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Информационная
грамотность –
ключевое понятие
флагманской
Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»

Проблемы становления инфор%

мационного общества и, преж%

де всего, место человека в та%

ком обществе в настоящее вре%

мя являются предметом при%

стального внимания во всем

мире, в том числе самых авто%

ритетных международных орга%

низаций. Одним из важнейших

является вопрос о том, как

обеспечить право личности

на свободу и доступность ин%

формации. Символично, что од%

на из флагманских программ

ЮНЕСКО, родившаяся в

2000 году в результате слияния

двух крупных программ

ЮНЕСКО – «Общей программы

по информации» и «Межправи%

тельственной программы по ин%

форматике», получила назва%

ние, декларирующее смысл этой

проблемы, – Программа

«Информация для всех». 

В самом названии новой Про%

граммы – «Информация для

всех» – отражена существенная

эволюция в осознании рас%

сматриваемой проблемы: рань%

ше она воспринималась как

техническая и технологическая,

а сегодня – как гуманитарная,

социальная и политическая. До%

минантой новой мировой ин%

формационной политики стано%

вятся не технологии и даже

не сама информация, а ее соз%

датель и конечный потребитель

– человек. Основной предмет

Программы – информационная

политика, ориентированная

на человека, развитие его по%

тенциала, его ресурсов, навы%

ков и знаний за счет свободно%

го и эффективного доступа к ин%

формации. 

В реализации этой политики

важнейшее место отводится ре%

шению задач специальной под%

готовки людей к жизни в инфор%

мационном обществе и общест%

ве знаний. Эта задача далеко

не проста, она характеризуется

множеством сложных аспектов.

За вопросом «Как получить не%

обходимую информацию?» чаще

всего стоит целый комплекс

других вопросов:

✓ как адекватно выразить свою

информационную потреб%

ность в информационном за%

просе;
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✓ как правильно сформулиро%

вать информационный за%

прос;

✓ куда обратиться с этим запро%

сом;

✓ что делать, если выдача ин%

формации «нулевая» или, на%

оборот, неоправданно вели%

ка;

✓ как получить сами источники

информации;

✓ насколько им можно дове%

рять. 

В условиях киберпространства

(Интернета) к этим вопросам со%

держательного, семантического

характера добавляются вопро%

сы, связанные с практическим

овладением новыми информа%

ционными технологиями. Поиск

ответа на эти вопросы вызвал к

жизни новое понятие и новое

направление в обучении и под%

готовке людей к вхождению

в информационное общество

и обществ знаний – информа%

ционную грамотность. 

Информационная
грамотность: объем
и содержание понятия

Впервые понятие «информаци%

онная грамотность» и соответст%

вующий термин «Information

Literacy» были введены в

1977 году в США и использова%

ны в национальной программе

реформы высшего образова%

ния. Значительный вклад в раз%

работку данного понятия внесла

Американская библиотечная ас%

социация, в трактовке которой

информационно грамотным че%

ловеком может быть названа

личность, способная выявить,

оценить информацию и наибо%

лее эффективно ее использо%

вать. 

Термин «Information Literacy» по%

лучил широкое распростране%

ние не только в США,

но и во многих англоязычных

странах, где под ним стали пони%

мать способность идентифици%

ровать потребность в информа%

ции, навыки по эффективному

нахождению, оценке и исполь%

зованию информации. 

Дальнейшее развитие понятие

«информационная грамотность»

получило в результате активной

деятельности ИФЛА. В 2002 го%

ду в Глазго на 68%ой Генераль%

ной конференции ИФЛА была

создана новая секция – секция

по информационной грамотнос%

ти. Эта секция поставила задачу

выявления стандартов инфор%

мационной грамотности, сфор%

мировавшихся в разных биб%

лиотеках и странах, и создания

на этой основе международного

стандарта по информационной

грамотности. 
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В 2006 году в Сеуле на 72%ом Все%

мирном библиотечном и инфор%

мационном конгрессе (Гене%

ральной конференции ИФЛА)

состоялся Открытый форум

ЮНЕСКО. На этом форуме было

провозглашено создание стра%

тегического альянса ИФЛА

и ЮНЕСКО для реализации ре%

шений Всемирного саммита

по информационному обществу,

связанных с деятельностью

библиотек, включая, наряду

с другими важными направле%

ниями, и решение проблем ин%

формационной грамотности. 

Значительным событием стало

издание в конце 2006 года «Ру%

ководства по информационной

грамотности для образования

на протяжении всей жизни»

(Guidelines on Information

Literacy for Lifelong Learning),

подготовленного секцией по ин%

формационной грамотности

ИФЛА (1). В данном Руководстве

дано развернутое определение

понятия «информационная гра%

мотность». Под ней понимается

наличие знаний и умений иден%

тификации информации, необ%

ходимых для выполнения опре%

деленного задания или решения

проблемы, эффективного поис%

ка информации, ее организа%

ции и реорганизации, интерпре%

тации и анализа найденной и

извлеченной информации (на%

пример, после скачивания

из Интернета); оценки точности

и надежности информации,

включая соблюдение этических

норм и правил пользования по%

лученной информацией; при не%

обходимости – передачи и пред%

ставления результатов анализа

и интерпретации другим лицам;

последующего применения ин%

формации для осуществления

определенных действий и полу%

чение определенных результа%

тов. Для достижения однознач%

ности используемого понятий%

ного аппарата в Руководстве

определен перечень слов%сино%

нимов информационной гра%

мотности, к которым относятся

такие термины, как «информа%

ционные умения, библиографи%

ческая подготовка, пользова%

тельское образование, инфор%

мационные компетенции».

В числе родственных, но не си%

нонимичных понятий информа%

ционной грамотности, названы:

«сетевая грамотность, цифро%

вая грамотность, Интернет%гра%

мотность, компьютерная гра%

мотность, медиаграмотность». 

Руководство содержит стандар%

ты по информационной грамот%

ности, предназначенные для ор%

ганизации обучения в этой об%

ласти. Содержание этих стан%

дартов отражает три важнейших

компонента информационной
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грамотности: способность чело%

века получать, оценивать и ис%

пользовать информацию. 

В обобщенном виде представ%

ление об основных компонентах

информационной грамотности

и показателях их освоения

в стандартах ИФЛА можно пред%

ставить следующим образом:

1. Получение информации

(«пользователь отбирает ин%

формацию рационально и эф%

фективно»).

1.1. Определение и формули%

ровка потребности в ин%

формации.

1.2. Нахождение информа%

ции.

2. Оценка информации («поль%

зователь оценивает инфор%

мацию критически и компе%

тентно»).

2.1. Отбор, извлечение, ана%

лиз, синтез информации.

2.2. Организация информа%

ции: обобщение и интер%

претация информации.

3. Использование информации

(«пользователь находит но%

вые пути передачи, представ%

ления и использования ин%

формации, осваивает инфор%

мацию как собственное зна%

ние»).

3.1. Применение полученной

информации, освоение

ее как собственного зна%

ния, подготовка информа%

ционных продуктов.

3.2. Передача и использование

информации в соответствии

с законами об интеллекту%

альной собственности, пра%

вилами легального исполь%

зования информации и эти%

ческими нормами. 

Следует подчеркнуть, что Руко%

водство предусматривает широ%

кие возможности для адаптации

и гибкого использования разра%

ботанных стандартов информа%

ционной грамотности в зависи%

мости от национальных, госу%

дарственных, образовательных

и культурных приоритетов и осо%

бенностей. 

Информационная
грамотность: 
точка зрения
российских
специалистов

В 2006 году секцией ИФЛА

по библиотечной теории и ис%

следованиям (Library Theory and

Research – LTR) совместно с От%

делом VII «Образование и науч%

ные исследования» (Division VII:

Education and Research) был ре%

ализован крупный междуна%

родный проект «Роль ИФЛА
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в продвижении профессио%

нальных норм и стандартов

в библиотеках». Исследование

осуществлялось в рамках под%

готовки 72%ой Генеральной

конференции ИФЛА в Сеуле

(август 2006 года). Цели иссле%

дования: 1) выяснить позицию

библиотечных специалистов

различных стран мира относи%

тельно роли ИФЛА в продвиже%

нии профессиональных норм

и стандартов; 2) оценить роль

ИФЛА в повышении уровня ин%

формационной грамотности

граждан. 

Автор данной статьи входил в

состав международной рабочей

группы по реализации этого

проекта. Исследование прово%

дилось методом опроса (в фор%

ме анкетирования и интервью)

33 ведущих российских библио%

течных специалистов в период

с мая по июль 2006 года. В ка%

честве инструментария исследо%

вания выступала анкета, разра%

ботанная Секцией LTR и снаб%

женная специальным руковод%

ством (The interview guide for the

LTR%project), представленным

на сайте Wallace Koehler

(Valdosta University, США). Анке%

та и руководство были переве%

дены на русский язык. Перевод

анкеты потребовал согласова%

ния терминологии с ее создате%

лями: председателем Постоян%

ного комитета ИФЛА по библио%

течной теории и исследованиям

Ragnar Andreas Audunson (Oslo

University College, Норвегия) и

членом этого Постоянного коми%

тета Wallace Koehler (Valdosta

University, США). В результате

было уточнено употребление

терминов «грамотность» и «ин%

формационная грамотность»,

а некоторые вопросы анкеты

были адаптированы примени%

тельно к российским условиям.

В частности, в результате элект%

ронной переписки было достиг%

нуто понимание, что грамот%

ность и информационная гра%

мотность не являются синони%

мами. В то же время грамот%

ность является основой и пред%

варительным условием инфор%

мационной грамотности. 

Россия – страна практически

со 100% грамотностью населе%

ния. Следовательно, для России

актуальными являются пробле%

мы информационной грамот%

ности. Исходя из этого, было

достигнуто соглашение о воз%

можности корректировки во%

просов анкеты, их адаптации

применительно к российским

условиям. Иными словами, во%

просы анкеты были скорректи%

рованы, ориентируя русских

респондентов исключительно

на информационную грамот%

ность, включающую широкий
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спектр знаний и умений по по%

иску, анализу и критическому

использованию информации

в век Интернета, а не просто

на умение читать и писать. 

ККааччеессттввеенннныыйй  ссооссттаавв  рреессппоонн%%

ддееннттоовв..  В соответствии с разра%

ботанным руководством опросу

подлежали следующие катего%

рии респондентов:

1. респонденты с опытом прак%

тической библиотечной ра%

боты, представляющие раз%

ные типы библиотек;

2. респонденты с опытом рабо%

ты в руководстве или в поли%

тических органах, влияющих

на формирование и реализа%

цию национальной библио%

течной политики;

3. респонденты, имеющие опыт

работы в библиотечных ассо%

циациях;

4. респонденты, имеющие опыт

работы в библиотечном об%

разовании и проведении на%

учных исследований. 

В опросе приняли участие

33 наиболее авторитетных рос%

сийских библиотечных специа%

листа, представляющие различ%

ные типы библиотек, универси%

теты, профессиональную печать,

управленческие структуры

из различных регионов России:

Москва, Санкт%Петербург, цент%

ральная Россия (Самара), Си%

бирь (Кемерово, Новосибирск).

Это – высококвалифицирован%

ные специалисты, с большим

опытом профессиональной де%

ятельности, как правило, успеш%

но сочетающие практическую,

исследовательскую, преподава%

тельскую и управленческую де%

ятельность с деятельностью

в профессиональной библиотеч%

ной ассоциации. Большая часть

респондентов является первы%

ми руководителями или руково%

дителями структурных подразде%

лений библиотечных, образова%

тельных и иных учреждений.

Большинство из них ведет боль%

шую общественную работу – они

возглавляют различные струк%

турные подразделения в составе

Российской библиотечной ассо%

циации. В силу занимаемых ими

должностей и функциональных

обязанностей (руководство, ор%

ганизация, управление, конт%

роль), активной общественной

и исследовательской деятель%

ности, все они на практике вы%

полняют функции библиотечных

лидеров. Кроме того, все они хо%

рошо знакомы с деятельностью

ИФЛА и активно участвуют

в ее работе. 

ООццееннккаа  ррооссссииййссккииммии  ссппееццииаа%%

ллииссттааммии  влияния ИФЛА на раз%

витие информационной гра%

мотности в России. Влияние
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ИФЛА на развитие информаци%

онной грамотности в России

проявляется в том, что ИФЛА

как авторитетная международ%

ная организация инициирует

общественный интерес к этой

проблеме и поиску способов

ее решения с помощью биб%

лиотек. 

Российские специалисты осоз%

нают связь грамотности и ин%

формационной грамотности,

особенно в контексте идеи

«обучение на протяжении всей

жизни». Однако для России,

имеющей практически 100%

элементарную грамотность на%

селения, обладающей богатым

историческим опытом преодо%

ления (ликвидации) безграмот%

ности в начале ХХ века, в на%

стоящее время наиболее акту%

альным является повышение

уровня информационной гра%

мотности граждан. Российские

специалисты подчеркивают,

что нельзя смешивать реше%

ние задач развития элемен%

тарной грамотности (умений

читать и писать) и информаци%

онной грамотности, потому что

у них разные алгоритмы реше%

ния. 

Определяя информационную

грамотность как сложное поня%

тие, российские специалисты

включили в его состав умения

искать (находить) информацию,

анализировать ее, извлекать

необходимые сведения, причем

уметь делать это как в традици%

онной (библиотечной, книжной),

так и в новой, электронной сре%

де. Для большинства россий%

ских специалистов характерно

понимание информационной

грамотности как части более

широкого, емкого понятия – ин%

формационной культуры лич%

ности. Информационная культу%

ра личности, в дополнение к ин%

формационной грамотности,

включает в свой состав инфор%

мационное мировоззрение,

убежденность в необходимости

овладения информационными

знаниями и умениями, понима%

ние целей, ради которых они

приобретаются человеком, жи%

вущим в информационном об%

ществе; осознание ответствен%

ности за корректное использо%

вание информации. 

К числу параметров (показате%

лей), которыми может измерять%

ся информационная грамот%

ность, были отнесены следую%

щие:

✓ умение формулировать ин%

формационный запрос,

то есть адекватно словесно

выражать свою информаци%

онную потребность (вербали%

зовать информационную по%

требность);
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✓ знание информационных ре%

сурсов;

✓ умение вести поиск как в тра%

диционном, так и автоматизи%

рованном режиме с исполь%

зованием информационно%

коммуникационных техноло%

гий (ИКТ);

✓ умение осуществлять анализ

и синтез информации и

на этой основе создавать но%

вый, свой собственный ин%

формационный продукт;

✓ время и продуктивность ин%

формационной деятельности

(работы с информацией). 

Основными барьерами на пути

развития информационной гра%

мотности в России являются: от%

сутствие у значительной части

населения доступа к ИКТ и от%

сутствие стимула к повышению

уровня информационной гра%

мотности. 

Позиция российских специалис%

тов относительно того, содержит

ли проблема информационной

грамотности в себе скрытый кон%

фликт, не является единой. Одни

считают, что конфликта нет, дру%

гие видят этот конфликт в проти%

воречии между государством

и личностью (потребителем ин%

формации). В российских услови%

ях (удаленность многих населен%

ных пунктов от информационных

и культурных центров, недоста%

точно высокий уровень инфор%

матизации) человек, живущий

в отдаленных от центра регио%

нах, не всегда имеет возмож%

ность реального доступа к ин%

формационным ресурсам из%за

отсутствия надежных и разветв%

ленных телекоммуникаций, ка%

налов связи, недостаточного

уровня компьютеризации биб%

лиотечно%информационной сфе%

ры. Проблема усугубляется отсут%

ствием в стране государствен%

ной политики и государственной

поддержки развития системы

непрерывного, систематическо%

го информационного обучения

граждан. Гражданин, живущий

в отдаленных регионах России,

не всегда имеет возможность

получения современной инфор%

мационной подготовки. Разви%

тие информационной грамотнос%

ти населения зачастую происхо%

дит лишь благодаря усилиям эн%

тузиастов%библиотекарей и пе%

дагогов. Представители этой точ%

ки зрения считают, что ИФЛА

должна занять четко выражен%

ную позицию – позицию защиты

интересов личности. 

РРееккооммееннддааццииии  ррооссссииййссккиихх  ссппее%%

ццииааллииссттоовв  относительно де%

ятельности ИФЛА по развитию

информационной грамотности:
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11.. Необходимо привлекать са%

мое широкое общественное вни%

мание к проблеме информаци%

онной грамотности: от уровня

глав правительств государств

до уровня профессиональных

библиотечно%информационных

ассоциаций, других обществен%

ных организаций, СМИ; надо

участвовать в деятельности наи%

более авторитетных и влиятель%

ных международных организа%

ций, стимулировать обществен%

ный интерес к проблеме инфор%

мационной грамотности за счет

внесения в повестку междуна%

родных форумов вопросов по ин%

формационной грамотности. 

22.. Необходимо подготовить «Ма%

нифест ИФЛА по информацион%

ной грамотности». 

33.. Следует добиваться общест%

венного признания значимости

библиотек в повышении уровня

информационной грамотности

населения как важнейшего

условия подготовки граждан к

жизни в информационном об%

ществе и обществах знаний.

С этой целью необходимо со%

вершенствование деятельности

библиотек по развитию умений

пользователей осуществлять

с помощью современных ИКТ

информационный поиск, отби%

рать и оценивать информацию,

создавать на этой основе соб%

ственные информационные

продукты. 

44.. Нужна организация комп%

лекса исследований по инфор%

мационной грамотности: надо

унифицировать терминологию

по информационной грамот%

ности и создать многоязычный

терминологический словарь,

охватывающий наиболее часто

используемые в сфере инфор%

мационной грамотности тер%

мины; следует выработать

международные критерии

оценки информационной гра%

мотности и на этой основе соз%

дать международные стандар%

ты информационной грамот%

ности, ориентированные на

различные категории потреби%

телей информации. 

55.. Необходима разработка

разнообразных средств обуче%

ния пользователей информа%

ционной грамотности: руко%

водств, пособий, рекоменда%

ций, методических материалов

и т. п. как в традиционной

(книжной), так и в электронной

формах. При этом следует чет%

ко дифференцировать эти по%

собия и руководства. Во%пер%

вых, нужны руководства по ин%

формационной грамотности

для пользователей, дифферен%

цированные в соответствии

с возрастом обучаемых: с дет%
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ства и до старости. Во%вторых,

нужны руководства по органи%

зации и методике обучения ин%

формационной грамотности –

пособия для преподавателей

и библиотекарей, то есть тех,

кто обучает информационной

грамотности. Эти пособия так%

же должны быть как в традици%

онной, так и в электронной

форме. 

66.. Необходима организация об%

мена и продвижения лучшего

опыта работы библиотек раз%

личных стран по повышению ин%

формационной грамотности

граждан. 

Полученные в ходе опроса дан%

ные позволяют получить пред%

ставление о позиции российских

библиотечных специалистов от%

носительно роли ИФЛА в повы%

шении уровня информационной

грамотности граждан. По резуль%

татам проведенного в России ис%

следования в IFLA был представ%

лен отчет на английском языке,

размещенный на сайте по адре%

су http://www.ifla.org/IV/ifla72/

papers/137%Gendina%en.pdf,

а на 72%ой Генеральной конфе%

ренции ИФЛА в Сеуле (2006) ав%

тором был сделан доклад и пре%

зентация «Роль ИФЛА в продви%

жении профессиональных норм

и стандартов в библиотеках: ре%

зультаты реализации междуна%

родного проекта в России». 

Информационная
грамотность
и информационная
культура: 
российская специфика

Наряду с понятием «информаци%

онная грамотность» в России

широко используется понятие

«информационная культура». Со%

поставление объема и содержа%

ния этих понятий свидетельству%

ет об их значительном сходстве.

Оба понятия характеризуют

сложный, многоуровневый и

многоаспектный феномен взаи%

модействия человека и инфор%

мации. В составе объема обоих

понятий выделяется широкий

спектр компонентов: от умения

вести поиск информации, ана%

лизировать и критически оцени%

вать найденные источники до их

творческого самостоятельного

использования в целях решения

многообразных задач, возника%

ющих в учебной, профессио%

нальной, досуговой или иной де%

ятельности. Термин «информа%

ционная грамотность», как уже

отмечалось, широко распрост%

ранен на международной уров%

не, однако его использование

в отечественной практике со%

пряжено с ограничениями, име%

ющими психолого%лингвисти%

ческую природу. Дело в том, что

в русском языке слово «грамот%

ность», означающее умение чи%
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тать и писать, связано лишь

с самым простым, начальным

уровнем образования. Тем са%

мым сложному феномену взаи%

модействия человека и инфор%

мации придается оттенок эле%

ментарности, примитивности.

Кроме того, в содержании поня%

тия информационной грамот%

ности не явно выражена ориен%

тация на личность человека,

обеспечивающая ясное осозна%

ние того, зачем ему необходимы

информационные знания и уме%

ния и как ими можно и нужно

распорядиться. 

Таким образом, ограниченность

термина «информационная гра%

мотность», с одной стороны,

а также многозначность трак%

товки понятия «информацион%

ная культура», отсутствие четко

сформулированных принципов,

цели и задач, средств и условий

формирования информацион%

ной культуры, с другой стороны,

обусловили необходимость раз%

работки целостной концепту%

альной платформы в целях

дальнейшего развертывания

системы информационного об%

разования. 

Предлагаемая нами концепция

формирования информацион%

ной культуры личности включает

определение понятия «инфор%

мационная культура личности»,

обоснование общеметодологи%

ческих принципов и условий ор%

ганизации информационного

образования, модель учебного

курса «Основы информацион%

ной культуры личности» для раз%

личных категорий обучаемых,

разработку условий организа%

ции информационного образо%

вания. 

Содержание данной концепции

и опыт ее реализации получили

отражение на состоявшейся

в ноябре 2006 года в Москве

международной научно%практи%

ческой конференции «Информа%

ционная культура личности: вы%

зовы глобального информаци%

онного общества» и в специаль%

но изданной Российским коми%

тетом Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» к началу

конференции книге «Формиро%

вание информационной культу%

ры личности: теоретическое

обоснование и моделирование

содержания учебной дисципли%

ны» (2). 

Предлагаемая в книге концеп%

ция формирования информаци%

онной культуры личности бази%

руется на комплексе исследова%

ний и разработок, отражающих

результаты анализа терминоло%

гии в сфере формирования го%

товности человека к самостоя%

тельной работе с информацией;

изучения и обобщения отечест%

венного и зарубежного опыта
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образовательных и библиотеч%

ных учреждений по формирова%

нию информационных знаний

и умений; исследования уровня

информационных знаний и уме%

ний различных категорий потре%

бителей информации. 

Наряду с теоретико%методологи%

ческим обоснованием в книге

приводится характеристика ин%

струментария, обеспечивающе%

го формирование информаци%

онной культуры личности. В его

состав входит модель курса

«Основы информационной куль%

туры личности» и комплекс учеб%

ных программ, ориентирован%

ных на различные категории об%

учаемых: учащихся 1–11 клас%

сов общеобразовательной шко%

лы, учащихся педагогических

колледжей, студентов и аспи%

рантов вузов культуры и ис%

кусств. 

РРееззууллььттааттыы  ррееааллииззааццииии  ккооннццеепп%%

ццииии  ффооррммиирроовваанниияя  ииннффооррммаацции%%

оонннноойй  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии..  Реа%

лизация разработанной кон%

цепции формирования инфор%

мационной культуры личности

осуществляется как в Кемеров%

ской области, так и за ее преде%

лами по следующим основным

направлениям: 

11.. Внедрение в учебный про%

цесс образовательных учрежде%

ний курса «Основы информаци%

онной культуры личности». В де%

сятках школ, лицеев, гимназий,

колледжей, вузов Кузбасса

по инициативе и при активной

поддержке сотрудников Научно%

исследовательского института

информационных технологий

социальной сферы (НИИ ИТ СС)

Кемеровского государственно%

го университета культуры и ис%

кусств внедрен курс «Основы

информационной культуры лич%

ности». Этот курс вводит учащих%

ся в мир информации, дает на%

выки работы с новыми инфор%

мационными технологиями, яв%

ляется основой их успешного

обучения со школьной скамьи

и на протяжении всей жизни. 

22.. Внедрение научно обосно%

ванной технологии информаци%

онного обучения различных ка%

тегорий читателей в школьных,

детских, юношеских, вузовских,

публичных, научных библиоте%

ках Кузбасса. Для этого исполь%

зуются стационарные и выезд%

ные формы повышения квали%

фикации: лекции, консультации,

семинары, тренинги. 

33.. Подготовка кадров, владею%

щих технологией формирования

информационной культуры лич%

ности. На базе Кемеровского

государственного университета

культуры и искусств на факуль%

тете информационных техноло%

гий в рамках специальности
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«Библиотечно%информационная

деятельность» открыта подго%

товка кадров со специализаци%

ей «Технология формирования

информационной культуры лич%

ности». Наряду с этим в Кузбас%

се (впервые в России!) был осу%

ществлен выпуск особых специ%

алистов – учителей основ ин%

формационной культуры. Такая

работа была развернута сотруд%

никами НИИ ИТ СС на базе Бе%

ловского педагогического кол%

леджа. В основу ее был положен

разработанный в НИИ ИТ СС

учебно%методический комплекс. 

44.. Повышение квалификации

библиотечных и педагогических

кадров проводится в виде об%

учающих семинаров и конфе%

ренций, направленных на про%

движение инновационных мето%

дов формирования информаци%

онной культуры личности.

Основным местом их проведе%

ния является Кузбасский регио%

нальный институт повышения

квалификации и переподготов%

ки работников образования.

Именно здесь благодаря сотруд%

никам НИИ ИТ СС прошли обуче%

ние и повысили квалификацию

в сфере информационной куль%

туры сотни учителей и библиоте%

карей Кузбасса. Наряду с этим

широко практикуются выездные

мероприятия сотрудников НИИ

ИТ СС не только в отдаленных

районах Кемеровской области,

но и за ее пределами. Напри%

мер, в 2004 году по заказу

Областного центра информаци%

онных технологий Управления

образования Администрации

Новосибирской области сотруд%

никами НИИ ИТ СС были прове%

дены курсы повышения квали%

фикации школьных библиотека%

рей области «Формирование ин%

формационной культуры лич%

ности в условиях школьной биб%

лиотеки». Аналогичные семина%

ры были проведены в Москве и

Челябинске (2003), Владивосто%

ке (2004). В ходе таких меропри%

ятий сотрудники НИИ ИТ СС

представляют участникам инно%

вационные технологии форми%

рования информационной куль%

туры, проводят мастер%классы,

дают консультации. 

55.. Информационно%просвети%

тельская деятельность. На базе

НИИ ИТ СС проведено 17 фору%

мов, посвященных проблемам

подготовки человека к жизни

в информационном обществе.

В них приняли участие тысячи

специалистов из разных регио%

нов России и ближнего зарубе%

жья. Традицией стало ежегод%

ное (с 2002 года) проведение

Дней Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» в Куз%

бассе – широкомасштабного

форума, включающего презен%
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тации, научно%практические се%

минары, «круглые столы», дис%

куссии. Важнейшим результа%

том проведенных Дней Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» в Кузбассе явилось

усиление общественного инте%

реса к данной международной

программе, обсуждение широ%

кого круга проблем, связанных

с организацией информацион%

ного образования, расширение

круга организаций, заинтересо%

ванных во внедрении результа%

тов деятельности НИИ ИТ СС

в практику работы образова%

тельных учреждений Кемеров%

ской области. 

Залогом успешной работы НИИ

ИТ СС является его тесная связь

с учреждениями образования

и культуры Кемеровской облас%

ти, привлечение к продвижению

идей Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» много%

численных волонтеров из числа

студентов и аспирантов, учите%

лей и библиотекарей. 

Результаты деятельности НИИ

ИТ СС по продвижению идей

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» и формированию

информационной культуры лич%

ности представлены на сайте

http://nii.art.kemerovonet.ru 

В целом сотрудниками НИИ

ИТ СС опубликовано свыше

150 научных работ по пробле%

мам информационной культуры,

более 20 учебно%методических

разработок, значительная часть

которых получила высокую

оценку в профессиональных

журналах «Высшее образова%

ние в России», «Университетская

книга», «Библиография», «Науч%

ные и технические библиотеки».

В общероссийском журнале

«Школьная библиотека» ведется

постоянная рубрика «Информа%

ционная культура». 

Важнейшим результатом де%

ятельности НИИ ИТ СС явилось

позиционирование результатов

исследований в сфере информа%

ционной культуры личности

на международном уровне: «Раз%

работанная в России на базе Ке%

меровского государственного

университета культуры и ис%

кусств концепция информацион%

ной культуры получила безогово%

рочное признание на III сессии

Межправительственного совета

Программы ЮНЕСКО “Информа%

ция для всех” (Париж, 4–6 мая

2004 года). Совет рекомендовал

ЮНЕСКО взять предложенную

Россией концепцию на вооруже%

ние в качестве одного из приори%

тетных направлений Программы

и бюджета на 2006–2007 годы»

(Программа «Информация для

всех» в России. – М.: Российский

комитет Программы ЮНЕСКО
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Информационная грамотность как приоритет Программы «ИДВ» 

«Информация для всех», 2004).

Значительным событием стало

представление в августе 2004 го%

да концепции формирования ин%

формационной культуры личнос%

ти на 70%ом Всемирном библио%

течном и информационном конг%

рессе (Генеральной конференции

ИФЛА) в Буэнос%Айресе (Аргенти%

на), прошедшем под девизом

«Библиотеки: инструменты для

образования и развития». В ходе

этого форума в рамках восьми

секций ИФЛА, объединенных в

отдел VII «Образование и научные

исследования», были представле%

ны доклад и электронная презен%

тация на тему «Информационная

грамотность для информацион%

ной культуры: разделение ради

единства. Результаты российских

исследований». 

Разработанная концепция фор%

мирования информационной

культуры личности не рассмат%

ривается авторами%сотрудника%

ми НИИ ИТ СС как догма. Орга%

низация информационного все%

обуча предполагает постоянное

развитие и совершенствова%

ние, основанное на результатах

научных исследований, постоян%

но действующей «обратной свя%

зи» с образовательными учреж%

дениями и библиотеками. 
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