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Фрагмент шпоры, полученный в ходе исследований 2014 года, относится к группе IV. 
Для шпор данной группы характерен короткий шип плавно или коленчато выгнутый вниз и 
простые в боковой проекции дужки. В мстиславском экземпляре сохранилась дужка и ко-
ленчато выгнутый шип. Как отмечает Ю.Н. Бохан такие шпоры были сформированы в XV в. 
на основе изделий I группы и широко распространены среди рейтаров и кирасир [1, c. 285–
286]. Мстиславский артефакт обнаружен в слое XVI–XVII вв. 

Полученные артефакты свидетельствуют о нахождении на территории мстиславского 
замка представителей кавалерии, среди которых могли быть рейтары и кирасиры. Нахожде-
ние артефактов преимущественно в верхних культурных напластованиях, датируемых 
XVII в. вероятно связано с событиями русско-польской войны 1654–1667 годов (взятие горо-
да князем А.Н. Трубецким). Затрагивая вопрос о войсковой принадлежности, шпор следует 
упомянуть, что шпоры I группы выходят из употребления на территории Московского госу-
дарства к концу XV в., готические шпоры не получили распространение на территории Рос-
сии, что отразилось в отсутствии отмеченных артефактов в культурных напластованиях 
русских княжеств [2, c. 132-135]. Данные факты могут свидетельствовать о принадлежности 
шпор I и II группы великокняжескому войску. 
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В XXI веке профессиональные требования, предъявляемые к уровню подготовки биб-
лиотекарей, претерпели значительные изменения. «Эффективное функционирование биб-
лиотеки в информационном обществе зависит от готовности современных библиотекарей 
работать в условиях динамично развивающейся профессиональной среды» [1, c. 142–143]. 
Современный библиотекарь должен обладать умением ориентироваться в постоянно расту-
щем объеме информационных потоков, уметь реализовывать социально-культурные проек-
ты, продвигать услуги и продукты библиотек в виртуальной среде. От квалификации 
сотрудников зависит оперативность и полнота удовлетворения информационных и культур-
ных потребностей пользователей библиотеки. Данный факт подтверждается результатами 
экспертного опроса представителей библиотек, полученных в ходе реализации научного-
исследования «Исследовать тенденции и пути развития библиотечно-информационного об-
разования в век цифровых технологий» [1].  

В условиях динамичного развития библиотечно-информационной сферы профессио-
нальные знания специалистов требуют постоянного обновления. Одним из ключевых источ-
ников повышения профессионального уровня уже многие годы, десятилетия и столетия 
является чтение. Профессиональное чтение дает возможность соответствовать запросам обще-
ства, поддерживать свои знания и умения, получать новые компетенции, что является эффек-
тивных инструментом улучшения качества и эффективности работы в библиотеке. 

Профессиональное чтение библиотекарей является предметом изучения начиная с мо-
мента формирования профессии библиотекаря. К данной проблеме обращались 
В. Н. Татищев, А. Н. Оленин, М. И. Антоновский, В. С. Сопиков и другие. Они отмечали, что 
для библиотекаря как для профессионала важно любое чтение, но в контексте научного ис-
следования чтение библиотекаря не изучалось. 

Применительно к истории белорусского и российского библиотековедения следует от-
метить, что вопрос важности профессионального чтения приобрел особую актуальность по-
сле 1917 г. Первыми исследователями чтения библиотекаря в 1917–1930 годах стали 
Б. В. Банк, Н. К. Крупская, В. А. Невский и др. В этот период чтение рассматривалось как 
самообразовательная деятельность и профессиональный инструмент для становления и раз-
вития библиотечного образования и ускорения профессионализации библиотекарей. 

Период 30-х–60-х годов XX века из-за объективных причин характеризуется снижен-
ной исследовательской активностью. 

Сосредоточены на изучении профессионального чтения в 1970–1980 годы были 
К. Н. Артёменко, Л. И. Шматова, А. С. Чачко и другие 

А. С. Чачко впервые обосновала, что «для библиотекарей универсальных библиотек 
любое чтение является профессиональным» [2]. Эта точка зрения стала на многие годы 
определяющей в изучении проблем чтения библиотекарей-профессионалов.  

К. Н. Артёменко в своем диссертационном исследовании (1986) предложил следующее 
«определение понятия "профессиональное чтение" – целенаправленное овладение знаниями 
в соответствии с квалификацией и характером выполняемой работы, способствующее под-
держанию профессионального престижа» [3]. Профессиональное чтение изучалось им через 
призму более широкого понятия – самообразовательного чтения. Важно отметить, что 
К. Н. Артёменко обосновал, что профессиональным чтением библиотекаря является чтение 
не только специальной литературы. 

На современном этапе в профессиональной печати периодически появляются публика-
ции, акцентирующие внимание на значимости чтения библиотекаря. Можно выделить два 
вектора таких работ: первый – обоснование важности чтения библиотекарем профессиональ-
ной литературы, второй вектор – досуговое чтение библиотекарей (например, исследователи 
Г. А. Райкова, В. А. Бородина, М. В. Кустова, Е. К. Высоцкая смещают акцент с чтения лите-
ратуры, исходя из профессиональных потребностей, на досуговое чтение библиотекаря). 

В некоторых исследованиях мы можем найти данные о предметных областях, которые 
вызывают профессиональный интерес у библиотечных специалистов в контексте выполне-
ния их профессиональных обязанностей, а также в контексте развития цифровых техноло-
гий: создание и ведение цифровых коллекций, электронных библиотек; сетевая 
коммуникация и цифровой маркетинг; информационные услуги в цифровой среде; создание 
контента на сайте и в социальных сетях; аналитика и визуализация данных; создание и про-
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движение медиаресурсов [1, c. 320–321; 4, с. 101]. Данные сведения позволяют прогнозиро-
вать направления развития профессионального чтения библиотекарей с точки зрения после-
дующего совершенствования профессиональных компетенций библиотечных специалистов 
и, как итог, повышения эффективности деятельности библиотек. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что исследование проблем чтения 
библиотечных работников привлекает внимание, однако данные вопросы недостаточно изу-
чены. В Республике Беларусь целенаправленные исследования профессионального чтения 
библиотекарей не проводились. 
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Поражение в Крымской войны 1853–1856 гг. наглядно продемонстрировали системные 
недостатки военной организации Российской империи. Война стала переломным этапом в 
деле строительства органов местного военного управления как в целом в стране, так и на бе-
лорусских землях в частности.  


