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Высшее профессиональное образование для сотрудников библиотек 
в России: анализ трендов 2014–2020

Представленное исследование посвящено анализу динамики ключевых показателей образова-
тельных программ по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» – количество по-
данных заявлений, количество зачисленных на обучение студентов, количество студентов-контрак-
тников и гендерный состав студентов, поступивших в рамках приемной кампании – на отрезке с 2014 
по 2020 г. За основу для исследования взяты данные из открытого банка Министерства науки и выс-
шего образования РФ, исследование проведено с использованием инструментов аналитики открытых 
данных (парсинг данных). Как результат в статье представлена количественная картина, по которой 
можно косвенно судить об интересе абитуриентов к образовательным программам, их предпочтени-
ям относительно форм обучения и ступеней обучения (бакалавриат и магистратура). Представленная 
динамика соотнесена с несколькими ключевыми факторами, которые влияли на профильное образо-
вание на исследуемом отрезке времени – они также описаны в статье. Количественная картина может 
быть в дальнейшем использована экспертами библиотечной сферы для дополнения списка факторов 
и интерпретации того, как эти факторы могли повлиять на приемные кампании на профильные про-
граммы.
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From 2014 to 2020 Russian library sphere and LIS education went through the active 
transformation process that continues today. This transformation was forced by several factors. 
Firstly, the professional standard was developed, but was not implemented. Federal State education 
standard for LIS, on its turn, was renovated twice – 3+ version accepted in 2015–2016 and 3++ 
version implemented in 2017. Secondly, the development of digital environment, digital culture and 
digital economy in Russia led to the changes both mission of the libraries and the demand for higher 
education from potential students. Lastly, several factors of latest years also influenced both libraries 
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of data analysis. Data was gathered from the open bank of Ministry of Science and Higher Education 
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analyzed for bachelor and master’s degrees. The gathered data helps to look for trends and to interpret 
(with some limits) these trends using the factors that might influence the enrollment campaigns of LIS 
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of desk study, so the sociological methods of data gathering were not used. We consider sociological 
research as one of the major perspectives for the research.
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По данным Мониторинга экономики об-
разования, в рамках приемной кампании 
летом 2020 г. образование в сфере культу-
ры и искусства выбирали 9% абитуриентов. 

Таким образом, укрупненное направление, 
к которому принадлежит профиль «Библи-
отечно-информационная деятельность», не 
находится в числе лидеров по количеству 
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абитуриентов, в то время как в тройке ли-
деров естественные науки (16%), экономи-
ка и менеджмент (16%), технические науки, 
технологии и инженерное дело (15%) [1, 
с. 3]. Если говорить о выпускниках вузов, то 
в 2019 г. на все укрупненное направление 
приходилось 2,5% выпускников бакалав-
риата и магистратуры и 1,8% выпускников 
аспирантуры [2, с. 43].

Целью настоящего исследования стало 
составление общей количественной картины 
непосредственно по образовательному на-
правлению «Библиотечно-информационная 
деятельность», которая позволила бы уви-
деть динамику ключевых количественных 
показателей, таких как количество заявле-
ний на прием от абитуриентов, количество 
поступивших студентов на разные формы и 
ступени обучения, а также гендерный состав 
принятых на обучение студентов.

Произошедшая в короткий промежу-
ток времени смена ФГОС (с актуальным на 
момент публикации ФГОС 3++) в отсутствие 
профессионального стандарта, на который 
могли бы опираться вузы при разработке 
профильных образовательных программ, – 
лишь один из вызовов и факторов, которые 
влияют на стабильность рынка образования 
по профильному направлению. 

Анализу факторов и описанию ключе-
вых трендов, которые можно проследить на 
рынке высшего профессионального образо-
вания по интересующей нас специальности, 
посвящено представленное исследование.

Предметом исследования являются 
актуальные тенденции на рынке высшего 
профессионального образования по на-
правлению «Библиотечно-информационная 
деятельность». Хронологическими рамками 
исследования был выбран период с 2014 по 
2020 г., что обусловлено доступностью и 
насыщенностью данных по рынку, которые 
собираются на базе Министерства науки и 
высшего образования РФ.

В числе вопросов, ответы на которые 
предстояло ответить в ходе исследования, 
были следующие:

1) Какие факторы влияли на рынок выс-
шего профессионального образования по 
направлению «Библиотечно-информаци-
онная деятельность» в исследуемом про-
межутке времени?

2) Какие ключевые тренды рынка выс-
шего профессионального образования по 
направлению «Библиотечно-информаци-
онная деятельность» можно проследить в 
исследуемом промежутке времени?

Для ответа на поставленные вопросы 
были использованы методы кабинетного 
анализа: анализ факторов (произведен по-
средством анализа научных публикаций и 
тематических отчетов профильных органи-
заций), а также парсинг и вторичный анализ 
данных.

Общая теоретическая база исследова-
ния представлена, с одной стороны, иссле-
дователями библиотечной сферы, которые 
изучают различные аспекты, связанные с 
трансформациями, переживаемыми би-
блиотечной сферой в последние годы, с 
вызовами, стоящими перед современными 
библиотеками и профильным образованием 
(А. М. Мазурицкий, Г. А. Кузичкина, В. В. Ме-
щерякова, С. А. Басов), а также непосред-
ственно с трансформациями профильного 
образования для сотрудников библиотек, 
последними наработками в сфере стандар-
тов, моделей образования и необходимых 
навыков и будущим профильного обра-
зования (М. Л. Левицкий, В. В. Брежнева, 
О. Н. Морева). 

С другой стороны, второй ключевой 
блок теоретической базы исследования 
включает в себя работы исследователей, 
которые изучают экономику образования 
и образовательные рынки в целом (серия 
мониторингов экономики образования), 
современное состояние и вызовы высшего 
образования по традиционной модели и 
вопросы будущего вузов как проводников 
образования (Я. И. Кузьминов, Д. Н. Песков, 
И. Д. Фрумин).

Основным источником данных для 
эмпирической базы исследования стал от-
крытый банк данных Министерства науки и 
высшего образования РФ [3], так как было 
решено опираться на консолидированную 
отчетность из верифицированного ис-
точника. В рамках сводной отчетности по 
всем направлениям ВПО (форма № ВПО-1) 
Министерство науки и высшего образова-
ния на исследуемом промежутке собирает 
данные о количестве поданных заявлений 
на направление, количестве принятых сту-
дентов, количестве женщин среди принятых 
студентов. 

Для анализа были выбраны очная и за-
очная формы обучения, что обусловлено 
общими данными об объеме очно-заочной 
формы в системе российского образова-
ния – этот объем незначителен (на очную 
форму приходится 58,7%, на заочную 36,9%, 
в то время как очно-заочная форма состав-
ляет 4,5%) [2, с. 10].
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Важным является тот факт, что в иссле-
довательской работе не применялись соци-
ологические методы сбора данных. Таким 
образом, в полученном анализе естествен-
ным образом остаются лакуны, которые 
невозможно заполнить, основываясь ис-
ключительно на открытых данных, как пред-
полагает текущий дизайн. К числу наиболее 
важных пробелов следует отнести, с одной 
стороны, экспертную оценку факторов, ко-
торые могут в той или иной степени влиять 
на рынок профильного образования, с дру-
гой – вопросы мотивации (как поступать на 
образовательную программу в целом, так 
и выбирать конкретный вуз или форму об-
учения) и дальнейшего профессионального 
самоопределения абитуриентов, которые 
подают заявления на профильные направ-
ления. Восполнение указанных лакун станет 
важным шагом для продолжения исследо-
вания темы.

Факторах, которые влияют на профиль-
ное высшее профессиональное образова-
ние, разделяются на две группы: факторы, 
влияющие на библиотечную отрасль (т. е. 
затрагивающие рынок труда, нанимате-
лей будущих профильных специалистов), и 
факторы, затрагивающие непосредственно 
систему образования России в целом (т. е. 
факторы, влияющие на институциональные 
аспекты системы высшего профессиональ-
ного образования).

К первой группе исследователи библи-
отечной сферы традиционно относят те вы-
зовы, с которыми сталкиваются библиотеки 
в цифровую эпоху. Среди этих вызовов хо-
телось бы особенно отметить следующие: 
неопределенность миссии библиотек в со-
временном обществе, вызовы, связанные с 
отношениями библиотек и представителей 
власти, вопросы баланса между информа-
ционным центром и культурно-досуговым 
учреждением [4] Признание стремитель-
ных изменений, которые затрагивают и 
профильное образование, происходит не 
только на российском, но и на глобальном 
уровне, о чем свидетельствуют дискуссии 
в рамках проекта IFLA Global vision, старто-IFLA Global vision, старто- Global vision, старто-Global vision, старто- vision, старто-vision, старто-, старто-
вавшего в 2017 г. [5].

В промежутке с 2014 до 2020 г. библи-
отечная сфера и профильное образование 
переживали процесс активной трансфор-
мации. На исследуемом промежутке от-
сутствует профессиональный стандарт (он 
был разработан специалистами, но не был 
утвержден), при этом ФГОС менялись дваж-
ды (вводится 3+ в 2015 г. для магистратуры 

и в 2016 г. для бакалавриата, а затем 3++ 
в 2017 г.). В 2019  г. стартует Националь-
ный проект «Культура», в рамках которого 
большое внимание уделяется образованию 
профессионалов библиотечной сферы, а в 
2020 г. объявляется пандемия коронави-
руса. Последняя, по замечанию экспертов, 
усилила и до этого происходившие про-
цессы освоения библиотеками цифрового 
пространства [6].

Если говорить о факторах, которые 
влияют на систему высшего образования в 
России, хотелось бы отметить следующие: 
изменение запроса общества на универси-
тетское образование и реформы россий-
ского образования (внедрение ЕГЭ и пере-
ход РФ на Болонскую систему). Реформы, 
связанные с ЕГЭ, специалисты отмечают в 
числе факторов, негативно повлиявших на 
образовательные программы по БИД [7].

Об изменении запроса общества на 
высшее образование свидетельствуют 
как мониторинги экономики образова-
ния (МЭО – серия исследований, которые 
проводятся на базе НИУ «Высшая школа 
экономики), так и эксперты в отрасли [8]. 
Причина изменения запроса на высшее об-
разование аналогична причине изменения 
запроса общества на библиотеки и связана 
с переходом от «аналоговой» к цифровой 
экономике [9]. В результате этого перехо-
да появился так называемый «творческий 
средний класс» – по комментариям экспер-
тов, в 2017 г. он уже составлял не менее 20% 
всех работников России [8]. 

Другой экономический фактор измене-
ния спроса – увеличение платежеспособности 
населения, которое до 2019 г. носило устой-
чивый характер. По 2020 г. имеются только 
фрагментарные данные, и исследователям 
еще предстоит комплексно оценить, как по-
влияла пандемия на рынок образования, од-
нако данные МЭО 2020 г. показывают, что 85% 
выпускников заявляли намерение поступать 
в вуз на дневное отделение [1, с. 1]. Немало-
важно учитывать и демографический фактор 
– увеличение продолжительности жизни ак-
туализирует спрос на образование в течение 
всей жизни (life-long learning), к предоставле-life-long learning), к предоставле--long learning), к предоставле-long learning), к предоставле- learning), к предоставле-learning), к предоставле-), к предоставле-
нию которого классические вузы пока мало 
подготовлены в силу инерции классической 
системы образования.

Наконец, еще один фактор, влияющий 
на изменение спроса, был значительно 
усилен пандемией COVID-19 – это запрос 
на глобализацию образования, введение 
совместных/сетевых образовательных 
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программ и возможность осваивать курсы 
и дисциплины, которые изначально не были 
доступны студенту очно. Внимание к дис-
танционному образованию было усилено 
пандемией и, на наш взгляд, укрепляет поя-
вившийся ранее тренд на создание сетевых 
дистанционных образовательных программ, 
о которых ранее говорили эксперты [8].

Полная версия результатов проведен-
ного исследования включает в себя динами-
ку ключевых показателей по двум ступеням 
обучения (бакалавриат и магистратура), а 
также по двум формам обучения (очное и 
заочное обучение). 

В данной статье не рассматривается ка-
тегория абитуриентов, которые подавали 
заявления на обучение в рамках квот це-

левого приема, а также гендерный состав 
принятых студентов, так как эти данные 
отражают известный стереотип БИД как 
«женского направления образования», и 
доля студентов-мужчин не превышает 15% 
ни на одной из ступеней и форм обучения.

Для выявления общей динамики ры-
ночной ниши был проведен сравнительный 
анализ числа принятых на обучение абиту-
риентов по всем образовательным програм-
мам и отдельно по образовательным про-
граммам «Библиотечно-информационная 
деятельность». С целью сравнения показа-
тели количества зачисленных абитуриентов 
были проиндексированы – в качестве базис-
ного показателя для индекса были выбраны 
показатели за 2014 г. 

Высшее профессиональное образование для сотрудников библиотек в России ...

В 2014 г. на все образовательные про-
граммы бакалавриата (очное и заочное об-
учение) поступило 930 935 абитуриентов, 
на БИД – 1152 абитуриента. Эти показатели 
были приняты за единицу по обоим индек-
сам. На рис.  1 приведена динамика двух 
индексов на исследуемом промежутке вре-
мени.

Можно увидеть, что демографический 
кризис действительно влияет на количе-
ство абитуриентов, однако интересующая 
нас ниша отстает от общего индекса на про-

межутке с 2017 по 2020 г., начав снижаться 
после 2015 г.

При этом негативная динамика в 2017–
2019 гг. чуть более выражена, чем анало-
гичная динамика в целом, в то время как 
в 2020  г. происходит значительное вос-
становление, несмотря на пандемию ко-
ронавируса.Если рассматривать отдельно 
показатель количества заявлений на бюд-
жетные места (рис. 2), здесь можно увидеть 
устойчивую положительную динамику до 
2016 г. и снижение числа заявлений в 2017 

Рисунок 1. Количество поступивших абитуриентов на все образовательные программы  
и программы «БИД» – проиндексированные значения
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и 2018 гг. – при этом снижение числа заяв-
лений на очное обучение более выражено, 
чем на заочное отделение. В 2019 г. проис-
ходит незначительное восстановление по-
казателя по обоим направлениям, в 2020 г. 
количество заявлений на очное отделение 
резко увеличивается, в то время как ана-
логичный показатель для заочной формы 
остается практически без изменений.

При этом, если рассматривать количе-
ство принятых к обучению абитуриентов, 

то видно, что здесь заочная форма обуче-
ния превалирует над очной – количество 
зачисленных на очное обучение студентов 
восстанавливается и сравнивается с коли-
чеством принятых студентов-заочников 
лишь в 2020 г., до этого на всем исследуе-
мом промежутке количество заочников за-
метно выше количества очников. При этом 
в 2019 г. тренд начинает расходиться – не-
гативная динамика, которая наблюдается с 
2015 г., после 2018 г. прерывается именно 
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Рисунок 2. Заявления на бюджет – очная и заочная формы обучения

Рисунок 3. Принятые на обучение – очная и заочная формы
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для очного отделения, сохраняясь на за-
очном отделении. Без социологических 
данных нельзя с уверенностью проинтер-
претировать это расхождение, однако в 
2019 г. общие государственные вузы начи-
нают возвращаться в структуру рыночного 
предложения по специальности. Таким об-
разом, показатель количества зачисленных 
студентов (рис. 3) можно считать скорее от-
ражением состояния текущих проводников 

рыночного предложения (вузов, предостав-
ляющих бюджетные места по направлению). 
В качестве более явного показателя привле-
кательности образовательных программ 
можно рассматривать количество принятых 
на контрактное обучение студентов.

При анализе ключевые показатели про-
фильной магистратуры было принято реше-
ние не пользоваться индексированием, как 
в случае с бакалавриатом. Так как магистер-
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Рисунок 4. Заявления в магистратуру – очная и заочная форма

Рисунок 5. Принятые на обучение – очная и заочная формы 
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ское образование не является обязательным 
и может быть выбрано студентом на разных 
этапах жизни с учетом разных факторов, без 
детального обзора этих факторов (требующе-
го социологических методов) представленная 
картина может быть не так информативна.

Если же говорить об аналогичных ба-
калавриату ключевых показателях – коли-
чество заявлений и количество принятых 
студентов, здесь видны следующие карти-
на и тренды. Во-первых, заочное обучение 
превалирует не только по показателю за-
численных студентов – заявлений на заоч-
ное магистерское обучение тоже больше, 
чем заявлений на очное обучение (рис. 4). 

В динамике количества поданных за-
явлений отсутствуют какие-либо тренды, и 

саму эту динамику можно охарактеризовать 
как разнородную. До 2015 г. оба показате-
ля растут, в то время как дальше динамика 
расходится и противоположна на каждом из 
отрезков до 2019 г. (рост на очной форме – 
снижение на заочной, и наоборот).

Показатели количества принятых на 
обучение студентов не показывают таких 
перепадов, хотя здесь тоже можно конста-
тировать отсутствие устойчивых трендов 
для заочного обучения (рис. 5). Спрос на 
очное обучение относительно стабилен и, 
вероятнее всего, обусловлен количеством 
бюджетных мест в вузах, как и в случае с 
бакалавриатом.

Одним из ключевых показателей для 
рынка образования и рыночных ниш об-
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Таблица 1
Количество принятых на обучение по контракту студентов – бакалавриат и магистратура, 

очная и заочная формы обучения

Год обучения Бакалавриат Магистратура

Очная форма Заочная форма Очная форма Заочная форма
2016 42 131 1 65
2017 21 161 6 56
2018 15 161 0 45
2019 16 153 1 49
2020 22 113 1 62

разовательных программ можно считать 
инвестиции частных лиц – самих абитури-
ентов и их родителей – в обучение по вы-
бранной специальности. Дополнительные 
инвестиции со стороны частных лиц позво-
ляют образовательным программам прово-
дить расширенную программу инноваций и 
привлекать преподавателей, так как у вуза 
и факультета появляются дополнительные 
финансы для распределения. В рамках про-
веденного исследования были собраны 
сводные данные по количеству студентов, 
заключивших контракт на обучение по про-
граммам «Библиотечно-информационная 
деятельность», которые представлены в 
табл. 1.

Важно отметить, что Министерство 
науки и высшего образования собирает 
статистику по количеству заявлений на кон-
трактное обучение только с 2016 г., поэтому 
более ранние данные недоступны. Тем не 
менее по данным за 5 лет можно отчетливо 
увидеть преобладание интереса студентов-
контрактников к заочному образованию и 
на ступени бакалавриата, и на ступени ма-
гистратуры. При этом наблюдаются разно-

направленные тренды по бакалаврам – в то 
время как количество контрактников имеет 
тенденцию к уменьшению в 2016–2018 гг., 
в те же годы заочная форма, наоборот, по-
казывает увеличение интереса к ней и пи-
ковые цифры.

Если говорить о магистратуре, то 
цифры по количеству контрактов в очной 
магистратуре можно охарактеризовать как 
чрезвычайно низкие. Предварительно это 
можно объяснить следующим образом: по-
скольку студенты-контрактники чаще всего 
уже работают и стоят перед вопросом фи-
нансового самообеспечения, очная маги-
стратура не подходит им по графикам (и, 
возможно, по географической дислокации, 
если студент не живет в городе, где базиру-
ется образовательный процесс). Это лишь 
авторская интерпретация полученных дан-
ных, и здесь было бы чрезвычайно полезно 
провести социологическое исследование 
для проверки гипотезы о возможности су-
ществования потребительского спроса к 
более гибким образовательным програм-
мам магистратуры. Пока же можно предпо-
ложить наличие некоторого интереса к кон-
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трактной магистратуре, которое осложнено 
рядом факторов, из-за которых студенты в 
подавляющем большинстве случаев пред-
почитают заочное образование.

Важно еще раз подчеркнуть, что прове-
денный анализ без социологического иссле-
дования нельзя назвать исчерпывающим. 
Тем не менее некоторые важные тренды на 
исследуемых данных отчетливо видны. 

В первую очередь стоит отметить, что 
количество принятых на обучение студен-
тов в бакалавриате и в магистратуре стоит 
рассматривать скорее, как показатель, отра-
жающий состояние проводников рыночного 
предложения – вузов, дающих бюджетные 
места на профильные образовательные 
программы.

Если говорить о бакалавриате, сравне-
ние динамики по количеству принятых сту-
дентов по профильным образовательным 
программам и в целом по рынку образова-
ния показывает, что количество студентов, 
выбирающих профильное образование, 
снижается значительнее, чем общее коли-
чество выбирающих высшее образование. 
Это может свидетельствовать, с одной сто-
роны, о том, что количество бюджетных 
мест на профильных программах сокраща-
ется значительнее, чем количество бюджет-
ных мест в целом, с другой – что студенты 
менее склонны выбирать профильное на-
правление для обучения на контрактной 
основе, что наиболее ярко выражено на 
очном отделении. При этом интересно, что 
на ступени бакалавриата количество заяв-
лений на очное обучение больше количе-
ства заявлений на заочную форму, однако 
при переходе к показателю количества 
зачисленных студентов мы видим обрат-
ную картину – студентов заочной формы 
зачисляется больше, чем студентов очной 
формы. Таким образом, соотношение очной 
и заочной форм обучения по программе на 
исследуемом промежутке существенно от-
клоняется от общих соотношений по рынку. 

Что касается программ магистрату-
ры, здесь не прослеживаются устойчивые 
тренды по ключевым показателям, однако 
интерес к заочному обучению в магистра-
туре выражен еще более явно, чем в бака-
лавриате: он превышает интерес к очному 
обучению и в отношении количества подан-
ных заявлений на обучение, и в отношении 
числа принятых на обучение студентов. 
Это легко объяснимо приоритетом потен-
циальных магистрантов на работу в днев-
ное время для возможности обеспечить 

себя финансово и может означать наличие 
потенциала у более гибких форм магистер-
ского образования с применением инфор-
мационно-дистанционных технологий.

Наиболее вероятно, что локальные 
спады по обоим ступеням объяснимы со-
кращением числа проводников рыночного 
предложения – закрытием филиалов би-
блиотечных факультетов, прекращением 
набора на профильные программы в неко-
торых региональных вузах, в том числе в го-
сударственных вузах, которые не являются 
подведомственными вузами Министерства 
культуры РФ. 

Стоит отметить, что заочная форма об-
учения дает студентам меньше возможно-
стей использовать вуз как «третье место» 
для расширения социальных связей с пред-
ставителями разных сфер и выстраивания 
сообществ – предполагаем, что у изучения 
ситуации вокруг соотношения очной и за-
очной форм обучения по направлению есть 
большой потенциал, если обратиться к со-
циологическим методам исследования.

Анализ факторов позволяет выявить 
несколько возможностей, которые пока не 
полностью реализованы в системе высше-
го профессионального образования по на-
правлению «Библиотечно-информационная 
деятельность». Во-первых, это возможность 
создания сетевых дистанционных образо-
вательных программ (предусматривающая 
коллаборацию нескольких вузов для опти-
мизации усилий), так как нишу потребитель-
ского спроса под такие программы можно 
считать сформированной с учетом рассмо-
тренных в статье факторов и трендов. Во-
вторых, это возможность создания програм-
мы профильной магистратуры (возможно, 
как раз в сетевом дистанционном режиме), 
которую можно было бы рекомендовать 
текущим сотрудникам библиотек с непро-
фильным образованием (бакалаврской сте-
пенью других образовательных программ) 
для освоения базовых и ключевых инстру-
ментов библиотечной работы. Хотя задача 
адаптации сотрудников с непрофильным 
образованием к специфике сферы может 
точечно решаться за счет ДПО, эксперты 
ранее отмечали ряд проблем системы ДПО, 
таких как недостаточность нормативно-
правовой базы, наличие рассогласований 
между ней и сложившимся профессиональ-
ным опытом, отсутствие межведомственной 
координации и единой государственной 
политики в области непрерывного библи-
отечного образования [10]. Мы полагаем, 
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что системная образовательная программа, 
рассчитанная на два года, может сформи-
ровать компетенции сотрудников без про-
фильного образования более комплексно. 
Полученная картина может быть в дальней-
шем дополнена за счет социологических ме-
тодов и экспертной аналитики полученных 
результатов внутри профессионального 
библиотечного сообщества.
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