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Информационная грамотность как совокупность приемов и способов работы с многообразными 
видами информации является необходимым условием существования человека в современном 
мире, так как способствует расширению личных, профессиональных и образовательных навыков. 
Концепция информационной грамотности, впервые изложенная в США в 1970-х гг. как ответная 
реакция на развитие информационного общества, не утрачивает актуальности, что обусловлено 
интенсивным развитием информационных технологий, увеличением объемов информации 
и появлением новых образовательных парадигм. Начиная с 1990-х гг. библиотеки стали активно 
развивать программы и внедрять методики повышения информационной грамотности, системно 
обучать пользователей рациональным приемам поиска, аналитико-  синтетической переработки, 
извлечения, оценки и преобразования информации, а также основам информационной безо-
пасности. Целью статьи является выявление современных библиотечных практик по обучению 
информационной грамотности пользователей с учетом увеличения информационных потоков 
и появления больших объемов дезинформации, расширения типов и видов информации, воз-
можностей технологий обучения, в том числе онлайн, направлений деятельности библиотек 
по работе с информацией. Сбор информации осуществлялся с помощью БД Scopus (критерий 
отбора – журнальные публикации с 2015 по 2019 г. по теме «информационная грамотность»). 
Анализ публикаций показал, что библиотеки выбирают различные способы и методы повыше-
ния информационной грамотности для своих пользователей: встраивание программ в учебный 
процесс – в вузовских библиотеках; игровые, интерактивные формы – в публичных библиотеках; 
индивидуальные методы работы библиотекарей-  предметников с читателями; онлайн-  инструкции, 
позволяющие формировать навыки эффективного поиска и обработки информации, в каком бы 
виде она ни была представлена.
Ключевые слова: библиотеки, информационная грамотность, формы обучения, библиотечно- 
информационные услуги
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Information literacy as a set of techniques and methods to work with diverse types of information is a 
necessary condition for s person to exist in the modern world, because it helps to develop personal, pro-
fessional and educational skills. The concept of information literacy firstly appeared in the United States 
in the 1970th. It was a response to the development of information society. Up to now the idea has not 
lost its relevance, due to the intensive growth of information technologies, an increase in information 
volumes and the emergence of new educational paradigms. Since the 1990th libraries began to actively 
develop programs and implement methods of increasing information literacy, systematically train users 
in rational methods of search, analytical and synthetic information processing, extraction, evaluation and 
transformation, as well as in the grounds of information security. The purpose of this article is to identify 
current advanced practices of libraries on various training forms to develop users’ information literacy, 
taking into account the increase in information flows and the emergence of large amounts of misinfor-
mation, the expansion of information types, the capabilities of education technologies, including online, 
library directions of work activities. To get information use was made of the Scopus database (the selection 
criterion: journal publications from 2015 to 2019 on the topic “information literacy”). The publication 
analysis has shown that libraries choose various ways and methods to teach information literacy their 
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users: embedding programs in the educational process (academic libraries); through game, interactive 
forms (public libraries), individual methods of work of subject librarians with readers, as well as online 
instructions that allow formation of skills for effective search and information processing in any format.
Keywords: libraries, information literacy, training forms, library and information services
Citation: Redkina N. S. Modern libraries practices on training information literacy. Bibliosphere. 2019. 
№ 4. P. 46–53. DOI: 10.20913/1815-3186-2019-4-46-53.

Введение

В связи с интенсивным развитием инфор-
мационных технологий, широкой доступ-
ностью и  «избыточностью» информа-

ции важность навыков эффективного поиска, 
критической оценки и  управления информа-
цией для достижения личных, общественных, 
профессиональных, научных и учебных целей 
возрастает. Навыки, характеризующие инфор-
мационную грамотность, рассматриваются 
в качестве значимого фактора построения обще-
ства знания, что подтверждается инициатив-
ными проектами и документами (рекомендаци-
ями) различных международных организаций 
(ЮНЕСКО, ИФЛА и др.) [3, 5], а также появле-
нием национальных проектов, политик, страте-
гий [2] и учебных программ [1, 7] как обязатель-
ного, так и дополнительного, неформального 
и непрерывного образования. Информационная 
грамотность поддержана программой ЮНЕСКО 
«Информация для всех» как одно из основных 
прав человека. ЮНЕСКО перечисляет 6 видов 
грамотности:

1. Базовая грамотность. Знание и навыки чте-
ния, письма и вычислений, необходимые для 
повседневной жизни.

2. Компьютерная грамотность.
3. Медиаграмотность. Доступ и понимание 

медиа, критический подход к контенту, способ-
ность понимать скрытые сообщения, создавать 
медиасообщения.

4. Мультикультурная грамотность. Интер-
претация и понимание других людей с целью 
установления межкультурного диалога.

5. Дистанционное и электронное обучение. 
Набор навыков, необходимых для обучения 
в онлайн-  среде; умение использовать информа-
ционные системы при дистанционном обучении.

6. Информационная грамотность. Содер-
жит элементы всех предыдущих видов; навыки, 
необходимые для развития информационной 
грамотности.

В  2006 г. опубликовано «Руководство 
по информационной грамотности для обра-
зования на  протяжении всей жизни» [17], 
в  котором информационная грамотность 
определяется как наличие знаний и  уме-
ний идентификации информации, необхо-
димых для выполнения определенного зада-

ния или решения проблемы; эффективного 
поиска информации, ее организации и реор-
ганизации, интерпретации и анализа найден-
ной и извлеченной информации; оценки точ-
ности и  надежности информации, включая 
соблюдение этических норм и правил пользо-
вания полученной информацией при необхо-
димости передачи и представления результа-
тов анализа и интерпретации другим лицам; 
последующего применения информации для 
осуществления определенных действий и полу-
чение результатов. 

В 2012 г. вышла разработанная ЮНЕСКО 
учебная программа «Медийная и  информа-
ционная грамотность: программа обучения 
педагогов» [1], в которой медийная и инфор-
мационная грамотность объединены под 
общим «зонтичным» термином «медийная 
и  информационная грамотность», включаю-
щим в себя медийную грамотность, свободу 
самовыражения и  информационную грамот-
ность, библиотечную грамотность, новост-
ную грамотность, компьютерную грамотность, 
интернет-  грамотность, цифровую грамотность, 
кинограмотность, грамотность в использова-
нии электронных игр, телевизионную грамот-
ность, грамотность в сфере рекламы.

Информационная грамотность определена 
в качестве актуальной темы программ ежегод-
ных конференций ECIL (Европейская конфе-
ренция по информационной грамотности) [13]. 
Ключевые компетенции для обучения в тече-
ние всей жизни представлены также в рамках 
проекта DIGCOMP (Система цифровых компе-
тенций для граждан). В 2017 г. принято руко-
водство DigComp 2.1, которое является даль-
нейшим развитием инфраструктуры цифровых 
компетенций для граждан [10]. В DigComp 2.1 
представлены следующие области компетенций:

1: Информационная грамотность и данные.
1.1 Просмотр, поиск, фильтрация данных, 

информации и цифрового контента.
1.2 Оценка данных, информации и цифро-

вого контента.
1.3 Управление данными, информацией 

и цифровым контентом.
2: Коммуникация и сотрудничество.
2.1 Взаимодействие с помощью цифровых 

технологий.
2.2 Обмен цифровыми технологиями.
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2.3  Вовлечение в  гражданство с  помощью 
цифровых технологий.

2.4 Сотрудничество с помощью цифровых 
технологий.

2.5 Сетевая этика.
2.6 Управление цифровой идентификацией.
3: Создание цифрового контента.
3.1 Генерация цифрового контента.
3.2 Интеграция и  переработка цифрового 

контента.
3.3 Авторские права и лицензии.
3.4 Программирование.
4: Безопасность.
4.1 Защита устройств.
4.2 Защита личных данных 

и конфиденциальности.
4.3 Защита здоровья и благополучия.
4.4 Защита окружающей среды.
5: Решение проблем.
5.1 Решение технических проблем.
5.2 Определение потребностей и технологи-

ческих ответов.
5.3 Творческий подход в использовании циф-

ровых технологий.
5.4 Выявление пробелов в цифровой компетенции.
Изучая вышеперечисленные документы, можно 

сделать вывод, что даже на протяжении одного деся-
тилетия, с 2006 по 2016 г., происходит трансформация 
понятия «информационная грамотность» и измене-
ние представлений о необходимых навыках и умениях 
пользователей. Меняются и подходы к формам / спо-
собам обучения информационной грамотности. 

Предоставление услуг, направленных на под-
держку и развитие информационной грамотности, 
образовательных программ по обучению инфор-
мационной грамотности – важнейшая задача 
библиотек разных организационно  правовых 
форм. Библиотеки всегда были местами, где гра-
мотность стимулировалась посредством исполь-
зования источников, чтения и понимания, требуя 
при этом постоянного обучения библиотекарей, 
чтобы они могли выполнять свою миссию, кото-
рая также определяется временем [25]. K. Stopar 
и T. Bartol (2019), проведя библиометрический ана-
лиз публикаций по темам (цифровые компетенции, 
компьютерные навыки и информационная грамот-
ность), убедительно показали, что данные пред-
метные области тесно связаны с библиотеками [26]. 

Изученность темы

 Поиск информации с использованием системы 
Scopus показывает стабильный интерес ученых 
и специалистов к теме «Информационная грамот-
ность в библиотеке». Результат поиска документов, 
извлеченных из базы данных (БД) Scopus, по сло-
вам из заглавия, реферата и ключевым словам 
(information AND literacy AND library) за период 
с  2015 г. по  1-е полугодие 2019  г. представлен 
на рисунке 1.

В  результате анализа публикаций опреде-
лено, что термин «медийная грамотность» при-
менительно к  библиотечной сфере деятельно-
сти не нашел пока широкого распространения. 

Рис. 1. Распределение количества публикаций по теме 
 «Информационная грамотность и библиотеки» в БД Scopus

Fig. 1. Quantitative distribution publications on the topic “Information Literacy and the Library” in Scopus

Количество документов
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Кроме того, несмотря на большое количество 
определений информационной грамотности 
[8], до сих пор нет ее единой трактовки и пони-
мания. В некоторых случаях используются как 
синонимы термины компьютерная, информа-
ционная и ИКТ-грамотность, что объяснимо, 
так как многие навыки и компетенции пересека-
ются, а информационно-  технологическое разви-
тие общества требует новых навыков пользова-
телей при работе с разнородной информацией, 
представленной в разных форматах и доступ-
ной с помощью разных технических и программ-
ных средств. Ассоциация библиотек колледжей 
и научных библиотек (ACRL) определяет инфор-
мационную грамотность как набор интегриро-
ванных способностей, охватывающих рефлек-
сивное обнаружение информации, понимание 
того, как информация производится и оцени-
вается, а также использование информации для 
создания новых знаний и этического участия 
в образовательных сообществах [16]. Однако 
можно с уверенностью сказать, что информа-
ционная грамотность – это больше, чем просто 
приобретение функциональных навыков или 
набора процедур по поиску и обработке инфор-
мации. Исследование, проведенное австралий-
скими учеными, показало, что информационная 
грамотность рассматривается библиотекарями 
по четырем направлениям: интеллектуальный 
процесс, технические навыки, навигация в соци-
альном мире и достижение желаемого резуль-
тата [9]. Компетенции, формируемые в резуль-
тате повышения информационной грамотности: 
владение методиками эффективного поиска, 
оценкой, управлением и этическим использова-
нием информации и др.

Методы работы библиотек при обучении 
информационной грамотности

Однако при общем понимании важно-
сти обучения информационной грамотно-
сти мнение библиотекарей академических, 
школьных и публичных библиотек расходятся 
в том, каким образом и почему они участвуют 
в  обучении информационной грамотности. 
Выводы M. L. Matteson и B. Gersch показывают, 
что менее половины опрошенных библиотек 
предоставляют инструкции по информацион-
ной грамотности [23], хотя это позволяет решать 
проблему нехватки времени [27].

Некоторые исследователи говорят о необходи-
мости обучения определенных категорий пользо-
вателей библиотек, например аспирантов, в обла-
сти информационной грамотности, управления 
информацией и знаниями, научной коммуни-
кации [20]. На веб-странице ACRL (Association 
of College & Research Libraries, http://www.ala.
org/acrl) размещены  специализированные 

 руководства и стандарты по обучению инфор-
мационной грамотности для разных категорий 
пользователей: «Основы информационной гра-
мотности для высшего образования», «Руко-
водство по программам обучения в академиче-
ских библиотеках», «Стандарты компетентности 
в области информационной грамотности для сту-
дентов и специалистов по журналистике», «Стан-
дарты компетенции информационной грамот-
ности для медицинских сестер», «Стандарты 
информационной грамотности для студентов- 
антропологов и социологов», «Стандарты инфор-
мационной грамотности для педагогического 
образования» и  др. Среди основных методов 
работы ACRL рекомендует использовать:

•	 интервью,
•	 индивидуальные или небольшие группо-

вые консультации/встречи,
•	 цифровые или печатные инструкции,
•	 групповое обучение в классах библиотеки 

или кампуса,
•	 веб-учебники или веб-инструкции,
•	 асинхронные режимы обучения (электрон-

ная почта, социальные сети),
• синхронные режимы обучения (чат, аудио / 

видео / веб-конференции),
• гибридное обучение с  использованием 

комбинации вышеперечисленных форм.
C. O. DiNardo и M. J. Snyder Broussard полагают, 

что настольные игры могут быть эффективными 
инструментами для обучения информационной 
грамотности, что нашло отражение в разработан-
ном ими методическом руководстве [11].

Стандарты информационной грамотности, 
разъясняющие и описывающие конкретные цели 
обучения студентов высших учебных заведений 
[15], стали основой для разработки инструкций 
и курсов информационной грамотности во мно-
гих библиотеках мира. В частности, библиотека 
Университета штата Пенсильвания (США) раз-
работала специальную программу, предназна-
ченную для обучения и проверки уровня знаний 
в области информационной грамотности [21]. 
Данная многоуровневая программа позволяет 
студентам закрепить навыки, а преподавателям – 
дополнить обучение или провести тестирование.

Онлайн-  обучение информационной грамот-
ности становится все более популярным среди 
университетских библиотек, хотя уровень его 
развития варьируется от учреждения к учреж-
дению. A.  Fernández-  Ramos утверждает, что 
фактически в настоящее время интерактивное 
обучение библиотечной и информационной гра-
мотности является одной из наиболее актуаль-
ных и важных услуг в академических библио-
теках [14]. Автор сделал обзор преимуществ 
онлайн-  обучения информационной грамотно-
сти, выделив такие как: бóльший охват студен-
тов, нежели при индивидуальном обучении; 
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возможность учиться в своем темпе, поскольку 
онлайн-  материалы могут использоваться в любое 
время и в любом месте; возможность выбора 
нескольких форм обучения; экономия времени 
библиотекарей. Отмечается, что интерактивное 
обучение информационной грамотности пред-
ставляется столь же эффективным, как и инди-
видуальное. Тем не менее этот способ обучения 
имеет некоторые недостатки, такие как более низ-
кий уровень взаимодействия между студентами, 
а также между преподавателями и студентами, 
необходимость владения студентами опреде-
ленными навыками в области информационно -
коммуникационных технологий (ИКТ), время 
и затраты, связанные с разработкой качествен-
ных онлайн-  материалов, необходимость регу-
лярного обновления этих материалов, проблема 
обеспечения информированности о них и моти-
вации учащихся к использованию этих материа-
лов, ограниченные технологические навыки неко-
торых библиотекарей.

Восприятие студентами важности онлайн -
обучения и  их осведомленность об  услугах 
библиотек в  обучении информационной гра-
мотности отражено в  работе W.  Zakharov 
и C. Maybee [29]. Полученные авторами резуль-
таты показали: почти 70% студентов опреде-
лили доступ к электронным информационным 
ресурсам как наиболее важную услугу библио-
тек для онлайн-  обучения; вторым по важности 
сервисом библиотек были указаны инструменты 
управления цитированием (63%); далее следуют 
онлайн-  учебники, объясняющие, как исполь-
зовать материалы или услуги библиотек (51%); 
от 41 до 50% студентов-  респондентов указали, 
что другие услуги, включая запрос на электрон-
ные информационные ресурсы, помощь библио-
текарей, онлайн-  руководства и помощь через 
онлайн-чат, электронную почту, текстовые сооб-
щения, Twitter или телефонный звонок («Спроси 
библиотекаря»), являются важными услугами для 
онлайн-  обучения. 

Библиотеки активно развивают направления, 
связанные с повышением информационной гра-
мотности своих пользователей. Анализируя суще-
ствующие материалы по информационной гра-
мотности, R. Donlan, S. Stanislaw и M. Fernandez 
(2017) [12] предложили шесть семинаров, где 
основной упор сделан на то, чтобы дать начина-
ющим исследователям руководство по подготовке 
и продвижению публикаций. Тематика веб-семи-
наров включает:

1. Поиск и использование научного контента.
2. Выбор издания и отправка статьи.
3. Процесс экспертной оценки.
4. Модели публикаций открытого доступа.
5. Авторские права и  институциональные 

репозитории.
6. Продвижение публикации.

Одним из направлений в обучении информа-
ционной грамотности является работа с данными. 
Научные библиотеки имеют уникальные возмож-
ности для обучения и руководства в ряде обла-
стей, связанных с данными: методика подготовки 
плана управления данными, категории и стан-
дарты метаданных, идентификаторы данных, тре-
бования к публикации и цитированию данных, 
совместному использованию данных, различные 
типы открытых лицензий и возможности лицен-
зирования данных, технологии долговременного 
сохранения цифровых данных и др. [4]. Библио-
теки Аризонского университета (США) создали 
успешную программу поддержки науки о данных, 
уделяя особое внимание компьютерной грамотно-
сти, географическим информационным системам 
и др. [12]. Успех программы во многом обусловлен 
партнерством библиотек с внешними учрежде-
ниями, а также путем профессионального разви-
тия сотрудников и найма нового персонала, обла-
дающего знаниями в области обработки данных.

Одна из  форм обучения информационной 
грамотности, активно развивающаяся в библио-
теках, – взаимодействие с преподавателями, кото-
рые применяют электронные учебные пособия 
и руководства, разработанные библиотекарями. 
Библиотеки проводят семинары для преподава-
телей, чтобы помочь им определить, как наилуч-
шим образом включить ресурсы онлайн-  обучения 
библиотек в предметные курсы. Для того чтобы 
развить у студентов навыки информационной 
грамотности, обучение у библиотекаря должно 
быть включено в образовательную программу 
на факультете. Предложенная M. Utter модель 
показывает, как факультеты и библиотека могут 
работать вместе для развития информационной 
грамотности студентов [28]. Программы онлайн- 
обучения информационной грамотности часто 
состоят из модулей, посвященных определенной 
теме, которые могут быть встроены в определен-
ный курс. Модули позволяют преподавателям 
включать инструкции по информационной гра-
мотности в свои курсы, адаптировать и использо-
вать повторно для нескольких курсов и разделов, 
а часто даже для нескольких дисциплин. Разра-
ботка этих типов адаптируемых модулей инфор-
мационной грамотности для онлайн-  обучения 
является популярной формой предоставления 
обучения в среде высшего образования, которая 
все больше ориентируется на онлайн-  среду [30]. 

Публичные и академические библиотеки про-
водят обучения и инструктажи по информацион-
ной безопасности и защите конфиденциальных 
данных. Публичная библиотека Лебанона (LPL) 
в Нью-  Гемпшире (https://leblibrary.com/taxonomy/
term/416) организует онлайн-  классы самообо-
роны с 5 уровнями (белого, зеленого, желтого, 
коричневого и  черного пояса), помогающие 
посетителям сориентироваться в концепциях 
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 конфиденциальности в интернете и овладеть 
инструментами для ее защиты. На сайте Госу-
дарственной библиотеки штата Нью-  Джерси 
(https://www.njstatelib.org/intro-to-internet-
and-mobile-  privacy-class-  follow-up/?/category/
lunchtime-  learning-blog/) выложены учебные 
пособия по  информационной безопасности, 
которые помогают пользователям понять, откуда 
приходят угрозы и какие основные шаги следует 
предпринять, чтобы минимизировать риски 
от этих угроз. Публичная библиотека Сан-  Хосе 
создала Виртуальную лабораторию конфиденци-
альности (https://www.sjpl.org/privacy), которая 
представляет собой коллекцию онлайн-  модулей 
по различным темам – от интеллектуального 
анализа данных до анонимности, позволяющих 
создавать индивидуальный инструментарий 
конфиденциальности. Кроме того, Виртуальная 
лаборатория конфиденциальности ссылается 
на ресурсы от других сторонников конфиденци-
альности в интернете, в том числе от Electronic 
Frontier Foundation, Tor Project и Just Delete Me.

Будучи кураторами информации во  всех 
форматах, библиотекари хорошо разбираются 
в цифровых инструментах и имеют все возмож-
ности, чтобы помочь пользователям в развитии 
информационной грамотности.

Фейковые новости – ответ библиотек 
на вызовы современного медиапространства

Стремление создать «эффектный» инфор-
мационный повод, недостоверность контента, 
а также намеренная генерация и воспроизве-
дение заведомо ложных новостей – основ-
ные причины появления фейковых новостей. 
Пользователи становятся все более уязвимыми, 
получая информацию через интернет и соци-
альные медиа, поэтому крупнейшие компа-
нии (к примеру, Facebook и Google) заявляют 
о борьбе с поддельными новостными сайтами 
и аккаунтами, разрабатывают способы и сред-
ства защиты от ложных и поддельных новостей. 
Библиотеки, развивая информационную гра-
мотность и помогая формированию критиче-
ского мышления, становятся также важнейшими 
институтами, принимающими активное уча-
стие в этой борьбе. Предоставление руководств 
по  выявлению фейковых новостей и  оценки 
достоверности новостных онлайн-  ресурсов – 
это форма обучения медийной и информацион-
ной грамотности, которая применима в различ-
ных библиотеках. 

ИФЛА разработала инфографику, состоящую 
из восьми простых шагов (основываясь на ста-
тье 2016 г. [22]) для понимания подлинности 
и проверяемости новости (рис. 2). 

Инициативная группа Американской библио-
течной ассоциации «Библиотеки меняются» 

(http://www.ilovelibraries.org/librariestransform) 
провозгласила навыки информационной гра-
мотности и  борьбу с  фейковыми новостями 
приоритетными задачами в развитии библио-
течных услуг [18]. Несколько идей предложено 
для создания активных и  пассивных библио-
течных программ, нацеленных на  обучение 
молодежи распознавать фейковые новости 
и критически оценивать поступающую инфор-
мацию. К примеру, идея активной программы 
№ 3: изучите влияние социальных сетей. Посмо-
трите, как по-разному можно делиться информа-
цией в Facebook, Twitter, и попросите молодых 
пользователей проанализировать, какая медиа-
платформа является наиболее эффективной 
для обмена информацией и почему. Подумайте, 
есть  ли такие обстоятельства, при которых 
информация эффективнее распространяется 
в социальных сетях, чем через другие медиаре-
сурсы. И уточните, существуют ли ограничения 
по типу информации, которую можно распро-
странять в социальных сетях.

Ряд ресурсов по  выявлению поддельных 
новостей в цифровых источниках и обучению 
навыкам информационной грамотности раз-
мещается на сайте ACRL. В соответствии с раз-
работанным в  2016 г. документом «Основы 
информационной грамотности для высшего 
образования» [15] учащиеся, развивающие 
навыки информационной грамотности, исполь-
зуют исследовательские инструменты и индика-
торы авторитета для определения  достоверности 

Рис. 2. Как определить фальшивую новость [19]
Fig. 2. How to identify fake news [19]
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источников. Эта практика знаний может исполь-
зоваться учащимися для выявления поддельных 
новостей.

В Университете штата Пенсильвания (США) 
разработано руководство (http://guides.libraries.
psu.edu/fakenews), в  котором описаны раз-
личные типы фальшивых новостей, а  также 
представлен ряд сайтов для проверки фактов 
и  проверки достоверности новостей, к  при-
меру, FactCheck.org (https://www.factcheck.org/), 
Hoax-  Slayer (https://www.hoax-slayer.net/), Snopes 
(https://www.snopes.com/) и Politifact (http://www.
politifact.com/) [24].

Заключение 

Таким образом, направление по  обучению 
информационной грамотности в библиотеках оста-
ется актуальным, что подтверждается стабильным 
документопотоком по данной тематике и появле-
нием новых практик библиотек по формированию 
навыков и компетенций пользователей по работе 
с разными видами информации и дезинформацией. 
Библиотекари продолжают активно занимать нишу 
в развитии информационной (цифровой, медиа) 
грамотности, развивая новые формы обучения 
для пользователей любых возрастов и категорий 

по формированию умений четко формулировать 
информационные потребности; искать и  нахо-
дить требуемую информацию с минимальными 
затратами времени и сил; критически ее оценивать 
(идентифицировать фейковые новости и отбирать 
подлинную, релевантную информацию), структу-
рировать и представлять в необходимых форма-
тах; сохранять для будущего использования и др. 
Вместе с тем подходы к способам и методам повы-
шения информационной грамотности меняются 
в связи с изменением информационной и техно-
логической среды. Библиотеки встраивают про-
граммы информационной грамотности в  учеб-
ный процесс в вузовских библиотеках, выбирают 
игровые, интерактивные формы в  публичных 
библиотеках, развивают индивидуальные методы 
работы библиотекарей-  предметников с читателями, 
а также создают онлайн-  инструкции и руководства, 
позволяющие формировать навыки эффектив-
ного поиска и обработки информации. Представ-
ляется, что направление деятельности библиотек, 
связанное с обучением информационной грамот-
ности, является одним из важнейших и имеет пер-
спективы дальнейшего развития в связи с ростом 
информационных потоков и интенсивным разви-
тием технологий при работе с разнородной инфор-
мацией.   
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