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Аннотация. Представлен практический опыт библиотеки по формированию информационной 
культуры молодых исследователей. Рассмотрены возможности для анализа и оценки информацион-
ной культуры пользователей в процессе текущей деятельности библиотеки. Описан опыт разработ-
ки и внедрения в практику работы цикла занятий по повышению информационной культуры иссле-
дователей, разработанного в дополнение к учебным курсам с целью развития и закрепления прак-
тических навыков работы с научной информацией. Сделан вывод о том, что развитие данного на-
правления деятельности позволяет библиотеке стать более активным участником образовательного 
процесса и внести вклад в качество и результативность научной деятельности университета. 
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Abstract. The author discusses the library’s experience in building the young researchers’ information cul-
ture. She explores the possibilities for analyzing and evaluating user information culture within the li-
brary’s ongoing operations. To develop and consolidate practical scientific information skills, the supple-
mentary course was developed and implemented. The author concludes that this vector of activities makes 
the library the more proactive player in the educational process contributing to the quality and efficiency of 
research output of the university 
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Нынешняя цифровая реальность с одной стороны существенно расширила возможности иссле-

дователя, предоставляя доступ к огромным массивам информации, открывая почти неограничен-
ные возможности для научных коммуникаций, предлагая широкий выбор ресурсов, инструментов, 
сервисов. С другой стороны, возникает целый ряд рисков и угроз, порождаемых цифровизацией. 
Так отсутствие теоретического и практического опыта работы в цифровой среде может привести к 
ошибкам при расстановке приоритетов при стратегическом планировании научной деятельности. 
Угроза кибератак, цифрового мошенничества и пиратства, недобросовестного пользования цифро-
выми услугами, вредоносного контента могут привести к утрате научного приоритета, искажению 
научных данных. Возникает угроза вытеснения с рынка труда ученых, которым не хватает цифро-
вых компетенций [1, с. 256]. В данных условиях особенно большое значение приобретает инфор-
мационная культура исследователя. 

Рассматривая понятие информационной культуры исследователя, мы опирается на подход 
Н. И. Гендиной, определяющей информационную культуру как «совокупность информационного 
мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную 
деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей 
с использованием как традиционных, так и новых информационных технологий» [2, с. 60]. От 
уровня ее сформированности, наличия у исследователя достаточных теоретических знаний, прак-
тических умений и навыков, способствующих максимально эффективному использованию инфор-
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мационных ресурсов, инструментов, сервисов для результативного решения исследовательских 
задач, во многом зависит успешность научной деятельности. 

В сложившейся ситуации по мнению И. И. Лещинской [3, с. 85] «особая ответственность за 
формирование информационной культуры в ее системном виде возлагается на образование и 
процесс этот должен приобрести специально организованный и целенаправленный характер». 

Формирование информационной культуры личности является одним из основных направлений 
деятельности библиотеки учреждения высшего образования, непосредственно связанным с образо-
вательным процессом.  

В последнее время с развитием информационных (цифровых) технологий в практику работы 
университетских библиотек помимо традиционного сопровождения образовательного процесса и 
научных исследований вошли такие направления, как создание собственного цифрового контента, 
содействие публикационной активности, проектная деятельность и другие. Библиотеки формируют 
цифровые фонды, ведут электронные каталоги и полнотекстовые базы данных, создают и 
наполняют репозитории, внедряют виртуальные сервисы, продвигают свои ресурсы и результаты 
научно-образовательной деятельности университетов в мировом информационном пространстве, 
самостоятельно или в кооперации с коллегами реализуют просветительские, образовательные  
и научные проекты. 

Закономерно в своей деятельности библиотеки все больше внимания уделяют формированию 
цифровых компетенций пользователей. Это подтверждает непрерывный рост числа публикаций, 
рассматривающих такие аспекты формирования информационной культуры в учреждениях обра-
зования и библиотеках как цифровые компетенции, медиа грамотность, информационная безопас-
ность и пр. Так по данным анализа статей, опубликованных в базах данных Scopus и Web of 
Science с 2015 по 2022 годы, в последние 3 года наблюдается стремительный рост числа исследо-
ваний, посвященных проблемам цифровой трансформации и цифровой грамотности.  
В 2022 году оно выросло на 53% по сравнению с предыдущим годом [4].  

Теоретические вопросы и практические направления деятельности библиотек по формирова-
нию информационной культуры студентов, магистрантов, аспирантов на современном этапе 
развития общества активно обсуждаются на страницах профессиональной печати. Высокий потен-
циал библиотек и их значительный практический опыт освещаются в публикациях Н. И. Гендиной 
[5], Л. В. Астаховой [6], С. Г. Смолиной, М. В. Легенчук [7], Н. Ю. Вайцехович, Н. А. Яцевича [8], 
Е. Э. Политевич [9], А. А. Федосовой [10] и многих других. В современных учебных изданиях по 
информационной культуре (например, пособия Natalie Greene Taylor и Paul T. Jaeger [11], 
Н. И. Гендиной [12], Л. А. Жгилевой [13]) значительное внимание уделяется таким аспектам 
информационной культуры как цифровая грамотность и медиаграмотность, в т.ч. формирование 
навыков поискового поведения, критического анализа информации, выявление фейковой 
информации и дезинформации. 

В настоящее время в большинстве учреждений высшего образования Республики Беларусь за-
нятия, направленные на формирование навыков поиска, хранения, аналитико-синтетической 
переработки информации, ведут работники библиотек. Такие занятия могут проходить в виде 
специальных или факультативных курсов («Основы информационной культуры», «Основы биб-
лиотечно-библиографических знаний и информационного поиска» и др.) или в виде практических 
занятий по учебным дисциплинам («Введение в специальность», «Основы информационной 
культуры личности» и др.). Кроме того, в рамках комплексных информационных мероприятий 
(День студента, День дипломника, День кафедры и т.п.) проводятся практические занятия, семина-
ры, групповые тренинги, ориентированные на определенные категории пользователей. Объем 
учебных программ специальных или факультативных курсов варьируется от 1 до 6 академических 
часов. Общее количество занятий, проведенных в библиотеках белорусских УВО в 2021 г., по 
данным статистики составило 2582 (из них для студентов 1–2 курсов – 2427 часа, для студентов 3–
4 курсов – 155 часов). В 2022 г. – 2194 академических часа (из них для студентов 1–2 курсов – 2054 
часа, для студентов 3–4 курсов – 140 часов) [14]. 

Такая разница в объемах проведенных занятий свидетельствует о том, что деятельность по 
формированию информационной культуры пользователей библиотек учреждений высшего образо-
вания Беларуси ориентирована на студентов-первокурсников. Связано это прежде всего с традици-
онной привязкой библиотечных занятий к дисциплине «Введение в специальность», которая 
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преподается на 1 курсе (еще с 1974 г. обязательной частью курса «Введение в специальность» 
стали библиотечно-библиографические занятия, а на старших курсах вузов были введены занятия 
по отраслевой библиографии и информатике [15, с. 32–33]). Так работники библиотеки Белорус-
ского государственного университета культуры и искусств (далее – БГУКИ) на протяжении дли-
тельного времени проводили практические занятия для студентов-первокурсников по дисциплине 
«Введение в специальность» (в настоящее время это модуль «Введение в специальность и инфор-
мационная культура личности»). С конца 1990-х годов занятия библиотеки проводятся в рамках 
сопровождения контролируемой самостоятельной работы студентов. Это занятия, ориентирован-
ные на формирование навыков работы с информационными ресурсами библиотеки и лицензион-
ными ресурсами, доступ к которым приобретен университетом, а также занятия по составлению 
библиографического описания и оформлению списков использованных источников. В разное 
время на протяжение года проводилось от 14 до 26 занятий (18–40 академических часов) для 
первокурсников при количестве студентов в группах от 15 до 28 человек. Для студентов старших 
курсов занятия проводились в рамках мероприятий ежегодной Недели дипломника  
(2–4 занятия). Для других категорий пользователей (магистранты, аспиранты, преподаватели) 
проводились индивидуальные консультации или групповые занятия по заявкам кафедр (1–2 в год). 

Однако практика показывает, что формирование информационной культуры студентов стар-
ших курсов, а также магистрантов и аспирантов требует особого внимания. Если студенты  
1 курсов ориентированы прежде всего на освоение тех навыков информационной грамотности, 
которые помогут им в образовательной деятельности, то студенты старших курсов активно вклю-
чаются в научный процесс. Многие из них в дальнейшем планируют поступление в магистратуру и 
аспирантуру. В связи с этим необходимой и значимой становится системная работа библиотеки 
учреждения высшего образования по формированию информационной культуры исследователей 
как одной из составляющих общей культуры специалиста, которая представляет собой совокуп-
ность информационного мировоззрения, этических принципов и системы знаний и умений, обес-
печивающих его самостоятельную информационную деятельность и научную продуктивность  
[16, с. 57]. 

Расширение направлений деятельности библиотеки БГУКИ (работа по сопровождению науч-
ных исследований и публикационной деятельности университета, продвижению результатов 
научной и образовательной деятельности преподавателей и обучающихся в информационном 
пространстве, изменение (увеличение) репертуара цифровых ресурсов и сервисов, доступных 
библиотеке и ее пользователям) позволили существенно увеличить перечень оказываемых услуг, а 
также предоставили определенные возможности для изучения сформированности информацион-
ной культуры исследователей. Специалисты библиотеки в рамках текущей деятельности неодно-
кратно выявляли проблемы, указывающие на недостаточно сформированные навыки работы  
с информацией у магистрантов и аспирантов первого года обучения. 

В связи с этим перед библиотекой встала задача скорректировать тематику занятий библиоте-
ки по повышению информационной культуры с учетом потребностей пользователей, ведущих 
исследовательскую деятельность. При этом требовалось не продублировать имеющиеся учебные 
курсы, а дополнить их актуальной для молодых исследователей информацией. Поэтому прежде 
всего был проведен сравнительный анализ учебно-программной документации по дисциплинам, 
непосредственно ориентированным на формирование информационной культуры обучающихся, и 
устный опрос преподавателей, аспирантов и магистрантов университета. 

Были проанализированы учебные программы по дисциплинам «Введение в специальность  
и информационная культура личности» и «Работа с научной информацией» для обучающихся 
1 ступени высшего образования, а также ряд учебных программ для 2 ступени. Анализ учебно-
программой документации показал, что отдельная дисциплина «Информационная культура лично-
сти» преподается студентам 1 ступени высшего образования, в то время как у магистрантов подоб-
ной дисциплины нет. Разработанные для магистрантов учебные курсы нацелены на развитие 
конкретных навыков работы с научной информацией. Так в рамках дисциплины «Методика подго-
товки научных работ» изучаются сущность и специфика научной коммуникации и научных тек-
стов, правила академического письма, особенности публичного представления научных текстов. 
Дисциплина «Основы информационных технологий» нацелена на формирование умений и навыков 
использования современных информационных технологий как инструмента для решения научных 
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и практических задач в своей предметной области. На формирование знаний, умений и навыков 
эффективного использования возможностей системы информационно-библиографического обес-
печения научной деятельности учреждений высшего образования в сфере культуры в процессе 
планирования и проведения научных исследований направлен факультативный курс «Информаци-
онно-библиографическое обеспечение научных исследований в сфере культуры». При этом не 
изучаются, либо изучаются в минимальном объеме, например, цифровые инструменты и сервисы 
для управления научным проектом, подготовки рукописи к публикации, продвижения результатов 
исследования и т.д. 

Устный опрос магистрантов, аспирантов и преподавателей проводился в процессе непосредст-
венного общения на пунктах обслуживания и на кафедрах. В свободной форме респондентам было 
предложено ответить на вопрос, какие аспекты изучаемого материала для них наиболее сложны и 
непонятны, какие затруднения они испытывают в процессе работы с научной информацией. По 
итогам опроса были выделены следующие темы: подготовка научных публикаций, регистрация 
авторских профилей в базах данных, поисковых системах и иных ресурсах интернет, применение 
систем обнаружения заимствований в публикационной деятельности. Кроме того, многие из 
опрошенных отметили возникающие у них затруднения с поиском научной информации по профи-
лю проводимых исследований. 

В процессе информационного обслуживания магистрантов и аспирантов и проведения инди-
видуальных консультаций велось наблюдение за их информационным поведением. Изучались 
выбор информационного ресурса, навыки формирования и уточнения поискового запроса, сохра-
нения результатов поиска и др. Результаты наблюдения в целом совпали с итогами опроса и 
анализа учебно-программной документации.  

Работа по проверке научных публикаций на наличие неправомерных и некорректных заимст-
вований с использованием системы «Антиплагиат», а также анализ списков использованных 
источников в статьях, опубликованных в ряде сборников научных конференций БГУКИ и в журна-
ле «Вестник БГУКИ» позволили выявить повторяющиеся ошибки в оформлении цитирования  
и составлении библиографического описания. 

На основании сведений базы данных «Труды БГУКИ» и показателей публикационной актив-
ности университета в информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX изучался перечень 
наименований изданий, в которых были опубликованы работы преподавателей и обучающихся. 
Был выделен перечень изданий, не индексируемых наукометрическими системами (в основном – 
коммерческих издательств), в которых опубликован ряд работ авторов университета. Установлено, 
что чаще всего ошибки при выборе издания для опубликования допускают студенты, реже магист-
ранты. Однако и у более опытных исследователей выбор журнала для размещения публикации 
часто вызывает затруднения. 

По итогам проведенного анализа был разработан цикл занятий по повышению информацион-
ной культуры молодых исследователей. Аспирантам и магистрантам университета были предло-
жены занятия по следующим темам: 

− Поиск научной информации: стратегия и тактика; 
− Открытые ресурсы Интернет как источник научной информации; 
− Подготовка и оформление научных статей для публикации в журналах; 
− Цитирование в научных публикациях; 
− Выбор журнала для публикации: критерии и способы; 
− Сопровождение научной деятельности: возможности и сервисы библиотеки БГУКИ; 
− Библиографические менеджеры: возможности управления библиографической информа-

цией; 
− Персональные авторские профили: создание и ведение; 
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: возможности для авторов и исследова-

телей. 
Предполагалось ежегодное проведение пяти занятий по повышению информационной культу-

ры исследователей, нацеленных на развитие и закрепление практических навыков работы с науч-
ной информацией. Однако в 2021 г. их прошло 9, в 2022 г. – 16, в текущем году – 13 и запланиро-
ваны еще 4. Это свидетельствует о востребованности таких занятий для магистрантов и аспирантов 
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университета. Для сравнения количество аналогичных занятий для студентов первого курса в 
2021 г. составило 31, в 2022 г. – 32, в 2023 г. – 30 занятий.  

Занятия проводятся в очной форме в виде семинаров, обзоров, практикумов, развернутых кон-
сультаций продолжительностью от 0,5 до 2 академических часов, сопровождаются презентациями, 
демонстрацией возможностей конкретных ресурсов, практическими примерами решения конкрет-
ных задач. Количество слушателей на занятиях варьируется от 5 до 16 человек. Полезные материа-
лы и ссылки размещаются на сайте библиотеки, а также распространяются в виде буклетов и 
памяток. Работники библиотеки оперативно актуализируют содержание занятий в соответствии с 
изменением направлений и тематики научных исследований БГУКИ, развитием новых технологий 
в сфере науки и образования, изменениями нормативных требований и т.д. 

Актуальность и значимость деятельности библиотеки по формированию информационной 
культуры молодых исследователей подтверждается постоянно растущим интересом и положитель-
ными отзывами со стороны преподавателей, магистрантов и аспирантов университета. По их 
оценке, полученная на занятиях информация является актуальной и своевременной и полезна им в 
дальнейшей исследовательской работе, так как позволяет гораздо увереннее и результативнее 
работать с источниками, помогает упростить решение многих задач. Продолжающийся анализ 
показывает постепенное снижение числа ошибок и недочетов в оформлении цитирований и биб-
лиографических списков в научных публикациях. Об актуальности данного направления деятель-
ности библиотеки свидетельствуют и регулярные запросы на проведение аналогичных занятий для 
студентов 3–4 курсов. 

Таким образом, разработанный библиотекой БГУКИ системный подход к формированию ин-
формационной культуры исследователей, на наш взгляд, позволяет ей стать более активным 
участником образовательного процесса и внести свой вклад в качество и результативность научной 
деятельности университета. 
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