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Дан анализ структуры социально-коммуни
кативной деятельности библиотек. Предлагается 
новый п о д х о д к определению с о д е р ж а н и я о б у 
чения на библиотечных факультетах вузов . На
мечены пути дальнейшей дифференциации биб-
лиотечно-бнблиографической работы в условиях 
перехода к новой экономической модели. 

Отношение общества к тем или иным сферам, отраслям, учреждениям 
и профессиональным группам определяется многими факторами. Обобщен
ная социальная оценка того или иного вида деятельности формируется 
прежде всего по результатам данной деятельности. Эта оценка неоднознач
на как на различных этапах исторического развития, так и среди предста
вителей одного поколения. Кроме того, правящие круги (государственные 
органы власти и управления, муниципальные атасти, крупные собственни
ки в отдельных отраслях) могут иметь оценки результатов деятельности, 
не совпадающие с оценкой эффективности этой деятельности со стороны 
профессиональных организций (ассоциаций, обществ и т.п.). В демократи
ческом обществе такая ситуация вполне допустима, и одна из задач 
профессиональных общественных объединений предполагает постоянное 
информирование властей на всех уровнях о неблагополучии в своей сфере. 
На путях поиска консенсуса и компромиссов определяются государствен
ные субсидии, а недостающие средства поступают за счет собственной 
коммерческой деятельности, а также из различных фондов и от спонсоров. 
Кроме того, из-за многообразия форм собственности за рубежом эффектив
ность учреждений одной и той же сферы может существенно отличаться в 
зависимости от того, является ли его собственником частное лицо, коопе
ратив или государство. Вполне укладывается в эти рамки и ситуация в 
библиотечном деле во многих странах. 



В нашей стране ситуация с библиотеками определялась по-иному в 
силу отнесения библиотек к сфере господствующей идеологии. Государст
венная политика в области культуры и информатики была ориентирована 
на потребности управленческих звеньев. С переходом к рыночной эконо
мической модели, с отказом от господствовавшей коммунистической идео
логии и временным отсутствием другой идеологии, библиотеки, как, впро
чем, и органы НТИ, стали катастрофически деградировать. Эта деградация, 
как считают некоторые, связана с общим экономическим, политическим и 
культурным кризисом. Однако у кризиса в библиотечном деле есть и своя 
специфика. По мере распространения рыночных механизмов стало выяс
няться, что многие библиотеки не нужны ни своим предприятиям (профсо
юзные библиотеки), ни своим муниципальным властям (государственные 
массовые библиотеки), ни даже своему правительству (скандальный инци
дент с Российской государственной библиотекой). 

Государственная система научно-технической информации также во 
многом не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Эта сеть формировалась 
с ориентиром не на информационные потребности специалистов, а на 
требования органов управления различного уровня. Трансформация управ
ленческой структуры неизбежно приводит к развалу связей в системе НТИ. 
С экономической точки зрения эта система ориентирована главным образом 
на бюджетное финансирование. Основным препятствием для роста само
окупаемости органов и центров НТИ является низкий спрос в обществе на 
информационные продукты и услуги, снижение статуса образования и 
знаний в целом. 

Это одна сторона проблемы. Но, на наш взгляд, есть и другая. 
Несмотря на такую объективную картину, связанную с экономическим 
спадом в стране, субъективные потребности отдельных людей и новых 
коммерческих, управленческих структур в информационных услугах и 
продуктах постоянно растут и усложняются. Это требует не только восп
роизводства уже существующих профессиональных подгрупп библиотека
рей, но и подготовки новых, ранее не существовавших. В качестве примера 
можно привести рост потребности в информационных посредниках (назы
ваемых на Западе брокерами), консультантах по базам данных, специали
стах по работе со специфичными читательскими категориями (глухонемы
ми, слабовидящими, детьми, пенсионерами) и со специфичными фондами 
(юридическая литература, спецвиды технической документации, ноты и 
др.). 

В условиях рыночной экономики в действие вступают совершенно 
определенные принципы развития профессиональной деятельности, где на 
первый план выдвигается не ресурс и не процесс, а результат. Таким 



результатом становится польза от обмена продуктами деятельности. Имен
но продукт начинает определять и процесс его создания и эффективность 
использования ресурсов. В нашей стране в библиотечном деле все было 
подчинено не продукту и даже не процессу, а ресурсу. Налицо абсолютно 
не связанная с критериями эффективности библиотечная деятельность, 
когда оценка социальной пользы определяется по объему фонда, по числу 
читателей, а не по отношению отказов к числу запросов. В силу такого 
искаженного понимания цели библиотечной деятельности, выражавшегося 
в бездумном накоплении информационных ресурсов, произошло смещение 
представлений о продукте библиотечной деятельности. Стало казаться, что 
именно документ (т.е. основной ресурс библиотечной деятельности) и 
является ее продуктом. Лишь немногие теоретики (А.В.Соколов, С.А.Сбит-
нев, С.А.Басов) в своих работах привлекали внимание специалистов к 
истинной оценке результатов библиотечной деятельности. Однако их голоса 
не смогли да и не могут противостоять общей тенденции, имеющей место и 
сегодня, когда и новые руководители в области культуры, в том числе и 
библиотечного дела, по-прежнему видят корень проблемы в посягательстве 
на библиотечную сеть. Безусловно, борьба за сохранность фондов сегодня 
очень важна, но до тех пор, пока результат деятельности не станет 
продуктом, т.е. не обретет свою настоящую, а не мифическую пользу, 
никому не удастся сохранить ресурсы этой деятельности, даже с привлече
нием международных спонсоров. 

На наш взгляд, сущностным основанием для выделения библиотечной 
деятельности как вида в сфере социально-коммуникативной деятельности 
стало самостоятельное существование документа. Документ стал средством 
удовлетворения конкретной общественной потребности в обмене докумен
тальной информацией. Длительное время дифференциация библиотечной 
деятельности происходила соответственно особенностям документов, обус
ловленным различиями в общественных документальных потребностях. 
Процесс профессионализации в значительной степени отражал и отражает 
такие особенности. В то же время деятельность представляет собой особый 
способ опосредования человеческих потребностей. Поэтому, выяатяя сущ
ность библиотечной деятельности (а без этого невозможно подойти к 
пониманию ее дальнейшей дифференциации), недостаточно ограничивать
ся анализом ее как формы удовлетворяемой потребности, т.е. изучать только 
ресурс библиотечной деятельности (особенности существования докумен
тов). Совершенно необходимо исследовать проявления библиотечной дея
тельности, во-первых, на стадии актуализации документальных потребно
стей и, во-вторых, на стадии "возвышения" этих удовлетворенных или 
неудовлетворенных потребностей. Иными словами, из поля зрения не 
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должны ускользать ни изменения, связанные с продуцентом библиотечной 
деятельности, ни изменения ее результата. 

Применяя такой подход в анализе структуры социально-коммуника
тивной деятельности, допустимо рассмотреть эту деятельность с точки 
зрения выделения в ней объектоориентированной, субъектоориентирован-
ной и продуктоориентированной сферы. Тогда можно увидеть, как разли-



чаются эти сферы по объектам, функциям, субъектам и результатам 
(схем. 1). 

В нижней части схемы выделены четыре уровня рефлексии: техноло
гический, управленческий, теоретический, методологический. 

Под информационным мониторингом подразумевается совокупность 
процессов, связанных с анализом документально-информационных пото
ков, сбором и технической обработкой документов, предполагающих реги
страцию и описание. Однако данный предметно-тематический комплекс 
подобно маркетингу и консалтингу (to consult — консультировать) не 
должен ограничиваться изучением конкретно существующей в данный 
момент технологии, а предполагает обучение теории информационного 
мониторинга, описывающей законы изменения как самих документальных 
средств передачи информации, так и форм организации документальной 
технологии, ее места в информационной технологии различных социальных 
систем. Однозначно также и то, что понимание любых изменений техноло
гии и поиск путей ее совершенствования возможны лишь с учетом опыта 
предшествующих этапов, т.е. знаний истории информационного монито
ринга. На наш взгляд, такой подход в большей степени сочетается с 
общественной потребностью формирования у библиотечных специалистов 
более гибких моделей профессионального поведения, в которых професси
ональные образы, воспринятые в вузе (техникуме), не должны превращать
ся в догмы, а наоборот, безболезненно сменяться более прогрессивными. 

Информационный маркетинг и консалтинг охватывают различные 
процессы, связанные с фазами зарождения и актуализации потребностей в 
социальной информации (маркетинг) и оказания профессиональной помо
щи в извлечении необходимых и полезных потребителю знаний из различ
ных источников документальной, документографической и концептографи-
ческой информации (консалтинг). В то же время очевидно, что дли более 
полного удовлетворения общественных информационных потребностей, они 
должны профессионально отслеживаться на всех стадиях, а не только в 
процессе их конкретного проявления как документальных запросов. В 
компетенцию специалистов по этим направлениям библиотечно-библиогра-
фической деятельности в той или иной степени войдет информационный 
анализ социальной и профессиональной коммуникации, создание и разви
тие сетей партнеров по коммуникации и их градация по целям, возможно
стям и степени развития потребностей, представление знаний в интерфейсе 
потребителя и др. 

По результатам проведенного анализа в рамках исследования "Совер
шенствование высшего библиотечно-библиографического образования" 
можно сделать вывод, что существует необходимый и достаточный набор 



элементов, которые могут стать либо основаниями специализации библио
течных специалистов, либо общепрофессиональными блоками: 

виды информации (концептографическая, фактографическая, доку-
ментографическая) ; 

виды документов (книги, периодические издания, кино-, фоно-, фото
документы, спецвиды технической документации и т.п.) ; 

фазы информационной потребности и соответствующей информацион
ной деятельности (зарождение и информационный маркетинг, удовлетво
рение и информационный мониторинг, развитие и информационный кон
салтинг) ; 

отраслевая сфера профессиональной деятельности потребителя; 
функции информационного потребления (социализация, профессио

нализация) ; 
уровень рефлексии информационной деятельности (технологическая, 

управленческая, теоретическая, методологическая) ; 
институционализирующая функция информационной деятельности 

(создание самостоятельных учреждений по сбору, обработке, хранению, 
использованию информации). 

Различные соотношения этих модулей в зависимости от того, какой из 
них становится общепрофессиональным блоком, а какой — основанием 
специализации, позволяют сформулировать гипотезы дальнейшей диффе
ренциации библиотечно-библиографической деятельности. Они могут быть 
представлены в виде матрицы, по вертикали которой выделены возможные 
общепрофессиональные блоки, а по горизонтали — основания специализа
ции (схем. 2): Основная проблема заключается в том, чтобы определить 
социально выгодные приоритеты направлений профессионализации в соот
ветствии с доминирующими тенденциями дифференциации библиотечно-
библиографической деятельности. В настоящее время существует множест
во аргументов в пользу того или иного направления. Так, многими специ
алистами отмечаются различия в методах деятельности, связанных с пре
доставлением потребителю различных видов информации: документальной, 
документографической, концептографической. Продолжает усиливаться 
отраслевая специфика информационных потребностей. Параллельно идет 
дифференциация профессиональных и досуговых мотивов обращения по
требителя за информацией. Поскольку существуют самостоятельные виды 
информационных учреждений — библиотеки, архивы, органы национ&ть-
ной библиографии, отраслевые информационные центры, консалтинговые 
фирмы — надо готовить и соответствующие кадры. Всегда была и продол
жает существовать разница в подготовке технологов, управленцев, теоре
тиков и методологов в данном виде профессиональной деятельности. Поэ-



Схема 2 
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тому научно обоснованная концепция развития библиотечно-библиографи-
ческой деятельности неминуемо должна базироваться на прогнозных исс
ледованиях, в результате которых только и возможно определить приори
теты и сориентировать на них потоки капиталовложений. В данный момент 
можно лишь сформулировать альтернативные гипотезы в соответствии 
со схемой 2. 

1.2 — 1.7 Интегративное единство выявления, удовлетворения и 
развития общественных документальных потребностей сохранит процессы, 
опосредованные существованием документа в качестве предмета библио-
течно-библиографической деятельности. При этом специализация возмож
на не по видам информации, так как этот модуль становится общспрофсс-
сиональным блоком, а по другим основаниям. 

2.1 — 2.7 Традиционное отнесение библиотек (и этимологически и 
исторически) к области книжной культуры будет и впредь определять 
работу с книгой как предмет библиотечно-библиографической деятельно
сти. При этом специализация возможна не по видам документов, так как 
этот модуль становится общепрофессиональным блоком, а по другим осно
ваниям. 

3.1 — 3.7 Усиление различий в методах деятельности, направленной 
на опосредование трех фаз информационных потребностей, — выявления, 
удовлетворения и развития, — приведет в дальнейшем к обособлению 
соответствующих профессиональных модулей информационного маркетин
га, информационного мониторинга, информационного консалтинга с само
стоятельными предметами деятельности. При этом специализация возмож
на по различиям в видах предоставляемой информации: документальной, 
документографической, концептографической, по отдельным процессам 
информационной технологии. Фактически это функциональная специали
зация, доказавшая свою жизнеспособность в различных странах. Возможна 
специализация и по сферам общественного производства. 

4.1 — 4.7 Рост профессиональной потребности в квалифицированных 
информационных услугах приведет к большей полноте отражения специ
фики того или иного отраслевого информационного массива в создаваемых 
базах знаний, а также к необходимости представления их в интерфейсе 
пользователя. Эту работу смогут выполнять только информационные ра
ботники — специалисты в определенной области знаний. 

5.1 — 5.7 Расслоение профессиональных и непрофессиональных мо
тивов обращения абонентов за информационными услугами (различия в 
функциях информационного потребления — социализация либо професси
онализация) приведет к различиям в методах обслуживания профессио
нальных и досуговых информационных потребностей и формированию 



самостоятельных подвидов деятельности. Дальнейшая специализация такой 
деятельности может проходить по видам предоставдяемой абоненту инфор
мации: фактологической, документальной (фактографической), докумен-
тографической, либо по фазам информационной потребности, либо по 
сферам как профессиональной, так и досуговой деятельности. 

6.1 — 6.7 Будут различаться методы профессиональной информаци
онной деятельности в зависимости от уровня рефлексии. Имеется в виду, 
что необходима специализация информационных технологов, управленцев, 
теоретиков и методологов. Дальнейшая специализация возможна по многим 
из приведенных основаниям. 

7.1 — 7.7 Существующее в обществе разделение функций информа
ционных учреждений будет сохранено и усилено. В этом случае специали
сты должны готовиться для работы в конкретном типе информационного 
учреждения. Тогда дальнейшая специализация возможна как по отраслям 
общественного производства, так и по другим основаниям. 

До настоящего времени ни на технологическом уровне, ни тем более 
на операционном не показано различий в методах деятельности по оказа
нию библиотечных услуг профессионалам и непрофессионалам в какой-ли
бо области. Нет четких критериев читательского назначения той или иной 
книги (для специалистов, для широкого круга читателей). В то же время 
есть доказательства различий в методах деятельности, связанной с предо
ставлением документальной, документографической, концептографиче-
ской информации. Удовлетворение "профессиональных и непрофессио
нальных" информационных потребностей — на самом деле лишь различие 
в целях информационного потребления (социализация или профессиона
лизация личности). 

Да, действительно эти цели удовлетворяют различные потребности — 
универсальные (социализация) и специальные (профессионализация). Од
нако библиотечные работники призваны удовлетворять, выявлять и разви
вать лишь информационную составляющую этих потребностей. Таким 
образом, они обслуживают потребность, отличающуюся от других (от 
потребности в пище, отдыхе и т.п.) по способу удовлетворения. Следова
тельно, и дальнейшая дифференциация информационных потребностей 
должна проводиться по тому же основанию — способу удовлетворения. Это 
типы информации: визуальная, аудиальная, осязательная и др. Но пока в 
библиотеках доминирует визуальная информация, хотя уже формируются 
самостоятельные фонды аудиалыюй информации на кассетах, дисках, 
магнитных лентах. В отдельных зарубежных библиотеках собраны и фонды 
запахов. 



На этом уровне есть различие в библиотечных услугах. Следовательно, 
нужны специалисты по работе с пользователями, нуждающимися в различ
ных типах информации (например, со слепыми, с глухими и т.п.). Далее 
надо смотреть, как эта информация различается по виду — документальная, 
документографическая, концептографическая. Есть ли различия в соответ
ствующих библиотечных услугах? Есть, потому что это разные продукты 
информационной деятельности. Более того, с помощью этих продуктов 
можно сопровождать разные фазы информационных потребностей — за
рождение, удонлетворение, развитие. Соответственно нужны специалисты 
по информационному маркетингу, мониторингу, консалтингу. 

Несмотря на наличие различных гипотез, наше исследование показы
вает, что методы деятельности все более различаются в зависимости от вида 
предоставляемой потребителю информации. Фактически предметами дея
тельности становится анализ и документально-информационных, и доку-
ментографических, и концептографических потоков. Эти подвиды деятель
ности, названные нами информационным мониторингом, маркетингом, 
консалтингом, представляют процессы, требующие специальной подготов
ки. Мы считаем, что эти процессы суть информационные услуги, предо
ставляемые потребителям. Эти услуги могут стать основаниями специали
зации в подготовке информационных (в том числе библиотечных) работни
ков. Предлагаемая схема отражает соотношение оснований специализации 
и общепрофессиональных блоков при таком подходе к определению содер
жания библиотечного образования. 

Схема 3 отражает один из вариантов содержания библиотечного обра
зования, где основаниями специализации становятся информационные 
услуги, соответствующие различиям в информационных потоках, а обще
профессиональными блоками становятся информационные ресурсы, инфор
мационные учреждения и информационные продукты. 

В этом варианте различия в уровне рефлексии социально-коммуника
тивной деятельности отражаются в этапах системы непрерывного библиотеч
ного образования. Иными словами, технологов готовят на первом этапе — в 
техникуме (училище, колледже), упраатснцев — в вузе, теоретиков — в 
аспирантуре, методологов — в докторантуре. В этой связи вызывает сомне
ние начавшаяся практика подготовки управленцев (менеджеров) в коллед
же культурч и информации (Москва) или технологов в вузах культуры. 

Предложенный подход к определению содержания образования на 
библиотечных факультетах вполне соответствует принятым в современном 
высшем образовании принципам элективного и модульного подхода. 
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