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Реферат. В представленном концептуаль-

ном документе исследуется роль африканского 

библиотечного дела в деколонизации трех клю-

чевых областей: библиотечных ресурсов и услуг, 

профессионального образования и подготовки, 

а также библиотечных ассоциаций. Особое вни-

мание уделяется вкладу женщин-исследователей 

в деколонизацию библиотек через практическую 

деятельность и научные исследования. Согласно 

полученным результатам, призывы к африкани-

зации библиотек в ЮАР уходят корнями в «От-

чет Зааймана» (“Zaaiman Report”) 1980-х годов. 

Выводы отчета указывают на доминирование 

западных идеологий, которые приводят к недо-

статку библиотечных ресурсов и услуг, а также 

к ограниченным возможностям получения об-

разования в области библиотечных и информа-

ционных наук. Это подчеркивает необходимость 

проведения процесса деколонизации в африкан-

ском библиотечном деле, чтобы удовлетворить 

контекстуальные потребности населения, осо-

бенно общин коренных народов Африки. При 

подготовке исследования использовались основ-

ные теоретические аспекты африканологии, Де-

кларация ЮНЕСКО о языках коренных народов 

(2022—2032) и План действий ИФЛА по вопросам 

коренных народов (2021—2023).
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Введение и справочная информация

Термин «деколонизация» используется для 

описания исторического периода, который озна-

меновался прекращением прямого контроля ко-

лониальной администрации империй над коло-

низированными ими государствами. Среди стран 

Африки к югу от Сахары ЮАР стала последней 

колонией, освободившейся в 1994 г. от господства 

апартеида [1; 2]. Несмотря на то что прямое коло-

ниальное правление было упразднено, колониаль-

ное прошлое продолжает оказывать существенное 

влияние на общество в бывших колониях [2, p. 10], 

включая академическую среду [1]. Колониальное 

наследие составляет неотъемлемую часть повсе-

дневной жизни жителей Африки. Л. Ле Гранж под-

черкивает, что деколонизация должна быть пред-

метом как индивидуальной, так и коллективной 

ответственности, также существует потребность 

в самообразовании, которое позволит овладеть 

новыми способами ведения деятельности [1].

Деколонизация рождается из осознания того, 

что мировой порядок асимметричен. Он поддер-

живается не только колониальными матрицами 

власти, но также педагогикой и эпистемологией, 

которые продолжают взращивать африканцев, от-

чужденных от своей африканской идентичности, 

но связанных с западными системами знаний, ко-

торые их тоже отчуждают [2, p. 11]. Деколонизация 

базируется на трех взаимосвязанных концепциях: 
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колониализм власти, колониализм знаний и коло-

ниализм бытия. Концепция колониализма власти 

изучает то, как мировой порядок был сконструи-

рован в асимметричную современную структуру 

власти. Колониализм знаний рассматривает эпи-

стемологию с точки зрения того, кто генерирует 

знания, с какой целью и почему системы знаний 

коренных народов, включая языки, были отодви-

нуты на второй план. Колониализм бытия кри-

тически анализирует процессы, которые привели 

к объективизации, овеществлению и превращению 

людей в товар. Здесь ставится вопрос о существу-

ющей гегемонии онтологического существования, 

предложенной «белым» населением, которая по-

давляет и вытесняет «темнокожую» самобытность. 

К.Т. Чисита утверждает, что колониальные власти 

намеренно поносили и оскверняли все, что относи-

лось к коренному населению, создавая состояние 

культурной дезориентации среди жителей, осо-

бенно в том, что касается идентичности, знаний, 

производства продуктов питания и разрешения 

конфликтов [3].

Библиотечное дело в Африке. 
Почему необходима деколонизация?

Библиотечное дело в странах Африки осно-

вано на западных идеологиях. Многие исследо-

ватели сходятся во мнении, что колониальные 

империи создавали библиотеки западного образца 

для удовлетворения своих потребностей, в то вре-

мя как библиотеки местного населения рассма-

тривались как подчиненные структуры или вовсе 

игнорировались [4—13].

В Южной Африке призыв к деколонизации 

привлек значительное внимание после студенче-

ских кампаний протеста 2015 и 2016 гг., извест-

ных под тэгами #RhodesMustFall («Родса нужно 

снять с постамента») и #FeesMustFall («Стоимость 

обучения нужно понизить») [1]. Затем в октя-

бре 2015 г. на Саммите по высшему образованию 

(HES), организованном Министерством высшего 

образования и профессиональной подготовки 

ЮАР, тогдашний министр образования доктор 

Блейд Нзиманде (Blade Nzimande) обратился ко 

всем университетам страны с призывом про-

вести африканизацию/деколонизацию [1]. На 

фоне ожесточенных дебатов о деколонизации 

голоса библиотек (особенно вузовских библио-

тек как структур поддержки университетов) 

не были услышаны [14]. При этом Манифест

ИФЛА/ЮНЕСКО о публичной библиотеке (1994) 

рассматривает библиотеки как «ворота» к знани-

ям, в том числе культурным.

Внимание к вопросу о деколонизации биб-

лиотек и призыв к африканизации библиотечно-

го дела восходят к «Отчету Зааймана» 1980-х гг., 

в котором решительно заявлялось о необходимо-

сти преобразования библиотек [5; 15]. Исследова-

ние было проведено по заказу Южноафриканского 

института библиотечного дела и информацион-

ных наук (SAILIS) с целью изучения роли библио-

тек в процессе развития. Первый проект «Отчета 

Зааймана» был подготовлен в 1987 г. [5]. Некото-

рые из его основных рекомендаций заключались 

в том, чтобы африканизировать новые библиоте-

ки, в то время предназначенные для предостав-

ления библиотечных услуг темнокожему насе-

лению, вместо того чтобы сохранять статус-кво.

Они должны были быть аполитичными и не пред-

лагать предвзятых и пропагандистских матери-

алов [5]. Р.Б. Заайман высказывал критику в от-

ношении доминирования западных идеологий 

в сфере библиотечного образования и профес-

сиональной подготовки в ЮАР [16; 17, p. 71]. Из 

этого следовал призыв к деколонизации учебной 

программы.

После доклада Р.Б. Зааймана появилось 

огромное количество научных публикаций, 

поддерживающих африканизацию библиотек. 

В 1989 г. К. Стилвелл в статье «Историческое 

происхождение общинных библиотек в Юж-

ной Африке» высказала сожаление по поводу 

деятельности библиотек, организованных по 

западному образцу, которые не были ориенти-

рованы на пользователей и не соответствовали 

реальным потребностям населения [18]. В статье 

приводятся слова М.-Л. Банди, выдающегося 

преподавателя библиотечной школы Мэриленд-

ского университета, которая призывала библио-

текарей работать с особо уязвимыми группами 

населения, которые больше всего нуждались 

в помощи [18]. Бывший президент Танзании 

Дж. Ньерере (Julius Nyerere) также утверждал, 

что предоставление обществу библиотечных ус-

луг имеет решающее значение для националь-

ного развития (см. [7]). Кроме того, К. Стилвелл 

рекомендовала предлагать библиотечные услуги 

в сочетании с консультациями и обучающим под-

ходом «сверху вниз» [18]. В статье К. Макхомбу, 

озаглавленной «Каким путем идет африканское 

библиотечное дело?», обозначены проблемы, 

стоящие перед библиотечным делом в Африке 

[13], а Р. Джон-Океке в работе «Африканское 

библиотечное дело в XXI веке» указывает, что 

информационный голод и низкий уровень ис-

пользования языков коренных народов в биб-

лиотечном фонде или их полное отсутствие при-

вели к ограниченной доступности библиотек 

Африки [9]. Библиотеки как хранилища инфор-

мации, посредники в обеспечении доступа к зна-

ниям и защитники демократических прав [19; 

7] не могут оставаться безучастными во время 

призывов к установлению эпистемологической 

справедливости и борьбе против эпистемицида, 

лингвоцида и культуроцида.
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Цели и задачи

Данный документ направлен на определение 

роли библиотек Африки в деколонизации в трех 

ключевых областях: библиотечные ресурсы и ус-

луги, образование и профессиональная подготов-

ка, а также ассоциации в Африке. Таким образом, 

цели исследования таковы:

   • изучить роль библиотечного дела в деколо-

низации в трех ключевых областях (библиотечные 

ресурсы и услуги, образование и профессиональ-

ная подготовка, ассоциации);

   • сформулировать рекомендации, основан-

ные на результатах выполнения первой задачи.

Библиотечные фонды и ресурсы

Библиотечное дело существует в Африке уже 

более 50 лет, прошло более трех десятилетий с тех 

пор, как была написана статья К. Макхомбу «Каким 

путем идет африканское библиотечное дело?» [13], 

но трудности, связанные с ограничениями, харак-

теризующими деятельность публичных и общин-

ных библиотек региона, по-прежнему вызывают 

озабоченность. В первую очередь речь идет о не-

хватке ресурсов, необходимых для удовлетворения 

нужд библиотечных пользователей, включая пред-

ставителей темнокожего населения и коренных 

общин [9; 13]. В области библиотечной политики 

в Африке не проводились реформы, которые бы по-

зволили библиотекам эффективно работать с раз-

личными группами читателей. Языковая политика 

в области обучения информационной грамотности 

и правил каталогизации во многих библиотеках 

до сих пор является предвзятой и не учитывает 

африканский контекст [6; 9; 14, p. 25]. Многие ис-

следователи сходятся во мнении относительно не-

достатка в библиотеках релевантной информации 

и скудости данных о языках коренных народов 

[6—9; 20]. По мнению К. Макхомбу, две насущные 

проблемы включают кризис книжной индустрии, 

которая не смогла обеспечить достаточное коли-

чество материалов на языках коренных народов 

и относящихся к устной культуре Африки, а также 

авторитарную передачу знаний, что не способству-

ет развитию библиотек [13]. Вследствие этих про-

блем африканские библиотеки рассматриваются 

как места для людей с формальным образованием, 

что обусловливает и низкую посещаемость, и от-

сутствие признания их усилий [9].

Однако следует отметить, что один из авторов 

является членом Южноафриканского националь-

ного библиотечного комитета, в который входят 

ученые, преподаватели и издатели. Издатели вы-

разили обеспокоенность по поводу низкого спро-

са и недостаточного использования многих сбор-

ников сказок для детей, написанных на языках 

коренных народов. Приведенное выше заявление 

подтверждает точку зрения Л. Сисулу о том, что 

мы стали потребителями того, что не производим, 

и производителями того, что не потребляем [21]. 

Исходя из этого, Дж. Муквевхо и П. Нгулубе [22] 

рекомендуют внедрить государственные програм-

мы, которые позволят использовать различные 

методы пропаганды, такие как публикации, вы-

ставки, экскурсии, семинары, мастер-классы, по-

сещения школ, а также задействовать различные 

платформы социальных сетей [22, p. 5; 23, p. 4]. 

Авторы указывают на ограниченную доступность, 

а также низкую востребованность небольшого аф-

риканского фонда релевантных для общества доку-

ментов, включая аудиовизуальные устные архивы, 

которые доступны в учреждениях наследия [22, 

p. 5; 24]. Специальные коллекции, такие как афри-

канские коллекции университетских библиотек, 

особенно в так называемых странах третьего мира, 

страдают от недостатка доступности в силу финан-

совых ограничений при их оцифровке, что обуслов-

ливает важность государственной поддержки [25].

Несмотря на позитивные сдвиги, многое еще 

предстоит сделать; в 2007 г. правительство ЮАР 

через Департамент искусств и культуры решило 

устранить существовавшее в прошлом неравенство 

в библиотеках, объявив об условной субсидии, на-

правленной на преобразование библиотечной ин-

фраструктуры, помещений, ресурсов, а также услуг 

для городского и сельского населения, с особым 

акцентом на неблагополучных группах граждан 

[26—28]. Несмотря на сохраняющееся отстава-

ние в количестве библиотек в каждой провинции 

[26], существуют свидетельства того, что услов-

ная субсидия помогла всем девяти провинциям 

ЮАР добиться определенного прогресса в созда-

нии и модернизации библиотек [27]. Департамент 

искусств и культуры (2014) не указал, где были 

расположены новые и модернизированные биб-

лиотеки после 2011 и 2012 гг., поэтому в таблице 1 

не представлены данные за эти годы [27].

Однако эффект от проектов, реализуемых че-

рез субсидии Департамента искусств и культуры 

и связанных с общинными библиотеками, недо-

статочно задокументирован, поэтому рекоменду-

ется непрерывный мониторинг и оценка подобных 

инициатив [2; 28]. К. Стилвелл [27], Н. Мнкени-Са-

уромбе и Н. Зиму [28] рекомендуют провести более 

качественные исследования, которые смогут дать 

целостную оценку проекта Департамента искусств 

и культуры по выделению условной субсидии, 

а также узнать, способствовал ли он улучшениям 

в области ресурсов, проектов и услуг для коренных 

народов, включая влияние на их языки.

Д. Зване подчеркивает, что преобладание ан-

глийского языка является одной из важных про-

блем в южноафриканских учебных заведениях, 

включая библиотеки [29, p. 28]. История показыва-

ет, что английский язык является мощным инстру-
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ментом для воспитания чувства неполноценности 

у людей с темным цветом кожи [29]. Некоторые 

авторы указывают, что английский, португаль-

ский и французский языки были навязаны народам 

Африки в качестве языков образования и коммер-

циализации [29, p. 29; 30], что лишило эти народы 

своей культурной самобытности, присущей их речи 

[31, p. 43]. Для этих исследователей язык и культу-

ра неразделимы, поскольку язык определяет и про-

буждает культурную идентичность человека.

Некоторые ученые связывают малое или пол-

ное отсутствие улучшений в африканском библио-

течном деле со слабым сектором библиотечного 

образования и профессиональной подготовки, ко-

торые не отвечают запросам общества [6; 9]. Вузы 

в Африке не готовят специалистов, требующихся 

для национального развития, отсюда возникает 

необходимость деколонизации [13].

Образование и профессиональная 
подготовка в области библиотечных 
и информационных наук

В ЮАР образование и профессиональная 

подготовка в области библиотечных и информа-

ционных наук (LIS) зародились в 1933 г., когда 

подобные программы стали впервые преподавать 

в Университете Претории и Университете Кейп-

тауна. Р.Б. Заайман указывает на господство за-

падных идеологий как на недостаток образования 

и профессиональной подготовки в области биб-

лиотековедения в ЮАР [цит. по: 17, p. 71]. Ограни-

ченный диапазон специализации был поднят в ка-

честве проблемы и другими исследователями [17]. 

В Национальной рамочной программе политики 

в области образования (1992), подготовленной 

организацией LIS Services Group, выражалось бес-

покойство относительно предлагаемых учебных 

программ в стране, поскольку в них игнорировал-

ся как местный, так и общеафриканский контекст 

[17, p. 71]. П.Г. Андервуд [32] и Д. Розенберг [33] 

также подчеркивали, что сектору образования 

и профессиональной подготовки в области биб-

лиотековедения необходимо учитывать культуру 

коренных народов или адаптировать учебные про-

граммы к местным условиям [цит. по: 17, p. 71].

В 1992 г. после доклада Р.Б. Зааймана [16] была 

сформирована Группа по изучению национальной 

политики в области образования ЮАР, занимаю-

щаяся проблемами библиотечных и информацион-

ных услуг. Группа выделила области, на которые 

требуется обратить внимание сектору образования 

и профессиональной подготовки в сфере библио-

тековедения в ЮАР, включая:

   • отсутствие дифференциации и специализа-

ции между факультетами;

   • отсутствие четкой координации программ 

между учебными заведениями, что приводит 

к ограниченной мобильности студентов;

   • учебные программы в области библиотеч-

ного дела, которые игнорируют местный и афри-

канский контекст [17].

Некоторые авторы сходятся во мнении, что 

неспособность африканских библиотек развивать 

устную традицию и устную историю является 

чрезвычайно серьезной проблемой [6; 7]. Многие 

считают африканскую устную традицию основ-

ным источником информации для исследователей 

Таблица 1
Новые и модернизированные публичные библиотеки

в ЮАР в 2011—2014 гг., по провинциям а

Провинция

Число публичных библиотек

Вновь созданные Обновленные Всего

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2015

Восточно-Капская провинция 1 32 186

Фри-Стейт 4 18 171

Гаутенг 3 1 4 233

Квазулу-Натал 4 1 220

Лимпопо 2 4 15 21

Мпумаланга 3 2 13 108

Северо-Капская провинция 3 1 12 236

Северо-Западная провинция 4 4 22 105

Западно-Капская провинция 1 347

Всего 25 13 14 16 116 51 37 55 1627

а По материалам [27; 28] и Департамента по вопросам искусств и культуры (2014)1.

https://static.pmg.org.za/140327pcartsreport.htm
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и ученых, что должно быть преимуществом для 

библиотековедения, а не помехой [6].

Еще одной проблемой, которую подняли 

Р.Б. Заайман [16] и А.А. Алемна [12], является то, 

что сектор подготовки и образования в области 

библиотековедения не занимается активным при-

влечением студентов, обучающихся по научным, 

инженерным, технологическим и математическим 

дисциплинам, которые могли бы помочь усилить 

интегративный подход в библиотеках. Считает-

ся, что они играют важную роль в решении ши-

рокого круга вопросов, связанных с управлением 

данными, цифровизацией и другими инновацион-

ными технологическими проектами. По мнению 

Дж. Раджу, в ЮАР и других частях мира именно 

технологические требования привели к пересмотру 

учебных программ в секторе образования и про-

фессиональной подготовки в области библиоте-

коведения [17]. Для библиотечного образования 

настало время готовить специалистов нового уров-

ня, что необходимо сегодня для рынка труда [34]. 

Современные специалисты должны быть способны 

интегрировать местные знания в технологические 

системы, что подчеркивает важность активизации 

программ интегрированного обучения на рабочем 

месте, кооперативного образования, а также про-

грамм практического обучения и стажировки.

Библиотечные вузы и колледжи начали пред-

принимать инициативы по деколонизации и пре-

образованию африканских библиотек, архивов 

и ресурсов культурного наследия, но с разной сте-

пенью успеха [17]. На основе результатов иссле-

дования библиотечных факультетов в ЮАР [35] 

были выработаны рекомендации для библиотеч-

ных вузов. Согласно этим рекомендациям, библио-

течным вузам следует создавать специальности, 

соответствующие их профильной деятельности. 

Некоторые из таких специальностей включают 

информационные технологии, публичные или 

общинные библиотеки, школьные библиотеки, 

музеи, архивы, знания и языки коренных наро-

дов, сельское хозяйство и др. Библиотеки должны 

удовлетворять местные потребности. Например, 

сектор образования и профессиональной подго-

товки в области библиотечного дела Северо-За-

падного университета (ЮАР) специализируется 

на информационном обслуживании специалистов 

в области сельского хозяйства [17]. Кроме того, 

департамент информатики, университетская биб-

лиотека и архив провинции Гаутенг организовали 

совместный проект, целью которого был сбор сви-

детельств и воспоминаний, касающихся развития 

спорта в ЮАР [36]. Очевидно, что предпринима-

ются попытки деколонизации знаний, при этом 

еще многое предстоит сделать, что обусловливает 

важность крупных совместных проектов.

Существует мнение, что библиотечный сектор 

должен использовать технологические инновации 

для совершенствования учебных программ, осо-

бенно в Африке. В данном исследовании выража-

ется аналогичная позиция. Несмотря на то что уже 

реализуются отдельные инициативы, необходимо 

сделать гораздо больше в целях деколонизации 

учебной программы. В следующем разделе кратко 

рассматривается историческое развитие библио-

течного дела и самой профессии.

Профессиональные 
библиотечные ассоциации

Основной целью библиотечной ассоциации 

является поощрение профессионального развития 

библиотек [12]. Профессиональная ассоциация 

должна защищать интересы своих членов, помо-

гать определять стандарты образования и про-

фессиональной подготовки ее членов, ожидаемые 

от них профессиональные результаты, а также 

обеспечивать соответствие ее членов ожидаемым 

стандартам. Согласно К. Макхомбу, в Африке про-

фессиональные ассоциации считаются малоэф-

фективными, раздробленными и не вносящими 

достаточного вклада в подготовку квалифициро-

ванных кадров, необходимых для национального 

развития континента [13]. Однако нельзя игнори-

ровать тот факт, что был достигнут определенный 

прогресс, в частности, в области совершенствова-

ния профессиональных стандартов. Кроме того, 

были созданы ассоциации, стремящиеся объеди-

нить представителей библиотечной профессии: 

Постоянная конференция библиотекарей Восточ-

но-центральных и Южных регионов (SCECSAL, 

Танзания, 1974); Африканские библиотечные и ин-

формационные ассоциации и учреждения (AfLIA, 

Гана, 2013); Библиотечная и информационная ас-

социация Южной Африки (LIASA, ЮАР, 1997).

Предполагается, что такие ассоциации, как 

AfLIA и SCECSAL, являются ответом на призыв 

[12] объединить африканские ассоциации. Так, 

SCECSAL стала преемницей Восточноафриканской 

библиотечной ассоциации, распущенной в 1972 го-

ду. Программа SCECSAL заключается в органи-

зации конференции, проводимой раз в два года. 

Ее целями являются продвижение и поддержка 

развития библиотек в странах-членах; налажива-

ние, поддержание и укрепление профессиональ-

ных связей между библиотекарями в странах-

членах; обсуждение вопросов, представляющих 

взаимную выгоду и интерес [37].

В качестве международной неправитель-

ственной организации и в соответствии с законо-

дательством Ганы AfLIA была зарегистрирована 

в октябре 2014 года. Целями AfLIA являются про-

движение исследований и развитие соответству-

ющих услуг в области знаний коренных народов, 

а также информации о местных сообществах и со-

хранении культурного наследия; поддержка ре-
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гиональных и национальных библиотечных и ин-

формационных ассоциаций в Африке; следование 

принципам свободы доступа к информации и вы-

ражения мнений, сформулированным в статье 19 

Всеобщей декларации прав человека и статье об 

Африканской хартии прав человека и народов2.

В 1930-х гг. в ЮАР по образцу британской биб-

лиотеки «только для белых» была создана Южно-

африканская библиотечная ассоциация (SALA). 

В 1960-х гг. на смену SALA пришел Южноафри-

канский институт библиотечного дела и информа-

ционных наук (SAILIS) [15]. SAILIS считался выс-

шим профессиональным учреждением, открытым 

для выпускников-библиотекарей всех рас. Однако 

на фоне апартеида многие темнокожие библиоте-

кари проявляли недоверие к организации. Лишь 

немногие из небольшого числа квалифицирован-

ных темнокожих библиотекарей (чуть более 200) 

присоединились к SAILIS, и только один из них, 

профессор С. Манака (Seth Manaka) из Северного 

университета, активно работал в исполнительном 

совете и занимал пост президента в 1990—1992 го-

дах. Большинство темнокожих африканских биб-

лиотекарей предпочли остаться в рядах Африкан-

ской библиотечной ассоциации Южной Африки 

(ALASA) [15].

К. Уокер указывает, что в 1970 г. была пред-

принята неудачная попытка расформировать SALA 

и основать единую ассоциацию [15]. Вместо этого 

появилась ALASA — отдельная ассоциация для 

темнокожих. П. Майзела (Patience Maisela) стала 

первой женщиной — президентом ALASA, пре-

данным своему делу лидером сектора. Она умерла 

в 1997 г., о ее жизни сохранилось немного докумен-

тальных свидетельств. Библиотечная и информа-

ционная ассоциация Южной Африки (LIASA) была 

учреждена 10 июля 1997 г. на базе расово сегреги-

рованных ассоциаций ЮАР [5; 15; 38].

Как указано выше, первый проект «Отчета 

Зааймана», подготовленный в 1987 г., содержал 

призыв к африканизации библиотечного дела 

и в значительной степени повлиял на усилия по 

преобразованию библиотек [5; 15]. В 1933 г. при 

содействии Корпорации Карнеги SALA выпусти-

ла первый номер своего журнала «Южноафри-

канские библиотеки». В 1980 г. название журна-

ла изменилось на «Журнал южноафриканского 

библиотечного дела и информационных наук» 

(JSALIS). В настоящее время журнал называется 

«Южноафриканский журнал библиотечного де-

ла и информационных наук» (SAJLIS) [15]. SALA 

и SAILIS оказали влияние на вопросы разработки 

профессиональных стандартов и научных публи-

каций [15]. Некоторые из внедренных стандартов 

оказались сложными для библиотекарей из числа 

коренных народов, в частности стандарты в обла-

сти академических публикаций, а также процедур 

подачи и рецензирования материалов.

Несмотря на постепенные улучшения, иссле-

дование Д.Н. Очоллы, посвященное анализу тен-

денций публикации в журнале SAJLIS в период 

2002—2005 гг., подтвердило, что академическое 

сообщество темнокожих представителей корен-

ных народов отстает по числу публикаций [39]. 

Результаты показали, что по этому показателю 

лидировали представители европеоидной расы 

(54%), за ними следовали темнокожие африканцы 

(37%), индийцы (6%) и прочие народности (3%) 

[40, p. 162]. Аналогичное исследование за период 

2004—2008 гг. показало, что мужчины были более 

продуктивны, чем женщины, сотрудники старше-

го возраста — менее эффективны, чем молодые, 

а темнокожие исследователи из Африки и Индии — 

менее продуктивны, чем представители европео-

идной расы [40, p. 162].

Кроме того, согласно исследованию [41], рабо-

ты авторов из африканских стран, помимо ЮАР, 

оказались более широко представлены в журна-

лах, индексируемых системой Web of Science, о чем 

свидетельствует тенденция южноафриканских 

авторов публиковать большинство своих статей 

в местных журналах [41; цит. по: 40, p. 163]. Вы-

двигается предположение о том, что влияние ра-

сово ориентированной системы библиотечного 

образования и библиотечных ассоциаций нельзя 

полностью отделить от выявленных отрицатель-

ных последствий, с женщинами-исследователями 

из числа коренных народов в ЮАР складывается 

еще более сложная ситуация [40].

Несомненно, призыв к эпистемологической 

справедливости должен быть направлен на устра-

нение сложившегося неравенства. Речь идет об 

интеграции систем знаний коренных народов 

и знаний западных стран, а также выявлении жен-

щин-исследователей из числа коренных народов 

(чьим вкладом долгое время пренебрегали) и про-

движении их на руководящие должности. Напри-

мер, нас беспокоит тот факт, что о деятельности 

П. Майзелы удалось найти так мало информации. 

При этом именно она сыграла важную роль в от-

крытии библиотек в Соуэто, самом большом на-

селенном пункте провинции Гаутенг. Она повлияла 

на развитие профессии и как практикующий специ-

алист, и через издательскую деятельность. В статье 

«Библиотеки принадлежат всем», опубликованной 

в библиотечном журнале Speak (май, 1994), она 

вновь подчеркивает важность грамотности и чте-

ния, а также то, что библиотеки предназначены не 

только для элиты, но и для всех членов сообщества.

Следует отметить, что наблюдается общая не-

хватка проектов по сохранению знаний об ученых 

из числа коренных и некоренных народов Афри-

ки, особенно женщин, которые были в авангарде 

кампаний по деколонизации африканского биб-

лиотечного дела. Среди них можно выделить не-

сколько практикующих специалистов и ученых 

https://web.aflia.net/
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из числа коренных и некоренных народов, таких 

как П. Майзела, ставшая президентом ALASA, 

К. Расерока (Kay Raseroka) и Э. Тиз (Ellen Tise), 

ставшие президентами ИФЛА; другие женщины-

профессионалы из числа коренных и некоренных 

народов Африки и ЮАР, которые своей работой 

внесли существенный вклад в борьбу с колониза-

цией библиотек: заслуженный профессор К. Стил-

велл, профессор Дж. Харт (Geneive Hart), профес-

сор М. Нассимбени (Mary Nassimbeni), К. Уокер 

и многие другие. Например, профессор Дж. Харт 

и профессор М. Нассимбени входили в состав тех-

нологической группы, которая занималась раз-

работкой опубликованной в 2014 г. Хартии транс-

формации LIASA.

Методология исследования

В исследовании был применен конструкти-

вистский или интерпретативный подход. Пре-

имущество использования конструктивистской 

парадигмы заключается в том, что она позволяет 

исследователю заниматься натуралистическим, 

углубленным изучением и интерпретацией рассма-

триваемого явления [42; 43]. Далее качественный 

документальный или контент-анализ научных ста-

тей проводился на основе данных Google Scholar 

[42; 43]. Доступ к этой базе данных осуществляется 

посредством аутентификации по IP, что позво-

ляет получить доступ к материалам всем зареги-

стрированным сотрудникам и студентам учебного 

заведения. Анализ документов рассматривается 

как метод качественного исследования, который 

помогает собрать аналитическую информацию, 

а также понять и осмыслить ее с эмпирической 

точки зрения [28; 40]. Ряд исследователей [28; 40; 

44] полагают, что обзор литературы может способ-

ствовать определению закономерностей в научных 

публикациях, выявлению ключевых тем или суще-

ствующих предубеждений.

В качестве методологии была выбрана так на-

зываемая обоснованная теория (grounded theory), 

преимущество которой состоит в том, что иссле-

дователь получает прямой контроль над выбором 

статей для изучения, а затем может продолжить 

работать с ними в процессе сбора данных, коди-

рования, анализа и построения концепции [45, 

p. 360—361].

Африкология, Декларация 
ЮНЕСКО о языках коренных 
народов (2022—2032) и План 
действий ИФЛА по вопросам 
коренных народов (2021—2023)

Данная статья базируется на теории афри-

кологии, которая представляет собой всеобъем-

лющую эпистемологию генерации и применения 

знаний, уходящую корнями в африканскую кос-

мологию или науку [46]. Д.В. Набудере отстаива-

ет эту теорию [47; цит. по: 46, p. 9], основываясь 

на идее о том, что современная научная картина 

мира не может полностью объяснить кризис, с ко-

торым столкнулось человечество. В связи с этим 

необходимо разработать новые знания, которые 

могут быть использованы для современных нужд, 

учитывая недостатки сложившейся гносеологии, 

унаследованной от эпохи Просвещения [46, p. 9]. 

Важно отметить, что в мире существует разно-

образие исследовательских парадигм, несмотря на 

то что доминирующие парадигмы находятся под 

влиянием западной мысли, такие как позитивизм, 

постпозитивизм, интерпретативизм. В последнее 

время появляются трансформационные парадиг-

мы и парадигмы коренных народов, основанные 

на собственной онтологии, эпистемологии, аксио-

логии и методологии [48].

Д. Набудере утверждает, что задача афри-

канских ученых состоит в том, чтобы осветить, 

проследить и изучить роль древних африканских 

систем знаний, которые заложили основу для ин-

ститутов создания знаний и их применения в от-

ношении потребностей человека на протяжении 

всей истории; это может помочь преодолеть ны-

нешний голод, создав новый «синтез», в котором 

первоначальный вклад Африки вносит дополни-

тельный вклад, основанный на новом понимании, 

называемом африкологией [47; цит. по: 46, p. 9]. 

Африкология стремится инициировать и продви-

гать поиск долгосрочного решения африканского 

кризиса путем получения знаний, основанных на 

африканском наследии. Ключевым направлением 

африкологии является разработка новой науки для 

получения знаний и доступа к ним в целях устой-

чивого использования. Оцифровка знаний корен-

ных народов играет ключевую роль в сохранении 

для потомков устных традиций и различных форм 

гносеологических систем. Оцифровка поддержи-

вает интеграцию традиционных и современных 

систем создания знаний в целях их дальнейшего 

применения.

Представленное исследование также основы-

вается на Декларации ЮНЕСКО о языках корен-

ных народов (2022—2032) и Плане действий ИФЛА 

по вопросам коренных народов (2021—2023). Це-

лями Международного десятилетия языков ко-

ренных народов являются интеграция их языков 

и многоязычия как в глобальные рамки устой-

чивого развития, так и в политику отдельных 

стран; сохранение, активизация и поощрение ис-

пользования полилингвизма коренных народов 

в будущих международных планах устойчивого 

развития на период после 2030 г.; обеспечение 

всеобщего инклюзивного и качественного обра-

зования, включая двуязычное и многоязычное об-

разование на родном языке; оказание поддержки 
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коренным народам в сохранении их нематериаль-

ного наследия, языков коренных народов и устных 

традиций; создание благоприятных условий для 

предпринимательства коренных народов и разви-

тия малого бизнеса; поддержка равного и инклю-

зивного участия женщин и мужчин в организации 

Международного десятилетия языков коренных 

народов; поддержка государственного и частного 

финансирования и прямых инвестиций в возрож-

дение языков коренных народов, обеспечение до-

ступа к ним и их популяризацию.

Раздел портфолио ИФЛА по вопросам корен-

ных народов соотносится со следующими поло-

жениями:

   • ключевая инициатива 1.4 Стратегии ИФЛА 

по поощрению публичных дискуссий, открытого 

доступа, интеллектуальной свободы и прав чело-

века;

   • Десятилетие языков коренных народов 

ЮНЕСКО, проекты и мероприятия, подчеркива-

ющие роль библиотек в продвижении прав корен-

ных народов на язык.

Выводы и рекомендации

Во введении к данному документу указано, 

что «Отчет Зааймана» был подготовлен в 1987 г. 

[5] и содержал рекомендации, согласно которым 

новые библиотеки для темнокожего населения 

следует африканизировать, вместо того чтобы 

поддерживать статус-кво. Они должны быть апо-

литичными и не предлагать предвзятых и пропа-

гандистских материалов [5], а учебная программа 

в области библиотечных наук должна соответ-

ствовать специфическим потребностям общин 

коренных народов ЮАР. Учитывая изложенное, 

рекомендации представленного исследования да-

ны в соответствии с целями самого исследования 

и положениями отчета.

Языковая политика, библиотечные 
фонды и библиотечная политика

Основная тематика, выявленная в ходе ис-

следования, включает информационный голод, 

выражающийся в недостатке написанных на язы-

ках коренных народов ресурсов в библиотеках, 

особенно в публичных библиотеках в Африке. 

Высказывались сожаления по поводу ограничен-

ности политических мер, направленных на ре-

шение проблемы нехватки материалов коренных 

народов в библиотеках, таких как политика в об-

ласти информационной грамотности на языках 

коренных народов [14]. По мнению Р. Джон-Океке, 

эти проблемы объясняют низкий уровень инфор-

мационной грамотности в Африке [9]. Более того, 

архивные коллекции коренных народов и устной 

литературы в библиотеках недостаточно исполь-

зуются в силу их ограниченной доступности [22; 

24], что обусловливает важность государственных 

программ [22].

Чтобы разрешить проблемы информацион-

ного голода, Хартия трансформации LIASA Юж-

ноафриканской библиотечной ассоциации (2014) 

рекомендует использовать экосистемный подход 

к сотрудничеству, например партнерство между 

университетами, органами государственной вла-

сти и неправительственными организациями, 

в частности ILIFA (южноафриканская неправи-

тельственная организация, пропагандирующая 

использование языков коренных народов). Л. Си-

сулу указала, что целью инициативы ILIFA по со-

действию развитию и ее кампании Buang Nithini 

является реализация принципов Международ-

ного десятилетия языков коренных народов в об-

ласти повышения инклюзивности посредством 

многоязычия, использования различных систем 

знаний и языков для понимания мира, миротвор-

чества и примирения, обеспечения соблюдения 

прав человека и свободы доступа коренных на-

родов к знаниям, а также признания культурного 

разнообразия и наследия [21]. Она выступила за 

многоотраслевое сотрудничество с различными 

учреждениями и ведущими экспертами в обла-

сти языковой экосистемы коренных народов для 

выполнения указанных принципов. Л. Сисулу 

отметила, что в рамках кампании Buang Nithini 

декларация ООН используется не только как ин-

струмент и основа для реализации проекта, свя-

занного с Международным десятилетием языков 

коренных народов (2022—2032), но и как ценный 

ориентир для понимания более глобальных ини-

циатив. Кроме того, она предупредила африкан-

ских и южноафриканских авторов, пишущих на 

языках коренных народов, что им следует работать 

с тем, чем они располагают, вместо того чтобы по-

такать внешним влияниям.

Не стоит забывать о роли условных субсидий 

Департамента искусств и культуры ЮАР в улуч-

шении состояния библиотек. Как уже отмечалось, 

департамент приступил к выполнению данного 

плана в 2007 г. [27; 28]. Однако некоторые вырази-

ли обеспокоенность по поводу того, что основные 

усилия были сосредоточены на инфраструктурных 

ресурсах, таких как здания и человеческие ресур-

сы, в ущерб созданию релевантных библиотеч-

ных коллекций [20; 28]. Библиотекам необходимо 

предоставлять площадку для организации диалога 

между читателями, которые принадлежат к раз-

ным поколениям.

Согласно К.Т. Чисита, библиотеки должны 

помочь обществу переосмыслить наследие уст-

ных традиций и истории, а также научиться его 

эффективно использовать [3]. Более того, он ут-

верждает, что африканские библиотеки не обла-

дают достаточными технологическими навыками 
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для управления устными традициями [3]. В силу 

указанных ограничений некоторые ученые, зани-

мающиеся проблемой знаний коренных народов, 

рекомендуют эндогенный междисциплинарный 

подход к деятельности по управлению знаниями 

коренных народов [49, p. 96—97]. При этом иссле-

дователи также призывают коренные общины бо-

роться с отторжением их знаний, их неверной ин-

терпретацией и эксплуатацией [50]. Библиотекари 

должны быть в авангарде социальных перемен, 

выступая за признание суверенитета коренных 

народов над своей культурой, включая знания ко-

ренных народов, в эпоху активной деколонизации. 

Деколониальная онтология должна быть основана 

на африканском мышлении и практиках, чтобы 

противостоять парадигме колониального разви-

тия, основанной на насилии, отсталости и экс-

плуатации [51].

Анализ литературы показал, что универси-

тетские библиотеки как структурные единицы 

вузов связаны с исследовательскими библиоте-

ками, производством знаний и управлением ими, 

особенно системами знаний коренных народов, 

включая языки коренных народов [14]. В связи 

с этим библиотеки должны разработать политику, 

которая будет учитывать социально-экономиче-

ские потребности читателей.

Сектор библиотечного 
образования и подготовки

Развитие библиотечного образования и про-

фессиональной подготовки в Африке уходит кор-

нями в колониализм, с которым было связано 

со здание библиотек в англоязычных регионах 

южной части континента [3]. Некоторые иссле-

дователи отсчитывают историю библиотечно-

го образования в Африке с 1960 г. [52], однако 

в ЮАР оно началось раньше. Многие специалисты 

сходятся во мнении, что применение западной 

модели создало множество проблем для сектора, 

в частности отсутствие дифференциации и специ-

ализации, а также учебные программы, которые 

игнорируют как местный, так и африканский кон-

текст [17]. Сектор библиотечного образования 

и подготовки может работать совместно с про-

фессиональными ассоциациями для составления 

корпуса знаний коренных народов, который биб-

лиотеки должны преобразовать в цифровой фор-

мат. При этом вызывает беспокойство тот факт, 

что университеты в Африке гордятся тем, что они 

созданы по западным образцам [53]. Тем не менее 

они сталкиваются с такими проблемами, как бес-

полезные учебные программы, устаревшие мето-

ды, большое число отчисленных студентов или 

«второгодников», а также переполненные учебные 

группы, отсюда и рефлексивное название пред-

ставленного исследования. С. Бангани и Л. Дубе 

утверждают, что сектор библиотечного образова-

ния и вузовские библиотеки должны участвовать 

в проектах по работе с населением, направленных 

на продвижение социальной справедливости и че-

ловечности [54].

Отмечено, что библиотечный сектор не при-

лагает достаточно усилий для решения стоящих 

перед ним задач [14]. В данном исследовании была 

применена концепция африкологии, поскольку она 

подразумевает объединение знаний коренных на-

родов и стран Запада. Преимущество африкологии 

состоит в том, что она способствует формирова-

нию новой науки, необходимой для обеспечения 

устойчивого развития [47; цит. по: 46, p. 9]. Это 

соответствует взглядам Дж. Ньерере на образо-

вание в целях достижения самообеспечения и на-

ционального развития. Эта инициатива также со-

ответствует предписаниям Декларации ЮНЕСКО 

о языках коренных народов (2022—2032) и Плану 

действий ИФЛА по вопросам коренных народов 

(2021—2023).

Библиотечные ассоциации

Наследие колониального периода отражается 

в работе профессиональных библиотечных ассо-

циаций различными способами, включая ограни-

ченное мышление, препятствующее сотрудниче-

ству между африканскими ассоциациями [13]. Это 

также проявляется в недостатке или полном от-

сутствии документированной информации о тем-

нокожих библиотекарях из числа как коренного, 

так и некоренного населения, внесших свой вклад 

в процесс деколонизации библиотек. Африкология 

и Комитет ИФЛА по вопросам коренных народов 

подчеркивают важность оцифровки знаний корен-

ных народов. Создание базы данных о выдающих-

ся представителях библиотечной сферы является 

ключевым этапом в процессе деколонизации зна-

ний. Такие записи также могут способствовать вы-

полнению цели 4 — «Качественное образование» 

Целей устойчивого развития, поскольку студен-

там будет доступна информация об исторических 

тенденциях развития африканской библиотечной 

профессии.

Библиотечная профессия постоянно преоб-

разуется под влиянием существенных изменений 

в информационной среде и ландшафте знаний. 

В связи с этим возникает необходимость со-

гласования ее развития с дискуссиями на тему 

технологического прогресса, деколонизации, 

собственности и доступа к ресурсам, цифровой 

трансформации, переосмысления и пересмотра 

стратегии предоставления услуг в эпоху деколо-

низации и пространственных конфигураций [55; 

56]. Необходимо переосмыслить, перепрофили-

ровать и пересмотреть стратегический подход 

к развитию единой библиотечной профессии. 
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Библиотечные специалисты в Зимбабве могут 

извлечь уроки из проекта ИФЛА «Глобальное ви-

дение» для укрепления своего профессиональ-

ного статуса на фоне множества экономических 

и политических проблем. В проекте «Глобальное 

видение» (2018) утверждается, что библиотечных 

специалистов, проживающих в различных точках 

мира, объединяет общая идея о необходимости 

совершенствования своей работы в целях профес-

сионального роста [57]. В отчете о проекте также 

подчеркивается, что библиотеки должны сотруд-

ничать посредством стратегического партнерства, 

чтобы адаптироваться к постоянно меняющейся 

среде [58].

Таким образом, в соответствии с указанными 

целями авторы данного исследования предлагают 

следующие рекомендации.

1. В части библиотечных ресурсов и услуг 

крайне важно разработать политику, которая бу-

дет удовлетворять потребности темнокожих об-

щин коренных народов, интересы которых долгое 

время игнорировали, в том числе потребности 

общин коренных народов, обладающих устными 

традициями. Партнерство между библиотеками, 

сектором библиотечного образования и профес-

сиональной подготовки, а также библиотечны-

ми ассоциациями имеет большое значение для 

определения знаний, которые должны быть при-

оритетными для проектов деколонизации и оциф-

ровки.

2. Сектор библиотечного образования и про-

фессиональной подготовки должен готовить спе-

циалистов, соответствующих требованиям со-

временного рынка, что подчеркивает важность 

интеграции местных знаний с технологиями [34]. 

Современные технологии могут помочь не только 

обеспечить доступ к знаниям, но и информировать 

общественность о их наличии, что обусловливает 

необходимость комплексного подхода.

3. Ассоциации в Африке, включая ЮАР, 

должны активно участвовать в разработке учеб-

ных программ, учитывая местные потребности. 

Хартия трансформации LIASA (2014) рекоменду-

ет использование коллаборативного или экоси-

стемного подхода, включающего взаимодействие 

библиотек, сектора библиотечного образования 

и профессиональной подготовки, а также библио-

течных ассоциаций.
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