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ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА И КАДРОВ 
В БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЕ 

На организацию деятельности учреждений 
культуры, в том числе библиотек, оказывает 
влияние перестройка хозяйственного механиз
ма, демократизация управления, реформа 
трудовых отношений, создание новой финан
совой системы, планирования и др. Новые 
экономические отношения влекут изменения 
в ресурсах библиотек. На фоне происходящих 
социально-экономических, политических, идео
логических перемен вопрос регулирования 
кадрового ресурса в библиотечной сфере тре
бует пристального внимания. Кадры библио
тек должны обеспечивать выполнение акту
альных задач и быть готовыми оперативно 
адаптироваться к новым условиям. 

Повышение интенсивности труда в библио
теках обоснованно связывается с переходом 
на новую автоматизированную технологию. 
Однако до того момента, когда компьютеры 
и другая современная техника войдут в прак
тику всех библиотечных учреждений, интен
сификация, повышение производительности и 
качества библиотечного труда может быть до
стигнуто за счет эффективного использования 
трудового потенциала библиотечной отрасли. 
Здесь кроются существенные материальные и 
трудовые резервы, которые можно было бы 
направить на решение первоочередных задач. 

Вопросы использования трудовых ресурсов 

становятся одними из важнейших в период 
экономических реформ в стране. В этом пла
не может быть рассмотрена и проблема заня
тости библиотечных работников. Вопросы 
рынка труда и кадров, распределения и пере
распределения библиотечных специалистов 
должны стать предметом глубокого изу
чения. 

Многие стороны этой проблемы носят еще 
скрытый характер, как, например, трудности 
с распределением выпускников вузов культу
ры, во многом сглаженные традиционными 
методами командно-административной систе
мы. С этим пришлось столкнуться при распре
делении выпускников Харьковского государ
ственного института культуры за 1988— 
1990 гг. Возникают затруднения в решении 
кадрового вопроса при внедрении новых форм 
организации библиотек и систем оплаты тру
да, реорганизации библиотечной сети. Подоб
ные ситуации будут обостряться по мере 
укрепления нового хозяйственного механизма, 
переориентации органов управления с кон
трольно-ревизионной деятельности на созида
тельную с использованием экономических ме
тодов управления и создания сферы наиболь
шего благоприятствования для плодотворной 
творческой работы. 

Учитывая перемены в социально-экономи-



ческой сфере, можно допустить, что склады
ваются определенные предпосылки для пере
смотра политики в области управления кад
ровым потенциалом библиотек. Однако было 
бы неверным ожидать укрепления перестроеч
ных настроений в экономике библиотечной 
сферы или игнорировать сегодня необходи
мость решения вопросов регулирования кад
ровых ресурсов. Изучение проблемы поможет 
не только создать необходимую базу для при
нятия решений, но и обеспечит определенную 
психологическую подготовку библиотечных 
работников к возможным острым ситуациям, 
какими могут быть безработица, необходи
мость переквалификации и т. п. 

Уже сегодня проступают кризисные явле
ния в использовании трудовых ресурсов в 
•библиотечной сфере. К ним можно отнести 
резкое падение удовлетворенности трудом у 
библиотечных работников, постоянную не
хватку библиотекарей с высшим образовани
ем. Сетевой подход к развитию библиотечно
го обслуживания населения, стремление к 
100% -ному составу специалистов с вузовским 
дипломом привел к дефициту кадров при их 
избытке. Это также свидетельствует о том, 
что контингент выпускников институтов куль
туры не совпадает со структурой имеющихся 
рабочих мест. Экстенсивное развитие биб
лиотечного дела привело к поглощению все 
возрастающих объемов трудовых ресурсов. 
Жесткая регламентация, типизация организа
ционных структур библиотечных учреждений 
без учета определенных факторов их функ
ционирования привели к росту де
фицита кадров библиотекарей. Последнее 
объясняется еще и неэффективным использо
ванием штатов библиотек, неправильной рас
становкой кадров в библиотечных учрежде
ниях из-за отсутствия четкого разграничения 
функций и научно обоснованного способа оп
ределения соотношения библиотекарей с выс
шим и средним образованием, а также точно 
сформулированных требований к рабочим 
местам в библиотеке и их классификации, 
отвечающей современным запросам. Подоб
ное развитие привело к «девальвации» про
фессионализма, депрофессионализации мно
жества библиотечных работников. 

Отток кадров из сети государственных мас
совых библиотек в другие библиотечные се
ти — тоже характерная черта кризиса. Д о не
давнего времени особенно заметным было 
перемещение в сети НТБ, профсоюзную, учеб
ные (вузовские) библиотеки 1 , в настоящее 

1 В течение последних лет до 30% выпускников 
Харьковского института культуры стабильно направля
лось в вузовские библиотеки. 

время — в сферу производственной, коопера
тивной деятельности. 

К кризисным явлениям можно отнести и не
удовлетворенность библиотечным образовани
ем. Один из существенных показателей этого, 
не говоря уже о содержании подготовки, — 
распределение молодых специалистов, кото
рое большей частью осуществляется без уче
та получаемой ими специализации. 

О кризисе свидетельствует также все углуб
ляющаяся разница между возможностями 
библиотечных работников, материально-тех
нической базой библиотек и техническим ос
нащением домашних и иных форм культурно-
досуговой деятельности; отсутствие зависимо
сти между объемом труда и уровнем матери
ального стимулирования в библиотеке; нечет
кое обозначение социальных целей деятель
ности и положения библиотек на разных уров
нях и в разных системах. 

На фоне этих процессов проявляются новые 
тенденции в сфере рабочих мест и кадров в 
библиотеках. Усиливается многопрофессио-
нальность библиотечных коллективов, особен
но в крупных научных библиотеках, смешан
ных организациях — культурно-спортивных 
комплексах, досуговых центрах, отделах спра-
вочно-информационного обслуживания на ба
зе НТБ в региональных центрах НТИ. Растет 
численность библиотечного персонала, связан
ного с обслуживанием ЭВМ, множительной 
техники, организацией досуговых форм рабо
ты, социологов, педагогов и др. Использова
ние нового хозяйственного механизма в биб
лиотеках приводит к сокращению фактичес
ких вакансий. Так, по областным библиоте
кам в среднем «скрыто» до 12—15 мест. При 
этом, однако, не определены подходы к оцен
ке эффективности каждого рабочего места, 
целесообразности объединения рабочих мест. 
Увеличивается спрос на новые библиотечные 
специализации: организацию системы обслу
живания, реставрацию и сохранность фондов, 
автоматизированные информационные си
стемы. 

Роль библиотек в формировании рабочих 
мест будет усиливаться по мере того, как они 
будут освобождаться от пут административно-
командных отношений в системе управления 
и правового обеспечения их самостоятельно
сти в плане решения хозяйственных вопросов. 

Итак, в библиотечной сфере наблюдаются 
явления, отражающие процесс формирования 
рынка труда и кадров. Эти явления не рав
номерны и будут усиливаться по мере разви
тия нового хозяйственного механизма в эконо
мике страны и библиотечном деле в частно
сти. Игнорирование проблемы занятости или 
ее поверхностное решение может стимулиро
вать углубление кризиса. Определился ряд 



направлений в решении проблемы занятости, 
рынка труда и кадров в библиотечной сфере. 

Требуется изучение глубинных причин не
гативных сторон в сфере занятости библио
течных кадров. Пристального внимания за
служивает проблема создания информацион
ной базы по трудовым ресурсам, прогнозиро
ванию развития рынка труда и кадров, подго
товке и принятию обоснованных решений по 
управлению процессами размещения и ис
пользования трудовых ресурсов в библиотеч-
но-информационной сфере. Конечно, следует 
учитывать, что решение этих проблем долж
но идти не в плоскости, строго говоря, управ
ления кадрами, т. е. жесткого планирования, 
а прежде всего в плане создания необходи
мых условий использования, саморегулирова
ния спроса и предложения библиотечных спе
циалистов. 

Назрела необходимость обратиться и к во
просам эффективности использования трудо
вых ресурсов. Это вызвано не только интен
сификацией библиотечной сферы, поиском со
циально-экономических и социальных резер
вов труда, но и осознанием процессов, порож
денных переходом как всей экономики, так и 
ее непроизводственных отраслей на новые ус
ловия хозяйствования. 

Нового подхода требует и организация си
стемы управления трудовыми ресурсами в 
библиотечной сфере. Задача управления 
должна сводиться к созданию механизма, га
рантирующего сбалансированность спроса и 
предложения, предотвращающего созревание 
экстремальных ситуаций. Необходим анализ 
движения рабочих мест в библиотеках, их мо
дификаций, степени сбалансированности с 
кадрами. 

Решение проблемы занятости библиотечных 
работников предполагает не только анализ 
формирующегося рынка труда и кадров, но и 
рассмотрение теоретических вопросов орга
низации деятельности и управления библиоте
ками, их социальной роли. 

Формирование рынка труда в библиотечной 
сфере обостряет проблему «человеческого 
фактора». Новые условия предъявляют повы
шенные требования к специалисту, становят
ся более жесткими характеристики рабочих 
мест, ориентация на конечный результат тру
да повышает ответственность каждого отдель
ного сотрудника и коллектива в целом. Полу
чает реальный смысл необходимость постоян
ного самообразования библиотекаря, поддер
жания профессиональной формы на современ
ном уровне. 

Многие кризисные явления на формирую
щемся в библиотечной сфере рынке труда и 
кадров могут быть преодолены с помощью 
определенных организационно-хозяйственных 

мер. Наметился пересмотр форм, методов и 
содержания деятельности библиотечных уч
реждений, обусловленный в значительной сте
пени изменениями в социокультурном контек
сте их функционирования. Приметами нового 
времени стали деидеологизация духовной сфе
ры, укрепление самосознания народов и на
родностей, формирование общественных орга
нов. Однако многое из этого требует развития 
и прежде всего правового обеспечения. 

Д л я предотвращения углубления кризиса, 
для владения кадровой ситуацией уже сегод
ня следует стремиться к реализации предо
ставленных регламентирующими документа
ми возможностей. Учитывая укрепление ре
гиональных подходов к организации хозяйст
ва страны, изменение функций органов управ
ления культурой, в том числе библиотечным 
делом, можно говорить об усилении роли са
мих библиотек в формировании рынка труда, 
спроса на определенные библиотечные и не
библиотечные специальности. Это означает, 
что потребность в кадрах и номенклатуре ра
бочих мест будет формироваться снизу, а не 
регламентироваться, как было, сверху. 

Помощь в решении подобных задач могут 
оказать региональные информационные бан
ки по кадрам. Они станут базой для регио
нальных расчетов потребности в специалистах 
для библиотек и органов НТИ, а также ис
точником ее обеспечения. 

Необходимым элементом решения пробле
мы занятости библиотекарей является аттес
тация рабочих мест, которая должна пред
шествовать аттестации кадров и давать ре
альные стимулы к профессиональному росту. 
Характеристика рабочих мест на разных 
участках в библиотеке должна учитывать со
временные данные о технико-экономическом, 
организационном, технологическом уровне, 
санитарно-гигиенических условиях, требуемых 
нормах, объеме профессиональных знаний. На 
основании аттестации рабочих мест и кадров 
возможно осуществить перераспределение со
трудников с высшим и средним образованием, 
сформировать новые рабочие места, отвечаю
щие современным задачам библиотеки и тре
бованиям к организации труда, определить 
целесообразное количество специалистов и 
сформировать заказ . 

Нельзя согласиться с мнением, что по мере 
автоматизации отпадает нужда в специалис
тах средней квалификации. Несомненно, в на
стоящее время наблюдаются изменения труда 
библиотекаря в сторону интеллектуализации, 
творческого взаимодействия с читателями 
и т. п. Однако в библиотеках остается боль
шой объем подготовительных, механических, 
операционных процессов для библиотекарей 



со средним специальным образованием. Под
черкнем только, что содержание подготовки 
студентов культурно-просветительных училищ 
и институтов культуры должно отражать про
грессивные нововведения в библиотечной 
практике. 

В ближайшем будущем предстоит разрабо
тать систему переподготовки, переквалифика
ции библиотекарей. В этой связи остановим
ся на роли вузов культуры, библиотечных фа
культетов при университетах в управлении 
трудовыми ресурсами, формировании предло
жений на рынке труда и кадров библиотеч
ной сферы. В целом вопрос нуждается в са
мостоятельном подробном изложении, поэто
му коснемся его наиболее значимых для пред
мета настоящей статьи сторон. 

Косность библиотечных факультетов, из
лишний централизм управления в сфере выс
шего образования привели к отставанию в 
подготовке кадров для библиотек и органов 
НТИ от потребностей практики и практики — 
от реальных нужд потребителей. На страни
цах специальной печати развернута дискуссия 
о путях перестройки высшего библиотечного 
образования. Многие идеи по его совершен
ствованию повторяются из публикации в пуб
ликацию, однако значительного прогресса в 
решении вопроса не достигнуто. На наш 
взгляд, это объясняется, с одной стороны, от
сутствием общепрофессионального (государ
ственного) механизма экспертизы предложе
ний, с другой — неразработанностью фунда
ментальных проблем библиотековедения, 
сдерживающей принятие решений по пере
стройке образования, концепции библиотечно
го дела. К подобным проблемам относятся 
методология библиотековедения, социальные 
функции библиотек, их разграничение, опре
деление роли и места библиотек, органов НТИ 
в единой государственной системе НТИ, тео
ретические основы деятельности библиотек и 
системы библиотек, организационные прин
ципы единой сети, методологии формирования 
фондов, основ экономики библиотечного дела, 
особенностей и закономерностей влияния биб
лиотеки на читателя, критерии и показатели 
социальной значимости деятельности библио
тек, содержания и характера библиотечного 
труда с учетом тенденций развития библиоте
ки как социального института и др. Сказы
вается отсутствие глубоких перспективных ис
следований в области библиотечного дела с 
применением современной общенаучной мето
дологии и методики. Эти проблемы об
разовались в результате того, что в стране 
нет координационного центра (такие центры 
есть только формально), который бы разра
ботал и контролировал реализацию системно

го подхода к планированию научных исследо
ваний. 

Мало освещается зарубежный опыт по под
готовке библиотечных специалистов, анализу 
использования и динамики библиотечных 
кадров, созданию учебных программ и курсов 
быстрого реагирования на изменение внешней 
среды и рынка труда. Практически не упоми
нается международная программа НАТИС, 
участником которой является СССР. Развитие 
национальной библиотечной системы страны 
в рамках основных положений НАТИС долж
но привести к структурным изменениям в 
единой системе библиотек и органов НТИ, 
созданию новых организационных форм (биб-
лиотечно-информационных центров, диспет
черских служб при массовых библиотеках для 
удовлетворения профессиональных информа
ционных потребностей, досуговых центров). 
Требуется экономическое исследование воз
можных вариантов перестройки библиотечно
го дела с учетом различных факторов влия
ния, без него нет уверенности в том, что 
удастся избежать дальнейшего ухудшения 
экономического положения системы библио
тек. На верхнем уровне системы должны быть 
решены организационные, правовые вопросы, 
а также вопросы взаимоотношений и подго
товки кадров с заинтересованными ведомства
ми и отраслями. 

Обращает на себя внимание то, что но
вые концепции библиотечного образования 
обсуждаются в отрыве от предложений по ре
организации структуры вузов культуры. Меж
ду тем вряд ли будет возможно реализовать 
новые концепции в рамках старой организа
ционной структуры. Если говорить о новых 
подходах к библиотечному образованию в свя
зи с компьютеризацией и информатизацией 
общества, то, очевидно, параллельно необхо
димо рассматривать и проблемы создания ин
ститутов документалистики, информатики, 
библиотечного, архивного дела, музеев и др. 

В содержательном плане сохраняется 
стремление к унификации учебных планов, в 
то время как для «выживания» библиотечных 
факультетов нужна свобода на эксперимент 
по подготовке библиотечных работников. В 
противном случае будет искусственно подлер 
живаться ситуация, которая приводит к су
жению возможностей использования научно-
практического, методического потенциала ву
зов культуры, периферийных институтов — от 
центральных, а также к иждивенчеству педа
гогических кадров. 

Решения институтов культуры о возможных 
переменах в программах подготовки специа
листов не должны зависеть от органов управ
ления. Последние могли бы помочь делу, обес
печив решение вопроса о подготовке специа-



листов для библиотек и органов НТИ разных 
отраслей на государственном, республикан
ском, областном уровнях. 

Отсутствие определенных договоренностей 
во формированию отраслевых планов потреб
ности в специалистах и соответствующего за
каза отрицательно влияет на уровень библио-
течно-информационного обслуживания в от
раслях народного хозяйства. Из-за слабой 
профессиональной подготовки специалистов 
НТВ, отделов НТИ, плохо организованной 
системы повышения квалификации и перепод
готовки кадров в новых условиях хозяйство
вания снижается эффективность использова
ния информационного ресурса отраслей. Речь 
не идет о центральных отраслевых органах 
НТИ и ЦНТБ, где сосредоточены в основном 
высококвалифицированные кадры, которые 
овладевают автоматизированной технологией 
и ведут отраслевые технико-экономические 
исследования. Это касается огромного коли
чества НТБ и отделов НТИ в низовом звене 
ГСНТИ, непосредственно занятых обслужива
нием коллективов. В условиях хозрасчета 
многие из них попадают под сокращение из-за 
низкой эффективности и слабого влияния на 
экономическую, социальную, техническую по
литику предприятий и организаций. 

Представляется целесообразным сосредото
чение подготовки библиотекарей-библиогра
фов, информаторов на базе вузов культуры, 
накопивших достаточный педагогический, тео
ретический, профессиональный потенциал; а 
на базе библиотек центральных НИИ и ЦНБ 
организация отраслевой системы повышения 
квалификации кадров и их переподготовки. 
Подобным же образом можно решить вопрос 
подготовки библиотечных и информационных 
специалистов для медицинских, учебных 
(школьных, библиотек ПТУ, СПТУ, технику
мов и училищ, вузов) библиотек и органов 
НТИ. Кстати, зарубежный опыт показывает, 
что именно библиотечные школы и институты 
дают кадры для информационных служб. 
Специалисты с библиотечным базовым обра
зованием являются наиболее восприимчивыми 
к нововведениям в библиотечно-информаци-
онной сфере. 

На качество подготовки специалистов наря
ду с решением вопросов организации учебного 
процесса должна влиять и более совершенная 
система профессионального отбора. Общие 
тенденции перестройки жизни общества, из
менения, происходящие в социально-культур
ной сфере, требуют более пристального вни
мания к отбору и квалификационным требо
ваниям к библиотечным работникам. Сегодня 
библиотекарь должен обладать особыми пси
хофизическими, коммуникативными, интеллек-
туальными качествами и быть способным 

овладеть системной методологией библиотеч
ного дела, психологическими, педагогически
ми знаниями, современными методами анали
за деятельности. И это лишь небольшая часть 
требований, относящихся к той стороне биб
лиотечной работы, в основе которой лежит 
«ориентация на другого». 

Необходимо отбирать абитуриентов, спо
собных осваивать комплекс знаний по авто
матизации библиотечных процессов, инфор
мационным технологиям, интеллектуальным 
библиотечным системам. В этом плане одним 
из инструментов может служить тестирова
ние, обеспечивающее качественную оценку 
претендентов. Важность и актуальность тести
рования подтверждается данными социологов 
о том, что каждый пятый из работающих за
нят не своим делом, относится к своей работе 
без всякой симпатии, имеет низкую произво
дительность труда и т. п. 

На кафедре библиотековедения Харьков
ского института культуры в рамках исследо
вания «Библиотечная профессия: современное 
состояние и перспективы» начата разработка 
системы тестов, которая должна охватывать 
четыре ступени профессиональной ориента
ции: первичный отбор (8—11 классы средней 
школы), абитуриент, студент, молодой специ
алист. На первых двух ступенях предусматри
вается идентификация качеств, отвечающих 
квалификационной характеристике библио
течного работника. На последующих ступенях 
должно происходить выявление более деталь
ных особенностей будущих специалистов для 
формирования рекомендаций по корректиров
ке профессионального поведения и их заня
тости на конкретных участках работы в биб
лиотеке. 

Вузы культуры могут внести значительный 
вклад в систему непрерывного образования 
библиотечных работников, организуя курсы, 
институты переподготовки библиотечных кад
ров, ориентированные на кардинальные изме
нения в функционировании библиотечной си
стемы. Предметом изучения на этих курсах в 
настоящее время могут быть актуальные об
щие и частные проблемы перестройки биб-
лиотечно-информащюнной деятельности: тео
ретические основы библиотечного дела; соци
ология и библиотечная практика; экономика 
библиотечного дела, в том числе использова
ние хозрасчетных отношений; организация 
досуговой деятельности, участие в работе 
культурного центра; современные автомати
зированные технологии и др. Принцип орга
низации переподготовки кадров — региональ
ный, заказчиками должны выступать област
ные (краевые) управления культуры, o6y4ej 
ние должно производиться на хозрасчетной 
основе. 



Проблема кадрового ресурса чрезвычайно 
многоаспектна. К ее решению должны быть 
подключены специалисты в области экономи
ки и управления библиотечной сферы в усло
виях формирования рыночной модели заня
тости в библиотеках и органах НТИ. Разу
меется, что добиться синхронности в развитии 
науки, практики, процесса подготовки кадров, 
управления чрезвычайно сложно. Однако не

обходимо активизировать перестройку кадро
вой политики «снизу» в отдельных библиоте
ках, вузах, местных органах управления. 
Нельзя забывать о том, что огромные резер
вы повышения эффективности деятельности 
библиотек скрыты в умелом использовании 
трудовых ресурсов, совершенствовании их 
подготовки и расстановки. 
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