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мации, которые могут пригодиться не только во время учебы, 
но и в будущей профессиональной деятельности. И если при 
написании курсовой работы количество и оформление источ-
ников еще можно контролировать, опираясь на собственную 
память или бумажные заметки, то при работе над дипломом 
или магистерской диссертацией навык ведения системати-
ческой базы литературных источников существенно облегчает 
задачу. Полагаем, что обязательно надо знакомить студентов 
всех специальностей с возможностью библиографических 
менеджеров, их потенциалом для совместного использования и 
возможности решать учебные и профессиональные задачи 
современными методами.  
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Публикационная активность – это результат научно-исследо-

вательской деятельности автора или научного коллектива или 
иного коллективного актора исследовательского процесса 
(организация, регион, страна), воплощенный в виде научной 
публикации, например журнальной статьи, статьи в коллектив-
ном сборнике, доклада в трудах научной конференции, автор-
ской или коллективной монографии, опубликованного отчета по 
НИР [2].  
В современной научной коммуникации публикации и публи-

кационная активность становятся источником библиометри-
ческих и наукометрических исследований, измеряющих дости-
жения участников научного процесса, что отражается и на 
рейтинге учреждений, к которым относятся авторы. Как отме-
чает Ю. А. Шакирова, «увеличение публикационной актив-
ности и качества научных статей, безусловно, оказывает поло-
жительное влияние на динамику рейтинговых позиций вуза» 
[7, с. 89]. 
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Рынок образовательных услуг, особенно в высшем образо-
вании, сегодня предельно конкурентен. Причем эта конкурен-
ция актуальна в двух плоскостях: на глобальном, общемировом 
и на локальном, национальном рынке. В ситуации отсутствия 
аналогов центральной задачей становится обеспечение 
высокого рейтинга доверия. Нам видится, что зачастую именно 
конкурентная среда (на персональном уровне или на уровне 
организации) порождает у педагогов высшей школы 
потребность активно публиковаться. Так, В. М. Галынским, 
В. Г. Кулаженко и П. Л. Соловьевым, основываясь на опыте 
Белорусского государственного университета, предложен ряд 
мероприятий для увеличения публикационной активности 
белорусских ученых в престижных международных журналах 
[4]. С другой стороны, высокий публикационный рейтинг 
преподавателей или учреждения высшего образования чаще не 
является приоритетным фактором в оценке привлекательности 
той или иной специальности с позиций потенциальных 
абитуриентов. 
П. Г. Арефьев утверждает, что современный исследователь 

должен обладать следующими информационными компетен-
циями: ориентироваться в информационном пространстве сво-
ей предметной области, эффективно распространять собствен-
ные публикации, уметь строить персональную научную карье-
ру, выбирать наиболее выгодную публикационную стратегию, 
быть подкованным в вопросах открытого доступа и публика-
ционной этики, отслеживать свои показатели публикационной 
активности и заниматься корректировкой авторского профиля 
в индексах научного цитирования [3].  
Не менее важной является проблема готовности исследова-

телей к этой деятельности, и особенно остро эта проблема 
стоит для педагогов учреждений высшего образования, для 
которых основной нагрузкой (достаточно время- и энергоза-
тратной) выступает непосредственно педагогическая деятель-
ность. В общем исследователями в структуре готовности к 
деятельности выделяются мотивационный (мотивационно-
целевой), когнитивный (содержательный, теоретический, инфор-
мационно-познавательный), креативный (процессуальный, тех-
нологический, деятельностно-коммуникативный) и рефлексив-
ный (методологический, рефлексивно-конструктивный) компо-
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ненты (И. Д. Дерновский, И. М. Дичковская, Л. С. Подымова, 
Т. А. Прищепа, В. А. Сластенин и др.).  
Рассматривая мотивационный компонент готовности, отме-

тим, что в Беларуси на государственном уровне меры, 
стимулирующие рост публикаций ученых в WoS и Scopus, не 
предусматриваются какими-либо программными документами, 
исключение составляют лишь внутренние документы высших 
учебных заведений и научных учреждений [4]. Согласимся с 
А. С. Калгиным, О. В. Калгиной и А. А. Лебедевой в том, что 
система показателей результативности увязывает научный 
труд с внешними стимулами, игнорируя внутренние мотиви-
рующие стимулы (академическая свобода, личный научный 
интерес, открытие нового) [5, с. 52]. При этом преобладание 
внешних стимулов над внутренней мотивацией приводит к 
тому, что авторы выбирают для исследования не те проблемы, 
которые интересны, а те, которые перспективны с точки зрения 
весомости публикации.  
Когнитивный компонент в отношении готовности препода-

вателей высшей школы приводит к осознанию трудностей, с 
которыми они могут столкнуться при попытке опубликовать 
статью в индексируемом журнале (приведены по А. Р. Алавер-
дову [1]): Как выбрать научный журнал, наиболее подходящий 
по профилю автора? Как получить доступ к требованиям со 
стороны конкретного журнала к оформлению и содержанию 
публикаций? Как получить доступ к уже опубликованным в 
этом журнале статьям, на которые придется в дальнейшем 
ссылаться в своей публикации? Как связаться с редакцией 
журнала и взаимодействовать с ней в процессе рассмотрения 
вопроса о возможности публикации статьи? В какую сумму 
обойдется преподавателю подобная публикация? Бесспорно, в 
таких условиях преподаватель должен свободно владеть 
английским языком, его профессиональной лексикой, иметь 
достаточные ресурсы свободного времени и, что важно, доста-
точные денежные средства.   
В этих условиях на первый план выступают креативный и 

рефлексивный компоненты готовности. Креативный компо-
нент предполагает способность к созданию нового, умение 
творчески решать любые профессиональные проблемы; реф-
лексивный компонент характеризует познание и анализ 
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преподавателем явлений собственного сознания и деятель-
ности. В этих условиях особенно значимой становится способ-
ность осуществлять коммуникацию в цифровой среде, обмени-
ваться контентом и ресурсами с помощью онлайн-инстру-
ментов.   
Обозначенные выше трудности актуальны и для представи-

телей библиотечно-информационного образования. Особенно 
критичным является факт, что представителям библиотечно-
информационных наук достаточно сложно выбрать высокорей-
тинговый научный журнал, подходящий по профилю исследо-
ваний (их очень мало), они в основном англоязычные, что 
сопряжено с необходимостью знать английский язык на высо-
ком уровне, здесь же и фактор значительных финансовых 
затрат. Перспективными в данном контексте для белорусских 
исследователей библиотечно-информационной науки являются 
российские журналы «Библиотековедение» («Russian Journal of 
Library Science») и «Библиосфера» («Bibliosfera»), в настоящее 
время плотно прорабатывающие возможности индексирования 
в наукометрической базе Scopus, а также журнал «Научно-
техническая информация. Серия 2», который уже в нее входит. 
Очевидно, что при отсутствии или единичных публикациях 
белорусских библиотечных специалистов в зарубежных 
журналах их разработки и исследования остаются внутренним 
продуктом, не позволяют звучать имени исследователя в 
мировом научном и образовательном сообществе.  
В этой связи для повышения рейтинга и конкурентоспособ-

ности высшего библиотечно-информационного образования 
Республики Беларусь оптимальными могут стать усиление 
международного сотрудничества, подготовка совместных пуб-
ликаций с иностранными коллегами, участие в международных 
конференциях и проектах, членство в международных научных 
сообществах и ассоциациях, рецензирование зарубежных 
публикаций.  
Кроме того, необходимо присутствие представителей биб-

лиотечно-информационного образования в цифровой среде 
(наличие персонального веб-сайта, присвоение идентифика-
тора DOI своим статьям, регистрация в системе ORCID, базе 
РИНЦ, Google Scholar и др., активность в профессиональных 
социальных сетях ResearchGate, Google Scholar, Academia.edu, 
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LinkedIn и др. и социальных медиа Facebook, Twitter и др., 
размещение работ в институциональном репозитории, откры-
тых электронных архивах препринтов и научных публикаций, 
регистрация в качестве рецензента в системе Publons). Вслед-
ствие этого перед преподавателями открываются возможности 
для расширения сферы их деятельности и влияния, приобре-
тения авторитета в научных кругах, расширения сети профес-
сиональных контактов, создания положительного имиджа 
факультета, университета и библиотечно-информационного 
образования в целом. 
В заключение отметим, что все же многие авторы отмечают 

нежелательные эффекты и последствия оценки публикацион-
ной активности преподавателей высшей школы. Например, 
П. Смит (P. Smith) указывает, что одним из таких эффектов 
является так называемое тоннельное видение, т. е. концентра-
ция усилий на тех сторонах деятельности, которые подлежат 
формальной оценке в ущерб другим аспектам деятельности, 
которые не оцениваются [8]. С. Б. Колоколов ставит логичный 
вопрос: публикационная активность стала быстро нарастать, 
«увеличивается» ли при этом качество научной работы? [6]. 
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Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении актуальных 
тенденций преподавания дисциплины «Танец и пластика» при подго-
товке будущих специалистов СКД. Рассматриваются специфические 
особенности танцевальной культуры и проблемы, которые решает 
танцевальная культура как предмет обучения будущих специалистов 
СКД. Описаны специфика танца как досуга и задачи при использовании 
танцевальной культуры в сфере досуга. Показана возможность 
осуществления связи между преподаванием танца и других дисциплин. 
Предложен творческий подход к организации учебного процесса и 
формированию преподавателем собственной методики или системы 
преподавания в соответствии с уровнем подготовки и индивидуальными 
особенностями студентов. Перечислены некоторые методы обучения 
будущих специалистов СКД по дисциплине «Танец и пластика», глав-
ная педагогическая задача которой не просто обучить танцевальным 
навыкам, а помочь развить художественно-творческое мышление. 


