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Сегодня слово "распад" стало все чаще употребляться применительно не 
только к экономическим, производственным связям, но и к отношениям в 
культуре — как межнациональным, так и межличностным. Как никогда 



актуальны слова H.A. Бердяева: "Решительно во всем чувствуется потрясение 
человеческого образа, разложение той человеческой личности, которая выко
вывалась в христианстве и выковывание которой было задачей европейской 
культуры" [1]. Настал момент, когда представители каждой социально-про
фессиональной группы задаются вопросом: что можем сделать мы как профес
сионалы в деле примирения людей, какие резервы в этом направлении имеет 
наша профессия. Думаю, что и библиотечное профессиональное сообщество 
не может в это смутное время оказаться в стороне от таких вопросов. Это 
подтверждает Евразийский форум гуманитарных сил. Сам факт, что на столь 
представительном заседании состоялся "круглый стол" на тему "Через библи
отеки к согласию народов и величию Человека", говорит о том, что библиоте
карей еще не списали из состава гуманитарных сил. 

Идея объединения гуманитарных сил — одна из великих идей человече
ства. В России ее развивали и поддерживали такие титаны мысли, как В. И. 
Вернадский, показавший всему человечеству ориентир в виде ноосферной 
цивилизации; П.Л. Флоренский, понимавший культуру как язык, объединя
ющий людей; Л.С. Выготский, создавший теорию происхождения и развития 
человеческого сознания. На Западе эта идея также имеет как философское 
обоснование, так и попытки практического воплощения. Среди многих можно 
назвать К. Ясперса, вспомнив его теорию экзистенциальной коммуникации. 
"Разум требует беспредельной коммуникации, он сам — тотальная воля к 
коммуникации", — писал ученый. И далее: "Коммуникация являет собой 
образ открытия истины во времени" [2]. М. Хайдегтер трактует понимание не 
как способ познания, а как способ существования [3]. Разделяя его подход, 
П. Рикёр пишет об интерпретации как стремлении преодолеть культурную 
отдаленность между людьми [4] . 

Высоким целям духовного объединения служат и многие неправительст
венные международные организации, среди которых такие известные, как 
ЮНЕСКО, Римский клуб и др. Разрушая границы в культуре, Европа открыла 
путь к ликвидации территориальных границ. 

"Старайтесь проникнуть в мир мыслей и чувств другого человека", — 
говорят нам психологи. "Больше терпимости", — говорят нам философы. 
"Через компромиссы к консенсусу", — вторят им политики. "Нет", — отвечает 
им homo soveticus, притаившийся в каждом из нас. Его позиция: "Мой 
жизненный опыт богаче опыта человечества, моя «хрущоба» — моя крепость, 
мой мир — мои 6 соток". Сепаратизм и непримиримость стали для него 
лозунгом дня. Причина очевидна — эрозия ценностного ядра культуры. 
Нависла угроза ограниченности сознания все более широких слоев. Но 
известно: вытесненный на пограничье культуры, неизбежно оказывается на 
пограничье цивилизации. 



Сама этимология термина "социальные коммуникации" говорит о том, 
что они должны объединять, сближать людей. Но расширяя круг лиц, которые 
могут принимать одно и то же сообщение, средства информации часто лишают 
человека определенных возможностей установления личных связей и отделя
ют людей друг от друга. Средства коммуникаций могут вести к нарушению 
сбалансированности диалога в обществе, создавая неравенство между мень
шинством, занятым передачей информации, и большинством, воспринимаю
щим ее. Читатели, слушатели и зрители зачастую могут стать пассивными 
получателями информации. 

В такой ситуации положение библиотек, призванных выступать аккуму
лятором традиционных культурных ценностей, становится очень сложным и 
противоречивым. Эти противоречия я разделил бы на внешние и внутренние. 
Внешние противоречия определяются различиями в отечественной и зарубеж
ной социально-коммуникативной ситуации. Основные тенденции социально-
коммуникативной ситуации имеют место и у нас. Это и демассификация 
коммуникации, т.е. замена вертикальных однонаправленных информацион
ных потоков многонаправленными и горизонтальными. Это и появление новых 
субъектов информационной и культурной политики. Это и интеллектуализа
ция деятельности, т.е. потребность в более оперативной, полной, точной 
информации для принятия любого решения на любом уровне. Это и юриди
ческие гарантии более свободного доступа к информации. 

Однако у нас эти тенденции имеют противоречия, а иногда и извраща
ются. Так, новые субъекты информационной политики на фоне непримиримой 
борьбы за аудиторию нередко дают искаженную информацию. С одной 
стороны, субъекты культурной политики в погоне за сиюминутной прибылью 
все чаще превращают безвкусицу в единственную форму потребления куль
туры. С другой стороны, только $% издательской продукции поступает сегодня 
в массовые библиотеки, что ведет фактически к обкрадыванию читателей. 
Отсутствие материальных и технических возможностей связи между библио
теками (пока нет электронных каталогов, не поможет и наличие электронной 
почты) ставит под сомнение провозглашенную свободу доступа к информации. 

Говоря о функциях библиотек в меняющейся социально-коммуникатив
ной ситуации, нельзя не видеть внутренние противоречия, вызванные разно
образием информационной деятельности, происходящей повсеместно. Эта 
тенденция является ответной реакцией на растущее разнообразие информа
ционных потребностей. Однако это веление времени вступает у нас в проти
воречие с содержанием библиотечного образования, ориентированного на 
подготовку специалиста-универсала. Кроме того, попытки за последние деся
тилетия унифицировать методы библиотечной деятельности в разных типах 
библиотек дали свои плоды, и сегодня очень трудно в одной библиотеке 



объединять важные сами по себе, но все же требующие разных методов виды 
деятельности — кумулятивную (мемориальную), т.е. накопление образцов 
документальной культуры, и деятельность, направленную на расширение 
спектра информационных услуг в освоении информационной среды. 

Односторонняя специализация массовых библиотек на работе фактически 
с одним видом документов — книгами — при отсутствии информации о фондах 
других библиотек вступает в противоречие с потребностями читателей систем
но осваивать информационное пространство. Ситуация обострилась в послед
ние годы, когда сокращается число периодических изданий, поступающих в 
библиотеки. Исторически сложилось так, что библиотеки обеспечивали "соци
альную эстафету", т.е. сохранение и передачу от поколения к поколению 
культурных ценностей. Рукопись, а затем печатный документ стали основным 
средством обеспечения этих процессов. Первоначально в социальной комму
никации доминировала функция накопления и сохранения, а позднее, с 
началом тиражирования печатных изданий — функция информационного 
обмена. 

С развитием книжной культуры расширялись и функции соответствую
щей профессиональной деятельности. Так сложился цикл жизни документа: 
"производство документальной информации — комплектование — анализ — 
распределение — хранение — обмен — использование — списание". Библи
отеки у нас традиционно были ориентированы на комплектование и хранение. 
Что касается использования, то в этом процессе библиотеки нашей страны 
выступали как часть государственно-партийной пропаганды. Анализ докумен
тально-информационных потоков так и не стал одной из основных функций 
библиотечной деятельности. 

Однако сегодня резко возрастают потребности в информационных услу
гах, не обязательно связанных с конкретным документом. Читателя интере
сует не только документальная или документографическая, но и концептог-
рафическая информация, т.е. различные теоретические и практические зако
ны, правила, алгоритмы и рекомендации, которые могут содержаться в разных 
документах, но интересуют читателя сами но себе, а не в привязке к 
документу. Эта особенность отражается на информационном запросе таким 
образом, что абонент формулирует его свободно. Выполнение таких запросов 
требует относительно больших затрат времени, но практика зарубежных 
библиотек показывает, что не следует полностью отказываться от подобных 
функций, названных нами информационным консалтингом (от англ. to consult 
— консультировать). 

Наконец, экономическая самостоятельность в информационной отрасли 
требует от библиотекаря знания информационного рынка, владения методами 
маркетинга информационной продукции и услуг, а также постоянного слеже-



ния за информационными потоками. Кроме того, возросла потребность в 
информационном анализе деятельности и культуры отдельных социальных, 
профессиональных, возрастных, досуговых групп. Нет нужды говорить, что 
современный библиотекарь не владеет соответствующими теориями и техно
логиями. У библиотекарей даже для того, чтобы эффективно осуществлять 
лишь функции комплектования и хранения, нет ни полной информации о 
предыдущих этапах, ни дифференцированных технологий информационного 
обслуживания, ни материально-технических условий, соответствующих гиган
тскому объему и многообразию совокупного документального потока. 

Таким образом, библиотекарям, несмотря на высокое предназначение, все 
труднее противостоять культурному распаду. Библиотекарь становится в 
нашем обществе сродни духовному лицу, проповедующему идею всеобщего 
примирения. Это поистине исключительная миссия. Но и задача сегодня перед 
ним не из легких: от культа однообразия во взглядах на мир обратить людей 
к познанию неисчерпаемых богатств человеческой культуры и признанию 
абсолютной ценности каждого человека. Окажется ли профессиональное со
общество достойным этой исторической роли — покажет будущее. 

Мы предлагаем изучать библиотечную деятельность не как самостоятель
ный вид профессиональной деятельности, а как профессиональное простран
ство во взаимодействии с информационной средой. Под профессиональным 
пространством мы понимаем динамику трех видов: а)движение объектов 
профессиональной деятельности, т.е. производство, распределение и обмен 
продуктов данной деятельности; б)движение субъектов данной деятельности, 
т.е. профессионализацию работников; в)динамику профессионального созна
ния, т.е. изменения отношений субъектов к движению объектов. 

Профессиональное сознание меняется не одновременно с экономически
ми изменениями. Профессиональные позиции, ориентации, установки суще
ствуют в виде образов деятельности, без анализа и учета которых невозможно 
повлиять на результаты деятельности. Структуры профессиональных образов 
возникают на этапе профессиональной ориентации, формируются на этапе 
профессионального образования и корректируются на протяжении всей жизни. 
Сегодня образование у нас утрачивает культурный, нравственный, личност
ный и деятельностный смысл. Происходит разрыв образования и культуры, 
образования и деятельности. Подготовка библиотечных работников в этом 
плане не является исключением: применяемые здесь модели не соответствуют 
моделям специалиста, абсолютно не моделируется профессиональное созна
ние. 

"Информационная среда, — как отмечает Н.П. Ващекин, — это прежде 
всего средство коммуникации между людьми" [51. В соответствии с концепцией 
К. Лиитинена возможны два подхода к анализу информационной среды: 



ресурсный и коммуникационный [б]. В чем смысл информации с точки зрения 
сторонников ресурсного подхода? Он заключается в том, чтобы зафиксировать 
информацию, сохранить на носителях разного вида, научиться искать ее и 
передавать по возможности оперативно, полно и точно. В этом направлении 
есть немало достижений. "Ресурсная концепция основана на представлении 
об информационной среде прежде всего как о технической системе, позволя
ющей хранить информацию, дающую объективное (не зависящее от личных 
мнений) знание о мире, с достаточным комфортом извлекать это знание и 
предоставлять его пользователям инфосреды. В противовес этому коммуника
ционная концепция рассматривает информационную среду и входящие в нее 
в качестве компонентов информационные системы как средство передачи 
знаний и обмена сообщениями разного статуса, т.е. как средство, позволяющее 
осуществлять социокультурные функции" [71. 

В 1963 г. Ю.А. Ш рейдер предложил семантический подход к феномену 
информации и механизм определения меры семантической информации как 
меры изменения тезауруса личности под воздействием поступающей инфор
мации [8]. Ю.А. Шрейдер предлагает понятие информационно-знаниевого 
потенциала, включая в него: а) знания, накопленные в обществе; б) инфор
мацию, доступную через информационную среду; в) средства передачи зна
ний; г) средства и кадры для обработки, хранения, поиска и передачи 
информации [7]. 

В качестве важнейшего компонента информационно-знаниевого потен
циала можно выделить, следуя И.С. Ладенко, интеллектуальный потенциал 
как совокупную человеческую способность решать возникающие проблемы 
на основе накопленных знаний, навыков и опыта. Другим компонентом 
оказывается информационный потенциал — способность осуществлять сбор, 
хранение, поиск и передачу информации, обеспечивающей общественно не
обходимый уровень информированности всех членов общества в соответствии 
с выполняемыми ими функциями [9]. В то же время все большее значение 
приобретает поиск и передача такой информации, которая не выражена в 
документах, а присутствует у различных людей в их намерениях, планах, 
прогнозах, установках и позициях. Важно научиться извлекать эту информа
цию в максимально живом виде, сохраняющем индивидуальность человека. 
Для этого тот, кто работает с информацией, должен быть не пассивным 
исполнителем, не винтиком, а личностью. 

В 1970-е гг. была выдвинута идея, что информатика изучает научное 
общение. Но потом возобладала ресурсная парадигма, понятие "информаци
онные ресурсы". Однако коммуникационная парадигма находит вес больше 
сторонников и у нас в стране и за рубежом. С повышением роли коммуникации 
как средства информации и. следовательно, средства образования создается 



международная коммуникационная среда. Она дополняет школьное образо
вание, лишает систему образования той монополии на распространение зна
ний, которой она владела ранее, и коммуникация сама становится учебным 
предметом. Усиливается взаимовлияние коммуникации, общего и профессио
нального образования. 

Начиная с середины 1970-х гг. появляются работы, исследующие инфор
мационную среду и коммуникацию с точки зрения изменений в сознании 
человека, участвующего в коммуникативном акте. Этот подход получил 
название когнитивного. С его позиций любой процесс обработки информации 
опосредован системой категорий или понятий, являющихся моделью мира. 
Сущность подхода состоит в том, что: а) структура знаний и понятий человека 
или любой другой информационной системы опосредует нее процессы получе
ния, восприятия и передачи информации; б) любые процессы обработки 
информации должны рассматриваться в терминах знаний, понятий и катего
рий, которыми обладает индивидуум или информационная система. Ученые 
разных стран все чаще отмечают важность изучения структур индивидуаль
ных представлений о мире и связь этих структур с социальными процессами. 

Сегодня одним из развивающихся направлений информационного ана
лиза профессиональной деятельности и культуры становится моделирование 
информационного пространства, проводимое различными способами, которые 
проистекают из более развитых библиометрических методов. Библиометрия 
позволяет идентифицировать научные направления, оценивать их перспекти
вы, рост числа публикаций, взаимо- и самоцитирование. На этом фундаменте 
появляется возможность методами информационного анализа ясно предста
вить структуру переднего края науки, составить карту научного сообщества, 
на которой можно увидеть распределение научного потенциала по предметным 
областям, выделить ведущих специалистов в каждой из них, оценить положе
ние разных стран в рейтинге активности исследований [10]. 

Характеризуя особенности организации мира культуры и внутреннего 
мира индивида, устанавливая формы взаимодействия человека с окружающей 
действительностью, модель мира выступает как единый образ природы и 
социума. В их взаимодействии становится очевидным, какие знания необхо
димы, имеют ценность, а какие нет. Такая "модель мира может быть интерп
ретирована как язык данной культуры, система правил организации и преоб
разования смысловых отношений" [11]. 

Если в жизни человек осмысливает свои поступки и оценивает свое 
поведение с точки зрения возможностей, задаваемых моделью мира, то в 
профессиональной деятельности это зависит от стремления преодолеть приня
тые в социально-профессиональной группе нормы, критерии и идеалы. Так, 
П. Берт и М. Кинникан выделяют две парадигмы моделирования: описание 



реального объекта и описание формального языка, на котором формулируются 
высказывания об объекте {12] , Модели классифицируются по шкале, на одном 
конце которой находится моделирование пользователя, а на другом — моде
лирование системы. В соответствии с этим модели делятся на когнитивные 
модели и модели данных. К когнитивным относятся: семантическая память, 
описывающая организацию и использование понятий; структура знаний, 
описывающая сеть понятий; ментальные модели, описывающие представление 
человека о внешнем мире. 

В работе А.Ф. Крижановского дан программно-технологический подход 
к сопровождению базы знаний на интеллектуальных АРМ информационных 
работников, который обеспечивает возможность получения информационных 
решений при объединении, с одной стороны, алгоритмов и моделей представ
ления знаний с использованием системы управления базами данных (СУБД), 
а с другой — экспертных оценок, эвристических правил и моделей нечеткой 
логики [13 ] . Аналогичные работы проводит фирма Computer Power Group в 
рамках проекта AIDA по созданию автоматического анализатора документов 
для облегчения отбора релевантных документов из документального потока 
[14] . Цель проекта — разработать комплекс методов автоматического анализа 
документов, обеспечивающих подготовку резюме в виде набора пунктов или 
генерированной цепочки ключевых слов. 

Другой проект — CODE, разрабатываемый в лаборатории искусственного 
интеллекта университета Оттавы, обеспечивает процесс автоматического на
копления и организации знания на базе понятий и их свойств. Это позволяет 
обнаруживать непоследовательность, выявлять отношения и свойства понятий, 
обеспечивать графическое и текстовое представление, а также представление 
различных вариантов организации действительности, возможность навигации 
по типу гипертекста. Сегодня это важно, поскольку: а) терминологи обычно 
не являются экспертами в конкретных предметных областях; б) некоторая 
произвольность любого системного представления действительности влечет 
сложное, многослойное представление отношений между понятиями; в) в 
крупных, междисциплинарных и быстроразвивающихся областях трудно обес
печить единообразное и четкое формирование понятий [15] . 

Роль библиотеки в обществе определяется не только ее мемориальной 
функцией хранителя культурных ценностей. Она является еще и институтом, 
взаимосвязывающим массивы документов, уже структурированные по отрас
лям знаний. Это открывает путь от структур данных к структурам знаний. 
Поэтому так важно, чтобы библиотечные работники овладевали современными 
технологиями обработки знаний, в частности экспертных систем [16] . Вопрос 
о необходимости обучения студентов библиотечных факультетов основам 
экспертных систем О С ) является достаточно дискуссионным. Так, Э. Рейд-



Смит считает, что это необходимо, и предлагает следующие элементы такой 
подготовки: а) знакомство с понятиями предметной области; б) обучение 
навыкам приобретения знаний, получаемых от экспертов и из литературы; в) 
понимание особенностей экспертного знания; г) знание популярных оболочек 
ЭС [17] . 

В другой работе рассматривается вопрос о расширении горизонтов биб
лиотечной профессии. По мнению Р. Боуэса, главной задачей информацион
ных специалистов является анализ форм и способов применения имеющихся 
и усвоения новых знаний и навыков, что приносит пользу не только профес
сионалам, но и всему обществу [18] . Боуэс предлагает активнее рекламировать 
свой информационный потенциал: следует не просто предоставлять информа
цию, данные или текст, а также знания, советы и другую помощь. 

Как мы уже говорили, психологи и философы сходятся в том, что 
единицей мышления человека является образ, который существует в виде 
ассоциаций в различных формах (см. Каптерев А.И. "Документ в библиотеке: 
ресурс и продукт", "Научные и технические библиотеки", 1992, № 7). Мы 
определили это многообразие ощущений человека как перцептуальное про
странство. Формирование образов возможно с помощью пяти органов чувств 
и, соответственно, благодаря поступающей информации, пяти типов: визуаль
ного, аудиального, обонятельного, вкусового, тактильного. Для оперирования 
образами они должны быть представлены знаками. Мы называем это семан-
тизацией информационного пространства. Определение места знака в системе 
знаков требует его однозначного толкования, что приводит к возникновению 
понятий. Этот процесс мы называем концептуализацией. Структуры понятий 
существуют в виде различных концептуальных моделей. Переход от концеп
туальных моделей к различным их словесным трактовкам мы называем 
интерпретацией. В результате этого процесса появляются тексты различного 
содержания. Оформление текстов в различные формы приводит к появлению 
документов, а сам процесс мы называем документализацней (см. схем.). 

Таким образом, мы выделяем как минимум пять основных объектов 
информационного пространства, которые можно расположить последовательно 
на оси объектов. Это — образ, знак, концепт, текст, документ. Соответственно 
необходимы процессы опредмечивания объектов информационного простран
ства (экстериоризации) и их распредмечивания (интериоризации). Так фор
мируются ось опредмечивания: "объяснение — семантизация — концептуа
лизация — интерпретация — документализация" и ось распредмечивания: 
"чтение — образование — познание — понимание — восприятие". Поведение 
субъекта в информационном пространстве можно рассматривать с двух точек 
зрения: как преимущественно логическое и как преимущественно интуитив
ное. Соответственно формируются две оси: "мышление — общение — обучение 





— наука — информационная деятельность" и "медитация — телепатия — 
вера — священные писания — богослужение". Информационное пространство 
в целях упорядочения порождает ряд рефлексивных процессов, также соот
ветствующих пяти вышеназванным объектам. Так возникает ось рефлексии: 
"идентификация — идеография — концептография — текстография — доку-
ментография". При желании можно выделить принципы функционирования в 
информационном пространстве для каждого из объектных контуров: "струк
туризация данных — установление коэффициентов связи — логический вывод 
— самообучение — распознавание образов". Соответственно определились 
пять групп инструментальных средств, позволяющих преодолеть дискретность 
информационного пространства: "системы управления базами данных и тек
стовые редакторы — системы гипертекста — системы эксперттекста — 
экспертные системы — системы гиперзаписей (мультимедиа)". Имеется в 
виду, что основным принципом создания баз данных является структуризация. 
В гипертекстовых системах к структуризации прибавляется использование 
коэффициентов связи. В системах эксперттекста вводится еще и логический 
вывод. Важнейшей в экспертных системах является их способность к самообу
чению. Л системы мультимедиа, оперируя с текстом, звуком, графическим и 
видеоизображениями, используют все перечисленные процессы, а также рас
познавание образов. 

Мы видим, что документальная культура является необходимым звеном 
в процессах создания продуктов культуры и их освоения человеком. Подобно 
тому, как устная культура уступила место рукописной, а затем печатной, так 
и последняя теряет свою доминирующую роль с развитием компьютерных 
средств обмена аудиовизуальными образами. Однако не книга и не компьютер 
определяют творческий потенциал человека, а именно степень нонконформиз
ма, критичность мышления. "Отказ от личностного мышления, — пишут Д. 
Моузер и Р. Спангенбург, — может стать культурной катастрофой независимо 
от того, произошел ли такой отказ по приказу монарха, тирана, религии или 
компьютера" [19] . Но, делая такой правильный вывод, эти авторы исходят из 
ложной, на наш взгляд, посылки, будто средство определяет результат. 
Невозможно согласиться с их суждением, что "компьютер ведет к утвержде
нию жестко линеарного мышления и может лишить наше мышление способ
ности делать те креативные скачки и принимать альтернативные решения, 
которые являются сущностью творческой деятельности и критического мыш
ления" [20]. Критичность мышления, склонность к сомнению формируются в 
человеке по мере расширения им границ познания окружающего мира. 
Именно способность к анализу, критическому отношению к существующим и 
вновь возникающим парадигмам упорядочивает идущий к личности многооб
разный информационный поток. 



В библиотеке есть все необходимые объективные предпосылки для комп
лексного освоения информационного пространства и развития универсальных 
способностей читателей. Среди них важнейшие: 

систематическая организация библиотечного фонда; 
его многовидовой по форме и разнообразный по содержанию состав; 
возможность организовать информационное потребление как полимоти

вированную познавательную деятельность; 
возможность организовать неформальное общение между представителя

ми различных социальных, профессиональных, половозрастных групп на базе 
освоения документальной культуры. 
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