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ИНТЕГРАТИВНАЯ ПАРАДИГМА В ЗАРУБЕЖНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ ФЕНОМЕНА БИБЛИОТЕКИ

А.В. Бобрышева

В статье предпринят анализ ряда ранее не представлявшихся в 
отечественной научной мысли зарубежных публикаций, отражающих 
интегративный подход к изучению феномена современной библиоте-
ки. Интегративная парадигма отражает теоретические изыска-
ния в условиях цифровизации социально-культурного пространства и 
предполагает разрешение возникших в связи с этим противоречий в 
понимании сущностных преобразований библиотеки. Акцентировано 
внимание на том, что целостное видение феномена библиотеки воз-
можно лишь при условии баланса традиционных и инновационных ме-
ханизмов взаимодействия с социумом.  Ввиду этого идея функциональ-
ной интеграции и миграции в цифровую среду не рассматривается как 
исключительное основание для трактования сущности современной 
библиотеки, поскольку она не отражает многообразия ее практик, 
отвечающих общественным запросам. Выявлено, что объединение 
разнообразных подходов позволяет реализовать междисциплинар-
ный характер теоретических исследований феномена библиотеки, 
изучить особенности его одновременного присутствия в реальной и 
виртуальной среде, всесторонне проанализировать особую роль в но-
вом социально-культурном и информационном пространстве.
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INTEGRATIVE PARADIGM IN FOREIGN STUDIES                     
OF THE LIBRARY PHENOMENON
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The article undertakes an analysis of different foreign publications 
that were never previously adduced in domestic scientific thought, which 
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reflect an integrative approach to the study of modern library phenome-
non. The integrative paradigm is presented by theoretical investigations in 
the conditions of digitalization of modern sociocultural space. It suggests 
solving of problems during understanding of essential transformations of 
library. It is emphasized that the full manifestation of library phenomenon 
is possible only in conditions of balance between traditional mechanisms 
of interaction with the society. Therefore the idea of functional integration 
and migration into the digital area is considered as an exclusive basis for 
interpretation of the essence of modern library, as it doesn’t reflect the di-
versity of its practices, which correspond social demands. It is identified 
that unification of different approaches allows realisation of the multidis-
ciplinary theoretical investigation of library phenomenon, the peculiarities 
of it’s simultaneous presence in real life and virtual environment, complete 
analysis of it’s special part in new sociocultural and informational space.

Keywords: library phenomenon; integrative paradigm; social de-
mands; digitalisation of sociocultural space; memory institutes; library 
transformation

Интернет, как универсальное социальное пространство свобод-
ной коммуникации, стал той инновационной технологией, которая 
кардинальным образом повлияла на феномен библиотеки. В ответ 
на трансформирующиеся потребности социума в 1990-х годах в 
библиотековедческих публикациях стали широко обсуждаться 
коллекции электронных информационных ресурсов как объектов, 
отделенных от традиционной библиотеки. На ранней стадии вне-
дрения цифровых технологий стали появляться новые понятия 
«электронная библиотека», «виртуальная библиотека», «библиотека 
вне стен». Первые определения этих терминов, рассматриваемые в 
научных публикациях, были сосредоточены на цифровом контенте 
и технологиях. А в конце 1990-х годов библиотечное сообщество 
стало акцентировать внимание на их связанности с традиционными 
библиотечными функциями и услугами. Последующие исследова-
ния стремились к примирению взглядов ученых и библиотекарей и 
предлагали многогранные точки зрения, подчеркивая разнородность 
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контента документных фондов, технических возможностей и новых 
функций для различных пользователей. 

Понятие парадигмы имеет важное значение для исследования фе-
номена библиотеки как с позиций изменений в обществе, влияющих 
на деятельность библиотек, так и с точки зрения формирования новых 
теоретических знаний. Отечественный исследователь Н.С. Редькина, 
анализируя полипарадигмальность библиотековедческой теории, от-
мечает, что смена парадигмы отражает новый этап развития науки и 
происходит тогда, когда существующие научные положения не могут 
объяснить имеющиеся научные факты. Стимулом к смене парадигмы 
при этом является не только рационально-логическое развитие системы 
знаний, но и мощные внешние факторы, к примеру, технологический 
прогресс [1, c. 18]. Ввиду этого, рассмотренные выше кардинальные 
потрясения основ существования библиотеки как социально-куль-
турного феномена, способствовали актуализации его изучения при 
помощи совершенно новых, не имеющих аналогов, научных подходов. 
Отражением таких теоретических изысканий зарубежных исследо-
вателей стало возникновение интегративной парадигмы, предпола-
гающей разрешение возникших противоречий между имеющимися 
разногласиями в понимании сущности и роли библиотеки в новых 
социально-культурных и информационно-технологических реали-
ях. Многообразию проявления феномена библиотеки посвящен ряд 
публикаций зарубежных авторов, рассматривающих разные аспек-
ты его интеграции: в контексте функционального взаимодействия с 
институтами памяти (Эмери Дуг, Пол Марти, Бойд Рейвард, Ричард 
Рубин, Майкл Тот, Фенелла Франц), с учетом междисциплинарности 
исследований феномена библиотеки (Фиделия Ибекве, Карен Калхун), 
с позиций одновременного существования библиотеки в реальном 
и виртуальном пространстве (Майкл Горман, Карен Калхун, Линь 
Коунг Нгуен, Хелен Партридж, Сильвия Эдвардс). 

Цель данной статьи – проанализировать представленный в за-
рубежных научных публикациях интегративный подход к изучению 
феномена библиотеки в контексте цифровизации социально-куль-
турного пространства.
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Анализ трудов отдельных зарубежных ученых показывает, что 
библиотеки, музеи и архивы в них объединяются под общим по-
нятием «учреждения культурного наследия», что подчеркивает 
тенденцию их интеграции, еще более выраженную в виртуальном 
пространстве. При этом большое внимание уделяется «цифровой 
конвергенции», созданию совместной электронной среды институ-
ций, занимающихся культурным наследием. По мнению сторонников 
цифровой конвергенции, функциональные границы между институ-
тами памяти стираются, поскольку современные библиотеки, музеи 
и архивы отличаются только характером материалов, за которые 
они ответственны и способами, которыми они обеспечивают обра-
зовательные и исследовательские цели использования ресурсов, а 
цифровизация их фондов привела к тому, что доступ к ресурсам и 
их хранение обеспечивается универсально [4; 10; 12]. 

Исследователь Ричард Рубин, получивший степень доктора фило-
софии в Школе библиотечных и информационных наук Иллинойского 
университета, в своих публикациях об инфраструктуре знаний так 
же уделяет особое внимание взаимодействию архивов, библиотек 
и музеев, поскольку все они – учреждения памяти, которые сохра-
няют научное и культурное достояние человечества, сведения о на-
родах, сообществах и персоналиях, и тем самым создают наследие 
будущего [13]. Данные институты имеют схожие функции, однако 
собирают материалы разных типов: архивы содержат в основном 
первоисточники социально-экономического и правового значения, 
музеи – предметы и артефакты, а библиотеки документы различ-
ных видов – книги, журналы, карты и т.д. Библиотеки, музеи и ар-
хивы – это социальные учреждения, которые несут коллективную 
ответственность за сохранение общих знаний человечества, делая 
их доступными и передавая будущим поколениям [Там же, с. 17]. 
Таким образом, с культурной точки зрения, большое значение имеет 
их существование в тесной корреляции, межинституциональной, 
интегративной и транформационной перспективе, направленной на 
реализацию их как общего ресурса для сохранения культурного на-
следия. Однако необходимо признать уникальную роль каждого из 
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этих институтов, их функциональную идентичность и разнообразие 
социально-культурных задач.

Интегративный подход к феномену библиотеки проявляется во все 
более развивающихся взаимосвязях библиотековедения с различными 
науками и научными дисциплинами. Профессор информационных 
и коммуникационных наук Школы журналистики и коммуникаций 
французского Университета Экс-Марселя Фиделия Ибекве отмечает, 
что библиотечно-информационная наука представляет собой акаде-
мическую область преподавания и исследований, которая включает 
документацию, информатику, библиотечное дело и архивоведение. С 
появлением информационных технологий в середине XX столетия, 
пишет Фиделия Ибекве, книги перестали быть единственным сред-
ством фиксации знаний, термины «библиотековедение» и «докумен-
товедение» трансформировались в «библиотечно-информационную 
науку» в большинстве западноевропейских и скандинавских стран. 
История библиотечно-информационной науки определялась разви-
тием технологий: перед Второй мировой войной библиотечное дело 
рассматривало свой объект в историческом и социальном контексте, а 
последующая институализация информатики в 1960-е годы привела к 
преобразованию теоретической основы библиотеки из гуманитарного 
и социального контекста к междисциплинарности научных изыска-
ний. Фиделия Ибекве полагает, что сейчас существует общемировая 
тенденция интеграции библиотековедческих исследований с социаль-
ными и гуманитарными дисциплинами – социальными коммуника-
циями, журналистикой, культурой, социологией и другими, что, по 
мнению автора, даже представляет угрозу для дальнейшего развития 
библиотековедения как отдельной научной дисциплины [6, c. 175]. 
Таким образом, междисциплинарность библиотечно-информацион-
ной науки обоснована изучением полиаспектных проблем, связанных 
с взаимовлиянием культуры и информации, хранящейся в тех или 
иных формах документов, а также симбиотического существования 
библиотек и других учреждений с аналогичными функциями.

Подтверждением укрепления междисциплинарных связей те-
оретизации феномена современной библиотеки является подход 



— 31 —

Russian Studies in Culture and Society, Volume 6, Number 3, 2022
www.csjournal.ru

американского библиотековеда Карен Калхун. В труде «Изучение 
электронных библиотек: основы, практика, перспективы» автор 
раскрывает изучаемое понятие в двух аспектах: как область иссле-
дования и деятельности с участием многих отраслей и профессий: 
компьютерных, информационных, библиотечных наук, культуро-
логии, издательского дела, образования; как системы и услуги от-
крытого доступа, которые поддерживают продвижение знаний и 
культуры, содержат управляемые коллекции цифрового контента, 
предназначенные для удовлетворения потребностей определенных 
сообществ и имеющие репозитории, механизмы поиска, сервисов, 
идентификаторы ресурсов и пользовательские интерфейсы [3, c. 18]. 
Карен Калхун привлекает внимание и к культурологическому аспек-
ту электронных библиотек, в то же время признает важность соци-
ального контекста их сущности. Таким образом, интегративность 
библиотеки в электронной и традиционной формах, а, следователь-
но, и междисциплинарность ее изучения, обоснована культурной 
ролью, которую она выполняет, социумом, которому она служит 
и для которого собирает и сохраняет фонды и вспомогательными 
информационными технологиями, благодаря которым обеспечива-
ется ее существование. 

В результате детального изучения имеющейся терминосистемы, 
американские ученые в области библиотечно-информационных наук 
Ирис Ксай и Кристина Матусяк утверждают, что эволюция кон-
цепций электронных библиотек демонстрирует переход от раннего 
акцента на традиционную библиотечную модель к системно-ориен-
тированному подходу, что подчеркивает сложность этих систем, их 
многочисленные измерения и социальный контекст использования. 
Социально-технические аспекты изучения сущности библиотек сво-
дятся к рассмотрению их как сложного взаимодействия технологий, 
документов, пользователей и практик, существующих в едином 
социальном контексте [14, c. 2-7]. Таким образом, в ответ на труд-
ности описания многогранности электронных библиотек, появился 
их концепт как социотехнического конструкта. В тоже время, име-
ющиеся разработки не отражают в полной мере сложный характер 
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взаимодействия пользователей с ними в динамическом контексте 
социальных практик, а также рефлексии касательно феномена 
библиотеки в единстве виртуального и реального существования.

Определенный интерес для изучения подходов к феномену би-
блиотеки в условиях цифровизации социально-культурной среды 
имеет рассмотрение концепции «Библиотеки 2.0», появившейся в 
2006 году. Она подразумевает под собой проведение аналогий с тех-
нологическими платформами Web 2.0, но именно введение такого 
понятия позволило, по мнению ее сторонников, взглянуть на библи-
отеку инновационно и перевернуть представление о ее сущности 
[8, c. 312]. Основным преимуществом использования технологий 
Web 2.0 в библиотеках представлялось то, что они открывают новые 
возможности оперативного, упрощенного и более неформального 
взаимодействия между библиотекой и социумом [2, c. 97]. В разви-
тие этого подхода стали появляться исследования касательно другой 
концепции, получившей название совместная, или партиципаторная 
библиотека – интегрированная система, позволяющая пользователям 
принимать участие в реализации всех ее основных функций. При-
верженцы концепции совместной библиотеки Линь Коунг Нгуен, 
Хелен Партридж и Сильвия Эдвардс утверждают, что традиционно 
библиотеки были «храмом литературы», закрытыми системами, в 
которых отношения между библиотекарями и пользователями рас-
сматривались как «поставщики книг – получатели». Благодаря Web 
2.0 пользователи теперь могут выполнять роль библиотекарей, с 
помощью технологических инструментов выполнять справки, ре-
комендовать полезные источники информации, комментировать или 
предлагать элементы для библиотечных коллекций, участвовать в 
он-лайн каталогизации [11, с. 336]. Сторонники концепции полага-
ли, что новая модель библиотеки, которая более прочно основана на 
вовлечении и участии пользователей – это новый этап, требующий 
переосмысления природы библиотеки. Однако, несмотря на при-
влекательность новой концепции библиотеки, многие из созданных 
библиотечных веб-сервисов так и не получили должного внимания 
социума. Неоправданные ожидания относительно ведущей роли 
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пользователей в развитии библиотечных сервисов побудили библи-
отековедов в последующем вернуться к модели с библиотекарем, 
как основным посредником между информацией и социумом. 

Для конструирования наиболее полного видения сущности совре-
менной библиотеки особого внимания заслуживает теория Майкла 
Гормана, известного ученого и писателя, специалиста библиотечного 
дела Великобритании и США, которая основана на рациональности 
внедрения и использования информационных технологий [5]. На-
учные дискуссии о новых информационных реалиях Майкл Горман 
диференцирует в три группы: 

– цифровые медиа, вопреки истории и потребностям потреби-
телей, превзойдут все другие средства передачи информации, 
и, следовательно, заменят библиотеки;

– цифровые медиа будут доминировать, но не уничтожат иные 
средства коммуникации, следовательно, библиотеки сохра-
нятся, но в совершенно новой форме;

– цифровые средства массовой информации найдут свое место 
в обществе и будут включены в постоянно развивающуюся 
библиотеку [Там же, с. 30]. 

Человечество фиксирует записи на протяжении десяти тысяче-
летий, используя разнообразные технологии – оттиски на глиняных 
табличках, нанесение чернил на папирус и заготовленную кожу 
животных, надписи на свитках, книгопечатание и т.д. В последние 
150 лет письменное и печатное слово сосуществовали с различны-
ми средствами записи текстов, звуков и изображений. С помощью 
всех этих технологий создавались документы, хранящиеся в фон-
дах, что, следовательно, оказывало большое внимание на изменение 
природы и функций библиотек. Особенностью общества в целом и 
библиотек в частности, по мнению Майкла Гормана, является то, 
что новейшие технологии зачастую воспринимаются с иррацио-
нальным рвением и рассматриваются как преобразующие, однако 
это не всегда оправдано. Стремление к тотальной цифровизации 
библиотек, превращение их в «ресурсные центры», «виртуальные 
библиотеки» и «информационные супермагистрали» Майкл Горман 
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сравнивает с провозглашенным в связи с развитием телевидения 
неминуемым исчезновением киноиндустрии. Библиотеки, считает 
он, – сложные организмы, которые продемонстрировали замеча-
тельную способность адаптироваться к изменениям, при этом не 
изменяя устоявшиеся традиции. Демонстрацией этого могут быть 
их здания, все еще отражающие ценности прошлого. Кроме того, 
подавляющее большинство важнейших документов и ресурсов в 
истории человечества находятся в нецифровых формах или одно-
временно и в цифровой, и в печатной, хотя есть ценные источники, 
которые существуют только в электронном виде, и сохранение и тех, 
и других требует значительного внимания. «Мы должны понимать 
не только эволюцию, но и революцию в библиотечных фондах, но 
также должны избегать представления о цифровых документах как 
о высшей ступени человеческой коммуникации. История и здравый 
смысл говорят нам об обратном» (пер. авт.) [Там же, c. 31]. В пред-
ставленной теории подчеркивается необходимость баланса между 
виртуальной и реальной средой библиотеки, что, на наш взгляд, 
полностью исключает снижение ее значения как социально-куль-
турного института, хранящего и передающего документально за-
фиксированную память человечества.

Такого же мнения придерживаются авторы Международной 
библиотечной энциклопедии, в которой цифровая (электронная) 
библиотека определяется как организация, которая предоставляет 
ресурсы, в том числе специализированный персонал для выбора, 
структурирования, интерпретации, распространения, сохранения 
целостности и обеспечения сохранности во времени коллекций 
цифровых произведений, чтобы они были легко доступными для 
использования определенным сообществом или группой сообществ 
[7, c. 137]. Несмотря на то, что существуют «чистые», т.е. отдель-
ные цифровые библиотеки, сами традиционные библиотеки все 
больше стремятся сделать свой электронный контент доступным 
для пользователей, что породило концепцию так называемой «ги-
бридной библиотеки», в которой цифровые и бумажные документы 
сосуществуют. Такая интеграция, по мнению авторов энциклопедии, 
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наиболее эффективна для обслуживания пользователей, поскольку 
на сегодняшний день электронные носители подвержены порче и 
технологическому устареванию, и проблемы их долговременного 
хранения до конца не исследованы. 

Анализ многогранности феномена библиотеки, учитывающий 
специфику ее существования и в реальном, и в виртуальном про-
странстве, представлен в сборнике авторов из Канады, Дании, Ни-
дерландов и США «Библиотеки и общество: роль, ответственность 
и будущее в эпоху перемен» [9]. Главным фактором, определяющим 
деятельность библиотек, в публикациях исследователей названы 
информационно-компьютерные технологии, а одной из основных 
проблем, с которым сталкивается общество – цифровое неравен-
ство. Авторы сборника считают, что библиотеки выполняют задачи 
в преодолении разрыва между информационно бедным и информа-
ционно богатым населением, предоставлении беспрепятственного 
доступа к качественной информации и возможности эффективного и 
результативного ее оценивания и использования. Однако в сборнике 
указано, что, несмотря на значительные сдвиги в сторону функцио-
нирования библиотеки в виртуальной среде, потребность в библио-
теке как физическом пространстве остается. Библиотеку предлага-
ется рассматривать как «третье место» – нейтральную территорию 
между работой и домом. Для этого помещения должны делиться 
на «общие», традиционные зоны для чтения, обучения и самооб-
разования и «социальные» зоны – пространство, где пользователи 
вовлечены в социальную деятельность, реализуются социальные 
функции, такие как кафе, художественные галереи, помещения для 
групповых занятий, выставочные залы и т.д. [Там же, c. 6]. То есть 
полноценное выполнение социальной роли библиотеки в новых 
реалиях возможно при условии гибкости ее среды, интеграции и 
взаимодополнения традиционных и инновационных форм инфор-
мационных, технологических, культурных практик. Представлен-
ный симбиоз разноплановых видов деятельности наиболее полно 
отражает реализацию роли библиотеки как социально-культурной 
институции современности, и, в то же время, актуализирует во-
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прос оптимальной организации библиотечного пространства, объ-
единяющего и реальную, и виртуальную составляющую в единый 
социально-культурный феномен. 

Таким образом, анализ зарубежных публикаций показывает, что 
интеграция, как объединение в единое целое разнообразных подходов, 
позволяет реализовать междисциплинарный характер теоретических 
изысканий феномена библиотеки, изучить особенности его одно-
временного присутствия в реальном и виртуальном пространстве, 
всесторонне охарактеризовать особое место в информационной и 
социокультурной среде. Обобщение теоретических подходов сводит-
ся к тезиcу о том, что ключевая роль современных библиотек – не 
просто выступать посредниками между источниками информации 
и пользователями, но и быть основными образовательными и куль-
турными ресурсами общества. Безусловно, цифровизация подвер-
гает сомнению традиционное понимание феномена библиотеки и 
поднимается над традиционными способами территориальной де-
маркации между институтами, отвечающими за сбор и управление 
доступом общественности к культурному наследию. Однако идея 
функциональной интеграции между ними и миграция в цифровую 
среду не может быть исключительным основанием для трактова-
ния сущности современной библиотеки, поскольку не учитывает 
многообразие ее практик, отвечающих разносторонним запросам 
социума. Изменяются лишь типы коммуникаций, но в целом общие 
категории не исчезают. Поэтому полноценное проявление феномена 
современной библиотеки возможно лишь при условии не исклю-
чения, а баланса существования в реальной и виртуальной среде, 
а также равновесия традиционных и инновационных механизмов 
воздействия на социальную, культурную, духовную сферы жизни 
общества. 
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