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Профессиональное развитие кадрового потенциала библиотеки 

Профессиональное образование библиотекаря является важнейшей составляющей эволюции 
библиотечно-информационной отрасли, поступательным движением, способствующим развитию и 
становлению современного библиотечного специалиста. Целью данной статьи является обоснова-
ние понятия «профессиональное развитие» в контексте социальной модернизации как общества в 
целом, так и библиотечной отрасли. В качестве задачи исследования выступило рассмотрение со-
ставляющих профессионального образования и профессионального развития. В исследовании рас-
смотрены и обоснованы подзадачи профессионального развития в контексте персонал-стратегии 
современного кадрового менеджмента, связанные с повышением социальной мобильности специ-
алистов, позитивным социальным самочувствием, повышением степени адаптации к новым техно-
логиям и условиям труда, синергетической культуры личности, уменьшением рисков эмоционально-
го выгорания специалистов, мотивации к саморазвитию молодых способных сотрудников. Авторами 
рассмотрены и систематизированы основные составляющие профессионального развития и сфор-
мулировано определение «профессиональное развитие кадрового потенциала библиотеки».
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Появление и постоянное развитие новых 
моделей библиотечных организаций, вы-
званных к жизни процессами модернизации, 
закономерно приводят к изменению профес-
сиональных обязанностей и, соответственно, 
компетенций сотрудников библиотек, при-
чем их набор может существенно отличать-
ся в соответствии с особенностями каждой 
конкретной библиотеки, что определено за-
дачами «Концепции модернизации муници-
пальных библиотек Российской Федерации 
на основе Модельного стандарта деятельно-
сти общедоступной библиотеки» [1].

Согласно акмеологической концепции 
развития профессионала, акцентируем вни-

мание на двух подходах к ее реализации: со-
держательном и структурно-процессуальном.

Содержательный подход направлен на 
активную самореализацию личности, по-
вышение ответственности, чувства долга, 
отхода от неадекватных личностных уста-
новок и стандартов (например, от того, что в 
библиотеке ничего делать не нужно, только 
выдавать книги). Процессуальный подход на-
правлен на развитие специалиста до уров-
ня профессионала [2]. С акмеологической 
концепцией тесно связана в пространстве 
современного кадрового менеджмента тео-
рия профессионального развития личности, 
в которой сопрягаются оба вышеназванных 
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подхода. Представитель дифференциально-
диагностического направления Г. Мюнстен-
берг внес весомый вклад в развитие такого 
направления, как выбор профессии и про-
фессиональный отбор, включая психологи-
ческий отбор и помощь молодым в выборе 
будущей профессии [3, с. 37].

Представители психодинамического 
направления (З. Фрейд, У. Мозер и др.) обо-
сновали выбор профессии различными 
формами человеческих потребностей, в том 
числе подсознательными. У представителей 
теории решений (Х. Томэ, Г. Рис) выбор про-
фессии связан с выбором из нескольких аль-
тернативных вариантов, а теория развития 
(Э. Шпрангер, Э. Гинцберг) связывает выбор 
профессии с достижением определенного 
уровня развития человека, когда происхо-
дит взаимосвязь между внешними характе-
ристиками (например, престиж профессии) 
и внутренними (способности индивида), и 
данный процесс является длительным, не 
менее десяти лет [4].

Появление и постоянное развитие новых 
моделей библиотечных организаций, вы-
званных к жизни процессами модернизации, 
закономерно приводит к изменению профес-
сиональных обязанностей и, соответственно, 
компетенций сотрудников библиотек, при-
чем их набор может существенно отличаться 
в соответствии с особенностями деятельно-
сти каждой конкретной библиотеки.

Так, например, в библиотеке, использую-
щей RFID-оборудование, роль библиотекаря 
в традиционной операции «прием–выдача 
книг» сведена к минимуму. Эффективное ис-
пользование временного ресурса позволяет 
библиотекарю уделить больше внимания ор-
ганизации досуговой деятельности, оформле-
нию библиотечных выставок, индивидуаль-
ной консультационной работе [5].

В библиотеках – Центрах семейного чте-
ния роль библиотекаря как куратора чтения, 
наоборот, возрастает, так как ему необходи-
мо не просто формально быть задействован-
ным в документовыдаче по обслуживанию 
отдельных читателей, а создать объединяю-
щую атмосферу. Например, помочь читате-
лям-родителям найти общие читательские 
интересы в семье, способствующие развитию 
всех членов семьи, и объединяющие детей 
и взрослых, или создать в школьном классе 
атмосферу здоровой конкуренции в борьбе 
за звание Читателя года.

Независимо от структурно-содержатель-
ной характеристики каждой из моделей ка-
дровый потенциал в настоящее время ори-

ентирован на выполнение гораздо более 
широких профессиональных задач по срав-
нению с периодом 2000–2010-х гг.

Яркими примерами развития профессио-
нальных навыков и умений, не свойственных 
библиотекарям предшествующего периода, 
могут служить навыки в области библиотеч-
ных маркетинговых коммуникаций, развития 
общественных инициатив, инициированных 
библиотеками, активного использования ин-
формационных технологий «Библиотека:2.0» 
и интернет-платформ в целом, а также вла-
дение навыками использования современ-
ных социальных технологий волонтерства и 
добровольчества, социального партнерства, 
краудфандинга, социального проектирова-
ния, фандрейзинга и др.

Современное общество, в котором все 
большее значение играет формирование и 
активное использование постулатов соци-
альной модернизации, не может опираться 
на кадровый потенциал организаций, харак-
терный для индустриального общества ХХ в., 
и требует формирования и развития новых 
способностей и качеств личности.

В. К. Степанов, говоря о реорганизации 
библиотек в соответствии с изменяющими-
ся условиями внешней среды, обуславливает 
необходимость не только переосмысления 
новых задач библиотеки, но и переобучения 
ее сотрудников [6].

Переосмысление этой проблемы далеко 
выходит за рамки профессионального обуче-
ния и требует не только профессионального 
образования, но и саморазвития, во многом 
зависящего от самого сотрудника. Кроме 
того, если знания выпускников учебных за-
ведений начала XX в. обесценивались через 
30 лет, в конце века – через 10, то современ-
ные специалисты должны проходить про-
фессиональную переподготовку в среднем 
через 3 года, что не всегда достижимо в со-
временных реалиях (недостаток кадровых, 
временных, финансовых ресурсов, особенно 
в малых и средних библиотеках) [7; 8].

Профессор Н. В. Лопатина в статье «Би-
блиотечный специалист в профессиональ-
ной структуре информационного общества» 
рассматривает особенности современной 
библиотечной профессии в перечне спе-
циальностей и направлений подготовки 
Минобрнауки России от 2013 г. Согласно ее 
мнению, в исследовании сущности библио-
течной профессии выделяют индуктивный 
и дедуктивный подходы [9].

Индуктивный подход интерпретиру-
ет профессию библиотекаря через призму 
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задач, компетенций, различных частных 
случаев. Однако данный подход реализует-
ся в основном только в конкретных случаях, 
а не в их общей совокупности. Кроме того, в 
рамках данного подхода, не учитывается ана-
лиз уникальности библиотечной профессии, 
ее специфики, индивидуальности. Автор до-
казывает, что в «Перечне специальностей и 
направлений подготовки высшего профес-
сионального образования» дается именно 
индуктивный подход. При этом библиотека-
ри в целом относятся к специалистам сферы 
культуры и искусства, что не всегда может 
точно отразить содержание указанной про-
фессии, так как библиотеки сегодня входят не 
только в ведомство Министерства культуры, 
но и подчиняются ряду других министерств и 
ведомств и в своей деятельности ориентиру-
ются на укрупненные цели и задачи. С учетом 
появления в 2022 г. нового перечня специ-
альностей и направлений подготовки это 
высказывание остается в силе, так как отне-
сение специалистов библиотечно-информа-
ционной деятельности к направлению под-
готовки «Культурология и социокультурные 
практики» оставляет библиотечно-инфор-
мационные учреждения в сфере культуры. 
Считаем, что данное мнение о дедуктивном 
подходе (от общего – к частному) Н. В. Лопа-
тиной можно рассмотреть и по отношению 
к профессиональному развитию, основы 
которого строятся на выделении критериев 
устойчивости библиотечной профессии вне 
зависимости от ее функционирования, целей 
и задач. В качестве критериев устойчивости 
предлагается, в частности, устойчивость про-
фессии к условиям внешней среды и устой-
чивость внутренней структуры, что, на наш 
взгляд, в первую очередь взаимосвязано с 
профессиональным состоянием отрасли в 
целом [9].

В свою очередь Т. Я. Кузнецова отмечала 
в качестве одного из признаков социальной 
модернизации библиотеки появление и ста-
новление профессиональной элиты [10]. При-
знавая справедливость данного утверждения 
на период начала нового столетия, когда не-
обходимо было определить горизонты буду-
щего профессии и библиотечной отрасли в 
целом, отметим, что на современном уровне 
особо важным является нивелирование дис-
танции между «элитой» и основной массой 
библиотечных профессионалов, так как мас-
штабные преобразования требуют профес-
сионального развития всех без исключения 
библиотечных специалистов как кадрового 
ресурса социальной модернизации.

На наш взгляд, формирование профес-
сиональной библиотечной элиты напрямую 
связано с имиджевыми характеристиками 
профессии библиотекаря. Надо признать, 
что профессиональное сообщество утратило 
признание элитарности данной профессии 
в социальном плане, и сейчас вопрос стоит 
не столько о формировании, сколько о вос-
становлении социальной репутации, которая 
будет содействовать действительному фор-
мированию профессиональной элиты, при-
знаваемой не только в кругу библиотечного 
сообщества, но и в обществе в целом.

На каждом новом этапе модернизации 
библиотечного дела последовательно вне-
дряются технологические, социальные, орга-
низационные (в том числе управленческие) 
инновации. Причем количественные показа-
тели сотрудников, вовлеченных в модерниза-
ционные процессы, и степень их адаптации 
оказывают достаточно значительное влия-
ние на динамику данных изменений, вплоть 
до изменения направленности социальных 
программ развития. Поэтому так сложно 
переоценить значение профессионального 
развития в масштабе библиотечной кадро-
вой политики.

Обеспечение всестороннего модерниза-
ционного процесса в библиотеке возможно 
лишь при наличии высокомотивированных 
сотрудников, обладающих современным зна-
ниевым контентом, касающимся не только 
библиотечно-информационной деятельно-
сти, но и многих междисциплинарных обла-
стей знаний и практической деятельности. 
Библиотека в современном обществе высту-
пает одним из ключевых участников транс-
формации социальных институтов, поэтому 
сама специфика библиотечной профессии 
сегодня, как никогда ранее, должна ориен-
тировать на постоянную актуализацию своих 
профессиональных компетенций.

Обоснованную тревогу вызывает факт 
инертности определенной части професси-
онального сообщества библиотекарей, кото-
рые и психологически, и профессионально 
не готовы к необходимости изменений, так 
как «грядущие профессиональные задачи 
кардинально противоречат личным склон-
ностям большинства сотрудников, сознатель-
но выбравших профессию с низким уровнем 
стресса и, как следствие, оплаты труда» [11]. 
При таком положении дел говорить о дей-
ственном профессиональном развитии кол-
лектива не приходится.

Нельзя не заметить, что положительные 
результаты зачастую являются заслугой наибо-
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лее активных представителей библиотечно-
информационной сферы и управленческих 
кадров, т. е. той части, которую и можно рас-
сматривать в качестве профессиональной 
элиты, а не подавляющего большинства со-
трудников муниципальных библиотек. Еще 
одним негативным фактором, отрицательно 
влияющим на возможности и потребности 
профессионального развития, выступает 
размер заработной платы библиотекарей. 
Этот факт является одной из причин усиле-
ния миграции из данной отрасли в другие, 
обеспеченные более высокой зарплатой [10].

И. В. Борис в монографии обогатила по-
нятийный аппарат библиотековедения, введя 
понятие «инновационная компетентность», 
обосновав ее связь с процессами профессио-
нального развития в отрасли. Тем не менее по 
сути термин «профессиональное развитие», 
как и в большинстве публикаций (особенно 
практиков библиотечного дела) ограничива-
ется содержанием понятия «профессиональ-
ное образование», что представляется весьма 
спорным в современных условиях [12].

При анализе направлений деятельности, 
например Центра дополнительного профес-
сионального развития библиотечных работ-
ников Дальневосточного региона, функци-
онирующего в структуре Дальневосточной 
государственной научной библиотеки, выяв-
лено, что чаще всего подразумевают меро-
приятия непрерывного профессионального 
образования, что является тождественным 
профессиональному развитию лишь отча-
сти [13]. Согласно материалам Рязанской 

ОУНБ им. А. М. Горького, компетентность 
библиотекаря ограничивается собственно 
библиотечной квалификацией, повышением 
профессиональной квалификации, получени-
ем второго высшего образования, защитой 
ученой степени, но при этом вопросы, свя-
занные с самостоятельным профессиональ-
ным развитием не рассматриваются [14]. 
В то же время Новосибирской областной 
библиотекой обосновано, что повышение 
квалификации библиотекарей наряду с про-
фессиональными обучающими мероприяти-
ями невозможно без самообразования, так 
как система повышения квалификации мало-
эффективна без систематического самостоя-
тельного обучения и самообразования [15].

На наш взгляд, профессиональное об-
разование является лишь одной из составля-
ющих профессионального развития специ-
алиста, поступательным движением, которое 
способствует развитию и становлению про-
фессионала. Рамки понятия «профессиональ-
ное развитие» значительно шире и требуют 
дополнительного исследования в контексте 
социальной модернизации как общества в 
целом, так и библиотечной отрасли. Цель про-
фессионального образования кратко можно 
охарактеризовать как обучение человека 
профессии, тогда как общая цель професси-
онального развития состоит в достижении 
совокупности организационных, професси-
ональных и личностных характеристик, раз-
вития потенциальных возможностей специ-
алиста библиотек, систематизированных нами 
в нижеприведенной таблице  1.

Таблица 1. Характеристики профессионального развития
Организационные характеристики Профессиональные характеристики Личностные характеристики

- Численность
- Структура
- Профессиональный состав
- Корпоративная культура
- Ресурсы рабочего времени

- Квалификация
- Навыки
- Знания
- Профессиональный опыт
- Инициативность
- Ответственность
- Умения

- Здоровье
- Нравственность
- Креативность
- Социальная активность
- Интеллектуальное развитие
- Коммуникативные способности
- Чувство эмпатии
- Артистизм
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В соответствии с конкретными задачами 
профессионального развития методы также 
могут быть конкретизированы. По отноше-
нию к сотрудникам, не имеющим специаль-
ного образования, – профессиональная пере-
подготовка, для специалистов со средним и 
высшим специальным образованием – по-
лучение более высокой ступени образова-
ния или участие в мероприятиях системы 
повышения квалификации, для всех специ-
алистов – создание условий для постоянного 

эффективного профессионального самооб-
разования и личностного саморазвития.

Трудно переоценить роль, которую в 
профессиональном развитии играют про-
цессы неформального самообразования. 
Основной причиной профессионального 
развития можно считать желание личности 
быть вовлеченным в социальное поле про-
фессии (горизонтальная ориентация), в то 
время как профессиональное образование 
чаще всего является результатом ориентации 
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Если профессиональнее компетенции 
формируются преимущественно в процес-
се обучения, то личностные характеристики 
при их не меньшей значимости в профессии 
библиотекаря относятся к зоне ответственно-
сти самого человека. При этом личностные 
характеристики не остаются неизменными на 
протяжении длительного периода времени 
и также подвергаются процессам модерни-
зации. Н. М. Кузьмина отмечает, что «евро-
пейские менеджеры считают необходимым 
учитывать широкий круг способностей: ло-
гически-математические, гуманитарные, про-
странственного мышления, эмоциональные 
и даже музыкальные» [16]. Нам представляет-
ся, что именно в библиотеке это требование 
является вполне обоснованным и уместным, 
и вполне достижимым в процессе профес-
сионального развития, включающем те 
аспекты, которые ранее в профессиограмме 
библиотекаря даже не рассматривались. Так, 
например, И. В. Домбровская и Е. Б. Артемье-
ва, обосновав различие между терминами 
«креативность» и «творческий подход», обо-
значили предпосылки включения характе-
ристики «креативность» в перечень возмож-
ных качественных характеристик кадрового 
потенциала [17]. Близка к этому и позиция 
Л. К. Сагитовой и В. В. Перепелицы, обозна-
чивших роль артистизма библиотекаря в ор-
ганизации культурно-досуговой деятельности 
[18]. В зону личной ответственности человека 
входит физическое и нравственное здоровье. 
Кроме того, система образования в лучшем 
случае может создать только предпосылки 
для формирования и развития таких качеств, 
как интеллект, социальная активность, ком-
муникативные способности. Персонифика-
ция кадрового потенциала требует учета не 
только возможностей, но и потребностей кон-
кретных личностей, является непременным 
условием качественных составляющих как 
уже реализованных, так и нереализованных 
определенных организационно-технических 
и социально-экономических модернизацион-
ных преобразований библиотеки. Согласно 
«Большой психологической энциклопедии», 
профессиональное развитие следует рассма-
тривать в качестве профессиональной соци-
ализации человека, в частности освоения им 
профессиональных социальных ролей [19].

Данное умозаключение актуально и в 
контексте социальной модернизации библи-
отек. Основная задача профессионального 
развития может быть определена как приве-
дение требований, предъявляемых к библио-
течной профессии, в соответствие с новыми 
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на карьерный рост (вертикальная ориента-
ция), более высокого социального статуса, и, 
как следствие, более высокой оплаты труда. 
Сочетание горизонтальной и вертикальной 
ориентации само по себе не является антого-
нистичным, но труднодостижимо в условиях 
современной библиотечной практики. В по-
следнее время в связи с притоком в библио-
течное дело специалистов с непрофильным 
образованием требование получения про-
фессионального образования часто являет-
ся непременным условием для принятия че-
ловека на работу. При этом вновь принятый 
специалист далеко не всегда сориентирован 
на профессиональное развитие изначально. 
Лишь при адекватном сочетании эффективно 
реализуемой кадровой политики и личной за-
интересованности можно говорить о потен-
циале профессионального развития в даль-
нейшем, которое можно выразить словами: 
«от принуждения – к доброй воле».

Показательным индикатором развития 
профессионального самосознания, прису-
щего не только отдельному коллективу, но 
и всей отрасли в целом является деятель-
ность негосударственных библиотечных 
организаций и сообществ, создаваемых в 
инициативном порядке. Инициативные про-
фессиональные группы, например, активно 
развивают свою деятельность в социальных 
сетях. Причем, как правило, такие группы ха-
рактеризует неформальное общение, обмен 
практическими идеями, развитие сетевых 
возможностей корпоративного сотрудни-
чества, позиционирование библиотеки как 
открытой для диалога организации. За по-
следние годы можно привести значитель-
ное количество примеров сетевого взаимо-
действия библиотек разных регионов, что 
также является свидетельством возросшей 
социальной инициативы специалистов би-
блиотек. Примером может служить библи-
отечная группа «Отличный библиотекарь» 
в социальной сети «Одноклассники», на-
считывающая почти 16 000 участников из 
самых разных регионов страны. В мае 2015 г. 
благодаря инициативе Хасавюртовской цен-
трализованной библиотечной системы был 
реализован Международный проект «Расул 
Гамзатов. Мой Дагестан», в проведении ко-
торого приняли участие сотрудники и поль-
зователи многих библиотек страны, включая 
Ненецкий АО. На страницах группы популяр-
ными рубриками являются «Литературный 
календарь», «По страницам журналов» и др. 
И таких примеров неформального корпора-
тивного взаимодействия достаточно много.
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социальными требованиями, связанными с 
ценностно-ориентированными установками 
на комфортную, демократичную среду полу-
чения широкого ассортимента библиотечно-
информационных продуктов и услуг. Данная 
задача решается путем всестороннего раз-
вития не только операционно-навыковых 
способностей, но и ценностно-мотивацион-
ных устремлений. А профессиональное раз-
витие специалиста в современных условиях 
может быть представлено в широком смысле 
как жизненно-профессиональный путь. Полу-
чив профессиональное образование в каче-
стве отправной точки профессионализации, 
и, продолжая совершенствовать свои про-
фессиональные компетенции в рамках раз-
личных образовательных программ, включая 
курсы повышения квалификации, при дей-

ствительном профессиональном развитии 
библиотекарь реализует, прежде всего, лич-
ностные потребности в профессиональной 
самоидентификации, приобретении новых 
навыков и знаний. Значимым является то, 
что процесс профессиональной самоиден-
тификации протекает в равноценных усло-
виях как получения профессионального об-
разования, переподготовки, так и в процессе 
самообразования. Виды профессионального 
развития дополняют друг друга и могут быть 
представлены как профессиональное образо-
вание, внутрибиблиотечное профессиональ-
ное развитие, внешнее профессиональное 
развитие, профессиональное самообразова-
ние, личностное саморазвитие. Составляю-
щие этих видов систематизированы нами в 
приведенной ниже таблице 2.
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Таблица 2. Составляющие процесса профессионального развития
Профессиональное 
образование

- Среднее специальное образование
- Высшее профессиональное образование
- Аспирантура
- Профессиональная переподготовка

Внутрибиблиотечное
профессиональное развитие

- Конференции
- Семинары
- Тренинги
- Лекции

Внешнее  профессиональное 
развитие

- Курсы повышения квалификации
- Онлайн-конференции
- Стажировки
- Видеотренинги
- Участие в методических объединениях
- Профессиональная переподготовка

Профессиональное 
самообразование

- Проектная деятельность
- Научно-исследовательская деятельность
- Владение информационно-коммуникативными техно-
логиями
- Изучение источников профессиональной информации

Личностное развитие - Развитие личных интересов, хобби
- Авторские публикации (печатные и электронные)
- Участие в профессиональных конкурсах

Одной из задач кадрового менеджмента, 
решение которой позволит обеспечить дей-
ственное профессиональное развитие персо-
нала, можно считать создание благоприятных 
условий для достижения установок в реали-
зации не только общепрофессиональных 
функций, но и возможности карьерного роста 
или служебно-профессионального продвиже-
ния библиотечных специалистов. С данной 
задачей соотносятся подзадачи профессио-
нального развития кадрового потенциала 
библиотеки в контексте персонал-стратегии 
современного кадрового менеджмента:

– повышение социальной мобильности 
специалистов. Социальной мобильностью 

является перемещение личности или группы 
по горизонтали или по вертикали. В сфере 
библиотечно-информационной деятельно-
сти социальная мобильность не настолько 
распространена, так как библиотеки являют-
ся стабильными организациями, в которых 
реже происходят карьерные изменения. 
Вертикальное перемещение – переход на 
более высокую должность, наблюдается до-
статочно редко. Социальная мобильность в 
библиотеке чаще всего проявляется в пере-
мещении из одного отдела в другой, т. е. го-
ризонтально, что способствует расширению 
профессионального кругозора, освоению 
новых компетенций. Изменение социаль-
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Наиболее высокой текучестью в библио-
теке отличаются первые пять лет, в течение 
которых и происходит закрепление кадрово-
го состава на рабочем месте, если сотрудник 
реализовал свой потенциал в течение пяти 
лет в библиотеке, то в дальнейшем невысо-
ка вероятность, что он уйдет. Поэтому не-
обходимо оказать максимальную помощь 
новым сотрудникам в закреплении на рабо-
чем месте, что позволит снизить текучесть 
кадров. Данная информация подтверждается 
исследованием Н. Ю. Вайцехович, в котором 
рассмотрены положительные результаты 
профессиональной послевузовской адапта-
ции выпускников сферы библиотечно-ин-
формационной деятельности как одного из 
этапов подготовки библиотечных кадров [21].
Понятие «самообучающейся организации» 
вошло в последние годы не только в науч-
ный оборот отечественного библиотекове-
дения, но и, например, белорусского и укра-
инского, но при этом традиционно ракурс 
исследования профессионального развития 
сужается до исследования системы непре-
рывного профессионального обучения [22].

Узкая трактовка профессионального раз-
вития во многом основана на игнорирова-
нии базовых детерминирующих факторов 
профессионального развития, к которым 
отнесем следующие:

– влияние социальной модернизации 
условий внешней среды;

– целостность системы профессиональ-
ного обучения, включающей среднее и выс-
шее образование, мероприятия системы 
дополнительного профессионального обра-
зования, формы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки;

– создание организационных условий 
для профессионального развития, в том 
числе формирование позитивной корпора-
тивной культуры в библиотеке;

– опережающий характер профессио-
нального развития кадрового потенциала 
по отношению к развитию библиотечной 
организации;

– систематическое стимулирование лич-
ностного и профессионального развития со-
трудников.

На основе данных принципов сформу-
лируем определение профессионального 
развития кадрового потенциала библиоте-
ки: Профессиональное развитие кадрового 
потенциала библиотеки является динамич-
ным процессом, включающим на равноправ-
ных началах непрерывное профессиональное 
образование и повышение квалификационных 
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ной мобильности может быть связано также 
с повышением уровня образования, пере-
подготовкой или реализацией эффективной 
проектной деятельности, публикационной 
активностью, участием в профессиональных 
форумах, конкурсах и т. д. Таким образом, 
горизонтальная социальная мобильность 
может рассматриваться в качестве своео-
бразной «горизонтальной карьеры»;

– позитивное социальное самочувствие, 
удовлетворительные социально-экономиче-
ские условия труда, соответствие самореали-
зации профессиональным запросам. Выше-
сказанное о стабильности организационной 
структуры библиотеки не означает присут-
ствия в библиотечной отрасли проблемы 
текучести кадров. Высокая заработная плата 
в организации, где человек не удовлетворен 
профессиональной самореализацией, мо-
рально-психологическим климатом в коллек-
тиве, условиями труда и быта, не гарантирует 
закрепления на рабочем месте;

– повышение степени адаптации к 
новым технологиям и внешним условиям 
труда. Сотрудникам библиотек необходимо 
не просто владеть компьютерными техноло-
гиями, но и переключаться на новые условия 
труда (библиографические обзоры в режиме 
онлайн, использование видеосъемки на ме-
роприятиях с дальнейшей их демонстрацией 
в социальных сетях и на сайте библиотеки). 
Это обусловливает необходимость изучения 
новых компьютерных программ и повыше-
ния уровня образования в данной сфере, 
что невозможно без более высокой степени 
адаптации к данным условиях;

– синергетическая личностная культура. 
Согласно синергетическому подходу к форми-
рованию личности, выработка системы цен-
ностей – это нелинейный синергетический 
процесс свободного выбора определенных 
идеалов, смысло-жизненных установок, моде-
лей потребного будущего, предметов, как не-
когда говорили, веры, надежды и любви [20];

– уменьшение рисков эмоционального 
выгорания специалистов старшего поколе-
ния. У специалистов старшего поколения, 
работающих на одной должности много лет, 
повышается риск эмоционального выгора-
ния в профессии, поэтому важно находить 
подходы к изменениям привычных форм 
работы, чтобы уменьшить данные риски;

– мотивация к саморазвитию молодых 
способных сотрудников. Данный подход по-
зволит развить в сотруднике профессионала 
с высокими требованиями к организации би-
блиотечной деятельности.
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характеристик путем самостоятельной под-
готовки сотрудников к освоению новых про-
изводственных функций для реализации ин-
новационных направлений, создание условий 
для профессионального продвижения в сфере 
библиотечной деятельности.

Обеспечение всестороннего модерниза-
ционного процесса в библиотеке возможно 
лишь при наличии высокомотивированных 
сотрудников, обладающих современным 
знанием контентов, касающимся не только 
библиотечно-информационной деятельно-
сти, но и многих междисциплинарных обла-
стей знаний и практической деятельности. 
Библиотека в современном обществе высту-
пает одним из ключевых участников транс-
формации социальных институтов, поэтому 
сама специфика библиотечной профессии 
сегодня, как никогда ранее, должна ориен-
тировать на постоянную актуализацию своих 
профессиональных компетенций.
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