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ИНФОРМАЦИЯ, БИБЛИОТЕКА И ЧИТАТЕЛЬ 
В ПРАВОВОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Изложены идейно-философские основы перестройки библиотечного дела, рассмот
рены концепции информатизации советского общества, уделено внимание внедрению 
технических новшеств в библиотеках. 

Комплекс законов юридического, экономи
ческого и политического характера, принятых 
в конце 1989 — начале 1990 гг. Верховным 
Советом СССР, непосредственным образом 
затрагивает традиционные идейно-философ
ские, политико-экономические и правовые ос
новы библиотечной профессиональной жизни; 
отмена ст. 6 Конституции (Основного закона) 
СССР в прежней формулировке — о моно
польной роли коммунистической партии в 
жизни страны — аннулировал постулаты «По
ложения о библиотечном деле в СССР». Мно
гопартийность становится свершившимся фак
том, и одновременно возникают вопросы о не
обходимости выработки новой идейно-фило
софской базы советского библиотечного дела, 
создании новой концепции библиотечно-ин-
формационного обслуживания ( Б И О ) . 

Указанную в заголовке тему рассмотрим по 
четырем направлениям: 1 — идейно-философ
ские основы перестройки библиотечного дела; 
2 — концепции информатизации советского 
общества, предложенные В И Н И Т И и В Н И И 
системных исследований, и последствия их 
возможной реализации для библиотек; 3 — 
библиотеки и их готовность к внедрению нов
шеств; 4 — читатель и библиотекарь как лич
ности — новые ориентиры и новые ценности. 

Основой наших рассуждений послужат че
тыре документа: статья М. С. Горбачева «Со
циалистическая идея и революционная пере
стройка» [1], «Закон о собственности в СССР», 
«Концепция информатизации советского об
щества» [2] и «Концепция развития информа
ционной службы в СССР на 1991—2010 гг.» [3]. 

Комплексный анализ содержания перечис
ленных документов, проведенный на базе но
вейшей отечественной и зарубежной литера
туры, позволяет по-новому оценить пути, на
правления, основы, глубину перестройки 
Б И О , возможность и степень применимости 

достижений и опыта развитых капиталисти
ческих стран. 

I. Мы не без основания полагаем, что демо
кратизация и перестройка в советской нау
ке, включая и библиотечное дело, еще не на
чинались. Разрабатывая концепции пере
стройки библиотечного дела в СССР при от
сутствии такой необходимой базы, как обще
государственная социокультурная программа, 
нам следовало бы ориентироваться на трак
товку социализма как этапа высшего разви
тия материального производства, демократии 
и личности, что есть нечто новое для нашего 
библиотековедения. 

В марксистско-ленинской философии не су
ществовало целостной концепции человека, 
т. е. не было идейно-философской базы для 
формирования всесторонне развитого челове
ка, строителя социализма и коммунизма. По
этому возникает вопрос: на какой демократи
ческой и гуманистической основе должно пе
рестраиваться библиотечное дело нашей стра
ны, которая стремится стать частью «обще
европейского дома»? 

В ноябре 1988 г. автор познакомился с 
проектом развития библиотечного дела в 
Р С Ф С Р на 1990—2005 годы, в основу разра
ботки которого авторы—сотрудники Государ
ственной публичной библиотеки им. M. Е. Сал
тыкова-Щедрина — поставили «Положение о 
библиотечном деле в СССР». О какой пере
стройке, о каком общеевропейском доме мож
но говорить, стоя на фундаменте подобного 
документа? Одновременно известно и.следую
щее: многие социалистические страны отказа
лись от марксистско-ленинской идеологии как 
основы политики в области культуры, воспи
тания, образования и обучения. 

В статье В. Лакшина [4] говорится о том, 
что через 10—15 лет может возникнуть новая 
влиятельнейшая философия, которая объеди-



нит и научный социализм, и все достижения 
естественных и гуманитарных наук. Но разве 
марксизм-ленинизм уже не является верши
ной мировой философской мысли? Китайский 
философ Ван Юнцзян заметил, что нынешний 
марксизм не способен объяснить реалии се
годняшнего мира [5]. На какой ж е методоло
гической основе советское библиотековедение 
72 года воспитывало человека и строило «ра
боту с читателем»? Что в таких случаях ду
мать советским библиотекарям и на какой 
Е Щ Е Н Е выработанной философской базе 
перестраиваться, какими положительными 
чертами советское библиотековедение отли
чается от буржуазного? Пока следует при
знать, что «буржуазное» библиотечное дело 
больше способствовало развитию личности и 
индивидуальности, социально-экономическому 
прогрессу общества. 

Новых подходов, идей и теорий нынешние 
лидеры советского библиотековедения дать не 
могут, ибо им самим надо еще отойти от по
стулатов холодной войны с Западом в обла
сти идеологии, забыть о тезисах «два мира— 
две морали», «два мира — две культуры» и 
думать о том, как убрать конфронтацию меж
ду социалистической и капиталистической си
стемами библиотечного дела. 

Убрать — это значит установить примат 
права над идеологией и политикой, строить 
правовое государство, где мерилом ценности 
будет человек — библиотекарь и читатель, а 
библиотека как социальный институт не бу
дет прежде всего заниматься пропагандой со
ветского образа жизни и марксизма-лениниз
ма в условиях развитого социализма. Более 
того: сложен вопрос и о том, в какие кон
кретно показатели, качественные и количест
венные характеристики библиотечного обслу
живания следует нам превратить все эти те
зисы об общецивилизационных ценностях, о 
гуманизме, демократии... 

Полагаем, что при строительстве нового 
библиотечного «дома» необходимо отказаться 
от тезисов типа «культура и библиотека», 
«библиотека и наука». В демократическом го
сударстве следует восстановить в правах под
линный смысл ленинского высказывания о 
культурной революции (тем более, что на 
данном этапе вопрос о ее завершении в С С С Р 
снят [6]): В. И. Ленин имел в виду культуру 
демократии, права, верховенство закона, 
культуру экономически грамотного ведения 
народного хозяйства. 

Именно сейчас, решая задачи организации 
БИО, библиотекари должны помнить, что не
измеримо возрастает роль культуры как кон
центрированного конкретно-исторического 
опыта воспроизводственной деятельности об
щества. В условиях НТР культура начинает 

проявлять свою двойственность — она пере
стает быть только надстройкой (а библиоте
к и — некими хранителями духовности), ста
новится еще и производительной силой, а ин
формация — ресурсом, т. е. библиотеки вклю
чаются в категорию производительных сил. 

Библиотека была и остается частью циви
лизации любого уровня, частью культуры и 
науки и только при таком подходе к рассмот
рению библиотечных проблем и можно ре
шать вопросы о перестройке. 

II. В принятом в марте 1990 г. «Законе о 
собственности в СССР» нет определения ста
туса информации как товара или продукта; 
быть может (ст. 3, п. 1), информацию теперь 
следует включать в число объектов права 
собственности как «предметы материальной и 
духовной культуры», но информация — это 
явно не предмет, это интеллектуальный потен
циал народа. Как тогда будут обстоять дела 
при внедрении планово-рыночных начал в 
экономике, как вводить платные услуги в 
библиотеках, под какую из трех форм соб
ственности будут подходить библиотеки, на 
какой правовой основе будет строиться систе
ма всех библиотек страны и будет ли она еди
ной, если вводятся разные формы собствен
ности, в том числе и частная? 

К становлению и развитию системы научно-
технической информации в нашей стране при
ложено очень много усилий на высшем пар
тийном и государственном уровне, но, как 
справедливо отмечали сотрудники В Н И И си
стемных исследований ( В Н И И С И ) , ни в од
ной стране мира подобные усилия не прино
сили столь незначительных успехов; пробле
мы библиотечно-информационного обслужи
вания невозможно было решить при команд
но-административной системе [7, 8]. 

Советское общество сегодня в социальном, 
экономическом и психологическом планах еще 
не готово к информатизации и компьютериза
ции. В нашей стране только сейчас стали при
знавать жизненность теории «длинных волн» 
экономического развития Н. Д . Кондратьева, 
разработанной и изложенной еще в 1925 г. 
Специфика СССР состоит в том, что у нас 
одновременно идет совершенствование трех 
укладов — трех длинных волн — их условные 
названия «металлургия», «химия», «микро
электроника», но именно последний (как и 
везде в промышленно-развитых странах) объ
ективно требует демократизации принятия ре
шений, децентрализации управления, полной 
информационной открытости. Естественно, 
уровень Б И О этапа микроэлектроники в 
С С С Р должен соответствовать уровню разви
тых стран, т. е. научные и научно-технические 
библиотеки должны иметь выход в «информа
ционный космос». 



Ускорение информационных потоков в эпо
ху Н Т Р равносильно экономии материальных 
ресурсов, а смысл информатизации общества 
состоит НЕ в высвобождении работников, а в 
оптимизации принимаемых решений и уско
рении использования информации в масшта
бах страны. 

Если рассуждать по К. Марксу, то службы 
информации и библиотеки — это «транс
порт» — они ничего нового не создают, пере
носят имеющееся, а в связи с этим возникает 
вопрос: вся ли поступающая внутрь страны 
информация нужна, за нее стоит платить и 
она будет немедленно и эффективно исполь
зована? 

В концепциях информационного обеспече
ния, разработанных двумя академическими 
институтами (ВИНИТИ и В Н И И С И ) , нет 
места библиотекам. Оба института продемон
стрировали ведомственный подход к решению 
задачи, они готовили документы при отсут
ствии государственной социокультурной про
граммы, без учета роли и места библиотек в 
обществе в настоящем и будущем. В И Н И Т И 
«разрешил» библиотекам стоять в очереди 
или участвовать в конкурсах за право полу
чения лицензии на информационную деятель
ность, отметив, что в будущем сохранится, а 
возможно, и усилится неравенство в обеспече
нии информацией [3, с. 73, 80]. Авторы соглас
ны, что система управления современным 
правовым государством нуждается в полной 
информации, уточняя, что служба информа
ции будет сама определять, что является об
щезначимой информацией [3, с. 5, 7]. 

В концепции В Н И И С И слово «библиоте
ка» вообще отсутствует, что подтверждается 
хотя бы перечнем организаций, которые не
обходимо финансировать при информатизации 
общества [2]. Признавая необходимость раз
работки социокультурной программы и ин
форматизации как ее неотъемлемой части, ин
ститут д а ж е в перечне составных частей бу
дущей инфраструктуры «забывает» об уже 
десятки лет работающих научных, научно-
технических, вузовских и универсальных биб
лиотеках, хотя в тексте перечисляются «ре
зервы ведомственных сетей» (сбора и распро
странения информации), «базы данных для 
населения», «опорные точки информатизации 
в 1990—2005 гг.» (на базе местных Советов). 
Видимо, академический институт думает о 
создании каких-то параллельных структур в 
обход библиотек, а не об их автоматизации, 
не о подъеме их социального статуса, не о 
повторении опыта Соединенных Штатов Аме
рики, где городские публичные библиотеки 
превращаются в центры социальной информа
ции [9]. 

Основополагающим принципиальным вопро

сом, который также может определять судьбу 
научных и научно-технических библиотек, яв
ляется интеграция научно-исследовательских 
работ в международном масштабе, участие 
наших ученых и научных коллективов в меж
дународном разделении труда, оснащение 
специалистов персональными компьютерами, 
которые обеспечат свободный, несанкциониро
ванный выход к международным базам дан
ных, что неизбежно приведет к естественнрму 
выравниванию уровня информированности 
всех участников работы. 

Тогда встанет еще один вопрос: а зачем 
вообще по определенной теме или проблеме 
закупать и ввозить в страну научную литера
туру? Напротив, если наша страна и далее 
такими же темпами будет отставать в деле 
информатизации и компьютеризации, то на
чавшаяся «утечка мозгов» в другие страны 
усилится, а остающихся ученых и специалис
тов уже никакая суперавтоматизированная 
библиотека не спасет: без персональных ком
пьютеров, без каналов связи, работая внутри 
замкнутого советского научного рынка, наши 
специалисты (а это ныне 25% ученых всего 
мира) просто выпадут из состава мирового 
сообщества. 

III . Уделим определенное внимание аспекту 
«библиотеки и технические новшества». По
нятно, что структурная перестройка экономи
ки на базе высоких технологий вызовет изме
нения и в нашей исторически сложившейся 
библиотечной культуре (само отношение к 
технике, изменение технологии работы с чита
телями и документами, общее восприятие ми
ра и доступность удаленных баз данных). Как 
известно, новшество есть попытка преодоле
ния противоречия между наступающей новой 
культурой и конкретной организацией, но 
именно здесь могут лежать очень труднопре
одолимые препятствия. Готовы ли библиоте
кари на местах к этому, изучалась ли воспри
имчивость наших библиотек и их руководи
телей к техническим и управленческим ново
введениям (наличие каналов связи, слож
ность внутренних структур, объем регламен
тирующей документации, тип руководителя 
и т. п.)? 

Библиотеки как службы информации (в 
других странах структурная революция нача
лась в 1970-х гг. с перестройкой под компью
терную революцию и именно в тот период 
американские библиотекари стали называть 
себя информаторами) выходят на историчес
кий передний план в борьбе за технический 
прогресс, ибо взаимосвязи и социально-эконо
мический эффект базовых нововведений осо
бенно ярко проявляется в информационной 
инфраструктуре. Но до сих пор автоматиза
ция библиотек в СССР проводится локально, 



по местной инициативе, до сих пор д а ж е ав
томатизация информационных потоков в мас
штабах страны и отдельных отраслей науки 
и техники рассматривалась как средство со
вершенствования механизма управления вне 
связи с требуемыми изменениями хозяйствен
ного механизма, т. е. без учета проходящей 
хозяйственной реформы. Отметим две причи
ны неудач в деле автоматизации библиотек 
С С С Р : 1) дешевизна рабочей силы и нецеле
сообразность, экономическая неэффективность 
и общественная невыгодность заменять биб
лиотекаря машиной или д а ж е механизировать 
его труд; 2) типовой набор автоматизирован
ных технологий у нас одинаков для всех ти
пов библиотек, хотя за рубежом уже давно 
поняли, что не все можно и нужно автомати
зировать в разного типа библиотеках (при 
наличии дистанционного доступа к удален
ным базам данных на местах уже не нужна 
столь тщательная, как при ручных техноло
гиях, библиографическая обработка докумен
т а ) . 

IV. Остановимся на четвертом аспекте рас
смотрения темы: личность читателя и библио
текаря в будущем правовом демократическом 
государстве. 

Еще раз подчеркнем, что «Положение о 
библиотечном деле в СССР» продолжает ос
таваться действующим документом — это все 
пока закономерно, ибо в определениях права 
в советских документах отсутствует понятие о 
свободе и статусе личности. Демократизация 
становится единственным шансом человечест
ва на выживание, так как она требует от лю
бого гражданина-специалиста осмотрительно
сти, осведомленности и образованности, ин
формационной открытости, что является ос
новой безошибочного управления. Сложность 
современных задач в сфере науки требует 
более .широкого видения проблем, подходов и 

путей решения: недаром же американцы пи
шут, что идет эволюция человека от «узкого 
к широкому специалисту». 

Н а ш и библиотеки должны найти свою роль 
в выращивании таких личностей и индивиду
альностей: более того, библиотечная пере
стройка есть обновление нашей психологии и 
мировосприятия. 

Библиотекам стоит учесть и то, что 
стремление к прагматически неопределенным 
стимулам необходимо для освоения новых 
сфер научной деятельности (насколько широк 
должен быть в таких случаях профиль ком
плектования?). Живые системы (читатель-
исследователь) обладают потребностью в ин
формации как таковой, с невыясненными 
прагматическими значениями, безотноситель
но удовлетворения каких-либо определенных 
информационных нужд. При таких объектив
ных требованиях эпохи НТР о каком руковод
стве чтением, опережающем информировании, 
системах избирательного распространения ин
формации, работе с читателем может идти 
речь д а ж е в массовых библиотеках? 

Изменение функций библиотекаря внутри 
организации будет происходить вследствие 
изменений способов и методов передачи ин
формации внутри своей организации (устный 
обмен, внутреннее телевидение, сети персо
нальных компьютеров и т. п.). Творческая 
личность и яркая индивидуальность — чита
тели недалекого будущего — смогут иметь два 
пути удовлетворения своих информационных 
потребностей: поиск нового в окружающей 
информационной среде и новизна от комбина
ций ранее полученных сведений и впечатле
ний. 

Д л я соответствия именно такому будущему 
и нужна перестройка библиотечного дела. 
Достичь высот в профессии — наша самая 
благородная и благодарная задача. 
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