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«Библиотечная среда
и пространство» — новая
учебная дисциплина 
в Восточно-Сибирском
государственном институте 
культуры 

Реферат. Статья посвящена теоретическому 
обоснованию учебного курса «Библиотечная 
среда и пространство» и опыту его преподава-
ния на кафедре библиотечно-информацион-
ных ресурсов Восточно-Сибирского государ-
ственного института культуры (ВСГИК). На 
основе средового, контекстного и простран-
ственного подходов изучается взаимодействие 
библиотеки, среды и пространства. С целью 
уточнения терминосистемы анализируются 
публикации известных библиотековедов, рас-
сматривающих особенности библиотечной 
среды и пространства. Выделены контексты 
библиотечно-информационной деятельности 
в библиотеке — социокультурном институ-
те: физический, исторический, коммуника-
тивный, социальный, этический и др. Кон-
текстный подход рассматривается в ракурсе 
структуры библиотечно-информационной 
деятельности. Указаны пути организации 
пространства и среды согласно положениям 
«Модельного стандарта деятельности обще-
доступной библиотеки», а также «Концепция 
модернизации муниципальных библиотек 
Российской Федерации на основе модельного 
стандарта деятельности общедоступной биб-
лиотеки» и «Методические рекомендации по 
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модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта деятельности обще-
доступной библиотеки».
Обобщается опыт ВСГИК по изучению библиотечного пространства в рамках научных конфе-
ренций и образовательных программ. Характеризуется авторская дисциплина «Библиотечная 
среда и пространство», апробированная во ВСГИК в 2016 г., обосновывается целесообразность ее 
введения в учебные планы для магистрантов. Раскрываются цели и задачи курса, его взаимосвязь 
с другими предметами, приводятся фрагменты учебной программы. Описана методика примене-
ния инновационных методов: интеллект-карты, пазл-технологии, благодаря которым удается за 
счет визуализации объектов изучения развить ассоциативное восприятие, воображение, работу в 
команде, коллаборацию, сотворчество, значимые для организации в общедоступной библиотеке 
библиотечной среды и пространства. Особое внимание уделяется характеристике итогового заня-
тия, основной формой проведения которого является дискуссия на тему «Модельная библиотека: 
плюсы и минусы».
Авторы считают оправданным введение в учебный процесс магистрантов дисциплины «Библиотеч-
ная среда и пространство» по формированию компетенции: ПК-3 «Готов к созданию и поддержанию 
открытой, психологически комфортной среды библиотеки».

Ключевые слова: организация библиотечного дела, организация пространства библиотек, библио-
течная среда, библиотечное пространство, контексты библиотечно-информационной деятельности, 
Восточно-Сибирский государственный институт культуры, обучение библиотекарей, интеллект-
карты, пазл-технологии, компетенция.
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П
овышенные требования, предъявляе-
мые в последние годы в России к уровню 
подготовки магистров по различным на-

правлениям, в том числе в области библиотечно-
информационной деятельности, а также измене-
ния в федеральных образовательных стандартах 
ведут к совершенствованию учебных планов и 
введению актуализированных дисциплин. Вы-
деление в Восточно-Сибирском государствен-
ном институте культуры (ВСГИК) дисциплины 
«Библиотечная среда и пространство» в само-
стоятельный курс вызвано особым вниманием, 
которое сегодня уделяется библиотечным со-
обществом этой проблематике. Предпосылкой 
к ее введению в учебный процесс явился нако-
пленный вузом и кафедрой библиотечно-инфор-
мационных ресурсов (БИР) региональный опыт 
исследования в данном направлении.  

Опыт изучения библиотечного
пространства и библиотечной среды 

ВСГИК имеет значительный опыт по изу-
чению развитости и специфики культурного 
пространства региона, в том числе библиотеч-
ного. С 2002 г. по инициативе вуза совместно с 
Монгольским государственным университетом 

культуры и искусств (МонГУКИ) проводилась 
первая международная научно-практическая 
конференция «Культурное пространство Си-
бири и Монголии», получившая в дальней-
шем статус ежегодной. Первоначально меро-
приятие охватывало широкий круг вопросов 
по проблеме. Начиная с 2013 г. участникам 
предлагается обсудить один из актуальных 
аспектов, определенный в качестве основной 
темы конференции. Так, в 2013 г. изучались 
культурное пространство и культурная среда 
региона как фактор развития человеческого 
капитала, в 2015 г. анализировались тради-
ции и инновации межкультурного взаимодей-
ствия, в 2017 и 2019 гг. характеризовались 
региональные особенности, обобщался опыт 
и определялись перспективы международного 
сотрудничества в трансграничных регионах, 
различные аспекты формирования библиотеч-
ного пространства. Итогом совместной работы 
ученых из разных стран стали организация и 
проведение в рамках конференции мастер-
классов и круглых столов, издание сборников 
научных статей, разработка грантовых про-
ектов, проведение курсов повышения квали-
фикации, где рассматривалась и тема библио-
течного пространства.
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Преподаватели кафедры БИР ВСГИК при-
нимают активное участие в изучении проблем 
формирования культурного и образовательно-
го пространства в регионе, рассматривая раз-
личные аспекты его развития. Так, в 2017 г. в 
рамках внутривузовского гранта был реали-
зован межкафедральный проект (совместно с 
кафедрами иностранных языков и общей линг-
вистики; литературы и языкознания), результа-
том которого стало проведение международной 
научно-практической конференции «Органи-
зация инклюзивного пространства: состояние 
и перспективы». На мероприятии обсуждался 
широкий круг вопросов, в том числе пробле-
мы формирования безбарьерной среды в об-
разовательных организациях и библиотеках. 
Тема конференции вызвала широкий интерес 
у педагогов, ученых, практиков из медицин-
ских учреждений, представителей обществен-
ных организаций из разных стран и городов 
России. Такое внимание к теме обусловлено 
общемировой тенденцией развития доступного 
образования, предоставлением всем желающим 
равных прав при выборе своей траектории обу-
чения, их активным включением в культурное и 
образовательное пространство, созданием осо-
бых условий, адаптированных к ограничениям 
здоровья и восприятия информации.

В этом же году по инициативе Комитета по 
культуре администрации г. Улан-Удэ состоялся 
круглый стол «Библиотека в культурном про-
странстве города», организованный кафедрой 
БИР ВСГИК совместно с Централизованной биб-
лиотечной системой г. Улан-Удэ. В дискуссии 
приняли участие преподаватели учебных за-
ведений, сотрудники библиотек, общественные 
деятели и горожане, которые акцентировали 
внимание на вопросах формирования простран-
ства современной библиотеки и определили ее 
место в культурном ландшафте города. Интерес 
у присутствующих вызвали результаты прове-
денного исследования среди жителей Улан-Удэ, 
направленного на выявление их отношения к 
библиотеке, ее роли в жизни общества [1]. 

Являясь активными участниками между-
народной научно-практической конференции 
«Культурное пространство Сибири и Монго-
лии», педагоги кафедры в 2019 г. организовали 
секцию «Роль библиотек в сохранении и раз-
витии культурного пространства регионов». 
В качестве основных докладчиков выступили 
специалисты библиотечно-информационной 
сферы из регионов России. Среди обсуждае-
мых вопросов — взаимодействие учреждений 

культуры Республики Бурятия и Монголии, 
библиотечные инновации, информационные 
технологии в работе библиотек, анализ автор-
ских программ по поддержке детского чтения, 
культурно-просветительская деятельность биб-
лиотек и др. 

Итоги многолетней работы по данной про-
блематике дали возможность специалистам ка-
федры БИР ВСГИК разработать и предложить 
сотрудникам библиотек несколько программ 
дополнительного образования, в том числе кур-
сы повышения квалификации «Современная 
библиотека в социокультурном пространстве». 
Курсы для слушателей из Монголии, рассчитан-
ные на 72 часа, были проведены преподавате-
лями МонГУКИ, директорами и сотрудниками 
библиотек. Обсуждался широкий круг вопросов 
по актуальным проблемам библиотечно-ин-
формационной деятельности, было организова-
но посещение ведущих библиотек Республики 
Бурятия, прошли деловые встречи с коллегами. 

По заявкам библиотекарей региона реали-
зована практико-ориентированная программа 
«Пространственная модернизация современ-
ной библиотеки» (руководитель — профессор 
С.А. Езова). В ходе занятий слушатели ана-
лизировали различные виды библиотечного 
пространства, выявляли резервы по его опти-
мизации. Выполнение практических заданий 
программы осуществлялось на базе крупных 
библиотек Улан-Удэ, более глубокому освое-
нию материала способствовали встречи с руко-
водителями и сотрудниками библиотек. 

Таким образом, опыт педагогов кафедры 
БИР ВСГИК свидетельствует о включенности 
библиотечного пространства в изучение куль-
турного пространства региона, и именно это 
создало основу введения полученных знаний в 
учебный процесс. 

Теоретические основания
курса «Библиотечная среда 

и пространство»

В основе теоретического основания курса 
«Библиотечная среда и пространство» лежит 
ряд научных подходов: средовой, контекстный 
пространственный.

Средовой подход — один из актуализи-
рованных методологических подходов в биб-
лиотековедении. Изучение взаимодействия 
библиотеки и среды, их взаимоотношений — 
оптимальный путь развития библиотечной 
сферы.
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М.Я. Дворкина, основываясь на средовом 
подходе, разработка которого в социально-гу-
манитарных исследованиях приходится на ру-
беж XX—XXI вв., обосновала целесообразность 
изучения в библиотечной сфере «библиотечной 
среды». Проанализировав этот феномен в учеб-
ном пособии «Библиотечная среда: теория и 
организация» [2] и ряде последующих публи-
каций [3; 4], автор корректирует его сущность, 
уточняя формулировку: «Библиотечно-инфор-
мационная среда трактуется как создаваемое 
библиотечными работниками и пользователя-
ми ресурсное, интеллектуальное, нравственное, 
эстетическое, эмоциональное окружение чело-
века, положительно или отрицательно влия-
ющее на его деятельность в библиотеке и вне ее 
и являющееся компонентом информационно-
культурной среды общества» [3, с. 132].

В библиотековедении существует неодно-
значное восприятие явления «библиотечная 
среда». А.Н. Ванеев, рассмотрев использование 
этого термина и получившего большую попу-
лярность термина «библиотечное простран-
ство», пришел к выводу, что «в большинстве 
публикаций упоминания о среде вообще отсут-
ствуют. Видимо это понятие рассматривается 
как устаревшее, немодное» [5, с. 93]. М.Я. Двор-
кина отмечает, что в ряде библиотековедче-
ских работ понятие «библиотечная среда» со-
существует вместе с понятием «пространство», 
они «с учетом определенных трактовок могут 
рассматриваться как близкие по смыслу, ус-
ловные синонимы» [4]. Следует отметить, что 
некоторые авторы не включают в научный обо-
рот публикации своих коллег о библиотечной 
среде, тем самым обедняя свои выводы по раз-
работанности этой темы.

Контекстный подход при изучении про-
блемы был использован в работах Р. и К. Вер-
дерберов, авторов бестселлера по психологии 
общения [6], и фундаментальном труде по меж-
личностной коммуникации [7]. «Среда» и «кон-
текст» нередко встречаются в научной литера-
туре как идентичные понятия. Данный подход 
используется в ряде наук: логике, лингвистике, 
начали осваивать его в психологии, педагогике, 
акцентируя внимание на поведенческие, исто-
рические, эмоциональные, деятельностные и 
другие характеристики явлений.

С точки зрения Р. и К. Вердерберов, кон-
текст — это «физическое, социальное, истори-
ческое, психологическое и культурное окру-
жение, в котором происходит коммуникация» 
[6, с. 16]. О.И. Матьяш следующим образом 

конкретизирует виды контекстов: физический, 
психологический и социально-культурный [7, 
с. 34—38].

На наш взгляд, можно выделить ряд кон-
текстов библиотечно-информационной дея-
тельности в библиотеке как социокультурном 
институте [8]:

 •  физический контекст — освещение, тем-
пературный режим, зонирование помещения;

 • исторический контекст — история раз-
вития и функционирования библиотечно-ин-
формационной деятельности;

 • коммуникативный контекст — взаимо-
действие людей с целью удовлетворения их 
потребностей в решении проблем жизнедея-
тельности посредством «документных» и «не-
документных» ресурсов [9]; 

 • социальный контекст — связь с местным 
сообществом, с социальными партнерами;

 • психологический контекст — психоло-
гическая атмосфера в библиотеке, учет психо-
логических особенностей пользователей;

 • этический контекст — соблюдение биб-
лиотекарями «Кодекса этики российского
библиотекаря», а пользователями — правил 
поведения в библиотеке;

 • информатический контекст — окруже-
ние и использование в библиотечно-инфор-
мационной деятельности электронно-инфор-
мационных ресурсов;

 • культурный контекст — культура орга-
низации, культурный уровень библиотекарей 
и пользователей.

Идея контекстного подхода была экстрапо-
лирована в преподавании курса «Библиотечная 
среда и пространство» к библиотечно-инфор-
мационной деятельности (проект профстан-
дарта ориентирован на специалиста в области 
библиотечно-информационной деятельности). 
Формулируя название нового курса, педагоги 
кафедры БИР ВСГИК исходили из того, что 
между понятиями «среда» и «пространство» 
имеются различия, при этом среда создается в 
пространстве.

Рассмотрим, как может быть реализована 
библиотечно-информационная деятельность в 
ракурсе социального контекста: 

 • цель — коллаборация (совместная де-
ятельность) библиотеки с местным сообще-
ством, с социальными партнерами;

 • объект — пользователи библиотек;
 • субъект — библиотекарь;
 • средства — диалог, полилог, коммуника-

ция межличностная, групповая, массовая и др. ;
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 • мотивы — внутреннее побуждение к де-
ятельности; 

 • процесс — установление, пролонгирова-
ние связей, контактов с социальными партнера-
ми, разработка совместных планов коллабора-
ции и реализация их в жизнь;

 • результат — формирование новых кол-
лабораций библиотеки с местным сообществом, 
социальными партнерами; это даст возмож-
ность повысить качество библиотечно-инфор-
мационной деятельности (в частности, органи-
зации и проведения публичных мероприятий), 
будет способствовать росту престижа библио-
теки в местном сообществе и др.

Объединение всех компонентов деятельно-
сти возможно только с помощью цели, при этом 
она всегда формируется вне отдельной системы 
[10, с. 14]. Опыт использования контекстного 
подхода при изучении библиотечно-инфор-
мационной деятельности позволяет углубить 
восприятие цели.

Пространственный подход является ме-
тодологической основой в предметных областях 
многих научных дисциплин, а термин «простран-
ство» обрел статус общенаучного [11].

Пространство и время — всеобщие формы 
существования материи. Развитие (изменение) 
того или иного явления происходит во време-
ни, оно отражает длительность существования 
материи. Пространство характеризуется про-
тяженностью, структурностью элементов и их 
взаиморасположением. Существуют различные 
подходы к изучению пространства: территори-
альный, ведомственный и др.

Анализ термина «пространство» дан в ра-
боте Т.Ф. Берестовой, которая рассматривает 
историю его появления и родовые характери-
стики. Она отмечает, что «понятие “простран-
ство” используется для обозначения протя-
женных, структурированных и, что особенно 
важно, сосуществующих и взаимодействующих 
объектов, связанных с определенным местом. 
При этом в качестве места наполнения инфор-
мацией выступает территория региона, страны, 
мира, или территория предельно малая, опреде-
ляемая относительно конкретного документа» 
[10, с. 6].

Подробно проанализировав содержание по-
нятий «пространство» и «информация», Т.Ф. Бе-
рестова подошла к изучению феномена «инфор-
мационного пространства», который был ею 
определен «в качестве материально-духовного 
конструкта, обеспечивающего сосуществование 
и взаимодействие довербальной, вербальной 

и документальной коммуникации» [10, c. 64]. 
«Основной целью создания данного конструкта 
является формирование комфортной среды для 
информационной коммуникации и удовлетворе-
ния информационных потребностей индивида и 
социума» [10, c. 66]. При этом библиотечное про-
странство является одним из видов информаци-
онного пространства. Это констатирует А.Н. Ва-
неев, ссылаясь на Т.Ф. Берестову [5, с. 94].

В последние годы в профессиональной пе-
чати активно обсуждаются проблемы формиро-
вания библиотечного пространства в российских 
библиотеках. Так, М.Я. Дворкина и Е.И. Козлова 
в статье, посвященной теоретическим аспектам 
создания модельных муниципальных библио-
тек, рассмотрели принципы их построения, ос-
новные направления развития, уровни и струк-
туру библиотечного пространства [12].

Г.В. Варганова анализирует зарубежный 
библиотечный опыт создания открытых про-
странств в публичных библиотеках, этапы их 
социализации (первоначально выявляется 
оценка их со стороны читателями библиотеки, 
а затем изучается их общественное признание 
местным сообществом) [13]. 

Показателен пример зарубежных акаде-
мических и публичных библиотек, которые 
создают «пространственные среды для твор-
чества и интеллектуального досуга» [14, с. 49]. 
Н.С. Редькина освещает влияние цифровых 
технологий на изменение библиотечного про-
странства, создание форм предметно-простран-
ственной среды, повышение роли библиотек в 
качестве творческого и образовательного про-
странства и т. д. [14].

В библиотековедении получили распро-
странение метафоры, в основе которых лежит 
понятие пространства: пространство смыслов, 
пространство возможностей, пространство во-
ображения, развивающее пространство и др. 

Впервые проблемы пространственной ор-
ганизации деятельности публичной библиоте-
ки фундаментально раскрыты в исследовании 
С.Г. Матлиной. В ее интерпретации простран-
ство следует понимать, прежде всего, как «во-
ображаемый людьми образ библиотеки, некий 
сплав представления о ней, ее возможностях и 
услугах, ее особом мире» [15, с. 19]. Подобный 
метафорический подход автора к уточнению 
понятия «библиотечное пространство» не яв-
ляется типичным в библиотековедении, однако 
он имеет право на существование, так как углуб-
ляет творческое восприятие этого явления. 
С.Г. Матлина констатирует отсутствие целостно-
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го представления о библиотечном пространстве 
как культурном феномене [15, с. 17]. Эту же тен-
денцию отмечают А.Н. Ванеев [5] и Д.К. Равин-
ский [16]. Основываясь на трудах специалистов 
в области философии, социологии, урбанистики, 
коммуникативистики, психологии, С.Г. Матлина 
размышляет о трех видах библиотечного про-
странства: общественном, публичном и приват-
ном, уточняя, что каждое из них реализуется как 
реальное и виртуальное [15].

По мнению В.В. Зверевича, «пространство 
библиотеки — это совокупность имеющихся в 
ее распоряжении площадей (объемов), где хра-
нятся документы на традиционных носителях и 
осуществляется обслуживание читателей, а также 
неосязаемые физические места, в которых проис-
ходит обращение электронных ресурсов, — па-
мять библиотечного компьютера и телекомму-
никационные каналы связи (как проводные, так и 
беспроводные)» [17, с. 9]. Он делит библиотечное 
пространство на несколько частей: реальную (или 
физическую) составляющую и виртуальную, не 
ощущаемую физически. При этом, с точки зрения 
автора, вторую часть правильнее называть не 
виртуальным, а электронным пространством биб-
лиотеки (ЭПБ), которое включает внутреннюю и 
внешнюю составляющие. 

В «Модельном стандарте деятельности 
общедоступной библиотеки» отмечается, что 
основные виды деятельности — библиотечно-
информационное обслуживание и культурно-
просветительская деятельность — осущест-
вляются на площадках (они определяются как 
место получения информации, место общения, 
проведения мероприятий и т. д.) [18]. При 
этом площадки могут быть представлены не 
только физической территорией. В «Концеп-
ции модернизации муниципальных библио-
тек Российской Федерации на основе модель-
ного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки» указано, что библиотека должна 
предоставлять в общественное пользование 
необходимое «пространство для реализации 
творческих инициатив и решения повседнев-
ных задач пользовательской аудитории» [19, 
с. 8]. «…Общедоступная библиотека остается в 
своей роли активного информационного агента, 
равноправного действующего лица в сетевом, 
виртуальном, цифровом пространстве, обеспе-
чивающего доступ как к собственным, так и 
мировым информационным ресурсам, при этом 
дающая пользователю профессиональную кон-
сультацию в навигации и выборе источников 
информации» [19, с. 9].

В «Методических рекомендациях по мо-
дернизации муниципальных библиотек на ос-
нове модельного стандарта деятельности обще-
доступной библиотеки» в четвертом разделе 
«Создание современного библиотечного про-
странства» акцент сделан на характеристике 
как пространства, так и библиотечной среды 
[20]. При организации пространства рекомен-
дуется учитывать пять принципов, обоснован-
ных О.А. Дубининой: полифункциональность, 
адаптивность к группам пользователей, откры-
тость, мобильность, выразительность, а также 
выделение базовых и дополнительных функци-
ональных зон библиотеки [21]. 

Образ библиотеки, созданный в «Методи-
ческих рекомендациях…», включает в себя обще-
ственное, публичное и частное пространство. Хотя 
данные термины в нем не используются, но по со-
держанию они соответствуют видам пространства, 
о которых размышляет в своей работе С.Г. Матли-
на [15]. «Методические рекомендации…» долж-
ны оказывать на библиотекарей стимулирующее 
воздействие, побуждая их к творческому подхо-
ду в выделении и дизайнерскому оформлению 
среды библиотечного пространства [20, с. 26].

В связи с созданием открытой, дружелюб-
ной, комфортной среды и творческого освоения 
пространства в модельных муниципальных биб-
лиотеках отмечается рост потока пользовате-
лей без определенного места жительства и ра-
боты, в том числе антисоциальных элементов. 
Поэтому библиотекарям следует предусмотреть 
разработку правил поведения для таких поль-
зователей, чтобы исключить различные инци-
денты с их стороны, и для этого можно учесть 
опыт американских библиотек, обобщенный в 
публикации М.Ю. Нещерет [22].

Таким образом, теоретическую базу кур-
са составили исследования специалистов, ос-
нованные на средовом, контекстном и про-
странственном подходах. Анализ публикаций 
в профессиональной печати позволил опре-
делить наиболее важные для вводимого курса 
термины: «пространство», «информационное 
пространство», «библиотечное пространство», 
«библиотечная среда».

Характеристика учебного курса
«Библиотечная среда

и пространство»

Трансформация работы библиотек, связан-
ная с происходящими в обществе культурными 
и технологическими изменениями и необхо-
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димостью им соответствовать, повышенные 
требования к подготовке специалистов библио-
течно-информационной сферы, утверждение 
новых Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО) приводят к осознанию необходи-
мости систематического обновления образо-
вательных программ вузов. В 2016 г. в ФГОС 
ВО 3+ по направлению подготовки 51.04.06 
«Библиотечно-информационная деятельность» 
(уровень магистратуры) в рамках психолого-
педагогического вида деятельности, к которому 
готовятся выпускники, была введена профес-
сиональная компетенция ПК-14 «Способность 
к организации психологически комфортной 
библиотечной среды». Учитывая это, кафедрой 
БИР ВСГИК были введены изменения в учеб-
ный план магистрантов, в частности, включена 
дисциплина «Библиотечная среда и простран-
ство» (преподаватель — профессор С.А. Езова) 
(см. табл.).

Правильность выбранного кафедрой на-
правления подтверждается принятыми до-
кументами в области высшего образования и 
культуры. В 2018 г. в проекте примерной основ-
ной образовательной программы ФГОС ВО 3++ 
по направлению подготовки 51.04.06 «Библио-
течно-информационная деятельность» была 
выделена рекомендуемая компетенция ПК-3 
«Готов к созданию и поддержанию открытой, 
психологически комфортной среды библиоте-
ки» [23].

Федеральный проект «Культурная среда», 
являясь составной частью национального про-
екта «Культура», в рамках которого реализу-
ется концепция модернизации муниципальных 
библиотек, еще раз обосновывает целесообраз-
ность введения в образовательный процесс дан-
ной учебной дисциплины. Ее изучение повысит 
научно-теоретический и методический уровни 
подготовки магистрантов. Она ориентирована 
на потребности обучаемых в совершенствова-
нии деятельности публичных библиотек по-
средством модернизации библиотечного про-
странства. Создание модельных муниципальных 
библиотек, в которых существенную роль играет 
пространственный подход к библиотечно-ин-
формационной деятельности, подтвердило акту-
альность проблематики, изучаемой в курсе, ко-
торый может быть адаптирован для других об-
разовательных организаций [см. например: 24]. 

К проблеме библиотечного пространства 
обращаемся при изучении таких дисциплин, 
как «Библиотечная профессиология» (раз-
работка профессиограммы: «Библиотекарь 
модельной библиотеки», «Организация и ме-
тодика библиотековедческих исследований» 
(использование методологических подходов: 
средового, пространственного и контекстного 
в научном исследовании). Во введении к курсу 
раскрываются его основные термины: средо-
вой, контекстный и пространственный подхо-
ды, цифровое, информационное пространство, 
библиотечная среда, библиотечное простран-

Основные категории Содержание

Объект Библиотечная среда и библиотечное пространство

Предмет
Теоретические, методические аспекты библиотечной среды и 
библиотечного пространства

Цель
Введение обучаемых в сферу теории и практики формирования 
библиотечной среды и пространства

Основные задачи

Дать теоретическое представление о сути и специфике библиотечной 
среды и библиотечного пространства, основываясь на средовом, 
пространственном и контекстном подходах

Научить студентов с помощью интеллект-карт визуализации, 
графическому отражению библиотечной среды и библиотечного 
пространства на примере ряда библиотек Республики Бурятия 

Разработать программу научно-методического семинара с целью 
повышения квалификации библиотекарей в сфере организации 
библиотечной среды и пространства

Таблица
Общая характеристика учебной дисциплины «Библиотечная среда и пространство»
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ство, контексты библиотечно-информационной 
деятельности, пространственно-библиотечная 
среда, площадка (место общения) и др.

В ходе изложения лекционных материалов, 
проведения семинарских и практических заня-
тий использовались публикации многих специ-
алистов: Т.Ф. Берестовой [10; 11], А.Н. Ванее-
ва [5], Г.В. Варгановой [13], М.Я. Дворкиной 
[2; 4; 12], О.А. Дубининой [21], С.А. Езовой 
[8], В.В. Зверевича [17], Е.И. Козловой [12], 
С.Г. Матлиной [15], А.В. Михайловой [11], 
Д.К. Равинского [16] и других специалистов.

Опыт преподавания учебной дисциплины 
«Библиотечная среда и пространство» подтвер-
дил целесообразность ее включения в подготов-
ку магистрантов, а также убедил в необходимо-
сти создания учебно-методического пособия 
по данной проблематике. При его составлении 
необходимо рассмотреть историю и теорию во-
проса, а также методику организации библио-
течной среды и пространства.

Педагогические технологии,
используемые при обучении

студентов в ходе освоения курса

Для изучения библиотечного простран-
ства в рамках учебной дисциплины требовалось 
найти специфические методы изучения этого 
явления. Для начала рассмотрим возможности 
использования интеллект-карты.

Интеллект-карты (ментальные карты) раз-
работаны известным психологом Т. Бьюзеном, 
специалистом в сфере изучения восприятия 
информации человеком [25]. Они способствуют 
развитию радиантного (ассоциативного) мыш-
ления, вырабатывают умение структурировать 
материал, задействуют и правое, и левое по-
лушария головного мозга, т. е. развивают ум-
ственную активность и визуализацию учебного 
материала [26].

Для построения карты берется белый лист 
бумаги, в центре которого (по горизонтали) 
размещается ключевое слово (например, «Биб-
лиотечная среда»). Далее от него в разные 
стороны размещаем ветви (ключевые слова), 
например: интеллектуальное, эстетическое и 
другие виды окружения. От ветвей отходят 
веточки, конкретизирующие пути реализации 
каждой из них в библиотеке. Для обозначения 
ветвей и веточек используются фломастеры 
(не более восьми цветов). Студенты, работая 
командой (5 человек), проектируют на учебных 
занятиях 3 интеллект-карты: «Библиотечная 

среда», «Контексты библиотечно-информа-
ционной деятельности», «Библиотечное про-
странство», после чего представляют их на за-
нятиях. Затем студенты анализируют качество 
их составления и дают рекомендации по дора-
ботке некоторых [26].

В апреле 2018 г. на базе кафедры БИР 
ВСГИК были проведены курсы повышения 
квалификации по проблеме «Пространствен-
ная модернизация современной библиотеки». 
Теоретический ракурс проблемы был освещен 
С.А. Езовой [27; 28], практические аспекты ор-
ганизации библиотечного пространства рас-
крыты ведущими специалистами библиотек 
Бурятии во время проведения экскурсий в сво-
их библиотеках.

Интеллект-карты, разработанные слуша-
телями курсов, способствовали систематизации 
и структурированию информации о различных 
видах библиотечного пространства, представ-
ленного в конкретных библиотеках, активизи-
ровали ассоциативное восприятие, визуализа-
цию библиотечных объектов, способствовали 
формированию интереса и потребности исполь-
зовать интеллект-карты при изучении других 
библиотечных явлений [29].

Для усвоения студентами структуры про-
странства библиотеки также была использована 
пазл-технология. Пазл (от англ. puzzle — за-
гадка, головоломка, недоумение и т. д.) состав-
ляется по частям из элементов, которые объ-
единяются в единое целое. После погружения 
студентов в тему «пространство библиотеки» 
начинается поиск элементов, составляющих 
его структуру. Студенты останавливаются на 
исследовании В.В. Зверевича [17, с. 10].

В пазле выделяется ряд частей: внутреннее 
и внешнее пространство (в трактовке В.В. Звере-
вича — ЭПБ). В свою очередь, ЭПБ имеет вну-
треннюю и внешнюю составляющие. Они пред-
ставляют собой части пазла, располагаются на 
бумаге (картоне) разного цвета: желтом, синем, 
красном, зеленом, названия элементов пазла 
печатаются жирным черным цветом. Всего пазл 
содержит более 20 элементов. Опыт применения 
пазлов подтвердил мнение одного из специали-
стов, использующего его в учебном процессе: это 
метод обучения, который привносит интерес и 
активность в учебный процесс, развивает анали-
тику и визуализацию обучаемых [30].

В процессе совместной деятельности студен-
тов и педагога отрабатываются итоговые интел-
лект-карты и пазлы, у учащихся формируется спо-
собность к профессиональному сотрудничеству.
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Одно из заданий предусматривает:
 • анализ организации библиотечного 

пространства в модельной библиотеке (на 
выбор студента) с учетом реализации в ней 
принципов трансформативности, комфорт-
ности, открытости и включенности в контекст 
окружающей среды [20]; требуется осветить, 
каким образом реализован в библиотеке каж-
дый принцип; если некоторые не реализованы, 
следует выяснить у библиотекарей, почему это 
произошло;

 • анализ выделенных в библиотеке зон 
с точки зрения уровня осознания их целесоо-
бразности сотрудниками библиотеки;

 • формулирование рекомендаций по со-
вершенствованию модернизации библиотеч-
ного пространства в конкретной библиотеке.

Логическим завершением изучения курса 
является дискуссия по теме «Модельная биб-
лиотека: плюсы и минусы». Для подготовки к 
ней студентам рекомендуется изучить ряд до-
кументов: «Модельный стандарт деятельности 
общедоступной библиотеки» [18], «Концепцию 
модернизации муниципальных библиотек Рос-
сийской Федерации» [19], «Методические ре-
комендации по модернизации муниципальных 
библиотек на основе модельного стандарта де-
ятельности общедоступной библиотеки» [20], 
ознакомиться с публикациями М.Я. Дворкиной, 
Е.И. Козловой [4; 12], С.Г. Матлиной [15] и др. 
В ходе дискуссии студенты обсуждают следую-
щие вопросы:

 • роли библиотекаря модельной библио-
теки: информирующая, играющая, читающая, 
коммуницирующая, навигатор, блогер, менед-
жер знаний и др.; 

 • какими компетенциями должен владеть 
библиотекарь модельной библиотеки;

 • что больше всего импонирует в модель-
ной библиотеке с точки зрения организации 
пространства (на примере 2—3 библиотек, из-
ученных по материалам печати);

 • соответствуют ли сотрудники модель-
ных библиотек требованиям, которые обозна-
чены в документах по модельному стандарту. 

В последние годы были написаны выпуск-
ные квалификационные работы и статьи по 
проблемам библиотечного пространства. Ма-
гистранты готовят доклады: «Специфика биб-
лиотечного пространства в модельной библио-
теке», «Библиотека в пространстве торгового 
центра» и др. Обучаемые выступают с сообще-
ниями по специфике организации пространства 
в Российской государственной библиотеке для 

молодежи, Всероссийской государственной биб-
лиотеке иностранной литературы им. М.И. Ру-
домино, библиотеке Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа 
экономики», в модельных общедоступных биб-
лиотеках (по собственному выбору), зарубеж-
ных библиотеках (Центральная библиотека 
Хельсинки «Ооди») [31].

У студентов формируются теоретические 
знания о библиотечной среде, контекстах биб-
лиотечно-информационной деятельности,
библиотечном пространстве. Они приобретают 
умения и навыки диагностировать особенности 
организации в модельной библиотеке, делать 
обобщения, выводы по совершенствованию 
их внедрения, развивают важнейшие качества: 
критически, творчески мыслить, коммунициро-
вать, работать в команде, сотрудничать. 

Выводы

Комплексная тема ВСГИК «Культурное 
пространство Восточной Сибири и Монголии» 
явилась одним из значимых мотиваторов для 
разработки кафедрой БИР ВСГИК учебной 
дисциплины «Библиотечная среда и простран-
ство». Анализ публикаций работ по теме, на-
копленный педагогами кафедры практический 
опыт дают возможность заключить, что между 
понятиями «среда» и «пространство» имеются 
различия, при этом первое является производ-
ным по отношению ко второму, так как среда 
создается в пространстве.

Изучение разработанности феноменов 
«библиотечная среда» и «библиотечное про-
странство» позволяет сделать вывод о значи-
мости каждого из них как в теоретических, 
так и в прикладных исследованиях, а также в 
практической деятельности библиотек. Эти 
термины являются активно востребованными 
в специальной печати. Наряду с указанными 
понятиями целесообразно ввести в научный 
оборот и термин «контексты библиотечно-ин-
формационной деятельности», так как это по-
зволит углубить осознание роли библиотеки, 
смоделировать содержание ее работы. 

Опыт преподавания курса «Библиотечная 
среда и пространство» подтвердил целесообраз-
ность его введения в учебный план подготов-
ки магистрантов по направлению подготовки 
51.04.06 «Библиотечно-информационная дея-
тельность». Он ориентирован на формирование 
у магистрантов компетенции  ПК-3 «Готов к соз-
данию и поддержанию открытой, психологически 
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комфортной среды библиотеки». Эффективными 
учебными технологиями при изучении библио-
течной среды, библиотечного пространства мож-
но считать интеллект-карты и пазлы. Благодаря 
им удается устанавливать взаимосвязь за единым 
столом педагога и студентов, т. е. активизировать 
их сотрудничество.
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Abstract. The article is devoted to the theoretical justifi cation of the training course “Library environment and 
space” and the experience of teaching it at the Department of library and information resources of the East 
Siberian State Institute of Culture (VSGIK). Interaction of library, environment and space is studied using envi-
ronmental, contextual and spatial approaches. In order to clarify the system of terminology, the authors analyse 
publications of well-known specialists in library science considering the features of library environment and 
space. The authors determine the contexts of library and information activities in the library, being socio-cultural 
institution: physical, historical, communicative, social, ethical, etc. Contextual approach is considered from the 
perspective of structure of library and information activities. The article indicates the ways of organizing space 
and environment under the provisions of the “Model standard of public libraries”, as well as the “Concept of 
modernization of municipal libraries of the Russian Federation on the basis of model standard of public libra-
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ries” and “Guidelines for modernization of municipal libraries based on the model standard of public li-
braries”. 
The authors generalize the experience of the East Siberian State Institute of Culture in studying library 
space in the framework of scientifi c conferences held and educational programs implemented. The article 
characterizes the authorial discipline “Library environment and space” approbated at the VSGIK in 2016. 
The authors prove feasibility of its introduction into the Master’s curriculum, reveal goals and objectives of 
the course, its interconnection with other disciplines, give the fragments of the educational program. The 
article describes the method of applying the innovative methods of mental maps, puzzle technologies, which 
help through visualization of objects of study to develop associative perception, imagination, teamwork, 
collaboration and co-creation, which are important for organizing library environment and space in the 
public library. Special attention is paid to the specifi c features of the fi nal lesson, the main form of which is 
the discussion on the topic “Model library: pros and cons”. 
The authors consider it justifi ed to introduce the discipline “Library environment and space” into the Mas-
ter’s educational course of study to form the competence PC-3 “Ability to create and maintain an open, 
psychologically comfortable library environment”.

Key words: organization of librarianship, organization of library space, library environment, library 
space, contexts of library and information activities, East-Siberian State Institute of Culture, training of 
librarians, mental maps, puzzle technologies, competence.
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