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Рассматриваются вопросы обеспечения учебными дисциплинами профессиональных компетенций ба-
калавра библиотечно-информационной деятельности, в частности, производственно-технологических 
и информационно-аналитических компетенций, являющихся базовыми для подготовки будущих биб-
лиотечных работников. 
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The article deals with the questions of sufficient back-up of professional competence of bachelors in library 
science that is formed during educational process, particularly professional, technological and analytical skills 
that are necessary for the future librarians. 
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2011 г. вузы культуры России переходят на 
подготовку бакалавров по направлению 
071900 «Библиотечно-информационная дея-

тельность». Меняется парадигма высшего библио-
течно-информационного образования. Утвержден-
ный в 2010 г. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) предусматривает 
иной учебный план, в котором реализован компе-
тентностный подход в обучении. 

Переход от подготовки специалиста к подго-
товке бакалавра (а затем и магистра) требует от 
системы библиотечного образования модерниза-
ции учебного процесса и приведения его в соот-
ветствие с реальными потребностями библиотеч-
ной практики. В профессиональном сообществе 
все последние годы активно обсуждались пред-
стоящие изменения в российских вузах, рассмат-
ривался зарубежный опыт бакалавриата. Высказы-
вались различные идеи о структуре и содержании 
подготовки бакалавра, составе компетенций, кото-
рыми он должен овладеть в процессе обучения. 

Так, в докторском исследовании одного из авто-
ритетных специалистов в данной области О. Л. Ка-
легиной выделяются следующие основные группы 
профессиональных компетенций бакалавра библи-
отечно-информационной деятельности, которые 
необходимо сформировать в процессе обучения: 

• компетенции обработки и анализа информа-
ции, удовлетворения информационных потребно-
стей читателей; 

• сохранения, использования и управления 
библиотечным собранием; 

• маркетинга и продвижения библиотечно-ин-
формационных услуг; 

• технологической инновационности; 
• научно-исследовательской и образователь-

ной деятельности [1]. 
На наш взгляд, они достаточно адекватно от-

ражают основные технологические процессы дея-
тельности библиотек, и автору удалось выделить 
самые существенные компетенции, которые сего-
дня требуются от библиотечного профессионала. 

Итогом многих дискуссий, обсуждений, иссле-
дований рассматриваемого вопроса стал офици-
альный нормативно-правовой документ, то есть 
ФГОС ВПО. В разделе стандарта «Требования 
к результатам освоения основной образовательной 
программы», как известно, представлены две 
группы компетенций: общекультурные и профес-
сиональные [2]. 

Общекультурные компетенции формируют вла-
дение культурой мышления, способность к обоб-
щению и анализу, умение логически верно и ар-
гументированно строить устную и письменную 
речь, анализировать социально значимые проб-
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лемы и процессы, готовность работать с информа-
цией в электронной среде и др. 

Профессиональные компетенции включают 
шесть групп, каждая из которых отражает опреде-
ленные направления деятельности библиотечного 
работника: 

• производственно-технологическая, 
• организационно-управленческая, 
• проектная, 
• научно-исследовательская и методическая, 
• информационно-аналитическая, 
• психолого-педагогическая. 
Как видим, положения, выдвинутые О. Л. Ка-

легиной, нашли свое отражение в перечне указан-
ных компетенций. 

В данной статье речь пойдет о формировании 
двух взаимосвязанных групп компетенций � про-
изводственно-технологической и информационно-
аналитической, которые обеспечиваются рядом 
учебных дисциплин профессионального цикла: 

• Аналитико-синтетическая переработка ин-
формации (АСПИ), 

• Справочно-поисковый аппарат библиотеки 
(СПА), 

• Лингвистические средства библиотечных 
и информационных технологий (ЛС БИТ), 

• Библиотечно-информационное обслужива-
ние (БИО), 

• Библиографическая деятельность библио-
теки (БДБ) и др. 

Однако внутри этой группы дисциплины имеют 
разное назначение, и, в данном случае, мы остано-
вимся на тех, которые связаны с технологиями 
обработки документов и отражения информации 
в поисковых системах, то есть АСПИ, СПА и ЛС 
БИТ. Важность изучения этих дисциплин обу-
словлена тем, что умение квалифицированно пе-
реработать информацию, отразить библиотечный 
фонд в справочно-поисковом аппарате, создавать и 
использовать информационно-поисковые языки 
как лингвистическую основу библиотечных техно-
логий определяет все дальнейшие процессы биб-
лиотечно-библиографического и информационно-
го обслуживания. 

АСПИ и СПА неразрывно связаны между со-
бой общностью проблематики, терминологии и ме-
тодов обучения технологическим процессам обра-
ботки документов. 

Цель и задачи курса АСПИ � дать студентам 
знания, умения и навыки обработки информации 
путем подготовки библиографического описания, 
аннотации, реферата, обзора, классификационного 
индекса. 

В результате изучения курса АСПИ студент 
должен: 

• знать сущность, назначение и виды анали-
тико-синтетической переработки информации; 

• уметь осуществлять аналитико-синтетичес-
кую переработку информации, создавать и предос-
тавлять информацию, отвечающую запросам поль-
зователей, применять методы и процедуры инфор-
мационного анализа текстов; 

• владеть основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией. 

Цель и задачи курса СПА библиотеки � 
подготовка библиотечно-информационных специ-
алистов, владеющих технологиями формирования 
и использования СПА в традиционном и автомати-
зированном режиме. 

Курс СПА требует от студента: 
• знать состав, структуру и технологию фор-

мирования СПА библиотеки; 
• уметь осуществлять информационный по-

иск, библиографирование и формирование СПА 
библиотеки для раскрытия содержания фонда и его 
использования; 

• владеть компьютерными технологиями и тех-
нологическими процессами формирования и ис-
пользования справочно-поискового аппарата. 

Освоение названных курсов составляет так на-
зываемую каталогизационную подготовку студента, 
которая при любой системе обучения выступает 
неотъемлемой составной частью профессии биб-
лиотечного работника. 

Нельзя не отметить, что органичным продол-
жением рассмотренных технологических курсов 
являются ЛС БИТ, которые, по сути, теоретиче-
ски обосновывают положения, используемые для 
практической организации документальных фон-
дов и проведения информационно-библиографиче-
ского поиска. 

Цель и задачи курса ЛС БИТ � дать целост-
ное, системное представление о составе, струк-
туре, назначении, функциях, сфере применения 
лингвистических средств библиотечно-информа-
ционных технологий. Курс рассматривает весь 
комплекс лингвистических средств, позволяющих 
осуществлять семантический анализ информации, 
как в рамках традиционной технологии, так и в ус-
ловиях работы автоматизированных систем. 

Изучение курса ЛС БИТ предполагает, что 
студент должен: 

• знать закономерности функционирования 
информации в обществе; принципы действия ин-
формационных сетей и систем; сущность, наз-
начение и виды информационных технологий; 
состав, структуру и свойства современных доку-
ментальных потоков; состав и структуру библио-
течного фонда; сущность и направления библио-
графической деятельности библиотек; структуру 
и назначение справочно-поискового аппарата: сущ-
ность, назначение и виды аналитико-синтетиче-
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ской переработки информации; состав отраслевых 
информационных ресурсов; 

• уметь применять на практике различные 
виды информационных технологий и компьютер-
ных средств; создавать и актуализировать спра-
вочно-поисковый аппарат библиотеки; индексиро-
вать документы и запросы; осуществлять основ-
ные виды аналитико-синтетической переработки 
информации: составление библиографического 
описания документов, систематизацию и предме-
тизацию документов; аннотирование, реферирова-
ние, подготовку обзоров; 

• владеть методами анализа современных до-
кументальных потоков, отраслевых информацион-
ных ресурсов, библиотечного фонда; технологией 
аналитико-синтетической переработки информа-
ции; методами выявления и изучения информа-
ционных потребностей субъектов информацион-
ного рынка. 

Если преподавание данных технологических 
курсов при подготовке специалистов библиотечно-
информационной деятельности в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образо-
вания второго поколения осуществляется диффе-
ренцированно: АСПИ слушают студенты всех ква-
лификаций («библиотекарь-библиограф, препода-
ватель», «референт-аналитик информационных 
ресурсов», «менеджер информационных ресур-
сов», «технолог автоматизированных информаци-
онных ресурсов»), СПА и ЛС БИТ � только сту-
денты квалификации «библиотекарь-библиограф, 
преподаватель», то будущие бакалавры без исклю-
чения будут осваивать единый профессиональный 
цикл дисциплин и в результате овладевать опреде-
ленным универсальным набором технологических 
компетенций (не только в сфере обработки доку-
ментов), позволяющим работать в различных 
структурных подразделениях библиотеки. 

Вместе с тем, не следует думать, что бакалав-
риат не предполагает углубленной специализации 
студента по какому-либо направлению библиотечно- 

информационной деятельности. Для этого в учеб-
ном плане предложены так называемые профили, 
которые утверждены Учебно-методическим сове-
том по образованию в области библиотечно-ин-
формационной деятельности: 

• профиль 1 «Библиотечно-информационное 
обеспечение потребителей информации»; 

• профиль 2 «Библиотечно-информационная 
работа с детьми и юношеством»; 

• профиль 3 «Менеджмент библиотечно-ин-
формационной деятельности»; 

• профиль 4 «Информационно-аналитическая 
деятельность»; 

• профиль 5 «Технология автоматизирован-
ных библиотечно-информационных систем»; 

• профиль 6 «Менеджмент информационных 
ресурсов инновационного развития научно-техни-
ческой деятельности»; 

• профиль 7 «Книжные коммуникации в биб-
лиотечно-информационной сфере». 

Как видим, с рассматриваемыми знаниями, 
умениями и навыками бакалавра связаны профиль 4 
и профиль 5. Дополнительная подготовка внутри 
профиля позволяет студенту углубить общепро-
фессиональные знания, удовлетворить интерес 
к тому или иному направлению библиотечно-ин-
формационной деятельности и, тем самым, в опре-
деленной степени, выбрать будущее место работы � 
отделы автоматизации библиотечных технологий, 
мультимедиацентры, информационно-аналитические 
агентства и др. 
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