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Краеведческая подготовка библиотечных специалистов 
высшей квалификации в Республике Беларусь: 
исторический опыт и траектории развития

Рассматриваются в исторической ретроспективе содержание и особенно-
сти, а также востребованность со стороны студентов и работодателей крае-
ведческой подготовки библиотечных кадров в системе высшего образования 
Республики Беларусь. Отражены перспективы преподавания краеведения в ус-
ловиях реализации образовательной программы в соответствии с основными 
профилями и двухуровневой системой профессиональной подготовки библио-
течных специалистов.

Современный студент как будущий библиотечный специалист всту-
пает в профессиональную сферу в эпоху взаимосвязанных и противо-
речивых тенденций глобализации и регионализации. Глобальное виде-
ние для библиотекаря связано с использованием знаний, инструментов 
и технологий, обеспечивающих максимальный доступ к документиро-
ванной памяти регионов как сегменту документального наследия мира 
[6]. Сегодня, определяя профессиональные компетенции и конкуренто-
способность будущих специалистов библиотечно-информационной де-
ятельности, важно качественно обеспечить их подготовленность к со-
хранению и продвижению национального и  регионального наследия, 
культурных традиций и использованию эффективных средств для реа-
лизации информационных потребностей в любых сферах деятельности. 
В этой связи заслуживает внимания опыт краеведческого образования 
студентов-библиотекарей, который исторически был нацелен на фор-
мирование регионального информационного стиля мышления у буду-
щих специалистов, на понимание ими фундаментальной ценности куль-
турного наследия и задач, связанных с информационной составляющей 
экономики регионов.

Краеведческая специализированная подготовка студентов в рамках 
высшего образования в Беларуси осуществляется около 70 лет. Начало 
такой подготовки было вызвано организацией высшего библиотечного 
образования и социально-экономическими и культурными процесса-
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ми в период послевоенного восстановления и развития БССР. В образо-
вательных программах ряда учебных заведений появились краеведче-
ские учебные дисциплины, особенно на исторических, филологических, 
естественнонаучных факультетах Белорусского государственного уни-
верситета и педагогических институтов. Были введены как интегриро-
ванные учебные курсы на основе краеведения, разрабатывались отрас-
левые дисциплины исторического, географического, литературного, то-
понимического и другого содержания. Издавались учебные пособия для 
студентов. Проблемы преподавания учебных дисциплин краеведения 
обсуждались на республиканских научно-методических конференциях.

Научные основы краеведения, заложенные Н. В. Здобновым [8], 
Е.  Н. Буринской [3], А. Н. Бученковым [4], В. А. Николаевым [10], 
М.  А.  Брискманом [11], И. Н. Войханской [5], Н. Ф. Горбачевской [7], 
а в Беларуси И. Б. Симановским [15] и Р. М. Чигиревой [16], содейство-
вали успешному развитию библиографической деятельности в библио-
теках, актуализировали изучение этого вида библиографии на библио-
течных факультетах. В середине ХХ в. в образовательные программы 
подготовки библиотечных специалистов в Советском Союзе и БССР во-
шла учебная дисциплина «Краеведческая библиография». Она охваты-
вала теоретические, исторические, методические, организационные во-
просы этого вида библиографической деятельности.

Специфические особенности белорусской краеведческой библио-
графии разрабатывала преподаватель библиотечного факультета 
Л.  Г.  Амелькович [1]. Краеведческий материал белорусской библиогра-
фической практики сопутствовал освещению организационных, мето-
дических и исторических вопросов советского краеведческого библио-
графоведения в учебнике и программах А. В. Мамонтова и Н. Н. Щербы 
«Краеведческая библиография» [9] для библиотечных факультетов ин-
ститутов культуры. И. С. Пилко и Л. Г. Тараненко отметили, что в 1960–
1970-е гг. «профессиональные и личностные качества специалиста в об-
ласти библиотечного краеведения [было] принято связывать преимуще-
ственно с квалификацией библиографа» [12, с. 55]. Однако углубленная 
историческая и теоретико-методическая подготовка студентов по крае-
ведческой библиографии была ограничена для 1980–1990-х гг., так как 
в библиотеках развивались другие направления краеведческой деятель-
ности. Объективно масштабирование краеведения в библиотечной дея-
тельности не могло быть достаточно раскрытым в таких дисциплинах, 
как «Библиотечные фонды», «Работа с читателями», что логично при-
вело к расширению образовательных задач по подготовке библиотека-
ря-библиографа и введению новой учебной дисциплины «Библиотечное 
краеведение». Некоторое время эти предметы изучались параллельно 
(по отдельным программам), а спустя время были объединены в учеб-
ную дисциплину под названием «Библиотечно-библиографическое
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краеведение». Произошло выстраивание содержания интегрированной 
дисциплины в логической последовательности библиотечных направле-
ний и технологий.

Достижение государственного суверенитета и возрастание обще-
ственного и научного интереса к историческому прошлому, культур-
ным особенностям белорусского народа стало мощным стимулом для 
развития всех форм и направлений краеведческой деятельности. С кон-
ца 1980-х гг. в Беларуси зафиксирован подъем краеведческого движения 
на фоне социально-политических и культурных процессов того времени 
(созданы общественные краеведческие организации, множилась крае-
ведческая печать). Региональный фактор стал ключевым в социально-
экономической политике государственной власти, и проблема устойчи-
вого развития отдельных территорий, эффективного использования их 
внутренних ресурсов выдвинулась в число приоритетных. Программы, 
планы и проекты регионального развития были направлены на дости-
жение стратегических целей управления. Эти явления повлекли рас-
ширение проблематики научных регионоведческих исследований и со-
става преподаваемых краеведческих дисциплин на всех уровнях систе-
мы образования. В университетах активизировалась исследовательская 
и учебно-организационная работа краеведческой направленности. 
Международные научные конференции, выпуск сборников, моногра-
фических изданий, защита диссертаций, выполнение научных работ 
студентами и магистрантами стали важным направлением научной де-
ятельности в системе высшего образования. Научные интересы спо-
собствовали установлению партнерских отношений между краеведами-
исследователями, научными коллективами как внутри республики, так 
и на международном уровне.

В учреждениях высшего образования значительно расширился со-
став учебных краеведческих дисциплин различного отраслевого содер-
жания.

В конце 1990-х гг. на факультете информационно-документных ком-
муникаций произошло нововведение в подготовке библиотечных спе-
циалистов к краеведческой работе: в рамках специальности 1-23 01 11 
Библиотековедение и библиография была открыта специализация «би-
блиотечно-библиографическое краеведение». Образовательная про-
грамма этой специализации осуществлялась до 2017 г.

Для всех специализаций преподавалась общепрофессиональная 
учебная дисциплина «Библиотечно-библиографическое краеведение», 
а для специализации «библиотечно-библиографическое краеведение» 
был разработан комплекс учебных дисциплин: «История краеведения 
Беларуси», «Информационные ресурсы краеведения», «Краеведческое 
источниковедение», «Библиографирование краеведческой литерату-
ры», «Библиотечное обслуживание пользователей по краеведению» и др. 
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Некоторые из них были авторскими учебными курсами, разработанны-
ми впервые на основе научных исследований ведущих преподавателей. 
Студенты, обучающиеся на данной специализации, получали основа-
тельные познания о краеведении как общественном явлении в прошлом 
и настоящем, теоретическую, источниковедческую, методическую, тех-
нологическую подготовленность, умения производить и использовать 
разнообразные краеведческие информационные ресурсы, реализовать 
различные формы продвижения краеведческих знаний и другие необ-
ходимые профессиональные знания и умения. Студенты четко пред-
ставляли цели краеведения, его сильные и уязвимые стороны, взаи-
мосвязи краеведения и национальной истории, получали определенное 
представление о видовом и типологическом разнообразии источников 
и методах их оценки, а также об особенностях методологий, исполь-
зуемых в различных отраслях краеведения. При этом понятие «край» 
(регион, населенный пункт) оставалось доминантным, объединяющим 
и нацеливающим будущего библиотечного специалиста на эффективное 
информационное обеспечение научных и практических задач, возника-
ющих в определенной местности, в т. ч. и стоящих перед самими библи-
отекарями, которые относятся к числу активных исследователей-крае-
ведов.

Практика преподавания дисциплин по краеведению показала, что 
в этой образовательной программе недостаточно представлен блок ре-
гионоведческих знаний. Хотя учебный план предусматривал изучение 
отдельных аспектов регионоведения, однако они транслировались как 
национальное культурное наследие. Это затрудняло формирование 
принципа краеведческого подхода в профессиональном сознании сту-
дентов, видение ими регионов в ракурсе истории и культурного насле-
дия, а также актуальных современных проблем.

Новая учебная дисциплина «Библиотечное регионоведение» связала 
содержательные блоки знания о территориях страны. Она была введена 
в образовательную программу подготовки библиотечных специалистов 
специализации «методическое обеспечение». Краеведческий дискурс 
для библиотекарей-методистов данной специализации является бази-
сом реализации новых идей, методов и технологий. В данную дисци-
плину наряду с темами, характеризующими особенности территорий на 
основе историко-культурных и природных признаков, были включены 
вопросы, посвященные формированию современных социально-эконо-
мических комплексов, региональной инновационной инфраструктуры 
и другим актуальным проблемам, требующим информационного обе-
спечения в целях устойчивого развития регионов.

В связи с переходом на новый учебный план и трудностями, свя-
занными со значительным сокращением набора на специальность «би-
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блиотечно-информационная деятельность», обе специализации были 
упразднены.

В настоящее время студенты факультета информационно-до-
кументных коммуникаций специальности 1-23 01 11 Библиотечно-
информационная деятельность направлений «автоматизация» и «ме-
неджмент» изучают ряд отраслевых учебных дисциплин, которые дают 
знания национальной истории, литературы и языка, белорусской этно-
графии, мифологии и фольклора и др. Однако при всей их значимости, 
очевидно, регионоведческий подход в них не может быть основным. 
Целевую направленность подготовки будущих специалистов к  крае-
ведческой работе в условиях библиотеки имеет учебная дисциплина 
«Библиотечно-библиографическое краеведение». Ее основное учебно-
методическое обеспечение включает программу и учебно-методическое 
пособие «Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства» [14], а также депо-
нированный электронный учебно-методический комплекс [2].

Содержательные блоки (модули) учебной дисциплины охватывают 
освещение краеведения как общественного явления, его возникновение 
и развитие в Беларуси, этапы развития белорусского библиографиче-
ского и библиотечного краеведения, теоретические и организационные 
вопросы библиотечно-библиографического краеведения в контексте 
современных научных библиотековедческих и библиографоведческих 
парадигм, характеристику информационных краеведческих ресурсов 
и специфику библиотечно-библиографического обслуживания по крае-
ведению. Для освоения тем и выполнения заданий в рамках семинар-
ских и практических занятий студентам рекомендуются также публика-
ции в белорусской и российской профессиональной периодической пе-
чати, методические рекомендации библиотек, доступный видеоконтент 
(доклады на научных конференциях, открытые лекции ведущих препо-
давателей и др.), изучение информационных ресурсов и услуг на сайтах 
отечественных и зарубежных библиотек, архивов и других учреждений. 
Обучение имеет выраженный практико-ориентированный характер.

Традицией стали различные проекты, подготовленные для библио-
тек: «Імя на карце Радзімы», «Обелиски нашей памяти: мы знаем, мы 
помним…», «Земля и корни». Так, студентка заочного факультета 
Т. Малявко в период изучения учебной дисциплины успешно реализова-
ла проект «Краеведческий челлендж», посвященный писателям-земля-
кам в Ганцевичской районной библиотеке. Это был первый опыт внедре-
ния набирающей популярность библиотечной формы, завершившийся 
ростом читательской активности, формированием сообщества в соци-
альных сетях, взаимодействия с партнерами библиотеки. Победители 
получили подарки, побывали на экскурсии в краеведческом музее, спек-
такле кукольного театра, музыкальном шоу в Доме культуры. И глав-

163

Бібліятэказнаўства, кнігазнаўства, бібліяграфазнаўства  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



ное – познакомились с творчеством талантливых земляков. О проекте 
появились публикации в местной и республиканской печати, библио-
тека усилила свою позицию в роли культурного центра региона и при-
ступила к разработке новых краеведческих тем в рамках данной формы.

Важно отметить, что студенты дневной и заочной форм обучения 
привлекаются преподавателями к выполнению исследований по крае-
ведческим темам в ходе практических занятий по другим специальным 
учебным дисциплинам, готовят курсовые и дипломные работы, разра-
батывают проекты, выступают с докладами на научных конференциях. 
Научные работы краеведческого содержания отмечаются дипломами 
различных категорий на Республиканском конкурсе научных работ сту-
дентов УВО Республики Беларусь.

Ограничения в образовательном процессе, возникшие в связи 
с Covid-19 в 2020/21 учеб. г., снизили взаимодействие с библиотеками, од-
нако появились новые интересные проекты и результаты, которые име-
ли практико-ориентированную направленность. Например, по заказу 
библиотеки № 20 г. Минска студентками Я. Ильиной и А. Корбут был 
подготовлен видеофильм «Улица имени Н. Е. Жуковского в Минске», 
основанный на большой поисковой работе. Студенты второго курса за-
очной формы обучения осуществили тестирование онлайн-энциклопе-
дии «Беларусь у асобах і падзеях» Национальной библиотеки Беларуси 
(их работа была отмечена благодарностью руководства библиотеки). На 
основе полнотекстовой коллекции «Беларуская літаратурная спадчы-
на. Часопісы 1919–1939 гг.» студентами были выявлены документы, их 
библиографическими записями пополнились краеведческие каталоги 
Могилевской областной библиотеки и отдельных публичных библиотек.

К сожалению, на качестве учебного процесса отрицательно сказыва-
ются недостаточность на факультете компьютерного парка, цифровых 
инструментов и сервисов, медленная работа Интернета.

Несмотря на определенные трудности в условиях организации об-
разовательного процесса, студенты осознают необходимость подготов-
ки к профессиональной краеведческой деятельности. Это показало ис-
следование, проведенное среди студентов заочной формы обучения, 
в  ходе которого каждый отвечающий отмечал значимость краеведче-
ской деятельности для библиотек и важность профильной подготовки к 
ней в университете. Для 65 % опрошенных краеведческая работа входит 
в круг их профессиональных обязанностей. На рабочих местах они уча-
ствуют в подготовке мероприятий краеведческой тематики, обслужи-
вают пользователей соответствующими документами. Определяя уро-
вень сформированности компетенций в процессе овладения учебными 
дисциплинами, наиболее высоко выпускники оценили свою готовность 
к  формированию краеведческого библиотечного фонда (средний балл 
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4,6 из 5), проведению поиска краеведческой информации и использо-
ванию информационных ресурсов, разработке сценариев мероприятий 
(по 4,5 балла), осуществлению библиографического и фактографическо-
го обслуживания по краеведению (4,3 балла). Достаточно высоко оце-
нили свою готовность студенты к таким инновационным направлени-
ям деятельности в библиотеке, как разработка проектов краеведческой 
тематики (4,25 балла), продвижение знаний о них в социальных медиа 
(4,25 балла). Ниже четырех баллов в процессе самооценки была опре-
делена готовность каталогизировать, индексировать краеведческие до-
кументы (3,9 балла), вести совместную деятельность с другими социаль-
ными институтами (3,9 балла), осуществлять научные исследования по 
изучению края (3,5 балла).

О сформированности высокого уровня рефлексивности у студентов 
в отношении оценки состояния деятельности по изучению края, под-
готовленности к ее осуществлению свидетельствуют предложения вы-
пускников по ее развитию в библиотеке. Среди них: новые инноваци-
онные формы продвижения краеведческих знаний среди пользователей 
библиотеки, повышение роли библиотек в жизни местного сообщества, 
освоение новых объектов библиографирования для расширения крае-
ведческой ресурсной базы, освоение возможностей интернет-площадок 
для взаимодействия с пользователями и др. 81% выпускников осознают 
и имеют желание повышать краеведческую подготовку в процессе не-
формального обучения, самообразования, что также свидетельствует о 
сформированной у них мотивационной направленности в реализации 
основного принципа современного образования – «обучение через всю 
жизнь».

В настоящее время требования к краеведческой подготовке выпуск-
ников вытекают из содержания образовательных и профессиональных 
стандартов, требований компетентностного подхода при реализации 
образовательных программ, научных прогнозов по кадровому обеспе-
чению библиотечной отрасли. Определенный взгляд на проблему сфор-
мирован в результате проведенного БГУКИ исследования («Разработать 
компетентностную модель выпускника учреждения высшего образова-
ния по специальности “библиотечно-информационная деятельность” на 
основе изучения требований организаций – заказчиков кадров»), вы-
полненного в соответствии с планом научных исследований и разрабо-
ток, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности 
Министерства культуры Республики Беларусь [13].

Исследование осуществлялось на основе экспертной оценки веду-
щих специалистов организаций – заказчиков кадров: всех республикан-
ских, областных, отдельных вузовских и центральных библиотек ЦБС. 
Анализ востребованности краеведческой подготовки будущих специ-
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алистов показал, что если для руководителей центральных публичных 
библиотек, относящихся к ведомству системы Министерства культу-
ры Республики Беларусь, востребованность в специалистах-краеведах 
достаточно высокая и занимает третью позицию среди предложенных 
8  профилей подготовки будущих специалистов библиотечно-инфор-
мационной деятельности после профилей «библиотекарь-библиограф, 
универсал» и «библиотекарь-библиограф, специалист по АБИС» [Там 
же, с. 138], то представители библиотек иных ведомств не выразили по-
требности в библиотекарях рассматриваемого профиля [Там же, с. 98–
99].

Полученные данные коррелируют и с активностью публичных би-
блиотек, которые в современной действительности являются центра-
ми краеведческой деятельности. Что же касается вузовских и научно-
технических библиотек, их деятельность реализуется в формирова-
нии информационных ресурсов, посвященных учебному заведению, 
крупным ученым, специалистам и знаменитым выпускникам, отраже-
нии публикаций коллектива, ведении баз данных трудов сотрудников, 
«Университет/учреждение в печати», репозиториев как наиболее пол-
ных коллекций электронных публикаций современного периода исто-
рии университетов и др. Краеведческие ресурсы и продукты вышеназ-
ванных библиотек целенаправлены на формирование положительного 
имиджа территории, продвижение территориальных экономических, 
научных и культурных брендов. Вместе с тем нельзя не отметить недо-
оценки со стороны сотрудников специальных библиотек краеведческо-
го компонента в их профессиональной деятельности.

По результатам исследования были разработаны две компетентност-
ные модели выпускников библиотечно-информационной деятельности 
по направлениям подготовки «информационно-аналитическая деятель-
ность в библиотечно-информационной сфере» (для специальных биб-
лиотек) и «социально-культурные технологии в библиотечно-информа-
ционной сфере» (для публичных библиотек). Компетенция, относящаяся 
к овладению знаниями, умениями и готовностью осуществления крае-
ведческой деятельности будущими библиотекарями, представлена в пе-
речне специализированных компетенций, необходимых для осущест-
вления социально-культурной деятельности в публичных библиотеках, 
как «способность создавать и использовать краеведческие ресурсы для 
решения задач социокультурного развития» [Там же, с. 206]. Среди уни-
версальных компетенций, которые необходимо формировать у выпуск-
ников, на первом месте по оценке всех групп экспертов находится такая 
компетенция, как «способность осмысленно воспринимать и бережно 
относиться к историческому, культурному наследию Беларуси и мира, 
культурным традициям и религиозным взглядам» [Там же, с. 194, 204].
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Многие социальные факторы диктуют расширение сферы крае-
ведческой профессиональной деятельности библиотечных кадров. 
Перспективы дальнейшего преподавания краеведения мы связываем 
прежде всего с наличием общепрофессиональной учебной дисциплины 
«Библиотечно-библиографическое краеведение» в составе образователь-
ной программы для всех направлений (профилей) профессиональной 
подготовки библиотечных специалистов; с разработкой учебной дис-
циплины «Информационное обеспечение развития регионов», содер-
жательно ориентированной на территориальные комплексы в экосисте-
ме Беларуси и фокусирующей информационную деятельность будущих 
библиотечных специалистов на культурном, социальном и экономиче-
ском ландшафтах регионов. Влияние профессионального сообщества, 
а также социальных ожиданий от библиотеки на векторы подготовки 
библиотечных кадров может найти свое отражение в разработке дис-
циплин направлений специальности (профилей) подготовки специали-
стов, ориентированных на общедоступные библиотеки, или курсов по 
выбору для студентов первой ступени обучения и магистратуры, среди 
которых могут быть представлены «Управление информацией о регио-
нальном культурном наследии», «Информационные ресурсы и методо-
логия исследования семейной истории», «Источники и методы краевед-
ческих исследований», «Генеалогические исследования в библиотеке» 
и др. Актуальными также представляются проблемы, связанные с необ-
ходимостью повышения уровня технической оснащенности образова-
тельного процесса и расширения использования информационных об-
разовательных технологий и электронной среды; совершенствованием 
краеведческой и цифровой компетентности преподавателей и студен-
тов.
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S. Zygmantovich, V. Saitova

Local history training of highly qualifi ed library specialists in the Republic
of Belarus: historical experience and development trajectories

In historical retrospect the content and peculiarities, as well as the demand on the part 
of students and employers for regional studies of library personnel in the system of higher 
education of the Republic of Belarus, are considered. Th e prospects of teaching local history in 
the conditions of the implementation of the educational program in accordance with the main 
profi les and a two-level system of professional training of library specialists are refl ected.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 29.06.2021.

168

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2021 / № 3 (41)

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И




