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Библиотека университета 
как центр управления знаниями

Реферат. В статье рассматривается переход на новый этап цивилизации, называемый общество зна-
ний. В современном мире знание является одним из важнейших социально-экономических ресурсов 
как отдельной личности, так и всего государства. Соответственно, образовательная стратегия любого 
высшего учебного заведения должна быть переориентирована на обеспечение плавного перехода от 
традиционной модели к инновационной в целях подготовки современного студента к жизни в обществе, 
где главную роль играют инновации и интеллектуальные ресурсы. Современная библиотека может вы-
ступать центром управления знаниями, интегрироваться с мировыми информационными ресурсами и 
быть для пользователя посредником в глобальном информационном пространстве через инструменты и 
механизмы электронной библиотеки. В этой связи электронная библиотека становится центром управ-
ления знаниями, ориентированного на развитие и максимальное использование интеллектуального по-
тенциала для сохранения, воспроизводства, наращивания и трансляции знаний. В статье анализируются 
возможности, которые предоставляет электронная библиотека для вуза. Построена схема взаимосвязи 
знания и информационных ресурсов. Утверждается понятие проактивной электронной библиотеки уни-
верситета. Она рассматривается как система информационного обслуживания читателя, основной целью 
которой является предоставление ресурсов в любой форме и на любом носителе на основе классических 
и сетевых форм обслуживания на базе сервисов опережения запроса. Построена модель проактивной 
библиотеки университета, представляющая собой сложную систему, включающую элементы различ-
ных свойств и сложности. Проактивная электронная библиотека сама ищет и предлагает информацию, 
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соответствующую информационным потребностям пользователя, что может влиять на развитие его 
информационных потребностей. Библиотека превращается из пассивного хранилища информации в 
партнера по взаимодействию. Читателю в автоматическом режиме подбирается информация, релевант-
ная его учебным и научным интересам, хобби и предпочитаемому досугу.

Ключевые слова: общество, знание, общество знаний, образование, библиотека, университет, биб-
лиотеки образовательных учреждений, библиотечно-информационное обслуживание, электронная 
библиотека, проактивная библиотека, информационные ресурсы.
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С
овременный этап общественного развития 
характеризуется сегодня новым термином 
«общество знаний» (knowledge society). 

Его появление связывают с именем известного 
ученого П. Дракера [1]. Новая концепция обще-
ства получила широкое развитие в 1990-е годы. 
В работе Г.Ю. Кудряшова отмечено, что зна-
ния всегда имели ценность в обществе, однако 
характер и способы их получения, хранения и 
распространения в каждую историческую эпоху 
отличались своими особенностями [2]. По мне-
нию П. Дракера, в настоящее время знание ста-
новится основным условием и используется для 
дальнейшего производства знания. Он полагает, 
что современное общество пока еще рано рас-
сматривать как общество знаний, сейчас можно 
говорить только о создании экономической си-
стемы на основе знания [1].

В обществе знаний основной акцент де-
лается на развитие и широкое применение ин-
формационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), с помощью которых можно предоста-
вить доступ к информации широким слоям 
населения. Для современного общества свой-
ственна потребность в новых знаниях, необ-
ходимых для решения амбициозных задач и 
создания высокотехнологической продукции. 
Широкое применение ИКТ создает все необ-
ходимые условия для всестороннего развития 
и полноценного образования личности, что, в 
свою очередь, обеспечивает возможность бес-
препятственного использования информацион-
ных ресурсов (ИР). Неслучайно Организация 
Объединенных Наций объявила ХХI в. веком 
образования [3]. В обществе знаний результа-
том инновационного процесса является кон-
кретное знание человека, полученное соедине-
нием информации и персонального творческого 
акта с применением новых технологий обра-
ботки информации. Процесс формирования 
и непрерывного развития личностных и про-

фессиональных качеств человека способствует 
повышению его внутреннего потенциала.

Таким образом, общество знаний приобре-
тает черты нового социального идеала, опреде-
ляющего направленность стратегий и программ 
региональных, национальных и международ-
ных структур [4]. Отличительной особенно-
стью сегодняшнего знания является то, что оно 
становится более важным, чем натуральные 
ресурсы и физический капитал [5].

Общество знаний: новые задачи 
высшей школы

Сегодня исследователи выделяют знания 
в качестве центрального фактора экономи-
ческого прогресса, что отмечается в докладе 
Всемирного банка «Формирование общества, 
основанного на знаниях : Новые задачи высшей 
школы» [6]. Создание технического и профес-
сионального потенциала на современном этапе 
немыслимо без тщательного сбора, анализа, 
хранения и распространения знаний. Этот факт 
определяет новые задачи, стоящие перед выс-
шими учебными заведениями.

В рамках Всемирного саммита по вопро-
сам информационного общества (Женева, 
2002; Тунис, 2005) ЮНЕСКО выделяет основ-
ные принципы общества знаний в контексте 
образовательной деятельности: качественное 
образование для всех, доступ к знаниям и ин-
формации, свобода мнений и принятие разно-
образных культур [7].

В работе И. Нонака и Х. Такеучи представ-
лена так называемая спираль знаний, состо-
ящая из четырех основных процессов: социа-
лизации, экстернализации, комбинации и ин-
тернализации [8]. По мнению авторов, эффек-
тивность работы любой организации связана 
с функционированием данной спирали. Таким 
образом, образовательная и научная деятель-
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ность современного вуза зависит от успешно-
сти решения задачи, связанной с управлением 
знаниями. Она представлена двумя основными 
процессами: первый — накопление и хранение 
знаний (систематизация и упорядочивание мас-
сивов данных и информации, собственно, пре-
вращение их в знания), второй — обеспечение 
доступности этих знаний конечному пользо-
вателю для оптимизации научной и образова-
тельной деятельности вуза.

Переход от информационного общества к 
обществу знаний характеризуется возрастанием 
роли «живого знания». Современное образова-
ние должно научить человека классифициро-
вать информацию, оценивать ее, изменять при 
необходимости, генерировать новую инфор-
мацию. «Неграмотным человеком завтрашнего 
дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто 
не научился учиться» [9]. Специалист, окончив-
ший вуз и не получающий новейшие знания по 
специальности, через небольшой промежуток 
времени будет отставать в своем профессио-
нальном развитии. Это в полной мере относит-
ся и к личности в целом, какой бы статус она 
ни занимала в обществе. В информационном 
обществе знание является основным орудием 
человека в борьбе за жизнь, развитие и возмож-
ность творчества. Жить в обществе, приносить 
ему пользу, обогащать его культуру, принимать 
активное участие в учебном и воспитательном 
процессе, быть в курсе новостей науки и куль-
туры — все это требует от человека постоянного 
обновления, совершенствования и работы над 
собой [3].

Современные тенденции в области образо-
вания все больше ориентируют обучающегося 
на самостоятельную работу, следовательно, 
на самостоятельный поиск информации. По-
этому важным направлением развития лич-
ности, отдельных групп и общества становится 
регулярное пополнение знаний, умений, навы-
ков на протяжении всей жизни. В связи с этим 
основной задачей современного высшего обра-
зования должно стать повышение способности 
специалиста заниматься самообразованием.

Университет во все времена выступал ор-
ганизацией, производящей, сохраняющей и 
транслирующей новые знания. Задачи систе-
матизации, классификации и хранения гене-
рированных университетом знаний, а также 
обеспечение к ним доступа практически полно-
стью совпадают с традиционными функциями 
библиотеки. По этой причине библиотека есть 
самоценное, самодостаточное учреждение, ко-

торое способно выполнять особую функцию 
в обществе знаний. ЮНЕСКО рассматривает 
общество знаний как качественно новый этап 
развития современного мирового общества, в 
котором ведущую роль призваны сыграть уни-
верситеты, включая их библиотеки как центры 
доступа к научной и образовательной инфор-
мации [2]. Кроме того, особую актуальность 
проблема управления знаниями на основе биб-
лиотеки приобретает в образовательных уч-
реждениях в связи с активным наращиванием 
электронного обучения в вузе.

Роль библиотеки университета 
в формировании общества знаний 

Как отмечают исследователи, существую-
щие педагогические концепции необходимо «пе-
реложить» на язык телекоммуникаций для эф-
фективного использования в обуч ении [10 —13]. 
Это способствует трансформации подходов к 
управлению знаниями в университетских биб-
лиотеках, которые являются основными дер-
жателями ИР. Они берут на себя значительную 
степень ответственности за формирование ин-
формационного пространства университета, 
создание атмосферы постоянного нахождения, 
воспроизводства и применения разных видов 
знаний [2].

Библиотека сохраняет, систематизирует и 
распространяет произведенные вузом материа-
лы: научные труды и методические разработки 
сотрудников, сборники статей конференций и 
симпозиумов, учебные материалы. Однако се-
годня перед университетами встает актуальная 
задача, связанная с трансформацией накоплен-
ных знаний в компетенции студентов и сотруд-
ников, что требует разработки новых методо-
логических и технических подходов [14]. Это 
обстоятельство предъявляет новые требования 
к библиотеке университета — из пассивного 
накопителя знаний она должна превратиться в 
активного партнера студента и сотрудника, со-
провождая их на всех этапах обучения, научной 
и педагогической карьеры.

В диссертационном исследовании Т.П. Го-
ряиновой анализируются понятия «данные», 
«информация», «знания» и предлагается их 
взаимосвязь на основе степени их осмысленно-
сти [15]. По мнению автора, данные являются 
слабоструктурированным набором фактов о тех 
или иных явлениях, объектах или событиях. 
Информация возникает по мере анализа и об-
работки данных.
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Исторически понятия «информация» и 
«данные» тесно связаны. Несмотря на широ-
кую распространенность, трактовка феномена 
информации остается одной из самых дискус-
сионных в науке, а термин может иметь раз-
личные значения в разных отраслях человече-
ской деятельности (кибернетике, философии, 
культурологии и др.). Значительный вклад в 
уточнение терминологии внесли отечествен-
ные ученые-библиотековеды А.В. Соколов 
[16] и Ю.Н. Столяров [17]. В книге «Сущность 
информации» предлагается обзор подходов, 
проанализированы существующие концепции, 
определены онтологическая и метонимическая 
сущности информации и знания и сделан вывод 
о доминировании информации [17].

Ф.С. Воройский дает определение инфор-
мации с практическим уклоном: «Информа-
ция — это сведения или данные, объективно 
отражающие различные стороны и элементы 
окружающего мира и деятельности человека 
на определенном этапе развития общества, 
представляющие для него какой-либо инте-
рес и материализованные в форме, удобной 
для использования, передачи, хранения и/или 
обработки (преобразования) человеком или 
автоматизированными средствами» [18, с. 253].

Политехнический словарь представляет 
понятие «информация» следующим образом: 
сведения, сообщение о чем-либо, передаваемое 
людьми; уменьшаемая, снижаемая неопреде-
ленность в результате полученных сведений; 
передача, отражение разнообразия [19].

В международных и российских стандартах 
даются такие определения:

• знания о предметах, фактах, идеях и т. 
д., которыми могут обмениваться люди в рам-
ках конкретного контекста [20];

• знания относительно фактов, событий, 
вещей, идей и понятий, которые в определен-
ном контексте имеют конкретный смысл [21];

• сведения, воспринимаемые человеком и 
(или) специальными устройствами как отраже-
ние фактов материального или духовного мира 
в процессе коммуникации [22].

В узком, практическом толковании поня-
тие «информация» Я.Л. Шрайберг и М.В. Гон-
чаров представляют как «все сведения, явля-
ющееся объектом хранения, передачи и пре-
образования» [23, с. 9]. В рамках настояще-
го исследования будет употребляться данное 
определение.

Рассмотрим понятие «знание». Знание от-
лично от информации тем, что прежде чем в 

него превратиться, информация должна быть 
проанализирована, зафиксирована в языке и 
помещена в контекст, т. е. некоторым образом 
систематизирована. От данных знания отли-
чаются структурностью и разветвленностью 
связей.

Знания требуют еще более глубокого осмыс-
ления информации. Критерием истинности или 
полезности знания выступает эффективность 
практической деятельности, осуществляемой 
при опоре на эти знания. Следовательно, знание 
включает в себя анализ и обобщение, выявление 
неявных связей и нестандартных исключений. 
Знание как инструмент практического преобра-
зования мира охватывает модели, построенные 
на основе выявленных тенденций и их анализа и 
способных прогнозировать результаты данных 
преобразований. Кроме этого, знания предпо-
лагают выработку оценочных суждений на базе 
имеющегося опыта и его анализа [24].

Жизненный цикл знаний состоит из таких 
этапов, как получение, систематизация и хране-
ние, передача, валоризация знаний, что прак-
тически полностью пересекается с предметной 
областью деятельности библиотеки и человека. 
Библиотечная же обработка информации, ката-
логизация по праву может быть рассмотрена как 
ее осмысление и помещение в контекстный ряд.

Кроме того, знание предполагает выводы 
и обобщения, выявления скрытых связей и не-
стандартных исключений. Оно базируется на 
создании моделей или выявлении тенденций, 
которые могут быть применимы с достаточной 
степенью надежности и предсказуемости в том 
или ином контексте или для подобных ситуа-
ций. Формирование знания является сложным 
процессом, требующим выработки оценочных 
суждений на основе предыдущего опыта и обуче-
ния, обобщения сложившихся образов [24; 25].

Электронная библиотека 
университета и «общество знаний»

Электронная библиотека становится важ-
нейшим инструментом управления знаниями, 
не выходя при этом за рамки своих традици-
онных функций. На основе электронной биб-
лиотеки предполагается превращение знаний 
в ключевой ресурс развития библиотечно-ин-
формационной деятельности и повышения ее 
эффективности [26; 27]. Важное преимущество 
электронных библиотек — их мобильность, 
динамичность обмена и коммуникации с гло-
бальным информационным пространством, 
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способность работать не только со статичны-
ми текстами, но и с быстро изменяющимися, 
постоянно обновляемыми, интерактивными 
ресурсами: гипертекстовыми документами, веб-
сайтами [28; 29].

Как уже отмечалось, одной из форм предо-
ставления знаний являются ИР. Они представ-
ляют собой формализованные знания, но не 
тождественны им, включают только те знания, 
которые отчуждены от своих создателей и су-
ществуют в виде отдельных документов, баз 
данных (БД) и т. д.

Эффективность использования ИР опре-
деляет систематизация, которая предполага-
ет создание многоуровневой инфраструктуры 
управления и формирует информационное про-
странство для взаимодействия всех участников 
процесса создания ресурсов. В рамках такой ин-
фраструктуры их создатели и распространители 
получают доступ к сведениям о потребностях 
современной системы образования, к средствам 
публикации ИР, службам регистрации и серти-
фикации ресурсов. Что касается пользователей, 
то они имеют актуальную информацию о ресур-
сах, отвечающих их информационным потреб-
ностям и интересам. Используя полученные 
знания, они генерируют новые знания, которые 
формализуются во внутренние ИР (рис. 1).

На наш взгляд, главной целью электрон-
ной библиотеки вуза должна стать обработка 
информации для управляющих воздействий че-
рез опережающую подачу сведений, необходи-
мых для успешного обучения, занятий наукой, 

вовлечения студентов в общественную, спор-
тивную, культурно-творческую и другую дея-
тельность. Таким образом, электронную биб-
лиотеку возможно вывести на новый уровень раз-
вития с принципиально иными возможностями, 
наделив ее способностями к анализу имеющихся 
сведений о пользователях. Когда система будет 
оперировать необходимыми данными о субъекте, 
она из пассивного состояния перейдет в активное.

Электронную библиотеку с подачей ин-
формации, опережающей запрос пользователя, 
обозначим как проактивную электронную биб-
лиотеку, а технологию подачи информации, 
опережающую запрос пользователя, — как опе-
режение запроса.

Модель проактивной электронной библио-
теки (рис. 2) объединяет сервисы трех видов: 
общие, научные и учебные. Общими сервисами, 
ориентированными на оказание традиционных 
информационно-библиотечных услуг, являются: 

• Доступ к поиску информации, 
• Межбиблиотечный абонемент, 
• Электронная доставка документов, 
• Книга по требованию, 
• Печать по требованию, 
• Заказ изданий и бронирование, 
• Консультации (справки), 
• Виртуальная справочная служба, 
• Просмотр задолженности, 
• История выдачи книг, 
• Продление срока пользования. 
Научные сервисы направлены на поддерж-

ку публикационной активности пользователя 

Рис. 1. Взаимосвязь знания и информационных ресурсов
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и содержат перечень услуг от подбора литера-
туры для написания статьи до ее публикации в 
рейтинговых журналах. Особое место занимают 
сервисы, которые позволяют проводить анализ 
обеспеченности контингента вуза печатными и 
электронными изданиями, учебной и учебно-
методической литературой по дисциплинам, 
а также способствуют поддержанию учебного 
процесса в вузе.

Читатель имеет несколько способов досту-
па к ресурсам: традиционный (посредством об-
ращения к библиотекарю), через компьютер в 
читальном зале, с помощью любого устройства, 
позволяющего войти в личный кабинет, где 
бы физически ни находился пользователь. Си-
стема доступа включает электронный каталог 
электронных и печатных ресурсов, электрон-
ные каталоги библиотек-партнеров, а также 
подписные ресурсы и БД.

При обращении к библиотекарю читатель 
получает весь требуемый перечень услуг, но 
поскольку не входит в личный кабинет, то ав-
томатизированные модули проактивной биб-
лиотеки не получают сведений о читателе и не 
работают в потоковом режиме. При обращении 
к проактивной библиотеке через компьютер, 
расположенный в читальном зале, без авто-
ризации пользователь получает в работу все 
пассивные сервисы, построенные по класси-
ческому принципу: запрос — ответ. К таким 
можно отнести, например, сервисы «Проверка 
журнала», «Антиплагиат» и др.

Вход в личный кабинет после выполне-
ния авторизации запускает ядро проактивной 
электронной библиотеки, которое в первую 
очередь опрашивает все подключенные внеш-
ние источники данных, хранящие информа-
цию о пользователе, а далее — все внутренние 

Рис. 2. Модель проактивной библиотеки
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информационные системы, интегрированные 
в электронную информационно-образователь-
ную среду (ЭИОС) вуза. В случае появления 
изменений или новых данных происходит их 
загрузка в личный кабинет и соответствующая 
содержательная коррекция информационного 
обслуживания пользователя. Далее последова-
тельно запускаются все дополнительные моду-
ли и активные сервисы.

Все запросы читателей и сведения об их 
активности в системе попадают в модуль изуче-
ния информационных потребностей, после чего 
формируется модель персональных данных чи-
тателя. Библиотека, являясь элементом ЭИОС 
университета, имеет такие данные о читателе 
от кадровых, учебных и прочих служб. Также 
библиотечная информационная система может 
получать данные о читателе из внешних источ-
ников — БД WOS, Scopus, РИНЦ и др. Перечис-
ленные данные выступают информационными 
фильтрами для отсева информации в ней. Далее 
осуществляется поиск релевантной информа-
ции во внутренних и внешних ресурсах, которая 
затем и предоставляется пользователю.

Информация обрабатывается непрерывно 
(потоково) — любая активность пользователя 
или изменение его статуса активируют поиск и 
предоставление данных. Таким образом, поль-
зователю не требуется искать информацию — 
система сама подбирает ему актуальные источ-
ники, исходя из модели персональных данных. 
В отличие от известного на сегодняшний момент 
избирательного распространения информации, 
проактивная библиотека обрабатывает инфор-
мацию, поступающую от пользователя в пото-
ковом режиме. Модель персональных данных 
динамически перестраивается при выполнении 
поисковых запросов. Так, библиотека превра-
щается из пассивного хранилища информации в 
партнера по взаимодействию. Опережая запрос 
читателя, в автоматическом режиме ему подби-
рается информация, релевантная его учебным и 
научным интересам, хобби и предпочитаемому 
досугу. Такой подход позволяет строить более 
эффективную коммуникацию по следующим 
причинам:

• пользователь избавляется от необходи-
мости самостоятельно пересматривать большие 
объемы информации в поисках интересующих 
или важных для него материалов;

• библиотека предлагает информацию из 
источников, о которых пользователь может и 
не подозревать (поэтому никогда и не запросил 
бы), например, статьи из ранее неизвестных 

ему журналов, междисциплинарную инфор-
мацию, книги и монографии, которые «не на 
слуху»;

• библиотека информирует пользователя 
о новинках, связанных с его интересами, новых 
поступлениях и вышедших статьях, избавляя 
от необходимости самостоятельных обзоров;

• опережая запрос, библиотека предлагает 
информацию, которая может выходить за рам-
ки актуальных потребностей, создавая пользо-
вателю «зону ближайшего развития» интересов 
и информационных потребностей;

• проявляя активность, библиотека мо-
жет «вести» пользователя, выстраивать ему 
стратегию освоения дисциплины, предметной 
области, научного знания;

• библиотека может осуществлять отбор 
информации и предъявлять ее в наиболее удоб-
ной конкретному пользователю форме (текст, 
аудио, видео, анимация);

• в результате непрерывного анализа дан-
ных о пользователе предъявляемая ему инфор-
мация будет носить индивидуализированный 
характер, в некотором смысле будет являться 
отражением индивидуально-личностных ха-
рактеристик пользователя.

Итак, отличительной чертой современ-
ного этапа общественного развития является 
предоставление информации и знаний не толь-
ко в печатной, но и в электронной форме. Это 
позволяет по-новому использовать, хранить 
информацию и организовывать доступ к ней. 
В результате происходит построение нового 
информационного виртуального пространства, 
содержащего коллекции документов в элек-
тронной форме [30].

Основу модели проактивной электронной 
библиотеки составляют ИР. Формирование ИР 
Научной библиотеки Сибирского федераль-
ного университета (НБ СФУ) осуществляется 
в соответствии с направлениями подготовки 
специалистов, тематикой научных исследо-
ваний университета. Анализ статистических 
данных за пять лет показал значительное 
уменьшение (30,9%)  фонда печатных изданий 
(с 2 851 139 экз. в 2014 г. до 1 967 543 экз. в 
2018 г.) с одновременным увеличением коли-
чества электронных ресурсов за три последних 
года в 1 тыс. раз (с 65 886 названий в 2016 г. до 
66 191 654 в 2018 г.). Таким образом, в библио-
теке растет доля изданий, приобретаемых в 
электронном виде, а также увеличивается число 
сетевых изданий, не имеющих аналога в бумаж-
ном формате.
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Основным критерием привлекательности 
библиотеки являются ее востребованность у 
читателей. Анализ статистических данных, 
взятых из годовых отчетов НБ СФУ за 2014—
2018 гг., показывает, что с каждым годом уве-
личивается число удаленных пользователей 
(рис. 3). Активность деятельности библиотеки 
определяет посещаемость. Отметим, что чис-
ло посещений библиотеки физическими лица-
ми на протяжении четырех лет уменьшилось 
в 2,4 раза, одновременно увеличилось число 
обращений к веб-сайту библиотеки в 2,75 раза 
(рис. 4).

С увеличением числа удаленных пользо-
вателей растет и количество выданных доку-
ментов в электронном виде: 2015 г. — 28 381, 
2016 г. — 85 166, 2017 г. — 92 242, 2018 г. — 
99 336. Что касается статистики использования 
электронных ресурсов с удаленных БД, то она 
также показывает положительную динамику 
роста: 2016 г. — 312 009, 2017 г. — 353 003, 
2018 г. — 409 944. Сегодня библиотеки предла-
гают своим пользователям различные виды из-
даний. Благодаря новым технологиям ИР стали 
доступны для всех. Студенты, преподаватели, 
сотрудники и ученые могут воспользоваться 
всеми преимуществами удаленного доступа к 
ресурсам, исходя из своих информационных 
потребностей.

Общая выдача документов из фондов НБ 
СФУ в 2014 г. составила 1 165 766 экз., в 2018 г. — 
379 938, т. е. количество выданных печатных 
изданий сократилось в 3 раза, при этом число 

обращений к электронным 
ресурсам в 2018 г. по срав-
нению с 2015 г. увеличи-
лось в 3,5 раза.

В рамках проекта про-
активной библиотеки часть 
сервисов создавалась с рас-
четом автоматического 
сопровождения научно-
публикационной работы 
сотрудников. Обращаясь 
к схеме взаимодействия 
информации и знаний 
(рис. 1), можно предста-
вить результаты научной 
деятельности сотрудников 
СФУ в формировании ИР. 
За последние пять лет зна-
чительно выросло количе-
ство публикаций в научных 
изданиях. При этом надо 

Рис. 3. Пользователи Научной библиотеки 
Сибирского федерального университета

Рис. 4. Посещаемость Научной библиотеки 
Сибирского федерального университета
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Электронные издания обеспечивают воз-
можность одновременного доступа многих чи-
тателей к необходимому источнику, а электрон-
ные библиотеки призваны расширить спектр 
услуг, помочь в оптимизации организации 
фонда, предоставить новый сервис. Они реа-
лизуют главный принцип — информация здесь 
и сейчас. Тенденция активного приобретения 
электронных изданий и сохранения печатных 
будет продолжаться и дальше.
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отметить повышение не только количествен-
ной, но и качественной составляющей публика-
ционной активности вуза (рис. 5). Следствием 
роста числа публикаций в высокорейтинговых 
журналах является повышение узнаваемости 
ученых за рубежом. С каждым годом нарастают 
объемы цитирования публикаций сотрудников 
СФУ. Так, с 2014 г. по 2018 г. данный показатель 
вырос более чем в два раза (рис. 6).

На основе полученных результатов мож-
но сделать вывод, что активность пользования 
электронными ресурсами увеличивается, что по-
зволяет полнее удовлетворять информационные 
запросы и оперативно получать информацию. 
Таким образом, современная библиотека пере-
ходит на новый этап развития: с одной стороны, 
она предоставляет доступ к ИР, принадлежащим 
другим субъектам информационного простран-

ства, с другой — сама 
создает электронные 
ресурсы, доступные за 
ее стенами. Кроме того, 
она оказывает вирту-
альные услуги по поиску 
информации и знаний.

Итак, формирующе-
еся общество знаний ста-
вит новые задачи перед 
высшими учебными за-
ведениями, решение ко-
торых связано с развити-
ем системы управления 
знаниями, переосмыс-
лением роли универси-
тетской библиотеки как 

центра сбора, системати-
зации, хранения и рас-
пространения знаний на 
уровне, соответствующем 
уровню развития ИКТ.

Поскольку процес-
сы управления знаниями 
во многом пересекаются 
с традиционными функ-
циями библиотеки, а 
электронная библиоте-
ка создает широкие воз-
можности для быстрой и 
удобной коммуникации, 
то логично делегировать 
электронной библиотеке 
университета основные 
функции управления зна-
ниями. Соответственно, 

одним из перспективных направлений развития 
электронной библиотеки вуза является органи-
зация управления знаниями на ее основе. В этом 
контексте электронная библиотека обеспечит 
передачу нового знания, содержащегося в раз-
ных информационных ресурсах, и доступ к ним 
в цифровой форме.

Увеличение количества информации, по-
требность в ее доступности и накоплении делает 
библиотеку особым институтом, который спосо-
бен определить ориентиры в новом информаци-
онном пространстве, сформировать культуру об-
щества знаний. В этом плане библиотека стано-
вится не только хранилищем, но и источником, 
формирующим знания организации, региона, 
государства. И важнейшей задачей современной 
библиотеки является предоставление для всех 
желающих доступа к информации, знаниям и 

Рис. 5. Публикационная активность сотрудников 
Сибирского федерального университета

Рис. 6. Цитирование публикаций сотрудников 
Сибирского федерального университета
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обеспечение равных возможностей в использо-
вании библиотечных ресурсов. 

Утверждается понятие проактивной элек-
тронной библиотеки университета, рассматри-
ваемой как система информационного обслу-
живания читателя, основной целью которой яв-
ляется предоставление ресурсов в любой форме 
и на любом носителе на основе классических и 
сетевых форм обслуживания на базе сервисов 
опережения запроса. Модель проактивной биб-
лиотеки университета, представляющая собой 
сложную систему, включает элементы различ-
ных свойств и сложности. Отслеживая динамику 
информационных потребностей пользователя, 
проактивная электронная библиотека сама ищет 
информацию, релевантную данным потребно-
стям, и обеспечивает ею пользователя, не до-
жидаясь запроса, что может влиять на развитие 
его информационных потребностей.
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Abstract. The article discusses the transition to a new stage of civilization, the knowledge society. In the 
modern world, knowledge is one of the major socio-economic resources for both the individual and the 
state. Accordingly, the educational strategy of any higher educational institution should be refocused to 
ensure smooth transition from the traditional model to innovative in order to prepare the modern student 
for a life in the society where innovation and intellectual resources play the major role. The modern library 
can act as a control centre of knowledge, integrate with the world information resources and mediate for 
the user in global information space using the tools and mechanisms of the electronic library. In this regard, 
the e-library becomes a knowledge management centre focused on the development and maximum use of 
intellectual potential of library for the purpose of preservation, reproduction, building up and broadcasting 
of knowledge. The article analyses the opportunities which are given by electronic library for the University.
The authors constructed the scheme of interrelation of knowledge and information resources. The article 
considers the concept of proactive electronic library of the University as a system of information service 
of readers, the main purpose of which is to provide resources in any form and on any carrier using the 
classical and network forms of services based on the advanced inquiry services. The authors constructed 

Bibliotekovedenie, 2019, vol. 68, no. 4Education — Profession БВ
425



Baryshev R.A., Manushkina M.M., Tsvetochkina I.A., Babina O.I. University Library…  (pp. 415—427)

the model of proactive University library, which is a complex system, incorporating elements of various 
properties and complexity. The proactive electronic library itself searches for information corresponding 
to the information needs of the user, without waiting for his request; that can infl uence the development 
of his information needs. Thus, the library transforms from a passive storage of information into an 
interaction partner. Information is automatically selected for the user, relevant to his educational and 
scientifi c interests, hobbies and preferred leisure.

Key words: society, knowledge, knowledge society, education, library, University, libraries of educational 
institutions, library-information services, electronic library, proactive library, information resources.

Citat ion: Baryshev R.A., Manushkina M.M., Tsvetochkina I.A., Babina O.I. University Library as Know-
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