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Аннотация: Курирование содержания – сравнительно молодой вид деятельности в информационном поле, кото-
рый содействует оптимальному выбору информации согласно цели. За сформированность способностей, навыков, 
знаний в области курирования содержания отвечает компетентность, которую можно определить как системно-со-
держательную. В статье рассматривается понятие системно-содержательной компетентности, ее структура и зна-
чение для повышения качества подготовки специалистов в вузе. Предлагается формирование системно-содержа-
тельной компетентности в процессе реализации деятельности по курированию содержания. Определяется степень 
важности системно-содержательной компетентности для социальной и профессиональной адаптации выпускников 
вуза.
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Постоянное развитие и совершенствование инфор-
мационных технологий предъявляет новые требования 
к профессиональным качествам выпускников вузов. 
Процесс информатизации охватывает все новые сферы 
деятельности человека и, в частности, систему высшего 
профессионального образования.  Информатизация об-
учения, а также вспомогательных процессов становится 
не просто данью моде, но необходимостью. Этот про-
цесс не может не влиять на качество подготовки спе-
циалистов в вузе. Влияние это связано с внедрением в 
процесс обучения средств и методов обучения, базиру-
ющихся на новых информационных  и коммуникацион-
ных технологиях [1].

Бытует мнение, что внедрение во все сферы обще-
ства новых информационных технологий несет в себе 
пользу только технологического характера. Однако, 
учитывая все более возрастающую потребность обще-
ства в духовно и интеллектуально развитой личности,  
научно-техническое развитие общества может рассма-
триваться в этом контексте как эффективный инстру-
мент, отражающий постоянное стремление человека к 
освоению и изменению окружающей действительности. 
В современных условиях формирование и развитие гу-
манитарной функции становится важнейшей составляю-
щей решения задачи подготовки будущего специалиста 
в любой области [2]. 

Адаптация выпускников вуза к профессиональной 
деятельности и жизни в социуме во многом зависит от 
степени сформированности их информационной куль-
туры.  Информационная культура может быть охарак-
теризована через эффективность, конструктивность ин-
формационной деятельности на основе компьютерной 
грамотности, что означает эффективное применение 
знаний и умений для решения стоящих перед человеком 
задач [3]. 

Информационная культура также подразумевает 
умение ориентироваться в обширном, бурно обновля-
ющемся и растущем информационном поле, быстро 
находить необходимую информацию и встраивать ее в 

свою деятельность, применять для решения профессио-
нальных и жизненных задач. Одним из проявлений ин-
формационной культуры современного человека явля-
ется успешная деятельность, связанная с курированием 
содержания. Курирование содержания – сравнительно 
молодой вид деятельности в информационном поле, 
который направлен на оптимальный выбор информа-
ции согласно поставленной цели. Это не просто сбор 
информации, а выбор наиболее актуальных данных по 
конкретной теме в эффективном объеме (рис. 1). 

Рис. 1. Курирование содержания как вид информа-
ционной активности

Целенаправленное курирование содержания, выпол-
няемое в процессе решения учебных задач (рефераты, 
курсовые и дипломные работы и др.) или в процессе 
подбора информации для профессиональных или лич-
ных целей, требует погружения вглубь изучаемой темы, 
комментирования фактов, исследования разных взгля-
дов  на исследуемую проблему. 
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Основой успеха при курировании содержания явля-
ется знание предметной области. Второе необходимое 
требование – владение  навыками и умениями работы с 
информацией,  подразумевающее  способность исполь-
зовать имеющиеся в распоряжении ресурсы для реше-
ния задач поиска, обработки и систематизации инфор-
мации. Эта составляющая позволяет применить совре-
менные информационные технологии  в курировании 
содержания и является существенным фактором успеш-
ной адаптации выпускников вузов к профессиональной 
деятельности. 

За сформированность способностей, навыков, знаний 
в области курирования содержания отвечает компетент-
ность, которую можно определить, как системно-со-
держательную. Следует отметить, что ранее системно-
содержательная компетентность или дефиниции, име-
ющие сходный смысл, подробно не рассматривались в 
работах ученых, хотя функция курирования содержания 
сравнительно давно изучается мировым педагогическим 
сообществом.

Мы рассматриваем системно-содержательная ком-
петентность как комплексную способность личности (в 
рассматриваемом нами контексте – выпускника вуза) 
находить и организовывать качественный материал 
(контент) при работе с несистематизированными мас-
сивами информации, опираясь на потребности целевой 
аудитории (в том числе и для собственных нужд), и, при 
необходимости, распространять его наиболее оптималь-
ным способом. 

Вопрос определения компетентности неразрывно 
связан с определением ее структуры. Проблема струк-
турирования компетентностей нашла отражение в ис-
следованиях многих отечественных и зарубежных пе-
дагогов [4-15]. Обращает на себя внимание большое ко-
личество компонентов, которые обычно включаются в 
состав компетентностей большинством исследователей 
[16]. Однако наиболее важным при определении струк-
туры компетентности является, на наш взгляд, принятие 
за основу ее деятельностной природы, а также учет ее 
связи с личностными и социально-значимыми фактора-
ми. Этот тезис необходимо учитывать при определении 
и формировании компонентного состава системно-со-
держательной компетентности. 

Системно-содержательная компетентность специ-
алиста предполагает знание основополагающих понятий 
предметной области, в которой ведется работа, владение 
актуальными навыками и умениями работы с информа-
цией, наличие необходимых интеллектуальных и твор-
ческих качеств. 

Знания – это основа, без которой невозможна успеш-
ная информационная деятельность, в том числе – кури-
рование содержания. Навыки сбора, обработки, клас-
сификации информации средствами информационных 
технологий определяют инструментарий и технологии 
деятельности, связанной с курированием содержания. 
Интеллектуальные способности и творческие качества 
важны как для профессиональной деятельности, так и 
для социальной адаптации личности. В рамках системно-
содержательной  компетентности они помогают эффек-
тивно использовать любые имеющиеся в распоряжении 
ресурсы в сложных нетиповых ситуациях и понимать 
возможные последствия их применения. Фактически 
интеллектуальные способности и творческие качества 
выпускника вуза можно расценивать как своеобразные 
«навыки жизни», сформулированные в контексте рабо-
ты с информацией. 

Таким образом, можно выделить три основных ком-
понента, раскрывающих состав системно-содержатель-
ной компетентности. Когнитивный компонент – зна-
ние основных понятий предметной области, в которой 
ведется курирование содержания; свободное, открытое 
для опыта мышление; анализ и прогноз результатов 
собственных действий. Операциональный компонент – 
владение актуальными навыками и умениями в области 

курирования содержания. Творческий компонент – на-
личие интеллектуальных и творческих способностей; 
готовность к принятию нового;  осуществление деятель-
ности с использованием не только известных подходов; 
ориентирование на самоорганизацию и систематизацию 
собственных действий (рис. 2).

Рис.2. Структура системно-содержательной компе-
тентности

Важно отметить, что системно-содержательная ком-
петентность требует постоянного развития на протяже-
нии всей профессиональной и общественной жизни вы-
пускников вуза, так как информация является динами-
чески изменяющимся ресурсом, методы и инструменты 
работы с ней постоянно совершенствуются. 

Системно-содержательная компетентность позволит 
выпускнику при необходимости собирать, структуриро-
вать, анализировать и комментировать информацию по 
той или иной теме. При этом умения и навыки в области 
курирования содержания, как важные составляющие си-
стемно-содержательной компетентности, помогут рас-
ширить сферу любой профессиональной деятельности, 
связанной с обработкой неупорядоченных массивов 
информации. В сочетании с хорошим владением совре-
менными информационными и коммуникационными 
технологиями они могут полностью изменить качество 
и подходы к работе.

Таким образом, наличие системно-содержатель-
ной компетентности у выпускников вузов позволяет 
им расширить собственные профессиональные и соци-
альные возможности. Системно-содержательная ком-
петентность имеет большое значение для социальной 
и профессиональной адаптации выпускников вуза, по-
скольку помогает избежать ошибок, связанных с преиз-
бытком информации, оптимизировать индивидуальное 
информационное пространство, уменьшить негатив-
ные последствия глобального информационного бума. 
Формирование ее в ходе обучения в вузе является важ-
ным условием успешного становления выпускников как 
профессионалов и как социально-активных индивидуу-
мов, достижения ими поставленных целей и непрерыв-
ного личностного роста.
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Аnnotation: Contents monitoring is a new type of special activity in information space which promotes an optimum 
choice of information with the pursued purpose. System and content competence is responsible for formation of abilities, 
skills, knowledge of contents monitoring. The concept of system and content competence, its structure and value for im-
provement of education quality in higher education institution is considered in this article. We suggest to form system and 
content competence on the basis of activities for contents monitoring. And we defined the importance of system and content 
competence for social and professional adaptation of university graduates.
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