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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КАК ФАКТОР В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Природа информационных потребностей определяется познавательной направленностью общества в 
конкретно исторический период. Как доминирующее свойство, характеризующее поведение потребителей 
информации в информационной среде, потребность непосредственно воздействует на содержание и 
характер стратегических и тактических решений в формировании информационных ресурсов. В статье 
раскрываются различные подходы к определению информационной потребности. Рассматриваются 
воззрения ряда авторов на сущность и характер информационных потребностей, их свойства, 
анализируются различные подходы к их классификации.
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INFORMATION NEEDS AS A FACTOR IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF A SPECIALIST IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

The nature of information needs is determined by the cognitive orientation of society in a specific historical period. 
As a dominant property that characterizes the behaviour of information consumers in the information environment, 
the need directly affects the content and nature of strategic and tactical decisions in the formation of information 
resources. The article reveals various approaches to determining information needs. The views of a number of 
authors on the essence and nature of information needs, their properties are considered, various approaches to their 
classification are analysed.
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Формирование информационных ре-
сурсов становится стратегическим на-
правлением государственной политики. 
В связи с этим научное представление о 
потребителях информации, их интересах 
и запросах, о содержании и характере ин-
формационных потребностей приобрета-
ют особо актуальное значение.

На протяжении всей истории челове-
чества, изменяющиеся информационные 
потребности пользователей адекватно от-
ражают динамические процессы, происхо-
дящие в социально-экономической, поли-
тической, культурной, спортивной жизни 
общества и отраслях науки. Данная тен-
денция свидетельствует о тесной диалекти-
ческой взаимосвязи социальных процессов 
и информационных потребностей. 

Усложнение информационных потреб-
ностей происходило всегда и проявля-
лось оно в сочетании дифференциации 

и интеграции информационного спроса. 
С установлением новой общественно-эко-
номической формации, развития и совер-
шенствования спортивной деятельности, 
информационные потребности специали-
стов сферы физической культуры и спорта 
перешли от экстенсивного развития к ин-
тенсивному, качественному изменению.

Движущей силой в развитии и фор-
мировании духовного и нравственного 
потенциала специалистов сферы физиче-
ской культуры и спорта является проти-
воречие между динамично изменяющи-
мися информационными потребностями и 
возможностью их удовлетворения за счет 
все возрастающего потока информации. 
От нахождения механизмов взаимосвя-
зей и взаимовлияния информационного 
спроса как выражения информационных 
потребностей и стратегии формирова-
ния информационных ресурсов будет  
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зависеть конечный результат деятельности 
всех информационных центров и систем, 
направленный на личностное и професси-
ональное развитие тренеров, методистов 
и учителей физической культуры. В этом 
плане, информационной основой преоб-
разований должна стать объективная и 
достоверная информация о контингенте 
потребителей и их информационных по-
требностях.

Природа информационных потреб-
ностей определяется познавательной 
направленностью специалистов сферы 
физической культуры в конкретно истори-
ческий период. Как доминирующее свой-
ство, характеризующее поведение потре-
бителей информации в информационной 
среде, их интеллектуальную, эмоциональ-
ную, познавательную деятельность, по-
требность непосредственно воздействует 
на содержание и характер стратегических 
и тактических решений в формировании 
информационных ресурсов. В связи с 
этим проблемы оперативности, полноты 
и качества предоставляемой информации 
приобретают особо актуальное значение. 
Не случайно главным руководящим прин-
ципом деятельности информационных 
центров является отбор информации со-
гласно действующим информационным 
потребностям.

Основной целью нашего исследования 
являлось изучение природы информаци-
онных потребностей как фактора в про-
фессиональном становлении специали-
стов сферы физической культуры и спорта.

Одним из ведущих центров инфор-
матизации и важнейшим социальным 
институтом на пути к формированию 
информационного общества является 
библиотека. Библиотека, являясь по сво-
ей природе сложной социальной систе-
мой и традиционным информационным 
центром, предоставляет доступ к самым 
отдаленным информационным ресурсам 
посредством вхождения в мировое инфор-
мационное пространство. В связи с этим 

принципиальной стратегической зада-
чей библиотек и иных информационных 
центров является не только организация 
мобильной системы предоставления ин-
формации, сколько приобретение в фон-
ды ресурсов, обладающих реальной или 
потенциальной значимостью и инфор-
мативностью. Определение содержания 
понятий «значимости» и «информатив-
ности», а также степени необходимости 
информационных ресурсов для развития 
спорта страны находятся в плоскости вы-
явления и анализа реальных и потенци-
альных потребностей разных групп поль-
зователей.

Для организации мобильной, эконо-
мичной системы предоставления инфор-
мации в области спорта, в новой социаль-
ной реальности необходимо пересмотреть 
методологические подходы к изучению 
потребностей и потребителей информа-
ции, соотношения теоретического и эм-
пирического знания. Методологические 
аспекты и методические приемы изучения 
во многом определяются социокультур-
ной ситуацией и уровнем развития самой 
социологии, в рамках которой существует 
теория и практика изучения потребностей 
и потребителей информации. Несмотря на 
большое количество публикаций, в педа-
гогической и социологической литературе 
до сих пор не сложилась строгая концеп-
ция изучения информационных потребно-
стей. Особенно остро ощущается дефицит 
в области методологии и методики изу-
чения информационных потребностей с 
учетом их типологических особенностей. 
В связи с этим совершенствование мето-
дологии и методики изучения информаци-
онных потребностей, является непремен-
ным условием достижения соответствия 
качественных характеристик информаци-
онных ресурсов запросам пользователей.

Исследователи подчеркивают, что, по-
жалуй, ни к одному вопросу не было при-
влечено столько внимания и усилий со сто-
роны философов, педагогов, психологов,  
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социологов, информационных и библи-
отечных работников, как к проблеме из-
учения информационных потребностей. 
И если в результате этих усилий, как пишет 
О.Е. Бурый-Шмарьян [1], «…о потребите-
лях информации мы знаем если не все, то 
почти все», то в плане разработки теорети-
ческих основ этого дела мы еще очень да-
леки от совершенства. «Бум» публикаций 
по этой проблеме, относящийся к началу 
70-х годов XX века, дал значительно мень-
ше, чем ожидалось, но зато показал, что 
проблема информационных потребностей 
гораздо сложнее и более многоаспектна, 
чем представлялось ранее. 

Удовлетворение информационных по-
требностей всегда рассматривалось как 
основная цель информационных центров. 
Как отмечает Д.Е. Шехурин, «информа-
ционные потребности ученых и специа-
листов, в конечном счете, являются опре-
деляющим фактором развития научной 
коммуникации в целом и научно-информа-
ционной деятельности в особенности. Из 
всех многочисленных изменений, которые 
на наших глазах претерпевают различные 
компоненты нашей профессии, – увеличе-
ние объемов информации, числа занятых в 
информационных процессах людей, уров-
ня применяемых технических средств, 
сложности систем, сетей и других органи-
зационных форм – самым важным все же 
представляется возрастание и усложнение 
информационных потребностей» [2].

Анализ ряда публикаций от 1970-х го-
дов до наших дней позволяет отметить, 
что решению теоретических вопросов в 
значительной степени препятствует не-
четкость терминологического аппарата, 
отсутствие единого понимания многих 
исходных положений, а также различные, 
несовместимые определения понятий: 
«информационная потребность», «потреб-
ность в информации», «потребность в ин-
формационных ресурсах», которые далеко 
не всегда согласуются между собой [3]. 
В связи с этим важным представляется 

дальнейшее углубление теории информа-
ционных потребностей, раскрытие меха-
низма их формирования и функциониро-
вания. Это не только даст представление 
о самих потребностях и их свойствах, но 
и позволит выявить реальные факторы, 
влияющие на формирование и удовлетво-
рение информационных потребностей, и 
определить их место в информационном 
процессе.

Хотя И.И. Сальников и считал, что в 
настоящее время существует достаточно 
ясное представление о механизме форми-
рования информационных потребностей, 
объективных и субъективных факторах, 
влияющих на их содержание и структу-
ру [4], позволим себе с ним не согласиться.

В публикациях, посвященных этой 
проблеме, авторы в основном пытаются 
определить факторы, влияющие на воз-
никновение потребностей и их свойства. 
При этом мнения по поводу этих факто-
ров, как правило, расходятся. Так, С.Д. Ко-
готков связывает возникновение информа-
ционных потребностей непосредственно с 
общественными отношениями и общени-
ем специалистов в процессе их деятель-
ности [5]. И.И. Сальников и А.В. Соколов 
считают, что «формирование информаци-
онных потребностей происходит в сфе-
ре взаимодействия профессиональных, 
общественных и личных интересов», ко-
торые отражают, соответственно, цели 
конкретного производства, общества или 
личности [4, 6]. Р.В. Шумахов выделяет 
комплекс условий, определяющих форми-
рование информационных потребностей, 
в том числе: производственные, обще-
ственные и личные цели, а также «состоя-
ние производства» и «состояние социаль-
ной среды» [7]. Д.Е. Шехурин [8], а вслед 
за ним В.А. Зябрев [9] указывают, что 
формирование информационных потреб-
ностей происходит под воздействием как 
материальных, так и духовных факторов 
при главенстве материальных. По мне-
нию С.Е. Злочевского, «информационные 
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потребности специалистов формируются 
под воздействием двух групп факторов – 
внешних и внутренних» [10]. Причем под 
первым он понимает характер проводимо-
го исследования, под вторым – субъектив-
ные качества специалиста. В свою очередь, 
М.С. Кудашева считает информационные 
потребности обязательным компонентом 
всех видов деятельности человека и, соот-
ветственно, всех видов деятельности по их 
удовлетворению [11].

Нетрудно заметить, что приведенные 
различные точки зрения не только не 
противоречат друг другу, но, в какой-то 
мере, дополняют и расширяют наши пред-
ставления о факторах, влияющих на фор-
мирование и свойства информационных 
потребностей. Однако для того, чтобы 
понять реальное значение того или иного 
фактора, необходимо не только указать на 
наблюдаемую связь между ним и инфор-
мационной потребностью, но и вскрыть 
механизм этой связи. В перечисленных 
работах авторы или совсем не ставят та-
кой задачи, или решают ее лишь частично 
и, как отмечает С.Д. Коготков, в основном 
«декларативно» [5]. В результате вопрос 
о том, как происходит формирование ин-
формационных потребностей, каким об-
разом из одних явлений (факторов) возни-
кает другое, качественно новое явление, 
остается открытым. 

Попытку ответить на этот вопрос мы 
находим в работах А.В. Антонова, кото-
рый вполне правомерно указывает, что 
информационные потребности возника-
ют тогда, когда специалистом «осознает-
ся недостаточность собственных знаний 
для «достройки» той психической модели 
исследуемого объекта, которая отражает 
представления исследователя об объекте 
и одновременно является индикатором 
полноты знаний о нем, или для повыше-
ния степени субъективной уверенности в 
правильности такой модели» [12]. Одна-
ко автор не ставит своей задачей деталь-
но проследить весь ход формирования  

информационных потребностей и, по суще-
ству, ограничивается данным положением.

Согласно общей теории человеческих 
потребностей, в основе их формирования 
лежит деятельность. В педагогике и ин-
форматике одними из первых это положе-
ние выдвинули А. Маслоу [13] и Д.Е. Ше-
хурин [8], которые связали формирование 
информационных потребностей непосред-
ственно с деятельностью ученых и специ-
алистов.

Некоторые авторы (например, Д.Е. Ше-
хурин, С.Д. Коготков, М.С. Кудашева, 
В.А. Зябрев и ряд других) стремясь под-
черкнуть объективную сторону инфор-
мационных потребностей, приходят к 
выводу о существовании объективных 
потребностей независимо от сознания. 
Например, Д.Е. Шехурин указывает: 
«объективный характер информационных 
потребностей в процессе производства 
(например, исследования) проявляется в 
том, что они существуют независимо от 
сознания человека-исследователя…» [2]. 
Однако с такой трактовкой не согласны 
А.М. Тягунов [14] и М.С. Кудашева [11]. 
Они считают, что в данном случае поня-
тие потребности фактически подменяется 
понятием необходимости – категорией, 
отражающей определенный «тип связи 
явлений, определяемый их устойчивой 
внутренней основой и совокупностью ус-
ловий их возникновения, существования 
и развития».

Да, действительно, ориентироваться 
при создании и формировании инфор-
мационных ресурсов только на субъек-
тивные информационные потребности 
специалиста не всегда благоразумно. Ин-
формационные потребности можно рас-
сматривать как необходимость, однако 
это необходимость или необходимое отно-
шение субъекта к информации, отражен-
ные его психикой и сознанием. Поэтому 
информационные потребности как необ-
ходимость существуют всегда идеально, 
а предмет этой потребности, уже в силу 
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того, что он предмет, а не объект – не толь-
ко объективно, но и субъективно.

 В научной среде сложилась четкая 
классификация информационных потреб-
ностей, где выделяются общественные, 
коллективные и личные потребности [4, 6, 
11, 14 и др.]. На это указывает ряд работ, 
авторы которых зачастую используют эту 
классификацию. Так, М.С. Кудашева счи-
тает, что общественные информацион-
ные потребности вытекают из основных 
экономических и социальных закономер-
ностей развития данного социума и про-
являются не только в спросе на массо-
вую информацию, но и в необходимости 
формирования общественного мнения и 
доведении до соответствующих потреби-
телей специальной социальной информа-
ции. Для удовлетворения общественных 
информационных потребностей, считает 
автор, создаются системы народного об-
разования, музеи, архивы, радио, библи-
отеки и др., а также специальные инфор-
мационные издания, которые рассчитаны 
на удовлетворение не индивидуальных, а 
именно общественных информационных 
потребностей.

Однако в ряде публикаций встречает-
ся другое мнение. В противовес мнению 
об общественных информационных по-
требностях, А.М. Тягунов утверждает, что 
потребность в массовой информации (зна-
нии) ничуть не менее индивидуальна, чем 
потребность в специальной информации 
(знании), и органы массовой коммуника-
ции (радио, печать, телевидение и т. д.) 
отнюдь не относятся к разряду «служб», а 
являются социальными «институтами» по 
производству публицистических, эстети-
ческих знаний. По мнению этого автора, 
широко распространенное понятие «обще-
ственная информационная потребность» 
не имеет за собой реального аргумента 
и введено в научный обиход ошибочно. 
И далее добавляет: «…определение как 
“общественных” только в смысле принад-
лежности обществу, субъекту значительно 

обедняет подлинное содержание этого по-
нятия» [14].

Воспроизводством материальных благ 
занимается не общество вообще, а отдель-
ные специалисты и коллективы.

Между коллективными потребностями 
в информации, которые выступают как яв-
ления коллективного, группового сознания, 
и личными информационными потребно-
стями, возникающими в сознании конкрет-
ного индивида, имеются определенные от-
ношения. Коллективные информационные 
потребности не существуют помимо ин-
формационных потребностей конкретного 
индивида, но в то же время коллективные 
потребности в информации нельзя опреде-
лять как некое количество личных потреб-
ностей. И вместе с тем информационные 
потребности общества выражаются именно 
через индивидуальные потребности специ-
алистов, где совокупность индивидуальных 
информационных потребностей оказывает 
регулирующее влияние на информацион-
ные потребности общества.

Кратко проанализировав разные под-
ходы авторов (И.И. Сальников, А.В. Соко-
лов, А.М. Тягунов, М.С. Кудашева, и др.) к 
механизму формирования и функциони-
рования информационных потребностей, 
хочется отметить существенный пробел: 
многие авторы, рассматривая механизм 
формирования информационных потреб-
ностей, не останавливаются на методах их 
удовлетворения. Нельзя, говоря об одном, 
забывать о другом, без чего первое теря-
ет свое значение. Еще одним недостатком 
указанных работ является отсутствие в них 
формулировки понятия «информационные 
потребности». Исследователи не заостря-
ют на нем внимание, считая это, возможно, 
излишним в рассмотрении данного вопро-
са. А тем не менее именно сама формули-
ровка термина раскрывает суть предмета. 
И наиболее точно и полно, по нашему мне-
нию, эта «суть» раскрыта А.В. Соколовым, 
который считает, что «Информационная 
потребность – понятие, характеризующее  
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познавательную направленность общества, 
определенного коллектива или отдельного 
индивида, выраженную в необходимости 
потребления информации при решении на-
учной, научно-технической задачи» [6]. На 
наш взгляд, эта трактовка отражает соот-
ношение общественного, коллективного и 
личного в информационных потребностях, 
показывает их взаимосвязь и взаимозави-
симость. 

Важной характеристикой информа-
ционных потребностей является непре-
рывность их развития. В соответствии 
с закономерностями развития науки ин-
формационные потребности постоянно 
растут, видоизменяются, отмирают. От-
мирание, сокращение и изменение по-
требностей происходит под воздействием 
углубления специализации, а также в свя-
зи с падением актуальности и отмиранием 
отдельных научных направлений.

Указанное обстоятельство свиде-
тельствует о том, что информационные  

потребности носят исторически конкрет-
ный характер. И, как отмечает Д.Е. Ше-
хурин, развитие их находится в диалек-
тической зависимости от развития науки 
и техники [2].

Изменчивость информационных по-
требностей ученых и специалистов в 
историческом аспекте отмечает в своей 
работе И.И. Сальников [4], делая из этого 
вывод, что будущие потребности нельзя 
просто экстраполировать из потребно-
стей прошлого.

Только при изучении информационных 
потребностей своих пользователей органы 
информации смогут в полной мере осу-
ществлять функции источников получе-
ния информации. 

Отсюда вытекает вывод о необходимо-
сти разработки таких методик выявления 
информационных потребностей, которые 
позволили бы учитывать происходящие в 
процессе развития общества, науки и тех-
ники изменения.
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