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В статье рассматриваются сущность и особенности применения мар-
кетинговой концепции персонифицированного нейминга для успешного по-
зиционирования библиотек в социально-культурной среде территории. 
Представлены результаты применения названной стратегии на примере 
общедоступных библиотек шести региональных локаций Дальнего Восто-
ка: Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Амурской, Сахалин-
ской и Еврейской автономной областей. Исследование проводилось на основе 
портала «Культура» («Витрина доступности объектов культуры»), https://
www.culture.ru/literature/libraries. Предметом выявления стали библиоте-
ки ДФО, имеющие в названии указание на развитие нейминга различных 
типов: персонифицированного, топонимического, концептуального. Особое 
внимание уделено персонифицированному неймингу (именным библиотекам, 
названным в честь героев Отечества) и особенностям выбора и присвоения 
титульного имени для наименования библиотеки.
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Нейминг (от англ. to name — называть, давать имя) — деятельность по 
имяобразованию, представляющая собой подбор (поиск, придумывание) 
подходящего наименования для того, что нуждается в собственном ориги-
нальном имени [7]. 

Считается, что термин «нейминг» впервые появился в конце XIX века и 
связан с началом обострённой экономической конкуренции и борьбой за 
покупателя [5, с. 37]. Как отмечается в работе О. А. Золотарёвой и М. В. Кар-
манова, под неймингом понимается «наука о том, как определённому объ-
екту дать яркое, запоминающееся и привлекательное название, которое 
сможет ему гарантировать покупательскую лояльность и позиционировать 
в сознании потребителя» [4, с. 138]. Как же этот маркетинговый термин свя-
зан с библиотекой и её деятельностью и чем нам он может быть интересен?

По мнению А. Д. Машкара, нейминг в современных условиях следует 
рассматривать фактором позиционирования общедоступной библиотеки 
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в социокультурной среде региона. Автором предложено рабочее определе-
ние этого понятия [10; 11]. Так, отмечается, что нейминг применительно к 
библиотечно-информационной деятельности — это комплексный процесс 
создания названия, способствующего развитию позиционирования библио- 
теки и формированию её бренда: уникального и привлекательного образа 
библиотеки в целом, а также её проектов и услуг. Под комплексным процес-
сом понимается весь перечень необходимых действий по присвоению на-
звания, начиная с разработки концепции, на основе которой формируется 
имя, включая создание программы его продвижения, а также сопоставле-
ние с деятельностью библиотеки, влияющей на социокультурную среду [10].

Интерес к имени и символической роли названия возник задолго до реа-
лизации маркетинговых библиотечных стратегий. Некоторые библиотеки 
нашей страны уже более ста лет так или иначе связаны со сферой нейминга. 
Чаще в библиотечном сообществе используется понятие «именная библио-
тека», которая традиционно воспринимается в контексте наименования уч-
реждения культуры в честь знаменитой личности — наиболее распростра-
нённый вариант библиотечного нейминга в России. В самом общем виде под 
ним понимают широко известное имя собственное [9, с. 31]. Подобный под-
ход к позиционированию именной библиотеки сегодня классифицируют 
как персонифицированный нейминг. 

Кроме персонифицированного нейминга, специалистами выделяются 
топонимический нейминг, отражающий в наименовании библиотеки вза-
имосвязь с территорией своего расположения, и концептуальный нейминг, 
основанный на абстрактных ассоциативных наименованиях, выборе прио-
ритетного направления деятельности или статуса библиотеки, её «профили-
зации» [10; 11]. 

Предметом нашего рассмотрения является персонифицированный биб-
лиотечный нейминг. Как нами уже было отмечено, этот вид нейминга свя-
зан с деятельностью именных библиотек, реализующих, помимо своих тра-
диционных функций (информационной, просветительской, культурной), 
ещё одну — мемориальную, заключающуюся в сохранении социальной и 
культурной памяти, трансляции культурных ценностей и наследия.

Профилирование работы именных библиотек неразрывно связано с кон-
кретной эпохой, статусной личностью и её деятельностью.

Учреждение имени значимой личности выполняет мемориальную функ-
цию и воспринимается местными жителями как образ сохранения или уве-
ковечивания памяти об определённом человеке.



59 ДВГНБ № 2 (107) 2025

Б иблиотековедение

Традиция присваивать почётные имена библиотекам берёт своё начало 
в дореволюционной эпохе. Именными, как правило, становились крупные 
городские и губернские библиотеки, названные в честь выдающихся лите-
раторов. В советское время получило распространение наименование биб-
лиотек в честь различных деятелей коммунистической партии: В. И. Ленина, 
Н. К. Крупской и других. В советский период продолжилась практика при-
своения имён знаменитых писателей: А. П. Чехова, А. П. Гайдара, А. С. Пуш-
кина и т. д. [1]. 

В постсоветскую эпоху, в 1990-е годы, библиотечные руководители стали 
больше задумываться о том, как привлечь читающую публику, начали при-
меняться маркетинговые инструменты, и название библиотеки получило 
особое значение. Так, С. Г. Матлина заметила, что библиотека под безликим 
номером изначально сориентирована на тихое существование — без инно-
вационных всплесков и творческих порывов: она существует «как все», и 
предпочитает «не высовываться»… Присвоение же имени библиотеке стано-
вится тем культурным ресурсом, который работает на её репутацию, имидж 
и выделяет среди прочих библиотек [8, с. 6]. 

Следует признать тот факт, что не все именные библиотеки занимаются 
популяризацией памяти о личностях, чьи имена они носят. Однако боль-
шинство именных библиотек всё же отражает и продвигает в своей работе 
личность значимого человека, имя которого является одним из символов 
национальной, региональной или местной гордости. 

Современным обществом поддерживаются такие аспекты деятельности 
именных библиотек, как поисковые краеведческие исследования, музей-
но-экскурсионное обслуживание, организация комплексных культурных 
программ. В именных библиотеках часто создаются музейные комнаты или 
уголки, оформляются экспозиции. Именно вокруг биографии, творческой, 
научной, социальной или общественной деятельности лица, чьё имя носит 
библиотека, выстраиваются мемориальный комплекс, профилированный 
книжный фонд, направления работы, а также традиции библиотеки.

Что же за личности определяются в качестве объектов персонифициро-
ванного библиотечного нейминга? Какие имена присваиваются библиоте-
кам? Как происходит выбор имени, которое библиотека стремится увекове-
чить? Попробуем ответить на эти вопросы.

Многие библиотеки эту работу осуществляют в проектном формате с по-
пулярным названием «Мы с этим именем живём, мы этим именем гордим-
ся», реализуемом в библиотеках разных регионов. 
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Остановимся на объектах персонифицированного библиотечного ней-
минга и технологии выбора титульного имени.

 Библиотеки — это прежде всего центры продвижения чтения. Не слу-
чайно большинство именных библиотек носит имена выдающихся писате-
лей — классиков отечественной литературы, поэтов, литературных крити-
ков, реже — писателей-современников. 

Однако библиотеки ассоциируются не только с чтением художественной 
литературы, но и с её изучением, основанным на продвижении научно-по-
пулярных знаний. Многие современные библиотеки — это центры науки и 
знаний, новых технологий, изучения истории и культуры, поэтому для на-
звания библиотеки выбирают имена выдающихся исследователей, деятелей 
науки, культуры, учёных, исторических личностей, видных деятелей об-
разования, педагогов и просветителей как мирового, так и регионального 
масштабов.

На третьем месте по распространённости — имена библиотек, нацелен-
ных на увековечивание памяти об общественных деятелях партии, государ-
ства или определённого региона, о почётных гражданах, Героях Советского 
Союза, об участниках Великой Отечественной войны, о выдающихся героях 
нашего Отечества — жителях территории.

Рассмотренные нами объекты персонифицированного библиотечно-
го нейминга — это общая тенденция, характерная для всех российских 
библиотек. 

Нам представилось интересным оценить сложившуюся ситуацию в пла-
не развития персонифицированного библиотечного нейминга на примере 
муниципальных библиотек ряда регионов Дальнего Востока. Исследование 
проводилось на основе анализа портала «Культура» («Витрина доступности 
объектов культуры»), https://www.culture.ru/literature/libraries. Предметом 
выявления стали общедоступные библиотеки Дальневосточного регио-
на, имеющие в названии указание на развитие нейминга рассмотренных 
нами типов (персонифицированного, топонимического, концептуального), 
с определением доли именных библиотек и статусов титульной личности. 
Портал исследовался по шести региональным локациям: Хабаровскому, 
Приморскому и Камчатскому краям, Амурской, Сахалинской и Еврейской 
автономной областям.

Аспектами изучения стали, с учётом каждой локации: число зарегистри-
рованных на портале общедоступных библиотек — всего (а. ч.), в том числе 
именных библиотек (персонифицированный нейминг) (а. ч., %).
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В результате изучения было установлено, что всего на портале «Куль-
тура» («Витрина доступности объектов культуры») зарегистрировано 654 
общедоступные библиотеки шести субъектов ДФО (Хабаровский, Примор-
ский и Камчатский края; Амурская, Сахалинская и Еврейская автономная 
области). 

Стратегию библиотечного нейминга применяют только 76 библиотек, что 
составляет не более 11,6 %. При этом нужно подчеркнуть, что более полови-
ны библиотек (47; 61,8 %) — это именные библиотеки, то есть использующие 
стратегию персонифицированного нейминга, и 29 (38 %) библиотек профи-
лированных, т. е. имеющих в названии указание на приоритетное направле-
ние их деятельности, статус библиотеки или топонимические ассоциатив-
ные представления о библиотеке. Акцент на «профилизацию» менее распро-
странён при определении названия библиотек ДФО и получил наибольшее 
применение преимущественно в библиотеках Сахалинской области.

По регионам в количественном выражении каждый субъект ДФО пред-
ставлен по-разному. Так, было установлено, что на названном ресурсе Ха-
баровский край представляет 197 библиотек, из них только 9 именных и 
2 профилированные библиотеки; Приморский край — 149 библиотек, в том 
числе 12 именных и 6 профилированных; Камчатский край — 71 библио-
тека, в том числе 9 именных и 1 профилированная; Амурскую область — 
100 библиотек, в том числе 8 именных и 1 профилированная; Сахалинскую 
область — 111 библиотек, в том числе 8 именных и 19 профилированных; 
Еврейскую автономную область — 26 библиотек, из них 1 именная, профи-
лированных нет. 

Из 47 именных библиотек подавляющее большинство (32 библиоте-
ки, 68 %) носят имена выдающихся литераторов — писателей и поэтов. 
Из 32 именных библиотек только 9 общедоступных библиотек (28 %) тер-
риторий ДФО были названы в честь крупнейших литераторов с мировым 
именем, а именно: библиотеки имени А. М. Горького (3 библиотеки: При-
морская краевая библиотека имени А. М. Горького (Владивосток); ЦРБ 
имени М. Горького (Советская Гавань) и Центральная модельная детская 
библиотека имени М. Горького (Комсомольск-на-Амуре) в Хабаровском 
крае); А. П. Чехова (2 библиотеки: Молодёжная библиотека имени А. П. Че-
хова (Благовещенск) в Амурской области и Центральная библиотека име-
ни А. П. Чехова (Владивосток) в Приморском крае); А. С. Пушкина (детская  
библиотека — филиал № 1 имени А. С. Пушкина (Советская Гавань) в Ха-
баровском крае); А. П. Гайдара (Центральная городская детская библиотека 
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имени А. Гайдара (Хабаровск); Н. Островского (Центральная городская биб- 
лиотека имени Н. Островского (Комсомольск-на-Амуре) в Хабаровском 
крае); Шолом-Алейхема (Биробиджанская областная универсальная науч-
ная библиотека имени Шолом-Алейхема (Биробиджан). 

Основная же часть именных библиотек регионов Дальнего Востока (24 из 
32; 75 %) носит имена местных литераторов — писателей-земляков. 

Детализация по регионам ДФО даёт следующую картину. В Камчатском 
крае имена местных писателей носит шесть библиотек: Центральная биб-
лиотека имени И. В. Фёдорова-Омулевского (Петропавловск-Камчатский), 
Центральная детская библиотека имени Г. Г. Поротова (Петропавловск-
Камчатский) и Центральная библиотека имени Г. Г. Поротова (с. Мильково),  
библиотека № 1 имени В. Н. Санеева (Петропавловск-Камчатский), Коряк-
ская библиотека имени К. К. Кеккетына (с. Палана), Межпоселенческая цен-
тральная библиотека имени К. С. Черканова (с. Эссо).

На библиотечной карте Сахалинской области обозначено пять таких 
именных библиотек, в том числе: Центральная городская библиотека име-
ни О. П. Кузнецова (Южно-Сахалинск), Центральная детская библиотека 
имени А. А. Дёшина (Южно-Сахалинск), районная модельная библиотека 
имени В. М. Санги (Ноглики), библиотека имени Ю. И. Николаева (Холмск), 
Южно-Курильская центральная библиотека имени А. К. Мандрика (Южно-
Курильск), Долинская городская библиотека имени Е. Д. Лебкова (Долинск).

На карте библиотек Хабаровского края именами писателей-дальнево-
сточников названо четыре общедоступные библиотеки: Хабаровская крае-
вая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина (Хабаровск), Центральная 
городская библиотека имени П. Комарова (Хабаровск), библиотека имени 
А. Ф. Краснова (Комсомольск-на-Амуре), библиотека имени Г. Н. Хлебнико-
ва (Комсомольск-на-Амуре).

В Приморском крае увековечены имена местных писателей в назва-
нии трёх библиотечно-информационных учреждений: библиотека имени 
И. У. Басаргина (Владивосток), Центральная библиотека имени В. Т. Слипен-
чука (с. Черниговка), библиотека имени Н. С. Дункая (с. Красный Яр). 

В областном центре Амурской области, в городе Благовещенске, функ-
ционирует три именные библиотеки, названные именами местных литера-
торов: библиотека-обсерватория имени Б. А. Машука, библиотека искусств 
имени Л. П. Волкова и библиотека детского развития имени П. Комарова.

Менее распространены среди дальневосточных именных библиотек 
учреждения, названные в честь видных государственных, партийных, 
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комсомольских и общественных деятелей, национальных героев, исследова-
телей и первооткрывателей. 

На территории ДФО есть три библиотеки имени Н. К. Крупской: Цен-
тральная городская библиотека в Артёме (Приморский край) и две библио-
теки в Амурской области: Центральная городская библиотека в Благове-
щенске и Свободном.

Две библиотеки региона — Амурская областная универсальная научная 
библиотека в Благовещенске и муниципальная библиотека во Владивосто-
ке  — названы в честь графа Н. Н. Муравьёва-Амурского, русского государ-
ственного деятеля, генерал-губернатора Восточной Сибири в период с 1847 
по 1861 год. 

В Приморье Центральная городская библиотека (Фокино) названа в честь 
крупнейшего дальневосточного предпринимателя, общественного деятеля 
и мецената А. Д. Старцева. А в городе Лесозаводске Центральная детская 
библиотека — в честь пионера-героя Павлика Морозова.

В том же Приморском крае есть уникальные библиотеки, названные в 
честь первых заведующих и основателей этих библиотек: это Центральная 
городская библиотека имени М. И. Ладынского (Большой Камень) и Цен-
тральная городская библиотека имени К. И. Богацкой (Дальнегорск).

Сахалинская область имеет только одну такую библиотеку — Алексан-
дровск-Сахалинская центральная библиотека имени М. С. Мицуля (Алек-
сандровск-Сахалинск), названную в честь первого островного агронома 
Михаила Мицуля, просветителя и исследователя, который посвятил свою 
жизнь освоению Сахалина.

В Камчатском крае есть библиотеки, названные в честь исследователей, про-
светителей, землепроходцев. Это, конечно же, главная библиотека полуостро-
ва — Камчатская краевая научная библиотека имени С. П. Крашенинникова 
(Петропавловск-Камчатский). Она носит имя Степана Петровича Крашенин-
никова — русского ботаника, этнографа, географа, путешественника, исследо-
вателя Сибири и Камчатки, автора знаменитой книги «Описание земли Кам-
чатки» (1755). Не менее значимую личность увековечили и сотрудники Камчат-
ской краевой детской библиотеки (Петропавловск-Камчатский), которой при-
своено имя Виталия Кручины (настоящая фамилия — Толкачёв). Он оставил 
о себе историческую память как комиссар штаба войск Охотско-Камчатского 
края, поэта и журналиста, одного из организаторов камчатского комсомола. 

На Камчатке, в Алеутском районе, есть и библиотека имени Витуса Бе-
ринга, первого российского мореплавателя, чьи географические открытия 
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получили европейский резонанс. МБУ «Никольская районная библиотека 
имени Витуса Беринга» находится на одном из самых отдалённых восточ-
ных островов нашей страны — острове Беринга (с. Никольское).

Проведённый анализ показал, что библиотеки региона широко исполь-
зуют стратегию библиотечного персонифицированного нейминга, но вы-
бор титульного имени преимущественно связан с увековечиванием памя-
ти о деятелях литературы, науки и культуры. Библиотек, названных в честь 
общественных деятелей государства или определённого региона, почётных 
граждан, Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной вой-
ны, героев Отечества в нашем регионе, к сожалению, немного. Данный факт 
говорит о недооценки руководителями библиотек значения этого средства 
позиционирования в культурной среде и его влияния на имидж библиотек.

2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества. Это иницииро-
вано с целью сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в благодарность и 
для признания подвига участников локальных конфликтов и специальной 
военной операции. Он пришёл на смену Году семьи, символично подчёрки-
вая тесную связь между семейными ценностями и героическим служением.

Цель всех культурных инициатив и событий текущего года — подчер-
кнуть важность патриотического воспитания, уважения к воинской службе 
и памяти о подвигах тех, кто защищал и продолжает защищать нашу страну. 

В интернет-ресурсах широко представлен опыт библиотек России, нося-
щих имена Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной 
войны. Ещё в 2010 году, к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
Нижегородская государственная областная универсальная научная биб-
лиотека имени В. И. Ленина совместно с муниципальными библиотеками 
Нижегородской области осуществила реализацию издательского проекта 
«Имя героя Великой Отечественной войны на библиотечной карте Ниже-
городской области». Цель проекта — сохранение памяти о героях войны, 
чьи имена присвоены муниципальным библиотекам Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области. Первый этап проекта был реализован к 65-летию 
Победы и представлен в виде электронного издания «Имя героя Великой  
Отечественной войны на библиотечной карте Нижегородской области. 
Часть 1». Издание было размещено на сайте НГОУНБ. В нём были размеще-
ны материалы о 14 участниках Великой Отечественной войны [3]. 

Следующий этап проекта был завершён к 70-летию Победы, и вторая часть 
издания также представлена на сайте библиотеки (включает материалы о 
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девяти участниках ВОВ). В третьем выпуске, посвящённом 75-й годовщине 
великого праздника, можно познакомиться с жизнью и ратными подвигами 
девяти участников Великой Отечественной войны. Одна из участниц изда-
тельского проекта НГОУНБ «Имя героя Великой Отечественной войны на 
библиотечной карте Нижегородской области» — Темтовская сельская биб-
лиотека Уренской ЦБС. История библиотеки связана с именем библиотека-
ря-фронтовика Анатолия Александровича Пузыча. Это знаковая фигуры 
для всего Уренского района Нижегородской области. Фронтовик, потеряв-
ший в годы Великой Отечественной войны обе ноги, приехал в Темту в 1946 
году и создал там библиотеку, которой впоследствии было присвоено его 
имя. Сегодня Темтовская сельская библиотека имени А. А. Пузыча является 
информационно-краеведческим центром [6]. 

Краеведческая работа этой библиотеки многогранна и строится в рамках 
целевой краеведческой программы «Потомкам доблестный пример». Наши-
ми коллегами реализуется несколько поисково-исследовательских проектов: 
«Письма славы и бессмертия», «Темтовская земля для эвакуированных», «Па-
мять чести, славы и бессмертия». Продвижению краеведческих знаний спо-
собствует созданный в библиотеке музей, бережно формирующий предметные 
коллекции о жизни библиотекаря-фронтовика А. А. Пузыча. Музей располага-
ет фондом, который насчитывает более 1000 единиц хранения. Здесь находятся 
подлинные вещи, письма и рукописи героя. Основной просветительной деятель-
ностью музея является экскурсионная работа. В библиотеке создано объедине-
ние «Юный экскурсовод», ребятами разрабатываются и проводятся групповые 
экскурсии [6]. Это лишь один пример из практики деятельности таких имен- 
ных библиотек, который достоин трансляции в библиотеках нашего региона.

2025 год, как Год защитника Отечества, — прекрасный повод иниции-
ровать работу по присвоению имени достойных героев Отечества нашим 
дальневосточным библиотекам.

При рассмотрении материалов о присвоении имён выдающихся деятелей 
могут учитываться следующие категории: 

– мемориальные — имя знатного земляка присваивается библиотеке, 
если он обучался, работал или сотрудничал с данным учреждением;

– событийные — присваиваются имена, связанные с каким-либо истори-
ческим событием; 

– профильные — присваиваются имена известных людей, чья деятель-
ность или творчество соответствует специализации данного учреждения 
(может быть не связана с краем/областью).
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Проводя работу по присвоению имени библиотеке, необходимо учесть 
общие требования:

– имя, присваиваемое библиотеке, должно соответствовать историческим, 
географическим и (или) содержательным особенностям её деятельности; 

– у гражданина, имя которого присваивается библиотеке, должны быть 
официально признанные выдающиеся заслуги, подтверждённые примера-
ми достижений, проявления героизма, мужества, смелости, отваги;

– претендент должен иметь авторитет для города, края, области и (или) 
государства в целом, что позволяет считать его (её) достойным права на все-
общее уважение и благодарность потомков, жителей территории; 

– имена выдающихся деятелей должны присваиваться после смерти ука-
занных лиц с целью увековечения их памяти, до истечения указанного сро-
ка (при жизни) может быть увековечена память о Героях Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, почётных граждан города или поселения, в 
исключительных случаях — иных жителей; 

– имена присваиваются на основании решения городской думы или на 
основании решения совета депутатов сельского поселения.

Безусловно, библиотека, стремящаяся стать именной, сама должна быть 
достойной. Поэтому определим требования к библиотекам, планирующим 
присвоение титульного имени: 

– площадь помещения: центральной библиотеки — не менее 250 кв. м, 
городской библиотеки — не менее 100 кв. м, сельской библиотеки — не ме-
нее 100 кв. м; штат (укомплектованность персонала): центральной библиоте-
ки — не менее 6 шт. ед., городской библиотеки — не менее 4 шт. ед., сельской 
библиотеки — не менее 1,5 шт. ед.; 

– наличие информационно-коммуникативных технологий: телефона, 
компьютерной техники, копировальной техники, аудио- и видеоаппарату-
ры, доступа в сеть Интернет;

– формирование и постоянное пополнение библиотечного фонда по про-
филю, ежегодное обновление документного фонда (не менее 5 % от общего 
объёма фонда);

– наличие справочно-поискового аппарата;
– организация постоянно действующей тематической экспозиции;
– публикационная активность персонала библиотеки — не менее одной 

публикации сотрудников библиотеки в профессиональных печатных СМИ, 
не менее трёх публикаций в местной печатной периодике;

– издание не менее одного названия собственной издательской продук-
ции на различных носителях;
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– наличие мемориальных ресурсов: мемориальных документных фондов 
или коллекций, предметов быта, изделий народных промыслов и т. п.; 

– предоставление концепции развития библиотеки или перспективного 
плана проектно-программной деятельности библиотеки, где предусмотрено 
наличие социальных партнёров и т. д.

Особого рассмотрения требует организация технологии этой деятельно-
сти. В разных регионах нашей страны для различных организаций приняты 
методические требования к процедуре присвоения имени учреждениям. В 
ряде регионов приняты собственные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие порядок осуществления данной работы.

 В целом работа по присвоению имени библиотеке предусматривает об-
щую технологию и состоит из нескольких этапов: 

1. Выбор имени: обсуждение в коллективе учреждения, в профессио-
нальном сообществе; публичное заявление о намерении (встречи с предста-
вителями общественности, опросы пользователей); проведение собрания 
трудового коллектива; согласование инициативы с учредителем и органа-
ми исполнительной власти; получение согласия наследников (если таковые 
имеются) на присвоение имени.

2. Составление ходатайства учреждения на присвоение имени библиоте-
ке и комплекса сопроводительных документов. 

3. Разработка плана мероприятий на подготовительный период (состав-
ление сметы расходов, ремонтные работы, приобретение оборудования, ин-
вентаря и т. д.).

4. Внесение изменений в учредительные документы. 
5. Организация торжественного мероприятия, посвящённого присвое-

нию библиотеке имени. 
Инициаторами присвоения имён библиотекам могут выступать органы 

государственной власти и местного самоуправления, муниципальные уч-
реждения, общественные организации и движения, а также инициативные 
группы граждан численностью не менее 10 человек. 

При наличии условий для присвоения имени библиотеке инициатор по-
даёт в администрацию города или сельского поселения ходатайство. 

К ходатайству о присвоении имени должны быть приложены документы, 
подтверждающие достоверность информации. В число таких документов 
могут входить:

– сведения об инициаторе ходатайства (для юридических лиц — наи-
менование юридического лица, юридический адрес и контактный телефон; 
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для физических лиц — фамилии, имена, отчества граждан; адреса места жи-
тельства; паспортные данные; контактные телефоны); 

– устав учреждения (копия);
– биографическая справка деятеля и мотивированное обоснование необ-

ходимости присвоения имени учреждению с описанием вклада;
– историческая или историко-биографическая справка, при необходимо-

сти копии архивных документов; 
– местоположение объекта, которому планируется присвоить имя;
– выписка из протокола общего собрания работников или согласие учре-

дителя организации;
– письменное согласие выдающегося гражданина, а в случае его смерти 

согласие членов семьи (родителей, супругов, детей), наследников (если тако-
вые имеются); 

– предложение об источнике финансирования мероприятий по присво-
ению имени.

– концепция (программа) работы библиотеки по изучению и популяри-
зации имени. 

Концепция или программа работы библиотеки должна включать следу-
ющие разделы: 

– привлечение населения к книге и чтению: предоставление пользовате-
лям широкого спектра информационно-библиотечных услуг; реализация 
долгосрочных и краткосрочных творческих социально-культурных проек-
тов и программ по популяризации присвоенного имени; 

– увековечивание имени в монументальных формах и произведениях ис-
кусства (скульптура, памятник, мемориальная доска, портрет); 

– рекламная и PR-деятельность: разработка и использование фирменного 
стиля библиотеки (фирменные цвета, логотип, эмблема и т. п.); организация 
библиотечного пространства, отражающая профиль работы библиотеки; 
представление деятельности библиотеки в СМИ, на информационных пор-
талах, в социальных сетях и т. п.; издание рекламной и презентационной 
продукции; 

– партнёрская деятельность: взаимодействие с другими учреждениями 
и организациями города, района, области; взаимодействие с учреждения-
ми и организациями страны и зарубежья; взаимодействие с «одноимённы-
ми» библиотеками области, страны и зарубежья; установление контактов 
с лицами, связанными с жизнью, деятельностью и культурным наследием 
персоны; 
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– краеведческая деятельность: осуществление мемориальных функций, 
формирование мемориального фонда; организация постоянно действую-
щей мемориальной экспозиции; создание музейных уголков, уголков памя-
ти, мини-музеев; организация историко-литературных, историко-этногра-
фических и других экспозиций; внедрение инновационных форм краевед-
ческой деятельности и патриотического воспитания населения;

– исследовательская деятельность: поисковая работа по библиотечному 
краеведению, по истории библиотеки; сбор архивных и иных документов 
(в том числе копий), предметов, книжных и других коллекций, принадлежа-
щих и/или имеющих отношение к персоне; работа по сохранению и популя-
ризации культурного наследия персоны; 

– издательская деятельность: публикация статей, выпуск изданий по про-
филю деятельности; 

– обеспечение сохранности документного и мемориального фонда в соот-
ветствии с установленными нормами размещения, освещения, температур-
ного режима, пожарной безопасности. 

Поступившие документы рассматриваются в 30-дневный срок постоян-
но действующей комиссией, состав которой утверждается постановлени-
ем администрации города или постановлением администрации сельского 
поселения.

В результате рассмотрения поступивших заявлений комиссия, с учётом 
мнения близких родственников (при их наличии), принимает решение о 
возможности присвоения имени учреждению или об отсутствии оснований 
для его присвоения. 

В случае принятия решения о возможности присвоения имени муни-
ципальному учреждению, администрация города или сельского поселения 
подготавливает и представляет в городскую думу или в совет депутатов 
сельского поселения соответствующий проект решения. К проекту реше-
ния прилагаются все документы. Решение о присвоении имени вносится в 
регистр.

Регистр ведёт городская дума или совет депутатов сельского поселения. 
Свидетельство о присвоении имени выдаёт городская дума или совет депу-
татов сельского поселения. 

Свидетельство о присвоении почётного наименования вручается, как 
правило, в ходе особой торжественной церемонии. Такая церемония мо-
жет быть приурочена ко дню рождения или памяти лица. В случае несо-
гласия инициаторов присвоения имени с решением комиссии, председатель 
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комиссии направляет ходатайство и все имеющиеся материалы в Законода-
тельное собрание края/области. 

Решение городской думы или решение совета депутатов сельского по-
селения о присвоении имени учреждению должно содержать положения, 
связанные с обеспечением проведения мероприятий по присвоению име-
ни. Расходы на мероприятия по присвоению имени учреждению могут осу-
ществляться за счёт средств городского бюджета, бюджета сельского посе-
ления, юридических лиц и других, не запрещённых действующим законода-
тельством, источников. 

Решение городской думы или решение совета депутатов сельского посе-
ления о присвоении имени учреждению подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте города или сельского поселения в сети Интернет. 

После принятия решения городской думой или советом депутатов сель-
ского поселения о присвоении имени учреждению присвоенное имя вклю-
чается в наименование организации с внесением изменений в учредитель-
ные документы, печати, штампы, официальные бланки, вывески организа-
ции в установленном порядке. 

В честь присвоения имени государственного или общественного деятеля 
учреждению на фасаде здания может быть размещена мемориальная доска. 

Основные выводы. Таким образом, мы установили, что персонифициро-
ванный библиотечный нейминг как маркетинговая стратегия деятельности 
именных библиотек вносит значительный вклад в дело популяризации жиз-
ни и деятельности лиц, чьё имя они носят. 

Присваивая имена выдающихся людей, библиотека, организуя уголки па-
мяти, мини-музеи, проводя краеведческие чтения, экскурсии, приумножает 
значение и стимулирует интерес молодёжи к личности, жизни и творчеству 
выдающихся соотечественников. 

Проводя работу по присвоению имени библиотеки, можно и нужно ис-
пользовать опыт именных библиотек регионов России. Он может стать ос-
новой для совершенствования библиотечной работы.

Отличием именных библиотек от других муниципальных библиотечных 
учреждений является наличие мемориальных ресурсов, среди которых на-
ряду с книжными источниками информации приобретают значение вещные 
мемории или их аналоги, а также соответствующий подготовленный персо-
нал с навыками исследовательской работы. Именные библиотеки ведут мно-
гопрофильную мемориальную деятельность, воплощающую синтез библио-
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течных, музейных, театральных, исследовательских и просветительских  
методов, позволяющих усилить значение и масштаб библиотечной работы. 

В Год защитника Отечества есть необходимость обратить внимание на 
необходимость развития персонифицированного библиотечного нейминга 
и отразить на библиотечной карте ДФО имена героев нашего Отечества.
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