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Цифровая трансформация и порождаемые ею изменения в сфере научно- исследовательской 
деятельности определяют высокую значимость информационной и цифровой грамотности для 
исследователей. Большим потенциалом в направлении развития информационных и цифровых 
компетенций обладают академические библиотеки. Это подтверждается публикациями отече-
ственных и зарубежных специалистов библиотечной сферы. В качестве одного из перспективных 
направлений в области повышения информационной и цифровой грамотности исследователей 
называется реализация образовательной функции академической библиотеки в дистанционном 
формате.
В Центральной научной библиотеке УрО РАН с 2010 г. проводится образовательный курс 
«Информационная школа ученого». Основанные на цифровизации изменения в научной сфере 
и актуализация дистанционной формы обучения определили необходимость глубокой перера-
ботки курса. Цель статьи – определить пути модернизации образовательного курса ЦНБ УрО 
РАН. В статье представлены направление содержательной трансформации курса и вариант его 
перевода в дистанционную форму. Содержательные изменения предполагают дополнение курса 
рядом тем, выбор которых основан на анализе компонентов информационной и цифровой грамот-
ности, необходимых современному ученому. В качестве нового формата обучения выбран формат 
онлайн- курса, создание которого предполагается на основе системы управления курсами Moodle.
Сделан вывод: обновленные тематическое наполнение и формат представления курса 
«Информационная школа ученого» позволят повысить уровень информационной и цифровой гра-
мотности исследователей за счет синхронизации курса с задачами, стоящими перед современными 
учеными, организации обучения без отрыва от основной деятельности, наличия на одной плат-
форме исчерпывающего комплекса обучающих материалов, расширения географии слушателей.
Ключевые слова: академическая библиотека, образовательная деятельность библиотек, образова-
тельные технологии, цифровая грамотность, информационная грамотность, онлайн- образование, 
информационная школа ученого, Центральная научная библиотека УрО РАН
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Information school for scientist: modernization in the era of digitalization
M. A. Peksheva
Central Scientific Library UB RAS, Ekaterinburg, Russia, onir@cbibl.uran.ru

The digital transformation and the changes generated in the R&D field determine the high importance 
of information and digital literacy for researchers. Research and academic libraries have a great potential 
in the development of information and digital competencies. This is confirmed by many publications of 
domestic and foreign library specialists. One of the promising areas to increase information and digital 
literacy of researchers, is the implementation of the educational function in research and academic library 
in the distance format.
Since 2010, the Central Scientific Library of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences organizes 
the educational course “Information School for Scientist”. Digitalization- based changes in research field 
and the relevance of distance training have resulted in the need to process the course deeply. The purpose 
of the article is to determine the way to modernize the educational course in the Central Scientific Library 
UB RAS. The article presents the direction of content transformation of the course and the option to 
convert it into a distance format. Content changes suggest the addition of a number of topics, the choice 
of which is based on an analysis of the components of information and digital knowledge necessary for 
a modern researcher. The creation of the online course is supposed, will be based on the Moodle course 
management system.
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The author concludes that the updated thematic content and presentation format of the course 
“Information School for Scientist” will increase significantly the level of information and digital literacy 
of researchers. It is possible due to synchronization of the course with the tasks facing modern researchers; 
organization of on-the-job training, the availability of the exhaustive complex of training materials on 
one and the same platform, and the expansion of students’ geography.
Keywords: research library, educational activities of libraries, educational technologies, digital literacy, 
information literacy, online education, information school for scientist, Central Scientific Library of UB RAS
Citation: Peksheva M. A. Information school for scientist: modernization in the era of digitalization. 
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Введение

Цифровизация – сложное многокомпо-
нентное явление, формирующее систему 
экономических, культурных и социаль-

ных отношений, основанных на использовании 
цифровых информационно- коммуникационных 
технологий. Как следующий этап информатиза-
ции общества цифровизация формирует цифро-
вую систему, способную самостоятельно решать 
задачи, поставленные человеком, и действовать 
независимо от него [22, с. 6–7]. С одной стороны, 
она освобождает любого специалиста от мно-
гих разнородных задач, с другой – ставит его 
перед необходимостью эффективного освоения 
цифровых информационно- коммуникационных 
технологий. 

В таких условиях цифровая и информацион-
ная грамотность выступают одними из базис-
ных, сквозных элементов системы профессио-
нальных компетенций работников всех областей. 
Это подтверждается пристальным вниманием 
государства, международных организаций 
и  бизнеса к  вопросам развития информаци-
онной и цифровой грамотности населения [14, 
16, 18], а также множеством публикаций на эту 
тему [1–3, 14, 21, 23]. Современные академи-
ческие библиотеки встроены в  систему науч-
ных коммуникаций и в силу специфики про-
фессиональной деятельности имеют большой 
опыт работы с  цифровыми информационно- 
коммуникационными технологиями. Одно 
из перспективных направлений деятельности 
академических библиотек – работа по  разви-
тию информационных и цифровых компетен-
ций научных сотрудников.

В  профессиональной литературе подни-
маются вопросы о роли научной библиотеки 
в процессах повышения цифровой и информа-
ционной грамотности исследователей. В каче-
стве перспективного это направление указано 
в  работах ряда зарубежных авторов [25, 27] 
и в отечественных публикациях [6, 7, 17]. Ана-
лизируя опыт зарубежных публичных и  ака-
демических библиотек, Н.  С.  Редькина отме-
чает, что они «переосмысливают учебные 
программы и способы предоставления инфор-
мации, участвуют в поддержке  преподавателей, 

создают  обучающие презентации и  онлайн- 
курсы» [17, с. 53]. То есть не просто развивают 
образовательные услуги в области цифровой 
и информационной грамотности, а делают это 
на  основе актуальных образовательных тех-
нологий, в том числе дистанционных. О целе-
сообразности применения академическими 
библиотеками таких технологий для разви-
тия цифровых компетенций исследователей 
говорится и в статье А. Е. Гуськова, Д. В. Кося-
кова, О. В. Макеевой [7, с. 42]. Значимость реа-
лизации образовательной функции библиотеки 
в  дистанционном формате является прямым 
следствием общих тенденций в  сфере обра-
зования, закрепленных в  приоритетном про-
екте «Современная цифровая образовательная 
среда Российской Федерации» [15] и представ-
ленных во многих публикациях [2, 8–11, 23, 24].

Отечественные научные библиотеки ведут 
работу по  формированию информационных 
и цифровых компетенций у своих пользователей. 
Активно в этом направлении работают вузов-
ские библиотеки, предоставляя образователь-
ные услуги студентам и преподавателям. Глу-
бина работы в вузовских библиотеках сильно 
варьируется и включает как частные консульта-
ции по работе с информационными ресурсами 1 
и образовательные тренинги 2, так и образова-
тельные программы 3. Академические библио-
теки при поддержке издательств и агрегаторов 
научных ресурсов проводят очные и онлайн- 
семинары. Примером полноценного образова-
тельного курса по повышению информационной 
и цифровой грамотности для исследователей 
является курс ГПНТБ СО РАН 4.

В Центральной научной библиотеке УрО РАН 
девять лет ведется очный образовательный курс 
«Информационная школа ученого», и в условиях 
цифровизации и порождаемых ею изменений 
в сфере научно- исследовательской деятельно-
сти назрела необходимость его глубокой перера-
ботки. Обновление содержательного наполнения 

1 https://library.hse.ru/news/237835746.html
2 https://bik.sfu-kras.ru/nb/objavlenija/prodolzhayutsya- 

treningi-po-rabote-s-informacionnymi- resursami-biblioteki
3 https://lib.herzen.spb.ru/p/educational- activities, http://lib.

urfu.ru/course/view.php?id=108 
4 http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/ntcn/documents/ppk

https://digital.library.txstate.edu/bitstream/handle/10877/7592/FutureLibraryTechnologyChapterColorUzwyshyn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=108
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=108
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и формата обучения позволит курсу сохранить 
востребованность у аспирантов и молодых уче-
ных. Цель статьи – определить пути модерни-
зации образовательного курса ЦНБ УрО РАН 
«Информационная школа ученого» в соответ-
ствии с тенденциями в сфере информационной 
и цифровой грамотности и актуализацией дис-
танционных технологий обучения. Для достиже-
ния цели поставлены следующие задачи: рассмо-
треть понятия «информационная» и «цифровая» 
грамотность; определить их компоненты, вос-
требованные в исследовательской работе уче-
ных и входящие в сферу деятельности акаде-
мической библиотеки; проанализировать курс 
«Информационная школа ученого»; опреде-
лить пути его содержательной трансформации; 
выбрать программное приложение для его пере-
вода в онлайн-курс.

Компоненты, формирующие 
информационную и цифровую грамотность 
исследователя и роль академической 
библиотеки в их развитии 

Понятия «информационная грамотность» 
и  «цифровая грамотность» широко обсуж-
даются в  профессиональной литературе 
с  момента их появления. ГОСТ Р 7.0.103–
2018 определяет информационную грамот-
ность как «способность распознавать потреб-
ность в  информации, идентифицировать, 
извлекать, оценивать и эффективно исполь-
зовать информацию» [5]. Подробный ана-
лиз понятия «информационная грамотность» 
и  его компонентов представлен в  публика-
циях отечественных и зарубежных авторов 
[4, 13]. Большое внимание вопросам разви-
тия информационной грамотности уделяют 
ЮНЕСКО и ИФЛА в программе «Информа-
ция для всех». Согласно программе обуче-
ния педагогов «Медийная и  информацион-
ная грамотность», подготовленной под эгидой 
ЮНЕСКО, информационная грамотность – 
это «способность осознавать необходимость 
получения информации, а  также находить, 
оценивать, эффективно использовать и рас-
пространять информацию в различных фор-
матах» [19, с. 189].

Цифровая грамотность определяется как 
«умение пользоваться цифровыми технологи-
ями для обнаружения, оценки, использования 

и создания информации. Также обозначает 
умение понимать и  пользоваться информа-
цией в   различных форматах из разнообраз-
ных источников с использованием компью-
теров, умение человека эффективно решать 
задачи в электронной среде. Цифровая гра-
мотность включает в себя способность читать 
и  интерпретировать цифровые медиа, вос-
производить данные и изображения с помо-
щью электронных устройств, а также оцени-
вать и применять новые знания, полученные 
из электронной среды» [19, с. 198]. Среди оте-
чественных авторов приняты подходы, пред-
ставляющие цифровую грамотность в  виде 
сложной четырехкомпонентной модели [21]. 
Ряд авторов рассматривает цифровую грамот-
ность в виде набора знаний, навыков и ком-
петенций, используемых в информационной 
деятельности человека, опосредованной циф-
ровыми технологиями [1, 3, 14, 20].

Существуют различные подходы к соотно-
шению этих двух понятий. Некоторые специ-
алисты рассматривают информационную гра-
мотность как метаграмотность, которая как 
«зонтичный термин» вбирает в себя другие 
грамотности, в том числе цифровую [12, с. 95]. 
Другой подход представляет информацион-
ную грамотность в качестве одной из пяти 
областей цифровых компетенций [14, с. 14]. 
Остановимся на утверждении, что понятия 
«информационная грамотность» и  «цифро-
вая грамотность» являются родственными, 
но не синонимичными [4, с. 61], и будем рас-
сматривать их как пересекающиеся взаимодо-
полняющие понятия.

На основе анализа представленных опре-
делений и  компонентных структур инфор-
мационной [4, 19] и  цифровой [14] грамот-
ности в  таблице приведены компоненты 
информационной и цифровой грамотности 
исследователя. Для каждого из компонентов 
определены специфические знания, навыки 
и умения, которым может обучать академиче-
ская библиотека (при условии наличия необ-
ходимых ресурсов и компетенций у сотрудни-
ков). Знания, навыки и умения, формирующие 
информационную и цифровую грамотность 
исследователя, сформулированы с учетом сто-
ящих перед современным научным сообще-
ством вызовов и  возникающих на  их фоне 
возможностей для научных библиотек [6, 7].
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Таблица
Компоненты информационной и цифровой грамотности исследователя

Table
Researcher Information and Digital Literacy Components

Компоненты 
информацион-

ной и цифровой 
 грамотности иссле-

дователя

Специфические знания, умения, навыки,  
которым может обучать академическая библиотека

Использование 
электронных 
устройств и при-
ложений (базовые 
цифровые навыки)*

Знание общих принципов работы с различными техническими устройствами, файла-
ми, интернетом, онлайн- сервисами, приложениями.
Умение использовать технические устройства, программное обеспечение и онлайн- 
сервисы для целей научной работы.
Навыки:
работы с различными техническими устройствами, файлами, интернетом, онлайн- 
сервисами, приложениями;
психомоторные навыки (умение печатать на клавиатуре, работа с сенсорными экрана-
ми и т. д.)

Определение 
и формулировка 
потребности в ин-
формации

Знания:
этапов научного исследования и информационных потребностей, которые могут воз-
никать на каждом из них;
типов поисковых задач и правил формулировки поисковых запросов.
Умения:
определять потребность в информации на каждом этапе научного исследования;
формулировать поисковый запрос в соответствии с потребностью в информации.
Навык формулировки поисковых запросов для различных информационных систем

Определение 
источников разы-
скания – информа-
ционных ресур-
сов, в том числе 
электронных

Знания: 
системы научной информации, традиционных и электронных информационных 
ресурсов;
ключевых библиографических, реферативных, полнотекстовых отечественных и зару-
бежных электронных ресурсов;
библиометрических баз данных (БД);
сетевых сервисов по хранению исследовательских данных;
режимов доступа к информации;
правовых и нормативных аспектов использования мировых информационных ресурсов;
информационных ресурсов, услуг и сервисов научных библиотек.
Умение выявлять источники научной информации, релевантные информационной 
потребности исследователя.
Навык выбора источников разыскания информации в соответствии с поисковым 
запросом

Нахождение 
информации – 
данных, метадан-
ных, печатных 
и электронных 
первоисточников, 
исследовательских 
данных и т. д.

Знания:
методов и стратегий поиска информации, уточнения и сужения результатов поиска 
в различных информационных ресурсах;
критериев структурирования результатов поиска;
основ построения системы отслеживания документопотока по теме.
Умение использовать мировые и отечественные информационные ресурсы для поиска 
информации в соответствии с целями научно- исследовательской работы.
Навыки:
построения стратегии поиска информации;
поиска информации в электронных каталогах, открытых и подписных электронных ре-
сурсах, в том числе библиографических, реферативных, полнотекстовых БД, патентно- 
информационных ресурсах, репозиториях;
работы в библиометрических базах данных;
поиска полнотекстовых документов с учетом режима доступа к информации; 
поиска исследовательских данных в специализированных информационных системах;
структурирования результатов поиска, их критической оценки
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Компоненты 
информацион-

ной и цифровой 
 грамотности иссле-

дователя

Специфические знания, умения, навыки,  
которым может обучать академическая библиотека

Отбор, извлечение, 
анализ, синтез, 
обобщение и ин-
терпретация ин-
формации, в том 
числе с использо-
ванием цифровых 
сервисов

Знания:
критериев критической оценки достоверности, точности, полноты, актуальности 
информации;
методик подготовки аннотаций, рефератов, аналитических обзоров;
наукометрических инструментов, применяемых в научной деятельности; 
аналитических возможностей отечественных и зарубежных наукометрических систем.
Умения: 
использовать приемы анализа, синтеза, обобщения и интерпретации информации 
с целью подготовки аналитических компонентов научной работы;
использовать наукометрические инструменты для анализа публикационной актив-
ности ученых и научных учреждений; определения наукометрических показателей 
научных журналов.
Навыки:
подготовки аннотации, реферата, аналитического обзора;
анализа публикационной активности ученого, организации с использованием различ-
ных БД и инструментов;
определения наукометрических показателей научных журналов

Применение полу-
ченной информа-
ции, освоение ее 
как собственного 
знания, подготов-
ка информаци-
онных продуктов, 
в том числе созда-
ние цифрового 
контента

Знания:
системы научных коммуникаций;
структуры научной работы и требований к научному тексту;
алгоритмов подготовки и правил оформления научных статей, диссертационных 
исследований;
правил библиографического описания документов, подготовки библиографических 
списков, оформления библиографических ссылок;
персональных систем управления библиографической информацией (библио-
графических менеджеров);
принципов построения классификационных индексов. 
Умения: 
структурировать текст научной работы;
использовать стандарты и правила для описания различных ресурсов и оформления 
научных работ;
использовать цифровые сервисы для работы с библиографической информацией.
Навыки:
библиографического описания документов различных видов;
составления библиографических списков с учетом отечественных и зарубежных пра-
вил оформления;
оформления библиографических ссылок;
работы в библиографических менеджерах;
оформления научных работ в соответствии с государственными стандартами и пра-
вилами издателей;
построения простых классификационных индексов в соответствии с тематикой иссле-
дования

Передача и исполь-
зование информа-
ции в соответствии 
с законами об ин-
теллектуальной 
собственности, пра-
вилами легального 
использования 
информации и эти-
ческими нормами,

Знания:
основ интеллектуальной собственности и авторского права, правил заимствования 
и цитирования;
этических принципов научно- публикационной деятельности;
системы грантовой поддержки ученых, источников информации о грантах;
критериев и способов поиска журнала для публикации, специальных сервисов по под-
бору журналов для публикации, конференций для участия;
специализированных научных сетевых сервисов для размещения данных, неопублико-
ванных материалов, результатов исследований, статей в открытом доступе;
методов и стратегий продвижения научных публикаций.

Продолжение таблицы
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Компоненты 
информацион-

ной и цифровой 
 грамотности иссле-

дователя

Специфические знания, умения, навыки,  
которым может обучать академическая библиотека

в том числе с ис-
пользованием 
цифровых серви-
сов

Умения:
использовать специализированные цифровые сервисы для целей научно- 
исследовательской деятельности, в том числе поиска финансирования, опубликования 
и продвижения научных работ;
использовать и передавать информацию в соответствии с законодательством и этиче-
скими нормами в сфере интеллектуальной собственности и авторского права. 
Навыки: 
работы в наукометрических БД и специализированных сервисах по подбору журналов для 
публикации;
работы в специализированных сетевых сервисах, позволяющих производить поиск и разме-
щать исследовательские данные, неопубликованные материалы и статьи в открытом доступе

Решение слож-
ных профессио-
нальных задач 
в цифровой среде**

Знания, умения, навыки работы с узкоспециализированным оборудованием и про-
граммным обеспечением, используемым в конкретных областях науки

* Актуальность развития данной группы навыков сохраняется для отдельных ученых старшего поколения. 
Молодые исследователи, как правило, приобретают необходимые базовые навыки в ходе формального образования.

** Обучение данной группе навыков, как правило, не входит в сферу деятельности академической библиотеки. 
Возможно только при наличии в штате библиотеки сотрудника, специализирующегося на конкретной области 
научного знания и обладающего необходимыми компетенциями.

Представленная совокупность знаний, уме-
ний и навыков, формирующих информацион-
ную и цифровую грамотность исследователя, 
выступает основой для пересмотра содержатель-
ного наполнения образовательного курса ЦНБ 
УрО РАН «Информационная школа ученого».

«Информационная школа ученого»: текущее 
состояние и пути модернизации

«Информационная школа ученого» – образо-
вательный курс, направленный на повышение 
информационной грамотности молодых ученых, 
аспирантов, специалистов научных библиотек. 
Занятия по курсу проводятся с 2010 г. В 2016 г. 
на базе проводимых занятий сформирована рас-
ширенная образовательная программа «Инфор-
мационной школы ученого» – «Информационно- 
библиографические ресурсы и наукометрические 
инструменты в научной деятельности» (далее – 
Программа), которая стала обязательной для 
аспирантов ряда научных институтов УрО РАН, 
расположенных в Екатеринбурге. В этот же период 
разработана система поддержки курса «Studio». 
Система позволяет осуществлять информаци-
онную поддержку образовательной программы, 
предоставлять учебные материалы (презентации 
лекций), размещать в режиме удаленного доступа 
выполненные самостоятельные работы.

Программа направлена на  формирование 
профессиональных навыков информационно- 

аналитической работы в различных отечествен-
ных и  зарубежных информационных ресур-
сах и библиотечно- библиографической работы 
при проведении научных исследований. Рассчи-
тана на научных сотрудников, аспирантов, пре-
подавателей, а  также специалистов библиотек 
научных учреждений, которые способствуют осу-
ществлению научно- исследовательского и обра-
зовательного процессов. Учебно- тематический 
план Программы включает 13 тем, объединенных 
в три модуля: 1. Методика поиска и использова-
ния информационно- библиографических ресур-
сов; 2. Наукометрические инструменты в научной 
деятельности; 3. Структура и оформление научных 
работ. Сравнительный анализ содержательного 
наполнения модулей Программы и представленной 
в таблице совокупности знаний, умений и навыков, 
формирующих информационную и цифровую гра-
мотность исследователей, показал, что курс необхо-
димо дополнить следующими темами (или компо-
нентами в рамках существующих тем):

1. Этапы научного исследования, информа-
ционные потребности, возникающие на каждом 
из этапов.

2. Построение индивидуальной стратегии 
информационного поиска и основы построения 
системы отслеживания документопотока по теме.

3. Исследовательские данные: их значимость 
в структуре современных научных коммуника-
ций, сервисы по их хранению и использованию, 
методика работы в этих сервисах.

Окончание таблицы
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4. Специализированные научные сетевые 
сервисы для размещения данных, неопублико-
ванных материалов, результатов исследований, 
статей в открытом доступе.

5. Сервисы по подбору журналов для публи-
кации. Критерии отбора журнала для публи-
кации. Информационные сервисы о научных 
конференциях.

6. Методика подготовки аннотаций, рефера-
тов, аналитических обзоров.

7. Этические принципы научно- публика-
ционной деятельности.

8. Методы и стратегии продвижения научных 
публикаций.

9. Системы грантовой поддержки ученых, 
источники информации о грантах.

Включение в курс пунктов 7–9, усиливающих 
его науковедческую составляющую, обосновано 
ключевой целевой аудиторией курса, которая 
представлена молодыми учеными и  аспиран-
тами. Поскольку предполагается, что слушатели 
курса только входят в  систему научных ком-
муникаций и слабо знакомы с ее спецификой, 
освоение указанных тем позволит им выстра-
ивать дальнейшую научно- исследовательскую 
работу в соответствии с общепринятой в науч-
ной сфере практикой. Переработка образова-
тельного курса «Информационная школа уче-
ного» потребует пересмотра структуры модулей 
программы с возможной сменой их названий, 
исключения, объединения, дополнения ряда тем. 
Обновленная цель программы сконцентриру-
ется на повышении уровня информационной 
и  цифровой грамотности научных сотрудни-
ков и специалистов библиотек научных органи-
заций в соответствии с современным уровнем 
 развития  научных коммуникаций.

Содержательная модернизация курса позволит 
актуализировать его и привести в соответствие 
с такими задачами, возникающими в ходе научно- 
исследовательской деятельности, как: ориента-
ция в многократно возрастающем объеме науч-
ных материалов; использование полного спектра 
научной информации, включая патентную, иссле-
довательские и открытые данные; подготовка, 
опубликование, продвижение результатов иссле-
довательской деятельности; интеграция в миро-
вую науку; поиск источников финансирования.

Вторым направлением модернизации образо-
вательного курса «Информационная школа уче-
ного» является его преобразование из очного 
в дистанционный. Как уже было отмечено, раз-
витие информационной и цифровой грамотно-
сти исследователей в дистанционном формате – 
актуальное направление развития академических 
библиотек. Дистанционное обучение в формате 
онлайн- курса обладает рядом преимуществ перед 
традиционной формой обучения в академической 
библиотеке:

• экономия трудовых и  временных ресур-
сов библиотеки. При переходе на онлайн- курсы 
сотрудники библиотеки освобождаются от необ-
ходимости проводить очные занятия. Онлайн-
курс требует однократной полноценной под-
готовки, проверки самостоятельных работ, 
обратной связи, актуализации материалов курса 
с течением времени;

• создание обучающей среды, насыщенной 
многообразными образовательными ресур-
сами, в том числе подготовленными сторонними 
организациями и размещенными в открытом 
доступе;

• доступность онлайн- курсов широкому 
числу исследователей независимо от географи-
ческого расположения;

• широкий набор инструментов – тестов, 
заданий, интерактивных лекций с обратной свя-
зью, позволяющих оценить степень усвоения 
материала;

• возможность индивидуального под-
хода, выстраивания индивидуального образо-
вательного маршрута на основе потребностей 
обучающегося; 

• реализация возможности непрерывного 
обучения – развитие информационной и циф-
ровой грамотности без отрыва от основной про-
фессиональной деятельности, получение знаний 
за короткий промежуток времени в любом месте.

Для создания онлайн- курса «Информацион-
ная школа ученого» проведена предварительная 
работа по выбору системы управления курсами 
с  учетом трех основных критериев: свобод-
ного (бесплатного) распространения, локали-
зации на русском языке и наличия подробной 
 инструкции по работе с системой. В качестве 
программного обеспечения для создания 
онлайн- курса выбрана система управления 
курсами Moodle [26], которая является одной 
из самых распространенных систем дистанци-
онного образования в  учебных учреждениях 
России (например, МГУ, УрФУ, НИЯУ МИФИ, 
НГУ) и  используется в  библиотеках (напри-
мер, ГПНТБ СО РАН). Система имеет широ-
кий функционал и большое количество инстру-
ментов, позволяющих настроить ее под нужды 
организации.

Система Moodle установлена на веб-сервер ЦНБ 
УрО РАН. В качестве основного формата организа-
ции курсов выбран тематический формат. При раз-
работке онлайн- курса «Информационная школа 
ученого» принято решение использовать следую-
щие элементы курса, доступные в системе Moodle:

1. «Глоссарий» – список определений с функ-
цией автосвязывающего фильтра.

2. «Задание» – позволяет преподавателям добав-
лять коммуникативные задания, собирать сту-
денческие работы, оценивать их и  предоставлять 
отзывы. 
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3. «Лекция» – позволяет преподавателю рас-
полагать контент и / или практические задания 
(тесты) в интересной и гибкой форме. В каче-
стве контента могут выступать в  том числе 
и видеолекции.

4. «Обратная связь» – позволяет создать 
анкеты с вопросами разных типов для получе-
ния обратной связи от участников.

5. «Тест» – позволяет преподавателю созда-
вать тесты с разными типами ответов: Множе-
ственный выбор, Верно / неверно, На соответ-
ствие, Короткий ответ, Числовой.

6. «Форум» – новостной форум с обязатель-
ной подпиской.

В каждом элементе курса возможна загрузка 
текстовых и мультимедиафайлов; размещение 
гиперссылок, выставление ограничений времени 
прохождения, открытие доступа к  элементу 
только после прохождения другого элемента. 
Помимо указанных компонентов предполагается 
использование формата видеоконференции для 
обсуждения вопросов, возникших в ходе обуче-
ния, и получения обратной связи.

Для организации образовательного про-
цесса планируется подготовка коротких видео-
лекций по темам курса, текстовых интерактив-
ных лекций с промежуточными проверочными 
вопросами, самостоятельных работ; формирова-
ние словаря и итогового теста для каждой темы. 
Ссылки на открытые внешние ресурсы в соот-
ветствии с тематикой занятий дадут слушателям 
возможность самостоятельно осваивать допол-
нительный теоретический и практический мате-
риал. В результате прохождения курса обуча-
ющийся получит готовый список литературы 
по теме, оформленные структурные элементы 
диссертационного исследования, алгоритм 
подачи статьи в профильный журнал.

Заключение

Образовательная деятельность академиче-
ской библиотеки сохраняет свою востребован-
ность при условии постоянной актуализации 
ее содержательного наполнения и избираемых 
форм обучения, а также развития у сотрудни-
ков библиотеки новых компетенций и освое-
ния ими специализированного программного 
обеспечения.

Модернизация образовательного курса ЦНБ 
УрО РАН «Информационная школа ученого» 
пройдет по двум направлениям: 

1. Дополнение образовательной программы 
актуальными темами и общая переработка моду-
лей курса. Это позволит усовершенствовать курс 
в соответствии с задачами, которые стоят перед 
современными исследователями, и сохранить его 
востребованность среди целевой аудитории.

2. Преобразование курса из очной формы 
обучения в онлайн-курс. Реализация образова-
тельного курса на основе актуальных дистанци-
онных технологий даст возможность расширить 
географию слушателей, организовать обучение 
без отрыва от основной деятельности, собрать 
на одной платформе исчерпывающий комплекс 
обучающих материалов.

Следующим этапом работы станет апробация 
модернизированного курса в рамках образова-
тельной программы для аспирантов институтов 
УрО РАН. Обновленный образовательный курс 
«Информационная школа ученого» позволит сфор-
мировать у молодых ученых, аспирантов и дру-
гих слушателей курса знания, умения и навыки, 
составляющие информационную и цифровую гра-
мотность специалиста научной сферы.   
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