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К концу XX столетия мировое сообщество осознало зависимость 

цивилизации от способностей и качеств личности, которые дает образование. 

Устойчивое развитие государства тесно связано с достигнутым уровнем 

образованности всех граждан. Отсюда в современных науках значительно 

возрастает объем творческих идей, новых подходов к моделированию 

профессионального образования, к созданию новой образовательной 

парадигмы средней и высшей профессиональной школы. Общим 

направлением стало осмысление интеграции способов освоения мира в целях 

оптимизации духовной самоидентификации личности. Подход к 

образованию как основе открытого, целостного восприятия и освоения мира 

предполагает принципы нелинейности, непрерывности, интегративности, 

инновационности, личностной направленности в процессах обучения и 

воспитания. 

Приоритет образования в государственной политике России 

установлен основополагающими документами. Важнейшим документом 

является Федеральный закон об образовании, принятый Государственной 



Думой 21 декабря 2012 года, определяющий облик профессиональной школы 

России XXI века в контексте важнейших тенденций: глобализации 

политической и экономической жизни; существенного повышения темпов 

перемен во всех сферах социальной, хозяйственной и культурной жизни; 

информатизации общества и производства. Улучшение качества образования 

является составляющей данной цели. Отечественная система обучения и 

воспитания должна стать надежной основой возрождения и процветания 

нашей страны. Среди основных задач российского образования следует 

назвать сохранение, распространение и развитие национальной культуры 

народов России; формирование целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

непрерывность образования в течение всей жизни человека; преемственность 

уровней и ступеней образования; обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; создание 

программ, реализующих информационные технологии в образовании и 

развитие открытого образования и др. Перед государством стоят следующие 

задачи: 

– реализация конституционного права и равных возможностей для 

различных социальных слоев и территориальных групп населения на 

получение бесплатного образования высокого качества; 

– сохранение и развитие единого образовательного пространства 

России;  

– участие органов государственной власти в обеспечении деятельности 

образовательных учреждений субъектов федерации;  

– сохранение и поддержка этнической и национально-культурной 

самобытности народов России, гуманистических традиций и культур; 

– развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки. 

В единое образовательное пространство страны библиотечная 

профессиональная школа входит как гуманитарная, основанная на 

специальной подготовке и имеющая теоретический фундамент. Особенности 



становления и развития библиотечной школы определяются культурно-

информационным феноменом библиотеки, который входит, как база, в 

структуру всех исторических общественных формаций. 

Библиотека отличается универсальностью связей с обществом, 

обусловленной вхождением в самые разные области деятельности людей, 

осуществляя мемориальную и коммуникативную функции, она выступает 

как уникальный институт накопления, распространения и наследования 

культурного опыта поколений через систему документной информации. 

В новой цивилизации XXI века библиотека остается действенным 

инструментом образования, целью которого является именно передача 

интеллектуального и культурного наследия человечества следующим 

поколениям. 

Личность, обучаемая в библиотечной профессиональной школе, 

готовится к активной деятельности субъекта ключевых социокультурных и 

информационных процессов в мире, стране, отдельном регионе. 

Библиотечное образование дает такую систему знаний, умений и навыков, 

овладение которыми обеспечивает формирование основ мировоззрения и 

морали, подготовку к профессиональному труду в информационном 

обществе. 

В нашей стране рейтинг библиотечной профессии, как и в мире, будет 

неуклонно возрастать по мере усиления внимания общества к 

информационной функции библиотек. Библиотечный специалист – активный 

участник совершенствования информационного пространства, создатель 

информационных продуктов и услуг. Он профессионально осуществляет 

процессы хранения, накопления, переработки, оценки распространения 

документной информации, ибо современные информационные технологии 

требуют от библиотечного специалиста технических знаний и умений работы 

с документами, вся библиотечно-библиографическая деятельность смыкается 

с инженерной. Новая гуманитарно-техническая направленность расширяет 

возможности профессии, значительно повышает ее статус. Все это позволяет 



говорить о библиотечном образовании как о приоритетном для 

информационной цивилизации. Вместе с тем важнейшая отличительная 

особенность библиотечного образования как гуманитарного состоит в 

направленности на совместное развитие духовного и интеллектуального 

потенциалов личности, объединение гуманитарной и технической культуры в 

обществе глобальной информатизации. 

Одним из приоритетных направлений реформирования российского 

образования является регионализация. В стране с необъятной территорией, 

богатейшей многонациональной культурой, спецификой экономического, 

социального, духовного развития многочисленных регионов невозможна 

организация профессионального образования только силами учебных 

заведений федерального центра. Поэтому решающим фактором 

совершенствования профессиональной школы в нашей стране становится 

интенсивное развитие образовательной системы в единстве целей и задач 

соответствующих учреждений федерального центра и регионов. 

Данная тенденция является определяющей для профессиональной 

библиотечной школы, на творческий рост которой оказала влияние 

позитивная государственная политика «культурной реабилитации» регионов, 

подкрепляемая рядом документов, подчеркивающих демократизацию 

отношений федерального центра и региона. Регионализм как научная 

проблема, региональная образовательная политика, региональная культурная 

политика формируются и реализуются в библиотечной деятельности, в 

обеспечении профессиональными кадрами библиотек региона. 

На рубеже XX–XXI веков сфера библиотечного образования на рынке 

интеллектуального труда оказалась одной из самых незащищенных. Для 

модернизации управления ей требуется сбалансированная государственная 

библиотечная политика инноваций, поисковых подходов с целью повышения 

оперативного реагирования на кадровые потребности общества. 

Государственная библиотечная политика строится при взаимодействии 

федеральных региональных структур на основе принципов, обеспечивающих 



единство культурно-образовательного пространства страны, оптимальное 

сочетание федеральных и региональных интересов. При этом акцент делается 

на сохранение культурных ценностей каждого региона. Общеуправленческие 

принципы создают базу для формирования региональной библиотечной 

образовательной политики. Эта политика отличается той долей 

самостоятельности, какую диктуют традиционные и новые особенности 

развития региона. В радикально изменившейся социокультурной ситуации, 

чтобы не только удержать позиции, но и создавать перспективу 

библиотечной региональной школе, надо накапливать собственные идеи и 

методики удовлетворения потребностей, практики в мобильных кадрах для 

информационно-библиотечной сферы региона. 

В основе концепции региональной библиотечной школы лежат общие 

образовательные принципы: дифференциации и индивидуализации, 

интеграции непрерывности, преемственности, вариативности. Вместе с тем 

региональная составляющая образования должна отражать этнокультурные и 

социально-экономические особенности, присущие конкретному региону, а 

также удовлетворять образовательно-профессиональные запросы конкретных 

социальных групп населения, учитывать складывающуюся в регионе 

конъюнктуру рынка труда. 

Активно формируя свой потенциал самостоятельности, региональная 

библиотечная школа не сможет реализоваться, пренебрегая общими целями 

ради локальных. Направленность на общие цели федерального центра и 

региона является непременным условием формирования единого 

образовательного пространства и в нем библиотечной региональной школы. 

Данное условие стало основополагающим также и в связи с присоединением 

нашей страны к Болонской декларации. Эквивалентность российского 

библиотечного образования европейскому предполагает обязательное 

единство библиотечных образовательных моделей в интерпретации и 

федерального центра, и региона. 



Среди основных принципиальных положений регионализации 

образовательной библиотечной политики следует назвать активизацию 

интеграционных процессов по согласованию интересов всех субъектов 

региона, заинтересованных в информатизации культурного пространства 

региона; прямую зависимость учебного заведения от исторических традиций, 

форм культурного опыта и совершенных форм культурного общения 

народов, населяющих регион; учет особенностей библиотечного 

строительства в регионе с целью выявления приоритетов для материально-

технического обеспечения специализированной подготовки кадров; активное 

участие в научном осмыслении и создании условий для развития уникальных 

особенностей, развития культурной среды региона. 
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