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Проблемы организации 
библиотечно-информационного обеспечения 

фундаментальной науки 

Второй год ГПНТБ СО РАН работает над темой "Определение 
оптимальной структуры информационно-библиотечных служб науч
но-исследовательских учреждений СО РАН. Разработка путей взаи
моиспользования информационных ресурсов". Это составная часть 
крупной проблемы "Организация и управление библиотечно-инфор-
мационными системами региона" и продолжение исследования "Пути 
оптимизации функционирования централизованной библиотечной си
стемы СО АН СССР и ее взаимодействий с органами НТИ", прово
дившегося в 1987—1990 гг. 

Сегодня перед библиотекой стоят задачи: 
изучение информационных ресурсов Сибирского отделения Рос

сийской академии наук на уровнях научно-исследовательских учреж
дений (НИУ), научных центров (НЦ) и отделения в целом; 

анализ практики взаимодействия библиотек и других информа
ционных подразделений НИУ; 



определение информационных функций различных, в том числе 
и неинформационных подразделений; 

построение моделей развития информационно-библиотечных 
служб для разных НЦ; 

уточнение функциональной структуры методической деятельно
сти в академической системе; 

разработка номенклатуры библиотечных процессов и классифи
кации информационно-библиотечных продуктов и услуг для библио
тек НИУ. 

Основными направлениями исследования являются информаци
онные ресурсы СО РАН, организационная структура библиотечно-ин-
формационных служб, система управления, продукты и услуги, пре
доставляемые в академической системе, некоторые теоретические 
вопросы методической работы. Особое внимание уделяется изучению 
организационной структуры информационной деятельности в Сибир
ском отделении РАН. В настоящее время завершен этап сбора эмпи
рических данных. 

Совокупный информационный потенциал библиотек НИУ СО 
РАН сегодня по своему объему и насыщенности не требует сущест
венного количественного увеличения. Эффективность же его исполь
зования зависит прежде всего от качественной структурной организа
ции библиотечно-информационных служб, от уровня управления 
имеющимися ресурсами. 

В организационном плане проблемная ситуация состоит в проти
воречии между практически неограниченными библиотечно-инфор-
мационными ресурсами для обеспечения НИР СО РАН (с учетом 
отечественных и зарубежных ИПС) и малым их использованием 
учеными и специалистами даже Новосибирского НЦ (не говоря уже 
о других научных центрах СО РАН) из-за неполноты, неоперативно
сти, недостаточно высокой степени свертывания и глубины аналити
ческой обработки информации, поступающей к исследователям. 

Одной из главных причин создавшейся проблемной ситуации 
является несовершенство организации информационных служб СО 
РАН, несогласованность действий отдельных частей этих служб: 
научных библиотек разных уровней, отделов и групп НТИ, патентных 
подразделений и др. Внешне это наиболее ярко проявляется в суще
ствовании неофициальных информационных структур и элементов в 
НИУ наряду с официально утвержденными в штатном расписании 



(например, " полуобщественные " библиотеки в отделах и лаборатори
ях при наличии научной библиотеки в том же НИУ). 

Следует отметить, что в организационно-функциональной струк
туре любых учреждений, тем более в НИУ, кроме чисто информаци
онных, существуют другие подразделения, ведущие переработку, 
создание и распространение различных видов документов и информа
ции. Традиционно эти подразделения рассматриваются не как равно
правные с ОНТИ и НТВ каналы получения информации, а только 
как источник предоставления услуг, непосредственно связанных с их 
деятельностью [1]. В связи с тем, что указанные подразделения 
все-таки занимаются информационной деятельностью, они должны 
входить в общую информационную инфраструктуру НИУ, но реально 
их информационная деятельность не учитывается в системе обслужи
вания. Создание такой системы, которая учитывала бы деятельность 
как основных, так и вспомогательных подразделений институтов, 
позволит повысить качество обслуживания, комфортность информа
ционной среды, расширить номенклатуру предоставляемых услуг и 
облегчить и улучшить деятельность информационно-библиотечных 
подразделении в условиях рынка без дополнительных материальных 
затрат. 

Нашей задачей является определение стратегии и тактики разви
тия библиотечно-информационного обеспечения научных исследова
ний Сибирского отделения РАН. Чтобы прийти к конкретным выво
дам, необходимо ясно представлять перспективы развития научно-ис
следовательских учреждений и соответственно строить нашу деятель
ность так, чтобы в условиях перехода к рынку найти себя в этом 
процессе. Необходимость решения вопросов, касающихся структуры 
информационной системы СО РАН, вызвана и расширением СО, в 
частности, созданием Кемеровского научного центра (в его составе 
предполагалось организовать 5 институтов близкого профиля), орга
низацией многопрофильного центра в Омске, центра в Тюмени, 
изменениями в структуре Новосибирского НЦ. Ситуация для разви
тия науки в стране крайне неблагоприятна. Сокращаются ассигнова
ния, растет стоимость оборудования, его обслуживания. Нет ясности 
с решением организационно-структурных проблем, поэтому говорить 
что-то определенное о развитии СО РАН очень сложно, вполне 
реально, что новые научные центры не будут развиваться. 

Важнейшим, наиболее эффективным из путей доведения инфор
мации до потребителей в этих условиях является организация взаи-



модействия всех подразделений информационной инфраструктуры, в 
том числе и на основе выявления информационных функций подраз
делений, прежде не рассматриваемых как информационные. Для этого 
необходимо предварительное изучение имеющихся ресурсов (библи
отечных фондов, справочно-библиографического аппарата, автомати
зированных ИПС и т. д.), накопленных всеми информационными 
подразделениями в институтах СО РАН. На сегодня сбор информации 
о ресурсах Новосибирского НЦ завершен. (Основные результаты 
обработки информации представлены в докладе Л.П. Павловой.) 
Сведения по всем институтам СО РАН собрать не удалось из-за 
отсутствия средств. 

Результаты изучения структуры информационных служб СО РАН 
оказались для нас по некоторым параметрам неожиданными. Всегда 
считалось, что особенностью академических информационных струк
тур является наличие библиотек и отсутствие отделов НТИ. Оказа
лось, что почти в 60% НИУ имеются подразделения НТИ (отделы, 
группы и т. д.) и не во всех — библиотеки. (Мы предполагали, что 
библиотеки некоторых НИУ не входят в нашу сеть, т. е. не встают на 
централизованное комплектование и методическое обслуживание, а 
оказалось, что их просто нет.) В то же время подтвердилась основная 
гипотеза: одновременно с библиотеками и ОНТИ в НИУ функциони
руют иные подразделения, получающие, создающие и распространя
ющие информацию независимо от библиотечных и информационных 
служб. Их информационная деятельность является составной частью 
основной деятельности, главным образом научной, обеспечивает вы
полнение профессиональных задач и носит подчиненный характер. В 
этом ее отличие от деятельности собственно информационных служб 
и подразделений, занимающих пограничное положение между инфор
мационными и научными подразделениями (архивы, отделы конъюн
ктурных исследований и т. п.). Итогом "скрытой" информационной 
деятельности этих подразделений является анализ, оценка и обобще
ние документов по тематике разработок, проводимых НИУ. 

Для определения подразделений, привлекающихся к совместной 
информационной деятельности, мы выявляем и обобщаем сходные, но 
реализуемые по разным регламентам функции: 

комплектование и хранение массивов документов, отсутствую
щих в НБ и ОНТИ; 

создание новых вторичных документов; 



участие подразделений или их представителей в процессах ин
формационного обеспечения (в качестве консультантов, референтов, 
кураторов); 

взаимодействие между информационными подразделениями и 
подразделениями, осуществляющими информационную функцию 
"побочно". 

Исходя из факта, что информационные функции весьма широко 
представлены в научных и иных подразделениях, можно предполо
жить, что информационная активность потребителей в СО РАН также 
высока. Однако общение со специалистами, многолетние наблюдения 
и результаты других исследований позволяют утверждать, что имею
щиеся ресурсы используются недостаточно. Причинами служат, с 
одной стороны, незнание учеными возможностей, которыми распола
гают библиотеки и органы информации, с другой — недостаточная 
активность последних, их малая мобильность и отсутствие должной 
оперативности. Особенно низка активность в организации взаимодей
ствия между различными подразделениями. 

Спрос на информационные услуги во многом определяется пред
ставлениями потребителя о возможностях их получения в библиотеке 
и отделе НТИ. При этом годами сложившееся впечатление об огра
ниченности возможностей этих служб приводит к искусственному 
сужению требований со стороны потребителей. В свою очередь сотруд
ники библиотек и ОНТИ уверены в том, что они предоставляют своим 
потребителям все, о чем последние просят. До сих пор информацион
ная система сама выбирает и источники информации, и режимы 
информационного обеспечения, не слишком заботясь, насколько вы
бранные источники покрывают весь спектр информационных потреб
ностей, соответствуют ли режимы информирования предъявляемым 
потребителями требованиям. Мы производим много информации, 
порой слишком много, а нужной зачастую недостает. Мы создали 
разнообразные режимы и формы информационного обеспечения, а 
среди них то и дело не оказывается нужных [2]. Эта во многом 
парадоксальная ситуация требует для своего разрешения усилий со 
стороны всех участников процесса потребления — предоставления 
информации. 

Библиотекам и ОНТИ необходима определенная переориентация. 
Например, формирование фондов. В настоящее время наблюдаются 
объективные трудности в комплектовании, связанные с сокращением 
выпуска научной литературы, удорожанием изданий, отсутствием 



валютных ассигнований. Поэтому научным центрам необходимо пе
ресматривать экземплярность приобретаемой литературы. В развитых 
капиталистических странах при аналогичных обстоятельствах идут 
именно по такому пути. Средства в значительной степени тратятся не 
на приобретение нескольких экземпляров дорогостоящих изданий, а 
на развитие информационной инфраструктуры. В условиях террито
риальной компактности научных центров такой путь представляется 
наиболее рациональным. Нужна трансформация библиотечных систем 
в научных центрах в направлении сокращения библиотек институтов 
при одновременном развитии центральной библиотеки, ее деятельно
сти в области копирования, МБА. В крупных НЦ возможно создание 
базовых отраслевых библиотек для всех институтов определенного 
профиля. При таком подходе во всех других НИУ на базе имеющихся 
библиотек создаются филиалы центральной, в задачи которых входит 
не самостоятельное формирование значительных фондов, а оператив
ное обслуживание с использованием МБА (по типу Якутского НЦ). 
Это позволит более эффективно координировать приобретение лите
ратуры, оставляя в некоторых случаях по одному экземпляру издания 
на весь НЦ, расширять репертуар получаемых изданий. Необходимым 
условием существования такой системы является создание сводных 
каталогов на фонды всех библиотек НЦ, расширение возможностей 
копирования, развитие обмена изданиями и наличие необходимых для 
этого транспортных средств. Крупные центральные библиотеки в 
такой ситуации должны стать гарантами обеспечения необходимой 
литературой, а остальные — обеспечивать доступ к этой литературе. 

Следующий аспект — качественное раскрытие информационных 
ресурсов и возможностей информационных служб по их эксплуата
ции. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний, традици
онно ведущаяся в библиотеках, должна преобразоваться в обучение 
потребителей основам информационных (в широком смысле) знаний. 
В академической системе проводятся семинары с молодыми сотрудни
ками, даются консультации по работе с зарубежной литературой и 
профильными информационными изданиями. Необходимо развивать 
целенаправленное информирование потребителей о возможностях 
автоматизированных систем информации, о составе фондов, об услу
гах, предоставляемых центральными библиотеками. Не переставая 
быть культурным достоянием, информация сегодня приобрела также 
коммерческую стоимость. В сферу ее обращения вторгаются законы 
и категории рынка. В этих условиях специалисты должны овладеть 



информационным рынком, перейти к активному поиску сфер прило
жения информационных ресурсов и деятельности. Что можно сделать 
в этой ситуации? Напрашивающийся вывод — развитие института 
референтов из числа сотрудников научных подразделений, тем более 
что, как уже отмечалось, на информационную деятельность затрачи
ваются значительные силы и время в неинформационных структурах 
НИУ. Библиотека должна способствовать этому процессу, осуществ
лять отбор и предоставление информации по всем каналам, оставляя 
референтам содержательную обработку в соответствии с запросами 
специалистов. В этом уход от традиционного предоставления инфор
мации и переход к аналитике. 

В заключение хотелось бы сказать, что сегодня внутри НИУ 
взаимодействие между имеющимися информационными структурами 
осуществляется слабо. В Сибирском отделении РАН сотрудничество 
наблюдается только между библиотеками и не затрагивает другие 
элементы информационной системы. Да и между библиотеками тех
нологические связи выражены слабо. А перспективные планы можно 
строить лишь с учетом создания унифицированной машинной техно
логии как на уровне отдельно взятых НИУ, так и отделения в целом. 
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