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Статья представляет собой попытку осмысле-
ния взаимодействия и взаимовлияния библио-
течной среды и гуманитарного пространства 
Новосибирска. Глобальные связи, характерные 
для современного общества, активно влияют 
на всю систему нормативно- регулятивных 
средств и механизмов координации жизнедея-
тельности индивидов и сообществ на террито-
риях их проживания. Целевое исследование 
«среды обитания» как условия формирования 
у реальных и потенциальных потребителей 
информации ценностей, интересов и предпо-
чтений, трансформирующихся затем в чита-
тельский спрос, становится необходимой 
компонентой теоретической и практической 
деятельности современной библиотеки, 
а также позволяет значительно расширить 
рамки традиционного для нее изучения 
читательских потребностей за счет вовлечения 
большого числа факторов, признаков, смыслов, 
воссоздающих среду, в которой эти потреб-
ности формируются. Пространственный подход 
к анализу библиотечной среды в городском 
контексте – актуальное направление в профес-
сиональном дискурсе.
Ключевые слова: библиотека, мегаполис,  
Новосибирск, социальная жизнь, социокультур-
ное пространство, городская среда

The article is an attempt to comprehend interac-
tion and mutual influence of the library environ-
ment and the humanitarian space of Novosibirsk. 
Global connections, characteristic of the modern 
society, actively influence the entire system 
of normative and regulatory means and mecha-
nisms for coordinating the vital activity of individ-
uals and communities on the territories of their 
residence. The targeted study of the “environ-
ment” as a condition for forming values, interests 
and preferences among real and potential 
consumers of information, then transforming 
into readers’ demands, becomes the necessary 
component of any modern library theoretical 
and practical activities and allows to significantly 
expand the traditional frames of studying readers’ 
needs by involving   a large number of factors, 
signs, meanings that recreate the environment 
in which these needs are formed. A spatial 
approach to the analysis of the library environ-
ment in the urban context is a current trend 
in the professional discourse.

Keywords: library, metropolis, Novosibirsk, social life, 
socio- cultural space, city environment

mailto:vikhreva%40spsl.nsc.ru?subject=
mailto:podkorytova%40spsl.nsc.ru?subject=
mailto:vikhreva%40spsl.nsc.ru?subject=
mailto:podkorytova%40spsl.nsc.tru?subject=


20 Г. М. ВИХРЕВА, Н. И. ПОДКОРЫТОВА, 2021, № 4

Библиотека,  будучи коммуникативно- 
познавательной системой, реализуется через вос-
приятие и отражение культурно- познавательных 
состояний пользователя (мотив, поиск, осмыс-
ление и т. д.) в создании соответствующих их 
интересам документных коллекций и техно-
логий доступа к ним. Она также проявляется как 
субъект активного деятельностного значения, 
влияющий на формирование сложной много-
уровневой структуры города. Диалог библиотеки 
с городским пространством выражается, с одной 
стороны, в том, что она «строит» себя на базисе 
информационных потребностей пользователей, 
а с другой – воздействует на бытие города, пере-
давая через хранение тезаурусов культуры смыслы 
различных эпох, традиций, стилей и направлений, 
являясь местом формирования новых взглядов, 
идей, кристаллизации новых социальных связей.

Урбанизированный уклад современной цивили-
зации способствует концентрированию и раз-
витию разнообразных форм социальной жизни. 
Документные коммуникации городской библио-
сферы (согласно А. В. Соколову, это «мир книж-
ности, в котором функционируют социальные 
институты книгоиздания, книжной торговли, 
библиотечного дела, библиографии» [1, с. 9]) 
включаются в коллективный разум города, в обще-
культурные, образовательные, научные сегменты 
городского смыслового пространства, влияют 
на них, становясь частью этого пространства. 

Исследователями отмечено, что в пределах 
административно- территориального деле-
ния Российской Федерации «провинциаль-
ные столицы», к которым может быть отнесен 
и Новосибирск, выступают некими символиче-
скими «маяками», центрами особых смысловых 
миров [2, с. 44]. Гуманитарное пространство 
Новосибирска многомерно и сложно организо-
вано, поэтому для его целостного осмысления 
важно оценить значение основных культурно- 
исторических факторов, определивших особен-
ности конструирования тех или иных аспектов 
мегаполисного сознания. Сравнительно короткий 
исторический путь Новосибирска (в 2021 г. ему 
исполнилось 128 лет) характеризуется высокими 
темпами пространственных и событийных измене-
ний. Для природы этого мегаполиса свой ственно 
сочетание разнородных ментальных конструктов 
и мемориальных слоев, в которых отражаются 
историко- культурная символизация и мифология 
городского пространства.

Оказавшись в дореволюционный период «пере-
крестком» Транссибирской магистрали и крупней-
шей судоходной реки, Новосибирск, названный 
сначала Новониколаевском, стремительностью 
своего развития был обязан именно выгодному ме-
стоположению, обеспечившему ему впоследствии 
большие перспективы в экономическом и админи-
стративном аспектах, статус центра коммуникаций 

своего региона. Торгово- промышленный город 
формировался в традиционном сибирском кон-
тексте. Первым и ключевым событием в судьбе 
города стало строительство железнодорожного 
моста через Обь, а первыми представителями 
научной и технической интеллигенции – инже-
неры- путейцы. Строительство моста задало темп 
всему дальнейшему развитию города, изменив 
его качественное состояние. И таких знаковых 
событий в судьбе Новониколаевска- Новосибирска 
можно выделить несколько.

Зоны культуры и образования начинают форми-
роваться в Новониколаевске с его первых дней, 
в заметной степени благодаря просветительскому 
энтузиазму его жителей. Г. М. Будагов, руководив-
ший строительством железнодорожного моста 
через Обь в 1893–1897 гг., инициирует открытие 
школы, народного театра, в 1894 г. на средства 
частных лиц создает библиотеку. В 1906 г. откры-
вается библиотека, основу которой составили 
700 книг классиков художественной литературы, 
подаренных купцом Руниным. Выходит городская 
газета «Народная летопись», открывается част-
ное мужское училище, готовящее юношей для 
поступления в технические вузы, в 1916 г. – первая 
женская гимназия и первая музыкальная школа. 
В 1912 г. в Новониколаевске вводится всеобщее 
начальное образование [3]. То есть, несмотря 
на сугубо торгово- промышленную ориентацию 
города, уже на начальном этапе его существова-
ния образование и культура становятся базовыми 
элементами построения городской среды в общем 
ментальном конструкте. 

Следующий этап воздействия мощных внеш-
них факторов на развитие города наступает по-
сле революции и гражданской вой ны. В 1925 г. 
Новониколаевск (с 1926 г. – Новосибирск) стано-
вится административным центром Сибирского 
(а с 1930 по 1937 г. – Западно- Сибирского) края 
и бурно развивается как индустриальный и транс-
портный центр территории. А. В. Луначарский, 
побывавший в городе в конце 1920-х гг., называет 
его «неудержимо мчащимся вперед сибирским 
Чикаго». В это время Новосибирск, ранее произ-
раставший в тени гуманитарных и образователь-
ных достижений старых сибирских городов (в пер-
вую очередь Томска), стремительно формирует 
собственное культурное поле. В 1920–1930-х гг. 
в нем появляются объединения поэтов, писателей, 
художников, начинает выходить литературно- 
художественный и общественно- политический 
журнал «Сибирские огни». Здесь создается не-
сколько театров, два оркестра – симфонический 
и народных инструментов, открывается филармо-
ния. Так же стремительно формируется научно- 
образовательная среда будущего мегаполиса. 
По инициативе «Общества изучения Сибири и ее 
производительных сил» в 1929 г. открывается 
первая научная библиотека и одновременно с ней 
первый вуз города – Институт народного хозяйства. 
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С 1929 по 1936 г. в городе было создано восемь 
вузов и около десятка техникумов. Некоторые 
учебные заведения вместе со студентами и препо-
давателями были перемещены из других городов 
Сибири (например, инженерно- строительный 
институт – из Томска). 

Для молодого города, не имеющего глубоких 
исторических и культурных корней, формирование 
интенсивной гуманитарной среды, продуцируе-
мой творческими объединениями и просве-
тительскими организациями, имело огромное 
культурообразующее значение. Нужно отметить, 
что культурный и образовательный потенциал 
во многом создавался в Новосибирске выходцами 
из других городов. Заимствованные, привнесен-
ные культурно- семантические и ментальные 
мотивы будут неоднократно доминировать в его 
гуманитарном пространстве и оказывать амбива-
лентное воздействие на качество и интенсивность 
интеллектуальной жизни. 

Во время Великой Отечественной вой ны из ев-
ропейской части страны в Новосибирск были 
эвакуированы более 300 тысяч человек, заводы, 
предприятия разного назначения, научно- 
исследовательские институты (НИИ) оборонного 
профиля [4]. Это повлияло на промышленное 
развитие города, ставшего «кузницей» победы. 
В короткое время был создан целый ряд крупных 
промышленных предприятий. В 1943 г. начал 
функционировать Западно- Сибирский филиал 
академии наук СССР, целью которого была коор-
динация и развитие научных подразделений 
на территории Западной Сибири. 

Сюда были перевезены (в основном из Москвы 
и Ленинграда) музеи, картинные галереи, теа-
тры, музыкальные коллективы. В военном 
Новосибирске существовала довольно ин-
тенсивная и богатая культурная жизнь: кон-
церты Ленинградской филармонии, спектакли 
Ленинградского театра им. А. С. Пушкина, лекции 
специалистов Третьяковской галереи и других 
музеев. Их присутствие в городской среде, высо-
кий артистический и художественный уровень 
оказали значительное влияние на дальнейшее 
формирование гуманитарной среды города и раз-
витие культурных потребностей его населения. 

В конце 1940-х и в 1950-е гг. в Новосибирске 
были открыты музыкальное училище, кон-
серватория, хореографическое училище, 
а также картинная галерея, основу экспозиции 
которой составили экспонаты, переданные 
Третьяковской галереей, Павловским двор-
цом- музеем, Государственным Эрмитажем, 
Пермской картинной галереей, а также 60 работ 
Н. К. Рериха, завещанные им городу.

Следующий период интенсивного стратегиче-
ского переустройства Новосибирск переживает 

в середине 1950-х гг. Он связан с глобальными 
государственными задачами наращивания 
 военно- промышленного потенциала страны, 
требовавшего адекватного научного обеспечения. 
В 1957 г. в Новосибирске создается Сибирское отде-
ление Академии наук СССР (с 1991 г. – Российской 
академии наук). В связи с этим в Новосибирск 
была перебазирована из Москвы Государственная 
научная библиотека Министерства высшего обра-
зования СССР, вместе с коллекциями библиотеки 
Западно- Сибирского филиала АН послужившая 
основой фонда Государственной публичной  научно- 
технической библиотеки (ГПНТБ) СО АН СССР. 

Начальный интеллектуальный потенциал СО АН 
СССР формируется в основном учеными и спе-
циалистами, прибывшими из разных городов 
Советского Союза (по большей части – из Москвы 
и Ленинграда). Это были и крупные исследова-
тели, уже имеющие вес в научном сообществе, 
и совсем еще молодые научные сотрудники, 
заинтересованные в открывающихся перспекти-
вах. В эти же годы в Новосибирске создается еще 
6 вузов разного профиля, в том числе университет 
в новосибирском Академгородке. 

В 1960-е и 1970-е гг. Новосибирск продолжает 
наращивать научный потенциал. Создаются 
Сибирские отделения медицинской и сельско-
хозяйственной академий, формируется науч-
ный центр исследований по микробиологии 
и вирусологии «Вектор». Вокруг Новосибирска 
располагаются научные центры (Академгородок, 
наукоград Кольцово, Краснообск), входящие 
в городскую агломерацию. Так создается мощ-
ный научный кластер, влияющий на дальнейшую 
судьбу города, на имидж и насыщенность его 
ментального и информационного пространств. 

В перестроечный период из-за социально- 
политических изменений и экономической деста-
билизации в Новосибирске, как и во всей стране, 
происходит резкое падение промышленного 
производства и уровня жизни. «Рухнула высшая 
школа, однако дефицит специалистов, необ-
ходимых сейчас, восполнялся за счет открытия 
частных вузов и гуманитарных специальностей 
в технических институтах» [5]. В городе открылись 
восемь частных вузов, профиль подготовки кото-
рых – финансово- экономическая и банковская 
деятельность, психология, юриспруденция, ино-
странные языки, массовые коммуникации и т. п. 
Информационную поддержку новому образова-
тельному сегменту оказывали крупные научные 
библиотеки города (в первую очередь ГПНТБ СО 
АН СССР) и библиотеки вузов. 

В 1990-е и 2000-е гг. в Новосибирске активизи-
руется процесс самоорганизации городского 
сообщества, начинает возрождаться интерес 
к прошлому, к локальной истории, культуре, усили-
вается потребность горожан в  понимании своего 
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значения и места в истории. В XXI в. городское 
сообщество начинает осознавать коллективную 
ответственность за сохранение и приумножение 
самобытных культурных образцов. Выявляются 
и интерпретируются мемориальные символы, 
актуальные в социокультурном пространстве 
города на разных исторических этапах [6]. Одной 
из ведущих форм, способствующих актуализации 
исторического наследия города, стала работа 
17 музеев. Обращаясь к субъектам истории, 
Новосибирск пытается осмыслить свою инди-
видуальность, происходит актуализация твор-
ческого капитала, человеческого потенциала 
города. Музейные экспозиции, художествен-
ные, фото- и видеоописания, апеллирующие 
к истории и культуре городского сообщества, 
становятся показателем формирования его 
самосознания [7, с. 140]. 

Интерес горожан к истории и культуре 
Новосибирска не ограничивается только про-
шлым. Как национальное достояние воспринима-
ется ими, например, Академгородок. Феномен 
новосибирского Академгородка как уникального 
эксперимента по созданию научного сообще-
ства, отличающегося особым корпоративным 
и творческим духом, и сегодня вызывает интерес 
исследователей [напр., 8–10] и потомков тех, кто 
за более чем 60 лет существования Академгородка 
стал его историей. «Уникальная советская уто-
пия», «Новая Атлантида» – такими определе-
ниями обозначалось это явление в 1990-е гг. [11]. 
Новосибирский Академгородок продолжает свое 
существование как самодостаточное и локальное 
явление с особой коллективной идентичностью 
поколений, будучи не только историческим ме-
стом, но и формой жизнедеятельности, специ-
фическим культурным дискурсом, до сих пор 
влияющим на современное коммуникационное 
смысловое поле, преемственность, систему цен-
ностей и диалог поколений. В первую очередь 
его влияние проявляется в повышении уровня 
образования в городе, в подготовке научных 
кадров, которые вошли в преподавательский 
корпус не только Новосибирского государствен-
ного университета (НГУ), но и высшей школы 
всего города. Здесь была создана уникальная для 
своего времени система образования, глубоко 
интегрированная в научное пространство. Через 
развитую систему конкурсов талантливые дети 
из городов и поселков Сибирского региона, в том 
числе и из Новосибирска, отбираются в создан-
ную в 1963 г. физико- математическую школу при 
Новосибирском университете (ФМШ) (сейчас 
это СУНЦ НГУ – Специализированный учебно- 
научный центр Новосибирского государственного 
университета). Специфика образовательной тра-
ектории в Академгородке заключалась в раннем 
погружении учеников в научную среду. Система 
вовлечения одаренных детей в подготовку к ис-
следовательской деятельности продолжается, 
расширяется ее формат. 

«Топос Академгородка, – писали исследователи, – 
это не только историческое место, связанное с ор-
ганизацией Сибирского отделения РАН, но и форма 
креативной среды жизнедеятельности, определен-
ное “культурное высказывание”, сложившееся 
во второй половине XX – начале XXI в.» [12, с. 202]. 
Социокультурное воздействие атмосферы ново-
сибирского Академгородка на формирование 
гуманитарного пространства мегаполиса трудно 
переоценить. 

Резко возросшее в 1970-е гг. идеологическое 
и административное давление на научное сооб-
щество Академгородка изменило изначально при-
сущие ему принципы морали и нормы поведения. 
«В результате место социальной ангажирован-
ности, «активной жизненной позиции», занял про-
фессиональный эскапизм» [8, с. 47]. Тем не менее 
в духовной атмосфере городка и по сей день 
сохраняется культ интеллектуального развития 
и приоритет творческой свободы, «глубокий сци-
ентизм, убежденность в безграничных возмож-
ностях науки и техники» [8, с. 7], толерантность, 
преданность своему делу. Высокая концентрация 
образованных, независимо мыслящих людей 
оказывает постоянное воздействие на культур-
ное пространство Академгородка, вследствие 
чего оно отличается своеобразием, приоритетом 
индивидуальных предпочтений и целым спек-
тром самодеятельных неформальных движений. 
Именно здесь создавалась лучшая в конце 1980-х 
и начале 1990-х гг. университетская команда КВН, 
устраивались капустники, процветал песенный 
самиздат, отмечались местные знаменатель-
ные даты (напр., «Михайлов день» – именины 
М. В.  Ломоносова и М. А. Лаврентьева). 

Большое влияние на формирование гумани-
тарного пространства Академгородка оказала 
деятельность Дома ученых с его библиотекой 
и концертным залом, клубами по интересам, 
двух Домов культуры, нескольких книжных мага-
зинов, научного издательства, газеты «За на-
уку в Сибири» («Наука в Сибири»). Так же, как 
и в самом Новосибирске, здесь активно развива-
ется музейное движение. Сейчас на территории 
Академгородка действуют 13 музеев, в том числе 
Музей истории СО РАН, при некоторых институ-
тах организованы мемориальные библиотеки 
и кабинеты ученых- основателей этих НИУ.

Наличие наукоемкого потенциала города обусло-
вило особую роль библиотек. Формирование биб-
лиотечной среды происходит на протяжении всей 
насыщенной событиями истории города, наряду 
с другими институтами в сферах образования, 
науки и культуры. Сейчас в городе сложилось 
несколько библиотечных систем разного статуса 
и ведомственной принадлежности. Это научные 
библиотеки СО РАН со своей центральной библио-
текой и методическим центром – ГПНТБ СО РАН, на-
учные библиотеки государственных вузов города 
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(центр методического объединения вузовских 
библиотек города – библиотека Новосибирского 
государственного технического университета 
(НГТУ НЭТИ) им. Г. П. Лыщинского), системы муни-
ципальных библиотек городского и областного 
подчинения, методическими центрами которых 
являются старейшая из них – Новосибирская 
государственная областная научная библиотека 
(НГОНБ) и Новосибирская городская библио-
тека им. К. Маркса. Насыщенность городского 
пространства научными и образовательными 
организациями определила структуру и специа-
лизацию библиотечных фондов Новосибирска: 
собрания научных библиотек города составляют 
около 79 % общегородского библиотечного фонда, 
из них 40 % принадлежат ГПНТБ СО РАН.

Значимая роль в генерировании, сохранении 
и распространении знания в городском про-
странстве принадлежит НГОНБ и ГПНТБ СО РАН. 
Они включены в культурную и научно- 
образовательную сферы города, и каждая из них 
занимает особое место в соответствии со своим 
статусом и задачами. Несмотря на разную ведом-
ственную принадлежность и разный ресурсный 
масштаб (фонд НГОНБ почти в 10 раз меньше 
фонда ГПНТБ СО РАН), в их формировании можно 
выделить общие значимые факторы, обусловлен-
ные глубокой связью этих библиотек с процессом 
становления Новосибирска. Обе библиотеки изна-
чально создавались как научные, и их появление 
было вызвано потребностями информационного 
обеспечения науки и образования в городе. И та, 
и другая являются участниками разных уровней 
системы обязательного экземпляра (ОЭ) докумен-
тов: ГПНТБ СО РАН получает полный федеральный 
ОЭ, НГОНБ – ОЭ субъекта Российской Федерации. 
И НГОНБ, и ГПНТБ СО РАН формируют фонды уни-
версальной тематической направленности, имеют 
в их составе коллекции редких книг и рукописей. 

ГПНТБ СО РАН не только формирует и предо-
ставляет свои богатые документные ресурсы 
для удовлетворения научно- образовательных 
потребностей региона, в первую очередь науч-
ным организациям СО РАН, но и является центром 
популяризации российской науки и представления 
ее достижений.

Отделение ГПНТБ СО РАН, расположенное 
в Академгородке, уделяет особое внимание соби-
ранию и сохранению документной памяти СО РАН 
и подготовке оперативных новостных ресурсов: 
им поддерживаются навигаторы по мировым 
ресурсам интернет, 25 баз собственной генера-
ции. Это персоналии выдающихся ученых ННЦ 
СО РАН, «Научные школы ННЦ», «Календарь 
знаменательных памятных дат СО РАН», портал 
«Новости сибирской науки», «Дайджест прессы», 
отражающий информацию о РАН, СО РАН, научной 
Сибири в печати, «Российская наука и мир» – дай-
джест электронной зарубежной прессы, «Лауреаты 

сибирской науки», мемориальные библиотеки 
академиков В. А. Коптюга и Н. Н. Яненко, фактогра-
фические базы – «Библиотека спектрального ана-
лиза» и «СО РАН – год за годом». В последние годы 
создается новый ресурс «Академгородок литера-
турный» – поэзия и проза авторов Академгородка, 
научно- популярная и мемориальная литература 
о выдающихся ученых СО РАН. Ежегодно удален-
ными пользователями просматривается более 
1,5 млн страниц сайта Отделения ГПНТБ СО РАН.

Развитие мемориальных функций и акценти-
рование внимания на собирании и сохранении 
исторического наследия в научных библиотеках 
Академгородка вызваны не только накоплением 
производимого в его институтах контентного 
ресурса, требующего описания, упорядочения 
и сохранения, но и задачей сбережения корневой 
памяти истоков формирования информацион-
ного и культурного пространства Новосибирска 
и Академгородка.

Имея статус научно- исследовательского института, 
ГПНТБ СО РАН ведет работу по научным направле-
ниям гуманитарного характера: истории и совре-
менному состоянию библиотечного дела, библио-
графии, книговедению и археографии в Сибирском 
регионе, постоянно пополняет собственные 
библиографические базы данных «История книги 
и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке», 
«Библиотечное дело и библиография в Сибири 
и на Дальнем Востоке» и др.

НГОНБ (первоначально Краевая научная библио-
тека при Сибирском институте народного хозяй-
ства) создавала свой фонд на основе книжной 
коллекции «Общества изучения Сибири и ее произ-
водительных сил». Кроме того, в библиотеку были 
перевезены издания середины XVI – начала ХХ в. 
из библиотеки алтайских Колывано- Воскресенских 
горных заводов. НГОНБ – признанный культурный 
центр города. В ее стенах проводятся сотни твор-
ческих акций, направленных на формирование 
и укрепление имиджа Новосибирской области 
как культурного центра Сибири.

Обе библиотеки объединяют усилия в стремле-
нии внести вклад в формирование культурной 
среды мегаполиса. Особо значимым для общего 
культурного фона можно считать совместный 
проект ГПНТБ СО РАН и НГОНБ – ежегодный 
международный фестиваль «Книжная Сибирь», 
способствующий развитию и сохранению исто-
рико- культурного наследия региона и приобще-
нию к нему горожан. 

Изучая книжную культуру региона, специалисты 
ГПНТБ СО РАН выделяют в деятельности городского 
издательского сообщества новое направление – 
подготовку оригинальных по содержанию мате-
риалов, ориентированных при этом на массовый 
читательский интерес к региону и его отдельным 
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территориям, наиболее ярко демонстрирующим 
местное своеобразие. Наряду с фотоальбомами, 
путеводителями и прочими видами изданий, 
они признаются самым коммерчески успешным 
продуктом местной печати [13, с. 35]. «…В списке 
бестселлеров крупнейших новосибирских книж-
ных магазинов “Плиний Старший” и BOOK-LOOK 
3-е и 4-е места занимали книга И. Маранина 

“Мифосибирск. Мифы, тайны, байки и реальные 
истории о Новосибирске” (2011) и фотоальбом 
С. Степанова “Новосибирск  by Gelio” (2012) 1, 
показывающий город с высоты птичьего полета» 
[13, с. 36], «Азбука Новосибирска для детей 
и взрослых» 2, в которой статья на каждую букву 
посвящена городским достопримечательностям.

 Особая миссия ГПНТБ СО РАН и НГОНБ за-
ключается в программе сохранения научного, 
исторического и культурного наследия региона. 
ГПНТБ СО РАН, помимо задачи сохранения феде-
рального обязательного экземпляра, выполняет 
также функции депозитарного хранения науч-
ных изданий для региона в целом, что требует 
повышения уровня полноты комплектования 
фонда и гарантирует пользователям возмож-
ность исследования многих научных направле-
ний в их историческом развитии и становлении.  

НГОНБ – центр краеведения для библиотечной 
среды Новосибирской области. Она не только 
хранит обязательный экземпляр изданий, вы-
шедших в свет на территории области, создает 
Календарь памятных дат региона, разраба-
тывает программы создания краеведческих 
фондов для муниципальных библиотек обла-
сти и оказывает им методическую помощь, 
но и является активным участником создания 
Краеведческого портала для Новосибирской 
области [14]. Краеведение, по мнению специали-
стов, «способствует развитию жизненно важных 
ценностей, формированию высших психических 
функций и духовного потенциала личности. 
Обращение к истории края, а следовательно, 
к своим истокам – мощный источник духовности 
индивида, делающий его гражданином и твор-
цом собственной судьбы» [15, с. 81]. 

***
Мегаполис и Библиотека существовали в режиме 
диалога всегда, создавая общими усилиями город-
ское культурное пространство. Как мы увидели, 
Новосибирск на протяжении сравнительно корот-
кого времени существования не раз менял и рас-
цвечивал свой образ: бойкий городок- перекресток 
сибирских торговых путей, суровый пролетарский 
город- труженик, промышленный гигант бурно раз-
вивающегося края, кластер науки и образования 
1  Новосибирск by Gelio  : фотоальбом / [Слава Степанов]. 
[2-е изд.]. Новосибирск : Гелио Пресс, 2012. 127 с. 
2 Азбука Новосибирска для детей и взрослых / 
Мэрия города Новосибирска ; [Ахметгареев Р. М. и др.]. 
Новосибирск : [б. и.], 2021. 74 с. 

региона, административный центр федерального 
округа. Множественность образов, формирую-
щихся в такой сжатый срок, явилась основанием 
для разнообразия интересов, стилей жизни и целе-
полаганий социума города. В соответствии с этим 
библиотечная среда города складывалась как 
многоуровневая структура, не всегда успевавшая 
за стремительной динамикой информационных 
потребностей жителей, хотя формировалась тоже 
достаточно быстро, заимствуя ресурсы, выстраи-
вая разнообразие специализаций и направлений. 
Библиотеки как организации, обеспечивающие 
упорядоченность и структурированность фон-
дов, придали основательность и устойчивость 
сложному стихийно формирующемуся инфор-
мационному пространству города- миллионника. 
Создавая научно- образовательный и культурный 
контекст мегаполиса, библиотеки участвуют 
в формировании специфического социокода 
Новосибирска, необходимого для развития его 
как социального организма. 

Тема диалога города и библиотеки далеко не ис-
черпывается предлагаемой статьей, мы рас-
смотрели лишь самый первый, традиционный 
уровень их взаимовлияния. Изучение процесса 
взаимодействия библиотечной среды и городского 
пространства представляется нам перспективным. 
В связи с активными процессами урбанизации 
и глобализации, с ускоряющейся динамикой 
жизни социума взаимовлияние этих объектов 
приобретает сложный, подчас нелинейный харак-
тер и требует применения междисциплинарных 
исследований социальных и культурных фено-
менов города с целью расширения профессио-
нального библиотечного кругозора. Библиотека 
как территория транслирования идей, смыслов, 
культурных стилей, образцов, как фактор воздей-
ствия на ментальный конструкт города может 
и должна быть предметом дальнейшего изучения.
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