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ВВЕДЕНИЕ 
В последние десятилетия отечественное библио-

течное дело находится в состоянии перманентного 
кризиса. В профессиональном сообществе сформи-
ровались два основных видения причин этого кризи-
са и путей выхода из него. Представители первого из 

них связывают причины кризиса с появлением новых 
информационно-телекоммуникационных технологий, 
позволяющих заместить организованные совокупно-
сти печатных изданий электронными виртуальными 
коллекциями документов, доступных пользователю 
через Интернет. Исходя из этого, они предлагают 
развивать отечественное библиотечное дело в на-
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правлении 1) замещения традиционного библиотеч-
ного обслуживания культурно-досуговой деятельно-
стью и 2) превращения библиотек в учреждение, 
предоставляющее помещение и оборудование для 
интеллектуального развития (так называемое «третье 
место). Вторые связывают причины кризиса с соци-
ально-экономическими реформами 1990-х гг., кото-
рые привели к изменению государственной политики 
в библиотечном деле. Они выступают за усиление 
внимания к судьбам библиотек, однако их предложе-
ния зачастую не идут дальше пожелания увеличить 
финансирование. Анализ дискуссии показывает, что 
одни её участники не всегда критически оценивают 
западный опыт развития библиотечного дела в на-
правлении культурно-досуговой деятельности, тогда 
как другие апеллируют к советскому опыту библио-
течного строительства, не осознавая, что причины 
кризиса кроются в самом обществе и что преодоле-
ние этого кризиса возможно лишь в контексте изме-
нения государственной политики. В этой ситуации 
теоретико-методологической неопределённости мы 
предлагаем задействовать моделирование как инст-
румент познания, понимая под моделью «некоторую 
систему, находящуюся в определенных отношениях 
к оригиналу (предмету анализа), изучение которой 
позволяет получить новую информацию об оригина-
ле» [4, с. 51]. На наш взгляд, это позволит 1) прояс-
нить причины кризиса и 2) выработать оптимальный 
путь выхода из него.  

Моделированию как методу познания в библиоте-
коведении посвящена обширная литература. Наиболее 
полно теоретико-методологические представления о 
моделировании в библиотековедческих исследованиях 
были рассмотрены Н.С. Редькиной [5]. Ею было верно 
отмечено, что результативность моделирования во 
многом зависит от актуализации уже накопленных об 
оригинале знаний, зафиксированных в описании мо-
делируемого объекта. Развивая эту идею, мы хотели 
бы остановиться на методологии актуализации зна-
ний об оригинале, рассмотрев 1) исходные аксиома-
тические положения библиотечной теории развития 
и 2) внутреннюю логику прогностического модели-
рования отечественного библиотечного дела.  

ИСХОДНЫЕ АКСИОМАТИЧЕСКИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ТЕОРИИ 
РАЗВИТИЯ 

Сначала сформулируем аксиоматические положе-
ния, которые содержат исходные и значимые теоре-
тические основания теории развития библиотечного 
дела и таким образом лежат в основании логики и 
методологии последующего моделирования.  

Первое аксиоматическое положение касается 
того, что развитие библиотечного дела обусловлено 
зарождением и развитием определенных обществен-

                                                 
 Подробно с дискуссией по данному вопросу можно озна-
комиться в ряде наших публикаций [1–3].  
 Под библиотечной теорией развития мы понимаем теоре-
тические представления о тенденциях, этапах  зарождения, 
формирования и развития библиотечного дела. На сего-
дняшний день она отсутствует в целостном виде, однако ее 
отдельные аспекты разрабатывались историками и теоре-
тиками библиотечного дела. 

ных потребностей в передаче письменной информа-
ции. В упрощенной форме это можно представить 
следующим образом. Со времени изобретения пись-
ма на начальном этапе эти потребности удовлетворя-
лись отдельными писцами, скрипториями и книжны-
ми лавками. При этом в культурной сфере общества 
доминируют устные коммуникации, письмо и книги 
играют вспомогательную роль [6]. Однако по мере 
развития образования, науки и культуры роль книги 
начинает меняться: устные коммуникации постепен-
но начинают замещаться письменными коммуника-
циями. В результате формируются новые обществен-
но значимые потребности более сложного уровня, 
которые уже невозможно удовлетворять средствами 
книжного дела, и как следствие – начинают комплек-
товаться специальные книжные фонды. В отличие от 
книжных лавок и скрипториев, нацеленных на полу-
чение прибыли от издания и продажи книжных но-
винок и наиболее популярных произведений, органи-
заторы фондов ориентировались на обеспечение 
управленческих процессов, образования и научной 
деятельности наиболее полной и достоверной ин-
формацией. Институционализация этого процесса 
привела к появлению библиотечного дела «надстро-
енного» над книжным делом. Отсюда следует, что 
перспективы развития библиотечного дела во многом 
будут определяться 1) наличием в обществе устойчи-
вой потребности в фонде письменных и иных доку-
ментов и 2) способностью библиотеки к оптималь-
ному с экономической точки зрения комплектованию 
и использованию этого фонда.  

Второе аксиоматическое положение раскрывает 
и уточняет содержание общественно значимых по-
требностей, удовлетворяемых библиотекой. В совре-
менном библиотековедении устоялась точка зрения, 
что библиотека удовлетворяет общественно значи-
мую потребность, связанную с получением членами 
общества документов, информации, знаний. Соответ-
ствующая этой потребности библиотечная функция 
трактуются как информационная. Ее содержание свя-
зывается с удовлетворением информационных по-
требностей пользователей на основе информацион-
ной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий, сутью которых яв-
ляется интеллектуальная обработка и представление 
информации [7, c. 100]. Однако существуют ли ин-
формационные потребности, так сказать, в чистом 
виде? Нам представляется, что они отсутствуют, и 
что информационная функция является внутренней, 
которая реализуется не напрямую, а опосредованно в 
процессе реализации внешних по отношению к биб-
лиотеке социальных функций. Иными словами мы име-
ем дело с информационной составляющей культурной 
(культурно-воспитательной и культурно-досуговой) и 
просветительской функций, а также с функцией содей-
ствия научной и научно-производственной деятельно-
сти. Это, во-первых. Во-вторых, сложились представ-
ления о том, что в рамках мемориальной составляющей 
информационной функции библиотека сохраняет и на-
капливает информацию и знания. Мы полагаем, что это 
не совсем так, поскольку библиотечный фонд, в от-
личие от архивного фонда, включает в свой состав 
только те документы, которые способствуют реше-
нию стоящих перед библиотекой текущих задач. 
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Иными словами библиотека формирует информаци-
онные потоки и управляет ими в интересах решения 
общественно значимых задач. Технологически это 
реализуется посредством 1) целенаправленного отбо-
ра изданий (комплектование), 2) организации их дли-
тельного использования, а также 3) поддержания 
фонда в актуальном состоянии путем постоянного 
обновления –замены устаревших изданий новыми. 
Отсюда следует, что в основе кризиса библиотечного 
дела лежат изменения в реализации внешних по от-
ношению к библиотеке функций. 

Третье аксиоматическое положение касается 
уточнения влияния новых информационно-теле-
коммуникационных технологий на библиотечное де-
ло. Среди части библиотековедов устоялось мнение о 
том, что Интернет в купе с открытым доступом к 
журнальным публикациям, замещает библиотеку, 
лишая ее роли посредника между автором и издате-
лем, с одной стороны, и читателем или пользовате-
лем – с другой [8].  

Насколько точно и полно это отражает реальную 
ситуацию и складывающиеся тенденции? Начнем с 
того, что апелляция к авторам, издателям и читате-
лям отражает подход, в контексте которого издатели 
и библиотеки – это коммуникационные посредники, 
которые обеспечивают взаимодействие первых со 
вторыми. Свое начало этот подход берет в книгове-
дении; сегодня он активно развивается в коммуника-
ционной теории документа [9, 10]. Однако если по-
смотреть на этот процесс с других точек зрения, 
например в контексте развиваемого нами документаль-
но-информационного подхода [11–13], то можно уви-
деть данный процесс в несколько ином свете. Читатель 
или, как сегодня принято говорить потребитель инфор-
мации, имеет дело не с автором и издателем, а с доку-
ментальным сегментом информационного пространст-
ва. Автор и издатель, безусловно, в ряде случаев 
влияют на выбор читателя, однако зачастую читатель 
сталкивается с таким количеством автором, что ока-
зывается в не состоянии сделать рациональный вы-
бор в пользу того или иного. Осознание этого при-
шло еще на рубеже XVII–XVIII вв. Известный 
английский поэт Александр Поуп (1688–1744) сати-
рически писал «о тех днях, когда (после того как 
провидение позволило изобретение печати как кару 
за грехи образованных) бумага станет столь дешевой, 
а печатные станки столь многочисленными, что на 
Земле случится потоп авторов» [цит. по 14, с.428]. 
Во-вторых, читателей часто интересует полная и дос-
товерная информация по какому-либо вопросу. Тогда 
он обращается не к произведению отдельного автора, 
а к специально организованным, упорядоченным и 
систематизированным массивам информации (биб-
лиотечным фондам). В этом не сложно убедиться, 
открыв ящик систематического или предметного 
библиотечного каталога, который содержит система-
тизированную библиографическую картотеку по ка-
кому либо вопросу. В этой ситуации новые инфор-
мационно-телекоммуникационные технологиии в 
еще большей степени «удешевили» производство 
письменной (печатной) информации, увеличив ин-
формационный поток, не предлагая при этом соот-
ветствующие институциональные формы упорядоче-

ния и систематизации информации, обеспечивающие 
ее дальнейшее использование.  

Отсюда мы полагаем, что Интернет и размещен-
ные в нем документы выступают новой формой пре-
имущественно книжного, а не библиотечного дела. 

Теперь несколько слов о тенденциях с открытым 
бесплатным доступом. Начнем с небольшого экскур-
са в экономическую теорию. Известно, что в рыноч-
ной экономике покупатель платит за товар произво-
дителю: читатель или библиотека, покупая книгу, 
оплачивают труд автора и издателя. Однако может 
возникнуть ситуация перепроизводства, при которой 
предложение товара значительно превышает спрос 
на него. Тогда производство становится не рента-
бельным, а длительное хранение товара может обхо-
диться производителю гораздо дороже, чем сам то-
вар. Примерно такую ситуацию перепроизводства в 
научной сфере мы наблюдаем сегодня. Отчасти она 
вызвана переходом к формальной оценке труда на-
учного сотрудника и преподавателя по количеству 
публикаций и цитирования. В результате это привело 
к росту научных публикаций невысокого качества, 
которые не интересны читателю. В логике рыночных 
отношений издатель должен либо отказаться от из-
дания произведений, либо изменить схему оплаты: 
издательские расходы теперь оплачивает автор, а не 
читатель. При этом свободный доступ к публикаци-
ям, освобождающий автора от торговых расходов, 
выступает одной из стратегий конкурентной борьбы 
среди издателей. Такая ситуация сложилась в по-
следние десятилетия, однако ничто не говорит о том, 
что она не может поменяться. Со сменой научной 
политики оплата издательских расходов снова может 
лечь на плечи читателей, и открытый доступ станет 
не выгоден. Другое дело, что библиотеки постепенно 
будут частично замещать в своих фондах печатные 
издания электронными. Однако этот процесс не несет 
для библиотек экзистенциональной угрозы, посколь-
ку библиотечные технологии достаточно гибки и бы-
стро адаптируются для работы с документами на но-
вых носителях.  

Четвертое аксиоматическое положение касается 
того, что библиотечный социальный институт созда-
вался и развивался как один из инструментов госу-
дарственной политики. Известно, что первые биб-
лиотеки были дворцовые и храмовые, которые 
обеспечивали деятельность светской и религиозной 
власти. Частные библиотеки, возникли позже. При 
этом они играли факультативную роль. Отсюда сле-
дует, что изначально вектор библиотечного строи-
тельства был задан властью. Обращение к истории 
показывает, что эта тенденция сохранилась и далее. 
Так, в начальный период советской власти библио-
теки выступали инструментом идеологического 
просвещения. В конце 1920-х гг. по наблюдению 
М.Н. Глазкова к ним добавились задачи по содейст-
вию коллективизации и индустриализации [15, c. 25]. 
Для решения этих задачи по новому были укомплек-
тованы библиотечные фонды: изданная до револю-
ции литература, не соответствующая данным зада-
чам, была замещена новой. В 1970-х гг. задачи 
библиотечного дела заключались в активной пропа-
ганде политики Коммунистической партии и Совет-
ского государства, а также в более полном использо-
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вании огромных книжных богатств для образования 
и воспитания нового человека и ускорения научно-
технического прогресса. Однако в те же 1970-е гг. 
постепенно усиливается спрос населения на библио-
течное культурно-досуговое чтение. В определенной 
степени этот спрос был обусловлен недостатками со-
ветского книгоиздания, ориентированного на выпуск 
общественно-политической и идеологически ориен-
тированной художественной литературы. Наблюда-
ется дефицит отдельных произведений и как следст-
вие рост цен на них в букинистической торговле. 
Данная ситуация была описана Андреем Вознесенским 
в стихотворении «Книжный бум»: / Страна поэтами 
богата, / но должен инженер копить / в размере чуть 
ли не зарплаты, / чтобы Ахматову купить /. В этих ус-
ловиях библиотеки частично заместили книжное дело, 
удовлетворив спрос на досуговое чтение.  

В 1990–е гг. в книжном и библиотечном деле про-
изошли кардинальные изменения. Переход книгоизда-
ния на рыночные принципы и механизмы хозяйствова-
ния, привел к ликвидации дефицита художественной 
литературы. В результате книга стала относительно 
доступной по ассортименту и по стоимости. Так, в 
2018 г. при средней зарплате после вычета НДФЛ в 
37798 руб. и при средней цене издания 284,64 руб. 
можно было купить чуть более 132 книг; при средней 
цене на издания художественной литературы в 
138,14 руб., можно приобрести более 273 книг [16,  
c. 28, 34]. При этом среднее число книг в домашней 
библиотеке современного россиянина составляет 
154 [17]. Иными словами можно предположить, что 
стоимость средней домашней библиотеки нашего со-
отечественника была равна месячной средней зара-
ботной плате. Более того, по данным на 2019 г. по-
купка книг была более распространена, чем их 
чтение [18]. Это так называемое «отложенное чте-
ние» пусть и косвенно, но все же свидетельствует о 
доступности книг. Следствием этого стали личные 
библиотеки граждан; таковых ВЦИОМ на 1 октября 
2018 г. насчитал 87% [19]. В итоге можно сказать о 
следующей тенденции: при сохранении роста дохо-
дов населения в условиях рыночного книгоиздания 
потребность в библиотечном досуговом чтении будет 
снижаться.  

Изменения в библиотечном деле носили преиму-
щественно негативный характер. Во многом это ста-
ло следствием трансформации направления общест-
венного развития, когда на смену идее прогресса, 
пусть и под утопическим лозунгом строительства 
коммунизма, пришли идеи безудержного и всеобще-
го потребления. В рамках новой парадигмы место и 
роль библиотеки в обществе были пересмотрены: 
вместо интересов общества и государства по разви-
тию науки, просвещения и воспитания, на первое ме-
сто были поставлены абстрактные интересы индиви-
дуума. Так, библиотека была призвана содействовать 
адаптации человека к быстро меняющемуся миру, 
раскрытию творческого потенциала его личности, 
посредством удовлетворения духовных потребностей 
во всём их многообразии: общекультурных; образо-
вательных; повседневных (вызванных социально-
бытовыми нуждами); рекреационных; в связи с тру-
довой деятельностью [20]. В результате, прежде ак-
тивная роль библиотек свелась к пассивному оказа-

нию услуг по адаптации человека к меняющемуся 
внешнему миру и раскрытию творческого потенциа-
ла личности. 

В 1994 г. обязательность библиотечного обслужи-
вания населения была закреплена законодательно, а 
само библиотечное дело передано в ведение регио-
нальной и муниципальной власти. Исключение со-
ставили несколько федеральных библиотек. Упроще-
ние роли и места библиотечного дела в жизни 
общества во многом определило сокращение его фи-
нансирования и прежде всего комплектования. Так, в 
2016 г. по сравнению с 2010 г. средства на комплек-
тования сократились с 6,76% до 3,43% от общего 
объема финансирования муниципальных библиотек. 
При таком низком уровне финансировании муници-
пальная библиотека реально могла приобрести не бо-
лее 80 книг в год; среди поступивших книг дары со-
ставили до 80% [21, c.22]. Не лучше обстоит дело и с 
комплектованием библиотек учебных заведений. По 
наблюдению М. И. Афанасьева комплектование в го-
сударственных, школьных и отчасти в университет-
ских библиотеках близко к нулевому [22, c.14]. Сего-
дня основу библиотечных фондов большинства 
муниципальных и региональных библиотек составля-
ет устаревшая литература, изданная еще в советское 
время. Это означает, что библиотеки с каждым годом 
все более утрачивают способность активно участво-
вать в развитии общества и содействовать решению 
общегосударственных задач, и только принятые в 
1990-х гг. законодательные нормы не дают местной 
власти закрыть их. Как отмечает директор Брянской 
областной научной библиотеки имени Ф. И. Тютчева 
С. С. Дедюля, несмотря на то, что права граждан на 
получение библиотечной услуги защищены законода-
тельно и не позволяют закрыть общедоступную биб-
лиотеку без разрешения схода граждан, местные власти 
нашли возможность обходить эту норму закона форму-
лировкой «приостановить деятельность библиотеки», 
фактически закрывая ее [23, c. 40]. Таким образом, мед-
ленно, но верно, процесс «разбиблиотечивания» рос-
сийского общества будет нарастать. 

ВНУТРЕННЯЯ ЛОГИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

Представленные аксиоматические положения рас-
крывают базовые тенденции развития библиотечного 
дела, однако моделирование на их основе должно опи-
раться на соответствующую внутреннюю логику.  
Ее формулирование возможно на основе сценариев 
развития, представляющих собой описание картины 
будущего, состоящей из согласованных, логически 
взаимоувязанных событий и последовательности ша-
гов. Традиционно разрабатывают три сценария разви-
тия: инерционный (пессимистический), оптимистиче-
ский (инновационный) и реалистический. В рамках 
настоящей статьи мы ограничимся рассмотрением двух 
сценариев – инерционного и инновационного, которые 
в основных своих чертах корреспондируются с описан-
ными нами ранее представлениями о причинах кризиса 
и путях выхода из него. 

Разрабатывая инерционный (консервативный) 
сценарий развития, мы исходим из сохранения сло-
жившейся в отечественном библиотечном деле тен-
денции постепенного превращения библиотеки в ин-
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формационно-досуговое пространство. План по реа-
лизации этого направления деятельности закреплен в 
соответствующем модельном стандарте обществен-
ной библиотеки [24]. В нем определены три на-
правления развития общедоступной библиотеки:  
1) как коммуникационная площадка интеллектуаль-
ного развития и культурного досуга, 2) как информа-
ционный агент, обеспечивающий доступ к собствен-
ным и мировым информационным ресурсам и 3) как 
хранитель и создатель культурного наследия. В каче-
стве цели библиотечного дела определено создание 
библиотечного реального и виртуального простран-
ства, изменяющегося в соответствии с требованиями 
пользователя. Данное пространство зачастую иден-
тифицируется как площадка или место, а это наводит 
на мысль, что библиотека фактически рассматрива-
ется как хорошо оборудованное «присутственное ме-
сто», а не социальный институт. 

Определенные черты предложенного сценария 
развития библиотечного дела уже реализуются на 
практике. Сегодня, пишет одна из руководителей 
ЦБС г. Норильска, библиотекам приходится менять 
подход к организации культурного досуга и приду-
мывать что-то совершенно необычное. Так, специали-
сты библиотеки открыли цех по производству футбо-
лок hand-made для детей от 2 до 7 лет [25, c. 41]. 
Другим примером движения в этом направлении стала 
Центральная городская библиотека г. Новомосковска 
Тульской области. В 2006 г. библиотека получила 
новое пятиэтажное здание, рассчитанное на 150 тыс. 
ед. хранения. Одну из проблем руководство библио-
теки видело в том, что основными читателями будут 
люди зрелого и пожилого возраста. В связи с этим 
было решено разработать программу привлечения 
молодежи в библиотеку [26]. Что же библиотека мо-
жет предоставить молодым людям, задается автор 
риторическим вопросом? Конечно, продолжает она,  
у нас есть книги, журналы, интернет-зал, но у кого из 
молодых людей нет всего этого в собственном 
смартфоне или планшете? Отталкиваясь от этого, ру-
ководство решило двигаться в направлении оказания 
культурно-досуговых услуг, для чего в 2015 г. в биб-
лиотеке был открыт молодежный центр «Свободное 
пространство». В нем стали проводиться мастер-
классы, игровые вечеринки «Мафия», конкурсы ком-
пьютерных игр, концерты акустической музыки, ки-
нопросмотры и поэтические вечера. Подводя итоги 
четырёхлетней деятельности центра, автор статьи 
пишет: «Тех, кого сейчас посетила мысль о том, что 
библиотека превратилась в развлекательный центр, 
хотим обрадовать: молодежь очень нуждается не 
только в забавах, но и в интеллектуальном досу-
ге!» [26, c. 11]. Со второй частью приведенной здесь 
оценки сложно не согласиться, только вот зачем для 
этого нужно было строить пятиэтажное здание, рас-
считанное на хранение крупного библиотечного 
фонда? Не проще ли было бы сразу построить моло-
дежный культурно-развлекательный центр, выделив 
в нем помещение под небольшой читальный зал с не-
сколькими книжными шкафами, а городской библио-
теке оставить старое здание? В заключение Н.И. Ни-
китина восторженно восклицает, что слухи о гибели 
провинциальных библиотек пока остаются сильно 
преувеличенными. На самом деле, что представляет 

это предложение, если не отсроченную «гибель» 
библиотеки, которая наступит после того как пожи-
лые и зрелые читатели, в силу возраста перестанут 
ими быть?  

Каковы перспективы развития библиотечного де-
ла в рамках данного сценария? Нам представляется, 
что во многом они будут зависеть от профессиональ-
ной готовности сотрудников к новым не библиотеч-
ным видам деятельности. При всем уважении к вы-
сокому уровню креативности комплектаторов и 
библиографов, они все же не являются профессиона-
лами в области культурно-досуговой деятельности. А 
значит, они будут проигрывать конкуренцию аналогич-
ным учреждениям. У них, безусловно, есть существен-
ное преимущество в виде бренда библиотеки и выте-
кающей из него бесплатности предоставляемых услуг, 
однако, вследствие постепенного роста доходов насе-
ления это преимущество будет нивелироваться. 

Таким образом, нам представляется, что в рамках 
инерционного сценария библиотечное чтение посте-
пенно станет замещаться книжной торговлей и домаш-
ним чтением, а это будет способствовать ветшанию 
библиотечных фондов и их моральному устареванию. 
Так, по мнению населения, выявленному в ходе опроса 
ВЦИОМ 2015 г., для привлечения читателей в библио-
теку, в первоочередном порядке необходимо обновить 
книжный фонд (28%) [27]. Что касается других на-
правлений развития общедоступных библиотек, то их 
потенциал достаточно слаб, для того чтобы обеспе-
чить устойчивое развитие. Так, рост компьютериза-
ции населения вкупе с компьютерной грамотностью 
позволит большей части населения 1) осуществлять 
поиск и получение информации самостоятельно, без 
помощи библиотекарей и библиографов и 2) взаимо-
действовать с электронными библиотеками (НЭБ, 
eLibrary и др.) с домашних компьютеров. Косвенным 
подтверждением этого выступает отказ региональ-
ных и муниципальных властей финансировать ком-
плектование библиотек печатными изданиями, а 
также возможность бесплатного доступа к электрон-
ным ресурсам НЭБ и Единого российского электрон-
ного пространства знаний (ЕРЭПЗ) [21, c.22]. В итоге 
потребность в муниципальных и региональных биб-
лиотеках как информационных агентах со временем 
будет значительно снижаться. Что касается роли 
библиотек как хранителей культурного наследия, то 
она, безусловно, важна и в какой-то мере сохранится. 
Однако отделы редкой книги и краеведческой лите-
ратуры есть не во всех библиотеках, а в тех, где они 
есть, они занимают малый удельный вес. В связи с 
этим возникнет вопрос о том, насколько с экономи-
ческой точки зрения обосновано финансирование 
муниципальных библиотек и культурно-досуговых 
учреждений, предоставляющих населению схожие 
услуги. В итоге библиотечную систему в случае реа-
лизации данного сценария ждет существенное со-
кращение и перепрофилирование. Безусловно, что 
федеральные и региональные библиотеки сохранятся, 
тогда как значительная часть муниципальных биб-
лиотек в той или иной степени либо трансформиру-
ется в культурно-досуговые, либо, утратив связь с 
библиотечным делом, будет закрыта.  

Инновационный (оптимистический) сценарий 
развития библиотечного дела мы связываем с тем, 
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что переход от общества потребления к обществу 
развития возможен лишь в ходе вовлечения значи-
тельной части населения в процесс саморазвития. 
Определенные предпосылки реализации данного 
сценария можно увидеть в документах, определяю-
щих государственную политику. Так в Указе Прези-
дента РФ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» содержатся задачи по обеспечению 
присутствия РФ в числе пяти ведущих стран мира, 
осуществляющих научные исследования и разра-
ботки в областях, определяемых приоритетами на-
учно-технологического развития; формирование 
системы непрерывного обновления работающими 
гражданами своих профессиональных знаний и, 
приобретение ими новых профессиональных навы-
ков, включая овладение компетенциями в области 
цифровой экономики всеми желающими; укрепле-
ние российской гражданской идентичности на осно-
ве духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации и др. Особо стоит 
отметить задачу создания передовой инфраструкту-
ры научных исследований и разработок инноваци-
онной деятельности. Определенный оптимизм вну-
шают также предложенные в Конституцию РФ 
поправки, касающиеся обращения к тысячелетней 
истории и сложившимся идеалам, к приоритету госу-
дарственной политики по созданию условий, способ-
ствующих всестороннему духовному, нравственно-
му, интеллектуальному развитию и воспитанию 
патриотизма, уважения к старшим. Обобщенно это 
можно назвать воспитанием нации. Нам представля-
ется, что реализация этих планов и достижение наме-
ченных целей потребуют пропаганды идей развития 
и прогресса, усиления гуманитарного и научно-
технического просвещения населения, целенаправ-
ленной воспитательной работы в направлении фор-
мирования нового мировоззрения, соответствующего 
политике государства. Прошлый исторический опыт 
показывает, что библиотеки обладают существенным 
потенциалом в решении подобных задач. 

Первым шагом в этом направлении должна стать 
новая библиотечная политика, направленная на раз-
витие просветительского потенциала библиотек и 
создание условий для соответствующей библиотеч-
ной деятельности. Методологической основой этой 
политики могут стать отдельные положения совре-
менной концепции просветительства [28]. Первое из 
них касается идеологического просвещения. Под 
идеологией авторы концепции предлагают рассмат-
ривать общее и более упрощенное, чем в науке, по-
нимание того, как должно быть устроено общество, 
как некое видение «хорошего», а не идеального об-
щества, объединяющее разрозненные политические 
концепты в связанную картину, задает систему цен-
ностей, структурирует и преобразует мир [28, c. 5–6]. 
Второе – касается разграничений деятельности по 
информационному обеспечению и распространению 
знаний. Под знаниями рассматриваются проверен-
ный практикой и удостоверенный логикой результат 
познания действительности, отраженный в сознании 
человека в виде представлений, понятий, суждений и 
теории [28, c. 23]. Из логической непротиворечиво-
сти и соответствия полученных по результатам экс-

периментов и наблюдений теоретических выкладок 
вытекает объективность полученного знания, его не-
зависимость от конкретного человека. Такие свойст-
ва знания позволяют использовать его в практике. В 
отличие от знания, информация – это сообщение о 
ком-то или о чем-то. В контексте современных пред-
ставлений о библиотеке акцент делается на опубли-
кованной информации без учета ее достоверности, 
объективности и всего того, что присуще знанию. 
Это способствует сближению библиотек и СМИ, 
особенно негосударственных, которые в рыночных 
условиях ориентированы на получение прибыли и 
перекладывают ответственность за достоверность и 
научность публикуемой информации на автора. Мы 
полагаем, что библиотеки, особенно муниципальные 
и библиотеки образовательных учреждений, должны 
ориентировать на распространение знаний, а не ин-
формации. Механизмом, обеспечивающим переход 
от информации к знаниям должна стать рекоменда-
тельная библиография, традиционно содействующая 
как образованию, так и популяризации знаний.  

Очевидно, что это потребует существенного об-
новления библиотечных фондов и что далеко не у 
каждого муниципалитета для этого есть средства. 
Нам представляется, что эта задача под силу феде-
ральному центру, который в рамках специальной на-
циональной программы по обновлению библиотеч-
ных фондов мог бы ее успешно решить. Что касается 
досуговой деятельности библиотек, то, безусловно, 
она должна сохраниться. Другое дело, что здесь не-
обходимы новые формы организации досуга, связан-
ного с чтением и литературой. Определенным ориен-
тиром выступает опыт читательских конференций и 
литературных клубов, функционирующих при биб-
лиотеках советского периода. Такие формы, безус-
ловно, не будут массовые, однако в этом случае как 
нельзя лучше звучит афоризм В. И. Ленина «лучше 
меньше, да лучше». Что касается коворинга, курсов 
кройки и шитья, мастерских для пошива детских 
футболок и тому подобных форм организации досу-
га, то их целесообразней открывать в культурно-
досуговых учреждениях, ориентированных на оказа-
ние данного вида услуг.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, мы хотим отметить, что модели-
рование как метод исследования обладает высоким 
потенциалом в ситуациях неопределенности, с кото-
рым столкнулось отечественное библиотечное дело. 
Успешность его применения во многом определяет-
ся, во-первых, корректностью формулирования ис-
ходных аксиоматических положений библиотечной 
теории развития. В рамках реализации этого этапа 
исследования нами предложено четыре исходных ак-
сиоматических положения, раскрывающих тенден-
ции, определяющие вектор отечественного библио-
течного строительства. Возможно, что в ходе 
непосредственного моделирования аксиоматические 
положения могут быть скорректированы и дополне-
ны с учетом особенностей той или иной модели. Во-
вторых, внутренней логичностью и непротиворечи-
востью моделирования, что достигается разработкой 
нескольких сценариев развития. В этом плане важное 
методологическое значение имеют инерционный и 
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инновационный сценарии развития, содержащие, так 
сказать, «в чистом виде» элементы развития, синтез 
которых образует основу реалистического сценария 
развития библиотечного дела.  
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