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ВВЕДЕНИЕ 
 

Интенсивное развитие технологий поиска, обработки, хра-
нения, предоставления информации обусловливает важность 
владения специалистами информационной сферы актуальными 
правовыми знаниями и умениями для осуществления профес-
сиональной деятельности на правовой основе. 

Старейшим социальным институтом, действующим в ин-
формационной сфере, является библиотека. Она вступает в це-
лый ряд общественных отношений, регулируемых правовыми 
нормами. Это отношения, возникающие при обслуживании 
пользователей, формировании информационных ресурсов, 
управлении библиотекой. Перед библиотекарем-библиографом 
как библиотечным специалистом среди прочих стоят задачи: 
обеспечивать реализацию права граждан на библиотечное, ин-
формационное и справочно-библиографическое обслуживание, 
соблюдать законодательство об авторском праве при организа-
ции доступа к информации, способствовать распространению 
правовой информации через публичные центры правовой ин-
формации (ПЦПИ) при библиотеках, содействовать повыше-
нию правовой культуры населения. Эффективная реализация 
данных задач осуществима только при наличии профессио-
нально значимых правовых знаний, умений и опыта у библио-
текаря-библиографа. 

Необходимость правовой подготовки библиотекаря-библио-
графа изначально заложена на уровне государственных требо-
ваний к профессиональным компетенциям. В квалификацион-
ном справочнике «Должности служащих, занятых в культуре и 
искусстве» [172] к специалистам библиотек предъявляется та-
кое требование как знание нормативных правовых актов, опре-
деляющих развитие культуры, а также других руководящих 
материалов вышестоящих органов по вопросам библиотечной 
работы. В образовательном стандарте Республики Беларусь по 
специальности 1-23 01 11 «Библиотечно-информационная дея-
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тельность (по направлениям)» (2015 г.) среди предъявляемых 
требований к профессиональным компетенциям выпускников 
содержится: «выполнять требования законодательных и нор-
мативно-правовых документов в области библиотечно-
информационной деятельности» [52, с. 9]. 

Вместе с тем традиционная подготовка специалистов биб-
лиотечно-информационной сферы в Республике Беларусь ори-
ентирована на общее знакомство с основами права в рамках 
формирования гражданско-правовой культуры, не предпола-
гающей комплексного изучения специфики упорядочения пра-
вовых отношений, возникающих при функционировании биб-
лиотеки как полифункционального общественного института. 
Дисциплины правового блока обладают большим организаци-
онно-управленческим потенциалом, но в процессе подготовки 
специалистов они недостаточно профилируются к их профес-
сиональной деятельности.  

Исследование проблем профессионально-правовой подго-
товки специалистов в контексте формирования профессио-
нально ориентированной правовой компетенции стало акту-
альным в связи с внедрением в образовательную практику 
компетентностного подхода. Данный подход определил изме-
нения в методологических и организационно-педагогических 
основах подготовки специалистов. Одной из общих целей под-
готовки библиотекаря-библиографа высшей квалификации 
стало формирование и развитие социально-профессиональной 
компетентности, сочетающей компетенции для решения задач 
в сфере профессиональной и социальной деятельности [52]. 
Происходящие преобразования обусловливают актуальность 
теоретического и эмпирического исследований в области фор-
мирования отдельных компетенций, которыми должен владеть 
специалист библиотечно-информационной сферы. 

Рассмотрению сущности профессионально-правовой подго-
товки, а также соответствующей компетентности специалистов 
неюридического профиля посвящен ряд диссертационных ра-
бот российских авторов: И. А. Захарова [80], В. Ю. Маноляка 
[152], А. В. Молчановой [158], В. А. Смирнова [207], Л. В. Фе-
дякиной [230] и др. Данные работы объединяет понимание не-
обходимости: знания компетентными специалистами источни-
ков права, владения принципами права, профессионального 
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отношения к праву и практике его применения, осознания цен-
ности легитимного поведения в профессиональной деятельности.  

В библиотековедении на значимости правовой подготовки 
библиотекарей-библиографов в рамках формирования органи-
зационно-управленческих компетенций акцентировали внима-
ние О. Ф. Бойкова [188], В. К. Клюев [119; 123], Г. Б. Па-
ршукова [178]. В. К. Клюевым был разработан специальный 
курс «Библиотечное право» [119] для студентов Московского 
государственного университета культуры и искусств  
(МГУКИ). Основной вклад в изучение проблем формирования 
и применения библиотечного законодательства внес В. Р. Фир-
сов [234; 235; 236; 237]. Однако до настоящего времени ни в 
отечественных, ни зарубежных педагогических и библиотеко-
ведческих исследованиях не было осуществлено комплексного 
обоснования сущности профессионально ориентированной 
правовой компетенции библиотекаря-библиографа, ее струк-
турно-содержательных детерминантов, а также теоретико-
методических основ формирования профессионально ориенти-
рованной правовой компетенции библиотекаря-библиографа, 
при том, что практиками осознается важность правовой подго-
товки этих специалистов.  

Ведущие специалисты библиотечного дела Республики Бе-
ларусь, выступив респондентами экспертного опроса о степени 
значимости правовых знаний и умений для профессиональной 
деятельности (Приложение А), были единодушны в своем 
мнении о необходимости профессионально ориентированной 
правовой подготовки библиотечных кадров. Так, 78,9% веду-
щих специалистов из числа опрошенных директоров, замести-
телей директоров и руководителей функциональных подразде-
лений крупнейших библиотек г. Минска отмечают, что на со-
временном этапе развития  «безусловно» существует потреб-
ность в подготовке библиотекарей-библиографов по правовым 
основам деятельности библиотек (Приложение Б, рис. Б1). Как 
видим, руководители библиотек и их структурных подразделе-
ний осознают значимость соответствующей теоретической и 
практико-ориентированной подготовки. 

Можно констатировать следующий факт: в библиотечно-
информационной сфере сложилась объективная проблемная 
ситуация, а именно противоречие между знанием о том, что 
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современные библиотекари-библиографы должны обладать 
профессионально ориентированной правовой компетенцией, и 
отсутствием теоретико-прикладных работ, раскрывающих 
сущность профессионально ориентированной правовой компе-
тенции библиотекаря-библиографа, рассматривающих органи-
зационно-педагогические основы ее формирования. Не обос-
новано сущностное назначение профессионально ориентиро-
ванной правовой компетенции как структурного компонента 
социально-профессиональной компетентности библиотекаря-
библиографа, не сформулированы концептуальные основы 
формирования данной компетенции, не выявлены ключевые 
содержательные аспекты обучения, направленного на развитие 
данной компетенции, что, в свою очередь, является следствием 
отсутствия систематизированных знаний об объекте.  

Решение научной проблемы, связанной с теоретико-
методическим обоснованием педагогических основ формиро-
вания профессионально ориентированной правовой компетен-
ции библиотекаря-библиографа, определило тему исследова-
ния, представленного в данной монографии. 
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ГЛАВА 1 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

БИБЛИОТЕКАРЯ-БИБЛИОГРАФА 
 

1.1. Правовая компетенция в структуре социально-про-
фессиональной компетентности библиотекаря-библиографа 

 
Необходимость профессионально ориентированной право-

вой подготовки представителей неюридических профессий 
подчеркивается специалистами в области педагогики и психо-
логии. Данная проблема рассматривается как в научных тру-
дах, посвященных в целом профессиональной деятельности 
(А. Р. Абуталипов [1], А. К. Агамиров [2], Л. В. Федякина [230; 
231]), так и в работах, освещающих вопросы формирования 
правовой компетенции (правовой компетентности) отдельных 
социально-профессиональных групп: студентов (А. С. Аникина 
[6], М. В. Горбушина [62], А. А. Жигулин [77], М. В. Капи-
тонова [104], В. Ю. Маноляк [152], М. Е. Полякова [186], 
И. Ю. Серяева [201]), слушателей дополнительного образова-
ния (В. И. Стымковский [218]), педагогов (С. В. Гурин [64], 
А. В. Коротун [130], О. А. Панова [176; 177]), менеджеров 
(Н. В. Юрасюк [249]), специалистов сервиса и туризма 
(А. В. Карева [105]), специалистов противопожарной службы 
(В. А. Смирнов [207]), офицеров (И. А. Захаров [80]) и др.  

Отдельным направлением исследований является изучение 
теоретико-методических аспектов формирования правовой 
культуры специалистов неюридического профиля: Ю. Ю. До-
ронина [67], Т. В. Касаева [106], С. Г. Козлов [126], Е. А. Пуш-
карева [190], О. Н. Репина [192], Г. А. Фирсов [233], в том чис-
ле библиотекарей-библиографов: О. Ф. Бойкова [188] и др. 
Вместе с тем проблема профессионально ориентированной 
правовой подготовки библиотечных специалистов до сих пор 
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комплексно не рассматривалась ни педагогами, ни библиоте-
коведами. 

Терминами «профессионально-правовая культура», «про-
фессионально-правовая компетенция» и «профессионально-
правовая компетентность» в большей степени оперируют педа-
гоги, рассматривая их на стыке юриспруденции и педагогики. 
Правовая культура как уровень правосознания и социальное 
явление, характеризующее правовое состояние личности и/или 
общества, исследуется преимущественно в границах теории и 
философии права (В. П. Казимирчук, Д. А. Керимова, 
В. Н. Кудрявцева, В. А. Туманова и др.). Применительно к не-
юридическим специальностям правовая культура, компетент-
ность, компетенции изучаются с использованием социологиче-
ского подхода в рамках научного направления «социология 
права» (В. В. Лапаева [137], В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко 
[110]).  

Социологический подход к исследованию правовых фено-
менов объединил социологов, выражающих интерес к право-
вым проблемам (М. Вебер [47], Э. Дюркгейм [71; 72], П. А. Со-
рокин [209] и др.), и правоведов (Б. А. Кистяковский [115], 
М. М. Ковалевский [124], С. А. Муромцев [164], Е. Эрлих [19, 
с. 233; 251] и др.). Именно в работах представителей социоло-
гии права научно обоснована важность социологического изу-
чения правовых явлений, необходимость различать юридиче-
ское понимание правовых отношений и фактическое право 
(«живое право» и «право в книге» Е. Эрлиха [251]; различие 
«эмпирической» и «нормативной» значимости правового по-
рядка М. Вебера [110; 47]). 

Для нас важно, что истоки исследований правовой компе-
тенции специалистов неюридического профиля берут начало в 
социологии права. Это позволяет нам с точки зрения социаль-
ной обусловленности правовых явлений обратиться к пробле-
мам правовой подготовки библиотекарей-библиографов, кото-
рые вступают в целый ряд правоотношений в связи с функцио-
нированием библиотеки как социального института. На стра-
ницах профессиональной печати ценность правовых знаний 
для профессиональной деятельности неюристов стала особен-
но активно обсуждаться в конце 1990-х годов, когда интенсив-
ная информатизация общества перевела на качественно новый 
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уровень осознание значимости права для профессиональной 
деятельности и актуализировала понимание того, что правовые 
профессионально ориентированные знания и умения повыша-
ют легитимность и качество работы в целом и обслуживания 
пользователей в частности. Так, А. Г. Халиулин подчеркивает, 
что «юридическое образование на уровне „образование для 
своей профессии“ предполагает широкую юридическую подго-
товку специалистов различного профиля: инженеров, педаго-
гов, врачей, аграриев, экономистов, менеджеров и т. д.» [238, 
с. 120].  

Важность правовой профессионально ориентированной под-
готовки специалистов-неюристов подчеркивается в работах 
Э. Ф. Зеера [83; 84; 85], Ю. А. Тукачева [222], Г. А. Фирсова 
[233]. Они с позиций профессиологического подхода раскры-
вают значимость правового образования для неюридических 
специальностей, апеллируя к тому, что знание основ права в 
современных условиях становится первейшей необходимостью 
каждого члена общества [233, с. 5]. 

Понятие «профессионально-правовая компетентность» для 
специалистов неюридического профиля вводится в научный 
оборот с середины первого десятилетия XXI в., когда на смену 
квалификационной модели подготовки специалистов пришла 
компетентностная модель, определившая усиление практико-
ориентированности образования, его прагматического, пред-
метно-профессионального и гуманистического аспектов, что 
отмечали О. Л. Жук [79, с. 81], И. А. Зимняя [87], Л. Н. Бо-
голюбов [35] и др. 

Обоснование термина «профессионально-правовая компе-
тентность» мы находим в работах А. К. Агамирова [2], 
И. А. Захарова [80], В. Ю. Маноляка [152], А. В. Молчановой 
[158], В. А. Смирнова [207]. Этому предшествовали работы, 
которые, как правило, оперировали такой категорией, как 
«профессионально ориентированная правовая подготовка», где 
термин «подготовка» предвосхищал понятия «компетенция» и 
«компетентность» (А. Р. Абуталипов [1], Т. В. Монько [159], 
Л. В. Федякина [230]).  

Компетентностный подход является методологическим ос-
нованием нашего исследования. Сущностная роль данного 
подхода для современного высшего образования раскрывается 
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в работах таких специалистов, как В. И. Байденко, А. А. Вер-
бицкий, И. А. Зимняя, Н. А. Селезнева, Ю. Г. Татур, П. И. Тре-
тьяков, В. Д. Шадриков. Эволюция становления компетентно-
стной парадигмы в обобщенном и упорядоченном виде, начи-
ная с работ Н. Хомского, наиболее полно освещена в публика-
циях И. А. Зимней [87; 89], где, наряду с историографическими 
аспектами, обосновывается неразрывная связь компетентност-
ного подхода с системным, культурологическим, развиваю-
щим, когнитивным (знаниевым) подходами в образовании. 
Компетентностный подход в ракурсе культурологического и 
библиотечно-информационного образования разрабатывается 
российским специалистом М. Г. Вохрышевой [50]. 

Важной для нашего исследования является точка зрения 
О. Л. Жук, А. В. Макарова, Ю. Г. Татура, В. Д. Шадрикова 
[148; 221; 245] о том, что модель подготовки современного вы-
пускника должна включать не только профессионально-
функциональную квалификацию, определяющуюся системой 
знаний, умений и навыков, но и базовые личностные качества, 
а также системно сформированные универсальные умения и 
способности. Понимание «интегральности» подготовки спе-
циалистов позволяет нам обоснованно обратиться к смежным с 
профессией библиотекаря-библиографа аспектам, в нашем 
случае – правовым. Право, в силу своей универсальности, яв-
ляется организующим для любой профессиональной деятель-
ности, но при этом в каждой из них имеет свои специфические 
особенности и исключения, знание которых необходимо имен-
но представителям конкретной профессиональной группы. Как 
подчеркивает О. Л. Жук, такая модель – «модель подготовки 
выпускника интегрального типа» – называется компетентност-
ной, а подход, на основании которого она разрабатывается, – 
компетентностным [79, с. 81].  

Среди белорусских специалистов проблемам внедрения 
компетентностного подхода в образовательную практику зна-
чительное внимание уделяют О. Л. Жук, И. И. Цыркун и др. 
При этом следует выделить работы О. Л. Жук. Она акцентиру-
ет внимание на инновационном потенциале компетентностного 
подхода для белорусского высшего образования, который «за-
ключается в обосновании и формулировании целей и результа-
тов образования в вузе в виде компетенций в контексте оцени-
вания и обеспечения качества образования» [79, с. 98].  
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Компетентностный подход является основой образователь-
ных стандартов Республики Беларусь [149, с. 10]. Внедрение 
его в образовательную практику позволяет нам рассматривать 
библиотекаря-библиографа как субъекта педагогического воз-
действия с точки зрения формирования его социально-
профессиональной компетентности, состоящей из ряда компе-
тенций, в том числе профессионально ориентированной право-
вой компетенции.  

Реализация компетентностного подхода в образовательном 
процессе предполагает выполнение им ряда функций: опера-
ционализационной, деятельностно-технологической, воспита-
тельной, диагностической [79, с. 100]. Это позволяет нам сис-
темно подойти к обоснованию необходимости формирования 
правовой компетенции библиотекаря-библиографа.  

Выделению профессионально ориентированной правовой 
компетенции библиотекаря-библиографа в структуре его соци-
ально-профессиональной компетентности способствуют опе-
рационализационная и воспитательная функции компетентно-
стного подхода. Первая – предполагает определение результа-
тов образования в виде компетенций и операционализацию 
компетенции посредством выявления обобщенных знаний, 
умений, навыков, способностей и видов готовности студента 
(выпускника), обеспечивающих его последующую компетент-
ность. Вторая – направлена, в частности, на формирование у 
студентов организаторского и управленческого опыта 
[79, с. 100], который включает и правовой компонент, наце-
ленный на упорядочение отношений посредством норм права.  

Деятельностно-технологическая функция компетентностно-
го подхода определяет наше обращение к содержательным и 
методическим аспектам формирования рассматриваемой ком-
петенции. Реализация данной функции изначально предпола-
гает: проектирование содержания обучения, максимально при-
ближенного к сфере будущей профессии, выбор оптимальных 
стратегий и технологий обучения, создание образовательной 
среды, способствующей продуктивной учебно-познавательной 
деятельности. 

В свою очередь, диагностическая функция подтверждает не-
обходимость мониторинга образовательного процесса с точки 
зрения его результативности (качества, эффективности), в ча-
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стности диагностики уровней сформированности у обучаю-
щихся компетенций, в нашем случае – профессионально ори-
ентированной правовой компетенции библиотекаря-библио-
графа. Диагностика рассматривается как завершающая стадия 
процесса формирования компетенции. 

Формирование компетенций предполагает создание разви-
вающей образовательной среды, неотъемлемым компонентом 
которой являются педагогические условия. Трактовка данного 
понятия в педагогике неоднозначна. С точки зрения соотноше-
ния с педагогической системой, «педагогические условия» мо-
гут трактоваться как ее компонент (Н. В. Ипполитова [100], 
М. В. Зверева [81] и др.) и как самостоятельная научная кате-
гория (И. В. Шеститко) [246]. С точки зрения влияния на про-
цесс обучения – как комплекс объективных возможностей пе-
дагогического воздействия (В. И. Андреев [4], А. Я. Найн [166] 
и др.), совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 
обстоятельств процесса обучения (И. В. Рязанов) [195], фактор 
повышения эффективности обучения (И. В. Шеститко) [246]. 
Мы видим, что отсутствует единство в выборе основания для 
интерпретации понятия. В контексте нашего исследования при 
определении комплекса педагогических условий, мы будем ру-
ководствоваться средовым и компетентностным подходами как 
теоретико-методологическим основанием для установления 
условий, необходимых для формирования профессионально 
ориентированной правовой компетенции библиотекаря-биб-
лиографа. 

Учитывая, что ключевой категорией данного исследования 
является понятие «профессионально ориентированная право-
вая компетенция библиотекаря-библиографа», необходимо вы-
яснить методологические основы употребления соответст-
вующих терминоэлементов в его составе, а именно: «компе-
тенция», «правовая компетенция», «профессионально ориен-
тированная правовая компетенция». В данном случае мы ис-
пользовали профессиологический подход, позволяющий рас-
сматривать процесс образования с точки зрения потребностей 
профессии. Профессиологическим основам педагогического 
образования посвящены работы Э. В. Балакиревой [13; 14], 
проблемы подготовки библиотекарей-библиографов с точки 
зрения профессиологии освещались Ю. Н. Столяровым [27; 28], 
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Э. Р. Сукиасяном [219], А. С. Чачко [243], однако правововед-
ческий аспект данной профессии ими не рассматривался. 

Понятия «компетентность» и «компетенция» являются се-
мантическим истоком компетентностного подхода. Проблемам 
сущностных характеристик компетенций/компетентности по-
священы работы: В. И. Байденко, И. А. Зимней, Н. В. Кузьми-
ной, В. Н. Кунициной, А. К. Марковой, Дж. Равена, Р. Уайта, 
Н. Хомского, А. В. Хуторского и др. Белорусская педагогиче-
ская наука в лице таких ученых-педагогов как А. И. Жук, 
О. Л. Жук, Н. Н. Кошель, Н. В. Кухарев и др. также внесла су-
щественный вклад в теоретико-методологическое осмысление 
сущности компетенций/компетентности.  

Существующие взгляды на проблему сущности и взаимосвя-
зи понятий «компетенция» и «компетентность» в педагогиче-
ской науке обобщили И. А. Зимняя [87; 89] и О. Л. Жук. 
О. Л. Жук подытоживает: многие исследователи сходятся в 
том, что компетентность имеет интегративный, деятельност-
ный, личностный характер и выступает как единство знаний и 
опыта, направленных на успешную деятельность; компетент-
ность – это определенный уровень демонстрируемого лично-
стью профессионализма, степень проявленных способностей 
или квалификации в совокупности с мотивационно-ценност-
ным и эмоционально-волевым личностными компонентами; 
компетентность формируется и развивается на основе компе-
тенций в органическом единстве с ценностными ориентациями 
человека при условии его мотивированности, актуализации 
эмоционально-волевой сферы и саморегуляции [79, с. 88]. 

Образовательный стандарт Республики Беларусь по циклу 
социально-гуманитарных дисциплин определяет «компетент-
ность» как «выраженную способность применять свои знания 
и умения» [51]. В свою очередь, «компетенция», как правило, 
белорусскими и российскими учеными понимается как обоб-
щенная характеристика профессионализма специалиста 
[79, с. 88]. Согласно указанному Образовательному стандарту, 
она представляет собой «знания, умения, опыт и личностные 
качества, необходимые для решения практических и теорети-
ческих задач» [51, с. 4].  

В рамках нашего исследования представленные положения о 
взаимосвязи и различии терминов «компетенция» и «компе-
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тентность» были определяющими для последующего понима-
ния соотношения понятий правовая компетентность и правовая 
компетенция библиотекаря-библиографа. 

Следует отметить, что выбор в качестве объекта данной ра-
боты именно «компетенции», а не «компетентности» обуслов-
лен тем, что мы предполагаем, рассмотреть изначальное «за-
данное требование к образовательной подготовке обучаемого» 
(А. В. Хуторской), в то время как «компетентность – уже со-
стоявшееся его личностное качество» [131, с. 60–61], которое 
можно диагностировать лишь после обучения, спустя как ми-
нимум год после начала практической профессиональной дея-
тельности. В данном случае нам близка позиция Э. Ф. Зеера 
[86; 189], который подчеркивает значимость введения в про-
фессионально-образовательную практику психолого-дидакти-
ческого конструкта – компетенции, что обусловлено необхо-
димостью разрешения противоречия между учебными дисцип-
линами и будущей профессиональной деятельностью [131, 
с. 60–61]. Обобщая вышесказанное, следует отметить, что в 
педагогической науке компетенция трактуется как результат 
научения (обучения), а в свою очередь, компетентность – как 
компетенции в действии. 

Понятие «правовая компетенция» неюриста на современном 
этапе является дискуссионным, а понятие «профессионально 
ориентированная правовая компетенция библиотекаря-библио-
графа» – новым и неизученным. Существует множество работ, 
исследующих проблемы правовой компетентности неюристов, 
меньшее количество публикаций посвящено их правовой ком-
петенции. Применительно к сфере библиотечного дела таких 
исследований не проводилось. Соответственно можно утвер-
ждать, что отсутствуют определение данной категории приме-
нительно к специалистам библиотечного дела, ее структурно-
содержательный анализ, не разработаны и не обоснованы кри-
терии отбора структурных компонентов профессионально ори-
ентированной правовой компетенции библиотекаря-библио-
графа, не выявлены функции данной компетенции. 

Вопросам формирования профессионально ориентирован-
ной, а именно профессионально-правовой, компетентности по-
священы исследования А. К. Агамирова [2], А. А. Жигулина 
[76], И. А. Захарова [80], В. Ю. Маноляка [152], А. В. Молча-
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новой [158], В. А. Смирнова [207], которые обращаются к про-
фессионально-правовой компетентности социального педагога, 
специалистов противопожарной службы, офицеров, студентов. 
Исследования данных авторов объединяет точка зрения об ин-
тегративности понятия «профессионально-правовая компе-
тентность», что предполагает сочетание профессионально зна-
чимых правовых знаний и умений со стремлением к правомер-
ному поведению. 

Выделяется работа А. К. Агамирова [2], которая в целом по-
священа профессионально-правовой компетентности специа-
листов неюридического профиля. Автор акцентирует внимание 
на сущности, особенностях, структуре данной компетенции, 
особенностях ее формирования. Исследование представляет 
интерес в плане его обобщающего характера и аргументиро-
ванности в отношении важности формирования профессио-
нально-правовой компетентности у различных специалистов 
для эффективного разрешения проблемно-правовых ситуаций 
в профессиональной сфере.  

Обоснованные в научных трудах определения профессио-
нально-правовой компетентности (Приложение В) имеют ряд 
общих черт: авторы сходятся в том, что данный вид компе-
тентности – это системно-личностное образование, которое 
представляет собой результат специальной подготовки и про-
является в готовности осуществлять профессиональную дея-
тельность на легитимной основе [80; 158, с. 49; 207, c. 11]. 

Изучение работ, в которых рассматривается правовая ком-
петенция (Приложение В) представителей неюридических 
профессий (А. В. Карева [105], А. В. Коротун [130] и др.), так-
же позволяет выделить общее в понимании рассматриваемого 
понятия: 

– это интегративное качество личности, позволяющее эф-
фективно разрешать проблемно-правовые ситуации в профес-
сиональной деятельности; 

– это комплекс специальных профессиональных знаний и 
знания основ права и государства, правового регулирования 
общественных отношений в сфере профессиональной деятель-
ности; 

– это знания, умения и опыт, тесно связанные с производст-
венным процессом, основывающиеся на специальном отрасле-
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вом праве и, безусловно, необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности на легитимной основе. 

Мы, в свою очередь, полагаем, что под профессионально 
ориентированной правовой компетенцией библиотекаря-
библиографа необходимо понимать совокупность специально 
сформированных библиотековедческих, библиографоведческих, 
книговедческих и профильных для библиотечно-информацион-
ной сферы правовых знаний, умений и опыта, создающих тео-
ретико-прикладную основу для легитимного разрешения прак-
тических профессиональных задач, возникающих в процессе 
функционирования библиотеки как социального института. 

Рассматривая профессионально ориентированную правовую 
компетенцию библиотекаря-библиографа, мы исходим из того, 
что она является одним из компонентов его социально-
профессиональной компетентности [60]. Данное понятие ввела 
И. А. Зимняя. Под социально-профессиональной компетентно-
стью выпускника она понимает его личностное, интегративное 
качество, которое формируется в процессе обучения и прояв-
ляется в решении стандартных и нестандартных задач, адек-
ватных всему разнообразию социальных и профессиональных 
ситуаций. Это качество должно позволять ему успешно вы-
полнять производственные задачи и взаимодействовать с дру-
гими людьми [91, с. 284–285]. Целостная социально-профес-
сиональная компетентность выпускника как результат профес-
сионального образования формируется на основе ключевых 
компетенций: академических (образовательных), профессио-
нальных, социально-личностных [79, с. 101–102]. 

Термин «социально-профессиональная компетентность» эти-
мологически связан с понятиями «профессия» и «профессио-
нализм». В контексте нашего исследования представляет инте-
рес понимание:  

– профессии как социокультурного феномена, состоящего из 
множества взаимообусловленных и пересекающихся семанти-
ческих полей (А. Д. Лашук [138], Э. М. Калицкий и Н. Г. Гон-
чарик [103, с. 22]); 

– профессионализма как процесса, имеющего стадии разви-
тия – допрофессионализм, собственно профессионализм, су-
перпрофессионализм (мастерство), послепрофессионализм  
[70, с. 38], – позволяющие нам упорядочить представления о 
фазах, стадиях формирования компетенций/компетентности. 
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С точки зрения исследуемых проблем, наиболее интересной 
для нас представляется современная концепция профессиона-
лизма белорусских ученых Э. М. Калицкого и Н. Г. Гончарик. 
Согласно данной концепции, любая профессия состоит из ин-
формационного, деятельностно-технологического, антрополо-
гического и правового семантических полей. По мнению 
Э. М. Калицкого и Н. Г. Гончарик, правовое поле профессии – 
это нормативная среда для выполнения функций, совокупность 
полномочий и ответственности, которыми наделяется долж-
ность [103, с. 22–23]. 

Р. С. Мотульский также подчеркивает важность правовой 
составляющей для профессиональной деятельности. Исследуя 
сущность библиотеки как социального института, он отмечает, 
что «деятельность любого социального института определяет-
ся набором правовых и социальных норм, сформированных в 
определенную легитимированную и санкционированную сис-
тему, интеграцией его в социально-политическую, идеологиче-
скую, ценностную структуру общества» [161, с. 60]. 

Концепция Э. М. Калицкого и Н. Г. Гончарик позволяет нам 
обоснованно утверждать, что правовая компетенция является 
одной из значимых составляющих профессиональной характе-
ристики и социально-профессиональной компетентности спе-
циалиста. 

Применительно к библиотекарю-библиографу нам необхо-
димо определить, какое место занимает правовая подготовка в 
общей системе его обучения. Изучение профессионально ори-
ентированной правовой компетенции как структурного эле-
мента социально-профессиональной компетентности библио-
текаря-библиографа является важной задачей нашего исследо-
вания.  

К формированию компетенций библиотекарей-библиогра-
фов как научно-практической проблеме обращались такие спе-
циалисты библиотековеды как С. А. Езова, М. Г. Ли, Г. Б. Пар-
шукова, И. С. Пилко и др. С. А. Езова [73; 74; 75] изучает ком-
петенции в сфере общения, научно-исследовательской работы; 
М. Г. Ли [143; 144] – проектирование профессиональных ком-
петенций бакалавров и магистров; Г. Б. Паршукова [178] рас-
сматривает компетенции современного библиотекаря в контек-
сте европейских квалификационных рамок. И. С. Пилко иссле-
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дует вопросы обоснования компетенций специалистов библио-
течно-информационной сферы и апробации механизмов их 
преобразования в образовательные программы (образователь-
ные стандарты) и квалификационные характеристики, при 
этом, что для нас важно, ею подчеркивается важность управ-
ленческих компетенций, которыми должен обладать выпуск-
ник магистратуры [184, с. 59]. 

На необходимость правовой подготовки библиотекарей-
библиографов и формирования соответствующих компетенций 
обращают внимание Г. Б. Паршукова, В. К. Клюев и др. В 
большей степени правовое обучение рассматривается ими в 
рамках формирования управленческих или организационно-
управленческих компетенций. Г. Б. Паршукова, говоря о ком-
петенциях современного библиотекаря в контексте его образо-
вательной подготовки, отмечает, что он должен обладать вы-
соким уровнем гуманитарного и правового мышления [178, 
с. 24]. Работы В. Р. Фирсова [234; 235; 236; 237] косвенно под-
тверждают ценность права для профессиональной деятельно-
сти библиотекаря-библиографа. Сосредоточив внимание на 
особенностях правового регулирования правоотношений, воз-
никающих в процессе функционирования библиотек, 
В. Р. Фирсов опосредованно указывает на важность знания 
специалистами в области библиотечного дела специфики биб-
лиотечного законодательства для более эффективного выпол-
нения библиотекой своей социальной роли – сохранения доку-
ментного наследия и удовлетворения информационных по-
требностей пользователей.  

В. К. Клюев в своих работах акцентирует внимание на 
управленческих компетенциях как значимых профессиональ-
ных компетенциях бакалавра по направлению подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность». Он выделяет 
общепредметные управленческие компетенции и частные спе-
циальные управленческие компетенции. В частности, по его 
мнению, общепредметные управленческие компетенции, в том 
числе «заключаются в готовности и способности: …исполь-
зовать правовые и нормативные документы как объекты про-
фессиональной организационно-управленческой деятельно-
сти» [123, с. 44–45]. 

В Республике Беларусь отдельного внимания заслуживают 
публикации В. Е. Леончикова [140; 141; 142; 147], в которых 
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раскрываются теоретико-методические аспекты организации 
обучения будущего библиотекаря-библиографа, акцентируется 
внимание на важности непрерывного библиотечно-информа-
ционного образования. Работы В. Е. Леончикова важны для 
нашего исследования, поскольку позволяют концептуально 
подойти к осмыслению сущностных аспектов формирования 
профессионально ориентированной правовой компетенции 
библиотекаря-библиографа в контексте общей системы подго-
товки библиотечных кадров. 

Теоретико-организационные и психолого-педагогические 
аспекты подготовки библиотекарей-библиографов всесторонне 
освещаются в материалах профессорско-преподавательского 
состава факультета информационно-документных коммуника-
ций БГУКИ. Среди них выделяются работы В. А. Касап [107; 
108; 109], Н. В. Клименковой [116; 117], С. А. Павловой [179; 
180; 181], которые акцентируют внимание на специфике биб-
лиотечно-педагогической деятельности, особенностях педаго-
гического взаимодействия преподавателя и обучающихся по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность 
(по направлениям)». 

К вопросам формирования организационно-управленческих 
компетенций библиотечных кадров обращались такие белорус-
ские ученые-библиотековеды, как С. В. Зыгмантович, Р. С. Мо-
тульский, Н. Е. Петушко, И. Б. Стрелкова. Р. С. Мотульский, 
раскрывая проблемы современного библиотечного образова-
ния, отмечает, что «новые социально-экономические и техно-
логические условия требуют постоянных корректив организа-
ции и содержания подготовки специалистов для библиотечно-
информационных учреждений» [154, с. 37]. С. В. Зыгмантович 
[93; 94; 95; 96] в целом исследует проблемы формирования 
профессиональных компетенций будущих библиотекарей-
библиографов, не акцентируя внимания на сущности правовой 
компетенции. И. Б. Стрелкова [217] разрабатывает педагогиче-
ские аспекты формирования научно-методических, научно-
исследовательских, организационно-управленческих, педаго-
гических компетенций в контексте работы по созданию про-
фессиограмм руководителей и специалистов вузовских биб-
лиотек Республики Беларусь. Вместе с тем не определено ме-
сто профессионально ориентированной правовой компетенции 
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в системе компетенций библиотекаря-библиографа, недоста-
точно разработаны ее структурно-содержательные аспекты, не 
обозначены условия формирования. 

Согласно образовательному стандарту Республики Беларусь 
по специальности 1-23 01 11 «Библиотечно-информационная 
деятельность (по направлениям)» (2015 г.), общая цель подго-
товки специалиста (библиотекаря-библиографа) высшей ква-
лификации заключается в «формировании и развитии социаль-
но-профессиональной, практико-ориентированной компетент-
ности, которая позволяет сочетать академические, социально-
личностные, профессиональные компетенции для решения за-
дач в сфере профессиональной и социальной деятельности» 
[52, с. 5]. Требования к компетенциям в стандарте  формули-
руются через призму таких категорий, как «знать» «уметь», 
«владеть». Место в данной системе профессионально ориенти-
рованной правовой компетенции не определено. 

На наш взгляд, правовые знания, умения и опыт не могут 
локализоваться только в одной группе компетенций, форми-
руемых в процессе подготовки библиотекаря-библиографа. 
Они полноправно являются элементом как академических и 
социально-личностных, так и профессиональных компетенций. 
В каждой из названных групп они содержательно адаптируют-
ся к целям и задачам формирования конкретной группы и со-
ответственно от группы к группе проявляются на разном уров-
не осмысления и осознания. 

Академические компетенции включают знания и умения по 
изученным дисциплинам, умение учиться [52, с. 6]. Правовой 
компонент академических компетенций следует рассматривать 
в контексте усвоенных дисциплин.  

Правовой компонент в системе социально-личностных ком-
петенций частично проявляется в компетенциях гражданствен-
ности и патриотизма, формируемых при изучении дисциплин 
«Политология» и «Основы идеологии Белорусского государст-
ва».  В образовательном стандарте по циклу социально-гума-
нитарных дисциплин [51, с. 11–12] сформулированы требова-
ния к компетенциям выпускника по данным дисциплинам. 
Анализ требований позволяет сделать вывод: дисциплины ори-
ентированы на формирование общих гражданско-патриоти-
ческих знаний и умений. Исходя из этого, можно предполо-
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жить, что профессионально ориентированную правовую ком-
петенцию библиотекаря-библиографа необходимо формиро-
вать в рамках третьей группы – группы профессиональных 
компетенций.  

Однако при таком подходе возникает методологическая 
трудность: право не является профессиональной дисциплиной 
для библиотекаря-библиографа, правовая компетенция в тра-
диционном понимании (как компетенция юридической специ-
альности), по существу, не является профессиональной компе-
тенцией специалиста в области библиотечного дела [60]. Но в 
то же время ученые и практики сходятся в том, что «трудовая 
сфера имеет профессиональный, меж- и надпрофессиональ-
ный, а также внепрофессиональный характер» [240, с. 142]. 
В. И. Байденко отмечает: «Многие из профессиональных тре-
бований легко сопрягаются с общими (универсальными) ком-
петенциями, выраженными на специфическом языке профес-
сиональной деятельности» [11, с. 26]. Например, библиотеч-
ный специалист должен знать правовые основы библиотечного 
обслуживания и формирования информационных ресурсов, 
нормы законодательства об авторском праве, систему белорус-
ских нормативных правовых актов для реализации просвети-
тельско-правовой функции, в частности, в рамках ПЦПИ, вы-
являть и разрешать проблемы правового характера при анализе 
конкретных производственных ситуаций. Мы видим, что пра-
вовые аспекты являются неотъемлемым элементом профессио-
нальной деятельности библиотекаря-библиографа.  

Возникает противоречие: действующий образовательный 
стандарт по специальности «Библиотечно-информационная 
деятельность (по направлениям)» [52] предусматривает с точки 
зрения профессиональной подготовки специалиста одну груп-
пу компетенций  – «профессиональные», в свою очередь, про-
фессионально значимая правовая компетенция, существующая 
на стыке дисциплин, не являясь фактически профессиональной 
для библиотекаря-библиографа, выпадает из существующей 
системы. Таким образом, необходимо определить место про-
фессионально ориентированных компетенций, формируемых 
на стыке различных отраслей знания (например, право и биб-
лиотековедение, экономика и библиотековедение и т. д.), в 
данной системе.  
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В педагогике не существует единого подхода к классифика-
ции компетенций. Как правило, в профессиональных публика-
циях различают следующие группы компетенций: 

– предметно-специализированные (профессиональные) или 
специальные (предметные), определяющие владение собствен-
но профессиональной деятельностью; 

– общепрофессиональные (общепредметные), связанные с 
несколькими предметными областями или видами профессио-
нальной деятельности, которыми должен овладеть выпускник 
в рамках своей профессии; 

– ключевые (базовые, универсальные, общие, надпрофес-
сиональные, социально-личностные), способствующие эффек-
тивному решению разнообразных задач из различных отраслей 
и выполнению социально-профессиональных ролей и функций 
на основе обобщенных знаний и умений, универсальных спо-
собностей [11]. 

В работах белорусских (А. В. Макаров, В. Т. Федин и др.), 
российских (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, Ю. Г. Татур, 
В. Д. Шадриков и др.) и зарубежных специалистов основной 
акцент делается на ключевые (общие) компетенции. Единства 
в определении места профессиональных компетенций в общей 
системе компетенций нет.  

В рамках нашего исследования интерес представляет модель 
требований к результатам освоения программы на уровнях ба-
калавриата и магистратуры, разработанных в Федеральных го-
сударственных стандартах высшего образования по направле-
нию подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная дея-
тельность (уровень бакалавриата, уровень магистратуры). В 
данной модели предусмотрены три группы компетенций (об-
щекультурные, общепрофессиональные, профессиональные), 
которыми должны владеть выпускники данного направления 
подготовки. Две из указанных групп компетенций  непосред-
ственно связаны с профессией – это общепрофессиональные  и 
профессиональные компетенции [228; 227]. Данный подход 
убеждает нас в том, что целесообразно выделять две группы 
компетенций, ориентированных на профессию: 

– межпредметные профессионально ориентированные ком-
петенции, которые возникают на стыке различных областей 
знания и практики (например, психологии и библиотековеде-
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ния, права и библиотековедения, экономики и библиотекове-
дения). Обязательным элементом таких компетенций будут со-
ответственно психология, право, экономика, которые являются 
частью семантических полей каждой профессии. В зависимо-
сти от сферы деятельности межпредметные компетенции про-
фессионально ориентируются, привязываются к определенно-
му виду профессиональной деятельности. В нашем случае это 
библиотековедческо-правовая компетенция – правовая компе-
тенция, профессионально сориентированная на специальность 
«Библиотечно-информационная деятельность (по направлени-
ям)» и такую сферу деятельности, как библиотечное дело. 
Межпредметные профессионально ориентированные компе-
тенции (вариативные по отношению к профессиональной дея-
тельности) позволяют специалисту гибко ориентироваться на 
рынке труда и придают ему определенную мобильность; 

– специальные или профессионально-функциональные ком-
петенции, предусматривающие владение специальными про-
фессионально-профильными знаниями и умениями, обуслов-
ленными спецификой предметной области профессиональной 
деятельности. Для библиотечного дела это будут библиотеко-
ведческая, библиографоведческая, документоведческая компе-
тенции, поскольку данные предметные области являются базо-
выми в профессиональном образовании библиотекаря-
библиографа. Безусловно, компетенции, связанные с производ-
ственно-технологической деятельностью должны найти отра-
жение в группе специальных или профессионально-функцио-
нальных компетенций [60]. 

Соответственно система компетенций, формируемых при 
подготовке библиотекаря-библиографа, на наш взгляд, должна 
быть представлена следующим образом:  

– академические компетенции; 
– социально-личностные компетенции; 
– межпредметные профессионально ориентированные ком-

петенции; 
– профессионально-функциональные компетенции [61]. 
Таким образом, социально-профессиональную компетент-

ность библиотекаря-библиографа можно представить в виде 
схемы (Приложение Г), в основе построения которой лежит 
образовательный стандарт Республики Беларусь по специаль-
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ности 1-23 01 11 «Библиотечно-информационная деятельность 
(по направлениям)» (2015 г.) [52], однако с определенным пе-
реосмыслением сути подготовки специалистов квалификации 
библиотекарь-библиограф. Прежде всего из схемы видно, что 
две группы компетенций (академических и социально-
личностных) выделены так же, как и в стандарте – в качестве 
независимых групп. В свою очередь, группа профессиональ-
ных компетенций разбита на две самостоятельные группы: 
межпредметных профессионально ориентированных компе-
тенций (вариативных по отношению к профессиональной дея-
тельности) и специальных или профессионально-функциональ-
ных компетенций. Профессионально ориентированная право-
вая компетенция относится к группе межпредметных компе-
тенций библиотекаря-библиографа.  

Рассматривая правовой компонент в профессионально-
функциональных компетенциях, необходимо отметить, что он 
проявляется в документоведческом контексте: библиотекарю-
библиографу необходимо знать особенности документного по-
тока по праву для качественного библиотечного обслуживания 
пользователей соответствующими документами. 

Для более четкого понимания сущности профессионально 
ориентированной правовой компетенции библиотекаря-биб-
лиографа необходимо конкретизировать роль права в его про-
фессиональной деятельности. Прежде всего, этому могут со-
действовать рассмотрение видов деятельности, для осуществ-
ления которых необходимы специальные правовые знания и 
умения, а также  уточнение функций данной компетенции, по-
скольку «активная роль права в жизни общества выражается в 
его функциях» (В. Н. Хропанюк) [239, с. 219]. 

Среди требований образовательного стандарта Республики 
Беларусь по специальности 1-23 01 11 «Библиотечно-инфор-
мационная деятельность (по направлениям)» (2015 г.) к про-
фессиональным компетенциям выпускника на первой ступени 
высшего образования предъявляются требования к инноваци-
онно-методической деятельности – разрабатывать методиче-
ские материалы и рекомендации, организационно технологи-
ческую документацию (ПК-14), к организационно-управлен-
ческой деятельности – выполнять требования законодательных 
и нормативно-правовых документов в области библиотечно-
информационной деятельности (ПК-18) [52, с. 8-9]. 
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Целесообразно полагать, что профессионально ориентиро-
ванные правовые знания, умения и опыт необходимы библио-
текарю-библиографу не только для его организационно-управ-
ленческой и инновационно-методической деятельности, но и 
для информационной и коммуникативной деятельности в сис-
теме отношений «библиотекарь-библиограф (далее – специа-
лист) – пользователь библиотеки»; «специалист – специалист»; 
«специалист – внешние партнеры по деятельности». В процес-
се разного рода взаимодействий возникают комплексы отно-
шений, регулируемые правовыми нормами и соответственно 
предусматривающие реализацию конкретных прав и обязанно-
стей всех участвующих сторон. Это обязывает библиотекаря-
библиографа знать свои права и обязанности, права и обязан-
ности пользователей и партнеров библиотек [57; 59; 60]. 

Кроме организующей и упорядочивающей роли, профессио-
нально ориентированной правовой компетенции присуще со-
действие правовому просвещению. Важность формирования 
такой компетенции библиотекаря-библиографа повышается в 
связи с возросшей ролью библиотек в реализации государст-
венной политики в сфере правовой информатизации общества 
и развитием в Республике Беларусь ПЦПИ. Официально за-
крепленными функциями ПЦПИ, наряду с иными, являются 
функции, направленные на повышение правовой информиро-
ванности и культуры граждан, а также оказание содействия 
гражданам в поиске правовой информации [173]. Это обуслов-
ливает рассмотрение профессионально ориентированной пра-
вовой компетенции в двух аспектах: а) как направленной на 
упорядочение профессиональной деятельности библиотеки по-
средством права; б) как содействующей правовому просвеще-
нию граждан. 

Роль профессионально ориентированной правовой компе-
тенции в структуре социально-профессиональной компетент-
ности специалиста может быть выражена через такую катего-
рию как «функция». Термин «функция» многозначен. В совре-
менном библиотековедении, как отмечает Р. С. Мотульский, 
«несмотря на ключевое положение понятия „функция“ в аппа-
рате науки… нет общепринятого его понимания» [161, с. 151]. 
Мы будем основываться на трактовке «функции» как внешнем 
проявлении свойств какого-либо объекта в определенной сис-
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теме отношений [21, с. 501]: в контексте нашего исследова-
ния – это роль, назначение профессионально ориентированной 
правовой компетенции в системе отношений, возникающих в 
процессе профессиональной деятельности библиотекаря-
библиографа.  

В правоведении широко изучаются прежде всего «функции 
правовой культуры». М. Г. Баумова под ними понимает «отно-
сительно обособленные прогрессивные направления воздейст-
вия правовой культуры на сознание и поведение людей, их 
коллективов и организаций, все сферы общественной и личной 
жизни, в которых проявляется ее сущность, социальная и спе-
циально-юридическая роль и назначение в механизме правово-
го регулирования общественных отношений» [17, с. 11]. 
М. Г. Баумова обосновывает выделение двух групп функций 
правовой культуры: общесоциальных (экономической, поли-
тической, социальной, идеологической, экологической и др.) и 
специально-юридических (правопреобразующей, регулятивной, 
аксиологической, функции охраны прав и свобод граждан, ком-
муникативной, прогностической, правосоциализаторской, функ-
ции трансляции социально-правового опыта и др.) [17, с. 13]. 

К функциям профессионально-правовой компетентности 
обращались А. К. Агамиров, В. А. Смирнов и др. А. К. Агами-
ровым называются следующие основные функции профессио-
нально-правовой компетентности будущих специалистов не-
юридического профиля:  профессионально-мотивационная; вос-
питательная; самообразовательная;  технологическая [2, с. 72]. 
В. А. Смирновым обоснован ряд функций профессионально-
правовой компетентности специалистов противопожарной 
службы: познавательно-преобразовательная; праворегулятив-
ная; ценностно-нормативная; правосоциализаторская; комму-
никативная; прогностическая [207, c. 27]. Комплексы функций, 
предлагаемые в исследованиях правовой компетентности и 
компетенции неюристов, отличны друг от друга, что объясня-
ется различием в критериях отбора функций, авторских пози-
циях. Однако авторы сходятся в том, что функциональный по-
тенциал профессионально-правовой компетенции (компетент-
ности) заключается прежде всего в повышении эффективности 
профессиональной деятельности благодаря овладению право-
выми «инструментами». 
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При обращении к функциям профессионально ориентиро-
ванной правовой компетенции библиотекаря-библиографа мы 
исходим из того, что ключевое назначение данной компетен-
ции – это содействие осознанному правосообразному поведе-
нию в профессиональной сфере; упорядочению профессио-
нальной деятельности на правовой основе; имплицитно – пра-
вовому просвещению населения (в частности, в рамках работы 
библиотек по содействию социализации личности и деятельно-
сти ПЦПИ). 

Основываясь на научных работах, исследующих функции 
правовой культуры, правовой компетенции (компетентности), 
мы, в свою очередь, в качестве ведущих для профессионально 
ориентированной правовой компетенции библиотекаря-биб-
лиографа рассматриваем следующие функции: 

– организационную – предполагает упорядочение профес-
сиональной деятельности на основе знаний, умений и опыта в 
области правового обеспечения деятельности библиотек; 

– прогностическую – ориентирована на выработку прогно-
зов, гипотез о возможном решении задач профессиональной 
деятельности на правовой основе, что в определенной степени 
содействует стабилизации общественных отношений;  

– аксиологическую – транслирование сформированной сис-
темы взглядов о ценности права на ближайшее окружение об-
ладателя компетенции и, как следствие, опосредованное содей-
ствие «распространению» правомерного поведения в профес-
сиональном окружении посредством влияния на сознание коллег; 

– профессионально-мотивационную – содействует повыше-
нию мотивации профессиональной деятельности, поскольку 
правовая система задает «правила», следование которым по-
зволяет авторитетно и результативно решать производствен-
ные задачи; 

– просветительскую – предполагает содействие библиотека-
рями-библиографами реализации государственных гарантий 
обеспечения права граждан на получение полной, достоверной 
и своевременной правовой информации, а также повышению 
правовой информированности и культуры граждан. Выделение 
данной функции обусловлено социальной ролью библиотеки 
как ПЦПИ [173], а также как социализирующего института. 

Таким образом, рассматривая профессионально ориентиро-
ванную правовую компетенцию как структурный компонент 
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социально-профессиональной компетентности библиотекаря-
библиографа, мы приходим к выводу, что она относится к 
межпредметным профессионально ориентированным компе-
тенциям.  

Вместе с тем, несмотря на социальную значимость профес-
сионально ориентированных правовых знаний, умений и опыта 
для библиотекарей-библиографов, сущностные аспекты фор-
мирования профессионально ориентированной правовой ком-
петенции библиотекаря-библиографа не нашли комплексного 
отражения ни в зарубежных, ни в отечественных библиотеко-
ведческих и педагогических исследованиях. Подлежат выявле-
нию и обоснованию теоретико-методические основы формиро-
вания профессионально ориентированной правовой компетен-
ции библиотекаря-библиографа: структурные элементы про-
фессионально ориентированной правовой компетенции биб-
лиотекаря-библиографа; содержательные аспекты обучения 
при формировании данной компетенции; сущность процесса 
формирования профессионально ориентированной правовой 
компетенции библиотекаря-библиографа (принципы, уровни, 
этапы формирования компетенции, критерии и показатели 
сформированности компетенции, диагностика ее состояния); 
педагогические условия, необходимые для формирования ком-
петенции; методика формирования профессионально ориенти-
рованной правовой компетенции библиотекаря-библиографа. 

Методологическую основу исследования составили: сис-
темный подход (И. В Блауберг, Э. Г. Юдин и др.), позволяю-
щий изучать педагогический процесс как систему в единстве 
составляющих его компонентов; социологический подход к 
исследованию правовых феноменов (М. Вебер, Е. Эрлих); ком-
петентностный подход в образовании (Э. Ф. Зеер, И. А. Зим-
няя, А. В. Хуторской); идеи аксиологического подхода о соци-
альной природе ценностей (В. В. Ильин, М. С. Каган), в том 
числе в образовании (Г. И. Чижакова, В. А. Сластенин) и праве 
(Г. В. Мальцев, Л. С. Мамут, В. С. Нерсесянц); идеи социо-
культурного подхода, в том числе, о диалогичном характере 
образования (М. М. Бахтин, B. С. Библер, И. А. Зимняя); идеи 
личностно-деятельностного подхода (И. А. Зимняя, А. Н. Леон-
тьев, С. Л. Рубинштейн); средового подхода (Ю. С. Мануйлов, 
В. И. Слободчиков). Положения нашей работы базируются на 
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теориях двухфакторной модели поведения (Ф. Герцберг), под-
крепления мотивов (Б. Ф. Скиннер), на концепциях о библиоте-
ке как социальном институте (Р. С. Мотульский), о библиотеке 
как четырехэлементной системе (Ю. Н. Столяров), профессио-
нализма, основанной на структуре понятия профессии как 
множестве семантических полей (Э. М. Калицкий, Н. Г. Гон-
чарик), личности как системе ее отношений (В. Н. Мясищев). 

Решение задач исследования и достижение его цели осуще-
ствлялись с помощью следующих методов: анализа и синтеза, 
анализа научной литературы, терминологического анализа, 
операционализации понятий, описания, сравнения, обобщения, 
экспертных оценок, изучения и анализа педагогического опы-
та, анализа документации учреждения высшего образования, 
структурно-функционального анализа, моделирования, педаго-
гического эксперимента, анкетирования, методов математиче-
ской статистики (χ2-критерий Пирсона, U-критерий Манна –
 Уитни, критерий Кайзера – Мейера – Олкина, факторный ана-
лиз), графических методов анализа данных.  

 
1.2.  Структурно-содержательные детерминанты профес-

сионально ориентированной правовой компетенции биб-
лиотекаря-библиографа 

 
Сущностная характеристика, выявление структурно-содер-

жательного состава профессионально ориентированной право-
вой компетенции библиотекаря-библиографа являются важ-
нейшими теоретическими задачами, предопределяющими даль-
нейшее исследование процесса формирования данной компе-
тенции. 

Моделирование профессионально ориентированной право-
вой компетенции предполагает выделение ее структурных 
компонентов. Среди зарубежных исследователей вопросу мо-
делирования компетенций и компетентности специалиста на 
основе компетентностного подхода уделяли внимание Ж. Де-
лор, Д. К. Макклелланд, Дж. Равен,  Л. М. Спенсер и С. М. Спен-
сер, С. Уиддет, С. Холлифорд [183, с. 88]. 

Обращаясь к структуре правовой компетенции, прежде всего 
следует отметить, что в научной литературе, как правило, рас-
сматриваются структурные компоненты «компетентности». 
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Так, Дж. Равен отмечает, что компетентность состоит из мно-
жества компонентов, большая часть которых относительно не-
зависимы друг от друга. Одним из наиболее авторитетных яв-
ляется мнение по данной проблеме И. А. Зимней. Она выдели-
ла в структуре социальной компетентности следующие блоки: 
мотивационный, знаниевый (когнитивный), поведенческий или 
процессуально-деятельностный, ценностно-смысловой, эмо-
ционально-волевой [212, с. 9]. Предложенный И. А. Зимней 
компонентный состав социальной компетентности использует-
ся многими специалистами как инвариантный при описании 
структурных блоков других видов компетентности. Разработки 
И. А. Зимней ложатся в основу и исследований, посвященных 
структуре профессионально ориентированной правовой компе-
тентности различных профессиональных групп.  

Среди авторов, уделяющих внимание структуре правовой 
компетентности неюристов, можно назвать А. А. Жигулина 
[77, с. 10], А. К. Агамирова [2, с. 73], А. В. Молчанову [158, 
с. 10], М. В. Махрова [155, с. 13] и др.  

А. А. Жигулин выделяет следующие структурные компо-
ненты профессионально-правовой компетентности: ценностно-
мотивационный, содержательно-профессиональный, организа-
ционно-деятельностный и акмеологический [76, с. 39]. На наш 
взгляд, выделение акмеологического компонента в структуре 
компетентности довольно спорный момент. Акмеологический 
подход предполагает достижение высокого уровня в профес-
сиональном и личностном развитии, следовательно, все струк-
турные компоненты профессионально-правовой компетентно-
сти должны включать акмеологическую составляющую как 
наивысший уровень компетентности. Акмеологический ком-
понент, как видим, так или иначе имплицитно присутствует в 
каждой из названных структурных единиц, и выделение его в 
самостоятельную категорию в данном случае нецелесообразно. 

В свою очередь А. К. Агамиров выделяет в структуре про-
фессионально-правовой компетентности мотивационно-цен-
ностный, когнитивный, практический, самообразовательный 
компоненты. При этом он рассматривает функции [роль] само-
проектирования применительно к каждому компоненту 
[2, с. 73]. Например, когнитивный компонент автор понимает 
как актуализацию самообразовательной деятельности. По-
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скольку самопроектирование и самообразование неразрывно 
связаны, самообразовательная составляющая изначально при-
сутствует в каждом из названных автором компонентов, что 
делает излишним ее выделение как самостоятельной. 

М. В. Махрова, обращаясь к социально-правовой компе-
тентности преподавателя в учреждении высшего образования и 
критериям ее определения, отмечает, что «основу формирова-
ния правовой компетентности специалиста составляет понима-
ние ее сущности как качественной характеристики личности 
будущего специалиста, включающей мотивационно-ценност-
ный, когнитивный, коммуникативный и рефлексивный компо-
ненты» [155, с. 13].  

По итогу изучения работ, исследующих структуру правовой 
компетентности неюристов, мы приходим к следующему вы-
воду: большинство исследователей рассматривает в правовой 
компетентности следующие компоненты: 

– когнитивный (содержательно-профессиональный);  
– ценностный (мотивационно-ценностный, ценностно-моти-

вационный); 
– деятельностный (организационно-деятельностный, прак-

тический); 
– рефлексивный. 
Структурные элементы компетенций незначительно отли-

чаются от элементов компетентности. В немногочисленных 
диссертационных исследованиях, изучающих правовую компе-
тенцию неюристов (А. В. Карева [105], А. В. Коротун [130] 
и др.), среди прочих обосновываются следующие ее структур-
ные компоненты: 

– структура педагогико-правовой компетенции специали-
стов включает информационно-знаниевый и операционно-зна-
ниевый, личностно-знаниевый и операционно-деятельностный 
компоненты (А. В. Карева) [105, с. 15–16]. В данном случае ав-
тором детализируется когнитивная составляющая и как необхо-
димый компонент рассматривается операционно-деятельност-
ный. По нашему мнению, неоправданно игнорируются ценно-
стный компонент, так как именно он придает смысл правосооб-
разному поведению; 

– структура правовой компетенции [будущих социальных 
педагогов] включает мотивационно-ценностный, когнитивный, 
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коммуникативный и деятельностно-рефлексивный компоненты 
(А. В. Коротун) [130, с. 14]. А. В. Коротун особое внимание 
уделяет коммуникативному компоненту и объединяет в одном 
два «традиционных» компонента компетентности: деятельност-
ный и рефлексивный. Однако мы полагаем, что рефлексивный 
компонент в компетенции выделять нецелесообразно, так как 
рефлексия предполагает сознательность контролирования ре-
зультатов своей деятельности, которая появляется с профессио-
нальным опытом и в большей степени свойственна именно 
компетентности, а не компетенции, которая заключает в себе 
требования к образовательной подготовке и ее результаты. 

Наиболее подробно структурные компоненты компетенций 
представлены в материалах В. И. Байденко [11], где автор на 
основе результатов исследований в западноевропейских стра-
нах по программе TUNING (Tuning Education Structures in 
Europe) делает обобщающие выводы. В европейском проекте 
TUNING выделяется три составляющие компетенции: знание и 
понимание (теоретическое знание академической области, спо-
собность знать и понимать), знание как действовать (практиче-
ское и оперативное применение знаний к конкретным ситуаци-
ям), знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа 
восприятия и жизни с другими в социальном контексте). 
В. И. Байденко, по результатам обобщения предыдущих разра-
боток также оперирует тремя составляющими компетенции – 
когнитивной, деятельностной и ценностной [11].  

Структурный состав компетенций, обоснованный в TUNING 
и в переосмысленном виде представленный в работах 
В. И. Байденко, может быть применен к описанию структурных 
компонентов профессионально ориентированной правовой 
компетенции библиотекаря-библиографа [61]. 

Опираясь на предшествующие теоретико-методологические 
разработки, мы выделяем в структуре профессионально ориен-
тированной правовой компетенции следующие компоненты: 

– когнитивный; 
– операционный;  
– аксиологический; 
– деятельностно-поведенческий (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Структура профессионально ориентированной  
правовой компетенции библиотекаря-библиографа  

 
Содержательно-деятельностные требования к профессио-

нально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-
библиографа необходимо отражать через такие категории, как 
«знать» (когнитивная составляющая), «уметь»  (операционная 
составляющая), «ценить: знать, как быть и почему быть» (ак-
сиологическая составляющая), «быть готовым к действию, 
действовать» (деятельностно-поведенческая составляющая) [59]. 

Когнитивный компонент предполагает владение определен-
ным объемом знаний о предметной области компетенции, по-
нимание данного знания.  

Операционный компонент (как «modus operandi» – способ 
действия) подразумевает знание способов действий и, как 
следствие, наличие умений действовать по образцу для реше-
ния профессионально значимых задач на правовой основе. В 
основе операционного компонента лежат профессионально 
ориентированные правовые знания.  

Аксиологический компонент включает ценностное отноше-
ние личности библиотекаря-библиографа к праву, к примене-
нию его норм в ежедневной профессиональной деятельности. 
Аксиологическая составляющая компетенции предусматривает 
сформированные ценностно-смысловые отношения к ее со-
держанию и к ее роли в профессиональной деятельности [59]. 
Данный компонент предполагает проявление заинтересованно-
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го отношения к правовым аспектам профессиональной дея-
тельности и, как следствие, внутренней мотивации к легитим-
ному поведению как осознанной необходимости. Осознание 
значимости права в профессиональном поведении приобретает 
черты неотъемлемого личностного качества: «ценности как не-
отъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в со-
циальном контексте» [11, с. 12]. Аксиологический компонент 
обусловливает и определяет готовность специалиста к дея-
тельности на легитимной основе, он предполагает наличие же-
лания осознанно действовать на правовой основе. В большой 
мере именно он определяет момент перехода компетенции в 
компетентность. 

В библиотековедении к ценностным детерминантам в дея-
тельности библиотек обращается Р. С. Мотульский [161,  
с. 94–99]. Исходя из иерархии основных групп ценностей и не-
обходимости им следовать, Р. С. Мотульский формулирует ос-
новные принципы деятельности библиотек: соответствия об-
щечеловеческим ценностям; соответствия национальным цен-
ностям; соответствия ценностям социальных групп; соответст-
вия ценностям индивидуума. Он отмечает, что «библиотеке в 
своей деятельности необходимо исходить из сложившейся в 
обществе системы ценностей, состоящей из множества уров-
ней и видов. При этом библиотека должна отдавать приоритет 
ценностям более высокого уровня» [161, с. 134]. 

Детерминанта ценности правового поведения в профессио-
нальной деятельности предопределяется совокупностью опре-
деленных представлений в общественно-профессиональном 
сознании. В свою очередь, уровень их субъективизации, когда 
«должно» превращается (или не превращается) в «насущную 
необходимость», отражает степень сформированности аксио-
логического компонента у отдельно взятого субъекта. Появле-
ние в сознании личностной системы ценностных ориентаций 
характеризуется осознанием ценности и проявлением ценност-
ного отношения к профессионально ориентированному право-
вому знанию, правовым целям, правовым средствам, к появле-
нию личностно-профессионального смысла в поведении в про-
цессе выполнения функциональных обязанностей на легитим-
ной основе, что находит отражение в профессиональных дей-
ствиях и поступках. 
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А. А. Жигулин, рассматривая правовую компетентность 
субъекта профессиональной деятельности, отмечает, что ее 
стержневой категорией является правосознание [76, с. 40]. По-
лагаем, что данное утверждение абсолютно справедливо и по 
отношению к профессионально ориентированной правовой 
компетенции библиотекаря-библиографа.  

Выделение аксиологического компонента в составе профес-
сионально ориентированной правовой компетенции актуально 
и по причине особого соотношения права и аксиологии: право 
в своем аксиологическом измерении выступает как строго оп-
ределенная форма правовых ценностей, как специфическая 
форма правового долженствования, отличная от всех других 
(моральных, религиозных и т. д.) форм долженствования и 
ценностных форм [167, с. 54]. 

Деятельностно-поведенческий компонент (или конативный, 
от лат. conatus – «попытка, усилие, стремление») предполагает 
готовность и способность оперативно действовать на правовой 
основе при решении профессиональных практических задач. 
Он является следствием сформированности когнитивного, 
операционного и аксиологического компонентов. На рис. 1.1 
деятельностно-поведенческий компонент изображен как вер-
шина пирамиды в структуре компетенции. С одной стороны, 
данный компонент невозможен без наличия знаний, умений и 
ценностного отношения к праву, с другой – его наличие пред-
полагает последующую деятельностную активность субъекта в 
отношении применения правовых знаний и умений в предмет-
но-практической деятельности. 

Выделение деятельностно-поведенческого компонета в 
структуре профессионально ориентированной правовой компе-
тенции библиотекаря-библиографа обусловлено социальной 
сущностью профессионально ориентированной правовой ком-
петенции. Проявление данной компетенции в действии во мно-
гом обусловлено сформировавшимися, в частности, в профес-
сиональной группе социальными установками (аттитюдами), 
которые оказывают влияние на правосознание субъекта и его 
правовое поведение. Исходя из доминирующих социальных 
установок, следует отметить тот факт, что сформированные 
профессионально ориентированные правовые знания и умения 
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в профессиональной деятельности могут как проявляться, так и 
оставаться латентными, скрытыми.  

Следует отметить, что мы разделяем операционный («уметь») 
и деятельностно-поведенческий («быть готовым применять, 
действовать») компоненты, так как не всегда то, что субъект 
умеет, используется им в практической деятельности. Умение 
не предполагает обязательности применения. «Уметь – обла-
дать умением чего-нибудь, благодаря знаниям или навыку к 
чему-нибудь, иметь возможность сделать что-нибудь, быть в 
состоянии что-нибудь сделать» [226, с. 1102]. В категории 
«уметь» содержится лишь предпосылка к действию. В свою 
очередь, «действие» – это «проявление какой-нибудь энергии, 
обнаружение деятельности». «Действовать» – значит «совер-
шать поступки, проявлять деятельность» [226, c. 171].  

Для того чтобы умения, сформированные в операционном 
компоненте, стали активными и не перешли в пассивное со-
стояние, необходимо наличие мотивации и осознания ценности 
своего поведения. Данный вывод подтверждается концепцией 
личности В. Н. Мясищева, а также концепциями мотивации, в 
частности теорией мотивации Ф. Герцберга и теорией подкре-
пления Б. Ф. Скиннера. 

В. Н. Мясищев рассматривает личность и ее деятельность 
через призму понятия «отношение»: любая деятельность в зна-
чительной мере опосредуется отношениями к ней, к окружаю-
щим людям и к самому себе в условиях работы [250, c. 170].  
В качестве одного из трех компонентов данного понятия, наря-
ду с эмоциональным и оценочным, ученый рассматривает ко-
нативный (поведенческий), представляющий собой побуди-
тельный компонент. Он отмечает, что общественные условия 
формируют личность. Они определяют как предметное содер-
жание опыта личности, отношение его как субъекта к предмет-
ному содержанию, а также связанную с этим систему ценно-
стей, идеалов, убеждений («содержание личности»), так и осо-
бенности способа осуществления личностью своих отношений: 
решительность или нерешительность, постоянство или неус-
тойчивость и т. д. («форма личности»). Связь содержания и 
формы личности означает переход к действию и реализуется в 
поведении [165, с. 58]. При этом В. Н. Мясищев отмечает, что 
«в… производственной работе выступает совершенно ясно 
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общая закономерность: функциональные возможности челове-
ка в любом направлении деятельности могут быть определены 
лишь при наличии его активно-положительного отношения к 
задаче» [165, с. 27]. 

По нашему мнению, именно активно-положительное отно-
шение к значимости правового поведения в профессиональных 
отношениях обусловливает и побуждает применение лично-
стью в практической деятельности ранее сформированных 
умений. Концепция В. Н. Мясищева позволяет нам утверждать, 
что легитимность профессиональной деятельности во многом 
обусловлена не столько наличием умения действовать право-
сообразно, сколько осознанием ценности и необходимости 
правового поведения, подкрепленного внешними мотивами 
(поощрение правосообразного поведения в профессиональной 
среде). Здесь уместно привести пример из практики библиотек. 
В соответствии со ст. 35 Закона Республики Беларусь «Об ав-
торском праве и смежных правах» [171], не допускается ре-
продуцирование книг полностью, возможно лишь частичное 
репродуцирование. Библиотекари-библиографы, осуществ-
ляющие библиотечное обслуживание, об этом осведомлены и 
знают порядок действий в случае поступления просьбы от 
пользователя библиотеки сделать полную копию документа 
посредством репродуцирования. Однако на практике данная 
норма часто игнорируется, так как стремление сохранить поль-
зователя библиотеки перевешивает важность правового пове-
дения, которое не позиционируется как безусловно необходи-
мое.  

Вывод, сделанный нами на основании концепции В. Н. Мя-
сищева, может быть подкреплен теориями Ф. Герцберга и 
Б. Ф. Скиннера.  

Ф. Герцберг выделил две группы факторов, влияющих на 
мотивацию труда: гигиенические и мотивирующие [12, c. 61]. 
В контексте нашего исследования интерес представляет вторая 
группа – мотивирующие («удовлетворяющие») факторы, свя-
занные с характером и сущностью самой работы. Ф. Герцберг 
полагал, что активность исполнителей будет высока, если, в 
частности: 1) работа имеет смысл, общественную значимость, 
позволяет достигать успеха; 2) результаты труда не обезличи-
ваются и своевременно вознаграждаются; 3) каждый вправе 
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принимать самостоятельные решения, осуществлять самокон-
троль [49, c. 148]. Таким образом, мы убеждаемся в том, что 
наличие умения, еще не является безусловным для его дея-
тельностного применения. Существенная роль в степени ак-
тивности специалистов принадлежит мотивации, в нашем слу-
чае – поощрению легитимного поведения библиотекаря-биб-
лиографа в существующей системе общественных отношений. 

Теория подкрепления, разработанная Б. Ф. Скиннером, по-
казывает зависимость мотивации от прошлого опыта [203, 
с. 31]. Она основывается на том, что любые действия сотруд-
ника должны иметь для него положительные, отрицательные 
или нейтральные последствия: положительные – увеличивают 
вероятность аналогичного поведения в будущем, отрицатель-
ные – уменьшают, нейтральные – ведут к медленному его за-
туханию [255]. Соответственно неподкрепленное поощрением 
правомерное поведение библиотекарей-библиографов впо-
следствии может перестать быть действенным, и библиоте-
карь-библиограф перестанет применять на практике свои зна-
ния и умения. 

Таким образом, деятельностно-поведенческий компонент 
проявляется в активности субъекта. По нашему мнению, имен-
но деятельностно-поведенческий компонент является переход-
ным в формировании компетентности, как следующей стадии 
профессионального становления специалиста. Когда деятель-
ностно-поведенческий компонент приобретает черты безус-
ловности и становится неотъемлемым для поведения субъекта 
профессиональной деятельности, можно говорить о том, что 
специалист обладает компетентностью. При этом, мы полага-
ем, что правовая профессионально ориентированная компе-
тентность в своей структуре, наряду с когнитивным, практиче-
ским, аксиологическим и деятельностно-поведенческим ком-
понентами содержит рефлексивный компонент, поскольку на 
данном уровне профессионализации важны способность оце-
нивать свое личностно-профессиональное поведение, умение 
видеть причинно-следственные связи в событиях (поступках) с 
точки зрения правовых норм.  

Когнитивный, операционный, аксиологический, деятельно-
стно-поведенческий компоненты рассматриваемой компетен-
ции находятся в системной взаимосвязи, образуя целое – про-
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фессионально ориентированную правовую компетенцию биб-
лиотекаря-библиографа. Полагаем, что вывод из общей систе-
мы одного из компонентов (когнитивного, операционного, ак-
сиологического, деятельностно-поведенческого) приведет к 
нарушению целостности, что не позволит утверждать, что оп-
ределенная личность обладает рассматриваемой компетенцией. 
При этом данная компетенция может перерасти в компетент-
ность в случае образования устойчивых связей между элемен-
тами, приращения и углубления знаний, практических умений, 
формирования безусловного ценностного отношения к право-
мерному профессиональному поведению и приобретению реф-
лексивной способности оценивать и корректировать свое лич-
ностно-профессиональное поведение. 

Содержательный детерминант профессионально ориентиро-
ванной правовой компетенции библиотекаря-библиографа обу-
словлен спецификой библиотеки: а) как социального институ-
та, который аккумулирует социально значимые документы и 
предоставляет к ним доступ с целью удовлетворения информа-
ционных потребностей социума; б) как субъекта правового ре-
гулирования, обладающего правами и обязанностями и всту-
пающего в комплекс правоотношений, обусловленных соци-
альным предназначением библиотек. Данный детерминант 
эксплицитно связан с содержанием обучения, необходимого 
для формирования рассматриваемой компетенции. Р. С. Мо-
тульский отмечает, что используя современные технологии, 
современную информацию, библиотека и библиотекарь могут 
быть полезными и отдельным читателям, и обществу в целом. 
Вопрос в том, как это делать не нарушая закон [160]. По наше-
му мнению, именно целенаправленное развитие профессио-
нально ориентированной правовой компетенции посредством 
усвоения сущностных основ и закономерностей правового 
обеспечения деятельности библиотек, заложенных в содержа-
нии обучения, позволит библиотекарю-библиографу действо-
вать легитимно. 

Содержание обучения имеет концептуальное значение для 
формирования компетенций, исключением не является и про-
фессионально ориентированная правовая компетенция. И. И. Цыр-
кун и Е. И. Карпович констатируют, что «проблема проектиро-
вания содержания образования (чему учить?) является наибо-
лее сложной в дидактике средней и высшей школы» [241, с. 29].  
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Существует множество подходов к проектированию содер-
жания образования. Нам наиболее близки взгляды В. В. Краев-
ского и А. В. Хуторского, понимающих содержание образова-
ния, как педагогически адаптированный социальный опыт. Со-
держание ими рассматривается как совокупность четырех ос-
новных структурных элементов. Каждый из элементов пред-
ставляет собой определенный специфический опыт познава-
тельной деятельности, фиксированной в форме знаний, в фор-
ме умений действовать по образцу, в форме умений принимать 
нестандартные решения в проблемных ситуациях, в форме 
личностных ориентаций [133]. 

При проектировании содержания обучения, необходимого 
для  профессионально ориентированной правовой подготовки, 
мы придерживались следующих требований к нему:  

– междисциплинарность – предполагает обращение к раз-
личным научным дисциплинам с целью наиболее полного ос-
вещения сущности рассматриваемых проблем. В нашем случае 
междисциплинарность содержания проявляется прежде всего в 
следующем: оно должно транслировать, с одной стороны, на-
учно-теоретическое знание, накопленное в библиотековедении, 
библиографоведении и книговедении, с другой  – знание, на-
копленное в правоведении (в частности, в информационном 
праве);  

– научная рациональность – предусматривает соответствие 
теоретических построений познавательным средствам, нормам 
и идеалам, которые приняты наукой и ведут к объективной ис-
тине [22, с. 98], и в случае с профессионально ориентирован-
ной правовой компетенцией отражает накопленные знания о 
профессиональных явлениях, закономерностях, понятиях в об-
ласти правового обеспечения деятельности библиотек; 

– актуальность – содержание обучения должно отражать 
важные и существенные для настоящего времени знания; 

– системность – предметная область рассматривается как 
система. 

При этом следует отметить, что на разных уровнях образо-
вания (среднее специальное, высшее и т. д.) объем содержания 
и раскрываемые аспекты будут варьироваться, исходя из целей 
обучения. Это обусловило введение дополнительных требова-
ний: 
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– контекстность – отбор и оценка содержания с точки зрения 
специфических интересов обучающихся (например, базовая 
или углубленная подготовка, специалисты разных функцио-
нальных направлений и т. д.); 

– дифференциация содержания – изменение объема и глуби-
ны излагаемого материала, исходя из уровня образования 
(среднее, высшее, дополнительное и т. д.) и применяемых 
форм организации обучения (семинар, практикум и др.). 

Изучение и сопоставление учебных программ общепрофес-
сиональных [9; 29; 30; 223 и др.] и специальных дисциплин 
[31; 32; 33 и др.], преподаваемых в ходе традиционной подго-
товки библиотекарей-библиографов на разных уровнях образо-
вания в Республике Беларусь, свидетельствует об эпизодично-
сти и ситуативности обращения к правовым аспектам деятель-
ности библиотек. Вывод о том, что при освещении правовых 
основ библиотечно-информационной деятельности происходит 
рассеивание содержания, побудил нас определить ключевые 
содержательные аспекты, необходимые для формирования 
профессионально ориентированной правовой компетенции 
библиотекаря-библиографа. Мы исходили из того, что для 
библиотечного специалиста важным является усвоение акту-
альных знаний и приобретение умений в вопросах правового 
обеспечения деятельности библиотек, а также развитие ин-
формационно-правовых знаний, умений и опыта, связанных с 
правовой информатизацией общества и деятельностью ПЦПИ. 

Правовое обеспечение деятельности библиотек направлено 
на создание и поддержание благоприятных правовых условий 
эффективного выполнения библиотеками их социальных 
функций. Нами данный процесс понимается как совокупность 
трех взаимосвязанных элементов: 1) библиотеки как субъекта 
правового регулирования; 2) правовой базы деятельности биб-
лиотек (библиотечного законодательства); 3) институтов вла-
сти и общественно-профессиональных институтов, обеспечи-
вающих разработку библиотечного законодательства и кон-
тролирующих выполнение предписаний [54, с. 43]. 

Библиотека является главным, центральным, системообра-
зующим компонентом системы правового обеспечения. Вся 
система начинает функционировать в ответ на потребность 
правового регулирования общественных отношений, возни-

 43 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 
И 

 
ПБ Б 

кающих в процессе деятельности библиотеки. Обобщенно пра-
вовое обеспечение деятельности библиотек можно представить 
в виде схемы (рис. 1.2).  

 
 

 
 
 

И – институты власти и общественно-профессиональные институты;  
ПБ – правовая база деятельности библиотек; Б – библиотека  

 
Рис. 1.2. Компонентная схема  

правового обеспечения деятельности библиотек 
 

На рис. 1.2 слева изображены институты власти и общест-
венно-профессиональные институты, которые участвуют в 
формировании правовой базы для функционирования библио-
теки (что показано стрелками, идущими слева направо к блоку 
«правовая база»). Наличие правовой базы создает необходи-
мые условия для жизнедеятельности библиотеки как социаль-
ного института.  

Каждый из обозначенных компонентов требует внимания 
при формировании содержания обучения. В зависимости от 
уровня получаемого образования степень внимания, уделяемо-
го каждому из компонентов, будет варьироваться. Однако для 
фактической диагностики наличия компетенции как таковой 
необходимо безусловное базовое представление о каждом из них.  

Мы убеждены, что понимание «библиотеки» как социально-
го института и полноправного субъекта государственного 
управления и правового регулирования является ключевым в 
профессионально ориентированной правовой компетенции. 
Социальная сущность библиотеки подробно рассмотрена 
Р. С. Мотульским, который отмечает, что: «Формирование на-
циональной системы библиотек… должно базироваться на 
единых нормативно-правовых и организационно-технологи-
ческих основах» [161, с. 12].  

Библиотека как субъект правового регулирования широко 
изучена В. Р. Фирсовым [234; 235; 236; 237]. Он внес значи-
тельный  вклад в исследование истории и теории формирова-
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ния правовых основ ее функционирования. Подчеркивая важ-
ность библиотечного законодательства в жизни библиотек, в 
обеспечении прав пользователей [237, с. 6], он последователь-
но исследует роль законодательного регулирования для дея-
тельности библиотек, анализирует содержание нормативных 
правовых актов в области библиотечного дела, рассматривает 
отдельные направления библиотечной работы через призму 
правовых норм. В. Р. Фирсов справедливо отмечает, что биб-
лиотека в своей деятельности вступает в ряд правоотношений, 
регулируемых различными отраслями законодательства. При 
этом он подчеркивает, что данное общее положение, примени-
мое к любому субъекту правоотношений, имеет особую спе-
цифику по отношению к библиотеке, так как библиотека явля-
ется полифункциональным социальным институтом – инфор-
мационным, культурным, образовательным [237, с. 12]. 

Именно поэтому библиотеку как субъект правового регули-
рования необходимо рассматривать прежде всего через призму 
правоотношений, возникающих в процессе ее деятельности. 
Библиотека – это система, следовательно, структурирование 
правоотношений, возникающих при ее функционировании, по 
нашему мнению, позволит наиболее адекватно подойти к вы-
явлению ее системного строения с позиций правового регули-
рования и к конструированию содержания обучения правовым 
основам ее деятельности.  

Правоотношения, возникающие в процессе деятельности 
библиотек, являются предметом рассмотрения как библиоте-
коведения, так и правоведения (в частности, в рамках исследо-
ваний по информационному праву). На необходимость выде-
ления и обоснования разнообразных правоотношений, возни-
кающих в деятельности библиотек, одной из первых обратила 
внимание О. Ф. Бойкова [36; 37]. Однако предложенное О. Ф. Бой-
ковой выделение правоотношений имеет некоторые недостат-
ки [54, с. 25]. В. К. Клюев, в свою очередь, обращался к основ-
ным аспектам профильных правоотношений [118, с. 12–13; 
120; 121; 122], но при этом им не рассматривались основные 
группы правоотношений, возникающих при функционирова-
нии библиотек. Более детально правоотношения, возникающие 
в процессе деятельности библиотек, исследуются В. А. Ко-
пыловым [127] в рамках информационного права. В частности, 
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он рассматривает библиотечное дело через призму информа-
ционных отношений, возникающих в информационной сфере и 
подлежащих правовому регулированию нормами информаци-
онного права. 

С учетом разработок О. Ф. Бойковой, В. К. Клюева, В. А. Ко-
пылова, В. Р. Фирсова нами выделены основные блоки право-
отношений, в которые вступают библиотеки в процессе реали-
зации своих общественных функций. В основу положена мно-
гоуровневая (многоконтурная) модель (схема) библиотеки, 
обоснованная Ю. Н. Столяровым [213; 214; 215]. Ориентация 
на основные (атрибутивные) подсистемы библиотеки позволя-
ет при рассмотрении ее как субъекта правового регулирования 
учесть все возможные направления деятельности и соответст-
венно выделить группы общественных отношений, регулируе-
мые нормами права и характерные для всех видов библиотек. 
Это группы правоотношений, возникающие по поводу: 

– создания, ликвидации и развития библиотек, библиотеч-
ных сетей; 

– формирования информационных ресурсов библиотек; 
– осуществления библиотечного обслуживания пользовате-

лей;  
– взаимодействия работодателя с персоналом;  
– формирования и использования материально-технической 

базы библиотек [54, с. 27].  
Подобное выделение основных групп правоотношений дает 

возможность применять в обучении модульную технологию, 
когда содержание учебного материала представляется в закон-
ченных самостоятельных комплексах [183, с. 195].  

Исходя из вышесказанного, базовое содержание обучения 
при формировании профессионально ориентированной право-
вой компетенции библиотекаря-библиографа можно предста-
вить как комплекс следующих аспектов, образующих смысло-
вое ядро компетенции: 

– сущность библиотеки как субъекта правового регулирова-
ния (субъекты и объекты правоотношений; права и обязанно-
сти субъектов правоотношений; основные группы правоотно-
шений, которые возникают при функционировании библиотек: 
отношения по поводу создания, ликвидации и развития биб-
лиотек, библиотечных сетей; отношения по поводу формиро-
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вания информационных ресурсов; отношения по поводу биб-
лиотечного обслуживания пользователей; отношения по пово-
ду взаимодействия работодателя с персоналом библиотек; от-
ношения по поводу формирования и использования матери-
ально-технической базы библиотек); 

– структура (вертикальная и горизонтальная) национального 
библиотечного законодательства, его ключевые положения, 
особенности правового регулирования правоотношений, воз-
никающих в процессе функционирования библиотек; 

– роль институтов власти и общественно профессиональных 
институтов в формировании правовой базы деятельности биб-
лиотек.  

Подчеркнем, что это базовые содержательные аспекты, из 
которых складывается профессионально ориентированная пра-
вовая компетенция библиотекаря-библиографа. Однако на ка-
ждом уровне образования (среднее специальное, высшее, до-
полнительное) содержательное наполнение и объем раскрытия 
данных аспектов будут варьироваться в зависимости от целей 
обучения, предусмотренных на конкретном уровне образова-
ния. Кроме того, при углубленном изучении правовых аспек-
тов деятельности библиотек, содержание обучения может быть 
расширено, например, путем включения зарубежного опыта, 
но и в таком случае, предложенная базовая схема может лечь в 
основу упорядочения материала, требующего освещения. Раз-
витие информационно-правовых знаний, умений и опыта, свя-
занных с правовой информатизацией общества и деятельно-
стью ПЦПИ, по нашему мнению, необходимо формировать в 
рамках  целенаправленной подготовки специалистов для 
ПЦПИ. 

Таким образом, содержание обучения, необходимого для 
формирования профессионально ориентированной правовой 
компетенции, понимается нами как развивающаяся открытая 
система профессионально ориентированных правовых научно 
обоснованных знаний, а также представлений о нужных прак-
тических умениях, овладение которыми будет содействовать 
формированию данной компетенции. Это интегрированная 
система научных знаний в области библиотековедения, биб-
лиографоведения, книговедения и права, где специальные биб-
лиотековедческие (профессиональные) знания и умения со-
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ставляют основу для понимания сущности и специфики право-
вого регулирования детятельности библиотек. Овладение биб-
лиотекарем-библиографом данными знаниями и умениями 
создаст научно-теоретическую основу для  осуществления им 
профессиональной деятельности на легитимной основе.  

Изучив структурно-содержательный состав профессиональ-
но ориентированной правовой компетенции, мы приходим к 
выводу о том, что ее наличие  позволит библиотекарю-
библиографу: осознавать свои права и обязанности, а также 
права и обязанности других субъектов профессиональных от-
ношений, самостоятельно принимать решения в профессио-
нальной сфере на правовой основе, минимизировать наруше-
ние закона «по незнанию», быть постоянно осведомленным об 
изменениях и дополнениях в правовой базе деятельности биб-
лиотек [58]. Системность, комплексность развития каждого из 
рассмотренных компонентов компетенции (когнитивного, опе-
рационного, аксиологического, деятельностно-поведенческого) 
предопределяет общий уровень сформированности профессио-
нально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-
библиографа и, как следствие, дальнейшего развития социаль-
но-профессиональной компетентности специалиста.  

Следующий этап нашей работы предполагает сущностную 
характеристику педагогического процесса по формированию 
профессионально ориентированной правовой компетенции 
библиотекаря-библиографа и определение необходимых педа-
гогических условий, которые наиболее конструктивно могли 
бы повлиять на учебно-познавательную деятельность по при-
обретению и усвоению знаний, умений, опыта в сфере право-
вого обеспечения деятельности библиотек. 

 
1.3. Моделирование процесса формирования профессио-

нально ориентированной правовой компетенции библио-
текаря-библиографа 

 
Формирование профессионально ориентированной правовой 

компетенции библиотекаря-библиографа понимается нами как 
комплексный педагогический процесс целенаправленного раз-
вития позитивного ценностного отношения к правовым по-
ложениям, регулирующим правоотношения в сфере деятель-
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ности библиотек; специальных профессионально востребо-
ванных знаний и умений в области правового обеспечения дея-
тельности библиотек; мотивации деятельностно-легитим-
ного поведения в процессе профессиональной деятельности; 
устойчивого стремления к актуализации профессионально 
ориентированных правовых знаний, умений и опыта.  

Исследование сущностных аспектов процесса формирования 
профессионально ориентированной правовой компетенции 
библиотекаря-библиографа носит междисциплинарный харак-
тер, так как проблемы формирования правовой компетенции и 
компетентности, правовой культуры являются предметом изу-
чения различных областей научного знания: библиотековеде-
ния, правоведения, педагогики, социологии, философии. С точ-
ки зрения общей направленности данное исследование отно-
сится к типу теоретико-прикладных. 

При определении методологической базы формирования 
компетенции как педагогического процесса мы руководствова-
лись наиболее актуальными, ключевыми методологическими 
подходами, играющими детерминирующую роль в развитии 
педагогической науки: социокультурным, аксиологическим, 
компетентностным, личностно-деятельностным, систем-
ным. В свою очередь, при изучении и выявлении педагогиче-
ских условий, необходимых для формирования профессио-
нально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-
библиографа, мы опирались на идеи средового подхода 
(Ю. С. Мануйлов [153], В. И. Слободчиков [206] и др.) о влия-
нии окружающей среды на развитие субъекта, на формирова-
ние его личности.  

Социокультурный подход предполагает формирование цен-
ностного и ответственного отношения человека к окружающей 
действительности; организацию образовательного процесса и 
образовательной среды, содействующих формированию лич-
ности в контексте общечеловеческой культуры при учете спе-
цифических условий социокультурной среды, жизни и дея-
тельности личности; определение содержания обучения с уче-
том культурно-исторических потребностей настоящего време-
ни. Ключевая идея данного подхода – развитие через усвоение 
общекультурных ценностей, стремление жить и действовать в 
гармонии с окружающим миром, в соответствии с его закона-
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ми. Научно-практическая ценность данного подхода обуслов-
ливается его возможностями в объяснении механизмов форми-
рования актуального, конкретно-ситуационного отношения к 
данному миру. Социокультурный подход в обучении, диало-
гичный характер социокультурной деятельности рассматрива-
ли М. М. Бахтин [18], B. С. Библер [24; 25; 26], И. А. Зимняя 
[87] и др. 

Идеи аксиологического подхода [99; 102] важны для нас с 
точки зрения формирования у библиотекаря-библиографа цен-
ностного отношения к праву в целом и правовым положениям, 
лежащим в основе функционирования библиотек, в частности, 
а также развития ценностного отношения к правосообразным 
поступкам и действиям в профессиональной сфере. Правовое 
поведение социально обусловлено. Это дает основание предпо-
лагать, что последовательное формирование в педагогическом 
процессе «диалектической триады»: ценностное сознание – 
ценностное отношение – ценностное поведение (В. А. Сластенин, 
Г. И. Чижакова) [204] – позволит создать аксиологическую ос-
нову для решения профессиональных задач на правовой основе. 

Детерминирующим внешним фактором, влияющим на про-
цесс обучения на современном этапе, является повсеместное 
внедрение компетентностного подхода в сфере образования. 
Компетентностный подход, целевые установки которого «со-
ответствуют задачам формирования у обучающихся не просто 
знаний, а способов и опыта получения информации, ее переработ-
ки и применения этих знаний в разных ситуациях» [78, с. 14], 
является методологическим ориентиром нашего исследования. 
В основу данной работы положены прежде всего следующие 
идеи компетентностного подхода: практикоориентированность 
образовательного процесса; полиподходность образовательно-
го процесса, проявляющаяся в сочетании общенаучных подхо-
дов (системного, гуманистического) с педагогическими (зна-
ниевым, личностно-деятельностным, контекстным и т. д.). 

Понимание того, что субъектом образовательной деятельно-
сти является личность, а смыслом обучения – развитие  ее про-
фессионального, деятельностного потенциала, обусловило ориен-
тацию на идеи личностно-деятельностного подхода (И. А. Зим-
няя [90], А. Н. Леонтьев [139], С. Л. Рубинштейн [193; 194]). 
Данный подход объединяет положения личностно ориентиро-
ванного и деятельностного подходов, получивших широкое 
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распространение в психолого-педагогических работах. Лично-
стно-деятельностный подход применительно к проблеме наше-
го исследования выражается в следующих положениях: 

– преподаватель организует, координирует целенаправлен-
ную учебно-познавательную деятельность обучающегося, управ-
ляет данной деятельностью, признает значимость и учитывает 
ценностные ориентации, личностные приоритеты, опыт и точ-
ку зрения обучающегося; 

– процесс обучения организуется как равнопартнерский в 
системе отношений «преподаватель – обучающийся»; 

– компетенция формируется на деятельностной основе с 
упором на развитие способности эффективно использовать по-
лученные знания, умения и опыт при решении практических, 
проблемных ситуаций; 

– процесс обучения ориентирован на поощрение самостоя-
тельности в решении обучающимися конкретных учебных за-
дач (познавательных, исследовательских, преобразующих, 
проективных и т. д.); 

– «основная воспитательная задача образования – создание 
условий развития… социально активной через активизацию 
внутренних резервов, профессионально компетентной и само-
развивающейся личности» [90, с. 252]. 

К сущностной характеристике процесса формирования про-
фессионально ориентированной правовой компетенции биб-
лиотекаря-библиографа необходимо подходить с позиций сис-
темного подхода (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин 
и др.) [34; 202; 248], рассматривая комплекс его постоянных и 
переменных составляющих в неразрывной взаимосвязи:  

– система обладает содержательной и функциональной це-
лостностью (разные фрагменты процесса функционально под-
разумевают друг друга, процесс пронизан фундаментальными 
связями различных фрагментов деятельности); 

– система находится в постоянном взаимодействии со сре-
дой (формирование и проявление свойств данной системы обу-
словливается в том числе и обстоятельствами, в которых дан-
ная система функционирует). 

В нашем случае как систему мы будем рассматривать педа-
гогический процесс, направленный на формирование профес-
сионально ориентированной правой компетенции в рамках 
подготовки библиотекарей-библиографов. Мы прибегнем к 
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модели (объекту-заменителю) процесса формирования компе-
тенции для придания наглядности и обеспечения легкости опе-
рирования им на этапе изучения данного процесса. Характер-
ными свойствами модели являются: упрощенность (оригинал 
отображается лишь в конечном числе отношений), ингерент-
ность (модель согласуется со средой) и адекватность (модель 
создается для достижения поставленных целей). 

Моделирование процесса формирования профессионально 
ориентированной правовой компетенции библиотекаря-биб-
лиографа предполагает выбор основания создания модели. Так, 
при создании модели профессиональной подготовки педагога в 
качестве оснований применяют: существующие планы и про-
граммы (предметное основание), функции и приемы работы 
педагога (функциональное основание), типовые профессио-
нальные задачи (деятельностное основание), компетентность и 
компетенции (компетентностное основание), личность педаго-
га (личностное основание) и др. [183, с. 72].  

Наиболее часто используемая в качестве полной формаль-
ной модели схема любой деятельности человека включает: 
субъект деятельности; объект, на который направлена деятель-
ность; средства, применяемые в процессе деятельности; окру-
жающая среда и всевозможные связи между ними. В соответ-
ствии с этим подходом, процесс формирования компетенций 
условно можно представить как совокупность вписанных в ок-
ружающую среду трех ключевых элементов: педагог, обучаю-
щийся, педагогическое взаимодействие (рис. 1.3). 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1.3. Условная схема формирования компетенций  

Однако педагогическое взаимодействие педагога и обучаю-
щегося – это прежде всего целенаправленная и целеобуслов-
ленная деятельность. При выборе методологического основа-
ния построения модели процесса формирования профессио-

Педагог Обучающий-
ся 

Педагогическое 
взаимодействие 

Окружающая 
среда 
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нально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-
библиографа мы руководствовались следующими положения-
ми: цель формирования компетенции обусловливает сущност-
ные, содержательные основы педагогического взаимодействия 
педагога и обучающихся; формирование компетенции – это 
комплексный педагогический процесс, построенный на взаи-
модействии педагога и обучающихся. 

Поэтому в качестве основы создания модели процесса фор-
мирования профессионально ориентированной правовой ком-
петенции библиотекаря-библиографа были взяты компоненты 
педагогического процесса: целевой, содержательный, деятель-
ностный, результативный. Относительно процесса формирова-
ния профессионально ориентированной правовой компетенции 
данные компоненты были преобразованы в три модуля:  

– теоретико-методологический; 
– формирующий;  
– результативно-диагностический (табл. 1.1). 

 
Т а б л и ц а 1.1 

Структурные модули и компоненты модели 
формирования профессионально ориентированной 
правовой компетенции библиотекаря-библиографа 

 
Структурный  

модуль процесса 
формирования 
компетенции 

Компоненты модуля 

Теоретико-
методологический 

– Цель, обусловливаемая социальным заказом об-
щества, уровнем образования; 
– методологические подходы как основа организа-
ции формирования компетенции; 
– принципы организации процесса формирования 
компетенции 

Формирующий – Уровни формирования компетенции; 
– содержание педагогического взаимодействия; 
– формы учебно-познавательной деятельности;  
– технологии обучения; 
– методы обучения; 
– этапы формирования компетенции; 
– педагогические стратегии обучения; 

Результативно-
диагностический 

– Результат педагогического воздействия;  
– диагностика уровней сформированности компе-
тенции 
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При формировании профессионально значимых правовых 
знаний и умений у библиотекаря-библиографа в качестве об-
щей цели педагогического воздействия нами рассматривается – 
сформированность профессионально  ориентированной право-
вой компетенции библиотекаря-библиографа в единстве и свя-
зи ее компонентов. Это предполагает сформированность у 
обучающихся: ценностного  отношения  к  праву  и  легитим-
ному профессиональному  поведению; знаний в области право-
вого обеспечения деятельности библиотек, библиотечного за-
конодательства и особенностей его применения; умений при-
менять положения нормативных правовых актов, составляю-
щих правовую базу деятельности библиотек; деятельностной 
активности в процессе решения задач на правовой основе при 
осуществлении предметно-практической деятельности. Про-
цесс достижения данной цели необходимо рассматривать как 
поступательный: развитие профессионально ориентированной 
правовой компетенции библиотекаря-библиографа должно 
происходить на протяжении всего профессионального станов-
ления и профессиональной деятельности специалиста. 

Ключевое значение в процессе формирования профессио-
нально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-
библиографа имеют методологические подходы, лежащие в 
основе формирования данной компетенции. Как было отмече-
но выше, это социокультурный, аксиологический, компетент-
ностный, личностно-деятельностный, системный подходы. 

Процесс формирования профессионально ориентированной 
правовой компетенции библиотекаря-библиографа должен ба-
зироваться на принципах как основных исходных положениях, 
конкретизирующих общие требования к формированию ком-
петенции. Э. Ф. Зеер с соавторами [82, с. 23–26] приводят в 
обобщенном виде принципы обучения, лежащие в основе трех 
современных образовательных парадигм: 

– когнитивно ориентированная парадигма: научность, сис-
тематичность, доступность, прочность, сознательность, актив-
ность, наглядность, связь теории с практикой, учет возрастных 
и индивидуальных особенностей; 

– деятельностно ориентированная: ориентация на развитие 
деятельностных структур, приоритет дидактики и методики, 
сочетание индивидуальной работы с групповыми формами, 
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учение в индивидуальном темпе и стиле, адаптация дидактиче-
ских средств к познавательным возможностям учащихся, обес-
печение обратной связи;  

– личностно ориентированная: приоритет индивидуальности 
личности, гуманизация и демократизация педагогических от-
ношений, максимальный учет субъективного опыта обучаемых 
[82, с. 25]. 

Приведенные принципы наглядно демонстрируют приорите-
ты трех образовательных парадигм. Однако выделение «своего» 
комплекса принципов, характерного для отдельной парадиг-
мы – это идеальное представление. Мы убеждены, что на прак-
тике перечисленные выше комплексы принципов работают в 
различных сочетаниях, в зависимости от целей, которые необ-
ходимо достигнуть в процессе обучения. Принципы когнитивно 
ориентированной парадигмы могут лежать в основе того или 
иного процесса обучения наряду с принципами деятельностно 
ориентированной парадигмы, являясь взаимодополняющими по 
отношению друг к другу. Например, в Образовательном стан-
дарте высшего образования Республики Беларусь «Высшее об-
разование. Первая ступень. Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин» (2014) [51] мы наблюдаем сочетание принципов 
личностно ориентированной и когнитивно ориентированной 
парадигм – это принципы  социально-личностной подготовки, 
междисциплинарности и интегративности социально-гумани-
тарного образования, а также пинципы,  конкретизирующие 
приоритеты, лежащие в основе общих требований к формиро-
ванию социально-личностных компетенций: гуманизации, на-
учности, компетентностного подхода. 

В образовательном стандарте Республики Беларусь по спе-
циальности 1-23 01 11 «Библиотечно-информационная дея-
тельность (по направлениям)» (2015 г.) [52] принципы форми-
рования и развития социально-профессиональной компетент-
ности будущего специалиста квалификации «библиотекарь-
библиограф» не приводятся.  

В диссертационных работах к принципам формирования 
компетенций обращались Н. Н. Двуличанская [66, с. 48–49], 
С. Г. Козлов, [126, с. 129–130], А. В. Коротун [130, с. 14] и др. 
А. В. Коротун, исследуя процессы формирования правовой 
компетенции у будущих социальных педагогов, отмечает, что 
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модель формирования данной компетенции «основывается на 
принципах преемственности, последовательности, функцио-
нальности, профессиональной направленности, коллективного 
взаимодействия» [130, с. 14]. В свою очередь, Н. Н. Двуличан-
ская [66, с. 48–49] обосновывает в качестве принципов форми-
рования ключевых компетенций у студентов технического 
колледжа следующие: фундаментализации, преемственности в 
обучении, гуманизации, реализации межпредметных связей, 
компетентностного подхода. Следует отметить, что выделение 
Н. Н. Двуличанской принципа компетентностного подхота яв-
ляется спорным, так как компетентностный подход – это мето-
дологическая основа процесса формирования компетенций. 
С. Г. Козлов в качестве педагогического условия развития 
профессионально-правовой культуры преподавателя колледжа 
называет «принцип непрерывности, обеспечивающий последо-
вательность и преемственность процесса правового воспита-
ния» [126, с. 129–130]. 

Рассмотренные выше принципы могут быть применены с 
определенной долей уточнения к формированию профессио-
нально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-
библиографа. По нашему мнению, при формировании профес-
сионально ориентированной правовой компетенции следует 
руководствоваться следующими принципами: целенаправлен-
ность, профессионально-правовая детерминированность, при-
оритет национальной специфики при обучении правовым осно-
вам деятельности библиотек, практикоориентированность, 
междисциплинарность и интегративность, своевременность, 
дифференцированность, преемственность и непрерывность, 
наличие обратной связи. 

Принцип целенаправленности обусловливает целенаправ-
ленное специально организованное формирование компетен-
ции, исключает эпизодичность и разовость изучения профес-
сионально значимых правовых аспектов деятельности библио-
тек в процессе формирования социально-профессиональной 
компетентности библиотекаря-библиографа. 

Принцип профессионально-правовой детерминированности 
определяет первостепенность  изучения и усвоения специфики 
правового регулирования деятельности библиотек, особенно-
стей упорядочения профильных правоотношений в библиотеч-
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но-информационной сфере. Данный принцип предполагает 
изучение, анализ профессиональной деятельности библиотека-
ря-библиографа с точки зрения выявления потребности в спе-
циализированных правовых знаниях, обусловленных предмет-
но-профессиональной областью конкретных функциональных 
направлений деятельности библиотек. 

Принцип приоритета национальной специфики при обуче-
нии правовым основам деятельности библиотек создает осно-
ву для понимания национальной правовой традиции регулиро-
вания правоотношений, связанных с функционированием биб-
лиотек, усвоения национальных особенностей правового обес-
печения деятельности библиотек. 

Принцип практикоориентированности предполагает фор-
мирование способности действовать в соответствии с право-
выми нормами в изменяющихся профессионально обусловлен-
ных обстоятельствах, предусматривает моделирование соци-
ально-профессиональных проблем для приобретения полезных 
практических умений и опыта. 

Принцип междисциплинарности и интегративности пред-
полагает наличие «открытого» содержания профессионально 
ориентированной правовой компетенции, когда учитываются 
достижения специальных наук документоведческого, библио-
тековедческого и библиографоведческого циклов, достижения 
юридической науки, а также социогуманитарных наук в целом. 
Имеется преемственность содержания различных учебных 
дисциплин с целью формирования у обучающихся целостного 
представления о специфике их профессиональной деятельности.  

Принцип своевременности. Для профессиональной деятель-
ности библиотекаря-библиографа важно оперативно узнавать 
об актуальных изменениях и дополнениях в области библио-
течного и смежного законодательства. Это обусловливает не-
обходимость постоянного отслеживания изменений в правовой 
базе деятельности библиотек и постоянной актуализации соот-
ветствующих знаний, умений и опыта. 

Принцип дифференцированности. Формирование профес-
сионально ориентированной правовой компетенции должно 
проходить на различных уровнях основного и дополнительно-
го образования с учетом специфики групп обучающихся. При 
этом имеют значение: полученное ранее образование, первона-
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чальная профессия, практический опыт, тип (вид) библиотеки, 
в которой работают обучающиеся. Принцип дифференциро-
ванности обусловливает выбор в качестве одной из ведущих 
технологий в основе формирования профессионально ориенти-
рованной правовой компетенции – технологии разноуровнево-
го обучения, когда, как отмечает И. И. Цыркун, «уровневая 
дифференциация осуществляется… за счет ориентации уча-
щихся [обучающихся] на различные требования к ее усвое-
нию» [183, c. 167]. 

Принцип преемственности и непрерывности. Учитывая ди-
намический характер профессионально ориентированной пра-
вовой компетенции библиотекаря-библиографа, следует соз-
дать условия для преемственности уровней образования, по-
следовательности наращивания, непрерывности совершенство-
вания знаний, умений и опыта в правовых аспектах деятельно-
сти библиотек, тем самым обеспечивая актуальность данной 
компетенции. Непрерывность приобретает особую значимость 
на «постобразовательном» этапе осуществления практической 
профессиональной деятельности, когда существует ежедневная 
потребность в наличии актуальных правовых знаний, умений и 
опыта в сфере деятельности библиотек или отдельных функ-
циональных направлений данной деятельности. 

Принцип наличия обратной связи. Формирование компетен-
ции предполагает взаимодействие педагога с обучающимися, 
включающее диагностику уровня усвоения учебного материа-
ла. Ориентация на данный принцип исключает слепое транс-
лирование содержания.  

Рассматриваемые нами принципы объединяют в себе ценно-
стные ориентиры трех образовательных парадигм – когнитив-
но ориентированной, деятельностно ориентированной и лич-
ностно ориентированной. Мы полагаем, что данные принципы, 
положенные в основу формирования профессионально ориен-
тированной правовой компетенции библиотекаря-библиогра-
фа, позволят наиболее рационально подойти к развитию про-
фессионально ориентированных правовых знаний, умений и 
опыта у библиотекаря-библиографа, к разработке методики 
формирования компетенции. 

Формирующий модуль в модели формирования профессио-
нально ориентированной правовой компетенции представлен 
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такими компонентами, как уровни образования, содержание, 
формы учебно-познавательной деятельности, технологии, ме-
тоды, этапы, педагогические стратегии обучения. Данный мо-
дуль призван содействовать достижению цели обучения (обу-
словленной уровнем образования) посредством применения 
разнообразных форм учебно-познавательной деятельности, 
технологий, методов, педагогических стратегий.  

Непрерывность формирования профессионально ориентиро-
ванной правовой компетенции библиотекаря-библиографа 
предполагает поступательность и преемственность различных 
уровней формирования компетенции. В Кодексе Республики 
Беларусь об образовании [125] выделяются следующие уровни 
основного образования: среднее специальное, высшее (I и II 
ступени), послевузовское.  

Послевузовское образование нами не рассматривается в ка-
честве уровня формирования профессионально ориентирован-
ной правовой компетенции библиотекаря-библиографа, так как 
его ключевой задачей является подготовка научных работников.  

Наряду с основным образованием Кодексом Республики Бе-
ларусь об образовании предусмотрено дополнительное образо-
вание для взрослых (ст. 13), которое предоставляет ряд воз-
можностей в области формирования профессионально ориен-
тированной правовой компетенции. Так, образовательные про-
граммы дополнительного образования для взрослых подразде-
ляются следующим образом:  

– образовательная программа обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, практикумов, тренингов и иных ви-
дов обучающих курсов), направленная на удовлетворение по-
знавательных потребностей в определенной сфере профессио-
нальной деятельности или области знаний; 

– образовательная программа обучения в организациях, на-
правленная на формирование профессиональных навыков, не-
обходимых для выполнения работниками организаций своих 
должностных обязанностей [125]. 

Вышеизложенное позволяет нам выделить уровни образова-
ния, на которых возможно формирование профессионально 
ориентированной правовой компетенции библиотекаря-биб-
лиографа в рамках педагогического процесса: 

– среднее специальное образование – основное образование; 
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– высшее образование (I и II ступени) – основное образование; 
– дополнительное образование для взрослых. 
Мы убеждены, что формирование профессионально ориен-

тированной правовой компетенции библиотекаря-библиографа 
должно осуществляться поступательно. Преемственность уров-
ней образования и последовательность наращивания знаний, 
умений и опыта в правовых аспектах деятельности библиотек 
позволят избежать эпизодичности, рассредоточенности в при-
обретении библиотекарем-библиографом соответствующих 
знаний, умений и опыта. 

При разграничении целей обучения (в зависимости от уров-
ня образования) целесообразно руководствоваться образова-
тельными стандартами [52; 211], содержащими требования: к 
видам профессиональной деятельности специалиста, уровню 
подготовки выпускника, специальным знаниям и умениям, 
профессиональным компетенциям. На различных уровнях об-
разования цель формирования профессионально ориентиро-
ванной правовой компетенции должна уточняться и конкрети-
зироваться.  

Полагаем, что базовое формирование профессионально ори-
ентированной правовой компетенции библиотекаря-библиогра-
фа приходится на период обучения в учреждении высшего об-
разования. Это обусловлено тем, что данная компетенция не-
разрывно связана с организационными и управленческими ас-
пектами деятельности библиотек. Системные знания о специ-
фике организационно-управленческой деятельности в условиях 
библиотечно-информационных учреждений формируются 
именно на первой ступени высшего образования. В данном 
случае среднее специальное образование предъявляет требова-
ния к знаниям и умениям, которые можно соотнести с началь-
ным уровнем овладения учебным материалом – репродуктив-
ным: требования к профессионально значимым правовым зна-
ниям и умениям сформулированы через такую категорию, как 
«знать на уровне понимания» [211].  

Содержание обучения в процессе формирования профес-
сионально ориентированной правовой компетенции библиоте-
каря-библиографа представляет собой концептуально-предмет-
ную основу формирования компетенции. На разных уровнях 
образования (среднее специальное, высшее, дополнительное) 
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объем содержания, рассматриваемые аспекты будут варьиро-
ваться с учетом образовательных целей. Структурирование со-
держания педагогом, исходя из цели обучения, а также инте-
гральной сущности формируемой компетенции, сочетающей 
когнитивный, операционный, аксиологический и деятельност-
но-поведенческий компоненты, позволит предметно подойти к 
обучению, последующему выбору форм, педагогических тех-
нологий и методов работы. Объективными формами существо-
вания содержания подготовки специалистов являются учебные 
программы, учебные пособия, тексты лекций. Однако наличия 
содержания как такового, то есть как концептуально-предмет-
ной основы компетенции, недостаточно. Для того чтобы со-
держание стало объективным знанием обучающегося, необхо-
димо перевести его в достояние личности. Последнему могут 
содействовать учебно-методический комплекс как система ди-
дактических средств обучения конкретной дисциплине и как 
структурно-логическая модель процесса формирования про-
фессионально ориентированной правовой компетенции биб-
лиотекаря-библиографа, а также используемые формы органи-
зации учебного процесса, применяемые педагогические техно-
логии, методы и стратегии, которые определяют степень ре-
зультативности транслирования содержания и овладения им. 

Цель и содержание обучения, необходимого для формиро-
вания компетенции, детерминируют выбор форм учебно-по-
знавательной деятельности. Существуют различные класси-
фикации форм учебной деятельности. Коллектив белорусских 
ученых-педагогов (П. Д. Кухарчик, И. И. Цыркун и др.) выде-
ляет три формы интеллектуального и профессионального раз-
вития обучающихся: учебные (лекция, семинар, обеспечиваю-
щие передачу и усвоение информации), квазипрофессиональ-
ные (деловая игра и другие игровые формы, позволяющие мо-
делировать целостные фрагменты профессиональной деятель-
ности) и учебно-профессиональные (научно-исследовательская 
работа обучающегося, производственная практика, где моде-
лируется решение производственных задач) [191, с. 133–145]. 
Данная классификация, основанная на соотнесении форм 
учебной деятельности с профессиональной деятельностью, по-
ложена нами в основу определения форм, наиболее содейст-
вующих результативному формированию профессионально 
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ориентированной правовой компетенции библиотекаря-биб-
лиографа. 

Респондентам экспертного опроса, руководителям и веду-
щим специалистам библиотек г. Минска был предложен пере-
чень форм учебно-познавательной деятельности, из которых 
необходимо было выбрать наиболее приемлемые формы для 
формирования профессионально ориентированной правовой 
компетенции у специалистов квалификации «библиотекарь-
библиограф» (Приложение А). Большинство респондентов от-
дало предпочтение учебным формам обучения: лекциям 
(78,9%), семинарам (52,6%), практическим занятиям (52,6%). 
Лекции и семинары позволяют усвоить и осмыслить специаль-
ный учебный материал, отражающий правовые особенности 
функционирования библиотечно-информационной сферы, а 
практические занятия – овладеть способами действий, закре-
пить новое знание. Квазипрофессиональные и учебно-профес-
сиональные формы также выбирались респондентами, но с 
наименьшей частотой: круглые столы (47,4%), деловая игра 
(42,1%), мастер-классы (42,1%) (Приложение Б, рис. Б4). Сле-
дует отметить постоянство выбора экспертами учебно-профес-
сиональных форм (круглые столы, мастер-классы), что позво-
ляет сделать вывод о целесообразности их использования на 
стадии совершенствования профессионально ориентированной 
правовой компетенции, когда сформированные базовые знания 
и умения в области правового обеспечения деятельности биб-
лиотек требуют дальнейшего развития и актуализации. По на-
шему мнению, для формирования рассматриваемой компетен-
ции особое значение имеет производственная практика как 
учебно-профессиональная форма организации процесса обуче-
ния. Потенциал данной формы заключен в возможности соот-
несения теоретических профессионально значимых правовых 
знаний и умений с практическими ситуациями и приобретения 
практического опыта решения профессиональных задач на 
правовой основе. 

Повышению познавательной эффективности учебного про-
цесса содействуют педагогические технологии. Вопросами 
изучения, обобщения педагогических технологий занимались 
Дж. Брунер, М. Г. Гарунов, М. М. Левина, П. И. Пидкасистый, 
В. А. Сластенин, И. И. Цыркун др. В частности, коллектив бе-
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лорусских авторов, в числе которых П. Д. Кухарчик, И. И. Цыр-
кун [183, с. 114–146], обобщил актуальные и перспективные для 
современного образования педагогические технологии. Ученые-
педагоги подчеркнули, что «в высшей школе технология обуче-
ния представляет собой системный комплекс психолого-
педагогических процедур, последовательность операций и дей-
ствий, составляющих в совокупности целостную дидактиче-
скую систему, реализация которой в педагогической практике 
приводит к достижению конкретных целей обучения и воспита-
ния» [183, с. 122].  

Анализ публикаций по проблемам педагогических техноло-
гий позволяет нам утверждать, что при формировании профес-
сионально ориентированной правовой компетенции целесооб-
разно сочетать педагогические технологии традиционного и 
развивающего обучения. Потенциал традиционного обучения 
заключается в возможности формирования определенных зна-
ний посредством их актуализации, мотивации обучающихся на 
решение задач, организации оценки уровня усвоения учебного 
материала. В свою очередь, развивающее обучение содейству-
ет развитию критического мышления через постановку про-
блемных задач.  

Педагогические технологии детерминируют выбор методов 
обучения. Педагогами предлагаются разные основания клас-
сификации современных методов обучения (по дидактическим 
задачам, по источнику получения знания и др.) [244, с. 93–
106]. В контексте нашего исследования представляют интерес 
работы белорусских ученых-педагогов Р. С. Пионовой, П. Д. Ку-
харчика, И. И. Цыркуна и др. 

Упорядоченно подойти к определению, с точки зрения ре-
шаемых педагогических задач, потенциально результативных 
методов обучения позволяет классификация Р. С. Пионовой 
[185, с. 118]. Это пять групп методов обучения: теоретико-
информационные, практико-операционные, поисково-творче-
ские, самостоятельной работы студентов, контрольно-оценоч-
ные. Данная классификация, отражая многообразие сущест-
вующих методов в соотнесении с их функциональным назна-
чением, представляет их комплексно, чем обеспечивается воз-
можность выбора и комбинирования методов исходя из раз-
личных дидактических целей. Последнее ценно для нас в кон-
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тексте специфики формирования профессионально ориентиро-
ванной компетенции, где важно сочетание априорно-инфор-
мационного и апостериорно-деятельностного обучения (в трак-
товке И. И. Цыркуна и Е. И. Карпович [241, с. 7–8]). Априорно-
информационное обучение, как отмечают И. И. Цыркун и 
Е. И. Карпович, интегрирует в себе все виды обучения, осуще-
ствляемые «до опыта» и «вне опыта», а именно: искусствен-
ное, поддерживающее, традиционное, информационное и ре-
продуктивное. Апостериорно-деятельностное обучение отве-
чает за развивающий аспект инновационной подготовки обу-
чающихся – это обучение, осуществляемое на «основании 
опыта» и в «процессе опыта» [241, с. 10–11]. Взаимодополни-
тельность перечисленных выше видов содействует адекватно-
му балансу формирующего и развивающего компонентов обу-
чения. При этом, на наш взгляд, поисково-творческие методы в 
контексте формирования профессионально ориентированной 
правовой компетенции целесообразно рассматривать как поис-
ково-эвристические, так как их функциональное назначение 
определяется необходимостью формирования умений действо-
вать рационально, правосообразно на основе знания специфи-
ки правового регулирования правоотношений в сфере библио-
течного дела. 

С позиции инновационных процессов в сфере образования к 
классификации методов обучения подошел авторский коллек-
тив белорусских ученых (П. Д. Кухарчик, И. И. Цыркун и др.) 
[191, с. 64–145]. Ими сделан акцент на методах развития ин-
теллектуального и творческого потенциалов личности будуще-
го педагога. По основанию логики инновационно-педагоги-
ческой деятельности авторами выделены кластеры методов 
[191, с. 64–66]: теоретические (системный подход, моделиро-
вание, системный анализ); эмпирические (изучение литерату-
ры, наблюдение, опрос и оценивание); комплексные (методы 
инновационного проектирования и конструирования, иннова-
ционного управления, проектов и др.); оценки и интерпретации 
результатов нововведения (тесты и тестирование, статистиче-
ская обработка результатов и др.); креативные (мозговая атака, 
инновационная игра, интеллект-карта и др.). Достоинством ра-
боты является раскрытие возможностей применения рассмот-
ренных ими методов.  
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Методы, комплексно представленные в педагогических ра-
ботах  Р. С. Пионовой, П. Д. Кухарчика, И. И. Цыркуна, при 
соответствующей адаптации могут быть использованы и при 
формировании профессионально ориентированной правовой 
компетенции библиотекаря-библиографа. При этом выбранные 
методы должны быть взаимодополняющими, содействующими 
формированию правовых знаний, умений и практического 
опыта, а также ценностного отношения к праву в профессии. 

Деятельностный подход в обучении позволяет понимать 
процесс формирования компетенций как совокупность ряда 
последовательных и взаимосвязанных этапов: вводно-моти-
вационного, операционно-познавательного, рефлексивно-оце-
ночного [183, с. 190]. Данные этапы целесообразно рассматри-
вать и применительно к формированию профессионально ори-
ентированной правовой компетенции библиотекаря-библиогра-
фа в целом и ее компонентов в частности.  

Вводно-мотивационный этап предполагает активизацию по-
знавательного интереса к рассматриваемым проблемам, а так-
же формирование представления о целях и содержании пред-
стоящей учебно-познавательной деятельности в рамках кон-
кретной компетенции, в нашем случае – профессионально ори-
ентированной правовой компетенции библиотекаря-библио-
графа. Операционно-познавательный этап ориентирован на ус-
воение знаний, овладение умениями, приобретение определен-
ного опыта решения задач. Происходит последовательное рас-
ширение контекста обучения: вводятся новые проблемы, ус-
ложняются задачи. Данный этап включает в себя рассмотрение 
и построение моделей действий, образцов поведения; сравни-
тельный, проблемный анализ изучаемых явлений; наращива-
ние знания, введение новых контекстов; организацию само-
стоятельного поиска. Рефлексивно-оценочный этап направлен 
как на обобщение материала, так и на оценку выполнения за-
планированных учебных мероприятий. Полагаем, что данные 
этапы прослеживаются и при формировании компетенции как 
целостного, комплексного процесса, и при организации от-
дельных форм занятий (лекций, практических, семинарских).  
В обоих случаях обязательно присутствует вводно-мотива-
ционный этап, сменяемый операционно-познавательным и за-
вершаемый рефлексивно-оценочным.  
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Для управления процессом обучения целесообразно обра-
щение к педагогическим стратегиям. В педагогических рабо-
тах понятие «стратегия обучения»  трактуется как система ме-
тодических способов и приемов, которые применяются педаго-
гом с целью решения какой-либо учебной задачи. Существует 
несколько подходов к определению возможных педагогиче-
ских стратегий. Белорусские ученые И. И. Цыркун и Е. И. Кар-
пович [241, с. 254–256] на основании признака «характер 
управления учебно-познавательной деятельностью учащихся» 
выделяют пять стратегий организации процесса обучения: 
поддержки, стимулирования, руководства, сотрудничества, со-
творчества. Выбор той или иной стратегии авторы предлагают 
осуществлять исходя из уровня учебных возможностей и типо-
логии студентов (слабые, средне-слабые, средние и т. д.). 

Мы полагаем, что цель формирования профессионально 
ориентированной правовой компетенции библиотекаря-биб-
лиографа может быть достигнута посредством ориентации на 
гуманистический (диалогический) стиль взаимоотношений в 
системе «преподаватель – студент», чему может способство-
вать обращение к стратегиям поддержки, стимулирования, ру-
ководства, сотрудничества, сотворчества на различных этапах 
формирования компетенции. Выбор стратегии зависит от этапа 
обучения, решаемых задач.  

Стратегии обучения и соответствующие им модели-пред-
писания, рассмотренные И. И. Цыркуном и Е. И. Карпович 
[241, с. 254–256; 242], были переосмыслены нами исходя из 
специфики формирования профессионально ориентированной 
правовой компетенции библиотекаря-библиографа. 

Стратегию поддержки целесообразно использовать на эта-
пе знакомства с объектом и предметом познания. Она предпо-
лагает прежде всего создание установки на восприятие учебно-
го материала, а также первичную трансляцию готового знания 
и организацию его сопоставления с материалом, усвоенным 
ранее, а также инициирование применения данных знаний ис-
ходя из правовой специфики функционирования библиотек.  

Стратегия стимулирования позволяет наиболее эффектив-
но включиться в  рассмотрение и построение моделей дейст-
вий, образцов поведения. Она строится на организации про-
цесса познания цели деятельности и ее правил: показ образцов 
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выполненного действия; осуществление действия и тщательная 
проверка его соответствия образцу; упражнения в безошибоч-
ном выполнении всего комплекса действий [241, с. 255; 242]. 

Стратегия руководства может быть использована при ор-
ганизации сравнительного, проблемного анализа изучаемых 
явлений. Данная стратегия предполагает: акцентирование вни-
мания на существующих требованиях к тому или иному явле-
нию, анализ его проблемных зон, стимулирование самостоя-
тельного оценивания рассматриваемых явлений.  

Стратегия сотрудничества результативна при наращива-
нии знаний, введении новых контекстов. Она ориентирована на 
усложнение учебно-познавательной деятельности, введение 
новых содержательных аспектов, когда преподавателем фор-
мулируются познавательные задачи, рассматриваются нетипо-
вые явления, стимулируется самостоятельная работа обучаю-
щихся, поощряется аргументированность и обоснованность 
делаемых выводов.  

Стратегия сотворчества предполагает увеличение доли 
самостоятельной работы обучающегося в процессе учебно-
познавательной деятельности, при этом поощряется самостоя-
тельность: при анализе и обобщении материала, касающегося 
состояния правового обеспечения деятельности библиотек; в 
формулировании проблем и в выборе средств и методов их 
решения; в создании практико-ориентированных продуктов 
как результатов учебно-познавательной деятельности.  

Структурно-содержательные детерминанты компетенции, 
рассмотренные в разделе 1.2, позволяют нам утверждать, что 
процесс формирования профессионально ориентированной 
правовой компетенции должен включать в себя четыре основ-
ных направления: 

– формирование системы знаний (когнитивный компонент: 
знаю что и как; понимаю что и как) происходит в процессе по-
знавательной деятельности (лекции, семинары, самостоятель-
ная работа), но при этом оно предполагает переосмысление со-
держания знания, поиск его смысла, соотнесение его сущности 
с актуальными значениями, установление причинно-следст-
венных связей и, как следствие, формирование их личностного 
понимания; 

– формирование умений (операционный компонент: умею; 
знаю, как действовать) осуществляется в процессе практиче-
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ских занятий, а также во время прохождения производствен-
ной практики; 

– формирование ценностного отношения к правовым знани-
ям и умениям (аксиологический компонент: знаю, как быть и 
почему быть; осознаю важность легитимного поведения) на-
правлено на приобретение опыта эмоционально-ценностного 
отношения к содержанию компетенции;  

– формирование готовности активно применять знания и 
умения (деятельностно-поведенческий компонент: готовность 
оперативно применять полученные знания и умения в кон-
кретных ситуациях) включает построение системы социально-
профессиональных мотивов, которая «образуется на базе пе-
реживаний разнообразных форм деятельности и поведения» 
[16, с. 114].  

Результативно-диагностический модуль содержит два 
структурных компонета: диагностику уровней сформирован-
ности компетенции и результат педагогического воздействия.  

Прогнозируемым результатом педагогического воздейст-
вия на предмет развития профессионально значимых знаний, 
умений и опыта у библиотекаря-библиографа является сфор-
мированность его профессионально ориентированной право-
вой компетенции в единстве когнитивного, операционного, ак-
сиологического и деятельностно-поведенческого компонентов.  

Мы понимаем, что весь процесс формирования профессио-
нально ориентированной правовой компетенции сопровожда-
ется необходимостью определения промежуточных результа-
тов, которые в конечном итоге коррелируют с основным ре-
зультатом – уровнем сформированности профессионально 
ориентированной правовой компетенции. Обязательным усло-
вием адекватной оценки итогов формирования профессио-
нально ориентированной правовой компетенции является по-
следовательная педагогическая диагностика уровня усвоения 
обучающимися знаний, умений, опыта на различных этапах 
обучения. 

Проблемам педагогической диагностики посвящен ряд дис-
сертационных исследований: Е. С. Андриенко [5], Л. Н. Давы-
довой [65] и др., в которых выделяются разные уровни диагно-
стики (уровень учреждения высшего образования, факультета, 
кафедры, уровень «студент – преподаватель»). В нашем случае 
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мы обращаемся к диагностике на уровне субъект-субъектных 
отношений (обучающийся – преподаватель).  

На различных стадиях педагогического воздействия уровень 
сформированности отдельных компонентов и компетенции в 
целом будет отличаться. В педагогической литературе предла-
гаются разные схемы градации уровней сформированности 
компетенций. И. Ф. Исаев [101, с. 384] применительно к про-
фессионально-педагогической культуре обосновывает четыре 
уровня сформированности профессионально-педагогической 
культуры: адаптивный, репродуктивный, эвристический, креа-
тивный. В классификации, разработанной В. П. Беспалько [23], 
выделяются следующие уровни освоения деятельности: 1-й – дея-
тельность  по  узнаванию; 2-й – по  воспроизведению; 3-й – эври-
стическая деятельность; 4-й – исследовательская деятельность.  

Исследователями (Г. И. Бабко [10], Т. В. Иванова [98] и др.) 
выделяется преимущественно три уровня освоения деятельно-
сти (знаний и умений): репродуктивный (направлен на воспро-
изведение в различных формах учебного материала), продук-
тивный (направлен на решение типовых задач), творческий 
(направлен на решение нетиповых задач) [10]. А. В. Макаров, 
Ю. С. Перфильев, В. Т. Федин [149, c. 57], в свою очередь, 
упорядочили требования к овладению учебным материалом на 
каждом из обозначенных уровней. Система требований, разра-
ботанная ими, отражает различия в деятельности обучающихся 
в зависимости от уровня освоения учебного материала, дает 
конкретное представление о психических процессах, характер-
ных для репродуктивного, продуктивного, творческого видов 
деятельности.  

По нашему мнению, приведенная трехуровневая градация 
освоения деятельности может быть применена и к определе-
нию уровней сформированности компетенций, в частности 
профессионально ориентированной правовой компетенции 
библиотекаря-библиографа, но с некоторыми уточнениями. 
Профессионально ориентированная правовая компетенция 
имеет деятельностный характер. Она направлена на упорядо-
чение общественных отношений, на соотнесение нормативного 
(институционального) начала с профессиональной практиче-
ской деятельностью. Это убеждает нас в том, что выделять 
творческий или креативный уровень сформированности про-
фессионально ориентированной правовой компетенции неце-
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лесообразно. Творческий уровень предполагает создание, про-
изведение, созидание какого-либо продукта духовного творче-
ства, какой-либо культурной, исторической ценности [226, 
c. 1036]. Ключевое понятие для данного уровня – духовное. В 
то время как профессионально ориентированная правовая ком-
петенция в большей степени обладает организующим началом, 
и одним из итогов ее формирования предполагается отмечать 
внутреннее побуждение к легитимному поведению и организа-
ции профессиональной среды в соответствии с действующими 
правовыми нормами. Это более присуще таким понятиям, как: 
а) «инициатива» (лат. initium  – «начало») – предприимчивость, 
руководящая роль в каких-либо действиях, внутреннее побуж-
дение к новым формам деятельности и др. [168, c. 341]; б) «эв-
ристика» (др.-греч. ευρίσκω – «находить») – совокупность ло-
гических приемов и методических правил теоретического ис-
следования; «искусство нахождения истины» [168, c. 925]. По-
этому, исходя из сущности и специфики профессионально ори-
ентированной правовой компетенции, полагаем, что оптималь-
ным будет выделение в качестве третьего уровня, наряду с ре-
продуктивным и продуктивным, инициативно-эвристического 
уровня. 

В итоге уровни сформированности профессионально ориен-
тированной правовой компетенции библиотекаря-библиографа 
могут быть представлены следующим образом: 

– отсутствующий (нулевой) – субъект демонстрирует полное 
или практически полное отсутствие специальных знаний и 
умений, ценностного отношения к правосообразному поведе-
нию в процессе профессиональной деятельности, компетенция 
не сформирована; 

– репродуктивный (низкий) – субъект умеет запоминать, 
припоминать, пересказывать, повторять действия, репродук-
тивно воспроизводить и применять ранее усвоенный материал; 
степень сформированности отдельных компонентов компетен-
ции не позволяет ему осознанно осуществлять профессиональ-
ную деятельность в соответствии с существующими правовы-
ми нормами;  

– продуктивный (средний) – субъект умеет решать типовые 
задачи, владеет анализом и синтезом; можно констатировать 
определенную степень сформированности каждого компонента 
компетенции, что позволяет решать элементарные профессио-
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нальные задачи на легитимной основе. Ключевые характери-
стики среднего уровня сформированности компетенций связа-
ны с устойчивостью приобретенных знаний, умений и понима-
ния значимости правоориентированного поведения. Однако воз-
можны ошибки при оценке ситуаций, при установлении при-
чинно-следственных связей и решении нестандартных ситуаций; 

– инициативно-эвристический, прикладной (высокий) – 
субъект умеет абстрагироваться, давать оценку, прогнозиро-
вать, инициирует правоориентированное поведение в профес-
сиональной среде, самостоятельно действует в соответствии с 
нормативными правовыми актами, разрабатывает нормативно-
регламентирующие документы или инициирует их разработку; 
проявление степени сформированности каждого компонента 
компетенции характеризуется постоянством и стабильностью. 

При выделении вышеназванных уровней мы стремились к 
тому, чтобы они качественно отличались один от другого. Это 
дает возможность избежать ошибки при отнесении знаний, 
умений и ценностных отношений, проявляемых отдельными 
субъектами, к тому или иному уровню сформированности 
компетенции. 

Выделение различных уровней сформированности компе-
тенции обусловило необходимость решения следующей задачи 
в рамках нашего исследования – определить обобщенные кри-
терии сформированности компетенции для каждого уровня, 
что позволило бы осуществить диагностику состояния право-
вой компетенции. Аналогичные задачи в рамках педагогиче-
ских научных работ решались О. Л. Жук [79, с. 270–271], 
Н. В. Самерсовой [199] и др. С учетом решаемых задач и ком-
понентов формируемой компетенции такими критериями для 
нас явились: 

– сформированность знаний в области правового обеспече-
ния деятельности библиотек (когнитивный компонент компе-
тенции); 

– наличие умений в области применения профессионально 
ориентированных правовых норм (операционный компонент); 

– осознание ценности права и правоориентированного пове-
дения в профессиональной сфере, мотивированность на легитим-
ное профессиональное поведение (аксиологический компонент); 

– готовность действовать и применять знания и умения при 
решении практических задач (деятельностно-поведенческий 
компонент). 
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Для каждого структурного компонента исследуемой компе-
тенции нами были выделены комплексы показателей, кото-
рые, по нашему мнению, конкретизируют указанные выше 
критерии и впоследствии могут лечь в основу оценки резуль-
татов учебно-познавательной деятельности: 

– когнитивный компонент компетенции: системность, глу-
бина, объем общетеоретических знаний в области правового 
обеспечения деятельности библиотек; знание системы норма-
тивных правовых актов в области библиотечного дела; знание 
правовых норм и порядка их применения; установление при-
чинно-следственных связей в процессе упорядочения усвоен-
ного материала о правовых основах деятельности библиотек; 

– операционный компонент: способ действий при решении 
теоретических и практических задач в области правового обес-
печения деятельности библиотек; умение ориентироваться в 
системе нормативных правовых актов и применять нормы на 
практике; умение использовать правовые базы данных при ре-
шении практических задач; 

– аксиологический компонент: осознание ценности права 
для профессиональной деятельности; степень активности при 
оценке правовых явлений библиотечной практики; заинтересо-
ванность в постоянной актуализации полученных знаний; 

– деятельностно-поведенческий компонент: демонстрирова-
ние готовности к правосообразной (легитимной) деятельности в 
процессе профессиональной самореализации; наличие инициа-
тивы и активности в процессе решения практических задач. 

В Приложении Д приводится обобщенная характеристика 
уровней сформированности отдельных компонентов профес-
сионально ориентированной правовой компетенции библиоте-
каря-библиографа в соответствии с выделенными критериями. 
На различных уровнях образования (среднее специальное, 
высшее, дополнительное) характеристики уровня сформиро-
ванности компетенции на основе выделенных критериев и по-
казателей будут варьироваться.  

Таким образом, организационно-педагогическая модель 
формирования профессионально ориентированной правовой 
компетенции библиотекаря-библиографа представляется нами 
как совокупность трех модулей: теоретико-методологического, 
формирующего и результативно-диагностического (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Организационно-педагогическая модель  
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Трехмодульная модель позволяет комплексно представить 
процесс формирования профессионально ориентированной 
правовой компетенции библиотекаря-библиографа в единстве 
его структурных модулей и компонентов. 

Теоретико-методологический модуль детерминирует сущно-
стные аспекты процесса формирования компетенции (форми-
рующего модуля). В свою очередь, результативно-диагности-
ческий модуль позволяет определять уровень сформированности 
компонентов компетенции (когнитивного, операционного, ак-
сиологического и деятельностно-поведенческого) и, благодаря 
«обратной связи», содействует оптимизации педагогического 
процесса. 

Последовательное осмысление специфических черт каждого 
из компонентов представленных модулей позволило нам вы-
явить и описать характерные особенности процесса формирова-
ния профессионально ориентированной правовой компетенции 
библиотекаря-библиографа: от целей и теоретико-методических 
основ обучения до ожидаемых результатов и их диагностики. 

Следующим этапом нашей работы является апробация разра-
ботанной организационно-педагогической модели формирова-
ния профессионально ориентированной правовой компетенции 
библиотекаря-библиографа. 

 
Выводы по первой главе 
1. Изучение теоретико-методических работ в области библио-

тековедения и педагогики свидетельствует об отсутствии ком-
плексных исследований сущности профессионально ориентиро-
ванной правовой подготовки библиотекаря-библиографа и, как 
следствие, общепризнанной формулировки термина «профес-
сионально ориентированная правовая компетенция библиотека-
ря-библиографа». Рассматривая профессионально ориентиро-
ванную правовую компетенцию библиотекаря-библиографа как 
результат целенаправленного обучения, мы понимаем под ней 
совокупность специально сформированных библиотековедче-
ских, библиографоведческих, книговедческих и профильных для 
библиотечно-информационной сферы правовых знаний, умений 
и опыта, создающих теоретико-прикладную основу для леги-
тимного решения практических профессиональных задач, возни-
кающих в процессе функционирования библиотеки как социаль-
ного института.  
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2. В основу теоретического обоснования профессионально 
ориентированной правовой компетенции как структурного ком-
понента социально-профессиональной компетентности библио-
текаря-библиографа положены социологический и компетентно-
стный подходы. Социологический подход позволяет с позиций 
социальной обусловленности правовых явлений обратиться к 
проблемам правовой подготовки представителей неюридической 
специальности – библиотекарей-библиографов. Компетентност-
ный подход создает основание для формулирования целей и ре-
зультатов образования в виде компетенций, образующих соци-
ально-профессиональную компетентность специалиста. Вслед-
ствие этого профессионально ориентированная правовая компе-
тенция библиотекаря-библиографа обосновывается нами как 
структурный элемент социально-профессиональной компетент-
ности библиотекаря-библиографа.  

В результате переосмысления положений образовательных 
стандартов Республики Беларусь, касающихся  групп компетен-
ций, формируемых при подготовке библиотекаря-библиографа, 
система его компетенций представлена нами  как совокупность 
академических, социально-личностных, межпредметных профес-
сионально ориентированных, профессионально-функциональных 
компетенций, где межпредметные профессионально ориентиро-
ванные и профессионально-функциональные компетенции яв-
ляются результатом преобразования группы профессиональных 
компетенций, выделяемой традиционно в действующих образо-
вательных стандартах. Профессионально ориентированная пра-
вовая компетенция относится нами к группе межпредметных 
компетенций библиотекаря-библиографа, то есть таких которые су-
ществуют на стыке профессиональных и смежных областей знания.  

3. Сущностное назначение профессионально ориентирован-
ной правовой компетенции библиотекаря-библиографа рассмот-
рено в контексте видов деятельности, осуществляемых библио-
текарем-библиографом. Показано, что ведущие виды деятельно-
сти, характерные для библиотечно-информационной сферы, та-
кие как информационная, коммуникативная, инновационно-
методическая, организационно-управленческая, просветитель-
ская, прагматически связаны с правом. Определено, что сущ-
ность профессионально ориентированной правовой компетенции 
заключается в содействии: а) осознанному правосообразному 
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поведению специалистов библиотек; б) упорядочению на право-
вой основе профессиональной деятельности библиотекаря-биб-
лиографа; в) имплицитно – правовому просвещению населения.  

4. Функции профессионально ориентированной правовой ком-
петенции библиотекаря-библиографа конкретизируют ее роль в 
системе отношений, возникающих в процессе профессиональной 
деятельности библиотекаря-библиографа. Нами выделены орга-
низационная, прогностическая, аксиологическая, профессио-
нально-мотивационная, просветительская функции профессио-
нально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-
библиографа. Реализация данных функций во взаимосвязи со-
действует повышению легитимности общественных отношений 
в библиотечно-информационной сфере. 

5. Разработка структуры профессионально ориентированной 
правовой компетенции библиотекаря-библиографа осуществля-
лась на теоретическом уровне исследования, что позволило 
представить профессионально ориентированную правовую ком-
петенцию библиотекаря-библиографа как совокупность четырех 
компонентов: когнитивного, операционного, аксиологического, 
деятельностно-поведенческого. Данные компоненты образуют 
единое целое – профессионально ориентированную правовую 
компетенцию библиотекаря-библиографа.  

6. Результаты изучения содержательного детерминанта про-
фессионально ориентированной компетенции библиотекаря-
библиографа позволили установить, что особенности содержа-
ния обучения при формировании профессионально ориентиро-
ванной правовой компетенции обусловливаются: а) спецификой 
библиотеки как социального института (аккумулирующего со-
циально значимые документы и предоставляющего к ним дос-
туп); б) спецификой библиотеки как субъекта правового регули-
рования (обладающего правами и обязанностями, и вступающе-
го в комплекс правоотношений).  

Наиболее рационально и системно подходить к изучению 
правовых основ функционирования библиотеки позволяют:  
а) понимание правового обеспечения деятельности библиотек 
как целостной системы, компонентами которой являются биб-
лиотека как субъект правового регулирования, библиотечное за-
конодательство, а также институты власти и общественно про-
фессиональные институты, участвующие в формировании пра-
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вовой базы библиотечно-информационной сферы; б) выделение 
основных групп правоотношений, возникающих в процессе дея-
тельности библиотеки.  

Содержательную основу обучения в процессе формирования 
профессионально ориентированной правовой компетенции биб-
лиотекаря-библиографа составляют: а) сущность библиотеки как 
субъекта правового регулирования; б) закономерности функцио-
нирования системы библиотечного законодательства и порядок 
применения правовых норм, регулирующих общественные от-
ношения в области создания и развития библиотек, материально-
технического обеспечения их деятельности, формирования ин-
формационных ресурсов, обслуживания пользователей, взаимо-
действия персонала библиотек с работодателем; в) порядок дея-
тельности институтов власти и общественно-профессиональных 
институтов, обеспечивающих разработку и совершенствование 
библиотечного законодательства.  

7. Формирование профессионально ориентированной право-
вой компетенции библиотекаря-библиографа понимается нами 
как педагогический процесс целенаправленного развития: спе-
циальных профессионально востребованных знаний, умений, 
опыта; позитивного ценностного отношения к правовым поло-
жениям, регулирующим правоотношения в сфере деятельности 
библиотек; мотивации деятельностно-легитимного профессио-
нального поведения; устойчивого стремления к актуализации 
профессионально ориентированных правовых знаний, умений и 
опыта.  

Комплексно представить процесс формирования профессио-
нально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-
библиографа позволяет его организационно-педагогическая мо-
дель, которая представлена находящимися во взаимодействии 
тремя структурными модулями: теоретико-методологическим 
(объединяет цель обучения, методологические подходы, прин-
ципы организации процесса формирования компетенции), фор-
мирующим (включает уровни образования, содержание обуче-
ния, формы учебно-познавательной деятельности, технологии, 
методы, этапы, стратегии обучения), результативно-диагности-
ческим (содержит диагностику уровней сформированности ком-
петенции и результат педагогического воздействия). 
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ГЛАВА 2 
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)» 
 

2.1. Организация опытно-экспериментальной работы по 
формированию профессионально ориентированной право-
вой компетенции библиотекаря-библиографа 

 
Опытно-экспериментальная работа по формированию у сту-

дентов, обучающихся по специальности «Библиотечно-инфор-
мационная деятельность (по направлениям)» (до 2015 г. специ-
альность «Библиотековедение и библиография (по направле-
ниям)») профессионально ориентированной правовой компе-
тенции в процессе специально организованного педагогиче-
ского воздействия проводилась в течение 2001–2013 годов на 
базе БГУКИ. Исследование проблем формирования данной 
компетенции осуществлялось в несколько этапов: подготови-
тельный, проектно-программный, реализационно-проверочный 
и обобщающий. 

На подготовительном этапе (2001–2004): проводилось ис-
следование сущности правового обеспечения деятельности 
библиотек; осуществлялось обоснование важности профессио-
нально ориентированной правовой подготовки библиотекарей-
библиографов; изучались отечественные и зарубежные доку-
ментные источники по проблемам правовой подготовки спе-
циалистов неюридических специальностей; выявлялась сущ-
ность подготовки обучающихся с точки зрения социологиче-
ского, компетентностного и личностно-деятельностного под-
ходов; обосновывалась структура профессионально ориенти-
рованной правовой компетенции библиотекаря-библиографа; 
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анализировались требования к проектированию содержания дис-
циплин, освещающих правовые аспекты функционирования 
библиотек. Были сформулированы цель, задачи исследования. 

Цель опытно-экспериментальной работы – определение влия-
ния специально организованного педагогического воздействия, 
в основу которого положена организационно-педагогическая 
модель, на развитие и формирование профессионально ориен-
тированной правовой компетенции библиотекаря-библиографа 
у студентов, обучающихся на факультете информационно-
документных коммуникаций (ФИДК) БГУКИ.  

В процессе опытно-экспериментальной работы решались 
следующие задачи: 

1) апробировать в учебном процессе организационно-педа-
гогическую модель формирования профессионально ориенти-
рованной правовой компетенции: разработать на основе моде-
ли и внедрить в учебный процесс методику формирования 
профессионально ориентированной правовой компетенции 
библиотекаря-библиографа на первой ступени высшего обра-
зования; 

2) разработать критерии и показатели определения уровней 
сформированности профессионально ориентированной право-
вой компетенции у студентов; 

3) создать и апробировать в условиях БГУКИ авторский 
учебно-методический комплекс как систему учебно-дидакти-
ческих средств обучения правовым основам деятельности биб-
лиотек; 

4) провести педагогический эксперимент: 
– констатирующий этап: выявить уровень сформированно-

сти профессионально ориентированной правовой компетенции 
библиотекаря-библиографа у студентов контрольной и экспе-
риментальной групп на начальном этапе опытно-эксперимен-
тальной работы до проведения специально организованного 
педагогического воздействия на экспериментальную группу; 

– формирующий этап: осуществить педагогическое воздей-
ствие на студентов экспериментальной группы с целью сфор-
мировать профессионально ориентированную павовую компе-
тенцию в единстве и взаимосвязи ее когнитивного, операцион-
ного, аксиологического, деятельностно-поведенческого ком-
понентов; 
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– контрольный этап: провести диагностику уровня сформи-
рованности компонентов данной компетенции у студентов 
контрольной и экспериментальной групп, сделать сравнитель-
ный анализ полученных данных; 

5) обобщить результаты опытно-экспериментальной работы, 
сделать выводы о результативности применения авторской ме-
тодики формирования профессионально ориентированной пра-
вовой компетенции библиотекаря-библиографа на первой сту-
пени высшего образования, разработанной на основе  автор-
ской организационно-педагогической модели данного процесса. 

В качестве важной предпосылки формирования профессио-
нально ориентированной правовой компетенции рассматрива-
лась необходимость целенаправленного, а не ситуативного пе-
дагогического воздействия, в основе которого должна лежать 
научно обоснованная модель формирования данной компетен-
ции.  

На проектно-программном этапе (2005–2008), исходя из 
обобщенных теоретических и эмпирических материалов, раз-
работаны методологические основы исследования, его методы, 
составлена программа опытно-экспериментальной работы. 

Существенным шагом явилось проектирование организаци-
онно-педагогической модели формирования профессионально 
ориентированной правовой компетенции библиотекаря-биб-
лиографа (раздел 2.3). Понимание того, что для успешного 
функционирования и развития какой-либо системы, а также 
реализации модели необходимо соблюдать определенные ус-
ловия, обусловило формулирование педагогических условий, 
необходимых для формирования данной компетенции. Этому 
содействовала ориентация на идеи средового подхода 
(Ю. С. Мануйлов [153], В. И. Слободчиков [206] и др.), реали-
зация которого означает создание в учебном заведении разви-
вающей образовательной среды, использование развивающих, 
личностно ориентированных технологий, методов и форм обу-
чения и воспитания, способствующих включению студентов в 
разрешение ситуаций и проблем, имитирующих социальный и 
профессиональный контексты [79, с. 226–227]. Анализ педаго-
гических условий формирования профессионально-правовых 
знаний и умений, обоснованных в диссертационных  исследо-
ваниях (Приложение Е), позволил сделать вывод, что авторы 
сходятся в необходимости: 
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– создания правовой обучающей среды; 
– обеспечения единства теории и практики в профессио-

нально-правовой подготовке обучающихся; 
– обеспечения адекватности содержания, организационных 

форм и  методов формирования профессионально значимой 
правовой компетенции (компетентности) реальным требовани-
ям в сфере профессиональной деятельности специалистов; 

– диагностического сопровождения процесса формирования 
компетенции. 

В педагогике под условиями чаще всего понимают обстоя-
тельства, совокупность мер, от которых зависит эффективность 
функционирования педагогической системы [112, с. 213]. Нами 
под педагогическими условиями формирования профессиональ-
но ориентированной правовой компетенции библиотекаря-
библиографа понимается комплекс обстоятельств, содейст-
вующих активизации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся в процессе их прямого или опосредованного взаи-
модействия с педагогом на предмет формирования профес-
сионально ориентированных правовых знаний, умений и опыта 
в области правового обеспечения деятельности библиотек. 

Ориентация на организационно-педагогическую модель фор-
мирования профессионально ориентированной правовой ком-
петенции библиотекаря-библиографа дала возможность выде-
лить согласно трем модулям (теоретико-методологический, 
формирующий, результативно-диагностический) три группы 
педагогических условий, необходимых для формирования 
профессионально ориентированной правовой компетенции 
библиотекаря-библиографа (Приложение Ж). Это педагогиче-
ские условия:  

а) реализации теоретико-методологических основ педагоги-
ческого процесса;  

б) формирующего воздействия педагога на обучающихся;  
в) педагогические условия диагностики результатов обучения.  
К педагогическим условиям реализации теоретико-методо-

логических основ педагогического процесса нами были отнесены: 
– организация педагогического процесса на основе систем-

ного, социокультурного, аксиологического, компетентностно-
го, личностно-деятельностного подходов; 

– осуществление педагогического процесса на основе прин-
ципов: целенаправленности, профессионально-правовой де-
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терминированности, приоритета национальной специфики при 
обучении правовым основам деятельности библиотек, практи-
коориентированности, междисциплинарности и интегративно-
сти, своевременности, дифференцированности, преемствено-
сти и непрерывности, наличия обратной связи. 

Педагогическими условиями формирующего воздействия пе-
дагога на обучающихся являются: 

– существование в объективной форме научно обоснованно-
го содержания обучения, направленного на формирование 
профессионально ориентированной правовой компетенции 
библиотекаря-библиографа; 

– сочетание учебных (лекции, семинарские, практические 
занятия), квазипрофессиональных (деловая игра), учебно-про-
фессиональных (круглый стол) форм учебно-познавательной 
деятельности; 

– сочетание педагогических технологий традиционного и 
развивающего обучения;  

– применение во взаимодействии методов обучения: теоре-
тико-информационных, практико-операционных, поисково-эври-
стических, самостоятельной работы студентов, контрольно-
оценочных, позволяющих интегрировать априорно-информа-
ционное и апостериорно-деятельностное обучение; 

– последовательная смена вводно-мотивационного, опера-
ционно-познавательного, рефлексивно-оценочного этапов при 
организации учебно-познавательной деятельности; 

– диалогический стиль взаимоотношений в системе «препо-
даватель – обучающийся» на основе сочетания педагогических 
стратегий поддержки, стимулирования, руководства, сотруд-
ничества, сотворчества. 

Педагогическими условиями диагностики результатов обу-
чения были определены: 

– руководствование при оценке уровня сформированности 
компетенции четырьмя основными критериями:  

▪ сформированность знаний в области правового обес-
печения деятельности библиотек (когнитивный компо-
нент компетенции); 

▪ проявление умения применять профессионально ориен-
тированные правовые нормы (операционный компонент); 

▪ осознание ценности права и правоориентированного 
поведения в профессиональной сфере, мотивирован-
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ность на легитимное профессиональное поведение (ак-
сиологический компонент); 

▪ деятельностное применение знаний и умений при 
решении практических задач (деятельностно-поведен-
ческий компонент); 

– градация уровней сформированности компетенции: нуле-
вой уровень (отсутствующий); низкий (репродуктивный); сред-
ний (продуктивный); высокий (инициативно-эвристический). 

Определение и упорядочение педагогических условий в со-
ответствии с тремя модулями организационно-педагогической 
модели формирования профессионально ориентированной пра-
вовой компетенции библиотекаря-библиографа явилось сле-
дующим шагом по направлению к разработке методики фор-
мирования профессионально ориентированной правовой ком-
петенции библиотекаря-библиографа у студентов, обучающих-
ся по соответствующей специальности. Таким образом, орга-
низационно-педагогическая модель формирования профессио-
нально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-
библиографа создала теоретическую основу выявления необ-
ходимых для формирования рассматриваемой компетенции 
педагогических условий, которые, в свою очередь, впоследст-
вии обусловили положения методики обучения на конкретном 
уровне образования.  

Было разработано и апробировано учебно-методическое 
обеспечение формирования данной компетенции, включающее 
авторскую типовую программу, конспекты лекций для студен-
тов на основе научно-методического пособия, методические 
указания по проведению практических и семинарских занятий, 
организации управляемой самостоятельной работы студентов 
и др. Подготовлена анкета для студентов (Приложение И) как 
диагностическое средство опытно-экспериментальной работы. 
Определены критерии и показатели диагностики уровней 
сформированности профессионально ориентированной право-
вой компетенции библиотекаря-библиографа.  

Осуществлено пилотажное исследование на группе студен-
тов 4-го курса ФИДК.  

На реализационно-проверочном этапе (2009–2012) изучено 
влияние специально организованного педагогического воздей-
ствия на развитие профессионально ориентированных право-
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вых знаний, умений и опыта. Происходила апробация разрабо-
танной нами модели формирования профессионально ориенти-
рованной правовой компетенции библиотекаря-библиографа: 
разрабатывалась и внедрялась методика формирования про-
фессионально ориентированной правовой компетенции биб-
лиотекаря-библиографа у студентов, обучающихся на первой 
ступени высшего образования.  

Проведен констатирующий этап педагогического экспери-
мента: осуществлена диагностика уровня сформированности 
компетенции в контрольной и экспериментальной группах, со-
стоящих из студентов 3-го курса ФИДК.  

Осуществлялся анализ учебно-познавательных достижений 
студентов в рамках поставленных задач, что соответствовало 
формирующему этапу педагогического эксперимента. Среди 
задач, решавшихся на данном этапе, следует назвать:  

– организация и координация целенаправленной учебно-
познавательной деятельности по проблемам правового обеспе-
чения деятельности библиотек; 

– создание развивающей образовательной среды на основе 
средового подхода;  

– включение студентов в решение правовых профессиональ-
но ориентированных задач, имитирующих социальный и про-
фессиональный контексты, на основе личностно-деятельност-
ного подхода; 

– активизация самостоятельной познавательной деятельно-
сти студентов по проблемам правового обеспечения деятель-
ности библиотек; 

– наблюдение за достижениями студентов, диагностика 
уровней сформированности профессионально ориентирован-
ной правовой компетенции библиотекаря-библиографа; 

– применение выбранных технологий, методов, стратегий 
обучения 

– изучение результативности педагогического воздействия. 
Происходило изучение влияния организованного педагоги-

ческого воздействия на студентов с целью формирования про-
фессионально ориентированной правовой компетенции, уточ-
нялись способы формирования компетенции, вносились до-
полнения в содержательные и концептуальные основы ее фор-
мирования, в учебно-методическую документацию, сопровож-
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дающую процесс формирования компетенции. Обрабатывались 
данные, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы.  

На обобщающем этапе (2013) осуществлялись анализ, упо-
рядочение и обобщение результатов опытно-эксперименталь-
ной работы с использованием методов математической стати-
стики (χ2-критерий Пирсона, U-критерий Манна – Уитни, кри-
терий Кайзера – Мейера – Олкина, факторный анализ), форму-
лирование выводов по сущностным вопросам формирования 
профессионально ориентированной правовой компетенции 
библиотекаря-библиографа как компонента его социально-
профессиональной компетентности, уточнение положений ме-
тодики формирования профессионально ориентированной пра-
вовой компетенции библиотекаря-библиографа для первой 
ступени высшего образования. 

Оценка результативности разработанной методики форми-
рования профессионально ориентированной компетенции биб-
лиотекаря-библиографа на первой ступени высшего образова-
ния могла быть осуществлена прежде всего посредством при-
менения качественного и количественного анализа, методов 
математической статистики, обобщения результатов педагоги-
ческого эксперимента, а именно констатации наличия или от-
сутствия изменений в уровне сформированности компетенции 
в результате специально организованного педагогического 
воздействия. 

 
2.2. Педагогическая диагностика сформированности про-

фессионально ориентированной правовой компетенции у 
студентов  

 
При формировании выборки студентов был использован 

«выбор по усмотрению» (или неслучайный направленный от-
бор) [210, с. 24]. В данном случае, при извлечении выборки не 
надо соблюдать условие случайности, так как решающее зна-
чение имеет не подобие выборки генеральной совокупности, а 
качественное представительство экспериментальной и кон-
трольной групп. Критерии, которым должны были соответст-
вовать респонденты, на момент формирования выборки, были 
направлены на соблюдение условия однородности выборки и 
сводились к следующему: 
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– все респонденты должны быть студентами 3-го курса; 
– все прослушали к началу эксперимента одинаковый набор 

базовых дисциплин; 
– все должны обучаться на ФИДК с целью формирования и 

развития профессиональных компетенций для работы в учреж-
дениях информационно-библиотечной деятельности и библио-
графии. 

Для проведения педагогического эксперимента (в 2011–
2012 гг.) были отобраны экспериментальная и контрольная 
группы студентов, включающие в общей сложности 113 че-
ловек (84,3% от общего числа студентов 3-го курса ФИДК). На 
момент начала эксперимента в 2011/2012 учебном году на 3-м 
курсе ФИДК по специальности «Библиотековедение и библио-
графия (по направлениям)» (в 2015 г. переименована в специ-
альность «Библиотечно-информационная деятельность (по на-
правлениям)») обучались 134 человека.  

На констатирующем этапе в контрольную группу были 
включены студенты 3-го курса (первая ступень высшего обра-
зования), изучающие общепрофессиональные и специальные 
дисциплины, в том числе организационно-управленческие, на 
основе традиционно сложившейся практики (всего 45 человек). 
В экспериментальную группу вошли 68 студентов этого же 
факультета, которые изучали дисциплину «Информационный 
рынок и его правовое обеспечение» как дисциплину по на-
правлению специальности (дисциплину специализации). Тре-
тий раздел данной дисциплины посвящен правовому обеспече-
нию деятельности библиотек.  

В основу преподавания дисциплины были положены разра-
ботанные нами типовая учебная программа, научно-практи-
ческое пособие «Правовое обеспечение деятельности библио-
тек в Республике Беларусь» [54], а также дидактические мате-
риалы по дисциплине (материалы к семинарским, практиче-
ским занятиям, к управляемой самостоятельной работе студен-
тов и др.). Они составили базу разработанного нами учебно-
методического комплекса, который отражает содержательные, 
методические основы формирования профессионально ориен-
тированной правовой компетенции библиотекаря-библиографа 
на первой ступени высшего образования.  

На контрольном этапе (после прочтения третьей части дис-
циплины «Информационный рынок и его правовое обеспече-
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ние» для экспериментальной группы) выборка составила: в 
контрольной группе – 45 человек; в экспериментальной груп-
пе – 64 человека.  

Таким образом, выборка численностью 113 (на констати-
рующем этапе) / 109 (на контрольном этапе), в том числе соот-
ветственно 45 / 45 человек (контрольная группа) и 68 / 64 чело-
века (экспериментальная группа), обладает свойством репре-
зентативности по представленности места учебы (а именно – 
ФИДК), курса обучения (все респонденты – студенты 3-го кур-
са), по уровню подготовки на момент начала эксперимента. 

Для сбора информации был выбран метод анкетирования. 
Для определения значимости различий между достижениями 
групп использовались непараметрические методы анализа: χ2-
критерий Пирсона, U-критерий Манна – Уитни. Выбор непа-
раметрических методов был обусловлен тем, что распределе-
ние не относится к нормальному, поскольку при формирова-
нии выборки применялся неслучайный направленный отбор, а 
в качестве основной шкалы измерения данных – порядковая 
шкала (шкала порядка). Результаты комплексной диагностики 
обрабатывались методами математической статистики с при-
менением табличного процессора MS Excel и компьютерной 
программы для статистической обработки данных SPSS (Statis-
tical Package for the Social Sciences). 

Статистические гипотезы нашего исследования были сфор-
мулированы следующим образом: 

– H0 (нуль-гипотеза) – гипотеза об отсутствии различий ме-
жду контрольной и экспериментальной группами на контроль-
ном этапе педагогического эксперимента; 

– H1 (альтернативная гипотеза) – гипотеза о значимости раз-
личий [169, с. 43], предполагающая наличие значимых разли-
чий между контрольной и экспериментальной группами вслед-
ствие педагогического воздействия на экспериментальную 
группу посредством применения авторской методики в ходе 
чтения курса «Информационный рынок и его правовое обеспе-
чение». 

Предположение о положительной результативности методи-
ки формирования профессионально ориентированной компе-
тенции библиотекаря-библиографа на первой ступени высшего 
образования можно проверить с помощью диагностики на кон-
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статирующем и контрольном этапах состояния сформирован-
ности профессионально ориентированной правовой компетен-
ции (отсутствующий, репродуктивный, продуктивный, ини-
циативно-эвристический  уровни). Осуществление диагности-
ки происходило исходя из понимания необходимости: 

– максимально возможного соблюдения внутренней валид-
ности в контрольной и экспериментальной группах как усло-
вия получения корректных данных о степени влияния экспе-
риментальных обстоятельств на экспериментальную группу, и 
его невлияния на контрольную группу; 

– измерения признаков в динамике, через промежуток вре-
мени, на констатирующем и контрольном этапах; 

– оценки уровня сформированности профессионально ори-
ентированной правовой компетенции как интегративной кате-
гории, состоящей из когнитивного, операционного, аксиологи-
ческого и деятельностно-поведенческого компонентов.  

Следует отметить, что в науках социально-гуманитарного 
цикла нет единых общепринятых подходов к организации ди-
агностики уровня сформированности как отдельных компонен-
тов компетенций, так и компетенций в целом. Нет единой сис-
темы критериев и общеприменимых методов измерения. При 
организации оценки уровня сформированности профессио-
нально ориентированной компетенции библиотекаря-библио-
графа мы руководствовались обоснованными нами (раздел 1.3) 
и конкретизированными к первой ступени высшего образова-
ния критериями (и соответствующими им показателями) 
сформированности компетенции: 

а) сформированность знаний в области правового обеспече-
ния деятельности библиотек (когнитивный компонент компе-
тенции). Показатели: системность, глубина, объем общетеоре-
тических знаний в области правового обеспечения деятельно-
сти библиотек; знание системы нормативных правовых актов в 
области библиотечного дела; знание правовых норм и порядка 
их применения; установление причинно-следственных связей в 
процессе упорядочения усвоенного материала о правовых ос-
новах деятельности библиотек; 

б) проявление умения действовать в соответствии с общими 
и профессионально значимыми правовыми положениями и 
нормами (операционный компонент). Показатели: способ дей-
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ствий при решении теоретических и практических задач в об-
ласти правового обеспечения деятельности библиотек; умение 
ориентироваться в системе нормативных правовых актов и 
применять нормы на практике; умение использовать правовые 
базы данных при решении практических задач; 

в) осознание ценности права и правоориентированного по-
ведения в профессиональной сфере, мотивированность на ле-
гитимное профессиональное поведение (аксиологический ком-
понент). Показатели: осознание ценности права для профес-
сиональной деятельности; степень активности при оценке пра-
вовых явлений библиотечной практики; заинтересованность в 
постоянной актуализации полученных знаний; 

г) деятельностное применение знаний и умений при реше-
нии практических задач (деятельностно-поведенческий ком-
понент). Показатели: демонстрирование готовности к право-
сообразной (легитимной) деятельности в процессе профессио-
нальной самореализации; наличие инициативы и активности в 
процессе решения практических задач. 

Развернутая характеристика уровней сформированности про-
фессионально ориентированной правовой компетенции биб-
лиотекаря-библиографа у студентов приведена в Приложении К. 

При педагогической диагностике предполагалось: 
– осуществить измерение состояния профессионально ори-

ентированной правовой компетенции, уровней ее сформиро-
ванности, у студентов контрольной и экспериментальной 
групп на констатирующем этапе, а также изменений, при их 
наличии, на контрольном этапе; 

– обобщить и проанализировать полученные данные. 
Одним из главных инструментов диагностики являлась анкета 

студентов (Приложение И). Содержание вопросов анкеты соот-
ветствовало содержательному детерминанту формируемой про-
фессионально ориентированной правовой компетенции (раздел 
1.2). Анкета для студентов включала блоки вопросов, с помощью 
которых: 

– оценивались уровни сформированности у студентов обоб-
щенных профессионально ориентированных правовых знаний 
и умений, составляющих основу профессионально ориентиро-
ванной правовой компетенции, формируемой в процессе педа-
гогической подготовки (уровни сформированности когнитив-
ного и операционного компонентов компетенции);  
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– определялся уровень сформированности у студентов ценно-
стных представлений о правовом поведении в профессиональной 
деятельности, обусловливающих степень развития профессио-
нально ориентированной правовой компетенции (уровень сфор-
мированности аксиологического компонента); 

– оценивались готовность к правосообразному поведению в 
процессе профессиональной деятельности и степень активно-
сти в процессе решения практических задач (уровень сформи-
рованности деятельностно-поведенческого компонента); 

– определялась степень значимости для студентов целена-
правленного изучения основ правового обеспечения деятель-
ности библиотек с точки зрения их последующей профессио-
нальной деятельности и, как следствие, выявлялось мнение 
студентов о степени необходимости наличия у библиотекаря-
библиографа профессионально ориентированной правовой 
компетенции (выявление динамики мнения, отношения). 

В анкете для исследования аттитюдов (социальных установок) 
на предмет роли правовых знаний и умений библиотекаря-
библиографа в его профессиональной деятельности использова-
лись вопросы, предусматривающие ответы по 5-балльной шкале 
Лайкерта. «Когнитивные» вопросы были представлены закры-
тыми вариантами ответов. Уровни сформированности отдельных 
компонентов профессионально ориентированной правовой ком-
петенции библиотекаря-библиографа оценивались по степени 
согласия респондентов с различными утверждениями и вариан-
тами ответов.  

Обратимся к более подробному изложению и сравнительному 
анализу результатов педагогического эксперимента. Изначально 
стояла задача определить, насколько респондентам знакомы 
термины «управленческая компетентность» и «правовая компе-
тенция» (вопросы 1 и 9). Предполагалось, что это позволит, с 
одной стороны, убедиться в гомогенности контрольной и экспе-
риментальной групп на констатирующем этапе, а с другой – по-
лучить общее представление о том, насколько до специально ор-
ганизованного педагогического воздействия данные термины и 
их соотнесение с профессиональной деятельностью были акту-
альными для студентов (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Динамика наличия у респондентов представления  
о понятии «управленческая компетентность»  

 
Из рис. 2.1 следует, что студенты контрольной и экспери-

ментальной групп на констатирующем этапе ответили практи-
чески одинаково, на контрольном этапе появились различия. 
Для математического подтверждения полученных результатов 
применялся χ2-критерий Пирсона. Для сравниваемых выборок 
было вычислено эмпирическое значение критерия χ2 по фор-
муле (1): 

 

∑
= +







 −

⋅⋅=
L

i ii

ii

эмп mn
M
m

N
n

MN
1

2

2χ       (1) 

 

 91 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



где N, M – количество студентов в контрольной и экспери-
ментальной группах; 

L = 3 – количество вариантов ответов. 
Затем полученное эмпирическое значение было сравнено с 

критическим значением для уровня значимости 0,05. Чем 
больше расхождение между двумя сопоставляемыми выборка-
ми, тем больше эмпирическое значение χ2. Критическое значе-
ние критерия χ2 (в соответствии со статистическими таблица-
ми)  для  уровня значимости 0,05 и числа степеней свободы 2 
(L–1): 2

05,0χ  = 5,99. 
На констатирующем этапе эмпирическое значение критерия 
2
эмпχ  = 0,47 < 2

05,0χ  = 5,99, на контрольном этапе 
2
эмпχ  = 10,28 > 

2
05,0χ  = 5,99 (Приложение Л, табл. Л1). 

Это означает, что с уровнем значимости 0,05 (то есть с веро-
ятностью 95%) можно утверждать, что начальные (констати-
рующий этап) состояния экспериментальной и контрольной 
групп совпадают, а конечные (контрольный этап) – различают-
ся. Аналогичные изменения происходят и с представлением о 
понятии «правовая компетенция» (рис. 2.2; Приложение Л, 
табл. Л2). 

Можно сделать следующий вывод: группы гомогенны на 
констатирующем этапе эксперимента, если сопоставлять их 
степень знакомства с обозначенными понятиями; на контроль-
ном этапе – критерий χ2 подтверждает значимость различий, 
следовательно, можно предположить, что эффект изменений 
обусловлен педагогическим воздействием (применением экс-
периментальной методики обучения). 

Студенты, давая ответы на вопросы анкеты, высказывали 
разные мнения. Мы прибегли к методу факторного анализа, 
чтобы выявить скрытые установки выбора определенного на-
бора переменных и определить те из них, которые респонден-
ты выбирают вместе. Для этого были взяты 11 порядковых и 
по существу равноценных переменных, заложенных во втором 
вопросе: возможные виды компетенций, которыми может или 
должен обладать гипотетический библиотекарь-библиограф.  
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Рис. 2.2. Динамика наличия у респондентов представления  
о понятии «правовая компетенция» 

 
Изначально исследовались переменные, выбранные кон-

трольной и экспериментальной группами на констатирующем 
этапе. Об адекватности выборки и пригодности ее для прове-
дения факторного анализа свидетельствовал критерий Кайзе-
ра – Мейера – Олкина (KMO and Bartlett’s Test) – он составил: 
контрольная группа – 0,530; экспериментальная группа – 0,816 
(Приложение Л, табл. Л3). Это показывает, что по выборке 
можно делать удовлетворительный факторный анализ – чем 
ближе показатель к 1 (начиная от 0,4), тем более пригодна вы-
борка для осуществления факторного анализа. 

Можно предположить, что выбор того или иного набора 
компетенций обусловлен представлением респондента о роли 
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библиотеки в обществе и в целом о социальной роли библио-
текаря-библиографа. Применение метода факторного анализа 
(Приложение Л, табл. Л4) позволило выделить 4 подгруппы 
наиболее типичных респондентов в контрольной группе, и 
3 подгруппы – в экспериментальной группе. 

Контрольная группа:  
– подгруппа 1 «Традиционное, сложившееся в обществе, ус-

тоявшееся представление о библиотеке (библиотекаре-биб-
лиографе)»; 

– подгруппа 2 «Прогрессивное видение библиотекаря-биб-
лиографа как активного участника социальных отношений»; 

– подгруппа 3 «Рыночное представление о библиотеке с иг-
норированием культурного начала данного социального ин-
ститута»; 

– подгруппа 4 «Библиотекарь-библиограф как хранитель на-
ционального языка (библиотекарь-филолог)». 

Экспериментальная группа: 
– подгруппа 1 «Традиционное, сложившееся в обществе, ус-

тоявшееся представление о библиотеке (библиотекаре-биб-
лиографе)»; 

– подгруппа 2 «Прогрессивное видение библиотекаря-биб-
лиографа как активного участника социальных отношений»; 

– подгруппа 3 «Библиотекарь-библиограф как хранитель на-
ционального языка (библиотекарь-филолог)» (Приложение Л, 
табл. Л5). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о практи-
чески совпадающих представлениях в контрольной и экспери-
ментальной группах: типичные группы респондентов и набор 
выбираемых ими переменных, за некоторым исключением, 
идентичен. 

Таким образом, на констатирующем этапе в контрольной и в 
экспериментальной группах на основе факторного анализа 
можно выделить три типичные, и, по существу, идентичные 
для обеих выборок подгруппы (Приложение Л, табл. Л5,) с 
перекликающимися представлениями о роли библиотекаря-
библиографа в обществе и необходимыми ему компетенциями. 
Полученные результаты, наряду с доказательством гомогенно-
сти выборок, на констатирующем этапе педагогического экс-
перимента имели значение для понимания субъектов педагоги-
ческого воздействия: их приоритетов, устоявшихся представ-
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лений. Это важно для последующего формирования в процессе 
педагогического воздействия аксиологического и когнитивно-
го компонентов.  

В свою очередь, после формирующего воздействия в экспе-
риментальной группе в первом выделенном факторе (подгруп-
па 1 «Традиционное, сложившееся в обществе, устоявшееся 
представление о библиотеке (библиотекаре-библиографе)»), 
объясняющем «наибольшую долю вариации переменных» 
[175, с. 19], по сравнению со вторым и третьим факторами, 
факторная нагрузка на переменную «правовая компетенция» 
выросла до 0,540. Таким образом, если на констатирующем 
этапе эксперимента она составляла 0,411 (Приложение Л, 
табл. Л6), то есть допускалась умеренная связь между пере-
менной и фактором [175, с. 23], то на контрольном этапе экс-
перимента произошло усиление данной связи.  

На констатирующем этапе нами определялся начальный су-
ществующий уровень сформированности отдельных компо-
нентов (когнитивного, операционного, аксиологического, дея-
тельностно-поведенческого) профессионально ориентирован-
ной правовой компетенции у студентов контрольной и экспе-
риментальной групп.  

Изначально необходимо было проанализировать уровень 
сформированности когнитивного компонента. Для оценки 
уровня знаний студентов в контрольной и экспериментальной 
группах на констатирующем и контрольном этапах было рас-
считано число правильных ответов на вопросы 13–19, 21–25 
анкеты для студента (Приложение И) и применена условная 
шкала, состоящая из 4-х уровней:  

– число правильных ответов строго больше 9 (L4) – доста-
точный уровень (высокий); 

– число правильных ответов меньше либо равно 9 и строго 
больше 6 (L3) – скорее достаточный уровень, чем недостаточ-
ный (средний); 

– число правильных ответов меньше либо равно 6 и строго 
больше 3 (L2) – скорее недостаточный уровень (низкий); 

– число правильных ответов меньше либо равно 3 (L1) – не-
достаточный уровень (нулевой). 

На констатирующем этапе экспериментальная группа со-
стояла из 68 человек (N = 68), контрольная группа – из 45 че-
ловек (M = 45). Максимальное число правильных ответов – 12. 
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Результаты измерения уровня знаний (когнитивного компо-
нента) в контрольной и экспериментальной группах на конста-
тирующем и контрольном этапах были сведены в таблицу «Ре-
зультаты измерения уровня знаний студентов (когнитивный 
компонент компетенции)» (Приложение Л, табл. Л7). 

Поскольку число правильных ответов измеряется по шкале 
отношений, для полученных выборок можно рассчитывать та-
кие показатели описательной статистики, как среднее арифме-
тическое, стандартное отклонение, дисперсия, мода, медиана и 
др. (Приложение Л, табл. Л8). У экспериментальной группы 
на контрольном этапе заметно выше все характеристики сред-
него количества правильных ответов: среднее арифметическое, 
медиана, мода. При этом показатель разброса ответов студен-
тов – стандартное отклонение – самый низкий (контрольный 
этап эксперимента: 1,8 – в экспериментальной группе; 2,4 – в 
контрольной группе), то есть вся экспериментальная группа 
ответила «ровно» на высоком уровне. 

Положительные изменения в экспериментальной группе на 
контрольном этапе в сформированности когнитивного компо-
нента наглядно видны при отображении данных с помощью 
линейной диаграммы (рис. 2.3). 

 
Распределение количества студентов, правильно ответивших на вопросы , в %
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контрольная группа до эксперимента контрольная группа после эксперимента  

 
Рис. 2.3. Распределение количества студентов  

экспериментальной и контрольной групп, давших правильные  
ответы на вопросы 13–19, 21–25 анкеты  
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Различия между двумя выборками можно считать значимы-
ми (р < 0,05), если Uэмп ниже или равен U0,05, и тем более дос-
товерными (р < 0,01), если Uэмп ниже или равен U0,01 [174, 
с. 77]. 

Полученные результаты оценки статистической значимости 
различий в уровне сформированности когнитивного компонен-
та двух независимых (несвязанных) выборок на констатирую-
щем и контрольном этапах эксперимента с использованием не-
параметрического теста U-критерий Манна –Уитни (Приложе-
ние Л, табл. Л9) включают данные Ranks и Test Statistics.  
В таблице Ranks содержатся ранговые статистики, то есть 
средние ранги для группы и суммы рангов. В таблице Test 
Statistics – результат проверки гипотезы,  то  есть  эмпириче-
ское значение  U-критерия (Mann – Whitney U)  и  p-уровень 
значимости (Asymp. Sig. (2–tailed)). В нашем случае p-уровень 
значимости составил: 

– констатирующий этап эксперимента: р = 0,749. Поскольку 
0,749 > 0,05, то принимается гипотеза Н0 об отсутствии стати-
стически достоверных различий между группами; 

– контрольный этап: р = 0,000. Поскольку 0,000 < 0,05, то 
можно отвергнуть нуль-гипотезу и принять гипотезу о том, что 
уровень сформированности когнитивного компонента в сопос-
тавляемых группах имеет статистически значимые различия. 

Это означает, что с уровнем значимости 0,05 (то есть с веро-
ятностью 95%) можно утверждать следующее: на констати-
рующем этапе состояния экспериментальной и контрольной 
групп совпадают, на контрольном этапе – различаются. Следо-
вательно, эффект изменений в уровне знаний студентов экспе-
риментальной группы обусловлен именно применением экспе-
риментальной методики обучения.  

Итоговые результаты распределения студентов контрольной 
и экспериментальной групп по уровням сформированности 
когнитивного компонента представлены в таблице Л10 (При-
ложение Л). Данные об уровнях сформированности когнитив-
ного компонента свидетельствуют о практически неизменных 
показателях в контрольной группе и о существенных сдвигах в 
экспериментальной группе после формирующего воздействия 
на последнюю. 
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Операционный компонент профессионально ориентирован-
ной правовой компетенции оценивался на основе вопросов 
прикладного характера: «Как, на Ваш взгляд, следует посту-
пить, прежде всего, в случае возникновения между пользовате-
лем и сотрудником библиотеки спорной (конфликтной) ситуа-
ции из-за нарушения правил пользования библиотекой» (во-
прос 24), «Представьте, что в библиотеку, в которой Вы рабо-
таете, пришел пользователь с большой дорожной сумкой. Ссы-
лаясь, на какие документы, Вы попытаетесь убедить его оста-
вить сумку в гардеробе (камере хранения)?» (вопрос 25). При 
ответах на каждый из вопросов изначально была принята ус-
ловная шкала:  

1,0 – дан один верный ответ, в частности, «Дать пользовате-
лю объяснения, ссылаясь на Правила пользования библиоте-
кой»;  

0,5 – дано два ответа, один из которых верный; 
0,3 – дано три ответа, один из которых верный; 
0,0 – не дано верного ответа или выбрано «затрудняюсь от-

ветить». 
Для оценки уровня сформированности операционного ком-

понента профессионально ориентированной правовой компе-
тенции студентов данные, описанные согласно принятым обо-
значениям по каждому отдельно взятому вопросу, были под-
вергнуты повторному преобразованию. Была выбрана условная 
шкала, состоящая из 4-х уровней:  

L4 – число правильных ответов: (1,0 и 1,0) = 1,0 (достаточ-
ный уровень (высокий)); 

L3 – число правильных ответов: (0,0 и 1,0) или (0,5 и 1,0) 
или (0,3 и 1,0) = 0,5 (скорее достаточный уровень, чем недоста-
точный (средний)); 

L2 – число правильных ответов: (0,0 и 0,5) или (0,5 и 0,3) = 
0,3 (скорее недостаточный уровень (низкий)); 

L1 – число правильных ответов: (0,0 и 0,0) = 0,0 (недоста-
точный уровень (нулевой)). 

Результаты обобщения данных, касающихся уровня сфор-
мированности операционного компонента компетенции, отра-
жены в таблице Л11 (Приложение Л). Замеры в контрольной 
группе на констатирующем и контрольном этапах практически 
идентичны с минимальными незначимыми колебаниями пока-

 98 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



зателей. В свою очередь, в экспериментальной группе произо-
шел ряд заметных изменений на контрольном этапе:  

– в экспериментальной группе отсутствуют студенты с не-
сформированным уровнем операционного компонента компе-
тенции, в то время как на констатирующем этапе доля таких 
студентов составляла 16,2%;  

– произошло перераспределение студентов между уровнями 
сформированности компетенции «низкий» – «средний» – «вы-
сокий»: увеличилась доля студентов с высоким уровнем сфор-
мированности операционного компонента – 75% (при началь-
ной доле – 35,3%), уменьшилась доля студентов с низким 
уровнем сформированности – 10,9% (при начальной доле – 
27,9%). 

Для определения достоверности различий между двумя не-
зависимыми выборками на предмет сформированности опера-
ционного компонента на констатирующем и контрольном эта-
пах педагогического эксперимента был, так же как и при оцен-
ке сформированности когнитивного компонента, применен 
тест непараметрического сравнения – U-критерий Манна –
 Уитни (Приложение Л, табл. Л12). В таблице Test Statistics 
содержится результат проверки гипотезы: эмпирическое зна-
чение U-критерия (Mann – Whitney U) и p-уровень значимости 
(Asymp. Sig. (2–tailed)). Он составил: 

– констатирующий этап эксперимента: р = 0,120. Поскольку 
0,120 > 0,05, то принимается гипотеза Н0 об отсутствии стати-
стически достоверных различий между группами; 

– контрольный этап: р = 0,016. Поскольку 0,016 < 0,05, то 
можно отвергнуть нуль-гипотезу и принять гипотезу о том, что 
уровень сформированности операционного компонента в со-
поставляемых группах различается, то есть различия в уровне 
сформированности данного компонента статистически значимы. 

Уровень сформированности аксиологического компонента 
оценивался исходя из данных, полученных по следующим во-
просам: «Считаете ли Вы необходимым для себя знать особен-
ности применения правовых норм, касающихся деятельности 
библиотек?» (вопрос 26) и комплексного вопроса (вопрос 27) о 
значении в системе знаний, умений и опыта библиотекаря ряда 
характеристик (ориентация в системе нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность библиотек; знание норм 
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права, касающихся деятельности библиотек; знание порядка 
применения норм права, касающихся деятельности библиотек; 
личностно осознанное правоориентированное поведение в 
процессе профессиональной деятельности; стремление к ак-
туализации правовых знаний в своей области деятельности; 
умение пользоваться электронными правовыми базами дан-
ных; наличие рефлексивной культуры, то есть умения анали-
зировать профессиональную деятельность, разрешать на пра-
вовой основе возникающие проблемы).  

Распределение частот ответов студентов на вопрос «Считае-
те ли Вы необходимым для себя знать особенности примене-
ния правовых норм, касающихся деятельности библиотек?» на 
констатирующем и контрольном этапах эксперимента свиде-
тельствует о практической неизменности ответов студентов 
контрольной группы по итогам двух замеров и о положитель-
ных изменениях в экспериментальной группе (рис. 2.4). 

 
Считаете ли Вы  необходимы м для себя знать особенности применения правовы х норм, 

касающиеся деятельности библиотек

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Да, безусловно Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Нет Затрудняюсь ответить

%

экспериментальная до экспериментальная после контрольная до контрольная после  
 

Рис. 2.4. Распределение ответов студентов экспериментальной  
и контрольной групп на вопрос «Считаете ли Вы необходимым  

для себя знать особенности применения правовых норм,  
касающихся деятельности библиотек?» 

 
Ответы на контрольном этапе распределились в эксперимен-

тальной группе между двумя положительными вариантами от-
ветов «да, безусловно» (60,9%) и «скорее да, чем нет» (39,1 %), 
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в то время как на констатирующем этапе ответы студентов бы-
ли распределены по всем предложенным вариантам ответов 
(Приложение Л, таб. Л13). 

Для того чтобы установить совпадают или различаются от-
веты студентов экспериментальной и контрольной групп на 
констатирующем и контрольном этапах эксперимента, приме-
нялся U-критерий Манна – Уитни. В результате проведенных 
вычислений выяснилось, что с вероятностью 95% принимается 
нулевая статистическая гипотеза об отсутствии различий меж-
ду экспериментальной и контрольной группами студентов на 
констатирующем этапе, а также отвергается нулевая статисти-
ческая гипотеза об отсутствии различий между эксперимен-
тальной и контрольной группами студентов на контрольном 
этапе. На контрольном этапе эксперимента р = 0,04, это значе-
ние меньше уровня значимости 0.05 (Приложение Л, табл. 
Л14). Таким образом, можно утверждать, что различия между 
показателями контрольной и экспериментальной группы на 
контрольном этапе эксперимента статистически значимы. 

Анализ ответов по комплексному вопросу о значении ряда 
характеристик правоориентированной деятельности библиоте-
каря-библиографа показал высокий уровень осознания студен-
тами значимости каждой из предложенных для оценки харак-
теристик. Выбор респондентами ответов на констатирующем и 
контрольном этапах эксперимента отличался стабильностью 
как в контрольной, так и экспериментальной группах. Нагляд-
но это демонстрирует «мода» как наиболее часто встречаю-
щееся значение в выборке (Приложение Л, табл. Л15).  

Студентами, в преобладающем большинстве, относительно 
значимости в системе знаний, умений и опыта библиотекаря 
таких характеристик, как: ориентация в системе нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность библиотек; зна-
ние норм права, касающихся деятельности библиотек; знание 
порядка применения норм права, касающихся деятельности 
библиотек; личностно осознанное правоориентированное по-
ведение в процессе профессиональной деятельности; стремле-
ние к актуализации правовых знаний в своей области деятель-
ности; умение пользоваться электронными правовыми базами 
данных; наличие рефлексивной культуры, – выбирались поло-
жительные ответы: «имеет определяющее значение», «скорее 

 101 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



имеет значение, чем не имеет» (Приложение Л, табл. Л15). В 
экспериментальной группе после педагогического воздействия 
усилилось понимание значимости умения ориентироваться в 
системе нормативных правовых актов, регулирующих дея-
тельность библиотек, – на контрольном этапе ответ «имеет оп-
ределяющее значение» был отмечен как наиболее часто встре-
чающийся в выборке. 

Сводная характеристика уровней сформированности аксио-
логического компонента рассматриваемой компетенции у сту-
дентов на разных этапах педагогического эксперимента пред-
ставлена в таблице Л16 (Приложение Л). Можно констатиро-
вать, что у студентов ФИДК контрольной и эксперименталь-
ной групп есть изначальное понимание и осознание значимо-
сти правоориентированного поведения при осуществлении 
профессиональной деятельности. Об этом свидетельствуют 
прежде всего данные полученные на констатирующем этапе: 
44,1% студентов экспериментальной группы и 37,8% студен-
тов контрольной группы имеют высокий уровень сформиро-
ванности аксиологического компонента и соответственно 
42,6% и 48,9% – средний уровень. Это может быть объяснено 
воздействием от прочтения предшествующих профессиональ-
но ориентированных курсов, направленных на формирование 
социально-профессиональной компетентности будущих биб-
лиотекарей-библиографов. Положительным эффектом от педа-
гогического воздействия в процессе прочтения курса «Инфор-
мационный рынок и его правовое обеспечение» является уве-
личение доли студентов экспериментальной группы с высоким 
уровнем сформированности данного компонета – 60,9% (на 
16,8% больше), при том что в контрольной группе произошли 
незначительные сдвиги: у 42,2% студентов отмечен высокий 
уровень сформированности аксиологического компонента (на 
4,4% больше по сравнению с первоначальными данными).  

Оценка сформированности деятельностно-поведенческого 
компонента профессионально ориентированной правовой 
компетенции библиотекаря-библиографа у студентов ФИДК 
осуществлялась на основе результатов, полученных по вопро-
сам 8, 10, 12 и 30 анкеты (Приложение И). Мы осознавали, что 
оценка деятельностно-поведенческого компонента у студентов 
как у обучающихся основам профессиональной деятельности 
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может быть осуществлена в большей степени по условным 
критериям, выражающимся в устойчивости демонстрирования: 
а) готовности к правосообразной (легитимной) деятельности в 
процессе профессиональной деятельности; б) деятельностной 
активности в процессе решения практических задач. Это обу-
словило разработку комплекса вопросов, рассредоточенных по 
анкете, с целью повышения объективности оценки данного 
компонента профессионально ориентированной правовой ком-
петенции библиотекаря-библиографа. Максимальное число 
возможных положительных ответов составляло 10. Вновь была 
выбрана условная шкала, состоящая из 4-х уровней:  

– число правильных ответов строго больше 7 (L4) – доста-
точный уровень (высокий); 

– число правильных ответов меньше либо равно 7 и строго 
больше 4 (L3) – скорее достаточный уровень, чем недостаточ-
ный (средний); 

– число правильных ответов меньше либо равно 4 и строго 
больше 1 (L2) – скорее недостаточный уровень (низкий); 

– число правильных ответов меньше либо равно 1 (L1) – не-
достаточный уровень (нулевой). 

Обобщение результатов по уровням сформированности дея-
тельностно-поведенческого компонента в контрольной и экс-
периментальной группах, отраженное в таблице Л17 (Прило-
жение Л), свидетельствует о незначительных различиях в 
уровнях сформированности данного компонента в контроль-
ной и экспериментальной группах на констатирующем этапе и 
о заметных изменениях в экспериментальной группе на кон-
трольном этапе. Проверка достоверности различий между кон-
трольной и экспериментальной группами на констатирующем 
и контрольном этапах с помощью U-критерия Манна-Уитни 
позволила подтвердить нуль-гипотезу об отсутствии различий 
между группами на констатирующем этапе (p = 0,418) и опро-
вергнуть данную гипотезу на контрольном этапе (p = 0,019). 
После педагогического воздействия на экспериментальную 
группу произошли статистически значимые изменения в уров-
не сформированности деятельностно-поведенческого компо-
нента у студентов экспериментальной группы (Приложение Л, 
табл. Л18).  

Обобщенные данные об уровнях сформированности струк-
турных компонентов профессионально ориентированной пра-
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вовой компетенции библиотекаря-библиографа у студентов 
контрольной и экспериментальной групп на констатирующем 
и контрольном этапах приведены в сводных таблицах 
(табл. 2.1, табл.  2.2).  
 

Т а б л и ц а 2.1 
Сформированность компонентов профессионально  

ориентированной правовой компетенции на констатирующем этапе 
 

Уровень 
сформи-
рован-
ности 
компе-
тенции 

Структурные компоненты профессионально 
ориентированной правовой компетенции 

библиотекаря-библиографа 

Итоговый 
результат 
сформи-
рован-
ности 
компе-
тенции 

Когни-
тивный 

Опера-
ционный 

Аксиоло-
гический 

Деятель-
ностно-
поведен-
ческий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Высокий, %  6,7 8,8 44,4 35,3 37,8 44,1 17,8 14,7 26,7 25,7 
Средний, % 44,4 38,3 22,2 20,6 48,9 42,6 51,1 45,6 41,6 36,8 
Низкий, %  42,2 44,1 31,1 27,9 11,1 5,9 24,4 33,8 27,2 27,9 
Нулевой, % 6,7 8,8 2,2 16,2 2,2 7,3 6,7 5,9 4,5 9,6 
Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

р=0,749 р=0,120 p=0,349 p=0,418  

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа. 
 

Т а б л и ц а 2.2 
Сформированность компонентов профессионально  

ориентированной правовой компетенции на контрольном этапе 
 

Уровень 
сформи-
рован-
ности 
компе-
тенции 

Структурные компоненты профессионально 
ориентированной правовой компетенции 

библиотекаря-библиографа 

Итоговый 
результат 
сформи-
рован-
ности 
компе-
тенции 

Когни-
тивный 

Опера-
ционный 

Аксиоло-
гический 

Деятель-
ностно-
поведен-
ческий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Высокий, %  17,8 65,6 55,6 75 42,2 60,9 15,6 31,3 32,8 58,2 
Средний, % 48,9 28,1 15,6 14,1 53,3 39,1 55,6 54,7 43,4  34,0 
Низкий, %  26,6 6,3 22,2 10,9 2,2 0,0 24,4 12,5 18,8 7,4 
Нулевой, % 6,7 0,0 6,7 0,0 2,2 0,0 4,4 1,6 5,0 0,4 
Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

р=0,000 р=0,016 p=0,037 p=0,019  

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа. 
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Сравнение контрольной группы на констатирующем и кон-
трольном этапах и аналогичное сравнение экспериментальной 
группы позволяет увидеть различия между начальным и ко-
нечным состояниями (динамику) в этих группах. Очевидно, 
что положительные изменения происходят также и в кон-
трольной группе, но они имеют меньшую динамику. Перед на-
ми стояла задача убедиться, что изменения на контрольном 
этапе в контрольной и экспериментальной группах имеют раз-
ную природу. В экспериментальной группе – это специально 
организованное педагогическое воздействие на эксперимен-
тальную группу, направленное на формирование профессио-
нально ориентированной правовой компетенции. В контроль-
ной группе – это результат изучения параллельных курсов, на-
пример, таких как «Библиотечно-информационный менедж-
мент». Решение данной задачи возможно путем использования 
методологически более обоснованного алгоритма сравнения, о 
чем указывает Д. Новиков [169, с. 10], – сравнение между со-
бой контрольной и экспериментальной групп на констатирую-
щем и контрольном этапах. Табл. 2.1 и табл. 2.2 в обобщенном 
виде представляют данные, которые демонстрируют: а) види-
мое совпадение начальных состояний экспериментальной и 
контрольной групп – практически одинаковое состояние уров-
ней сформированности компонентов профессионально ориен-
тированной правовой компетенции библиотекаря-библиографа 
на констатирующем этапе; б) наличие явных различий в уров-
нях сформированности компонентов на контрольном этапе.  

Анализ данных, полученных на констатирующем этапе сви-
детельствует о следующем: 

– наиболее слабо сформирован в контрольной и эксперимен-
тальной группах когнитивный компонент: низкий уровень от-
мечается у 42,2% респондентов в контрольной группе; 44,1% – 
в экспериментальной группе, не сформирован – соответствен-
но, у 6,7% и 8,8% студентов; 

– данные о сформированности операционного компонента 
имеют более оптимистичные показатели: на фоне слабо сфор-
мированного когнитивного компонента операционный компо-
нент доминирует – более 55% студентов имеют уровень сфор-
мированности данного компонента или в зоне «средний уро-
вень» (22,2% – контрольная группа; 20,6% – эксперименталь-
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ная группа), или «высокий уровень» (44,4% – контрольная 
группа; 35,3% – экспериментальная группа). В свою очередь с 
низким уровнем в контрольной группе 31,1% студентов и в 
экспериментальной группе – 27,9 %; не сформирован данный 
компонент соответственно у 2,2% и 16,2% студентов. Сопос-
тавление результатов, относящихся к сформированности ког-
нитивного и операционного компонентов, свидетельствует, на 
наш взгляд, прежде всего об интуитивности решения большин-
ством студентов практических задач – без должной теоретиче-
ской подготовки и осмысления; 

– аксиологический компонент имеет наиболее высокие по-
казатели сформированности: высокий уровень сформирован-
ности данного компонента продемонстрировали 37,8% студен-
тов контрольной группы и 44,1% студентов эксперименталь-
ной группы, средний уровень сформированности соответст-
венно у 48,9% и 42,6% студентов; 

– средний уровень сформированности деятельностно-пове-
денческого компонента у 51,1% студентов контрольной груп-
пы и 45,6% экспериментальной группы, что свидетельствует о 
потенциальной готовности студентов действовать правосооб-
разно в выбранной профессии. 

В целом мы приходим к выводу, что студенты в большинст-
ве своем осознают важность правоориентированного поведе-
ния, интуитивно решают типовые задачи, но при этом имеют 
слабую теоретическую подготовку, не обладают нужными 
правовыми знаниями в профессиональной сфере.  

Полученные результаты констатирующего этапа свидетель-
ствуют о необходимости: 

– усиления теоретико-методической подготовки студентов в 
области правового обеспечения деятельности библиотек;  

– повышения правовой обоснованности и грамотности про-
фессионально обусловленных практических действий; 

– обеспечения практикоориентированности образования: ко-
гда теоретическое знание переосмысляется с точки зрения 
практических ситуаций и становится активным, при этом каче-
ственные параметры продуктивной деятельности должны по-
вышаться; 

– развития аксиологического компонента компетенции, пе-
ревода его из пассивного состояния в активное, когда мотива-
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ция и осознание важности легитимного поведения находятся в 
неразрывной связи со знанием правовых норм и умением их 
корректно применять.  

Результаты проведенного статистического анализа с исполь-
зованием программных средств MS Exel и SPSS позволили вы-
явить на констатирующем этапе совпадение начальных со-
стояний, гомогенность экспериментальной и контрольной 
групп (табл. 2.1).  

В свою очередь результаты контрольного этапа позволили 
установить статистически значимое различие конечных со-
стояний экспериментальной и контрольной групп (табл  2.2). 
Анализ данных показал, что в контрольной группе значимых 
изменений в уровне сформированности компетенции не про-
изошло, в то время как в экспериментальной группе отмечены 
существенные изменения. По итогам специально организован-
ного педагогического воздействия, наибольшие изменения в 
экспериментальной группе произошли в уровне сформирован-
ности когнитивного и операционного компонентов, при поло-
жительном результате формирования аксиологического  ком-
понента:  у всех респондентов экспериментальной группы дан-
ный компонент сформирован (60,9% студентов имеют высокий 
уровень, 39,1% – средний). Мы связывается это с сочетанием 
учебных (лекционные, практические и семинарские занятия) и 
квазипрофессиональных (деловая игра) форм организации 
обучения, а также аксиологической направленностью и сис-
темностью подачи учебно-познавательного материала от об-
щего к частному. В процессе обучения последовательно рас-
крывались: сущность библиотеки как субъекта правового регу-
лирования (ее права, обязанности, основные группы правоот-
ношений); закономерности функционирования системы биб-
лиотечного законодательства и порядок применения правовых 
норм, регулирующих общественные отношения в области соз-
дания и развития библиотек, формирования их информацион-
ных ресурсов, обслуживания пользователей; порядок деятель-
ности  институтов власти и общественно-профессиональных 
институтов, обеспечивающих разработку и совершенствование 
библиотечного законодательства. Этот алгоритм обеспечивает 
возможность системного изучения специфики правового обес-
печения деятельности библиотек.  
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Положительные статистически значимые изменения про-
изошли и в сформированности деятельностно-поведенческого 
компонента, но его оценка обладает большей условностью, чем 
оценка когнитивного, операционного и аксиологического ком-
понентов, и демонстрирует прежде всего готовность студентов 
к деятельностному легитимному профессиональному поведению. 

Итоги педагогического эксперимента дают основание ут-
верждать, что формирование профессионально ориентирован-
ной правовой компетенции у студентов, обучающихся с целью 
получения квалификации библиотекарь-библиограф (по на-
правлениям специальности), как процесс, осуществляемый на 
основе организационно-педагогической модели и соответст-
вующей ей методики, является более результативным по срав-
нению с существующей рассредоточенной профессионально 
ориентированной правовой подготовкой в образовательном 
процессе учреждения высшего образования. Целенаправленное 
формирование профессионально ориентированной правовой 
компетенции в рамках специализированных учебных дисцип-
лин является педагогически оправданным, дает положитель-
ные результаты и повышает уровень сформированности как 
отдельных компонентов (когнитивного, операционного, аксио-
логического, деятельностно-поведенческого), так и в целом 
профессионально ориентированной правовой компетенции у 
обучающихся. 

 
2.3. Методика формирования профессионально ориенти-

рованной правовой компетенции библиотекаря-библиогра-
фа на первой ступени высшего образования 

 
Проектирование методики формирования компетенции 

предполагает изучение и разработку системы методов, прие-
мов, способов, средств и организационных форм педагогиче-
ского воздействия с целью решения определенных педагогиче-
ских задач. Апробация модели и сущностных положений фор-
мирования профессионально ориентированной правовой ком-
петенции в ходе педагогического эксперимента и окончатель-
ные выводы по его итогам, подтверждающие результативность 
использования трехмодульной организационно-педагогиче-
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ской модели, позволили нам определить содержание и струк-
туру методики формирования профессионально ориентирован-
ной правовой компетенции библиотекаря-библиографа на пер-
вой ступени высшего образования. 

В практике работы БГУКИ традиционно сложилось, что при 
подготовке библиотекарей-библиографов профессионально 
значимые правовые аспекты освещаются в рамках различных 
дисциплин. Основными среди них в цикле общепрофессио-
нальных и специальных являются: «Основы управления интел-
лектуальной собственностью» (группа общепрофессиональных 
дисциплин), «Библиотечно-информационный маркетинг и ме-
неджмент» (группа специальных дисциплин), «Научно-
методическая работа библиотек» (группа дисциплин специали-
зации). В границах данных курсов акцентируется внимание на 
отдельных аспектах правового регулирования библиотек в со-
ответствии со спецификой читаемого курса, что не способству-
ет формированию системного представления об особенностях 
правового обеспечения деятельности библиотек. Мы, в свою 
очередь, убеждены в том, что изучение правовых основ дея-
тельности библиотек должно осуществляться на принципе це-
ленаправленности, быть системным, давать целостное пред-
ставление о библиотеке как субъекте правового регулирования, 
отражая все специфические взаимосвязи и особенности функ-
ционирования библиотек в правовом поле. Исходя из этого, 
третий раздел курса «Информационный рынок и его правовое 
обеспечение» (группа – дисциплины по направлениям специ-
альности) нами рассматривается как упорядочивающий, содей-
ствующий формированию целостного понимания сущностных 
вопросов правового обеспечения деятельности библиотек. 

Основная цель педагогического взаимодействия в рамках 
развития профессионально значимых правовых знаний, умений 
и опыта библиотекаря-библиографа – это формирование про-
фессионально ориентированной правовой компетенции. 

Содержание педагогического взаимодействия при формиро-
вании профессионально ориентированной правовой компетен-
ции библиотекаря-библиографа на первой ступени высшего 
образования обусловлено: практическими потребностями биб-
лиотечно-информационных учреждений, целями и задачами 

 109 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



обучения в соответствии с образовательными стандартами [52; 
211] и закрепленными в них требованиями к видам профессио-
нальной деятельности специалиста, уровню подготовки выпу-
скника, специальным знаниям и умениям, профессиональным 
компетенциям.  

Содержательно-деятельностные требования к профессио-
нально ориентированной правовой компетенции выпускника 
учреждения высшего образования по специальности «Библио-
течно-информационная деятельность (по направлениям)» це-
лесообразно выражать через такие категории, как «знать», 
«уметь», «ценить, знать как быть и почему быть», «быть гото-
вым применять, действовать», что соответствует структурным 
компонентам компетенции: когнитивному, операционному, ак-
сиологическому, деятельностно-поведенческому (рис. 2.5). 

 
 

Общие требования к знаниям, умениям, ценностному отношению 
и деятельностной активности выпускника в сфере правового 

обеспечения деятельности библиотек  
Выпускник должен «знать»: 
– теоретические основы правового обеспечения деятельности библио-
тек; 
– законодательную, нормативно-правовую и административную сис-
тему управления библиотечным делом страны; 
– принципы, лежащие в основе правового регулирования деятельности 
библиотек; 
– права и обязанности субъектов правового регулирования в сфере 
деятельности библиотек; 
– правовой статус библиотекаря-библиографа и правовой статус его 
партнеров по отношениям; 
– систему правоотношений, возникающих в процессе функционирова-
ния библиотек; 
– профильные нормативные правовые акты, регулирующие деятель-
ность библиотек, а также акты смежного законодательства; 
– комплекс локальных нормативных правовых актов, обеспечивающих 
организационную деятельность библиотеки; 
– особенности правового регулирования отношений, возникающих по 
поводу: создания, ликвидации, развития библиотек и библиотечных 
сетей; формирования информационных ресурсов библиотек; библио-
течного обслуживания пользователей 
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Выпускник должен «уметь»: 
– работать с юридической литературой, правовыми базами данных; 
– использовать и разрабатывать организационно-распорядительные и 
нормативные документы; 
– создавать локальный пакет правовых документов, регулирующих 
деятельность библиотечно-информационных учреждений; 
– реализовывать и защищать права и интересы библиотеки, уважать и 
защищать права и интересы пользователей библиотек и других субъ-
ектов общественных отношений, возникающих в процессе функцио-
нирования библиотеки 
– оказывать консультационно-правовую помощь в процессе обслужи-
вания в центрах правовой информации, функционирующих при биб-
лиотеках; 
– интегрировать теоретические профессионально значимые правовые 
знания с практической деятельностью библиотекаря-библиографа 
Выпускник должен «ценить, знать как быть и почему быть»: 
– проявлять позитивное отношение к содержанию компетенции и ее 
роли в профессиональной деятельности; 
– осознавать ценность легитимного характера поведения в социальных 
и профессиональных отношениях; 
– периодически актуализировать знания в сфере библиотечного зако-
нодательства 
Выпускник должен «применять» знания, уметь действовать: 
– своевременно проявлять приобретенные профессионально ориенти-
рованные правовые знания, умения и опыт при решении прикладных 
задач 

 
Рис. 2.5. Общие требования к профессионально ориентированной 

 правовой компетенции выпускника учреждения высшего образования 
по специальности «Библиотечно-информационная деятельность  

(по направлениям)» 
 

Отраженные на рис. 2.5 обобщенные содержательно-деятель-
ностные требования к выпускнику позволяют определить зада-
чи обучения, а также содержание тем при формировании про-
фессионально ориентированной правовой компетенции на пер-
вой ступени высшего образования по специальности «Библио-
течно-информационная деятельность (по направлениям)».  

В качестве задач обучения в рамках третьего раздела дисци-
плины «Информационный рынок и его правовое обеспечение», 
направленного на формирование профессионально ориентиро-
ванной правовой компетенции библиотекаря-библиографа на-
ми были определены:  
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– формирование на основе междисциплинарного подхода 
системных знаний о библиотеке как субъекте правового регу-
лирования: о правах и обязанностях субъектов правоотноше-
ний в сфере деятельности библиотек (государства, библиотек, 
пользователей, работников библиотек и т. д.); о базовых пра-
воотношениях, которые возникают в процессе деятельности 
библиотек; о принципах, лежащих в основе правового регули-
рования деятельности библиотек; о структуре библиотечного 
законодательства; о системе институтов власти и общественно-
профессиональных институтов, ответственных за разработку, 
принятие и реализацию нормативных правовых актов в сфере 
деятельности библиотек; о факторах, влияющих на формиро-
вание правовой базы деятельности библиотек и в целом на их 
правовое обеспечение; о проблемах в области правового обес-
печения деятельности библиотек в Республике Беларусь; об 
объектах и субъектах авторского права, о вопросах соблюде-
ния законодательства об авторском праве при формировании 
информационных ресурсов и библиотечном обслуживании; о 
комплексе локальных нормативных правовых документов, 
обеспечивающих организационную деятельность библиотеч-
ного учреждения; 

– формирование умений применять положения нормативных 
правовых актов, составляющих правовую базу деятельности 
библиотек, умений оказывать консультативно-правовую по-
мощь в процессе обслуживания в ПЦПИ, функционирующих 
при библиотеках; 

– формирование ценностного отношения к праву и леги-
тимному профессиональному поведению, понимания важности 
доминанты правового характера поведения в профессиональ-
ных отношениях; 

– формирование деятельностной активности в процессе 
решения задач на правовой основе при осуществлении профес-
сиональной деятельности. 

Данные задачи обусловливают круг тем, необходимых для 
изучения: «Библиотека как субъект правового регулирования», 
«Правовые основы создания, развития библиотек и библиотеч-
ных сетей», «Правовые основы формирования информацион-
ных ресурсов библиотек Республики Беларусь», «Правовые 
основы библиотечного обслуживания пользователей», «Биб-
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лиотеки и авторское право», «Система внутрибиблиотечной 
нормативной правовой документации». В Приложении М рас-
крывается содержание тем обучения, направленного на фор-
мирование профессионально ориентированной правовой ком-
петенции библиотекаря-библиографа. 

Каждая из обозначенных тем является комплексной и в 
дальнейшем, в зависимости от решаемых задач на конкретном 
уровне образования, может рассматриваться как самостоятель-
ный модуль обучения. Например, тема «Правовые основы 
формирования информационных ресурсов библиотек Респуб-
лики Беларусь» предполагает изучение правовых основ: а) при-
обретения электронных ресурсов библиотеками, создания ими 
электронных информационных ресурсов собственной генера-
ции, б) комплектования библиотечного фонда (получение обя-
зательных экземпляров документов, документообмен, приоб-
ретение документов и подписка на периодические издания, пе-
ревод документов в электронную форму и т. д.), в) организа-
ции библиотечного фонда (правовые основы учета, обеспече-
ния сохранности фонда, депозитарного хранения), г) исключе-
ния документов. Тема «Правовые основы библиотечного об-
служивания пользователей» включает в себя такие аспекты, 
как: обеспечение конституционного права каждого гражданина 
на поиск и получение информации, соблюдение и защита ав-
торских прав в процессе библиотечного обслуживания пользо-
вателей, правовые основы обеспечения качества предостав-
ляемых библиотеками услуг. Следует отметить, что в зависи-
мости от уровня образования глубина изучения тем будет 
варьироваться. При этом важно понимать, что нормативные 
правовые акты постоянно актуализируются и совершенствуют-
ся, что обусловливает целесообразность периодического обра-
щения к обозначенным темам на различных этапах профессио-
нального развития библиотекаря-библиографа.   

В процессе формирования компетенции на первом уровне 
высшего образования обучающиеся получают ключевые уни-
версальные профессионально значимые знания, умения и опыт, 
необходимые для решения практических задач на правовой ос-
нове. В данном случае содержание обучения направлено на 
формирование целостного понимания специфики упорядоче-
ния правоотношений, возникающих при создании и развитии 
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библиотек, формировании их информационных ресурсов и об-
служивании пользователей. Не изучаются правовые аспекты 
материально-технического обеспечения деятельности библио-
тек, правовые аспекты взаимодействия работодателя с библио-
течными кадрами. Последние проблемы целесообразно изучать 
углубленно в процессе повышения квалификации кадров.  

Проектирование содержания формирования компетенции 
как на первой ступени высшего образования, так и на иных 
уровнях образования должно осуществляться исходя из пони-
мания библиотеки как социального института, который обла-
дает правами и обязанностями и вступает в определенные пра-
воотношения, связанные с созданием и развитием библиотек, 
формированием их информационных ресурсов, библиотечным 
обслуживанием, взаимодействием работодателя с кадрами и 
материально-техническим обеспечением библиотечной дея-
тельности.  

Средством формирования профессионально ориентирован-
ной правовой компетенции библиотекаря-библиографа, наряду 
с печатными раздаточными, проекционными (презентацион-
ными) и другими средствами, по предлагаемой методике вы-
ступает разработанное нами научно-практическое пособие 
«Правовое обеспечение деятельности библиотек в Республике 
Беларусь» [54]. В пособии правовое обеспечение деятельности 
библиотек рассматривается как целостная система, раскрыва-
ются группы правоотношений, в которые вступают библиоте-
ки, подробно рассматриваются особенности правового регули-
рования различных направлений деятельности библиотек. 
Данная авторская работа отражает ключевые содержательные 
аспекты, необходимые для формирования профессионально 
ориентированной правовой компетенции библиотекаря-биб-
лиографа.  

Методика формирования профессионально ориентирован-
ной правовой компетенции библиотекаря-библиографа пони-
мается нами как научно обоснованная система форм учебно-
познавательной деятельности, педагогических технологий, ме-
тодов, этапов, стратегий обучения и диагностики его результа-
тов, направленная на повышение уровня развития когнитивно-
го, операционного, аксиологического и деятельностно-пове-
денческого компонентов данной компетенции. 
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Методика формирования рассматриваемой компетенции ос-
новывается на системном, социокультурном, аксиологическом, 
компетентностном, личностно-деятельностном подходах. В 
основе ее реализации лежат принципы: целенаправленности, 
профессионально-правовой детерминированности, приоритета 
национальной специфики при обучении правовым основам 
деятельности библиотек, практикоориентированности, меж-
дисциплинарности и интегративности, своевременности, диф-
ференцированности, преемственности и непрерывности, нали-
чия обратной связи. 

В целом обеспечить результативность развития когнитивно-
го, операционного, аксиологического, деятельностно-поведен-
ческого компонентов компетенции позволяет сочетание педа-
гогических технологий традиционного и развивающего обучения, 
что, в свою очередь, обусловливает выбор методов обучения. 

Подбор методов обучения должен соответствовать практи-
коориентированной направленности педагогического процесса 
по формированию рассматриваемой компетенции и обеспечи-
вать информационно-развивающий характер обучения. Это 
достигается наилучшим образом посредством сочетания теоре-
тико-информационных, практико-операционных, поисково-
эвристических методов, самостоятельной работы студентов, 
контрольно-оценочных методов. 

Теоретико-информационные методы позволяют прежде 
всего развивать когнитивный, аксиологический и деятельност-
но-поведенческий компоненты компетенции. К ним относятся: 
устное целостное изложение, диалогически построенное уст-
ное изложение учебного материала (например, на проблемных 
лекциях «Библиотеки и авторское право», «Правовые основы 
библиотечного обслуживания»), объяснение понятий, сущно-
сти правовых явлений (например, «Применение положений 
нормативных правовых актов в сфере обеспечения сохранно-
сти библиотечных фондов»), рассказ (например, «Ситуации из 
практики библиотек: применение норм авторского права», 
«Организация электронной доставки документов: правовые 
основы и библиотечная практика»), дискуссия (например, 
«Право и библиотеки в век электронных технологий», «Пер-
спективы развития и совершенствования библиотечного зако-
нодательства», «Конфликтные ситуации в библиотечной прак-
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тике»); изучение нормативных правовых актов (последова-
тельное знакомство с текстами нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность библиотек), демонстрация. При-
менение данных методов содействует активизации учебно-
познавательной деятельности, формированию знаний, взгля-
дов, убеждений, мировоззрения в области правового обеспече-
ния деятельности библиотек в процессе лекционных, практи-
ческих и семинарских занятий. 

Практико-операционные методы направлены на формиро-
вание операционного компонента компетенции, что предпола-
гает приобретение умений, овладение правовыми способами 
действий в профессионально значимых ситуациях. Наиболее 
применимы для формирования профессионально ориентиро-
ванной правовой компетенции библиотекаря-библиографа сле-
дующие методы: рабочие листы, деловая правовая игра, конст-
руирование правил. Метод рабочие листы представляет собой 
описание последовательности шагов, необходимых для разре-
шения ситуации или задачи на легитимной основе. Это позво-
ляет снять неопределенность при ответе на вопросы «С чего 
начать?» и «Как действовать?», а также сформировать умения 
обоснованного и последовательного решения практико-
ориентированных задач (например, «Разрешение спорной си-
туации на правовой основе: пользование фото- и видеотехни-
кой в библиотеке», «Формирование содержания локального 
нормативного правового акта „Положение о библиотеке“»). 
Метод деловая игра позволяет смоделировать проблемно-
правовую ситуацию и рассмотреть правомерные и неправо-
мерные варианты ее преодоления (например, «Требование 
пользователя отсканировать книгу целиком», «Потеря книги 
пользователем»). Метод конструирование правил в рамках 
правоотношений «библиотека – пользователь» и (или) «биб-
лиотека – библиотекарь-библиограф (функциональные под-
разделения библиотеки)» (например, «Разработка Правил 
пользования библиотекой»). Практико-операционные методы 
эффективны на практических занятиях.  

Поисково-эвристические методы позволяют формировать 
умения действовать рационально, правосообразно на основе 
знания специфики правового регулирования библиотечно-
информационных правоотношений. К ним относятся: анализ 
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нормативных правовых актов (например, «Особенности регу-
лирования отношений документообмена между библиотеками 
Республики Беларусь – Инструкция о порядке осуществления 
внутриреспубликанского документообмена и перераспределе-
ния документов», «Специфика правил пользования библиотек 
разных систем и ведомств»), анализ правовых ситуаций (на-
пример, «Пользователь с большим портфелем в читальном зале 
редких книг», «Дарение книг библиотеке», «Вырванные стра-
ницы», «Предложение библиотеке о документообмене редкими 
изданиями»), мозговой штурм (например, «Предприниматель-
ская деятельность библиотек: возможные направления разви-
тия», «Информационные ресурсы библиотек в электронной 
форме: границы использования»), инверсии (перестановки, пе-
реворачивания) при разрешении проблемных ситуаций (на-
пример, «Распространение коллегой-библиотекарем персо-
нальных данных пользователя»), экспертиза (устная и (или) 
письменная). Последний метод направлен на развитие анали-
тического мышления обучающихся посредством организации 
их работы по оценке выводов и продуктов, сделанных и соз-
данных в ходе учебно-познавательной деятельности их парт-
нерами. Поощряется высказывание индивидуальных точек 
зрения. Поисково-эвристические методы применимы на прак-
тических и семинарских занятиях. Они содействуют формиро-
ванию всех четырех компонентов профессионально ориенти-
рованной правовой компетенции библиотекаря-библиографа: 
когнитивного, операционного, аксиологического, деятельност-
но-поведенческого. 

Методы самостоятельной работы обучающихся предпола-
гают содействие актуализации, совершенствованию, развитию 
ранее полученных знаний,  умений, опыта и имеют большое 
значение для формирования взглядов, убеждений обучающих-
ся. В рамках педагогического процесса по формированию про-
фессионально ориентированной правовой компетенции биб-
лиотекаря-библиографа самостоятельная работа студентов 
должна быть  управляемой самостоятельной работой, то есть 
«особым образом организованная целенаправленная деятель-
ность преподавателя и студентов, основанная на осознанной 
индивидуально-групповой познавательной активности по сис-
темному освоению личностно и профессионально значимых 
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знаний, умений и навыков, способов их получения и представ-
ления» [200, с. 5]. Это методы письменной экспертизы, анализа 
правовых ситуаций, конструирования правил в рамках право-
отношений «библиотека – пользователь» и (или) «библиотека 
– библиотекарь-библиограф (функциональные подразделения 
библиотеки)». Методы самостоятельной работы содействуют 
формированию когнитивного, операционного, аксиологическо-
го, деятельностно-поведенческого компонентов компетенции.  

Контрольно-оценочные методы позволяют оценивать уро-
вень сформированности профессионально ориентированной 
правовой компетенции на различных этапах педагогического 
воздействия, определять пробелы в системе знаний, умений, 
опыта обучающихся и на основании этого корректировать со-
держание и организацию учебно-познавательной деятельности. 
К ним относятся: устное выступление обучающегося (на лек-
ции, семинаре, практическом занятии), предварительный экза-
мен, ответ с места, устный опрос, контрольная работа.  

В процессе обучения методы могут сочетаться и варьиро-
ваться исходя из решаемой задачи.  

Этапы как организационный компонент методики отражают 
общую структуру занятий по формированию профессионально 
ориентированной правовой компетенции библиотекаря-биб-
лиографа. Каждое занятие независимо от формы проведения 
(лекция, семинар или др.) предполагает обязательное прохож-
дение ряда этапов:  

– вводно-мотивационный (активизация познавательной и 
подготовка к продуктивной деятельности, определение целей и 
задач);  

– операционно-познавательный (продуктивная познаватель-
ная деятельность: рассмотрение и построение моделей дейст-
вий, образцов поведения; сравнительный, проблемный анализ 
изучаемых явлений; наращивание знания, введение новых кон-
текстов; организация самостоятельного поиска); 

– рефлексивно-оценочный (обобщение и осмысление учеб-
ного материала). 

Рефлексия предполагает осознание обучающимся учебного 
материала, его содержания, приобретенных умений. Целесооб-
разно осуществление устной рефлексии, что позволяет свое-
временно наладить обратную связь преподавателя с аудитори-
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ей. Каждая из изучаемых тем имеет ключевые моменты, кото-
рые требуют закрепления через возвращение внимания обу-
чающихся к осуществленной учебно-познавательной деятель-
ности, ее результатам, освоенным способам действий (табл. 2.3).  

 
Т а б л и ц а 2.3 

Примерные вопросы для устной рефлексии  
по правовым темам дисциплины  

«Информационный рынок и его правовое обеспечение» 
 

Тема Примерные вопросы  
1. Библиотека 
как субъект 
правового ре-
гулирования 
 

▪ Какие новые понятия были усвоены? (правоотноше-
ния, правовое регулирование, библиотечное законода-
тельство) 
▪ Какая группа правоотношений, возникающих в про-
цессе деятельности библиотек, вызывает наибольшие 
трудности в понимании? 
▪ Каким образом в практической деятельности может 
быть использовано знание прав и обязанностей библио-
тек, а также знание того, где они официально закрепле-
ны? 
▪ Насколько полезным для профессиональной деятель-
ности библиотекаря-библиографа является знание гори-
зонтальной и вертикальной структур библиотечного за-
конодательства?  

2. Правовая ба-
за создания, 
ликвидации и 
развития биб-
лиотек и биб-
лиотечных се-
тей Республики 
Беларусь 

▪ С какими новыми для Вас нормативными правовыми 
актами Вы познакомились?  
▪ Какие новые знания были получены вами в ходе изуче-
ния правовых основ создания и развития библиотек? 
▪ Явилось ли для Вас новым понятие «инициативная 
деятельность библиотек»?  
▪ Чем полезно для развития библиотек знание о возмож-
ных направлениях их предпринимательской деятельно-
сти?  

3. Правовые 
основы форми-
рования ин-
формацион-
ных ресурсов 
библиотек Рес-
публики Бела-
русь 

▪ Правовые основы какого из направлений формирова-
ния информационных ресурсов библиотек вызвали наи-
большие затруднения в усвоении: приобретение элек-
тронных информационных ресурсов, комплектование 
библиотечных фондов, организация библиотечного 
фонда (учет, сохранность), исключение документов из 
фондов и управление библиотечным фондом? 
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Продолжение таблицы 2.3 

 ▪ О каких нормативных правовых актах Вы услашали 
впервые? (Инструкция об учете и сохранности библио-
теччных фондов, Инструкция о порядке осуществления 
внутриреспубликанского документообмена и перерас-
пределения документов, Положение об обязательном 
бесплатном экземпляре документов и др.) 
▪ Какие сложности Вы испытываете при обращении к 
нормативным правовым актам, регулирующим правоот-
ношения в области формирования информационных ре-
сурсов библиотек? 

4. Правовые 
основы обслу-
живания поль-
зователей биб-
лиотек Респуб-
лики Беларусь 

▪ Что явилось для Вас новым в области обслуживания 
пользователей вследствие изучения правовых основ 
обеспечения конституционного права каждого гражда-
нина на поиск и получение информации, оказания плат-
ных и бесплатных услуг библиотеками, обеспечения ка-
чества обслуживания?  
▪ Каким образом знание правовых основ библиотечного, 
информационного и справочно-библиографического об-
служивания пользователей может быть применено в по-
следующей профессиональной деятельности?  
▪ Насколько сложной для Вас является ориентация в сис-
теме нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения в области обслуживания пользователей биб-
лиотек? 

5. Библиотеки 
и авторское 
право 
 

▪ Какие нормы Закона Республики Беларусь «Об автор-
ском праве и смежных правах», регулирующие исполь-
зование объектов авторского права в условиях библио-
тек, явились для Вас новыми и неожиданными? 
▪ Что нового Вы узнали о неимущественных и имущест-
венных правах авторов? 
▪ Какие выводы Вы сделали для себя о состоянии и пер-
спективах охраны и защиты авторских прав в белорус-
ских библиотеках?  

 ▪ Как Вы полагаете, каким образом может быть органи-
зована защита авторских прав в библиотеках? 
▪ Насколько значима роль библиотекаря в соблюдении 
законодательства об авторском праве? 
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Окончание таблицы 2.3 

6. Система 
внутри-
библиотечной 
нормативно-
правовой до-
кументации 
 

▪ Каким образом знание системы локальных норматив-
ных правовых документов может быть использовано в 
практической деятельности библиотек? 
▪ Какие трудности у Вас возникли при изучении локаль-
ных нормативных правовых документов библиотек? 
▪ Какой из локальных документов является для Вас наи-
более сложным для понимания? (Устав библиотеки, 
Положение о библиотеке, Правила пользования библио-
текой, положения о структурных подразделениях биб-
лиотеки и об отдельных направлениях деятельности 
(платных услугах, договорных отношениях, залоговой 
практике, материальном стимулировании сотрудников 
и др.), должностные инструкции сотрудников, др.). 
▪ Какие проблемы Вы испытали при формировании со-
держания Правил пользования библиотекой? 
▪ Что нового Вы узнали о локальных документах биб-
лиотеки?  

 
Оценка на рефлексивно-оценочном этапе предполагает: а) 

изучение преподавателем динамики достижений обучающихся 
в учебно-познавательной деятельности: усвоение знаний, спо-
собов действий, развитие ценностного отношения к правовому 
характеру профессиональной деятельности, мотивированности 
на дальнейшее познание в области правовых основ деятельно-
сти библиотек; б) анализ результативности целенаправленного 
педагогического взаимодействия и коррекция педагогического 
процесса; в) определение уровня усвоения учебного материала. 

Формы учебно-профессиональной деятельности представ-
ляют комплекс учебных (лекционные, семинарские, практиче-
ские занятия) и квазипрофессиональных форм (круглый стол). 
Учебные формы предполагают прежде всего широкое приме-
нение теоретико-информационных методов – объяснение, рас-
сказ, устное целостное изложение и др., что позволяет усвоить 
сложный учебный материал правового характера и заложить 
теоретические предпосылки для развития умений, ценностного 
отношения к правосообразному профессиональному поведе-
нию. Квазипрофессиональные формы направлены на закрепле-
ние, развитие и совершенствование знаний, умений и опыта в 
области правового обеспечения деятельности библиотек. Зна-
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чимым потенциалом обладают учебно-профессиональные фо-
мы (производственная практика и др.), позволяющие опытным 
путем приобретать знания, умения и опыт, необходимые для 
легитимного профессионального поведения.  

Педагогические стратегии содействуют диалогическому 
стилю взаимоотношений в системе «преподаватель – обучаю-
щийся». К ним относятся стратегии: 

– педагогической поддержки – ориентирована на стимули-
рование восприятия нового профессионально значимого зна-
ния в области правового обеспечения деятельности библиотек, 
на соотнесение новых знаний с уже сформированными зна-
ниями в сфере библиотековедения; 

– педагогического стимулирования – содействует включе-
нию в решение на правовой основе профессиональных задач 
посредством обучения ориентации в системе нормативных пра-
вовых актов, изучения и анализа конкретных правовых норм и 
особенностей их применения в библиотечно-информационной 
сфере, существующих правил, освоения порядка действий при 
решении практических задач, требующих знаний правовых ос-
нов деятельности библиотек; 

– педагогического руководства – стратегия направлена на 
стимулирование самостоятельности при ориентации в системе 
библиотечного законодательства, при поиске правосообразных 
решений практико-ориентированных задач, содействует само-
стоятельному оцениванию с позиций права проблемных ситуа-
ций. При этом важен анализ возникающих трудностей и акцен-
тирование внимания на существующих особенностях и поряд-
ке применения библиотечного законодательства;   

– сотрудничества в системе «педагог – обучающийся – обу-
чающийся» – предполагает развитие критического мышления, 
введение новых контекстов, изучение нетиповых практических 
ситуаций с поощрением самостоятельного поиска рациональ-
ного правового решения; 

– сотворчества – поощряется самостоятельность в анализе и 
обобщении правовых проблем и путей их преодоления в сфере 
деятельности библиотек, создании организационно-распоряди-
тельной библиотечной документации. 

При оценке уровня сформированности компетенции необхо-
димо руководствоваться четырьмя основными критериями:  
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а) сформированность знаний в области правового обеспече-
ния деятельности библиотек (когнитивный компонент компе-
тенции); 

б) проявление умения применять профессионально ориенти-
рованные правовые нормы (операционный компонент); 

в) осознание ценности права и правоориентированного по-
ведения в профессиональной сфере, мотивированность на ле-
гитимное профессиональное поведение (аксиологический ком-
понент); 

г) деятельностное применение знаний и умений при реше-
нии практических задач (деятельностно-поведенческий ком-
понент). 

Уровнями сформированности компетенции являются: 
– нулевой (отсутствующий); 
– низкий (репродуктивный); 
– средний (продуктивный); 
– высокий (инициативно-эвристический). 
Проиллюстрируем на примере инициативно-эвристического 

уровня подход к оценке его сформированности, руководству-
ясь знанием о том, что профессионально ориентированная пра-
вовая компетенция библиотекаря-библиографа включает в себя 
когнитивный, операционный, аксиологический и деятельност-
но-поведенческий компоненты. 

Инициативно-эвристическому уровню сформированности 
компетенции соответствуют следующие характеристики: 

1) когнитивный компонент: 
▪ показатель «Системность, глубина, объем знаний в об-

ласти правового обеспечения деятельности библиотек»: обу-
чающийся обладает устойчивыми систематизированными, глу-
бокими и полными знаниями в области правовых основ дея-
тельности библиотек, своевременно, грамотно, адекватно вос-
производит изучаемый материал, свободно владеет ключевыми 
понятиями, основными правоотношениями, возникающими в 
процессе деятельности библиотек, использует научную, специ-
альную терминологию; 

▪ показатель «Знание системы  нормативных правовых ак-
тов в области библиотечного дела»: демонстрируется четкое 
знание системы нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность библиотек; 
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▪ показатель «Знание профессионально значимых  правовых 
норм и порядка их применения»: обучающийся владеет ключе-
выми правовыми нормами, касающимися создания и развития 
библиотек, формирования их информационных ресурсов, биб-
лиотечного обслуживания, свободно ими оперирует, легко на-
ходит нужную правовую норму в соответствующем норматив-
ном правовом акте, знает порядок ее применения; 

▪ показатель «Установление причинно-следственных связей 
в процессе упорядочения усвоенного материала о  правовых 
основах деятельности библиотек»: свободно устанавливает 
причинно-следственные связи и закономерности при рассмот-
рении и анализе ситуаций в области правового обеспечения 
деятельности библиотек, соотносит понятия, прогнозирует, в 
том числе выдвигает и формулирует гипотезы, умеет делать 
обоснованные выводы; 

2) операционный компонент: 
▪ показатель «Способ действий при решении теоретических 

и практических задач в области правового обеспечения дея-
тельности библиотек»: обучающийся демонстрирует само-
стоятельность в решении профессионально ориентированных 
правовых задач практического и теоретического характера, 
системно подходит к решению на правовой основе практиче-
ских ситуаций, формулирует гипотезы, конструирует модели 
ситуаций, оптимальных решений; 

▪ показатель «Характер действий  при решении практиче-
ских задач на правовой основе»: проявляет активность, его 
действиям свойственен инициативно-эвристический характер; 

▪ показатель «Умение ориентироваться в системе норма-
тивных правовых актов и применять нормы на практике»: 
свободно ориентируется в системе нормативных правовых ак-
тов, осознанно и обдуманно применяет  ключевые правовые 
нормы в конкретных ситуациях, как  в типовых, так и нестан-
дартных случаях; 

▪ показатель «Умение использовать правовые базы данных 
при решении практических задач»: активно, постоянно, сво-
бодно и самостоятельно пользуется правовыми базами данных; 

3) аксиологический компонент: 
▪ показатель «Осознание ценности права для профессио-

нальной деятельности»: демонстрирует понимание роли права 
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в жизни общества в целом и в жизни профессионального со-
общества в частности, осознает право как средство упорядоче-
ния профессионально значимых общественных отношений, как 
универсальное средство обеспечения прав и обязанностей всех 
субъектов правоотношений; 

▪ показатель «Степень активности при оценке правовых яв-
лений библиотечной практики»: проявляет активность в оцен-
ке правовых явлений, связанных с деятельностью библиотек; 

▪ показатель «Заинтересованность в постоянной актуали-
зации полученных знаний»: демонстрирует стремление к посто-
янной актуализации правовых знаний в профессиональной 
сфере; 

4) деятельностно-поведенческий компонент: 
▪ показатель «Готовность к правосообразной (легитимной)  

деятельности в процессе профессиональной деятельности»: 
показывает высокую готовность к осуществлению профессио-
нальной деятельности на легитимной основе; 

▪ показатель «Демонстрирование деятельностной активно-
сти в процессе решения практических задач»: доминирует 
инициативно-эвристический характер решения правовых за-
дач, в том числе и с использованием материала за рамками 
учебной программы, демонстрирует самостоятельность при 
решении обобщенных практико-ориентированных задач, дает 
обоснованные оценки ситуациям, корректно применяет право-
вые нормы при решении практико-ориентированных задач, 
демонстрирует специальные знания и умения при разработке 
локальных нормативных правовых документов. 

Аналогичный подход применяется к определению отсутст-
вующего, репродуктивного и продуктивного уровней сформи-
рованности рассматриваемой компетенции. Ключевым являет-
ся руководствование выделенными критериями,  показателями 
и соответствующими им характеристиками достижений обу-
чающихся. В Приложении К, наряду с инициативно-эвристи-
ческим уровнем, дается развернутая характеристика всех че-
тырех уровней сформированности профессионально ориенти-
рованной правовой компетенции библиотекаря-библиографа у 
студентов. 

В соответствии со структурой профессионально ориентиро-
ванной правовой компетенции библиотекаря-библиографа, 
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включающей в себя четыре компонента (когнитивный, опера-
ционный, аксиологический, деятельностно-поведенческий), мы 
условно методику разделили на блоки. 

Блок методики, направленный на развитие когнитивного 
компонента, включает в себя формы учебно-познавательной 
деятельности, педагогические стратегии, методы, содействую-
щие получению обобщенных знаний об особенностях правово-
го обеспечения деятельности библиотек Беларуси,  а через них 
– осознанию роли права в профессиональной деятельности 
библиотекаря-библиографа. 

Формы развития когнитивного компонента: лекции по про-
блемам правовых основ создания и функционирования биб-
лиотек, обслуживания  ими пользователей, формирования ин-
формационных ресурсов библиотек, соблюдения авторских 
прав; семинары по правовым аспектам осуществления пред-
принимательской деятельности библиотеками, оказания благо-
творительной и спонсорской помощи библиотечно-информа-
ционным учреждениям, документообмена между библиотека-
ми и т. д.; практические занятия по особенностям создания 
локальных нормативных правовых актов библиотек, управляе-
мая самостоятельная работа студента.  

При чтении лекций необходимо применять стратегии под-
держки, позволяющей создавать установку на восприятие ма-
териала, стратегии руководства и сотрудничества, направ-
ленных на раскрытие новых содержательных аспектов, изло-
жение проблемного поля. Стратегии стимулирования и со-
творчества дают положительные результаты на семинарских 
и практических занятиях. 

Продуктивными являются проблемные лекции и семинары, 
в процессе которых ставятся познавательные задачи, анализи-
руются ситуации (например, «Предоставление электронных 
документов – это традиционная услуга библиотек или нет?», 
«Граждане Республики Беларусь могут воспользоваться любой 
библиотекой на территории страны или существуют ограниче-
ния?»).  

На практических занятиях наиболее результативными явля-
ются: метод мозгового штурма при решении проблемно-
правовых ситуаций, метод изучения нормативных правовых 
актов (Кодекс Республики Беларусь о культуре, закон «Об ав-

 126 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



торском праве и смежных правах» и др.); метод конструирова-
ния правил. 

Блок методики, направленный на развитие операционного 
компонента, предполагает главным образом развитие умений: 
ориентироваться в системе библиотечного законодательства; 
разрабатывать локальные нормативные правовые акты (напри-
мер, правила пользования библиотекой, номенклатуру платных 
услуг); обоснованно применять правовые нормы в практиче-
ской деятельности (например, при осуществлении документо-
обмена, обеспечении учета и сохранности фондов, воспроизве-
дении документов по запросу пользователей). 

Блок методики, направленный на развитие аксиологического 
компонента, ориентирован на формирование ценностного от-
ношения к легитимному профессиональному поведению. Дан-
ный компонент развивается поступательно на протяжении все-
го педагогического процесса по формированию компетенции: 
на лекциях, семинарах, практических занятиях. Специфика 
развития аксиологического компонента – это обязательная де-
монстрация положительного эффекта от решения проблемы на 
правовой основе.  

Стратегия сотрудничества с опорой на технологии контек-
стного и проблемно-деятельностного обучения позволяет нау-
чить обращаться к нормативным правовым актам при решении 
профессиональных задач. Используемые методы – анализ кон-
кретных ситуаций, метод изучения литературы. 

Блок методики, направленный на развитие деятельностно-
поведенческого компонента, связан с мотивацией и формиро-
ванием активно-положительного отношения к правосообраз-
ному профессиональному поведению. 

Поскольку легитимность профессиональной деятельности 
напрямую зависит от внешних мотивов и социальных устано-
вок в  профессиональной среде, при развитии данного компо-
нента важное значение имеют практические примеры, анализ 
ситуаций с акцентированием внимания на личностном поведе-
нии специалистов библиотек. 

Методы, содействующие развитию данного компонента: 
дискуссия, анализ конкретных правовых ситуаций, инверсия, 
позволяющая анализировать практические задачи с разных то-
чек зрения.  
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Формы учебно-познавательной деятельности: семинарские и 
практические занятия, деловая игра. 

Развитие данного компонента предполагает формирование 
стремления  оперативно и своевременно проявлять приобре-
тенные в процессе обучения правовые знания, умения и опыт 
при решении прикладных задач. 

В Приложении Н содержится педагогический анализ форм 
организации учебного процесса по дисциплине «Информаци-
онный рынок и его правовое обеспечение»: лекции по теме 
«Библиотеки и авторское право», практического занятия 
«Система внутрибиблиотечной нормативно-правовой доку-
ментации. Разработка правил пользования библиотекой», се-
минара «Правовые основы обслуживания пользователей биб-
лиотек Республики Беларусь», управляемой самостоятельной 
работы студента по теме «Правовые основы формирования 
информационных ресурсов библиотек Республики Беларусь». 
С точки зрения развития компонентов профессионально ори-
ентированной правовой компетенции библиотекаря-библиогра-
фа раскрываются содержательные аспекты обучения, приво-
дятся технологии, методы, стратегии, которые наиболее соот-
ветствуют освещаемой теме и форме организации учебного 
процесса. 

Изложенная методика разработана для первой ступени выс-
шего образования. Однако при условии ориентации на органи-
зационно-педагогическую модель формирования профессио-
нально ориентированной правовой компетенции и при опреде-
ленном переосмыслении ее можно адаптировать к обучению на 
иных уровнях образования, в том числе использовать в качест-
ве основы для организации повышения квалификации и пере-
подготовки библиотечных кадров в области правового обеспе-
чения деятельности библиотек. Соответствующие программы 
повышения квалификации и переподготовки библиотечных 
кадров должны иметь проблемно-ориентированный характер и 
быть направленными на решение конкретных задач: 

– содействовать формированию профессионально ориенти-
рованной правовой компетенции библиотекаря-библиографа и 
профессиональной адаптации библиотечных специалистов к 
осуществлению профессиональной деятельности на правовой 
основе; 
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– формировать знания о сущности, закономерностях, специ-
фике правового обеспечения деятельности библиотек, а также 
умения ориентироваться в системе действующих нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность библиотек, уме-
ния грамотно применять правовые нормы в конкретных прак-
тических ситуациях; 

– содействовать формированию ценностного, активно-поло-
жительного отношения к праву и правоосознанному профес-
сиональному поведению. 

 
Выводы по второй главе 
1. В результате опытно-экспериментальной работы, прове-

денной на базе факультета информационно-документных ком-
муникаций БГУКИ в 2001–2013 годах, доказано, что организа-
ционно-педагогическая модель формирования профессиональ-
но ориентированной правовой компетенции библиотекаря-
библиографа представляет собой обоснованную теоретиче-
скую основу для разработки методики формирования соответ-
ствующей компетенции. Данный вывод является следствием 
положительных результатов применения авторской методики, 
основанной на организационно-педагогической модели, в про-
цессе формирования профессионально ориентированной пра-
вовой компетенции библиотекаря-библиографа у студентов, 
обучающихся на первой ступени высшего образования. 

2. Итоги педагогического эксперимента дают основание ут-
верждать, что формирование профессионально ориентирован-
ной правовой компетенции у студентов, обучающихся по спе-
циальности «Библиотечно-информационная деятельность (по 
направлениям)», как процесс, осуществляемый на основе орга-
низационно-педагогической модели и соответствующей ей ме-
тодики, является более результативным по сравнению с суще-
ствующей рассредоточенной профессионально ориентирован-
ной правовой подготовкой в образовательном процессе учреж-
дения высшего образования.  

Целенаправленное формирование у обучающихся профес-
сионально значимых правовых знаний, умений и опыта дает 
положительные результаты и повышает уровень сформирован-
ности как отдельных компонентов (когнитивного, операцион-
ного, аксиологического, деятельностно-поведенческого), так и 
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в целом профессионально ориентированной правовой компе-
тенции библиотекаря-библиографа. 

3. Педагогически оправданным является целенаправленное 
формирование профессионально ориентированной правовой 
компетенции библиотекаря-библиографа в рамках самостоя-
тельных специализированных дисциплин (например, «Право-
вое обеспечение деятельности библиотек»), обеспечивающих 
формирование системного представления о сущности, законо-
мерностях, специфике правового обеспечения деятельности 
библиотек, с обязательной последующей конкретизацией и за-
креплением полученных знаний, умений и опыта при изучении 
специальных дисциплин (таких как «Библиотечно-информа-
ционный маркетинг и менеджмент», «Библиотечно-информа-
ционное обслуживание», «Информационные ресурсы» и др.). 
Это позволит обеспечить межпредметные связи, целенаправ-
ленность и последовательность в усвоении учебного материала 
от общего к частному, и даст возможность избежать рассеива-
ния профессионально значимого правового знания при разви-
тии социально-профессиональной компетентности библиоте-
каря-библиографа. 

4. Методика формирования профессионально ориентиро-
ванной правовой компетенции библиотекаря-библиографа на 
первой ступени высшего образования строится согласно теоре-
тико-методологическому, формирующему и результативно-
диагностическому модулям организационно-педагогической 
модели формирования профессионально ориентированной пра-
вовой компетенции библиотекаря-библиографа. 

В соответствии с теоретико-методологическим модулем 
методика формирования рассматриваемой компетенции осно-
вывается на системном, аксиологическом, социокультурном, 
компетентностном, личностно-деятельностном подходах. В 
основе ее реализации лежат принципы целенаправленности, 
профессионально-правовой детерминированности, приоритета 
национальной специфики при обучении правовым основам 
деятельности библиотек, практикоориентированности, меж-
дисциплинарности и интегративности, своевременности, диф-
ференцированности, преемственности и непрерывности, нали-
чия обратной связи. 
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Формирующий модуль предусматривает: а) содержание обу-
чения, направленное на формирование системного представле-
ния о сущности, закономерностях, специфике правового обес-
печения деятельности библиотек; б) сочетание учебных и ква-
зипрофессиональных форм  учебно-познавательной деятельно-
сти; в) использование педагогических технологий традицион-
ного и развивающего обучений; г) сочетание методов обуче-
ния: теоретико-информационных (в том числе диалогически 
построенное устное изложение учебного материала, объясне-
ние понятий, сущности правовых явлений, изучение норматив-
ных правовых актов); практико-операционных (в том числе 
рабочие листы, конструирование правил в рамках правоотно-
шений, возникающих при функционировании библиотеки); по-
исково-эвристических (в том числе анализ нормативных пра-
вовых актов, анализ правовых ситуаций); методов самостоя-
тельной работы; контрольно-оценочных (в том числе устное 
выступление обучающегося); д) этапность формирования 
профессионально ориентированной правовой компетенции: 
вводно-мотивационный, операционно-познавательный, реф-
лексивно-оценочный; е) применение стратегий: педагогиче-
ской поддержки, педагогического стимулирования, педагоги-
ческого руководства, сотрудничества в системе «педагог – 
обучающийся – обучающийся», сотворчества. 

Результативно-диагностический модуль включает диагно-
стику уровней сформированности компетенции: нулевой (от-
сутствующий), низкий (репродуктивный), средний (продук-
тивный), высокий (инициативно-эвристический). Критериями 
для выявления уровня сформированности компетенции явля-
ются: а) сформированность знаний в области правового обес-
печения деятельности библиотек (когнитивный компонент 
компетенции); б) проявление умения применять профессио-
нально ориентированные правовые нормы (операционный 
компонент); в) осознание ценности права и правоориентиро-
ванного поведения в профессиональной сфере, мотивирован-
ность на легитимное профессиональное поведение (аксиологи-
ческий компонент); г) деятельностное применение знаний и 
умений при решении практических задач (деятельностно-
поведенческий компонент). 
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В соответствии со структурой профессионально ориентиро-
ванной правовой компетенции библиотекаря-библиографа ме-
тодика условно разделена на блоки развития когнитивного, 
операционного, аксиологического, деятельностно-поведенче-
ского компонентов. 

Методика разработана для I ступени высшего образования, 
однако при условии ориентации на организационно-педагоги-
ческую модель формирования профессионально ориентиро-
ванной правовой компетенции она может быть адаптирована к 
применению на иных уровнях образования, в том числе ис-
пользована в качестве основы для организации повышения 
квалификации и переподготовки библиотечных кадров в об-
ласти правового обеспечения деятельности библиотек. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Рассмотрение проблемы формирования профессионально 
ориентированной правовой компетенции библиотекаря-биб-
лиографа в условиях осуществления непрерывного библиотеч-
но-информационного образования позволяет нам сделать сле-
дующие выводы. 

Профессионально ориентированная правовая компетенция 
библиотекаря-библиографа представляет собой совокупность 
специально сформированных библиотековедческих, библио-
графоведческих, книговедческих и профильных для библио-
течно-информационной сферы правовых знаний, умений и 
опыта, создающих теоретико-прикладную основу для леги-
тимного разрешения практических профессиональных задач, 
возникающих в процессе функционирования библиотеки как 
социального института. Профессионально ориентированная 
правовая компетенция необходима библиотекарю-библиогра-
фу для осуществления организационно-управленческой, инно-
вационно-методической, коммуникативной, информационной 
и просветительской деятельности.  

Функциями профессионально ориентированной правовой 
компетенции библиотекаря-библиографа являются: организа-
ционная, позволяющая упорядочить профессиональную дея-
тельность на основе соответствующих знаний, умений и опы-
та; прогностическая, содействующая выработке прогнозов, ги-
потез о возможном решении профессиональных задач на пра-
вовой основе; аксиологическая, содействующая распростране-
нию правомерного поведения в профессиональном окружении 
посредством влияния на сознание коллег; профессионально-
мотивационная, способствующая повышению мотивации про-
фессиональной деятельности благодаря наличию сформиро-
ванных алгоритмов разрешения практических задач на право-
вой основе; просветительская, содействующая повышению 
правовой информированности и правовой культуры пользова-
телей библиотек. 
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Профессионально ориентированная правовая компетенция 
библиотекаря-библиографа является структурным элементом 
его социально-профессиональной компетентности. В процессе 
уточнения групп компетенций, являющихся необходимыми 
для формирования социально-профессиональной компетентно-
сти библиотекаря-библиографа, были выделены академиче-
ские, социально-личностные, межпредметные профессиональ-
но ориентированные, профессионально-функциональные груп-
пы компетенций. 

Правовые знания, умения и опыт, являясь комплексными и 
отражающими в целом гражданско-правовую культуру и про-
фессионально ориентированную правовую подготовку специа-
листа, находят свое проявление в составе академических, со-
циально-личностных, межпредметных профессионально ори-
ентированных, профессионально-функциональных компетен-
ций. В каждой из обозначенных выше групп правовое содер-
жание трансформируется в соответствии с целями и задачами 
формирования знаний, умений и опыта в рамках конкретного 
вида компетенций. Как следствие, от группы к группе право-
вые знания, умения и опыт приобретают свои специфические 
черты и предполагают или закрепление знаний и умений по 
ранее усвоенным дисциплинам (в рамках академических ком-
петенций), или развитие компетенции гражданственности и 
патриотизма (в рамках социально-личностных компетенций), 
или формирование знаний об особенностях документного по-
тока по праву (в рамках профессионально-функциональных 
компетенций), или формирование профессионально ориенти-
рованной правовой компетенции (в рамках межпредметных 
профессионально ориентированных компетенций). 

Структура профессионально ориентированной правовой 
компетенции библиотекаря-библиографа предстает как сово-
купность четырех компонентов: когнитивного, операционного, 
аксиологического, деятельностно-поведенческого. При усло-
вии образования устойчивых связей между указанными эле-
ментами, приращения и углубления знаний, практических 
умений, сформированности безусловного ценностного отно-
шения к правомерному профессиональному поведению и при-
обретению рефлексивной способности оценивать и корректи-
ровать свое личностно-профессиональное поведение профес-
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сионально ориентированная компетенция перерастает в про-
фессионально ориентированную правовую компетентность. 

Содержательными аспектами обучения, направленного на 
формирование профессионально ориентированной правовой 
компетенции библиотекаря-библиографа являются: 

а) сущность библиотеки как субъекта правового регулирова-
ния (где необходимо рассматривать права и обязанности биб-
лиотек, пользователей и иных субъектов общественных отно-
шений в библиотечно-информационной сфере; основные груп-
пы правоотношений, в которые вступают библиотеки);  

б) закономерности функционирования системы библиотеч-
ного законодательства и порядок применения правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в области создания и 
развития библиотек, материально-технического обеспечения 
их деятельности,  формирования информационных ресурсов, 
обслуживания пользователей, взаимодействия персонала биб-
лиотек с работодателем;  

в) порядок деятельности институтов власти и общественно-
профессиональных институтов, обеспечивающих разработку и 
совершенствование библиотечного законодательства. 

Обеспечение сбалансированности в раскрытии данных со-
держательных аспектов, а также прагматический характер обу-
чения способны содействовать наиболее результативному фор-
мированию профессионально ориентированной правовой ком-
петенции библиотекаря-библиографа. Особенности содержа-
ния обучения при формировании профессионально ориентиро-
ванной правовой компетенции обусловливаются спецификой 
библиотеки как социального института (аккумулирующего со-
циально значимые документы и предоставляющего к ним дос-
туп с целью удовлетворения информационных потребностей 
общества) и как субъекта правового регулирования (вступаю-
щего в комплекс правоотношений, обусловленных социальным 
предназначением библиотек). 

Формирование профессионально ориентированной правовой 
компетенции библиотекаря-библиографа нами понимается как 
комплексный педагогический процесс целенаправленного раз-
вития специальных профессионально востребованных знаний 
и умений в области правового обеспечения деятельности биб-
лиотек, позитивного ценностного отношения к правовым по-
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ложениям, регулирующим правоотношения в сфере деятельно-
сти библиотек, мотивации деятельностно-легитимного поведе-
ния в процессе профессиональной деятельности, устойчивого 
стремления к актуализации профессионально ориентирован-
ных правовых знаний, умений и опыта.  

Организационно-педагогическая модель формирования про-
фессионально ориентированной правовой компетенции биб-
лиотекаря-библиографа представляет собой совокупность 
взаимосвязанных модулей: теоретико-методологического, фор-
мирующего и результативно-диагностического. Сущностные 
положения теоретико-методологического, формирующего и 
результативно-диагностического модулей создают основание 
для разработки методики формирования профессионально 
ориентированной правовой компетенции библиотекаря-биб-
лиографа на различных уровнях образования.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

АНКЕТА ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА  
«ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА  

БИБЛИОТЕКАРЯ-БИБЛИОГРАФА» 
 

Уважаемый респондент! 
 
В рамках изучения вопросов, связанных с формированием 

управленческих компетенций у будущих библиотекарей-биб-
лиографов, проводится опрос ведущих специалистов в об-
ласти библиотечного дела о степени значимости правовых 
знаний и умений для профессиональной деятельности библио-
текаря-библиографа. Сведения, полученные в результате опро-
са, позволят актуализировать подходы к подготовке специали-
стов в Белорусском государственном университете культуры и 
искусств. 

По каждому вопросу предлагается несколько вариантов от-
вета. Выберите, пожалуйста, тот вариант ответа, который соот-
ветствует Вашему мнению. 

 
1. Существует ли на современном этапе развития библиотек 

потребность в подготовке будущих библиотекарей-библиогра-
фов по правовым основам деятельности библиотек? 

1.1. Да, безусловно, существует. 
1.2. Скорее существует, чем нет. 
1.3. Скорее не существует, чем существует. 
1.4. Нет, не существует. 
1.5. Затрудняюсь ответить. 
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Продолжение приложения А 
 
2. В какой мере, по Вашему мнению, необходима правовая 

подготовка различным категориям сотрудников библиотеки 
(выберите вариант ответа по каждой позиции)? 

 
№  

Категория сотрудников  
библиотеки 
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, 
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ко
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ю
сь

 
от

ве
ти

ть
 

2.1. Сотрудники, связанные с фор-
мированием фондов  

5 4 3 2 1 

2.2. Сотрудники, связанные с об-
служиванием 

5 4 3 2 1 

2.3. Сотрудники, работающие в 
публичном центре правовой 
информации  

5 4 3 2 1 

2.4. Заведующие отделами 
 

5 4 3 2 1 

2.5. Администрация библиотеки 
 

5 4 3 2 1 

2.6. Все сотрудники, без исключе-
ния 
 

5 4 3 2 1 

2.7. Другие сотрудники (ка-
кие?)_________ 

5 4 3 2 1 
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Продолжение приложения А 
 

3. В какой степени необходимо осуществление профессио-
нально ориентированной правовой подготовки на разных уров-
нях образования по специальности «Библиотечно-информа-
ционная деятельность (по направлениям)»? 

 
№  

Уровень образования  
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3.1. Колледж – среднее специаль-
ное образование 

5 4 3 2 1 

3.2. Учреждение высшего образо-
вания – высшее профессио-
нальное образование 

5 4 3 2 1 

3.3. Повышение квалификации 
  

5 4 3 2 1 

 
4. Какие формы учебно-познавательной деятельности, по 

Вашему мнению, наиболее приемлемы для формирования 
профессионально ориентированной правовой компетенции у 
специалистов квалификации библиотекарь-библиограф? 

4.1. Лекции. 
4.2. Семинары. 
4.3. Практические занятия. 
4.4. Мастер-классы. 
4.5. Круглые столы. 
4.6. Деловые игры. 
4.7. Тренинги. 
4.8. Другое (Ваш вариант ответа, при необходимости)____ 
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Окончание приложения А 
 

Укажите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
 
5. Ваш стаж работы в области библиотечного дела: 
5.1.  до 5 лет; 
5.2.  5–10 лет; 
5.3.  11–15 лет; 
5.4.  16–20 лет; 
5.5.  21–25 лет; 
5.6.  26–30 лет; 
5.7.  более 30 лет. 
 
 
6. Ваша должность: 
 

 
 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА  
«ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА БИБЛИОТЕКАРЯ-БИБЛИОГРАФА»* 

 

 
 

Рис. Б1. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Существует ли на современном этапе развития библиотек потребность в подготовке будущих  

библиотекарей-библиографов по правовым основам деятельности библиотек?» 
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Продолжение приложения  Б 
 

 
 

Рис. Б2. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«В какой мере, по Вашему мнению, необходима правовая подготовка  

различным категориям сотрудников библиотеки» 
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Продолжение приложения Б 
 

 
 

Рис. Б3. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«В какой степени необходимо осуществление профессионально ориентированной правовой подготовки  

на разных уровнях образования по специальности „Библиотековедение и библиография“» 
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Продолжение приложения Б 
 

 
 

Рис. Б4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие формы учебно-познавательной деятельности, 
по Вашему мнению, наиболее приемлемы для формирования профессионально ориентированной правовой  

компетенции у специалистов квалификации «библиотекарь-библиограф?» 
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Продолжение приложения Б 
 

 
 

Рис. Б5. Профессиональный стаж респондентов экспертного опроса 
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Продолжение приложения Б 
 

 
Рис. Б6. Должностной состав респондентов экспертного опроса 

 
 

* Примечание – список респондентов экспертного опроса: 
 

Фамилия, имя, 
отчество Должность Место работы 

Авгуль Людмила  
Анатольевна 

Заведующий научно-исследователь-
ским отделом библиотековедения  

Центральная научная библиотека имени Якуба 
Коласа Национальной академии наук Беларуси 

Анохин Александр 
Александрович  

Директор библиотеки Библиотека Академии управления при Президен-
те Республики Беларусь 
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Продолжение приложения Б 
Анохин Сергей  
Александрович 

Директор библиотеки Библиотека Белорусского государственного уни-
верситета культуры и искусств 

Бутина Алла  
Вячеславовна 

Заместитель директора по научно-
методической работе 

Фундаментальная библиотека Белорусского госу-
дарственного университета 

Войтова Татьяна  
Леонидовна 

Директор библиотеки Библиотека Минского государственного лингвис-
тического университета 

Горобец Оксана  
Евгеньевна 

Заместитель директора по научной 
работе 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека 
имени И.С. Лупиновича НАН Беларуси (БелСХБ) 

Долгополова  
Елена Еремеевна 

Первый заместитель директора  
по обслуживанию пользователей  
и идеологии 

Национальная библиотека Беларуси 

Карбанович Ната-
лья Леонидовна 

Заведующий отделом комплектова-
ния  
и каталогизации фондов 

Фундаментальная библиотека Белорусского госу-
дарственного университета 

Лапо Петр  
Михайлович 

Директор библиотеки Фундаментальная библиотека Белорусского госу-
дарственного университета 

Малиновская  
Марина Борисовна 

Директор библиотеки Библиотека Белорусского государственного аграр-
ного технического университета 

Матвеева Елена  
Ивановна 

Заведующий научно-методическим 
отделом 

Библиотека Белорусского национального техниче-
ского университета 

Мотульский Роман 
Степанович 

Директор библиотеки Национальная библиотека Беларуси 
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Окончание приложения Б 
Наумова Людмила 
Ивановна 

Заместитель директора по научной 
работе 

Президентская библиотека Республики Беларусь 

Новикова Марина 
Александровна 

Заведующий информационно-
библиографическим отделом 

Централизованная система государствен-
ных публичных библиотек г. Минска 

Петреева Светлана 
Викторовна 

Заместитель директора  Библиотека Белорусского государственного эконо-
мического университета 

Сизова Людмила  
Анатольевна 

Директор библиотеки Библиотека Белорусского государственного универ-
ситета информатики и радиоэлектроники 

Сятковская  
Надежда Павловна 

Директор библиотеки Библиотека Белорусского государственного педаго-
гического университета имени Максима Танка 

Тенюшко Елена  
Степановна 

Директор библиотеки Библиотека Белорусского государственного меди-
цинского университета 

Шутова Вероника  
Валерьевна 

Заместитель директора Республиканская научная медицинская библиотека 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ»  
И «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ»  

 

Автор Год Определение 
Профес- 

сиональная 
группа 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
Смирнов В.А. 
[207, c. 11] 

2007 Профессионально-правовая компетентность инспектора противопожарной 
службы – это системно-личностное образование специалиста, отражающее 
его профессионально-правовую подготовку и готовность применять норма-
тивно-правовой инструментарий для решения профессиональных задач ин-
спектора противопожарной службы 

Инспекторы 
противопо-

жарной 
службы 

Маноляк В.Ю.  
[152, с. 51] 

2007 Профессионально-правовую компетентность выпускников туристского ву-
за предлагается рассматривать как интегральную характеристику специа-
листа и понимать как совокупность умений по решению профессиональ-
ных задач разного уровня   

Выпускники 
туристского 

вуза 

Агамиров А.К.  
[2] 
 

2008 Профессионально-правовую компетентность будущих специалистов не-
юридического профиля следует понимать как интегративное свойство лич-
ности будущих специалистов, позволяющее эффективно разрешать про-
блемно-правовые ситуации в профессиональной деятельности 

Специали-
сты неюри-
дического 
профиля 
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Продолжение приложения В 
Махрова М.В.  
[155, с. 11, 13] 

2008 Правовая компетентность [социально-правовая компетентность препо-
давателя в вузе] представляет собой интегративное свойство личности, 
выражающееся в совокупности компетенций в правовой области знаний, 
способности оказывать активное влияние на процесс развития и само-
развития социально-ценностных характеристик личности, позволяющее 
выполнять социально-ценностные функции в обществе, предупреждать 
и устранять противоправные проявления поведения 

Преподава-
тели вуза 

Молчанова 
А.В. 
[158, с. 9–10, 
49] 
 

2008 Профессионально-правовая компетентность социального педагога – это 
системно-личностное образование специалиста, отражающее единство 
его теоретико-прикладной подготовленности и готовности осуществлять 
профессиональную деятельность в рамках правового поля. Она опреде-
ляет способность специалиста успешно решать социально-
педагогические задачи в соответствии с нормативно-правовыми доку-
ментами, защищать права и законные интересы объекта социально-
педагогической деятельности 

Социальные 
педагоги 

Захаров И.А.  
[80, с. 9] 

2009 Профессионально-правовая компетентность офицера – это совокупность 
профессионально важных качеств, профессиональных знаний, умений, 
определяющих возможность осуществления офицерами функциональ-
ных обязанностей в условиях правовой среды профессиональной дея-
тельности, то есть выражающихся в умении ориентироваться в нормах 
военного и международного права; организовывать и осуществлять пра-
вовое воспитание военнослужащих, принимать на правовой основе адек-
ватные решения в зависимости от сложившейся ситуации 

Офицеры 
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Продолжение приложения В 
Федякина Л.В.  
[230, с. 165, 
259]  

2009 Профессионально-правовая компетентность – это интегральная характе-
ристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая не 
только уровень профессионально-правовых знаний, умений специалиста, 
достаточных для достижения целей профессиональной деятельности, по-
зитивность имеющегося опыта социально-правовой деятельности, но и 
социально-нравственную позицию личности. 
Профессионально-правовая компетентность специалиста социальной сфе-
ры (социального работника, социального педагога, эколога и др.) является 
одним из важных условий его успешной профессиональной деятельности 
в рамках правового поля, позволяет достигать высокой результативности 
труда с учетом нормативно-правовых требований 

Специали-
сты соци-

альной  
сферы 

Лазарова Н.Ч. 
[136, с. 40–41] 

2010 Правовая компетентность – составляющая профессиональной компетент-
ности журналиста, компоненты которой обусловлены современными 
представлениями о деятельности. Она являет собой личностное образова-
ние, характеризующееся высоким уровнем усвоения предметно-
специфических знаний и технологической грамотности, имеющих лично-
стный смысл, получивших проверку на опыте и выражающихся в умени-
ях, позволяющих решать профессиональные задачи, достигая социально 
значимых результатов 

Будущие 
журналисты 

Жигулин А.А.  
[77, с. 10] 

2011 Правовая компетентность специалиста-неюриста есть сложная интегра-
тивная характеристика личности, отражающая уровень ее правовой осве-
домленности, осознанное восприятие социально-правового опыта, готов-
ность и способность строить свое социально-профессиональное поведение 
в соответствии с действующими правовыми нормами, способность к 
нравственно-правовой самооценке своей жизнедеятельности 

Специали-
сты-

неюристы 
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Окончание приложения В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Карева А.В.  
[105, с. 15] 

2009 Педагогико-правовая компетенция специалистов по сервису и туризму 
определяется совокупностью личностно значимой информации, знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих готовность будущего специалиста к 
самостоятельному выполнению профессиональных действий по правовой 
защите, правовому просвещению и воспитанию правовой грамотности по-
требителя услуг 

Специали-
сты по сер-
вису и ту-

ризму 

Коротун А.В.  
[130, с. 14] 
 

2010 Правовая компетенция будущего социального педагога есть интегральное 
свойство личности, основанное на правовых ценностях общества, отра-
жающее способность и готовность данной личности применять систему 
правовых знаний и умений в осуществлении социально-правовой защиты 
детства, правового воспитания обучающихся, проявляя при этом такие 
профессионально значимые качества, как правовая активность, ответст-
венность, коммуникативность и толерантность  

Будущие 
социальные 

педагоги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БИБЛИОТЕКАРЯ-БИБЛИОГРАФА 
 
 
 
 

 

Компетенции социаль-
ного взаимодействия 

Компетенции  
коммуникации 

Компетенции  
здоровьесбережения 

Компетенции  
самосовершенствования 

Другие компетенции 

Социально-проектная 
компетенция 

Профессионально  
ориентированная эконо-
мическая компетенция 

Профессионально ориен-
тированная правовая 

компетенция гражданст-
   

Библиотековедческие 
компетенции 

Документоведческие 
компетенции 

Библиографоведческие 
компетенции 

Академические 

Компетенции, 
включающие знания и 
умения по усвоенным 

дисциплинам, 
способности и умение 

учиться 

Социально-
личностные 

Компетенции граж-
данственности  
и патриотизма 

Компетенции культур-
но-ценностной и лично-

стной ориентации 

Психолого-педагогические   
компетенции 

Компетенции библиотекаря-библиографа 

Профессионально-
функциональные  

Межпредметные про-
фессионально ориен-

тированные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

БИБЛИОТЕКАРЯ-БИБЛИОГРАФА 
 

Компо-
нент ком-
петенции 

Критерии 
сформирован-

ности компетен-
ции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой  
(отсутствующий) 

Низкий  
(репродуктивный) 

Средний  
(продуктивный) 

Высокий  
(инициативно-
эвристический) 

Когнитив-
ный 

(1) Сформирован-
ность знаний в 
области правово-
го обеспечения 
деятельности 
библиотек 

 

(1) специальные 
общетеоретиче-
ские знания прак-
тически отсутст-
вуют, характери-
зуясь эпизодич-
ностью и бессис-
темностью  

(1) низкий уровень 
специальных зна-
ний – знания фраг-
ментарны и бессис-
темны, имеются за-
труднения в уста-
новлении причин-
но-следственных 
связей;  воспроиз-
водятся устно или 
письменно отдель-
ные сведения фак-
тического характе-
ра (факты); выявля-
ется и воспроизво-
дится устно или 

(1) наличие ус-
тойчивых специ-
альных профес-
сионально ориен-
тированных пра-
вовых знаний, 
владение теоре-
тическими поня-
тиями, раскрыва-
ется их сущность; 
демонстрируется 
умение осущест-
влять анализ и 
синтез, устанав-
ливать причинно- 
следственные 

(1) целостность и 
системность спе-
циальных право-
вых профессио-
нально ориенти-
рованных знаний 
в совокупности с 
активным и ини-
циативным их 
применением;  
выдвигаются ги-
потезы 
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Продолжение приложения Д 
   письменно ком-

плекс признаков 
объекта, формули-
руются с ошибками 
определения поня-
тий 

связи, выявлять 
закономерности; 
на основе наблю-
дения выделяют-
ся общие призна-
ки и различия 
объектов, узнает-
ся объект по со-
вокупности при-
знаков (соотнесе-
ние понятий) 

 

Операци-
онный 

(2) Проявление 
умения действо-
вать в соответст-
вии с общими и 
профессионально 
значимыми пра-
вовыми положе-
ниями и нормами   

(2) умения не 
сформированы, 
задания не вы-
полняются 
 
 

(2) низкий уровень 
решения заданий, 
выполняются типо-
вые задания «по 
аналогии» 

(2) легко решают-
ся  типовые зада-
ния, в случае не-
стандартных за-
дач выдвигаются 
предположения о 
возможных вари-
антах решения 

(2) демонстри-
руется умение 
обоснованно ре-
шать практиче-
ские задачи: ти-
повые и нестан-
дартные; свобод-
ная ориентация в 
системе норма-
тивных правовых 
актов, умение 
адекватно в соот-
ветствии с ситуа-
цией ссылаться 
на соответст-
вующую норму 
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Продолжение приложения Д 
Аксиоло-
гический 

(3) Осознание цен-
ности права и пра-
воориенти-
рованного пове-
дения в профес-
сиональной сфере, 
мотивированность 
на легитимное 
профессиональное 
поведение  

(3) мотивация от-
сутствует с пре-
обладанием мне-
ния об отсутствии 
профессиональ-
ной необходимо-
сти в соответству-
ющем легитим-
ном поведении 

(3) слабая мотиви-
рованность (или ее 
практически полное 
отсутствие) на пра-
воориенти-рованное 
поведение 
 

(3) проявляется 
умение давать 
оценку ситуациям 
и ориентация на 
осознанное пра-
воориенти-
рованное профес-
сиональ-ное по-
ведение 

(3) выраженная 
мотивирован-
ность на актуа-
лизацию правовых 
знаний и на пов-
седневное право-
ориентированное 
поведение в про-
фессиональ-ной 
сфере 

Деятель-
ностно-
поведен-
ческий 

(4) Деятель-
ностное примене-
ние знаний и 
умений при ре-
шении практиче-
ских задач 

(4) умения не 
сформированы, 
задачи решаются 
исходя из жиз-
ненного опыта 
 

(4) не сформиро-
ваны умения по 
применению про-
фессионально зна-
чимых норм права 
на практике; среди 
решаемых специ-
альных задач, как 
правило, лишь от-
дельно взятые  ти-
повые широко 

(4) проявляется 
умение прогно-
зировать резуль-
таты своих дейст-
вий и действий 
коллег, устанав-
ливать причинно-
следственные 
связи, применять 
нормы права на 
практике при ре-
шении типовых  

(4) демонстриру-
ется самостоя-
тельное умение 
решать обобщен-
ные практико-
ориентированные 
задачи, абстраги-
роваться, давать 
обоснованные 
оценки ситуа-
циям, прогнози-
ровать,  
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Окончание приложения Д 
   известные задачи; 

правовые нормы в 
практической дея-
тельности приме-
няются, как прави-
ло, только после по-
ступления соответ-
ствующих указаний 
от авторитетного 
лица 

 

профессиональ-
но-правовых си-
туаций 

корректно при-
ме-нять правовые 
нормы в прак-
тической дея-
тельности и соз-
давать на их ос-
нове локаль-ные 
нормативно-
регламентиру-
ющие документы 

 ПЕРЕХОД   К 
КОМПЕ- 
ТЕНТНОСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ОБОСНОВАННЫЕ В ДИССЕРТАЦИОННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Автор Год Перечень педагогических условий Вид условий 

Рязанов И.В.  
 

2010 Педагогические условия формирования правовых знаний офицеров 
в специализированном учебном заведении: 

– осознание правового обучения офицеров как личностно, соци-
ально и профессионально необходимой целостной системы подготов-
ки, активно влияющей на эффективную профессионально-правовую 
деятельность; 

– создание правовой обучающей среды, специально организую-
щейся и обеспечивающей процесс формирования правовых знаний; 

– разработка системно-комплексного содержания курса «Форми-
рование правовых знаний офицеров в специализированном учебном 
заведении»; 

– создание критериально-диагностического инструментария 

Педагогические 
условия форми-
рования право-
вых знаний в 
специализиро-
ванном учебном 
заведении 

Коротун А.В. 
 

2010 Эффективная реализация модели формирования правовой компе-
тенции у будущих социальных педагогов возможна при обязательном 
соблюдении комплекса педагогических условий: 

– организация образовательной среды, поддерживающей правовые 
установки и социально-правовые ценности (уважение права, уваже-
ние прав и свобод человека и др.);  

– реализация правового образования (правового обучения и право-
вого воспитания) студентов на протяжении всего периода их обуче- 

Педагогические 
условия 
формирования 
правовой ком-
петенции 
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Продолжение приложения Е 
  иия в рамках учебно-профессиональной, научной, социально-куль-

турной деятельности и деятельности в период практики; 
– прагматизация, диверсификация учебных дисциплин и интегра-

ция содержания учебных дисциплин основной образовательной про-
граммы 

 

Молчанова 
А.В.  
 

2008 Комплекс организационно-педагогических условий, обеспечиваю-
щих эффективность формирования профессионально-правовой ком-
петентности социального педагога в вузе:  

– единство теории и практики в профессионально-правовой подго-
товке, учебной и внеучебной деятельности студентов;  

– соответствие организации и содержания учебно-воспитательного 
процесса в вузе требованиям ГОС ВПО, а также требованиям совре-
менного рынка труда социального педагога;  

– структурно-логические межпредметные связи, обеспечивающие 
интегративность нормативно-правовой, социально-педагогической, 
социально-технологической подготовки; 

– организация системы партнерства вуза с базами практики;  
– профессионально-правовая компетентность профессорско-

преподавательского состава;  
– организация учебно-воспитательной работы в вузе, применение 

разнообразных форм и технологий в соответствии с нормами права;  
– осознанная самообразовательная деятельность   студентов   с 

учетом требований профессионально-правовой подготовленности к 
правозащитной деятельности; кумулятивность в накоплении опыта 
поведения и реализации технологий профессионально-правовой дея-
тельности; 

Организацион-
но-педагогичес-
кие условия  
формирования 
профессиональ-
но-правовой 
компетентности 
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Продолжение приложения Е 

  – активность студентов в правообеспечивающих исследованиях, 
проектах в период учебно-производственной практики и волонтер-
ской деятельности; педагогический мониторинг личностного продви-
жения студентов в процессе формирования у них профессионально-
правовой компетентности 

 

Капитонова 
М.В.  
 

2008 – Необходимые условия: организация формирования правовой 
культуры студенческой молодежи в качестве педагогического про-
цесса, позволяющего реализовать активность молодого человека за 
счет актуализации его мотивационных ресурсов, личностных смыслов 
и целей, прежде всего, учебной и последующей профессиональной 
деятельности.  

– Достаточные условия: организация педагогического мониторин-
га, создание диалоговой модели педагогического общения, которые 
способствуют установлению педагогических субъект–субъектных от-
ношений, что, в конечном счете, оптимизирует процесс формирова-
ния правовой культуры студенческой молодежи 

Педагогические 
условия форми-
рования право-
вой культуры 

Шеститко 
И.В.  

2007 Комплекс организационно-педагогических условий… включает 
как общие, так и частные (конкретные) условия. В качестве общих 
выступают следующие: готовность учителя к организации обучения 
на рефлексивной основе; интеграция предметной и рефлексивной со-
ставляющих процесса обучения; учебно-методическое обеспечение и 
диагностическое сопровождение процесса формирования рефлексив-
ных умений у младших школьников 

Организацион-
но-педагогичес-
кие условия 
формирования 
рефлексивных 
умений 

 
Продолжение приложения Е 
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Смирнов 
В.А. 
 

2007 «Комплекс организационно-педагогических условий, обеспечи-
вающих эффективность формирования профессионально-правовой 
компетентности специалиста ГПС [государственной противопожар-
ной службы] включает следующие компоненты: структурно-
логические межпредметные связи, обеспечивающие профессиональ-
но-правовую направленность обучения; индивидуализацию профес-
сиональной подготовки  курсантов; включенность курсантов во вне-
учебную (волонтерскую), консультативно-юридическую и профилак-
тическую деятельность при работе с населением; педагогический мо-
ниторинг личностного продвижения курсантов в процессе формиро-
вания у них профессионально-правовой компетентности специалиста 
МЧС России; профессионально-правовую компетентность профес-
сорско-преподавательского состава и др.» 

Организацион-
но-педагоги-
ческие условия, 
обеспечива-
ющие эффектив-
ность формиро-
вания профес-
сионально-
правовой ком-
петентности 
специалиста 

«Комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффектив-
ность реализации модели процесса формирования профессионально-
правовой компетентности инспектора ГПН [государственного пожар-
ного надзора], включает в себя: 

– направленность правового образования в вузе на развитие лично-
сти курсанта как индивидуальности и профессионала, способного к 
профессиональной межкультурной коммуникации;  

– адекватность содержания, организационных форм и  методов 
формирования профессионально-правовой компетентности реальным 
требованиям в сфере профессиональной деятельности специалистов 
ГПН МЧС России; 

Педагогические 
условия реали-
зации модели 
процесса фор-
мирования про-
фессиональ-но-
правовой ком-
петентности 

  
Продолжение приложения Е 
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  – обеспечение высокого уровня правовой компетентности препо-
давательского состава;… адекватное использование интерактивных, 
проблемных, эвристических технологий обучения, возможностей раз-
личных видов практики, компьютерных технологий; индивидуализа-
ция процесса формирования профессионально-правовой компетент-
ности, создание положительного эмоционального фона практико-
ориентированной подготовки; 

– активизация самообразовательной деятельности курсантов в сфе-
ре самосовершенствования профессионально-правовой компетентно-
сти» 

 

Фирсов Г.А. 2006 «В процессе исследования нами [Фирсовым Г.А.] определены педа-
гогические условия формирования правовой культуры обучающихся: 
дидактические, методические и организационные. 

Дидактические условия: всеобщность обучения; личная заинтересо-
ванность обучающихся; учет возрастных, профессиональных и других 
личностных особенностей различных категорий обучающихся; форми-
рование правовой культуры в период теоретической подготовки, внеау-
диторной работы, производственного обучения и общественно-
полезной деятельности; организация активной обучающей среды и раз-
работка современных педагогических технологий; последовательное 
формирование необходимого уровня правовой компетентности обу-
чающихся. 

Методические условия: создание научно-методической базы по пра-
вовому обучению и воспитанию, разработка широкого многообразия 
правовых образовательных программ, учитывающих интересы и  

Педагогические 
условия форми-
рования право-
вой культуры 
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Продолжение приложения Е 
  возможности потребителей образовательных услуг; системное методи-

ческое обеспечение учебно-воспитательного процесса по правовой 
культуре для каждого уровня подготовки и др. 

Организационные условия: координация деятельности органов госу-
дарственной власти, управления образованием и учебных заведений в 
процессе создания непрерывной системы формирования правовой куль-
туры, разработка соответствующей нормативно-правовой базы; кадро-
вое обеспечение образовательного процесса; создание сети специализи-
рованных учреждений правового образования и просвещения (факуль-
тетов, кафедр, курсов, лекториев и т.п.) и др.» 

 

Козлов С.Г. 
 

2004 Профессионально-правовая культура преподавателя колледжа будет 
развиваться успешно при реализации следующей совокупности педаго-
гических условий, если:  

– профессионально-правовая культура преподавателя колледжа бу-
дет рассматриваться как ведущая задача педагогического процесса в 
системе непрерывного педагогического образования;  

– будет разработана модель профессионально-правовой культуры 
преподавателя колледжа; 

– будут определены критерии и уровни сформированности профес-
сионально-правовой культуры преподавателя колледжа;  

– будет соблюдаться принцип непрерывности, обеспечивающий по-
следовательность и приемственность процесса правового воспитания, 
который должен быть многоэтапным, охватывая все существенные пе-
риоды формирования личности преподавателя колледжа;  

Педагогические 
условия эффе-
ктивного разви-
тия профессио-
нально-право-
вой культуры 
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Продолжение приложения Л 
  – в целенаправленно организованных спецкурсах по выбору, слуша-

тели системы повышения квалификации будут поставлены в ситуацию 
осмысления правовых проблем современного российского общества;  

– в культурной среде образовательного учреждения повышения ква-
лификации актуализируется правовая культура 

 

Качалова 
Л.П.  
 

2002 «Выявлены педагогические условия процесса интеграции психоло-
го-педагогических знаний в образовательном процессе педвуза: раз-
работка интегрированного словаря психолого-педагогических поня-
тий; создание интегративно-творческого и мотивационно-ценност-
ного дидактического пространства; обеспечение системности психо-
лого-педагогических знаний посредством структурно-логических ин-
тегральных схем; ориентация на эталонную модель личности учителя; 
опора на витагенный опыт» 

Педагогические 
условия процес-
са интеграции 
психолого-педа-
гогических зна-
ний в образова-
тельном процес-
се педвуза 

Смоляров 
М.Р. 
 

2002 «Педагогическими условиями формирования социальной зрелости 
ученика являются: 

– непрерывная педагогическая диагностика возрастных и индиви-
дуальных особенностей, которая обусловливает совпадение реальных 
учебных возможностей учащихся с их максимальными природными 
возможностями; 

– учет потребностей, интересов и способностей учащихся при ов-
ладении ими основами наук развивает мотивационно-потребностную 
сферу личности путем убеждения, разъяснения, стимулирования, пер-
спективы; 

– опора на индивидуальность школьника...  
– обеспечение возможностей ускоренного и углубленного изуче-

ния учащимися учебных дисциплин способствует активному включе-
нию в творческую деятельность... 

Педагогические 
условия форми-
рования соци-
альной зрелости 
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Окончание приложения Е 
  – создание методики обучения, рассчитанной на определенные 

способности школьников к более качественному усвоению учебных 
предметов, обеспечивает развитие творчества учителей, ..., предос-
тавление им права выбора оптимальных методов, форм и средств 
обучения, усиление роли активно-поисковых, исследовательских 
приемов учебно-познавательной деятельности учащихся; 

– ориентация на самообразование и самовоспитание школьников по-
зволяет развивать у них потребность в самообразовании, стремление 
мыслить самостоятельно, решать еще более сложные задачи» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж 
 

АВТОРСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

БИБЛИОТЕКАРЯ-БИБЛИОГРАФА 
 

Мо-
дуль 

Компоненты  
модуля 

Педагогические условия 

Те
ор

ет
ик

о-
м

ет
од

ол
ог

ич
ес

ки
й 

м
од

ул
ь 

 
Методологи-
ческие подходы 

 
– организация педагогического процесса на основе системного, аксиологического, 
социокультурного, компетентностного, личностно-деятельностного подходов 
 
 

 
Принципы ор-
ганизации про-
цесса формиро-
вания компе-
тенции 

 
– осуществление педагогического процесса на основе следующих принципов: целе-
направленность,  профессионально-правовая детерминированность,  приоритет 
национальной специфики при обучении правовым основам деятельности библиотек,  
практикоориентированность,  междисциплинарность и интегративность, свое-
временность, дифференцированность, преемственость и непрерывность, наличие 
обратной связи 
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Продолжение приложения Ж 

Ф
ор

м
ир

ую
щ

ий
 м

од
ул

ь 
Содержание пе-
дагогического 
взаимодействия 
(объем и структу-
ра обуславлива-
ются  уровнем 
образования) 

– существование в объективной форме научно обоснованного содержания обучения, 
направленного на формирование профессионально ориентированной правовой ком-
петенции библиотекаря-библиографа; 
 

Формы учебно-
познавательной 
деятельности 

– сочетание учебных (лекции, семинарские, практические занятия), квазипрофессио-
нальных (деловая игра), учебно-профессиональных (круглый стол) форм учебно-
познавательной деятельности; 

Технологии обу-
чения 

– сочетание педагогических технологий традиционного и развивающего обучения; 

Методы обучения – сочетание теоретико-информационных, практико-операционных, поисково-
эвристических, самостоятельной работы студентов, контрольно-оценочных методов, 
позволяющих интегрировать априорно-информационное и апостериорно-
деятельностное обучение; 

Этапы обучения – последовательная смена вводно-мотивационного, операционно-познавательного, 
рефлексивно-оценочного этапов при организации учебно-познавательной деятельно-
сти; 

Стратегии обуче-
ния 

– диалогический стиль взаимоотношений в системе «преподаватель – обучающийся» 
на основе сочетания педагогических стратегий поддержки, стимулирования, руково-
дства, сотрудничества, сотворчества; 
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Окончание приложения Ж 

Ре
зу

ль
т

ат
ив

но
-д

иа
гн

ос
т

ич
ес

ки
й 

м
од

ул
ь 

Диагностика 
уровней сформи-
рованности ком-
петенции  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– руководствование при оценке уровня сформированности компетенции четырьмя 
основными критериями:  

а) сформированность знаний в области правового обеспечения деятельности биб-
лиотек (когнитивный компонент компетенции); 

б) проявление умения применять профессионально ориентированные правовые 
нормы (операционный компонент); 

в) осознание ценности права и правоориентированного поведения в профессио-
нальной сфере, мотивированность на легитимное профессиональное поведение (ак-
сиологический компонент); 

г) деятельностное применение знаний и умений при решении практических задач 
(деятельностно-поведенческий компонент) 

 

Результат педаго-
гического воздей-
ствия  
 

– градация уровней сформированности компетенции: 
▪ нулевой уровень («отсутствующий»); 
▪ низкий (репродуктивный); 
▪ средний (продуктивный); 
▪ высокий (инициативно-эвристический) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  И 
 

АНКЕТА СТУДЕНТА* 
 

Уважаемый студент! 
В целях совершенствования подготовки будущих библиоте-

карей-библиографов по   организационно-управленческим ас-
пектам деятельности библиотек просим Вас ответить на пред-
лагаемые вопросы.  

Убедительно просим Вас при ответе на вопросы ни с кем не 
обсуждать свое мнение, изложить собственную позицию по 
рассматриваемому вопросу. 

Большинство предлагаемых вопросов содержат варианты 
ответов: отметьте те из них, которые соответствуют Вашему 
мнению. В некоторых вопросах допускается выбор нескольких 
вариантов ответов, в таком случае в скобках дается пометка 
следующего содержания:  возможен выбор одного и более ва-
риантов ответов. По отдельным вопросам предусмотрена 
возможность высказать дополнительные замечания, в случае 
их возникновения, или прокомментировать свой ответ. 

В вопросах, где не приводятся варианты ответов, изложите 
свое мнение по предлагаемой проблеме. 

Если варианты ответов содержатся в табличной форме, то 
для каждой пронумерованной позиции необходимо выбрать и 
отметить ответ (по горизонтали), совпадающий с Вашей точ-
кой зрения.    

Ваши ответы позволят определить направления совершенст-
вования подготовки будущих библиотекарей-библиографов по 
дисциплинам, связанным с организационно-управленческой 
деятельностью библиотек.  

 
 
* Анкетирование в рамках исследования проводилось в 2011–2012 гг., 

поэтому в анкете даются отсылки к закону Республики Беларусь 
«О библиотечном деле в Республике Беларусь», а не к Кодексу Респуб-
лики Беларусь о культуре, вступившему в действие позднее – 
03 февраля 2017 г.  
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Продолжение приложения И 
 

1. Знакомо ли Вам понятие «управленческая компетент-
ность» специалиста? 

001 – Да, знакомо. 
002 – Нет, незнакомо. 
003 – Затрудняюсь ответить. 
 
2. В какой мере, по Вашему мнению, должен владеть со-

временный библиотекарь различными видами компетен-
ций (компетенция – знания, умения и опыт, необходимые для 
решения практических и теоретических задач)?   
№ Виды компетенций 

 
 
 
 
 Бе

зу
сл

ов
но

,  
до

лж
ен

 

С
ко

ре
е 

до
л-

ж
ен

,  
 

 
С
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е 
 н

е 
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, ч
ем
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ен

 

Н
е 
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лж
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ю
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от

ве
ти

ть
 

004  в области белорусского 
языка 

5 4 3 2 1 

005  в сфере иностранного языка 5 4 3 2 1 
006  математическая 5 4 3 2 1 
007  компьютерная 5 4 3 2 1 
008  гражданская 5 4 3 2 1 
009  предпринимательства 5 4 3 2 1 
010  культурная 5 4 3 2 1 
011  правовая 5 4 3 2 1 
012  организационно-

управленческие 
5 4 3 2 1 

013  информационная 5 4 3 2 1 
014  коммуникативная 5 4 3 2 1 
015  другая _____________ 5 4 3 2 1 

 
3. Обучаясь в БГУКИ, какие дисциплины, в той или 

иной степени связанные с организационно-управленчески-
ми аспектами деятельности библиотек, Вы изучали? (пере-
числите, пожалуйста, через запятую) 

 
016 – _____________________________________________
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Продолжение приложения И 
 

4. Оцените, пожалуйста, степень значимости, приведен-
ных ниже знаний и умений для осуществления организа-
ционно-управленческой деятельности в библиотеке (0 – не 
представляет значимости, 1 – минимальная значимость, 10 – 
максимальная значимость). 

№ Знания и умения  в 
области  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

017  
 

научно-методической 
работы 

           

018  
 

проектной деятельно-
сти 

           

019  менеджмента библио-
течно-
информационной дея-
тельности 

           

020  маркетинга библио-
течно-
информационной дея-
тельности 

           

021  правового обеспече-
ния деятельности биб-
лиотек  

           

022  
 

экономики библио-
течного дела 
 

           

023  Другое_____________ 
 
 

           

 
5. Как Вы оцениваете свой личный уровень знаний и 

умений в организационно-управленческих аспектах дея-
тельности библиотек? 

024 – Вполне достаточный. 
025 – Скорее достаточный, чем недостаточный. 
026 – Скорее недостаточный. 
027 – Недостаточный. 
028 – Затрудняюсь ответить. 
Ваш комментарий (при необходимости)__________________ 
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Продолжение приложения И 
 

6. В какой мере, по Вашему мнению необходима право-
вая подготовка различным категориям сотрудников биб-
лиотеки? 

 
№  

Категории сотрудников биб-
лиотеки 
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029  Сотрудники, связанные с фор-
мированием фондов  

5 4 3 2 1 

030  Сотрудники, связанные с обслу-
живанием 

5 4 3 2 1 

031  Сотрудники, работающие в пуб-
личном центре правовой инфор-
мации  

5 4 3 2 1 

032  Заведующие отделами 
 

5 4 3 2 1 

033  Администрация библиотеки 
 

5 4 3 2 1 

034  Все сотрудники без исключения 
 

5 4 3 2 1 

035  Другие сотрудники (ка-
кие?)___________________ 

5 4 3 2 1 

 
 

7. Как Вы оцениваете свой личный уровень знаний в во-
просах правового обеспечения деятельности библиотек? 

036 – Вполне достаточный. 
037 – Скорее достаточный, чем недостаточный. 
038 – Скорее недостаточный. 
039 – Недостаточный. 
040 – Затрудняюсь ответить. 
Ваш комментарий (при необходимости)__________________ 
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Продолжение приложения И 
 
8. Жизнь не стоит на месте. Библиотеки активно разви-

ваются и вступают во все большее количество обществен-
ных отношений, которые регулируются нормами права. 
Это понимают все. И все же существуют разные мнения о 
необходимости правовых знаний у библиотекаря. «Нужны 
ли правовые знания библиотекарю?», «Если необходимы, 
то в каком объеме?», «Надо ли их актуализировать на раз-
ных этапах профессиональной деятельности?». По всем 
этим вопросам специалисты, работающие в библиотеках, 
имеют самые разные точки зрения. 

Ниже мы предлагаем точки зрения, высказанные биб-
лиотекарями. Укажите, пожалуйста, в каждой группе из 
четырех суждений ту точку зрения, которая более всего 
совпадает с Вашей. 

 
А 041 – Современному библиотекарю необходимо знание 

только перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность библиотек. 

А 042 – Библиотекарю необходимо знание  того, какие пра-
вовые положения (нормы) лежат в основе деятельности биб-
лиотек и каким образом их можно применить в практической 
деятельности. 

А 043 – Нет необходимости библиотекарю знать правовые 
основы деятельности библиотек, ему достаточно уметь пользо-
ваться правовыми базами данных. 

А 044 – Затрудняюсь с выбором ответа. 
Ваш комментарий (при необходимости)__________________ 

 
 
Б 045 – Особенности правового регулирования деятельности 

библиотек надо знать только библиотекарям-управленцам. 
Б 046 – Каждый библиотекарь в той или иной степени дол-

жен знать особенности правового регулирования деятельности 
библиотек. 
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Продолжение приложения И 
 
Б 047 – Нет необходимости библиотекарю знать правовые 

основы деятельности библиотек, для этого есть юристы. 
Б 048 – Затрудняюсь с выбором ответа. 
Ваш комментарий (при необходимости)__________________ 

 
 
В 049 – Разбираться в особенностях правового регулирова-

ния деятельности библиотек – это удел тех, кто занимает руко-
водящую должность, простому библиотекарю это не нужно. 

В 050 – В случае возникновения реальной необходимости, 
всегда можно обратиться к правовой базе данных, поэтому ни-
какие специальные знания в области библиотечного законода-
тельства не нужны.  

В 051 – Я непременно хотел(а) бы быть в курсе библиотеч-
ного законодательства и изменений в нем, так как это позволи-
ло бы мне лучше справляться с работой в библиотеке. 

В 052 – Затрудняюсь с выбором ответа. 
Ваш комментарий (при необходимости)__________________ 

 
 
Г 053 – Достаточно получить знания о правовых основах 

деятельности библиотек при обучении в университете. 
Г 054 – Знания, касающиеся правового обеспечения дея-

тельности библиотек, полученные в университете, необходимо 
также поддерживать в актуальном состоянии и по завершении 
учебы в университете, например посредством курсов повыше-
ния квалификации. 

Г 055 – Актуализация правовых знаний и умений у библио-
текаря после окончания университета необходима только в том 
случае, если он (она) планирует делать карьеру и занять руко-
водящую должность в библиотеке. 

Г 056 – Затрудняюсь с выбором ответа. 
Ваш комментарий (при необходимости)__________________ 
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Продолжение приложения И 
 

9. Знакомо ли Вам понятие «правовая компетенция»? 
057 – Да, знакомо. 
058 – Нет, незнакомо. 
059 – Затрудняюсь ответить. 
Дополнительные замечания (укажите, какие именно)______  

 
 
 
10. В каком объеме, по Вашему мнению, начинающий 

библиотекарь должен владеть правовыми основами дея-
тельности библиотек? 

060 – Необходимо знать только перечень основных норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность библио-
тек. 

061 – Надо знать только правовые основы библиотечного 
обслуживания пользователей. 

062 – Достаточно знать лишь правовые основы конкретного 
вида деятельности, связанного с выполнением служебных обя-
занностей (с ежедневно выполняемой работой в библиотеке). 

063 – Необходимо знать ключевые нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность библиотек, и их содержа-
ние, а также уметь своевременно и обоснованно ими пользо-
ваться.  

064 – Нет необходимости знать правовые основы деятельно-
сти библиотек. 

065 – Другой вариант ответа______________________ 
066 – Затрудняюсь ответить. 
 
 
11. Какие направления деятельности библиотек (или си-

туации), по Вашему мнению, требуют от библиотекаря зна-
ния правовых норм?  

067 –______________________________________________ 
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Продолжение приложения И 
 
12. Если бы у Вас была возможность повлиять на содер-

жание курса о правовом обеспечении деятельности библио-
тек, что, на Ваш взгляд, в данном курсе следовало бы отра-
зить? (возможен выбор одного и более вариантов ответов) 

068 – Содержание наиболее востребованных в библиотечной 
практике правовых норм. 

069 – Порядок  применения  правовых норм, регулирующих 
деятельность библиотек. 

070 – Особенности формирования правовой базы деятельно-
сти библиотек. 

071 – Практические примеры, иллюстрирующие правоори-
ентированное поведение библиотек. 

072 – Зарубежный опыт правового обеспечения деятельно-
сти библиотек. 

073 – Особенности соблюдения и защиты авторских прав в 
процессе деятельности библиотек. 

074 – Другое_________________________________________ 
 

075 – Затрудняюсь ответить. 
 

 
13. В случае возникновения в практической деятельно-

сти библиотеки  рядовой проблемы, связанной с необходи-
мостью обосновать, что поведение библиотекаря право-
мерно, к каким источникам сведений, по Вашему мнению, 
необходимо прибегнуть библиотекарю? (возможен выбор 
одного и более вариантов ответов) 

076 – Электронные правовые базы данных. 
077 – Официальные тексты нормативных правовых актов в 

печатном виде. 
078 – Юрист. 
079 – Локальные организационно-управленческие докумен-

ты (документы библиотеки). 
080 – Затрудняюсь ответить. 
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Продолжение приложения И 
 
14. Какие из ниже перечисленных положений, по Вашему 

мнению, отражают обязанности библиотек Республики Бе-
ларусь? (возможен выбор одного и более вариантов ответов).  

081 – Содействовать культурному развитию, формированию 
и удовлетворению информационных потребностей граждан. 

082 – Содействовать реализации права граждан на библио-
течное, информационное и справочно-библиографическое об-
служивание. 

083 – Объединяться в библиотечные консорциумы. 
084 – Расширять доступ пользователей библиотек к гло-

бальным компьютерным сетям. 
085 – Обеспечивать сохранность библиотечных фондов. 
086 – Не использовать сведения о пользователях библиотек. 
087 – Затрудняюсь ответить. 
 
 
15. Существует ли в Республике Беларусь официальный 

документ, в котором прописаны права и обязанности биб-
лиотек? 

088 – Нет, такого документа нет, так как права и обязанно-
сти библиотеки всем ясны и понятны без официального узако-
нивания. 

089  – Такой документ, по идее, должен быть. Предположим, 
это _____________________________________________ 

090 – Да, такой документ, безусловно, есть. Это – 
 

091 – Затрудняюсь ответить. 
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Продолжение приложения И 
 
16. Как Вы полагаете, имеет ли какое-либо отношение к 

деятельности библиотек Закон Республики Беларусь «Об 
авторском праве и смежных правах»? (возможен выбор од-
ного и более вариантов ответов) 

092 – Этот закон не имеет никакого отношения к деятельно-
сти библиотек. 

093 – Имеет лишь в связи с обслуживанием пользователей. 
094 – Имеет лишь в связи с формирование фондов библио-

тек. 
095 – Имеет лишь в связи с материально-техническим обес-

печением деятельности библиотек. 
096 – Имеет в связи с тем, что объектом хранения и выдачи 

в библиотеках являются документы. 
097 – Да, этот закон, безусловно, имеет отношение к дея-

тельности библиотек. 
098 – Затрудняюсь ответить. 
 
 
17. Каким образом, по Вашему мнению, сотрудники биб-

лиотек узнают о своих должностных обязанностях? 
099 – Информирует заведующий отделом. 
100 – Информирует отдел кадров при приеме на работу. 
101 – Имеется соответствующая инструкция, где расписаны 

должностные обязанности сотрудника. 
102 – В ходе практического знакомства с кругом своих обя-

занностей (в процессе работы).  
103 – Другой вариант ответа__________________________ 
104 – Затрудняюсь ответить. 
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Продолжение приложения И 
 
18. Существует ли в Республике Беларусь какой-либо 

нормативно-регламентирующий документ, – применимый  
во всех библиотеках независимо от их типа, вида, ведомст-
венной принадлежности, – в котором прописаны положе-
ния об осуществлении учета библиотечных фондов? 

105 – Нет, такой документ излишен, поскольку правила уче-
та в библиотеках просты и понятны без нормативного доку-
мента. 

106 – Нет, так как в каждой библиотеке есть свои норматив-
ные документы, касающиеся учета.  

107 – Нет, так как каждая библиотека индивидуальна и «об-
щеприменимые рецепты» ведения учета не приемлемы. 

108 – Такой документ, по идее, должен существовать. 
109 – Да, такой документ есть. Это ______________________ 
110 – Затрудняюсь ответить. 
 
19. Какими официально закрепленными правами обла-

дают библиотеки Республики Беларусь? (возможен выбор 
одного и более вариантов ответов). 

111 – Лишать права пользования библиотекой пользовате-
лей, нарушивших правила пользования библиотекой.  

112 – Открывать центры правовой информации при библио-
теках. 

113 – Самостоятельно определять содержание и формы сво-
ей деятельности.  

114 – Осуществлять предпринимательскую деятельность. 
115 – Реализовывать документы из библиотечных фондов в 

соответствии с законодательством. 
116 – Осуществлять электронную доставку документов по 

запросам пользователей. 
117 – Определять источники комплектования библиотечных 

фондов. 
118 – Принимать меры по компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями.  
119 – Затрудняюсь ответить. 
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Продолжение приложения И 
 
20. Какие электронные правовые базы данных (банки 

данных) Вы знаете? (перечислите, пожалуйста, через запя-
тую).  

120_________________________________________________ 
 

21. Каким документом в первую очередь регулируются 
отношения между пользователями и библиотекарями при 
обращении пользователя в библиотеку? (выберите только 
один варианта ответа). 

121 – Закон Республики Беларусь «О защите прав потреби-
телей». 

122  – Закон Республики Беларусь «О библиотечном деле в 
Республике Беларусь».  

123 –  Закон Республики Беларусь «О культуре в Республике 
Беларусь». 

124 – Правила пользования конкретной библиотекой. 
125 – Типовые правила пользования библиотеками в Рес-

публике Беларусь. 
126 – Должностная инструкция сотрудника библиотеки. 
127 – Затрудняюсь ответить. 
 
22. Какие действующие в Республике Беларусь законы, 

касающиеся функционирования библиотек, Вы знаете?  
(возможен выбор одного и более вариантов ответов).  

128 – Закон Республики Беларусь «О Национальной библио-
теке Беларуси». 

129 – Закон Республики Беларусь «Об обязательном экземп-
ляре документов». 

130 – Закон Республики Беларусь «О библиотечном деле в 
Республике Беларусь». 

131 – Закон Республики Беларусь «О системе публичных 
библиотек Республики Беларусь». 

132 – Закон Республики Беларусь «О научно-технических 
библиотеках Республики Беларусь». 

133 – Другие законы __________________________________ 
134 – Затрудняюсь ответить. 
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Продолжение приложения И 
 
23. К какому нормативному правовому акту Вы бы об-

ратились, в случае необходимости уточнить существующие 
ограничения полномочий библиотек на сканирование до-
кументов из фондов библиотек? 

135 – Закон Республики Беларусь «О библиотечном деле в 
Республике Беларусь». 

136 – Закон Республики Беларусь «Об информации, инфор-
матизации и защите информации».  

137 – Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и 
смежных правах». 

138 – Типовые правила пользования библиотеками в Респуб-
лике Беларусь. 

139 – Другой вариант ответа___________________________ 
140 – Затрудняюсь ответить. 
 
 
24. Как, на Ваш взгляд, следует поступить, прежде всего, 

в случае возникновения между пользователем и сотруд-
ником библиотеки спорной  (конфликтной) ситуации из-за 
нарушения правил пользования библиотекой? 

141 – Предложить пользователю книгу замечаний и пред-
ложений. 

142 – Дать пользователю объяснения, ссылаясь на Правила 
пользования библиотекой. 

143 – Позвать юриста. 
144 – Позвать представителя администрации. 
145 – Другой вариант ответа___________________________ 
146 – Затрудняюсь ответить. 
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Продолжение приложения И 
 
25. Представьте, что в библиотеку, в которой Вы рабо-

таете, пришел пользователь с большой  дорожной сумкой. 
Ссылаясь на какие документы, Вы попытаетесь убедить 
его оставить сумку в гардеробе (камере хранения)?  

147 – Конституция Республики Беларусь. 
148 – Закон Республики Беларусь «О культуре в Республике 

Беларусь». 
149 – Закон Республики Беларусь «О библиотечном деле в 

Республике Беларусь». 
150 – Закон Республики Беларусь «О защите прав потре-

бителей». 
151 – Устав библиотеки (Положение о библиотеке). 
152 – Правила пользования библиотекой. 
153 – Другой вариант ответа ___________________________ 
154 –  Затрудняюсь ответить. 
 
26. Считаете ли Вы необходимым для себя знать особен-

ности применения правовых норм, касающиеся деятельно-
сти библиотек? 

155 – Да, безусловно. 
156 – Скорее да, чем нет. 
157 – Скорее нет, чем да. 
158 – Нет. 
159 – Затрудняюсь ответить. 
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Продолжение приложения И 
 
27. Какое значение, на Ваш взгляд, в системе знаний, 

умений и опыта библиотекаря имеют приведенные ниже 
характеристики? 
 
  

 
Характеристика биб-

лиотекаря 
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160 Ориентация в системе 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
деятельность библиотек 

5 4 3 2 1 

161  Знание норм права, ка-
сающихся деятельности 
библиотек 

5 4 3 2 1 

162  Знание порядка примене-
ния норм права, касаю-
щихся деятельности биб-
лиотек 

5 4 3 2 1 

163 Личностно осознанное 
правоориентированное 
поведение в процессе 
профессиональной дея-
тельности 

5 4 3 2 1 

164  Стремление к актуализа-
ции правовых знаний в 
своей области деятельности 

5 4 3 2 1 

165 Умение пользоваться 
электронными правовыми 
базами данных 

5 4 3 2 1 

166  Наличие рефлексивной 
культуры: умение анали-
зировать профессиональ-
ную деятельность, разре-
шать на правовой основе 
возникающие проблемы 

5 4 3 2 1 
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Продолжение приложения И 
 

28. В целом Вы высказываетесь «за» или «против» подго-
товки библиотекарей по правовым основам деятельности 
библиотек? Пожалуйста, прокомментируйте свое мнение. 

167 – За. 
168 – Против. 
169 – Ваш комментарий_____________________________ 
 
29. В какой мере Вы уверены в своем суждении о необхо-

димости (или отсутствии такой необходимости) изучения 
правовых основ деятельности библиотек? 

170 – Уверен. 
171 – Скорее уверен, чем не уверен. 
172 – Скорее не уверен, чем уверен. 
173 – Не уверен. 
174 – Затрудняюсь ответить. 
  
30. Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо принять для 

повышения уровня правовой подготовки библиотекарей, 
который соответствовал бы требованиям современного 
общества? (возможен выбор одного и более вариантов отве-
тов). 

175 – Усилить практическую направленность подготовки 
библиотекарей в области применения и обоснованного обра-
щения к библиотечному законодательству. 

176 – Обеспечить информационно-методическую поддержку 
профессиональной деятельности библиотекарей с точки зрения 
правовых аспектов деятельности библиотек. 

177 – Предоставить возможности оперативного повышения 
квалификации по актуальным вопросам библиотечного зако-
нодательства. 

178 – Стимулировать и поддерживать самообразовательную 
деятельность библиотекаря (консультационная, информацион-
ная поддержка и т. д.). 

179 – Во всех перечисленных мерах нет необходимости. 
180 – Другое_______________________________________ 
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Продолжение приложения И 
 

31. Обучаясь в БГУКИ, какие дисциплины, в той или 
иной степени связанные с правом, Вы изучали? (перечис-
лите, пожалуйста, через запятую). 

181 –______________________________________________ 
 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
 
32. На каком курсе Вы в данный момент обучаетесь? 

182 – I курс 
183 – II курс 
184 – IIІ курс 

185 – IV курс 
186 – V курс 
 

 
33. На какой специализации Вы обучаетесь? 
187 – Культурно-досуговая деятельность библиотек. 
188 – Информационное обеспечение научно-технического и 

медицинского комплекса. 
189 – Библиотечное обслуживание детей и юношества. 
190 – Научно-методическая деятельность библиотек. 
191 – Библиотечно-библиографическое краеведение. 
192 – Автоматизированные библиотечно-информационные 

системы. 
193 – Библиотековедение и библиография, иностранный 

язык. 
194 – Библиотековедение и библиография, белорусский язык 

и литература. 
195 – Маркетинг библиотечного дела. 
196 – Другая специализация _________________________ 
 
34. Какое по счету высшее образование Вы получаете? 
197 – Первое высшее образование. 
198 – Второе высшее образование. 
199 – Другой вариант ответа. 
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Окончание приложения И 
 
35. Если Вы уже имеете диплом о высшем образовании, 

укажите, пожалуйста, Вашу специальность. 
200 – Специальность _________________________________ 
 
 
36. Имеете ли Вы среднее специальное образование?  
201 – Да. 
202 – Нет. 
203 – Если «да», то какое______________________________ 
 
 
37. Какая у Вас форма обучения? 
204 – Дневная (ФИДК). 205 – Заочная (ФЗН). 

 
 
 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  К 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

БИБЛИОТЕКАРЯ-БИБЛИОГРАФА У СТУДЕНТОВ 
 

Компо-
нент 

компе-
тенции 

Критерий 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой 
(отсутству-

ющий) 

Низкий 
(репродуктив-

ный) 
 

Средний 
(продуктив-

ный) 

Высокий 
(ини-

циативно-
эвристи-

ческий, при-
кладной) 

Когни-
тив-
ный 

(1) Сформиро-
ванность зна-
ний в области 
правового 
обеспечения 
деятельности 
библиотек 

Системность, 
глубина, объ-
ем знаний в 
области пра-
вового обес-
печения дея-
тельности 
библиотек  
 
 
 

Знаний в об-
ласти правово-
го обеспечения 
деятельности 
библиотек нет 
или они  
фрагментарны 
и не превыша-
ют ¼ от общего 
объема  

Знания бессис-
темны и по 
объему ниже ½ 
от требуемых 
по программе.  
Припоминает и 
частично вос-
производит ос-
новные поня-
тия, сведения,  

Владеет базо-
вым материа-
лом в объеме 
не выше ¾, но 
не ниже ½: 
имеет устойчи-
вые знания в 
области право-
вого обеспече-
ния деятельно-
сти 

Обладает ус-
тойчивыми 
систематизи-
рованными, 
глубокими и 
полными зна-
ниями в об-
ласти право-
вых основ 
деятельности 
библиотек, 

214 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 

Продолжение приложения К 
 (1) Сформиро-

ванность зна-
ний в области 
правового 
обеспечения 
деятельности 
библиотек 
(продолжение) 

 изученного ма-
териала.  
Не владеет 
специальными  
ключевыми по-
нятиями. Зна-
ния хаотичны, 
представление 
о правовых яв-
лениях, касаю-
щихся деятель-
ности библио-
тек, носит не-
научный, обы-
денный харак-
тер 

факты, касаю-
щиеся право-
вых аспектов 
функциониро-
вания библио-
тек. Ответы 
даются со зна-
читель-ными 
логи-ческими и 
стилистиче-
скими ошибка-
ми 

библиотек с 
некоторыми 
ошибками. 
Раскрывает 
сущность поня-
тий, связанных 
с правовым 
обеспечением 
деятельности 
библиотек. 
Использует на-
учную, специ-
альную терми-
нологию, умеет 
делать обосно-
ванные выводы 

своевременно, 
грамотно, 
адекватно 
воспроизво-
дит изучае-
мый материал, 
свободно вла-
деет ключе-
выми поня-
тиями, основ-
ными право-
отно-
шениями, 
возникающи-
ми в процессе 
деятельности 
библиотек. 
Использует 
научную, спе-
циальную 
терминологию 
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Продолжение приложения К 
 (1) Сформиро-

ванность зна-
ний в области 
правового 
обеспечения 
деятельности 
библиотек 
(продолжение) 

Знание систе-
мы  норма-
тивных пра-
вовых актов 
(НПА) в об-
ласти библио-
теч-ного дела 
 

Имеет отда-
ленное пред-
ставление об 
НПА, регули-
рующих дея-
тельность биб-
лиотек. Не спо-
собен привести 
примеры кон-
кретных НПА, 
регулирующих 
деятельность 
библиотек 

Имеет общее 
представление 
об НПА, регу-
лирующих дея-
тельность биб-
лиотек. Испы-
тывает затруд-
нения при при-
ведении при-
меров актов, 
регулирующих 
конкретные на-
правления дея-
тельности биб-
лиотек 

Знает ключе-
вые НПА, об-
разующие пра-
вовую базу 
деятельности 
библиотек, до-
пускает незна-
читель-ные 
ошибки при 
рассмотре-нии 
узкоспе-
циальных НПА 

Демонстри-
рует четкое  
знание систе-
мы НПА, ре-
гули-рующих 
деятельность 
библиотек 
 
 

Знание про-
фессионально 
значимых  
правовых 
норм и поряд-
ка их приме-
нения 

Имеет обыден-
ное представ-
ление о нормах 
права, связан-
ных с деятель-
ностью биб-
лиотек, и по-
рядке их при-
менения 

Имеет общее 
представление 
о нормах, регу-
лирующих об-
щественные 
отношения в 
сфере деятель-
ности библио-
тек. 

Знает наиболее 
часто озвучи-
ваемые и при-
меняемые нор-
мы, касающие-
ся библиотеч-
ного обслужи-
вания, форми-
рования 

Владеет клю-
чевыми пра-
вовыми нор-
мами, касаю-
щимися биб-
лиотечного 
обслужи-
вания, форми-
рования 
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Продолжение приложения К 
 (1) Сформиро-

ванность зна-
ний в области 
правового 
обеспечения 
деятельности 
библиотек 
(продолжение) 

  Испытывает за-
труднения при 
опреде-лении 
НПА, в кото-
ром может со-
держаться та 
или иная норма 

библиотечных 
фондов и т. д. 
Обращается к 
ним, ссылается 
на них. Знает 
порядок при-
менения повсе-
дневных для 
библиотек 
норм 

биб-
лиотечных 
фондов и т. д. 
Свободно ими 
оперирует. 
Легко находит 
нужную пра-
вовую норму 
в соответству-
ющем НПА. 
Знает порядок 
применения 

Установление 
причинно-
следственных 
связей в про-
цессе упоря-
дочения усво-
енного мате-
риала о  пра-
вовых основах 
деятельности 
библиотек 

Демонстрирует 
преимущест-
венно припо-
минание, не 
способен упо-
рядочить про-
граммный ма-
териал 

Выявляет и 
воспроизводит 
устно или 
письменно 
комплекс при-
знаков объек-
тов и субъектов 
правоотно-
шений в сфере 
деятельности 
библиотек.  
 

Устанавливает 
причинно-
следственные 
связи при ана-
лизе типовых 
ситуаций в об-
ласти правово-
го обеспечения 
деятельности 
библиотек, вы-
являет законо-
мерности, 

Свободно ус-
танавливает 
причинно-
следственные 
связи и зако-
номерности 
при рассмот-
рении и ана-
лизе ситуаций 
в области пра-
вового обес-
печения 
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Продолжение приложения К 
 (1) Сформиро-

ванность зна-
ний в области 
правового 
обеспечения 
деятельности 
библиотек 
(продолжение) 

  Испытывает 
существенные 
затруднения 
при соотнесе-
нии понятий, 
упорядочении 
тех или иных 
фактов 

на основе на-
блюдения вы-
деляет общие 
признаки и 
различия пра-
вовых объек-
тов, связанных 
с деятельно-
стью библио-
тек, узнает 
объекты и 
субъекты соот-
ветствующих 
правоотноше-
ний по сово-
купности при-
знаков. Систе-
матизирует по-
лученную ин-
формацию 

деятельности 
библиотек, 
соотносит по-
нятия, прогно-
зирует, 
в том числе 
выдвигает и 
формулирует 
гипотезы.  
Умеет делать 
обоснованные 
выводы 

Опера-
цион-
ный 

(2) Проявление 
умения дейст-
вовать в соот-
ветствии с об-
щими и про-
фессионально 

Способ дейст-
вий при реше-
нии теорети-
ческих и прак-
тических за-
дач в области 

Характерна вы-
сокая вариа-
тивность реше-
ний в сочета-
нии с отсутст-
вием 

Выдвигает 
множество ва-
риантов отве-
тов, при этом 
испытывает 
трудности при 

Имеет сформи-
рованное пред-
ставление об 
алгоритме ре-
шения типовых 
задач, исполь- 

Демонстри-
рует само- 
стоятельность 
в решении 
профес-
сионально 
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 Продолжение приложения К 
 значимыми 

правовыми по-
ложениями и 
нормами   

правового 
обеспечения 
деятельности 
библиотек. 
Характер дей-
ствий  при 
решении 
практических 
задач на пра-
вовой основе 
 
 

собственного 
мнения. Пас-
сивность. Отказ 
от право-
ориентирован-
ного поведения 
в профес-
сиональных 
отношениях 

выборе наибо-
лее рациональ-
ного решения.  
Не само-
стоятелен в 
решении задач. 
Участие в ре-
шении задач на 
правовой осно-
ве только по 
требованию. 
Безинициатив-
ность 

зует типовые 
способы  реше-
ния теоретиче-
ских и практи-
ческих задач. 
При решении 
нестандартных 
ситуаций ори-
ентиро- 
ван на посто-
роннюю по-
мощь (напри-
мер, препода-
вателя) Дейст-
виям свойст-
венна умерен-
ная инициатив-
ность, легче 
работает в ко-
манде при на-
личии лидера, 
берущего на 
себя ответст-
венность за 
решение 

ориентиро-
ванных пра-
вовых задач 
практи-
ческого и тео-
ретического 
характера, 
системно под-
ходит к реше-
нию на право-
вой основе 
практических 
ситуаций, 
формулирует 
гипотезы, 
конструирует 
модели ситуа-
ций, опти-
мальных ре-
шений прояв-
ляет актив-
ность. Дейст-
виям свойст-
венен инициа-
тивно-эври-
стический ха-
рактер 
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Продолжение приложения К 
 (2) Проявление 

умения дейст-
вовать в соот-
ветствии с об-
щими и про-
фессионально 
значимыми 
правовыми по-
ложениями и 
нормами (про-
должение)  

Умение ори-
ентироваться 
в системе 
НПА и при-
менять нормы 
на практике 
 

Не ориентиру-
ется в системе 
НПА. 
Правовые нор-
мы по причине 
отсутствия 
знаний не со-
блюдает 

С трудом ори-
ентируется в 
системе НПА, 
ожидает  по-
мощь со сторо-
ны. Не имеет 
достаточной 
теоретической 
базы для осу-
ществления са-
мостоятельных 
операций по 
применению 
норм права 

Ориентируется 
в системе НПА, 
регулирующих 
деятельность 
библиотек. 
Применяет  
ключевые пра-
вовые нормы в 
типовых ситуа-
циях 

Свободно 
ориентируется 
в системе 
НПА. Осоз-
нанно и обду-
манно приме-
няет  ключе-
вые правовые 
нормы как  в 
типовых, так и 
в нестан-
дартных слу-
чаях 

Умение ис-
пользовать 
правовые базы 
данных при 
решении 
практических 
задач 
 

Не обращается 
к правовым ба-
зам данных 

Обращается к 
базам данных 
только по тре-
бованию 

Умеет пользо-
ваться базами 
данных, но об-
ращение к ним 
ситуативно 

Активно, по-
стоянно, сво-
бодно и само-
стоятельно 
пользуется 
правовыми 
базами дан-
ных 

220 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 

Продолжение приложения К 
Аксио-
логи-
ческий 

(3) Осознание 
ценности права 
и право-
ориентирован-
ного поведения 
в профессио-
нальной сфере, 
мотивирован-
ность на леги-
тимное профес-
сиональное по-
ведение (про-
должение) 

Осознание 
ценности пра-
ва для профес-
сиональной 
деятельности 

Осознание 
ценности права 
для профес-
сиональной 
деятельности 
отсутствует.  
Доминирует 
мнение, что со-
блюдение норм 
права – это 
удел юристов, 
для других 
профессио-
нальных сооб-
ществ право 
имеет второ-
степенную 
роль 

Слабое пред-
ставление о 
значимости 
права в жизне-
деятель-ности 
библиотек. 
Преобладает 
ситуативное 
осознание зна-
чимости право-
вых норм.   
Правоосознан-
ное поведение 
не расцени-
вается как не-
обходимое для 
библиотекаря-
библиографа 

Осознает зна-
чимость права 
для осуществ-
ления лишь от-
дельных на-
правлений дея-
тельности биб-
лиотек, а также 
значимость 
правовых зна-
ний для карь-
ерного роста  

Демонстриру-
ет понимание 
роли права в 
жизни обще-
ства в целом и 
в жизни про-
фессиональ-
ного сообще-
ства в частно-
сти, осознает 
право как 
средство упо-
рядочения 
профессио-
нально значи-
мых общест-
венных отно-
шений, как 
универсальное 
средство 
обеспечения 
прав и обя-
занностей 
всех субъек-
тов правоот-
ношений 
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Продолжение приложения К 
 (3) Осознание 

ценности права 
и право-
ориентирован-
ного поведения 
в профессио-
нальной сфере, 
мотивирован-
ность на леги-
тимное профес-
сиональное по-
ведение (про-
должение) 

Степень ак-
тивности при 
оценке право-
вых явлений 
библиотечной 
практики 

Отсутствует 
собственное 
мнение при 
оценке право-
вых явлений 

Не склонен 
оценивать те 
или иные явле-
ния, предпочи-
тает присоеди-
ниться к обще-
му мнению 

При необходи-
мости дает 
оценку рас-
сматриваемым 
правовым яв-
лениям 
 

Проявляет ак-
тивность в 
оценке право-
вых явлений, 
связанных с 
деятельностью 
библиотек 

Заинтересо-
ванность в по-
стоянной ак-
туализации 
полученных 
знаний 

Не видит необ-
ходимости в 
изучении пра-
вовых основ 
деятельности 
библиотек и 
соответственно 
в актуализации 
правовых зна-
ний 

Считает доста-
точным едино-
разовое обуче-
ние в области 
правового 
обеспечения 
деятельности 
библиотек  

Проявляет уме-
ренную заинте-
ресованность в 
актуализации 
правовых зна-
ний. Как пра-
вило, исходя из 
производствен-
ной необходи-
мости 

Демонстри-
рует стрем-
ление к по-
стоянной ак-
туализации 
правовых зна-
ний в профес-
сиональной 
сфере 

Дея-
тель-
ност-
но-
пове-
ден-
ческий 

(4) Деятель-
ностное при-
менение знаний 
и умений при 
решении прак-
тических задач 

Готовность к 
правосообраз-
ной (легитим-
ной)  деятель-
ности в про-
цессе профес-
сиональной 
деятельности 

Не высказывает 
готовности к 
правоориен-
тированному 
поведению. 
Демонстрирует 
абсолютную 
пассивность в 

Ответствен-
ность за со-
блюдение пра-
вовых норм, 
как правило, 
перекладывает 
на третьих лиц 

Декларирует 
готовность к 
правоосознан-
ному поведе-
нию, но при 
наличии под-
держки со сто-
роны педагога  

Показывает 
высокую го-
товность к 
осуществле-
нию профес-
сиональной 
деятельности 
на легитимной 
основе 
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Продолжение приложения К 
 (4) Деятель-

ностное при-
менение знаний 
и умений при 
решении прак-
тических задач 
(продолжение) 

 отношении 
правоориен-
тированных 
действий в об-
ласти профес-
сиональных 
отношений 

 или какого-
либо иного 
партнера 

 
 

Демонстри-
рование дея-
тель-ностной 
активности в 
процессе ре-
шения прак-
тических за-
дач 

Пассивное от-
ношение к не-
обходимости 
правоориен-
тированного  
профес-
сионального 
поведения. 
Практические 
задачи, тре-
бующие знаний 
правовых основ 
деятельности 
библиотек, ре-
шаются исходя 
из жизненного 
опыта без осоз-
нанной  ориен- 

Не сформиро-
ваны умения по 
применению 
профессио-
нально значи-
мых норм пра-
ва на практике, 
среди решае-
мых специаль-
ных задач, как 
правило, лишь 
отдельно взя-
тые  типовые, 
широко извест-
ные задачи. 
Правовые нор-
мы в практиче-
ской деятель- 

Проявляется 
умение прогно-
зировать ре-
зультаты своих 
действий и 
действий кол-
лег, устанавли-
вать причинно- 
следственные 
связи, приме-
нять нормы 
права на прак-
тике при реше-
нии типовых 
профессио-
нально-
правовых си-
туаций 

Доминирует 
инициативно-
эвристический 
характер ре-
шения право-
вых задач, в 
том числе и с 
использовани-
ем материала 
за рамками 
программы. 
Демонстриру-
ет самостоя-
тельность при  
решении 
обобщенных 
практико-
ориенти-
рованных за-
дач, дает обо- 
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Продолжение приложения К 
   тации на соот-

ветствующие 
правовые по-
ложения 

ности приме-
няются, как 
правило, толь-
ко после по-
ступления со-
ответствующих 
указаний от ав-
торитетного 
лица 

 снованные 
оценки ситуа-
циям, кор-
ректно приме-
няет правовые 
нормы при 
решении 
практико-
ориентиро-
ванных  задач, 
демонстриру-
ет специаль-
ные знания и 
умения при 
разработке  
локальных 
нормативно-
регламенти-
рующих до-
кументов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Л 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
 

Т а б л и ц а Л1 
Распределение ответов о наличии представлений о понятии 

«управленческая компетентность» специалиста. Значимость различий по критерию χ2 
 

Вид  
группы 

Да, знакомо Нет, незнакомо Затрудняюсь ответить Количество ответов 
Констати-
рующий 

этап 

Контроль-
ный этап 

Констати-
рующий 

этап 

Контроль-
ный этап 

Констати-
рующий 

этап 

Контроль-
ный этап 

Констати-
рующий 

этап 

Контроль-
ный этап 

Экспери-
менталь-
ная 

36 47 16 3 13 11 

65 61 
Кон-
трольная 

25 28 13 12 7 5 
45 45 

 0,554 0,770 0,246 0,049 0,200 0,180   
 0,556 0,622 0,289 0,267 0,156 0,111   
 0,00000005 0,00029 0,000063 0,003153 0,000099 0,000299 0,000162 0,003746 

      
хи-
квадрат = 0,47 10,28 
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Продолжение приложения Л 
 

Т а б л и ц а Л2 
Распределение ответов о наличии представлений о понятии 

«правовая компетенция» специалиста.  Значимость различий по критерию χ2 
 

Вид  
группы 

Да, знакомо Нет, незнакомо Затрудняюсь ответить Количество ответов 
Констати-
рующий 

этап 

Контроль-
ный этап 

Констати-
рующий 

этап 

Контроль-
ный этап 

Констати-
рующий 

этап 

Контроль-
ный этап 

Констати-
рующий 

этап 

Контроль-
ный этап 

Экспери-
менталь-
ная 

47 55 9 2 12 7 68 64 

Кон-
трольная 

34 31 6 7 5 7 45 45 

 0,691 0,859 0,132 0,031 0,176 0,109   
 0,756 0,689 0,133 0,156 0,111 0,156   
 0,00005117 0,00034 0,000000 0,001717 0,000251 0,000152 0,000303 0,002207 

 
     хи-

квадрат = 
0,93 6,36 
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Продолжение приложения Л 
 

Т а б л и ц а Л3 
Критерий Кайзера – Мейера – Олкина: 

«В какой мере должен владеть современный библиотекарь различными видами компетенций» 
 

Контрольная группа  
(констатирующий этап) 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure  
of Sampling Adequacy 
 

,530 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 141,576 
df 55 
Sig. 

,000 

 

Экспериментальная группа  
(констатирующий этап) 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sam-
pling Adequacy ,816 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 325,070 
df 55 
Sig. 

,000 
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Продолжение приложения Л 
Т а б л и ц а Л4 

Факторный анализ: виды компетенций, необходимых библиотекарю-библиографу 
(констатирующий этап эксперимента) 

 
Контрольная группа  

(констатирующий этап) 

 
Component 

1 2 3 4 
в области белорусско-
го языка -,119 ,101 -,096 ,891 

в сфере иностранного 
языка ,103 ,762 -,068 ,271 

математическая ,136 -,018 -,629 ,077 
компьютерная ,287 ,715 -,200 -,141 
гражданская ,086 -,126 ,860 ,016 
предпринимательства ,166 ,602 ,603 ,034 
культурная ,468 ,181 -,283 -,490 
правовая -,140 ,623 ,252 -,455 
организационно-
управленческие ,792 ,100 -,042 -,147 

информационная ,957 ,073 ,066 -,070 
коммуникативная ,931 ,119 -,017 ,033 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rota-
tion Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
A Rotation converged in 5 iterations. 

Экспериментальная группа  
(констатирующий этап)  

 
Component 

1 2 3 
в области белорус-
ского языка ,185 ,064 ,902 

в сфере иностранного 
языка ,040 ,627 ,221 

математическая -,485 ,451 ,219 
компьютерная ,800 ,216 ,225 
гражданская ,314 ,649 ,023 
предпринимательства ,180 ,787 -,254 
культурная ,834 ,179 ,185 
правовая ,411 ,672 ,098 
организационно-
управленческие ,669 ,269 -,175 

информационная ,915 ,188 ,111 
коммуникативная ,896 ,169 ,098 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Ro-
tation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
A Rotation converged in 5 iterations. 
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Продолжение приложения Л 
Т а б л и ц а Л5 

Подгруппы наиболее типичных респондентов: результаты факторного анализа 
 
 
 
 
 

Выбираемая 
переменная 

Подгруппы наиболее типичных 
респондентов в контрольной группе  

(констатирующий этап) 

Подгруппы наиболее типичных респон-
дентов в экспериментальной группе 

(констатирующий этап) 
Подгруппа 1. Тра-
диционное, сло-
жившееся в обще-
стве, устоявшееся 
представление о 
библиотеке (биб-
лиотекаре) 
 

Подгруппа 2. Про-
грессивное видение 
библиотекаря как 
активного участ-
ника социальных 
отношений 

Подгруппа 3. Ры-
ночное представ-
ление о библиотеке 
с игнорированием 
культурного нача-
ла данного соци-
ального института 

Подгруппа 4. 
Библиотекарь как 
хранитель нацио-
нального языка 
(библиотекарь-
филолог)  

Подгруппа 1. Тра-
диционное, сло-
жившееся в обще-
стве, устоявшееся 
представление о 
библиотеке (биб-
лиотекаре) 
 

Подгруппа 2. Про-
грессивное видение 
библиотекаря как 
активного участ-
ника социальных 
отношений 

Подгруппа 3. 
Библиотекарь как 
хранитель нацио-
нального языка 
(библиотекарь-
филолог)  

Набор значи-
мых для рес-
пондентов 
переменных 
(компетен-
ций), выби-
раемых со-
вместно* 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
– информационная; 
– коммуникативная;  
– организационно-
управленческие;  
– культурная 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
– в сфере иностран-
ного языка; 
– компьютерная; 
– правовая; 
– предпринима-
тельства 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
– гражданская;  
– предпринима-
тельства 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
– в области белорус-
ского языка 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
– информационная; 
– коммуникативная; 
– организационно-
управленческие;  
– культурная; 
– компьютерная 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
– предпринима-
тельства; 
– правовая; 
– гражданская;  
– в сфере иностран-
ного языка 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
– в области белорус-
ского языка 

Переменные 
(компетен-
ции), отри-
цаемые рес-
пондентами 
(малозначи-
мые для рес-
пондентов 
переменные) 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
– в области белорус-
ского языка; 
– правовая 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
– математическая; 
– гражданская 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
– в области белорус-
ского языка; 
– в сфере иностран-
ного языка; 
– математическая; 
– компьютерная; 
– культурная; 
– организационно-
управленческие; 
– коммуникативная 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
– компьютерная; 
– культурная; 
– правовая; 
– организационно- 
управленческие; 
– информационная 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
– математическая 
 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
нет 

КОМПЕТЕНЦИИ: 
– предпринима-
тельства; 
– организационно- 
управленческие 
 
 

 
*Примечание – отражены переменные, значение которых наиболее близко к 1, так как  чем ближе значение к 1, тем больше перемен-
ная связана с фактором. 
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Продолжение приложения Л 
Т а б л и ц а Л6 

Факторный анализ: виды компетенций, необходимых библиотекарю-библиографу  
(контрольный этап эксперимента) 

Контрольная группа 
(контрольный этап) 

Rotated Component Matrix(a) 

  
Component 

1 2 3 4 
в области белорус-
ского языка ,024 -,019 ,085 ,868 

в сфере иностранного 
языка ,094 ,455 -,109 ,684 

математическая ,672 -,288 -,162 ,353 
компьютерная ,262 ,083 ,808 -,076 
гражданская ,576 ,012 ,078 ,495 
предпринимательства ,492 ,079 -,640 ,263 
культурная ,070 ,165 ,743 ,258 
правовая ,700 ,235 ,150 ,026 
организационно-
управленческие ,830 ,231 ,130 -,138 

информационная ,100 ,866 ,250 ,086 
коммуникативная ,124 ,899 -,012 ,066 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rota-
tion Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
А Rotation converged in 7 iterations 

Экспериментальная группа 
(контрольный этап) 

Rotated Component Matrix(a) 

  
Component 

1 2 3 
в области белорус-
ского языка ,437 ,648 -,082 

в сфере иностранного 
языка ,442 ,519 ,175 

математическая ,789 ,088 -,015 
компьютерная -,064 ,071 ,733 
гражданская ,364 ,633 -,227 
предпринимательства ,803 ,061 ,048 
культурная ,151 ,133 ,625 
правовая ,540 ,392 ,209 
организационно-
управленческие ,570 -,047 ,586 

информационная -,031 ,813 ,245 
коммуникативная -,295 ,703 ,420 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
А Rotation converged in 10 iterations 
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Продолжение приложения Л 
Т а б л и ц а Л7 

Результаты измерения уровня знаний студентов (когнитивный компонент компетенции) 
 

Субъекты педагоги-
ческого воздействия 

Число правильных ответов 
(констатирующий этап) 

Число правильных ответов 
(контрольный этап) 

экспериментальная 
группа 

контрольная 
группа 

экспериментальная 
группа 

контрольная 
группа 

Субъект 1 8,2 3,9 9,0 11,0 
Субъект 2 1,0 4,4 4,6 7,6 
Субъект 3 5,3 5,7 10,3 6,8 
Субъект 4 7,7 4,7 9,7 9,2 
Субъект 5 3,9 4,2 4,8 8,4 
Субъект 6 8,0 7,1 7,8 8,7 
Субъект 7 7,0 7,2 9,4 8,8 
Субъект 8 7,7 3,0 10,3 7,2 
Субъект 9 5,5 6,1 9,3 9,1 
Субъект 10 6,9 6,4 9,3 5,6 
Субъект 11 9,4 6,8 9,3 10,1 
Субъект 12 8,6 6,2 9,8 9,2 
Субъект 13 7,6 6,0 9,3 9,6 
Субъект 14 6,8 8,4 9,1 9,0 
Субъект 15 7,2 6,0 11,5 3,8 
Субъект 16 11,1 8,6 9,8 7,9 
Субъект 17 9,1 5,8 9,1 8,2 
Субъект 18 8,9 5,2 9,0 6,4 
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           Продолжение приложения Л 
Субъект 19 4,1 6,4 9,2 8,6 
Субъект 20 4,0 5,8 10,3 6,4 
Субъект 21 4,9 8,4 8,7 5,3 
Субъект 22 5,9 4,6 11,0 5,5 
Субъект 23 4,5 4,8 7,2 7,5 
Субъект 24 4,8 2,5 9,6 2,5 
Субъект 25 3,0 3,3 6,4 4,2 
Субъект 26 5,8 3,6 10,7 6,3 
Субъект 27 5,4 7,8 9,0 6,9 
Субъект 28 7,0 7,5 7,2 9,8 
Субъект 29 6,6 9,3 11,3 8,6 
Субъект 30 4,5 3,0 10,3 7,5 
Субъект 31 5,5 5,6 9,6 5,5 
Субъект 32 5,3 4,0 7,9 3,8 
Субъект 33 3,4 3,3 11,4 3,6 
Субъект 34 8,9 6,1 11,5 4,3 
Субъект 35 7,8 3,7 10,5 8,2 
Субъект 36 10,2 7,4 10,0 5,8 
Субъект 37 8,9 8,9 9,8 10,8 
Субъект 38 3,2 10,8 12,0 6,8 
Субъект 39 6,4 8,5 4,6 7,5 
Субъект 40 7,4 8,4 9,9 6,2 
Субъект 41 2,7 8,3 9,6 4,2 
Субъект 42 3,7 9,0 9,1 2,5 
Субъект 43 4,7 10,2 7,2 4,4 
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             Продолжение приложения Л 
Субъект 44 3,4 4,2 10,5 7,8 
Субъект 45 3,5 6,8 9,8 0,5 
Субъект 46 5,7 - 7,7 - 
Субъект 47 7,8 - 6,2 - 
Субъект 48 0,0 - 12,0 - 
Субъект 49 3,9 - 11,1 - 
Субъект 50 4,0 - 7,7 - 
Субъект 51 10,4 - 6,6 - 
Субъект 52 6,7 - 10,3 - 
Субъект 53 9,0 - 12,0 - 
Субъект 54 6,1 - 11,6 - 
Субъект 55 5,9 - 8,9 - 
Субъект 56 4,5 - 10,3 - 
Субъект 57 5,7 - 7,3 - 
Субъект 58 5,0 - 7,0 - 
Субъект 59 3,0 - 10,8 - 
Субъект 60 2,7 - 5,2 - 
Субъект 61 3,3 - 9,3 - 
Субъект 62 4,3 - 10,8 - 
Субъект 63 8,2 - 11,5 - 
Субъект 64 5,9 - 7,7 - 
Субъект 65 6,5 - - - 
Субъект 66 6,9 - - - 
Субъект 67 7,9 - - - 
Субъект 68 9,8 - - - 
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        Продолжение приложения Л 
 

  Т а б л и ц а Л8 
Описательная статистика числа правильных ответов в контрольной 

и экспериментальной группах на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 

Описательная 
статистика 

Констатирующий этап Контрольный этап 
экспериментальная 

группа 
контрольная 

группа 
экспериментальная 

группа 
контрольная 

группа 
Среднее 6,02 6,18 9,21 6,84 
Стандартная 
ошибка 0,28 0,31 0,23 0,35 
Медиана 5,9 6,1 9,5 7,2 
Мода 4,5 3,0 10,3 9,2 
Стандартное от-
клонение 2,3 2,1 1,8 2,4 
Дисперсия вы-
борки 5,34 4,40 3,41 5,57 
Эксцесс -0,3 -0,8 0,2 -0,1 
Асимметричность -0,1 0,2 -0,8 -0,5 
Интервал 11,1 8,3 7,4 10,5 
Минимум 0,0 2,5 4,6 0,5 
Максимум 11,1 10,8 12,0 11,0 
Сумма 409,1 278,0 589,5 307,8 
Счет 68 45 64 45 
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       Продолжение приложения Л 
   Т а б л и ц а Л9 

Результаты оценки статистической значимости различий в степени 
сформированности когнитивного компонента: U-критерий Манна – Уитни 

 
 

NPar Tests.  Mann – Whitney Test 
Констатирующий этап 

NPar Tests.  Mann – Whitney Test 
Контрольный этап 

 
Ranks 

  
Вид группы N 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

 контрольная груп-
па 45 58,21 2619,50 

экспериментальная 
группа 68 56,20 3821,50 

Total 113   
 

 
Ranks 

  
Вид группы N 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

 контрольная груп-
па 45 36,01 1620,50 

экспериментальная 
группа 64 68,35 4374,50 

Total 109   
 

  
Test Statistics(a) 

 
Mann-Whitney U 1475,500 
Wilcoxon W 3821,500 
Z -,320 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,749 

a  Grouping Variable: вид группы 
 

 
Test Statistics(a) 

 
Mann-Whitney U 585,500 
Wilcoxon W 1620,500 
Z -5,261 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a  Grouping Variable: вид группы 
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Продолжение приложения Л 
 

Т а б л и ц а Л10 
Уровни сформированности КОГНИТИВНОГО компонента профессионально ориентированной правовой  

компетенции у студентов контрольной и экспериментальной групп 
 

Уровень  
сформирован-
ности когни-
тивного ком-
понента ком-

петенции 

Констатирующий этап Контрольный этап 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная  груп-

па 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная  группа 

кол-во 
студентов 

% кол-во 
студентов 

% кол-во 
студентов 

% кол-во 
студентов 

% 

Высокий    6 8,8%   3 6,7% 42 65,6%   8 17,8% 
Средний 26 38,3% 20 44,4% 18 28,1% 22 48,9% 
Низкий  30 44,1% 19 42,2%   4   6,3% 12 26,6% 
Нулевой   6 8,8%   3 6,7%   0 0,0%   3 6,7% 
ВСЕГО: 68 100,0% 45 100,0% 64 100,0% 45 100,0% 
Asymp. Sig.  
(2-tailed)* 

р=0,749 р=0,000 

 
*Примечание – проверка нулевой гипотезы. 
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Продолжение приложения Л 
 

Т а б л и ц а Л11 
Уровни сформированности ОПЕРАЦИОННОГО компонента профессионально ориентированной правовой 

компетенции у студентов контрольной и экспериментальной групп 
 

Уровень  
сформированно-
сти операционно-

го компонента 
компетенции 

Констатирующий этап Контрольный этап 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная  груп-

па 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная  группа 

кол-во 
студентов 

% кол-во 
студентов 

% кол-во 
студентов 

% кол-во 
студентов 

% 

Высокий  24 35,3% 20 44,4% 48 75,0% 25 55,6% 
Средний 14 20,6% 10 22,2% 9 14,1% 7 15,6% 
Низкий  19 27,9% 14 31,1% 7 10,9% 10 22,2% 
Нулевой 11 16,2% 1 2,2% 0 0,0% 3 6,7% 
ВСЕГО: 68 100,0% 45 100,0% 64 100% 45 100,0% 
Asymp. Sig. (2-
tailed)* 

р=0,120 р=0,016 

 
*Примечание – проверка нулевой гипотезы. 
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Продолжение приложения Л 
Т а б л и ц а Л12 

Результаты оценки статистической значимости различий в степени 
сформированности операционного компонента: U-критерий Манна – Уитни 

NPar Tests.  Mann – Whitney Test 
 Констатирующий этап 

NPar Tests.  Mann – Whitney Test 
Контрольный этап 

 
Ranks 

 
Вид группы N 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

 контрольная груп-
па 45 62,61 2817,50 

экспериментальная 
группа 68 53,29 3623,50 

Total 113   
Mean Rank – Усредненный ранг 
Sum of Ranks – Ранговая сумма 

 
Ranks 

 
Вид группы N 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

 контрольная груп-
па  45 47,79 2150,50 

экспериментальная 
группа  64 60,07 3844,50 

Total 109   
 
 

  
Test Statistics(a) 

Mann-Whitney U 1277,500 
Wilcoxon W 3623,500 
Z -1,556 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,120 

a  Grouping Variable: вид группы 
Asymp. Sig. (2-tailed) Асимптотическая значимость 
(2-сторонняя) 

  
Test Statistics(a) 

Mann-Whitney U 1115,500 
Wilcoxon W 2150,500 
Z -2,400 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,016 

a  Grouping Variable: вид группы 
Asymp. Sig. (2-tailed) Асимптотическая значимость  
(2-сторонняя) 
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Продолжение приложения Л 
 

Т а б л и ц а Л13 
Распределения частот ответов студентов на вопрос «Считаете ли Вы необходимым  

для себя знать особенности применения правовых норм, касающиеся деятельности библиотек?», % 
 

Вопрос Варианты ответов Всего 
 Считаете ли Вы необходимым для 

себя знать особенности примене-
ния правовых норм, касающиеся 
деятельности библиотек 

Да, безус-
ловно 

Скорее 
да, чем 

нет 

Скорее 
нет, чем 

да 

Нет Затрудняюсь 
ответить 

 
Экспериментальная группа 
Констатирующий этап 44,1 42,6 5,9 2,9 4,4 100 
Контрольный этап 60,9 39,1 0,0 0,0 0,0 100 
 
Контрольная группа 
Констатирующий этап 37,8 48,9 11,1 0,0 2,2 100 
Контрольный этап 42,2 53,3 2,2 2,2 0,0 100 
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Продолжение приложения Л 
 

Т а б л и ц а Л14 
 

Результаты оценки статистической значимости различий в ответах 
на контрольном этапе эксперимента на вопрос «Считаете ли Вы необходимым для себя знать 

особенности применения правовых норм, касающиеся деятельности библиотек?»:  
U-критерий Манна – Уитни 
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Продолжение приложения Л 
 

Т а б л и ц а Л15 
 

Значение «мода» по комплексному вопросу 27 «Какое значение, на Ваш взгляд, 
в системе знаний, умений и опыта библиотекаря имеют приведенные ниже характеристики»? 

 
Этап 

педагогического 
эксперимента 

Значение «мода» по характеристикам право-ориентированной деятельности 
Ориен-
тация в 
системе 

НПА 

Знание 
норм 

Знание по-
рядка 

примене-
ния норм 

Личностно-
осознанное 

право-
ориентиро-
ванное по-

ведение 

Стремле-
ние к ак-

туали-
зации 

Умение поль-
зоваться 

правовыми 
базами дан-

ных 

Нали-
чие 

рефлек-
сии 

К Э К Э К Э К Э К Э К Э К Э 
Констатирую-
щий 

4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 

Контрольный 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
 

Примечание: К – контрольная группа; Э – экспериментальная группа; 5 – Имеет определяющее значение; 4 – Скорее имеет значение, 
чем не имеет; НПА – нормативные правовые акты. 
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Продолжение приложения Л 
 

Т а б л и ц а Л16 
Уровни сформированности АКСИОЛОГИЧЕСКОГО компонента 

профессионально ориентированной правовой компетенции у студентов 
 

Уровень 
сформированно-
сти аксиологиче-
ского компонента 

компетенции 

Констатирующий этап Контрольный этап 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная  груп-

па 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная  группа 

кол-во 
студентов 

% кол-во 
студентов 

% кол-во 
студентов 

% кол-во 
студентов 

% 

Высокий  30 44,1% 17 37,8% 39 60,9% 19 42,2% 
Средний 29 42,6% 22 48,9% 25 39,1% 24 53,3% 
Низкий  4 5,9% 5 11,1% 0 0,0% 1 2,2% 
Нулевой 5 7,3% 1 2,2% 0 0,0% 1 2,2% 
ВСЕГО: 68 100% 45 100% 64 100% 45 100% 
Asymp. Sig.  
(2-tailed)* 

p=0,349       p =0,037 

 
*Примечание – проверка нулевой гипотезы. 
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Продолжение приложения Л 
 

Т а б л и ц а Л17 
 

Уровни сформированности ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОГО компонента 
профессионально ориентированной правовой компетенции у студентов 

 
Уровень  

сформированно-
сти деятельност-

но-поведенче-
ского компонента 

компетенции 

Констатирующий этап Контрольный этап 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная  груп-

па 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная  группа 

кол-во 
студентов 

% кол-во 
студентов 

% кол-во 
студентов 

% кол-во 
студентов 

% 

Высокий  10 14,7% 8 17,8% 20 31,3% 7 15,6% 
Средний 31 45,6% 23 51,1% 35 54,7% 25 55,6% 
Низкий  23 33,8% 11 24,4% 8 12,5% 11 24,4% 
Нулевой 4 5,9% 3 6,7% 1 1,6% 2 4,4% 
ВСЕГО: 68 100% 45 100% 64 100% 45 100% 
Asymp. Sig.  
(2-tailed)* 

p=0,418        p = 0,019 

 
*Примечание – проверка нулевой гипотезы. 
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Окончание приложения Л 
 

Т а б л и ц а Л18 
Результаты оценки статистической значимости различий 

в степени сформированности деятельностно-поведенческого компонента: U-критерий Манна – Уитни 
 

NPar Tests.  Mann – Whitney Test 
Констатирующий этап 

NPar Tests.  Mann – Whitney Test 
 Контрольный этап 

Ranks 
 

Вид группы N 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

 контрольная груп-
па 45 59,84 2693,00 

экспериментальная 
группа 68 55,12 3748,00 

Total 113   
 

Ranks 
 

 
Вид группы N 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

 контрольная груп-
па 45 47,37 2131,50 

экспериментальная 
группа 64 60,37 3863,50 

Total 109   
 

 Test Statistics(a) 
 
Mann-Whitney U 1402,000 
Wilcoxon W 3748,000 
Z -,810 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,418 

a  Grouping Variable: вид группы 

 Test Statistics(a) 
 
Mann-Whitney U 1096,500 
Wilcoxon W 2131,500 
Z -2,345 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,019 

a  Grouping Variable: вид группы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  М 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫНОК 

И ЕГО ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» (ВЫДЕРЖКИ) 
 

Раздел 3. ПРАВОВАЯ БАЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Тема 1. Библиотека 
как субъект правового регулирования 

 
Принципы информационного права как основа правового 

регулирования деятельности библиотек. 
Библиотека как субъект правового регулирования. Основные 

объекты и субъекты правоотношений в сфере деятельности 
библиотек. Права и обязанности субъектов правоотношений в 
сфере деятельности библиотек. Основные блоки правоотноше-
ний, возникающих в процессе функционирования библиотек, 
их характеристика: отношения, возникающие при создании, 
ликвидации и развитии библиотек, библиотечных сетей; отно-
шения, возникающие при формировании информационных ре-
сурсов библиотек; отношения, возникающие при осуществле-
нии библиотечного обслуживания пользователей; отношения, 
возникающие при взаимодействии работодателя с персоналом 
(кадрами); отношения, возникающие при формировании мате-
риально-технической базы библиотек. 

Правовая база деятельности библиотек как совокупность 
правовых норм и нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность библиотек. Структура библиотечного законода-
тельства. Сущность вертикальной (иерархической) и горизон-
тальной структур библиотечного законодательства, порядок 
распределения, структурирования нормативных правовых ак-
тов в них. 

Юридический статус и правоспособность библиотек Рес-
публики Беларусь. 
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Продолжение приложения М 
 

Тема 2. Правовая база создания, ликвидации и развития 
библиотек и библиотечных сетей Республики Беларусь 
 
Основные нормативные правовые акты Республики Бела-

русь и их положения, направленные на создание правовых ус-
ловий: финансового обеспечения  деятельности  библиотек,  
налоговой  политики в отношении библиотек, взаимодействия 
библиотек с создателями (отношения собственности, финанси-
рование библиотек, получение библиотекой статуса юридиче-
ского лица, реорганизация и ликвидация библиотек), благотво-
рительной помощи и спонсорства в отношении библиотек, 
предпринимательской деятельности библиотек. 

Правовые основы государственного финансирования биб-
лиотек, взаимодействия библиотек с учредителями. Организа-
ционные формы существования библиотек: самостоятельное 
учреждение, филиал, структурное прадразделение. Порядок 
создания библиотек. Юридический статус библиотеки. Право-
мочность распоряжения имуществом. Законодательные основы 
реорганизации и ликвидации библиотек. 

Правомерность благотворительной помощи и спонсорства в 
отношении библиотек как некоммерческих учреждений. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельно-
сти библиотек. Законодательно предусмотренные формы ини-
циативной деятельности библиотек. Лицензирование отдель-
ных направлений деятельности библиотек. 

 
Тема 3. Правовые основы формирования информационных 

ресурсов библиотек Республики Беларусь 
 

Основные нормативные правовые акты Республики Бела-
русь и их положения, регулирующие отношения, возникающие 
при формировании информационных ресурсов библиотек.  

Правовые основы приобретения электронных ресурсов биб-
лиотеками, создания электронных информационных ресурсов 
собственной генерации. 
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Продолжение приложения М 
 

Источники комплектования библиотечных фондов, закреп-
ленные в Кодексе Республики Беларусь о культуре. Правовая 
база приобретения документов и подписки на периодические 
издания. Правовые основы комплектования электронных фон-
дов библиотек. Законодательство об обязательном экземпляре 
документов. Особенности правовой базы документообмена 
между библиотеками, уровни документообмена. 

Основные правоотношения, возникающие при организации 
библиотечного фонда. Правовое регулирование учета и со-
хранности библиотечных фондов. Юридические основы физи-
ческой сохранности фондов, безопасности информационных 
ресурсов в электронной форме; защиты авторских  прав  на  
создаваемую в библиотеках интеллектуальную продукцию. 

Правовые основы исключения документов из фондов, 
управления информационными ресурсами библиотек. 

 
Тема 4. Правовые основы обслуживания пользователей 

библиотек Республики Беларусь 
 

Основополагающие нормативные правовые акты, заклады-
вающие правовые основы библиотечного обслуживания в Рес-
публике Беларусь. Правовая база обеспечения конституцион-
ного права каждого гражданина на поиск и получение инфор-
мации. Основной принцип, закрепленный в Конституции Рес-
публики Беларусь и являющийся основой реализации прав 
граждан на библиотечное обслуживание. Правовые основы 
оказания платных и бесплатных услуг библиотеками. Право-
вые основы соблюдения авторских прав при библиотечном об-
служивании. 

Правовое регулирование обеспечения качества продукции и 
услуг, оказываемых библиотеками. Правовые основы стандар-
тизации и сертификации библиотечно-информационной дея-
тельности. Защита прав пользователей. 
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Продолжение приложения М 
 

Тема 5. Библиотеки и авторское право 
 

Авторское право как институт права интеллектуальной соб-
ственности. Международная правовая база по вопросам защи-
ты авторских прав: Бернская конвенция об охране литератур-
ных и художественных произведений Всемирная (Универсаль-
ная) Женевская конвенция об авторском праве, Директива Ев-
ропейского Союза «О гармонизации некоторых аспектов ав-
торского права и смежных прав в информационном обществе» 
и др. Нормативные правовые акты Республики Беларусь в сфе-
ре защиты авторских прав. 

Авторское право в отношении деятельности библиотек. 
Объекты авторских прав в сфере функционирования библио-
тек. Основные положения закона Республики Беларусь «Об ав-
торском праве и смежных правах», касающиеся деятельности 
библиотек. Библиотека как держатель (хранитель), распро-
странитель  и создатель (изготовитель) интеллектуальной про-
дукции: особенности правового режима деятельности. Личные 
неимущественные и имущественные права авторов. Срок дей-
ствия авторского права. Виды и содержание авторских договоров. 

Правовые проблемы охраны авторских прав в сфере дея-
тельности библиотек. Использование и предоставление досту-
па в Интернет в библиотеках и авторское право. 

 
Тема 6. Система внутрибиблиотечной 
нормативно-правовой документации 

 
Система локальных нормативных правовых документов, 

обеспечивающих организационную деятельность библиотеки, 
сущность этой системы. Специальные функции организацион-
но-правовых документов библиотеки: управленческая, право-
вая. Основные локальные организационно-правовые докумен-
ты, определяющие статус организации, ее компетенции, струк-
туру, функциональное содержание деятельности учреждения в 
целом, ее подразделений и работников, их права, обязанности 
и др. Общая характеристика данных документов: требования к 
ним, структура документов. 
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Окончание приложения М 
 

Учредительные документы библиотеки. Устав (положение о 
библиотеке). Штатное расписание. Правила внутреннего тру-
дового распорядка библиотеки как документ, отражающий 
специфику применения норм трудового законодательства в 
конкретных условиях. Правила пользования библиотекой. По-
ложения о структурных подразделениях библиотеки. Положе-
ния об отдельных аспектах деятельности (платных услугах, до-
говорных отношениях, залоговой практике, материальном 
стимулировании сотрудников и др.). Инструкции. Должност-
ные инструкции сотрудников. Приказы и распоряжения дирек-
тора (заведующего) библиотеки как правовая оперативно-
распорядительная документация: юридический статус, требо-
вания к оформлению. Решения коллегиальных и представи-
тельных общественных органов управления библиотекой (ко-
миссий, советов, собраний, совещаний и др.), их правомоч-
ность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Н 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫНОК  
И ЕГО ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

 
Лекция 

 
Название темы: «Библиотеки и авторское право». 
Стратегия: педагогической поддержки обучающихся. 
Технологии: традиционное обучение, развивающее обучение. 
Методы: диалогически построенное устное изложение учеб-

ного материала, дискуссия, анализ конкретных правовых си-
туаций. 

Развитие компонентов компетенции: когнитивного, ак-
сиологического, деятельностно-поведенческого. 

Информационное обеспечение: лекция-презентация, со-
провождающая чтение лекции преподавателем; конспект лек-
ций в электронной форме; раздаточный материал «Выдержки 
из Закона Республики Беларусь „Об авторском праве и смеж-
ных правах“ (статья 4. „Основные термины, используемые в 
настоящем Законе, и их определения“; статья 37. „Свободное 
использование произведений библиотеками и архивами“)»; ряд 
документальных источников, демонстрирующих примеры опо-
вещения об исключительном (имущественном) праве его обла-
дателей при помощи знака охраны авторского права (©, имя 
правообладателя, год первого опубликования). 

Ход занятия: 
Вводно-мотивационный этап: раскрывается сущность автор-
ского права как института права интеллектуальной собствен-
ности; приводятся практические ситуации из повседневной 
жизни библиотеки, связанные с необходимостью соблюдения 
законодательства об авторском праве: при облуживании поль-
зователей, формировании фондов; акцентируется внимание на 
отдельных возможных последствиях несоблюдения законода-
тельства об авторском праве; приводятся примеры взглядов 
международной и национальной общественности на необхо-
димость соблюдения данного законодательства.  
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Продолжение приложения Н 
 
Операционно-познавательный этап: раскрывается сущность 

понятия «авторское право», его ключевые компоненты, сфера 
действия авторского права; исходя из предметного и социаль-
ного содержания профессиональной деятельности библиотека-
ря-библиографа, рассматриваются правовые основы соблюде-
ния авторских прав в процессе формирования информацион-
ных ресурсов библиотек, обслуживания пользователей библио-
тек; акцентируется внимание на специфике охраны авторских 
прав на создаваемую в библиотеках интеллектуальную про-
дукцию.  

В процессе чтения лекции преподавателем инициируется 
диалог с аудиторией: перед студентами ставятся практиче-
ские проблемные ситуации, требующие разрешения. 

Рефлексивно-оценочный этап: происходит обобщение мате-
риала лекции, формулируются основные выводы по проблемам 
соблюдения законодательства об авторском праве в процессе 
функционирования библиотек. 

Обучающимся предлагается ответить на вопросы для устной 
рефлексии: 

– Какие нормы Закона Республики Беларусь «Об авторском 
праве и смежных правах», регулирующие использование объ-
ектов авторского права в условиях библиотек, явились для Вас 
новыми и неожиданными? 

– Что нового Вы узнали о неимущественных и имуществен-
ных правах авторов? 

– Какие выводы Вы для себя сделали о состоянии и перспек-
тивах охраны авторских прав в белорусских библиотеках?  

– Как Вы полагаете, каким образом может быть организова-
на защита авторских прав в библиотеках? 

– Насколько значима роль библиотекаря в соблюдении зако-
нодательства об авторском праве?  

Дается коллективная оценка степени важности знания пра-
вовых норм в области авторского права. 

Применяемые в ходе лекции технологии, методы и педаго-
гические стратегии направлены прежде всего на формирова-
ние теоретических знаний в области правового обеспечения 
деятельности библиотек с подготовкой к приобретению 
практических умений. 
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Продолжение приложения Н 
 

Практическое занятие 
 

Название темы: «Система внутрибиблиотечной норматив-
но-правовой документации. Разработка правил пользования 
библиотекой». 

Стратегия: сотрудничества в системе «педагог – обучаю-
щийся – обучающийся». 

Технологии: традиционное и развивающее обучение. 
Методы: мозговой штурм, изучение нормативных правовых 

актов, конструирование правил в рамках правоотношений 
«библиотека – пользователь». 

Развитие компонентов компетенции: когнитивного, опе-
рационного, аксиологического, деятельностно-поведенческого. 

Информационное обеспечение (раздаточный материал): 
требования к структуре и содержанию локальных нормативно-
правовых документов; Кодекс Республики Беларусь о культу-
ре; Типовые правила пользования библиотеками Республики 
Беларусь; Примерное положение о библиотеке высшего учеб-
ного заведения и Примерные правила пользования библиоте-
кой высшего учебного заведения Республики Беларусь; Поло-
жение о библиотеке общеобразовательной школы Республики 
Беларусь и Типовые правила пользования школьной библиоте-
кой в Республике Беларусь; примеры правил пользования ре-
альных библиотек и библиотечных систем.  

Ход занятия: 
Вводно-мотивационный этап: раскрывается целевое назна-

чение правил пользования библиотекой, приводятся практиче-
ские примеры необходимости обращения к правилам пользо-
вания в процессе функционирования библиотеки. 

Операционно-познавательный этап: предполагается по-
этапная разработка правил пользования конкретной библиоте-
кой с целью приобрести необходимые для правовой компетен-
ции умения разработки организационно-распорядительных, 
нормативных документов, касающихся деятельности библио-
теки (табл. Н1). 
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Продолжение приложения Н 
 

Т а б л и ц а Н1 
Общая характеристика содержания деятельности  

на операционно-познавательном этапе практического занятия  
по теме «Система внутрибиблиотечной нормативно-правовой  
документации. Разработка правил пользования библиотекой» 
 
Подэтап Действия, инициируемые 

преподавателем Действия студентов 

Актуализация 
субъектного 
опыта 

Определить перечень аспек-
тов, требующих отражения в 
правилах пользования биб-
лиотекой (оформить в виде 
таблицы, состоящей из двух 
столбцов, свои записи делать 
в крайнем левом столбце) 

Каждый студент в тет-
ради формирует образ 
познавательного объ-
екта, исходя из собст-
венного представления 
 

Оценить свои записи с точки 
зрения понимания библиотеки 
как системы и комплекса, пра-
воотношений, которые возни-
кают между пользователем и 
библиотекой 

Студент пересматри-
вает свое представле-
ние о познаваемом 
объекте с новой точки 
зрения 
 

Обменяться мнениями с сосе-
дом по парте 

Обмен мнениями  

Озвучить аспекты, выбранные 
в качестве требующих внима-
ния с точки зрения регулиро-
вания правоотношений между 
пользователем и библиотекой 

Информирование 
группы о сделанных 
записях 

Кратко записать на доске в 
виде таблицы основные ас-
пекты, озвученные группой  

Отражение на доске 
ключевых аспектов на-
званных группой 

Классифицировать сделанные 
пометки по каким-либо осно-
ваниям 

Предлагают основания 
для классификации  

Осмысление Сделать структурно-логическую 
схему правил пользования 
библиотекой 

Записать структурно-
логическую схему 
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Продолжение приложения Н, табл. Н1 
 

Знакомство с 
текстом нор-
мативных пра-
вовых доку-
ментов 

Каждый студент получает раз-
даточный материал. Студенты 
читают тексты и делают по-
метки во второй правой ко-
лонке начерченной таблицы 
об аспектах, которые они не 
отразили в своем варианте 

Переосмысление по-
знаваемого объекта 

Студентам предлагается обсу-
дить информацию, получен-
ную в ходе знакомства с нор-
мативной документацией 

Обсуждение 

Разработка 
своего вариан-
та правил 
пользования 
библиотекой  
 

Студентам в парах предлага-
ется самостоятельно выбрать 
вид и тип библиотек, для ко-
торых они будут разрабаты-
вать правила пользования биб-
лиотекой. Рекомендуется раз-
работать правила пользования 
конкретной библиотеки. 

Студенты в парах раз-
рабатывают правила 
пользования конкрет-
ной библиотекой, ос-
новываясь на соответ-
ствующих норматив-
но-правовых докумен-
тах 

 
Рефлексивно-оценочный этап: происходит обсуждение пра-

вил пользования, разработанных студентами, защита своего 
варианта правил пользования с обязательным указанием нор-
мативно-правовой основы разработки документа, типа библио-
теки. При этом инициируется диалоговый стиль общения 
группы.  

Задаются вопросы о степени согласия с поступившими ва-
риантами формулировки отдельных положений Правил поль-
зования библиотекой, о замеченных недостатках. Происходит 
коллективное обсуждение работы, проделанной студентами. 

Вопросы для устной рефлексии обучающихся:  
– Каким образом знание системы локальных нормативно- 

правовых документов может быть использовано в практиче-
ской деятельности библиотек? 

– Какие трудности у Вас возникли при изучении локальных 
нормативно-правовых документов библиотек? 

– Какие проблемы Вы испытали при отборе содержания для 
Правил пользования библиотекой? 

– Что нового Вы узнали о локальных документах библиотеки? 
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Продолжение приложения Н 
 
На практических занятиях целесообразно сочетать прак-

тико-операционные методы с поисково-творческими, что 
способствует активизации познавательной деятельности и 
мыслительной активности, развитию эвристического мышле-
ния студентов. 

 
Семинар 

 
Название темы: «Правовые основы обслуживания пользо-

вателей библиотек Республики Беларусь». 
Стратегия: сотрудничество в системе «педагог – обучаю-

щийся – обучающийся». 
Технологии: традиционное и развивающее обучение.  
Методы: дискуссия, анализ конкретных правовых ситуаций, 

изучение нормативных правовых актов. 
Развитие компонентов компетенции: когнитивного, ак-

сиологического, деятельностно-поведенческого. 
Информационное обеспечение: список документальных источ-

ников, рекомендуемых для предварительного ознакомления. 
Ход занятия: 
Вводно-мотивационный этап: предлагается вспомнить, ка-

кими правами обладают различные субъекты правоотношений 
в системе «пользователь – библиотека»; актуализация пред-
ставлений о ценности прав и обязанностей:  соблюдение прав и 
обязанностей всех участников правоотношений – это следст-
вие ценностно-положительного отношения к праву или навя-
занная необходимость?  

Операционно-познавательный: для обсуждения предлагает-
ся ряд вопросов. Семинар строится в форме дискуссии по сле-
дующим основным вопросам. 

Конституционное право каждого гражданина на поиск и по-
лучение информации: его истоки и реализация в условиях биб-
лиотек.  

Соблюдение законодательства об авторском праве в процес-
се библиотечного обслуживания: имущественные и неимуще-
ственные интересы авторов произведений, пользователей и 
библиотек – ключевые проблемы в достижении равновесия ин-
тересов.  
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Продолжение приложения Н 
 
Правовые основы обеспечения качества предлагаемых биб-

лиотеками услуг и продуктов – ценность правового регулиро-
вания данных аспектов. 

Сервисные направления деятельности библиотек. Что мы 
знаем о правовых основах инициативной деятельности биб-
лиотек? Примеры практических проблем, обусловленных не-
знанием правовых основ соответствующей деятельности (при 
подготовке к семинару и поиске ситуаций рекомендуется обра-
титься к периодическому профессиональному изданию «Неза-
висимый библиотечный адвокат»). 

Зарубежный опыт правового регулирования правоотноше-
ний, возникающих в процессе библиотечного обслуживания: 
сопоставительный анализ. 

Международные рекомендации по совершенствованию биб-
лиотечного законодательства в области библиотечного обслу-
живания.  

Рефлексивно-оценочный: подводятся итоги по проблемному 
полю семинара, формулируются основные выводы по пробле-
мам соблюдения прав и обязанностей различных субъектов пра-
воотношений при осуществлении библиотечного обслуживания. 

Вопросы для устной рефлексии обучающихся:  
– Что явилось для Вас новым в области обслуживания пользова-

телей в следствие изучения правовых основ обеспечения конститу-
ционного права каждого гражданина на поиск и получение инфор-
мации, оказания платных и бесплатных услуг библиотеками, обес-
печения качества обслуживания?  

– Каким образом знание правовых основ библиотечного, ин-
формационного и справочно-библиографического обслуживания 
пользователей библиотек может быть применено в последую-
щей профессиональной деятельности? 

– Насколько сложной для Вас является ориентация в системе 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области 
обслуживания пользователей библиотек? 

Применяемые в рамках семинара педагогические технологии, 
методы, педагогические стратегии, направлены прежде всего на 
формирование ценностного отношения к нормам права, понима-
ния «обоснованной полезности» правовых норм для продуктивной 
и эффективной профессиональной деятельности. 
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Продолжение приложения Н 
 

Управляемая самостоятельная работа студента 
 

Название темы: «Правовые основы формирования информа-
ционных ресурсов библиотек Республики Беларусь» 

Технологии: традиционное обучение, развивающее обучение. 
Методы: проектов, изучения нормативных правовых актов. 
Стратегия: сотворчества. 
Развитие компонентов компетенции: когнитивного, опе-

рационного, аксиологического, деятельностно-поведенческого. 
Информационное обеспечение: список документальных источ-

ников, рекомендуемых для предварительного ознакомления. 
Ход выполнения работы: 
Вводно-мотивационный этап: акцентируется внимание сту-

дентов на важности применения полученных знаний и умений 
на практике. Описывается круг направлений деятельности, 
связанных с формированием информационных ресурсов и тре-
бующих знания положений соответствующих нормативных 
правовых документов и умения их применять. 

Операционно-познавательный этап (выполняется во вне-
учебное время как самостоятельная работа): предлагается 
выполнить одно из заданий, предложенных в перечне, посред-
ством обоснования необходимости осуществления  или описа-
ния порядка решения профессионально значимой для библио-
теки задачи. Работа в обязательном порядке должна осуществ-
ляться с аргументированными ссылками на действующие нор-
мативные правовые акты, регламентирующие процессы фор-
мирования информационных ресурсов библиотек Республики 
Беларусь.  

Перечень предлагаемых заданий (сокращенный вариант): 
Разработать проект обоснования важности приобретения на-

учной библиотекой г. Минска  права удаленного доступа к 
Электронной библиотеке диссертаций Российской государст-
венной библиотеки и описать порядок оформления соответст-
вующих документов. 

Описать порядок и возможные варианты (на договорной и 
бездоговорной основе) осуществления документообмена меж-
ду одной из областных библиотек (на выбор) и Национальной 
библиотекой Беларуси. Инициатор – областная библиотека. 
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Окончание приложения Н 
 
Аргументированно описать, со ссылками на соответствую-

щие нормативные правовые  документы,  порядок  контроля за  
полнотой получения обязательного бесплатного экземпляра 
документов специалистами библиотеки-получателя бесплатно-
го обязательного экземпляра (на примере Государственного 
учреждения «Республиканская научная медицинская библио-
тека»).  

Обосновать возможные источники комплектования фонда 
вновь созданной школьной библиотеки (в процессе выполне-
ния работы необходимо рассмотреть как можно большее коли-
чество возможных источников). 

Обосновать возможность (или невозможность) создания в 
условиях конкретной библиотеки полнотекстовых печатных и 
электронных копий документов для замены их оригиналов, ко-
торые в процессе библиотечного обслуживания стали непри-
годными для использования. Цель создания копии – комплек-
тование библиотечного фонда с последующей выдачей доку-
ментов по запросу пользователей 

Описать, ссылаясь на соответствующие нормативные право-
вые документы, порядок проверки библиотечного фонда на ус-
тановление фактического наличия документов и выявление 
ошибок в его организации. 

Рефлексивно-оценочный этап (осуществляется во время ау-
диторного практического занятия): студентами делаются со-
общения об итогах выполнения работы, о трудностях и про-
блемах, возникших в процессе выполнения задания; происхо-
дит коллективное обсуждение выполненных работ и оценка 
обоснованности полученных результатов.   

 
Управляемая самостоятельная работа студента направле-

на на активизацию знаний и умений, полученных в ходе лекци-
онных, семинарских и практических занятий, на развитие 
осознанности выполнения практических действий, предпола-
гающих применение норм права.  
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