
 

15 

Библиотековедение 

УДК 027.4:371.3:323.1 
ББК 78.347.2+78.371+60.545.1 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
© С. В. Кокорина, 2014 

Государственное казенное учреждение культуры Свердловской области 
«Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 

620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78 
 
 

Рассмотрены возможности общедоступных библиотек как субъектов формирования культуры межна-
ционального взаимодействия. Обозначены актуальные проблемы общедоступных библиотек в условиях 
культурного многообразия. 

Ключевые слова: культура межнационального взаимодействия, гармонизация, гуманизация, межнацио-
нальные отношения, общедоступная библиотека, инкультурация, аккультурация, книга, библиотечное 
обслуживание, культурное многообразие, полиэтническое население, типологические характеристики, 
системный подход. 

 
Public libraries possibilities as subjects for forming the culture of international interaction are considered. The 
current problems of public libraries under conditions of cultural diversity are marked. 

Key words: culture of interethnic interaction, harmonization, humanization, interethnic relations, public library, 
inculturation, acculturation, book, library services, cultural diversity, polyethnic population, typological charac-
teristics, system approach. 

 
еобходимость изучать культуру межнаци-
онального взаимодействия, ее формирова-
ние средствами общедоступных библиотек 

обусловлено тенденциями общественного развития. 
Активные структурные преобразования современ-
ного мира кардинально меняют почти все сферы 
жизни человека. Культурное многообразие – ха-
рактерная черта современного общества, в котором 
этнический контекст становится ведущей формой 
многообразия. Проблемы культуры межнациональ-
ного взаимодействия существовали во все времена 
и в различные исторические эпохи. Однако совре-
менные процессы, происходящие как во всем мире, 
так и в России, переместили данную проблему 
в разряд наиболее актуальных. 

Определение фундаментальной ценностной ос-
новы межнационального взаимодействия, его ду-
ховно-нравственного сопровождения напрямую за-
висит от поиска субъектов, способных взять на 
себя инициирующую роль в формировании куль-
туры межнационального взаимодействия. Поэтому 
изучение возможности включения общедоступных 
библиотек в данный процесс требует рассмотреть 
их функционирование через призму складываю-
щихся межнациональных отношений. 

Для России как многонационального госу-
дарства, пожалуй, нет проблемы более актуальной 
и своевременной, чем та, что связана с межнацио-

нальными отношениями. Это вполне объяснимо, 
поскольку общество, в котором расширяются ус-
ловия взаимосвязи и взаимозависимости, не может 
нормально функционировать и развиваться, если 
не будет достигнуто межнациональное согласие. 
Основа межнационального согласия – равноправие 
народов, не зависящее от их численности и особен-
ностей культуры. В такой период особенно важно 
не только своевременное политико-правовое обес-
печение, но и духовно-нравственное сопровожде-
ние настоящего процесса [1, с. 7]. Возможности 
общедоступных библиотек при этом используются 
явно недостаточно. 

Усиление прагматических аспектов культуры 
стимулирует интерес к формированию инструмен-
тария, влияющего на развитие общества. В этом 
плане социокультурные институты, к коим и отно-
сятся общедоступные библиотеки, способны взять 
на себя инициирующую роль в решении проблем 
культурного многообразия, проецирующихся, пре-
жде всего, на культуру межнационального взаимо-
действия. 

Как уже было сказано, в настоящий момент 
тема межнационального взаимодействия в усло-
виях культурного многообразия стала одной из ве-
дущих в общественных, политических и академи-
ческих кругах. Проблему межнационального взаи-
модействия изучают множество общественных наук: 
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этнология, психология, философия, культуроло-
гия, педагогика и др. Каждая общественная наука 
рассматривает проблему под своим углом зрения, 
в рамках своего предмета. В теоретико-практичес-
ком плане тема межнационального взаимодействия 
изучена педагогикой. 

Несмотря на значительное количество иссле-
дований, а также источников по теме культуры 
межнационального взаимодействия, необходимо от-
метить, что в библиотековедении данная проблема 
недостаточно освещена. В отечественном библио-
тековедении для изучения различных аспектов де-
ятельности общедоступных библиотек в условиях 
культурного многообразия, на наш взгляд, особое 
значение приобретают работы, посвященные биб-
лиотечному обслуживанию полиэтнического на-
селения. 

В рамках данной тематики необходимо отметить 
труды В. С. Крейденко, Л. Д. Данильянц, Н. Е. До-
брыниной, А. С. Асватурова, Н. П. Игумновой и др. 
Осмыслению проблем этнокультурной деятельности 
российских библиотек, а также зарубежного опыта 
по библиотечному обслуживанию мультикультур-
ного населения посвящены работы теоретиков и 
практиков – О. Н. Астафьевой, Л. Н. Арифуловой, 
И. И. Ганицкой, Е. В. Никоноровой, Г. А. Райко-
вой, И. В. Чадновой и др. Вопросы теоретического 
и практического освещения межкультурной ком-
муникации в библиотеках отражены в докторской 
диссертации и монографии Е. Ю. Гениевой. 

В современном отечественном библиотекове-
дении тема формирования культуры межнацио-
нального взаимодействия остается недостаточно 
разработанной в силу ее многоаспектности, слож-
ности и относительной новизны (с учетом социо-
культурных изменений последних десятилетий). 
Известно, что современное общество часто назы-
вают «обществом риска» (У. Бек) [4], насыщенным 
межэтническими и межконфессиональными про-
тиворечиями. В качестве основных источников 
этого риска: засилье невежества, непросвещенности 
и бескультурья, рост социальной напряженности 
и обострение межнациональных отношений. По-
этому основной инструмент предотвращения меж-
национальных конфликтов – устранение их перво-
причин. 

Образованность, воспитанность, интеллигент-
ность, а также обмен жизненным опытом достига-
ются через книгу, представляющую собой своеоб-
разный синтез духовной и материальной культу-
ры [20, с. 38]. Издавна считалось, что книга – куль-
турное достояние человечества, не только хранив-
шее, но и передающее (транслирующее) наследие, 
как национального, так и международного масштаба. 

В профессиональной среде существует нес-
колько метафоричное и, по нашему убеждению, 
достаточно верное определение сущности книги 

как «агента культуры» [3], играющего важную 
роль в процессе межкультурного взаимодействия 
людей. Книга – это типичный канал документной 
коммуникации [14, с. 335]. Являясь относительно 
законченным фрагментом человеческого бытия, по-
средством которого осуществляется процесс соци-
ального взаимодействия (интеракции) людей, книга 
выступает посредником между социальными субъ-
ектами и обеспечивает их единение в определен-
ной социокультурной среде [18, с. 98]. 

Многие исследователи утверждают, что об 
уровне культуры, исторической «зрелости» народа 
можно судить по состоянию книгоиздательской 
отрасли, книготоргующих организаций и библио-
тек в стране: «книга и книжное дело у любого на-
рода является зеркалом уровня его грамотности 
и образованности, <…> “живым” свидетелем на-
рода о его прошлом и настоящем и опорой в его 
движении в будущее» [7, с. 5]. Следовательно, книгу 
как основной ресурс библиотек следует считать ва-
жнейшим достижением культуры народов, своеоб-
разным барометром культурной жизни общества. 

Поскольку в рамках теории социальной ком-
муникации общение рассматривается в качестве 
разновидности коммуникативного взаимодействия, 
уместны слова академика Д. С. Лихачева о том, что 
«общение между собой народов, их культур свер-
шается в первую очередь через книги» [11, с. 10], 
а значит, и через библиотеку. 

Это важнейшие в формировании культуры меж-
национального взаимодействия аспекты, поскольку 
они позитивно сказываются на познании другой, 
«иной» культуры, разрушая негативные стереотипы 
и способствуя взаимному обмену элементами куль-
туры. Подобным образом происходит своеобраз-
ный синтез культур и, как следствие, появляется 
возможность образовать новую культурную общ-
ность – российскую нацию, что соответствует наци-
ональным интересам России и благотворно влияет 
на уровень национальной безопасности страны. 

Во все времена ключевой идеей цивилизован-
ного общества, его смыслообразующим компонен-
том был и остается гуманизм, согласно которому 
человек утверждается как высшая ценность бытия. 
Глобализация меняет облик всей человеческой ци-
вилизации, в результате происходит переоценка цен-
ностей, что в свою очередь влияет на создание ус-
ловий для гармоничного развития личности и роста 
ее духовного потенциала. Безусловно, важная роль 
в процессе гуманизации общества у библиотечного 
института. Будучи мощным каналом передачи куль-
турных смыслов и ценностей, библиотечный ин-
ститут становится интегрирующим центром куль-
турной жизни общества. В условиях дегуманизации 
социума, дестабилизации демократических инсти-
тутов и ценностных кризисов, связанных с кон-
фликтами идентичностей, библиотеки оказались 
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перед настоятельной необходимостью выстраивать 
гуманистическую парадигму своего развития. 

Высокая плотность сети межнациональных свя-
зей и отношений не позволяет библиотекам укло-
ниться от контактов, остаться безразличными и ней-
тральными в процессе взаимодействия культур. 
Феномен культуры межнационального взаимодей-
ствия как средство гуманизации и гармонизации 
общественных отношений бесспорен. Трансфор-
мация общества в процессе глобализации актуали-
зирует проблему взаимодействия культур. Поэтому 
обращение к данной тематике продиктовано в пер-
вую очередь насущной потребностью современной 
действительности. 

В условиях роста межкультурных контактов 
и взаимодействий научная проблема концептуаль-
ного осмысления деятельности общедоступных биб-
лиотек, безусловно, перерастает в проблему выяв-
ления современных функций библиотеки и ее мис-
сии. Библиотека как гуманистический символ на-
ции (А. В. Соколов) [13] в сложных условиях 
политического и социально-экономического раз-
вития выполняет культурообразующую роль по-
средством реализации социальных функций. Явля-
ясь частью социокультурного пространства, обще-
доступная библиотека рассматривается нами как 
средство инкультурации и аккультурации людей, 
усвоения ими определенной системы знаний, норм, 
культурных ценностей, социального опыта обще-
ния, образа жизни, позволяющих функционировать 
в качестве полноценного члена общества. 

При всем разнообразии определений понятия 
«общедоступная библиотека» важно ее понимание 
в качестве субъекта формирования культуры меж-
национального взаимодействия. Между тем совре-
менная действительность актуализирует такой ас-
пект изучения общедоступной библиотеки, как 
неоднородность, поскольку в новых условиях об-
щедоступные библиотеки демонстрируют разные 
организационные формы и зачастую противопо-
ложные характеристики. Известно, что в профес-
сиональной лексике как теоретиков, так и прак-
тиков библиотечной сферы идет подмена термина 
«общедоступная» на «публичная», «массовая», 
«универсальная». Получается, что «в наименова-
нии самого распространенного вида отечествен-
ных библиотек сложилась терминологическая мно-
говариантность, затрудняющая научно-методичес-
кое обеспечение их деятельности, и, главное, нега-
тивно сказывающаяся на развитие этих библио-
тек» [15, с. 33]. 

Если исходить из этимологии слова «общедос-
тупный» (доступный всем), то термин «общедос-
тупная библиотека» буквально подразумевает, что 
библиотеки должны быть доступны всему населе-
нию и предписывает юридическое равноправие 
граждан в пользовании библиотеками. Считается, 

что общедоступные библиотеки – те, «которые 
не имеют ограничений по использованию своих 
фондов и услуг» [5, с. 124]. Действительно, дос-
тупность библиотечных фондов, равные возмож-
ности пользования библиотеками для всех граждан 
независимо от национальности, возрастного и ген-
дерного признака, социального положения, физи-
ческого состояния, – все это заложено в принципе 
общедоступности (принцип организации работы 
библиотек) и закреплено законодательно в Феде-
ральном законе Российской Федерации «О биб-
лиотечном деле» (ст. 5) [12]. 

Определяя общедоступную библиотеку как биб-
лиотеку, «которая предоставляет возможность поль-
зования ее фондом и услугами юридическим лицам 
независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности и гражданам без ограни-
чений по уровню образования, специальности, от-
ношению к религии» (ст. 1) [12], закон однако 
не приводит каких-либо ее типологических харак-
теристик. Подобное обстоятельство, по мнению 
Т. Ф. Берестовой, связано со спецификой офици-
альных документов, которая обязана «демонстри-
ровать понимание обществом встающих перед ним 
проблем и готовность решать их на самой высокой 
управленческой ступени» [5, с. 123]. Впоследствии 
в документах другого уровня, других ступеней 
иерархии «элемент демонстративности уменьша-
ется, а элемент соответствия реальности увеличи-
вается» [5]. Соответственно, закон «О библиотеч-
ном деле» не может дать удовлетворительной ха-
рактеристики общедоступных библиотек (впрочем, 
как и других), ограничивая при этом «теорети-
ческую разработку вопросов классификации и ти-
пологии» [6, с. 56]. 

Между тем в библиотековедении типология 
представляет собой «упорядоченную совокупность 
типов библиотек, обобщенных моделей, соответ-
ствующих группе библиотек, выделенных по прин-
ципу их подобия этой модели, включающей ком-
плекс признаков» [2, с. 48]. Возникают уместные 
вопросы: Что же представляет собой модель об-
щедоступной библиотеки, целенаправленно рабо-
тающей на усиление процессов формирования 
межкультурного взаимодействия? Какими призна-
ками она должна обладать? 

Определение понятия «общедоступная библио-
тека» и ее типологических характеристик решит 
ряд практических задач, среди которых для нашего 
исследования большое значение приобретает по-
становка приоритетов в деятельности общедоступ-
ных библиотек в условиях полиэтничности (она, 
безусловно, позволит спрогнозировать процесс их 
дальнейшего развития). 

Адаптируя свою деятельность в ситуации куль-
турного многообразия, общедоступная библиотека 
испытывает сейчас ряд трудностей, обусловленных 
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прежде всего недостаточностью ее научного ос-
мысления в условиях полиэтничности. Существуют 
различные противоречия между объективной по-
требностью в деятельности библиотек в условиях 
полиэтничности и невозможностью ее продуктив-
ного, качественного осуществления в библиотеч-
ной практике. 

В изученных нами материалах теоретических 
исследований и результатах прикладных разрабо-
ток, отражающих современное состояние деятель-
ности общедоступных библиотек, как правило, 
не учитываются ее типологические характеристики, 
позволяющие определить для каждой из них ра-
циональное место в системе библиотечного об-
служивания полиэтнического населения. Обстоя-
тельство требует обсудить данную деятельность, 
выявить особенности и возможности ее организа-
ции на примере общедоступных библиотек. 

Основания классификации и процедуры типо-
логии, согласно теории системного подхода (прин-
цип соответствия), «требуют от библиотек подчи-
нения их работы той сфере деятельности, которой 
они служат, внутри которой они функционируют 
в качестве одного из элементов» [5, с. 122]. Закре-
пление за библиотекой статуса социокультурного 
института требует подчинить библиотеку задачам 
социокультурного пространства, соответствовать 
факторам внешней среды. 

Совершенно очевидно, что любая библиотека 
независимо от статуса, являясь «интегративным 
социальным (социокультурным – С. К.) институ-
том, включенным в различные подсистемы об-
щества и непосредственно связанным с обеспече-
нием интересов социальных (социокультурных – 
С. К.) общностей в целом» [19, с. 6], должна при-
держиваться концепции национальной безопасности 
страны и поддерживать национальные интересы 
России в различных сферах деятельности. В этом, 
по нашему убеждению, видится цель библиотеки 
как социокультурного института. 

В связи со сказанным возникает ряд вопросов: 
В решении каких конкретных задач принимает 
участие библиотека? Какова степень участия раз-
личных видов библиотек в процессах формирова-
ния культуры межнационального взаимодействия? 
Существует ли своего рода дифференциация видов 
деятельности в условиях культурного (этнического) 
многообразия? В чем специфика библиотеки? Вне-
шняя среда – важный фактор не только интеграции 
библиотек как социокультурных систем, но и их 
дифференциации. 

Используя системный подход в исследовании 
деятельности общедоступных библиотек, необхо-
димо отметить, что данная методология «…пре-
достерегает от упрощения сложных явлений биб-
лиотечной жизни и позволяет устранить разоб-
щенность в работе библиотек разных типов, обес-

печивает оптимальное решение проблем коорди-
нации, планирования, экономики и НОТ (научной 
организации труда – С. К.) в библиотековедении. 
<…> помогает выявить узкие места, слабо изучен-
ные связи и элементы, исследование которых даст 
возможность оптимизировать соответствующий 
участок библиотечной деятельности» [17, с. 53]. 

Согласно структурно-функциональному анализу 
библиотека определяется как «структурное четве-
роединство» [16, с. 219], в состав которого входят 
следующие элементы: документ (библиотечный 
фонд), абонент (контингент пользователей), пер-
сонал (библиотечные кадры) и материально-тех-
ническая база. Все перечисленные элементы обра-
зуют, по выражению Ю. Н. Столярова, «неразрыв-
ный сплав» и порождают библиотеку как социо-
культурный институт, обеспечивая «возможность 
ее успешного функционирования в обществе» [16]. 

Мы солидарны с утверждением Ю. Н. Столя-
рова о том, что выявление элементов системы по-
зволяет установить важнейшие свойства, присущие 
библиотеке как системе, и разрешить один из наи-
более обсуждаемых вопросов в профессиональной 
среде, актуальность которого заключается в следу-
ющем: «тот или иной набор этих (системных – С. К.) 
свойств радикально влияет на особенности функ-
ционирования библиотеки в обществе» [17, с. 67]. 

Именно вариация системных свойств позволяет 
влиять на специфику библиотеки и дифференци-
ровать ее виды деятельности. Поэтому совершенно 
очевидно, что, обладая общесистемными свойст-
вами, различные типы библиотек могут своими спе-
цифичными методами воздействовать на социум 
и адаптировать его к различным социокультурным 
изменениям. Сделать это возможно, если, исходя 
из реального или потенциального состава пользо-
вателей библиотеки, целенаправленно формировать 
специфическое содержание остальных ее компо-
нентов, а именно: материально-техническую базу, 
состав фонда и профессиональные характеристики 
персонала. Особое значение при этом приобретают 
фонд и персонал. 

Адаптация библиотеки к изменяющимся социо-
культурным условиям ее функционирования спо-
собствует «разрешению проблем государственной 
национальной безопасности, сглаживанию остро-
ты социального (социокультурного – С. К.) нера-
венства» [5, с. 97], а «библиотеки могут положи-
тельно влиять на конструктивное разрешение про-
блем, вызванных процессами регионализации и гло-
бализации» [5]. 

Подобные выводы обуславливают необходи-
мость детального рассмотрения типологических ха-
рактеристик общедоступной библиотеки в условиях 
полиэтничности. Поскольку общедоступные биб-
лиотеки, как правило, охватывают большую часть 
населения библиотечным обслуживанием и дос-
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тупны наибольшей ее части, они способны воздей-
ствовать на максимальное количество людей – 
пользователей библиотеки. Участие общедоступных 
библиотек (к ним автор относит и библиотеки об-
щественных организаций, например, национально-
культурных обществ) в процессах формирования 
культуры межнационального взаимодействия – один 
из возможных способов устранения социальной на-
пряженности, профилактики обострения межнацио-
нальных отношений. Безусловно, эта деятельность 
будет гармонизировать межнациональные отноше-
ния и благотворно влиять на уровень националь-
ной безопасности страны. 

Теоретическая значимость исследования типо-
логических характеристик заключается в расшире-
нии и углублении теоретических библиотековед-
ческих представлений о деятельности общедоступ-
ных библиотек в условиях культурного многообра-
зия, в открытии перспектив дальнейшего изучения 
обстоятельств, связанных с этнокультурной дея-
тельностью библиотеки. 

Кроме того, результаты исследования могут 
быть положены в основу дальнейших разработок 
в теории формирования библиотечной этнологии 
(этнобиблиотековедения) как научной дисциплины. 
Идея выделения библиотечной этнологии в само-
стоятельную область научного знания в последнее 
время выдвигалась автором на обсуждение неод-
нократно [8–10]. Основные положения и выводы 
исследования могут быть использованы в практике 
общедоступных библиотек, связанной с органи-
зацией деятельности по формированию культуры 
межнационального взаимодействия. 
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