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Раздел III. Общекультурное развитие личности 
в сфере образования 

Н.Н. Королев 

Актуальные проблемы подготовки специалистов 
 социокультурной сферы в Республике Беларусь 

Высшая школа Республики Беларусь перешла на подготовку кадров 
по новым образовательным стандартам второго поколения. Особенности 
внедрения нового поколения стандартов заключается в том, что образо-
вательный стандарт устанавливает цели и задачи профессиональной дея-
тельности специалиста, требования к уровню подготовки выпускника 
вуза, требования к содержанию образовательной программы и ее реали-
зации, требования к обеспечению образовательного процесса и итоговой 
государственной аттестации выпускника. 

В настоящее время на факультете культурологии и социокультурной 
деятельности Белорусского государственного университета культуры и 
искусств разработаны, утверждены и внедрены образовательные стандар-
ты высшего образования (первая ступень) по специальностям «Культуро-
логия», «Социально-культурная деятельность», «Искусствоведение». 
Стандарт «Культурология» включает направление «Культурология фун-
даментальная», квалификация «Культуролог-исследователь. Преподава-
тель» по следующим специализациям: «Теория и история культуры», 
«Мировая и отечественная художественная культура», и направления 
«Культурология прикладная», квалификация «Культуролог-менеджер», 
по специализациям «Менеджмент социальной и культурной сферы», 
«Менеджмент международных культурных связей», «Менеджмент рек-
ламы и общественных связей», «Информационные системы в культуре». 

Стандарт по специальности «Социально-культурная деятельность» 
включает следующие специализации: «Организация и методика социаль-
но-культурной деятельности в культурно-досуговых учреждениях», «Ор-
ганизация и методика социально-культурной деятельности в театрально-
зрелищных учреждениях», «Организация и методика социально-
культурной деятельности в санаторно-оздоровительных и туристско-
спортивных учреждениях» с присвоением квалификации «Специалист 
социально-культурной деятельности, преподаватель». 

Нормативный срок подготовки специалиста при дневной форме обу-
чения составляет 4 года; 240 зачетных единиц (кредитов). 

Нормативный срок подготовки специалиста по заочной форме обуче-
ния увеличивается соответственно на 1 год. 
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Подготовка специалиста должна обеспечивать формирование сле-
дующих групп компетенций:  

– академических компетенций, включающих знания и умения по 
изученным дисциплинам, способности и умения учиться; 

– социально-личностных компетенций, включающих культурно-
ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценно-
стей общества и государства и умение следовать им; 

– профессиональных компетенций, включающих знания и умения 
формулировать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обес-
печивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятель-
ности. 

Требования к академическим компетенциям 
Специалист должен обладать следующими академическими компе-

тенциями:  
• владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять 

их для решения теоретических и практических задач; 
• владеть системным и сравнительным анализом; 
• владеть исследовательскими навыками; 
• уметь работать самостоятельно; 
• быть способным порождать новые идеи (креативность); 
• владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
• иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером; 
• иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуника-

ция); 
• уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям 
Специалист должен иметь следующие социально-личностные ком-

петенции:  
• обладать качествами гражданственности; 
• быть способным к социальному взаимодействию; 
• обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
• владеть навыками здоровьесбережения; 
• быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 
• уметь работать в команде. 
Максимальный объем учебной нагрузки студентов не должен пре-

вышать 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-
ной работы. 

Объем обязательных аудиторных занятий студентов, определяемый 
вузом с учетом специальности, специфики организации учебного про-
цесса, оснащения учебно-лабораторной базы, информационного, учеб-
но-методического обеспечения, должен быть установлен в пределах 24-
36 часов. 
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В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисцип-
лине, включается время, предусмотренное на подготовку к экзаменам. 
Срок реализации образовательной программы при дневной форме обуче-
ния составляет 203 недели. 

Отличительной особенностью образовательных стандартов является 
большой перечень курсов и дисциплин по выбору студентов, который 
пересматривается перед каждым учебным годом. 

Система высшего учебного образования в Республике Беларусь не 
предусматривает бакалавриата. Подготовка специалистов для социально-
культурной сферы производится на уровне специалитета и магистратуры. 
Магистратура имеет как научно-педагогическую направленность, так и 
практико-ориентированную. Студенты второй ступени научно-
педагогической магистратуры сдают кандидатские экзамены по филосо-
фии, иностранному языку, кандидатский зачет по информационным тех-
нологиям и после успешной защиты магистерской диссертации им при-
сваивается степень магистра культурологии, искусств, педагогических 
наук. Студенты практико-ориентированной магистратуры по специаль-
ности «Арт-менеджмент» с присвоением степени «магистр-
менеджмента» кандидатские экзамены и зачеты сдают по выбору (фа-
культатив). 

В качестве эксперимента абитуриенты, поступающие на творческие 
специальности в БГУКИ зачисляются по одной средней оценке, которая 
включает два централизованных теста (аналог ЕГЭ) по языку (русский 
или белорусский), истории и среднему баллу документа об образовании и 
три оценки по экзамену «Творчество». 

Отличительной особенностью системы подготовки специалистов со-
циально-культурной сферы в Республике Беларусь является обязательное 
распределение студентов очной формы обучения, обучающихся за счет 
бюджета. Сроки отработки 2 года, а обучающихся по целевому набору – 
5 лет. Итоги трудоустройства выпускников свидетельствуют о большой 
востребованности на специалистов. Выпускники БГУКИ затребованы 
самыми разнообразными учреждениями культуры, театрами и клубными 
учреждениями, центрами народного творчества, органами государствен-
ного управления. РЕ
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С.Ю. Модестов, Т.В. Модестова 

Общие закономерности построения 
 корпоративной учебной системы 

Организации, фирмы – это объединение многих людей, и модели, 
описывающие жизнь и развитие организаций, не менее сложны, чем мо-
дели, описывающие одиночных людей, хотя нам и нет необходимости 
столь глубоко, как, скажем, медицина, проникать внутрь исследуемого 
объекта. Но в любом случае, организация – сложная живая система, 
очень трудно описать ее жизнь одной-двумя моделями. Часто в литерату-
ре можно встретить упрощенные, «одномерные» модели, описывающие 
сложные проблемы. Они удачно описывают одну-две грани сложной 
многомерной задачи. В этой статье предпринимается попытка определить 
общую базу для описания такого рода явлений. 

Закон повышения идеальности. 
Еще в 50-е годы XX века первый разработчик ТРИЗ, Г.С. Альтшуллер 

(1926-1998) сформулировал ряд закономерностей развития технических 
систем. Наиболее важный гласит: «Прогрессивными и действующими в 
течение долгого времени оказываются только те тенденции, которые 
приближают реальную машину к идеальной». То есть, развитие техниче-
ских систем идет в направлении повышения степени идеальности. Иде-
альная машина, с точки зрения ТРИЗ, это машина, которой нет, а функ-
ция выполняется. Часто это изображают в виде дроби:  

     Результаты 
     ----------------- = ∞ 
     Затраты 
Из приведенной дроби очевидно, что результаты должны расти, а за-

траты – снижаться… 
Если допустить, что действие названной закономерности возможно и 

в нетехнической сфере, и применить действие названной закономерности 
к рассматриваемому корпоративному университету или центру, то иде-
альное учреждение это то, которого… нет. То есть, бюджет равен нулю, 
нет специальных сотрудников, он не расходует дорогущее рабочее время, 
а функции целиком выполняются. 

Главный вопрос: как же достичь такого идеального университета? 
Не следует считать, что такое идеальное состояние достигается, на-

пример, за счет полного и повсеместного внедрения электронных, заоч-
ных и т.п. форм. Обучение – сложный процесс, задействующий практи-
чески все ведущие каналы восприятия. Остановиться только на зритель-
ном или слуховом без потери качества невозможно. Система корпора-
тивного обучения должна быть как можно больше (шире, внедренней, 
задействовать как можно больше сотрудников), чтобы как можно качест-
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