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Актуальные направления развития 
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библиотечно-информационной сферы 
по формированию и использованию 

цифровых библиотек, коллекций и контента

Показано,	что	первостепенное	значение	для	развития	библио-
тек	и	повышения	их	значимости	как	социального	института	имеет	
модернизация	процессов	создания,	управления	и	предоставления	
доступа	к	информационным	ресурсам,	осуществляемая	на	осно-
ве	их	цифровизации,	что	предполагает	формирование	и	актуали-
зацию	 соответствующих	 компетенций	 специалистов	 библиотеч-
но-информационной	сферы.	Раскрыты	содержание	и	обоснована	
необходимость	формирования	следующих	специальных	профес-
сиональных	компетенций	библиотекарей	по	созданию	и	исполь-
зованию	 цифровых	 библиотек,	 коллекций	 и	 контента:	 теорети-
ко-правовой,	технологической,	формирования	контента,	создания	
метаданных,	 управления	 созданием	 и	 развитием	 цифровых	 ре-
сурсов,	 обеспечения	 информационной	 безопасности	 и	 защиты	
информации,	развития	профессиональной	цифровой	культуры.
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Current trends in the development of professional 
competencies of library and information specialists in the 

formation and use of digital libraries, collections and content

It	 is	 shown	 that	 the	 modernization	 of	 the	 processes	 of	 creating,	
managing	and	providing	access	to	information	resources,	carried	out	
on	the	basis	of	their	digitalization,	which	involves	the	formation	and	
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updating	of	the	relevant	competencies	of	specialists	in	the	library	and	
information	sphere,	is	of	paramount	importance	for	the	development	
of	libraries	and	increasing	their	importance	as	a	social	institution.	The	
content	 is	disclosed	and	the	necessity	of	forming	the	following	spe-
cial	professional	competencies	of	librarians	in	the	creation	and	use	of	
digital	libraries,	collections	and	content	is	substantiated:	theoretical,	
legal,	 technological,	 content	 formation,	metadata	 creation,	manage-
ment	of	 the	creation	and	development	of	digital	resources,	 informa-
tion	security	and	information	protection,	development	of	professional	
digital	culture.

Keywords:	libraries,	information	security,	cognitive	security,	com-
petencies	of	library	and	information	specialists,	metadata,	special	pro-
fessional	competencies,	 library	functions,	digitalization,	digital	con-
tent,	digital	libraries,	digital	collections,	digital	resources.

Первостепенное	 значение	 для	 развития	 библиотек	 и	 сохране-
ния	 их	 значимости	 как	 социального	 института	 имеет	 модерни-
зация	процессов	создания,	управления	и	предоставления	досту-
па	 к	 информационным	 ресурсам,	 осуществляемая	 на	 основе	 их	
цифровизации,	что	предполагает	формирование	и	актуализацию	
соответствующих	 компетенций	 специалистов	 библиотечно-ин-
формационной	сферы.	Это	обусловлено	как	внешними	фактора-
ми	–	политическими,	экономическими,	социальными	условиями,	
в	которых	действуют	библиотеки,	так	и	внутренними	–	связанны-
ми	с	постоянной	эволюцией	информации,	способами	ее	создания	
и	продвижения,	формами	предоставления,	запросами	и	интереса-
ми	пользователей,	методами	коммуникации	с	ними.
Сегодня	мир	живет	в	эпоху	цифровой	трансформации	и	нарас-

тающих	социально-политических	конфликтов	и	информационных	
войн,	что	оказывает	непосредственное	влияние	на	деятельность	
и	развитие	всех	социальных	институтов,	 в	 том	числе	и	библио-
тек.	Абсолютным	трендом	их	развития	стала	цифровизация,	сущ-
ность	 которой	 заключается	 в	 преобразовании	 технологических	
и	 бизнес-процессов,	 осуществляемых	 на	 основе	 внедрения	 со-
ответствующих	цифровых	решений	и	клиентоориентированного	
подхода,	в	целях	повышения	эффективности	работы,	увеличения	
количества	пользователей	и	степени	удовлетворения	их	запросов.
Следует	 подчеркнуть,	 что	 наряду	 с	 прогнозируемыми	 благо-

приятными	результатами	внедрения	цифровизации	во	все	сферы	
жизни	 и	 деятельности	 человека,	 этот	 процесс	 сопровождается	
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рисками,	 угрозами	и	 вызовами.	К	числу	наиболее	 серьезных	из	
них	относится	возможность	ее	глубокого	влияния	на	формирова-
ние	мировоззрения,	жизненных	установок	и	ценностных	ориен-
таций	человека,	а	также	на	мотивы	его	деятельности	и	поведение	
в	различных	ситуациях.	Это	достигается	за	счет	обеспечения	не-
ограниченного	 доступа	 к	 массиву	 неструктурированной	 инфор-
мации,	распространяемой	посредством	бесчисленных	интернет-
источников	 и	 социальных	 медиа,	 среди	 которых	 пользователю,	
не	 обладающему	 в	 должной	 мере	 навыками	 самостоятельного	
качественного	 поиска	 и	 отбора	 на	 основе	 критического	 мыш-
ления,	 достаточно	 сложно	 найти	 те	 из	 них,	 которые	 содержат	
достоверные	 и	 точные	 данные,	 не	 искажающие	 действитель-
ность	 в	 ее	 прошлом	 и	 настоящем.	Полученное	 таким	 образом	
искаженное	 информационное	 поле	 в	 дальнейшем	 еще	 больше	
деформируется	 под	 воздействием	 информационных	 пузырей	
(«пузырей	фильтров»),	формируемых	исходя	из	цифрового	сле-
да	пользователей	различных	поисковых	систем,	интернет-плат-
форм	и		социальных	сетей.
Кроме	 этого,	 современному	 человеку	 предоставляются	 боль-

шие	 и	 постоянно	 растущие	 возможности	 использования	 искус-
ственного	 интеллекта	 и	 нейронных	 сетей,	 обучение	 которых	
строится	на	гигантском	объеме	данных,	предварительно	собран-
ных	и	структурированных	разработчиками,	напрямую	влияющи-
ми	на	их	отбор	по	содержательным,	ценностным	и	иным	крите-
риям.	Нейронные	 сети	 уже	 сегодня,	 например,	 могут	 создавать	
контент,	писать	картины,	а	также	строить	прогнозы,	основанные	
на	данных,	которые	в	конечном	счете	предопределят	будущие	ре-
зультаты	деятельности	в	той	области,	где	они	будут	применяться.	
По	мере	развития	и	широкого	внедрения	в	повседневную	жизнь	
метавселенных	 влияние	 искусственного	 интеллекта	 на	 чело-
века,	 его	 поведение	 и	 морально-ценностные	 установки	 будет	
только	расти.
В	этих	условиях	как	никогда	важной	становится	роль	библио-

теки	как	социального	института,	миссией	которого	является	пре-
доставление	 целостной,	 структурированной,	 непротиворечивой,	
объективной,	 достоверной	 и	 точной	 информации,	 позволяющей	
пользователю	осуществлять	свое	личностное	интеллектуальное,	
социальное,	 профессиональное	 и	 гражданско-патриотическое	
развитие	 на	 фоне	 одновременного	 духовного	 и	 нравственного	
роста.	Выполняя	обозначенную	миссию	посредством	управления	
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цифровыми	фондами,	коллекциями	и	контентом,	библиотеки	по-
лучают	возможность	непосредственно	участвовать	в	формирова-
нии	человеческого	капитала	в	целом.	Важность	этой	задачи	труд-
но	переоценить,	учитывая,	что	качество	человеческого	капитала,	
его	интеллектуальная	и	нравственная	составляющие,	являющие-
ся	результатом	образования,	воспитания	и	приобщения	человека	
к	ценностям	науки,	культуры,	литературы	и	искусства,	оказывают	
непосредственное	влияние	на	формирование	общественного	со-
гласия,	политическую	стабильность,	эффективное	развитие	эко-
номики	 и	 социальной	 сферы,	 и,	 как	 следствие,	 на	 обеспечение	
национальной	безопасности.
Деятельность	 библиотечно-информационных	 учреждений	

в	 подобном	 ключе,	 предполагающая	 формирование	 и	 обеспе-
чение	 доступа	 к	 цифровым	 библиотекам,	 коллекциям	 и	 будет	
способствовать	 обретению	 ими	 значимости	 в	 обществе,	 воз-
вращению	 к	 своим	 родовым	 функциям	 накопления,	 хранения,	
предоставления	 социально	 значимой	 информации,	 содействия	
	образованию,	воспитанию	и	развитию	пользователей,	привитию	
им	 гуманистических	 ценностей	 и	 гражданственности	 на	 каче-
ственно	ином	уровне.
Создаваемые	и	используемые	библиотеками	цифровые	ресур-

сы	в	перспективе	должны	составить	цифровую	экосистему,	обе-
спечивающую	 сотрудникам	 технологические	 возможности	 для	
предоставления	 качественного	 контента,	 клиентоориентирован-
ность	которого	будет	означать	его	нацеленность	на	всестороннее	
развитие	 пользователей,	 соответствие	 их	 ожиданиям	 как	 по	 со-
держательным	критериям,	так	и	по	удобству	и	эффективности	ис-
пользования.
Важность	 этой	 деятельности	 подчеркивается	 в	 государствен-

ной	 программе	 «Культура	 Беларуси»	 на	 2021–2025	 гг.,	 где	 ука-
зывается	 на	 необходимость	 оцифровки	фондов	 библиотек,	 при-
обретение	и	 генерирование	ими	баз	данных,	цифровых	архивов	
и	коллекций,	что	в	совокупности	должно	способствовать	форми-
рованию	цифрового	культурного	контента	[1].
Работа	библиотек	должна	включать	несколько	направлений:	
1)	формирование	 цифровых	 библиотек	 и	 коллекций,	 соответ-

ствующих	информационным	потребностям	пользователей,	 зада-
чам,	функциям	и	миссии	библиотеки;
2)	создание,	 продвижение	 и	 использование	 цифровых	 кол-

лекций	 в	 целях	 обеспечения	 информационной	 и	 когнитивной	
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безопасности	пользователей,	что	предполагает	наполнение	их	со-
ответствующим	контентом;
3)	сохранение	и	популяризация	национального	и	отвечающего	

традиционным	 духовным	 и	 нравственным	 ценностям	 мирового	
культурного	и	исторического	наследия;
4)	сохранение	цифрового	наследия;
5)	управление	 метаданными,	 используемыми	 при	 описании	

цифровых	объектов,	библиотек	и	коллекций.
Несмотря	на	 то,	 что	 современный	уровень	развития	 техноло-

гий	 позволяет	 библиотекам	 работать	 в	 данном	 направлении,	 их	
возможности	 и	 по	 созданию,	 и	 по	 предоставлению	 доступа	 к	
цифровому	 контенту	 существенно	 ограничены.	 Во-первых,	 не	
все	библиотеки	обладают	необходимой	материально-технической	
базой	и	программным	обеспечением	для	оцифровки	документов,	
формирования	 цифровых	 ресурсов	 и	 обеспечения	 их	 хранения.	
Во-вторых,	 существующая	нормативно-правовая	база,	 в	 частно-
сти	законодательство	об	авторском	праве,	накладывает	некоторые	
ограничение	на	доступ	к	цифровым	произведениям	и	их	коллек-
циям,	что	приводит	к	неприемлемой	для	широкого	круга	пользо-
вателей	 ситуации,	 когда	 воспользоваться	ими	можно	 только	не-
посредственно	 в	 библиотеке.	 Наконец,	 библиотечный	 персонал	
не	всегда	обладает	всем	спектром	специальных	профессиональ-
ных	компетенций.	Все	перечисленные	ограничения	не	позволяют	
в	должной	мере	использовать	положительный	потенциал	цифро-
визации	для	продвижения	качественной	информации,	знаний,	ду-
ховных	и	гражданских	ценностей	в	обществе.	При	этом	ключевая	
роль	 в	 их	 преодолении	 принадлежит	 именно	 библиотекарям	 и	
предполагает	совершенствование	их	подготовки	в	соответствую-
щих	направлениях.
Считаем,	 что	 программы	 обучения	 специалистов	 библиотеч-

но-информационной	сферы	на	современном	этапе	должны	вклю-
чать	 формирование	 специальных	 профессиональных	 цифровых	
компетенций,	 связанных	 с	 созданием,	 управлением	 и	 исполь-
зованием	цифровых	 ресурсов,	 контента	 и	метаданных.	К	 таким	
компетенциям	следует	отнести:	теоретико-правовую,	технологи-
ческую,	 формирования	 контента,	 создания	 метаданных,	 управ-
ления	 созданием	 и	 развитием	 цифровых	 ресурсов,	 обеспечения	
информационной	безопасности	и	защиты	информации,	развития	
профессиональной	цифровой	культуры.
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Теоретико-правовая	 компетенция	 предусматривает	 знание	 те-
оретических	 основ	 создания	 цифровых	 библиотек	 и	 коллекций,	
а	 именно:	 изучения	 вопросов	 их	 определения,	 функций,	 видов,	
принципов	 и	 стратегии	 формирования.	 Специалист	 должен	 по-
нимать	и	уметь	ставить	цель	их	создания,	соотносить	ее	с	явными	
и	латентными	интересами	и	ожиданиями	пользователей,	задачами	
и	миссией	библиотеки	по	их	опережающему	развитию,	потребно-
стями	общества	и	государства,	социально-политической	ситуаци-
ей.	С	точки	зрения	права,	библиотекарь	должен	знать	и	применять	
нормы	международного	и	национального	законодательства,	регу-
лирующие	информационную	деятельность	в	цифровой	среде,	ре-
гламентирующие	 обработку	 персональных	 данных,	 действовать	
в	контексте	законодательства	об	авторском	праве,	знать	требова-
ния	и	осуществлять	лицензирование	информационных	ресурсов	
в	целях	обеспечения	правомерного	долгосрочного	доступа	к	ним.
Технологическая	компетенция	подразумевает	владение	техно-

логией	формирования	цифровых	библиотек	и	коллекций	в	соот-
ветствии	 с	 этапами	 жизненного	 цикла	 цифрового	 контента,	 ко-
торый	 включает	 стратегическое	 планирование,	 отбор	 ресурсов	
в	соответствии	с	определенными	критериями,	создание,	загрузку	
в	информационную	систему,	описание,	предоставление	доступа,	
использование,	обновляемость	[2],	осуществлять	отбор	и	после-
дующую	 оцифровку	 различных	 видов	 документов	 с	 учетом	 их	
свойств	 и	 особенностей,	 применяя	 соответствующее	 программ-
ное	обеспечение	и	стандарты;	организовывать	их	хранение	и	до-
ступ	к	ним	с	использованием	облачных	технологий,	принимая	во	
внимание	риски,	связанные	с	обеспечением	целостности,	конфи-
денциальности,	безопасности,	доступности	документов	в	облач-
ных	системах.
Компетенция	 формирования	 контента	 предполагает	 умение	

анализировать	 текущее	 состояние	и	 содержательный	состав	ин-
формационных	 ресурсов	 библиотеки,	 соотносить	 результаты	
анализа	 с	 актуальными	 проблемами	 общественного	 развития,	
интересами	 пользователей,	 выявлять	 лакуны	 и	 на	 этой	 основе	
планировать	 и	 проектировать	 создание	 и/или	 совершенствова-
ние	цифровых	библиотек	и	коллекций,	осуществлять	осознанный	
качественный	 отбор	 контента	 для	 их	 формирования	 на	 основе	
экспертных	 оценок,	 авторитетности,	 достоверности,	 точности	
информации,	обеспечивая	информационную	и	когнитивную	без-
опасность	пользователей	[3].
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Компетенция	формирования	метаданных	включает	умение	соз-
давать	описательные,	административные	и	структурные	метадан-
ные	 цифровых	 объектов	 и	 коллекций	 в	 целях	 «идентификации,	
поиска,	 обнаружения	 информационного	 объекта	 и	 связанных	
с	ним	объектов»,	«управления	цифровыми	коллекциями	и	отдель-
ными	цифровыми	объектами»,	 «обеспечения	навигации	и	пред-
ставления	 корректной	 последовательности	 отображения	 цифро-
вых	объектов	на	экране	для	пользователя»	[4].
Наличие	у	библиотекарей	компетенции	обеспечения	информа-

ционной	безопасности	и	защиты	информации	обусловлено	необ-
ходимостью	уметь	осуществлять	организационное	и	правовое	обе-
спечение	защиты	информации,	анализировать	и	оценивать	риски	
информационной	безопасности	цифровых	ресурсов	библиотеки,	
применять	методы	и	средства	их	защиты	от	внешних	и	внутрен-
них,	 преднамеренных	 и	 непреднамеренных	 угроз.	 Кроме	 этого,	
данная	компетенция	для	специалистов	библиотечно-информаци-
онной	сферы	предполагает	знание	внешних	и	внутренних	источ-
ников	угроз	национальной	безопасности	в	информационной	и	со-
циальной	 сферах,	 технологий	 информационно-психологических	
воздействий	на	общество,	а	также	методов	противодействия	им,	
в	том	числе	в	условиях	библиотек.
Управление	созданием	и	развитием	цифровых	ресурсов	–	ком-

петенция,	 позволяющая	 применять	методы	и	 инструменты	про-
дуктового	 подхода	 при	 их	 создании,	 уметь	 выявлять	 основные	
группы	пользователей,	изучать	и	анализировать	их	интересы,	за-
просы	 и	 предпочтения,	 строить	модели	 пользователя	 и	 на	 этом	
основании	осуществлять	планирование	и	проектирование	цифро-
вых	библиотек	и	коллекций.
Владение	 компетенцией	 продвижения	 цифровых	 ресурсов	

предполагает	умение	применять	инструменты,	сервисы	и	каналы	
цифрового	маркетинга	в	этих	целях.
Развитие	 профессиональной	 цифровой	 культуры	 –	 компетен-

ция,	 которая	означает,	 что	 специалист	библиотеки	должен	быть	
готов	к	технологическим	вызовам	и	внедрению	технологических	
инноваций;	 принимать	 решения	 о	формировании	цифровых	 би-
блиотек,	 коллекций	 и	 контента	 на	 основании	 анализа	 соответ-
ствующих	данных;	 осознанно	применять	 клиентоориентирован-
ный	 подход	 при	 их	 проектировании	 и	 создании;	 быть	 готовым	
принимать	 участие	 в	 коллаборациях	 с	 различными	 органами,	
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учреждениями,	 организациями,	 совместных	 проектах	 для	 бы-
строго	и	экономичного	их	создания.
Таким	 образом,	 специальные	 профессиональные	 цифровые	

компетенции	 специалистов	 библиотечно-информационной	 сфе-
ры	 по	 формированию	 и	 использованию	 цифровых	 библиотек,	
коллекций	 и	 контента	 представляют	 собой	 комплекс	 специфи-
ческих	знаний,	умений	и	опыта	практической	деятельности,	по-
зволяющих	обеспечить	реализацию	сущностных	функций	библи-
отеки	 (кумулятивную,	 мемориальную	 и	 коммуникативную)	 на	
качественно	ином	уровне,	применяя	инструменты	цифровизации	
и	 учитывая	 реальные	 и	 потенциальные	 запросы	 пользователей,	
в	целях	обеспечения	устойчивого	комплексного	развития	лично-
сти,	общества,	государства	и	их	безопасности.
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Юмор как средство убеждения в дискурсе  
средств массовой информации

Обращение	 к	 юмористическим	 приемам	 в	 медиадискурсе	 –	
сложная	 и	 многогранная	 тема.	 С	 одной	 стороны,	 юмор	 может	
служить	 инструментом	 для	 привлечения	 аудитории	 и	 формиро-
вания	 положительного	 образа	 издания.	 С	 другой	 –	 некоррект-
ное	 использование	 данного	 метода	 сопряжено	 с	 необратимыми	
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