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Проблема формирования информационной культуры студентов 

не является новой. Обучение читателей самостоятельному поиску 
информации является исторически традиционным направлением дея-
тельности всех научных библиотек. 

На первом Всероссийском библиографическом съезде (1924) 
отмечалось, что обучение будущих специалистов пользованию биб-
лиотеками и библиографическими пособиями было введено более 300 
лет назад [1]. Учебные курсы информационной грамотности имеют 
также давно сложившуюся традицию. Так, официальное введение 
преподавания «Основ информатики, библиотековедения и библио-
графии» в бывшем СССР было положено приказом Минвуза СССР № 
667 от 8 авг. 1974 г. [2]. Данный курс являлся разделом курса «Введе-
ние в специальность». 

Однако еще задолго до этого, в 1961 г., Методическим кабине-
том Научной библиотеки МГУ была издана «Программа курса биб-
лиотечно-библиографических занятий» для студентов всех специаль-
ностей высших учебных заведений. В 1979 г. было подготовлено но-
вое издание программы «Основы информатики, библиотековедения и 
библиографии». Наконец, в новых документах, в частности в требо-
ваниях к уровню подготовленности лиц, завершивших обучение по 
программе бакалавра, государственным стандартом предусматрива-
ется овладение методами информационного поиска. 

Казалось бы, такой подход должен был принести положитель-
ный результат, но опыт практической работы вузовских библиотек, а 
также результаты исследований, проведенных в ряде вузов, позволя-
ют сделать вывод, что система научно-технической информации и 
библиографический потенциал страны используются неэффективно 
[3]. Зачастую неумело, непрофессионально работают в научных биб-
лиотеках не только студенты, но и преподаватели, научные работни-
ки. Некоторые из них не владеют даже элементарной библиографиче-
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ской грамотностью. Об этом свидетельствуют ежегодные вузовские 
отчеты о НИР. 

Чем можно объяснить низкий уровень потребителей информа-
ции? Некоторые пытались это объяснить отсутствием педагогическо-
го опыта и мастерства у библиотекарей и работников служб НТИ, их 
небрежным отношением к обучению потребителей информации (сту-
дентов) в связи с перегруженностью основной работой, отсутствием 
интереса к преподаванию. 

Другие видят причины неудач в том, что преподаватели-
библиотекари обучают потребителя информации не его деятельности, 
а деятельности библиотекаря или информационного работника. По-
требителя информации не интересует, что, как и почему делается 
внутри информационных и библиотечных систем, для него важен 
лишь вход в систему. 

Нужно составлять инструкции, пособия, руководства по пользо-
ванию фондом и справочно-поисковым аппаратом не изнутри, а из-
вне, со стороны [1]. Наконец, отмечается отсутствие непрерывности 
обучения, в том числе преемственности программ подготовки потре-
бителей информации на разных этапах обучения. На наш взгляд, это 
одна из главных причин неудач. 

Так, в пермских школах предусмотрено проведение уроков биб-
лиотечно-библиографической грамотности, но предмет не относится 
к числу жизненно важных, читается факультативно, без оплаты, т.е. 
за счет энтузиазма школьных библиотекарей. Поступившие в вуз 
школьники, как правило, имеют неудовлетворительную информаци-
онную подготовку и испытывают серьезные трудности при поиске 
информации, хотя основы информационной грамотности должны за-
кладываться в системе среднего образования. 

Не преодолено представление о «неважности» данного курса и в 
пермских вузах. В соответствии с упомянутым выше приказом Мин-
зуза СССР типовая программа библиографических занятий была рас-
считана на 18 часов, но в пермских вузах они проводились в объеме 
10 часов в два этапа: 6 часов на первом году обучения в курсе «Вве-
дение в специальность» и 4 часа по отраслевой библиографии в пери-
од выполнения первой курсовой работы за счет часов специальных 
предметов. Проведение второго этапа занятий всегда было связано с 
большими организационными трудностями. Занятия по отраслевой 
библиографии часто срывались, по-настоящему эффективными они 
могут быть в том случае, если работа ведется в тесном контакте с 
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преподавателями-отраслевиками. Без специальной подготовки биб-
лиографу трудно разобраться во всех аспектах узкоспециальной (осо-
бенно естественнонаучной) тематики курсовых работ студентов вы-
брать нужное направление поиска. В связи с этим центр тяжести ин-
формационно-библиографической подготовки студентов переносился 
на первый курс, на шестичасовую программу. В этот небольшой объ-
ем времени необходимо было вместить сведения о библиотеке вуза, 
документальном потоке, организации информационно-
библиографической службы в стране, видах библиографических по-
собий и вспомогательном аппарате к ним, правилах библиографиче-
ского описания документа, основных путях поиска литературы, по-
рядке оформления списка литературы к студенческой научной рабо-
те, проведении практических занятий. Естественно, что в отводимое 
для занятий время по многим из этих вопросов можно было дать 
лишь отрывочные сведения. 

С конца 80-х годов в связи с отменой курса «Введение в специ-
альность» и переходом к системе многоуровневого образования и 
этот небольшой объем занятий начал свертываться, а в некоторых ву-
зах города библиографические занятия были полностью исключены 
из учебных планов. 

В сентябре 1990 г. Методическим объединением вузовских биб-
лиотек Перми была подготовлена для Совета ректоров «Записка о по-
ложении библиотек вузов города», в которой в круг поставленных 
проблем входил вопрос о проведении библиографических занятий со 
студентами. Совет ректоров принял решение об обеспечении прове-
дения занятий в сложившемся объеме. Несмотря на это динамика 
проведения библиографических занятий в вузах города Перми выгля-
дит следующим образом*:          

Вуз 1986 1990 1996 2000 
ПГУ 422 382 430 768 
ПГТУ 454 186 129 460 
ПГПУ 254 108 132 156 
ПГМА 130 93 1992-1999 не 

проводились 
2 

ПСХА 257 126 116 234 
ПГФА 28 23 23 14 
ПГИИК 100 65 в 1991-1999 не 

проводились 
104 

* В таблице использованы данные отчетов вузовских библиотек, представлен-
ные в библиотеку ПГТУ. 
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Из таблицы видно, что большинству вузовских библиотек Пер-
ми восстановить прежний уровень проведения занятий не удается. 
Показатель Пермского университета в числе первых по Уральской 
зоне, но он достигнут не за счет глобального прорыва в организации 
занятий, а за счет увеличения приема в вуз, открытия новых факуль-
тетов и специальностей. Сработал субъективный фактор: людей, го-
товивших документацию на открытие новых структур, можно отне-
сти к активу библиотеки, – понимая важность информационной гра-
мотности студентов, они заложили в учебные планы новых факульте-
тов и специальностей курс «Основы библиографии». В результате 
этого с философами, социологами, психологами, политологами заня-
тия проводятся по 20-часовой программе с зачетом. В таком же объе-
ме на протяжении многих лет читается курс «Основы исторической 
библиографии» на историческом факультете. С 2000 г. началось про-
ведение занятий по 16-часовой программе со студентами, специали-
зирующимися по экономической кибернетике. На других факульте-
тах занятия проводятся по 6 часовой программе. Особенность органи-
зации занятий в том, что они проводятся по группам в библиографи-
ческом отделе библиотеки. Это позволяет органично сочетать ин-
формационный, теоретический материал с практикой, 5-7% от обще-
го числа занятий составляет работа с научными кружками и спецсе-
минарами, проводимая по заявкам отдельных кафедр, с которыми у 
библиотеки имеется опыт многолетнего сотрудничества, с учащимися 
лицея при ПГУ и школ, а также с аспирантами. 

На современном этапе в вопросах информационно-
библиографической подготовки студентов наметились инновацион-
ные подходы. 

В рамках Международной академии информатизации было соз-
дано отделение информационной культуры, объединившее ученых 
разного отраслевого профиля вузов и научных учреждений России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Значительными акциями Отделения 
информационной культуры стали ежегодно проводимые конферен-
ции, выпуск сборников тезисов докладов и статей по вопросам ин-
формационной культуры личности [4]. 

В научный оборот вошли такие понятия, как «информационная 
культура личности», «информационная культура специалиста». Ут-
верждают, что в мире существует до 10 тысяч определений информа-
ционной грамотности. В ряде публикаций предлагается отказаться от 
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традиционного, но устаревшего в условиях информатизации понятия 
«пропаганда библиографических знаний». Вместо этого предложено 
более соответствующее ситуации «информационное обучение», так 
как термин «пропаганда» содержит просветительский подход, а 
«обучение» предполагает целенаправленно организованный процесс 
овладения знаниями, умениями и навыками под руководством опыт-
ных лиц [5]. В некоторых вузах введен новый учебный курс «Инфор-
мационная культура личности» («Основы информационной культу-
ры»), разработаны учебные программы [6], изданы учебные пособия 
[7]. Новая дисциплина призвана выработать у будущего специалиста 
оптимальное информационное поведение: умение формулировать по-
требности, обладать стратегией и алгоритмами информационного по-
иска, уметь анализировать источники, свертывать информацию, осу-
ществлять многообразные информационные контакты. Ее изучение 
осуществляется в форме лекционных, семинарских и практических 
занятий. Последние должны проводиться на базе вузовской библио-
теки. Тесные контакты с библиотекой вуза позволяют усилить прак-
тическую направленность курса. В качестве контроля предусматрива-
ется экзамен или зачет. 

Таким образом, существующая система обучения отличается от 
предлагаемой по цели, содержанию, методам и средствам обучения, 
формам контроля. 

Цели существующей системы обучения - научить читателей ме-
тодике использования информационно-библиографических ресурсов, 
т.е. техминимуму; а предлагаемой - приемам познавательной дея-
тельности. 

Содержание современной системы обучения предполагает зна-
комство с системой библиотек и центров научно-технической инфор-
мации страны, фондами и справочно-поисковым аппаратом, путями 
поиска информации, оформлением списков литературы. Содержание 
предлагаемой системы – поиск информации при решении нетриви-
альных задач с ориентацией на совокупные информационные ресур-
сы общества, работу с профессиональной литературой (чтение, кон-
спектирование, реферирование), анализ документального потока, на-
писание аналитических обзоров, профессиональное общение, подго-
товку новых документов. 

Основными методами и средствами существующей системы 
обучения являются лекции и практические занятия, на которых ис-
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пользуется ограниченный набор наглядных и учебно-методических 
пособий. Новая система предполагает «встраивание» заданий, на-
правленных на развитие информационной культуры, в учебные пору-
чения по общенаучным и специальным дисциплинам (подготовка ре-
фератов, курсовых и дипломных работ). 

Наконец, отличие по формам контроля: при нынешней системе - 
это контроль по итогам практических занятий, в предлагаемой - 
оценка источниковедческой базы рефератов, курсовых и дипломных 
работ, экзамен или зачет. 

В связи с усложнением программы курса актуальна сегодня и 
проблема главной фигуры информационного обучения студентов. 

Идея привлечения профессорско-преподавательского состава к 
чтению курса отраслевой библиографии высказывалась давно. Пред-
ложения на этот счет делались и библиотекой Пермского университе-
та на Всесоюзной конференции по проблемам активизации самостоя-
тельной работы студентов, состоявшейся в 1979 г. в городе Перми. 
Они были записаны в ее рекомендациях [8]. 

В настоящее время все чаще высказывается точка зрения, что 
главной фигурой обучения является преподаватель специальных дис-
циплин, а не работник библиотеки или службы информации. По мне-
нию проф. В. Минкиной, личности преподавателя заранее приписы-
вается свойство компетентности, профессиональной авторитетности, 
что важно для выполнения требований и заданий, исходящих от него. 
Знания и умения, передаваемые преподавателем, всегда конкретны и 
приближены к условиям научно-производственной деятельности сту-
дентов. Кроме того, они излагаются с позиций и на языке пользовате-
ля, а не производителя информации [9]. Аналогичной точки зрения 
придерживаются и зарубежные специалисты. Английский библио-
течный деятель Д. Грей считает, что наиболее эффективна была бы 
интеграция обучения предмету и поиску информации по этому пред-
мету [10]. 

Сказанное не означает, что сотрудники библиотек оказываются 
отстраненными от преподавания. Их задача состоит в информацион-
но-методическом обеспечении деятельности преподавателей-
предметников, оказании помощи в проведении практических занятий. 
Они должны составлять методические пособия в помощь преподава-
телям, аспирантам, студентам. Таким образом, для успешного ин-
формационного обучения студентов библиотека вуза должна зани-
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маться, по существу, научной работой. За ней остаются также ввод-
ные темы курса [9]. 

Неоднозначность подходов к обозначению места, названию, со-
держанию и объему дисциплины, призванной формировать информа-
ционную культуру студентов, подчеркивает сложность этой проблемы. 

Если библиотеки хотят изменить к лучшему ситуацию с форми-
рованием информационной культуры студентов, стать более дина-
мичными, четко определить область своей ответственности перед 
обществом, которая состоит прежде всего в поддержании свободного 
циркулирования информации и ориентации в ней читателя, необхо-
димо: 

• еще раз проанализировать свои возможности, выработать ка-
кой-то обновленный стандарт основ информационной культуры, оп-
ределить степень участия своего и других подразделений вуза в обу-
чении студентов, библиотекам отдавать себе отчет в том, что инициа-
тива на сотрудничество с преподавательским корпусом может исхо-
дить только от них; 

• ставить вопросы организации занятий по основам информа-
ционной культуры перед Советами ректоров, обращать внимание на 
неудовлетворительную оснащенность вузовских библиотек совре-
менной техникой, без которой формирование информационной куль-
туры сегодня невозможно; 

• с учетом того, что проведение занятии непосредственно в 
библиографических отделах дезорганизует их работу на длительное 
время, необходимо добиваться создания при библиотеках учебных 
кабинетов по библиографии (информационной подготовке) с соответ-
ствующим оборудованием (подсобный справочно-информационный 
фонд, компьютер, наглядные пособия и т.п.), в которых можно было 
бы проводить не только библиографические уроки, но и занятия по 
специальным предметам, спецсеминары, научные кружки, вырабаты-
вая навыки поиска информации по темам рефератов, курсовых и ди-
пломных работ; 

• изучать и внедрять опыт вузов, разработавших автоматизиро-
ванный курс по основам библиографических знаний. 
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