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Библиотечно-информационное образование в контексте 
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тельных организаций и сформулированы тенденции, влияющие на их развитие: цифровизация, рост 
объема открытых данных, усиление оценочной и аналитической функций библиотечных специали-
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нормативных требований и ожиданий абитуриентов, проведение фундаментальных и прикладных 
исследований, обеспечение эффективности внутриотраслевого библиотечного взаимодействия.
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Современный социокультурный ланд-
шафт стремительно меняется под воз-
действием цифровых коммуникационных 
технологий, предопределяющих ускоре-
ние процессов информационного обмена 
между индивидуальными и коллективными 
социальными акторами. Растущие темпы 
логистических операций, лежащих в осно-
ве осуществления профессиональной дея-
тельности, требуют актуализации знаний 
и навыков библиотечно-информационных 
специалистов, на протяжении веков нахо-
дящихся на острие медиа-инноваций. Иначе 
библиотека как социальный институт может 
остаться лишь музеефицированным про-
странством, экспонирующим успехи пись-
менно-печатного прошлого и не реагирую-
щим на запросы и вызовы общества.

С развитием науки и технологий, а также 
государственных институтов неразрывно 
связана и эволюция высшего библиотеч-
но-информационного образования. Оно 
находится в тесной взаимосвязи со стра-
тегическими задачами и магистральными 
направлениями кадровой политики Россий-
ской Федерации, обусловлено изменением 
концепта «библиотека» и «библиотечно-
информационная деятельность», а также 
динамикой социальных ожиданий и пред-
ставлений о библиотечно-информационной 
сфере как отрасли народного хозяйства. Еще 
одним драйвером происходящих транс-
формаций является постоянное совершен-
ствование инструментов автоматизации и 
программно-технических средств решения 
профессиональных задач.
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В связи с этим в вузах «происходит ко-
ренная перестройка форм и содержания 
образовательного процесса, ломка стерео-
типов и традиций» [1, с. 487]. Этот процесс 
тесно связан с меняющимися квалификаци-
онными требованиями, зафиксированными 
в законах, указах, постановлениях органов 
государственной власти. 

Задачи библиотечно-информационной 
отрасли отражены как в специальных право-
вых актах, непосредственно регулирующих 
библиотечно-информационную деятель-
ность, так и в стратегических федеральных 
документах, задающих векторы развития 
российского общества на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. 

К национальным целям развития Рос-
сии, имеющим прямое отношение к библио-
течно-информационной отрасли, относится 
«создание условий для воспитания гармо-
нично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных 
традиций» [2], а также такие задачи, как «до-
стижение „цифровой зрелости“ ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы, в 
том числе здравоохранения и образования, 
государственного управления; увеличение 
доли массовых социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде, до 95 про-
центов» [2].

В Стратегии научно-технологического 
развития [3] также акцентируется внимание 
на цифровизации всех сфер жизнедеятель-
ности, повышении доли интеллектуального 
труда в структуре российской экономики и 
обеспечении связанности территорий. При 
этом связанность территорий – категория 
не столько физико-географическая, сколь-
ко символическая и средообразующая, 
конструируемая в учреждениях культуры 
и, конечно, в библиотеках как наиболее 
массовом и посещаемом социокультурном 
институте в России.

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации [4] ориентирована 
на развитие надежного и устойчивого ин-
формационно-коммуникационного про-
странства, повышение доступности куль-
турных благ через распространение и 
популяризацию достоверных источников 
информации, укрепление гражданской 
идентичности и тиражирование успехов 
российской науки, культуры и образования.

Говоря о государственной культурной 
политике [5; 6], важно отметить, что «культу-

ра признается в качестве фундамента эконо-
мического процветания государства, факто-
ром, способствующим повышению качества 
жизни населения, гарантом формирования 
единого культурного пространства России» 
[7, c. 24]. Сохранение, пополнение и оциф-
ровка библиотечных фондов, предоставле-
ние к ним максимально широкого доступа 
посредством цифровых технологий и ин-
фраструктуры Национальной электронной 
библиотеки, модернизация библиотечных 
пространств и повышение роли библиотек 
в приобщении к чтению и в формировании 
информационной грамотности населения 
обозначены в качестве целей государствен-
ной культурной политики. 

К федеральным нормативно-право-
вым актам, непосредственно регламен-
тирующим библиотечно-информацион-
ную отрасль и введенным в действие в 
2021–2022 гг., относятся, в первую очередь, 
Стратегия развития библиотечного дела в 
Российской Федерации на период до 2030 г. 
[8] и профессиональный стандарт «Специ-
алист по библиотечно-информационной 
деятельности» [9].

В Стратегии развития библиотечного 
дела подчеркивается системообразующая 
роль библиотечно-информационных учреж-
дений как институтов: 

• способствующих достижению общена-
циональных целей устойчивого развития, 

• повышающих эффективность и доступ-
ность предоставления государственных и 
муниципальных сервисов и услуг; 

• всесторонне содействующих цифровой 
инклюзии различных социально-демогра-
фических групп населения; 

• формирующих информационную и ме-
дийную грамотность граждан.

В Стратегии зафиксированы преиму-
щественно количественные показатели ее 
предполагаемой результативности: увели-
чение числа модельных библиотек, количе-
ства поступающих в фонды изданий, доли 
сотрудников до 30 лет и т. д. Не отрицая 
правомерности обозначенных в стратегии 
индикаторов, отметим, что с нашей точки 
зрения, принципиально важной является ка-
чественная оценка библиотечно-информа-
ционной сферы, поиск системного видения 
собственного места в структуре российского 
общества, выстраивание межотраслевых и 
междисциплинарных связей, характерных 
для современного сетевого пространства, с 
акцентом на профессиональное проактив-
ное действие. 
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Проактивный подход заключается в 
научном изучении, инициативном проек-
тировании и моделировании изменений, 
происходящих в мультимедийной среде, и 
предоставлении информационных продук-
тов и услуг нового качества. А это наклады-
вает дополнительные требования к библи-
отечно-информационным специалистам, 
подтверждает и обуславливает необходи-
мость длительного цикла обучения и пере-
обучения, получения фундаментальных, 
избыточных знаний, развивающих общую 
эрудицию и, вместе с тем, приобретения 
специализированных навыков, сообразных 
постоянно расширяющемуся спектру библи-
отечно-информационных работ.

Так, даже поверхностный анализ трудо-
вых функций, зафиксированных в профес-
сиональном стандарте «Специалист по би-
блиотечно-информационной деятельности», 
позволяет заключить, что подготовка библи-
отекаря, библиографа, каталогизатора, хра-
нителя фондов, специалиста по консервации 
не может быть сведена к унифицированно-
му учебному плану или одному профилю 
подготовки. Стационарное и дистанцион-
ное обслуживание пользователей, работа 
с книжными памятниками, технологии соз-
дания фактографических и полнотекстовых 
баз данных различного пользовательского 
назначения, подготовка информационно-
аналитических продуктов и услуг требуют 
сущностно различающихся знаний и компе-
тенций. При этом наиболее успешными на 
рынке труда будут те выпускники, которые 
освоят несколько навыков на хорошем уров-
не и еще один доведут до совершенства. 
Уникальное сочетание профессиональных 
и надпрофессиональных компетенций соз-
дает конкурентное преимущество, а возмож-
ность их оперативного комбинирования 
(деятельностного переключения) повышает 
адаптивность персонала, что соответствует 
общемировому тренду на гибридизацию 
должностных обязанностей.

Даже такой пунктирный абрис норма-
тивно-правового поля библиотечно-инфор-
мационной сферы служит убедительным до-
казательством всей сложности и некоторой 
противоречивости задач, стоящих перед 
образовательными организациями, гото-
вящими специалистов для библиотек. 

Помимо нормативной регламентации, 
на планирование и организацию учебного 
процесса влияют социальные ожидания, 
неявные потребности пользователей и го-
сударственных институтов, закономерности 

и флуктуации рынка труда, историко-куль-
турная и технологическая обусловленность 
различных видов деятельности, а также вну-
триотраслевые стандарты качества, идеалы 
и механизмы экспертной оценки, которые в 
совокупности завершают внешний контур 
воздействия и формируют концептуальные 
основания библиотечно-информационного 
образования.

Анализ этих факторов и оснований в 
контексте содержательного наполнения, 
структурной организации и поиска границ 
предметного поля образовательных про-
грамм в области библиотечно-информаци-
онной деятельности неизменно актуален и 
находит отражение в научных публикаци-
ях специалистов из России, Беларуси, Азер-
байджана, Болгарии, Китая, Индии, США, 
Канады, Нигерии, ЮАР [10–13] и др. Эти во-
просы требуют постоянного мониторинга и 
переосмысления для подготовки адекватно-
го ответа на новые социальные и техноло-
гические вызовы, динамично сменяющие 
друг друга в XXI в. 

Система непрерывного библиотечно-
информационного образования в России 
состоит из следующих уровней подготов-
ки – среднее профессиональное образо-
вание, высшее образование (бакалавриат, 
магистратура и аспирантура, формально 
являющаяся третьим уровнем высшего об-
разования, но выведенная из под ФГОС и, 
реализуемая в соответствии с федеральны-
ми государственными требованиями, при 
минимизации образовательного компонен-
та и акценте на научно-исследовательскую 
деятельность), докторантура, дополнитель-
ное профессиональное образование. 

Многоуровневость системы, с нашей 
точки зрения, обеспечивает ее целост-
ность и является безусловным достижени-
ем отечественного образования, посколь-
ку, существуют и другие модели, например, 
исключающие программы уровня СПО и 
бакалавриата. 

Кроме того, включение специальности 
5.10.4 «Библиотековедение, библиографове-
дение и книговедение» в новую номенкла-
туру научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, – также боль-
шой профессиональный успех и результат 
корпоративного взаимодействия. 

Тематика исследований, зафиксирован-
ная в паспорте данной научной специально-
сти, представляется исчерпывающей, ее же 
рассредоточение между другими областями 
наук не могло бы способствовать эффектив-
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ному формированию корпоративной куль-
туры, самоопределению исследователей и 
целостной презентации актуальной библи-
отечно-информационной повестки. 

Однако проблема распыления границ 
предметного поля существует, ее создает 
множество конъюнктурных переименова-
ний библиотечно-информационных факуль-
тетов и кафедр во всем мире. К наиболее 
распространенным, обновленным и соответ-
ствующим веяниям моды, наименованиям 
относятся «Школа информационных наук», 
факультет/колледж «Информационного 
менеджмента», «Коммуникации и инфор-
мации», «Управления информационными 
ресурсами», происходят слияния библиоте-
коведческих, музееведческих, культурологи-
ческих программ, переподчинение библио-
течных кафедр факультетам менеджмента и 
экономики и т. д. Позитивный факт состоит 
в том, «что в российской действительности 
не было попытки заменить термин „библи-
отечно-информационная деятельность“. 
Новые направления и научные школы фор-
мировались внутри БИД (информационная 
аналитика, информационный менеджмент 
и др.)» [14, c. 8].

Но сюжет переименований, слияний и 
переподчинений не миновал и отечествен-
ную высшую школу, в которой только Санкт-
Петербургский государственный институт 
культуры отказался от так называемого 
ребрендинга и реорганизации факультета. 
Считаем, что вся полнота и многовариант-
ность содержания образовательных про-
грамм должна находить свое воплощение 
на уровне кафедр и направленности (профи-
ля) подготовки, а исключение из организа-
ционной структуры библиотечно-информа-
ционных подразделений нецелесообразно и 
контрпродуктивно, так как размывает пред-
метное поле высшего библиотечного обра-
зования и порождает кризис идентичности, 
возводимый своими руками. 

Более продуктивным представляется 
анализ тенденций, воздействующих на би-
блиотечно-информационную деятельность, 
и обновление имеющихся образовательных 
программ, а не упражнения в словотворче-
стве. Сквозной тенденцией, пронизываю-
щей все аспекты науки, практики и образо-
вания, является цифровизация. Цифровые 
инструменты позволяют ускорить и автома-
тизировать выполнение некоторых библио-
течно-библиографических операций, таких 
как составление библиографических опи-
саний, написание аннотаций и рефератов, 

подготовка обзоров прессы и тематических 
дайджестов, выполнение простых тематиче-
ских, уточняющих, адресных, фактографиче-
ских справок, подготовка библиографиче-
ских списков для виртуальной справочной 
службы библиотеки с соответствующей 
«ручной» доработкой, проверкой точности 
предоставляемых данных.

Автоматизированный интеллектуаль-
ный анализ текстовых данных – следую-
щий этап развития виртуального справоч-
ного обслуживания и библиографического 
информирования. Если на данный момент 
речь идет о «предоставлении возможности 
интегрированного поиска по всем ресурсам 
библиотеки или библиотечного консорци-
ума» [15, c. 55], то в среднесрочной пер-
спективе задачей станет интегрированный 
поиск с функцией автоматизированного из-
влечения и обработки информации. 

Важно подчеркнуть, что, наряду с уси-
лением технологического компонента, про-
исходит постоянное расширение содержа-
тельного наполнения категорий «оценки» 
и «анализа» информационных источников 
в библиотечно-библиографической дея-
тельности. К ним относятся нормативная 
оценка экстремистских и нежелательных 
материалов, возрастных ограничений и 
художественной ценности, анализ инфор-
мационного потока при комплектовании 
и рекомплектовании фонда библиотеки, а 
теперь и сквозной аналитический процесс 
оценки подлинности источников и досто-
верности информации в процессе библио-
течного обслуживания. 

Подобно тому, как информационная 
аналитика и информационный менеджмент 
стали логичным развитием отраслевой 
библиографии, так и аналитика больших 
данных станет одним из направлений, ор-
ганично присущих библиотечно-инфор-
мационной деятельности. Таким образом, 
поисковая функция библиотекаря-библио-
графа все более прочно сцепляется с экс-
пертной и научно-исследовательской. 

К тенденциям, все больше воздейству-
ющим на развитие библиотечной теории, 
практики и образования относят аноними-
зацию пользователей в цифровой среде 
[13], влекущую риски с точки зрения кор-
ректности публикуемой информации, рас-
пространения конспирологических и фаль-
сифицированных сведений, разжигания 
межнациональной и религиозной вражды.

Эту тенденцию усиливает сопутствующая 
ей гиперсвязанность локальных сообществ 
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посредством социальных медиа и смарт-
технологий (умных технологий), объединя-
ющих пользовательские устройства в единую 
сеть (смартфон, ноутбук, часы, телевизор, 
бытовая техника, системы дистанционного 
управления квартирой и др.). Обостряется 
проблема сбора и хранения пользователь-
ских данных, получаемых из мобильных 
приложений, и растут требования к медиа-
грамотности пользователей, проводниками 
которой являются библиотеки. 

Вместе с тем посетители библиотек, 
вольные быстро переключаться между раз-
личными каналами доступа к информации, 
ожидают разнообразия интерактивных 
методик организации информационного 
обслуживания в онлайн-пространстве, вне-
дрения игровых технологий при реализации 
просветительских и образовательных про-
ектов библиотек, применения инструментов 
персонализации, а самое главное – режима 
ежедневного и круглосуточного взаимо-
действия в сети и оперативного отклика на 
вновь возникающие запросы. Это подтверж-
дает тезис о том, что «все электрические 
устройства – вовсе не средства экономии 
труда, а новые формы работы» [16, c. 190], 
и «переход к дистанционным способам осу-
ществления трудовой деятельности увели-
чивает не время отдыха, но погруженность 
в корпоративные процессы» [17, c. 10].

Перенос части функциональных обязан-
ностей в виртуальное пространство идет бок 
о бок со все большей социальной вовлечен-
ностью сотрудников библиотек в междисци-
плинарные проектные команды, исследо-
вательские группы, публичную сферу, что 
повышает их агентность и ответственность 
одновременно.

В штатных расписаниях библиотек уже 
появляются новые наименования профес-
сий, подчеркивающие как цифровую, так и 
социальную их укорененность: «Цифровой 
посредник», «Куратор контента», «Библио-
текарь по управлению исследовательскими 
данными». Некоторые из перспективных 
библиотечных квалификаций нашли свое 
отражение в последней редакции атласа 
новых профессий: «Библиограф 5D», «Ин-
формационный куратор», «Инфостилист», 
«Фактчекер», «Edutainment-продюсер», 
«Издатель интерактивных книг» [18]. Новые 
профессиональные роли, требуют новых 
компетенций и соответствующей подго-
товки.

Решение этой сложной задачи возмож-
но исключительно в контексте широкого 

культурологического дискурса и в образо-
вательном пространстве, интегрирующем 
все уровни высшего и дополнительного 
библиотечно-информационного образова-
ния, а также различные формы погружения 
в профессиональную среду (семинары, ма-
стер-классы, конференции, публикационная 
активность, практика, наставничество, во-
лонтерство). Именно такое пространство 
сформировано в СПбГИК. 

Существенным фактором становления и 
развития библиотечного образования явля-
ется контингент обучающихся. Контрольные 
цифры приема по направлению подготовки 
«Библиотечно-информационная деятель-
ность» в СПбГИК остаются стабильными и 
даже имеют тенденцию к некоторому росту. 
Если общее количество принимаемых аби-
туриентов на бюджетные места по програм-
мам бакалавриата и магистратуры в 2016/17 
и 2017/18 уч. гг. составляло 105-107 чел., то 
в последующие годы эта цифра находилась 
в диапазоне от 131 до 141 чел. Значитель-
ный бюджетный прием, а также ежегодное 
привлечение абитуриентов на места по 
договорам об оказании образовательных 
услуг, особенно востребованные на заоч-
ной форме обучения, позволяют сохранять 
общий объем учебной нагрузки препода-
вателей на стабильно высоком уровне. Как 
следствие, в институте функционируют три 
профильные кафедры (библиотековедения 
и теории чтения, информационного ме-
неджмента, медиалогии и литературы), что 
делает возможной организацию специали-
зированного обучения 1, которое позволяет 
повысить конкурентоспособность выпускни-
ков, адекватно реагировать на быстро меня-
ющиеся общественные потребности и тре-
бования органов государственной власти. 

Расширение инструментария профес-
сионализации студентов связано с орга-
низацией и/или проведением в институте 
всероссийских и международных научно-
практических мероприятий 2, участием пре-
подавателей и обучающихся в программе 
масштабных форумов3 и конкурсов4  библи-

1	В	настоящий	момент	реализуются	образовательные	программы	
следующей	направленности:	«Анализ	информации	в	книжном	деле,	ис-
кусстве	и	бизнесе»,	«Информационное	обеспечение	профессиональной	
деятельности»,	 «Менеджмент	 библиотечно-информационной	 деятель-
ности	и	технологий	чтения».

2	«БиблиоПитер»,	 «Непрерывное	 библиотечно-информационное	
образование»,	«Смирдинские	чтения»,	«Сахаровские	чтения»	и	др.

3	 Конгресс	РБА,	форум	«Крым»,	совещания	руководителей	феде-
ральных	и	центральных	региональных	библиотек	России	и	др.

4	«Библиотекарь	года»,	Всероссийский	конкурс	молодых	ученых	
в	области	искусств	и	культуры.
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отечно-информационной направленности. 
Другими примерами успешного корпоратив-
ного взаимодействия является проведение 
международных студенческих фестивалей 
(«Библиофест»), мотивационных меропри-
ятий с выпускниками разных лет и практи-
ческая подготовка бакалавров и магистров 
в городских библиотеках. 

В институте регулярно происходит акту-
ализация читаемых дисциплин. На различ-
ных профилях подготовки разработаны и 
реализуются такие остроактуальные курсы, 
как организация деятельности библиотек 
для детей и молодежи в цифровой среде, 
медиакоммуникации в библиотечно-ин-
формационной сфере, информационное 
предупреждение кризисных ситуаций, ана-
лиз новостной и рекламной информации, 
информационная поддержка проектов ин-
новационного развития, информационная 
безопасность.

Особо подчеркнем, что формируемые 
технологические навыки, связанные с об-
работкой графической информации, тех-
ническим и библиографическим редакти-
рованием текстовых файлов, созданием 
виртуальных сообществ и продвижением в 
социальных медиа, а в ближайшее время – 
тестирование и оценка взаимодействия 
пользователей с библиотечными приложе-
ниями, работа с большими данными перей-
дут из категории пост-библиографических 
(приобретаемых после базовой подготов-
ки) в категорию прото-библиографических 
(формирующих «алфавит» библиотечного 
образования). Иначе говоря, некоторые 
технологические навыки становятся частью 
функциональной грамотности, не владение 
ими ограничит возможности реализации 
профессиональных функций, закрепленных 
профстандартом.

Вместе с тем позволим себе не согла-
ситься с Я. Л. Шрайбергом в том, что би-
блиотечно-информационное будущее – это 
«безусловно, технические науки, потому что 
те процессы, которые идут сегодня в библи-
отеках, связаны с информационными техно-
логиями и относятся к техническим наукам» 
[19].

Использование математических и ста-
тистических методов анализа литературных 
произведений не делает филолога – мате-
матиком, а компьютерное моделирование 
карт, географа – программистом или веб-
дизайнером. Так и для библиотечной инфор-
мационной деятельности автоматизация и 
внедрение новейших достижений в области 

искусственного интеллекта, робототехники, 
больших данных – это существенный, но ин-
струментальный уровень решения библио-
течно-информационных задач. 

Мы убеждены, что сущность библи-
отечно-информационного образования 
«общегуманитарная – с одной стороны, и 
формирующая основу для изучения при-
кладных дисциплин и анализа многообраз-
ных элементов современной системы меди-
атизированных коммуникаций – с другой» 
[20, с. 45]. Это обуславливает потребность 
в формировании как профессиональных, 
так и метакомпетенций: умение работать в 
команде, эмоциональная эмпатия, критиче-
ское мышление, адаптивность к быстро ме-
няющимся условиям внешней и внутренней 
среды, социальная ответственность, оратор-
ское мастерство.

В некоторых исследованиях [21] особо 
подчеркивается, что надпрофессиональные 
навыки могут играть более значимую роль в 
библиотечной практике, чем узкоспециаль-
ные технологические умения. То есть одной 
из главных образовательных задач стано-
вится поиск оптимального соотношения 
ядерных, вариативных и надпрофессиональ-
ных компетенций, формируемых в рамках 
общегуманитарных, профессиональных и 
технологических дисциплин.

В заключение проведенного нами ана-
лиза внешней и внутренней среды библи-
отечно-информационного образования 
сформулируем ключевые вызовы, которые 
с нашей точки зрения требуют первостепен-
ного внимания и обсуждения на страницах 
профессиональной печати.

• Библиотечно-информационное обра-
зование должно быть дифференцирован-
ным и предоставлять возможности форми-
рования различных групп компетенций, 
необходимых для осуществления трудовой 
деятельности в общедоступных, научных, 
вузовских, детских, специальных, корпора-
тивных и других типах библиотек. Это может 
быть обеспечено только при многопрофиль-
ной подготовке и партнерском взаимодей-
ствии исследователей, педагогов, практиков 
и органов государственной власти.

• Одним из ключевых вызовов становит-
ся постоянное обновление учебных планов 
и рабочих программ дисциплин, которые 
должны предусматривать, в том числе, вы-
ездные занятия, проводимые непосред-
ственно на базах практики, в библиотеках, 
информационных службах и центрах, изда-
тельствах, книготорговых компаниях и т. д. 
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Гарантом качества и обновляемости ре-
ализуемых программ выступает профессор-
ско-преподавательский состав – социальный 
и интеллектуальный капитал образователь-
ных организаций. В связи с этим необходим 
сбалансированный подход к кадровому 
обеспечению образовательных программ. 
В частности, с точки зрения привлечения к 
их реализации практиков библиотечного и 
книжного дела, управленцев-администрато-
ров учреждений культуры и штатных педа-
гогов, поскольку чрезмерное увлечение со-
вместителями влечет за собой деградацию 
научно-педагогических школ и вуза как кор-
поративного социального института. В дан-
ный момент ведется серьезная совместная 
работа учебно-методического управления 
и всех кафедр библиотечно-информацион-
ного факультета СПбГИК по актуализации 
основных образовательных программ в со-
ответствии с профстандартом. Результаты 
этой работы должны заложить, в том числе, 
векторы опережающего обновления со-
держания учебных дисциплин как важного 
фактора сохранения вуза в авангарде библи-
отечно-информационной эволюции.

• Осознание технологической компе-
тентности как функциональной грамотно-
сти, что в значительной степени касается 
и преподавателей, среди которых долгое 
время владение информационными тех-
нологиями рассматривалась в качестве 
«факультативного элемента» [22, c. 173]. 
Подчеркнем, речь идет не о замещении би-
блиотечно-библиографических и книговед-
ческих знаний прикладными навыками, а о 
расширении программного и методологиче-
ского инструментария, адекватно отражаю-
щего достижения научно-технологического 
развития и ориентированного на повыше-
ние эффективности библиотечно-информа-
ционной деятельности.

• Четвертый концептуальный вызов – 
формирование смешанного образователь-
ного пространства, сочетающего очные 
(аудиторные), онлайн (дистанционные) и 
асинхронные формы обучения, возможно-
сти кроссплатформенного взаимодействия, 
интерактивных технологий геймификации 
и т. д. При этом необходимо иметь в виду, 
что механический перенос лекционного 
материала в электронную информацион-
но-образовательную среду не добавляет, а 
снижает его ценность. Здесь будет уместен 
пример, связанный с каталогизацией. Оциф-
ровка печатных каталогов и картотек сама 
по себе не позволяет раскрыть потенциал 

электронных баз данных, только интеллек-
туальное наполнение цифровой среды мета-
данными, дескрипторами и ключами поиска 
позволяет электронным каталогам обеспе-
чить качественно новый уровень информа-
ционного поиска. Впереди большая работа 
педагогов по интеллектуальному, осознан-
ному, методически целесообразному фор-
мированию смешанного образовательного 
пространства. Она уже успешно ведется, но 
еще далеко не все дидактические эффекты 
исследованы, не все форматы, средства и 
платформы опробованы.

• С формированием образовательного 
пространства, но уже не в организационно-
методическом, а в содержательном плане 
тесно связана проблема соотношения 
учебных планов, реальных потребностей 
практики, перспективных форм деятельно-
сти, нормативных требований и ожиданий 
абитуриентов как самостоятельных неза-
висимых субъектов, действующих на обра-
зовательном рынке. Их точка зрения может 
не совпадать (и, часто, не будет совпадать) 
с экспертным сообществом, но должна учи-
тываться, в том числе для анализа и модели-
рования концепции будущего библиотеки 
и библиотечно-информационного образо-
вания. 

• В связи с этим усиливается актуаль-
ность и потребность в проведении фунда-
ментальных и прикладных исследований, 
ориентированных на междисциплинарное 
изучение информационного поведения и 
медиа-практик, лежащих в основе широкого 
спектра социокультурных изменений (моза-
ичное восприятие действительности, сете-
вая вовлеченность, поверхностное чтение 
и т. д.). Представляется необходимым ини-
циировать и добиваться государственного 
заказа на научные исследования и разра-
ботки в области библиотечно-информаци-
онной деятельности, которые должны про-
водиться смешанными исследовательскими 
командами (теоретики, практики, педагоги) 
в разных субъектах России, что позволит 
получить объективный срез развития от-
расли, выявить точки роста и одновременно 
стимулировать воспроизводство научно-пе-
дагогических кадров. Привлечение органов 
государственной власти к таким исследова-
ниям не только в качестве заказчиков, но 
и соисполнителей может стать одним из 
факторов лоббирования интересов библи-
отечно-информационного сообщества.

• Тесно сопряженной с научно-иссле-
довательской работой является проблема 
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трансферта научного знания в библиотеки, 
а практических разработок – в институты, 
шире – обеспечения эффективности вну-
триотраслевого библиотечного взаимо-
действия, бесперебойности коммуникации 
между образованием, наукой, практикой. 

Существующие вызовы являются хоро-
шим стимулом для обновления содержа-
ния учебных планов, совершенствования 
педагогического мастерства и механизмов 
профессиональной кооперации. Представ-
ляется, что дальнейшая интеграция усилий 
вузов, библиотек, библиотечных ассоциаций 
и научных центров должна стать основой 
развития и социальной эффективности би-
блиотечно-информационной деятельности 
в России.
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