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Заключительный этап подготовки библиографа: 
традиции и перемены 

Рассказано о новой форме проведения госу
дарственного экзамена по библиографии в Вос
точно-Сибирском государственном институте 
культуры. Основное внимание уделено практи
ческому заданию будущих специалистов, вы
полненному в библиотеке. 

В педагогической теории и практике выделяются два вида проверки 
усвоения знаний: отборочный (вступительные экзамены, олимпиады и т.п.) 
и учебный (экзамены, контрольные работы, зачеты и др.). В условиях 
вузовского учебного процесса проверка знаний, умения и навыков обуча
емых проводится на разных уровнях, охватывает разные периоды обучения 
и имеет разные цели. Например, специфичен контроль знаний по профи
лирующим дисциплинам, так как их содержание непосредственно связано 
с будущей трудовой деятельностью студентов. Еще более специфична 
форма контроля знаний на завершающем этапе обучения — государствен
ном (выпускном) экзамене 1 . 

Насколько нам известно, традиционная форма госэкзамена по библи
ографии, принятая в библиотечных вузах страны, предполагает ответы 
выпускников на два теоретических или методических вопроса. 

Уже давно на кафедре библиографии Восточно-Сибирского государст
венного института культуры (ВСГИК) из-за неудовлетворенности ходом и 
результатами госэкзаменов возникла необходимость изменения самой его 
формы. Особую озабоченность вызывало отсутствие прочной связи между 
теоретическими знаниями студентов, с одной стороны, и уровнем библиог
рафической работы библиотек региона и умением выпускников проанали-

1 По вопросам проведения госэкзамена независимо от профиля вуза и формы 
обучения публикаций мало. Представляет интерес статья В.В.Тусва 
освещающая новый подход к организации и проведению государственного экзамена 
на заочном отделении по снециагалости "()рга1»сии1р-мстодист 
кулктурно-проевститслыюй работы". 



зировать состояние библиографической практики — с другой. Поэтому 
около семи лет назад была осуществлена первая попытка усилить практи
ческую направленность госэкзаменов. С этой целью в билет включили 
задачу, суть которой сводилась к проверке умения ориентироваться в 
системе библиографических пособий и в конкретной ситуации библиогра
фического обслуживания. 

Госэкзамен сдавали в одинаковом режиме студенты дневного и заоч
ного отделений, т.е. специфика заочной формы обучения не учитывалась. 

В поисках нового подхода к организации госэкзамена мы провели 
опрос выпускников библиотечных факультутов разных вузов, работающих 
в нашем регионе — в Иркутской, Читинской областях, в Бурятии. Целью 
опроса было выяснение отношения бывших выпускников (в основном 
нашего вуза) к самому акту госэкзамена по библиографии, к его органи
зации, ходу подготовки к нему и его влияния на их последующую практи
ческую деятельность. 

Результаты опроса (ответили около 100 библиотекарей выпуска 1962— 
1988 гт.) показали, что при подготовке к госэкзаменам студенты читают в 
основном учебную литературу (около 50%) и конспекты лекций (свыше 
5 0 % ) . Около 20% выпускников утверждали, что читали рекомендованную 
им литературу, конкретные издания указали около 10% респондентов. 
Среди названных в основном комплексные работы, изучавшиеся по разным 
дисциплинам: "Специалист — библиотека — библиография", "Книга и 
чтение в жизни села", "Книга и чтение в жизни небольших городов" и т.п. 

Многие выпускники выразили негативное отношение к необходимости 
заучивать большой объем учебного материала, который очень быстро 
забывается. Некоторые отмечали стихийность и "штурмовой" характер 
процесса подготовки к госэкзамену. Были и ответы, из которых следовало, 
что госэкзамсн не оставил никакого впечатления ни от подготовки к нему, 
ни от самой сдачи. 

Только 8% респондентов ответили положительно на вопрос, помнят ли 
они содержание хотя бы одной темы, которую пришлось освещать на 
госэкзамене. Сформулировать же эти темы смог лишь один выпускник. На 
вопрос, осуществляли ли выпускники какую-либо практическую деятель
ность в рамках подготовки к госэкзамену, 10% ответили утвердительно, 
причем 8% из них — исполняющие должность библиографа. 

Высказывания респондентов подтвердили сомнения преподавателей 
кафедры относительно эффективности госэкзамена по библиографии. 

При подходе к новым формам проведения экзамена необходимо: 
во-первых, исключить возможность простого воспроизведения знаний, что 
является в лучшем случае проверкой памяти, а в худшем — способности 



похитрее воспользоваться подсказкой; во-вторых, превратить подготовку к 
госэкзамену в процесс, способствующий совершенствованию библиографи
ческой деятельности библиотек региона; в-третьих, повысить его обучаю
щую роль, которая многими педагогами игнорируется. (Бытует мнение, что, 
поскольку речь идет об экзамене на заключительном этапе обучения, когда 
учебный процесс уже завершен, то в силу вступает лишь контролирующая 
функция экзамена, короче говоря, идет лишь оценка того, чему научили. 
Мы же считаем, что многофункциональность экзамена должна в полной 
мере проявляться и на завершающем этапе пребывания студента в вузе.) 

Можно найти такую форму госэкзамена, которая способствовала бы 
более глубокому осмыслению будущими специалистами библиографических 
процессов, что, несомненно, принесло бы конкретную пользу библиотекам 
региона. 

Мысли, адекватные нашим, мы нашли в предложениях по реоргани
зации госэкзамена, высказанных выпускниками библиотечных факульте
тов. Наиболее интересные исходили от специалистов, занимающих сейчас 
руководящие должности, а также библиографов. 

В 1988/89 учебном году кафедра библиографии приняла решение об -
изменении формы госэкзамена на заочном отделении — сначала в виде 
эксперимента для студентов трех групп, а затем, в 1990—1991 гг., новая 
форма проведения экзамена была распространена на весь поток студентов. 
Суть ее заключалась в том, что в программу экзамена, кроме теоретического 
вопроса, включено конкретное практическое задание, выполняемое студен
том в библиотеке в межсессионный период. 

Количество теоретических вопросов по сравнению с предыдущими 
годами было сокращено (с 48 до 35) за счет их укрупнения и использования 
комплексного подхода к теме. Вопросы по отраслевым библиографическим 
дисциплинам соотносятся с соответствующими разделами и темами общей 
библиографии. Так, если раньше в экзаменационных билетах фигурировали 
и вопрос о системе универсальных источников второй степени, и три вопроса 
об указателях библиографических пособий отраслевых комплексов (худо
жественно-эстетического, общественно-политического, естественнонауч
ного, технического и сельскохозяйственного), то теперь по всему этому 
материалу сформулирован один общий вопрос. Примерно так же обстоит 
дело с системой текущих библиографических пособий, проблемами органи
зации справочно-библиографического аппарата и др. 

Вторая часть экзамена представляет собой отчет о самостоятельно 
выполненной работе по одной из предложенных кафедрой тем. Рекоменду
ется выбрать тему, исходя из потребностей и возможностей библиотеки. 
Выбор осуществляется примерно за полгода до государственного экзамена, 



на зимней учебно-экзаменационной сессии V курса. К этому времени приуро
чена консультация для всего потока выпускников и выдача каждому специ
ально созданной для этой цели методической инструкции, в которой изложены 
последовательность, технология предстоящей работы и требования к ней. 
Выбранная тема закрепляется за студентом. Выполнение задания по одной 
теме разными студентами не допускается, хотя возможны варианты темы с 
учетом специфики той библиотеки, где студент трудится. Определенные 
сложности возникают со студентами, которые в год завершения учебы не 
работают в библиотеке или вообще не работают (причиной может быть отпуск 
по уходу за детьми и т.п.). Им предлагается выполнить практическое задание 
на базе той библиотеки, где они трудились прежде, либо в той, которую они 
посещают как читатели. Поскольку выполняемая заочником работа идет в 
актив библиотеки, отказов со стороны ее руководства не бывает. 

Домашнее задание включает: 
библиографический поиск литературы по избранной теме, се изучение 

и реферирование; 
составление, обсуждение в коллективе и принятие реального плана 

работы по избранной теме; 
выполнение плана, учет работы по предлагаемой форме; 
анализ выполнения плана, его обсуждение на производственном со

брании в библиотеке и утверждение характеристики выпускника с учетом 
выполненного задания; 

письменный отчет о работе, включающий описание ее хода и анализ 
эффективности, определение перспектив этой работы в данной библиотеке 
и др. К отчету рекомендуется приложить все методико-библиографические 
разработки, подготовленные в ходе выполнения задания. 

Тематика охватывает все процессы библиографической деятельности 
библиотеки — от отдела комплектования до научно-методического. Пред
полагается возможность работы с разными категориями читателей (всего 
около 100 тем). 

Отчет с приложениями (реферат со списком литературы, дневник учета 
работы по теме, авторские методические разработки, характеристика с 
общей оценкой качества выполненного задания) накануне экзамена пред
ставляется на кафедру для предварительного анализа и оценки преподава
телями. В процессе экзамена студент делает устное сообщение о проделан
ной работе, отвечает на вопросы, связанные с ней. 

Экзамены, проведенные на протяжении трех лет по описанной методике, 
показали, что студенты предпочитают выбирать те направления работы, 
которые в их библиотеке освоены лучше: библиографическое обучение 
школьников, библиографическое информирование отдельных групп чита-



телей. Тем не менее обнаружились и новые интересные направления 
(библиографическое информирование фермеров, арендаторов), которые 
были представлены по теме "Библиографическое информирование работ
ников сельскохозяйственного производства''. 

И з наблюдений за библиотечной практикой в регионе нам известно, что 
рекомендательные библиографические пособия используются в работе с чита
телями плохо. Библиотекари объясняют это как отсутствием самих пособий 
или же ограниченным их количеством, так и отсутствием в фонде библиотеки 
соответствующих изданий. Тем более отрадным был факт большой популяр
ности среди выпускников тем, связанных с использованием рекомендательных 
библиографических пособий по проблемам, отраслям знаний. 

Методика подготовки и сдачи госэкзамена постепенно совершенству
ется: на втором году расширена тематика практических заданий, более 
четко оформились критерии их оценки. Если на первом и втором году 
практические работы представлялись непосредственно на экзамене, то на 
третьем году введено их предварительное рассмотрение преподавателями 
кафедры. Тем не менее мы видим возможности дальнейшего улучшения 
организации работы. 

Нуждается в усовершенствовании система оценки практических зада
ний. Вероятно, в общей экзаменационной оценке практическая работа 
должна иметь больший удельный вес по сравнению с теоретической частью. 
Необходимо обновление тематики практических заданий, следовало бы 
организовать их рецензирование силами преподавателей кафедры и прак
тиков-библиографов. Однако решение этого вопроса связано с нормирова
нием рабочего времени и финансированием учебного процесса. 

Высокую оценку такой формы проведения государственного экзамена 
дала зав. отделом Российской государственной библиотеки, доктор педагоги
ческих наук Н.Е.Добрынина, возглавлявшая государственную экзаменацион
ную комиссию в 1991 г. Большой интерес вызвали ответы по практическим 
заданиям. Директор республиканской библиотеки Л.А.Мальцева, зам. дирек
тора Иркутской областной библиотеки им. И.И.Молчанова-Сибирского 
АЗ.Скаллер с удовлетворением отметили положительные результаты заверша
ющего этапа обучения молодых специалистов — их будущих сотрудников. 
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