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ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ'" 

в директивах XXIV съезда КПСС 
по пятилетиему плану развития народ

ного хозяйства на 1971--1975 годы 
среди прочих грандиозных и ·сложных 

задач поставлены задачи максималь

ного ускорения темпов научно-техни

ческого прогресса, решительного повы

шения эффективности работы научных 
учрежден.иЙ, осуществления мер по 
подготовке высококвалифицированных 
специа.~ИСТОВ и подготовке кадров в 

связи с внедрением новой техники и 
у.~учшением организации произ

водства 1. 

Претворение в жизнь этих и многих 
других задач новой пятилетки потре
бует от библиотек всех типов и от 
служб библиографической и научной 
информации значительных усилий. 
Представим себе огромность задачи, 
которую поставит и уже ставит перед 

библиотеками завершение в этой пяти
.1етке перехода ко всеобщему средне
)IY образованию молодежи. В библио
теки вольются массы новых читателей, 

приче~1 со значительно более сложны
м,и ,и разносторонними культурню,fИ 

запросами. Новые контингенты «слож
ных» читателей даст н дальнейшее 
развитие среднего специального и 

высшего образования. 

1{ля удовлетворения этих запросов 
библиотеки должны будут поднять 

ЛЕВ ВЛАДИМИРОВ 

уровень своей работы на более высо
кую ·ступень, обогатить свой методиче
ский арсенал более утонченными и 
действенными средствами и методами 
работы с читателем, рац'!!онаmIЗИРО
вать всю ,систему его обслуживания. 

Решая эти сложнейшие пробдемы, 
бибдиотеки не смогут опираться толь
ко на ,свой практический опыт. Про
цесс решения этих проблем потребует 
от них значитедьной интенс.ификации 
научных исследований, и притом не 
только в об.lасти чистого бибЛlIотеко
.ведения. Библиотекам придется взять. 
на свое вооружение и методику науч

ного прогнозирован.ия, и меТОДIIКУ 

демографического и социологического 
изучения населеиия, и методику соци

альной ·и библио-П'с.ихологии, и, конеч
но, педа,гогики. 1{аже решение такого, 
на первый взгляд, несложиого вопроса, 
как цеитрадизация сети библиотек в 
объе~lе одного района, потребует не
мало исследований; без учета ·специ
фики изменений в демографической 
структуре населения района и разви
тия его экономики и культуры вся 

система библиотечного обслуживания 
будет по существу порочной и мало 
эффективной. 

Не менее сложные задачи поставили 
перед библиотеками и службами науч
ной информаllЩl страны и все нараста-

В сентябре 1971 г. в Ливерпуле на 37-й сессии ИФЛА Л. И. ВлаДИМIlРОВЫМ 
бы.rJ заЧlIтан докдад «О подготовке научных библиотечных кадров в Советском Сою· 
зе». Учитывая aKTya~'bHOCTЬ этой темы, решено этот доклад опубликовать. 

1 Директивы XXIV Съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971-1975 годы. М., 1971, с. 11. 
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ющ:ие темпы иаучно-технической рево
люции, все усложняющиеся запросы 

науки и производства. Вполне очевид
но, что без 'рационально поставленных 
и предельно эффективных и оператив
ных ,систем накопления, отбора, поиска 
и отдачи .информации невозможны ни 
научный, ни технический прогресс. 
Возросшая интенсивность информа
ционного поиска потребовала ради
кальных изменений характера работы 
научных библиотек и служб научной 
информации 2. 

Одна JiЗ основных задач - это кри-
7ическая ревизия с точки зрения изме

нившихся условий научно-технической 
революции всего арсенала методов и 

средств традиционного бибЮlOтекове
дения и бибЛJiографии. Немалое зна
чение приобретают вопросы техниче
ского перевооружения библиотек, при-
1I1енение средств автоматизации и ме

ханизации в деле интеНСИфJiкации 'IIн
формационного поиска и других биб-

. ЮlOтечно-бибЮlOграфических операций. 
Бурное раЗВИ'j\ие сети спеILиальных 
библиотек и служб научно-технической 
информации выдвинуло вопрос коор
динации их деятельности, создания в 

стране единой интегрированной систе
мы информаlLИОННОГО обслуживания 
потребностей науки и техники. 

Появление информатики и.1И,как 
ее на Западе иногда называют, 
документалистики вызвало ,горячие 

дискуссии, предметом которых 

было уточнение функций этой но
вой научной дисциплины и установле
ние демаркационных столбов и точек 

соприкосновения ее с традиционными 

библиотековедением и бибЛJiографиеЙ. 
Подобных дискуссионных проблем, 
как в теоретическом плане - в разви

'j\ии библиотековедения и информатики 

как научных ДИСЦИПЛJiН -, так и в 

производственном плане, в решении 

практических проблем библиотечного 
строительства, очень много, они хоро

шо известны, и не моя задача на них 

останавливаться. 

Одно ясно: эпоха научно-технической 
революции является качественно более 
высоким этапом в развИ'rИИ библио
течного дела, требующим нового глу
бокого научного подхода к изучению 
и определению характерных для новой 
эпохи закономерностей и организаци
онных форм, и это, как со стороны 
теоретиков - библиотековедов, так и 
СО стороны практиков - производст

венников, организаторов библ,иотечно
го дела. 

Новый, более высокий, этап разви
тия, сложные задачи осмысления за

кономерностей и путей развит,ия новой 
эпохи, а также нахождение наиболее 
эффек'j\ИВНЫХ средств и методов для 
преодоления старого и строительства 

нового, все это требует от теоретиков 
'и организаторов библиотечиого де.1а 
не только значительно более высокого 
уровня профессиональных знаний, но 
и определенных качеств исследователя. 

Поэтому я не могу согласиться с теми, 
которые ·считают, что развитие библио
тековедческой аспирантуры в настоя

щее время связано, преЖ,1е всего, с 

необходимостью подготовки научных 
кадров Д.1Я растущей сети иовых спе
циальных библиотечных учебных заве
дений .и факультетов. Правда, JI эта 
задача крайне актуальна, в особенно
СПI для новооткрытых институтов 

культуры, где удельный вес препода

вателей, имеющих ученые степеНJi и 
звания, еще недостаточен. 

Однако не менее важна также и за
дача обеспечения «академиками» рес
публиканских, научных, областных пуб-

2 Гастфер М. П. Научно-теХНllческая революция 11 проблемы бнб.'1JlOтечно-бнб
Лllографического образоваНIIЯ.- ,Сов. бllб.1lюграфllЯ», 1970, N, 5, с. 3-9. 
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личных библиотек, служб библиогра
фJlческой, научно-технической. инфор
мации. Ведь от решения этой задаЧJl 
во многом будет зависеть качествен
ный уровень деятельности этих учреж
дений. Организаторы и ииженеры биб
лиотечного строительства на новом и 

сложном его этапе должны быть не 
только опытными производствеННJlками 

11 аДМJlНJlстраторами, но уметь изучать 

и решать возникающие проблемы с 
прозорливостью и методичностью уче

ного. Методикой иаУЧИ04lсследователь
ской работы и определеииым опытом 
этой работы их вооружает аспиранту
ра, работа над диссертацией. ПраI<ТИ
ка показывает, что библиотечные ра
ботннк.и сами начинают это осознавать 
и проявляют все больший интерес К, 
повышению своих научных квалмфика
ций путем целевой или заочной аспи
рантуры. Темы их диссертационных 
работ в большинстве случаев тесно 
связаны с теми проблемами, которые 
им приходится решать в своей прак
ТJlческой деятельности. Это крайне 
существенный ~IOмент и для высших 
учебных заведений. Аспирант-произ
водственник становится как бы связу
ющим звеню\ между высшим учебным 
заведеиие~!, в котором ОН ПРОХОДIIТ 

аспирантуру и пишет Дllссертацию, и 

производством. 

Об интересе, прояв.lяемоы производ
ственниками к научной работе как 
важному средству для решения слож

ных производственных проблем, гово
рит и создание научно-исследователь

ских групп при многих республикан
ских и публичных библиотеках стра
ны, некоторые из них развернули не

малую деятельность, однако большин

ст.во ИЗ них нуждается в квалифици
рованных научных руководителях. 

Система подготовки научных и науч
но-педагогических кадров библиотеч-

ного профиля В общих чертах идентич
на подготовке этих кадров для други~ 

иаучных дисциплин. В виду того, что 
эта ·система плохо известна за рубе
жом, что нередко приводит к ошибоч
ным о ней суждеll!ИЯМ и ее оценкам, 
я хотел бы дать краткую характери
стиыу этой ·системы. 

Основной формой подготовки науч
ных и научно-педагогических кадров В 

СССР является организованная В 
1925 г. аспирантура. Обязательным ус
Jlовием для приема в аспирантуру яв

ляется окончание высшего учебного 
заведения. Обучение в аспирантуре 
завершается, как правило, защитой 
диссертации на соискание ученой сте
пени кандидата наук, которая ·в США 
и некоторых ДРУГJlХ ·стра1lах приравни

вается к присуждаемой у них первой 
общенаучной степеии доктора фило
софии (Doctor Рhil.;З. Основными фор
мами подготовки научных и научно

педагогических кадров в СССР явля
ет,ся трехгодичная очная аспирантура 

с отрывом от производства, на кото

рую зачисляются лица в возрасте до 

35 лет, и заочная - без отрыва от про
Jlзводства - для лиц не старше 45 лет 
(срок аспирантуры 4 года). Среди 
научно-педагогических кадров попу

лярностью пользуется годичная аспи

рантура. В нее зачисляются препода
ватели и другие работники вузов и 
учителя школ не старше 45 лет для 
завершения научно-исследовательской 
работы по избранной теме, для подго
товки и защиты на основе проводимых 

научных исследований диссертаций на 
соискание ученой степени кадидата 
наук. Однако можно подготовить и 
защитить диссертацию и вне аспиран

туры. В постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 16 ноября 
1967 г. руководители научно-исследо
вательских учреждений, высших учеб-

з Zaleski Е. etc. Science policy in the USSR, Paris, 1969, р. 149. 
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ных заведений, предприят,ий и органи
заций обязываются создавать ·специа
листам необходимые условия для са
мостоятельной (вне аспирантуры) ра
боты над диссертацией и оказывать им 
помощь в этой работе. Руководители 
этих учреждений обязываются в таком 
случае прикреплять ,соискателей уче
ных степеней к соответствующим ка
федрам, выделять для них квал,ифици
рованных научных руководителей, а 
также организовывать необходимые 
КОНСУ.lьтации. Этой возможностью 
пользуются ·специалисты, возраст ко

торых превышает установленные для 

аспирантуры ·сроки. 

Наконец, к защите на соискание 
ученой степени кандидата наук и даже 
доктора наук, наравне с диссертация

ми ~lOгут быть приняты к защите опуб
ликованные работы, обогат.ившие нау
ку н технику новыми решениями, от

крытиями, а также и наиболее круп
ные нзобретения, имеюшие большое 
народно-хозяйственное значение, внед
ренные в производство. Так, напр., в 
июне 1971 г. в ученом совете Ленин
градского института культуры им. 

Н. К. Крупской известному нашему 
биб.lиотековеду и организатору биб
диотечного дела Огану Степановичу 
Чубарьяну была присужденастепень 
доктора наук за опубликованную им 
в 1968 г. монографию «Общее бибдио
тековедение». 

Во время пребывания в аспирантуре 
аспирант в .соответствии ·с утвержден

ным кафедрой и научным руководи
Te.~e~1 планом в у,становленный срок 

обязан сдать кандидатские экзамены 
по диадектическому и историческому 

материализму, специальност.и и иност

ранному языку. Мы ·считаем важней
шей задачей аспирантов наряду с изу
чением науки по специальности глубо-

кое овладение маркситско-ленинской 
философией - методологией современ
ной науки, приобретение навыков при
менения ее в научных исследованиях 

и в анализе явлений общественной 
жизни. Дальнейший и основной этап 
аспирантуры - это работа над диссер
тацией. Диссертационная работа на 
соискание ученой степени кандидата 
наук должна содержать новые научные 

и практические выводы и рекоменда

ции, выявить у соискателя способно
сть к самостоятедьному научному ис

следованию, гдубокие теоретические 
знания в области данной дисципдины 
и специальные знания по вопросам 

диссертации. 

Диссертация на соискание ученой 
·степени доктора наук доджна быть 
самостоятельной исследовательской 
работой, содержащей теоретическое 

обобщение 'и решение крупной научной 
проблемы, представляющей знаqитедь
ный вклад в науку и практику. Таким 
образом, докторская диссертация отди
чается от кандидатской не тодько сво
ИМ большим объемом, но и, в первую 
очередь, своей научной весомостью и 
значительностью '. 
Большинство диссертаций на соис

кание ученой степени доктора наук у 
нас в на,стоящее время готовятся пу

тем перевода на срок до двух лет со

искателя, имеющего степень кандида

та наук, на штат научного сотрудника 

или старшего научного сотрудника, 

если соискатель имеет к тому и ученое 

звание доцента. Для того, чтобы полу
чить это право, он должен вместе с 

заявлением представить развернутый 
план научного исследования, календар

ный график его выполнения, перечень 
выполненных им научно-иссдедователь

ских работ и результатов их внедрения 
И.1И использования в народном хозяй-

'Архипова М. К, Гастфер М. П. Подготовка библиотечных и библиографиче
ских кадров в СССР.- .Сов. библиография», 1967, JIf, 3, с. 177-195. 

54 



стве 11 пр. Соискатель должен дока
зать, что его работа над диссертацией 
настолько ПРОДВlIнула,сь, что он .в вы

де.lенныЙ ему на ее завершен.ие срок 
успешно ее подготовит к защите. На 
этот ,срок он получает оклад научного 

сотрудника и полностью освобождает
ся от всякой педагогической и адми
НИС1'ративной работы в высшем учеб
HO~[ заведении. 

Однако хорошие материальные у.сло
вия для работы над кандидатскими 
диссертациями получают J[ аспиранты. 

Аспиранты с отрывом от производства 
обес.nечиваются стипендией в установ
.1енном размере. За преподавателями, 
уходящими в годичную аспирантуру, 

сохраняется должность и основной 
оклад. Аспиранту без отрыва от произ
водства, успешно выполняющему ин

дивндуальный план, предоставляется 
дополнительный ежегодный отпуск по 
~[eCTY работы с сохранением заработ
ной платы ,nродоюкительностью в 30 
календарных дней для сдачи канди
датских экзаменов и выполнения работ 
по диссертации. 

Таким образом в Советском Союзе 
созданы широкие возможности для 

повышения научных квалификаций 
как для сотрудников высших учебных 
заведений JI научно-исследовательских 

учреждений, так и для специалистов, 
работающих на производстве. В стра
не в настоящее время имеется свыше 

100.000 аспирантов, не ,считая того 
довольно значительного числа специа

листов, которые самостоятельно вне 

аспирантуры работают над диссерта
циями. 

Далеко не каждое высшее учебное 
заведение Jlди научно-исследователь

ское учреждение имеет право органи

зовать аспираитуру, защиту кандидат

ских, а тем более доктор,ских диссер
таций. Подготовка кадров через аспи
рантуру и докторантуру в основном 

сосредоточена в тех высших учебных 

заведениях, в которых имеются высо, 

коквалифицированные научные кадры 
(определенное количество доктороа 
наук и профессоров по данной специ-. 
альнасти) и необходимая лабораторно
иоследовательская база. 

КОН1'роль за деятельностью советов: 
научно-исследовательских учреждени~ 

11 высших учебных заведений за пр,и, 
,суждением ученых степеней выполняет' 

Высшая аттестационная комиссия при: 
Министерстве высшего JI среднего сп е, 
циального образования СССР. Эта ко' 
миссия может лишить права приема,. 

11 проведения защиты ди.ссертациЙ на 

срок до двух лет те советы высших: 

учебных заведений и научно-и.сследо
вательских учреждений, которые допу

скают при,суждение степеней за не, 

доброкачественные диссертации. 
Подготовка научных кадров для: 

библиотек и научно-педагогических 
кадров для библиотечных высшиJl 
учебных заведений также проводитс& 
в довольно внушительных JI[асштабах, 

хотя да.1еко не таких внушительных, 

как подготовка, напр., технических или. 

медицннских научных кадров. 

По данным Всесоюзной книжнои. 
палаты, за 25 лет (1945-1970) в Со'
вет,ском Союзе защищено 11 доктор-, 
ских и 290 кадидатских книговедче
ских диссертаций. Больше всего дис. 
сертаций защищеио по традиционным, 
разделам книговедения: по истор,ии 

книжного дела 50 работ, по библио
графии (теория, методика, организа, 
ция) -77 работ и по библиотекове
денню - 101 работа (данные эти были 
при.ведены на Всесоюзной научной, 
конференции по проблемам книгове
дения, Москва, 14-16 апреля 1971 г.) .. 
В этой статистике не учтены диссер
тации полиграфического профиля, а 
также диссертации по техническим ас

пектам информационной работы. 
Основными кузницами научных биб· 

лиотечных кадров являются два наших 
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ведущих ВblСШИХ учеБНblХ заведений 
этого профиля: Ленинградский Гос. 
Институт КУЛЬТУрbl им. Н. К. Круп
ской и Московский Гос. Институт 

КУЛЬТУРbl. 
ВпеРВblе аспирантура по подготовке 

наУЧНblХ библиотеЧНblХ кадров бblла 
ор,ганизованав 1930 г. при Ленинград
ском политикопросветительном инсти

туте им. Н. К. Крупской (ныне Ленин
градский Гос. Институт КУЛЬТУРbl им. 
Н. К. Крупской); позже в московском 
библиотечном Jlнституте (в 1934 г.). 
Некоторое время аспирантура сущест
вовала и пр,и ВblСШИХ курсах библио
тековедения, действующих при круп
нейших наших национаЛЬНblХ библио
теках - с 1935 г. пр,И Государст.венноЙ 
Публичной библиотеке им. М. Е. Сал
Тblкова-Щедрина в Ленинграде и с 
1940 г. при Государственной библиоте
ке СССР ;им. В. И. Ленина в Москве. 
Однако, в дальнейшем от аспираНТУрbl 
при библиотеках пришлось отказаться. 
Это бblЛО Вblзвано тем, что существо
вание а,спираНТУРbl в раЗНblХ учреж· 

дениях создавало трудности в органи

заЦlIll ее раБОТbl, обеспечении аспиран

тов необходимой методической по

мошью и наУЧНblМ руководством 5. В 
двух наших крупиейших институтах 

КУЛЬТУрbl, таким образом, бblла со
средоточена подготовка аспирантов, 

что позволило значительно ПОВblСИТЬ 

уровень подготовки и прибл;изить те

матику диссертаций к актуаЛЬНblМ 

проблемам библиотековедения. 

Недавно Московский Институт 
КУЛЬТУРbl (до 1964 г. Московский 
Библиотечный Институт), создаННblЙ 
в 1930 г. по ;инициативе Н. К. Круп
ской, отмечал свое сорокалетие, и мне 
поэтому хотелось бbl в первую очередь 

осветить деятельность этого института, 

являющегося нашей крупнейшей куз
ницей библиотечных кадров, в том 
числе и наУЧНblХ. На его двух факуль
тетах - бнблиотечном и культурно
просветительной раБОТbl- обучается 
СВblше 8 тыс. ,студентов (очное, заоч
ное, вечернее отделения). На 27 ка
федрах работает 420 преподавателей, 
в том числе ,СВblше 150 профессоров, 
доцентов и кандидатов иаук. 

Для подготовки научно-педагогиче
ских кадров в 1934 г. в институте бbl
ла создана аспирантура, а в 1939 г. 

получено право приема к защите кан

дидатских диссертаций и присвоения 

ученой степени кадидата педагогиче

ских наук. В последующем институту 
бblЛО предоставлено право принимать 
к защите кандидатские ди,ссертации 

по историческим и философским нау

кам (по разделу эстетика и этика). 

За период существования аспиран

туры в институте защищено 166 кан
дидатских диссертаций, в том числе: 

по библиотековедению -59, по библио
графии - 59, по библиографии детской 
литераТУрbl и библиотечной раБОТbl с 
детьми - 11, по культурно-просвети

тельной работе - 19, по ИС'I'орическю! 
и философским наукам -18. 
Права приема докторских диссерта

ций инст,итут не имеет. Подготовлен· 
ные преподавателями института док

торскне диссертации защищались в 

других вузах. 

Только за последние 5 лет препода
вател·и и аспираНТbl института защи

тили 5 докторских и 71 кандидатскую 
диссертацию, в т. ч. по библиотеЧНblМ 
специальностям 42 каидидатских дис
сертации. 

5 Абрамов К. Н, МГИКу 40 лет,- «Библиотекарь», 1970, N, 10, с. 28-31. Лихо
вид Ф. Я. Кузница библиотечных кадров (к 40-летию МГИК) ,- «Научные 11 теХНII
ческие библиотеки СССР», 1971, N, 6, с. 41-45 . 
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По состоянию на 1 июля 1971 г. в 
аспирантуре института обучалось 132 
чед., из которых 74 с отрывом от про
изводства, т. е. очно, и 58 чел. без 
отрыва от производства - заочно. Из 
них по библиотековедению очно - 17 
и заочно - 12, по библиографии очно 
13 11 заочно 9, по библиографии техни
ческой литературы - очно 7 .и заочно 
7, по детской литературе и библиотеч
ной работе с детьми - очно 2 и заочно 
7 че.l., остальные 58 асп.ирантов гота
ВИ.lII диссертации по проблемам куль· 
турно-просветительной работы, из них 
с отрывау! от производства - 35. Кро
ме этого, 85 чел. пр.икреплено к аспи
рантуре в качестве сонскателей для 

подготовки и сдачи кандидатских эк

заменов и работы иад дис-сертациями 
(главиыу! образом работники респуб
ликанских, краевых и областных биб
.~иотек. Они являются резервом для 
ПОСТУП.1еиия в аспираитуру). 
В 1971/72 учебиом году в аспиран

туру бы.10 принято еще 43 чел., из них 
по биб.lиотековедению и библиографии 
с отрывом от производства 17 чел. и 
без отрыва от производства 11 чел., 
оста.lьные по культурно.просветитель

иой работе. 
Ииститут оказывает значнтельную 

ПО~lOщь в подготовке научно-педагоги

чесю!х кадров через аспирантуру 

СОЮЗНЬПI республикам. В настоящее 
вре~!Я IIЗ союзных республик обучается 
в аспирантуре 26 чел. В 1971 г. в це
.левую аспирантуру из союзных рес

пvб.1ИК было зачислено 14 чел. Осо
бенно успешным по результатам под
тотовю! научных кадров был для ин
,ститута 1971/71 учебный год. В этом 
году преподавателями, аCIJJlрантами и 

соискателями защищено 33 кандидат
ских диссертации, в том числе по 

·биб.lllОтековедению и библиогра
фи.и 20. 

Значительно активизировал свою де
ятельность в области научно-исследо-

вательской работы и аспирантуры 
Ленинградский Гас. Инст.итут Культу
ры им. Н. К. Крупской, имеющий в 
этой области и старые традиции, и 
накопленный опыт, и неоспоримые 
заслуги. 

Институт имеет аспирантуру по трем 
специальностям: библиотековедению, 
библиографии и научной инфор-
мации и кииговедеиию (о четвертой 
специализации - культурно-просвети

тельная работа - я здесь говорить не 
буду). Всего за последние четыре года 
( 1968-1971) в инст.итуте защищено 
34 кандидатских 'и две докторские дис
сертации. Большинство .из защищеи
ных диссертаций по специализации 
библиотековедения, 7 по библиогра
фии, 9 по информатике и 2 по книго
ведению. Докторские диссертации хо
телось бы упомянуть. Это защищен
ная в 1969 г. диссертация Д. Ю. Теп
лова иа ,ему «Библиографическая 
(вторичная) информация по техииче
ской литературе в СССР» и защита 
опубликованного труда как докторской 
диссертации О. С. Чуба рьяна (июль 
1971 г.). Однако права на прием к за
щите докторских диссертаций этого 
профиля ученый совет :института пока 
не имеет. На обе защиты институт по
лучал 'от Высшей аттестационной ко
миссии разовые разрешения. 

В настоящее время институт имеет 
48 аспирантов, из них 33 очиых и 15 
заочных, кроме того, к нему для сда

чи экзаменов кадидатского минимума 

прикреплено около 100 соискателей. 
Как особую заслугу института нужно 
отметить его помощь в подготовке 

научных кадров для других советских 

республик. В настоящее время аспи
рантуру в институте проходят 15 чел. 
из Украины, прибалтийских, средне
азиатских и закавказских республик. 
Из зарубежных стран приняты для 
прохождения аспирантуры три специа

ЛlIста из Объединенной Арабской рес-
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публики. В дальнейшем количество ас
пирантов из зарубежных стран будет 
расти. 

Немалую работу по подготовке науч
ных кадров книговедов проводит и 

Московский Полиграфический инсти
тут, тоже недавно отпраздновавший 
свое 40-летие 6. Имея в своем препо
давательском ,составе 20 профессоров 
и докторов наук и 192 доцента и кан
дидата наук, МПИ имеет солидную ба
зу для подготовки научных кадров 

книговедов и пол.играф.истов. В ученом 
совете института защищено по поли

графии .и книговедению, редакционно
издательскому делу и книжной тор
говле 277 кадидатских и 9 докторских 
диссертаций. Несмотря на то, что 
профиль МПИ ие библиотековедче
ский, а книговедческий, институт соз
дает условия как преподавателям ин

ститутов культуры, так и библиотеч
ным работникам защищать в ученом 
совете института кандидатские и даже 

докторские диссертации (по истории 
книги, книгоиздательского дела и 

книгопечатания) . 
То же самое можно сказать и о 

Московском. Государственном истори
ко-архивном институте, в котором 

,сотрудники научных библиотек, имею
щих рукописные фонды, и преподава
тели библиотековедческих высших 
школ, желающие повышать свои науч

ные квалиф.икации в области лсточни
коведения, архивоведения, палеогра

фии и т. п., могут готовить и заши
щать свои диссеDтации. 

Диссертации . по истории револю
ционной печати и ее распространению 
защищаются в научном совете Инсти

тута Истории Партии при ЦК КПСС_ 

В связи с бурным развитием инфор
матики возросло и значение в.сесоюз
ного Института научной и технической 

информации при Гос. Ком.итете Сове
та Министров СССР по науке и тех
нике и Академии Наук СССР,как 
центра для подготовки научных кад

ров. Совет института имеет право при
нимать к защите диссертацил на со

искание ученой степеии кандидата 
технических наук (по cnециаЛЬНОСТfi 
научно-технической информации). 
Большинство из этлх диссертаций 
представляет немалый интерес 11 для 
библиотек. 
Однако анализируя главный б.иб.~ио

графический источник, регистрирую
щий все защищенные в Советском 
Союзе диссертации - издаваемый по
квартально «Каталог кандидатских и 
докторских диссертаций, поступивших 
в Библиотеку им. В. И. Ленина и Го
сударственную научную медицинскую 

библиотеку», вы приходите к заК.~юче
нию, что защлта библиотековедческих 
!I .книговедческих диссертаций не огра
ничивается только выше указанным!! 

центральными специальными научны

ми учреждениями. Нема.~ыЙ вклад в 
подготовку диссертаций книговедче
ского профиля сделали университеты, 
в первую очередь Московский Гос. 
университет лм. М. В. Ломоносова. 
Особо нужно отметить Вильнюсский 
Гос. университет им. В. Капсукаса, 
имеющий в своем составе кафедры 
библиотековедения и научной инфор
мации. В этом университете защищен 
целый ряд диссертаций по истори!! 
книги И библиотечного дела, а также 
по актуальным проблема м библиотеко
ведения и библиографии. Несмотря на 
то, что универ.ситет не лмеет права 

приема к защите диссертаций бll<1110-
тековедческого профиля, Высшая ат
тестационная КОМIIССИЯ пошла навстре

чу университету, учитывая, что темы, 

представляемые к защите диссертаций, 
имеют или важное культурно-истори-

6 Полянск.uЙ Н. Н. Московскому полиграфическому институту - 40 nет.- «Поли
графия», 1971, N. 1, с. 13-14. 
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'IeCKoe значение для Литовской ССР 
пли же их научные выводы имеют прак

Тllческое значение для развития куль

туры республики. 

Дllссертации книговедческого про
филя, в первую очередь по истории 
КНIIГII, библиотечного дела и библио
графш!, защищались за последние го
ды в Ташкенте и Тбилиси, Ереване и 
Баку, Казани, Душанбе и Фрунзе и 
МНОГIIХ других национальных универ

ситетах J! научно-исследовательских 

учреждениях. Реже в них защищались 
диссертации по организационным и 

ПРОlIзводственным проблемам б.иблио
течного дела и научно-технической ин

фор~!ации. Но и здесь можно найти 
прю!еры: в Киевском Гос. Университе
те и;v!. Т. Г. Шевченко в 1966 г. была за
щищена диссертация А. С. Сокольеко
го на тему «Научно-педагогические 
основы изучения вопросов библиотеч
ных фондов»; в Тбилисском Гос. педа
гогическом институте им. А. С. Пуш
кина в 1966 г. - диссертация Н. А. Си
хару.ll!Дзе на тему «rрузинские печат
ные книжные каталоги и перспектива 

их развития» и т. д. Тот факт, что 
биб.1иотековедческие и книговедческие 
диссертации защищаются не только в 

Московском и Ленинградском инсти
тутах культуры, но и в высших учеб
ных заведениях не библиотековедче
ского профиля, объясняется недоста· 
точной «пропускной способностью» 
ЭТIIХ IIНСТИТУТОВ, а также трудностями 

обеспечить квалифицированным руко
водством аспирантов" пишущих свои 

диссертации на сугубо местные темы, 
часто на национальном языке рес

пуб.1ИК!!. 
Последнее пятилетие является не 

только периодом значительного ожив

леНIIЯ научно-исследовательской рабо
ты в области библиотековедения и биб
лиографии и количественного роста 
защищенных б.иблиотековедческих дис
сертаций, не только периодом расшире-

ния географического ареала защиты 
диссертаций, но также и пятнлетием 
важных структурных изменений в те
матике диссертаций в сторону большей 
актуальности разработанных 'в диссер
тациях проблем, значительного расши
рения тематикн и в то же время при

менения комплексного метода в разра

ботке сложных проблем. Если раньше 
в подборе темы диссертации нередко 
шли ,на поводу у диссертаита и утверж

дали ему ту тему, которая по чисто 

индивидуальным причинам ему была 
«удобна», то в настоящее время ','емы 
диссертаций должны ор.ганическн 

врастать в проблематику научно-иссле
довательской работы кафедры и выс
шего учебного заведения, и далее
в ,сводные перспективные планы нучно

исследовательской работы республики 
и страны. Случайные темы в них 
просто не находят себе места. Ведь 
защита диссертации - это не само

цель, это ,в первую очередь научно

исследовательская работа, и как тако
вая она должна способствовать раз
работке проблем, ,имеющих наиболее 
важное значение для развития той или 
иной науки. Говоря о тематике защи
щаемых диссертаций, ,нужно подчерк

нуть тот факт, что за последние 2-3 
года наравне 'с диссертациями по исто

рической проблематике и разрабатыва
ющими тот ИЛИ иной аспект тради
ционного библиотековедения и библио
графии (трактуя, конечно, эти проб
ле~IЫ с учетом потребностей современ
ного века), все чаще появляются дис
сертациии, отваживающиеся исследо

вать ,совершенно новые аспекты раз

вития книжного ,и библиотечного дела, 
знаменующие новый, более прогрес
сивный этап их развития. В этом от
ношении заметен все в,озрастающий 
интерес к проблемам информатики, и 
не только в ВИНИТИ, но и в инсти
тутах культуры. Об этом говорят iIIН
тересные работы, такие как диссерта-
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цИЯ З. М. Мульченко «Исследование 
информационных ПОТОКОВ В науке на 
основе библиографических ссылок» 
(защищена в 1970 г. в Московском Ин
ституте культуры), диссертация 
В. А. Минкина «Информационно
пои,сковые языки и отражение ими но

вых понятий» (защищена в 1971 г. в 
Ленинградском институте культуры) 
и ряд других. Симптоматична также и 
защита в институтах культуры первых 

диссертаций, исследующих вопросы 
применеиия средств новой техники в 
работе библиотек, напр., работа 
Н. В. Богдановой «Исследование прин
ЦИiпов классификации УДК и фасетных 
систе~r В связи ·с проблемой авто
матизации информационного поиска 
(МГИК, 1969) или диссертация В. Ур
бонаса «Использование ~IИкрокопиро
вания в ко~!Плектовании фондов» 
(ЛГИК, 1971). УЧllТывая то обстоя
тельство, что техническая революция 

'Не обойдет и библиотеки, диссертации, 
исследующие тот или иной аспект ме
ханизации и автоматизации библиотеч
ного труда, крайне актуальны. Пока 
разработкой подобных проблем зани
мались только аспиранты ВИНИТИ. 
Не заняли должного ,reCTa В проб

лематике диссертационных работ ис
следования зарубежного опыта. Такие 
дис~ертации, как полезная работа 
Д. Н. Полякова "Патентная литерату
ра США ,и ее использование в библио
теках СССР» (МГИК, 1968), является 
еще, увы, единичным явлением, как, 

впрочем, и исследование нашего совет

ского опыта в тематике библиотековед
ческих диссертаций капиталистических 
стран. 

Одна из основных задач, которая все 
еще ждет своего разрешения, и 01' ко
торой во многом зависит дальнейшее 
расширение и улучшение подготовки 

научных библиотечных кадров в на
шей стране, это вопрос, ,сможем ли мы 
в ближайшие годы увеличить количе-
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ство докторов наук в наших высших 

библиотечных учебных заведениях. 
Ведь количество защищенных доктор
ских диссертаций по нашим советски'd 
критериям говорит о зре.l0СТИ той Н.Ш 

иной науки, о научном уровне и авто
ритете того или иного высшего учеб

ного заведения, наконец, об его Вк.lа
де в развитие науки. Kp0?ole того, как 
нами уже указывалось, от наЛIlЧIIЯ в 

той иди иной высшей шкоде или науч
но-исследовательском институте опре

деленного количества докторов наук 

зависит и возможность организации 

при нем аспирантуры, создание усло

вий для подготовки диссертаций (как 
кандидатских, так и докторских) и их 

защиты. О том, что дед l'ронудся В 
должном направлении, говорит уже 

мною упомянутая защита двух док

торских диссертаций по библиотеко
ведению при Ленинградском roc. ин
ституте им. Н. К. Крупской и о том, 
что в ближайшие 2-3 года, по собран
ным мною сведениям, вполне реа.1ЬНО 

ыожно ожидать защиты еще около 

10-12 диссертаций на степень докто
ра наук при Ленинградском и Москов
ском институтах культуры, Видьнюс

СКОМ университете и др. Рост количе

ства докторов наук, защитивших дис

сертации в области библиотековедения 
и библиографии, сделает возможным 
поставить перед Высшей аттестацион
ной комиссией вопрос о признании за 
ученым советом одного из наших ве

дущих институтов культуры - Мос

ковского или Ленинградского - прав 
защиты докторских диссертаций биб

лиотековедческого профидя. 

Решение «докторского вопроса» соз
да'ст также необходимые предпосы.1ЮI 
для организации библиотековедческой 

аспирантуры и предоставлення права 

защиты кандидатских диссертаций 

еще в двух-трех бибдиотечных высших 

учебных заведениях. 



Таким образом, «доктор.ский воп
рос» при данном положении дел мож

но назвать ключевым, решение его соз

дает условия для значительного рас

ширения подготовки научных и науч

ио-педагогических кадров библиотеко
ведческого II кииговедческого профиля 
11 будет стимулировать иаучио-иссле
довате.1ЬСКУЮ работу в этих областях. 

На Всесоюзиой научной конферен
ции по проблемам книговедения 
(Москва, апрель 1971 г.) был поднят 
вопрос об одном несоответствии в на
шей номенклатуре ученых степеней. 
МеЖ.J.У прочим, на это несоответ,ствие 
обрашали не раз мое внимание, прося 
разъяснений, и некоторые зарубежные 
биб.lIlотековеды. Почему в номенкла
туре ученых степеней библиотековеде
ние 11 библиография были отнесены в 
разде.l педагогики, а книговедение

в раЗ,J.ел филологии? Почему соиска
те.1Я~1 за защищенные ими диссерта

ции по истор,ии книгопечатания в од

ноы высшем учебном заведении при
сваивается ученая степень кандидата 

и доктора ФИi10лог,ических наук, .в дру
ГO~I - педагогических, а в третьем

исторических наук? Правда, это пос
леднее обстоятельство в некоторых 
случаях можно просто объяснить тем, 

что КО~IПетенции советов многих выс

ших учебных заведений ограничены 
праВО~I присваивать ученую степень 

TO,lbKO по одиой определенной науке, 

скаже~I, только по педагогике, или 

ТО.1ЬКО по филолог.ии. Пользуясь тем, 
что библиотековедческие или кииговед
ческие темы в су щи ости только С боль

шой натяжкой можно связать с фило

логией или педагогикой, ученые сове

ты считаются только с тем, достойна 

ли Д11ссертация по своему научному 

уровню присвоения ученой степени. Об 
ЭТО~I говорилось на упомянутой кон

ференции: «Многие диссертации, за-

щищенные .по специальностям, входя

щим в настоящее время в книговедче

ский комплекс, не вполне отвечают по 
содержанию номенклаlуре ученых сте

пеней. Диссертации по книговедческим 
аспектам, научной информации или 
книгораспространению (в т. ч. И биб
шютековеден,ию - Л. В.) чаще всего 
11~lеют отдаленное отношение к фил 0-
.10гическим нау.кам в их традицион

HO~[ .понимании, однако соискателям 

за такие работы присваиваются уче
ные степени филологических наук; 
,!Ногие диссертации по библиотекове
дению не имеют ничего общего с педа
гогикой, вместе с тем их соискателям 
прп.сваиваются степени педагогических 

наук. Чтобы устранить это несоответ
ствие, которое возникло в результате 

иитенси.вного развития дифференциро
ваниых книговедческих исследоваиий, 
стоило бы установить единую степень 
каидидата (доктора) книговедеиия». 
Я вполне согласен с этим предложе
Iшем. Его осуществление прекратило 
бы ·существование книговедения как 

«прнживалки» другнх наук и дало бы 

книговедению в самом широком смыс

ле этого слова (т. е. включив в него, 
кроме книговедения в узком смысле 

этого понятия, также 'и библиотекове

дение, и библиографию, и информати

ку) определенное место в системе н 
но~[енклатуре наук. 

Осуществление этого предложения 
устранило бы существующий в настоя

щее время в этой номенклатуре раз

рыв между библиотековедением н биб
лиографией, с одной стороны, и книго

ведением, с другой, и связало бы все 

эти научные дисциплины, в том числе 

н информатику, в один единый орга

нически взаимосвязанный комплекс 

книговедения. Эти изменения в номен

клатуре устранили бы также и ныне 
существующие нелогичности в проце-
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.n.ype npHCBOeHHlI yqeHbIX CTeneHeH *. 
Ho fJIaBHOe, KOHeqHO, He B np0l.\e.n.ype, 

XOTII HHOf.n.a H OHa MOlKeT CTaTb .n.JIII 

HayKH «npOKpYCTOBblM JIOlKeM», He cno· 

C06CTBYIOW.HM, a 3aTpy.n.HllIOWHM ee 

pa3BHTHe, a fJIaBHOe B Tex MaTepHaJIb-

HbIX, COl.\lIaJIbHbIX H MOpaJIbHbIX yC.l0-

BHIIX, B K{)TOPbIX lKHByT H pa3BHBalOTClI 
HayqHble 3HaHHII. Y Hac B COBeTCKOM 

COlO3e 3TH YCJIOBHlI C03.n.aHbI 11 OHH 6.~a
fonpHIITHbI .n.JIlI pa3BHTHlI Bcex HayK, 
B TOM qHCJIe JI .n.JIII KHHfOBe.n.eHHlI. 

THE TRAINING OF SCIENTIFIC LIBRARY PERSONNEL IN THE SOVIET UNION 

L. VLADIMIROV 

Summary 

The problem of training scientists in libra
rianship has lately acquired additional import· 
ance. The more sophisticated needs of the age 
of scientifical·technical revolution require a qua
litatively higher stage in the development of 
librarianship and therefore profound studies and 
revised definitions of its characteristic regula· 
rities and organizational forms. This new scien
tific approach to the problems of librarianship 
has to be implemented not only by scientists 
doing library research, but also, and in no less 
degree, by practical workers, organizers of Iibr· 
ary services. The organizers and engineers of 
library development at this new and complex 
stage should not only be experienced practical 
workers and administrators. but they should be 
able to study and solve all the emerging prob· 
lems with the insight and methodical approach 
of a scientist. 

The principal form of training scientists and 
research personnel in the USSR is "aspiran· 
tura" (post graduate studies). At present there 
are more than 100.000 aspirants, apart from the 

considerable guantity of specialists writing their 
thesises indepedently. without the "aspirantu
ra". A successful completion of aspirantura 
training (full time aspirantura duration - three 
years, and by correspondence - four rears) is 
crowned with the presentation and the defense 
of a candidate dissertation (thesis) which must 
show the applicant's apritude for research. The 
degree of candidate of science is equi"alent to 
the degree of doctor phi!. in the USA. As to 
the doctoral dissertation, it must prep resent an 
independent research paper, containing theora
tieal analysis and conclusions and suggesting 
solutions of significance for the general develop
ment of the branch of science as well as for 
immediate practical application. The aspirantura 
to train scientific library personnel was first 
established in 1930 at the Leningrad N. Krup
skaya political·educational Institute (now Insti
tute of Culture). Later - in 1934 - at the Mos
cow Institute for Librarianship. 

According to the data presented by the AIl
Union Book Chamber, during the period of 

* B 1972 r. HOMeHKJI3Typa CneUH3JIbHOcTei'l HaYlfHblx pa6oTHHKOB 6blJl3 nepeolOTpeHa 
H YTOqHeHa. B pe3YJlbTaTe B KOMnJleKC HayqHo'TeXHHqeCKaH HH<!>oMaUHH (05.25.00) BOWJlII 
HaYlfH3H " TeXHHQeCK3S1 HH$opMau.1ul (05.25.01) • .IJ..OKYMeHT3JIHCTHK3, ,llOKYMeHTOae.!leHlfe 
11 apXHBOBeJleHHe (05.26.02), 6H6J1HOrpa<!>JiH H 6H6J1HOTeKOBeJleHHe (05.25.03) Jl KHllrOBe;J,e
HHe (05.25.04). TaKHM o6pa30M 6bJJI H3H.lleH BbIXO..!l 06'be.llHHHTb Bee 3TH pO.llCTBeHHble Hay1.l· 
HhIe CnellH3JIbHOCTH no.ll O.LI.HOH manKoH. B CBH3" C 3THM 6bJJJH yrOqHeHbl TaK>Ke 11 orpaCJJII 
H3yKH, no KOTOPblM npHCY>K.nafOTCH CTeneHH. TaK 3allJ.HTHBWMM ,llHCCepTaUHH no H3YQHOH 
H TeXHHQeCKOH HHIPOPM3UHH, 3 T3K)Ke H .lI.0KYMeHT3JJHCTHKe • .lI.0KYMeHTOBe,neHHfO 11 apXH· 
BOBe)J.eHHlO npHCY>K.lI.3IOTCH CreneHH no TeM OrpaCJJHM HayK, C KOTOPblMH no cBoe~ly co· 
.nep>KaHHfO CBH33Ha .lI.HCCeprallHH, Hanp., TexHHlIecKHM, IPU3HKOMareM3THQecKHM, 6UO.flOrH· 
lIecKHM HT . .lI.. 3allJ.HTlHBllIHM .!1HCCeprallHfO no CneUHaJIbHOCTH 6H6JIHOrpaIPHH 11 OUO.luore· 
KOBe.neHHe npHCY>K.lI.afOTCH CTeneHH KaH,lUI,llarOB " )J.OKTOPOB TeXHHlIeCKUX, IICToplllleCKIIX 
11 ne,llarOrHQecKHx HayK, no CneUHaJIbHOCTlt KlBlrOBe.!1eHHe - HCTOPHQecKHX H IPHJIOJIOrUlIe· 

CKUX HaY,K. 
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25 years (1945-1970) in the field of bibliolo!!y 
cnly II dissertations have been granted the 
doctoral degree and 290 the degree of candi
date of science. The majority of these disserta
tions deals with problems of traditional biblio
logy· 50 treat problems of lhe history of book 
and printing. 77 - problems of bibliography, 
\01 - those of librarianship. Besides the Lenin
grad and Moscow Institutes of culture, a signi
ficant contribution to the training of scientists 
in the field of bibliology has been made by the 
Moscow Poligraphic Institute, the Moscow His
torical-Archival Institute, the All-Union Insti
tute of Scientific and Technical [nformation, so
me universities (Moscow, Vilnius, Tbilisi) etc. 
As to the topics of the dissertations we can 
witness a growing interest in the problems of 

information science, automation and mechaniza
tion of library work and similar actual topics. 

One of the main problems on which largely 
depends the training of scientific library per
.onnel is the "doctoral" problem, for the pos
sibility to have as aspirantura at a certain re
search institute or establishment of higher edu
cation depends upon the number of doctors of 
science they possess. 

In the coming 2-3 years we can expect 
from 10 10 12 doctoral bibliological dissertations 
to be presented at the Leningrad and Moscow 
Institutes of Culture and the Vilnius university 
and elsewhere. This will make the conditions 
for the training of scientific library personnel 
even more favourable. 


