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В статье осуществлен анализ элементов дискурсивной практики, формирующей новую библио- 
течную философию. Рассмотрены факторы, определяющие необходимость последней для развития 
теории и практики библиотечного дела. Выбор библиотекой той или иной мировоззренческой пара- 
дигмы имеет для нее не просто функциональное, но онтологическое значение и определяет в конечном 
итоге научный и дисциплинарный статус библиотековедения, цели и идеологию библиотечного 
социального института, его ценностно-смысловые ориентации. Новые социкультурные и экономиче- 
ские реалии формируют иную чем прежде ценностную парадигму библиотеки, определяют ее место  
и предназначение в обществе. Происходящие в стране и в мире интенсивные изменения настоятельно 
требуют от российского библиотечного сообщества теоретического осмысления и обоснования различных 
аспектов библиотечной деятельности, осознанного формирования нового мировоззрения библиотеки. 
Эмпирическая база и исходный пункт обобщенных представлений о сфере библиотековедческой 
деятельности – совокупность всех форм общественного сознания: науки, политики, права, экономики, 
морали, искусства и т. д. Доказано, что большинству исследователей библиотека видится сегодня 
рационально и эстетически обоснованным социально-культурным центром гуманистической 
книжности со свободным доступом к его документным фондам локальных и удаленных пользователей 
и диалоговым субьект-субъектным общением читателей и сотрудников.
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Transition to the post-industrial information society involves replacement of priorities and values not 
only in the sphere of economy and policy but also in that of culture and moral. Especially sharply, these 
processes proceed in permanently modernized Russia: lost or exposed to substantial transformation are 
traditional patterns and axiological aims in the system of human relations, in inter-relations of the society 
and nature, in international co-operation. In conditions of intensively transforming historical realities the 
library needs comprehension of its new role in public life, definition of  its new position in the hierarchy  
of information-cultural values of the society, elaboration of modern ideological and methodological approaches, 
providing its viability.
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Such questions refer to the sphere of philosophy and answers to them defining the main directions of the 

library being. This causes ever growing interest of researchers to philosophic-methodological problems of 
information-library activities and great variety of elements of discourse practice, forming the new philosophic 
knowledge. The public institution “Library,” originally having valuable nature and directly and indirectly 
infuencing the formation of personality, is always  in the context of moral-ethic norms, dominating in the 
society. The most actual today’s ethic self-determination of the library association is being composed under 
influence of axiological (value) aims, determined by a number of factors, with the postmodernist period of the 
contemporary world development megatendencies taking an important place among them. Library’s choice of 
that or any other ideological paradigm has not only functional but also ontological meaning and defines as a 
result a scientific and disciplinary status of librarianship, aims and ideology of the library as a social institution, 
its value-sense orientations. Despite discussional character of judgements presented in the article the majority 
of reaserchers regard today’s library as rationally and aesthetically based social-cultural centre of humanistic 
book-science with free acsess of local and distant users to its document collections and dialogic subject-subject 
communication of readers and employees.

Keywords: library philosophy, transformation, socio-cultural situation, values, axiological paradigm, 
mission, functions, methodology.

Системный кризис, являющий собой един-
ство кризисов экономического, социально-поли- 
тического и аксиологического, предельно повы-
шает значимость концептуально-теоретического 
анализа экстремальных и оптимальных условий 
бытия социокультурного института «библиоте-
ка». К философским аспектам информационно-
библиотечной деятельности проявляет сегодня 
интерес все большее число специалистов библио-
течного дела – как теоретиков, так и практиков. 
Эта тенденция совсем не случайно становится 
особенно заметной в 90-е годы ХХ века, разви-
ваясь и усиливаясь в дальнейшем. Динамика со-
циокультурных изменений, происходящих в мире, 
ставит библиотеки перед необходимостью осмыс-
ления своей новой роли в общественной жиз-
ни, определения нового положения в иерархии 
информационно-культурных ценностей социума, 
выработки современных мировоззренческих и 
методологических подходов, обеспечивающих ее 
жизнеспособность. 

Библиотека как общественный институт, из-
начально имеющий ценностную природу и ока-
зывающий непосредственное и опосредованное 
влияние на формирование личности, всегда на-
ходится в контексте господствующих в социуме 
морально-этических норм. Это значит, что столь 
актуальное сегодня этическое самоопределение 
библиотечного сообщества складывается под воз-
действием аксиологических (ценностных) уста-
новок, детерминируемых рядом факторов, среди 

которых важное место занимают мегатенденции 
постмодернистского периода развития современ-
ного мира. 

Данный период характеризуется негативны-
ми тенденциями в развитии современной цивили-
зации, перманентным социально-экономическим 
кризисом для многих стран мира, утратой или 
трансформацией ориентиров и ценностей в систе-
ме человеческих отношений, во взаимоотноше-
ниях общества и природы, в межнациональных 
взаимодействиях. Философы говорят сегодня  
о таком явлении, как социокультурная модерни-
зация, под которой понимается формирование  
новых нормативно-ценностных систем и смыс-
лов, а также поведенческих паттернов [18, c. 5]. 
Изменения касаются в большей или меньшей сте-
пени всех общественных систем, стремящихся 
реагировать на вызовы времени, особенно в усло-
виях глобализации и выхода многих важных со-
циальных процессов на международный уровень.

Эпоха постмодерна несет в себе немало 
угроз для библиотеки как социального институ-
та. Исследователи [12, c. 36–42] отмечают, что его 
философия, отличительными чертами которой яв-
ляется тотальное разочарование в идеалах и цен-
ностях Возрождения и Просвещения с их верой 
в прогресс, торжество разума и отрицание всей 
традиции западноевропейского рационализма, ха-
рактеризуется страхом перед книжным знанием. 
Причина этого страха, как утверждает француз-
ский философ М. Фуко, кроется в способности 
идей выходить из-под контроля и порождать хаос; 
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хрупкость книг не гарантирует увековечения 
ими чьих-либо мыслей и чувств, а по большому  
счёту – и чьих-то жизней. Язык в представлении 
постмодернистов – непостоянная, полисеманти-
ческая среда, он не может непосредственно нести 
смысл или истину. Отсюда вытекает важнейший 
тезис постмодернизма о несамотождественности 
текста и о ненадежности знания, получаемого  
с помощью языка [3, c. 311]. 

Подобное положение приводит к деваль-
вации литературы, библиотека же в трактатах 
философов нового времени предстает не в каче-
стве учреждения культуры или информационного  
центра, а подобна хитроумному лабиринту, со-
бранию противоречивых текстов, скорее затруд-
няющему, чем облегчающему поиски необходи-
мой информации. Поэтому идеал библиотеки, 
согласно тому же М. Фуко, – это закрытая, спо-
койная и пыльная библиотека без читателей, ко-
торой никто не пользуется. Вслед за деградацией 
литературы неизбежно следует и деградация чи-
тателя (Дж. Китс «Химеры Хемингуэя»). Таким 
образом, библиотечное дело, всегда «благоговею-
щее перед истиной» и стремящееся к «мировой 
гармонии», оказывается в сложном положении: 
именно эти мотивы и отвергаются современны-
ми философами, культурологами и писателями  
[17, с. 12]. 

Однако социологические исследования вы-
являют в постмодернистской действительности 
не только поразительные изменения аксиологи-
ческих систем, но и тенденцию к их сохранению 
и преемственности. В структуре ценностных 
ориентаций наблюдается хотя и неустойчивое, 
но все же равновесие между традиционными 
ценностями и новой прагматичной «моралью 
успеха», стремление к сочетанию ценностей, 
обеспечивающих успешность деятельности,  
и сохранению традиционно ценных отношений  
к человеку, семье, коллективу [2]. Как отмечает 
Д. Г. Подвойский, «традиция» и «модерн» в соци-
альной жизни не обязательно предстают как «чи-
стые антагонисты», они выступают в оппозиции 
друг к другу только теоретически, да и то лишь 
в концептуальных моделях, предполагающих, 
что модернизация везде и всюду сопровождает-
ся последовательной детрадиционализацией ин-
ститутов и ценностей. Опыт новейшей и притом 
успешной модернизации в ряде стран, прежде 
всего азиатско-тихоокеанской зоны, показывает, 

что традиции могут сосуществовать с реалиями 
модерна, образуя множество взаимных компо-
зиций и переплетений, в том числе и таких, где 
традиции выступают активным «легитиматором» 
специфически модерновых практик, например,  
в бизнесе и трудовом поведении [14]. 

В этих условиях поиск новых ориенти-
ров и ценностей, которые способствовали бы 
преодолению острокризисной ситуации во взаи-
моотношениях общества и природы, в системе  
человеческих отношений, нахождению путей  
к духовному возрождению, становится жизненно 
необходимым. Ведь, как утверждают философы 
[13, с. 368], общество, не имеющее абсолютных и 
самодостаточных ценностей, теряет способность 
к органической эволюции и нормальному разви-
тию. Что же касается вопроса преодоления кризи-
са и возможных путей выхода из него, то крупней-
шие мировые мыслители – Г. Зиммель, Т. Лессинг, 
Э. Гуссерль, А. Вебер – связывали его решение, 
в первую очередь, с ренессансом культурных 
традиций и нравственных установок. Все пред-
ложенные ими своеобразные программы преодо-
ления кризиса объединены общими духовными 
основаниями. При всем разнообразии подходов 
возможность преодоления связывается с тради-
циями рациональности, гуманизма, с духовными 
возможностями человечества [11].

Поэтому в процессе преодоления причин и 
последствий социального кризиса особое значе-
ние приобретают органическая эволюция систе-
мы ценностей и ценностное управление. Вместе 
с тем лишь через осознанное развитие духовной 
культуры человека, его способностей, можно до-
биться изменения в нашем мире, ориентирован-
ном на материальные ценности, и использовать 
огромный культурный потенциал для других бо-
лее высоких духовных целей.

Специфика общественного института «би-
блиотека» заключается в том, что, в отличие от 
других хранилищ информации, он способен вы-
полнять в социуме ценностно-ориентировочную 
функцию. Формируя свои фонды в соответствии 
с аксиологической парадигмой общества, би-
блиотека выступает в то же время творцом новой 
когнитивной и этической реальности, обладаю-
щей возможностью воздействия на мир людей и 
документов. Однако для успешного выполнения 
этой функции она должна иметь собственную 
концепцию, философию, основанную на системе 



201

                                                                     ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ценностей, присущих ей исторически и интерпре-
тированной сквозь призму актуальной государ-
ственной идеологии, «национальной идеи» обще-
ства, способную противостоять разрушительным 
тенденциям постмодернизма. На этой основе 
определяются главные направления деятельности 
библиотеки. 

Что касается России, то в ней все рассмотрен-
ные явления усугубляются внутренним глубоким 
кризисом, охватившим политическую, экономи-
ческую, социальную и духовную жизнь страны. 
В результате стремительного перехода к новому 
общественному устройству, начавшемуся в 1990-
х годах, здесь особенно заметно трансформирова-
лась характерная для советского времени система 
ценностей, норм, представлений о жизни, весь 
уклад жизни россиян. За годы реформ резко из-
менилось место культуры в иерархии ценностей,  
как и вся парадигма культурного развития. 

Библиотека – открытая система, связанная 
с внешним миром множеством самых разноо-
бразных, разветвленных связей и подверженная 
воздействию всех основных тенденций развития 
общества. Глобальная информатизация, измене-
ние общественной формации и процессы регио-
нализации в России привели к формированию 
новой парадигмы развития библиотечного дела, 
усилению роли библиотек в обеспечении инфор-
мационной и культурной целостности страны. 
Конец XX – начало XXI века ознаменовались 
значительными трансформациями в функциях, 
задачах, формах работы библиотек. Большинство 
из них переходит в качественно новое состояние, 
характеризующееся как расширением содержа-
ния деятельности и традиционных функций, так 
и изменением самой их социальной роли. Новые 
социокультурные и экономические реалии фор-
мируют иную чем прежде ценностную парадигму 
библиотеки, определяют ее место и предназначе-
ние в обществе. 

Происходящие в стране и в мире интенсив-
ные изменения настоятельно потребовали от 
российского библиотечного сообщества теорети-
ческого осмысления и обоснования различных 
аспектов библиотечной деятельности, осознанно-
го формирования нового мировоззрения библио-
теки, поиски некой метакатегории, вбирающей  
в себя элементы различных категорий, таких как 
коллективные представления, идеалы, ценности, 
установки и др. М. Я. Дворкина в статье 1994 года 

отмечала, что библиотекари, избавившись от иде-
ологического диктата и не видя при этом никакой 
другой «главенствующей идеи» своей деятельно-
сти, «испытывают растерянность», и что в поис-
ках этой идеи необходим именно философский 
подход» [9, с. 53].

Актуальность обращения библиотековедов 
именно к философии в этих условиях объясня-
ется функциональной спецификой последней  
(по Н. А. Бердяеву, «философия – прорыв к миру 
смысла») и, прежде всего, конечно, возможностя-
ми функции мировоззренческой, обеспечиваю-
щей абстрактно-теоретическое, понятийное объ-
яснение мира (когнитивной), функции философии 
как школы теоретического мышления, аксиологи-
ческой функции, помогающей осознать смыслы  
и ценности человеческой жизни и деятельности. 

Кроме того, для решения таких важнейших 
проблем, как социокультурная миссия библиоте-
ки, ее аксиологическая парадигма, теория отбора, 
профессиональная этика и т. д., необходимы регу-
лятивная и организующая (методология) функции 
как общее учение о методе и как совокупность 
наиболее общих методов познания и освоения 
действительности. Большое значение имеет и 
прогностическая функция философии, при этом 
степень достоверности прогноза будет тем выше, 
чем больше философия опирается на соответству-
ющую науку.

Именно в силу этих возможностей проблема 
создания библиотечной философии стала акту-
альной в США в 30-х годах XX века, когда стра-XX века, когда стра- века, когда стра-
на переживала последствия Великой депрессии 
и перед ней стояли проблемы, отчасти схожие 
с теми, которые сегодня стоят перед Россией.  
Кризис сделал людей не просто бедными. Он из-
менил их психологию, задел незыблемые ранее 
ценности, в частности, культ бизнеса как символ 
«процветания». Грабители банков в кино и лите-
ратуре, такие как Бонни и Клайд превращались  
в национальных героев, росло влияние радикаль-
ных политических партий. Новые направления 
получило развитие различных областей культуры, 
в том числе библиотечного дела. 

Философия библиотековедения рассматри- 
валась американскими исследователями как науч- 
ная теория, направленная на объяснение, под-
тверждение и контроль практической деятель-
ности. Они осознавали необходимость формиро-
вания своего образа мира, что возможно только 
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при условии создания собственной философии, 
поскольку то, что сложилось на практике, не озна-
чает, что так должно быть [8, с. 55].

Как мы уже говорили ранее, заметный ин-
терес российских библиотековедов к философ-
ским аспектам своей деятельности наблюдает-
ся с 1990-х годов и по сей день (см. например,  
[5, с. 95–99]). Однако вопрос профессиональной, 
библиотечной философии как таковой до сих пор 
остается дискуссионным. М. И. Акилина еще в 
конце 1990-х годов [1, с. 87–91] отмечала много-
образие мнений по данному поводу. Одни (напри-
мер, С. А. Порошин [15, с. 123–125], пытаются 
разобраться в сути понятия, другие, подобно про-
фессиональному философу А. И. Ракитову [16, с. 
87–91], выражают сомнения в правомерности его 
существования, третьи [7, с. 19–32] утверждают, 
что философия библиотеки обеспечивает наибо-
лее верный подход к исследованию библиотечных 
проблем.

Так, А. И. Ракитов философию библиотеч-
ного дела («если таковая вообще существует»), 
видит, прежде всего, как понимание необходи-
мости глубокой функциональной трансформации 
библиотечного дела, направленной прежде всего 
на расширение «доступа к знаниям» [16]. С ним 
солидарна М. Я. Дворкина, также определяющая 
смысл «главенствующей идеи» библиотечной 
деятельности в «обеспечении максимального до-
ступа членов общества к информации» [9, с. 53]. 

Сама М. А. Акилина, определяя суть фило-
софии современной библиотеки, делает акцент 
на ее аксиологической составляющей и пишет, 
что это – «междисциплинарное учение, рас-
сматривающее библиотеку в ряду социальных и 
культурных ценностей человечества, развивае-
мое на стыке наук – библиотековедения, фило-
софии, культурологи, информатики, книговеде-
ния, истории, семиотики, этики и т. д.» [1, с. 99].  
С. А. Порошин основывает свое определение 
на когнитивной функции, отмечая, что филосо-
фия библиотеки – это «наука о наиболее общих 
теоретико-мировоззренческих проблемах библио-
теки» [15, с.123–125]. 

Д. Ю. Гуреев [6], пытаясь вычленить «наибо-
лее интересные», по его мнению, «библиотечно-
мировоззренческие» взгляды российских библио-
тековедов на профессиональную философию, 
выделяет следующие подходы к ее определению:

•  методологический (выступающий в каче-
стве замены идеологическому);

• философия знаний, выступающая в ка-
честве обоснования необходимости «глубокой 
функциональной трансформации библиотечного 
дела» по направлению оптимального обеспечения 
всего общества необходимыми знаниями;

•  миссия библиотеки, заключающаяся в ее 
культурном или маркетинговом назначении (мар-
кетинговый подход как миссия библиотеки в ры-
ночных условиях);

• обоснование, фундамент, теоретическая 
основа гуманистической миссии библиотеки как 
Храма Культуры;

•  наука о наиболее общих теоретико-ми- 
ровоззренческих проблемах библиотеки.

Молодой исследователь предлагает и собст- 
венное видение этих проблем: 

-  Библиотека как независимая сущность, как 
вещь в себе, ее взаимоотношения с государством, 
миром, Вселенной.

-  Библиотека и человек – две части одного 
целого.

-  Библиотека и свобода – новый взгляд на 
библиотеку как на путь в будущее.

А. Н. Ванеев, проанализировав в своем 
труде «Библиотековедение в России на рубе-
же веков» всё разнообразие профессионального 
философского дискурса, пришел к выводу, что наи-
более отвечающим философским представлениям  
о сущности библиотековедения является «про-
светительный подход, опирающийся на просве-
тительство как философию библиотечного 
дела (выделено мной. – Г. В.)», а возрождение 
идей просветительства назвал «наиболее перспек-
тивным в обосновании философских проблем би-
блиотечной отрасли» [4, с. 48].

Далее, обосновывая правомерность понятия 
«философия библиотеки», он указывает на то, 
что библиотека имеет две «ипостаси» – идеаль-
ную и реальную или, скажем мы, используя тер-
минологию Платона и Канта, интеллигибельную 
и сенсибильную. С одной стороны, на уровне 
предметного, сенсибильного подхода библиоте-
ка предстает в виде реального собрания книг и 
других носителей информации и является впол-
не конкретным учреждением со своими пробле-
мами, достоинствами и недостатками. Согласно 
второй своей ипостаси библиотека рассматрива-
ется как нечто абстрактное, духовное, как символ 
культуры, библиотека-Вселенная Борхеса. Только 
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в данном смысловом контексте можно говорить 
о «философии библиотеки» как философской 
основе библиотечной науки, – считает А. Н. Ва-
неев и предлагает свое определение этого поня-
тия: «система научных представлений о наиболее 
общих теоретико-методологических проблемах 
библиотековедения, призванная рассматривать 
сущность библиотеки как идеальное ее предна-
значение, ее гуманистическую миссию» [4, с. 49].

Основной категорией библиотечной филосо-
фии является понятие «миссия библиотеки» как 
высшая идея, предназначение, суперцель. Именно 
в таком значении оно универсально для любой би-
блиотеки в любом времени и пространстве ее су-
ществования. Вне этого контекста справедливым 
будет утверждение М. Я. Дворкиной об инвари-
антности цивилизационной миссии библиотеки, 
определяемой ее местом в мировом культурном 
процессе [10, с. 100].

Каждый из приведенных подходов к вы-
явлению сути библиотечной философии содер-
жит рациональное зерно, поэтому, соединив их 
в некое общее определение, можем сказать, что 
современная библиотечная философия – меж-
дисциплинарное учение о наиболее общих 
теоретико-мировоззренческих и методологиче-
ских проблемах библиотеки, рассматривающее 
библиотеку в ряду социальных и культурных цен-

ностей человечества и служащее основанием для 
формулирования ее миссии в социуме. 

Итак, новая библиотечная философия соз-
дается на пересечении целого ряда наук. Её зада- 
ча – рефлексивное осмысление роли библиотек  
в экономическом, культурном и технологическом 
прогрессе общества, в социализации и творче-
ском развитии личности, гармонизации соци-
альных отношений, выявление закономерностей 
преобразования библиотеки в электронную эпоху. 
Эмпирическая база и исходный пункт обобщен-
ных представлений о сфере библиотековедческой 
деятельности – совокупность всех форм обще-
ственного сознания: науки, политики, права, эко-
номики, морали, искусства и т. д.

Категории библиотечной философии стано- 
вятся той основой, на которой формируется ак- 
туальная научно-методологическая база для 
разработки концепций, стратегий, долгосрочных 
программ и проектов развития библиотек в кон- 
тексте новой социокультурной парадигмы и ин- 
форматизации общества. Исходя из них библиоте- 
ка видится сегодня рационально и эстетически 
обоснованным социально-культурным центром 
гуманистической книжности со свободным до- 
ступом к его документным фондам локальных и 
удаленных пользователей и диалоговым субьект-
субъектным общением читателей и сотрудников.
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