны, «обратиться  
к подшивкам газет: и советских, и зарубежных – и увидеть, каким был 
информационный фон вокруг тех или иных событий». Как отмечает 
В. В. Дуда, «очень важно выработать современные подходы к инфор-
мации – они должны быть во многом библиотечными: отбор, фильтра-
ция, систематизация определённого контента и сохранность его в не-
тронутом виде. Такая информационная нейтральность бесконечно 
важна… Именно Ленинка должна об этом позаботиться» [28]. 

В Библиотеке Конгресса США действует система оптического рас-
познавания и классификации визуального контента «Газетный навига-
тор» (Newspaper Navigator) (https://news-navigator.labs.loc.gov), откры-
вающая доступ к массиву фотографий из архива американской прессы 
(1900–1963). Запуску сервиса предшествовала обработка газетных 
фондов, в ходе которой были выявлены иллюстративные материалы, 
распознанные на них объекты отмечены тегами, а результаты выгруже-
ны в датасет (dataset) – обработанный и структурированный массив 
информации, предназначенный для машинного обучения. Сегодня  
с помощью навигатора пользователи библиотеки осуществляют поиск  
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карт, комиксов, фотографий, иллюстраций и рекламы, просматривают 
полные выпуски газет, получают библиографическую информацию.  

В США также действует мемориальный проект «Civil War Photo 
Sleuth» (https://www.civilwarphotosleuth.com), состоящий из оцифро-
ванного архива фотографий времён Гражданской войны в США (1861–
1865) с системой распознавания лиц. Инструменты ИИ дают возмож-
ность производить поиск в массивах архивных документов и уточнять 
сведения об участниках военных действий.  

Проект «Dig That Lick» (http://dig-that-lick.eecs.qmul.ac.uk) – ре-
зультат сотрудничества Великобритании, Франции, Германии и США. 
Он направлен на разработку инновационных технологических и музы-
кально-аналитических методов с целью содействия междисциплинар-
ным исследованиям истории джаза. Джазовое исполнительское искус-
ство представлено обширным корпусом данных, документирующих его 
развитие на протяжении ста лет. ИНС позволяют анализировать музы-
кальные структуры, находить в архивах мультимедиа музыкальные 
фрагменты и с помощью метаданных осуществлять их привязку к исто-
рическому и социальному контексту.  

Один из самых рутинных библиографических процессов – работа 
с источниками и оформление ссылок. Для сбора, хранения, обработки 
и последующего использования библиографических метаданных при-
меняются персональные библиографические менеджеры – EndNote, 
Mendeley, ReadCubePapers, RefWorks, Sciwheel, Zotero, Paperpile и др. 
Менеджер состоит из трёх основных частей: базы данных, в которой 
хранится библиографическая информация; модуля импорта, позволя-
ющего автоматически извлекать библиографические записи из сетево-
го контента; текстового редактора, предназначенного для формирова-
ния списка литературы. Как правило, библиографические менеджеры 
осуществляют прямой импорт записей, а в ряде случаев – полнотек-
стовых документов в формате PDF из баз данных и других источников. 
Большинство систем управления библиографической информацией 
интегрированы с текстовыми процессорами таким образом, что список 
ссылок создаётся автоматически и добавляется в документ. Ссылки 
оформляются в выбранном пользователем стиле цитирования. В част-
ности, такие популярные менеджеры, как Mendeley, Zotero и Papers, 
используют более 6 тыс. стилей.  
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С помощью библиографических менеджеров пользователи фор-

мируют личные коллекции документов. Встроенные средства просмот-
ра PDF-файлов позволяют читать тексты, делать заметки, выделять 
ключевые отрывки и добавлять комментарии. Кроме того, библиогра-
фические менеджеры могут быть снабжены функциями онлайн-
синхронизации баз данных, совместного доступа к базам, автоматиче-
ской проверки достоверности ссылок.  

В настоящее время библиографические менеджеры входят в пакет 
программного обеспечения большинства ведущих вузов мира и активно 
используются для учебной и научно-исследовательской деятельности [29]. 

Информационный поиск 
Активно развиваются технологии информационного поиска, осно-

ванные на принципе индексации неструктурированной информации с 
применением ИНС. Системы интеллектуального анализа текстов 
успешно применяются при поиске научной литературы, на практике 
реализуя идею концептографического библиографического обслужи-
вания [30. С. 89; 31. С. 9].  

Наглядно демонстрирует поисковые возможности ИИ проект 
«Google Life Tags» (https://artsexperiments.withgoogle.com/lifetags).  
С помощью ИНС в рамках проекта были обработаны и снабжены тега-
ми 4 млн изображений из журнала «Life». Затем они были классифици-
рованы в формате каталога и объединены в интерактивную энцикло-
педию, в которой все метки изображений связаны с определениями 
соответствующих объектов в Википедии. Например, при выборе метки 
«камера» пользователь получает более 800 изображений и определе-
ние термина «камера» из Википедии, а также связанные теги, которые 
потенциально могут заинтересовать пользователя: «объектив камеры», 
«кинопроизводство», «фотограф» и др. 

Внедрение адаптивной системы поиска информации с примене-
нием технологий ИНС планируется в РГБ. С этой целью изучаются воз-
можности использования больших данных для анализа персонализи-
рованного пользовательского опыта. Предполагается создать рекомен-
дательный алгоритм, который сможет осуществлять семантический по-
иск литературы и предлагать пользователям контент и ресурсы с учё-
том их персональных предпочтений. ИНС будут обучаться на основе  
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информации о том, какие книги пользователь бронировал ранее или 
добавлял в избранное в своём личном кабинете на сайте. Благодаря 
«клиетоориентированным» тематическим спискам пользователи РГБ 
откроют для себя новые жанры, авторов и произведения, которые ра-
нее были им неизвестны [32].  

Подобные самообучающиеся поисковые системы, находящие при-
менение в библиотеках, могут варьироваться от простого рекоменда-
тельного инструмента («если вам нравится X, вам понравится Y») до го-
раздо более сложного, выявляющего концепции в корпусе текстов ста-
тей и связывающего аналогичные по содержанию статьи между собой.  

Организация комфортной поисковой среды в отдельных библио-
теках решается при помощи инструментов интегрированного поиска 
(discovery-сервисов) – «Библиопоиск», EBSCO, Primo и др. Они являют-
ся естественным продолжением каталогов нового поколения. Единый 
поисковый интерфейс обеспечивает одновременный поиск во всех 
ресурсах библиотеки, включая удалённые полнотекстовые базы дан-
ных, к которым библиотека имеет лицензионный доступ. Так, поиско-
вая система Primo (ExLibris), используя аналитику больших данных 
(консолидацию, сопоставление и корреляцию данных из нескольких 
источников), определяет взаимосвязи между информационными ре-
сурсами и таким образом выявляет релевантные материалы. Пользова-
телям РГБ доступен поиск по всей совокупности сетевых удалённых 
ресурсов (журналов, книг, газет, а также их частей), который можно 
вести с помощью сервиса EBSCO Discovery Service из поискового окна 
вверху страницы «Удалённые сетевые ресурсы» (https://search.rsl.ru/ 
ru/networkresources/index) на сайте библиотеки. 

Вполне вероятно, что внедрение ИНС в перспективе позволит 
разрешить противоречие «между грандиозностью библиографических 
ресурсов и возможностью ориентации в них» [33. С. 10] и явится нача-
лом интеграции мировых информационных ресурсов и формирования 
всемирного каталога. 

Справочное интервьюирование 
В справочном обслуживании (СО) получили распространение 

функционирующие на базе ИНС самообучающиеся чат-боты (от англ. 
chat – «беседа» и «робот»), имитирующие человеческое общение с по-
мощью разговорной (диалоговой) технологии [34–36]. Они способны 
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«понимать» нюансы языка, включая грамматику, сленг и канонические 
словоформы. Siri от Apple, Bixby от Samsung, Cortana от Microsoft, 
Google Assistant от Google и Alexa от Amazon – всё это примеры чат-
ботов, которые успешно выполняют функции СО, отвечая на стандарт-
ные вопросы пользователей библиотеки.  

Первый чат-бот появился в 1966 г. Массачусетском технологиче-
ском институте (Massachusetts Institute of Technology, США) [37.  
С. 434]. Джозеф Вейценбаум (Joseph Weizenbaum, 1923–2008) назвал 
бот Eliza в честь Элизы Дулиттл, героини пьесы «Пигмалион» Бернарда 
Шоу. Бот мог общаться с пользователем с помощью программы подбо-
ра ключевых слов, но объём его «знаний» был ограничен.  

Если раньше боты общались только в режиме «вопрос – ответ», 
анализируя данные имеющейся лингвистической базы, то современные 
виртуальные помощники, обладающие мощными возможностями, 
включая машинное обучение и обработку естественного языка, «пони-
мают» контекст и анализируют эмоциональное состояние пользовате-
ля. ChatGPT4, одно из последних достижений в области передовых 
технологий, демонстрирует признаки интеллекта человеческого уров-
ня. Эта технология уже сегодня может использоваться библиотеками 
для поиска ресурсов и их оценки, организации контента, разработки 
рекомендательных веб-материалов и др. 

Чат-боты могут работать круглосуточно и оказывать справочную 
помощь сразу нескольким пользователям. В процессе подготовки отве-
та на запрос происходит обработка естественного языка на уровне 
именованных сущностей, анализ пользовательских интентов и широко-
го спектра охватываемых тематик. Интеллектуальные алгоритмы и тех-
нологии независимого обучения дают возможность постоянно попол-
нять базу знаний и повышать точность ответов. При поступлении слож-
ных и нестандартных запросов многие чат-боты могут переключаться 
на сотрудника библиотеки [38. С. 87]. 

Библиотека Университета Оклахомы (University of Oklahoma 
Libraries, США) с 2019 г. использует интеллектуальный чат-бот Bizzy, 
который отвечает на текущие вопросы пользователей в режиме 24/7 
[39]. Для Библиотеки Университета Сан-Хосе (San José State University,  
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Калифорния, США) был создан Kingbot – интерактивный чат-бот, пред-
назначенный для ответов на справочные запросы в ночное время и в 
выходные дни, когда персонал библиотеки отсутствует [39]. 

В Центральной районной библиотеке им. М. В. Ломоносова (Санкт-
Петербург, Василеостровский район) с целью популяризации культур-
но-исторических знаний и демонстрации ресурсных возможностей ре-
ализован интересный телеграм-проект «Спроси у Петра». Благодаря 
персонализированному подходу и геймификации выстраивается увле-
кательный интеллектуальный диалог пользователя с виртуальным со-
беседником – Петром I, что позволяет установить долгосрочные отно-
шения с удалёнными пользователями, в перспективе готовыми стать 
реальными посетителями библиотеки [40]. 

Чат-боты способны удовлетворять многие рутинные информаци-
онные запросы, но они не в состоянии полностью заменить сотрудни-
ков справочной службы при проведении справочного интервью, явля-
ющегося сложным процессом межличностного общения, определяюще-
го истинную информационную потребность пользователя, в ряде слу-
чаев существенно отличающуюся от первоначального запроса. Исполь-
зование чат-ботов даёт возможность сотрудникам справочных служб 
сосредоточиться на сложных информационных услугах, отвечающих 
динамичным потребностям сегодняшнего дня. 

Информирование и рекомендация  
С середины 1990-х гг. за рубежом развиваются онлайн-сервисы 

избирательного распространения информации (ИРИ), основанные на 
применении систем ИИ: Selectiv edissemination of information, Current 
awareness services, Alerting services и др. Функциями ИРИ оснащены 
сайты библиотек, издательств (Elsevier, Springer, Wiley и др.), компании, 
формирующие базы научной информации, – Web of Science, Scopus, 
CurrentContents, ProQuest и др.  

Сервисы ИРИ представляют собой усовершенствованные инстру-
менты поиска, дополненные опцией оповещения. Такой «тандем» 
обеспечивает перманентный тематический поиск новых информаци-
онных ресурсов, опубликованных за конкретный период времени, пу-
тём дублирования первоначального поискового запроса с фильтром по 
дате. Пользователь самостоятельно регистрируется в выбранной им 
системе, создаёт индивидуальный тематический профиль, вводит клю-
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чевые слова по теме своих научных интересов, выбирает ресурсы, 
устанавливает частоту и формат оповещений. Пакетные сообщения 
система формирует автоматически.  

Одна из распространённых форм библиографической деятельно-
сти по продвижению чтения и раскрытию фондов библиотеки – биб-
лиографические обзоры. По мнению специалистов, ИНС являются эф-
фективным инструментом для создания обзоров значимых публикаций 
с ретроспективным анализом исследований [41, 42].  

Впервые научный обзор был создан ИИ в 2019 г., когда издатель-
ство Springer опубликовало объёмный машинный труд, содержащий 
более 1,5 тыс. библиографических записей [43]. В недалёком будущем, 
по предположению А. Е. Гуськова, ИНС будут осуществлять «наукомет-
рический анализ документопотока с выделением центров компетенций 
и ключевых коллабораций, фронтов исследований, наиболее автори-
тетных учёных и цитируемых публикаций; результаты патентного поис-
ка релевантных технологий, моделей, промышленных образцов и дру-
гих изобретений» [44. С. 39].  

В настоящее время ИНС успешно реализуют оценочную функцию 
библиографии. Так, система нейронных сетей, разработанная исследо-
вательской лабораторией Disney и Массачусетским университетом Бо-
стона (University of Massachusetts Boston, США), способна анализиро-
вать небольшие художественные произведения с целью выявления 
сюжетов, которые будут пользоваться популярностью у широкой чита-
тельской аудитории. Предварительное обучение ИНС осуществлялось 
на базе социального сервиса, на котором собраны десятки тысяч во-
просов, сгруппированных по темам. Некоторые из них подразумевают 
ответы в форме коротких рассказов. Учёные выбрали и проанализиро-
вали более 54 тыс. комментариев, чтобы создать алгоритм, который 
вычленил из общего массива 30 тыс. рассказов длиной от 50 слов и 
дал им оценку [45]. 

В марте 2018 г. в экспериментальном режиме был запущен со-
зданный на основе ИНС модуль «Talk to Books» (https://books.google.  
com/talktobooks), который рекомендует книги и другие информацион-
ные ресурсы из электронной библиотеки Google Books [10. С. 10].  
Сервис построен на автоматической обработке диалогов из текстов 
более 100 тыс. книг. Когда пользователь вводит запрос, ИНС анализи-
руют его смысл и, благодаря технологии семантического поиска, из-
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влекают из массива оцифрованных текстов фрагменты книг, релевант-
ные запросу. Несмотря на развлекательную направленность, сервис 
может использоваться как естественный и интуитивный способ поиска 
информации в ответ на сложные запросы с высокой степенью субъек-
тивности – в тех случаях, когда традиционные поисковые системы, ос-
нованные на ключевых словах, не приведут к удовлетворительным ре-
зультатам. Французская организация «Love for Livres» («Любовь к кни-
гам») является инициатором создания цифровой библиотерапевтиче-
ской платформы «Библиотека эмоций» (www.loveforlivres.com), которая 
рекомендует пользователям книги, соответствующие их эмоциональ-
ному настрою и другим критериям (жанр, продолжительность чтения, 
историческая эпоха, оптимальное время для её чтения, например в 
поездке или перед сном и др.). Эмоции, вызванные чтением, помогают 
пользователям бороться со стрессом, стимулируют когнитивные функ-
ции, способствуют сопереживанию. Проект реализуется в сотрудниче-
стве с публичными библиотеками.  

Государственная библиотека Квинсленда (Австралия) создала 
Unstacked (https://unstacked.slq.qld.gov.au/) – способ цифровой визуа-
лизации своих фондов. Визуальная демонстрация изданий постоянно 
обновляется, отражая поиск пользователей в режиме реального време-
ни, когда они просматривают библиотечный каталог. Разработчики про-
граммы надеются, что она будет мотивировать и вдохновлять пользова-
телей на более глубокое и разноплановое изучение фонда библиотеки. 

В ряде библиотек оценочную функцию взяли на себя гуманоидные 
роботы. Благодаря наличию ИНС они способны определять пол и воз-
раст пользователей и на основании этих сведений рекомендовать со-
ответствующие книги для чтения. Роботы вступают в беседу с посети-
телями, информируют о мероприятиях, проводят библиографические 
викторины и интеллектуальные игры.  

В Центральной библиотеке Хельсинки «Ооди» (Oodi) виртуальные 
ассистенты рекомендуют пользователям наиболее популярные изда-
ния, знакомят с новыми поступлениями [46]. Для Псковской областной 
универсальной научной библиотеки компания «Промобот» (резидент 
«Сколково») создала робота-библиотекаря, в обязанности которого 
входят консультации по ресурсам и услугам библиотеки, ориентирова-
ние, а также общение с посетителями [47]. 
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Выводы 

Библиотеки переживают период цифровой трансформации. Инно-
вационные цифровые технологии открывают новые горизонты библио-
течно-информационной деятельности, обеспечивая библиотекам лиди-
рующие позиции в мире информации.  

Проведённое исследование показало, что технологии ИИ позво-
ляют библиотекам успешно решать текущие задачи библиотечно-
информационного обслуживания пользователей. Инструменты ИИ, 
включая ИНС, находят применение в процессах библиографического 
обслуживания – извлечении метаданных и формировании библиогра-
фических записей, информационном поиске, оценке и распростране-
нии информации, выполнении справок. В настоящее время наиболее 
развитыми услугами являются библиотечные чат-боты и системы ин-
теллектуального анализа текстов.  

Диапазон услуг расширяется за счёт внедрения в библиографиче-
скую практику услуг эксклюзивного характера, направленных на широ-
кую информационную поддержку научной, творческой и бизнес-
деятельности. Очевидно, сфера применения инструментов ИИ будет 
расширяться, что позволит существенно повысить качество и эффек-
тивность библиографического обслуживания, внедрить новые виды и 
формы библиографических услуг, повысить уровень компетентности 
персонала библиографических служб.  

Библиотекам предстоит разработать собственную стратегию взаи-
моотношений с ИИ, направленную на расширение услуг с применени-
ем инструментов ИИ, а также встраивание ИИ в существующие услуги.  
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