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Подготовка будущих библиотекарей предполагает ис-
пользование инновационных педагогических средств 
для формирования востребованных профессиональных 
компетенций в соответствии с трудовыми функциями и 
приоритетами развития библиотечного дела в России. 
Авторами исследуется проблема применения приложе-
ний AR в подготовке специалистов библиотечно-инфор-
мационной сферы для обеспечения дополнительных 
условий развития востребованных цифровых навыков, 
получения опыта проектной научно-исследовательской 
и учебно-познавательной деятельности; применения 
фундаментальной теории по библиотечному делу при 
организации культурных мероприятий, развлекатель-
ных событий. Цель исследования – выявить особенно-
сти применения средств технологии дополненной ре-
альности при обучении специалистов библиотечно-ин-
формационной сферы для повышения качества их под-
готовки. Методология основывается на анализе потен-
циала технологии дополненной реальности для выс-
шего образования, для поддержки инициатив ЮНЕСКО, 
при выявлении проблем их внедрения в подготовку спе-
циалистов библиотечно-информационной сферы. При 
разработке системы учебных заданий на основе прило-
жений AR учтены положения профессионального стан-
дарта специалиста по библиотечно-информационной 
деятельности, стратегии развития библиотечного дела в 
России. Использованы приложения и средства для под-
держки технологии дополненной реальности: Quiver, 
Star Walk, Mind Map AR, HISTARS, BBC Civilisations AR, AR 
Ruler, Arloon chemistry, Arloon geometry, ZOME, JigSpace, 
SketchAR и др. В качестве результатов описаны идеи ме-
тодического подхода, отражающего необходимые из-
менения в системе подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов библиотечно-информационной 
сферы именно с учетом положений профессионального 
стандарта и направлений стратегии развития библио-
течного дела в России. В заключении делаются выводы 
об особенностях применения средств технологии AR в 
деятельности библиотекаря (визуализация информа-
ции, установление временных и эмоциональных связей 
и т. п.). Также сформулированы методические и техни-
ческие трудности предлагаемых нововведений: высо-
кая стоимость, технические сбои оборудования в биб-
лиотеках. Полученные результаты могут быть использо-
ваны для организации познавательной исследователь-
ской деятельности студентов; в работе учреждений му-
зейно-библиотечного типа. 

The training of future librarians involves the use of inno-
vative educational tools for the formation of demanded 
professional competences in accordance with the profes-
sional functions and priorities of the development of li-
brary science in Russia. The authors study the issue of us-
ing AR applications in training of future library specialists 
to provide additional conditions for the development of 
demanded digital skills, gaining experience in project- 
and research-based learning and other educational and 
cognitive activities; application of the fundamental the-
ory of library science to the organization of cultural 
events, entertainment events. The purpose of the study 
is to identify the characteristic features of augmented re-
ality technology use in training specialists in the library 
and information sphere to improve the quality of their 
training. The methodology is based on the analysis of the 
augmented reality technology potential for higher educa-
tion, to support UNESCO initiatives, while identifying 
problems of their implementation in training specialists 
in the library and information sphere. The provisions of 
the professional standard for a specialist in library and in-
formation sphere, the strategy for the development of li-
brary science in Russia are taken into account in develop-
ing a system of educational tasks based on the AP appli-
cations. The following applications and tools were used 
to support augmented reality technology: Quiver, Star 
Walk, Mind Map AR, HISTARS, BBC Civilizations AR, AR 
Ruler, Arloon chemistry, Arloon geometry, ZOME, Jig-
Space, SketchAR, etc. As the results, the ideas of a meth-
odological approach reflecting the necessary changes in 
the system of training highly qualified specialists in the 
library and information sphere are described, taking into 
account the provisions of the professional standard and 
the directions of the strategy for the development of li-
brary science in Russia. The conclusions are drawn about 
the characteristics of AR technology use in the work of a 
librarian (visualization of information, establishment of 
temporary and emotional connections, etc.). Methodo-
logical and technical difficulties of the proposed innova-
tions are also formulated: high cost, technical failures of 
equipment in libraries. The obtained results can be used 
for the organization of cognitive research activities of stu-
dents; in the work of museum-library type institutions. 

 

 

библиотечное дело, средство обучения, обработка 
данных, визуализация, цифровые технологии, про-
фессиональный стандарт, приложения AR 

Library science, learning tool, data processing, visualiza-
tion, digital technologies, professional standard, AR ap-
plications 
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Введение / Introduction 
 

ЮНЕСКО в рамках международного библиотечного сотрудничества выполняет 
такие функции, как осуществление перспективных исследований форм образования, 
науки, культуры и коммуникации, необходимых в мире будущего; поддерживает 
продвижение, передачу и обмен знаниями [1]. 
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В 2021 году Правительство РФ утвердило Стратегию развития библиотечного 
дела в России до 2030 года. Ее основные задачи — обновление книжных фондов, ре-
монт зданий, привлечение молодых специалистов и обеспечение библиотек беспере-
бойным Интернетом [2]. Важными направлениями обозначены научное и методиче-
ское обеспечение, внедрение цифровых технологий, в том числе и технологии допол-
ненной реальности (AR) [3]. 

Достижение всех указанных задач, согласно выводам Е. А. Плешкевич, предпо-
лагает изменение качества подготовки будущих специалистов библиотечно-инфор-
мационной сферы: включение инновационных средств в обучение и организацию 
практики студентов, взаимодействие всех участников дидактического процесса [4]. 

К. В. Черкасов, Н. С. Чистякова, В. В. Чернов заключают, что модель обучения в совре-
менном цифровом мире должна предполагать формирование креативной личности, кото-
рая будет способна к самостоятельному творческому поиску решения профессиональных 
задач, применению средств технологии дополненной реальности в различных направле-
ниях информационно-коммуникационной и социокультурной деятельности [5]. 

Дж. Бакка, С. Балдирис, Р. Фабрегат, К. Киншук утверждают, что технология дополнен-
ной реальности обладает существенным образовательным потенциалом и является универ-
сальным средством для развития памяти, внимания, мышления [6]. Эта технология позволяет 
достигать новой формы управления и упорядочивания данных в цифровом виде; нового ка-
чества визуализации информации; более высокого уровня коммуникации [7]. 

Однако применение средств технологии дополненной реальности в обучении 
студентов, согласно A. В. Гриншкуну, M. С. Перевозчиковой, E. В. Разовой, И. Ю. Хло-
быстовой, вызывает много проблем технического (стоимость оборудования), методиче-
ского (нахождение взаимосвязи между традиционными дидактическими методами, 
средствами и возможностями AR), психологического (головные боли, агрессия, «погру-
жение» в виртуальный мир) характера [8]. Несмотря на то что ими описаны условия 
подготовки педагогов цифровой школы к применению технологии дополненной ре-
альности в обучении, Е. В. Соболевой, Н. Л. Караваевым выявлены условия эффектив-
ной профессионально-ориентированной коммуникации при виртуальном сетевом 
взаимодействии [9], существенными проблемами в применении технологии AR в обу-
чении специалистов библиотечно-информационной сферы являются: 

 соотнесение планируемых результатов подготовки, формируемых компетен-
ций библиотечного специалиста с возможностями приложений и средств AR; 

 выбор приложения AR, максимально соответствующего трудовым функциям, 
входящим в профессиональный стандарт специалистов по библиотечно-информаци-
онной деятельности, направлениям стратегии развития библиотечного делав России. 

Эти выводы во многом совпадают с заключениями, сформулированными 
Т. В. Силиной-Ясинской по результатам исследований на факультете журналистики 
Белорусского государственного университета [10]. Ею описывается спектр организа-
ционных проблем, сложности методического обеспечения учебного процесса и тех-
нические сбои во время производственной практики. 

Итак, цель работы состоит в выявлении особенностей применения средств тех-
нологии дополненной реальности при обучении специалистов библиотечно-инфор-
мационной сферы для повышения качества их подготовки.  

Гипотеза исследования: применение приложений AR в подготовке будущих 
библиотечных специалистов позволит обеспечить дополнительные условия для раз-
вития востребованных цифровых навыков (составление автоматических запросов по 
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параметрам пользователя; поиск данных в предполагаемых источниках; анализ ин-
формации и оценка качества; организация и хранение библиотечных фондов; соблю-
дение этических норм при виртуальном взаимодействии и т. п.). 

В качестве основных задач были обозначены следующие: 
– описать специфику трудовых функций, соответствующих профессиональ-

ному стандарту специалистов по библиотечно-информационной деятельности, с 
учетом возможностей приложений для технологии AR; 

– дополнить существующую систему требований к применению средств техно-
логии дополненной реальности в обучении высококвалифицированных специали-
стов библиотечно-информационной сферы именно с учетом направлений стратегии 
развития библиотечного дела в России; 

– описать систему работы по применению приложений и средств технологии 
дополненной реальности в обучении библиотечных специалистов; 

– экспериментально проверить эффективность предлагаемого варианта обучения. 
 

Обзор литературы / Literature review 
 

А. В. Гриншкун определяет, что технология дополненной реальности есть совокуп-
ность средств и способов, позволяющих создавать для человека видимое трехмерное про-
странство. В этом пространстве новые объекты встраиваются в реальную среду, в кото-
рой располагается человек в текущий момент времени. Более того, образуемые вирту-
альные объекты и изменяются совместно с реальным окружением. По совокупности этих 
факторов виртуальные объекты воспринимаются как элементы реальности [11]. 

В. Марин-Диас, М. Лопес-Перес, Б. Фернандес-Роблес отмечают, что дополнен-
ная реальность – это особая информационно-образовательная среда, которая прямо 
или косвенно дополняется элементами физического мира при помощи цифровых 
данных в режиме «здесь и сейчас» [12].  

Дидактический потенциал современных средств технологии AR описан в работе 
З. И. Ивановой [13].  

А. В. Гриншкун особо выделяет то обстоятельство, что применение технологии до-
полненной реальности в подготовке высококвалифицированных специалистов позволяет 
накладывать компьютерную графику или текстовую информацию в контент реального 
физического мира в настоящем времени [14]. И действительно, возникает ощущение 
нахождения информационных виртуальных объектов в реальной среде. Эти обстоятель-
ства способствуют активизации интереса, познания, исследования и творчества [15]. 

А. В. Иванова также предлагает структуру приложений дополненной реально-
сти для обучения в вузе. Проектируемая структура включает в себя следующие мо-
дули: камеры отслеживания, хранения объектов, устройства визуализации и пользо-
вательский интерфейс [16]. 

Х. Папагианнис, обобщая опыт специалистов в области AR, приходит к выводу 
о том, что наиболее часто в высшем образовании под средствами технологии допол-
ненной реальности понимают интерактивные цифровые объекты в формате текста, 
видео или аудио, выраженные при помощи компьютерной графики [17].  

В. Марсель, описывая возможности технологии AR для подготовки инженерно-
технических специалистов, определяет дополненную реальность как систему, предо-
ставляющую возможность заполнения реального физического пространства 3D-моде-
лями, текстом, изображениями и другими виртуальными объектами максимально ре-
алистичным образом [18]. 
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В. В. Летков анализирует дидактические возможности тренажера для изучения 
и понимания структуры объемных фигур [19]. 

Если рассматривать непосредственно подготовку специалистов библиотечно-ин-
формационной сферы, то важные результаты сформулированы в работе Н. В. Васильевой 
[20]. Она отмечает, что для организации информационного пространства, привлечения 
читателей, обогащения фондов необходимо внедрять в библиотечную деятельность сред-
ства и приложения AR, например, для совмещения реального и виртуального миров. Но-
вое «дополненное» пространство позволит визуализировать необходимую информацию 
и упростить доступ к ней. Н. В. Васильева анализирует разнообразные приложения, осно-
ванные на принципах AR, и приходит к выводу, что общепринятых AR-решений, опти-
мизирующих процессы библиотечного дела, до сих пор не разработано [21]. 

К. Диес Каррера, изучая проблемы подготовки библиотекарей, востребованных 
на международном рынке труда, указывает, что в настоящее время функции и услуги 
традиционной библиотеки соединяются с функциями и услугами цифровой библио-
теки. Это направление развития библиотечного дела должно найти отражение в ка-
чественном изменении системы высшего образования [22]. 

Согласно положениям профессионального стандарта для специалистов в биб-
лиотечно-информационной деятельности, к основным функциям библиотекарей от-
носятся: библиотечно-информационное обслуживание, проведение культурно-про-
светительских, образовательных мероприятий, ведение сайтов/порталов, сетевых со-
циальных сервисов, организация и технология работы с фондом редких и ценных 
книг и т. д. [23] Реализация практически каждой функции предполагает использова-
ние цифровых технологий, в том числе и средств AR [24]. 

Анализируя различные функции приложений дополненной реальности, стимули-
рующие развитие будущего специалиста в отрасли библиотечно-информационной дея-
тельности, заключаем, что большинство из них соответствует трудовым действиям биб-
лиотекаря и направлениям стратегии развития библиотечного дела в России и мире. 

Однако, как показывает Э. А. Игнатьева, существуют практические трудности 
реализации выявленных потенциальных возможностей и функций приложений AR 
для применения их на практике при подготовке будущих библиотечных специали-
стов [25]. Возникает объективная необходимость изменения педагогом высшей школы 
всей методической системы обучения [26].  

Действительно, продумывание системы учебных заданий на основе приложе-
ний AR при подготовке специалистов для современной библиотечно-информацион-
ной деятельности должно включать этап осмысления и выбора цифровых ресурсов, 
максимально соответствующих трудовым функциям, входящим в их профессиональ-
ный стандарт, и направлениям стратегии развития библиотечного дела в России. 

Требуется выполнение комплекса работ по организации «дополненного» про-
странства библиотеки (книжного фонда, выставки и т. д.), ориентация его содержа-
тельного наполнения как на цели образования, так и на специфические особенности 
будущей профессиональной деятельности. 

«Дополненная» образовательная среда должна не только способствовать дости-
жению приоритетов стратегии развития библиотечного дела в России, но и быть пер-
сонально ориентированной и учитывать потребности самих библиотекарей, посети-
телей библиотек и потребителей их услуг. 

Таким образом, существует объективная проблема, которая выражается в необ-
ходимости выявления особенностей применения приложений и средств AR при обу-
чении специалистов по обработке информации в библиотечной сфере для повыше-
ния качества их подготовки.  
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Методологическая база исследования / Methodological base of the research 
 

В работе применялись следующие методы: теоретический анализ и обобщение 
литературы при описании потенциала технологии дополненной реальности для выс-
шего образования, для поддержки инициатив ЮНЕСКО, при выявлении проблем их 
внедрения в подготовку специалистов библиотечно-информационной сферы. 

При выявлении сущности AR как инновационной педагогической технологии 
были изучены выводы А. В. Гриншкуна [27] 

Были проанализированы приложения и средства технологии дополненной ре-
альности, которые применяются в высшем образовании и подготовке специалистов 
по обработке данных в библиотечной и информационной сферах [28]. 

Также учтены аналитические выводы Н. В. Васильевой относительно потенци-
ала средств AR для развития библиотечного дела в России: приложения 3D BOOM, 
платформа дополненной реальности ARTEFACT, Палео AR-тур, «Анна Ахматова 
AR», HP Reveal, моно-приложение Conteng AR, Quiver, Live Coloring, книга «Пещер-
ные люди» с AR-технологией на базе приложения Blippar (DEVAR kids/ DEVAR) [29]. 

При выявлении проблем реализации потенциальных возможностей и функций 
приложений AR для применения их на практике при подготовке будущих библио-
течных специалистов использовались материалы В. В. Котенко [30]. 

Положения профессионального стандарта специалиста по библиотечно-инфор-
мационной деятельности, Стратегии развития библиотечного дела в России учиты-
вались при разработке системы учебных заданий на основе приложений AR. 

В исследовании использовались различные приложения и средства для под-
держки технологии дополненной реальности: Quiver, Star Walk, Mind Map AR, 
HISTARS, BBC Civilisations AR, AR Ruler, Arloon chemistry, Arloon geometry, ZOME, 
JigSpace, SketchAR и др. 

В качестве критериев для анализа средств AR использовались следующие: тип 
ресурса (приложение/платформа), финансовая основа (платно/бесплатно), функци-
ональные возможности (с учетом специфики работы специалиста по библиотечно-
информационной деятельности), интерфейс и дизайн, имеющийся опыт примене-
ния средства AR на практике. На основе аналитической работы было выбрано три 
сервиса для подробного изучения и последующего применения их в работе библио-
текаря: Quiver, HP Reveal, JigSpace, SketchAR. 

Их достоинства: наличие бесплатного функционала, интуитивно понятный ин-
терфейс, возможности для «оживления» статических изображений, прикрепления к 
предметам, иллюстрациям своих (или встроенных в программу) 2D- и 3D-объектов, 
наличие минимальных методических разработок по установке программ. 

Для оценки входных условий использовано тестирование, включающее следую-
щие блоки: «Библиотечное дело» (20 баллов), «Цифровые технологии» (20 баллов). За 
каждое верно выполненное задание студент получал 1 балл. 

Итак, в результате первоначальной диагностики каждый обучающийся набирал 
от 0 до 40 баллов. Для определения уровня подготовки (по сумме всех двух блоков) 
были введены уровни «низкий» (от 0 до 19 баллов включительно), «средний» (от 20 до 
34 баллов включительно), «высокий» (более 35 баллов). 

В исследовании приняли участие 46 студентов Орловского государственного ин-
ститута культуры с факультетов документных коммуникаций и социально-культурной 
деятельности при изучении курсов «Информационные технологии», «Информатика», 
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«Информационно-библиографическая культура». Были задействованы обучающиеся 
по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность.  

Базы практики: областные и городские библиотеки г. Орла, дома творчества, об-
ластные и городские музеи. Исследование проводилось в 2020–2021 годах. Средний 
возраст респондентов составил 20 лет (60% девушек и 40% молодых людей). 

Статистическая обработка результатов выполнена при помощи критерия 2 (хи-
квадрат) Пирсона. 

 

Результаты исследования / Research results 
 

Уточнение основных понятий 
Обобщая вышеизложенные понятия, можно сделать вывод о том, что дополнен-

ная реальность – это технология, включающая в реальный мир виртуальную инфор-
мацию, которая, кажется, сосуществует в том же пространстве, что и сам человек. По-
лучаемая пользователем информация не ограничивается только зрительным воспри-
ятием. Могут подключаться и слух, и осязание, способствующие ощущению «погру-
жения» дополненной реальности. Средства AR позволяют заменить или дополнить 
существующие пространственные предметы, а значит, совмещать сгенерированную 
компьютером информацию с реальной средой. Благодаря этому приложения на ос-
нове AR могут работать в интерактивном режиме в реальном времени. 

Для того чтобы соприкоснуться с дополненной реальностью, достаточно нали-
чие смартфона, планшета, компьютера или AR-очков, которые являются технической 
оболочкой технологии. Гаджеты должны иметь специальное программное обеспече-
ние и камеру. При наличии всех выполненных условий можно, например, погру-
зиться в мир «Льюиса Кэролла», увидеть разнообразные города-призраки, побывать 
на Острове Погибших Кораблей и «Наутилусе». С помощью интерактивного гида 
пользователь библиотеки имеет реальную возможность познакомиться с историей 
различных архитектурных сооружений, памятников, экспонатов. Обыватель может 
прочувствовать мир с той «сказочной» стороны, которая существовала, на его взгляд, 
только в Изумрудном городе. Именно аналогия «очков с зелеными изумрудными 
стеклами» – приложение AR – позволяет и школьнику, и его родителям (бабушкам, 
дедушкам) находить взаимопонимание и одинаково эмоционально воспринимать 
«дополненный» мир [31]. 

Для применения средств AR на практике при подготовке будущих библиотеч-
ных специалистов была определена последовательность действий: 

1. Техническое средство (компьютер, смартфон, планшет) с помощью камеры 
анализирует окружающее пространство. 

2. Средство AR находит «необходимые» по запросу пользователя объекты реаль-
ного мира. 

3. Киберфизическое устройство распознает физический объект и выводит на 
экран компьютера его виртуальный образ. 

4. Программное средство «привязывает» виртуальный объект к реальному объ-
екту. При последующей трансформации объекта (вращении или перемещении) 
пользователь также вращается или перемещается. 

В проводимом исследовании взаимодействие специалистов библиотечно-ин-
формационной сферы с описанной системой AR рассматривается как интеллекту-
ально направленная и познавательная деятельность, учитывающая особенности бу-
дущей работы и направления стратегии развития библиотечного дела в РФ. 
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Реализация обучения специалистов библиотечно-информационной сферы  
при поддержке AR 

Педагог в рамках курсов «Информационные технологии», «Информатика» изу-
чал средства AR: Quiver, Star Walk, Mind Map AR, HISTARS, BBC Civilisations AR, AR 
Ruler, Arloon chemistry, Arloon geometry, ZOME, JigSpace, SketchAR. Подробно рас-
сматривались их функциональные возможности, достоинства и недостатки в контек-
сте трудовых функций библиотекаря. 

Например, Mind Map AR (http://mindmapar.com/index.php). Это сервис для со-
здания трехмерных ассоциативных карт с дополненной реальностью для Google 
ARCore. Методическое наполнение – ментальные карты в дополненной реальности. 
Не имеет возрастных ограничений. В трехмерном пространстве приложение предо-
ставляет возможность строить связи между элементами, делать ветви и добавлять ри-
сунки, различные документы, загружать свои материалы, экспортировать их в Word. 
Однако дополнительные ресурсы и возможности необходимо покупать (от $ 2,75 до 
$ 9,99). Полученную в приложении схему можно будет рассмотреть со всех сторон. 
Программа позволяет визуализировать и структурировать сложную информацию. 
Также ее можно использовать в библиотечном деле для понимания сложных иерар-
хических связей (генеалогическое древо Романовых), активируя естественную способ-
ность мозга мыслить пространственно. Использовать данный сервис непосредственно 
в библиотеке оказалось затруднительно, так как полноценной инструкции на рус-
ском языке нет. Официальный сайт предоставляет возможность посмотреть инфор-
мативные видео без озвучивания, с репликами на русском языке. 

Для совмещения образовательных, познавательных и воспитательных целей в 
подготовке специалистов библиотечно-информационной сферы более полезным мо-
жет оказаться сервис ZOME. Это мессенджер и сеть дополненной реальности, где име-
ются инструменты для того, чтобы создавать цифровой контент и делиться им в лю-
бой точке мира, а не просто находиться в сети.  

Или, например, приложение JigSpace (https://jig.space/). Сервис является бес-
платным. Он позволяет создавать 3D-презентации в дополненной реальности. Разра-
ботчики предлагают более 100 тысяч презентаций с объемными моделями для самых 
разных областей знаний. Например, изучение головного мозга, строение глаза, 
сердца, рассмотрение состава планеты Земля и многое другое. В приложении можно 
не только брать готовые материалы, но и создавать свои разнообразные модели и де-
литься ими с другими пользователями.  

SketchAR (https://sketchar.io/) – приложение с интуитивно понятным и удобным 
интерфейсом. С его помощью можно визуализировать информацию, делать трехмер-
ные чертежи. Официальный сайт полностью на английском языке. Сервис не имеет воз-
растных ограничений. Его можно скачать на смартфон. Приложение полностью настра-
ивается под интересы пользователя. Программа регулярно совершенствуется и внедряет 
новые технологии и функции. Например, создание своей собственной маски в Snapchat 
(реконструкция лица, изменение внешности). Программа бесплатна для образователь-
ных организаций. Недостатки: для рисования на больших поверхностях потребуется 
смартфон с технологией TANGO, например Lenovo Phab 2 Pro или Asus ZenFone AR. Для 
остальных смартфонов SketchAR работает только с форматами бумаги A4/A5. Некото-
рые картинки платные, но есть три дня пробного периода.  

Далее в рамках дисциплины «Информационно-библиографическая культура» 
студенты получали понятие о профессии, изучали социальную роль и функции биб-
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лиотеки, цифровые компетенции по будущей специальности, основные профессио-
нальные качества и требования к личности библиотекаря, организацию и методику 
библиотечного обслуживания. 

После этого участники экспериментальной группы в процессе прохождения 
практики по получению профессиональных умений и навыков применяли получен-
ные знания по AR в организации работы библиотек. 

Например, на базе Орловской областной научной универсальной публичной 
библиотеки им. И. А. Бунина в отделе библиотечного обслуживания разработан и ре-
ализован проект «Время в цифре». Идея – виртуально отправить читателей сквозь не-
сколько этажей в библиотечную сокровищницу – книгохранилище. Для виртуальной 
доставки использован сюжет И. А. Бунина из рассказа «Поздний час». Пространство 
библиотеки раскрывается в двух реальностях. Физическое пространство-время, где 
живет автор. Вторая реальность – это нефизическое пространство памяти, куда воле-
вым усилием направляется герой-читатель. Проект реализован средствами HP Reveal. 

Другой пример – техническая поддержка выставки книг по истории в лицах. Для 
трехмерных моделей, создания «дополненной реальности» использовались возмож-
ности Quiver и SketchAR. В виртуальном мире на картинках Quiver махал хвостом ди-
нозавр, а к взлетающему космическому кораблю спускался инопланетянин. При по-
мощи SketchAR были созданы различные маски царей и полководцев, которые посе-
тители примеряли и фотографировались. 

Действия в системе Quiver для получения эффекта дополненной реальности 
очень простые: зайти на сайт https://quivervision.com/ и выбрать бесплатную рас-
краску; распечатать бесплатный рисунок и раскрасить его; разрешить приложению 
Quiver доступ к фотосъемкам; навести камеру телефона на раскрашенный рисунок 
примерно на расстоянии 30 см. 

Таким образом происходила «реанимация» событий. Однако не получение «до-
полненной реальности» является самоцелью применения приложений AR в деятель-
ности библиотеки. Важна история, ее эмоциональный эффект, оказываемый на вос-
питание читателя, формирование его личностных характеристик (патриотизм, любо-
знательность, трудолюбие т. п.). 

 
Описание педагогического эксперимента 

Основная цель эксперимента заключалась в проверке эффективности примене-
ния средств технологии дополненной реальности при обучении специалистов биб-
лиотечно-информационной сферы для повышения качества их подготовки.  

На подготовительном этапе эксперимента педагогом были проанализированы 
современные достижения науки и техники относительно потенциала средств техно-
логии дополненной реальности для обучения в вузе. Также выявлено, что приложе-
ния AR обладают дидактическим потенциалом для подготовки специалистов библио-
течно-информационной сферы. 

Было определено, что к специфическим трудовым функциям библиотекаря, ре-
ализация которых возможна при поддержке приложений AR, относятся: обслужива-
ние, организация хранения материалов на различных носителях; организация ра-
боты аппарата библиотек в традиционном и автоматизированном режиме; проведе-
ние научных исследований и познавательно-развлекательных мероприятий и т. д. 

В соответствии с реестром коллективных договоров о практической подготовке 
обучающихся между институтом и предприятиями выполнена оценка готовности и 
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способности библиотек города к применению средств AR в своей деятельности (тех-
ническая, организационно-управленческая, информационная). 

Для того чтобы реализовать полученные выводы при подготовке специалистов 
библиотечно-информационной сферы, было принято решение при изучении курсов 
«Информационные технологии», «Информатика» (теоретический анализ темы «Со-
общение, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели качества 
информации, формы представления информации», «Системы передачи информа-
ции» и т. п.) подробно рассмотреть средства AR: Quiver, Star Walk, Mind Map AR, 
HISTARS, BBC Civilisations AR, AR Ruler, Arloon chemistry, Arloon geometry, ZOME, 
JigSpace, SketchAR. Указанные приложения могут использоваться и в аудитории, и в 
онлайн-режиме, и при индивидуальном обучении. 

Для оценки входных условий использовано тестирование, включающее следую-
щие блоки: «Библиотечное дело» (20 баллов), «Цифровые технологии» (20 баллов). 

Пример задания из блока «Библиотечное дело»: из предложенных формул вы-
брать ту, которая соответствует расчету книгообеспеченности на одного зарегистри-
рованного читателя. 

Пример задания из блока «Цифровые технологии»: имеется последователь-
ность – порядок действий для запуска программы PowerPoint. Расположите действия 
в таком порядке, чтобы пользователь действительно смог открыть редактор для созда-
ния информативных слайд-шоу или презентаций. 

Итак, в результате первоначальной диагностики каждый обучающийся набирал 
от 0 до 40 баллов. По материалам проведенной контрольной работы были сформиро-
ваны контрольная и экспериментальная группы. В каждой по 23 обучающихся специ-
альности 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность. Результаты представ-
лены в таблице. 

Студенты в контрольной группе также изучали новые цифровые технологии, 
материалы дисциплины «Информационно-библиографическая культура». Однако к 
специальной работе по использованию средств технологии дополненной реальности 
в деятельности библиотекаря они не привлекались. 

Систематизированное представление по каждому участнику до и после приме-
нения средств AR в подготовке специалистов библиотечно-информационной сферы 
выполнено в таблице. 

Результаты применения средств AR при обучении специалистов  
библиотечно-информационной сферы 

 
Уровень Группы 

Экспериментальная  
(23 студента) 

Контрольная 
(23 студента) 

До  
эксперимента 

После  
эксперимента 

До  
эксперимента 

После  
эксперимента 

 Высокий  3 11 4 5 

 Средний  6 9 5 7 

 Низкий  14 3 14 11 

 
Таким образом, χ2набл.1< χ2крит (0.234< 5.991) и χ2набл.2> χ2крит (7.071> 5.991). 

Следовательно, сдвиг в сторону повышения уровня подготовки специалистов биб-
лиотечно-информационной сферы в экспериментальной группе можно считать не-
случайным. 

Выполняя количественный анализ полученных данных, можно сделать вывод, 
что после завершения эксперимента у 48% студентов в экспериментальной группе 
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уровень подготовки оказался высоким (11 обучающихся из 23), в то время как перво-
начально этот процент был равен 13% (3 респондента из 23). Количество обучаю-
щихся с уровнем «низкий» существенно понизилось, с 61% до 13%. Для контрольной 
группы зафиксировано следующее: показатель по уровню «высокий» качественно из-
менился с 17% до 12%, а по уровню «низкий» – с 61% до 48%. 

 

Заключение / Conclusion 
 

Итак, описанная система действий по применению средств AR в обучении спе-
циалистов библиотечно-информационной сферы позволяет: 

– сформировать востребованные цифровые навыки (составление автоматиче-
ских запросов; поиск данных; анализ информации и оценка ее качества; организация 
и хранение библиотечных фондов; соблюдение этических норм при виртуальном 
взаимодействии и т. п.).; 

– получить опыт проектной научно-исследовательской и учебно-познаватель-
ной деятельности;  

– смоделировать выполнение трудовых функций; 
– применить теоретическую информацию из библиотечного дела при организа-

ции культурных мероприятий, развлекательных событий. 
В ходе обсуждения участниками эксперимента были выделены следующие осо-

бенности применения средств технологии AR, учитывающие специфику деятельно-
сти библиотекаря: визуализация информации на качественно новом уровне, установ-
ление связи между временами (историческими эпохами) и поколениями читателей; 
повышение эмоциональной вовлеченности; поддержка интереса к чтению; развитие 
эрудиции, долговременной и оперативной памяти, внимания к деталям, цифрам, 
символам, знакам и пр. 

В качестве трудностей, которые осложняют применение приложений AR в биб-
лиотечно-информационной деятельности, участниками эксперимента были ука-
заны: высокая стоимость лицензионных программ и полного пакета функций, техни-
ческие сбои оборудования библиотек, координация работы персонала, привыкшего 
работать по традиционным методикам, и представителей «цифровой» библиотеки. 

Полученные выводы о дидактическом потенциале технологии AR в отношении 
повышения качества обучения, формирования востребованных цифровых навыков 
подтверждают результаты работ А. В. Гриншкуна [32], В. Марсель [33]. Значимым ре-
зультатом исследования является описание базовых идей подхода, расширяющих 
представления Н. В. Васильевой о возможностях приложений дополненной реально-
сти для библиотечного дела в России [34].  
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