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последние годы система библиотечного обра-
зования, как и российская система образова-
ния в целом, переживает период масштабных 

преобразований. Это обусловлено тем, что роль об-
разования в современном мире стремительно транс-
формируется. Из передачи знаний от поколения к по-
колению образование становится мощным механиз-
мом подстройки общества под быстро меняющиеся 
экономическую и социальную среды [15]. Новый им-
пульс реформам придал ряд принятых федеральных 
нормативных документов, где обозначены цели и ин-
струменты реализации государственной политики в об-
ласти образования. В числе таких документов: Указ 
Президента РФ № 599 «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и на-
уки», подписанный 7 мая 2012 г.; Федеральный закон 
(ФЗ) № 273 «Об образовании в Российской Федера-
ции», вступивший в силу с 1 сентября 2013 г.; госу-
дарственная программа РФ «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы; федеральная целевая программа 
«Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2014–2020 годы и т. д. Так, c 1 сен-
тября 2013 г. обозначено три уровня высшего обра-
зования: первый уровень – бакалавриат, второй – спе-
циалитет и магистратура, третий уровень – подготовка 
кадров высшей квалификации (аспирантура); в соот-
ветствии с ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» программы подготовки научно-педагогических 
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кадров в аспирантуре отнесены к основным образо-
вательным программам высшего образования. Ак-
тивно стало развиваться дополнительное профес-
сиональное образование – профессиональная пере-
подготовка и повышение квалификации кадров, обу-
чающие мероприятия стали проводиться с использо-
ванием дистанционных технологий или полностью 
на дистанционной основе. В этой связи, с нашей точки 
зрения, важно обеспечить информационно-методиче-
ское сопровождение образовательной деятельности. 

Интересующая нас система библиотечного обра-
зования в России функционирует в контексте сис-
темных трансформаций: меняются концепции и тех-
нологии [5, 12, 14], практически ежегодно пере-
сматриваются образовательные стандарты высшего 
и среднего профессионального образования [13, 19, 
24], библиотечные факультеты как самостоятельные 
струкурные подразделения вузов прекращают свое 
существование, реорганизована Академия перепод-
готовки работников культуры, искусства и туризма, 
работавшая в этом направлении долгие годы на фе-
деральном уровне, получает активное развитие сис-
тема дополнительного профессионального образова-
ния (ДПО) на местах [2, 8, 11, 17], формируется элек-
тронная образовательная среда в практике обучения 
студентов и слушателей системы ДПО [3, 9, 20, 21], об-
разовательные учреждения и библиотеки находят пути 
совместного развития [6, 7, 10, 16, 18, 22], внедряются 
сетевые формы их взаимодействия [23], вопросы фор-
мирования компетенций библиотечных специалистов 
рассматриваются как условие реализации инноваций 
в профессиональной деятельности [4, 25], и др. 

Система библиотечного образования может быть 
представлена в виде иерархии различных уровней 
образования, в виде сети профильных образователь-
ных учреждений регионов страны, в виде разных ти-
пов образовательных учреждений, в виде стандарт-
ных и индивидуальных образовательных программ 
и пр. Эти сведения, по нашему мнению, необходимы 
как тем, кто осуществляет образовательную дея-
тельность, так и тем, кто желает получить профиль-
ное образование или повысить свою квалификацию. 
Вместе с тем, доступные в интернете данные о сис-
теме библиотечного образования разобщены, отли-
чаются неполнотой, зачастую давно устарели. С це-
лью преодолеть указанное выше противоречие Госу-
дарственная публичная научно-техническая библио-
тека Сибирского отделения Российской академии 
наук (ГПНТБ СО РАН) при поддержке Секции библио-
течной профессии, кадров и непрерывного образова-
ния Российской библиотечной ассоциации, с 2003 г. 
начала выявлять и анализировать сведения об учре-
ждениях библиотечного образования, в результате 
чего был подготовлен справочник «Учебные заведе-
ния библиотечного образования Российской Федера-
ции» [26], создана и поддерживается фактографиче-
ская база данных (БД) «Учреждения библиотечного 
образования». В эту БД изначально были включены 
сведения о средних специальных и высших учебных 
заведениях, осуществляющих подготовку специали-
стов в области библиотечно-информационной дея-
тельности; аспирантуре по специальности «Библиоте-

коведение, библиографоведение и книговедение», уч-
реждениях и структурах дополнительного профессио-
нального образования (факультетах ДПО в вузах, ре-
гиональных центрах повышения квалификации и про-
фильных подразделениях федеральных библиотек), 
действующих на территории России. Основными за-
дачами, для решения которых предназначена база 
данных, являются: кумуляция информации, поиск уч-
реждений, осуществляющих образовательную дея-
тельность, образовательных программ, предоставле-
ние статистических сведений по вопросам, связан-
ным с библиотечным образованием в России. 

На начальном этапе формирования базы данных 
были выделены два класса сущностей: 1. «Учрежде-
ние» – производитель образовательных услуг. 2. «Ква-
лификация» – результат образовательной деятель-
ности учреждения. Были разработаны наборы харак-
теристик для каждого объекта. 

Атрибуты сущности «Учреждение» включают: 
 сведения, используемые при государственной 

регистрации учреждений (наименование, сведения 
о реорганизации, адресные данные), 

 контактные сведения (телефон, e-mail), 
 наличие лицензии на проведение образова-

тельной деятельности, 
 сведения о местоположении учреждения – фе-

деральный округ, область, край, республика, 
 ссылку на источник информации – сайт. 
Атрибуты сущности «Квалификация» включают: 
 уровень образования, 
 направление подготовки, 
 профиль подготовки, 
 форму обучения (очная, заочная, очно-заочная, 

сокращенная, дистанционная), 
 сроки освоения программы, 
 сведения о реализации образовательных про-

грамм в последние три года (сведения о наборе и вы-
пуске студентов и учащихся, расписание занятий и пр.), 

 ответственное подразделение (выпускающая (ие) 
кафедра (ы)). 

С учетом опыта использования базы данных ее 
поисковые возможности со временем были расши-
рены. Сейчас возможен поиск по следующим пара-
метрам: наименование учреждения, федеральный ок-
руг, республика, край, область, город, направление 
подготовки, форма обучения (очная, заочная, очно-за-
очная, сокращенная, дистанционная), набор студен-
тов (есть/нет), квалификация/уровень образования 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура), диссерта-
ционный совет, способ реорганизации, ключевые 
слова [1]. 

Используя сведения, представленные в БД, можно 
выявить учреждения различного уровня образования 
в конкретном регионе (или стране в целом) (табл. 1), 
определить направления подготовки специалистов, на-
личие бюджетных мест на обучение в вузах (табл. 2). 

Результаты анализа информации, характеризую-
щей деятельность высших учебных заведений, позво-
лили установить, что бюджетными местами распола-
гают только профильные вузы – институты культуры. 
Причем показатели набора студентов по регионам 
сильно различаются: лидерами по наличию бюджетных
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Т а б л и ц а  1 

Количество учреждений, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов 
в области библиотечно-информационной деятельности (БИД), 2018 г. 

T a b l e  1 

Number of institutions engaged in training, retraining and advanced training of specialists 
in the field of library and information activities, 2018 

Федеральный 
округ 

Вузы* 

(количество, название учреждений) 

Представительства 
вузов (количество, 

название 
учреждений) 

Аспирантура 
(количество, 

название 
учреждений) 

Учреждения ДПО – структуры 
(в средних и высших учебных 
заведениях), региональные 

центры, библиотеки, имеющие 
лицензию на образовательную 

деятельность 

Дальнево-
сточный 

2 
(Арктический гос. ин-т культуры 
и искусств, Хабаровский ГИК) 

– 
1 
(Хабаровский 
ГИК) 

12 

Приволжский 9 
(Казанский ГИК, Пермский ГИК, 
Самарский ГИК, Чувашский ГИК, 
Марийский ГУ, Мордовский ГУ, 
Оренбургский гос. ин-т искусств, 
Удмуртский ГУ, Ульяновский ГУ) 

– 

2 
(Казанский ГИК, 
Самарский ГИК) 12 

Северо-
Западный 

2 
(Санкт-Петербургский ГИК, Мур-
манский Арктический ГУ) 

– 
1 
(Санкт-Петер-
бургский ГИК) 

11 

Сибирский 6 
(Алтайский ГИК, Восточно-
Сибирский ГИК, Кемеровский ГИК, 
Омский ГУ, Томский ГУ, Новоси-
бирский гос. пед. ун-т) 

– 

2 
(Кемеровский 
ГИК, ГПНТБ 
СО РАН) 

15 

Уральский 2 
(Тюменский ГИК, Челябинский 
ГИК) 

– 
1 
(Челябинский 
ГИК) 

7 

Центральный 7 
(Белгородский ГИК, Московский 
ГИК, Орловский ГИК, Тамбовский 
ГУ, Московский гос. лингвисти-
ческий ун-т, Смоленский гос. ин-т 
искусств, Тверской ГУ) 

1 
(Рязанский 
филиал МГИК) 

4 
(Белгородский 
ГИК, Москов-
ский ГИК, Ор-
ловский ГИК, 
Московский по-
литехнический 
университет) 

23 

Южный 2 
(Краснодарский ГИК, Волгоград-
ский гос. ин-т искусств и культуры) 

– 
1 
(Краснодарский 
ГИК) 

6 

Северо-
Кавказский 

1 
(Дагестанский ГУ) 

– – 2 

Крымский 1 
(Крымский ун-т культуры, искусств 
и туризма) 

– 
– 

1 

Итого 32 1 12 89 

* Подготовка специалистов в области библиотечно-информационной деятельности осуществляется в государственных институтах 
культуры (ГИК), а также в классических государственных университетах (ГУ) и педагогических университетах, других учреждениях 
высшего образования. 
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Т а б л и ц а  2 

План набора студентов в вузы, осуществляющие подготовку специалистов 
в области библиотечно-информационной деятельности в 2018 г.* 

T a b l e  2 

The plan of students recruitment to universities training specialists in the field of library and information activities in 2018 

Уровни подготовки 

Бакалавриат «Библиотечно-
информационная 

деятельность» 

Магистратура профиль: 
теория и методология 

информационно-
аналитической деятельности 

Название вуза 

очно заочно очно-
заочно очно заочно 

Примечания 

Алтайский ГИК 11 15 0 5 0 Бакалавриат, профили: «Менедж-
мент библиотечно-информационной 
деятельности» (только очно 11 мест), 
«Библиотечно-информационное 
обеспечение потребителей инфор-
мации» (только заочно 15 мест) 

Арктический государст-
венный институт 
искусств и культуры 
(Якутск) 

10 0 0 0 0  

Белгородский ГИК 4 12 0 1 1 На сайте выставлен проект 

Волгоградский гос. ин-т 
искусств и культуры 

5 6 0 0 0  

Восточно-Сибирский 
ГИК 

12 12 0 5 0 Бакалавриат, профили: «Информа-
ционно-аналитическая деятель-
ность» (очно), «Библиотечно-инфор-
мационное обеспечение потребите-
лей информации» (заочно), «Техно-
логия автоматизированных библио-
течно-информационных ресурсов» 
(заочно по договорам 10 мест), ма-
гистратура: очно по договорам – 2, 
заочно только по договорам – 5 мест 

Казанский ГИК 16 16 0 11 10 Бакалавриат, профили: «Технология 
управления информационными ре-
сурсами» (только очно 16 мест) 
«Коммуникационная деятельность 
общедоступных и школьных биб-
лиотек» (только заочно 16 мест) 

Кемеровский ГИК 25 30 0 5 5 Бакалавриат, профили: «Информа-
ционно-аналитическая деятель-
ность» (очно 13 мест, заочно 12 мест), 
«Библиотечно-педагогическое со-
провождение школьного образова-
ния» (только заочно 8 мест), «Техно-
логия автоматизированных библио-
течно-информационных систем» 
(очно 12 мест, заочно 10 мест). 
Есть бакалавриат «Документоведе-
ние и архивоведение». Магистратура, 
профиль: «Теория и методология 
информационно-аналитической 
деятельности» 

Краснодарский ГИК 13 18 0 5 5 Бакалавриат, профиль: «Информаци-
онно-аналитическая деятельность» 
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Таблица (продолжение) 

Table (continued) 

Уровни подготовки 

Бакалавриат «Библиотечно-
информационная 

деятельность» 

Магистратура профиль: 
теория и методология 

информационно-
аналитической деятельности 

Название вуза 

очно заочно очно-
заочно очно заочно 

Примечания 

Крымский ун-т культуры, 
искусств и туризма 

0 10 0 0 10  

Московский ГИК 

15 20 0 10 10 

Магистратура очно: «Теория 
и методология информационно-
аналитической деятельности» – 
10 мест; заочно: «Библиотечно-
информационные технологии: 
теория и методология» – 5 мест, 
«Теория и методология управления 
библиотечно-информационной дея-
тельностью» – 5 мест 

Оренбургский ин-т 
искусств им. Растро-
повичей 

4 12 0 0 0 
 

Орловский ГИК 10 10 0 5 0  

Пермский ГИК 10 15 0 0 0  

Самарский ГИК 0 0 0 5 5  

Санкт-Петербургский 
ГИК 

57 40 0 5 5 

Дополнительно Бакалавриат – 
очно 7 мест по договору, заочно 
33 места – по договору; магистра-
тура очно – 1 место по договору, 
заочно – 8 мест по договору 

Смоленский ГИК 0 10 12 0 0  

Тюменский ГИК 
10 10 0 0 5 

Бакалавриат, профиль: «Библио-
течно-информационное обеспечение 
потребителей информации» 

Хабаровский ГИК 

0 20 0 0 0 

Бакалавриат, профили: «Менедж-
мент библиотечно-информационной 
деятельности», «Информационно-
аналитическая деятельность» 

Челябинский ГИК 12 18 0 5 5  

Чувашский ГИК 6 0 0 0 0  

Марийский ГУ 
– – – – 5 

Дополнительно 2017/2018 – 
1 место по договору, бакалавриат – 
нет набора 

Мордовский ГУ – – – – – В 2018 г. – нет набора 

Мурманский аркти-
ческий ГУ 

– – – – – В 2018 г. – нет набора 

Дагестанский ГУ 10 0 0 0 0  

Удмуртский ГУ 0 0 0 0 0 Бакалавриат очно, только 
по договору – 20 мест 

Омский ГУ 0 0 0 0 0 Бакалавриат заочно, только 
по договору – 30 мест 
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Таблица (окончание) 

Table (concluded) 

Уровни подготовки 

Бакалавриат «Библиотечно-
информационная 

деятельность» 

Магистратура профиль: 
теория и методология 

информационно-
аналитической деятельности 

Название вуза 

очно заочно очно-
заочно очно заочно 

Примечания 

Тамбовский ГУ 0 0 0 0 0 Бакалавриат заочно, только 
по договору – 10 мест 

Тверской ГУ – – – – – Нет сведений 

Томский ГУ 
0 0 0 0 0 

В 2018 г. бакалавриат – бюджетных 
мест нет, только по договору 
2 места 

Ульяновский ГУ 0 0 0 0 0 Бакалавриат заочно, только 
по договору – 15 мест 

Новосибирский 
гос. пед. ун-т 

0 0 0 0 0 Бакалавриат только по договору: 
очно – 10 мест, заочно – 20 мест 

Московский гос. 
лингвистический ун-т 0 0 0 0 0 

Только по договору, очно бакалав-
риат – 10 мест, магистратура – 
8 мест 

* Авторы благодарят М. Н. Колесникову (СПбГИК), Л. Г. Тараненко (КемГИК), И. П. Тикунову (РГБ), оказавших помощь в уточнении 
сведений о наборе в вузы. 

 
 

мест на обучение являются Санкт-Петербургский 
и Кемеровский государственные институты культу-
ры. В непрофильных вузах, к которым относят клас-
сические и педагогические университеты, другие об-
разовательные учреждения, наблюдается тенденция 
сокращения бюджетных мест, в большинстве из них 
последние два года они отсутствуют совсем. 

Формируемая нами БД включает также сведения 
об учреждениях дополнительного профессионального 
образования – это факультеты ДПО в вузах, регио-
нальные центры повышения квалификации и биб-
лиотеки, которые имеют лицензию федерального или 
регионального значения, дающую право на осущест-
вление образовательной деятельности по утвержден-
ным программам переподготовки кадров (объемом 
не менее 250 часов, с выдачей диплома о профес-
сиональной переподготовке) и программам повы-
шения квалификации (объемом не менее 16 часов 
с выдачей удостоверения о повышении квалифика-
ции установленного образца). Для получения све-
дений о библиотеках, имеющих лицензии, дающие 
право ведения образовательной деятельности, ис-
пользовался «Реестр» Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) 
(http://www.obrnadzor.gov.ru/). Так, например, лицен-
зию на образовательную деятельность в сфере ДПО 
в настоящее время имеют как федеральные библио-
теки – Российская государственная библиотека, Рос-
сийская национальная библиотека, Российская госу-
дарственная детская библиотека, Всероссийская го-

сударственная библиотека иностранной литературы 
имени М. И. Рудомино, Государственная публич- 
ная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) России, 
ГПНТБ Сибирского отделения Российской академии 
наук, так и региональные – например, Центральная 
универсальная научная библиотека им. Н. А. Некра-
сова г. Москвы, Рязанская областная универсальная 
научная библиотека имени Горького, Дальневосточ-
ная государственная научная библиотека, Националь-
ная библиотека имени А. С. Пушкина Республики 
Мордовии, Свердловская областная библиотека для 
детей и юношества, и др. И число их увеличивается, 
несмотря на то что службы по надзору в сфере об-
разования и науки федерального и регионального 
уровня к организации и содержанию ДПО предъяв-
ляют высокие требования. По мнению специалистов, 
именно повышение квалификации занимает одно из 
наиболее значимых мест в современной системе об-
разования в целом, поскольку именно оно в профес-
сиональной сфере обеспечивает подстройку квалифи-
кации работников под новые условия экономической 
деятельности, а в социальной – решает проблемы 
личностного роста, удовлетворения потребностей в са-
мореализации и, одновременно, адаптации к новым 
социальным возможностям и рискам [15, с. 12]. 

Сформулировав комплексный запрос, совершив 
поиск информации по БД, можно ознакомиться с об-
разовательными программами переподготовки и по-
вышения квалификации кадров учреждений конкрет-
ного региона, на основе чего сформировать план 
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развития персонала библиотек территории, что, с на-
шей точки зрения, особенно актуально в условиях 
перманентно меняющейся социальной среды (алго-
ритм поиска информации нами был подробно описан 
ранее [1]). Кроме того, целесообразность формиро-
вания региональной модели непрерывного образо-
вания библиотечных специалистов обусловлена не-
обходимостью повышения квалификации каждым 
работником библиотеки не реже 1 раза в 5 лет, обес-
печения условий для перехода на профессиональные 
стандарты, выполнения показателей «Дорожной кар-
ты» муниципальными библиотеками. В связи с этим 
очень важно «увидеть», где библиотекарям можно 
пройти подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации. Таким образом, воспользовавшись све-
дениями, представленными в БД «Учреждения биб-
лиотечного образования», можно сформировать мо-
дель непрерывного библиотечного образования кон-
кретного региона. 

Например, нас интересует система библиотечного 
образования в Новосибирской, Кемеровской облас-
тях, Алтайском крае. Сформулировав комплексный 
запрос, мы получим перечень образовательных уч-
реждений в этих географических регионах (см. раз-
дел «Материалы к опубликованным статьям» / № 4–
2018/ Артемьева Е. Б., Лакизо И. Г. : Приложение на 
сайте http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/ 
materialy-k-statyam/). 

На основе этих сведений мы сможем спланиро-
вать подготовку кадров и обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам библиотечных 
работников определенной территории. 

Наличие единого информационного пространства 
в сфере непрерывного библиотечного образования 
на уровне региона (области, края, республики) важно 
для координации деятельности учреждений и биб-
лиотек, которые стремятся к повышению квалифи-
кационного уровня своего персонала, ибо профес-
сионализм библиотечных специалистов – один из ос-
новных факторов устойчивого развития библиотек 
и повышения качества библиотечно-информацион-
ного обслуживания. Формировать это информацион-
ное пространство может по договоренности струк-
турное подразделение одной из научных библиотек 
региона, занимающееся профессиональным разви-
тием персонала, или несколько библиотек, входящих 
в профессиональное общественное объединение – 
например, члены секции библиотечной профессии 
и кадров региональных библиотечных обществ или 
ассоциаций, которые функционируют во многих субъ-
ектах РФ. В частности, подобный опыт имеет Ново-

сибирское библиотечное общество, в структуре кото-
рого функционирует секция библиотечной профес-
сии, кадров и непрерывного образования. При ко-
ординации деятельности библиотек – методических 
центров ежегодно формируется «Сводный план ме-
роприятий по профессиональному развитию работ-
ников библиотек Новосибирской области и города Но-
восибирска», включающий более 100 мероприятий. 

Где чаще всего повышают квалификацию биб-
лиотечные работники Новосибирской области? Это: 

 ГПНТБ СО РАН, которая имеет лицензию фе-
дерального уровня на осуществление образователь-
ной деятельности в сфере дополнительного профес-
сионального образования: 

o Высшие библиотечные курсы «Библиотечно-
информационная деятельность» по программе пере-
подготовки – 256 час. с выдачей диплома о профес-
сиональной переподготовке; 

o Краткосрочные курсы повышения квали-
фикации от 16 до 72 час. с выдачей удостоверения 
о повышении квалификации; 

 Областные государственные библиотеки, ко-
торые несут основную нагрузку по количеству обу-
чающих мероприятий и охвату библиотечных специ-
алистов области и проводят ежегодно не менее 40 
обучающих мероприятий: конференции, семинары, 
школы, тренинги, вебинары, курсы, в том числе сете-
вые, выездные, дистанционные (бесплатно, в рамках 
работ по выполнению государственного задания), за 
счет субсидий из областного бюджета, в рамках про-
ектной и программной деятельности; 

 Центральные районные и городские библио-
теки. 

Специалисты библиотек повышают квалифика-
цию также в учебных центрах и образовательных уч-
реждениях других регионов: Алтайский государствен-
ный институт культуры, Кемеровский государствен-
ный институт культуры, Красноярский научно-учебный 
центр кадров культуры, Санкт-Петербургский инсти-
тут дополнительного профессионального образова-
ния, Новосибирский областной колледж культуры 
и искусства [2]. Информация, постоянно актуализи-
руемая в БД, оказывается полезной для учреждений 
образования, библиотек и органов управления на-
званных учреждений. 

Таким образом, мы можем констатировать, что 
создаваемая и рассматриваемая нами в данной ста-
тье БД «Учреждения библиотечного образования» яв-
ляется основой для информационно-методического 
сопровождения деятельности в сфере непрерывного 
библиотечного образования. 
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