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вывел страну из периферии европейской культурной жизни в число ведущих мировых дер-
жав, и подготовили этот подъём, в первую очередь, люди, положившие в основание отече-
ственного образования системный государственный подход.  
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В «Основах государственной культурной политики (утв. Указом Президента РФ от 24 

декабря 2014 года № 808)» поставлены задачи усиления роли таких организаций культуры, 
как музей, библиотека, архив… в деле исторического и культурного просвещения и воспита-
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ния; а в области формирования информационной среды благоприятной для становления лич-
ности – формирование информационной грамотности граждан, формирование единого рос-
сийского электронного пространства знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, 
музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные 
электронные архивы по различным отраслям знания и сферам творческой деятельности [1]. 

В данном контексте развитие информационных технологий, повышение уровня подго-
товки современного читателя требуют от библиотекаря переоценки своих традиционных 
функций. Современный библиотекарь должен владеть компьютером, ксероксом, сканером, 
видеотехникой и другой аппаратурой, происходит технизация библиотечной профессии. Как 
показывает практика, наиболее подготовленными к данной ситуации являются молодые биб-
лиотекари. Их сознательность и эрудиция, инновационное мышление, творческая активность 
– естественный залог успешной качественной перестройки в системе библиотечного обслу-
живания. Библиотекам и их пользователям нужны специалисты новой формации, способные 
адаптироваться в быстроменяющемся мире. 

Библиотекарь новой формации – это не только хранитель документного культурного 
наследия, аккумулированного в фондах библиотек. Современный библиотекарь должен уметь 
осуществлять поиск и оценивать качество информационных ресурсов с учетом потребностей и 
запросов пользователей, быть информационным навигатором и посредником в системе доку-
ментных коммуникаций, в том числе электронных, инструктором по освоению информацион-
ной культуры, специалистом в области социальных коммуникативных технологий. Однако 
разрыв между требованиями, предъявляемыми современным обществом к библиотечным ра-
ботникам, и их профессиональными компетенциями в последние годы заметно увеличивается. 
В ситуации с библиотечными кадрами существуют следующие проблемы: 

- совокупные знания, умения и навыки работников библиотек сегодня явно отстают от 
динамично меняющегося мира информационных коммуникаций и далеко не всегда отвечают 
новым социальным задачам реформирования отрасли. Определенные успехи, достигнутые 
библиотеками страны в последнее десятилетие, в основном – результат энтузиазма ее лучших 
представителей и профессиональной элиты; 

- низкий уровень заработной платы библиотечных работников и их социальная неза-
щищенность ведут к уходу наиболее перспективных библиотечных специалистов в другие 
сферы с более высокой оплатой труда. Необходимость их срочной замены снижает уровень 
требований к заполняющим вакансии и приводит к заметно выраженной кадровой стагнации: 
число работающих пенсионеров в некоторых регионах достигает 70%. Вакансии в библиоте-
ках заполняются в основном специалистами без библиотечного образования либо выпускни-
ками средних школ, что увеличивает разрыв между образовательным уровнем читателей и 
библиотекарей, снижающий общественный престиж библиотечной профессии и библиотеки 
как социального института; 

- резкое сокращение приема на библиотечно-информационные факультеты высших и 
средних учебных заведений за последнее десятилетие. После их окончания в среднем не бо-
лее 10–15% выпускников идут работать по специальности, но вследствие низкой зарплаты 
большинство из них вскоре покидают библиотеки; 

- отсутствие системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
кадров. В среднем по стране более 40% библиотекарей за последние пять лет не повышали 
свою квалификацию. В профессиональной переподготовке нуждаются сегодня около 20 ты-
сяч работников библиотек, не имеющих библиотечного образования, но большинство из них 
не могут пройти эту форму обучения из-за отсутствия необходимой образовательной инфра-
структуры и финансовых средств [1]. 

 Таким образом, проблемы в ситуации с кадровым составом российских библиотек явно 
тормозят их инновационное развитие. Кадровые проблемы отрицательно влияют на возмож-
ности решения таких важнейших задач отрасли, как повышение качества библиотечных фон-
дов и ресурсно-информационного потенциала библиотек страны, создание благоприятных 
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условий для обеспечения беспрепятственного доступа всем гражданам России к социально 
значимой информации и знаниям, культурным ценностям и мировым информационным ре-
сурсам, повышение социальной востребованности библиотек и их статуса общедоступных 
информационных, образовательных и культурно-досуговых центров. 

Библиотечная сеть России насчитывает около 150 тысяч библиотек и включает: пуб-
личные (общедоступные) библиотеки федеральных, региональных (субъектов Российской 
Федерации), муниципальных органов культуры (бывшая сеть библиотек Министерства куль-
туры России); систему научно-технических библиотек и справочно-информационных фон-
дов, которая входила в состав Российской ГСНТИ; информационно-библиотечную систему 
Российской академии наук (РАН); библиотечную сеть высших учебных заведений России; 
сеть медицинских библиотек; сеть сельскохозяйственных библиотек; другие системы 
(школьные, армейские библиотеки и др.). 

На фоне усиливающейся децентрализации и регионализации всех сфер российской жиз-
ни, включая средства массовой информации и книгоиздание, библиотеки выдвигаются в число 
тех немногих институтов, которые в состоянии и должны взять на себя ответственность за 
обеспечение информационного и культурного единства в России, ее регионов и центра. 

Информационные ресурсы российских библиотек организованы на основе сочетания 
двух главных принципов: отраслевого и территориального. Практически каждая отрасль зна-
ний имеет основное, центральное книгохранилище на федеральном уровне. Наряду с этим на 
каждом территориальном уровне есть центральная универсальная общедоступная библиотека. 

Основной проблемой развития библиотек специалисты считают материальные пробле-
мы, поставив их на первое место. Именно они затрудняют работу библиотек как областных 
центров, так и малых и средних городов. Причем понятие «материальные проблемы» пони-
мается широко – сюда относятся: низкая заработная плата сотрудников, недостаток средств 
на должное комплектование фонда библиотеки книгами, периодическими и медиаизданиями, 
слабая материально-техническая база библиотеки, не позволяющая создать комфортную сре-
ду для пользователя и внедрять новые информационные технологии, отсутствие средств на 
реализацию масштабных программ и проектов. 

На второе место – недостаточную степень координации и кооперации библиотек: недо-
статочная степень взаимодействия библиотек в масштабах населенного пункта и страны, от-
сутствие информации о деятельности библиотек. Множество российских библиотек реализуют 
значимые проекты, однако большинство такой информации остается на уровне самой библио-
теки, в лучшем случае – уровне региона. Лишь малая часть этого информационного потока 
вливается в профессиональную периодическую печать, являющуюся наиболее доступным в 
настоящий момент каналом общероссийской профессиональной коммуникации [2]. 

Третье место – это трудности в развитии социального партнерства. 
В настоящее время благодаря активной деятельности федеральных, крупных областных 

и вузовских библиотек наметилась явно позитивная тенденция – развитие электронной биб-
лиотечной системы. Основные направления развития библиотечных информационных ресур-
сов России, сформулированы в программе «Создание общероссийской информационно-
библиотечной компьютерной сети – ЛИБНЕТ», реализуемой Министерством культуры РФ. 

Практически все библиотеки России сегодня оснащены электронными каталогами, 
часть из них имеет собственные, некоторые – например, библиотеки муниципального уровня 
– работают по схеме аутсорсинга, когда их каталоги расположены на сайтах иных, более 
крупных организаций. Но с точки зрения соответствия мировому уровню в целом видится 
определенное отставание из-за сети сельских и школьных библиотек. 

К настоящему времени автоматизированные библиотечно-информационные технологии 
функционируют более чем в 2,5 тысячи научных и публичных библиотек, из которых 1250 – 
муниципального уровня. Почти во всех библиотеках субъектов РФ созданы ЛВС, объединяю-
щие от 30 до 50 компьютеров. Основным результатом внедрения ИТ в практику работы биб-
лиотек является создание электронных каталогов и др. библиографических базы данных [3]. 
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Благодаря активной деятельности федеральных, крупных областных и вузовских биб-
лиотек наметилась явно позитивная тенденция – развитие электронной библиотечной систе-
мы. Практически все библиотеки России сегодня оснащены электронными каталогами, часть 
из них имеет собственные, некоторые – например, библиотеки муниципального уровня – ра-
ботают по схеме аутсорсинга, когда их каталоги расположены на сайтах иных, более крупных 
организаций. Но с точки зрения соответствия мировому уровню в целом видится определен-
ное отставание из-за сети сельских и школьных библиотек. 

Важной стороной деятельности, по мнению Я.Л. Шрайберга, генерального директора 
Государственной публичной научно-технической библиотеки России, становится обслужива-
ние удаленных пользователей. Главная задача – сделать так, чтобы читатель из глубинки 
имел равные права и был для библиотеки столь же уважаемым пользователем, как и посети-
тель в классическом понимании. Это не так просто, но к этому необходимо стремиться [3]. 

Таким образом, проанализировав современное состояние библиотечно-
информационной отрасли, можно сделать вывод: в сегодняшней социально-экономической 
ситуации библиотеки, особенно в средних и малых городах, по сравнению с другими госу-
дарственными организациями, оказались наиболее подготовленными к выполнению роли 
универсальных информационных центров для широкого обслуживания населения, организа-
ций и органов государственной власти. 
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ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

В статье анализируется роль гуманитарных дисциплин в процессе формирования гума-
нитарной культуры и профессиональных компетенций студентов – будущих специалистов в 
сфере культуры. Смысл и значение гуманитарного образования, по мнению авторов, состоит 
в формировании духовно-нравственного компонента профессиональной ответственности за 
принятые решения, а также любого профессионального риска.  
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