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Рассматриваются проблемы планировки 
библиотечно-информационных комплексов и ее 
усовершенствования в связи с внедрением новых 
информационных технологий и современной вы
числительной техники. 

С внедрением перспективных информационных технологий в практику 
библиотечно-информационного обеспечения научно-исследовательских уч
реждений (НИУ) все явственнее проявляется связь между информацией 
как мерой организации и архитектурой как искусством формирования 
пространства. Одним из практических шагов к осуществлению этой связи 
является выпуск "Нормалей помещений вычислительной техники в библи
отечно-информационных комплексах НИУ" , разработанных Г И П Р О Н И И 
РАН при участии Библиотеки по естественным наукам (БЕН) РАН [1] . 

"Нормали..." ориентированы на применение прогрессивных решений 
по планировке на базе новейшей вычислительной техники и перспективной 
информационной технологии. Они предназначены для использования при 
строительстве как новых, так и реконструируемых Н И У при внедрении 
электронных каталогов, автоматированных банков данных, а также авто
матизации библиотечно-информационного обеспечения ученых. В "Норма
лях..." представлены решения по размещению средств вычислительной 
техники библиотечно-информационного комплекса с учетом технологиче
ских новшеств, даны номенклатура оборудования, расчет памяти прямого 
доступа для реализации библиотечных и информационных функций, схемы 
функциональной организации, типы рабочих мест и планировки помеще
ний, приведены требования к размещению персональных компьютеров в 
зданиях и к условиям труда. 



К сожалению, приходится констатировать, что разрыв между потреб
ностью и обеспеченностью средствами информационной инфраструктуры в 
Н И У настолько велик, что почти полностью исключает ориентацию на 
соседа, на практику. Поэтому при разработке "Нормалей. ." за основу 
приняты новации ведущих фирм, центров информации и научные исследо
вания. 

Бнблиотечно-информационный комплекс (БИК) Н И У включает по
мещения научной библиотеки, отделов научно-технической, патентной 
информации, копировально-множительных работ, научного архива, ауди
торий и залов научных собраний 1 . 

Б практике нормирования по строительству площадь помещений БИК 
Н И У планировалась в соответствии с численностью штатов НИУ, фондом 
хранения и другими показателями, характеризующими размеры БИК НИУ. 
Исходя из требований создания электронных каталогов, автоматизированных 
баз данных и в целом совершенствования информационной инфраструктуры 
НИУ, необходимо иметь дополнительные независимые показатели, описыва
ющие как мировой поток информации по тематике данного НИУ, так и 
внутренние потоки комплекса, а именно: 

количество ежегодных поступлений наименований изданий в фонд 
научной библиотеки НИУ, патентного отдела, научного архива; 

вычислительные ресурсы ВЦ (локальной вычислительной сети) НИУ. 
персональные компьютеры для работы с базами данных, поступающими на 
традиционных машинных носителях; 

количество терминалов для доступа к удаленным базам данных; 
вычислительные ресурсы для ведения собственных баз данных; 
вычислительные ресурсы для библиотечно-информационной работы. 
Поскольку информационные потоки для каждого Н И У индивидуальны 

я достаточной практической базы для их обобщения пока нет, в качестве 
показателя величины Б И К НИУ взято число ежегодных поступлений 
наименований в научную библиотеку учреждения. Выбор этого показателя 
обусловлен также тем, что он является основным при определении памяти 
прямого доступа и далее — вычислительной техники, на потребность в 
которой кроме этого влияют способ организации внешних информационных 
связей, тип внутренней организационной структуры и автономность вычис
лительных ресурсов Б И К НИУ. 

По критерию "величина БИК Н И У в "Нормалях..." выделены три 
группы: 

Особенности организации планирования помещений колировалыю-множительных 
работ, аудиторий и залов научных собраний исследованы ранее |2, 31. 



крупные (свыше 2 тыс. наименований в год); 
средние (от 1 до 2 тыс. наименований в год); 
малые (до 1 тыс. наименований в год). 
По способу организационного взаимодействия с издающими, книго

торговыми организациями, информационными и библиотечными центрами 
Б И К Н И У подразделены на два типа: Б И К Н И У в составе централизован
ных систем и самостоятельные Б И К НИУ. 

По типу внутренней организационной структуры Б И К Н И У могут 
быть такими, в которых научная библиотека выполняет функции органа 
научно-технической и патентной информации, т.е. имеет функциональную 
структуру, и Б И К Н И У с организационно независимыми библиотечно-ин-
формациовными и патентными группами, иными словами, с администра
тивной структурой. 

Тип организации влияет на потребность в средствах вычислительной 
техники, в частности, она ниже для Б И К Н И У в составе централизованных 
систем. 

По автономности вычислительных ресурсов различают два типа. 
Тип первый подразумевает наличие в Н И У локальной вычислительной 

сети и вычислительных ресурсов для нужд Б И К НИУ, а также возможность 
применения терминалов, имеющих выход на ВЦ НИУ. Организация фун
кциональных связей в таких Б И К Н И У , а также пешеходных коммуника
ций в Н И У в целом могут быть значительно упрощены. 

Тип второй обладает собственными автономными вычислительными 
средствами, как правило, на базе персональных компьютеров. 

В настоящее время в мире созданы и поддерживаются тысячи автома
тизированных документальных банков данных по всем разделам науки. Эти 
банки данных на коммерческой основе доступны в режиме теледоступа. 
Фрагменты их распространяются на машинных носителях, обработку дол
жны осуществлять информационные подразделения НИУ. 

В современных условиях без использования вычислительной техники 
решать задачи текущего и ретроспективного информирования сотрудников 
Н И У по интересующим их разделам науки невозможно. 

Выбор средств вычислительной техники обуславливается объемом па
мяти прямого доступа, необходимой для решения задач информационно-
библиотечной технологии, наличием вычислительной техники в ВЦ (или 
локальной вычислительной сети), а также стоимостными, организационны
ми, технологическими и другими критериями. В полном объеме для этого 
требуется разработка технологического проекта автоматизации Б И К . В 
"Нормалях..." предложен метод приближенной оценки параметров вычис
лительной техники и приемы ее пространственной организации. 



Воздействие вычислительной техники на пространственные параметры 
Б И К Н И У определяется самой техникой, особенностями библиотечно-ин-
формационных комплексов и технологией библиотечного процесса. Влия
ние технических средств ярче всего прослеживается на примере прогресса 
миниатюризации записи информации. Наряду с традиционными носителя
ми (магнитные ленты, дискеты) в последнее время все большее распрост
ранение приобретают базы данных на оптических компакт-дисках. Эти 
носители имеют значительные преимущества по сравнению с традицион
ными, благодаря малым размерам, большой емкости (до 300 тыс. страниц 
на одном диске), достаточной устойчивости к механическим повреждениям, 
а также благодаря возможности агрегатирования. Информация, записанная 
на компакт-дисках, обрабатывается с помощью рабочей станции, включа
ющей персональный компьютер и специальное считывающее устройство — 
CD-ROM. В "Нормалях..." даны показатели для расчета числа "коллектив
ных абонентов" — представителей отделов и лабораторий по определенной 
тематике — и площади такой станции применительно к объему базы Sience 
Citation Index. 

Использование этой технологии в сетевом режиме по данным фирмы 
ITS (Великобритания) позволяет с помощью персональных компьютеров-
серверов увеличивать емкость такой "электронной библиотеки" от 7 до 21 
раза, что дает возможность в автоматическом режиме обращаться к доку
ментам объемом 2—6 млн страниц. При этом вся библиотека разместится в 
комнате размером всего лишь в 20—30 м г . Стоимость такой техники 
ориентировочно может быть оценена в 25—50 тыс. долларов. Использование 
мини-ЭВМ типа VAX позволяет еще больше повысить емкость и предостав
лять информацию в режиме online внешним потребителям. 

Как известно, нормируемая площадь на одного информационного 
работника Н И У составляла б м 2 . Внедрение вычислительной техники 
требует организации рабочих мест с учетом новых функций и иных 
пространственных запросов. В связи с этим предлагаются следующие типы 
рабочих мест: 

1) рабочее место за столом с терминалом; 
2) рабочее место за столом с персональным компьютером и клавиату

рой; 
3) рабочее место за столом с принтером; 
4) рабочее место за столом с клавиатурой и принтером; 
5) рабочее место за столом с персональным компьютером, клавиатурой, 

принтером и накопителем с оптическим диском; 
6) рабочее место по типу 5 с графопостроителем. 



Площадь на одно рабочее место может составлять с учетом проходов 
от 3 до 12 м 2 . 

Это лишь первое, наиболее очевидное следствие. Возникают другие 
как прямые, так и опосредованные воздействия перспективных информа
ционных технологий на пространство Н И У . Прямые воздействия связаны 
с изменениями в балансе нормируемых площадей Н И У , перенесением 
составляющих информационной деятельности на рабочее место исследова
теля, с размерами ж количеством техники, отказом от карточных каталогов, 
книг учета и т.п. 

Опосредованные воздействия возникают в связи с социальными в 
техническими проблемами адаптации к ЭВМ. Своеобразный психологиче
ский барьер недоверия к технике влияет на выбор определенных алгорит
мов, компьютерных программ, сохраняющих, дублирующих традиционную 
бумажную библиотечную технологию, что сдерживает цепочку простран
ственных трансформаций. Эту проблему можно решить путем организации 
компьютерного обучения как персонала, так и пользователей, для чего 
потребуются специальные помещения в Н И У . Можно организовать и центр 
обучения по примеру Института органической химии и ВЦ Отделения 
общей биологии РАН. 

Вместе с тем традиционное сокращение и урезание площади помеще
ний все в большей степени теряет смысл, так как эффективность перспек
тивных информационных технологий прямым образом проявляется в другой 
сфере — сфере отдачи исследовательского труда и ею же задается. Анализ 
связей "информация — пространство" несет иную нагрузку. Приведем 
несколько примеров. 

С внедрением электронной технологии в практику Б И К Н И У общее 
время работы за компьютером исследователей и информационных сотруд
ников может превысить 4 часа. Это потребует дополнительных простран
ственных мероприятий для снятия психологического, зрительного и других 
форм утомления. 

Применение вычислительной техники — необходимого условия совре
менного этапа информатизации науки — является одним из факторов, 
способных изменить наши представления о пространстве. Наряду с интег
рирующей функцией, когда ученый на экране своего персонального ком
пьютера получает все больше сведений о публикациях исследователей из 
иных НИУ, в разных городах и странах, действует другая. Статистически, 
в вероятностном смысле, постоянно уменьшается время живых контактов с 
непосредственными коллегами, от которых, как известно, идет поток осо
бенно ценной, проблемно ориентированной и профессионально отфильтро
ванной информации. Перераспределяется время работы — изменяется 



значимость пространства. Техника "закрепощает" ученого в ограниченном 
пространстве его лаборатории. Поэтому архитектурные решения Б И К НИУ 
и в целом институтов и научных центров должны содержать компенсатор
ные механизмы для обеспечения оптимальных условий реализации всех 
составляющих научной коммуникации. Обратить на это внимание, попы
таться задействовать все каналы информации, указав на предпочтитель
ность тех решений, в которых средоточие пешеходных коммуникаций, 
зимний сад, атриум и т.п. располагают к встречам, отдыху, беседе, — задача 
специалистов информации и библиотечного дела. В этой области открыто 
широкое поле деятельности, так как Н И У только приступают к освоению 
перспективных информационных технологий. 
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