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ВЛИЯНИЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
ГРАЖДАН К ЖИЗНИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 
КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

Характеризуется библиотека как социальный институт. На основе анализа существующих 
определений предлагается новое определение образовательной функции библиотеки. Показывается  
влияние изменений в сфере информационно-коммуникационных технологий и системе образования 
на образовательную функцию библиотеки. Выявляется роль информационной подготовки граждан 
в условиях библиотеки, как важнейший фактор, существенно обогащающий и расширяющий обра- 
зовательную функцию библиотеки. 
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INFLUENCE OF PURPOSEFUL INFORMATION EDUCATION 
OF CITIZENS TO LIFE IN AN INFORMATION SOCIETY 
ON IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL FUNCTION 

OF LIBRARY AS A SOCIAL INSTITUTION

Library is characterised as a social institution. A new definition of educational function of library is of-
fered on the basis of the analysis of existing definitions. Influence of changes in sphere of information and 
communication technologies and an education system of educational function of library is shown. It is revealed  
the role of citizens’ information education in the conditions of library, as the major factor essentially improving 
an educational function of library. 
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Цель данной статьи – определение влия-
ния информационной подготовки граждан в 
условиях библиотеки на развитие и допол-
нение образовательной функции библиотеки 
как социального института в современном 
информационном обществе. 

Понятие «социальный институт» явля-
ется одним из базовых понятий социоло- 
гии [7; 21]. Системное определение соци-
ального института приводит А. А. Давыдов: 
«Социальный институт – это иерархическая 
гетерогенная, распределенная социальная 
подсистема, созданная людьми для удо-
влетворения общей потребности, которая 
функционирует на основе принципов и за-
конов с помощью социологических алгорит- 
мов» [7, с. 73]. 

По мнению Д. Фоскетта, библиотека как 
социальный институт аккумулирует, хранит, 
обрабатывает и передает для использова-
ния документально фиксированные знания, 
при этом образуя связи с рядоположенны-
ми социальными институтами. Создание 
обществом социальных институтов, зани-
мающихся в основном аккумуляцией, сохра-
нением и распространением документально-
фиксированного знания, – это создание 
социальной памяти человечества, наподобие 
генофонда живых организмов, и стремление 
сделать этот запас публично доступным [27]. 

Как подчеркивает В. Р. Фирсов, изуче-
ние любого социального института, в том 
числе и библиотеки, включает два взаимос-
вязанных аспекта. Первый – историческая 
изменчивость, т. к. каждый исторический 
период выдвигает различные цели. Второй –  
внутренняя неизменная сущность, которая 
позволяет социальному институту выпол-
нить четко определенную роль в обществе, 
независимо от конкретного исторического 
периода [цит. по 5, c. 37–38]. 

Одной из важнейших функций современ-
ной библиотеки является образовательная. 

Рассмотрение образовательной функции би-
блиотеки как социального института предпо-
лагает анализ существующих определений, 
выявление родственных, пересекающихся 
понятий. Кроме того, требуется выявление 
тех факторов, под воздействием которых из-
менилось понимание сущности образова-
тельной функции современной библиотеки. 

К сожалению, развернутые, логически 
полные определения образовательной функ-
ции библиотек в специальной литературе 
практически отсутствует. 

В работе В. И. Терешина сущность об-
разовательной функции библиотеки сводит-
ся к выдаче читателям учебной литературы: 
«…образовательная функция библиотеки... 
реализуется путем отбора и предоставления 
читателям учебной литературы… В учебном 
заведении она выполняет вспомогательную 
функцию организации учебного процесса; 
вне учебного заведения – основную: ею поль-
зуются читатели, получившие определенное 
общее или профессиональное образование, 
непрерывно продолжающие это образова-
ние расширять, обогащать. Читатели, не по-
ступившие в высшие или средние учебные 
заведения, стремятся овладевать конкретной 
профессией на основе самообразования. Би-
блиотека для них становится источником зна-
ний» [26].

Более широко образовательная функция 
библиотеки трактуется в работе В. В. Сквор- 
цова. По его мнению, «образовательная 
функция библиотеки – это совокупность ви-
дов деятельности библиотеки, направленная 
на информационное обеспечение духовного  
воспроизводства общества. Указанный про-
цесс в библиотеке осуществляется не на 
уровне большой группы, массы, а, как пра-
вило, на индивидуальном уровне. В совре-
менном обществе библиотекам принадлежит 
возрастающе важная роль в реализации задач 
образования и самообразования. Так как об- 
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разовательные процессы имеют в своей осно-
ве демонстрацию и усвоение демонстрируе-
мых знаний, вполне понятно, что библиотеки 
как основные хранилища и ис точники нако-
пленной человечеством информации высту-
пают в качестве неотъемлемого составного 
звена всей системы просвещения, образова-
ния и самообразования. Эффективная реа-
лизация образовательных про цессов немыс-
лима без использования библиотеки как их 
информацион ной основы. Наиболее полно 
образовательная функция выполняется учеб-
ными библиотеками» [24, с. 173]. 

В. Б. Антипова вводит понятие «образо-
вательная функция школьной библиотеки». 
По ее мнению, «образовательная функция 
школьной библиотеки есть ее специфическая 
деятельность в системе взаимоотношений 
внутришкольного образовательного про-
странства, направленная на развитие и само-
развитие личности учащихся путем вооруже-
ния их системой знаний о книге, информации 
и информационных ресурсах, формирования 
совокупности умений и навыков поиска, оце-
нивания и использования информации для 
эффективной учебной деятельности, удо-
влетворения познавательных и эстетических 
потребностей и непрерывного совершенство-
вания» [1, с. 32–37]. 

Признание учебных библиотек и их 
фундаментальной роли в учебном процессе 
нашло отражение, как отмечает В. В. Сквор-
цов, в концепции «библиотеки-колледжа», 
возникшей несколько десятилетий тому на-
зад. Согласно этой концепции, «библиотека 
учебного заведения – главное учебное под-
разделение, на основе которого должна стро-
иться вся учебная работа. Разумеется, эта 
концепция вовсе не умаляет значения пре-
подавателя. Она акцентирует внимание на 
таком важном факторе образования XX века, 
как информационный фактор. Наиболее близ-
ки к выполнению данной функции детские, 

юношеские, публичные (массовые) и другие  
библиотеки» [24, с. 173]. 

Как следует из приведенной цитаты, 
В. В. Скворцов связывает образовательную 
функцию с типом библиотеки, утверждая, 
что кроме учебных библиотек, наиболее пол-
но реализующих образовательную функцию, 
ее выполнять могут также и детские, юноше-
ские, публичные (массовые) и другие библи-
отеки. При этом реализация образовательной 
функции библиотеки понимается, прежде 
всего, за счет предоставления информаци-
онных ресурсов для системы просвещения,  
образования и самообразования. 

По мнению С. Симонис-Рупер, рассмат- 
ривающей проблему реализации образова-
тельной функции публичной библиотеки, 
«поддержка образования подразумевает про-
паганду и поощрение использования фондов 
и услуг публичных библиотек; руководство 
поиском, отбором и использованием мате- 
риалов; содействие в развитии навыков чте-
ния и самообразования; обучение инструк-
торов и учителей умению пользоваться би-
блиотекой и ее фондами; предоставление 
информации об образовании тем, кто занят  
в системе образования» [23].

Таким образом, понимание библиотеки 
как хранилища информации и знаний, нашло 
отражение в такой трактовке образователь-
ной функции библиотеки, согласно которой 
библиотека лишь предоставляет информаци-
онные ресурсы для развития системы обра-
зования и самообразования. В концентриро-
ванной форме эта идея получила отражение 
в обобщающем труде – «Российское библио-
тековедение»: «По всеобщему признанию, 
утвердившемуся еще в XIX веке, библиотека 
является не только инструментом неофици-
ального образования, но и одним из самых 
эффективных средств непрерывного образо-
вания и самообразования. Всеобщая миссия 
библиотек заключается в том, что они обеспе-
чивают компенсацию разрыва в знаниях лю-
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дей, постоянно подпитывая их информацией 
о новейших достижениях науки, техники, 
культуры. Именно потому и принято считать 
библиотеки главной базой непрерывного об-
разования и самообразования, которые долж-
ны длиться всю жизнь» [24, с. 173–174]. 

Однако в последние годы заметно стрем-
ление исследователей при трактовке об-
разовательной функции библиотеки выйти  
за рамки «ресурсного подхода», отводяще-
го библиотеке роль пассивного участника 
образовательного процесса, ограниченную 
лишь предоставлением библиотекой инфор-
мационных ресурсов для системы образова-
ния. Это наглядно проявляется в дискуссиях  
по соотношению образовательной и просве-
тительской функции библиотек. 

Просветительство, как толкуют прак-
тически все словари, это распространение 
знаний, просвещения. В свою очередь, про-
свещение – это распространение знаний, об-
разования. Просвещение – синоним образо-
вания [3].

Результатом смысловой близости поня-
тий «просвещение» и «образование» являет-
ся и смысловое пересечение при трактовке  
образовательной и просветительной функ-
ций библиотеки в библиотековедческой лите- 
ратуре.

Так, например, Н. Е. Добрынина, анали-
зируя просветительскую функцию библио-
теки отмечает, что на фоне расширяющихся 
информационных возможностей просвети-
тельская функция даже национальных би-
блиотек вырисовывается гораздо отчетливее, 
становится весомее и нужнее. Сравнивая 
сущность понятий «информационная» и 
«просветительская» функций, автор отмеча-
ет, что объектом просветительской функции 
является личность с ее свободными, ничем 
не ограниченными интересами, и если ин-
формационная функция направлена на удо-
влетворение читательских потребностей, то 
просветительская нацелена на их пробужде-

ние и формирование [8, с. 14], что особенно 
важно для библиотек, работающих с детьми, 
у которых читательские потребности или еще 
не сформированы, или не осознанны. 

По мнению Н. В. Жадько, просветитель-
ская функция проявляется в образовательной 
деятельности библиотеки как учреждения. 
Виды, формы и методы этой деятельно-
сти меняются в зависимости от изменения 
потребностей различных групп общества  
и требований времени [9]. 

О пересечении просветительской и обра-
зовательной функции пишет Т. В. Майстро-
вич: «Образовательная функция публичной 
библиотеки реализуется в возможности по-
мочь читателю углубить и расширить пости-
гаемую им программу той или иной ступени 
обучения или собственную программу само-
образования. Осуществление этой функции 
связано также с задачей непрерывного обра-
зования и, следовательно, пересекается с реа-
лизацией функции просветительской. Таким 
образом, образовательную функцию можно 
разделить на два направления – поддержка 
образовательного процесса, протекающего 
на стороне (при этом библиотека не может 
проявлять самостоятельность), и поддерж-
ка самообразования, где библиотеке должна 
принадлежать активная роль» [15, с. 42].

Проблема соотношения образовательной 
и просветительской функции рассматривает-
ся в статье Н. В. Бубекиной. С ее точки зре-
ния, образовательная функция является более 
узким понятием и входит в состав просвети-
тельской функции: «Поскольку просвеще- 
ние – это распространение знаний и образо-
вания, то просветительская функция вклю-
чает в себя и образовательную функцию,  
но в той степени, в какой библиотека способ-
ствует обучению и воспитанию [4, c. 30]. 

В рассуждениях данного автора для нас 
принципиально важным является выделение 
в качестве самостоятельного направления 
такого вида деятельности библиотеки, как 
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информационное обучение: «Библиотека... 
также занимается обучением пользователей 
основам информационной культуры, культу-
ре чтения» [4, с. 35]. 

Рассмотрение проблем информаци-
онного обучения в библиотеке позволяет 
вычленить то новое, чем наполняется обра-
зовательная функция в деятельности совре-
менных библиотек. Важнейшими факторами, 
которые обусловили эту новизну, являются, 
с нашей точки зрения, изменение информа-
ционной среды и развитие информационно-
коммуникационных технологий, вызванное 
вхождением человечества в информационное 
общество, и неразрывно связанные с этим из-
менения в системе образования. 

В качестве мощного катализатора пе-
ремен в современном мире, как известно,  
выступают информационно-коммуникацион- 
ные технологии (ИКТ), характеризующиеся 
беспрецедентными в истории техники темпа-
ми роста и развития. Процессы информати-
зации в сочетании с осознанием информации 
и знаний как важнейшего ресурса человече-
ской цивилизации обусловили переход к ин-
формационному обществу и обществу зна-
ний. Развитие в условиях стремительных 
перемен, становления информационного об-
щества и общества знаний, доминирования 
информационно-коммуникационных техно-
логий, со всей неотвратимостью потребовали 
кардинальных изменений в системе образо-
вания и, прежде всего, преодоления проти-
воречия между традиционным «поддержи-
вающим» образованием, рассчитанным на 
относительную стабильность общества и 
постепенность протекания социальных про-
цессов, и все более динамично и сложно раз-
вивающимся современным миром [6]. 

Как утверждает Е. М. Зуева, «современ-
ное образование призвано формировать и 
развивать новые поколения россиян – думаю-
щих, инициативных, творческих, способных 
принимать правильные решения в условиях 

ускоряющегося темпа жизни и динамично ме-
няющихся обстоятельств. Для этого образо-
вательным учреждениям приходится решать 
сложнейшие задачи, связанные с обновлени-
ем содержания образования, совершенство-
ванием методики учебно-воспитательной ра-
боты и т. д. Стремление к высокому качеству 
образования влечет за собой создание новых, 
адекватных требованиям информационно-
го общества, которые нуждаются в ином, 
более высоком, уровне информационно-
библиотечной поддержки своей деятель- 
ности» [11]. 

Свидетельством существенных изме-
нений в системе образования, влияющих  
на деятельность библиотек, являются мате-
риалы международной научно-практической 
конференции, общее название которой  
«Библиотеки и образования». 

Организаторами конференции, которая 
проводилась в период с 2005 по 2008 гг.,  
являлись ГПНТБ России и Международный 
университет бизнеса и новых технологий 
(МУБиНТ), широко известный как инно-
вационный вуз с мощной корпоративной 
информационно-компьютерной системой.

Материалы конференции дают представ-
ление о роли библиотек в современном об-
разовании, что наглядно видно в названиях 
секций: «Информационно-библиотечное обе-
спечение образования», «Управление знания-
ми на региональном и корпоративном уровне: 
проблемы методологии, теории и практи-
ки», «Образование и современный социум»,  
«Информационное обеспечение науки», «Ин-
форматизация школьных библиотек». 

Особо следует отметить работу в рам-
ках конференции секции «Формирование 
информационной культуры», в ходе которой 
рассматривались проблемы уровней инфор-
мационной культуры личности и «инстру-
менты» их измерения, анализировалось вли-
яние информационной культуры на качество 
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образования, характеризовались информаци-
онные технологии для формирования инфор-
мационной культуры личности. 

Как подчеркивал один из организато-
ров этой конференции, В. В. Юдин, «ин-
теграция образовательной и библиотечной 
сфер является ключевой для конференции 
“Библиотеки и образование” и ее ведущей 
секции “Информационно-библиотечное обе- 
спечение образования”. Наблюдается ди-
намика рассмотрения данной темы: от биб- 
лиотечного обеспечения образования –  
к информационно-библиотечной сетевой под 
держке учебного процесса, далее – к инфор- 
мационно-библиотечным сервисам для лю-
дей в процессе самообразования» [29, с. 45]. 

Библиотеку концептуально можно рас-
сматриваться как информационно-образова- 
тельное пространство, построенное на прин-
ципах концентрации и интеграции знаний и 
образовательных технологий, характеризую-
щуюся распределенностью, трансформируе-
мостью, мобильностью. Особенно актуален 
этот тезис к вузовским библиотекам [20]. 

Свидетельством интеграции образова-
тельной и библиотечной сфер является раз-
витие электронного обучения. В условиях 
электронного обучения библиотека обеспе-
чивает доступ к электронным информаци-
онным ресурсам, как созданным в недрах 
данного образовательного учреждения, так и 
за его пределами, включая возможности Ин-
тернет. Однако использование преимуществ 
электронного обучения (интерактивность, 
запоминаемость, гибкость в использовании, 
доступность), о которых пишут многие ис-
следователи [13] возможно лишь при усло-
вии, что обучаемые обладают должным уров-
нем информационной подготовки. 

Как справедливо отмечает Ю. В. Соко-
лова, «в связи с внедрением электронного 
обучения вузовская библиотека должна не 
только сохранить качество и полноту тради-
ционных функций и направлений деятельно-

сти, но предложить студентам и преподава-
телям комплекс новых сервисов и услуг для 
качественного информационного обеспече-
ния, и в частности – поддержку электронного 
обучения. Для этого используется компью-
терные залы, в которых происходит боль-
шая часть образовательного процесса: поиск  
и изучение учебных и дополнительных ма-
териалов, общение с преподавателем по-
средством информационно-образовательной 
среды или электронной почты, выполнение 
учебных и практических заданий, самопро-
верочных и контрольных тестов, офисно-
технических работ по набору текстов и 
оформлению своих работ» [25]. 

В состав наиболее важных, с точки зре-
ния пользователя информационных продук-
тов и услуг, предоставляемых библиотекой в 
электронной образовательной среде, входят: 

• информационное обслуживание он-
лайн, позволяющее преодолеть географиче-
скую удаленность обучаемых [2];

• доступ к электронным учебным мате-
риалам, включая электронные учебно-ме- 
тодические комплексы (УМК) через Интер-
нет [25];

• развитие электронных каталогов [19],
характеризующихся расширенными поиско-
выми и сервисными возможностями, разноо-
бразием семантики поиска, высоким уровнем 
интеграции информационных ресурсов, ста-
новящихся элементом метазнаниевых тех-
нологий. По мнению О. В. Эйнасто, «струк-
турированное представление знаниевых 
ресурсов в электронных каталогах, реали-
зующих связь с полными текстами, интегра-
ция библиографических и полнотекстовых 
информационных ресурсов на информацион-
ных порталах позволяют создавать активную 
информационно-образовательную среду. Та-
кая среда выступает основой для реализации 
как дистанционного образования, так и дру-
гих образовательных технологий» [28];

• электронная доставка документа [18].
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Особые виды обслуживания в совре-
менной электронной образовательной среде 
библиотеки предоставляют преподавателям 
(учителям): подборки имеющихся на рынке 
и в Интернете тематических электронных 
ресурсов и баз данных, открытые периоди-
ческие занятия или мини-лекции по имею-
щимся подписным ресурсам, профильным 
электронным библиотекам для кафедр, но-
востные рассылки, анонсы издаваемых книг 
по профилю дисциплин кафедры и т. д. [25]. 

Все новые виды информационного сер-
виса современных библиотек не возможны 
без должной информационной подготовки 
пользователей, включая как тех, кто учит, 
так и тех, кто учится. Как подчеркивает  
Е. М. Зуева, «целый ряд библиотечных задач, 
решение которых обязательно для успеш-
ного вхождения российского образования 
в мировое информационное пространство, 
остается вне поля зрения. В их числе …  
обучение всех участников образовательного 
процесса основам информационной грамот-
ности на уровне, позволяющем не только 
комфортно существовать в информационном 
обществе, но и быть готовым учиться в тече-
ние всей последующей жизни [11]. 

Изменения в деятельности библиотек, 
порожденные развитием информационно-
коммуникационных технологий, приве-
ли к тому, что без учета уровня готовно-
сти пользователей к работе в современной 
информационно-образовательной среде, би-
блиотекам стало не возможно, как отмечает 
О. Д. Опарина, создавать модели информаци-
онного обслуживания, учитывающие социо-
культурную динамику. 

Как справедливо отмечает И. А. Макар-
цева, «одним из препятствий доступа к ин- 
формации является низкая информацион-
ная грамотность, или культура пользовате- 
лей» [16, с. 12]. С этим трудно не согласиться, 
поскольку даже самые богатые традицион-
ные и электронные информационные ресур-

сы, накопленные библиотекой, могут быть не 
востребованы, если пользователь не обучен 
навыкам их поиска и обработки. Кроме того, 
«нехватка компьютерной и информацион-
ной грамотности приводит к отставанию от 
современных требований обучения, неуве-
ренности и психологическому дискомфорту,  
социальной неадекватности» [20]. 

Уровень информационной подготовки, 
как показывает анализ публикаций, все чаще 
стал рассматриваться в качестве важнейшего 
фактора, влияющего на различные техноло-
гические процессы. Так, например, в совре-
менной теории библиотечного менеджмента, 
важнейшей составной частью которого явля-
ется менеджмент фонда, уровень информаци-
онной грамотности пользователей считается 
таким же важным фактором, как информаци-
онные потребности пользователей, качествен-
ные параметры информационных ресурсов 
библиотеки, от которых зависит проекти-
рование “дружественного” библиотечного 
пространства и его конфигурации. При этом, 
как подчеркивает Р. Каллен, «эффективность 
работы библиотеки оценивается с точки зре-
ния реализации пользовательских ожиданий, 
технологий предоставления информации,  
а уровень информационной грамотности 
пользователей, т. е. готовности к работе в но-
вой информационно-образовательной среде, 
становится ключевым параметром для при-
нятия управленческих решений» [14]. 

Таким образом, справедливым являет-
ся вывод, приведенный в монографии «Рос-
сийское библиотековедение»: «Одно из 
важнейших направлений деятельности би-
блиотеки как социокультурного центра – рас-
пространение и повышение информационной  
(или библиотечно-библиографической и ин-
формационной) культуры, которая, наряду  
с компьютерной грамотностью, все более 
становится одним из важнейших условий 
функционирования человека как полноцен-
ного члена современного и будущего обще-
ства» [24, с. 175]. 
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Развитию образовательной функции  
библиотеки как социального института,  
призванного обеспечивать обучение осно-
вам информационной культуры личности, 
в нашей стране способствовало внедрение 
в деятельность публичных библиотек «Мо-
дельного стандарта деятельности публич-
ной библиотеки». Впервые в отечественной 
библиотечной практике в этом нормативном 
документе формирование информационных 
потребностей и информационной культуры 
своих читателей и всего местного населе-
ния выделено в качестве самостоятельного 
направления библиотечной деятельности и 
сопровождается перечнем конкретных меро-
приятий, проведение которых является обяза-
тельным [17]. 

Этот тезис практически полностью по-
вторяется в «Модельном стандарте деятель-
ности специальной библиотеки для слепых 
субъекта РФ» (2010 г.), а также в проектах 
«Модельного стандарта деятельности дет-
ской библиотеки» и «Модельного стандарта 
деятельности юношеской библиотеки». 

Следует подчеркнуть, что задача фор-
мирования информационных потребностей 
и информационной культуры читателей и 
населения, безусловно, является весьма ак-
туальной и для других типов библиотек 
(школьных, средних специальных учебных 
заведений, вузовских и др.). Она относится 
к разряду крупномасштабных, общегосудар-
ственных задач, рассматриваемых в контек-
сте вхождения России в информационное 
общество. Об этом также свидетельствует 
введение в школьные библиотеки России 
новой должности – «педагог-библиотекарь», 
о чем сообщил в своем выступлении  
на VI съезде Всероссийского педагогическо-
го собрания председатель правительства Рос-
сии В. В. Путин [22]. 

Комментируя введение новой должности 
«педагога-библиотекаря», президент Рус-
ской школьной библиотечной ассоциации  

Т. Д. Жукова подчеркнула роль информаци-
онного обучения в деятельности школьных 
библиотекарей. Отвечая на вопрос в интер-
вью журналу «Библиотека в школе» о сущно-
сти новой должности она сказала: «…. если  
ты библиотекарь-педагог, то в чем твоя педа-
гогическая сущность? Об этом мы говорили 
в свое время после парламентских слуша-
ний с заместителем министра образования 
и науки И. И. Калиной. В ходе часовой бе-
седы им был задан вопрос о педагогической 
составляющей деятельности библиотекаря.  
И мы смогли доказать: педагогическая роль –  
в формировании информационной куль-
туры личности. И когда мы это правильно 
сформулировали и показали, что возрас-
тающая роль школьных библиотек – в фор-
мировании информационной грамотности 
всех участников образовательного процес-
са, что это общемировая тенденция, он мо-
ментально отреагировал: “Тогда это все  
оформляйте”» [10, с. 14]. 

Тенденция обогащения, расширения об-
разовательной функции библиотеки за счет 
организации целенаправленной информаци-
онной подготовки граждан прослеживается 
и при анализе опыта работы зарубежных би-
блиотек, в частности при анализе концепции 
«обучающей библиотеки», получившей от-
ражение в подготовленном ИФЛА сборнике 
статей под редакцией одного из основателей 
секции информационной грамотности ИФЛА 
профессора Х. Лау [12]. 

Так, Ф. Блин, директор по делам библио-
тек и органов научной информации при Ми-
нистерстве образования (г. Париж, Франция), 
характеризуя концепцию «обучающей библи-
отеки», отмечает, что разработка методиче-
ских материалов и вспомогательных средств, 
таких как учебные пособия или тематиче-
ские веб-сайты, способствовала значитель-
ному повышению квалификации в области 
информационной грамотности не только 
пользователей, на которых они были рассчи-
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таны (в основном, студентов), но и профес-
сионального сообщества в целом. Благодаря 
этому творческому процессу библиотекари 
получили возможность переосмыслить свою 
профессию, проанализировать свою мис-
сию в свете происходящих в сообществе из-
менений и задуматься о новых методах ра-
боты, соответствующих этим изменениям. 
Библиотекари обязаны разрабатывать новые 
педагогические ресурсы и предлагать но-
вые методы преподавания информационной  
грамотности [12]. 

Эстела Моралес Кампос, исследователь 
при Университетском центре по библиоте-
коведению и директор Латиноамериканского 
исследовательского центра по латиноамери-
канским исследованиям (г. Мехико, Мексик-
са) утверждает: «…библиотекарь становится 
членом политематической команды, которая 
в рамках образовательных программ должна 
стимулировать студентов к участию в про-
цессах знаний и в строительстве жизни на ло-
кальном и мировом уровне, в строительстве 
общества, в котором дивиденды от развития 
будут доходить до каждого» [12, с. 144–145]. 

Как отмечает американский специалист 
Э. К. Оусу-Анса, «библиотекари всегда обу-
чают, находясь ли за кафедрой обслужива-
ния или в учебной аудитории; они должны 
принять свою обучающую роль и активно 
заниматься этой деятельностью не от слу-
чая к случаю, а постоянно – так же неотъем-
лемо в своей профессии, как неотъемлемо  
само присутствие библиотеки в университе-
те» [цит. по: 20, с. 24]. 

В целом, проведенный анализ публика-
ций свидетельствует, что на развитие библио-
теки как социального института влияют два 
взаимосвязанных фактора: во-первых, исто-
рическая изменчивость, обусловленная тем, 
что каждый исторический период выдвигает 
различные цели, во-вторых, внутренняя неиз-
менная сущность, которая позволяет библио-
теке как социальному институту выполнять 

четко определенную роль в обществе, неза-
висимо от конкретного исторического перио-
да. Это утверждение является справедливым 
и применительно к функциям библиотек, 
включая образовательную. Диалектическое 
единство и борьба противоположностей «из-
менчивости» и «стабильности» наблюда-
ется при рассмотрении и анализе функции 
библиотек, включая образовательную. В ре-
зультате проведенного исследования удалось 
выявить компоненты образовательной функ-
ции библиотеки, отражающие как фактор 
«стабильности» (предоставление информа-
ционных ресурсов для образования и само-
образования, а также информационное про-
светительство), так и фактор «изменчивости»  
(целенаправленное информационное обуче-
ние в условиях библиотеки). 

На развитие образовательной функции 
библиотеки существенное влияние оказыва-
ют два фактора: изменение информационной 
среды и развитие ИКТ, а также изменения 
в системе образования. В результате этих 
изменений библиотеки осуществляют он-
лайновое информационное обслуживание, 
обеспечивают доступ к различным видам 
электронных информационных ресурсов (на-
учных, учебных и др.); ведут электронные 
каталоги, реализуют электронную доставку 
документов, реализуют избирательное рас-
пространение информации на основе тема-
тических электронных ресурсов и баз данных 
и профильных электронных библиотек, ведут 
новостные рассылки и др. Следствием этих 
изменений явилось переосмысление роли 
информационной подготовки пользователей 
и роли информационного обучения, реали-
зуемого в библиотеке. 

Как следует из анализа публикаций и 
опыта работы библиотек, все виды информа-
ционного сервиса современных библиотек, 
базирующихся на ИКТ, практически не воз-
можны без соответствующей информацион-
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ной подготовки пользователей, включая как 
педагогов, так и обучаемых. Отсутствие ин-
формационной грамотности, низкий уровень 
информационной культуры пользователей 
признан одним из барьеров, существенно за-
трудняющих доступ к информации. Кроме 
того, доказано, что низкий уровень инфор-
мационной культуры при решении образова-
тельных задач и задач самообразования, при-
водит к неуверенности и психологическому 
дискомфорту обучаемых. 

Модельные стандарты библиотек, по-
явившиеся в последние годы, как средство 
регламентации деятельности отечественных 
библиотек различных типов, зафиксировали 
в качестве самостоятельного направления 
развитие информационной культуры поль-
зователей. Для его реализации библиотеки 
используют традиционные формы инфор-
мационного просветительства: специальные 
уроки, семинары и тренинги, библиотечные 
уроки, экскурсии по библиотеке и много  
другое. 

Информационная подготовка пользова-
телей и информационное обучение оказывает 
существенное влияние на технологию рабо-
ты библиотеки в целом, включая создание 
моделей информационного обслуживания 
различных категорий пользователей, управ-
ление формированием электронных ресур-
сов и созданием электронных библиотек.  
При этом уровень информационной подго-
товки пользователей признается в настоя-
щее время таким же важным фактором, как 
информа ционные потребности пользовате-
лей и качественные параметры информаци-
онных ресурсов библиотеки. 

Как показал анализ, ведение информа-
ционной подготовки граждан в библиотеке 
существенным образом повлияло на перео-
смысление профессии библиотекаря, состав-
ной частью которой стало информационное 
обучение граждан, преподавание информа-
ционной грамотности и основ информацион-

ной культуры личности. При этом библиоте-
карь стал рассматриваться как полноправный 
участник образовательного процесса. 

Проведенный анализ дает основание 
предложить следующее определение обра-
зовательной функции библиотеки в качестве 
рабочего. Образовательная функция – это со-
вокупность видов деятельности библиотеки, 
включая предоставление информационных 
ресурсов (как традиционных, так и электрон-
ных) для системы образования и самооб-
разования, организацию информационного 
просветительства (тематические экскурсии, 
выставки, пропаганда информационных про-
дуктов и услуг библиотеки), целенаправлен-
ное обучение граждан основам информаци-
онной культуры личности (информационной 
грамотности) за счет внедрения самостоя-
тельного курса по информационной подго-
товке граждан. 

Предлагаемое определение отражает 
существенное расширение образовательной 
функции библиотеки. Традиционный ресурс-
ный (предоставление информационных ре-
сурсов для системы образования и самообра-
зования) и информационно-просветительский 
(тематические экскурсии, выставки, пропа-
ганда информационных продуктов и услуг 
библиотеки) подходы к трактовке образова-
тельной функции библиотеки дополняется 
за счет целенаправленного обучения граж-
дан основам информационной культуры 
личности (информационной грамотности) 
в условиях библиотеки. Однако выявленная 
в результате анализа отечественного и зару-
бежного опыта библиотек тенденция целе-
направленной информационной подготовки 
граждан в библиотеках в ходе изучения спе-
циальных учебных дисциплин свидетель-
ствует о необходимости совершенствования 
профессиональной подготовки библиотека-
рей, призванных вести такую информацион-
ную подготовку, осуществлять информаци-
онное обучение. 
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