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Векторы развития 
зарубежного библиотечного дела: 
вызовы времени и перспективы

 Реферат. В статье проанализированы три концепции ведущих библиотековедов, которые были 
разработаны с учетом современных тенденций развития и будущего зарубежных библиотек. Цель 
настоящего исследования — определить приоритетные направления развития зарубежного библио-
течного дела, которые позволили бы отечественным специалистам судить о вызовах и перспективах 
библиотечной отрасли. Подобная осведомленность могла бы содействовать своевременному внесению 
корректив в работу российских библиотек. Актуальность проблематики связана с наличием разно-
образных сценариев развития библиотечного дела в цифровую эпоху. Научное сообщество на про-
тяжении длительного времени ищет ответ на вопрос, каким образом должны измениться библиотеки, 
чтобы успешно функционировать в новых условиях. Исходя из первой концепции Дэвида Лэнкеса, 
которая основана на кибернетической теории, библиотеки должны активно коммуницировать с со-
обществами, информировать читателей об актуальных событиях, поощрять людей к чтению, побуж-
дать их анализировать, делиться идеями и расширять кругозор. Приводятся направления библиотеч-
ной работы, которые соответствуют вышеупомянутым задачам. Автор второй концепции Вольфганг 
Эрнст опирается на теорию медиаведения, утверждая, что цифровая среда оказывает существенное 
влияние на форму представления и систематизацию знаний, зафиксированных в библиотечных 
документах, меняя частично характер библиотечного обслуживания. При этом методы цифровых 
гуманитарных наук рассматриваются как перспективный способ раскрытия библиотечных знаний. 
В рамках третьей концепции, автором которой является Рагнар Аудунсон, выделяются два фактора 
эволюции библиотечного дела. Первым фактором является повсеместная цифровизация, которая 
способствует открытому доступу к информации. В связи с этим появляются сторонники дезинтерме-
диации, которые полагают, что в настоящее время отсутствует необходимость в библиотеке и библио-
текарях как посредниках при поиске информации. Вторым фактором является то, что современные 
библиотеки являются учреждениями, которые 
содействуют формированию гражданской по-
зиции посредством проведения публичных деба-
тов. При этом цифровизация дает возможность 
библиотекам сосредоточиться на своей соци-
альной миссии вместо того, чтобы фокусиро-
ваться на курировании физических коллекций.

Ключевые слова: зарубежное библиотечное 
дело, цифровизация, формирование знаний, 
кибернетика, медиаведение, перспективы, дез-
интермедиация, Интернет.
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Б
иблиотеки как феномен культуры и со-
циальный институт за время своего су-
ществования неоднократно менялись и 

преобразовывались в соответствии с требовани-
ями времени, но при этом всегда были храмами 
культуры и посредниками между документом и 
читателем, несмотря на то, что в определенные 
исторические периоды считались закрытыми 
учреждениями [1]. Взаимодействие традицион-
ной библиотеки с информационными техноло-
гиями вывело библиотечную деятельность на 
более высокий уровень, открыло качественно 
новые возможности. Отечественный исследова-
тель библиотечного дела П.С. Романов отмечал 
необходимость тщательного изучения опыта 
зарубежных библиотек, в частности внешние и 
внутренние факторы влияния на развитие биб-
лиотеки в данную эпоху [2, c. 19]. 

В настоящее время библиотеки заново 
переосмысливают и расширяют свою роль в 
обществе, беря на себя все больше задач, дик-
туемых современным цифровым миром. В свя-
зи с этим особый интерес представляют зару-
бежные концепции развития библиотечного 
дела, поскольку большинство библиотекове-
дов стремятся доказать право библиотеки на 
существование в цифровую эпоху, а также обо-
сновать эффективность ее работы. Кроме того, 
современные концепции библиотечного дела 
все больше приобретают междисциплинарный 
характер. Данным критериям отвечают концеп-
ции, проанализированные в нашем исследова-
нии. Автор концепции «нового библиотечного 
дела» Дэвид Лэнкес последовательно рассмат-
ривает теоретические основания и практиче-
ские вопросы трансформации библиотек в уч-
реждения, являющиеся подлинными центрами 
интеллектуальной жизни обслуживаемых со-
обществ [3]. В качестве нового способа привле-
чения читателей Д. Лэнкес выделяет генериро-
вание их контента библиотекой. Особый интерес 
представляет такая услуга, как самопубликация 
произведений читателей. Другой американский 
библиотековед Кэтрин Конрад также признает 
огромный потенциал печати по требованию, 
отмечая, что библиотеки могут продвигать стан-
дарты качества в самопубликации и стать насто-
ящими архивами для своих сообществ [4]. 

Потребности социума порождают новые 
функции библиотек [5]. При этом появляются 
опасения, что под влиянием цифровизации ис-
чезнет потребность в традиционных библио-
теках. Так, немецкий исследователь Вольфганг 
Эрнст, представляющий концепцию развития 
библиотечного дела с точки зрения медиаве-
дения, подчеркивает, что в настоящее время 
благодаря гипертексту открываются новые воз-
можности навигации в системе знаний. Однако 
библиотека в данном случае необходима для 
противодействия дисперсии сетевой архитек-
туры [6]. В связи с данной концепцией библио-
тековед Михаэль Кнохе подтверждает факт на-
личия двух пространств управления знаниями 
(Интернет и библиотеки), однако он рассма-
тривает их скорее в качестве взаимодействую-
щих в будущем [7]. Рагнар Аудунсон, профессор 
Столичного университета Осло выделяет два 
фактора трансформации современных биб-
лиотек. Одним из них является цифровизация, 
представляющая угрозу для библиотек. В каче-
стве аргумента Р. Аудунсон приводит тот факт, 
что процесс дезинтермедиации уже запущен. По 
мнению исследователя, концепция библиотеки 
как места встреч и публичных дебатов является 
одной из ведущих в современном библиотеч-
ном деле [8]. Благодаря библиотекам члены со-
общества пользователей могут больше узнать о 
политической деятельности и способах участия.

Цель настоящей статьи — определить при-
оритетные направления развития зарубежного 
библиотечного дела, которые позволили бы 
отечественным специалистам судить о вызовах 
и перспективах библиотечной отрасли. Пола-
гаем, что подобная осведомленность могла бы 
содействовать своевременному внесению кор-
ректив в работу российских библиотек. 

Библиотеки как движущая сила 
формирования знаний

Сегодня человечество адаптируется к та-
ким понятиям, как «информация-сила», «со-
циальные сети как вестники демократии». Эти 
и многие другие современные концепции и изо-
бретения, которые оказывают влияние на наше 
мышление, создаются людьми, чтобы справить-
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ся с динамикой «нового» мира. Историк Юваль 
Харари [9, с. 45] раскрывает перспективный 
вариант эволюции человечества и появление 
общества благодаря нашей способности соз-
давать и верить в социальные концепты. По 
мнению Ю. Харари, всё, начиная с денег и за-
канчивая вероисповеданиями, государствами и 
демократией, является результатом когнитив-
ной революции, которая позволяет нам взаимо-
действовать между собой. Библиотечная про-
фессия, тесно связанная с обществом, а также 
с обучением читателей и развитием знаний, в 
большей степени испытывает влияние эволю-
ции социальных концептов. Поэтому библио-
течное дело нуждается в обновлении с целью 
усовершенствования обслуживания читателей, 
поскольку старые концепции в этой области 
больше не совпадают с современным мировоз-
зрением. 

В XX в. сформировалась концепция биб-
лиотеки как информационного учреждения, 
которое в настоящее время не соответствует 
потребностям социума. Проблема информа-
ционного подхода заключается в том, что не 
учитываются взгляды пользователей, которых 
библиотеки стремятся обслуживать. Вместо 
этого в центре внимания оказываются алго-
ритмы и технологические процессы, а люди, 
которые приходят в библиотеку, становятся 
пользователями. При этом доступ к информа-
ции позитивно влияет на жизнь людей, а сама 
информация представляется ключом к знаниям. 
По мнению Д. Лэнкеса, сейчас вместо данных и 
информации новая библиотечная наука должна 
сосредоточиться на знаниях и познании. Он 
считает, что миссия библиотекарей заключа-
ется в том, чтобы улучшить общество посред-
ством содействия формированию знаний [3, 
p. 17]. Важно, чтобы библиотекари создавали 
условия и удовлетворяли потребности читате-
лей, стремящихся постичь что-то новое. Необ-
ходимо перестать оперировать такими поня-
тиями, как «ресурсы» и «коллекции». Отныне 
знания являются активами библиотеки. Здесь 
Д. Лэнкес рекомендует опираться на кибер-
нетическую концепцию британского ученого 
Гордона Паска, получившую название «теория 
разговора» [10]. Она дает понимание того, как 
люди создают знания в социуме. В соответствии 
с данной теорией, конструирование знаний — 
это когнитивный процесс, формируемый дина-
мической социальной средой, и самым важным 
аспектом здесь является взаимодействие между 
людьми. 

Задачей современной библиотечной де-
ятельности является не только передача ин-
формации, но и объединение людей. Поэтому 
библиотекари — проводники в мир знаний — 
должн ы развивать отношения с сообществами, 
информировать читателей об актуальных собы-
тиях, поощрять людей к чтению, побуждать их 
анализировать, делиться идеями и расширять 
кругозор. В качестве примеров можно назвать 
следующие направления библиотечной рабо-
ты, которые соответствуют вышеупомянутым 
задачам:

 • генерирование публикаций читателей, 
подразумевающее размещение постов и книж-
ных рецензий пользователей в библиотечном 
блоге [11, p. 112], а также предоставление услу-
ги издания собственной книги читателя (печать 
по требованию) [4]. При этом выпущенная кни-
га может быть представлена как в библиотеке, 
так и за ее пределами;

 • организация совместных библиотечных 
полок, на которых размещаются материалы ав-
торов — читателей библиотеки. Это могут быть 
работы участников манга-группы или материа-
лы, подготовленные преподавателем иностран-
ного языка. Немаловажно то, что их описания 
могут быть включены в электронный каталог 
библиотеки; 

 • организация библиотечных дискуссий 
с участием читателей, в ходе которых обсуж-
даются социальные вопросы, а также темы 
местного, национального или глобального зна-
чения. В ходе подобных мероприятий библио-
текарь представляет участникам книги из фон-
да, связанные с обсуждаемыми проблемами. 

Эфемерность 
цифровых знаний и постоянство 

библиотечных традиций

С увеличением трансформации знаний от 
материальной книжной формы до миграции 
данных, произошедшей за последние десяти-
летия, пересматриваются функции библиотеки. 
В рамках кибернетического обращения знаний 
происходит балансирование между виртуаль-
ной энтропией и сохраняющей порядок физи-
ческой негэнтропией. Медиа-археолог В. Эрнст 
противопоставляет эти два пространства, где 
пользователи ищут знания. Так, по его мнению, 
коммуникационный канал библиотеки являет-
ся временным, а не пространственным по своей 
природе, поскольку потенциальная информа-
ционная ценность того, что зафиксировано, со 
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временем возрастает [6, S. 381]. Интернет не 
нацелен на хранение информации в течение 
неопределенного времени. В то время как ги-
пертекст освободил распространение знаний 
от ограничений, а алгоритмы предусматривают 
новые варианты навигации в структуре данных, 
библиотеки представляются учреждениями, ко-
торые препятствуют передаче знаний. В отли-
чие от Интернета библиотека приостанавливает 
передачу знаний и переносит их в память на 
долгий срок с тем, чтобы они были извлечены 
в будущем [12, S. 115—116]. Таким образом, со-
крытая информация становится вновь актуаль-
ной, когда она воспроизводится по прошествии 
времени.

С другой стороны, значимость библиоте-
ки может усилиться благодаря возможностям, 
которые предоставляет цифровая среда. Ха-
рактеристики Интернета — мимолетность, от-
сутствие иерархии и взаимосвязанности. В то 
время как характеристиками библиотек явля-
ются долговременность, порядок, контекст и 
концентрация знаний. Поэтому не исключено, 
что в будущем эти две среды могут сочетаться, 
дополняя друг друга [7, S. 9].

Что касается эволюции архитектуры зна-
ний, то библиотечная организация знаний усту-
пает не просто гипертекстуальности, а дина-
мической гипермедиальности Интернета. При 
этом сеть не похожа на традиционную библио-
теку потому, что ее контент рассредоточивается 
гораздо шире, чем стандартная коллекция [13, 
p. 52]. Предполагается, что структура знаний 
библиотеки будет постепенно замещаться циф-
ровыми гипертекстами в Интернете. 

Если говорить о систематизации представ-
ляемых знаний, то современные библиотеки 
находятся на стыке между каталогом и Google. 
Поисковые машины создают модель система-
тизации, которая основана на статистике. Так, 
результаты поиска на основе предыдущих за-
просов предварительно сортируются и индек-
сируются [14]. Существует вероятность того, 
что в будущем систематизация библиотечных 
документов больше не будет опираться на биб-
лиотечно-библиографическую классификацию. 
Однако преимущество библиотечной систе-
матизации, в отличие от поисковых машин, 
заключается в субъективной оценке, осущест-
вляемой библиотекарями. 

Концепция  цифровой среды оказала вли-
яние на обслуживание в традиционных биб-
лиотеках. Так, сегодня наблюдается тенденция 
перехода от библиотеки-репозитария к биб-

лиотеке, выдающей издания только в читаль-
ный зал с предоставлением открытого доступа 
к фондам, что соотносится с требованием циф-
ровой культуры на немедленный и беспрепят-
ственный доступ к знаниям. Некоторые иссле-
дователи считают, что концепция библиотек, в 
чьи функции входит преимущественно хране-
ние редких изданий, вступает в противоречие 
с альтернативной наукоемкой функцией. По 
их мнению, культурная память должна быть 
связана с дискурсом и актом активации. 

Несомненно, обязанностью библиотеки 
является не только сохранность дискурсивного 
знания в будущем, но и лежащих в его основе 
цифровых моделей, т. е. архивирование алго-
ритмов нынешней культуры. Кроме того, есть 
надежда, что в будущем благодаря цифровым 
гуманитарным наукам появится программное 
обеспечение, с помощью которого знания в 
цифровом виде будут эффективно раскрыты.

Разработка нового подхода 
к библиотечному делу 

как актуальная проблема

В настоящее время существуют признаки 
того, что зарубежное библиотечное дело неза-
медлительно нуждается в новом подходе. Нор-
вежский исследователь Р. Аудунсон [8] выделяет 
два фактора, которые, по его мнению, коренным 
образом меняют библиотеки, неизбежно приводя 
к их эволюции. Во-первых, на ситуацию оказыва-
ет влияние повсеместна я цифровизация, которая 
способствует открытому доступу к информации. 
Вследствие этого появляются сторонники так 
называемой дезинтермед иации [15; 16, p. 95], 
которые считают, что потребность в библиоте-
ках и библиотекарях как посредниках при поиске 
информации больше не существует. Однако такое 
мнение ошибочно, поскольку далеко не все биб-
лиотечные пользователи владеют расширенными 
навыками информационной грамотности. Так, в 
академической среде и научно-исследователь-
ской области (естественные науки) эти навыки 
по-прежнему чрезвычайно актуальны. Не исклю-
чено, что в будущем потребуются библиотекари, 
которые смогут ориентироваться и искать в мире 
сложных информационных систем, поскольку 
уже сейчас в библиотечной практике наблюда-
ется тенденция использования искусственного 
интеллекта и прикладных методов цифровых 
гуманитарных наук.

Во-вторых, сегодня публичная библиотека 
представляет собой место встреч членов со-
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общества и публичных дебатов. Эта роль биб-
лиотеки отражена в правовых библиотечных 
документах разных стран. Так, в «Библиотеч-
ном билле о правах» (США) зафиксировано, 
что все библиотеки являются форумами для 
информации и идей [17]. В шведском законе о 
библиотеках [18] заявляется, что библиотеч-
ные учреждения должны содействовать демо-
кратии и свободе выражения мнений. Норвеж-
ские библиотеки в соответствии с миссией, обо-
значенной в Законе о публичных библиотеках, 
должны быть независимыми местами встреч и 
аренами для публичных обсуждений в своих 
сообществах [19]. По словам руководителя сек-
тора по обслуживанию взрослых в Публичной 
библиотеке Монровилла (США) Марка Хадсо-
на, «библиотекари могут помочь людям приоб-
рести знания и прийти к пониманию того, что 
им нужно для участия в дебатах, политической 
деятельности и как сделать общество, в кото-
ром они живут, более демократичным» [цит. 
по: 20, p. 279]. Следует также отметить, что 
сейчас всё больше зарубежных университетских 
библиотек проводят публичные дебаты, адап-
тируя методы работы, которые до настоящего 
времени были типичны для публичных биб-
лиотек [21].

В этой связи библиотекари должны уметь 
анализировать проблемы, с которыми мы стал-
киваемся в цифровом и мультикультурном об-
ществе с целью просвещения пользователей и 
реализации потенциала библиотек относитель-
но этих вызовов.

Таким образом, цифровизация дает шанс 
сосредоточиться на социальной миссии биб-
лиотек вместо того, чтобы фокусироваться на 
курировании физических коллекций. Исполь-
зовать эту новую возможность может быть не-
просто, поскольку она предполагает иные спо-
собы мышления.

Заключение

Проанализировав современные тенден-
ции и некоторые направления будущего за-
рубежных библиотек, можно сказать, что они 
устойчивы и связаны с развитием общества. 
В информационную эру библиотеки уделяли 
большое внимание таким вопросам, как эф-
фективный поиск информации и повышение 
информационной грамотности пользователей. 
Проблема заключается в том, что старые кон-
цепции в этой области больше не совпадают 
с новым мировоззрением. Современная биб-

лиотека представляется организатором, кото-
рый помогает объединять знания, делиться и 
углублять их. При этом важно, чтобы будущее 
взаимодействие читателей друг с другом явля-
лось бы не просто коммуникацией, а генериро-
ванием знаний. 

Цифровая среда оказывает существенное 
влияние на форму представления и системати-
зацию знаний, зафиксированных в библиотеч-
ных документах, меняя частично характер биб-
лиотечного обслуживания. В частности, цифро-
визация предполагает немедленный и беспре-
пятственный доступ к знаниям, а информации 
свойственна летучесть. С этой точки зрения 
библиотеки являются антагонистами, однако 
уже сейчас библиотечные учреждения должны 
проявить способность адаптироваться в новых 
условиях и ответить на вызов, попытавшись 
занять перспективную нишу, связанную с ис-
кусственным интеллектом и цифровыми гума-
нитарными науками. 

Еще одной угрозой является появление сто-
ронников дезинтермедиации, что может свиде-
тельствовать о недостаточном позиционирова-
нии библиотек в обществе. Немаловажно, что 
зарубежные библиотеки становятся аренами 
для публичных дебатов, целью которых явля-
ется содействие формированию гражданской 
позиции читателей. В настоящее время данное 
направление работы признается зарубежными 
библиотековедами эффективным с точки зрения 
формирования публичного имиджа библиоте-
ки, поэтому не исключено, что подобного рода 
мероприятия будут пользоваться популярно-
стью среди членов библиотечного сообщества 
и в будущем.
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Анонс

Игумнова Н.П., Меньщикова С.П., Нерюева М.В. 
Национальные библиотеки стран СНГ: развитие партнерства : 
монография / Российская гос. б-ка ; Междунар. акад. инфор-
матизации, отд-ние «Библиотековедение» ; Библ. Ассамблея 
Евразии. Москва : Пашков дом, 2021. 274, [1] с.  

В монографии представлена история и современное со-
стояние сотрудничества национальных библиотек стран 
СНГ. Изложены теоретические аспекты, условия, факторы, 
направления и тенденции развития национальных библио-
тек и системы межгосударственного партнерства. Раскрыва-
ется роль Российской государственной библиотеки — базо-
вой организации по сотрудничеству в области библиотечного 
дела государств — участников СНГ и Библиотечной Ассам-
блеи Евразии, а также законодательная база сотрудничества 
и партнерства. Даны предложения по дальнейшему укрепле-
нию общего библиотечного пространства стран СНГ.
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