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КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБРАЗОВАНИЮ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аннотация
Цель: выявление сущностно-содержательных детерминант компетентностного подхода к образованию 

в сфере культуры.
Методы: системного анализа, синтеза, сравнения, обобщения научной информации, моделирования со-

циокультурных процессов и явлений, опроса, наблюдения, а также метод экспертных оценок, изучения педа-
гогического опыта, документации и результатов художественно-творческой деятельности учащихся.

Результаты: на основе анализа научной педагогической и культурологической литературы, статистической 
информации и практики деятельности учреждений образования и культуры выявлены традиции подготовки 
национальных кадров со средним специальным образованием в сфере культуры; сформулированы проблемы 
развития системы среднего специального образования в сфере культуры; определена сущность компетентност-
ного подхода как методологического основания для модернизации образования в сфере культуры Республики 
Беларусь; выявлены принципы формирования социально-профессиональной компетентности выпускников 
учреждений среднего специально образования сферы культуры; определена креативность как важнейшая 
ключевая компетентность специалиста сферы культуры.

Научная новизна: в статье впервые на основе представленных методов показаны способы внедрения ком-
петентностного подхода в национальную систему образования в сфере культуры.

Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в исследова-
тельской и практической педагогической деятельности в области культуры и искусства при решении проблемы 
научно-методического обеспечения содержания образования.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования продиктована 

необходимостью модернизации и реформирования 
образовательной системы Республики Беларусь, что 
неразрывно связано с глобализацией социокультур-
ного пространства, с усилением конкурентоспособ-
ности и  конвертируемости белорусских дипломов 
за рубежом, с созданием нового поколения образо-
вательных стандартов в разных областях знаний, в том 
числе в сфере культуры. Это направлено на ускорение 
интеграционных процессов с европейской и мировой 
системами образования, свидетельством чему явля-
ется недавнее присоединение Беларуси к Болонской 
системе.

Белорусская система образования в сфере куль-
туры в целом готова для тесных интеграционных вза-
имодействий с европейским образовательным про-

странством, однако дальнейшая активизация такого 
взаимодействия возможна в  ходе преобразования 
отдельных ее звеньев и решения ряда противоречий. 
Среди них выделяются противоречия между:

– потребностью общества в  высокопрофессио-
нальных, компетентных и творчески развитых спе-
циалистах и инертностью образовательной системы 
в целом и отдельных ее компонентов в частности;

– необходимостью считаться с глобализационны-
ми вызовами общества и возможностью сохранения 
национальной, культурной, этнической идентично-
сти и своеобразия белорусских культурных традиций, 
фольклора, обычаев, обрядов;

– интенсификацией социокультурного простран-
ства, профессиональной сферы жизни людей и экс-
тенсивным характером изменений в содержании об-
разования;
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– готовностью учреждений образования работать 
на требуемый обществом результат и несоответстви-
ем научно-методического обеспечения образователь-
ного процесса на отдельных уровнях образования.

Итоги проведенного исследования свидетельству-
ют о наличии в стране разветвленной сети учреждений 
образования в сфере культуры. Образование в сфере 
культуры как процесс представляет собой совокуп-
ность взаимодействующих компонентов, направлен-
ных на подготовку специалистов в области культурно-
досуговой деятельности, библиотечного дела, а также 
педагогических работников, руководителей творче-
ских коллективов, артистов по всем видам искусства.

Национальная система образования в сфере куль-
туры включает две подсистемы — основное и допол-
нительное образование, регулируется кодексом Ре-
спублики Беларусь об образовании, в соответствии 
с которым реализуются образовательные программы 
основного и дополнительного образования [1]. Ос-
новное образование в сфере культуры осуществля-
ется на следующих уровнях: общее среднее образо-
вание, среднее специальное образование, высшее 
образование, послевузовское образование. Реали-
зация образовательных программ дополнительного 
образования в  учреждениях образования в  сфере 
культуры осуществляется по  двум направлениям: 
дополнительное образование детей и молодежи, до-
полнительное образование взрослых.

Значимость среднего специального образования 
для профессиональной подготовки кадров отрасли 
культуры заключается в том, что оно является базо-
вым звеном в многоуровневой системе профессио-
нального образования, поскольку именно на  этом 
уровне формируется необходимый комплекс знаний, 
творческих и практических умений и навыков, кото-
рые составляют основу самостоятельной профессио-
нальной деятельности в качестве исполнителей, руко-
водителей творческих коллективов, преподавателей.

Исследование показало целесообразность сохра-
нения лучших традиций подготовки национальных 
кадров со средним специальным образованием в сфе-
ре культуры. Эти традиции отражают специфику со-
держания образовательного процесса, его научно-ме-
тодического обеспечения и сводятся к следующему:

– практическая направленность профессионально-
го художественного образования на всех его уровнях;

– доминирование индивидуальных и мелкогруп-
повых форм организации образовательного процесса;

– профессиональная ориентация выпускников на-
чального уровня к поступлению в учреждения сред-
него специального образования;

– одновременное освоение содержания общего 
среднего и среднего специального образования;

– закрепление специальных требований и условий 
приема, связанных с оценкой творческой одаренно-
сти и уровня освоения художественно-практических 
навыков абитуриентов.

Однако, при очевидной значимости и  актуаль-
ности проблема подготовки кадров со средним спе-
циальным образованием не исследовалась за период 
существования суверенной Беларуси. Вместе с тем 
функционирование и развитие системы среднего спе-
циального образования в сфере культуры сопряжено 
с наличием нерешенных проблем:

– отсутствие нового поколения учебников 
и учебных пособий, что приводит к ухудшению на-
учно-методического обеспечения учебного процес-
са и тормозит введение новых технологий и методов 
обучения;

– необходимость модернизации содержания обра-
зования с учетом перехода на систему опережающего 
обучения;

– создание условий для гармоничного развития 
личности и реализации ее творческого потенциала;

– формирование у специалистов профессиональ-
ных и личностных качеств, способностей самосто-
ятельно действовать в условиях неопределенности, 
приобретать новые знания;

– необходимость широкого применения мето-
дов активного обучения, современных технических 
средств и научной организации педагогического кон-
троля уровня подготовленности обучающихся;

– необходимость учета потребностно-мотива-
ционной сферы, сочетания личностных интересов 
и  профессиональных возможностей обучающихся, 
что соответствует принципу гуманизации процесса 
подготовки профессиональных кадров со  средним 
специальным образованием.

Поиску путей решения этих проблем и посвящена 
данная статья.

ОСНОВНАя чАСть
1. Сущность компетентностного подхода 

и способы его применения к среднему специаль-
ному образованию в сфере культуры

В профессиональном обучении как на  уровне 
высшего, так и на уровне среднего специального об-
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разования доминирующей общемировой тенденцией 
стало использование компетентностного похода, ко-
торый рассматривается как попытка привести в соот-
ветствие образование и потребности рынка, сгладить 
противоречия между учебной и профессиональной 
деятельностью. Введение компетентностного под-
хода к обучению предполагает выражение результата 
образования в виде компетенций, что нашло отра-
жение в образовательных стандартах. Компетенция 
в  широком смысле понимается как совокупность 
знаний, умений, личностных качеств и опыта в опре-
деленной сфере деятельности, необходимых для ре-
шения практических задач.

Как показало исследование, сущностно-содер-
жательные детерминанты понятий «компетенция» 
и «компетентность» различны. Компетенция боль-
шинством ученых понимается как обобщенная ха-
рактеристика профессионализма специалиста и пред-
ставляет собой знания, умения и опыт, необходимые 
для решения теоретических и  практических задач 
[2; 3]. А компетентность представляет собой выра-
женную способность применять знания и опыт для 
решения профессиональных, социальных и личност-
ных проблем. Если компетенция — это изначально 
заданное требование к образовательной подготовке 
обучаемого, то компетентность — это уже состояв-
шееся личностное качество, которое можно диагно-
стировать.

Компетентностный подход является методологи-
ческим основанием для модернизации отечественно-
го образования в сфере культуры. Сущность данного 
подхода раскрывается в работах А. А. Вербицкого [4], 
И. А. Зимней [3], Н. А. Селезневой [5], Ю. Г. Татура 
[6], В. Д. Шадрикова [7]. Эволюция становления ком-
петентностной парадигмы наиболее полно освеще-
на в трудах И. А. Зимней, которая показывает связь 
компетентностного подхода с  системным, культу-
рологическим, развивающим, знаниевым подходами 
в образовании.

Как свидетельствуют научные источники, терми-
ны «компетенция», «компетентность» и  их про-
изводные были позаимствованы образовательной 
сферой из производственной в середине прошлого 
века. Исследователи разных стран В. И. Байденко 
[8], О. Л. Жук [9], И. А. Зимняя [2], Н. В. Кузьмина, 
Л. А. Петровская, А. В. Хуторской [10], И. И. Цыркун 
[11] обосновывают необходимость широкого вне-
дрения компетентностного подхода во все образова-

тельные области и уровни образования следующими 
факторами:

– повышение качества образования, проведение 
мониторинговых процедур в образовательном про-
цессе и совершенствование его целей, содержания, 
технологий, результатов;

– гибкость, непрерывность, уровневость и  сту-
пенчатость образования;

– профессионализация высшего и среднего обра-
зования, содержание и технологии которого должны 
соответствовать будущей профессиональной деятель-
ности выпускников;

– усиление роли личностного развития и услож-
нение задач профессионального роста;

– внедрение в сферу профессионального образо-
вания рыночных механизмов, систем менеджмента 
качества, требований экономической эффективности, 
когда ценность и успешность результатов образова-
ния определяется потребителями образовательных 
услуг.

По мнению ряда исследователей, (О. Л. Жук, 
Ю. Г. Татур, В. Д. Шадриков), модель подготовки со-
временного выпускника должна включать не только 
профессионально-функциональную квалификацию, 
определяющуюся системой знаний, умений и навы-
ков, но и базовые личностные качества, а также сфор-
мированные универсальные умения и способности, 
которые в  современной международной практике 
определяются как ключевые компетенции. Эта мо-
дель, как справедливо отмечает О. Л. Жук, является 
по сути моделью подготовки выпускника интеграль-
ного типа и называется компетентностной, а подход, 
на основании которого она разрабатывается, — ком-
петентностным [9].

Таким образом, внедрение компетентностного 
подхода в образовательную сферу — это адекватная 
реакция белорусской системы образования на циви-
лизационные вызовы и попытка преодоления проти-
воречий между:

– потребностями рынка труда в мобильных вы-
сококвалифицированных кадрах и несоответствием 
содержания, технологий, результатов профессиональ-
ной подготовки выпускников;

– назревшей необходимостью модернизации от-
ечественных учреждений профессионального обра-
зования и односторонностью взаимодействия учреж-
дений образования с работодателями по выявлению 
требований к выпускникам;
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– уровнем готовности выпускников к самостоя-
тельной профессиональной деятельности и сложно-
стью задач, объективно возникающих в профессио-
нальной сфере.

2. Принципы реализации компетентностного 
подхода в учреждениях образования сферы куль-
туры Республики Беларусь

Внедрение компетентностного подхода через 
образовательные стандарты в  образовательную 
практику учреждений образования сферы культу-
ры позволяет рассматривать будущего специалиста 
как субъекта педагогического воздействия с точки 
зрения формирования его социально-профессио-
нальной компетентности, состоящей из ряда ком-
петенций.

Одним из итогов исследования является выявле-
ние принципов формирования социально-професси-
ональной компетентности выпускников учреждений 
среднего специально образования сферы культуры. 
Они включают следующие:

– аксиологичность образовательного процесса 
в контексте личности и общества;

– гуманизация профессионального художествен-
ного образования;

– единство культуроохранной, культуротворче-
ской и трансляционной функций произведений ис-
кусства в процессе обучения;

– комплексное сочетание восприятия, осмысле-
ния, воспроизведения и создания произведений ис-
кусства в процессе художественного обучения;

– единство художественного воспитания, обуче-
ния и жизни учащихся;

– целостное и гармоничное формирование интел-
лектуальной, эмоционально-волевой, деятельностно-
практической сторон личности;

– преемственность содержания, форм и методов 
обучения;

– сочетание коллективных, групповых и индиви-
дуальных форм работы;

– педагогическое руководство процессом обуче-
ния в сочетании с инициативой и творческой актив-
ностью обучаемых;

– единство эмоционального и  рационального 
развития обучаемых, художественной и технической 
сторон обучения;

– комплексного и  последовательного развития 
художественных способностей обучаемых в разных 
видах деятельности.

Компетентностный подход реализуется в слож-
ной взаимосвязи с такими глобальными подходами 
как системный, гуманистический, культурологиче-
ский, которые применяются в социально-гуманитар-
ных и естественно-научных дисциплинах, и использу-
ются в практической педагогике на разных уровнях 
образования при организации образовательного про-
цесса [12; 13]. Кроме того, компетентностный подход 
тесно связан и с такими собственно педагогическими 
подходами как знаниевый, личностно ориентирован-
ный, личностно-деятельностный, которые использу-
ются как при организации целостного образователь-
ного процесса, так и при реализации отдельных его 
компонентов.

Сущность взаимосвязей между данными подхода-
ми характеризуется соподчиненностью, взаимодопол-
няемостью, интеграцией. Значит, полиподходность 
в  образовательном процессе является важнейшей 
характеристикой современного образования.

В международной образовательной практике ре-
ализация компетентностного подхода рассматрива-
ется как создание организационно-управленческих 
и педагогических условий для эффективного взаимо-
действия учреждений образования с работодателями 
по  согласованию требований к  профессиональной 
подготовке и готовности выпускников к самостоя-
тельной профессиональной деятельности, а также как 
методологический инструмент определения результа-
тов образования в виде компетенций.

Исследователи из западноевропейских универси-
тетов также рассматривают проблему обоснования 
взаимосвязи понятий «результаты обучения» и «ком-
петенции» как важнейшую для реформирования об-
разования, выработки новых подходов к оцениванию 
и обеспечению качества образования [14, с. 11]. В этой 
связи ученые справедливо замечают, что внедрение 
компетентностного подхода влечет за собой методо-
логическую перестройку оценки качества знаний, уме-
ний, навыков, способностей и компетенций.

Внедрение компетентностного подхода на уровне 
образовательного процесса предполагает ориента-
цию содержания образования на деятельностный тип 
в соответствии с целями и результатами образования, 
а также означает внедрение ситуаций и задач, моде-
лирующих социальный и содержательно-професси-
ональный контексты будущей профессии и выступа-
ющих одновременно и как средства формирования, 
и как средства диагностики компетенций.
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В научных источниках определены основные 
принципы реализации компетентностного подхода 
в  образовательной области, уточняющие его сущ-
ность:

– комплексность как внедрение компетентност-
ного подхода в совокупности с другими подходами, 
реализуемыми при организации целостного образо-
вательного процесса;

– взаимосвязь компетентностного подхода 
с принципом гуманизации образовательного процес-
са, обеспечивающим личностно-развивающий харак-
тер профессиональной подготовки, самореализацию 
и саморазвитие выпускника;

– междисциплинарность и интегративность обу-
чения, что предполагает содержательно-технологиче-
скую интеграцию дисциплин профессиональной под-
готовки с будущей профессиональной деятельностью 
выпускника;

– преемственность обучения и воспитания, обе-
спечивающая единство и  согласованность педаго-
гических требований, направленных на  развитие 
у обучающихся продуктивного стиля деятельности 
и личностных качеств, определяющих сущность фор-
мируемых компетенций;

– диагностичность обучения, что предполагает 
выявление уровня сформированности компетенций 
с помощью педагогического инструментария.

3. Классификация компетенций, формируе-
мых в образовательных системах

Как показывает анализ документов последних 
лет, проблема классификации компетенций, фор-
мируемых в  образовательном процессе, решается 
разнообразно. Так, по результатам международного 
проекта TUNING (Tuning Education Structures  in 
Europe), в рамках которого осуществляется поиск об-
щеевропейских методологических подходов к проек-
тированию компетенций, определены 30 видов ком-
петенций, объединенных в три группы: системные, 
инструментальные, межличностные [15].

В макете образовательного стандарта высшего об-
разования России компетенции представлены двумя 
группами: универсальные и профессиональные. Уни-
версальные компетенции подразделяются на общена-
учные, инструментальные, социально-личностные, 
общекультурные.

В макете образовательного стандарта высшего 
образования первой ступени Республики Беларусь 
компетенции представлены тремя группами: акаде-

мические, профессиональные, социально-личност-
ные. В  группу академических компетенций входят 
информационные, а группу социально-личностных 
компетенций составляют социальные и коммуника-
тивные.

Рассматривая проблему классификации компе-
тенций, следует отметить, что в науке не существует 
единого подхода к процедуре их классификации. В по-
давляющем большинстве научных публикаций разли-
чаются следующие группы компетенций:

– профессиональные или специальные, определя-
ющие владение собственно профессиональной дея-
тельностью;

– общепрофессиональные, связанные с несколь-
кими предметными областями или видами професси-
ональной деятельности, которыми должен овладеть 
выпускник в рамках своей профессии;

– ключевые (универсальные, надпрофессиональ-
ные, социально-личностные), способствующие эф-
фективному решению задач из различных отраслей 
и выполнению социально-профессиональных функ-
ций на основе обобщенных знаний, умений и универ-
сальных способностей [3].

Интересно, что в научной литературе и на прак-
тике все чаще употребляется экстремальная профес-
сиональная компетентность, которую специалист 
проявляет во  внезапно усложнившихся условиях 
[16]. Экстремальная ситуация предполагает реали-
зацию профессионалом таких личностных качеств 
как беглость, гибкость и оригинальность мышления, 
быстрая реакция, смелость, ответственность, готов-
ность к риску, уверенность в себе, оптимизм. Все это 
составляющие такого интегративного личностного 
качества как креативность, которая сегодня может 
рассматриваться как важнейшая ключевая компе-
тентность специалиста любой профессиональной 
области, и в большой степени это относится к специ-
алистам в сфере культуры и искусства.

Под креативностью следует понимать универ-
сальную способность лично сти к  творчеству, про-
являющуюся в процессе плодотворной творческой 
дея тельности, которая характеризуется объектив-
ной и  субъективной новизной, оригинальностью, 
личностной и социальной значимостью результата. 
Креатив ность  — это совокупность качественных 
характеристик мыслительного процесса (дивергент-
ность и  конвергентность; беглость, гибкость, ори-
гинальность; ши рота категоризации; чувствитель-
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ность к проблеме; абстрагирование, синтези рование, 
перегруппировка идей), воображения, фантазии 
и  личностных свойств (динамизм, направленность 
на творческий поиск, творческая активность, твор-
ческое самочувствие, самостоятельность), которые 
реализуются в  творческой деятельности личности. 
Основными факторами развития креативности лич-
ности являются благоприятная окружающая творче-
ская среда (предметная и социальная), возможность 
действовать в проблемной ситуации, воспитание по-
требности в творчестве, включенность в творческую 
деятельность, сформиро ванность творческих черт 
личности, умений и навыков решать проблемы твор-
чески, применение ориентированных на  развитие 
креативности педагогических технологий [17].

И. А. Зимняя ключевые компетенции относит 
к  социальным и  определяет три группы ключевых 
социальных компетенций: компетенции, относящи-
еся к самому человеку как личности; компетенции, 
относящиеся к социальному взаимодействию чело-
века и социальной сферы; компетенции, относящие-
ся к деятельности человека. В качестве ключевых она 
рассматривает такие компетенции, которые прояв-
ляются во всех сферах жизнедеятельности человека, 
обеспечивая полноценность его социального и про-
фессионального бытия [18]. Сущность социально-
профессиональной компетентности выпускника 
автор понимает как личностное, интегративное ка-
чество, формирующееся в процессе обучения и про-
являющееся в решении стандартных и нестандартных 
задач, адекватных всему разнообразию социальных 
и профессиональных ситуаций. Целостная социаль-
но-профессиональная компетентность выпускника 
как результат профессионального образования фор-
мируется на основе таких ключевых компетенций как 
академические, профессиональные, социально-лич-
ностные.

Мы, разделяя позицию российских исследовате-
лей, полагаем вполне обоснованным деление компе-
тенций на две группы: общие (универсальные, клю-
чевые, надпрофессиональные) и профессиональные 
(специальные, предметно-специализированные). 
Обе группы компетенций соответствуют двум груп-
пам требований: к академической подготовленности 
и  к  профессиональной подготовленности выпуск-
ника. Согласно требованиям к  профессиональной 
подготовленности выпускника выделяются инвари-
антные компетенции для всех специальностей и ва-

риативные компетенции, соответствующие опреде-
ленным специальностям.

Примером инвариантных компетенций являются 
ключевые компетенции: академические, профессио-
нальные, социально-личностные, включающие ком-
муникативные и  информационные компетенции. 
Ключевые компетенции представляют собой наибо-
лее общие способности и умения, позволяющие че-
ловеку понимать ситуацию и достигать результатов 
в личной и профессиональной жизни в условиях ди-
намизма современного общества. Ключевые компе-
тенции приобретаются в образовательном процессе 
и в самостоятельной социальной жизни личности.

К ключевым компетенциям относятся не только 
надпрофессиональные умения и качества личности, 
такие как способность к  саморазвитию, самообра-
зованию и  творчеству, к  работе в  команде, умение 
логически мыслить, анализировать, но и общепро-
фессиональные компетенции. Это знания и умения 
фундаментальной направленности, необходимые для 
становления высококвалифицированного специали-
ста любой ступени и уровня образования.

Ключевые компетенции занимают высшую сту-
пень в иерархии компетенций, так как они универсаль-
ны для различных видов деятельности и проявляются 
в разных сферах. Их наличие необходимо человеку 
в течение всей жизни для самореализации, продук-
тивной профессиональной деятельности, выстраива-
ния взаимоотношений с окружающими, смены рода 
занятий и т. п. Именно по этим причинам ключевые 
компетенции необходимо формировать на всех этапах 
процесса обучения и на всех учебных предметах.

Важнейшим компонентом личности специали-
ста является профессиональная компетентность, 
которая характеризует человека как субъекта специ-
ализированной деятельности. Из сущности профес-
сиональной компетентности следует, что она шире 
знаний и умений в определенной профессиональной 
области, так как включает их вместе с принятыми цен-
ностями и качествами личности, обеспечивающими 
освоение компетенций. Компетентность всегда свя-
зана с опытом успешной деятельности. Повышение 
уровня профессиональной компетентности зависит 
от индивидуальных способностей личности, умения 
использовать имеющиеся возможности.

Компетенции наиболее эффективно формиру-
ются в образовательном процессе с помощью техно-
логий, способствующих вовлечению обучающихся 
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в поиск и применение знаний, а также направленных 
на приобретение опыта самостоятельного решения 
разнообразных задач. К таким технологиям можно 
отнести проблемное обучение, коммуникативные 
(мозговой штурм, дискуссия, диалог, учебные деба-
ты) и игровые технологии.

Анализ публикаций по  проблемам педагогиче-
ских технологий позволяет констатировать, что при 
формировании компетенций в учреждениях среднего 
специального образования сферы культуры целесоо-
бразно сочетать педагогические технологии традици-
онного и развивающего обучения [19; 20]. Потенциал 
традиционного обучения заключается в возможности 
формирования знаний путем их актуализации, моти-
вации обучающихся на решение задач, оценки уровня 
усвоения учебного материала. Развивающее обучение 
направлено на развитие критического мышления че-
рез постановку и решение проблемных задач.

Среднее специальное образование в сфере куль-
туры, нацеленное на  формирование компетенций 
и  социально-профессиональной компетентности 
как результата обучения, предполагает использова-
ние в  учебно-воспитательном процессе различных 
методов и приемов, где доминирующими являются 
практические и творческие методы, а также метод са-
мостоятельной работы. Это продиктовано целевыми 
установками такого образования на формирование 
самостоятельной, творческой, квалифицированной 
личности специалиста социокультурной сферы, об-
ладающего способностью и готовностью решать про-
фессиональные, социальные и личностные проблемы 
нестандартно, инициативно, грамотно.

Итак, классификация компетенций в  образова-
тельной практике и в трудах исследователей разных 
стран не  имеет на  сегодняшний день единого под-
хода, что не является строго педагогической пробле-
мой. Значительно более ценным является тот факт, 
что мировое образовательное сообщество признает 
необходимым внедрение компетентностного подхода 
в деятельность системы образования.

ВыВОДы
Компетентностный подход в образовании — это 

система требований к организации образовательного 
процесса, предполагающая определение результатов 

образования в виде компетенций и способствующая 
практико-ориентированному характеру професси-
ональной подготовки выпускников, усилению роли 
самостоятельной работы по решению задач и ситу-
аций, имитирующих социально-профессиональные 
проблемы.

Внедрение компетентностного подхода в учреж-
дения среднего специального образования сферы 
культуры является методологическим ориентиром 
перестройки всего образовательного процесса. Ос-
новные идеи компетентностного подхода, детерми-
нирующие обновление целей, содержания, техно-
логий и результатов образования в сфере культуры, 
включают практикоориентированность и полипод-
ходность образовательного процесса как сочетание 
общенаучных (системного, гуманистического) и соб-
ственно педагогических подходов (знаниевый, лич-
ностно-деятельностный).

Одним из итогов исследования является разра-
ботка структуры компетенций и их содержательной 
составляющей применительно к  специальностям, 
по которым ведется подготовка кадров со средним 
специальным образованием в сфере культуры. С уче-
том компетентностной модели подготовки специ-
алиста для сферы культуры в структуре компетен-
ций выпускника на уровне среднего специального 
образования выделяются следующие группы компе-
тенций:

– ключевые, включающие надпредметные, соци-
ально-личностные и общекультурные;

– профессиональные, включающие общепрофес-
сиональные и специальные;

– профессионально значимые личностные свой-
ства.

Группа ключевых компетенций является инва-
риантной для всех специальностей и  направлений 
подготовки специалистов на  уровне среднего спе-
циального образования и включает: надпредметные 
компетенции, показывающие, что выпускник должен 
знать, уметь и быть готовым; социально-личностные 
компетенции, показывающие, что выпускник должен 
понимать, уметь и быть способным; общекультурные 
компетенции, вырабатывающиеся на основе общеоб-
разовательного цикла учебных дисциплин.
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