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ктуальность обозначенной в заглавии те-
мы обусловлена необходимостью исследо-
вания институционального и социально-

профессионального статуса регионального биб-
лиотековедения. 

Для отечественного библиотековедения роль 
пространственного аспекта функционирования и 
развития библиотек особенно важна в силу терри-
ториального масштаба и исключительного разно-
образия условий, в которых существуют регио-
нальные библиотечные системы. Для того чтобы 
понимать закономерности их развития, идти на 
шаг впереди практики, необходимо постоянно по-
вышать уровень научного знания об изучаемом 
объекте, совершенствовать методы и методологию 
исследования. 

Именно методология как совокупность методов 
и система их упорядочивания дает возможность 
рассматривать теорию регионального библиотеко-
ведения не только как отражение реальности, но и 
как социально-детерминированный процесс, по-
зволит установить, насколько он автономен в сис-
теме дисциплин книговедческого цикла, а также 
свести частные модели развития объекта в целост-
ную картину. 

Можно утверждать, что методологическая ос-
нова станет единой, если она будет базироваться на 
понимании регионального библиотековедения как 
социального института, существующего в рамках 
исторического и культурного контекста [2, с. 3�6]. 

Если сейчас не начать активное философское 
осмысление места и роли регионального библио-
тековедения как одного из институтов в обществе, 
дальнейшее развитие методологии библиотекове-
дения, изучение этой дисциплины с каждым годом 
будет все более затруднительным. 

Региональное библиотековедение как явление 
развивается в реальном времени и пространстве, 
оно не проявляется в обществе вне норм и правил, 
принятых в социуме. Однако сложившаяся к на-
стоящему времени нечеткость понятийной систе-
мы регионального библиотековедения, упрощение 
или чрезмерное расширение его категорий тормо-
зят процессы формирования парадигмы: она оста-
ется незавершенной, как, впрочем, и определение 
спектра возможностей явления для библиотеко-
ведческого знания. 

Существует ряд проблемных полей, требую-
щих осмысления. Прежде всего, для достижения 
соразмерности и соизмеримости различных кон-
цепций регионального библиотековедения следует 
привести в порядок терминологию, устранить раз-
личные толкования одних и тех же явлений. Это 
станет возможным лишь в том случае, если биб-
лиотечное сообщество ответит на основной во-
прос: что определяет специфику регионального 
библиотековедения, каковы его сущностные свой-
ства и характеристики? 

Бесспорно, что сущностные свойства регио-
нального библиотековедения, его основные харак-
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теристики определяются причастностью библио-
течного производства к созданию и распределе-
нию продуктов / услуг, выступающих в качестве 
социального блага, а также его участием в воспро-
изводственном процессе территории. Однако далее 
концептуальные схемы исследуемого явления 
строятся по-разному. 

Более двух десятилетий господствующим яв-
лялся подход Н. С. Карташова, который считал, 
что объектом изучения являются территориальные 
библиотечные системы (ТБС) в единстве их суще-
ственных библиотечных и небиблиотечных (соци-
альных и прочих) параметров. При таком подходе 
ТБС рассматривались как часть библиотечной сис-
темы государства, имеющие территориальные гра-
ницы, собственные органы управления, находя-
щиеся в определенных юридических отношениях с 
центральными органами государственного биб-
лиотечного управления. 

Понятно, однако, что региональное библиоте-
коведение, как и все объекты исследования в соци-
альных и гуманитарных науках, находятся в про-
цессе постоянного изменения, причем эти измене-
ния не могут быть вполне понятны в отвлечении 
от истории развития объекта [1, с. 10�11]. 

А история такова, что модели постановки про-
блем и их решение господствуют в научном сооб-
ществе лишь в течение определенного историче-
ского периода, а затем, со сменой общественных 
явлений и сменой внутренних, осознанных по-
требностей субъектов библиотечной деятельности, 
меняются и границы познавательной и практиче-
ской функции исследуемых дисциплин. 

Поэтому в условиях рыночной экономики ис-
ходные концептуальные схемы регионального 
библиотековедения следует строить не только на 
базе методов общего библиотековедения, но и с 
учетом развития регионалистики, а также в кон-
тексте движения труда, экономических отношений 
между субъектами библиотечной деятельности. 
Таким образом, новое качественное состояние 
объекта позволяет определять региональное биб-
лиотековедение как особую институцию, т. е. со-
циальную форму локализации функций акторов и 
библиотек � учреждений, имеющих определенный 
статус, формируемый на основе норм, обычаев, 
ценностей, установленных правил и процедур. 

Институция � понятие подвижное, изменчивое, 
требующее постоянного изучения. Однако фило-
софия институтов применительно к региональному 
библиотековедению разработана недостаточно, � 
не исследованы все элементы и связи, функции и 
отношения, закономерности и противоречия раз-
вития библиотеки как института общества. Науч-
ный аппарат институционального анализа регио-
нального библиотековедения должен быть четким 
и определенным, учитывать изменения в экономи-

ческой, политической, правовой, социальной и 
культурной системах общества. 

Это вторая важнейшая после выработки тер-
миносистемы научная проблема в области регио-
нального библиотековедения. 

Третья задача связана с осмыслением про-
странственных институций. Исследование инсти-
туций в коммуникативном пространстве необхо-
димо, так как пространство как философская кате-
гория характеризует формы бытия материи, ее 
важнейшие атрибуты, такие как протяженность, 
структурность, взаимодействие элементов. Про-
странство � это контур формирования любой дея-
тельности, в том числе библиотечной. 

Методологические подходы к изучению инсти-
туций в коммуникативном пространстве (а именно 
таковым является библиотечное пространство) тре-
буют глубокого изучения природы таких феноме-
нов, как социальный институт, институт культуры 
(библиотека), социокультурная реальность и т. д. 
Главным средством влияния пространства (среды) 
на региональную библиотечную систему и ее по-
тенциал является функция системы. В ней зак-
лючается смысл существования, предназначение 
системы. Функции региональной библиотечной 
системы задаются как государством, так и эконо-
мической и социокультурной средой региона. Дос-
таточно долгое время реализация первой функции, 
т. е. задаваемой государством, занимала основное 
место в развитии региональных библиотечных 
систем. Это было связано с тем, что библиотечная 
деятельность рассматривалась преимущественно в 
рамках социокультурного поля, а продукты и ус-
луги носили общественный характер, оплачива-
лись государством, предоставлялись потребителям 
на бесплатной либо льготной основе. Однако 
вторжение рыночных отношений во все сферы 
общественного производства усилило экономиче-
ский компонент деятельности библиотеки. И хотя 
значение общественных библиотечных продук-
тов / услуг не уменьшилось, а, напротив, усили-
лось, поскольку, как показывает практика, они 
способствуют смягчению негативных последствий 
трансформаций, значение второй функции, зада-
ваемой внешней средой, возрастает. Более того, 
если вторая функция не выполняется, то и реали-
зация первой становится невозможной. 

Итак, разработка функциональной концепции 
регионального библиотековедения � это следую-
щая научная задача. Причем изменение функцио-
нального статуса исследуемого явления анализи-
руется в работе не только с позиций миссии биб-
лиотеки, как это делалось ранее, но и с позиций 
институциональных идей. В рамках предметного 
поля актуальным является рассмотрение региональ-
ного библиотековедения с позиций структурной и 
казуальной концепций. Структурная концепция 
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позволяет рассматривать региональное библиоте-
коведение как систему, отдельные компоненты 
которой функционируют в рамках либо социаль-
ного, либо экономического пространства, причем 
нарушение равновесия между ними приводит к 
неустойчивому развитию всей системы в целом. 

Казуальная концепция дает возможность рас-
сматривать региональное библиотековедение как 
развивающееся явление, а региональные библио-
течные системы как саморазвивающийся объект, 
причины развития которого находятся внутри его. 
Использование казуальной концепции, исследую-
щей причины и противоречия развития региональ-
ного библиотековедения и региональных библио-
течных систем, может привнести в методологию 
новый вклад. 

Как любая другая научная дисциплина, регио-
нальное библиотековедение имеет свои границы и 
структуру, живет по законам общего библиотеко-
ведения и регионалистики, обладает инструмента-
рием развития. Методология предполагает устой-
чивую и ясную систему категорий, отражающих 
совокупность наиболее общих, фундаментальных 
понятий. В библиотековедческих исследованиях 
наиболее часто употребляются такие понятия, как 
«время», «пространство», «детерминизм», «цен-
ность», «эффективность», «общественное благо» 
и др. К сожалению, их проявление и использова-
ние в региональном библиотековедении явно не-
достаточны, что не способствует развитию науч-
ного знания в исследуемой области. 

Структура теоретического знания о региональ-
ном библиотековедении, как значимой для биб-
лиотечного дела дисциплины, изменчива во вре-
мени. Постоянная корректировка инструментария 
позволит получить достоверные и надежные ре-
зультаты исследования, воссоздать адекватную 
реалиям изучаемого объекта, в данном случае ре-
гионального библиотековедения, картину. 

Для разработки концепции потенциала разви-
тия региональных библиотечных систем необхо-
димо использование таких методов, как фактор-
ный и экономический анализ, методы диагностики 
и др. Из области социологии необходимо взять 
подходы к исследованию социальных сетей в ло-
кальной территориальной общности, в рамках ко-
торых функционируют региональные библиотеч-
ные системы. 

Хочется надеяться, что применение названных 
подходов и методов позволит установить объек-
тивную истинность регионального библиотекове-
дения, его мировоззренческие и образовательные 
функции. 
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