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учных библиотеках и базах данных, аналитико- синтетической переработки информации, а также – 
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Несмотря на все трудности, с которыми 
сталкиваются в настоящее время россий-
ские вузы, получение высшего образования 
в нашей стране для многих молодых людей 
по-прежнему считается неотъемлемым ус-
ловием для успешной социализации и воз-
можностью добиться карьерных высот в про-
фессиональной сфере. Миллионы вчерашних 
школьников стремятся поступить в высшие 
учебные заведения, при этом не вполне осоз-
навая принципиальной разницы между под-
ходом к обучению в школе и в вузе. Вместе 
с тем студентам- первокурсникам нередко «тя-
жело адаптироваться к новой образователь-
ной ситуации, которая востребует новые ин-
струменты мышления, в частности, понятий-
ное мышление, и зачастую именно эта про-
блема и становится причиной ухода из выс-
ших образовательных учебных заведений» [8, 
с. 172]. В то же время современное общество 
«ждет специалиста – носителя обобщенных 

теоретических и методологических знаний, 
человека, умеющего отбирать и использо-
вать информацию для решения возникаю-
щих задач в профессиональной деятельности 
и нахождения единственно верного их реше-
ния» [5, с. 216]. Одной из причин, по которой 
студентам бывает сложно воспринимать ин-
формацию, получаемую ими в процессе об-
учения в вузе, является то обстоятельство, 
что в школе перед ними стояли совсем иные 
задачи – не глубокого осмысления этой ин-
формации, а её механического зазубривания. 
Об этом неоднократно приходилось слышать 
автору данной статьи от самих студентов- 
первокурсников. В связи с вышесказанным 
крайне важно, чтобы в образовательную 
программу вуза были включены дисципли-
ны, способствующие адаптации студентов- 
первокурсников к обучению в высшей шко-
ле. Такой учебной дисциплиной является, 
в частности, дисциплина «Информационная 
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культура личности» (ИКЛ). Данная учебная 
дисциплина преподается в Московском госу-
дарственном институте культуры уже более 
30 лет: «…в 1992–2010 гг. – на базе факультета 
менеджмента и социально- информационных 
технологий, начиная с 2010 г. – на базе Ин-
ститута информационных коммуникаций 
и библиотек» [9, с. 3–4], а позднее – на базе 
библиотечно- информационного института.

Существенный вклад в становление ин-
формационной культуры – и как отрасли на-
учного знания, и как учебной дисциплины – 
внес Ю. С. Зубов. «В МГУКИ Ю. С. Зубов дол-
гие годы возглавлял заочный библиотечный 
факультет, заведовал кафедрой отраслевой 
библиографии, основал и в течение 15 лет 
руководил ˂…˃ кафедрой информатизации 
культуры» [10, с. 111]. Согласно концепции 
Ю. С. Зубова преподавание информацион-
ной культуры в вузе должно «…базировать-
ся на информационном мировоззрении, раз-
витие которого рассматривается не только 
как элемент профессиональной подготовки 
специалистов, но и как элемент их профес-
сионального воспитания» [1, с. 2]. Отме-
ченная концепция не утратила актуально-
сти и в наши дни. Она полностью созвучна 
подходу Н. И. Гендиной, которая полагает: 
«В масштабах всей земной цивилизации воз-
никает глобальная проблема своевременно 
подготовить людей к новым условиям жиз-
ни и профессиональной деятельности в вы-
сокоавтоматизированной информационной 
среде, научить их самостоятельно действо-
вать в этой среде, эффективно использовать 
её возможности и защищаться от негатив-
ных воздействий» [3, с. 55]. Именно поэто-
му в своей профессиональной деятельности 
Н. И. Гендина значительное внимание уделяет 
проблеме информационной подготовки лич-
ности. Под её руководством был разработан 
«комплекс учебных программ по курсу «Ос-
новы информационной культуры личности» 
для учащихся 1–11 классов, учащихся педа-
гогических колледжей, студентов и аспиран-
тов гуманитарных вузов, учителей» [7, с. 114]. 
С 2022 года Н. И. Гендина возглавляет Центр 

междисциплинарных исследований культу-
ры во МГИК и совместно с соавтором ряда 
свои учебных пособий Е. В. Косолаповой [2; 
6] с сентября 2023 года преподает в указанном 
вузе учебную дисциплину «Информационная 
культура личности» студентам первых курсов 
библиотечно- информационного факультета, 
факультета государственной культурной по-
литики, хореографического факультета и фа-
культета музыкального искусства.

Продолжительность обучения составляет 
один семестр. Несмотря на то, что при раз-
работке концепции курса безусловно, учи-
тывались как концептуальные подходы, сло-
жившиеся во Московском государственном 
институте культуры относительно рассматри-
ваемой учебной дисциплины, так и солидный 
опыт преподавания Н. И. Гендиной информа-
ционной культуры личности в Кемеровском 
государственном институтке культуры, в курс 
было включено несколько существенных ин-
новационных аспектов. Главным таким аспек-
том стало преобладание практических заня-
тий над лекционными: 62% от общего числа 
аудиторного времени, в то время как в пред-
шествующие годы ситуация была обратной – 
как во МГИК, так и в КЕМГИК. Кроме того 
ранее ИКЛ, как правило, читалась студентам 
старших курсов.

Переориентация указанного учебного 
предмета на студентов первого года обуче-
ния обусловлена несколькими факторами. 
Во-первых, студентам- первокурсникам, ещё 
не до конца отвыкшим от школьной обра-
зовательной системы, подразумевающей 
регулярное выполнение домашнего задания 
и контроль преподавателя, проще и понят-
ней на первых порах действовать в привыч-
ных рамках. Практические задания в данном 
случае выступают своеобразной заменой 
«домашней работы», а их проверка препо-
давателем и выставление оценки также пока 
что не выходит за рамки привычной для вче-
рашних школьников образовательной моде-
ли. Во-вторых, сама содержательная сторона 
практических работ, о которой более подроб-
но будет рассказано ниже, направлена на то, 
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чтобы помочь студентам адаптироваться 
к новой образовательной среде и научиться 
воспринимать информацию уже на более вы-
соком уровне научного познания. И, в-тре-
тьих, в условиях непрерывного информаци-
онного потока важной задачей, стоящей перед 
студентами, становится не запоминание как 
можно большего количества полезной и важ-
ной информации, а умение грамотно поль-
зоваться этими знаниями в своей учебной 
и в будущей профессиональной деятельности.

Ещё одной важной особенностью курса 
«Информационная культура личности» явля-
ется то, что он подразумевает планомерную 
командную работу преподавателей. Она за-
ключается не только в проведении лекцион-
ных и практических занятий разными педаго-
гами, но и в том, что последним необходимо 
находиться в постоянном профессиональном 
взаимодействии друг с другом. Автору данной 
статьи довелось принять непосредственное 
участие в этой командной работе в качестве 
преподавателя, проводящего практические 
занятия, в то время как с лекционным мате-
риалом студентов знакомили Н. И. Гендина 
и Е. В. Косолапова. Пользуясь случаем, хо-
телось бы поблагодарить уважаемых коллег 
за их наставничество и передачу своего про-
фессионального опыта, крайне важного как 
для более глубокого осмысления сущности 
информационной культуры личности, так 
и для дальнейшей преподавательской дея-
тельности автора этой публикации.

Поскольку, как уже было сказано выше, 
рассматриваемая учебная дисциплина носит 
практико- ориентированный характер, осо-
бое внимание в командной работе уделялось 
разработке практических заданий, призван-
ных закрепить полученные студентами те-
оретические знания. В процессе обучения 
студенты выполнили в общей сложности 11 
практических работ. Эти работы можно ус-
ловно разделить на 3 блока, первым из ко-
торых стал блок, посвященный различным 
аспектам информационного поиска. В част-
ности, студенты познакомились с работой 
различных электронных научных библиотек 

и баз данных, таких как электронная науч-
ная библиотека «Elibrary.ru», электронная 
библиотечная система «Университетская би-
блиотека онлайн», справочный сайт «Словари 
и энциклопедии на Академике», электронная 
библиотечная система «Лань». В процессе оз-
накомления со структурой перечисленных 
информационно- поисковых систем слуша-
тели курса изучили и закрепили на практике 
алгоритмы адресного, тематического, а также 
простого и расширенного видов поиска и по-
лучили наглядное представление о структу-
ре и назначении электронных библиотечных 
систем и электронных научных библиотек. 
Овладение информационно- поисковой дея-
тельностью, умение пользоваться электрон-
ными научными библиотеками и находить 
в них нужные источники – важнейшие на-
выки, которые должны освоить современные 
студенты. Ведь знание о том, как и где найти 
нужную информацию, пригодится студентам 
при подготовке к семинарским занятиям, на-
писании рефератов, курсовых, а впоследствии 
и при написании выпускной квалификацион-
ной работы. Также в рамках курса студенты 
получили представление о рациональном ис-
пользовании поисковых операторов и особен-
ностях поиска текстовой и изобразительной 
информации в системе Яндекс.

Следующий блок занятий практического 
типа был посвящен аналитико- синтетической 
переработке информации, поскольку «обра-
зовательный процесс в вузе предполагает 
значительный объём работы (как аудитор-
ной, так и самостоятельной) обучающихся 
с научными и учебными текстами (как пись-
менными, так и устными)» [12, с. 75]. В тео-
ретической части курса «Информационная 
культура личности» лекторы Н. И. Гендина 
и Е. В. Косолапова подробно рассказывали 
студентам об особенностях, структуре и ме-
тодах формализованного анализа научного 
текста, раскрывали алгоритм преобразования 
текста, содержащего стилистически разнород-
ные фрагменты, в научный текст, знакомили 
слушателей курса с мыслительными приё-
мами, обеспечивающими продуктивность 



153

⇒  Педагогика и образование в сфере культуры

смыслового чтения и понимания научных 
текстов. Во время выполнения практических 
заданий студентам необходимо было, проана-
лизировав научную статью, найти в ней опре-
деленную информацию, выявить основные 
смысловые фрагменты, составить план этой 
статьи, а также выполнить другие задания, 
направленные на освоение комплекса интел-
лектуальных приёмов работы с научным тек-
стом. Существенное внимание было уделено 
и такой серьезной теме, связанной с анализом 
и переработкой информации, как критиче-
ский анализ и алгоритм построения опреде-
лений. Значимость указанной проблематики 
обусловлена тем, что «одним из важнейших 
приёмов интеллектуальной деятельности при 
изучении любого учебного предмета, любого 
научного направления является умение пра-
вильно определять понятия, (т. е. строить 
логически верные определения или дефини-
ции») [4, с 218]. Погружение слушателей кур-
са в заявленную проблематику происходило 
поступательно. Вначале студенты получали 
теоретические знания о логических правилах 
построения определений как разновидности 
текста и структуре элементов определения. 
Далее, во время практических занятий, моло-
дым людям нужно было найти ошибку в уже 
готовых дефинициях, а затем – самостоятель-
но построить собственное определение.

Задание на самостоятельное составление 
определений стало переходом от овладения 
студентами навыка анализа и переработки 
информации к умению эту информацию 
генерировать. Создание собственного ин-
формационного продукта, заключающегося 
применительно к студентам в написании ими 
рефератов, курсовых, эссе, научных текстов 
и т. д. по факту является самым сложным уме-
нием, постижение которого требует больших 
интеллектуальных и временных затрат. Про-
грамма курса «Информационная культура 
личности» очень обширная, и на неё отво-
диться лишь один семестр, поэтому научить 
студентов за такой короткий период писать 
научные тексты не представляется возмож-
ным, однако в процессе выполнения ряда 

практических заданий у учащихся высшей 
школы, тем не менее, была возможность ос-
воить приёмы построения связного научного 
текста. В частности, в одной из практических 
работ, студентам давалось задание построить 
связный и логичный текст на тему самостоя-
тельного построения рабочего определения. 
При этом для слушателей курса был состав-
лен чёткий и понятный алгоритм действий, 
направленный на овладение студентами 
различных способов изложения информа-
ции и освоение принципа введения цитат 
в научный текст. На последнем моменте хо-
телось бы сделать особый акцент, так как 
ссылка на источники – обязательное условие 
написания качественной студенческой науч-
ной работы, поэтому студентам очень важно 
научиться подкреплять свои слова более ав-
торитетным мнением.

Одним из наиболее интересных и твор-
ческих заданий стало задание, в процессе вы-
полнения которого слушатели курса попро-
бовали себя в качестве создателей собствен-
ного информационного продукта. Прежде 
чем приступить к выполнению столь непро-
стого задания, студенты в теории и на прак-
тике знакомились с основными свой ствами 
и структурой веб-текстов, на конкретных 
примерах изучали структуру новостного тек-
ста, получали представление о том, в чём за-
ключается метод «перевернутой пирамиды», 
самостоятельно осуществляли критический 
анализ новости. Полученные знания позволи-
ли учащимся высшей школы самостоятельно 
подготовить новостной текст, посвященный 
изучению ими учебной дисциплины «Инфор-
мационная культура личности» и содержа-
щий все обязательные структурные элементы 
веб-текста.

Заключительная тема курса была посвя-
щена критическому анализу студенческих 
курсовых работ. Заявленная тема по сути яв-
ляется для студентов- первокурсников не про-
сто очень важной, а наиважнейшей. Ведь для 
того, чтобы «…написать работу с высоким 
процентом оригинальности, необходимы 
определенные умения и навыки, которые нуж-
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но развивать и формировать, начиная с пер-
вого курса…» [11 с. 261]. Погружение в ука-
занную проблематику происходило поступа-
тельно: вначале слушатели курса изучали саму 
структуру курсовой работы, затем учились 
находить ошибки в этой структуре и анали-
зировать названия глав и параграфов с точки 
зрения соответствия теме исследования, а да-
лее уже изучали непосредственно алгоритм 
критического анализа студенческих научных 
работ. В процессе выполнения практических 
заданий студенты должны были, познако-
мившись с текстом конкретных курсовых 
работ по гуманитарной проблематике, под-
робно проанализировать их оглавление и все 
структурные элементы, начиная от введения 
и заканчивая списком источников. Таким об-
разом, учащиеся высшей школы приобрели 
многоплановое представление о структуре 
курсовой работы и научились осуществлять 
критический анализ последней, что в будущем 
существенно облегчит им задачу самостоя-
тельного написания курсового исследования.

Относительно методологической сто-
роны проведения практических занятий 
по дисциплине «Информационная культура 
личности» хотелось бы отметить, что они 
проводились, как правило, один раз в неде-
лю по два академических часа в специаль-
но оборудованной аудитории, снабжённой 
интерактивной панелью и персональными 
компьютерами. На выполнение одной прак-
тической работы отводилось два академиче-
ских часа за исключением заданий по кри-
тическому анализу курсовых исследований, 
на выполнение которых, по причине их тру-
доемкости, было отведено 4 академических 
часа. Вначале занятия преподаватель демон-
стрировал на интерактивной панели саму 
практическую работу, сопровождая свою де-
монстрацию подробными пояснениями сути 
задания и презентационными материалами. 
Затем студенты приступали к выполнению 
задания, и далее уже начиналась индивиду-
альная работа преподавателя со студентами, 
направленная на то, чтобы каждый слуша-
тель курса, независимо от его общей инфор-

мационной подготовки и скорости усвоения 
информации, понял суть заданий и принци-
пы его выполнения. Те студенты, которые 
не успевали выполнить задания в течение 
двух академических часов, имели возмож-
ность закончить работу дома. Выполненные 
практические работы размещались в элек-
тронной информационной образователь-
ной среде вуза и после проверки педагогом 
за них выставлялись оценки. Следует также 
отметить, что в качестве одного из основных 
обеспечивающих средств, которыми поль-
зовались студенты при выполнении практи-
ческих работ, выступали учебные пособия 
Н. И. Гендиной, электронная версия которых 
была также размещена в электронной инфор-
мационной образовательной среде.

Завершался курс «Информационная куль-
тура личности» зачётом с оценкой, на котором 
присутствовали как преподаватель, читавший 
лекции, так и педагог, проводивший практи-
ческие занятия. Зачёт состоял из трех частей. 
Первой частью являлось итоговое тестирова-
ние на знание основных терминов, изученных 
в процессе знакомства с отмеченной учебной 
дисциплиной. Вторая часть представляла со-
бой подробный разбор портфолио каждого 
студента, которое слушатель курса должен 
был подготовить перед проведением зачёта. 
В портфолио студентам необходимо было по-
казать, каким конкретным практическим на-
выкам они научились в процессе выполнения 
заданий. В частности, надо было указать, какие 
справочные и учебные пособия по профилю 
своей будущей специальности им удалось най-
ти в определенных электронных библиотеч-
ных системах; показать, как они умеют строить 
связный научный текст, самостоятельно стро-
ить определения научных понятий и т. д. Все 
пункты портфолио были составлены с учётом 
того, чтобы студент уже после завершения обу-
чения смог воспользоваться полученными зна-
ниями в процессе своей дальнейшей учебной 
деятельности, имея, например, «под рукой» 
список периодических изданий по направле-
нию будущей специальности. В процессе из-
учения портфолио слушателю курса указыва-
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лись ошибки, допущенные им при составлении 
указанного документа, и давались подробные 
разъяснения, как избежать этих ошибок в бу-
дущем. Третья часть зачёта с оценкой прохо-
дила в виде беседы преподавателей и студентов 
по разделам курса.

Результаты зачета показали, что наиболь-
ших успехов в усвоении курса достигли студен-
ты, обучающиеся по таким направлениям как 
«Энокультурология» (Факультет государствен-
ной культурной политики) и ««Музееология 
и охрана объектов культурного и природного 
наследия» (Библиотечно- информационный 
факультет). Самые низкие показатели были 
у студентов, обучающихся по направлению 
«Таможенное дело» (Факультет государствен-
ной культурной политики). В целом же боль-
шинство учащихся высшей школы сочли курс 
весьма полезным. В частности, одна из студен-
ток, получающая высшее образование по на-
правлению «Музееология и охрана объектов 
культурного и природного наследия», в своем 
портфолио и в личной беседе с преподавателя-
ми отметила, что дисциплина «Информацион-
ная культура личности» просто необходима ей 
и ее сокурсникам, поскольку их «будущая про-
фессия непосредственно связана с обработкой 

и хранением информации». Другая студентка, 
обучающаяся по направлению «Этнокультуро-
логия», подчеркнула, что новые знания, полу-
ченные ею при изучении курса универсальны 
и «нужны каждому жителю современного об-
щества для ясности мышления и грамотной 
коммуникации».

Таким образом, включение дисципли-
ны «Информационная культура личности» 
в программу обучения студентов первого 
курса является действенным инструментом 
адаптации учащихся высшей школы к непри-
вычной для них образовательной системе. 
Достигается это в первую очередь благодаря 
тому, что сам процесс обучения носит су-
губо практико- ориентированный характер, 
поэтапно формируя у студентов их инфор-
мационную компетентность. Знания, которые 
молодые люди получают после завершения 
курса, будут востребованы ими ещё многие 
и многие годы не только в образовательной, 
но и в будущей профессиональной деятель-
ности, поскольку умение искать, анализиро-
вать и генерировать информацию является 
в настоящее время одним из условий эффек-
тивного функционирования личности в не-
прерывном информационном потоке.
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