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В статье раскрываются результаты теоретического этапа исследования сущности 
развития информационной культуры субъектов научно-исследовательской деятель
ности учреждений высшего образования. Предлагается определение понятия «инфор
мационная культура исследователя». Представлены отдельные особенности научно- 
исследовательской деятельности учреждений высшего образования в сфере культуры, 
которые целесообразно учитывать при организации работы по формированию и раз
витию информационной культуры исследователей сферы культуры. Описываются 
компонентная структура информационной культуры исследователя, основные функции 
этой составляющей общей культуры специалиста. Приводится ряд принципов, опреде
ляющих содержание, методы и организацию развития информационной культуры ис
следователей.

ТЬе агіісіе геуеаів ІЬе гезйііз о? іЬе ІЬеогеіісаІ зіа^е о? гезеагсЬ о? ІЬе езаепсе оГ іЬе 
йеуеіоршепі оГ іп^огшаііоп сйіійге оГ айЬіесій о? гевеагсЬ асііуіііея іп Ьі§Ьег еййсаііоп 
іпйШйііопй. ТЬе йеПпіііоп о? іЬе сопсері ‘іп^огтаііоп сйіійге о? іЬе геаеагсЬег’ іа 
ргоровесі. ТЬе агіісіе ргевепія сегіаіп ^еаійгея о? гезеагсЬ асііуіііез іп Ьі§Ьег еййсаііоп 
іпзііійііопз іп ІЬе йеЫ о? сйіійге, дуЬісЬ яЬойЫ Ье іакеп іпіо ассойпі \уЬеп ог^апігіп  ̂
\уогк оп іЬе іогтаііоп апгі сіеуеіортепі о? гевеагсНегй’ іпі’огтаііоп сйіійге. ТЬе агіісіе 
йевсгіЬез іЬе сотропепі йігйсійге оі’ ІЬе іп^огтаііоп сйіійге о? ІЬе гезеагсЬег, іЬіз 
сотропепі’8 таіп ідтсііопв оГ ІЬе ^епегаі сйіійге о? ІЬе зресіаіізі. А пйтЬег оі" ргіпсіріез 
іЬаі гіеіегтіпе іке сопіепі, теіЬогіа апсі ог^апігаііоп о? іЬе йеуеіортепі оГ іп^огтаііоп 
сйіійге оі* геаеагсЬегн аге §іуеп.
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В последние годы исследователи в области педагогики всё чаще указывают на нали
чие в профессиональной среде феномена функциональной неграмотности, под кощорым 
понимается «отсутствие или недостаточность имеющихся у индивида знаний и уме
ний, необходимых для выполнения профессиональных и иных обязанностей» [  1г с. 23]. V 
Специалисты в сфере гуманитарного знания констатируют, что человечество постиг 
кризис социальной и профессиональной компетентности, суть которого состоит в 
стремительном отставании способности человека справляться с изменениями, проис
ходящими в окружающем его мире, от темпов этих изменений [2, с. 221 ].

Данный феномен проявляется и в на
учной сфере. Причём здесь он рассматри
вается не как проблема отдельно взятого 
научного коллектива или учёного, а как 
объективный процесс, обусловленный по
стоянным повышением уровня требований 
к функциональной грамотности учёных, 
происходящий в связи с усложнением 
и ускорением информационных процес
сов, изменением форм передачи знаний 
в результате прошедшей за последние 
несколько десятилетий информационно
технологической революции, постоянной- 
трансформацией ситуации на рынке ин
формационных ресурсов и услуг, появле
нием электронных форм научных комму
никаций, кардинальными изменениями в 
профессиональной деятельности исследова
телей, связанными с введением и использо
ванием в практической деятельности кри
териев оценки научно-исследовательской 
деятельности учёных и научных коллек
тивов, быстро растущей диспропорци
ей между улучшающимся материально- 
техническим потенциалом процессов 
информатизации и уровнем подготовки 
специалистов учреждений высшего обра
зования к использованию новых инфор
мационных технологий. В сложившейся 
ситуации в педагогической науке активно 
развивается концепция непрерывного обра
зования, базирующаяся на формировании 
убеждения, что «всякое знание относитель
но и основу надёжности создаёт лишь об
новление и приращение знаний, длящиеся 
всю профессиональную жизнь» [3, с. 19].

В настоящее время высококвалифициро
ванный и конкурентоспособный исследова
тель должен не только обладать знаниями, 
умениями и навыками, непосредственно от

носящимися к сфере его научных интересов, 
но и иметь практический опыт адекватного 
формирования и анализа своих потребностей 
в профессиональной информации, эффектив
ного осуществления поиска научной инфор
мации в мировом информационном простран
стве, её оценивания и отбора, налаживания 
профессиональных коммуникаций (в том 
числе с использованием для этой цели серви
сов электронных научных коммуникаций).

, Детальное изучение данной проблемы по
казало, что существует противоречие между 

\ Потребностью специалистов научной сферы в 
обновлении и совершенствовании профессио
нально значимых знаний, умений и навы
ков по информационно-библиографическому 
обеспечению их научно-исследовательской 
деятельности и отсутствием теоретически 
обоснованного педагогического процесса их 
информационной подготовки. Этими обстоя
тельствами определяется актуальность по
иска новых теоретических и практических 
решений развития информационной культу
ры субъектов научно-исследовательской дея
тельности учреждений высшего образования 
в сфере культуры.

Информационная культура 
исследователя как объект научного 

исследования

Необходимые знания, умения и на
выки, способствующие эффективному ис
пользованию ресурсной и сервисной баз 
библиотек учреждений высшего образо
вания в сфере культуры для решения ин
формационных задач, которые стоят перед 
исследователями в процессе их научной 
деятельности, преодолению возникающих 
у них информационных затруднений по
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информационно-библиографическому обе
спечению своей научно-исследовательской 
деятельности, входят в объём понятия 
«информационная культура». Это понятие 
активно разрабатывается специалистами 
в области библиотековедения и информа
тики. Целесообразность его использова
ния по отношению к рассматриваемой ка
тегории специалистов наряду с понятием 
«информационная компетентность» обо
сновывается необходимостью формирова
ния в процессе информационной 
подготовки исследователей также 
и их информационного мировоз
зрения. Как отмечает один из ве
дущих специалистов в области ин
формационной культуры личности
Н. И. Гендина, «...с точки зрения 
логического объёма, понятие “ин
формационная культура” является 
более широким, более ёмким, чем 
понятие “информационная компе
тентность” , оно включает информа
ционную компетентность в свой со
став, дополняя её информационным

мировоззрением. Информационная куль
тура ориентирована на реализацию этико
гуманистической, культурообразующей, 
ценностно-смысловой и мировоззренческой 
функции. В информационной компетентно
сти, являющейся составной частью профес
сиональной компетентности учёного, ак
цент делается на активную деятельность, 
отражающую личностный потенциал, на 
реализацию практико-ориентированной и 
операционно-технологической функции» 
[4, с. 49]. При этом информационная куль
тура исследователя является важным фак
тором не только его успешной профессио
нальной деятельности, но и социальной за
щищённости в информационном обществе.

Содержание процесса научно-иссле- 
довательской деятельности обусловливает 
необходимость обращения исследователей 
в библиотеку учреждения высшего образо
вания для поиска, накопления и анализа 
различных видов информации на всех эта
пах реализации научно-исследовательской 
работы. Изучив мнения исследователей 
относительно структуры и содержания та
ких понятий, как «информационная куль
тура» и «библиографическая культура» 
личности, можно сделать вывод, что по
нятие «информационная культура» явля
ется метасистемным по отношению к по
нятию «библиографическая культура». 
Заложив в основу определения понятия 
«информационная культура исследователя» 
концепцию формирования информацион
ной культуры личности, разработанную в 
Научно-исследовательском институте инфор
мационных технологий социальной сферы

Высококвалифицированный и конку
рентоспособный исследователь дол- 
жен не только обладать знаниями, 
умениями и навыками, непосред- 
ственно относящимися к сфере его 
научных интересов, но и иметь прак

тический опыт адекватного формирования и анализа 
своих потребностей в профессиональной информации, 
эффективного осуществления поиска научной инфор
мации в мировом информационном пространстве, её 
оценивания и отбора, налаживания профессиональных 
коммуникаций.
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Кузбасса под руководством доктора педаго
гических наук Н. И. Гендиной, под инфор
мационной культурой исследователя мы 
будем понимать одну из составляющих об
щей культуры специалиста, которая пред
ставляет собой совокупность информацион
ного мировоззрения, этических принципов и 
системы знаний и умений, обеспечивающих 
его самостоятельную информационную дея
тельность и научную продуктивность.

Информационная культура исследователей 
проявляется в их отношении к профессио
нальной информации, в познавательном ин
тересе к информационно-библиографической 
деятельности, а также в умениях чётко фор
мулировать свои информационные потреб
ности, квалифицированно использовать раз
личные информационно-библиографические 
ресурсы и услуги, адекватно отбирать и 
оценивать библиографическую информа
цию, активно использовать технологии, 
информационно-библиографического поиска^ 
в своей профессиональной деятельности. 1

Недостаточный уровень информаци
онной культуры субъектов научно-иссле
довательской деятельности учреждений 
высшего образования приводит к неэффек
тивному расходованию финансовых средств 
учреждений высшего образования, выде
ляемых на приобретение информационно
библиографических ресурсов; нерациональ
ным затратам при формировании собствен
ных информационно-библиографических 
ресурсов; увеличению временных затрат 
на реализацию научно-исследовательских 
работ в связи с неиспользованием инфор
мационно-библиографических услуг биб
лиотеки; неполной удовлетворённости 
деятельностью библиотеки учреждения 
высшего образования по информационно
библиографическому обеспечению научно- 
исследовательской деятельности со стороны 
пользователей; низкой эффективности и ре
зультативности научно-исследовательских 
работ, которые реализуются на базе учреж
дений высшего образования. Для преодоле
ния существующих проблем специалистам 
библиотеки учреждения высшего образова
ния необходимо обеспечить целенаправлен
ное, а не ситуативное развитие информаци
онной культуры исследователей.

В связи с тем что в настоящее время 
отсутствуют научно обоснованные мето
дики формирования и развития инфор
мационной культуры субъектов научно- 
исследовательской деятельности ^учреж
дений высш его образования ' в сфере 
культуры, этот вопрос мы будем рассма
тривать в качестве самостоятельной педа
гогической проблемы. При организации 
процесса информационного обучения иссле
дователей будут использованы деятельност
ный и технологический подходы. Деятель
ностный подход связан с подчинённостью 
информационного образования решению 
информационных зад&ч, появляющихся в 
результате осуществления научно-иссле
довательской деятельности обучающихся, 
и предусматривает ориентацию на инфор
мационные потребности исследователей. 
Технологический подход рассматривает 
информационное образование с позиции 
педагогических технологий, включающих 
совокупность содержания, методов, средств 
и форм организации обучения, обеспечи
вающих достижение поставленной цели.

Среди особенностей научно-исследова
тельской деятельности учреждений высшего 
образования в сфере культуры, которые, на 
наш взгляд, необходимо учитывать при орга
низации работы по формированию и разви
тию информационной культуры исследовате
лей сферы культуры, отметим следующие:

■ разнообразие видов и форм инфор
мации, обусловленное спецификой и 
характером научно-исследовательской 
деятельности в сфере культуры;

■ многообразие направлений научных 
исследований, определяемое много
гранностью понятия культуры;

■ необходимость создания информаци
онных ресурсов (как конечных ре
зультатов научно-исследовательских 
работ) и оформления их библиографи
ческой составляющей (включая под
готовку библиографических описаний 
на специальные виды документов, на
пример ролики УоиТиЬе);

■ необходимость транслирования ин
формации и соблюдения при этом 
этических норм (в первую очередь, за
конодательства об авторском праве);
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■ разнообразие категорий субъектов 
научно-исследовательской деятельно
сти учреждений высшего образования 
в сфере культуры и учёт их возраст
ных, в том числе психологических, 
особенностей.

В сложившейся ситуации актуальной 
становится задача разработки педагогиче
ской модели развития информационной 
культуры исследователей сферы культу
ры с учётом стоящих перед ними инфор
мационных задач при осуществлении их 
профессиональной деятельности. В целом 
метод моделирования представляет собой 
«способ отображения формы существова
ния, строения, состава и структуры функ
ционирования или развития педагогиче
ского взаимодействия в библиотеке через 
раскрытие компонентного состава и вну
тренних связей, а также через определе
ние параметров, обеспечивающих возмож
ность качественного и количественного 
анализа динамики изменений исследуе
мого явления» [5, с. 127]. С целью иссле
дования взаимосвязи структурных ком
понентов и функций изучаемого процесса 
нами сделан выбор в пользу структурно
функциональной модели.

Компонентная структура 
информационной культуры 

исследователя

Структура информационной культу
ры исследователя нами представлена через 
описание ряда взаимосвязанных компо
нентов (мировоззренческого, знаниево-опе- 
рационального, инструментально-деятель
ностного и коммуникативного), которые 
выделены с учётом необходимости рас
ширения объёма знаний, умений и навы
ков информационно-библиографической 
деятельности субъектов научно-иссле
довательской деятельности учреждений 
высшего образования в сфере культуры и 
повышения уровня их информационной 
самостоятельности при информационно
библиографическом обеспечении научно- 
исследовательской деятельности.

Мировоззренческий компонент опреде
ляется выработкой у исследователя осо

знанного выбора индивидуальной точки 
зрения и линии поведения в различных 
ситуациях информационной деятельно
сти, ценностного отношения к объектам 
и явлениям информационной среды, фор
мированием мировоззрения о глобальном 
информационном пространстве, об инфор
мационных взаимодействиях в нём. Дан
ный компонент предполагает осознание 
субъектами научно-исследовательской дея
тельности своих информационных потреб
ностей и интересов как составной части 
научно-исследовательской деятельности, 
понимание ими необходимости обращаться 
к информационно-библиографическим ре
сурсам и услугам в процессе организации 
научно-исследовательской деятельности 
или реализации научно-исследовательских 
работ, а также мотивы и ожидания при 
обращении к различным информационно
библиографическим ресурсам, предпочти
тельность каналов получения необходимой 
информации, мотивированность субъектов 
научно-исследовательской деятельности 
на профессиональное информационное по
ведение. Кроме того, мировоззренческий 
компонент проявляется в рефлексии субъ
ектами научно-исследовательской деятель
ности мотивов, смыслов, целей, качества 
и результатов своей информационной дея
тельности. Данный компонент неразрывно 
связан с осознанием исследователем цен
ности информационно-библиографической 
деятельности при осуществлении научно- 
исследовательской деятельности в целом и 
его потребности в непрерывном развитии 
своей информационной культуры. Моти
вация обучающихся на информационную 
подготовку рассматривается специалиста
ми (3. У. Алиева, Е. А. Горнева, И. А. До- 
нина, И. С. Казаков, Л. А. Лисавол и др.) 
в качестве одного из обязательных компо
нентов при формировании информацион
ной культуры специалистов учреждений 
высшего образования. Динамизм и неза
вершённость процесса формирования яв
ляются, по мнению Н. И. Гендиной, од
ними из сущностных признаков информа
ционной культуры любого педагога. Она 
отмечает: «Постоянное развитие, изменчи
вость, невозможность достижения некоего
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конечного результата происходит в силу 
объективных причин: постоянного роста 
объёмов и видов информации, быстрой 
смены информационно-коммуникационных 
технологий, инновационных процессов в 
образовании» [4, с. 3]. Придерживаясь 
позиции В. А. Минкиной и В. В. Бреж
невой при развитии информационной 
культуры, мы считаем целесообразным 
указывать на необходимость системати
ческого самообразования и развития спе
циальных умений и навыков, обеспечи
вающих эффективность осуществления 
информационно-библиографической дея
тельности исследователей.

Знаниево-операциональный компо
нент характеризует отношение исследо
вателя к теории и практике информаци
онной деятельности в процессе реализа
ции научно-исследовательских работ, его 
представления о видах, сущности и свой
ствах информации, её роли и значении в 
современном мире, о принципах, методах"* 
и средствах поиска, анализа, оценки й 
применения информации. Данный ком
понент предполагает сформированность 
знаний в области информационной куль
туры, необходимых для самостоятельного 
информационно-библиографического обе
спечения своей научно-исследовательской 
деятельности (представление о достовер
ности, новизне, полезности и полноте 
информационно-библиографических ре
сурсов и услуг, основных информационно
библиографических ресурсов для осу 
ществления научно-исследовательской 
деятельности в сфере культуры и их по
исковых возможностях; знание основных 
информационных центров, предостав
ляющих научную информацию в сфере 
культуры; наличие структурированных 
знаний о функциональных возмож но
стях информационно-библиографических 
ресурсов и услуг при решении типовых 
информационных задач, стоящих перед 
исследователем на различных этапах 
научно-исследовательской работы; по
нимание особенностей информационно
библиографического обеспечения научно- 
исследовательской деятельности в сфере 
культуры, совокупность знаний о библио-

и наукометрических показателях, исполь
зуемых при оценке эффективности научно- 
исследовательской деятельности учёных 
и научных коллективов; знание способов 
организации массивов библиографиче
ской информации, международных стилей 
оформления библиографических записей, 
правил цитирования документов, основных 
этических норм научной деятельности, ме
тодик оценки документов в программах, 
предназначенных для обнаружения некор
ректных заимствований).

Инструментально-деятельностный 
компонент определяет систему конкретно
практических умений и навыков получе
ния, хранения, передачи и обработки ин
формации в многосторонней деятельности 
субъектов научно-исследовательской дея
тельности, в первую очередь, сформирован
ность умений и навыков информационно
библиографической деятельности, их 
применение в процессе информационно
библиографического самообеспечения 
научно-исследовательской деятельности. 
Среди них необходимо отметить следую
щие: умения исследователя определять 
свои библиографические потребности и 
правильно формулировать информаци
онные запросы; навыки использования 
технологий поиска библиографической 
информации в различных информацион
ных массивах для решения информаци
онных задач, способов переработки и ор
ганизации массивов библиографической 
информации; способность самостоятель
но оформлять результаты информацион
ного поиска (библиографические описа
ния, библиографические ссылки); умение 
определять индивидуальные и коллектив
ные библио- и наукометрические показа
тели эффективности научной деятельно
сти с применением специализированных 
информационно-библиографических ре
сурсов; навыки продвижения результатов 
научно-исследовательских работ в различ
ных сервисах научных коммуникаций.

Коммуникативный компонент вклю
чает в себя принципы и правила поведе
ния исследователей в информационных и 
коммуникативных системах в условиях 
взаимодействия «исследователь — компью
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тер — информационная среда». Основу дан
ного компонента составляют: способы поис
ка и каналы получения необходимой ин
формации; способы распространения новой 
информации в процессе продвижения ре
зультатов своей научно-исследовательской 
работы в мировое научное сообщество; тра
диционные и электронные сервисы науч
ных коммуникаций; этико-правовые нормы 
поведения исследователя при использова
нии информации (в частности, соблюдение 
законодательства об авторском праве, недо
пущение плагиата, обеспечение информа
ционной безопасности и др.).

Все компоненты информационной куль
туры исследователя взаимосвязаны и взаи
мообусловлены. Исключение любого из них 
ведёт к нарушению целостности структуры 
информационной культуры исследователя.

Функции информационной культуры 
исследователя и основные принципы 

её развития

В качестве основных функций инфор
мационной культуры исследователя вы
делим:

■ ориентирующую (обеспечивает инфор
мационное ориентирование в мировом 
информационном пространстве);

■ адаптационную  (позволяет иссле
дователю приспособиться к измене
ниям, происходящим в современной 
информационно-технологической сре
де, требованиям, предъявляемым к 
учёным, осуществлять быструю адап
тацию к новым формам научных ком
муникаций);

■ коммуникативную (позволяет иссле
дователям обмениваться научной ин
формацией с членами международно
го научного сообщества);

■ развивающую (нацелена на решение 
практических информационно-библио
графических задач, стоящих перед ис
следователями на различных этапах 
научно-исследовательской работы и 
предполагающих использование соответ
ствующих знаний, умений и навыков);

■ социализирующую (обеспечивает со
циальную защищённость исследовате

лей в современном обществе, предот
вращает их изоляцию);

■ охранительную (обеспечивает способ
ность исследователей защищаться от 
негативных последствий информати
зации, повышение информационной 
стрессоустойчивости);

■ этико-гуманистическую (способству
ет соблюдению этических норм пове
дения исследователей, его гуманисти
ческой направленности).

В рамках организации деятельности по 
формированию информационной культуры 
исследователя предполагается непосред
ственная ориентация на данные функции, 
а не просто на передачу ему отдельных зна
ний и развитие ряда умений и навыков.

В качестве основных принципов, опреде
ляющих содержание, методы и организацию 
процесса развития информационной культу
ры исследователей, нами определены прин
ципы целенаправленности, дифференциации 
и индивидуализации, систематичности и по
следовательности , практикоориентированно- 
сти, непрерывности и преемственности.

Принцип целенаправленности и принцип 
систематичности и последовательности 
являются взаимозависимыми, так как педа
гогический процесс предполагает достижение 
цели путём поэтапного повышения уровня 
информационной культуры исследователей, 
выстраивая содержание образовательного 
процесса в соответствии с функционирую
щей в библиотеке системой информационно
библиографического обеспечения научно- 
исследовательской деятельности и этапами 
научно-исследовательских работ.

Принцип дифференциации и индивидуа
лизации учитывает индивидуальные особен
ности различных категорий исследователей.

Принцип практикоориентированности 
предполагает преобладание практических 
форм организации обучения над теорети
ческими.

Принцип непрерывности и преемствен
ности заключается в реализации образова
тельных программ непрерывной информа
ционной подготовки специалистов сферы 
культуры (послевузовский уровень опира
ется на довузовский и вузовский уровни 
информационной подготовки).
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Исследование теоретико-методических работ в области библиотековедения^ и пе
дагогики свидетельствует о необходимости развития информационной культуры ис
следователей как одной из составляющих общей культуры специалиста, которая пред
ставляет собой совокупность информационного мировоззрения, этических принципов 
и системы знаний и умений, обеспечивающих его самостоятельную информационную 
деятельность и научную продуктивность.

В результате теоретической разработки вопроса развития информационной куль
туры субъектов научно-исследовательской деятельности учреждений высшего обра
зования в сфере культуры предложена структура развития информационной куль
туры исследователя, состоящая из мировоззренческого, знаниево-операционального, 
инструментально-деятельностного и коммуникативного компонентов. Данная 
структура разработана с учётом необходимости расширения объёма знаний, уме
ний и навыков информационно-библиографической деятельности субъектов научно- 
исследовательской деятельности учреждений высшего образования в сфере культуры 
и повышения уровня их информационной самостоятельности при информационно
библиографическом обеспечении научно-исследовательской деятельности. В качестве 
функций информационной культуры исследователя нами выделены ориентирующая, 
адаптационная, коммуникативная, развивающая, социализирующая, охранительная 
и этико-гуманистическая. Содержание, методы и организация процесса развития ин
формационной культуры исследователя определяются рядом принципов, в том числе 
принципами целенаправленности, дифференциации и индивидуализации, систематич
ности и последовательности, практикоорХгеНтированности, непрерывности и преем
ственности.
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