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БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ: ТРАДИЦИИ 
И РЕВОЛЮЦИОННАЯ НОВИЗНА 

Размышления преподавателя библиотечного факультета о состоянии и путях раз
вития высшей библиотечной школы. 

Трудно найти эпоху и общество, в котором 
наблюдался бы столь низкий социальный ста
тус библиотеки и библиотечной профессии, 
как в советском обществе конца XX века. 
Под влиянием навязанных обществу социаль
но-политических условий и многосторонней, 
долголетней обработки сознания людей чело
веконенавистнической идеологией оказались 
разрушенными многие общечеловеческие цен
ности, попранными права человека на знание, 
коммуникацию, свободу приобщения к миро
вой и собственной национальной культуре и 
развитие культуротворческой работы. 

Если наше общество очень хотелось бы ви
деть, но пока трудно назвать посттоталитар
ным, то прединформационным его можно оп
ределить вполне обоснованно. Информацион
ная деятельность, от развитости которой за
висит степень цивилизованности государства 
и реальность гражданских свобод, пока нахо
дится в преддверии масштабных преобразо
ваний, именуемых информатизацией. Обнаде
живает принципиально верное понимание 

сущности процесса информатизации в отечест
венном варианте «как обеспечения полной до
ступности любой жизненно важной информа
ции для каждого члена общества и создание 
технологических систем для практической 
реализации информации в целях развития об
щества и реального человека» 1 . 

Мы не будем касаться политико-правовой 
основы информатизации и ее технологических 
аспектов, нас интересует весьма актуальный 
вопрос — кадровая готовность библиотечно-
библиографической сферы к участию в про
цессе информатизации. В статье профессора 
А. В. Соколова «К вопросу об активизации 
человеческого фактора библиотечного дела», 
обобщающей первые социологические данные 
о состоянии профессионального библиотечно
го сознания, приведены весьма неутешитель-

1 Р а к и т о в А. И. Информатизация советского об
щества — реальность и перспективы / / НТИ. Сер. 1.— 
1989— № 11.— С. 8—15. 



•ные факты расхождения между всеобщим же
ланием перестройки работы и идиллической 
оценкой уровня собственного профессионализ
ма. « Н а бесплодной почве ведомственного за
холустья, не удобренной капитальными вло
жениями, не защищенной от жизненных не
взгод, не избалованной отеческой заботой 
начальства, не обработанной современными 
техническими средствами, на почве, засорен
ной бесчисленными макулатурными залежа
ми, в этой культурно-экологической нише про
израстают сладкие и румяные плоды профес
сионального библиотечного оптимизма. . .» 2 . 
Безоговорочно соглашаясь с данной оцен
кой, я хотела бы усомниться в верно
сти очередности шагов перестройки в на
шей сфере — практика, наука, а затем 
третьим шагом — библиотечная школа. Успех 
всех начинаний заложен в проблеме 
кадров. Без профессионалов, способных верно 
осмыслить социальную сторону современной 
информационной деятельности, освоить но
вейшую технологию, анализировать проблем
ные ситуации практики и решать их на высо
ком уровне, любые концепции останутся бал
ладами о перестройке. 

Кадровая проблема библиотечного дела 
должна решаться путем оперативной и целе
направленной реорганизации и содержатель
ной модернизации библиотечной школы, по
скольку «наивно было бы полагать, что пере
стройка в библиотечном деле совершится, ес
ли библиотекарям поднимут зарплату, уста
новят в библиотеках дисплей, выделят сред
ства на строительство и реконструкцию. Пе
рестройка должна произойти в сознании биб
лиотечных работников:» 3. Столь же наивно 
было бы ожидать, что сознание тех, кто все 
эти застойные годы стоял у руля библиотеч
ного дела и сознательно превращал библио
теки в идеологические монстры и активные 
каналы индустрии лжи, действительно ради
кально изменится, и те, кто был душителем 
свободы мысли, информации, станут сегодня 
целителем человеческой души через книгу 
или хранителем мудрости... Чтобы убедиться 
в тщетности таких надежд, рекомендую обра
титься к работам идеолога советских средств 
массовых коммуникаций А. И. Федякина, ко
торый в недавние времена громил буржуаз

ные концепции информационного общества 4 , 
ныне пытается настроиться на современный 
л а д и критически применить концепцию ин
формации как права к советской действитель
ности 5 . 

В данной работе мне хотелось бы обсудить 
некоторые конкретные направления усилий по 
обновлению библиотечной школы. Исследуя 
многочисленные уродства и язвы страдающе
го организма отечественного библиотечного 
дела, можно с полной определенностью поста
вить диагноз — полное истощение и хрониче
ская дистрофия вследствие скудости духовной 
пищи, выдаваемой по талонам, и чрезвычайно 
низкой интеллектуальной культуры кадров. 

Как известно, интеллект — это «способ
ность успешно реагировать на любую, особен
но новую, ситуацию путем надлежащих кор
ректировок поведения, способность понимать 
взаимосвязи между фактами действительно
сти для выработки действий, ведущих к до
стижению поставленной цели» 6 . В той степе
ни, в какой библиотечный труд может рас
сматриваться как интеллектуальный, профес
сионалу нужна интеллектуальная культура. 
Ставился ли когда-либо со всей определен
ностью вопрос о том, насколько наше библио
течное образование ориентировано на форми
рование этой культуры у студентов? Ч а щ е 
всего декларировались требования широкой 
эрудиции, разносторонней универсальной под
готовки. Н о никогда, пожалуй, не ставились 
задачи подготовки будущего специалиста для 
творческого осмысления сложных проблемных 
ситуаций и активной преобразующей профес
сиональной деятельности. Отсюда формализм 
как главная беда нашей профессии, подмена 
творчества исполнением служебных функций 
и инструкций. 

Между тем переход нашей сферы с экстен
сивного на интенсивный ход развития немыс
лим без принципиальных изменений стиля 
мышления библиотечных профессионалов. Мы 
никогда не готовили в высшей школе новато
ров, хотя в нормальных условиях это являет
ся главной задачей вуза. Все этапы и формы 
обучения, начиная с приемных экзаменов и 
кончая государственными, направлены на про
верку факта приобретения знаний; хотя весь 
курс обучения и итоговые проверки качества 

2 С о к о л о в А. В. К вопросу об активизации чело
веческого фактора библиотечного дела / / Основные на
правления перестройки работы академических библио
тек в свете решений XXVII съезда КПСС: Материалы 
конф. / Б-ка по естеств. наукам АН СССР.— М., 
1989— С. 95. 

3 П е т р о в а С. В. Нам нужна ассоциация библио
текарей // Науч. и техн. б-ки СССР.— 1989.— № 4.— 
С. 3. 

" П р о п а г а н д а и контрпропаганда в условиях 
обострения идеологической борьбы: Реф. сб.— М.: 
ИНИОН, 1987 — 120 с. 

s Ф е д я к и я А. И. Массовая коммуникация в 
современном мире (к методологии исследования) / / 
Массовая информация и коммуникация в современном 
мире: Сб. обзоров / АН СССР и др.— М., 1989.— 
Ч. 1.— С. 4—46. , „ 

6 С л э й г л Д. Р. Искусственный интеллект / пер. 
с англ.— М.: Мир, 1973 — 319 с. 



подготовки выпускников должны иметь глав
ной целью достижение и определение уровня 
профессиональной культуры специалиста. 
Данное понятие выражает меру развития по
требностей и способностей кадров к профес
сиональной деятельности. 

Необходимыми составными частями про
фессиональной культуры специалиста явля
ются интеллектуальная, технологическая, 
экономическая, экологическая, нравственная, 
политическая, социально-психологическая, 
эстетическая 7 . Сегодня к ним необходимо до
бавить информационную культуру. Очевидно, 
каждая дисциплина, каждая форма обучения 
в вузе должна быть рассмотрена с точки зре
ния целесообразности для формирования про
фессиональной культуры специалистов дан
ной отрасли. Сейчас, на наш взгляд, набор 
учебных дисциплин и сам уровень их препо
давания не способны в должной мере обеспе
чить формирование ни одной из перечислен
ных составных. Особенно трагичной стано
вится эта ситуация в период общественно не
обходимых масштабных преобразований в 
библиотечном деле как части информатизи-
руемого общества. 

Информатизация радикальным образом ме
няет целевую направленность библиотечной 
деятельности: из пассивных хранителей доку
ментов библиотеки должны превратиться в 
действенный канал свободной циркуляции 
знаний. Ни для кого не секрет, что в силу не
доступности, закрытости или целенаправлен
но формируемой идеологической стерильно
сти библиотечные фонды зачастую представ
ляли собой мертвое бесполезное знание. Ныне 
ж е важнейшим продуктом социальной дея
тельности библиотек должны стать информа
ционные услуги, направленные на активное 
обращение знания. Главным смыслом инфор
мационной деятельности современного биб
лиотекаря-библиографа становится творчес
кая работа с носителями знаний. Все функ
ции знания (сырье для исследователя, вос
питатель независимой личности, сила право
защитника, основа убеждений политического 
деятеля) могут быть реализованы в библио
теках, но необходимое условие для этого — 
интеллектуальная и профессиональная куль
тура библиотечного работника. 

Пора конкретно обсудить мнения о факто
рах, позитивным или негативным образом 
влияющих на процесс формирования профес
сиональной культуры библиотечных кадров в 
условиях вуза. Консервативная часть биб
лиотечного дела, его статика заключена в 

7 Э й х е л ь б е р г Е. А. Профессиональная культура 
инженера в современном обществе. Томск: Томский гос. 
ун-т. 1989.— С. 3. 

неизменности сути коллективного пользования 
документами: библиотека собирает, организу
ет и предоставляет пользователям необходи
мые им документы. Так было во времена 
Ашшурбанипала, Александра Македонского, 
Петра I и так остается сегодня. Обновляю
щаяся, динамичная часть библиотечного де
ла — технология и кадры. Суть технологичес
ких изменений во многом заключена в пере
мене отношения к документам (становится 
важно знание, заключенное в них) и мер по 
их извлечению и предоставлению потребите
лям. Не случайно наибольшие надежды воз
лагаются на экспертные и иные интеллекту
альные системы в библиотеках. Однако важ
нейший вопрос заключается и в том, как 
должны меняться кадры. 

Существует противоречие между профес
сиональным долгом библиотечного работника 
давать всю информацию и прежними принци
пиальными основаниями деятельности в на
шей сфере. Сокрытие информации по поли
тическим, идеологическим, классовым моти
вам было превращено в профессиональный 
долг информационных работников. Те, кто по 
долгу своей службы обязан быть «лоцманом 
в мире знания», на деле призваны были бо
роться с «идеологической отравой», по сути 
оказывались в абсурдном и противоестествен
ном положении. Такая ситуация развращаю
ще действовала на профессиональное само
сознание кадров. Раздвоение сознания, его от
чуждение от личности обусловливали безна
дежность профессиональных усилий, бессмыс
ленность творчества, безысходность интеллек
туального поиска. 

Основным принципом формирования про
фессионального сознания библиотекарей 
должно стать уважение прав любого человека 
на коммуникацию, на свободу выбора книга 
как средства общения с мыслителями и ху
дожниками слова. Д л я этого необходимо из
менение принципиальных основ информацион
ной деятельности в нашей стране. 

Та часть библиотековедения и библиогра-
фоведения, где рассматривались принципи
альные основы профессиональной деятельно
сти и организации работы библиотек, нуж
дается в радикальном пересмотре с позиций 
международного информационного порядка. 
Необходим анализ профессиональной дея
тельности с точки зрения концепции информа
ции как права; только при выполнении дан
ного условия можно сколько-нибудь серьезно 
рассуждать о подходах к созданию информа
ционного общества. 

К сожалению, научные основы информаци
онной деятельности в нашей стране подверг
лись значительной деформации в силу стрем
лений обеспечить «идеологическую безупреч-



ность> высказываний ученых. По этой причи
не наша наука отказалась от серьезного отно
шения к. работам западных ученых в сфере 
библиотековедения и библиографоведения; по 
тем же соображениям до сих пор Фейера-
бенд н Шира считаются авторами «идеологи
чески опасных мнений». Любопытно привести 
пример одного такого «опасного мнения» 
Д ж . X. Ширы: «Для библиотекаря подлин
ный объект исследований — это человек, как 
в коллективном, так и в индивидуальном пла
не:»8. Между тем ход исторического развития 
иодвел нас к вечной истине, что только чело
в е к — мера всех вещей, единственно подлин
ная цель, и он не может быть всего лишь топ
ливом в адском пламени революционного па
ровоза. У нас ж е если человек и присутство
вал в концепциях профессиональной деятель
ности, то только как носитель служебной 
функции или «новый человек», эдакий гомун-
кулюс с идеально выхолощенной индивиду
альностью. Чтобы убедиться в том, как рабо
тала такая концепция «нового человека», до
статочно заглянуть в рекомендательные ука
затели времени застоя или на полки массо
вых библиотек. 

В силу значительных деформаций научных 
основ информационной деятельности в стране 
пока очень слабы возможности использования 
методологической подготовки для воспитания 
интеллектуальной культуры кадров. Монопо
лизация марксистско-ленинской философии 
как методологической базы науки привела 
как к отрыву самой философии от жизни, т ак 
и к схоластике во всем обществоведческом 
цикле. Очевидно, для обеспечения подлинно 
методологической подготовки профессионалов 
нам потребуется более доверительное отно
шение к мировой гносеологии и методологии, 
в частности, к опыту западной культурологии 
и ее познавательным концепциям. 

Одним из источников формирования интел
лектуальной культуры специалистов выступа
ет история наук. В библиотечном образова
нии данный фактор практически не работает, 
так как история библиографоведения или 
библиотековедения еще на стадии ожидания 
своих Здобновых, а пока есть лишь отдель
ные фрагменты, страдающие описагельносгью, 
односторонностью, что обусловлено невысо
кий уровнем рефлексии в нашей сфере. Часто 
ли вам приходилось читать научные труды 
исторического характера, где бы ставились и 
решались задачи анализа методов исследова
ния проблем в библиографии или библиотеч-

, Ш и р а Дж. X. Введение в библиотековедение: 
Основ, элементы библ. обслузк.— М : Высш. школа, 
Г983.— С. 72. 

ном деле? История информатики еще не напи
сана в силу ее молодости. История культуро
логии вообще недоступна нашим студентам, 
так как отечественная культурология изна
чально изуродована принципами социалисти
ческого реализма и партийности, а на опыт 
мировой культурологии мы закрывали глаза . 
Теперь в этой сфере предстоит огромная по
знавательная и творческая работа... 

Формирование интеллектуальной культуры 
представляет собой динамичный процесс: в 
зависимости от профессионального опыта, ин
формационной ситуации, условий деятельно
сти развиваются или отмирают отдельные ее 
компоненты. В современных условиях значи
тельный вес приобретает методологическая 
составляющая интеллектуальной культуры. 
Опыт решения проблем и задач в практичес
кой информационной деятельности должен 
основываться на явном или неявном учете за
кономерностей человеческого познания. По
этому нашим специалистам все более необхо
димы различные знания из области гносеоло
гии, эвристики, психологии мышления, кибер
нетики, теории информации (в целом объеди
няемых в интеллектику). 

Таким образом проблемы формирования 
интеллектуальной культуры библиотечного 
специалиста должны решаться уже на студен
ческой скамье. Необходимым условием для 
этого является формирование модели специа
листа. Попытки создания такой модели пока 
не имели конструктивного выхода, ибо ис
ходной точкой работы над моделью служила 
весьма расплывчатая концепция профессио
нала как широкого универсала, а сама модель 
превращалась в перечень знаний и навыков. 
Модель же должна представлять собой це
лостную систему, в которую входили бы кон
цепции профессиональной культуры библио
течного специалиста, библиотеки как состав
ной части информационного общества. Кон
цепция профессиональной культуры библио
текаря должна быть глубоко разработана 
именно как основа модели специалиста. Д а 
лее, каждая учебная дисциплина в вузе нуж
дается в рассмотрении сквозь призму компо
нентов этой концепции для выяснения, каким 
образом эта дисциплина может служить фор
мированию тех или иных качеств профессио
нальной культуры. 

Очень не хотелось бы повторить нашу ис
торию с «перестройкой сознания» советских 
людей путем внедрения идеологического фе
тишизма, д а ж е если это теперь связано с воз
вратом к общечеловеческим ценностям, гума
низму. Ставя благородные цели изменения 
мышления наших студентов, мы не должны 
забывать предупреждение философов: «Пере-



стройка сознания — это отнюдь не познава
тельная процедура освобождения от иллюзий 
застойного времени и не кабинетная работа 
по выработке новых идей и представлений о 
действительности. Это — включение, участие 
сознания в реальном изменении объективных 
условий жизни и деятельности людей... Про
блема перестройки сознания изначально вы
ступает как проблема включения и включен
ности людей в революционную практику по 

обновлению нашего общества» 9 . Ныне, когда 
наши библиотеки находятся в предельно бед
ственном положении и в духовном, и в мате
риальном плане, от библиотечных кадров по
требуется высокий профессионализм и граж
данское мужество. Тем более огорчает нере
шительность и половинчатость преобразова
ний в высшей библиотечной школе... 

9 П е р е с т р о й к а сознания или сознательная пе
рестройка / Н. В. Любомирова, В. М. Межуев, 
Ф. Т. Михайлов, В. И. Толстых / / Вопр. философии.— 
1989— № 4.— С. 30. 


