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Одной из важнейших задач современного профессионального 
образования является создание таких условий в образовательном 
учреждении, которые в максимальной мере будут способствовать ста
новлению квалифицированного специалиста с высоким личностным 
потенциалом. Сегодня специалист сферы культуры призван обеспе
чивать полноценную реализацию функций одноименной отрасли, 
должен обладать готовностью изучать, восстанавливать, сохранять и 
использовать культурное наследие в процессе возвышения духовных 
потребностей и интересов разных групп населения; создавать и обо
гащать культурные ценности, осуществлять рекреационно
воспитательную, рекреационно-просветительскую деятельность; об
ладать способностью создавать культурную среду, стимулировать ин
новационные движения в сфере культуры, активно участвовать в раз
витии народного художественного творчества, разрабатывать и осу
ществлять федеральные, региональные, муниципальные социально
культурные программы, проявляя такие качества, как организацион
но-управленческие, предпринимательские, культуротворческие, в 
которых доминирующим началом является духовно-нравственная 
направленность.

Ключевые слова: специалист сферы культуры, культурные цен
ности, социально-культурная ситуация, профессиональная готов
ность, субъектность, духовность, принципы, деятельностный подход.

Господствую щ ие в современной России рыночные отнош ения оказывают сущ е
ственное влияние на все сферы ж изнедеятельности общества, включая сферу культу
ры. П оявились новые организации и учреждения, которые определили востребован
ность специалистов, обладаю щ их как худож ественно-творческими способностями, так 
и предприимчивостью, инициативностью , инновационным и креативным мыш лени
ем, способных ориентироваться в сложивш ихся социально-экономических условиях, 
разбираю щ ихся в продюсерской, промоутерской, маркетинговой деятельности, вирту
озно владею щ их различными видами культурной, организаторской, управленческой 
деятельности, с высоким духовно-нравственным и личностным потенциалом, что обу
славливает постановку адекватных задач перед высш ими учебными заведениями. Бу
дущ им специалистам культуры необходимо прививать новые компетенции, ф ормиро
вать у  них готовность к реш ению нестандартных ситуаций, способности реализоваться 
в профессиональной деятельности, адекватной времени.

Опыт работы авторов в вузе культуры позволил прийти к пониманию того, что реа
лизация вышеуказанных тенденций будет наиболее эффективной, если внедрить в образо
вательную деятельность предлагаемую ниже модель (рис. 1). При разработке модели под
готовки специалиста сферы культуры была сформулирована основная цель - готовность 
специалиста к эффективному осуществлению профессиональных функций в сфере культу
ры в современных условиях. Формирование содержания этой подготовки необходимо ба
зировать на таких подходах, как субъектно-деятельностный и проектный.

Одним из основных компонентов структурно-функциональной модели профес
сиональной подготовки специалиста сферы культуры являю тся педагогические прин
ципы, раскрываю щ ие основные положения, определяющ ие организацию и содерж а
ние этой подготовки.
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ЦЕЛЬ ПОДГОТОВКИ:
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Рис.1. Модель подготовки специалиста сферы культуры к профессиональной деятельности
в современных условиях

Методологической основой принципов подготовки специалистов сферы культуры 
явилась идея, выдвинутая П.Е. Решетниковым о том, что их совокупность должна пред
ставлять системно-целостное единство, а каждый из принципов должен обеспечивать ре
гуляцию определенных отношений и функций образовательного процесса, соответство
вать критерию необходимости, а их количество -  критерию достаточности [6].

По своему содержанию принципы отраж ают специфику авторской концепции.
1 . Принцип духовно-нравственной доминанты в образовательном процессе по 

подготовке специалиста. Он подразумевает ориентирование содержания профессио
нальной подготовки специалиста на личностное развитие духовно-нравственны х цен
ностей: ответственности, долга, справедливости. Это обусловило необходимость ак
центирования внимания обучающ ихся на следующ их положениях:

-  направить учебную деятельность студентов на вы работку общ ественно
полезного поведения;
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-  популяризировать духовно-нравственны е ценности и этические рекоменда
ции, реализовать на деле в процессе профессиональной подготовки духовно
нравственное просвещение;

-  использовать духовно-нравственны е критерии при оценке творческих сту
денческих работ.

Эмпирический опыт подтверждает, что в рамках профессиональной подготовки 
специалиста сферы культуры эффективно решается проблема духовно-нравственного 
развития, где наиболее продуктивным является интерактивный поход, когда происходит 
взаимодействие на субъектно-личностном уровне, рефлексирование «собственного» и 
осмысление опыта других. Исследователь Г.И. Бабушкин отмечает, что духовная доми
нанта в процессе подготовки специалиста сферы культуры возможна, если она будет реа
лизована посредством следующих методов: ситуации-упражнения, ситуации-
иллюстрации, ситуации-идеализации, ситуации-проблемы, ситуации-самореализации.

Для практического воплощ ения этих методов необходимо использовать про
фессиональный и ж изненный опыт, самопрезентации (визитная карточка специали
ста), практикумы, деловы е игры, игровое проектирование, методы ситуационного 
анализа, проектирование творческой деятельности, применение ситуаций творческого 
поиска, проблемный анализ, аналогии, адаптации, прогнозирования.

2. Принцип субъектной ориентации содержания и технологий подготовки спе
циалиста. Реализация данного принципа предполагает создание в образовательном 
учреждении условий для освоения студентами основных субъектных функций, базо
выми среди которых являются: организация своей жизнедеятельности; выработка оп
ределенной позиции по отнош ению к сущ ествующ ей социокультурной ситуации; реф 
лексия; смыслотворческая функция; ответственность; автономность. Задача состоит в 
том, чтобы создать необходимые условия для подготовки специалиста, способного 
осущ ествлять свою профессиональную  деятельность в новых социально
экономических условиях.

Реализация данного принципа нацелена на ф ормирование у  студентов установ
ки самостоятельного овладения профессией, психологической готовности к работе в 
сфере культуры с различными категориями населения и внутри творческого коллек
тива специалистов; формирование ценностного отнош ения к социокультурной про
фессии, проф ессиональны м  знаниям , м ногообразию  форм социально-культурной 
деятельности; обеспечение тесной связи теоретического обучения с проф ессио
нальной деятельностью , задачам и, реш аем ы м и в ней; вариативного подхода в пре
подавании дисциплин, направленны х на освоение проф ессии; проектирование со
циокультурны х ситуаций; построение воспитательной работы  со студентам и по 
принципу студенческого сам оуправления таким  образом , чтобы  внеаудиторная 
деятельн ость в м аксим альной мере способствовала ф орм ированию  проф ессио
нально значим ы х качеств и умений.

3. Принцип взаимосвязи фундаментальных наук и практической деятельно
сти в развитии субъектного опыта специалиста. Реализация принципа предполагает:

-  организацию образовательного процесса в инновационном режиме (режи
ме развития), что важно для специалиста сферы культуры, потому что ф ункциональ
ные задачи предполагаю т инновационный ракурс его профессиональной деятельно
сти, а для этого необходимо, чтобы  он сам развивался в адекватной среде;

-  нацеливание всех участников образовательного процесса не на готовые ре
ш ения, разработки, а на перспективу поиска собственных вариантов реш ения профес
сиональных проблем; такая деятельность побуждает интерес к науке, к творчеству;

-  создание в самом образовательном учреждении научно-исследовательских 
лабораторий по проблемам социально-культурной динамики;

-  усвоение студентами новых профессиональных функций, вызванных ре
формированием в стране всех сфер жизнедеятельности, включая сферу культуры;

-  организацию обучения, ориентированного на перспективное развитие сту
дентов через непрерывную практику во внеш ней социокультурной среде.
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Вопрос, связанный с инновациями в социально-культурной сфере, имеет прин
ципиальное значение. Социокультурная сфера представляет собой не простую сумму 
отнош ений между людьми, а сложное интегративное образование, постоянно разви
вающееся и находящ ееся в прямой зависимости от других сфер ж изнедеятельности 
общества. Н астоящ ий принцип определяет мотивационную сущ ность учебно
образовательного процесса.

4. Принцип рефлексии профессионально-социального и индивидуально
личностного развития специалиста-менеджера. Реализация данного принципа пред
полагает:

-  построение процесса обучения студентов профессиональной социокультур
ной деятельности в соответствии с логикой формирования компонентов сознания;

-  обеспечение осмысления студентами своих действий путем включения их в 
проектирование образовательной деятельности;

-  использование знаний в личном опыте студента для построения ориента
ционной основы действий, оценки их целесообразности и оптимальности;

-  создание условий для сопоставления смысла научных идей и проф ессио
нальных действий и их значений, отраж аемых в опыте социокультурной работы.

5. Принцип мотивационно-смыслового и культурного самоопределения про
цесса подготовки специалиста.

М отивационно-смысловое и культурное самоопределение будущ их специали
стов относится к разряду ф ундаментальны х проблем профессионального образования. 
Значимость реш ения этой проблемы неоценима при определении готовности студен
тов к профессиональной деятельности, которая связана с анализом источников актив
ности человека, побудительных сил его деятельности, поведения.

Выбрав профессию специалиста сферы культуры и поступив в вуз, студент не 
может начать обучение без соответствующ ей мотивации:

-  получение глубоких профессиональных знаний и освоение профессио
нальной деятельности, ж елание обрести выбранную специальность, которая будет 
востребована в условиях социально-экономической ситуации в стране;

-  изменение бытия, которое студент ожидает после окончания вуза -  необхо
димость получения профессии ради выхода на новый, самостоятельный уровень соци
ального статуса, материальную самодостаточность.

Человек, выбирая профессию, проецирует свою мотивационную структуру на 
структуру факторов, связанных с профессиональной деятельностью, через которые 
возможно удовлетворение потребностей. Чем богаче потребности человека, тем более 
высокие требования он предъявляет к своей профессиональной деятельности и полу
чает больш ее удовлетворение от труда. Только человек с ш ирокими ж изненны ми ин
тересами и с богатыми потребностями способен на вдохновенный творческий труд и 
высокую общ ественную активность. Имеются два вида мотивации: производственная 
и потребительская. Производственная мотивация (ценности) отражает творческое 
развитие личности будущ его менеджера и способствует включению его в социум. Этот 
вид ценностей ориентирует студента на будущее, указывая на предпосылки предмет
ного, содерж ательного развития. П роизводственная мотивация, исходя из ее сути, яв
ляется созидательной, так как способствует порождению общ ественно значимых ма
териальны х и духовны х ценностей. П отребительская мотивация направлена на под
держание ж изнедеятельности субъекта и обусловлена ее адекватными потребностями.

Данный принцип направлен на определение мотивационной структуры лично
сти студента, способствует выявлению некоторых устойчивы х тенденций (творческая 
и общая активность, стремление к культурному общению, развитие культурного уров
ня, обеспечение социального статуса и комфорта). Чтобы увидеть и осознать мотивы, 
влияющ ие на профессионализм специалиста, необходимо, на наш  взгляд, определить 
уровень удовлетворенности в профессии, динамику удовлетворенности от курса к курсу, 
факторы, влияющ ие на ф ормирование удовлетворенности: социально
психологические, психолого-педагогические, дифференциально-психологические,
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половозрастные. Диагностика отнош ений к профессии представляет собой психоло
гическую задачу, а формирование отнош ения к профессии является преимущ ественно 
педагогической проблемой.
6. Принцип взаимодействия субъектно-педагогического и социокультурного опыта.

Сущ ествует ситуация, когда в вузах культуры имеется определенное несоответ
ствие м еж ду тем, что преподается, и той средой, что сущ ествует за его стенами. Вы пу
скник, прекрасно учивш ийся в вузе, часто не может найти себе достойного примене
ния. Это еще одна проблема, которую необходимо реш ать, чтобы подготовить специа
листа, способного ориентироваться, адаптироваться в сложивш ихся социально
экономических условиях. Принцип взаимодействия в учебно-образовательном про
цессе субъектно-педагогического и социокультурного опыта по подготовке современ
ного специалиста к профессиональной деятельности дает возмож ность сориентиро
вать выпускников не столько на том, чтобы  распространять полученные знания, 
сколько на том, чтобы уметь их приспособить к требованиям времени и запросам со
циальной среды. Реализация этого принципа направлена на активизацию опыта сту
дентов для реш ения профессиональных задач в ходе непрерывной производственной 
практики. Она предполагает:

-  поэтапное изменение содержания и характера взаимодействия педагогов и 
студентов в процессе освоения последними опыта профессиональной деятельности в 
социокультурной среде;

-  постепенное усложнение учебно-профессиональной деятельности студентов;
-  деятельностный подход во взаимодействии педагогов и студентов, творче

ский диалог между мастером курса и обучающ имися, взаимный обмен идеями, взаи- 
мообучение, сотрудничество и взаимопомощь;

-  обеспечение информированности студентов о сути творческой и научно
исследовательской деятельности, об особенностях их индивидуального стиля проф ес
сиональной деятельности, педагогического и студенческого коллективов вуза по со
верш енствованию теоретического и практического мастерства.

7. Развитие опыта обучения профессиональной деятельности по кумулятив
ному принципу. И спользование данного принципа в подготовке специалистов сферы 
культуры к профессиональной деятельности в современных условиях предполагает 
контроль и оценку деятельности студентов. Предметом оценки и контроля долж ны 
стать действия и результаты, связанные с реш ением доминирую щ их учебно
профессиональных задач, связанных с социокультурной динамикой, проблемами со
циокультурного комплекса, а также тех задач, которые реш ались по данной проблеме 
на предыдущ их занятиях. К  практической деятельности студентов нельзя предъявлять 
сразу те же требования, которые предъявляются к профессиональной деятельности 
«готовых» специалистов объектов культуры и искусств. Эти требования долж ны  на
растать постепенно, по мере овладения профессиональным опытом.

Кумулятивный принцип обучения основывается на разработке такой системы 
взаимосвязанных учебно-проф ессиональны х задач, которая позволила бы проводить 
усложнение их деятельности и интеграцию опыта, обеспечивала бы усвоение профес
сиональных функций, ролей, позиций, овладение наиболее распространенными фор
мами и методами работы менеджера социально-культурной деятельности в новых со
циально-экономических условиях.

Все выш еизлож енное позволяет нам сделать вывод о том, что разработанные 
нами принципы подготовки специалиста сферы культуры наиболее актуальны в усло
виях современной социально-экономической, политической и духовно-нравственной 
обстановки в России. Они обновляют, конкретизирую т и корректируют принципы 
обучения с учетом требований времени. Сочетание в профессиональном образова
тельном процессе традиционны х принципов и принципов, предлагаемых в данной 
статье, позволит выйти на новый уровень подготовки специалистов сферы культуры в 
аспекте их востребованности.
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One of the important aims of modem professional education is to 
make such conditions in educational institute which will promote the 
becoming of qualified specialist with high personal potential at maximum 
measure. Today the specialist of the sphere of culture is called to provide 
full realization of functions of the branch of the same name and must 
possess of readiness to study, restore, save and use cultural legacy in the 
process of eminence of spiritual needs and interests of different groups of 
population; to create and enrich cultural values, to realize recreation -  
educated, recreation-instructive activity; to possess of ability to create 
cultural sphere of culture, take part actively in the development of na
tional art creation, work out and carry out federal, regional, municipal 
social -  cultural programms, showing such qualities as organization -  
ruling, enterprising, cultural in which the dominating basis is the spiri
tual direction.
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