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Вопросы взаимодействия библиотек, пути решения проблемы 
целостности библиотечной системы многие годы находятся в поле 
зрения сибирских библиотек. 

В 1990—1991 гг. Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской Академии наук продол-



жила работу, проводившуюся в 1980-е гг. в рамках комплексного 
исследования "Рациональное размещение и использование библиотеч
ных ресурсов Сибири и Дальнего Востока". Сделана попытка собрать 
массив статистических показателей деятельности библиотек Сибири 
и Дальнего Востока на 01.01.91 и сведения о взаимодействии библи-
отечно-информационных учреждений региона, попытаться опреде
лить направления работы ГПНТБ СО РАН как координационного 
центра для библиотек региона в постоянно меняющихся экономиче
ских условиях. 

Анализ состояния и развития библиотечных ресурсов сибирского 
региона занимает значительное место в деятельности ГПНТБ СО 
РАН. Здесь создана и регулярно пополняется информационно-стати
стическая база основных показателей деятельности библиотек. Исход
ными для нее стали статистические данные, получаемые от библиотек 
региона, и материалы Главного информационно-вычислительного 
центра Министерства культуры Российской Федерации [1]. 

Динамика показателей деятельности библиотек к началу 1990-х 
гг. говорит о том, что период экстенсивного наращивания библиотеч
ных ресурсов закончился. Происходит снижение не только темпов 
развития (что наблюдалось с начала 1980-х гг.), но и абсолютных 
показателей деятельности библиотек. 

На 01.01.91 в регионе функционируют около 14 тыс. массовых 
библиотек. Стабильно росла, хотя и более низкими темпами, чем в 
прежние годы, лишь сеть государственных массовых библиотек Ми
нистерства культуры России. Количество профсоюзных и массовых 
библиотек других ведомств повсеместно сокращалось. По имеющимся 
в нашем распоряжении данным в ряде областей существенно умень
шилась сеть научно-технических библиотек. Среди библиотек высших 
и средних специальных учебных заведений, медицинских, сельскохо
зяйственных существенных изменений не происходило. Наблюдались 
лишь колебания, вызванные порочностью самой системы учета, когда 
одни и те же библиотеки относились методическими центрами то к 
вузовской, то к отраслевой сети, что вызвало несопоставимость дан
ных по годам. 

Статистический материал позволяет сделать выводы об общей 
тенденции к уменьшению объема фондов в библиотеках региона (за 
1986—1990 гг. примерно на 10%) главным образом за счет сущест
венного сокращения сети HT Б и профсоюзных библиотек. Рост фондов 
наблюдался лишь в государственных массовых библиотеках. 



Книгообеспеченность по государственным массовым библиотекам 
возросла и составила на одного читателя — 17,2, а на одного жителя 
— 6,6 издания. В целом (по библиотекам всех систем и ведомств 
региона) книгообеспеченность жителей Сибири и Дальнего Востока 
достигла общероссийской — 6,2 издания на одного человека. 

Книговыдача в массовых библиотеках региона составила на 
01.01.91 немногим более 300 млн экземпляров (85% от книговыдачи 
1986 г.). 

Количество читателей в библиотеках региона тоже уменьшилось. 
На 01.01.91 оно составило 90% от уровня 1986 г. (по массовым 
библиотекам). 

Читаемость и обращаемость фондов, зависящие от потребности 
читателей и от обеспеченности библиотек литературой, по массовым 
библиотекам нашего региона соответствуют общероссийским (21,8 и 
1,3). 

Во второй половине 1980-х гг. произошли существенные измене
ния в уровне обеспеченности кадрами библиотек Сибири и Дальнего 
Востока. За 1986—1990 гг. в библиотеках Министерства культуры 
РСФСР число работников слабо возрастало, в профсоюзных и массо
вых библиотеках других ведомств оно сократилось на 13%, в научно-
технических — 10—30% (в зависимости от области). 

В настоящее время наблюдается заметное снижение уровня на
грузки на одного библиотечного работника по количеству читателей 
и книговыдач, что вызвано прежде всего оттоком читателей. К тому 
же при анализе показателей деятельности библиотек сегодня следует 
учитывать, что они^е^>есгали^ "гнать^ план" и цифры приближаются 
к реальным. Можно предположить, что сокращение сети библиотек и 
их штатов будет сопровождаться стабилизацией или даже небольшим 
повышением "показателей использования библиотечных ресурсов. Это 
предположение подтверждают результаты опроса в 1992 г. 14 универ
сальных научных библиотек: Еврейской автономной, Камчатской, 
Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Омской, Томской, Тю
менской областей, Алтайского, Красноярского, Приморского, Хаба
ровского краев, республик Тувы и Саха. 

Общий кризис народного хозяйства страны сказывается и на 
библиотеках. Их взаимодействие значительно ослабело. 

При уточнении состояния системы взаимодействия библиотечно-
информационных учреждений выявлено, что объединения библиотек 
— методических центров, созданные в 1980-е гг., по-прежнему фун-



кционируют в большинстве областей Сибири и Дальнего Востока. 
Средний уровень координации в деятельности библиотек различных 
систем и ведомств наблюдается в Еврейской автономной, Камчатской, 
Кемеровской, Магаданской, Новосибирской областях, Алтайском, 
Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Республике Саха, 
низкий — в Омской, Томской, Тюменской областях, Туве. 

Традиционно координируется формирование фондов. В настоящее 
время имеются объективные трудности в организации комплектова
ния библиотек: разрушилась государственная — гарантированная — 
система книгоснабжения (в связи с изменением характера деятельно
сти книгоиздающих и книгораспространяющих организаций); про
изошли серьезные перемены в издательской сфере. Коммерциализа
ция издательской деятельности, бурный рост числа государственных, 
частных, кооперативных, совместных и малых предприятий, выпуска
ющих печатную продукцию и не заинтересованных экономически в 
предоставлении своих изданий библиотекам, весьма отрицательно 
влияют на процесс формирования фондов. Поэтому снизилась полнота 
поступлений в библиотеки национального значения. Так, по сведени
ям Российской государственной библиотеки выявлено свыше 3 тыс. 
названий изданий, не поступивших по бесплатному обязательному 
экземпляру [2J. В ГПНТБ СО РАН за 1991—1992 гг. более 2 тыс. 
названий поступили в фонд как первый экземпляр из разных источ
ников комплектования и не были дублированы обязательным экзем
пляром. 

Резко возросли цены на литературу: с начала 1992 г. — в 5—6 
раз. Издательский репертуар сократился в 3—4 раза. Наблюдается 
массовое дублирование изданий. Объемы выпуска литературы в спе
циализированных издательствах ("Радио и связь", "Медицина", "На
ука" и др.) сократились в 5—8 раз. Видимо, этими процессами 
объясняется активизация букинистической деятельности. Специали
сты по конъюнктуре книжного рынка прогнозируют повышение спроса 
на букинистическую литературу на 30—40% [3]. 

В нынешней экономической ситуации возрастает роль библиотеки 
как единственного учреждения, где можно получить источник инфор
мации бесплатно. Неизмеримо повышается значение накопленных 
фондов. Изменение издательского репертуара и происходящее сейчас 
сокращение числа библиотек заставляют пересмотреть отношение к 
процессам списания изданий из фондов. В связи с этим целесообразно 
просмотреть литературу, вышедшую до 1983 г., с целью отбора и 



передачи малоиспользуемых изданий на депозитарное хранение, дуб
летных — в обменно-резервные фонды и для международного книго
обмена, устаревшей — на исключение и продажу в соответствии с 
"Положением об организации депозитарного хранения книжных фон
дов в библиотеках Сибири и Дальнего Востока". 

Достижение максимального удовлетворения информационных по
требностей населения возможно при координированном развитии 
библиотек на основе специализации. Поэтому важно организовать 
рациональное обеспечение библиотек литературой, исключающее из
лишнее дублирование. Ведущим принципом комплектования должен 
стать тематический, а не типовидовой, как было ранее в некоторых 
областях. Роль крупных универсальных и отраслевых библиотек, 
способных обеспечить полноту комплектования и качество поступле
ний литературы, являющихся социальными гарантами широкой сис
темы обслуживания населения, значительно возрастет. Остальные 
библиотеки будут вынуждены менять политику и ориентироваться на 
обеспечение доступа своих читателей к фондам крупных библиотек. 
Такое распределение функций — основа для рационального выполне
ния всех остальных задач в масштабе системы. Новая общественная 
ситуация актуализирует развитие координационной деятельности 
библиотек по формированию фондов в пределах города, областного 
центра, области в целом. На это указывают даже те библиотеки, где 
эта работа не поставлена на должном уровне — в Омской, Тюменской 
областях, Туве. Лишь сотрудники Томской областной универсальной 
научной библиотеки считают целесообразным вообще отказаться от 
координации комплектования между библиотеками их региона, с чем 
нельзя согласиться. * ( ( ' г 

Традиционно библиотеки Сибири координируют работу по меж
библиотечному абонементу и считают целесообразным ее продолжить. 
Наряду с бесплатным обслуживанием абонентов по системе МБА 
библиотеки оказывают некоторые услуги за определенную плату. 
Единого подхода к выполнению платных услуг по МБА, так же как 
единых расценок на репродуцирование изданий по заказу абонента, 
сейчас не существует. Каждая библиотека исходит из своих усилий и 
затрат. Причем цены на продукцию постоянно повышаются. Условия 
оплаты за выполненную МБА работу также различны: одни библио
теки высылают копии наложенным платежом, но ограниченно, другие 
стараются получить предоплату, третьи комбинируют различные 
формы расчета. По мнению специалистов МБА, платное копирование 



удлиняет сроки выполнения заказов, осложняет их отправление, 
требует выполнения дополнительных операций в отделе. К тому же 
затраты и расходы полностью не окупаются. В последние годы наме
тилась тенденция к сокращению основных показателей МБА: количе
ства запросов и абонентов. Это происходит по следующим причинам: 
страны Прибалтики перешли к обслуживанию на международном 
уровне, многое бывшие республики Союза пытаются выйти из рубле
вой зоны платежей, резко возросли цены на почтовые расходы, 
отпугивает платность услуг. Сегодня необходимы новые подходы и 
комплексные меры в организация работы абонементских служб. Вза
имная согласованность действий библиотек региона и заинтересован
ность их друг в друге должны быть основными принципами работы в 
области межбиблиотечного абонемента. При этом следует умело 
сочетать платные и бесплатные услуги. 

Библиотеки многих областных центров координируются в обслу
живании читателей определенных категорий: учителей — в Кемеров
ской области, Красноярском и Приморском краях; медиков — в 
Кемеровской и Новосибирской областях, Хабаровском крае; работни
ков агропромышленного комплекса — в Приморском крае, Новоси
бирской области; строителей — в Кемеровской области и Приморском 
крае; экономистов — в Приморском крае и т. д. Исключение состав
ляют библиотеки Еврейской автономной, Омской, Томской, Тюмен
ской областей, где эта работа не ведется. Интересно то, что в 1986 г. 
библиотеками в этих районах координировалось обслуживание опре
деленных категорий читателей. Но, например, омичи даже не считают 
нужным это дело развивать, что, с нашей точки зрения, ошибочно. 

Немаловажным в оперативном обслуживании читателей-специа
листов является наличие разветвленной системы информирования о 
местонахождении изданий (сводных каталогов), закрепление за биб
лиотеками тематики справочно-информационных запросов, издания 
научно-вспомогательных библиографических указателей. Почти во 
всех областях Сибири и Дальнего Востока эта работа координируется 
и, как показывает практика, она крайне нужна, но переход предпри
ятий на хозрасчет, осложнивший положение профсоюзных и техни
ческих библиотек, и введение платных услуг в некоторых библиотеках 
затрудняют плодотворное осуществление информационной работы. 
Предприятия народного хозяйства региона могут стимулировать ква
лифицированное обслуживание специалистов посредством отчисления 
определенных сумм конкретным библиотекам. Важна обоюдная заин-



тересованность: читателей — в получении наиболее полной оператив
ной информации непосредственно при посещении и участии в специ
ализированных информационных мероприятиях, библиотек — в пол
учении дополнительных средств на организацию обслуживания чита
телей и оплату труда библиотекарей. 

Библиотечные специалисты региона выступают за продолжение 
координации научно-исследовательской деятельности. Очевидно, что 
их тематика связана с территориальными проблемами, но она, на наш 
взгляд, должна соответствовать нуждам не отдельной библиотеки, а 
региональной системы в целом. Среди руководителей, к сожалению, 
еще сильна ориентация только на практические нужды собственных 
библиотек, на достижение быстрого результата. Они часто направляют 
усилия своих сотрудников на решение внутрибиблиотечных проблем, 
мало заботясь о том, чтобы создать условия для разработки теорети
ческих вопросов. Нам представляется, что при решении новых задач, 
выдвигаемых практикой, нельзя ориентироваться на сиюминутные 
потребности. Разработка многих сегодняшних и будущих прикладных 
проблем возможна лишь при наличии серьезного теоретического 
фундамента. К тому же успех научных исследований в области 
библиотечного дела во многом зависит от их организации. Сотрудники 
отдельно взятой библиотеки не в состоянии проводить комплексные 
исследования. Весьма актуально сейчас создание совместных научных 
коллективов, лабораторий. Положительным моментом совместной 
научно-исследовательской деятельности является также то, что меж
библиотечный коллегиальный выбор проблематики исследований 
предотвращает опасность влияния "вкусовых" пристрастий отдельных 
ученых или руководителей. 

На основе анализа деятельности библиотек региона можно утвер
ждать, что библиотеки опять приходят к выводу о необходимости 
создания территориальных библиотечных систем. Ранее разрабатыва
лись принципы действия библиотечно-территориальных комплексов, 
территориальных библиотечных сетей, территориальных библиотеч
ных и библиотечно-информационных объединений; проводились экс
перименты по их созданию, в одних районах — более, в других — 
менее успешно. Специалисты утверждают, что в этих экспериментах 
не удалось преодолеть ведомственный характер развития библиотеч
ной системы. Координация и кооперация на основе административного 
регулирования без экономических стимулов развивались слабо. На
личие хорошо организованной системы фондов библиотек региона, 



материально-технической базы (например, у библиотек крупных 
предприятий, институтов) и кадровой (например, у областных уни
версальных научных), использование их в совокупности при обслу
живании читателей, проведении массовых мероприятий для специа
листов, создании единой системы повышения квалификации библио
текарей, возможно, будут гарантировать определенную экономиче
скую выгоду всем библиотечно-информационным учреждениям. Они 
будут заключать договоры о сотрудничестве (на уровне области — 
между библиотеками — методическими центрами, на уровне админи
стративно-хозяйственных районов и городов — между центральными 
государственными и специальными библиотеками различных ве
домств). 

В настоящее время делается акцент на целесообразности создания 
не единой, а целостной системы, способной путем различных форм 
взаимодействия обеспечить общедоступность национальных ресурсов 
и максимальное их использование. В каждой области вопрос о созда
нии и структуре целостной библиотечно-информационной системы 
(где в постоянно меняющихся условиях обеспечивалась бы стабиль
ность деятельности библиотек и достигался более высокий уровень 
обслуживания населения) должен решаться по-своему. Особое значе
ние сейчас приобретает мобильность системы библиотечных ресурсов 
— приведение их в соответствие с происходящими социально-эконо
мическими и демографическими изменениями. Необходима постоян
ная оперативная работа органов управления библиотечным делом 
территории по систематическому упорядочению системы, корректи
ровке сфер влияния и функций библиотек. 

При относительно изолированном развитии сибирских библиотек 
и отдаленности их от библиотек — методических центров в нынешних 
экономических условиях возрастает, с нашей точки зрения, роль 
ГПНТБ СО РАН как консультационно-методического центра и центра 
повышения квалификации. Региональное объединение научных биб
лиотек во главе с ГПНТБ СО РАН, куда входят областные универ
сальные научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока, возглавля
ющие, в свою очередь, объединения библиотек — методических 
центров на местах, функционирует с 1966 г. В масштабах региона 
традиционно координируется комплектование фондов, в том числе 
функционирование системы депозитарного хранения, МБА, информа
ционно-библиографическое обслуживание читателей, научно-иссле-



довательская и методическая работа, подготовка и повышение квали
фикации кадров. 

Кризис в области комплектования книжных фондов требует 
углубления координации в формировании фондов. Она становится 
вынужденно-добровольной мерой для библиотек региона. 

В области перераспределения малоиспользуемой литературы 
межобластным библиотекам-депозитариям Сибири и Дальнего Восто
ка следует завершить создание документов по координации депози
тарных фондов (рубрикаторы, сводные профили) и приступить к 
приведению своих фондов в соответствие с требованиями профилей 
комплектования каждого депозитария; продолжить совместные науч
ные исследования: "Региональный и национальный аспекты функци
онирования депозитарной системы библиотечных фондов", "Форми
рование единого библиотечного фонда региона". J i ' 

В области МБА — для широкого обращения имеющихся в библи
отеках региона публикаций стоит задуматься над созданием центра 
снабжения документами, выполняющего все заказы абонентов регио
на. Необходима детальная проработка этого вопроса, юридическая, 
финансовая и материальная поддержка. Наряду с бесплатной выдачей 
абонентам конкретных документов МБА ГПНТБ СО РАН может 
принять участие в выполнении тематических запросов и комплексном 
информировании специалистов об имеющейся в ГПНТБ СО РАН 
литературе на условиях соглашений с абонентами региона. Тем самым 
библиотека будет способствовать выполнению научных, производст
венных и других разработок. Следует также расширять функции 
международного межбиблиотечного абонемента, использовать этот 
канал для докомплектования фондов. 

Если ранее в области информационно-библиотечной работы 
ГПНТБ СО РАН пыталась координировать деятельность библиотек 
региона по всем направлениям, то в новых условиях необходимо 
вырабатывать новую парадигму совместных действий. Она заключа
ется в концентрации усилий на введение в общий оборот накопленных 
информационных ресурсов. Оснащение республиканских, областных 
(краевых) библиотек средствами автоматизированного поиска, раз
вертывание работ по созданию электронного каталога ГПНТБ СО 
РАН — реальная основа для создания всесьбирской информационной 
сети коллективного пользования и в дальнейшем общедоступного 
регионального сводного электронного каталога с паритетным напол
нением. При субсидировании работ хотя бы на базе Сибирского 



соглашения возможно предоставление сибирским пользователям уда
ленного доступа к имеющимся в ГПНТБ СО РАН отраслевым (ВИ
НИТИ) и проблемно-ориентированным базам данных. Совместная 
работа по составлению библиографических указателей, видимо, будет 
иметь место только в случае социальных заказов и финансирования. 
Реальным и плодотворным остается такое направление, как совмест
ная научно-методическая проработка профессиональной проблемати
ки. 

Немаловажным направлением деятельности ГПНТБ СО РАН 
является координация научно-исследовательской и методической ра
боты библиотек региона. Опрос областных универсальных научных 
библиотек показывает, что большинство из них признает, что им 
необходима научно-методическая помощь по вопросам взаимодейст
вия (в разработке инструктивно-методической документации, про
грамм и методик локальных научных исследований, оформлении 
научных работ, в организации внедрения рекомендаций по итогам 
научно-исследовательской работы). Почти все участвовавшие в опросе 
выступили за организацию и проведение совместных с ГПНТБ СО 
РАН региональных научных исследований. (С 1992 г. ГПНТБ сотруд
ничает с Тюменской областной универсальной научной библиотекой 
в организации исследования "Библиотека в национальном поселке", 
с Хабаровской, Тюменской, Томской универсальными научными биб
лиотеками по проблеме "Библиотека в социально-культурном комп
лексе региона".) На необходимость проведения на базе ГПНТБ СО 
РАН тематических научно-практических конференций, школ, семи
наров для библиотек Сибири и Дальнего Востока, освещения их опыта 
работы в публикациях сборников научных трудов указывают боль
шинство опрошенных библиотек. Их привлекают такие формы рабо
ты, как региональные тематические курсы повышения квалификации 
кадров научных библиотек (по выбору), стажировки сотрудников по 
определенным направлениям работы (проводятся с конца 1980-х гг.). 
В 1992 г. впервые состоялись платные региональные курсы повышения 
квалификации. Программа занятий включала экономические аспекты 
деятельности библиотеки, формирование фондов внешнеэкономиче
ской деятельности и библиотечный менеджмент, наиболее заинтере
совавшие слушателей. Занятия проводились в течение пяти дней в 
виде проблемных лекций, деловых игр, дискуссий («круглый стол» и 
пр.), экскурсий. В 1993 г. запланированы региональные курсы по 
переподготовке библиотечных специалистов-исследователей. 



Библиотекари областных центров придают немаловажное значе
ние курсам обучения резерва руководящих работников научных 
библиотек, которые проводятся в ГПНТБ СО РАН с 1992 г., а также 
профессиональному обучению работников, имеющих высшее небиб
лиотечное образование (Высшие библиотечные курсы для библиоте
карей Новосибирска — с 1966 г.). Высоко оценивается участие 
сотрудников ГПНТБ СО РАН в качестве лекторов, консультантов в 
проводимых библиотеками мероприятиях, в том числе учебных. Они 
выезжали в Кемерово, Барнаул, Томск. Менее высокую оценку 
получили выезды специалистов ГПНТБ СО РАН с тематическими 
выставками и обзорами новых поступлений литературы по библиотеч
ным наукам, в том числе на иностранных языках. С последним нельзя 
согласиться. Это новая форма работы, большинство библиотек региона 
еше не знакомо с ней, а те, кто познакомился, оценили высоко. Фонд 
иностранной литературы по библиотечным наукам в ГПНТБ СО РАН 
богат. Многих издании нет в других библиотеках Сибири и Дальнего 
Востока, а в них можно почерпнуть то новое, что будет полезным в 
отечественной практике. Считаем, что стоит обсудить вопрос о систе
матической подготовке сотрудниками ГПНТБ СО РАН тематических 
обзоров по зарубежным материалам или издании своеобразных дайд
жестов по библиотечному делу для руководителей, освещающих новые 
работы отечественных и зарубежных специалистов, и обеспечении 
ими заинтересованных коллективов. 

Деятельность ГПНТБ СО РАН как регионального координацион
ного центра в настоящее время не может ограничиться консультаци
онно-методической помощью областным универсальным научным 
библиотекам. ГПНТБ СО РАН должна занять активную позицию по 
отношению к библиотекам региона и направить свои усилия на 
выработку новых идей, экспериментальную проверку их действенно
сти, систематическое обучение библиотечных специалистов эффек
тивной работе в нынешней нестабильной обстановке. В связи с этим 
в ГПНТБ СО РАН разработана программа взаимодействия библиотек 
Сибири и Дальнего Востока в новой общественной ситуации. В ней 
рассматриваются пути и методы сохранения и дальнейшего развития 
единой информационной инфраструктуры региона. 
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