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Аннотация 

Рассмотрено понятие «информационно-поисковая деятельность» и опре-

делено место такой деятельности в учебной работе студентов. Введено и проана-

лизировано понятие «информационно-поисковые компетенции». 

Проанализированы результаты проведенного нами опроса студентов млад-

ших курсов с целью изучения таких информационно-поисковых компетенций, как 

знание многообразия информационно-поисковых систем (ИПС) и способность 

адекватно выбирать и использовать ИПС при выполнени тематического, адрес-

ного и фактографического видов поиска информации. Студентам предлагался 

список из 14 вариантов ответов, включающих информацию как о традиционных 

ИПС, так и о современных электронных информационных системах.  

Проведенное исследование показало, что студенты младших курсов зна-

комы с ограниченным кругом информационно-поисковых систем и в большин-

стве случаев при поиске выбирают поисковые системы интернета. Студенты прак-

тически игнорируют традиционные библиографические системы, а также источ-

ники информации, для пользования которыми требуются специальные знания и 

владение поисковыми стратегиями.  

Очевидно, что необходима целенаправленная деятельность по формиро-

ванию информационно-поисковых компетенций школьников и студентов на 

базе специального учебного курса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Характерной особенностью информационного общества является обес-

печение доступа пользователей к мировым информационным ресурсам. Это 

предполагает наличие многообразных средств, с помощью которых любой 

пользователь мог бы получить любую нужную ему информацию в любой мо-

мент времени. С другой стороны, чтобы воспользоваться такими средствами, 

сам пользователь должен быть готов и способен осуществлять эффективную 

информационно-поисковую деятельность, то есть владеть соответствующими 

информационно-поисковыми компетенциями. Последние, в свою очередь, со-

ставляют важный компонент информационных компетенций1.  

Несмотря на то, что теория информационного поиска сформировалась в 

1960-е годы, термин «информационно-поисковая деятельность» (ИПД) по-

явился сравнительно недавно. Он определяется как «деятельность, направлен-

ная на поиск, структурирование и сохранение информации посредством авто-

матизированных поисковых систем или иных способов с ориентацией на ее 

осмысление, переработку и преобразование с целью дальнейшего примене-

ния в конкретной ситуации» [1] (с. 69). По мнению С.В. Богомазова, информа-

ционно-поисковая деятельность выполняет три функции: поисковую, информа-

ционную и творческую [1] (с. 69, 70).  

В последние десятилетия, в связи с появлением и развитием интернета, а 

также с расширением и совершенствованием интернет-технологий существенно 

изменилась информационная среда, в которой осуществляется информационно-

1 Под информационными компетенциями И.В. Хуторской понимает «умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовы-

вать, сохранять и передавать ее» [16]. Другие авторы употребляют термины «информационная 

грамотность», «информационная компетентность», «информационная культура». 
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поисковая деятельность. Для нее характерны следующие особенности, которые 

условно можно разделить на группы: 

Ресурсные 

 значительное увеличение объема и видов электронных информационных

ресурсов (текстовые и графические документы, электронные таблицы, ви-

деофайлы, программные средства, презентации и др.);

 стремительный рост и разнообразие информации, публикуемой на серве-

рах интернета, доступ к которым обеспечивается дистанционно с использо-

ванием поисковых систем;

 формирование единого информационного пространства;

Поисковые 

 расширение видовой структуры информационных систем, обеспечиваю-

щих доступ к мировым информационным ресурсам (базы данных, элек-

тронные каталоги и библиотеки, географические информационные си-

стемы и др.);

 расширение возможностей поиска фактографической информации благо-

даря электронным справочникам, словарям, энциклопедиям, в т. ч. интер-

нет-энциклопедии Википедии;

 снижение роли ручных информационных систем (библиотечных карточных

каталогов, библиографических картотек, справочных изданий в книжной

форме);

 адаптированность поисковых систем интернета к пользователю;

Пользовательские 

 существенное расширение круга потребителей (пользователей) инфор-

мации – ими стала значительная часть членов общества;

 преувеличение пользователями роли поисковых систем интернета при осу-

ществлении информационно-поисковой деятельности.
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1. ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

В сложившихся условиях значительной части пользователей информаци-

онно-поисковая деятельность представляется несложным рутинным процессом, 

который сводится к вводу информационного запроса на естественном языке в по-

исковую систему интернета. Очевидно, что обращение к поисковой системе ин-

тернета нередко приводит к искомым результатам, особенно если речь идет о 

простых фактографических запросах или желании найти по своей теме «хоть что-

нибудь».  

Специалисты же продолжают считать информационный поиск «одной из 

наиболее сложных задач, с которыми приходится сталкиваться пользователю» 

[14]. Поиск научной, нормативной, учебной, методической литературы; электрон-

ных образовательных ресурсов, специальных видов научно-технической литера-

туры, различных нетекстовых документов, нестандартных фактографических дан-

ных в поисковой системе интернета может оказаться безрезультатным либо будет 

сопровождаться потерями информации или информационным шумом. 

Для поиска разных видов документов и фактографической информации су-

ществуют специальные информационно-поисковые системы, для обращения к 

которым пользователю нужно, как минимум, знать об их существовании, а для 

электронных систем – владеть технологией поиска с использованием языка за-

просов, принятого в этих системах. Обязательным для пользователей электрон-

ных ИПС является владение общей технологией поиска информации с использо-

ванием логических операций – конъюнкции, дизъюнкции и отрицания. Все это го-

ворит о том, что подготовка любого человека к эффективной информационно-по-

исковой деятельности приобретает новое значение. 

Любому человеку, живущему в информационном обществе, чтобы ориен-

тироваться в потоках информации, необходимо уметь осуществлять информаци-

онно-поисковую деятельность, однако особо строгие требования в этой области 

предъявляются к специалистам и студентам – будущим специалистам.  
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Попробуем определить место информационно-поисковой деятельности в 

учебной деятельности студентов2 и, в частности, в процессе их самостоятельной 

работы. Для этого перечислим основные формы и методы обучения студентов в 

контексте видов самостоятельной работы, перечисленных В.И. Петровым [12], и 

определим контекст, в котором им приходится осуществлять поиск информации. 

В тех случаях, когда возможно, выделим виды поиска.  

Таблица 1. Место информационно-поисковой деятельности в учебной деятель-

ности студентов 

Самостоятельная работа студен-

тов (формы и методы обучения) 

Информационно-поисковая деятель-

ность3 

Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий 

Слушание и запись (конспектиро-

вание) лекции  

 

Решение задач, выполнение 

упражнений, лабораторных ра-

бот 

Выполнение некоторых заданий может 

быть связано с поиском информации в 

справочных изданиях, базах данных, поис-

ковых системах интернета 

Выступление на семинарском за-

нятии 

 

Самостоятельная работа под контролем преподавателя  

Плановые консультации, зачеты 

и экзамены 

Требования к ИПД зависят от формы про-

ведения проверочного испытания 

  

                                                           

2 Учебная деятельность рассматривается А.М. Новиковым как синоним учения и понимается 

как процесс (деятельность) по овладению новым опытом – привычками, умениями, навы-

ками, знаниями (цит. по [9], с. 28). Особенности учебной деятельности студентов характери-

зует А.И. Курпешева [8]. 
3 Здесь мы не рассматриваем поиск информации в тексте документа, а только – в информаци-

онно-поисковых системах или массиве документальной или фактографической информации. 



Электронные библиотеки. 2017. Т. 20. № 3 

_______________________________________________________________________________________ 

169

Внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом 

домашних заданий учебного и творческого характера 

Подготовка к лекциям. Чтение 

(анализ, конспектирование) 

учебной и научной литературы 

Поиск рекомендованной литературы (пер-

вичных документов по фамилии автора 

и/или заглавию) 

Подготовка к семинарским заня-

тиям 

Поиск рекомендованной литературы (пер-

вичных документов по фамилии автора 

и/или заглавию), справочной литературы, 

фактографической информации, электрон-

ных образовательных ресурсов (ЭОР): ком-

пьютерных учебников, обучающих про-

грамм и пр. 

Подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям 

Поиск научных публикаций, художествен-

ных текстов, первоисточников, тестов, за-

дач, фактографической информации, ЭОР, 

аудио- и видеозаписей и пр. 

Подготовка к контрольным рабо-

там 

Поиск упражнений, заданий, вопросов (в 

базах данных или сборниках), электрон-

ных образовательных ресурсов (тестов, 

компьютерных учебников и пр.) 

Подготовка к зачетам и экзаме-

нам 

Поиск научной и учебно-методической 

или художественной литературы (по фа-

милии автора, заглавию, теме). Поиск фак-

тографической информации 

Подготовка обзоров, рефератов, 

докладов, научных тезисов, ста-

тей 

Составление библиографических списков 

по теме, поиск первичных (полнотексто-

вых) документов  

Подготовка к семинарским заня-

тиям. Работа с учебником, науч-

ной литературой, первоисточни-

ками, электронными образова-

тельными ресурсами 

Поиск рекомендованной литературы по 

фамилии автора и заглавию или по опре-

деленной теме. Поиск фактографической 

информации 
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Подготовка вопросов к консуль-

тациям 

Поиск информации по различным призна-

кам 

Написание курсовой, дипломной 

работы (исследовательская, мо-

нографическая работа студента 

по определенной актуальной 

научной проблеме) 

Составление библиографических списков 

по теме; поиск первичных (полнотексто-

вых) документов 

Подготовка творческого домаш-

него задания, проекта, эссе 

Составление библиографических списков 

по теме; поиск первичных (полнотексто-

вых) документов 

Производственная или педагоги-

ческая практика (составление 

конспектов уроков, дневников и 

других текущих документов, от-

четных материалов) 

Информационный поиск (по разным при-

знакам) 

Как видно из табл. 1, информационно-поисковая деятельность занимает 

значительное место в учебной работе студентов высших учебных заведений. В за-

висимости от характера учебного предмета, форм и методов обучения и с учетом 

поставленных в связи с этим целей у студентов формируются информационные 

запросы, в каждом из которых содержатся характеристика того, чтó нужно найти 

пользователю (объекта поиска), и те признаки, по которым следует отбирать ин-

формацию (аспект поиска или критерии отбора)4. Характеристика понятий «объ-

ект поиска» и «аспект поиска», а также их типология представлены в нашей пуб-

ликации [3].  

Объект и аспект поиска, отражаемые в запросе, диктуют необходимость 

проведения того или иного вида поиска. В литературе предлагаются различные 

типологии запросов или поисковых задач. Так, библиографы традиционно выде-

ляют четыре вида запросов (справок): адресный, тематический, фактографиче-

ский и уточняющий; в цитируемом учебном пособии авторы выделяют три вида 

                                                           

4 В монографии Голицыной О.Л. и др. употребляются соответственно термины «неизвестное» 

(объект) и «известное» (аспект) [6]. 
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поисковых задач (поиска): предметный, тематический и проблемный [6] (c. 295 – 

296). На основе анализа содержимого таблицы 1 и обобщения опыта собственной 

педагогической деятельности мы детализируем виды поиска, которые прихо-

дится осуществлять студентам вузов: 

 поиск конкретного первичного документа (книги, научной статьи) по

заданным признакам (фамилии автора, заглавию, выходным данным)

для последующего с ним ознакомления;

 поиск конкретного первичного документа (статьи по автору и/или

названию), но без указания (педагогом) его выходных данных;

 поиск (выявление) вторичных документов по определенной теме и со-

ставление списка документов;

 поиск вторичного документа (библиографической записи или отдель-

ного ее элемента, аннотации, шифра) по заданным признакам для от-

ложенного обращения к первичному документу;

 поиск библиографических записей (описаний) специальных видов до-

кументов (компьютерных программ, нот, аудиозаписей, видеороли-

ков, электронных образовательных ресурсов) по теме или предмету и

составление списка документов;

 поиск документов определенных видов (компьютерных программ,

нот, аудиозаписей, видеороликов, электронных образовательных ре-

сурсов) по названию или фамилии автора (произведений);

 поиск фактографической информации с учетом профиля обучения или

учебного предмета;

 поиск дефиниций, перевода слов, трактовок предмета;

 поиск графических документов (изображений, фотографий) по опреде-

ленным теме или предмету.

Каждый вид поиска информации требует обращения к определенному виду 

(видам) ИПС. Ранее в [3] нами рассмотрены дифференциальные признаки инфор-

мационно-поисковых систем: объект и аспект поиска, связь с ресурсом (для доку-

ментальных ИПС); содержание (широта охвата); динамичность.  
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2. ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Способности человека грамотно и эффективно осуществлять информаци-

онно-поисковую деятельность будем называть информационно-поисковыми 

компетенциями (ИПК). В материалах, опубликованных институтом ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании, сказано, в частности, что инфор-

мационная грамотность включает такие навыки, как выявление/осознание ин-

формационных потребностей, выявление источников информации, определение 

местоположения или поиск информации, которые, собственно, и составляют ин-

формационно-поисковые компетенции [11] (с. 11, 12).  

На важность формирования информационно-поисковых компетенций обра-

щает внимание Федеральный государственный стандарт основного общего обра-

зования (ФГОС ООО), в котором сформулированы требования, в соответствии с 

которыми школьники должны овладеть «способами и приёмами поиска инфор-

мации, связанными с профессиональным образованием и профессиональной де-

ятельностью» [15] (с. 34).  

Особо строгие требования к информационно-поисковым компетенциям 

предъявляются к специалистам и студентам – будущим специалистам. Так, в аме-

риканских стандартах информационной грамотности для подготовки учителей 

сказано, что студенты – будущие учителя – должны уметь определять и формули-

ровать информационную потребность и выбирать стратегии и средства для по-

иска релевантной информации [17] (c. 2). 

Специалисты обращают внимание на важность развития информационно-

поисковых компетенций у студентов вузов. Так, С.А. Стариков подчеркивает, что в 

информационном обществе на достижение успеха смогут рассчитывать только те 

выпускники вуза, у которых будут сформированы умения самостоятельной ра-

боты с информацией, которые умеют непрерывно пополнять свои знания [13] (с. 

119). 

Информационно-поисковые компетенции5, с нашей точки зрения, вклю-

чают такие компоненты как:  

                                                           

5 Подробно характеристика знаний и умений в области поиска информации представлена 

нами в статье [3]  
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знание 

 видов информации и классификации документов; 

 видов информационно-поисковых систем (ИПС) и особенностей каждого 

вида (объекта и аспекта поиска); 

умение 

 формулировать информационную потребность и информационный за-

прос; 

 анализировать собственные информационные запросы (прежде всего, вы-

делять в них объекты и аспекты поиска); 

 строить поисковую формулу (выделять ключевые слова запроса и связы-

вать их логическими операциями); 

 определять, какие информационные системы позволят найти информа-

цию, релевантную запросу;  

 выстраивать общую стратегию поиска информации по своему запросу в 

комплексе отобранных ИПС; 

 оценивать соответствие результатов поиска собственной информационной 

потребности; 

владение 

 технологией поиска информации в конкретной ИПС (в т.ч. с использова-

нием логических операций и языка запросов). 

Изучению уровня информационной грамотности (в частности, информаци-

онно-поисковых компетенций) студентов России и Германии посвящено серьез-

ное исследование Н.С. Жуковой [7]. Результаты изучения информационной ком-

петентности населения, включая студентов, с использованием теста-опросника 

представлены в монографии Г.Б. Паршуковой [10].  

В течение многих лет мы наблюдали и анализировали умения студентов в 

области поиска информации в процессе изучения курсов «Информационные си-

стемы», «Теория и методика обучения информатике», «ИКТ в обучении», в ходе 

руководства курсовыми и дипломными работами и педагогической практикой, во 

время консультаций к экзаменам и пр. Мы пришли к выводу, что большинство 

студентов имеет низкий уровень ИПК: они не знакомы со многими источниками 
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информации (информационно-поисковыми системами), не умеют анализировать 

информационные запросы, недостаточно уверенно проводят поиск в реальных 

информационных системах (электронных каталогах, библиотеках и базах дан-

ных), слабо владеют поисковыми стратегиями с использованием логических опе-

раций.  

3. ЦЕЛИ ОПРОСА 

Для получения более точных данных об информационно-поисковых компе-

тенциях, сформированных у недавних школьников, был проведен соответствую-

щий опрос. Очевидно, что путем анкетирования невозможно оценить саму дея-

тельность студентов; информация была получена на основе ответов студентов 

о том, какие решения они готовы принять в процессе собственной информаци-

онно-поисковой деятельности, с помощью каких ИПС планируют проводить по-

иск информации по предложенным запросам и какие технологию и стратегию 

обычно реализуют. Опрос проводился среди студентов первых двух курсов уни-

верситета, обучающихся по разным направлениям (профилям обучения). Для 

опроса нами была разработана анкета. Она включает 13 вопросов, ответы на ко-

торые позволяют проверить: 

 знание многообразия традиционных и автоматизированных инфор-

мационно-поисковых систем;  

 способность выбирать адекватные ИПС для поиска информации по 

предложенным запросам;  

 умение анализировать информационные запросы;  

 умение строить поисковые формулы запроса;  

 способность адекватно оценивать возможности поисковых систем ин-

тернета при поиске информации;  

 знание языков наиболее известных ИПС (поисковых систем интер-

нета).  

Всего было получено и проанализировано 139 анкет. В рамках данной ста-

тьи мы ограничились изучением таких информационно-поисковых компетенций, 

как знание многообразия традиционных и автоматизированных информационно-

поисковых систем и умение выбирать источники информации, адекватные пред-
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ложенным запросам. Для этого нами были проанализированы ответы на три во-

проса анкеты. В каждом из вопросов был сформулирован информационный за-

прос и были перечислены виды информационно-поисковых систем, из которых 

студенты должны были выбрать подходящие варианты. Ответы на первый и вто-

рой вопросы позволили получить информацию о способности студентов осу-

ществлять поиск документальной информации (в первом случае ― тематиче-

ский, во втором ― адресный). Третий вопрос направлен на проверку компетенций 

в области поиска фактографической информации.  

При формулировке информационных запросов мы учитывали направление 

обучения студентов. Варианты ответов к запросам были тщательным образом 

отобраны: в список включены как традиционные ИПС, так и современные элек-

тронные информационные системы, т. к. сегодня они все доступны пользовате-

лям и могут быть ими использованы либо в условиях конкретной библиотеки, 

либо дистанционно. Карточные библиотечные каталоги и библиографические 

картотеки, так же, как электронные каталоги, сегодня остаются компонентами 

справочно-поискового аппарата национальной и университетской библиотек, 

обеспечивающими доступ к фондам библиотек. 

Выбирая варианты ответов на перечисленные вопросы, студенты показы-

вают: 

 знают ли они возможности перечисленных видов информационно-поиско-

вых систем;  

 правильно ли анализируют запрос (определяют объекты и аспекты поиска);  

 правильно ли отбирают информационно-поисковые системы из множества 

предложенных, которые позволят найти релевантную запросу информа-

цию.  
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4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА 

Обратимся к характеристике конкретных вопросов.  

Вопрос 1 

К каким источникам Вы обратитесь для составления полного списка публикаций 

(книг, научных статей, методической литературы и др.) по определенной теме 

(например, по проектированию баз данных с использованием семантической 

модели «сущность–связь»)6 

Результатом поиска по данному запросу должен стать список публикаций, 

то есть перечень библиографических записей, а не конкретные тексты докумен-

тов (сами тексты, конечно, впоследствии понадобятся, но только после соответ-

ствующего отбора, и далеко не все). Имея в виду, что объектом поиска в предло-

женном запросе являются любые публикации, а аспектом – конкретная тема, 

предполагается, что для удовлетворения запроса нужно обратиться к тем ИПС, 

которые обеспечивают нахождение конкретных видов документов по теме и 

которые будут дополнять друг друга. То есть в ответ на предложенный запрос сле-

дует осуществлять последовательное обращение к нескольким ИПС, поскольку ни 

одна из них не позволит составить полный (или хотя бы близкий к этому) список 

публикаций. Ниже представлен перечень ИПС, к которым целесообразно обра-

титься при поиске информации по тематическому запросу: 

 библиографические пособия для выявления библиографических записей, 

релевантных запросу («Книжные Летописи», «Летописи журнальных ста-

тей»); 

 электронный каталог библиотеки для нахождения библиографических за-

писей и шифров релевантных документов разных видов (книг, статей, элек-

тронные ресурсы и др.); 

 систематический каталог библиотеки для нахождения библиографических 

записей и шифров книг, релевантных запросу, имеющихся в фонде данной 

библиотеки;  

                                                           

6 Приводимые в анкете примеры запросов дифференцированы в соответствии с профилем 

обучения.  
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 систематическая картотека статей для нахождения библиографических за-

писей и шифров статей, релевантных запросу; 

 электронная библиотека для нахождения библиографических записей и 

первичных документов (имеющихся в коллекции данной библиотеки); 

 поисковая система интернета для нахождения библиографических записей 

и первичных документов (далеко не всех). 

Последовательность обращения к источникам может быть разной, а неко-

торые ИПС являются взаимозаменяемыми. Студентам было предложено выбрать 

из списка те ИПС, с помощью которых, с их точки зрения, можно найти релевант-

ные документы (выбор вариантов не ограничен). В табл. 2 представлены ответы 

студентов на данный вопрос.  

Таблица 2. Распределение источников (ИПС), выбранных студентами при ответе 

на первый вопрос 

Информационно-поисковые системы Число студентов, отве-

тивших на вопрос (%) 

алфавитный каталог библиотеки 6,5 

систематический каталог библиотеки 1,4 

электронный каталог библиотеки  31,7 

электронная библиотека (электронная библио-

течная система) 

35,3 

поисковые системы Интернета  83,5 

справочники в книжной форме 25,4 

электронные справочники 24,5 

библиографические указатели  5,8 

периодические издания (какие?) 1,4 

картотека журналов 2,9 

картотека журнальных статей библиотеки 3,6 

фактографические базы данных 1,4 
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Как и предполагалось, подавляющее большинство опрошенных (83,5%) вы-

брало поисковые системы интернета; значительно меньшее число студентов 

(35,3%) считает, что целесообразно обратиться к электронным библиотекам или 

информационным системам, и несколько меньшее число (примерно 32%) – к 

электронному каталогу.  

Радует, что студенты освоили современные информационно-поисковые си-

стемы (электронные каталоги и библиотеки) и признают их важным средством 

поиска информации по тематическим запросам. Видно, что для поиска релевант-

ных документов по теме студенты не хотят обращаться к традиционным сред-

ствам поиска вторичных документов – ни к карточному систематическому ката-

логу для поиска книг (его назвали менее полутора процентов опрошенных), ни к 

картотеке журнальных статей (3,6% студентов). О библиографических указателях, 

которые и позволяют составить полный список публикаций по теме, знают еди-

ницы (около 6% студентов). Надо сказать, что в этом плане ситуация по сравнению 

с концом 20-го века мало изменилась: тогда к библиографическим пособиям по-

считала нужным обратиться одна студентка из 54 [2]. 

Удивительно, что популярными оказались совсем не подходящие для по-

иска документов, а предназначенные для нахождения фактографической инфор-

мации справочные издания ― как традиционные, так и электронные (их выбрали 

примерно по 25% опрошенных). Возможно, выбирая электронные справочники, 

студенты имели в виду интернет-энциклопедию Википедию. Об этом, кстати, сви-

детельствует дополнительный вариант ответа (интернет-энциклопедия Википе-

дия), который был предложен 66 студентам в четырех группах: за поиск в Вики-

педии высказалось 45% опрошенных. Студенты не учли, что статьи в этой энцик-

лопедии содержат лишь небольшой список литературы, к тому же они чаще всего 

соответствуют предметам, событиям, персоналиям, а не темам, поэтому шанс 

найти статью, соответствующую теме запроса, крайне низок.  

Выбор половиной студентов справочных изданий говорит, вероятно, о том, 

что они не отличают тематический запрос от фактографического. Возможна и не-

правильная интерпретация нашей формулировки варианта ответа «справочники 

обращусь к библиотекарю  35,3 

другие источники (укажите, какие) 0,7 
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в книжной форме» – возможно, что студенты принимают их за книги. Все это тре-

бует специального уточнения в процессе бесед со студентами. 

Почти половина студентов готова обратиться за помощью к библиотекарю, 

что, с одной стороны, говорит о доверии к библиотечным специалистам, а, с дру-

гой, ― о неверии в свои способности самостоятельно найти нужную информацию. 

В табл. 3 представлены результаты ответов студентов на второй вопрос ан-

кеты. 

Вопрос 2 

Опишем ситуацию. Преподаватель рекомендовал Вам проанализировать кон-

кретную научную статью, например, А.Б. Антопольского «Перспективы развития 

научно-образовательных информационных ресурсов на основе открытых техно-

логий», но не назвал журнал (сборник), в котором она опубликована. Выберите, 

пожалуйста, источники, к которым Вы считаете нужным обратиться для нахожде-

ния статьи. 

Таблица 3. Распределение источников (ИПС), выбранных студентами при ответе 

на второй вопрос 

Информационно-поисковые системы Число студентов, ответив-

ших на вопрос (%) 

алфавитный каталог библиотеки 12,2 

систематический каталог библиотеки 2,9 

электронный каталог библиотеки  28,1 

электронная библиотека (электронная биб-

лиотечная система) 

31,7 

поисковые системы интернета  76,3 

справочники в книжной форме 5,8 

электронные справочники 15,1 

библиографические указатели  4,3 

периодические издания (какие?) 0,0 
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картотека журналов 2,2 

картотека журнальных статей библиотеки 7,9 

фактографические базы данных 0,7 

обращусь к библиотекарю  36,7 

другие источники (укажите, какие) 1,4 

В отличие от первого запроса, здесь конечным результатом поиска является 

не список релевантных документов, а текст единственной конкретной статьи. В 

запросе указано конкретное название статьи определенного автора, а не тема, 

что должно сориентировать пользователя на выбор другой стратегии поиска. От-

личие данного запроса от первого заключается еще и в том, что здесь не обяза-

тельно обращаться к нескольким ИПС: если удастся найти статью в периодиче-

ском издании или библиотечной ИПС, то можно прекратить поиск. Если же поиск 

начали с библиографической ИПС, то затем придется обращаться к конкретному 

журналу с требуемой статьей.  

В первом случае возможно обращение к электронной библиотеке, подхо-

дящей по тематике (например, вполне возможно, что указанная статья будет от-

ражена в Elibrary.ru, и текст ее окажется доступным читателю). Другим способом 

является поиск данных о публикации в библиографической ИПС. Для этого можно 

обратиться к электронному каталогу своей библиотеки, который, в отличие от 

карточного, отражает все виды документов (в том числе, и статьи). В этом случае 

при успешном результате будет указан шифр журнала, в котором опубликована 

статья. Можно предпринять попытку поискать статью в систематической карто-

теке статей по теме (на нее указывает название статьи), что посчитали целесооб-

разным сделать почти 8% студентов. 

Конечно, нельзя отказываться и от попытки найти статью в поисковой си-

стеме интернета. Как видно из табл. 3, большинство студентов (76,3%) считает не-

обходимым обратиться именно к ней, и вполне возможно (но не наверняка), нуж-

ная статья была проиндексирована и отражена в выбранной ими поисковой си-

стеме. Однако гарантии такого исхода событий нет. Очевидно, что тексты далеко 

не всех публикаций публикуются на серверах и далеко не все отражаются в поис-

ковых системах. Причины такой избирательности поисковых систем известны, и в 
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рамках данной статьи они не обсуждаются. Автор неоднократно проводил поиск 

статей и книг по фамилии автора и названию (в том числе своих собственных) в 

поисковых системах интернета, и на практике получал подтверждение тому 

факту, что тексты многих статей оставались недоступными. Однако студенты уве-

рены, что «в интернете можно найти все», используя в качестве ключа поисковые 

системы (как правило, одну из них). Большинство из них не считает нужным или 

возможным обратиться к электронным библиотекам (около 70% студентов). Одни 

из них просто не догадываются об их существовании, другие не знают, как можно 

найти библиотеку по своему направлению обучения (тематике), третьи не вла-

деют технологией их использования. Для уточнения причин игнорирования элек-

тронных библиотек нужны дополнительные исследования. При этом все же треть 

студентов готова обратиться к электронной библиотеке для нахождения текста 

требуемой статьи (32%).  

12% студентов считают, что статью можно найти с помощью алфавитного 

каталога, что говорит о незнании ими того факта, что карточные каталоги отра-

жают только книги. При этом к систематическому каталогу готово обратиться 

около трех процентов студентов. Удивительно, что студенты не считают возмож-

ным проводить поиск статьи в журналах по соответствующей научной области – 

вероятно, из-за трудоемкости процесса и неумения (и/или нежелания) ее опре-

делить и сформулировать.  

Вопрос 3 

Назовите, пожалуйста, наиболее часто используемые источники для получения 

фактографической информации (например, об объеме памяти компьютера опре-

деленной модели, о датах жизни и деятельности конкретного ученого). Выберите 

и поставьте номера источников из первого вопроса. 

Результаты анализа ответов на третий вопрос анкеты представлены в табл. 4. 
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Таблица 4. Распределение источников (ИПС), выбранных студентами при ответе 

на третий вопрос 

Информационно-поисковые системы Число студентов, 

ответивших на 

вопрос (%) 

алфавитный каталог библиотеки 0,0 

систематический каталог библиотеки 0,7 

электронный каталог библиотеки  5,8 

электронная библиотека (электронная библиотечная 

система) 
7,2 

поисковые системы интернета  85,5 

справочники в книжной форме 14,5 

электронные справочники 15,9 

библиографические указатели  1,4 

периодические издания (какие?) 0,7 

картотека журналов 0,0 

картотека журнальных статей библиотеки 0,0 

фактографические базы данных 2,9 

обращусь к библиотекарю  8,0 

другие источники (укажите, какие) 0,7 

Объектом поиска по запросам фактографического характера являются фак-

тические сведения: реальное событие, явление, свойство, отношение и др. Такая 

информация обычно выдается в ответы на вопросы: кто, когда, где, какие, 

сколько. Для хранения и поиска фактографической информации служат справоч-

ные издания (словари, справочники, энциклопедии), в том числе и электронные, 

а также фактографические базы данных, геоинформационные системы и др. До-

ступ к электронным справочным изданиям обеспечивается со специальных сай-



Электронные библиотеки. 2017. Т. 20. № 3 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

183 

тов (например, gramota.ru, dic.academic.ru и др.). В последнее время поиск факто-

графической информации значительно упростился благодаря новым техноло-

гиям, в первую очередь, интернет-энциклопедии Википедии.  

Как и в предыдущих случаях, подавляющее большинство студентов (85,5%) 

обратили бы свой запрос к поисковой системе интернета, и лишь 14,5% взяли бы 

с книжной полки справочник или энциклопедию, а около 16% ― обратились бы к 

электронным справочникам. Конечно, с помощью поисковых систем интернета 

можно найти ответы на многие фактографические запросы; большую помощь в 

нахождении сведений о конкретных предметах, событиях и персоналиях оказы-

вает Википедия. Вместе с тем, ответы на сложные запросы научного или приклад-

ного характера не могут быть оперативно и с необходимой степенью точности 

удовлетворены без помощи отраслевых фактографических баз данных, напри-

мер, по праву («Гарант», «КонсультантПлюс»), по экономике, географии и другим 

научным областям. Примеры сложных фактографических запросов, содержащих 

наречие «сколько» и требующих в ответ информацию, представленную в виде 

числа (с указанием размерности), описаны в работе В.В. Ворошилова [4]. 

5. КОМБИНАЦИИ ИПС, ВЫБРАННЫЕ СТУДЕНТАМИ ПРИ ТЕМАТИЧЕСКОМ 

ПОИСКЕ ИНФОРМАЦИИ  

Мы уже говорили о том, что в ответ на тематический запрос следует обра-

щаться не к одной, а к нескольким ИПС, выстраивая для этого оптимальную по-

следовательность, поэтому нам хотелось проверить, как студенты предполагают 

строить такую стратегию поиска информации по запросам, обращаясь к несколь-

ким ИПС. Первый вариант анкеты включал в себя «пустую» блок-схему, которую 

студентам нужно было самим заполнить номерами источников информации из 

списка. Однако впоследствии мы отказались от этой идеи, посчитав, что у студен-

тов вообще пропадет желание заполнять анкету, и так достаточно сложную. В 

предложенном варианте анкеты нужно было всего лишь выбрать адекватные, с 

их точки зрения, источники информации, не выстраивая стратегию (алгоритм) по-

иска. Мы выяснили, сколько ИПС выбрали студенты, чтобы составить полный спи-

сок публикаций, и какие конкретные комбинации правильных (адекватных) ИПС 

они выбрали.  
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Анализ числа ИПС, выбранных студентами, показал, что большинство из них 

выбрало более двух вариантов (см. табл. 5). 

Таблица 5. Число источников информации, к которым студенты посчитали 

нужным обратиться при поиске информации по тематическому запросу.  

Число источников (ИПС), вы-

бранных студентами 

Число студентов, ответивших на 

вопрос (%) 

1 21,6 

2 23,0 

3 26,6 

4 16,5 

5 8,6 

6 0,7 

7 0,7 

8 0,7 

9 0,0 

Большая часть опрошенных студентов (77%) считает нужным обратиться к 

нескольким источникам: 23% ― к двум; около 27% – к трем; 16,5% ― к четырем, 

8,6% ― к пяти. Из них практически все называют поисковые системы интернета, 

но при этом не ограничиваются обращением к ним, а считают нужным, кроме нее, 

использовать электронный каталог и/или электронную библиотеку (см. табл. 6). 

Поскольку обращение к систематическому каталогу, систематической картотеке 

статей и библиографическим пособиям крайне мало, то очевидно, что комбина-

ции с их участием единичны. Интересно, что в тех немногих случаях, когда их вы-

бирают, к ним почему-то добавляют справочные издания. В табл. 6 представлены 

те комбинации, выбранные студентами, которые мы считаем правильными.  
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Таблица 6. Выбранные правильные комбинации ИПС 

Комбинации правильно выбранных ИПС Число студентов 

% 

Электронный каталог, электронная библиотека, поиско-

вые системы интернета 

11,5 

Электронный каталог, поисковые системы интернета 15,8 

Электронная библиотека, поисковые системы интернета 18,7 

К сожалению, наряду с поисковыми системами интернета, многие студенты 

считают нужным обратиться еще и к справочникам в книжной форме, алфавит-

ному каталогу, электронным справочникам. 

6. ВЫВОДЫ 

Итоговые результаты опроса, позволившие оценить такие компоненты ин-

формационно-поисковых компетенций студентов, как знание многообразия ин-

формационно-поисковых систем и способность адекватно выбирать источники 

информации, представлены в табл. 7.  

Таблица 7. Итоговые результаты опроса (поиска по тематическому, адресному и 

фактографическому запросам) 

Информационно-поиско-

вые системы 

Число студен-

тов, ответив-

ших на пер-

вый вопрос 

(тематиче-

ский запрос) 

Число студен-

тов, ответив-

ших на вто-

рой вопрос 

(адресный за-

прос) 

Число студен-

тов, ответив-

ших на третий 

вопрос (фак-

тографиче-

ский запрос) 

алфавитный каталог биб-

лиотеки 

6,5 12,2 0,0 

систематический каталог 

библиотеки 

1,4 2,9 0,7 



Russian Digital Libraries Journal. 2017. V. 20. No 3 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

186 

Анализ результатов ответов студентов на вопросы о том, к каким источникам 

информации они обратились бы при поиске информации по тематическому, ад-

ресному и фактографическому запросам, позволил сделать следующие выводы: 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что студенты 

знают ограниченный круг информационно-поисковых систем. Они практически 

игнорируют традиционные библиографические системы (каталоги, картотеки и 

электронный каталог 

библиотеки  

31,7 28,1 5,8 

электронная библиотека 

(электронная библиотеч-

ная система) 

35,3 31,7 7,2 

поисковые системы ин-

тернета  

83,5 76,3 85,5 

справочники в книжной 

форме 

25,4 5,8 14,5 

электронные справоч-

ники 

24,5 15,1 15,9 

библиографические ука-

затели  

5,8 4,3 1,4 

периодические издания 

(какие?) 

1,4 0,0 0,7 

картотека журналов 2,9 2,2 0,0 

картотека журнальных 

статей библиотеки 

3,6 7,9 0,0 

фактографические базы 

данных 

1,4 0,7 2,9 

обращусь к библиоте-

карю  

35,3 36,7 8,0 

другие источники (ука-

жите, какие) 

0,7 1,4 0,7 
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библиографические пособия), а из библиографических ИПС ориентируются (по 

крайней мере, треть опрошенных) на электронные каталоги библиотеки. В целом 

студенты, как и другие пользователи, стремятся сразу получить доступ к первич-

ному документу.  

Подавляющее большинство студентов во всех случаях готово обратиться к 

поисковым системам интернета (соответственно 83,5; 76,3 и 85,5%). Эти резуль-

таты абсолютно совпадают с результатами исследования, проведенного Н.С. Жу-

ковой, которая утверждает, что «для информационного поиска респонденты пре-

имущественно используют интернет, а именно 85% опрошенных из России и Гер-

мании отдают предпочтение поисковым системам» [7] (с. 559). 

Гораздо меньшее число студентов готово обращаться к электронным ин-

формационно-поисковым системам, для пользования которыми требуются спе-

циальные знания и владение поисковыми стратегиями.  

При тематическом поиске документов студенты в подавляющем большин-

стве не ограничиваются одним источником информации: 77% студентов считают 

нужным обратиться к нескольким информационно-поисковым системам. При 

этом правильные комбинации ИПС (и все они электронные) выбирают 46% сту-

дентов. 

Тот факт, что при документальном поиске информации треть студентов об-

ращается к электронным каталогам библиотеки, говорит о том, что они освоили 

автоматизированные библиотечные системы как современное средство поиска 

информации. Кроме этого, очевидно, что студенты продолжают пользоваться ре-

сурсами библиотек, и поэтому нельзя полностью согласиться с мнением Н.С. Жу-

ковой, которая делает вывод, что «библиотеки имеют для студентов довольно 

низкое значение» на основании того, что «их используют лишь 53% опрошенных 

из Германии и 38% из России» [7] (c. 559).  

Студенты с доверием относятся к библиотеке и библиотечным специали-

стам ― об этом говорит тот факт, что они готовы обратиться к ним за помощью 

при поиске документов (35,3% и 36,7% студентов в зависимости от типа поиска). 

При проведении фактографического поиска студенты проявляют большую само-

стоятельность. 
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Проанализированные в рамках данной статьи вопросы напрямую не ста-

вили задачу проверить, умеют ли студенты анализировать информационные за-

просы, то есть способны ли они выделить объект и аспект поиска. Судить об этом 

можно по тому, какие ИПС они готовы выбрать при поиске, так как выбору инфор-

мационно-поисковой системы предшествует анализ запроса. О незнании объекта 

поиска (о том, чтó именно можно найти в ИПС) говорит тот факт, что примерно по 

25% студентов для поиска документов по заданной теме обратились бы к тради-

ционным или электронным справочникам (а несколько человек – и к тем, и к дру-

гим); для поиска статьи более 12% студентов считают возможным использовать 

библиотечный (алфавитный) каталог; пятая часть студентов готова для той же 

цели использовать справочники. Электронные справочники чаще выбирают при 

поиске документальной информации по теме (24,6%), чем при поиске фактиче-

ских данных (15,9%). 

О знании или незнании аспекта поиска (признаков, по которым можно осу-

ществлять поиск) на основании полученных результатов судить довольно сложно, 

так как выбранные студентами электронные ИПС позволяют осуществлять поиск 

по любым признакам. На некоторые пробелы указывает то, что картотеку жур-

нальных статей студенты выбирают чаще при адресном поиске (8%), чем при те-

матическом (2,9%); алфавитный каталог предпочитают систематическому при по-

иске информации по теме. 

При фактографическом поиске к справочным изданиям, как традиционным, 

так и электронным, готовы обратиться всего около 15% студентов, и уж совсем 

незначительная часть студентов (менее 3%) знает о существовании фактографи-

ческих баз данных. 

Результаты нашего исследования указывают на сложившиеся противоре-

чия: 

 между растущим документальным потоком и невысоким уровнем 

информационно-поисковой компетенции большинства студентов; 

 большим числом разнообразных информационно-поисковых си-

стем и ограниченным кругом тех ИПС, которые студенты готовы использовать 

на практике; 

 сложностью технологии и стратегии поиска информации и иллю-

зией простоты нахождения релевантной информации «одним кликом».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очевидно, что необходима целенаправленная деятельность по формиро-

ванию информационно-поисковых компетенций школьников и студентов. Оче-

видно, что формирование умений в области поиска информации осуществля-

ется в процессе изучения всех школьных предметов, где учащиеся работают со 

справочной литературой, выполняют задания, требующие поиска информации 

в разных источниках. На уроках математики и информатики школьники знако-

мятся с логическими операциями, которые используются при поиске информа-

ции в ряде информационно-поисковых систем, в т. ч. в электронных каталогах 

и библиотеках. Большую роль в развитии умений в области поиска информации 

играет библиотека, в которой учащиеся знакомятся с системой библиотечных 

каталогов и библиографических картотек. 

Казалось бы, выпускники школ должны приходить в высшее учебное заве-

дение способными эффективно осуществлять информационно-поисковую дея-

тельность. Однако, как показывают результат нашего исследования и опыт пре-

подавания в вузе, эта гипотеза не подтверждается. О низком уровне информаци-

онной компетентности студентов говорится в цитировавшейся статье Н.С. Жуко-

вой [7]. Г.Б. Паршукова обращает внимание на то, что информационная компе-

тентность современных студентов должна обеспечиваться каждым учебным кур-

сом в процессе обучения. Однако, по ее мнению, этого не происходит, «поскольку 

источниковедение и информационный поиск в каждом курсе охватывают только 

специфические источники и алгоритмы. Обобщающего курса по поиску информа-

ции в современных образовательных стандартах России нет» [10] (с. 71). Ведущий 

специалист в области информационной культуры Н.И. Гендина утверждает, что «к 

сожалению, в нашей стране в настоящее время отсутствует целостная государ-

ственная концепция информационного образования и формирования информа-

ционной культуры» [5] (с. 6). 

Вместе с тем, коллективом, возглавляемым Н.И. Гендиной, разработан 

комплекс учебных программ курса «Основы информационной культуры лично-

сти», рассчитанный на различные категории обучаемых, в т. ч. на учащихся об-

щеобразовательных ученых заведений с первого по одиннадцатый класс [5] 

(с. 86–287). 
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В результате изучения первого раздела курса «Информационные ре-

сурсы общества и информационная культура» учащиеся, по идее авторов, 

должны ориентироваться в различных видах информационных ресурсов, типах 

и видах документов. Второй раздел «Основные типы информационно-поиско-

вых задач и алгоритмы их решения» направлен на формирование навыков по-

иска информации по различным типам запросов, возникающих в ходе учебной 

деятельности.  

Целенаправленное формирование информационно-поисковых компе-

тенций в школах и высших учебных заведениях страны возможно либо в рамках 

курса «Основы информационной культуры личности», либо на базе самостоя-

тельного курса «Основы информационно-поисковой деятельности», разрабо-

танного автором.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Богомазов С.В. Информационно-поисковая деятельность будущего бака-

лавра: теоретические и прикладные аспекты // Мир науки, культуры, образова-

ния. 2016. № 1 (56). С. 68–71. https://elibrary.ru/item.asp?id=25625140& 

2. Витухновская А.А. Информационная культура выпускника школы: итоги 

одного исследования // Научные и технические библиотеки. 1996. № 7. С. 33–41. 

3. Витухновская А.А. Обучение технологии и стратегии информационного 

поиска на основе дифференциальных признаков информационно-поисковых си-

стем // Информационное общество. 2013. №1–2. С. 69-79. http://emag.iis.ru/arc/ 

infosoc/emag.nsf/BPA/0f0c1bb6d40ae0d544257bef002cb5dc 

4. Ворошилов В.В. Управление фактографической поисковой деятельностью 

студентов как элемент сетевого образования. http://ojs.ifmo.ru/index.php/IMS/ar-

ticle/view/39/40  

5. Гендина Н.И. и др. Формирование информационной культуры личности: 

теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины. 

М., 2006. http://www.ifapcom.ru/files/publications/Kultura_lichnosti_uchebn_ disci-

plina_final_small.pdf 

6. Голицына О.Л. Информационные системы: Учеб. Пособие. /О.Л. Голи-

цына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. М.: Форум, 2009. 496 с.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25625140
http://elibrary.ru/item.asp?id=25625140
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1561013
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1561013
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1561013&selid=25625140
https://elibrary.ru/item.asp?id=25625140&
http://emag.iis.ru/%20arc/infosoc/emag.nsf/BPA/0f0c1bb6d40ae0d544257bef002cb5dc
http://emag.iis.ru/%20arc/infosoc/emag.nsf/BPA/0f0c1bb6d40ae0d544257bef002cb5dc
http://ojs.ifmo.ru/index.php/IMS/article/view/39/40
http://ojs.ifmo.ru/index.php/IMS/article/view/39/40
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Kultura_lichnosti_uchebn_disciplina_final_small.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/publications/Kultura_lichnosti_uchebn_disciplina_final_small.pdf


Электронные библиотеки. 2017. Т. 20. № 3 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

191 

7. Жукова Н.С. Сравнительный анализ уровня информационной грамотно-

сти студентов сетевого поколения в России и Германии // Образовательные тех-

нологии и общество (Educational Technology & Society). 2011. Т. 14. № 2. С. 539–

565. 

8. Курпешева А.И. Самостоятельная работа студентов в системе категорий 

теории учебной деятельности // Вестник Астраханского государственного техни-

ческого университета. 2010. № 2. С. 118–122. https://elibrary.ru/item.asp?id 

=15268270 

9. Новиков А.М. Методология учебной деятельности. М.: Изд-во «Эгвес», 

2005. 176 с. http://www.anovikov.ru/books/metod.pdf 

10. Паршукова Г.Б. Информационная компетентность личности. Диагно-

стика и формирование: монография/ НГТУ. Новосибирск, 2006. 253 с. http://www. 

uraledu.ru 

11. Педагогические аспекты формирования медийной и информационной 

грамотности. М., 2012. http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/ 3214708.pdf 

12. Петров В.И. Виды и структура самостоятельной работы студентов педа-

гогического факультета. https://elibrary.ru/item.asp?id=26609549  

13. Стариков С.А. Информационная компетентность студентов вуза: поня-

тие и пути формирования// Научные исследования в образовании. 2006. № 6. 

С. 119–121. https://elibrary.ru/item.asp?id=14571845  

14. Степанов В.К. Применение Интернета в профессиональной информаци-

онной деятельности: Интерактивный учебник. 2006. http://textbook. 

vadimstepanov.ru/  

15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. М., 2010. http://window.edu.ru/resource/768/72768/files/ 

FGOS_OO.pdf  

16. Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и ключе-

вых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию образо-

вательных стандартов // Вестник Института образования человека. 2011. № 1. 

С. 3. 

http://www.anovikov.ru/books/metod.pdf
http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214708.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26609549
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=833267
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=833267&selid=14571845
http://textbook.vadimstepanov.ru/
http://textbook.vadimstepanov.ru/
http://window.edu.ru/resource/768/72768/files/%20FGOS_OO.pdf
http://window.edu.ru/resource/768/72768/files/%20FGOS_OO.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431384
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431384&selid=24069404


Russian Digital Libraries Journal. 2017. V. 20. No 3 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

192 

17. Information Literacy Standards for Teacher Education  EBSS Instruction

 for Educators Committee 2006-2007 ― 2010-2011. http://www.ala.org/acrl/sites/ 

ala.org.acrl/files/content/standards/ilstandards_te.pdf  

 

INFORMATION-SEARCHING ACTIVITIES AND INFORMATION, AND SEARCHING  

COMPETENCIES OF STUDENTS (BY RESULTS OF THE QUESTIONING) 

A.A. Vituhnovskaya  

 candidate of pedagogics, docent (veteran Petrozavodskogo gosudarstvennogo uni-

versiteta) 

allavit@sampo.ru 

Abstract 

The article introduces the analysis of the concepts "information retrieval activ-

ity" and "information retrieval competencies", as well as defines the place of infor-

mation retrieval activity in the educational activity of students of universities. 

We conducted a questionnaire design of the first and second year students for 

studying their knowledge of the diversity of information retrieval systems and the abil-

ity to adequately choose information retrieval systems for thematic, targeted and fac-

tual information retrieval. The students were offered a list of 14 answers, including 

both traditional and electronic information systems. 

The results of analysis show, that the students are familiar with a limited range 

of information retrieval systems, and most often use the Internet search engine for 

searching information. Most students ignore traditional bibliographic systems, as well 

as information systems, which require special knowledge and skills of using search 

strategies for use. 

Obviously, it is necessary to carry out purposeful activity on formation of infor-

mation retrieval competencies of pupils and students based on the special training 

courses. 

Keywords: Information retrieval, information retrieval activity, information re-

trieval competencies, students, questionnaire design, information retrieval systems, 

Internet search engines, e-catalogs, e-libraries. 
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