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Современное функционирование библиотечного дела как 

социального института происходит в условиях противоречиво-
сти внешней и внутренней среды. В условиях идентичного 
влияния объективных внешних факторов (состояние социаль-
но-экономической среды общества, содержание культурной, 
в том числе библиотечной политики, характер потребностей 
в культурных смыслах социума и др.) библиотеки достигают 
разного результата деятельности. Для научной и практической 
деятельности представляет интерес анализ особенностей социо-
культурной и профессиональной среды современных общедо-
ступных (публичных) библиотек, которые накладывают важ-
ный отпечаток на функционирование конкретной библиотеки и 
всего библиотечного социального института. Рассмотрим эти 
особенности. 

1. В библиотечном деле появилась и активно развивается 
отраслевое право, его положениям и нормам четко должна со-
ответствовать нынешняя библиотека; соответственно принятие 
профессиональных решений в современной библиотечной 
практике строится не на интуитивном знании и традициях, 
а на основе высокой правовой компетентности.  

2. С 1990-х гг. в условиях смены политического и экономи-
ческого контекста развития России библиотеки получили 
большие права и свободы деятельности. В Федеральном законе 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», впервые опубликованном в 
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1994 г., указано: «Библиотеки имеют право … самостоятельно 
определять содержание и конкретные формы своей деятельно-
сти в соответствии с целями и задачами, указанными в их уста-
вах» [6, ст. 13]. Возможность индивидуального выбора соци-
альных приоритетов деятельности способствовала формирова-
нию индивидуальных концепций учреждения, отказа от со-
держательной унификации и однообразия, перехода библио-
теки к поиску инновационных технологий и форм деятельно-
сти, появляющихся преимущественно на стыке иных сфер дея-
тельности (информатики, педагогики, социальной работы, со-
циально-культурной, правовой и других видов деятельности). 

3. В последние десятилетия происходит постепенная транс-
формация функций библиотечного учреждения, что отражает-
ся в практической деятельности библиотек, научных изыска-
ниях и положениях государственной культурной политики. За 
счет диффузии библиотечного дела и смежных сфер деятель-
ности перераспределилось соотношение сущностных и произ-
водных функций библиотеки: мемориальная, кумулятивная и 
коммуникативная уступили производным функциям, направ-
ленным на деятельность библиотеки как социально-коммуни-
кационного учреждения: просветительская, образовательная, 
воспитательная, рекреационная, досуговая, социализирующая 
и др. Это отразилось в главных отраслевых нормативных до-
кументах Российской Федерации: «библиотека – информаци-
онная, культурная, просветительская организация или струк-
турное подразделение организации, располагающие организо-
ванным фондом документов и предоставляющие их во времен-
ное пользование физическим и юридическим лицам» [6, ст. 1]; 
«библиотеки имеют право … осуществлять информационную, 
культурную, просветительскую, научную, образовательную 
деятельность в соответствии с законодательством, со своим 
уставом или с локальными нормативными актами» [6, ст. 13]; 
«основные виды деятельности библиотек: библиотечно-инфор-
мационное обслуживание – предоставление пользователям ин-
формации на материальных или нематериальных носителях и 
справочно-библиографическое обслуживание; культурно-про-
светительская деятельность – выставочная деятельность, орга-
низация и проведение образовательных, научных и просвети-
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тельских мероприятий, реализация культурно-просветитель-
ских программ, программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации» [3]. 

4. Многообразие возможностей развития привело к необхо-
димости использования потенциала стратегического управле-
ния библиотечной отраслью (посредством создания дорожных 
карт) и разработки общих и функциональных стратегий биб-
лиотечных учреждений. 

5. Развитие рыночных отношений изменило экономическую 
и социальную среду библиотеки. К пониманию библиотеки как 
института социальной памяти, как среды интеллектуального 
развития и образования личности добавился более прагматиче-
ский подход, направленный на осмысление библиотеки как ор-
ганизационной структуры экономики (организации, учрежде-
ния), к которой применимы законы рыночной экономики, в ко-
торых ключевую роль играют соотношение спроса и предло-
жения, уровень конкуренции и другие факторы. И несмотря на 
то что эта позиция была принята не всеми специалистами от-
расли, каждая библиотека ощущает на себе давление рынка, 
ощущаемое через устойчивое развитие конкурентных струк-
тур: интернета, электронных библиотечных систем, сетевых 
электронных библиотек, справочно-поисковых и информаци-
онных систем и т. д. [2]. 

6. Развитие деятельности субъектов информационного рын-
ка привело к падению социальной востребованности библио-
тек. Снижение основных показателей деятельности (количе-
ство пользователей, посещаемость, книговыдача и др.), на ко-
торых основаны финансирование библиотеки и оценка ее эф-
фективности, привели к переосмыслению принципов библио-
течного обслуживания: библиотеки перешли от фондоориен-
тированной концепции к клиентоориентированной [5].  

7. Современные библиотеки развиваются в условиях хрони-
ческой нехватки финансирования. Несмотря на то что сейчас в 
регионах России показатели финансирования библиотек в це-
лом увеличиваются (как правило, увеличивается статья на 
оплату труда в связи с необходимостью выравнивания средне-
го уровня оплаты труда бюджетников и зарплат региона), но 
многие статьи финансирования (комплектование, подписка на 
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периодические издания, развитие материально-технической 
базы, ремонт помещений и др.) по-прежнему остаются финан-
сово необеспеченными. В условиях наращивания организаци-
онного потенциала библиотеки обращаются к использованию 
возможностей инициативной хозяйственной деятельности, 
осваивая платные услуги, технологии фандрайзинга, социаль-
ного партнерства и волонтерства. 

8. В последние годы в отрасли культуры введены новые эко-
номические отношения между министерствами (управления-
ми) культуры и библиотечными учреждениями: введены до-
рожная карта с заданными показателями деятельности, система 
нормирования труда библиотечных специалистов, на регуляр-
ной основе реализуется общественная экспертиза качества 
библиотечного обслуживания, сформированы механизмы по-
требительской оценки деятельности библиотеки, проводятся 
проверки исполнительных органов власти и др. 
Таким образом, охарактеризованные нами преобразования 

библиотечной отрасли носят принципиальный характер, они 
обусловлены внутренними и внешними факторами. Уровень 
организационной адаптации библиотечного учреждения зави-
сит не только от профессионализма, но и инновационной куль-
туры – готовности библиотечных специалистов активно дей-
ствовать в русле обозначенных перемен. Оба эти компонента 
формируются в русле практической деятельности и профес-
сионального образования. 
Современные реформы профессионального образования 

(многоступенчатость и преемственность, введение государ-
ственного регулирования содержания и организации учебной 
деятельности – ФГОСов; практикоориентированность образо-
вательных программ; компетентностный подход; ужесточение 
требований к качеству образовательных услуг и другое) спо-
собствовали интеграции содержания образовательного процес-
са и потребностей практики. Современные образовательные 
учреждения являются инициаторами и активными партнерами 
профессиональных проектов, организаторами исследователь-
ских и коммуникационных площадок современного студенче-
ства. Фактически образовательный процесс перешел из когни-
тивной парадигмы к компетентностной [4], основанной на 
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творческом и профессиональном развитии личности обучаю-
щегося. Однако профессионализм и инновационная культура 
личности являются лишь отдельными элементами профессио-
нального сознания. 
В. В. Константинов определяет сознание как «наивысшую 

форму развития психики .., заключающееся в активном отра-
жении субъектом окружающего мира в идеальных образах 
(понятиях), на основе которых создается неотчуждаемая от не-
го картина мира, в выделении «Я» как неповторимой индиви-
дуальности, возможности познания и самосознания (рефлек-
сии) для регуляции целенаправленного поведения, деятельно-
сти, общения и адаптации в окружающем мире и социуме» 
[1, с. 63]. 
В условиях кризисного состояния библиотечной отрасли и 

глобальных технологических и организационных перемен об-
разование, ориентированное на воспроизводство технологии, 
не актуально, не решит проблемы библиотечной отрасли и 
компетентностный подход. Стратегической задачей современ-
ного библиотечного образования становится формирование 
профессионального сознания, что потребует от организаторов 
учебного процесса системного видения будущего отрасли и 
профессии, анализа рисков и возможностей их развития. Такой 
подход потребует опережающего развития науки и образова-
ния по отношению к практической библиотечной деятельно-
сти; он обеспечит согласованное взаимодействие всех основ-
ных элементов библиотечного дела: библиотековедения, биб-
лиотечной практики и библиотечного образования. 
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Для более полной характеристики существующих путей и 

способов формирования знаний, умений и навыков логистиче-
ской компетенции библиотекаря-комплектатора, а также акту-
альности формирования обозначенной компетенции проанали-
зируем образовательные программы системы дополнительного 
образования взрослых, реализуемые на уровне повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов. 
Рассмотрим образовательные программы повышения квали-

фикации руководителей и специалистов библиотек за послед-
ние пять лет (2015–2020). При этом следует указать, что в Рес-
публике Беларусь реализацию таких программ осуществляют 
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