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В статье прослеживается становление сибирской школы регионального биб-
лиотековедения – от его зарождения в начале 1960-х гг. до сегодняшнего дня,
рассматриваются задачи и функции регионального межбиблиотечного взаимо-
действия, его организационная структура, а также влияние социально-экономи-
ческих результатов библиотечной деятельности на создание совокупного обще-
ственного продукта.

Адекватное понимание изменений библиотечного дела как соци-
ального института, существующего в условиях постоянных транс-
формаций российского социума, невозможно без всестороннего
анализа региональных библиотековедческих проблем. Однако для
того, чтобы понять закономерности функционирования такого
сложного явления как региональные библиотековедческие систе-
мы, необходимо овладеть логикой их развития, выработать научные
методы описания и объяснения процессов, протекающих в их
структуре. Особое значение региональные библиотеки приобрета-
ют в условиях отдаленности территорий от культурных, научных и
образовательных центров страны, поскольку именно они становят-
ся той институциональной структурой, которая способствует вклю-
чению населения в систему обновляющихся социальных практик.
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Удовлетворяя важнейшие человеческие потребности, связан-
ные с профессиональной и культурной деятельностью населения,
региональные библиотечные системы создают информационную
инфраструктуру территориального производства, обеспечивают
воспроизводство трудовых ресурсов через предоставление про-
дуктов и услуг, несущих новое знание. Правомерно предполо-
жить, что региональные библиотечные системы занимают
собственную нишу в структуре базовых социально-экономичес-
ких процессов территории, влияют на формирование основных
подсистем жизнедеятельности – производственной и непроизво-
дственной. В конечном итоге характеристики совокупного обще-
ственного продукта зависят и от социально-экономических ре-
зультатов библиотечной деятельности. 
Становление сибирской школы регионального библиотековеде-

ния относится к началу 1960-х гг., что было связано с появлением
в регионе крупнейшей научной библиотеки – Государственной
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделе-
ния Академии наук СССР (ГПНТБ СО АН СССР). Развитию от-
дельных направлений регионального библиотековедения способ-
ствовало также открытие вузов культуры – Восточно-Сибирского,
Хабаровского, Кемеровского и Алтайского. Работы специалистов
научных библиотек и институтов, осуществляющих подготовку
специалистов в области библиотечно-информационной деятель-
ности, находят отражение на страницах региональных сборников,
таких как «Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока»,
«Вузы и библиотеки Западной Сибири. Опыт развития» и др.
Организатором и руководителем первых коллективных иссле-

дований стала ГПНТБ СО АН, а исходные теоретические посыл-
ки регионального библиотековедения были заложены в трудах 
Н. С. Карташова. В результате, уже к началу 1970-х гг. были опреде-
лены задачи и функции межбиблиотечного взаимодействия, соз-
дана его организационная структура. Научные библиотеки сибир-
ско-дальневосточного региона в это время координировали ра-
боту по комплектованию библиотечных фондов, МБА, по состав-
лению сводных каталогов, а также библиографическую, справоч-
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но-информационную и научно-методическую работу, чуть позд-
нее – работу по организации депозитарного хранения литературы 1.
Возглавляла эту работу ГПНТБ СО АН СССР. С 1968 г. начинает
действовать Совет по координации деятельности научных и спе-
циальных библиотек Сибири и Дальнего Востока. В середине
1970-х гг. во взаимодействии библиотек региона наступил качест-
венно новый этап дальнейшего расширения, упрочения и совер-
шенствования всех его уровней, направлений и форм. На базе
библиотечных комплексов, сформировавшихся в Новосибирске,
Иркутске и Хабаровске, были созданы региональные (межобласт-
ные) депозитарии, центры МБА, краеведческой библиографии. 
Постепенно в Сибири и на Дальнем Востоке создавалась развет-

вленная региональная система взаимодействия научных библио-
тек, оказавшая значительное влияние на развитие теории и прак-
тики библиотечного дела. Были разработаны теоретические, ме-
тодические и организационные основы комплексного взаимодей-
ствия библиотек в масштабах крупного экономического района
(региона), зоны, области (края), города. 
Новым направлением для библиотековедения стала разработка

и практическая реализация в таком перспективном и обширном
регионе, как Сибирь и Дальний Восток, идеи создания библио-
течно-территориальных комплексов 2. Эта идея прорабатывалась
для внедрения на уровне территориально-производственного
комплекса зоны освоения БАМ 3. 

1 Маслова А. Н. Зональные библиотечные системы как форма органи-
зации и рационального использования библиотечных ресурсов / А. Н.
Маслова, Л. А. Кожевникова // Развитие библиотечного дела в Сибири и
на Дальнем Востоке в советский период : cб. науч. тр. / ГПНТБ СО АН
СССР. – Новосибирск, 1988. – С. 122–142.

2Карташов Н. С. Формирование библиотечно-территориальных комп-
лексов. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, – 1978. – 240 с.

3 Меньщикова С. П. Состояние разработанности проблемы взаимодей-
ствия библиотек Сибири и Дальнего Востока (1979–1988 годы) / С. П.
Меньщикова, С. А. Пайчадзе // Развитие библиотечного дела в Сибири
и на Дальнем Востоке в советский период : сб. науч. тр. / ГПНТБ СО АН
СССР. – Новосибирск, 1988. – С. 142–164.
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Уровень библиотечного обслуживания новых зон хозяйственно-
го освоения исследовался с середины 1975 г. В Западно-Сибирском
нефтегазовом комплексе и вдоль трассы БАМ по единым програм-
мно-методическим материалам велось изучение библиотечных ре-
сурсов (БР) и определялись потребности в них. Исследование про-
водилось на территории Амурской, Иркутской, Читинской, Тюмен-
ской областей, Хабаровского края и Бурятской АССР. Для оценки
уровня библиотечно-библиографического обслуживания прово-
дился сравнительный анализ обеспеченности населения библиоте-
ками, книгообеспеченности жителей и читателей, охвата библио-
течно-библиографическим обслуживанием специалистов 4.
Самым масштабным было исследование «Рациональное разме-

щение и использование библиотечных ресурсов в Сибири и на
Дальнем Востоке» (1980–1985 гг.), которое являлось частью все-
российского исследования «Рациональное размещение и исполь-
зование библиотечных ресурсов в стране» и проводилось под ру-
ководством Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина
(сейчас Российская государственная библиотека). ГПНТБ СО АН
СССР была ответственным исполнителем программы и осущес-
твляла руководство региональным исследованием, в котором
принимали участие все областные (краевые, республиканские)
библиотеки территории 5.

4 Кирсанова М. И. ГПНТБ СО АН СССР – БАМу // Развитие библио-
течно-библиографического обслуживания ученых и специалистов науч-
но-исследовательских учреждений Сибирского отделения АН СССР :
cб. науч. тр. – Вып. 29. – Новосибирск. – С. 164–165.

5 Проблемы рационального размещения и использования библиотеч-
ных ресурсов в стране : cб. науч. тр. / ГБЛ; ред. Н. С. Карташов. – М.,
1984. – 177 c.; Библиотечно-библиографические ресурсы Сибири: Опти-
мизация библиотечного обслуживания: сб. науч. тр. – Новосибирск,
1984. – 139 с.; Формирование и развитие единой информационно-биб-
лиотечной системы Сибири : сб. науч. тр. – Новосибирск, 1986. – 161 с.;
Лебедева А. Н. Развитие библиотечных ресурсов в Сибири и на Дальнем
Востоке / А. Н. Лебедева, А. Н. Маслова, Е. Б. Артемьева, Т. А. Ждано-
ва, С. П. Меньщикова. – Новосибирск, 1987. – 50 с. – (Препр. / ГПНТБ
СО АН СССР; 87-2); др.
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С 1986 г. в ГПНТБ СО РАН было предпринято исследование
«Межведомственное взаимодействие библиотек Сибири и Даль-
него Востока». Заметим, что в 1980-е гг. в регионе в каждом тер-
риториальном образовании насчитывалось в среднем от 2 до 5
межведомственных объединений, но включали они чаще всего
лишь головные библиотеки. И самое главное, система функциони-
рования библиотек в рамках этих объединений не предусматрива-
ла их строгой ответственности за уровень комплектования фонда
по определенной тематике и за обслуживание специалистов соот-
ветствующей категории. Одним из возможных путей радикально-
го изменения ситуации было образование территориальных биб-
лиотечных или информационно-библиотечных объединений (ТБО
или ТИБО), прежде всего, на уровне области. Общими чертами и
необходимыми условиями создания ТБО должны были стать:

1) общность территориальной принадлежности библиотек; 
2) обязательность участия в ТБО всех библиотек региона (при

сохранении их юридической самостоятельности и администра-
тивной подчиненности); 

3) комплексная координация основных направлений деятель-
ности библиотек (формирование фондов, библиотечно-информа-
ционное обслуживание, научно-методическая и исследователь-
ская работа); 

4) планомерный характер взаимодействия библиотек региона в
рамках единой организационной структуры; 

5) наличие межведомственного органа руководства, обеспечи-
вающего коллегиальность в подготовке и принятии решений,
направленных на развитие ТБО (ТИБО) и контролирующего их
выполнение каждым участником объединения (при этом принад-
лежность органа руководства к исполкому местного совета долж-
на была обеспечить юридические полномочия по отношению ко
всем библиотекам и органам НТИ территории); 

6) правовое оформление организации ТБО на основе типового
положения. ТБО должно было представлять собой юридически
оформленную совокупность координировано развивающихся биб-
лиотек, объединенных организационной структурой для удовлет-



ворения информационных потребностей (ИП) населения, обуслов-
ленных профилем социально-экономического развития региона.
При организации ТБО библиотек устанавливались определенные
связи: между библиотеками – координационные, между библиоте-
ками и управленческим органом – субординационные. Единая сис-
тема обслуживания населения создавалась на основе углубления
специализации объединяемых библиотек. Каждое ТБО должно бы-
ло иметь «вертикальную» структуру и работать не только на уров-
не области, но и создавать информационно-библиотечную систему
(ИБС) районного и городского уровня, так называемые локальные
ТБО. Их модификации могли быть различны в зависимости от со-
циально-экономического профиля развития района.
Предполагаемая организационная структура управления библи-

отечными ресурсами (БР) призвана была способствовать рацио-
нальному размещению и всестороннему использованию БР в каж-
дом территориальном образовании. При функционировании биб-
лиотек в рамках ТБО можно было предложить реальные пути оп-
тимизации БР, скорректировать выводы на более высоких уровнях
с позиции создания единого библиотечно-территориального комп-
лекса Сибири и Дальнего Востока, дать рекомендации для перс-
пективного планирования ТБО любого уровня и масштаба.
Теоретическая разработка и осмысление названных проблем

позволили в начале 1980-х гг. не только проанализировать про-
цессы, происходящие в области взаимодействия библиотек, но и
предпринять на практике эксперименты по созданию территори-
ально-библиотечных объединений в Алтайском крае, ряде райо-
нов Якутской АССР 6.

29

6 Артемьева Е. Б. Специализация библиотек и модель территориально-
библиотечного объединения Якутской АССР // Сов. библиотековедение. –
1986. – № 3. – С. 74–85; Артемьева Е. Б. Специализация библиотек с уче-
том особенностей развития народного хозяйства региона : автореф. дис. ...
канд. пед. наук. – Л., 1987. – 16 с.; Артемьева Е. Б. Организационно-мето-
дическое обеспечение межведомственного взаимодействия библиотек и
органов научно-технической информации Алтайского края / Е. Б. Артемье-
ва, А. Н. Маслова // С веком наравне: К 100-летию основания библиотеки,



Одним из результатов этих исследований стало создание еди-
ной статистической таблицы основных показателей деятельности
библиотек различных организационно-правовых форм. Итоги
названных исследований позднее использовались в ходе теорети-
ческого осмысления проблем регионального библиотековедения,
развитие которого шло в совершенно иных экономических и со-
циокультурных условиях. Да и больших исследовательских кол-
лективов, наподобие тех, что имели место в советском библиоте-
коведении при изучении библиотечных ресурсов, к началу 1990-х
гг. больше не существовало. Каждая региональная школа опи-
ралась на собственные силы и традиции, отбирая для изучения те
проблемы, которые, базируясь на многолетнем опыте эмпиричес-
ких и теоретических исследований, оставались актуальными в
период трансформаций социума.
Естественно, что по-прежнему актуальной оставалась пробле-

ма динамики библиотечного строительства в регионе. Результаты
специального исследования «Библиотека в системе обществен-
ных отношений региона» (1991–1996) были опубликованы в
сборниках научных трудов 7, монографии 8. В ней были подведе-
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1888–1988 / Алт. б-ка им. В. Я. Шишкова. – Барнаул, 1989. – С. 56–68; Ар-
темьева Е. Б. Библиотечное обслуживание народностей Дальневосточно-
го Севера // Сов. библиотековедение. – 1990. – № 3. – С. 64–71.

7 Артемьева Е. Б. Региональные проблемы и их влияние на развитие
библиотек / Е. Б. Артемьева, А. Н. Маслова, Е. Б. Соболева // Возрожде-
ние культуры России: Книжно-библиотечное дело. – СПб., 1997. – Вып. 5.
– С. 66–76; Артемьева Е. Б. Влияние региональных проблем на развитие
библиотек Сибири и Дальнего Востока / Е. Б. Артемьева, А. Н. Маслова,
Е. Б. Соболева // Мир библиотек сегодня: Науч.-информ. сб. – М., 1997. –
вып. 4(16). – С. 3–15; Артемьева Е. Б. Развитие межведомственного биб-
лиотечного взаимодействия на территории сибирско-дальневосточного
региона / Е. Б. Артемьева, А. Н. Маслова // Науч. и техн. б-ки. – 1999. – 
№ 8. – С. 22–33; Артемьева Е. Б. Библиотека в системе общественных
отношений региона / Е. Б. Артемьева, Т. А. Жданова, Л. А. Кожевникова,
А. Н. Маслова // Вестник РГНФ. – 2000. – № 1. – С. 183-190; др.

8 Библиотека в системе общественных отношений региона / Е. Б. Ар-
темьева, Т. А. Жданова, Л. А. Кожевникова, А. Н. Маслова ; отв. ред.
Е. Б. Соболева ; ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск, 1999. – 204 с.



ны итоги многолетних библиотековедческих исследований, про-
водимых научными библиотеками, сделана попытка представить
поступательный ход развития библиотек сибирско-дальневосточ-
ного региона на основе изучения их роли в социокультурной сре-
де и ресурсных составляющих, начиная с XVII века.
Продолжением стало исследование 2000–2003 гг. «Библиотеч-

но-информационные ресурсы в научно-образовательном комп-
лексе региона», которое позволило сформулировать закономер-
ности развития структуры и основных компонентов информаци-
онного пространства, определить статус библиотечно-информа-
ционной коммуникации в системе современного научного и пред-
метного знания на основе изучения ресурсных возможностей об-
щедоступных публичных, академических и вузовских библиотек,
разработать модель обеспечения информационно-библиотечны-
ми продуктами и услугами основных субъектов научно-образова-
тельного комплекса территории 9. 
В 2004–2006 гг. в ходе исследования «Ресурсный потенциал ин-

формационно-библиотечной среды федерального округа (на приме-
ре Сибирского федерального округа)» библиотеки рассматривались
как профессиональные субкультуры, осуществляющие адаптацию
части общества (реальных и потенциальных читателей) к процес-
сам социокультурного развития. Проектирование деятельности
библиотеки проводилось с учетом факторов, определяющих качест-
во внешней среды. Это плотность и связанность экономического
пространства, исторически сложившаяся территориальная структу-
ра общественного производства, специфика культурных ландшаф-
тов. При проведении исследования были использованы методы эко-
номической социологии, культурологии и теории образования 10.
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9 Паршукова Г. Б. Информационно-библиотечная среда образователь-
ного пространства региона (на примере Новосибирской области) : мо-
нография / ГПНТБ СО РАН ; науч. ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск,
2004. – 224 с. 

10Паршукова Г. Б. Ресурсный потенциал информационно-библиотеч-
ной среды региона // Документальные базы данных: создание и исполь-
зование : сб. науч. тр. – Новосибирск, 2006. – С. 79–98.



Для диагностики состояния и развития библиотечно-информа-
ционных учреждений различных организационно-правовых
форм Сибирского федерального округа был проведен монито-
ринг библиотечной деятельности, создана фактографическая ба-
за данных (БД) показателей деятельности библиотек региона (с
учетом уже сформированной статистической таблицы основных
показателей деятельности библиотек с 1971 по 1997 г.), обеспе-
чен доступ к ней через Интернет.
Проведен мониторинг образовательных учреждений, осущест-

вляющих подготовку/переподготовку специалистов в области
библиотечно-информационной деятельности, осуществлена мо-
дернизация деятельности Сибирского регионального библиотеч-
ного центра непрерывного образования Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, на базе которого осуществляется повы-
шение квалификации библиотечных работников Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов (СФО и ДВФО) 11.
Обследован книжный рынок региона, определены роль и место

библиотечных ресурсов и информационных продуктов в структу-
ре экономики общественного сектора, изучены основные группы
потребителей библиотечных продуктов и услуг 12. 

32

11 Артемьева Е. Б. Учение длиною в жизнь / Е. Б. Артемьева, Е. Б. Со-
болева // Библиотека. – 2004. – № 4. – С. 37–39; Артемьева Е. Б. Библи-
отечное образовательное пространство Сибирского федерального окру-
га / Е. Б. Артемьева, А. Л. Полякова // Кадровый потенциал библиотек :
cб. науч. тр. – Новосибирск, 2006. – С. 65–76.

12 Вихрева Г. М. Ценностные аспекты отбора документов в фонд уни-
версальной научной библиотеки : монография / ГПНТБ СО РАН; науч.
ред. Л. А. Кожевникова. – Новосибирск, 2004. – 190 с.; Подкорытова Н. И.
Комплектование библиотечных фондов в современной издательской ин-
фраструктуре // Библиотечные ресурсы региона : сб. науч. тр. – Новоси-
бирск, 2005. – С. 30–37; Подкорытова Н. И. В поисках средств отражения
информационных потребностей для целей централизованного комплек-
тования (электронная версия сводного тематико-типологического плана
комплектования) / Н. И. Подкорытова, Т. А. Галкина // Документальные
базы данных: создание и использование : cб. науч. тр. – Новосибирск,



В ходе выполнения проекта был изучен механизм взаимодей-
ствия библиотек в Сибирском федеральном округе, условия объ-
единения их ресурсных возможностей для создания интеграци-
онных центров доступа к информационным продуктам и услугам
для всех групп пользователей, исследована деятельность круп-
ных научных библиотек в качестве центров непрерывного обра-
зования библиотечных специалистов. 
Однако в связи с усилением самостоятельности регионов, этни-

ческим самоопределением отдельных территорий, переходом к
рыночным отношениям, изменениями в социально-культурной
практике людей, мониторинг и диагностика ресурсной базы биб-
лиотек, определение их места в системе общественного производ-
ства продолжают оставаться актуальными.
Для библиотек огромных российских территорий характерна

разная технологическая база, ресурсная политика; они по-разно-
му решают задачи совмещения факторов экономического и социо-
культурного роста. Российские библиотеки отличаются неоди-
наковой интегрированностью в структуру общественного произ-
водства отдельных территорий, что обусловлено культурными
традициями их деятельности. Ни одна из стран с развитым биб-
лиотечным делом не имеет такого разнообразия социокультур-
ных ландшафтов, как Россия. Даже в рамках отдельных феде-
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2006. – С. 99–106; Подкорытова Н. И. Состояние процесса приобретения
научных и специальных изданий для централизованной библиотечной
системы (на основе данных анализа ОКОЛ ГПНТБ СО РАН) / Н. И. Под-
корытова, Л. В. Ивлева, А. А. Красильникова и др. // Документальные ба-
зы данных: создание и использование : сб. науч. тр. – Новосибирск, 2006.
– С. 107–113; Подкорытова Н. И.Отбор изданий для фондов научных биб-
лиотек из современного издательского потока / Н. И. Подкорытова, Е. В.
Аверьянова, Л. М. Стрелина // Документальные базы данных: создание и
использование : cб. науч. тр. – Новосибирск, 2006. – С. 113–122; Вихре-
ва Г. М.Журнальный фонд крупной библиотеки: проблемы качества форми-
рования (на примере ГПНТБ СО РАН) / Г. М. Вихрева, О. П. Федотова, 
Т. С. Ковригина // Библиотечные фонды: проблемы и решения : электрон-
ный журнал [Электронный ресурс]. – 2006. – № 9. – Режим доступа :
http://www.rba.ru:8101/or/comitet/12/mag9/magazine9.html



ральных округов могут быть выделены территории с достаточно
высоким экономическим потенциалом, что, несомненно, влияет
на ресурсную базу библиотек. Есть территории среднекризисные
и острокризисные, занимающие последние места по рейтингу со-
циального и экономического развития среди 89 субъектов Феде-
рации. Можно говорить о регионах с преимущественным разви-
тием в структуре общественного производства научно-образова-
тельного комплекса в Сибирском ФО и о территориях, ориенти-
рованных на развитие промышленности либо сельского хозяй-
ства. Вместе с тем характерной чертой российского федерализма
является этнотерриториальная неоднородность субъектов РФ. 
По наблюдениям культурологов и библиотековедов, в многона-

циональных республиках и автономных округах социально-эко-
номические и культурные трансформации, перестройка библио-
течного обслуживания (в широком понимании этого термина)
проходила легче, нежели в мононациональных образованиях.
Можно предположить, что этому способствовали долговремен-
ные традиции существования национальной культуры в рамках
других культур, что обуславливало широту профессиональных
взглядов, а не замыкание их лишь на национальных проблемах.
Таким образом, нарастающая социально-экономическая, поли-

тическая и культурная дифференциация российских территорий с
одновременным кризисом состояния финансовой базы в большин-
стве субъектов РФ вновь заставляет библиотечное сообщество
обращаться к региональным проблемам. Они связаны с определе-
нием места и роли библиотек в структуре общественного произ-
водства, воспроизводственном процессе территории, формирова-
нии культурного ландшафта, социальной адаптации личности и
библиотек к меняющимся условиям жизнедеятельности.
Эти проблемы были рассмотрены в специальной монографии 13,

в которой на большом массиве статистических и теоретических
материалов была проанализирована деятельность общедоступ-
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13Кожевникова Л. А. Библиотека в структуре базовых социально-эко-
номических процессов территории : монография / Науч. ред П. В. Шеме-
тов ; ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск, 2004. – 178 с.



ных публичных и национальных библиотек как субъектов хозяй-
ствования в структуре территориальных экономических систем.
Здесь же рассматривались сущностные свойства библиотечной
экономики, были охарактеризованы методы изучения экономи-
ческой деятельности библиотек, ее ресурсов, продуктов, услуг.
Это позволило сделать выводы относительно предметных об-

ластей библиотечной экономики, которые лежат в русле системы
распределительных отношений, специфики движения труда в
различных видах библиотечной деятельности.
Итоги исследований, проведенных в последние годы в ГПНТБ СО

РАН, показали, что не все библиотеки в одинаковой степени участ-
вуют в процессах трансформации общества. Одни, будучи экономи-
чески и культурно продвинутыми, являются инициаторами и орга-
низаторами реформ в библиотечном деле, активность других связа-
на с выбором личных стратегий адаптации к изменениям; наконец,
третья группа библиотек продолжает занимать выжидательную по-
зицию, связывая все свои надежды с государственной культурной
политикой и госбюджетным финансированием. Поэтому в ходе вы-
полнения проекта решалась задача исследования тех социально-эко-
номических и культурных факторов, которые формируют различ-
ную конфигурацию и уровни развития ресурсного потенциала биб-
лиотек. Другая задача была связана с разработкой механизма опре-
деления экономически и культурно продвинутых библиотек, кото-
рые могут быть рассмотрены в качестве «социального образца» при
разработке целевых показателей ресурсного потенциала библиотек. 
Сложность изучения процессов функционирования библиотек

в условиях реальной социокультурной и экономической ситуации
отдельных регионов и территорий федеральных округов обусло-
вили выбор оценочного критерия развития ресурсов информаци-
онно-библиотечной среды. В качестве основного оценочного
критерия были использованы основные параметры совокупного
потенциала библиотеки 14.
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14Кожевникова Л. А. Экономика библиотечной деятельности : учебник. –
Новосибирск, 2001. – 128 с.; Кожевникова Л. А.Экономические ресурсы на-
учных библиотек : монография. – М. : Либерея – Бибинформ, 2006. – 190 с.



Из всех видов совокупного потенциала библиотеки – научного,
социокультурного, инновационного, экономический потенциал
был выбран потому, что он формирует все виды ресурсов, воз-
можности инфраструктуры. В свою очередь, ресурсы создают та-
кую технологическую базу, которая позволяет встраивать библи-
отечное производство в реальный сектор экономики социальной
сферы и рассматривать библиотеку в структуре базовых экономи-
ческих процессов, таких как воспроизводство трудовых ресур-
сов, создание и распределение продуктов и услуг, формирующих
качество и уровень жизни населения. 
Экономический потенциал библиотеки – это сложная, многофунк-

циональная, динамическая система, включающая большое ко-
личество подсистем, самостоятельно взаимодействующих с
внешним и внутренним экономическим пространством библио-
теки через широкую сеть разноплановых связей. Это определило
множество подходов к изучению интересующего нас явления, к
решению поставленных задач. 
В качестве общей методологической основы исследования был

выбран диалектический подход, позволяющий связать воедино со-
циальные и экономические аспекты библиотечной деятельности. 
Факторы детерминации процессов накопления, развития, ис-

пользования экономического потенциала библиотеки изучались
как в эмпирическом, так и в теоретическом плане. В рамках перво-
го подхода выявлялись конкретные факторы (объективные и субъ-
ективные), которые влияли на функционирование библиотеки, на
способы решения производственных задач, на стратегию библио-
течной деятельности. Осуществлялся мониторинг основных пока-
зателей библиотечной деятельности, их динамика, которая зависит
как от процессов трансформации внешней среды (изменения в со-
держании деятельности людей, их менталитета, ценностных ори-
ентаций, культурных потребностей), так и от условий совершен-
ствования технологического базиса библиотеки, документных и
информационных ресурсов, материальной базы, персонала. 
Эмпирический подход потребовал разработки системы оценоч-

ных показателей, позволяющих наиболее точно измерить соответ-

36



ствующие явления и параметры тех процессов, которые форми-
руют экономический потенциал библиотеки. Это, прежде всего,
группа экономических показателей, характеризующих библио-
течную ситуацию отдельных территорий. Они достаточно хоро-
шо разработаны специалистами в области региональной эконо-
мики, например А. Г. Гранбергом 15, и могут быть адаптированы к
оценке составляющих библиотечной ситуации. Среди них можно
назвать показатели плотности, размещения, связанности, харак-
теризующие качество экономического пространства. Понятие
плотности включает данные о численности населения, объеме ва-
лового регионального продукта (ВРП), природных ресурсов, об
основном капитале на единицу площади пространства. Использо-
вание характеристик плотности дает возможность библиотечно-
му сообществу грамотно провести мониторинг в рамках отдель-
ных библиотечных систем. Так, например, сравнение показателя
численности населения с количеством библиотек позволяет су-
дить о степени насыщенности библиотеками отдельных террито-
рий, близких по показателю «людности». Правда, предыдущие
исследования авторов показали, что численность населения не
всегда впрямую влияет на количество библиотек. Многое зависит
от объема валового регионального продукта, который определяет
финансовое положение территорий, доходы населения, объемы
инвестиций на библиотечную деятельность. 
Кроме того, несоответствие показателей плотности отдельных

территорий и насыщенности их библиотеками зависит также от
разного количества муниципальных образований, выступающих
в роли хозяйствующих субъектов. Прослеживается следующая
закономерность. Чем большее число крупных и средних городс-
ких поселений входит в состав того или иного субъекта федера-
ции, тем более насыщенной является сеть библиотек. Этот фак-
тор следует учитывать при характеристике плотности внешнего
экономического пространства библиотек. 
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Характеристика качества современной структуры внешнего
экономического пространства, формирующего основные пара-
метры библиотечной ситуации, которые в свою очередь непосред-
ственно влияют на конфигурацию и наполнение экономического
потенциала библиотеки, требует применения таких показателей,
как размещение и связанность пространственных территориаль-
ных объектов. 
Демографические тенденции 1990-х гг. и начала XXI в. были

связаны с оттоком населения с севера и востока страны в наибо-
лее заселенные европейские территории, что усилило асиммет-
рию развития общественного производства, непосредственно
влияющего на размещение информационно-библиотечных ресур-
сов. Особенно пострадали от этих процессов Сибирский и Даль-
невосточный ФО. 
Еще в 80-е гг. XX в. библиотечная общественность понимала,

что «норматив людности» плохо подходит для территорий с низ-
кой плотностью населения и разбросанностью населенных пунк-
тов. В условиях социально-экономических трансформаций обще-
ства большое значение для размещения библиотечной сети, а,
следовательно, и рационального развития информационно-биб-
лиотечных ресурсов, имеют такие показатели, которые характе-
ризуют структурные изменения в производственном комплексе
территории. Именно эти изменения формируют общественные
потребности в библиотечных продуктах и услугах, ресурсном
обеспечении производства последних. 
На размещение библиотечных ресурсов, темпы и устойчивость

их развития влияют показатели связанности, т. е. интенсивность
использования экономических связей между населением и эле-
ментами пространства, определенных развитием транспортных и
коммуникационных связей. Они влияют на возможности библио-
тек по созданию интеграционного библиотечного продукта, сте-
пень их вхождения в единые коммуникационные сети. 
Таким образом, экономические показатели, характеризующие

внешние факторы влияния на ресурсный потенциал библиотеки,
исследователями были сгруппированы следующим образом:
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• факторы, определяющие социально-экономический рейтинг
отдельных территорий;

• факторы, оценивающие библиотечную ситуацию на этих тер-
риториях. 
Для того чтобы разработать систему интегрированных показате-

лей, оценивающих инвестиционную привлекательность отдель-
ных универсальных научных библиотек и помогающих выстроить
библиотечную политику в отношении накопления и развития их
ресурсного потенциала, решались следующие задачи:
• выявлялись роль и место библиотек в системе хозяйствующих
субъектов территории и структуре общественного производства;

• отбирались сведения о количестве урбанизированных или
сельских поселений с разной степенью заселенности;

• определялись территории с высоким, средним, низким уров-
нем занятости экономически активного населения, было пока-
зано, как это влияет на уровень мобильности библиотечных
специалистов;

• в рамках отдельных экономических зон определялись регионы
с преимущественно традиционными или инновационными
формами деятельности общественного производства, посколь-
ку они определяют характеристики информационных потреб-
ностей пользователей библиотек и, соответственно, влияют на
технологию производства;

• устанавливались территории – лидеры, с положительной дина-
микой показателей инвестиций на культурную и библиотечную
деятельность. 
Методика исследования внутренних факторов формирования

экономического потенциала библиотеки базировалась на статис-
тических показателях экономической деятельности библиотеки,
таких как:
• финансовые показатели, включающие соотношение бюджет-
ных ассигнований и собственных доходов;

• поступление финансовых средств из бюджетов разных уровней
и собственных доходов на формирование документных и инфор-
мационных ресурсов, создание инфраструктуры (персональные
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компьютеры, БД, выход в телекоммуникационную сеть);
• экономические показатели движения кадров библиотечных
специалистов: сравнение динамики численности экономичес-
ки активного населения и персонала универсальных библио-
тек, уровня безработицы с ротацией библиотечных специалис-
тов, оплаты труда библиотекарей в сравнении со среднемесяч-
ной заработной платой территории;

• ресурсная база экономики обслуживания читателей: стоимость
одного посещения / места, поступления финансовых средств
из бюджета и собственных доходов на одного читателя, объе-
мы поступления книг и журналов в центральные универсаль-
ные библиотеки, объем электронных ресурсов.
Социокультурные показатели, характеризующие развитие сово-

купного потенциала библиотек ФО, определялись на основе ана-
лиза содержания и процессов взаимодействия его структурообра-
зующих единиц. Выявлялся уровень потребления продуктов и ус-
луг, характеризующих социальную среду деятельности как биб-
лиотеки, так и потребителей информации.
Для выработки концепции развития экономического потенциа-

ла использовались методы моделирования его ресурсных сегмен-
тов, а также проводился экономический анализ. Данные экономи-
ческого анализа использовались в процессе диагностики и проек-
тирования ресурсного потенциала библиотек всех ФО. Для этого
был разработан алгоритм проектирования, включающий цели и
предметные области диагностики. 
На основе проведенного исследования были получены следую-

щие результаты: 
• показана зависимость библиотеки как социального института
от рейтинга экономического развития и культурных ландшаф-
тов территорий; 

• проведен анализ и диагностика основных видов ресурсов (фи-
нансовых, материальных, документных, электронных, инфор-
мационных, трудовых) в крупных научных библиотеках Сиби-
рского ФО;
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• выявлены экономические и культурные факторы, определяю-
щие структуру и формы библиотечного обслуживания в усло-
виях трансформации социума;

• предложена группа индикаторов, объединяющих показатели
библиотечной и экономической статистики и позволяющих оп-
ределять регионы и библиотеки с преимущественно традици-
онными или инновационными формами деятельности.
Помимо изучения экономических ресурсов научных библиотек

всех субъектов РФ проводился мониторинг основных показателей
библиотечной деятельности в Сибирском федеральном округе. 
Этот анализ проводился, прежде всего, для того, чтобы: 

• установить – есть ли в регионе ресурсы для позитивного раз-
вития современной информационно-библиотечной среды; 

• определить – какие библиотечные ресурсы наиболее перспек-
тивны для развития образования, науки и культуры;

• дать количественную оценку имеющихся информационно-биб-
лиотечных ресурсов в регионе; 

• установить количественные возможности позитивного разви-
тия информационно-библиотечной среды с учетом имеющихся
ресурсов; 

• определить механизмы формирования и совершенствования
современной информационно-библиотечной среды. 
При этом учитывались следующие требования:
1. Максимальность спектра современной информационно-биб-

лиотечной среды ресурсов региона.
2. Полнообъемность учета всех ресурсов, независимо от типа и

вида библиотек.
3. Достоверность качественных и количественных данных, ха-

рактеризующих ресурсный потенциал, которые должны соответ-
ствовать истине и являться документально подтвержденными
или обоснованными расчетами.
В ходе анализа ресурсного потенциала региона рассматрива-

лись не только его разновидность и объемы, но и доступность.
Доступность ресурсов может характеризоваться следующими па-
раметрами: 



• физической доступностью или недоступностью, вызванной от-
даленностью, трудностью транспортировки и т. п.; 

• организационной доступностью, т. е. системой дифференциро-
ванного доступа различных групп пользователей к библиотекам; 

• ценовой доступностью, т. е. соответствием стоимости инфор-
мационно-библиотечных продуктов и услуг возможностям
платежеспособного спроса (т. е. ценовыми возможностями
пользователей). 
В ходе мониторинговых исследований библиотечных ресурсов в

Сибирском федеральном округе была создана специализирован-
ная БД, о которой мы уже упоминали, «Статистика деятельности
библиотек Сибири и Дальнего Востока», которая предназначена:
• для проведения библиотековедческих исследований;
• для библиотечно-информационного обслуживания специалис-
тов библиотечного дела;

• для оказания помощи библиотекам в выполнении научно-ис-
следовательской, научно-методической и производственной
работы, осуществления учебной деятельности в области биб-
лиотечно-информационного дела.
База данных содержит основные показатели деятельности биб-

лиотек региона и имеет следующий список поисковых полей: об-
щие (год; регион; тип библиотек); данные по библиотекам (сеть;
фонды; читатели; кадры; число компьютеров).
Результаты поиска могут быть переданы в электронные табли-

цы MS Excel. Отчет, сформированный в электронной таблице,
позволяет увидеть не только статистические данные, но и резуль-
таты расчетов: средние показатели по книгообеспеченности чи-
тателей библиотек; обращаемости фонда; нагрузке на 1 библи-
отекаря; количеству компьютеров (на 1 читателя и 1 библиоте-
каря); нагрузке на 1 компьютер (читателей и библиотекарей на
1 компьютер).
Сбор данных для базы данных «Статистика деятельности биб-

лиотек Сибири и Дальнего Востока» проводится ежегодно посре-
дством получения статистических материалов из библиотек каж-
дого региона. БД существует в локальном режиме, однако на веб-
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сайте ГПНТБ СО РАН (http://www.spsl.nsc.ru) доступны сформи-
рованные отчеты в формате электронных таблиц. БД зарегистри-
рована в «Информрегистре», обеспечен доступ к ее фрагментам
через Интернет 16. 
Использование сведений, включенных в БД, позволило про-

вести кластерный анализ 17 территорий Сибири и Дальнего Вос-
тока по обеспеченности библиотечными ресурсами. За расстоя-
ние между кластерами была принята величина отклонения в по-
ложительную или отрицательную область от показателей, реко-
мендованных Модельным стандартом деятельности публичной
библиотеки 18. Так были сформированы группы кластеров, внут-
ри которых были сосредоточены регионы с определенным уров-
нем, т. е. с близкими по значению количественными показателя-
ми. Для анализа был выбран показатель, который позволяет
сравнивать деятельность различных библиотек в различных ре-
гионах – книгообеспеченность читателей и книгообеспечен-
ность населения.
Объем фонда публичной библиотеки в России ориентируется в

настоящее время на среднюю книгообеспеченность одного жите-
ля: в городе – 5–7 томов; на селе – 7–9 томов, приведенную в Мо-
дельном стандарте для публичных библиотек 19.
Выделение сегментов по принципу достаточности книгообес-
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но-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск,
2005. – С. 40–44.

17 Кластерный анализ – статистический метод анализа, метод группи-
ровки экспериментальных данных в классы. Наблюдения, попавшие в
один класс, в некотором смысле ближе друг к другу, чем к наблюдениям
из других классов. 

18 Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки / принят
РБА, VI Ежегодной сессией Конференции РБА 24 мая 2001 г. в Сарато-
ве. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rba.ru/pro-
gramm/mod_stand.html#2

19 Там же.



печенности на 2001 г. среди муниципальных библиотек позволи-
ло выделить 5 кластеров:

0. Книгообеспеченность ниже Модельного стандарта (от 0 до 4);
1. Книгообеспеченность соответствует Модельному стандарту,

но ниже всех – модельный уровень (от 5 до 9);
2. Книгообеспеченность выше модельного стандарта – доста-

точный уровень (от 10 до 20);
3. Выше среднего уровня (высокий) – высокий уровень (от 20

до 50);
4. Сверхдостаточный – сверхдостаточный (свыше 50).
Динамика данных муниципальных библиотек с 2001 по 2004 г.

позволяет говорить об общей деструктивной динамике развития. 
Согласно общероссийским данным, в регионах с наибольшей

плотностью населения, сравнительно развитой сетью публичных
библиотек и средней книгообеспеченностью населения, равной
общероссийской – Ростовская и Ульяновская области, Республи-
ки Татарстан и Чувашия, книгообеспеченность на одного читате-
ля составляет 15–17 экз. (средняя по России – 17,3). Для сибирс-
ких и дальневосточных регионов плотность населения не играет
большой роли в развитости библиотечных ресурсов. При этом 
Б. Суник отмечает, среднее финансирование одной библиотеки
российской провинции – 55,4 тысячи рублей, в то время как в
Москве оно составляет 484 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге –
643 тысячи рублей 20. 
Таким образом, статистика свидетельствует о том, что сущест-

вует значительная неравномерность финансирования культуры и
поддержки библиотечно-информационного потенциала. Поэтому
первоочередной задачей территориального управления должно
стать выравнивание условий для развития ресурсного потенциа-
ла информационно-библиотечной среды в каждом регионе стра-
ны. Для этого необходимо разработать региональные стандарты
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библиотечного дела в зависимости от удаленности региона от
центров образования, науки и культуры, плотности населения,
уровня урбанизации, социально-демографической характеристи-
ки конкретной территории.
На наш взгляд, кроме сбора данных по тем направлениям, кото-

рые описаны выше, необходимы еще и качественные исследова-
ния. Это могут быть экспертные опросы и анкетирования групп
пользователей.
Степень (рейтинг) уникальности конкретного ресурса можно

определить по нескольким уровням:
1-й высший уровень конкурентности у информационно-библи-

отечного ресурса, уникального, не имеющего аналогов в стране
и в мире;

2-й уровень конкурентоспособности у ресурса, уникального
для нашей страны;

3-й уровень конкурентоспособности у ресурса, уникального
для региона Сибири (СФО);

4-й уровень конкурентоспособности у ресурсов, не уникаль-
ных, но пользующихся повышенным спросом;

5-й уровень конкурентоспособности у ресурсов, пользующихся
ограниченным спросом.
Таким образом, важным фактором «информационного равен-

ства» и условием стратегического развития социокультурных
ландшафтов отдельных территорий является информационно-
библиотечная среда, формирующая необходимую среду для удов-
летворения человеком большинства его многообразных потреб-
ностей. Разработка стратегических направлений развития библи-
отечных ресурсов региона и конкретное участие библиотек в ста-
новлении и развитии социокультурного ландшафта просматрива-
ется через формирование комфортной информационно-библио-
течной среды территории, которая позволяет судить об уровне
культурного обслуживания населения, качестве образования на
данной территории, его научном потенциале. 
Региональные библиотековедческие проблемы решались и в

диссертационных исследованиях, проводимых аспирантами и
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соискателями ГПНТБ СО РАН. Напомним, что аспирантура в
ГПНТБ СО РАН функционирует с 1967 г. по специальности –
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение (пе-
дагогические и исторические науки), а с 1995 г. действует Совет
по защите кандидатских диссертаций по этой специальности. За
этот период защищено около 70 диссертаций. В их числе рабо-
ты, посвященные развитию библиотечного дела страны, от-
дельных ее регионов. Это диссертационное исследование Ле-
верьевой Г. Ф. (Якутск), – «Библиотечное дело в Якутии
(1920–1995 гг.)» (1996). Ею введены в научный оборот обоб-
щенные данные об историческом и современном состоянии
библиотечного строительства в Республике. Комплексный ана-
лиз позитивных и негативных факторов влияния на развитие
библиотечного дела позволил внести коррективы в описание
ранних периодов развития библиотечного дела Якутии, наме-
тить долгосрочную программу развития библиотек. Продолжи-
ла изучение библиотечного дела этого региона Афанасье-
ва О. И. (Якутск) в научной работе «Чтение в Республике Саха
(Якутия) и его влияние на организацию библиотечного об-
служивания» (2003). Автором были проанализированы основ-
ные тенденции развития системы библиотечного обслуживания
и ее соответствие интересам и информационным потребностям
населения; определены принципы функционирования системы
библиотечного обслуживания в Республике на основе корпора-
тивного взаимодействия библиотек территории. Ею разработана
программа поддержки чтения в Республике Саха (Якутия) и ор-
ганизации библиотечного обслуживания жителей отдаленных и
малонаселенных пунктов. 
Регионоведческие проблемы решала Данилова Л. Ю. (Хаба-

ровск) в работе «Тенденции развития библиотечных ресурсов
федерального округа в контексте системных трансформаций
социума» (2006). Исследование было направлено на решение
важной научно-практической задачи по определению тенденций
развития библиотечных ресурсов в удаленном федеральном окру-
ге Российской Федерации и разработке концептуальной модели
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их формирования; установлении основных параметров ее функ-
ционирования в условиях системных трансформаций обществен-
ного устройства. Диссертантом впервые были обобщены и конк-
ретизированы научные представления о БР ФО как системной ка-
тегории; проведен комплексный анализ тенденций развития БР в
Дальневосточном ФО в 1990–2005 гг.
В диссертационном исследовании Яковлевой Н. В. (Тюмень)

«Социальные технологии в структуре библиотечной дея-
тельности» (2004) впервые была рассмотрена взаимосвязь со-
циальных и производственных технологий, определены их роль
и место в библиотечной деятельности. С позиции социально-
технологического подхода дан механизм включения библиотеки
в экономическую и социокультурную среду территории, опреде-
лены условия, обеспечивающие внутреннюю устойчивость биб-
лиотеки, ее адаптационные возможности к процессам модерни-
зации социума. Доказано, что библиотечный этос, базируясь на
общечеловеческих и профессиональных ценностях, нормах,
знаниях, является специализированной кодовой программой,
имеющей большое значение в саморегуляции библиотечного
сообщества.
Три исследователя детально изучали фонды библиотек регио-

на. Это Подкорытова Н. И. (Новосибирск), которая в работе
«Эволюция методологии и технологии централизованного
комплектования фондов крупной библиотечной системы»
(2000) обобщила и конкретизировала научные представления об
интегративных свойствах единого фонда системы, о ресурсооб-
разующем содержании процесса централизованного комплекто-
вания. Ею построены концептуальная и функциональная модели
централизованного комплектования библиотек в условиях транс-
формации информационной среды, предложена модель автомати-
зированной технологии комплектования. Материалы диссерта-
ции использованы при разработке адаптационного механизма
технологии комплектования крупных библиотек в условиях эко-
номической и социальной нестабильности. Вихрева Г. М. (Ново-
сибирск) в работе «Ценностные аспекты отбора документов в
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фонд универсальной научной библиотеки» (2000) сформирова-
ла критерии отбора документов для фонда универсальной науч-
ной библиотеки в условиях нестабильной социокультурной ситу-
ации. Впервые построены концептуальная и функциональная мо-
дели отбора документов в фонд универсальной научной библио-
теки в условиях трансформации ценностных установок общест-
ва, предложены критерии отбора в фонд изданий на нетрадици-
онных носителях. Федотова О. П. (Новосибирск) в диссертации
«Организационно-управленческие аспекты перераспределе-
ния фондов библиотеки – регионального депозитария» (1996)
определила место и роль данного процесса в системе управления
фондом, а также уровни реализации в зависимости от динамики
изменений внешней и внутренней среды. Автор установила и
обосновала понятие «перераспределение» библиотечных фондов
с точки зрения теории управления, организационной теории и
концепции устойчивого развития системы; а на основе изучения
эволюции системы депозитарного хранения библиотечных фон-
дов предложила оригинальную периодизацию ее развития с мо-
мента возникновения.
Диссертационное исследование Свирюковой В. Г. (Новоси-

бирск) «Принципы и организационные основы формирова-
ния и использования распределенного фонда баз данных в
федеральном округе» (2005) было направлено на решение науч-
но-практической задачи, связанной с определением принципов и
организационных основ создания распределенного фонда элект-
ронных информационных ресурсов – баз данных территории.
Диссертантом впервые была построена модель распределенного
фонда баз данных региона на основе корреляции информацион-
ных потребностей территории и выявленной совокупности БД,
удовлетворяющих эти потребности. Автором был дан прогноз
динамики роста количества БД при разных исходных условиях. 
Ряд работ был посвящен изучению деятельности библио-

тек различных организационно-правовых форм. Прежде все-
го, это работа Нестерович Н. Н. (Новосибирск) – «Централь-
ные библиотеки субъектов Российской Федерации в систе-
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ме общественного производства региона (на примере За-
падной Сибири)» (1999), в которой выявлены возможности
распределения функций, соответствующих статусу централь-
ной библиотеки субъекта РФ между крупными научными биб-
лиотеками территории в зависимости от их ресурсного потен-
циала. Диссертантом были обоснованы параметры адаптаци-
онных возможностей крупных научных библиотек к различно-
го рода социально-экономическим изменениям. Кравец С. В.
(Челябинск) в диссертации «Областная универсальная науч-
ная библиотека на рынке регионоведческой информации:
состояние и перспективы развития (на примере Уральско-
го региона)» (2004) рассмотрел проблемы, связанные с вклю-
чением библиотек в формирующиеся рыночные отношения.
Диссертантом впервые были обобщены и конкретизированы
научные представления о специфике и структуре рынка регио-
новедческой информации Уральского региона: осуществлена
сегментация рынка, определена и исследована его институци-
ональная структура, включающая производителей (поставщи-
ков) регионоведческой информации и ее потребителей, дана
их классификация.
Диссертация Дергилевой Т. В. (Новосибирск) «Формирова-

ние и развитие информационно-библиотечной системы Рос-
сийской академии наук (организационно-методический ас-
пект)» (2001) была посвящена изучению деятельности академи-
ческих библиотек, в том числе Централизованной библиотечной
системы Сибирского отделения Российской Академии наук в но-
вых социально-экономических условиях. Автором определены
приоритетные направления научно-методического обеспечения
развития библиотечных систем; разработаны организационно-
методические документы; создана база данных статистических
показателей деятельности библиотек СО РАН.
Диссертационное исследование Красильниковой И. Ю. (Но-

восибирск) «Межбиблиотечный абонемент и доставка доку-
ментов в информационно-библиотечной системе Российской
академии наук» (2006) было направлено на решение важной на-
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учно-практической задачи по выявлению основных тенденций
развития, теоретическому обоснованию перспективных направ-
лений в обслуживании и разработке концептуальной модели сис-
темы межбиблиотечного абонемента (МБА) и доставки докумен-
тов (ДД) библиотек РАН. 
Ряд исследователей изучали библиотечные ресурсы вузовских

библиотек конкретных территорий. В диссертационном иссле-
довании Буевич Г. А. (Барнаул) «Библиотеки высших учеб-
ных заведений в системе информационно-образовательного
пространства крупного провинциального города (по мате-
риалам города Барнаула)» (2003) были исследованы информа-
ционные ресурсы библиотек города и их когнитивный потенци-
ал; определена степень совместимости и взаимодополняемости
информационно-образовательных ресурсов библиотек разно-
профильных вузов города; обоснована периодизация деятельнос-
ти межвузовского объединения библиотек; охарактеризована
специфика современного этапа развития межвузовского библи-
отечного взаимодействия; определены потребности различных
групп пользователей в совокупных информационно-образова-
тельных ресурсах вузовских библиотек. В диссертации предло-
жено новое для библиотековедения понимание категорий «ин-
формационно-образовательные ресурсы библиотеки», «когни-
тивный потенциал библиотечных ресурсов», «информационно-
образовательное пространство города» 21. Коморовской Т. В.
(Красноярск) в диссертации «Библиотека вуза в условиях
трансформации системы высшего профессионального обра-
зования» (2005) на основании комплексного изучения библио-
теки вуза были конкретизированы научные представления о
библиотеке как системном объекте; определены её место и роль
в образовательном пространстве вуза, доказано, что из элемен-
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та инфраструктуры она превращается в субъект образования,
взаимодействующий с другими образовательными структурами
– факультетами, кафедрами на принципах партнерства. В качест-
ве детерминирующей определена двуединая информационно-
образовательная функция. Она интегрирует в себе основные це-
ли деятельности библиотеки этого типа и обеспечивает реализа-
цию её социальной миссии в условиях смены образовательной
парадигмы, трансформации образовательной среды и перехода
к информационному обществу. 
Дана краткая характеристика региональных библиотековедчес-

ких исследований, имевших место в ГПНТБ СО РАН. Новый этап
предполагает дальнейшее изучение информационно-библиотеч-
ных ресурсов и развития научно-образовательного и культурного
комплекса территории (на примере Сибирского федерального ок-
руга). Но это тема следующей публикации.
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