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БИБЛИОТЕКА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Актуальность проблемы роли и места библиотек в системе непрерыв-

ного образования вызвана объективными факторами развития общества 
знания. В современном обществе в геометрической прогрессии растет 
объем информации и знаний, значительно увеличивается скорость их 
распространения. В то же время наблюдается тенденция быстрого ус-
таревания информации. В связи с этим важным направлением развития 
личности, отдельных групп и общества в целом становится непрерывное 
образование. 

 
Тенденция быстрого устарева-

ния информации (в некоторых от-
раслях достигает 3–5 лет) приводит 
к тому, что специалист, окончив-
ший учебное заведение, если не 
приобретает новейшие знания по 
профессии, через небольшой про-
межуток времени отстает в своем 
развитии и может вообще утратить 
квалификацию. Это в полной мере 

относится к личности в целом, ка-
кой бы статус она не занимала в об-
ществе. В связи с этим важным на-
правлением развития личности, от-
дельных групп и общества стано-
вится непрерывное образование, 
т. е. регулярное пополнение знаний, 
умений, навыков на протяжении 
всей жизни. Ученые-педагоги сфор-
мулировали понятие непрерывно-

сти образования как «образование 
через всю жизнь». Непрерывное об-
разование понимается как единый, 
целостный процесс, состоящий из 
двух основных этапов – обучение и 
воспитание, предшествующие тру-
довой деятельности (детско-юно-
шеское образование), и последую-
щее образование взрослых. Послед-
нее построено на чередовании пе-
риодов учебы в специально создан-
ных учреждениях (институты или 
факультеты повышения квалифика-

ции), общественно-практической дея-
тельности и самообразования. 

Непрерывным образованием за-
нимаются многие социальные ин-
ституты. Это прежде всего «до-
школьные учреждения; учрежде-
ния, обеспечивающие получение 
начального, базового, общего сред-
него, профессионально-техническо-
го, среднего специального, высше-
го и послевузовского образования, 
повышение квалификации и пере-
подготовку кадров, а также получе-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Бібліятэказнаўства, кнігазнаўства, бібліяграфазнаўства 
 

ние специального образования для 
лиц с особенностями психофизи-
ческого развития (учебные заведе-
ния – школы различных типов, ли-
цеи, училища, колледжи, вузы); уч-
реждения внешкольного воспита-
ния и обучения; социально-педаго-
гические учреждения; специальные 
учебно-воспитательные учрежде-
ния; научно-исследовательские уч-
реждения, занимающиеся изучени-
ем проблем обучения и воспита-
ния…» [12, с. 101, 102]. 

В педагогике традиционно при-
нято относить библиотеки, с одной 
стороны, к учреждениям внешколь-
ного воспитания и обучения, а с 
другой – почти в каждом из перечи-
сленных учреждений образования 
существуют библиотеки, которые 
обеспечивают обучение и воспита-
ние информационными ресурсами 
(книгами, а в последнее время и 
электронными информационными 
ресурсами, например, так называ-
емыми электронными библиотека-
ми). Поэтому не случайно в систе-
му образования ведущие ученые-
педагоги включают культурно-про-
светительные учреждения (к кото-
рым относятся и библиотеки). На-
пример, в глоссарии, приложенном 
к «Основам педагогики», есть такое 
определение: «Образование как си-
стема – это специально организо-

ванное взаимодействие культурно-
просветительных, образовательно-
воспитательных заведений, учреж-
дений повышения квалификации и 
переподготовки кадров» [12, с. 337]. 

Чтобы определить специфику 
библиотек среди учреждений вне-
школьного обучения, воспитания и 
развития, следует остановиться на 
основных формах образования. 
Ученые-педагоги выделяют: 1) се-
мейное образование – знания и вос-
питание, которые передаются от 
родителей детям; 2) социальное – 
знания и воспитание, передающие-
ся от учителя ученикам; 3) книжное 
– знания и воспитание, приобретае-
мые при использовании книг или 
шире – документов; 4) экранное, в 
котором носителем и передатчиком 
знаний и в какой-то мере воспита-
ния выступают кино, телевизор, 
компьютер [14, с. 7]. Библиотеке 
свойственна третья форма образо-
вания, так как этот социальный ин-
ститут выполняет три основные 
сущностные функции: собирает (ку-
мулятивная), сохраняет (мемори-
альная), распространяет (коммуни-
кативная) – устанавливает связь 
книги (документа) и читателя (поль-
зователя) и в значительной степени 
содействует использованию книги 
(формирует культуру чтения, биб-

лиографическую или информацион-
ную культуру пользователей). 

С появлением экранной формы 
образования библиотеки начали ак-
тивно внедрять новые информа-
ционные технологии, но в отличие 
от средств массовой информации 
последние используются для более 
активного распространения как тра-
диционных (книжных), так и элек-
тронных информационных ресур-
сов. Сказанное выше позволяет сде-
лать вывод, что специфика (сущ-

ность) библиотек в системе непре-
рывного образования заключается в 
организации и содержании обобще-
ствленного (формализованного) 
книжного (документного) знания, 
воспитания и развития индивидов, 
групп и общества в целом. 

В педагогике нет четкого опре-
деления сущности библиотек в си-
стеме образования. С одной сторо-
ны, утверждается, что учреждения 
внешкольного воспитания и обуче-
ния (в том числе библиотеки) осу-
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ществляют дополнительное образо-
вание, которое сводится к расшире-
нию «возможностей в интеллекту-
альном, эстетическом, нравствен-
ном и физическом развитии лично-
сти при получении основного обра-
зования, углублении профессио-
нальной компетентности, а также 
решении задач кадрового обеспече-
ния всех сфер социально-экономи-
ческой деятельности». А с другой 
стороны, библиотеки, музеи, науч-
ные учреждения относятся к орга-
низациям, «деятельность которых 
направлена на обеспечение эффек-
тивного функционирования систе-
мы образования…» [12, с. 101]. Та-
кое толкование этого явления 
объясняется, на наш взгляд, тем, 
что не учитываются разнообразные 
виды и типы библиотек. Как из-
вестно, библиотеки системы обра-
зования (школьные, вузовские и др.), 
являясь подразделением образова-
тельных учреждений, обеспечива-
ют информационными ресурсами 
основное образование. Что касается 
сети публичных и специальных 
библиотек, действующих в науч-
ных учреждениях и на крупных 
предприятиях (научно-технические 
библиотеки), то они выполняют 
специфическими средствами функ-
ции дополнительного образования. 

Рассмотренные нами формы об-
разования не являются четко изоли-

рованными. На практике в педаго-
гическом процессе они тесно взаи-
модействуют и могут переходить из 
одной в другую. Например, на уро-
ке или лекции преподаватель может 
давать задание учащимся прочитать 
определенные куски текста из пе-
чатной книги или электронного из-
дания. Кроме того, педагоги на за-
нятиях демонстрируют эпизоды из 
учебных кинофильмов или исполь-
зуют компьютерные презентации. 
Более того, все учителя и педагоги 
рекомендуют учащимся прочитать 
обязательную и дополнительную 
литературу. 

По-разному трактуется специ-
фика деятельности библиотек в си-
стеме непрерывного образования и 
в библиотековедении. Некоторые 
ученые, например Н. С. Карташов, 
утверждают: «Всеобщая миссия 
библиотек заключается в том, что 
они обеспечивают компенсацию 
разрыва в знаниях людей, посте-
пенно подпитывая их информацией 
о новейших достижениях науки, 
техники, культуры» [8, с. 12]. Из 
этого положения можно заключить, 
что библиотеки включены в про-
цесс дополнительного образования, 
выполняя компенсаторную функ-
цию, поэтому многие считают их

базой непрерывного образования и 
самообразования. 

Созвучные мысли о роли биб-
лиотек в приобретении дополни-
тельных знаний в свое время были 
высказаны и директором Библиоте-
ки Конгресса США Д. Г. Беллинг-
тоном. «Библиотека Конгресса, – 
писал он, – претендует на роль как 
катализатора, так и самого активно-
го участника тех научных процес-
сов, которые преобразуют инфор-

мацию в знание и знание в муд-
рость, дабы служить Конгрессу 
Соединенных Штатов…» [4, с. 96]. 
Британская библиотека сформули-
ровала новую миссию библиотеки – 
«Помочь людям приумножить зна-
ния с тем, чтобы обогатить их 
жизнь». Некоторые библиотеки Рос-
сии и Беларуси начинают позицио-
нировать себя как информационные 
центры знаний или информацион-
ные интеллектуальные центры. 
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Знаниевую (когнитивную) кон-
цепцию в российском библиогра-
фоведении разработал и отстаивает 
А. И. Остапов. Он считает, что биб-
лиотека – это коммуникативно-по-
знавательный институт, и ее основ-
ная функция – познавательная (пе-
редача знаний человеку) [13]. Одна-
ко в российском библиотековеде-
нии существуют и другие концеп-
ции – документалистская, или доку-
ментная, разрабатываемая Ю. Н. Сто-
ляровым [17], информационно-пуб-
ликационная, или информационная, 
ярким представителем которой яв-
ляется В. В. Скворцов [15], аксио-
логическая, предложенная белорус-
ским библиотековедом Р. С. Мо-
тульским [11]. В соответствии с до-
кументалистской концепцией биб-
лиотека – это документально-ком-
муникационная система (институт). 
Ее сущностная функция – доку-
ментно-коммуникационная. Пред-
ставители информационной кон-
цепции считают, что библиотека – 
это информационная система (ин-
ститут), и ее основная функция – 
информационная. Аксиологическая 
концепция, предложенная Р. С. Мо-
тульским, определяет сущностной 
ценностно-ориентационную функ-
цию библиотек. 

В коммуникавистике примени-
тельно к информации и взаимодей-
ствию коммуникатора и реципиен-

та при ее передаче выделяют три 
главные группы средств связи: пре-
зентативные медиа, передающие 
информацию посредством голоса, 
жестов и мимики коммуникатора; 
репрезентативные, воспроизводя-
щие и передающие информацию в 
образах, знаках, символах и пред-
метах (книги, картины, фотогра-
фии, письма, музыка, архитектура и 
др.); механические – телефоны, те-
левизоры, радио, компьютеры и 
другие технические устройства пе-
редачи информации [6]. Это дало 
основание в социальной коммуни-
кации выделить три рода коммуни-
кационных каналов: устные, доку-
ментные и электронные [16, с. 106]. 
Основываясь на перечисленных по-
сылках, спорным выглядит положе-
ние библиотековеда С. А. Басова, 
что «библиотека представляет со-
бой неразрывное единство двух ти-
пов деятельности по обслуживанию 
читателей: организация доступа к 
документу (оказание документных 
услуг) и организация межличност-
ного и межгруппового общения 
(оказание коммуникативных ус-
луг)» [3]. Реально библиотеки осу-
ществляют   устную  коммуни-
кацию с пользователем при его 
записи, выдаче/возвращении про-

читанного документа или электрон-
ного ресурса, проведении массовых 
мероприятий; документную (ор-
ганизация доступа пользователя к 
документу) и электронную комму-
никацию, или, шире, механическую. 
Однако сущностная функция биб-
лиотек при этом сохраняется, так 
как во всех видах коммуникации 
раскрываются информационные ре-
сурсы (фонды) библиотек. Правда, 

в устной коммуникации в процессе 
презентации книг в библиотеках 
(традиционных или электронных), 
справочно-библиографическом об-
служивании может содержаться    
(и содержится) фактографическая ин-
формация (знания) или же оценоч-
ные знания об определенном ресур-
се. Если же учитывать процессы ка-
талогизации, библиографоведения, 
которые на современном этапе по-
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зволяют раскрыть содержание ин-
формационных ресурсов библиотек 
на уровне ключевых слов, то перед 
библиотеками встала проблема 
обеспечить доступ не только к до-
кументам, но и к информации и 
знаниям. Не случайно ежегодный 
доклад конференции «Крым», с кото-
рым выступил Я. Л. Шрайберг, на-
зван «Роль библиотек в обеспече-
нии доступа к информации и знани-
ям в информационном веке» [18]. 

В связи с тем, что доступность 
информации рассматривается как 
один из основных факторов эффек-
тивности деятельности библиотек, 
следует остановиться на понимании 
этого термина. Обычно содержание 
понятия «доступность информа-
ции» сводят к трем существенным 
признакам: а) право на пользование 
всей открытой информацией, имею-
щейся в обществе; б) доступные це-
ны на информацию и информа-
ционное аппаратное оборудование 
для работающих граждан, комфорт-
ность информационно-библиотеч-
ной среды (последнее подразумева-
ет обеспечение возможности сво-
бодного выбора информации в ус-
ловиях изобилия информационных 
потоков и массивов); в) «доступ-
ность» предполагает и «понят-

ность» информации, т. е. личность 
с любым запасом знаний должна 
иметь возможность получить ин-
формацию в том виде, в котором 
смысл ее максимально понятен. 
Н. В. Лопатина считает, что «не су-
ществуют вещи, события, явления, 
идеи, аргументы, знания, смысл ко-
торых любой здравомыслящий че-
ловек не мог бы понять» [10, с. 21]. 
Что же касается понятия «доступ-
ность знаний» применительно к 
библиотекам, то подразумевается 
формализованное знание, а не «жи-
вое», которое имеется в сознании 
или тезаурусе личности. Поэтому 
оно в определенном смысле совпа-
дает в большинстве случаев с поня-
тием «доступность информации». 

В педагогической науке разра-
ботаны и действуют шесть принци-
пов функционирования непрерыв-
ного образования: 1) гуманизм, 2) де-
мократизм, 3) мобильность, 4) опе-
режение, 5) открытость, 6) непре-
рывность. Содержание и объем 
этих принципов, взятых в основу 
непрерывного образования, позво-
ляет их адаптировать к деятельнос-
ти библиотек в системе непрерыв-
ного образования. Специфические 
принципы, связанные с работой

библиотек в системе образования, в 
библиотековедении не разрабаты-
вались. Априори можно утвер-
ждать, что они должны опираться 
на общие принципы библиотечного 
дела. В учебнике «Общее библиоте-
коведение» (Москва, 1997), напи-
санном крупным ученым-библиоте-
коведом Н. С. Карташовым утвер-
ждается, что современное библио-
тековедение выработало такие 

принципы, как: общедоступность 
библиотечного дела, приоритет чи-
тательских интересов, системность 
библиотечного дела, оптимальное 
сочетание централизации и децен-
трализации, координация и коопе-
рирование библиотечной деятель-
ности, государственно-обществен-
ный характер библиотечного дела 
[8, с. 143]. 
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В белорусском библиотековеде-
нии существует несколько вариан-
тов определения принципов биб-
лиотечного дела. Авторы разработ-
ки Концепции развития библиотеч-
ного дела в Республике Беларусь 
(1992), утвержденной Министер-
ством культуры, обосновали сле-
дующие принципы: самостоятель-
ность (имеется в виду деятельность 
библиотек в рамках действующего 
законодательства), гуманизм, демо-
кратизм, динамизм, эволюционное 
развитие [7, с. 8]. Несколько позже 
в Законе «О библиотечном деле в 
Республике Беларусь», принятом в 
1995 г., основными принципами 
провозглашались «определение об-
щечеловеческих ценностей в каче-
стве приоритетных; содействие воз-
рождению и развитию националь-
ных культур, сохранение культур-
но-исторического наследия, распро-
странение гуманистических идей и 
научных знаний, содействие сво-
бодному доступу к идеям разных 
направлений через библиотечные 
фонды; самостоятельность в опре-
делении форм и методов деятельно-
сти» [1, с. 28, 29]. В 2002 г. в закон 
были вписаны изменения и допол-
нения и он утвержден в новой ре-
дакции. Из прежнего варианта был 
изъят принцип «содействие свобод-

ному доступу к идеям разных на-
правлений через библиотечные 
фонды» и внесены два новых, а 
именно: общедоступность инфор-
мации о содержании библиотечных 
фондов и координация деятельно-
сти по созданию и взаимоиспользо-
ванию информационных ресурсов с 
целью удовлетворения информа-
ционных, научных и других по-
требностей пользователей библио-
тек [2, с. 4]. 

Обстоятельно прослеживается 
эволюция принципов деятельности 
библиотек в советском, россий-
ском, белорусском и даже частично 
в мировом библиотековедении в 
монографии Р. С. Мотульского. По-
лемизируя, а во многих случаях 
справедливо критикуя отдельных 
авторов и нормативные акты за не-
достаток четких методологических 
оснований при определении прин-
ципов деятельности библиотек, 
Р. С. Мотульский, исходя из аксио-
логического (ценностного) подхода, 
сформулировал принципы соот-
ветствия общечеловеческим цен-
ностям, национальным ценностям, 
ценностям социальных групп и 
ценностям индивидуумов [11, 
с. 75–135]. 

Следует отметить, что примене-
ние ценностного подхода в системе 
образования (главным образом 
школьного) также рассматривается 
в монографии А. И. Левко и 
Л. В. Ахмеровой [9]. Авторы по 
существу пришли к аналогичному 
выводу: глубокое знание основ 
общечеловеческой и национальной 
культуры (общечеловеческие и на-

циональные ценности), учет основ 
духовности (групповые ценности), 
опора на личные качества уча-
щихся (индивидуальные ценности) 
формируют ценностные ориента-
ции личности в системе образо-
вания [9, с. 292, 293]. 

Сформулированные Р. С. Мо-
тульским принципы являются стра-
тегическими и связаны в основном 
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с созданием информационных ре-
сурсов и воспитанием пользовате-
лей средствами всех форм и мето-
дов библиотечной коммуникации. 
Однако в других процессах и видах 
деятельности библиотек действуют 
и иные принципы, сформулирован-
ные в библиотековедении. В про-
цессе библиотечного обслуживания 
ведущими принципами являются: 
дифференцированный подход к 
пользователям, системность в биб-
лиотечно-библиографическом об-

служивании, принцип наглядности 
и др. В процессе библиотечной 
коммуникации проявляются прин-
цип добровольности субъектов 
коммуникации, субъектно-субъект-
ное взаимодействие и общение. 
При использовании компьютерных 
технологий, особенно в вузовских 
библиотеках, должен действовать 
принцип доступа к информации «в 
любое время и из любого места»   
[5, с. 19]. 
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V. LEONCHIKOV 

 
LIBRARY IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION 

 
The urgency of the problem of the role and place of libraries in the system of continuous education is 
determined by the objective factors of developing the society of knowledge. The volume of information 
and knowledge grows in a modern society in geometrical progression, the speed of its distribution 
considerably increases. At the same time the tendency of fast information obsolescence is observed. In 
this connection continuous education becomes an important direction in the development of a person, 
separate groups and societies as a whole. 
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