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В условиях стремительного развития новых 
информационных технологий и телекоммуникаци-
онных систем в современном обществе создается 
новая информационная среда жизнедеятельности 
человека, получившая название «информацион-
ное общество» [4, с. 8]. Развитие информационно-

го общества неразрывно связано с возрастанием 
потребности каждого гражданина в постоянном 
повышении квалификации, обновлении знаний, 
освоении новых видов деятельности. Одной из 
приоритетных задач в информационном обще-
стве становится формирование информационной 
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культуры личности. Библиотеки в этом процессе 
занимают лидирующее место. Главным факто-
ром, определяющим роль научной библиотеки в 
повышении информационной культуры читателя/
пользователя, является тот огромный потенциал, 
который заложен в объеме, составе и содержании 
фондов; справочно-поисковом аппарате; нако-
пленном опыте справочно-библиографического 
обслуживания различных категорий читателей/
пользователей; использовании современных ин-
формационных технологий. Каждая библиотека 
вырабатывает для себя, в соответствии со своими 
задачами и возможностями, направление деятель-
ности по развитию информационной культуры 
сотрудника библиотеки и читателя, вырабатывает 
свою стратегию. 

Стратегия – это программа, план, генераль-
ный курс, всесторонний план достижения целей  
в любой области деятельности [7, с. 989]. 

Стратегию можно охарактеризовать как вы-
бранное направление деятельности, функциони-
рование и рамках которого должно привести орга-
низацию к достижению стоящих перед ней целей. 

Инновационная стратегия – это выбор наи-
более эффективных путей (и одновременно сами 
эти пути) технического и технологического раз-
вития, основанный на сопоставлении внешних и 
внутренних факторов, учете ресурсных ограни-
чений. Формирование и реализация такой стра- 
тегии – необходимое условие развития организа-
ции, в нашем случае, библиотеки. 

Существуют несколько типов инновацион-
ных стратегий:

1) наступательная, цель – занятие лидирую-
щих позиций;

2) оборонительная, цель – держаться вплот-
ную за лидером, заимствуя его новшества с внесе-
нием некоторых изменений;

3) имитационная, цель – следовать за обеими 
группами лидеров, повторяя их достижения и ис-
пользуя свои специфические преимущества;

4) зависимая, цель – самосохранение через 
выполнение работ для библиотек-инноваторов;

5) традиционная, цель – самосохранение  
с использованием консервативных технологий;

6) оппортунистическая, цель – занятие сво-
бодных ниш. 

Эти типы стратегий могут использоваться  
в чистом или смешанном виде. Выбор библио-
текой типа стратегии определяется ее возможно-

стями, задачами, традициями, амбициями и т. д.  
При этом даже при однотипных инновационных 
стратегиях субъекты и методы реализации могут 
быть различными [6, с. 779]. 

ГПНТБ СО РАН как крупная научная би-
блиотека использует смешанный тип стратегии 
развития информационной культуры, реализация 
которой осуществляется с учетом категорий чита-
телей/пользователей и современных форм. 

Ассортимент и объемы информационных 
ресурсов в настоящее время растут значительны-
ми темпами. Трансформируются носители, и ме-
няются способы распространения информации. 
Между тем наблюдается такая ситуация, при ко-
торой производимые информационные продукты 
иногда остаются не востребованными или слабо 
используемыми. Это говорит о том, что потен-
циальному пользователю необходимо владеть, 
во-первых, сведениями о наличии этих самых 
продуктов, во-вторых, методикой работы с ними. 
Библиотеки способны обеспечить пользователю 
возможность получить необходимые умения и 
навыки, используя при этом весь арсенал имею-
щихся как традиционных, так и инновационных 
средств. 

Умение и навык есть способность совершать 
то или иное действие. Различаются они по степе-
ни (уровню) овладения данным действием. 

Умение – это способность выполнять какую-
либо работу, делать что- либо, приобретенная  
в результате обучения, опыта и т. д. [5, с. 1864]. 

Навык – автоматизм выполнения целена-
правленных действий, выработанный сознатель-
ным многократным повторением одних и тех же 
движений или решения типовых задач в любой  
сфере деятельности [5, с. 1139]. 

Овладение данными действиями в равной 
степени необходимо как для сотрудников библио-
тек, так и читателей. 

Полностью разделяя мнение Н. И. Гендиной, 
по поводу того, что «человек, не знающий отве-
та на вопрос «Где искать?», то есть не знающий 
информационных ресурсов, не умеющий в них 
ориентироваться, вряд ли обеспечит «нахождение 
информации» [1, с. 74], мы хотим в этой работе 
коснуться вопросов, связанных с организацией 
специального обучения сотрудников и читате-
лей как пользователей электронных ресурсов,  
то есть с повышением уровня их информацион-
ной культуры. 
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Содержание понятия «информационная куль-

тура» трактуется по-разному. Как утверждают 
наши коллеги из Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств, «отсутствие 
единства в понимании и трактовке этого понятия 
требует внесения терминологической ясности и 
выработки определения, отражающего весь ком-
плекс проблем, связанных с информационной 
культурой личности» [3, с. 19]. 

В этой связи ими предлагается следующая 
трактовка данного понятия: «Информационная 
культура личности – одна из составляющих общей 
культуры человека; совокупность информацион-
ного мировоззрения и системы знаний и умений, 
обеспечивающих целенаправленную самостоя-
тельную деятельность по оптимальному удовлет-
ворению индивидуальных информационных по-
требностей с использованием как традиционных, 
так и новых информационных технологий. Яв-
ляется важнейшим фактором успешной профес-
сиональной и непрофессиональной деятельно-
сти, а также социальной защищенности личности  
в информационном обществе» [3, с. 29]. 

Успех любой организации зависит от уровня 
профессионализма его сотрудников. Поддержи-
вать высокий уровень квалификации персонала 
возможно, обращая постоянное внимание на обу-
чение сотрудников, включая их самообразование. 

Для того чтобы организовать эффективное 
использование информационных продуктов, со-
труднику библиотеки необходимо виртуозно 
владеть методикой работы с ними, знать все его 
особенности, возможности, достоинства и недо-
статки. Значит требуется глубокое их изучение,  
а следовательно, должны быть разработаны спе-
циальные методические подходы, позволяющие 
это осуществить. 

Для реализации этого в ГПНТБ СО РАН соз-
дана и успешно функционирует система изучения 
и освоения электронных ресурсов. 

Система включает ряд элементов: составле-
ние плана; знакомство с ресурсом ответственно-
го лица; написание инструкций, памяток; само-
стоятельное освоение сотрудником ресурса; сдача 
зачета по специально разработанным тестовым 
заданиям. Такой подход позволяет объективно 
оценивать знание конкретного ресурса и другие 
необходимые навыки и умения, которые будут 
использованы сотрудником для обоснованного 

выбора ресурса и работы с ним, что позволит со-
кратить время на выполнение запроса, улучшить 
качество его выполнения. 

Разработанные тестовые задания позволя-
ют сотруднику демонстрировать не только зна-
ние методики работы с ресурсом, но и умение  
видеть возможные варианты формулировок за-
просов и др. 

Помимо знания методики работы с ресурсом 
на зачете сотрудник должен продемонстрировать 
владение навыками и умениями, необходимыми 
при работе с ПК, возможности Word и т. д. 

Зачет принимает комиссия, в которую входит 
заведующий отделом, заведующий сектором, ру-
ководитель группы автоматизации. Во время про-
ведения зачета моделируются ситуации: читатель 
обращается с тематическим или уточняющим за-
просом к библиографу. В роли читателей высту-
пают члены комиссии. По результатам сдачи заче-
та готовится протокол. Только после сдачи зачета 
сотрудник допускается к работе с ресурсом. 

Рационально построенная система обучения 
способствует:

1) мотивации сотрудников и создает условия 
для их роста;

2) внедрению новых ресурсов, форм и видов 
обслуживания;

3) предотвращению конфликтных ситуаций.
Постоянное внимание уделяется не только 

повышению информационной культуры сотруд-
ников библиотеки, но читателей/пользователей. 

С точки зрения числа обучаемых исполь- 
зуются индивидуальные и групповые формы. 

С точки зрения места проведения практику-
ются: организованные в стенах библиотеки, вы-
ездные и вебинары. 

По содержанию обучения: получение новых 
знаний и умений в рамках своей или смежной спе-
циальности, их актуализация. 

Работа по информационной подготовке чи-
тателей в российских библиотеках ведется давно. 
В 1975 году в ГПНТБ СО РАН СССР был создан 
Университет библиотечно-библиографических 
знаний «Специалист и информация». Органи-
зация работы Университета была возложена на 
Справочно-библиографический отдел библио-
теки. Обучение в Университете осуществлялось 
на протяжении 2 лет. Группы формировались по 
категориям слушателей (специалисты, аспиран-
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ты, студенты и др.), внутри групп осуществля-
лась дифференциация по отраслям знаний. Для 
каждой категории слушателей разрабатывались 
свои учебные программы. В учебный план вклю-
чались не только темы, раскрывающие основы 
библиотечно-библиографических знаний, но и 
близкие к ним, например, скорочтение. Для обу-
чения скорочтению приглашались ведущие спе-
циалисты, владеющие этой методикой. Занятия 
в Университете проходили 2 раза в неделю. Про- 
цесс обучения состоял из теоретической и обяза-
тельно практической частей. За время существо-
вания (до 1990 года) Университета было обучено 
более 500 человек. 

Со временем существовавшая система фор-
мирования и развития информационной куль-
туры читателя уступила место новой модели 
организации обучения читателей/пользователей 
основам работы с информационными ресурсами, 
предоставления сведений о продуктах и услугах  
библиотек и т. д. Глобальная информатизация и 
новые технологии ставят перед библиотеками  
новые задачи. 

Информационный марафон, Школа молодого 
ученого, методическое сопровождение, библио-
графическая биеннале, информационные бри-
финги, информационный коктейль – новые фор-
мы, которые используют сотрудники ГПНТБ СО 
РАН для формирования у потребителей умений и 
навыков работы с ресурсами, для повышения их 
информационной культуры. 

Во время проведения информационного ма-
рафона (в течение 2–3 дней) слушателей разных 
категорий, подготовки и уровня образования зна-
комят с наиболее значимыми ресурсами по раз-
личным тематическим направлениям, методикой 
работы с ними, предоставляют сведения о про-
дуктах и услугах Библиотеки и т. д. Ниже пред-
ставлена примерная программа этого обучающего 
мероприятия. 

Программа информационного марафона
Первый день – обзор ресурсной базы по от-

расли.   
Второй день – мастер-классы «Методики 

работы с базами данных, имеющимися в ГПНТБ  
СО РАН».

Третий день – знакомство с формами биб-
лиографического обслуживания удаленных поль-
зователей. 

Школа молодого ученого организуется для 
определенной категории слушателей (аспирантов, 
магистрантов и др.) и работает на протяжении 
нескольких месяцев. Учебный план включает не 
только занятия по изучению основ библиотечно-
библиографических знаний и методик работы  
с ресурсами, но и другие темы, вызывающие ин-
терес у слушателей, например, правила написа-
ния научной работы, оформления списка литера-
туры и т. д. Особое значение имеет тот факт, что 
эти группы формируются на основании желаний 
и убеждений в необходимости получения этих 
знаний. Наличие четкой мотивации позволяет 
чрезвычайно продуктивно осуществлять процесс 
обучения. 

Программа «Школы молодого ученого
1. Знакомство с библиотекой (экскурсия).
2. Обзор традиционных и электронных от-

раслевых библиографических источников. 
3. Обучение методике работы с ними.
4. Информация о формах обслуживания уда-

ленных пользователей.
5. Правила описания документов.
Среди новых организационных форм, ис-

пользуемых для повышения информационной 
культуры личности, можно назвать показ библио-
графических ресурсов (традиционных и электрон-
ных) в форме «библиографической биеннале». 

Биеннале – выставка, фестиваль изобрази-
тельного искусства, кинофестиваль. Библиогра-
фическая биеннале – выставка или фестиваль би-
блиографических и информационных ресурсов, 
продукции и услуг библиотеки. Возможна орга-
низация тематических биеннале. 

Библиографическая биеннале используется 
нами недавно, но очень успешно. Показ жемчу-
жин книжной коллекции, справочных, библиогра-
фических ресурсов и информирование о продук-
тах и услугах библиотеки привлекает читателей/
пользователей, вызывает интерес. 

Цель библиографической биеннале – заин-
тересовать потенциальных читателей/пользова-
телей, показать имеющиеся уникальные ресурсы 
и услуги. В нашем случае это, например, инфор-
мационный сервис «Оценка публикационной 
активности», база данных «Информационные 
ресурсы научных библиотек Сибири и Дальнего  
Востока» и др. 



206

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 29/2014
Современный и эффективный способ обще-

ния потребителя с сотрудниками библиотеки – 
информационный брифинг. На таких встречах 
в режиме пресс-конференции можно получить 
ответы на все вопросы, касающиеся поиска ин-
формации, возможности осуществления обслу-
живания удаленных пользователей, узнать об ин-
формационных продуктах библиотеки и многом 
другом. Брифинги могут быть самостоятельным 
мероприятием или прикладным к различным мас-
совым библиотечным формам.

Впервые в ГПНТБ СО РАН информацион-
ный брифинг был проведен в мае 2014 года для 
участников Городского дня науки. В ходе инфор-
мационного брифинга все желающие получили 
ответы на вопросы, касающиеся поиска информа-
ции, форм обслуживания, в том числе и удален-
ных пользователей библиотеки, услуг и продук-
тов, которые предоставляет библиотека и многого 
другого. 

С каждым годом все большее количество 
пользователей охватывается новыми формами 
обучения. 

В настоящее время выделяется два основ-
ных направления обучения: обучение локальных 
и удаленных пользователей. В каждом из обозна-
ченных направлений выделяются уровни обуче-
ния, зависящие от объема передаваемых знаний: 
базовый, универсальный, отраслевой (углублен-
ный). Каждый из уровней характеризуется через 
определенные формы и методы передачи знаний. 

Вебинар (от слов «веб» и «семинар») – 
это «виртуальный» семинар, дистанционное обу-
чение, организованное посредством интернет-
технологий. Вебинару присущ главный при-
знак семинара – интерактивность. Иначе говоря, 
делается доклад, слушатели задают вопросы,  
а докладчик отвечает на них. 

В последние годы эта форма обучения  
используется особенно активно для обучения 
методикам подсчета результативности научной  
деятельности. 

К основным формам обучения удаленных 
пользователей, рассчитанных на различные груп-
пы пользователей, можно отнести: создание и 
предоставление различного рода путеводителей 
по ресурсам справочно-библиографического ха-
рактера; размещение на сайте методических мате-
риалов по поиску информации; информационное 
консультирование в процессах обслуживания, на-
пример при выполнении запросов в рамках вир-
туальных справочных служб, и использование он-
лайн помощников и других форм обслуживания. 

Богатые информационные ресурсы, комплек- 
сный подход к организации проводимых меро-
приятий, сочетание традиционных и инновацион-
ных форм работы вызывает заинтересованность  
у слушателей и желание продолжать общение. 

В заключении хотелось бы сказать, что мы 
полностью солидарны с мнением наших коллег 
по поводу того, что «идея информационного об-
разования и повышения информационной куль-
туры личности в настоящее время переросла на-
циональные границы и приобрела глобальный 
характер, знаменующий вхождение человечества 
в информационное общество и общество знаний. 
В связи с этим особое значение приобретает це-
ленаправленная работа по организации информа-
ционной подготовки граждан. Выполнение этой 
грандиозной задачи возлагается, прежде всего, на 
такие социальные институты, как образователь-
ные учреждения и библиотеки. Их новая миссия 
предполагает профессиональную подготовку как 
учителей, преподавателей, так и библиотекарей 
к деятельности по формированию информацион-
ной культуры личности» [2, с. 512]. 
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