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творение потребностей вновь прибывших обучающихся в целях 

их адаптации к новой стране, по возможности, проводить меро-

приятия, способствующие развитию деятельности по обучению 

национальному и другим языкам.  
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Акторно-сетевая теория в условиях библиотеки 

В статье затрагивается тема системного рассмотрения биб-

лиотеки. Автором предложен новый подход применения мето-

дов акторно-сетевой теории в библиотеке. Научная новизна за-

ключается в предложенном методологическом подходе, приме-

няемом в настоящее время к проблемам устройства библиотеки. 

Акторно-сетевая теория позволяет выявлять более удобные пути 

к достижению поставленной цели. 

Ключевые слова: системно-синергийный подход, акторно-

сетевая теория, система, объект, методология. 
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A.I. Balkovsky

Actor-network theory in the library setting 

The article touches upon the topic of systemic consideration of 

the library. The author proposes a new approach of applying the 

methods of actor-network theory to the library. The scientific novelty 

consists in the proposed methodological approach currently applied 

to the problems of library organization. Actor-network theory allows 

to find more convenient ways to achieve the goal. 

Keywords: system-synergetic approach, actor-network theory 

(ANT), system, object, methodology. 

Ко второму десятилетию ХХI в. уже не ставится вопрос, что 

такое система, и является ли ею библиотека. С уверенностью 

можно сказать, что системой может быть любое учреждение или 

социальный конструкт. Системность мира не ставится под со-

мнение, а системный подход позволяет нам лучше взглянуть на 

объект исследования и выделить интересующие свойства.  

Согласно классическому представлению о библиотеке как 

системе, разработанному в далеком 1981 г. Ю.Н. Столяровым, 

библиотека состоит из 4-х элементов, которые находятся в 

определенных функциональных отношениях как между собой, 

так и со вторичными элементами второго контура системы. 

Например, существует связь как между библиотекарем и биб-

лиотечным фондом, так и между реальным пользователем биб-

лиотеки и его читательским билетом [1]. 

Ю.Н. Столяров выделяет четыре основных элемента биб-

лиотеки как системы: библиотечный фонд, контингент пользо-

вателей, библиотечный персонал и материально-техническую 

базу. Эти элементы находятся в тесной и неразрывной взаимо-

связи, и без любого из них вся система рушится. Каждый эле-

мент выполняет свою конкретную функцию. Данная работа не 

ставит целью в корне перевернуть представление о системе биб-

лиотеки, но в ней имеется предложение посмотреть на устрой-

ство библиотеки с несколько другого, нового ракурса. 
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Акторно-сетевая теория (АСТ) возникла в 70-х годах про-

шлого века под влиянием семиотических разысканий Альгед-

раса Греймаса, который ввел в лингвистику понятие «актант». 

Актант – это термин, обозначающий любой член предложения, 

называющий участника ситуации, обозначаемой предикатным 

словом – чаще глаголом. Так, в сочетаниях «разжечь костер од-

ной спичкой» или «строительство дома» выражения «костер», 

«одна спичка», «дом» считаются актантами соответственно пре-

дикатов «разжечь» и «строительство» [2]. 

Основоположниками АСТ стали Джон Ло, Мишель Каллон 

и Бруно Латур, последний нас сейчас интересует более всего, 

так как именно ему пришла идея перенести актанты из лингви-

стики в реальный мир и посмотреть, что из этого выйдет.  

Несмотря на то, что их исследовательская группа появилась 

уже довольно давно, акторно-сетевая теория некоторое время 

менялась и от исследования науки и техники перешла к социо-

логической практике, а также философским изысканиям. На 

данный момент АСТ можно определить как метод практики, 

который предлагает допущение о том, что существует только 

два онтологических региона: сети и акторы, которые взаимодей-

ствуют между собой. Как верно подмечает кандидат философ-

ских наук М.Я. Мацевич, «АСТ эксплицирует идею о том, что 

объекты имеют значение только по отношению к другим объек-

там» [3]. 

Благодаря активной работе представителей акторно-сетевой 

теории были достигнуты две очень важные для того времени 

вещи: 

1) Перевернута парадигма теории науки и подхода к социо-

логии, когда к единственно-действующему человеку как субъек-

ту добавилось еще огромное количество действующих объектов, 

поставленных в равные условия. 

2) Изменен научный дискурс. Вместо обыденной обширной

терминологии в АСТ действуют лишь такие определения как 

актор (человеческий, нечеловеческий), сеть, объект, множество, 

делегирование, вербовка, проводник, посредник. 

Вот что пишет популярный философ и ученик Латура Грэм 

Харман по поводу АСТ: «… этот пассаж – вполне в русле ны-

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by 



70 

нешних тенденций, так как приписывает объектам две и только 

две функции: (а) объекты «опосредуют отношения», причем 

имеются ввиду отношения между людьми; (б) у объектов есть 

«агентность» в том смысле, что они важны, когда вовлечены в 

какую-то деятельность. <…> Их высокая цель состояла в том, 

чтобы освободить нас от старой традиции, рассматривавшей 

общество как автономную реальность, в которой вся деятель-

ность осуществлялась людьми, а объекты были пассивными 

вместилищами для человеческих ментальных или социальных 

категорий» [4]. 

С 1980-х гг. Латур начал писать социологические статьи, в 

которых на материальных примерах демонстрировалось, как же 

выглядит эта акторно-сетевая структура. «Социология одной 

двери», «Берлинский ключ», «Пастеризация Франции» широко 

срезонировали в научном обществе, вызвав и без того жаркие 

споры по поводу того, можно ли делать неживые объекты пол-

ноправными участниками и со-деятелями событий и структур.  

В «Социологии одной двери» [5] поэтапно описывается то, 

как видоизменялось не только устройство входной двери, но и 

отношение к этому у людей, создание определенной этики и 

культуры поведения. Так, с самого начала человек устанавлива-

ет дверь в сооружение из четырех стен, чтобы каждый раз не 

разламывать себе проход и не заделывать стены снова и снова. 

На языке АСТ это означает, что актор-человек делегирует обя-

занность давать проход без необходимости поломки-починки 

актору-нечеловеку (двери). Далее, по причине того, что не все 

люди, входящие в здание, были достаточно воспитаны, дверь 

могла подолгу стоять открытой, то есть объект переставал вы-

полнять делегированные ему функции. Связь продолжили и по-

ставили на работу швейцара: актору-человеку делегировали 

обязанность поддерживать актора-нечеловека в рабочем состоя-

нии. Позднее был создан дверной доводчик, который перенял у 

швейцара его основную обязанность.  

В статье «Берлинский ключ» [6] Латур детально показыва-

ет, как нечеловеческие объекты могут повлиять на стиль пове-

дения целой группы людей (в этом примере жителей одного до-

ма в Берлине, которые в одно время пользовались специальны-
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ми ключами с двумя коронками, но без головки). Также и то, как 

при таких условиях в этой системе могли появляться акторы-

нарушители, когда желающие проникнуть в дом могли поменять 

форму ключа, тем самым изменив и этику отношений. 

По Н. Я. Мацкевич, АСТ можно определить как метод ис-

следования с упором на связи между человеческими и нечелове-

ческими сущностями [7]. Это очень важная особенность данной 

теории, потому что благодаря такому отношению можно по-

смотреть на структуру любой организации в отрыве от привыч-

ного человеческого видения. АСТ позволяет определить кон-

кретную зону исследования, нахождения проблемы и упростить 

ее до однородных элементов: акторов и сетей. 

В начале данной работы неспроста была приведена статья 

«О системно-синергийном подходе» [8]. Библиотека как система 

тоже может рассматриваться через акторно-сетевые связи. Ак-

торы выполняют делегированные им конкретные функции, и без 

любого из них вся система не может поддерживаться в рабочем 

состоянии.  

Библиотечный фонд и материально-техническая база – не-

человеческие акторы, библиотекари и читатели – человеческие, 

но выступают все они в совершенно равных отношениях между 

собой. Действуют не только люди: и техника, и различные эле-

менты оборудования тоже действуют с той же интенцией, хотя 

это слово и неприменимо к вещам. 

Рассмотрим конкретный пример из библиотечной среды: 

почему произошел переход от бумажных носителей информа-

ции (читательских билетов) к электронным вариантам?  

Раньше человеческий актор (читатель) должен был посто-

янно взаимодействовать с нечеловеческим актором (билетом) и 

передавать его каждому другому человеческому актору (биб-

лиотекарю), с которым он вступал в связь, снова и снова. Дан-

ная цепочка выглядит примерно так: 

Ч-НЧ-Ч-НЧ-Ч… 

И эта связь отображает взаимодействие только с одним 

библиотекарем. Сама структура такой связи очень громоздкая, 

именно поэтому все обязанности по передаче информации с би-

лета от одного человеческого актора к другому делегировали 
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нечеловеческому актору (компьютеру). С компьютером догово-

рились о том, что его обязанность будет удобной для работы 

библиотеки, а вместе с этим сама техника будет подпитываться 

ценной ей энергией. Все акторы в ходе договора получают вы-

годные для себя условия, иначе они бы никогда не вступали в 

связи друг с другом. 

В связи с тем, что теперь большую часть привычной работы 

выполняет компьютер, акторно-сетевая связь весомо сократи-

лась: 

Ч-НЧ-НЧ 

При помощи делегирования обязанностей и замены связи 

библиотеке удалось оптимизировать свою работу, удовлетворив 

запросы как человеческих, так и нечеловеческих акторов. Схе-

матическое отображение сложной системы разнообразных объ-

ектов, которые благодаря АСТ сводятся всего к нескольким, да-

ет лучшее понимание проблемы и варианты ее решения. При-

ближение к акторам-объектам, детальное их рассмотрение в 

равных отношениях с людьми поможет библиотекарям лучше 

понять, как стоит взаимодействовать с техникой, выявить при-

чину сбоя системы, проложить другую связь между акторами, 

чтобы добиться поставленной цели. 

Акторно-сетевая теория хорошо показывает себя на практи-

ке и уже используется в юрисдикции, географии, архитектуре и 

дизайне, антропологии, а также в социальных исследованиях. 

Благодаря своей гибкости АСТ можно применить ко многим 

областям науки и образования.  

Внедрение данной методологии в библиотечную сферу мо-

жет поспособствовать модернизации библиотек и выявлению 

новых интересных путей как в теории, так и на практике. 
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