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Европейский выбор Украины, задекларированный как важней-
ший ориентир стратегического развития страны в первой четверти 
ХХІ века [3], стал определяющим для трансформации всех сфер 
жизнедеятельности общества, в том числе и для выбора вектора 
образовательных реформ. В «Национальной доктрине развития 
образования» [10] подчеркивается нацеленность реформирования 
отечественной системы подготовки кадров на интеграцию в евро-
пейское образовательное пространство путем повышения междуна-
родной конкурентоспособности и качества образовательных услуг. 
Присоединение Украины к Болонскому процессу требует коррек-
тировки содержания и структуры образовательных программ с 
учетом лучших европейских образовательных практик, выявления 
инновационного опыта и возможностей его реализации в отече-
ственной системе высшего образования, в том числе и библиотечно-
информационного.  

Цель статьи — формирование концептуальных основ построения 
оптимальной модели модернизации высшего библиотечно-инфор-
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мационного образования Украины в контексте евроинтеграции.
Компаративный анализ европейского опыта подготовки 

библиотечно-информационных кадров позволяет выявить основ-
ные подходы к ее организации и содержательному наполнению, 
объективно осмыслить достижения и проблемы ведущих библио-
тековедческих школ, спрогнозировать направления и последствия 
будущих образовательных трансформаций. Ценным фактографи-
ческим источником стало «Заключение» Европейской ассоциа-
ции библиотечно-информационного образования и исследований 
(EUCLID) по итогам анкетирования 33 европейских учебных за-
ведений библиотечно-информационного профиля с целью выявле-
ния уровня прозрачности и международной мобильности их учеб-
ных программ в контексте требований Болонского процесса [14]. 
Результаты исследования этой независимой неправительственной 
организации, продвигающей европейское сотрудничество в сфере 
библиотечно-информационного образования, подтверждают раз-
нообразие существующих ныне учебных программ подготовки би-
блиотечных кадров и отсутствие единой концептуальной основы их 
модернизации и унификации. Однако некоторые общие тенденции 
институциональных и когнитивных изменений в системе европей-
ского библиотечного образования все же наметились. 

Относительно структурных трансформаций образовательных 
программ — подавляющее большинство европейских высших учеб-
ных заведений внедряют трехуровневую квалификационную систе-
му подготовки библиотечно-информационных кадров: бакалавр — 
магистр — PhD. Эти три уровня предполагают постепенное углубле-
ние профессиональной специализации путем изучения обширного 
цикла фундаментальных и общепрофессиональных дисциплин на 
бакалавриате (он составляет минимум 180 — максимум 240 ECTS) — 
до узкопрофессионализированных образовательных программ в 
магистратуре (составляющей минимум 60 —максимум 120 ECTS). 

Под влиянием кардинальных изменений структуры информа-
ционных ресурсов и каналов доступа к ним, стремительных темпов 
развития компьютерных и телекоммуникационных технологий, 
электронной конвергенции документальных подсистем общества 
содержание бакалаврских образовательных программ все больше 
ориентируется на междисциплинарные подходы, обеспечивающие 
подготовку библиотечно-информационных кадров широкого про-
филя, способных выполнять функции коммуникационных посред-
ников не только в библиотеках различных типов, но и в документаци-
онных центрах, издательствах, архивах, музеях, медиа-струк-турах, 



 

рекламных и PR-агентствах. Так, в одной из лучших библиотечных 
школ Великобритании (School of Library, Archive and Information 
Studies, University College London — SLAIS UCL) на единой когни-
тивной и организационной платформах осуществляют подготовку 
бакалавров библиотечного, информационного и архивного менед-
жмента, издательского дела, магистров библиотечных, архивных 
и информационных исследований, докторов философии в области 
библиотековедения и информатики [7]. 

Во Франции библиотечно-информационная профессия опреде-
ляется как совокупность направлений «библиотекарь», «архивист», 
«документалист», объединенных единым функциональным полем 
деятельности и единым образовательным пространством. Многие 
французские университеты формируют общее ядро фундаменталь-
ных и профессиональных дисциплин для подготовки кадров по таким 
родственным специальностям как книговедение, документоведение 
предприятия, научно-техническая информация и документация, ин-
формация и коммуникация, документная инженерия, культурное и 
документное национальное наследие, музееведение, мультимедиа и 
технология информации, информационный менеджмент и др. [13]. 

Аналогичные процессы происходят и в Германии — библиотеч-
ные подразделения университетов существенно обновляют пере-
чень специальностей, обеспечивая подготовку бакалавров по таким 
направлениям: «Библиотечный и информационный менеджмент», 
«Библиотечный и медиа-менеджмент», «Информационный и на-
учный менеджмент», «Информационный дизайн», «Экономика ин-
формации», «Менеджмент знаний» [1]. Следствием данных тенден-
ций являются и институциональные изменения в системе подготов-
ки кадров европейских стран — происходит объединение близких 
по профилю вузов и диверсификация специальностей, связанных 
с информационной сферой. Так, Институт библиотековедения и 
информации Штуттгарта объединился с профессиональным учи-
лищем медиа и полиграфии, став Институтом средств массовой ин-
формации. При этом, наряду с сохранением классических библио-
тековедческих образовательных программ, в Институте активно 
развиваются направления, связанные с подготовкой специалистов 
в области веб-дизайна, информационного и медиа-менеджмента, 
паблик-менеджмента, организации знаний, предоставления инфор-
мации для целевых групп пользователей — медиков, музыкантов, 
педагогов, инженерно-технических работников [4].  

Если квалификационный уровень европейского бакалавра ори-
ентирован на подготовку менеджеров среднего звена, то в магистра-
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туре по направлению «Библиотечные и информационные науки» 
студент имеет возможность углубить свою специализацию, имея, 
как правило, стаж работы не менее года либо в библиотечных, либо 
в иных социокультурных, медиа, информационных, издательских, 
архивных или музейных учреждениях. Обязательным является на-
писание магистерской диссертации, связанной с реализацией реаль-
ного проекта, посвященного, например, оцифровке архивов, авто-
матизированной индексации веб-документов, библиотечной педа-
гогике или менеджменту музыкальной информации.

Многие ведущие европейские университеты активно развивают 
такую новую организационную форму подготовки конкурентоспо-
собных кадров как международная магистратура, где преподавание 
ведется на английском языке. Не менее ценным для изучения и за-
имствования зарубежным опытом является введение многими евро-
пейскими университетами магистратуры для бакалавров, не имею-
щих профильного библиотечно-информационного образования. 
Учебный план такой магистратуры рассчитан не на полтора, а на два 
года обучения (120 ECTS) и обеспечивает высокий уровень переква-
лификации выпускников с философским, педагогическим, фило-
логическим, техническим и другим образованием. Магистранты, 
как правило, проходят стажировку в библиотечных учреждениях 
(ее объем составляет один вариативный модуль — 10 ECTS) и защи-
щают магистерскую диссертацию, которая должна быть написана 
в сроки, эквивалентные шести месяцам очного обучения, что соот-
ветствует 30 ECTS. 

Весьма привлекательной на европейском рынке образовательных 
услуг является такая организационная форма подготовки элитных 
информационных специалистов как международная магистратура с 
участием нескольких университетов-партнеров из разных европей-
ских стран. Например, подобная магистратура в области цифровых 
библиотек длительностью 4 семестра появилась как результат ак-
тивного сотрудничества университетского колледжа прикладных 
наук г. Осло (Норвегия), Таллиннского университета (Эстония) и 
университета г. Пармы (Италия). В процессе обучения магистранты 
проводят в каждом учебном заведении как минимум один семестр. 
Первый семестр проходит в университете г. Осло и предусматри-
вает изучение таких тематических модулей: «Методы научного ис-
следования и теория науки» (15 ECTS); «Организация цифровых 
библиотек» (15 ECTS). В процессе второго семестра, организован-
ного в Таллиннском университете, магистранты изучают модули: 
«Информационный менеджмент и менеджмент знаний» (15 ECTS); 



 

«Кадровый менеджмент в цифровой среде» (15 ECTS). Третий учеб-
ный семестр магистранты проводят в университете г. Пармы, изучая 
такие содержательные модули: «Пользователи электронных биб-
лиотек: количественные и качественные оценки» (15 ECTS); «Доступ 
к электронным библиотекам» (15 ECTS). Четвертый семестр обуче-
ния посвящен написанию и защите магистерской диссертации (30 
ECTS), в которой претендент на ученую степень должен продемон-
стрировать понимание теории и практики изучаемой предметной 
области и умения применять научно-исследовательские методы к 
решению прикладных проблем. Написание магистерской диссерта-
ции возможно в любом из трех университетов-партнеров и зависит 
от желания студента, выбранной им темы и местопребывания науч-
ного руководителя.

Дальнейшее углубление профессиональной специализации ев-
ропейского информационного специалиста происходит на уровне 
подготовки доктора философии (PhD), которая длится не менее 
трех лет (180 ECTS) и предполагает изучение соискателем методо-
логии и методов научных исследований, эпистемологии, овладение 
комплексом исследовательских компетенций для решения важной 
прикладной проблемы, способствующей дальнейшему технологиче-
скому, социокультурному развитию общества. 

Что касается содержания европейских образовательных про-
грамм библиотечного профиля, то сравнивать их дисциплинарное 
наполнение крайне сложно, т.к. даже в пределах одной страны каж-
дый университет предлагает свой перечень дисциплин бакалавриа-
та и магистратуры, который определяется штатом преподавателей, 
авторской концепцией подготовки кадров и местными условиями. 
Единые государственные образовательные стандарты, регламенти-
рующие нормативную часть фундаментальных и профессионально 
ориентированных дисциплин, в большинстве европейских стран 
не приняты. В соответствии с главным принципом высшего евро-
пейского образования — «академической свободой» — студенты 
самостоятельно выбирают любую комбинацию изучаемых курсов 
из широкого профиля обязательно-выборных и факультативных 
дисциплин. Однако единым для большинства европейских вузов 
библиотечно-информационного профиля является видение инфор-
мационного профессионала («IP») как коммуникационного посред-
ника между производителями и пользователями информации. Среди 
базовых профессиональных компетенций IP — умение стратегиче-
ски управлять информацией в работе по продвижению миссии орга-
низации путем разработки и развертывания широкого ассортимента 
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информационных продуктов и услуг, прежде всего — электронных. 
Так, по мнению специалистов кафедры информационных и библио-
течных исследований факультета социальных наук Латвийского 
университета — современный информационный профессионал ис-
пользует компьютерные технологии как важнейший инструмент для 
достижения целей, однако его подготовка ныне уже не ограничива-
ется освоением сугубо библиотечных технологий и предусматрива-
ет обязательное овладение знаниями в области информационного 
менеджмента, семантического веба, информационного брокерства 
и когнитивной аналитики. Ключевые компетенции IP:

A. Управление информацией в организации;
B. Управление сетевыми информационными ресурсами; 
C. Управление информационным сервисом;
D. Применение информационных инструментов и технологий.
На факультете информации и коммуникаций Университета 

Манчестер Метрополитен (Великобритания) бакалавр гуманитар-
ных наук в области информации и библиотечного менеджмента 
также изучает все направления оперирования информацией: поиск, 
анализ, синтез, отбор, обработка, упорядочение, хранение, экстрак-
ция знаний и предоставление их в пользование в различных форма-
тах. Претенденты на степень магистра гуманитарных наук в области 
библиотечного и информационного менеджмента изучают предме-
ты, общие для всех информационных специалистов («Методы науч-
ных исследований», «Информационный поиск и информационная 
среда»), а также профилированные в области библиотечного дела 
(«Ресурсы библиотечного менеджмента», «Библиотечный сервис») 
[7]. Среди базовых магистерских компетенций: умения развивать и 
применять оригинальные идеи, принимать эффективные решения в 
сложных и нестандартных производственных ситуациях, создавать 
и реализовывать исследовательские проекты. Для доктора фило-
софии по направлению «Библиотечные и информационные науки» 
(PhD LIS) важнейшими профессиональными компетенциями явля-
ются умения: генерировать инновации, организовывать исследова-
тельский процесс и синтезировать новые идеи, которые расширяют 
границы профессионального знания. Во многих странах Европы 
квалификационный уровень PhD становится обязательным для заня-
тия должности руководителя библиотеки или иной документально-
коммуникационной структуры.

Об углублении междисциплинарности содержательного напол-
нения учебных программ подготовки современного информацион-
ного профессионала свидетельствуют результаты инициированного 



 

Европейской ассоциацией библиотечно-информационного образо-
вания и исследований анкетирования библиотечных школ Европы 
[14]. Данное исследование позволило определить, какие наиболее 
актуальные предметные области профессионального библиотечно-
информационного знания включены в образовательные программы, 
выявив такую степень покрытия европейскими вузами десяти веду-
щих тематических модулей: 
– Сущность информации и методы ее поиска — 100%
– Управление библиотекой и ее продвижение в обществе — 96%
– Управление знаниями — 86%
– Знание организации — 82%
– Информационная грамотность и обучение пользователей — 76%
– Библиотека и общество в исторической перспективе — 66%

Проблемы развития информационного общества:
– Препятствия для свободного доступа к информации — 64%
– Культурное наследие и оцифровка культурного наследия — 

62%
Библиотека в мультикультурной среде информационного об-

щества:
– Международные и межкультурные коммуникации — 42%
– Посредничество культуры в специальном европейском контексте — 

26%.
В данном рейтинге популярности содержательного наполнения 

образовательных программ подготовки библиотечных кадров все 
увереннее проявляется культуроцентрическая парадигма разви-
тия библиотечного социального института. Можно с уверенностью 
утверждать, что европейская высшая библиотечная школа уже «пе-
реболела» излишней технологизацией, осознала, что компьютер-
ная техника лишь инструмент достижения сущностной социально-
гуманитарной миссии библиотек — сохранение и развитие культур-
ного наследия, построение интеллектуального общества и общества 
знаний. 

Эта же идея прослеживается и в институциональных транс-
формациях системы высшего библиотечного образования. Так, в 
Софийском государственном университете библиотековедения и 
информационных технологий (SULSIT, Болгария) старейший фа-
культет библиотековедения реорганизован в факультет библиотеко-
ведения и культурного наследия, в рамках которого осуществляют 
подготовку сотрудников для библиотек, издательств, музеев и архи-
вов. Аналогичная тенденция наблюдается в Дании — Королевская 
школа библиотековедения и информатики (RSLIS) с марта 2011 г. 
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ввела в действие новую магистерскую программу в области ин-
формационных наук и распространения культуры. Академические 
компетенции магистра информационных наук и развития культуры 
предусматривают овладение умениями и навыками в области поис-
ка, структурирования, передачи информации и знаний, содейству-
ющих развитию культуры; организации продуктивного взаимодей-
ствия между различными формами знаний и культуры. Основные 
содержательные модули магистерской программы направлены на 
рассмотрение сущности информации, коммуникации и каналов рас-
пространения культуры как взаимозависимых и интегрированных 
феноменов.  

Именно в русле формирования культуроцентрической модели 
модернизации высшего библиотечно-информационного образова-
ния более половины европейских вузов включают в учебные про-
граммы подготовки бакалавров и магистров содержательные мо-
дули, нацеленные на подготовку специалистов по оцифровке и рас-
пространению культурного наследия. Эта проблематика относится 
ныне к активно развивающейся междисциплинарной отрасли зна-
ния, охватывающей философские, социальные, культурные, эконо-
мические, правовые аспекты управления культурным наследием в 
высокотехнологической электронной среде. В результате данного 
процесса происходит активная интеграция дисциплин по оцифров-
ке культурного наследия с учебными программами библиотечно-
информационных наук: на их стыке появляются интегрированные 
учебные модули, вектор которых направлен от освоения сугубо 
технических и технологических аспектов оцифровки ценнейших 
библиотечных, архивных и музейных коллекций до осмысления 
концептуальных основ роли памяти коммуникации в культуре. При 
этом библиотеки, музеи и архивы рассматриваются в качестве еди-
ной институциональной системы, формирующей, сохраняющей и 
распространяющей культурное наследие в обществе. 

В отечественной библиотековедческой теории также все яв-
ственнее проявляется осознание того, что акцент исключительно 
на технологических инновациях не дает ожидаемого эффекта в 
обосновании факторов устойчивости и перспективности развития 
библиотечного социального института. В этой связи все отчетли-
вее начинает преобладать гуманистическая доминанта определения 
сущности библиотеки как социального института, призванного обе-
спечить сохранение и преемственность развития общечеловеческой 
культуры и национального самосознания [6, 8, 12]. Когда в обществе 



 

наметились проявления техногенной дегуманизации, наблюдается 
«массовое «раскультуривание» людей, утрата населением основ 
культурной компетентности, потеря социальной адекватности, де-
градация социокультурной устойчивойчивости личности» [9, с. 19] 
именно библиотека как наиболее открытый и доступный для всех 
слоев населения коммуникационный канал через сохранение доку-
ментированного знания всех и каждого в отдельности обеспечива-
ет его трансляцию и циркуляцию в обществе, передачу социально-
го опыта, освоение каждым новым поколением предметного мира 
культуры, культурных ценностей и образцов поведения. 

Для обоснования перспективности культуроцентрических транс-
формаций библиотечно-информационного образования продуктив-
ной является теория знаковой природы культуры, убедительно до-
казывающая необходимость метапрофессиональной деятельности 
культуртрегеров — лиц и институций, способных обеспечить реаль-
ное функционирование и длительность (в единстве преемственности 
и инноваций) схемы явлений культуры в обществе: появление (проду-
цирование), «свертывание» (преобразование в знак культуры, утрата 
актуальности), «развертывание» знаков культуры до личностной гра-
ницы восприятия. Деятельность культуртрегеров — профессионалов 
библиотечного, архивного, музейного дела, писателей, журналистов, 
издателей — связана с социальной ответственностью за последствия 
распространяемых в социуме текстов культуры (по схеме — отбор, 
интерпретация, трансляция), актуализирует смысл социализации и 
инкультурации личности, создает и постоянно воспроизводит единое 
смысловое поле культуры, обеспечивая тем самым целостность обще-
ства, его историческую перспективу, определяя духовные измерения 
жизни будущих поколений [5]. 

Масштабность социокультурной миссии современных библио-
тек требует от высшего библиотечно-информационного образова-
ния модернизаций, направленных на высокий уровень общенаучной 
подготовки и фундаментализацию содержательного ядра базовых 
учебных дисциплин бакалавриата и магистратуры, которые позво-
лят сформировать у будущих информационных специалистов си-
стему научных знаний и целостное профессиональное мировоззре-
ние, позволяющие, независимо от рода деятельности, разбираться 
в причинно-следственных связях явлений той или иной предметной 
области, быстро адаптироваться к новым требованиям непрерывно 
меняющегося глобального коммуникационного пространства. 

Интеллектуальный потенциал современного информационного 
профессионала-культуртрегера, его духовный багаж и нравствен-
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ные ориентиры должны формироваться на основе таких общих 
для всех образовательных направлений отрасли «Культура» меж-
дисциплинарных курсов мета-теоретического уровня обобщения: 
культурология, ноокоммуникология, философия информации, эво-
люция информационной деятельности, информационная культура. 
Инвариантный набор дисциплин профессионального цикла позво-
лит будущим сотрудникам библиотек не только овладевать веду-
щими информационно-компьютерными технологиями аналитико-
син-тетической переработки информации, но и освоить основы 
библиопедагогики, библиопсихологии, библиосоциологии, систе-
мотехники и инженерии знаний. В условиях кредитно-модульной 
системы на обновленном теоретико-методологическом уровне не-
обходимо структурировать содержательное наполнение базовых 
общепрофессиональных дисциплин «Книговедение», «Библиотеко-
ведение», «Библиографоведение». Так, весьма рациональным ви-
дится предложение Ю.Н. Столярова выделить в курсе «Библио-
тековедение» две части — общую и специальную, посвященную 
библиотечному фонду, персоналу, пользователям и материально-
технической базе [11]. Такой модуль, построенный на теории би-
блиотеки как системы, позволит преодолеть эклектичность и фраг-
ментарность усвоения студентами знаний, обеспечит их системность 
и преемственность.

Таким образом, основными направлениями повышения между-
народной конкурентоспособности отечественных библиотечно-
информационных кадров, способных к постоянному самосовершен-
ствованию и профессиональной мобильности, являются: внедрение 
европейской трицикловой системы их подготовки (бакалавр — ма-
гистр — PhD); обеспечение фундаментализации, интеллектуали-
зации и гуманизации общепрофессионального знания, гибкости и 
междисциплинарности вариативных частей образовательных про-
грамм, нацеленных на широкий профиль специализации выпускни-
ков, их высокую адаптивность к динамике рынка труда и инноваци-
онным изменениям отрасли «Культура».
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