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Деятельность современной библиоте-
ки как важнейшего социального института 
формального и неформального образования, 
информационно-ресурсно-аналитического, 
культурно-досугового центра отличается по-
лифункциональностью, целевые установки –  
разноплановостью и комплексностью. Труд 
библиотекаря как социально-направленный 
труд высокой сложности выполняет когни-
тивную, информационную, образователь-
ную, научную, культурно-воспитательную, 
адаптирующе-социализирующую, организа-
ционную функции, проявляющиеся в един-
стве (хотя не исключена доминация одной 
из функций в реальной практике работы  
в условиях различных типов библиотек, кон-
тингентов пользователей). 

Многие из указанных функций традици-
онно выполнялись в таких профессиональ-
ных ролях, как собиратели; аккумуляторы 

знаний; интерпретаторы текстов; хранители 
уникального книжного наследия, бесценных 
духовных богатств общества; знатоки ли-
тературы; ценители; просветители и пропа-
гандисты книги; «настоящие литературове-
ды и подлинные педагоги» (С. Я. Маршак); 
альтруистические подвижники культуры. 
Многофункциональность и многогранность 
библиотечной профессии реализовывалась 
освоением и ряда других ролей формального 
и неформального характера. 

В условиях современного расшире-
ния и усложнения деятельности библио-
тек, идущих как в контексте технологиче-
ских и функциональных преобразований 
библиотечно-информационной деятельности, вне-
дрения новых информационных технологий,  
так и по линии актуализации социальной 
миссии библиотек, повышения социальных 
запросов, появляется новый спектр объек-
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тов профессионального внимания и видов 
деятельности, специальностей, специализа-
ций, направлений и профилей подготовки.  
Среди них: менеджер информационных ре-
сурсов, библиотекарь-технолог, референт-
аналитик информационных ресурсов, биб- 
лиотекарь-маркетолог, библиотекарь-адми- 
нистратор, специалист по библиотечно-
му дизайну, по веб-дизайну, библиотекарь-
социолог, библиотекарь-психолог, библиоте- 
карь-педагог и другие. 

Современные преобразования в биб- 
лиотечно-информационной отрасли диктуют 
новые задачи перед профессиональной под-
готовкой кадров данного профиля, рассмо-
трение многих из которых может и должно 
стать предметом специального основатель-
ного методологического и теоретического 
рассмотрения и научно-педагогической реф-
лексии. 

Объектом нашего внимания в данной 
статье стали лишь некоторые очевидные па-
радоксы, сложности и определенные «риски» 
в получении полноценного профессиональ-
ного образования в области библиотечно-
информационной деятельности. Среди них, 
на наш взгляд, такие, как:

– узкое понимание многими политика-
ми, педагогами, практиками широкого со-
циального предназначе ния и гуманизиро-
ванно личностной ориентации библиотеч-
ной профессии в целом, ее тради ционной 
общекультурной и социальной миссий (или 
нередко декларативная констатация роли 
этих аспек тов);

– серьезная рассогласованность между
высочайшим интеллектуальным, информа-
ционным и педагогическим потенциалом 
библиотеки как «книжного отражения Все-
ленной» (Н. А. Рубакин), с одной стороны, 
и реальной востребованностью (явно недо-
статочной) пользователями ее эксклюзивных 
богатств – с другой; 

– «конфликт» технократических и гу-
манистических идей в библиотековедении и 

практической работе библиотек [1], опреде-
ленная переоценка информационно-тех-
нологической составляющей библиотечно-
информационной деятельности, что во мно-
гом связано с современным информационно-
техническим переустройством библиотечной 
отрасли, внедрением электронных техно-
логий, мультимедийных средств, освоени-
ем новых способов работы с информаци-
онными ресурсами (контекстного поиска, 
гипертекстовой организации информации, 
электронной каталогизации, языков запро-
сов к базам данных, использования, преоб-
разования и хранения информации на не-
традиционных носителях и др.). Данный 
перекос, на наш взгляд, во многом связан 
как с информатизацией всего общества  
в целом, так и с современной трансформаци-
ей материально-технической базы библио-
тек, переоснащением, совершенствованием 
их информационной инфраструктуры, но-
выми технологическими возможностями и, 
в связи с этим – большими объемами новых 
видов библиотечно-информационной дея-
тельности. Но есть определенные основания 
полагать, что интенсивность и гипертрофи-
рованная заостренность на технологической 
составляющей данной деятельности будет 
носить некий временной диапазон и не при-
ведет к размыванию других, более важных, 
гуманистических аспектов этой многогран-
ной благородной деятельности;

– создание такой ситуации, когда уже не-
достаточна традиционная ориентация прак-
тики профессиональной образовательно-
воспитательной, социально-культурной и 
досуговой деятельности библиотек на от-
дельные возрастные группы (приоритет-
но – на детские и юношеско-молодежные). 
В современных условиях ускорения темпов 
жизни, постоянного обновления всех сторон 
развития общества, расширения объективной 
необходимости и субъективной потребности 
в непрерывном образовании, самобразова-
нии, самосовершенствовании, интеллекту-
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альном и личностном росте каждого, перед 
библиотекой стоят новые задачи не только по 
оперативному информационному обслужи-
ванию, реагированию на информационные 
запросы пользователей, повышению инфор-
мационной культуры, но и более глубокому 
и качественному социально-культурному, 
образовательно-развивающему сопровожде-
нию средствами библиотеки и других воз-
растных групп с учетом их «библиопсихо-
логии» (Н. А. Рубакин), возрастных (в том 
числе ментальных, когнитивных, перцеп-
тивных и др.), социально-демографических 
особенностей и индивидуальных интересов 
и запросов. 

Переход к новой концептуальной мо- 
дели библиотечно-информационного обра-
зования, в основу которой положены ком-
петентностный, практико – и личностно-
ориентированный подходы, ставит вопрос  
о необходимости более четкого решения про-
блемы согласования, приведения в полное 
соответствие компетенций как интеграль-
ных характеристик выпускников и конечных 
результатов обучения в вузах, утвержденных 
новым федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) 
по направлению 071900 «Библиотечно-
информационная деятельность» (квали-
фикация «Бакалавр»), и принятых в самой 
библиотечно-информационной деятельно-
сти как современной профессио нальной  
практике [2]. 

Научному, педагогическому сообще-
ствам, современным работодателям предсто-
ит дальнейшая серьезная и вдумчивая работа 
по теоретическому осмыслению проблем 
профессиональных компетенций, указан-
ных в стандартах нового поколения – от их 
заявленного целевого компонента, сути, со-
держательного наполнения – до методов, 
способов, инструментария, процедур изме-
рения, диагностики соответствия результатов 
обучения целеполаганию. 

Известная новизна образовательной си-
туации содержит риск допущения опреде-
ленных просчетов, допускаемых при со-
ставлении вузами учебных планов. Вполне 
понятна заинтересованность выпускающих 
кафедр, как правило, самостоятельно со-
ставляющих основные образовательные про-
граммы по своему направлению подготовки, 
в углублении специальной подготовки, про-
филизации обучения, в лоббировании «сво-
их» дисциплин. Причины здесь могут быть 
разные: от отсутствия собственного видения 
и стратегически мудрого взгляда на общий 
результат обучения и современную модель 
выпускника, его «портрет» в условиях кон-
кретного вуза, некритического следования 
«чужим» образцам подготовленных основ-
ных образовательных программ (со ссылка-
ми на статус, авторитет и опыт других вузов), 
недооценки академического вклада коллег 
с других кафедр и роли читаемых ими дис-
циплин, узко понимаемой идеи профилиза-
ции подготовки обучающихся – до прагма-
тического, чисто корпоративного желания 
сохранить на кафедре учебную нагрузку.  
Но это нередко создает дисбаланс между спе-
циальными и гуманитарными, социальными 
дисциплинами, фундаментальным образо-
ванием и профессионально-практической 
подготовкой, что не может не отразиться на 
формировании как общекультурных, так и 
профессиональных компетенций, а главное – 
на профессиональном поведении, разносто-
ронности и гармоническом строе личности 
выпускника в целом. 

Одним из следствий вышесказанного яв-
ляется недостаточные межкафедральное 
взаимодействие и консолидация всех субъ-
ектов образовательного процесса как на 
этапе составления учебных планов и основ-
ной образовательной программы, других ви-
дов учебно-методического сопровождения 
реализации данной программы подготовки, 
так и в реальной практике организации и 
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ведения учебно-воспитательного процесса. 
Это выступит несомненным препятствием 
на пути формирования будущего профес-
сионала, осваивающего, демонстрирующего  
в интегративном единстве, взаимопроникно-
вении и взаимообусловленности общекуль-
турные и профессиональные компетенции 
во всей внутренней взаимообусловленности 
и взаимовлиянии, профессиональную и лич-
ностную состоятельность и продуктивность. 

Практика перехода к новой многоуровне-
вой системе обучения показывает, что неред-
ко предпринимаются попытки формально-
го «встраивания» ранее апробированных 
дисциплин учебного плана специалитета 
в новый формат бакалавриата по направ-
лению подготовки 071900 «Библиотечно-
информационная деятельность» (как и по 
другим направлениям и профилям), без долж-
ного учета нового концептуального – компе-
тентностного – подхода к подготовке кадров 
информационно-библиотечной сферы. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что 
неоправданно «суживаются» рамки реа-
лизации психолого-педагогического по-
тенциала профессиональной подготовки 
современного работника библиотеки. 

Несмотря на расширяющуюся, веероо-
бразную профессиональную специализацию 
и профилизацию, в современном облике 
специалиста библиотечно-информационной 
деятельности обязательно присутствуют 
основные (взятые нами укрупненно) сто-
роны профессионального самовыражения: 
традиционно библиотечная, педагогическая 
и инженерно-технологическая, призванные 
гармонично взаимодополнять друг друга.

В контексте освоения новых граней биб- 
лиотечной профессии, сфер приложения 
профессиональных усилий, педагогическая 
направленность данной деятельности оста-
ется не только неотъемлемым компонен-
том, пронизывающим другие стороны про-
фессиональной самореализации, но и более 

социально-востребованным в современных 
условиях реализации концепции непрерыв-
ного образования и самосовершенствования. 

Справедливым будет отметить, что 
новый образовательный стандарт по на-
правлению подготовки 071900 «Библиотеч- 
но-информационная деятельность» (квали-
фикация «Бакалавр») довольно четко обо-
значает, как самостоятельный и самоцен-
ный, психолого-педагогический блок – как 
на уровне объектов профессиональной дея-
тельности (п. 4.2: «применение психолого-
педагогических методик, соответствующих 
духовно-нравственному развитию личности 
и формированию информационной культу-
ры»), так и профессиональных задач (п. 4.4) 
и компетенций (п. 5.2). 

Уже при определении объекта профес-
сиональной психолого-педагогической дея-
тельности библиотекаря делается, на наш 
взгляд, верный акцент в приоритетах (на пер-
вый план ставится формирование духовно-
нравственного мира личности, а не информа-
ционной культуры). 

Перечисленные в данном документе 
психолого-педагогические виды деятель-
ности говорят о разносторонности этой сто-
роны профессиональной работы библиоте- 
каря. Это:

1) применение педагогической теории 
и методики для решения информационно-
образовательных задач в библиотеках;

2) участие в процессах социализации 
личности;

3) использование психолого-педагогиче- 
ских методик в продвижении и развитии  
чтения, формировании информационной 
культуры личности;

4) содействие образовательной деятель-
ности;

5) реализация психолого-педагогических 
подходов в библиотечно-информационном 
обслуживании различных категорий пользо-
вателей;
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6) участие в реализации библиотечных 
программ в соответствии с национальными 
приоритетами культурно-воспитательной по-
литики;

7) участие в разработке и реализации об-
разовательных и социокультурных программ 
для населения;

8) создание благоприятной культурно-
досуговой среды;

9) стимулирование инновационных про-
цессов в социокультурной сфере. 

Из этого перечня задач виден масштаб 
психолого-педагогических установок и ро-
лей деятельности работника библиотечно-
информационной деятельности. Решение 
указанных задач требует освоения не только 
курсов общей психологии и педагогики, но 
и основ возрастной, гендерной психологии 
и педагогики (п. 5: «реализация психолого-
педагогических подходов в библиотечно-
информационном обслуживании различных 
категорий пользователей»), социальной 
педагогики (п. 2: «участие в процессах со-
циализации личности»; п. 8: «создание бла-
гоприятной культурно-досуговой среды»), 
этнопсихологии и этнопедагогики (п. 6:  
о национально-культурном преломлении 
профессиональной деятельности: «участие 
в реализации библиотечных программ в со-
ответствии с национальными приорите-
тами культурно-воспитательной полити-
ки»), психологии творчества (п. 7: «участие 
в разработке и реализации образовательных 
и социокультурных программ для населе-
ния») и т. д. (курсив наш). 

Более того, психолого-педагогические 
аспекты довольно прозрачно «высвечи-
ваются» и в формулировках ФГОС (как и  
в живой практике работы) других основ-
ных видов деятельности библиотекаря. Так, 
в разделе «Производственно-технологиче- 
ская деятельность» прямой выход на 
психолого-педагогическую проблематику 
имеют такие направления, как: организация 

деятельности по воспитанию и культурному 
развитию личности, продвижению чтения 
и формированию информационной культу-
ры; разработка и освоение инновационных 
технологий, методов и форм библиотечно-
информационной деятельности. В блоке 
«Проектная деятельность» явное дидактиче-
ское звучание имеет такой вид деятельности, 
как методическое обеспечение библиотечно-
информационной деятельности. Знания основ 
возрастной и гендерной психологии, умения 
реализовывать пластичный подход к различ-
ным контингентам людей требует решение 
таких задач, как участие в проектировании и 
реализации библиотечно-информационных 
продуктов и услуг для различных категорий 
пользователей, изучение потребителей ин-
формации и их информационных потребно-
стей и т. д. 

Компетенции, обозначенные в ФГОС 
и указывающие на результативный компо-
нент видов образовательной деятельности, 
еще более детально акцентируют психолого-
педагогическую составляющую, как на об-
щекультурных (ОК), так и на профессиональ-
ных (ПК) их срезах. 

Так, формирование таких общекультур-
ных компетенций, как обладание культурой 
мышления, способностью к обобщению, ана-
лизу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
умение логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2); умение критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, намечать пути 
и выбирать средства развития достоинств и 
устранения недостатков (ОК-7) является пре-
рогативой, прежде всего, общепсихологиче-
ской дисциплины. 

Готовности к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3) будут способ-
ствовать освоение соответствующей про-
блематики социальной психологии, пси-
хология общения; способности находить 
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организационно-управленческие решения 
в нестандартных ситуациях и быть готовым 
нести за них ответственность (ОК-4) помо-
жет психология творчества и т. д. 

Множество психолого-педагогических 
акцентов и в содержании профессиональ-
ных компетенций. Например, готовность к 
постоянному совершенствованию профес- 
сиональных знаний и умений, приобретению 
новых навыков реализации библиотечно-
информационных процессов, профессио-
нальной переподготовке и повышению 
квалификации (ПК-6) требует освоения тех-
нологий непрерывного образования и са-
мообразования, путей и форм повышения 
квалификации (область педагогики); способ-
ность к эффективному библиотечному обще-
нию с пользователями (ПК-34) – погружения 
в психологию общения, социальную психо-
логию в целом и т. д. 

Но возникают опасения, что весьма не-
высоки реальные шансы для реалзации 
психолого-педагогических задач в преде-
лах двух, предусмотренных стандартом и 
обязательных для всех вузов, ведущих под-
готовку по данному направлению, базовых 
психолого-педагогических дисциплин («Пе-
дагогика» и «Психология» в блоке 1 «Гума-
нитарный, социальный и экономический и 
цикл»), в случае, если вузы до полнительно 
не подкрепят другими необходимыми 
психолого-педагогическими дисциплинами, 
видами практики свои учебные планы. 

Как правило, объем часов (зачетных 
единиц), выделяемых самими вузами на 
освоение данных дисциплин, невелик, а про-
блематика данных курсов не в состоянии 
обеспечить полную реализацию заявленных 
в ФГОС психолого-педагогических видов 
деятельности и достижение всех психолого-
педагогических компетенций (ПК 34-41), 
требования которых шире, чем проблемати-
ка вузовских курсов названных дисциплин.  
Да и обязательный минимум содержания 
данных учебных курсов, необходимых ди-

дактических единиц, как это было в государ-
ственном Стандарте специалитета, жестко 
не определен, что дает основания для произ-
вольного включения педагогами в образова-
тельный процесс психолого-педагогических 
вопросов. 

Надо полагать, что к реализации пси- 
холого-педагогических ориентиров долж-
ны активно подключиться дисциплины ва-
риативной, профильной и элективной частей 
учебного плана. 

Выбор профилей, их содержательная 
проработка стали новым элементом акаде-
мической свободы высших учебных заведе-
ний, ведущих профессиональную подготов-
ку по соответствующим направлениям, их 
полной прерогативой. Но, к сожалению, нет 
единого подхода к наполнению вариативной, 
профильной части, находящейся в ведении 
конкретных вузов, возникли разночтения 
в наполнении вариативных профильных 
блоков, а в результате – опасность размы-
вания общего понимания профилей. 

В настоящее время утверждены следую-
щие профили подготовки бакалавров:

1. Библиотечно-информационное обеспе- 
чение потребителей информации. 

2. Библиотечно-информационная работа 
с детьми и юношеством. 

3. Менеджмент библиотечно-информа- 
ционной деятельности. 

4. Информационно-аналитическая дея-
тельность. 

5. Технология автоматизированных биб- 
лиотечно-информационных ресурсов. 

6. Менеджмент библиотечно-информа- 
ционных ресурсов, инновационного развития 
научно-технической деятельности. 

7. Книжные коммуникации в библио- 
течно-информационной сфере. 

Как видно из формулировок, в назва-
ниях большинства из них преобладают 
информационно-инженерно-технологиче- 
ские аспекты, формально не диктующие 
психолого-педагогического наполнения. 
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И здесь есть риск утраты психолого- 
педагогического потенциала библиотечно-
информационной деятельности, который 
должен быть органично включен в подго-
товку библиотечного специалиста. 

Конечно, некоторые вузы включают  
в профессиональный цикл отдельные дис-
циплины междисциплинарного (с педаго-
гикой и психологией) характера (базовая 
часть учебных планов по ФГОС, таковых, 
к сожалению, вообще не предусматривает). 
В вузовских выборах (Московский государ-
ственный университет культуры и искусств, 
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет культуры и искусств, Орловский го-
сударственный институт искусств и культуры 
и др.), можно отметить в рамках профильных 
частей такие курсы, как: «Социология и пси-
хология чтения», «Методическая деятель-
ность библиотек», (профиль 1), «Педагогика 
детского и юношеского чтения», «Психоло-
гия детского и юношеского чтения» (профиль 
2), «Инновационная и методическая деятель-
ность библиотек» (профиль 3), среди ва-
риативных: «Экологическое просвещение  
в библиотеке», «Патриотическое воспитание 
в библиотеке» и другие. 

Судя по заявленным в ФГОС ВПО по на-
правлению подготовки 071900 «Библиотечно-
информационная деятельность» (квалифика-
ция «Бакалавр») разноплановым ориентирам, 
такое психолого-педагогическое наполнение 
образовательных программ, по нашему мне-
нию, недостаточно. И есть риск обеднить 
как профессиональную подготовку кадров 
библиотечно-информационной сферы, так 
и современную практику библиотечно-
информационной деятельности, недооценив и 
недоиспользовав психолого-педагогический 
потенциал библиотечно-информационной 
деятельности как социально-значимой, ори-
ентированной, прежде всего, на человека, 
его интересы, запросы, профессиональный и 
личностный рост, социальную безопасность 
и качество жизни в целом. 

Условиями повышения психолого-педа- 
гогической компетентности современного 
выпускника библиотечно-информационного 
профиля могут стать:

– корректировка содержательного напол-
нения образовательной программы в аспек-
те расширения предметного поля отраслей 
психолого-педагогического и междисципли-
нарного с ними знания (по крайней мере,  
в элективной части, занимающей, согласно 
требованиям ФГОС, не менее трети объема 
всего вариа тивного блока дисциплин);

– более широкое внедрение новых инте-
рактивных педагогических технологий, со-
временного и эффективного дидактического 
инструментария;

– повышение квалификации и педаго- 
гического мастерства профессорско-препо- 
давательского состава вуза в целом; актуа-
лизация стремления и мотивации препо-
давателей спецпредметов повысить свою 
психолого-педагогическую культуру, в том 
числе и для получения дополнительного об-
разования в этой области и квалификации 
«Преподаватель высшей школы» в случае 
отсутствия необходимой профессиональной 
педагогической подготовки;

– более эффективная реализация лич- 
ностно-ориентированного обучения и инди-
видуализация образовательных стратегий бу-
дущих специалистов;

– создание условий для повышения са- 
мостоятельности и творчества студента  
в виду его нового положения в образователь-
ном процессе (большей академической сво-
боды, возможностей выбора и т. д.);

– изменение традиционных форм и сти- 
ля отношений субъектов образовательно-
го процесса, уход от императивной – к пар-
тнерской, творческой диалоговой системе 
взаимоотношений как более педагогически-
оправданной и эффективной; 

– совершенствование инфраструктуры  
и условий учебно-воспитательной, практиче-
ской и научной деятельности субъектов обра-
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зовательного процесса, умелое создание под-
линно гуманистической и психологически 
комфортной образовательно-воспитательной 

среды учебного заведения, расширение «вос-
питательного пространства» данного социу-
ма и т. д. 
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