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В статье освещены направления научно- 
исследовательской работы ГПНТБ СО РАН 
в области формирования и использования 
библиотечных фондов. В рамках тематики 
научных проектов библиотеки представлены 
ценностные, мировоззренческие, коммуника-
тивные и другие проблемы исследовательской 
деятельности, направленной на активное 
практическое преобразование и расширение 
профессионального поля формирования 
ресурсной базы системы научных библиотек. 
Обзор исследований, осуществленный автора-
ми, включает анализ закономерностей и тен-
денций развития ведомственной и территори-
альной системы формирования и хранения 
библиотечных фондов, а также подходов, форм 
и методов изучения документных ресурсов 
в ретроспективе и в настоящее время – в усло-
виях роста показателей использования цифро-
вых ресурсов. В статье выявлены, с одной 
стороны, объективные предпосылки взаимо-
действия библиотек, а с другой – негативные 
тенденции, такие как нарастание процессов 
раздробленности фондов и несогласованность 
политики формирования документных ресур-
сов и дальнейшее углубление ведомственных 

The article elucidates directions of scientific- 
research work development in the field of forming 
and using library collections in SPSTL SB RAS. 
Within the frames of the Library scientific projects 
some problems of research activities – value, 
ideological, communicative and others – aimed at 
active practical reform and widening the profes-
sional field of scientific libraries system’ resource 
base are presented. The review of researches, 
done by the authors, includes the analysis of 
regularities and tendencies of the departmental 
and territorial system of libraries collections 
forming and preserving as well as approaches, 
forms and methods of studying documentary 
resources in the retrospective and at present – 
in the context of growing indicators of  digital 
resources usage. The article exposes, on the one 
hand, the objective preconditions for libraries’ 
interaction and, on the other hand – negative 
tendencies such as growth of collections breaking 
up and non-coordination of document resources 
forming policy, further deepening of departmen-
tal and regional differences. The problem of 
territorial libraries cooperation with the aim of 
growing the joint territorial library stock effective-
ness is actual. 
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и региональных разногласий. Проблема взаимо-
действия библиотек территории в целях повыше-
ния эффективности формирования и использова-
ния совокупного территориального 
библиотечного фонда представляется актуальной.
Научно- исследовательская работа (НИР) в круп-
ной современной библиотеке представляет собой 
самостоятельный комплексный вид деятельности, 
способствующий ее развитию как открытой 
социальной системы и сохранению жизнеспособ-
ности в среде других информационных структур. 
Тематика исследований в научных библиотеках 
определяется ведомственными, региональными 
и национальными научными программами. 
Результаты библиотечной НИР являются суще-
ственным вкладом в решение масштабных 
научно- производственных проблем. 
Ключевые слова: библиотека, научно- 
исследовательская деятельность, формирова-
ние, организация и использование фонда библио-
течной системы СО РАН

Scientific-research work (SRW) in the large 
modern library is an independent complex kind 
of activities, promoting its development as an 
open social system and its vital preservation in the 
environment of other information structures. 
Departmental, regional, national research pro-
grams determine libraries scientific research 
themes. The results of libraries scientific-research 
work are regarded as equal with other 
 scientific-research establishments’ contribution 
into the solution of the large-scaled scientific-in-
dustrial problems.

Keywords: library, scientific-research activity, SB RAS 
system of collections forming, organizing and using

Фондоведческие изыскания составляют, без преувеличения,  
самую содержательную часть истории библиотековедения. 

Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник [1]  

Введение

Библиотека всегда являлась открытой системой, 
соединенной с внешним миром множеством 
самых разнообразных, разветвленных связей 
и подверженной воздействию основных тен-
денций развития общества. Вследствие этого 
ценностно- смысловая парадигма библиотеко-
ведческого знания, подобно другим объектам 
социально- гуманитарных наук, претерпевает 
постоянные изменения, понятные только в кон-
тексте ее эволюции. Классики библиотековедения 
еще в 90-е годы прошлого века предупреждали, 
что в обозримом будущем теоретикам и практи-
кам библиотечного дела придется столкнуться 
с совершенно новой макро- и микросредой, 
не похожей на привычное профессиональное 
пространство, существовавшее практически неиз-
менным в течение долгого времени. К понима-
нию смысла и значения этой среды библиотечная 
наука еще только приближается. Исследователи 
отмечают, что «модели постановки проблем и их 
решения господствуют в научном сообществе 
лишь в течение определенного исторического пе-
риода, а затем, со сменой общественных явлений 
и сменой внутренних осознанных потребностей 
субъектов библиотечной деятельности, меня-
ются и границы познавательной и практической 
функций» [2, с. 46]. 

Актуальность анализа сложной познавательной 
конструкции, которую являет собой сегодня 
структурная организация библиотековедческого 

знания, обусловлена целым рядом объективных 
факторов. Это, во-первых, изменение уровней по-
знавательной конструкции – когнитивного, инсти-
туционального, коммуникативного. Следующий 
фактор – трансформация системы научного знания 
в целом, активно влияющая на формирование 
новых методологических подходов и категорий, 
описывающих явления научной реальности в би-
блиотековедении. Третья группа факторов обу-
словлена необходимостью решения практических 
задач, что в условиях признания библиотечной 
сферы социально- культурным, информационным 
и экономическим ресурсом общества облегчает 
процесс адаптации библиотеки к перманентным 
переменам в социуме [3, с. 22].

Информационные процессы повсеместно затра-
гивают не только техническую и технологиче-
скую стороны библиотечной деятельности, они 
формируют новую интегральную  библиотечную 
культуру, основанную на осознании необходимо-
сти действий не единственно с позиций функци-
ональности, например, релевантности запросов, 
а также с учетом этических, правовых, эстети-
ческих и других требований. Принципиальная 
модификация идеологического концепта преоб-
разует принципы реализации профессиональ-
ной деятельности, существовавшие ранее в виде 
всеобщих регулятивов, усиливая роль внера-
ционального компонента – с одной стороны, 
а с другой – внося в предметно- практическую 
деятельность  библиотек познавательные про-
цедуры и операции, присущие точным наукам. 
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Библиотечное фондоведение позиционируется 
как важнейший сегмент библиотековедения, что 
предопределяет многомерные возможности для 
научного поиска путей его развития. Сменяющиеся 
поколения исследователей, опираясь на ми-
ровоззренческие установки современных им 
исторических эпох, исходя из различных стилей 
мышления, теоретических и методологических 
паттернов, из года в год укрепляли эмпирический 
и теоретический уровни фондоведения, открывали 
новые направления его развития. Их достижения, 
осмысленные и оцененные по значимости, ло-
жатся в основу новых знаний. Для современных 
концептуальных построений и практического 
применения преемниками используются наиболее 
актуальные тренды, позволяющие фиксировать от-
ношения и характеристики библиотечного фонда, 
возможно, не столь очевидные при прежних 
научных представлениях, а ныне становящиеся 
основой будущих инноваций в библиотечной 
практике. Одновременно подвергаются совершен-
ствованию процедуры описания, сравнения, изме-
рения библиотечного фонда по многообразным 
показателям и параметрам, а главное – изменя-
ются способы понимания и объяснения сущности 
библиотечного фондоведения, его значимости 
для развития библиотечно- информационной 
деятельности и социума [4, с. 78–79]. 

Направления фондоведческих 
исследований ГПНТБ СО РАН  
(1965–2020 гг.)

Проблема изменений, происходящих в иде-
ологии и технологии формирования ресурс-
ной базы научных библиотек в контексте 
социально- экономического и культурного раз-
вития Сибирского региона, на протяжении ряда 
лет является приоритетной для отдела научно- 
исследовательской и методической работы 
(ОНИМР) ГПНТБ СО РАН. В данной статье специ-
алистами отдела в рамках тематики научных 
проектов представлены результаты многолетней 
исследовательской деятельности, направленной 
на активное практическое преобразование и рас-
ширение профессионального поля формирования 
ресурсной базы библиотек СО РАН. 

Региональную специфику формирования и ис-
пользования фондов впервые глубоко раскрыл 
Н. С. Карташов, возглавлявший ГПНТБ СО РАН 
с 1965 по 1979 г. Он подошел к библиотечным 
фондам с позиций системного анализа как к эле-
менту структуры более высокого уровня – си-
стемы библиотек. Ученым было установлено, 
что основой для образования единой системы 
библиотек является их взаимодействие, кото-
рое предопределяет появление новых свой ств: 
интегративности, взаимодополнения фондов би-
блиотек и большей эффективности их работы [5]. 
Исследование под названием «Формирование 

региональных и межведомственных централи-
зованных библиотечных систем: перспективы 
развития журнальных фондов библиотек НИУ СО 
АН СССР» [6] явилось развитием идеи межведом-
ственных уровней фондообразования. Были разра-
ботаны сводные тематико- типологические планы 
комплектования отечественной и иностранной 
литературой научных библиотек Новосибирска 
и библиотек- депозитариев Западно- Сибирской 
зоны, определены организационные принципы 
взаимодействия научных и специальных библи-
отек города. Система межведомственного взаи-
модействия библиотек в области формирования 
фондов на уровне областей, краев, национальных 
республик стала одним из аспектов исследования 
«Рациональное размещение и использование 
библиотечных ресурсов в Сибири и на Дальнем 
Востоке» (1981–1985 гг.) [7]. Было изучено состо-
яние обеспеченности и использования библио-
течных фондов в регионе, установлены состав 
и структура совокупного фонда.

Анализ наиболее существенных работ по фондо-
ведению за 1970–1990 гг. провела Т. А. Жданова [8]. 
Она установила, что на протяжении данного пери-
ода в области формирования фондов сохранялась 
преемственность изучения традиционных, «веч-
ных» для него проблем: ядро фонда, единый фонд, 
отбор изданий, справочный аппарат и технология 
комплектования. Вместе с тем в 1990-е гг. особое 
внимание исследователей было сосредоточено 
на уточнении понятий «формирование фонда», 
«управление фондом», на автоматизации процес-
сов комплектования и обработки, отборе новых 
видов изданий, сохранении фондов, информаци-
онном обеспечении процессов формирования 
фонда. В отношении комплексных фондоведче-
ских исследований, по мнению Т. А. Ждановой, 
плодотворными следует считать 1960–1970 гг. 
В качестве явлений, негативно влияющих на ре-
зультаты изучения фондов, она отметила от-
сутствие общероссийских исследований в этой 
области, а также недостаточный обмен опытом 
и слабое взаимодействие библиотек.

Следует отметить, что изначально фонд ГПНТБ СО 
РАН создавался как ядро системы библиотечных 
фондов научно- исследовательских учреждений 
(НИУ СО РАН) и одновременно – как ядро регио-
нального распределенного фонда. Его задачей 
всегда было не только обслуживание профиль-
ных интересов ученых и специалистов региона, 
но и выполнение компенсирующей функции 
по отношению к фондам специализированных 
библиотек, входящих в систему. Изменения, про-
изошедшие в структуре научно- промышленного 
комплекса региона, существенно повлияли на ха-
рактер информационных потребностей поль-
зователей библиотек этой системы. Возросшее 
значение финансового фактора потребовало 
более строгого подхода к отбору платных изда-
ний, включаемых в фонд. Актуализировалась 
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 необходимость пересмотра принципов коорди-
нации в формировании распределенного фонда 
СО РАН.

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в ГПНТБ СО РАН 
было защищено три диссертации, посвященных 
проблемам фондов. В диссертационном исследо-
вании О. П. Федотовой (1996 г.) «Организационно- 
управленческие аспекты перераспределения фон-
дов библиотеки- регионального депозитария» [9] 
доказано влияние дестабилизирующих факторов 
внешней среды на состояние современного фон-
дообразования. Малоуправляемость данной 
среды потребовала перенесения акцента на среду 
внутреннюю, управление которой, по мнению 
автора, могло придать устойчивость процессам 
фондообразования. В диссертации были впервые 
введены новые понятия: «управление перерас-
пределением фонда» и «управление организа-
цией фонда».

Н. И. Подкорытовой исследована эволюция методо-
логии и технологии централизованного комплек-
тования фондов крупной библиотечной системы 
(2000 г.) [10]. Она показала пути их структурной 
и содержательной модификации в современ-
ных условиях. Автором диссертации определено 
понятие «распределенный фонд», которое пред-
полагало переход от исчерпывающей полноты 
комплектования к относительной и от владения 
ресурсами – к их использованию. Ею предложена 
модель автоматизации технологии комплектования 
и определены подходы к комплектованию и учету 
документов на электронных носителях.

Разработке ценностных аспектов отбора докумен-
тов для фонда универсальной научной библиотеки 
в период общественного переустройства посвя-
щена диссертация Г. М. Вихревой (2000 г.) [11]. 
В работе исследована ценностная природа би-
блиотечного отбора и на этой основе предложены 
ценностная модель отбора документов и алгоритм 
создания критериев оценки различных явлений 
документопотока, пригодных для использования 
при нормативном и технологическом контроле 
за процессом отбора, а также при разработке 
частных методик, оптимизирующих различные 
аспекты этого технологического процесса. 

С 2004 г. фондоведческие исследования вошли 
в структуру долгосрочных научных проектов 
ГПНТБ СО РАН [12–16]. Исследования фондов цен-
трализованной библиотечной системы (ЦБС СО 
РАН) осуществлялись специалистами отделов 
комплектования, периодики и хранения фондов 
совместно с сотрудниками Отделения ГПНТБ СО 
РАН в Академгородке и библиотек НИУ СО РАН. 
В течение первого двадцатилетия ХХI в. объектом 
их внимания явились следующие направления:
– разработка подходов к идеологии формирова-
ния электронных документов (всех видов) для 
библиотечной системы СО РАН;

– анализ электронных объектов комплектования;
– мониторинг информационных потребностей 
ученых и специалистов СО РАН в меняющейся 
социокультурной ситуации;
– изучение имеющихся в ЦБС СО РАН электронных 
информационных ресурсов и разработка эконо-
мически целесообразной модели их организации 
и использования;
– проблема сохранности и организации ресурсов, 
изучение состава и использования фонда депо-
зитарного хранения ГПНТБ СО РАН;
– соотношение традиционных библиотечных ре-
сурсов и электронных каналов распространения 
научной информации;
– взаимодействие библиотечной среды и произ-
водителей научных документов и электронных 
ресурсов;
– формирование новых критериев отбора для элек-
тронных ресурсов как объектов комплектования;
– теоретическая проработка характеристик жур-
нального фонда ГПНТБ СО РАН как ядра системы 
библиотечных фондов НИУ СО РАН и одновре-
менно – ядра регионального распределенного 
фонда [17]; 
– анализ состояния и тенденций развития сложив-
шегося информационного пространства СО РАН;
– изучение открытых научных ресурсов (open 
access) как объекта комплектования для ЦБС 
СО РАН;
– развитие принципов централизации, коопе-
рации и профилирования фондов библиотеч-
ной системы СО РАН в условиях расширения 
возможностей использования электронных 
изданий;
– анализ репертуара научной электронной 
периодики, доступного специалистам СО РАН, 
определение его качественных и количествен-
ных характеристик в сравнении с мировым по-
током электронных полнотекстовых журналов;
– разработка аксиологических аспектов быто-
вания современной библиотеки, в частности, 
исследования онтологии критериальной си-
стемы отбора традиционных и электронных 
изданий в фонд научной библиотеки [18];
– разработка принципов и алгоритма форми-
рования и взаимоиспользования совокупного 
фонда документов и изданий ограниченного 
распространения учреждениями и организа-
циями, входящими в ЦБС СО РАН [19]. 

Практическим результатом исследовательской 
и аналитической работы совокупной группы 
специалистов, задействованных в комплексных 
исследовательских проектах 2004–2018 гг., стало 
внедрение новых информационных технологий 
и предоставление пользователям доступа к раз-
нообразным электронным продуктам и услугам. 
Была обоснована перспективность для развития 
фондов ЦБС СО РАН кооперационных моделей 
сотрудничества (библиотечных консорциумов), 
способных предоставлять ресурсы по требова-
нию пользователей всей системы [20].
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Исследованиями было подтверждено, что устой-
чивость развития научной библиотеки зависит 
от активного стремления к обновлению и кон-
структивных поисков адаптационных мер к ме-
няющимся условиям. Особенности современного 
информационного пространства, в котором функ-
ционирует научная библиотека, в значительной 
степени определяются развитием электронных 
продуктов и услуг. 

Исходя из этого, большое место в научных исследо-
ваниях отводилось изучению электронных ресурсов, 
их комплектованию, организации и использованию. 
Активно изучалась эффективность использования 
электронных журнальных ресурсов. Определялись 
состав и пользовательские предпочтения потреби-
телей электронных ресурсов, осуществлялся анализ 
состава и использования изданий на различных 
носителях. Осваивались и совершенствовались 
технология подписки на издания Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ), возможности 
бесплатного доступа к журналам, представленным 
на сайте НЭБ и других платформах, разрабатыва-
лись теоретические подходы к проблемам отбора 
электронных изданий в фонд научной библиотеки, 
а также для библиотечной системы СО РАН. 

Важным для библиотек СО РАН было признано ос-
воение научных ресурсов открытого доступа (ОД). 
Выявлено, что данный сегмент глобальной инфор-
мационной сети развивается высокими темпами 
и представляет для библиотечного комплектова-
ния совершенно новое и перспективное явление. 
Для активного ввода ресурсов ОД в научный обо-
рот специалистами отделов комплектования был 
разработан и внедрен в эксплуатацию навигатор 
сетевых зарубежных научных ресурсов SciGuide, 
представляющий составную часть системы ком-
плектования иностранными источниками. Была 
разработана система комплектования электронных 
материалов конференций, семинаров, симпозиу-
мов, проводимых в учреждениях РАН и представ-
ления их в виде полнотекстовой БД «Научные 
мероприятия РАН» на сайте ГПНТБ СО РАН 1. 

На основании изучения ресурса отечественной 
периодики ОД были разработаны и внедрены 
в практику инновационные модели его использо-
вания в обслуживании (БД отечественных журна-
лов ОД, ссылки на сайты журналов в электронном 
каталоге отечественных журналов). В комплекто-
вании – формирование ежегодного подписного 
репертуара отечественной периодики с учетом 
наличия ОД, использование журналов ОД в ра-
боте с лакунами в «бумажных» изданиях [21; 22].

При формировании гибридного фонда периодики 
основной задачей явилось определение оптималь-
ного соотношения в нем традиционной и элек-
тронной составляющих. Для ее  эффективного 
1 h t t p : / / w w w . s p s l . n s c . r u / n e w s - i t e m /
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решения была произведена трансформация 
традиционных схем комплектования. Так, в ка-
честве обязательного элемента технологии фор-
мирования подписного репертуара периодики 
был введен многомерный мониторинг активного 
фонда журналов, содержащий целый набор пара-
метров (полнота поступления из данного источ-
ника, степень профильности, спрос, дублетность, 
наличие оплаченного или свободного доступа 
к электронной версии и др.). В качестве необ-
ходимого элемента новой технологии комплек-
тования гибридного фонда введено постоянное 
отслеживание своевременности поступления 
электронного и традиционного ресурса, своевре-
менности выхода электронных версий в сравне-
нии с аналогичными традиционными, качества 
работы различных агрегаторов. 

В ходе исследований выявлены возможности при-
менения библиометрических методов в практике 
комплектования периодики; усовершенствованы 
комплексные критерии оценки информационной 
значимости журналов. Кроме правильно сформи-
рованного репертуара подписки, оптимальность 
решения о включении того или иного издания 
в фонд обеспечивается постоянным совершенство-
ванием критериев отбора. Совокупные данные 
по цитируемости журналов и импакт- факторы 
позволяют выстраивать объективные рейтинги 
периодических изданий, оценить качественный 
состав информационных ресурсов, доступ к ко-
торым обеспечивает библиотека. Всеми этими 
мерами обеспечивается взвешенное решение 
о том, в каком виде – бумажном или электрон-
ном – целесообразнее иметь журнал в фонде [23].

Отделом периодики в 2003–2016 гг. активно изу-
чались проблемы газетного фонда, обслуживания 
им читателей, внедрения электронных технологий 
в работу газетного зала. Были определены осо-
бенности функционирования газетного зала как 
специфического подразделения библиотеки. Путем 
многоаспектного изучения состава читателей, их 
информационных потребностей, опыта работы 
подобных подразделений в других крупных би-
блиотеках страны и зарубежья была выявлена 
специфика зала и сформулированы предложения 
по оптимизации его работы, скорректированы 
параметры данного массива документов, введен 
открытый доступ к наиболее востребованным 
читателями изданиям. На основе изучения со-
става совокупного фонда газет ГПНТБ СО РАН 
и информационных потребностей читателей 
были разработаны и внедрены в практику ра-
боты рекомендации по оптимизации принципов 
отбора газет.

Изучение состава и использования фонда депо-
зитарного хранения ГПНТБ СО РАН с позиций 
возможности управления процессом его фор-
мирования как посредством вторичного отбора, 
так и с помощью непрерывной  дифференциации 
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 фондов, то есть перераспределение докумен-
тов между подфондами, в целях наиболее це-
лесообразной их дислокации внутри много-
миллионного собрания крупной библиотеки 
на протяжении десятилетий являлось одним 
из важнейших сегментов фондоведческих иссле-
дований. Специалистами отдела книгохранения 
были изучены основные параметры функциони-
рования фонда периодических изданий ГПНТБ 
СО РАН, проведен анализ отраслевой принад-
лежности журналов, их целевого и читательского 
назначения, хронологии, а также величины спроса 
на каждое издание разными категориями чита-
телей. Была сформирована база ретро- данных 
«Отечественные журналы ГПНТБ СО РАН», которая 
пополнила электронный каталог отечественных 
журналов ГПНТБ СО РАН [24].

Особым аспектом исследований стало выявление 
доминантных факторов, влияющих на фонд науч-
ной библиотеки в условиях развития цифровых 
технологий. Традиционные критерии развития 
фонда – тематика, уровень полноты комплекто-
вания, особенности информационных потребно-
стей целевого пользовательского контингента – 
по-прежнему актуальны для принятия решения 
о включении ресурсов в зону обслуживания, 
однако электронный формат требует разра-
ботки особых приоритетов, в которых должны 
учитываться факторы, влияющие на свободу 
использования ресурсов всеми потребителями. 
Необходимым условием организации работы 
по формированию фонда является однозначное 
понимание и определение объекта комплекто-
вания. Классификация ресурсов электронного 
формата для отбора их в библиотечный фонд 
является необходимым средством обеспечения 
коммуникации всех участников процесса. В ка-
честве основной тенденции в развитии фонда 
академических библиотек признано расширение 
форматных и типо-видовых границ под влиянием 
документопроизводящей среды и пользователь-
ских предпочтений. Стратегические факторы 
развития библиотечного фонда СО РАН связаны 
с интеграцией в едином фонде традиционных 
и электронных видов ресурсов [25].

Итогом многолетних исследований развития фон-
дов ЦБС СО РАН стала диссертация И. Г. Лакизо 
«Развитие фондов академических библиотек 
в условиях трансформации информационного 
пространства» (2019 г.) [26]. Дальнейшее развитие 
исследований ресурсной базы системы библиотек 
СО РАН обусловлено принятием Федерального 
закона № 253-ФЗ «О Российской Академии наук, 
реорганизации государственных академий наук 
и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [27] и Указа 
Президента № 735 «О Федеральном агентстве науч-
ных организаций» (ФАНО) (2013 г.) [28]. Появление 
этих документов означало для библиотек учреж-
дений науки необходимость диверсификации 

их деятельности. Изменение модели экономико- 
финансовых отношений в первую очередь раз-
рушило технологию централизованного ком-
плектования библиотечных фондов. Происходит 
трансформирование модели централизации: 
сегодня она глобализируется: от ведомственного 
(СО РАН) переходит на уровень национального. 
Иным стал процесс формирования ресурсной 
базы академических библиотек электронными 
научными зарубежными ресурсами для удаленного 
доступа на средства грантов РФФИ и Министерства 
науки и высшего образования РФ. Последствия 
изменения системы управления вызвали дефор-
мации в академических библиотеках СО РАН: 
единый библиотечный фонд СО РАН, созданный 
в предыдущие десятилетия, распадается на эле-
менты, природа былой цельности меняется: связи 
размываются, их иерархия разрушается. В данных 
условиях академические библиотеки разного 
статуса должны определять новые пути развития 
для того, чтобы продолжить выполнение своей 
основной миссии – информационного обеспе-
чения науки, сохранения историко- культурного 
наследия и передачи его будущим поколениям [29]. 
Возможность решения этих задач видится фондо-
ведам ГПНТБ СО РАН в разработке структурной 
модели иерархической системы приоритетов 
в формировании, использовании и сохранении раз-
ноформатных фондов академических библиотек, 
создание которой потребовало изучения внешних 
и внутренних факторов, влияющих прямо и/или 
опосредованно на библиотечную деятельность 
в современном мире. Многофакторный анализ 
разных форм коммуникативных отношений, 
включающий и дивергентные, и конвергентные 
подходы к пониманию современной информа-
ционной архитектуры, возможен при условии 
четкого определения приоритетов в построении 
системы ресурсной основы академической библио-
теки. Разрабатываемая модель имеет несколько 
уровней – цивилизационный, национальный, 
региональный и ведомственный [30]. 

В изменившихся условиях развития информаци-
онной базы трансформируется роль централь-
ной академической библиотеки Сибири. Она 
остается единственным гарантом обеспечения 
наибольшей полноты фонда научных докумен-
тов разных форматов и сохранности коллекций 
научных публикаций. Именно она способна пре-
доставить удаленный доступ к ресурсам всем 
заинтересованным пользователям. Адаптация 
фонда ГПНТБ СО РАН к современному информа-
ционному пространству требует определенных 
изменений как в качественном, содержательном, 
аспекте, так и в организационно- технологическом 
(разработка дополнительных критериев отбора, 
технологий приобретения, интеграции, сохра-
нения и продвижения новых видов носителей 
научной информации). Прежде всего речь идет 
о повышении качества первичного и вторичного 
отбора документов разного формата и назначения, 
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 предполагающем совершенствование профиль-
ной для библиотеки системы индикации параме-
тров документов. На основе аналитической работы 
специалистами отдела комплектования внесены 
изменения в процесс отбора обязательного эк-
земпляра в соответствии с расширением границ 
формируемого документопотока. Сформированы 
новые индикаторы отбора документов для целей 
их комплектования и сохранения в фонде.

В последние годы исследование эволюции на-
учных библиотек (определение «академические 
библиотеки» уже не включается в нормативные 
документы – ГОСТ в стадии утверждения) получает 
новое направление. Предметом особого внимания 
фондоведов ГПНТБ СО РАН становится развитие 
библиотечной среды региона в меняющихся усло-
виях социокультурного и научно- образовательного 
пространства. В связи с этим актуализируется 
необходимость определения потенциала научных 
библиотек в информационном обеспечении учреж-
дений научно- образовательного комплекса региона. 
Основа для этого – анализ количественных и ка-
чественных параметров развития библиотечно- 
информационной среды научно- образовательного 
комплекса. 

На первых этапах исследования выделены пози-
ции общего значения для всех научных библиотек 
Новосибирска:
– для пользователей очевидно преимущество элек-
тронных ресурсов перед традиционными, что опре-
деляет развитие всей библиотечной среды, вклю-
ченной в научно- образовательное пространство;
– наблюдается сокращение числа читателей и об-
щее снижение посещений научных библиотек 
за последнее десятилетие, что является резуль-
татом растущей доступности цифрового контента. 
Читатель становится удаленным пользователем;
– научные библиотеки все больше внимания 
уделяют управлению коллекциями электронных 
ресурсов и обеспечению эффективного доступа 
пользователей к этому контенту;
– в настоящее время не определено значение 
традиционных книжных коллекций в информа-
ционном обеспечении образовательных и иссле-
довательских потребностей ученых и специали-
стов Новосибирска. Перспективы формирования 
книжных коллекций нуждаются в дальнейших 
исследованиях;
– в библиотечной среде осознается значение си-
стемности связей и взаимодополняемости ресурсов, 
объединенных общей принадлежностью к научно- 
образовательному пространству. При непропор-
циональной информационной обеспеченности 
библиотек конвергенция ресурсной базы научных 
библиотек города может иметь компенсаторное 
значение для информационного обеспечения 
научной и образовательной деятельности; 
– прогрессирует разделение библиотек на на-
учные и публичные, меняется роль тех и других 
в научно- образовательном пространстве;

– усиливается дифференциация библиотечных 
технологий в зависимости от статуса и задач 
библиотек: научные библиотеки оказываются 
вовлеченными в процесс создания новых знаний; 
публичные библиотеки развиваются в направ-
лении поиска эффективных способов представ-
ления знаний; крупные научные библиотеки 
национального масштаба сами по себе могут 
являться объектами исследований как собиратели 
и хранители национального документопотока 
и создатели научно- образовательного и куль-
турного контекста нации, региона, территории;
– развитие библиотечных технологий сосредо-
тачивается на поиске форм создания информа-
ционных продуктов и услуг.

Результаты аналитической работы позволили 
выделить главные тенденции развития ресурсной 
базы Новосибирского научного центра СО РАН 
(ННЦ СО РАН) в условиях разрушения ее сетевой 
структуры [31]: 
– в составе фондов ННЦ более чем в 2 раза уве-
личилась доля электронных ресурсов, доступных 
пользователям библиотек. Это обусловлено воз-
можностями Национальной подписки, предо-
ставившей бесплатно для участников большой 
пакет зарубежных научных ресурсов, а также 
приобретением изданий, предлагаемых оте-
чественными агрегаторами, особенно в части 
отечественного журнального сегмента, научной 
и образовательной литературы. Следует учиты-
вать и полнотекстовые коллекции, создаваемые 
самими библиотеками; 
– изменился за последнее время и читательский 
контингент, а вслед за этим – объем и характер 
использования совокупных ресурсов ННЦ СО РАН. 
Во всех библиотеках НИУ СО РАН наблюдается 
сокращение числа читателей, что вызвано как 
уменьшением числа сотрудников НИУ, так и пе-
реходом части читателей в категорию удаленных 
пользователей. Это повлекло за собой двукратное 
снижение показателей посещения библиотек 
и уменьшение количества запросов и выдачи 
документов на традиционных носителях; 
– на фоне снижения числа зарегистрированных 
пользователей обращение к электронным ре-
сурсам выросло почти в 4 раза. Более чем в 5 раз 
увеличилось количество обращений к сайтам 
библиотек и к ресурсам собственной генерации. 
Вырос объем обслуживания постоянно действую-
щих запросов, тем в автоматизированном режиме, 
тогда как в ручном режиме объем информаци-
онных услуг уменьшился. Такие же тенденции 
наблюдаются в использовании ресурсной базы 
библиотеки Новосибирского государственного 
университета (НГУ).

Проблема позиционирования крупной научной 
библиотеки в информационно- библиотечной 
среде регионального научно- образовательного 
пространства предполагает построение совре-
менных моделей корпоративного взаимодействия 
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между всеми участниками комплекса. В связи 
с этим был определен круг документных ресурсов, 
ориентированных на взаимоиспользование, возоб-
новлено исследование тех сегментов фонда ГПНТБ 
СО РАН, в формировании которых уже имелись опре-
деленные формы сотрудничества. К ним относятся, 
в частности, издания вузов региона. Полученные 
данные требуют дальнейшего осмысления, в том 
числе – как основа для работы по восполнению 
лакун в фонде библиотеки [32].

В ходе исследований констатировано изменение 
структуры и содержания деятельности научных 
библиотек ННЦ СО РАН. Преобладают на сегодняш-
ний день информационная и мемориальная функции. 
Именно они получили свое преимущественное 
развитие на новой технологической основе. Особое 
внимание сохранению документной памяти СО 
РАН и подготовке оперативных новостных ресур-
сов уделяет Отделение ГПНТБ СО РАН. Развитие 
мемориальных функций и акцентирование вни-
мания на собирании и сохранении научного насле-
дия в научных библиотеках ННЦ СО РАН вызвано 
не только накоплением ресурса, производимого 
научным сообществом и требующего описания, 
упорядочения и сохранения, но и задачей сбере-
жения «корневой» памяти, истоков формирования 
информационного и культурного пространства 
научного центра. 

Научные библиотеки в пространственно- 
временной среде мегаполиса 

Одним из значимых факторов, определяющих 
политику формирования ресурсной базы библио-
теки, является трансформация образовательного 
пространства, поэтому актуальной задачей по-
следних лет стало исследование профессиональ-
ного дискурса и актуализация существующих 
представлений о компонентной и иерархической 
структуре взаимообусловленных образовательно- 
пространственных субъектов. Анализ социокуль-
турных и институциональных факторов позволил 
актуализировать представление о роли и месте 
библиотек научно- исследовательских учрежде-
ний и вузов в развитии научно- образовательного 
пространства города. Предложены и обоснованы 
определения внутреннего и внешнего образова-
тельного пространства библиотеки. Исходя из того, 
что целевое исследование городской «среды оби-
тания» реальных и потенциальных пользователей 
библиотек позволяет значительно расширить рамки 
традиционного изучения читательских потребно-
стей, было предпринято изучение современной 
пространственно- временной среды Новосибирска, 
большого числа факторов, признаков, смыслов, 
воссоздающих условия, в которых эти потребности 
формируются.

Библиотека,  будучи коммуникативно- 
познавательной системой, через восприятие 

и отражение культурно- познавательных состо-
яний пользователей реализуется в создании 
соответствующих этим интересам документных 
коллекций и технологий доступа к ним. Очевидно, 
она проявляется как субъект активного деятель-
ностного значения, влияющий на формирова-
ние сложной многоуровневой структуры города. 
Диалог библиотеки с городским пространством 
выражается, с одной стороны, в том, что она 
«строит» себя в целях удовлетворения потреб-
ностей обслуживаемого контингента, а с другой – 
воздействует на бытие города, передавая через 
хранение тезаурусов культуры смыслы различных 
эпох, традиций, стилей и направлений, являясь 
местом формирования новых взглядов, идей, 
кристаллизации новых социальных связей. 

Мегаполис и библиотека существовали в режиме 
диалога всегда, создавая общими усилиями го-
родское культурное пространство. Библиотеки 
как организации, обеспечивающие упорядо-
ченность и структурированность ресурсов, при-
дали основательность и устойчивость сложному 
стихийно формирующемуся информационному 
пространству мегаполиса. Создавая его научно- 
образовательный и культурный контекст, библио-
теки участвуют в формировании специфического 
социокода Новосибирска, необходимого для 
развития его социального организма. Изучение 
процесса взаимодействия библиотечной среды 
и городского пространства представляется весьма 
перспективным. В связи с нарастающими про-
цессами урбанизации и глобализации, с уско-
ряющейся динамикой социума взаимовлияние 
этих объектов приобретает сложный, подчас 
нелинейный характер и требует применения 
междисциплинарных исследований социальных 
и культурных феноменов города в целях расшире-
ния профессионального библиотечного сознания. 
Библиотека в качестве территории транслирова-
ния идей, смыслов, культурных стилей, образцов, 
как фактор воздействия на ментальный конструкт 
города, может и должна быть предметом даль-
нейшего изучения.

Заключение

Обзор многолетних фондоведческих исследований, 
проводимых в ГПНТБ СО РАН, показывает, что изменя-
ющаяся социальная (а вслед за ней и библиотечная) 
реальность постоянно подвигает профессиональ-
ное сообщество на формирование новых теоре-
тических и методологических подходов и понятий. 
Трансформация когнитивных библиотековедческих 
ценностей требует применения совокупности науч-
ных приемов познания и сопоставления, обеспечи-
вающих возможность сравнивать и интегрировать 
результаты научного анализа. 

Особое внимание к проблеме человека и антропо-
генным факторам состояния общества приводит 
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к необходимости расширения библиотечных ис-
следований теоретико- методологического харак-
тера, в частности, анализа социокультурной дина-
мики в системности и целостной соподчиненности.

Возрастание объемов культурных текстов разного 
направления и информационной значимости 
обостряет проблемы отбора и хранения доку-
ментов в научных библиотеках разного уровня 
специализации и профилирования, в связи с чем 
необходимо исследование развития документно- 
информационной базы библиотеки, разработки 
механизма адаптации практик комплектования 
к современным реалиям публикации и распро-

странения научной литературы в целях форми-
рования, сохранения и продвижения научного 
и историко- культурного наследия.

Важно определить специфику читательских пред-
почтений и практик потребителей научного и об-
разовательного контента в меняющихся условиях 
создания и распространения научных публикаций 
для разработки модели специализированного 
и персонифицированного обслуживания ученых 
и специалистов на базе крупнейших библиотек 
научно- образовательного комплекса города, 
мегаполиса, региона. 
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