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Беларусь, Брест, УО «БрГУ имени А.С. Пушкина» 

ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА

В современном сознании университет предстает как высшее учебное 
заведение с его ориентацией на фундаментальные знания и профессио
нальную подготовку. Университетское образование предполагает также 
должный уровень духовно-нравственного развития.

Каким же должен быть университет будущего столетия? От выбора 
стратегии в отношении университетского образования и создания соответ
ствующей ресурсной базы зависит будущее нашего государства. Одним из 
стратегических направлений является создание информационно-культур
ной среды университета, рассматриваемой как совокупность возможно
стей, представляемой университетом в рамках системы высшего профес
сионального образования. Информационно-культурная среда является мно
говекторным структурным образованием.

Первый структурный компонент -  это пространство знаний. Его оп
ределяют уровень, объем, характер, качество информации, предлагаемой 
студентам преподавателями и самостоятельно добытыми будущими спе
циалистами. Ведь не зря говорят, кто владеет информацией, владеет миром. 
Информационная составляющая среды, базирующаяся на учебных планах 
и программах, является условием формирования информационной культу
ры. Вариативный учебный план разрабатывается в соответствии с целями и 
задачами высшего учебного заведения и состоит из инвариантной части, 
которая определяет необходимый уровень объема знаний, сформированно- 
сти умений и навыков студентов по каждому учебному предмету.

Реализация информационного компонента связана с проявлением 
проектировочных и конструктивных умений участников образовательного 
процесса, проявляющихся в перспективном планировании своей работы, 
действий по отбору и структурированию содержания образования, выбору 
методов, средств и организационных форм обучения и т.д.

Из множества факторов, определяющих взаимосвязи между систе
мой образования и информационной проблематикой, выделим наиболее 
важные. К их числу относятся:

- осознание фундаментальной роли информации в профессиональ
ном развитии. Переход информации в разряд важнейших универсальных 
категорий отражает объективную необходимость информационных ресур
сов для всех основных видов человеческой деятельности: учебной, научно-
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исследовательской, производственной, административно-управленческой и 
ряда других;

- реализация информационных ресурсов на основе современной
компьютерной техники. Открывает широкие возможности для многократно
го повышения эффективности использования всех других видов ресурсов, 
m ik  как за счет информации и знаний, высокого образовательного уровня 
пналитиков и умения перерабатывать огромные потоки информации, свя- 
тнные с деятельностью человечества, реализуется прогресс общества.

Поскольку информационная культура проявляется только в деятель
ности, то представление о ней можно получить путем анализа информаци
онной активности человека, которая в первую очередь проявляется в рабо
те с литературой, посещением библиотеки, читальных залов и т.д. Чита
тельские приоритеты студентов БрГУ имени А.С. Пушкина (500 респон
дентов) следующие: художественную литературу читают 82% респонден
тов, научную -  15%, литературу по специальности -  41%, справочную -  
20%. Из дополнительных источников информации самыми популярными у 
с іудентов оказались -  телевидение (82%), компьютерные источники (72%), 
общение с родителями, друзьями (78%). Самыми непопулярными источни
ками информации оказались театр, музеи, выставки (18% опрошенных).

Информационная активность -  не только ключ к получению инфор
мации, но и стремление к созданию новой, ее преобразованию, передаче в 
различных сферах профессиональной и общественной жизни. Информаци
онный компонент является основой для реализации информации, знаний в 
новых образцах техники и технологии в разных областях практической 
деятельности.

Доступность любой социально-полезной информации становится 
нажным условием развития творческого потенциала личности. Происходит 
осознание того, что если ранее основными общественными ресурсами бы
ли предметы, вещи, приборы (предметная составляющая культуры), то те
перь это люди, а информация, знания — главный продукт и товар современ
ного общества, основная социальная и экономическая ценность.

Важнейшей особенностью хорошо организованной информационно
культурной среды является, во-первых, наличие четко очерченной цели 
иысшего образования, и, во-вторых, совпадение целей образования участ
ников педагогического процесса.

Поэтому второй компонент информационно-культурной среды -  субъ
ект -  субъектные отношения педагога и студента, важнейшими функциями 
которых являются коммуникативные (установление педагогически целесо- : 
образных отношений с обучаемыми, использование коммуникативных - 
средств, адекватных решению педагогических задач) и организаторские (по- - 
иск и нахождение правильных решений педагогических задач и их реализа
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ция в конкретных педагогических ситуациях, организация контроля и кор
рекции учебно-познавательной деятельности студентов). Данный компонент 
связан с воспитательной системой университета, которая базируется на пе
дагогическом взаимодействии, сотворчестве студента и педагога. Существо
вание в университете перманентной воспитательной работы имеет культу
рологические основания в контексте рассмотрения воспитания как целена
правленного вхождения и бытия студента в культуру современного общест
ва. В настоящее время все больше утверждается точка зрения, согласно ко
торой содержание культуры имеет не меньшее значение для развития лич
ности профессионала, чем результаты научных исследований.

Одним из направлений воспитательной работы университета должно 
быть создание условий для формирования у студентов рефлексивно
оценочной деятельности, проявляющейся в нацеленности на конструктив
ный диалог с преподавателями и студентами, способности отстаивать соб
ственную точку зрения независимо от мнения окружающих, признавать 
несправедливость ее при наличии аргументированных контрдоводов; наце
ленность студента на самодиагностику отношений сформированное™ раз
личных профессиональных умений, открытость студента новой информа
ции и ее всесторонний анализ, осмысление и обобщение. (Данильчук В.И.)

Важное направление воспитательной работы университета -  стиму
лирование положительной мотивации к учению будущих специалистов, 
стремление их творчески трудиться в избранной профессиональной дея
тельности, обеспечение психологического комфорта и ситуации успеха для 
каждого студента.

Третий компонент -  это производство культуры отношений профессор
ско-преподавательского состава, создание атмосферы единства, творчества, 
которая предполагает научный спор, обмен мнениями, ведь еще М.К. Мамар- 
дашвили говорил, что «единомышленники -  это не те, кто думают одинаково, 
а те, кто думают об одном». Важными приоритетами в таких субъект- 
субъекгных отношениях является приоритет добра, открытости, уважения и 
коллегиальности, отсутствия зависти, конфликтов. Пространство культуры 
взаимоотношений -  это важная составная часть пространства культуры уни
верситета, которая имеет много проблем и не очень много решений.

Еще один вид субъект-субъектных отношений связан с общением, 
взаимодействием самих студентов в вузе. Иногда этот вид отношений по
зитивно влияет на каждого из общающихся. Иногда -  негативно. Второе 
можно объяснить «втягиванием» друг друга в специфическую субкультуру, 
и, как результат, -  формирование своеобразного мышления студентов, так 
называемого «клипового», проявляющегося в лоскутном восприятии дей
ствительности, хотя, как указывал М.К. Мамардашвили в «Современной 
европейской философии», сложность бытия требует саморазвития, которое
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он понимал как акт собирания своей жизни в целое, как организацию сно- 
его сознания в целое. Саморазвитие возможно, если есть самоорганизация, 
самоопределение, самопознание, самореализация, самообразование.

Саморазвитие студента и самого преподавателя возможно в инфор
мационно-культурной среде, представляющей собой сложную многоплано
вую систему.

Для создания, функционирования и развития информационной среды 
университета, естественно, необходим организатор. А потому следующий 
компонент информационной среды -  управленческий. При руководстве та
кой работой необходимо исходить из известного принципа «первого лица», 
создание им действенной команды единомышленников. Существенные ре
зультаты в реализации любого образовательного проекта, в том числе и 
указанного выше, возможны лишь при заинтересованности в этом руково
дства университета. Но одной заинтересованности недостаточно. Основы 
управленческой деятельности предполагают эффективное владение субъ
ектами управления методологией, проектированием, диагностированием, 
прогнозированием развития информационно-культурной среды. Далее ор
ганизаторы должны сформировать коллектив профессорско-преподаватель
ского состава для планирования и реализации всего комплекса работ по 
данному проекту. Тем самым закончится формирование структуры, модель 
которой показана на рис. 1:

Рис. 1. Модель взаимодействия структурных компонентов информа
ционно-культурной среды университета

Университет является частью культурной организации общества. Его 
информационно-культурная среда обеспечивает культурособранность и 
культу роем кость высшего образования, и, как результат, -  воспитание в 
i генах его «духовной аристократии, аристократии таланта и интеллекта».
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