
DOI: 10.20913/2618-7515-2024-2-7
УДК 378+027.21
Оригинальная научная статья

Ценностно-ориентационная функция библиотеки в формировании 
интеллектуального суверенитета страны

Г. М. Вихрева
Государственная публичная научно-техническая библиотека
Сибирского отделения Российской академии наук
Новосибирск, Российская Федерация
e-mail: Vihreva@spsl.nsc.ru

О. П. Федотова
Государственная публичная научно-техническая библиотека
Сибирского отделения Российской академии наук
Новосибирск, Российская Федерация
e-mail: fedotova@spsl.nsc.ru

Аннотация. Введение. Современная эпоха поднимает сложные проблемы бытия, которые во многом объектив-
но определяются постиндустриальным развитием социума, транснациональными процессами в области культуры, 
информации и образования, науки и техники. На фоне растущей конфронтации с западным политикумом идут дина-
мичные процессы консолидации современного российского общества, сопровождающиеся усилением националь-
ной идентификации, поиском путей формирования и укрепления интеллектуального суверенитета страны, пред-
ставляющего собой сложный, взаимопроникающий симбиоз культуры, науки и образования. Постановка задачи. 
Библиотека в качестве социокультурного института, сосредоточившего в себе социально-практический, знаниевый 
и интеллектуально-духовный опыт человечества, то есть, по существу, код ценностей нации, располагает значитель-
ным информационным потенциалом для философско-исторического осмысления сложившейся ситуации и разра-
ботки вариантов ее развития. Осознавая необходимость активизации своего участия в интенсивно развивающемся 
процессе становления интеллектуального суверенитета страны, библиотечное сообщество должно изыскать ресур-
сы и реализовать все возможности для более эффективных ответов на вызовы времени. Методика и методология ис-
следования. Исследование строится на применении культурологического, аксиологического, социокультурного под-
ходов, позволивших рассмотреть проблему в ее взаимосвязи с актуальными процессами, происходящими в стране 
и мире. Результаты. Авторы статьи, основываясь на том, что одной из основных сущностных функций библиотеки 
является ценностно-ориентационная, рассмотрели ряд направлений библиотечной деятельности, способствующих 
решению задач суверенизации в области науки, культуры и образования. Выводы. Эволюция ценностных основ об-
разования вследствие изменений, происходящих в стране и мире, отражается как на идеологии, так и на технологии 
библиотечной работы, требует модернизации ее содержания в области создания актуальной образовательной среды. 
В условиях обретения страной интеллектуальной независимости наиболее важной и востребованной представляет-
ся аксиологическаяк функция библиотеки, обеспечивающая ее фондам возможность ценностно-ориентировочного 
воздействия на общество. Наряду с выполнением сугубо информационной функции активизируется библиотечная 
деятельность по сохранению отечественных культурных традиций, речевой культуры, социокультурного разнообра-
зия по противодействию деструкции исторического знания и продвижению  чтения.
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Abstract. Introduction. The modern era poses complex problems of existence to the mankind. They are largely objec-
tively determined by the post-industrial development of the society, transnational processes in the field of culture, infor-
mation and education, science and technology. Against the background of growing confrontation with Western politics, 
dynamic processes of consolidation of modern Russian society are underway, accompanied by strengthening national 
identification, searching for ways to form and strengthen the intellectual sovereignty of the country, which is a complex, 
interpenetrating symbiosis of culture, science and education. Purpose setting. The library, as a socio-cultural institution 
that has concentrated the socio-practical, knowledge, intellectual and spiritual experience of the mankind, i.e., in essence, 
the code of values of the nation, has significant information potential for philosophical and historical understanding of the 
current situation and the development of options for its development. In the face of the need to intensify its participation 
in the intensively developing process of establishing the intellectual sovereignty of the country the library community 
must find resources and realize all opportunities for more effective responses to the challenges of the time. Methodology 
and methods of the study. The research is based on the application of cultural, axiological, sociocultural approaches, 
which allowed us to consider the problem in its relationship with the current processes taking place in the country and the 
world. Results. Basing on the fact that one of the main essential functions of the library is value-oriented, the authors of 
the article considered a number of areas of library activity that contribute to solving the problems of sovereignty in the 
field of science, culture and education. Conclusion. The evolution of the value foundations of education, as a result of 
changes taking place in the country and the world, affects both the ideology and technology of library work, requires the 
modernization of its content in the field of creating an up-to-date educational environment. In the context of gaining the 
country’s intellectual independence, the most important and demanded is the axiological function of the library, which 
provides its collections with the possibility of value-oriented impact on the society. Alongside with performing a purely 
informational function, library activities are being intensified to preserve national cultural traditions, speech culture, so-
cio-cultural diversity, to counteract the destruction of historical knowledge and to promote  reading.
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Введение. Глобальный кризис, который пере-
живает сегодня мир, побуждает все большее коли-
чество стран, в том числе Россию, переосмысли-
вать основные приоритеты своего существования, 
а также принципы взаимодействия с другими гео-
политическими субъектами. Прежние концепции 
разделения функций между странами в глобаль-

ном производственном и интеллектуальном плане 
достаточно быстро уступают место пониманию 
необходимости формирования и обеспечения 
национального суверенитета во всех жизненно 
важных областях: военной, энергетической, тех-
нологической, образовательной и т. д. Для каждой 
страны огромную важность имеет наличие совре-
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менных вооруженных сил, устойчивой финансо-
вой системы, конкурентоспособной экономики, 
благоприятной демографии, развитой транспорт-
ной сети, экологическое благополучие и т. д. Одна-
ко ни одна из этих систем не может гарантировать 
национальную безопасность, если в обществе от-
сутствуют зрелая гражданская идентичность, ува-
жение к собственной истории, активное приятие 
государственной символики и мифологии, равно-
правие культур и языков малых народов [1].

Проблема построения интеллектуального су-
веренитета России разрабатывается сегодня в раз-
ных областях науки и практики [2; 3]. Отмечается, 
что глобальное информационное общество наря-
ду со способствованием социальному прогрессу 
создает также определенные риски, связанные 
в том числе с суверенитетом государства в интел-
лектуальной сфере. В формировании, развитии 
и укоренении всех базовых условий выживания 
социума заметная роль принадлежит социокуль-
турному институту «библиотека», выполняю-
щему в обществе ценностно-ориентировочную 
функцию. Именно ценностное отношение библи-
отеки к собираемой в фонды информации опре-
деляет ее уникальность среди других информаци-
онных коммуникаций социума и является залогом 
выживания в условиях телекоммуникационной 
и компьютерной революций. Плохо организован-
ному и далеко не равнозначному по информаци-
онной ценности и достоверности содержанию 
всемирной Сети библиотека противопоставляет 
свой фонд: упорядоченную картину мира, новую 
когнитивную и этическую реальность, обладаю-
щую возможностью обратного, ценностно-ориен-
тирующего воздействия как на мир документов, 
так и на мир потребностей. В качестве держате-
ля верифицируемой, нефейковой информации 
библиотека располагает кредитом доверия, ко-
торый сегодня очень много значит при решении 
важных задач становления государственного 
 суверенитета.

Известный библиотековед А. В. Соколов опре-
деляет аксиологическую функцию библиотеки 
как сущностную, обеспечивающую использова-
ние документных ресурсов в соответствии с цен-
ностными ориентациями общества, и указывает, 
что именно ей принадлежит значимое место в фор-
мировании иерархической системы социальных 
ценностей, представляющей различные полити-
ческие, экономические, социальные, культурные 
организации и структуры [4, с. 378]. Взгляд на би-
блиотеку как на одного из важнейших акторов фор-
мирования и сохранения национального сувере-
нитета обусловлен ее «исконным» общественным 
назначением, остающимся неизменным на про-
тяжении веков: быть культурной памятью нации, 
обеспечивать всемерный доступ к этой памяти, 

отражать и моделировать современную культуру 
общества. В этом контексте не кажется преувели-
чением мысль, что «от состояния библиотечного 
дела и эффективности его развития зависит наци-
ональная и государственная идентификация каж-
дого народа в современном глобальном мире» [5].

Постановка задачи. На ежегодном совеща-
нии руководителей федеральных и центральных 
региональных библиотек России генеральный ди-
ректор Российской государственной библиотеки 
(РГБ) Вадим Дуда обратил внимание собравших-
ся на тот факт, что слово «суверенитет» останет-
ся в политической повестке в ближайшие годы, 
и библиотекарям необходимо хорошо представ-
лять, что они могут сделать для укрепления неза-
висимости нашей страны и какими должны быть 
в связи с этим приоритеты и задачи у библиотеч-
ного сообщества [6].

Рассуждая о возможностях библиотек в содей-
ствии формированию интеллектуального сувере-
нитета страны, воспользуемся одним из много-
численных определений этого понятия, наиболее, 
как нам представляется, отвечающим тематике 
предлагаемой статьи. По мнению ректора Том-
ского государственного университета Эдуарда 
Галажинского, интеллектуальный суверенитет 
(ИС) можно охарактеризовать как синтез отече-
ственной большой науки, эффективной системы 
образования и культуры, в которой достаточно 
четко просматривается русский культурный код, 
а также культурные коды народов, проживающих 
на территории России. Он полагает, что обязатель-
ным условием ИС является «деколонизация» ин-
дивидуального и общественного сознания, сопро-
тивление навязыванию чужих нарративов и в ко-
нечном итоге укрепление субъектности страны. 
За становление ИС в равной степени ответствен-
ны и образование, и наука, и культура. Первые две 
сферы в большей мере определяют его содержа-
ние, а третья – образ, что не менее важно [7].

На то, что основой интеллектуального сувере-
нитета является сложный, взаимопроникающий 
симбиоз культуры, науки и образования, указыва-
ет также профессор МГИМО, заместитель дирек-
тора Института системно-стратегического анали-
за Елена Пономарёва. При этом она особо под-
черкивает, что образование – это сложная связка 
обучения и воспитания, и наша серьезная страте-
гическая ошибка состоит в том, что мы об этом 
совершенно забыли, открывая новые возмож-
ности за пределами России для участников про-
грамм международной мобильности, но не уде-
ляя при этом должного внимания формированию 
у них ответственности за будущее своей страны 
и любви к ней. Между тем еще древние говорили: 
«Хочешь победить врага – воспитай его детей» 
[7]. В свете концепции становления интеллекту-
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ального суверенитета социальную миссию би-
блиотеки можно обозначить как информационное 
обеспечение развития всех трех этих сфер: науки, 
образования и  культуры.

Методика и методология исследования. Ис-
следование строится на применении культуроло-
гического, аксиологического, социокультурного 
подходов, позволивших рассмотреть проблему 
в ее взаимосвязи с актуальными процессами, про-
исходящими в стране и  мире.

Результаты. В сохранении и воспроизводстве 
ценностной системы государства важнейшая роль 
принадлежит культуре, потому что она является 
стержнем нации, то есть общности людей, объе-
диненных общей судьбой и памятью о происшед-
шем когда-либо с ними. Национальную культуру 
можно рассматривать как специфическую систе-
му выживания народа, сформировавшуюся в про-
цессе совместной жизнедеятельности. Как писал 
известный русский философ Н. Бердяев, «чело-
век входит в человечество через национальную 
индивидуальность, как национальный человек, 
а не отвлеченный человек, как русский, француз, 
немец или англичанин» [8]. Унификация и раз-
мывание границ в сфере культуры ведут к утрате 
культурной, а значит, и национальной идентич-
ности. С позиций культурологического подхода 
библиотека – это часть культурного континента, 
то есть библиотека существовала внутри культу-
ры на протяжении многих веков, изменяясь внеш-
не и внутренне. На библиотеку возлагается осо-
бая миссия и значительная работа по созданию 
духа культуры, его формирования и  укрепления.

Одной из важнейших областей национальной 
идентичности является речевая культура, которая, 
подобно панцирю, защищает общество, цивилиза-
цию в целом. Специалистов библиотечной сферы 
особенно беспокоит тот факт, что глобализация 
несет в себе нарастающие угрозы для русского 
языка. Засилье иностранной лексики, засорение, 
деформация, размывание корневых основ языка 
ведут к разрушению нашей самобытности, куль-
турной идентичности. Возрастающее негативное 
влияние современных реалий на состояние совре-
менного русского языка и вообще на язык как зна-
ково-символическую систему отмечают ученые: 
«Мы имеем уникальную возможность наблюдать 
и исследовать язык в пору его стремительных и, 
как кажется, катастрофических изменений: все 
естественные процессы в нем ускорены и рассо-
гласованы, обнаруживаются скрытые механизмы, 
действие языковых моделей обнажено, в массо-
вом сознании наблюдаемые языковые процессы 
и факты оцениваются как разрушительные и ги-
бельные для языка. Такая динамика и такое на-
пряжение всех языковых процессов производят 
впечатление языкового хаоса» [9, c. 87].

В этих условиях для нас очевидно, что именно 
стратегия поддержания и развития библиотеками 
русскоязычного информационного пространства, 
«русскоязычного мира», социальная роль, состоя-
щая в хранении языкового пространства, отличает 
библиотеку от информационных центров, задача 
которых – предоставление релевантной информа-
ции на заданную тему вне зависимости от языко-
вых и географических границ. По мнению специ-
алистов, библиотеки обладают тремя существен-
ными объективными характеристиками, которые 
обусловливают их уникальность и значимость 
в сфере поддержки русского языка. Во-первых, 
они содержат концентрированное знание, отра-
женное в библиотечных ресурсах и доступное 
каждому для самообразования, саморазвития 
и самореализации; во-вторых, оказывают спра-
вочно-библиографические услуги и предлагают 
продукты, основанные на собственных ресурсах; 
в-третьих, являются общедоступной площадкой 
для взаимодействия людей различных националь-
ностей на основе знаний, содержащихся в библи-
отечных фондах [10, с. 56].

Еще одной важной задачей библиотеки сегод-
ня является необходимость сохранения социокуль-
турного разнообразия. В условиях глобализации, 
когда миграция населения приобретает небыва-
лые масштабы, передача духовного наследия вне 
естественной среды ее порождения становится 
актуальной и сложной проблемой. Как отмечает 
известный российский политолог С. В. Кортунов, 
«никогда ранее в мировой истории эта пробле-
ма не стояла столь судьбоносно, даже фатально. 
И никогда ранее она не охватывала практически 
все государства и народы мира. Кризис нацио-
нальной идентичности приобрел такие формы 
и масштабы, что его преодоление для многих 
из них не только означает уже выбор адекват-
ной конкурентоспособной стратегии развития, 
но и превратилось в вопрос национального выжи-
вания» [11]. В этих условиях даже индустриально 
развитые страны демонстрируют тенденцию к ре-
ставрации историко-этнических символов, мест-
ных традиций и культурных  особенностей.

Защитной реакцией общественного организма 
на негативные проявления глобализации, приво-
дящие к универсализации и гибридизации ми-
ровой культуры, единообразию и унификации 
локальных культур, их нивелированию и уничто-
жению, а также к неопределенности или утрате 
идентичности, выступают процессы регионализа-
ции, обращение к истории человечества в целом, 
страны, своей «малой родины». В этой связи зна-
чимым направлением деятельности современных 
библиотек является собирание, сохранение и пре-
доставление исторической, в частности краевед-
ческой, информации. Опираясь на богатые кол-
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лекции документов, изданных на их территории 
или посвященных ей, центральные библиотеки 
регионов все чаще принимают на себя роль цен-
тров региональных краеведческих исследований, 
создающих основу для использования краеведче-
ских знаний в современной практической, науч-
ной, образовательной, общественной деятельно-
сти [12, с. 300].

Для формирования и сохранения культурного 
суверенитета жизненно важно избежать деструк-
ции исторического знания, которая, как утвер-
ждают исследователи, «влечет за собой глубокое 
изменение социальной психологии, связанное 
с деформацией мотивов социального поведения»  
[13, с. 35]. В условиях утраты исторических кор-
ней общество перестает следовать требованиям 
социального долга и руководствуется ситуаци-
онными мотивами. Ситуационный мотив меняет 
ориентацию сознания, вытесняя прошлое ради 
сиюминутного приоритета. Общие цели, государ-
ственные интересы в свете этого кажутся мифа-
ми, фантомами. Причину этого деструктивного 
явления следует искать в глобализации жизни, 
в утрате индивидом непосредственной связи с ме-
стом бытия его народа, в создании глобальных ин-
формационных сетей, переводящих в новую пло-
скость проблему исторического  прошлого.

Одной из основополагающих подсистем куль-
туры является чтение. Если культура в целом 
представляет собой мир общения, то чтение – 
это социокультурная коммуникативная система, 
в которой главными задачами на протяжении ты-
сячелетий являются передача и интерпретация 
социокультурной информации, обеспечивающие 
устойчивое существование и воспроизводство 
культуры как системы [14, с. 3]. Вне зависимости 
от того, как осуществляется чтение: с листа, экра-
на, на слух и т. п., его сущностная характеристика 
сохраняется неизменной: оно является пока един-
ственной интеллектуальной технологией освое-
ния накопленного человечеством знания в самом 
широком значении этого понятия [15, с. 9].

Общепризнано, что чтение способствует вос-
произведению основ многонациональной и мно-
гослойной российской культуры, понимаемой 
как комплекс жизнеспособных образцов, ценно-
стей, норм совместного существования людей 
в условиях переходного общества, основ миро-
воззрения и функционирования социальных ин-
ститутов. Между тем люди стали читать меньше, 
качество читаемого и самого чтения как процесса 
неуклонно падает, а с ним падает и уровень ин-
теллектуального развития современного челове-
ка, создавая тем самым явную угрозу социальной 
 идентичности.

Библиотечное сообщество: от детских до ака-
демических библиотек, в полной мере осознает 

свое важное, если не главное, предназначение 
в борьбе за возвращение чтению его долженству-
ющего места в обществе, отстаивающем свой 
суверенитет. Вечная и неизменная цель библи-
отеки – привлечение читателей и продвижение 
чтения – не может быть достигнута проведени-
ем разовых «кампаний», волевыми решениями. 
Это огромная, перманентная, планомерная дея-
тельность, предполагающая творческий подход 
к решению таких ныне крайне актуальных задач, 
как разностороннее изучение феномена чтения, 
вовлечение в чтение людей различных социаль-
ных и возрастных групп, воспитание у них по-
требности в чтении, формирование культуры чте-
ния. Решение проблемы привлечения к чтению 
на современной, гуманистической основе предпо-
лагает личностный, индивидуальный подход к ре-
альному и потенциальному читателю, создание 
привлекательного образа библиотеки как места, 
где всегда можно воспользоваться разноформат-
ными информационными ресурсами и высоко-
технологичными сервисами, а порой и отрешить-
ся от проблем нашего «прекрасного», но подчас 
и «яростного»  мира.

В тесной связи с проблемой поисков нацио-
нальной идентичности находятся проблемы об-
разования. Система образования в обществе адек-
ватно отражает соответствующую культурную 
систему с ее ценностями и ориентирами. Поэто-
му формирование новой парадигмы образования 
предстает сегодня одной из основных мегатенден-
ций развития общества. Вопросы поиска новой 
онтологии образования, способного обеспечивать 
ИС страны, находятся сегодня в центре внимания 
общества. «Дискриминационные русофобские 
санкции, – отмечает А. В. Соколов, – вынудили 
российское образование отказаться от междуна-
родного взаимодействия и приступить к разра-
ботке собственной аксиоматической стратегии 
на долговременную перспективу» [16, c. 57].  
Поскольку уяснение сущности образования на-
прямую связано с выходом в ценностно-смысло-
вую сферу, на целевые основания образования, 
то вполне позволительно будет связать такую 
онтологию с аксиологией, рассматривая образо-
вание как формирование ценностно-смыслово-
го пространства жизни человека. Исследователи 
при изучении проблемы формирования и транс-
формации идентичности национальной систе-
мы профессионального образования указывают, 
что в процессе идентификации преобладает цен-
ностная составляющая [17]. Образование можно 
назвать каналом, по которому ценности и приори-
теты транслируются от общества к  личности.

Концепция современного отечественного обра-
зования в существенной мере определяет деятель-
ность общественных институтов, занятых созда-
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нием, хранением, обработкой и распространени-
ем знаний для их последующего практического 
применения. Отстаивая свое место в трансфор-
мирующемся образовательном пространстве, би-
блиотека целенаправленно преобразуется под его 
цели и задачи. Эволюция ценностных основ об-
разования вследствие изменений, происходящих 
в стране и мире, отражается как на идеологии, так 
и на технологии библиотечной работы, требует 
модернизации ее содержания в области создания 
актуальной образовательной  среды.

Практической демонстрацией вышесказанно-
го может служить деятельность Государственной 
публичной научно-технической библиотеки Си-
бирского отделения Российской академии наук 
(ГПНТБ СО РАН). Будучи крупнейшей в регионе, 
она обеспечивает пользователей научно-образова-
тельного комплекса Сибири доступом к важней-
шим библиотечно-информационным ресурсам. 
Для этого библиотека последовательно форми-
рует свою нишу в профессиональной образова-
тельной сфере, осуществляя поддержку научных 
коммуникаций, создавая качественные информа-
ционные ресурсы и услуги на новых технологиче-
ских платформах, устанавливая особенности раз-
вития современного научного документопотока, 
повышая эффективность процессов формирова-
ния фондов, организуя работу как в самой библи-
отеке, так и в масштабах сибирских территорий 
курсов повышения квалификации библиотекарей, 
сотрудничая со структурами сферы высшего об-
разования в обучении студентов специальностям 
библиотечного и социально-культурного  профиля.

Сегодняшняя стратегия формирования фондов 
ГПНТБ СО РАН нацелена на создание и развитие 
эффективной региональной библиотечно-инфор-
мационной системы для высококвалифицирован-
ного обслуживания не только ученых, научно-ис-
следовательских, проектных и производственных 
организаций, но и вузов города и региона в целях 
эффективного выполнения научных исследова-
ний, повышения уровня образования и культуры. 
Это предполагает развитие партнерских отноше-
ний с научными и образовательными организа-
циями, расширение взаимодействия с ними пу-
тем реализации совместных проектов, программ, 
проведения различных мероприятий, повышения 
квалификации, расширения информационной 
культуры [18].

Интеллектуальный потенциал страны в нема-
лой степени зависит от тех возможностей, кото-
рыми обладают библиотеки в части отбора и при-
обретения научно-образовательного контента, 
а также технологий доставки его пользователю. 
Существование в условиях санкционной изоля-
ции России от мировых научных ресурсов ощути-
мо отразилось на этих возможностях. К примеру, 

в 2023 г. ушли с российского рынка такие зару-
бежные провайдеры, как издательство Elsevier, 
которое с начала года закрыло доступ к базам 
ScienceDirect и Scopus, а также EBSCO Information 
Services GmbH. Между тем еще в 1999 г. специали-
стами-библиотековедами обосновывалось суще-
ствование предельно допустимых соотношений 
собственных и сетевых ресурсов, национальных 
и транснациональных, реальных и виртуальных, 
которые необходимы для автономного существо-
вания и функционирования национальной библио-
течной системы. За пределами этих параметров, 
как предупреждали исследователи (в частности 
Л. М. Толчинская), может возникнуть реальная 
вероятность ущерба для информационной неза-
висимости страны [19].

В этих условиях все большее значение для би-
блиотек приобретает работа с ресурсами откры-
того доступа – одним из бурно развивающихся 
ныне информационных сегментов интернета. 
Количество публикаций здесь достигает 47 % 
(в зависимости от вида документа и предметной 
области). Ученые все чаще становятся привер-
женцами идей открытой науки, поддерживают 
требования открытости первичных данных и ре-
зультатов исследований [20, с. 98]. Опрос уче-
ных Сибирского отделения РАН показал, что не-
смотря на существующие в научном сообществе 
вполне обоснованные сомнения по поводу ка-
чества журналов открытого доступа (например, 
журналы с сомнительной репутацией, «хищные» 
журналы и т. д.), и сами ученые, и библиотеки 
стремятся активно работать с этим перспектив-
ным ресурсом [21].

Для успешного формирования информацион-
ного суверенитета страны его гражданам нужны 
не просто знания и умение их классифицировать, 
а творческие способности к продуцированию 
оригинальных концепций. Одним из значимых 
трендов концепции современного образования 
является усиление в ней роли гуманитарной со-
ставляющей, без которой, по словам А. И. Герце-
на, «легко можно впасть в ремесленничество на-
уки и за множеством фактов потерять общность 
дела» (цит. по: [1, с. 112]).

Специалисты полагают, что существенному 
переосмыслению подлежат не только задачи гу-
манитарного образования как такового, но и про-
блемы выявления интегративных тенденций в си-
стеме социально-гуманитарного образования, гу-
манизации и гуманитаризации образовательного 
процесса в целом. Новая стратегия образования 
выдвигает на первый план дисциплины, наце-
ленные на формирование специалиста, который 
на уровне понимания, знания и умения способен 
вырабатывать такой интеллектуальный продукт, 
как новое знание [22, с. 19].
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Поскольку «физической» основой гуманитарно-
го знания является культурный контент в виде тек-
стов, отражающих символы разного времени и об-
ладающих социальной значимостью, для современ-
ной библиотеки характерно осознание себя носите-
лем важной роли не только «целостного отражения 
развития человечества» [23], но и активизации сво-
его воздействия на процесс гуманитаризации отече-
ственного образования. При формировании фондов, 
а также при выборе коммуникативных практик би-
блиотеками учитываются процессы, происходящие 
в современной образовательной сфере. Расширение 
номенклатуры дисциплин гуманитарного модуля 
предполагает пересмотр критериев оценки и отбора 
данного контента в фонды библиотек, его организа-
ции, форм и методов его  продвижения.

Выводы. Исходя из понимания интеллектуально-
го суверенитета страны как единства большой науки, 
эффективной системы образования и патриотиче-
ски ориентированной культуры, научная библиотека 
видит свою роль в реализации основных функций 

для качественного информационного обеспечения 
всех этих составляющих. В условиях обретения 
страной интеллектуальной независимости наиболее 
важной и востребованной представляется аксиоло-
гическая функция, обеспечивающая библиотеке воз-
можность ценностно-ориентировочного воздействия 
на общество. Наряду с выполнением сугубо инфор-
мационной функции активизируется ее деятельность 
по сохранению отечественных культурных традиций, 
речевой культуры, социокультурного разнообразия, 
противодействию деструкции исторического зна-
ния, привлечению читателей и продвижению чтения. 
Отстаивая свое место в трансформирующемся науч-
но-образовательном пространстве, библиотека ори-
ентируется на актуальные тенденции его развития: 
гуманизацию и гуманитаризацию образовательного 
процесса, создание эффективной региональной би-
блиотечно-информационной системы для высоко-
квалифицированного обслуживания ученых, науч-
но-исследовательских, проектных и производствен-
ных организаций, а также вузов города и  региона.
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