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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Специалист, подготовленный в соответствии с отраслевыми требованиями, способен успешно 
осуществлять деятельность на современном уровне и содействовать развитию научного прогресса в своей 
сфере. В условиях трансформации общества потребность в высококвалифицированных кадрах возрастет. 
Именно интеллектуальный потенциал может обеспечить требуемую инновационность социальной и 
культурной составляющих национальной экономики. Реализация данной идеи потребует значительных 
структурно-содержательных изменений в высшей школе сферы культуры. Исследование проблемы отражает 
динамику диверсификационных процессов в высшей школе. В дальнейшем оно может стать основой и 
быть продолженным в области реорганизации системы профессионального образования и прогнозирования 
новых направлений подготовки специалистов с учетом углубления преемственности в системе «школа -  вуз» 
применительно к реальному развитию социокультурной ситуации в Республике Беларусь.

К лю чевы е слова: образование, приоритеты, новое поколение специалистов, инновационность, 
содержание подготовки, процесс подготовки, модель специалиста.

В веден и е. С ущ ествен н ое  значение для реш ен и я п о ставл ен н о й  проблем ы  им ело 
обоснование организации подготовки нового поколения специалистов в высш ей ш коле 
в условиях  д и в ер си ф и кац и и  систем ы  образован и я в Р есп у б л и ке  Б ел ар у сь , которое 
осуществлялось с опорой на теорию формирования личности в деятельности, изложенную 
в трудах А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского; теорию поэтапного моделирования содержания 
вузовского образования А.Т. Растунова, Е.Э. Смировой; концепцию непрерывного образования, 
представленную в трудах Н.М. Борытко, Б.С. Гершунского, А.П. Сманцера и др.

О пределение новы х направлений  и теорети чески х  основ р азр аб о тк и  содерж ания 
подготовки специалистов осуществлялось исходя из теории культуры в философ ии и теории 
профессионального образования в педагогике, предлож енных в работах Я.Д. Григорович, 
М.С. Кагана, Н.И. Латыш а, А.И. Левко, В.С. Леднева, В.А. Салеева и др.

При разработке алгоритма функционирования подготовки специалистов в высшей школе 
использовались представления о сложности и целостности ее в общей системе образования, 
излож енны е в научны х трудах следую щ их специалистов: С .С. В етохина, А .И . Ж ука, 
В.И. Стражева и др. Однако, как показал анализ, ряд конкретных задач, возникающих в процессе 
организации подготовки специалистов нового поколения, еще не реш ен, не в полной мере 
учитываются потребности общества, особенно в его перспективном развитии, что составляет 
наиболее сложную проблему вузовской педагогики. Отсутствие комплексных исследований 
по изучению профессиональной деятельности специалистов сдерживает совершенствование 
процесса их подготовки в вузах культуры.

В заим одействие трех процессов (развитие отрасли, и зм енение проф ессиональной  
деятельности специалистов и совершенствование их подготовки в условиях непрерывного 
образования) составляет наиболее сложную проблему вузовской педагогики.

В озрастание актуальности  рассм атриваем ой проблем ы , недостаточны й  уровень ее 
разработанности определили выбор темы для исследования.

Основная часть. В Республике Беларусь реализован Комплексный прогноз развития 
отрасли образования на период до 2010 года. В данном периоде в Беларуси более отчетливыми 
стали контуры новой модели образования. Она соотнесена с м ировы м и тенденциями, с 
помощью ее в перспективе можно будет решать задачи по формированию целостной личности
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с высокими нравственными идеалами и творческими способностями [1, с. 136, 137, 140].
Кроме того, параметры  будущ их социальных заказов необходим о предусматривать 

уже сегодня, исследуя возможные подходы к вариантам прогнозирования и планирования 
требуемого контингента специалистов.

О рганизационны е, социально-культурные, экономические факторы и педагогические 
условия реш ения проблем  качества подготавливаем ы х кадров, повы ш ение уровня их 
компетентности определяются также в предпрогнозный период. К ним относятся:

-  создание гибкой двухступенчатой системы  высш его образования, отличаю щ ейся 
доступностью  и привлекательностью в региональном и международном масштабах;

-  поиск новых организационных структур в образовании на основе функциональной 
интеграции и налаживания горизонтальных и вертикальных связей;

-  сокращ ение подготовки кадров по традиционным специальностям с одновременной 
организацией ее по новым направлениям и специальностям;

-  перестройка содержания, методов обучения с ориентацией на фундаменгализацию и 
практическую направленность отраслевых знаний, развитие интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся в системе непрерывного образования;

-  переори ен тац и я систем ы  повы ш ения квалиф икации  и переподготовки  кадров с 
краткосрочной курсовой формы организации на стационарную форму в учебных заведениях, 
развертывание массовой переподготовки трудовых ресурсов для работы в новых условиях;

-  роль системы дополнительного образования в совершенствовании содержания вузовского 
образования.

Рассматривая подготовку специалистов в тесной связи и взаимозависимости с развитием 
отрасли , н еоб ходим о отм ети ть  особую  роль доп олн и тельн ого  образован и я. П роцесс 
поступательного социально-культурного развития Республики Беларусь обусловил потребность 
в кадрах специалистов по новым направлениям для обеспечения развития отрасли и 
выдвинул на повестку дня в качестве первоочередной задачи целенаправленное повышение их 
квалификации. Для грамотного решения первоочередных задач требуется пополнить знания 
и опыт вчерашних выпускников умением оперативно и качественно внедрять в практику 
достижений современной науки.

С ущ ествую щ ие направления и контингент обучаем ы х си стем ы  дополнительного  
образования несут в себе информ ацию  прогностического характера не только о росте 
потребности в специалистах новых направлений, но и в другом важном аспекте: своевременно 
информируют о перепроизводстве или о неудовлетворительном состоянии в подготовке кадров 
того или иного направления [2, с. 228-239, 240-255].

Среди основных концептуальных положений менеджмента в сфере образования, которые 
могут послужить методологической базой проведения реформ в данной области, следует 
отметить ориентацию образования на структуру социального заказа в контексте с действующей 
парадигмой и соответствующую модель специалиста XXI в., на осуществление диверсификации 
и дифференциации образовательных услуг; в воспитании -  на совокупность новых воспитательно
образовательных технологий, построенных на принципах толерантности и ненасилия, поддержки 
в культурном диалоге, системно-ситуационном подходе и т.д. [3, с. 104—108; 4; 5; 6, с. 121]. 
Причем достижение основной идеи по подготовке интеллектуальной элиты в отрасли возможно 
при условии согласованности всех структурных изменений как в масштабах учебного заведения, 
так и в масштабах отрасли с ориентацией на основной критерий -  качество образовательных 
услуг и инновационность в деятельности.

Результативность реформ в высшей школе сферы культуры, как и во всей национальной 
экономике, в первую очередь будет зависеть от интеллектуального потенциала управленца в 
сфере культуры и образования, от качества его подготовки, которое долж но обеспечиваться 
с о о т в е т с т в у ю щ и м  с о д е р ж а н и е м  о б р а зо в а н и я  и с о в р е м е н н ы м и  о б р а з о в а т е л ь н о -

У ш акова В.М . Перспективы подготовки  специалистов в сф ере культуры  (С. 105-109)
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воспитательными технологиями.
Управленческая деятельность в вузах культуры является как раз тем системообразующ им 

фактором, которы й обесп ечи вает их ф ункционирование и развитие. От готовности  и 
компетентности руководителя в осуществлении необходимых изменений на уровне учебного 
заведения или всей системы непрерывного образования в сфере культуры, по сути, зависит 
судьба не только вуза, но и всей отрасли.

Результаты  статистического  анализа развития подготовки специалистов  в области 
о траслевого  м ен ед ж м ен та  в Р есп у б л и ке  Б ел ар у сь  св и д е тел ь ст в у ю т  об у сто й ч и во й  
положительной динамике востребованности данных специалистов на рынке труда (с 1992 г. 
контингент студентов в республике вырос в 4 раза). В области образовательного менеджмента 
подготовка специалистов в высшей школе в республике отсутствует. П рактически только 
Р есп уб ли кан ски й  и н сти ту т  вы сш ей  ш колы  си стем ой  д о п о л н и тел ьн о го  образован и я 
осуществляет подготовку слушателей в области управления высшей школы.

М одель подготовки специалиста по соответствую щ ей специальности  целесообразно 
с т р о и т ь  на м е т о д о л о г и и  д е я т е л ь н о с т н о г о  п о д х о д а , ч то  п о з в о л и т  о б е с п е ч и т ь  
соответствую щ ее качество образования.

П роцесс ф орм ирования и реализации социального заказа общ ества на подготовку 
специалистов в сф ере культуры является достаточно сложным и противоречивым на данный 
момент. И зменение характера разделения труда в национальной экономике и формирование 
новых сценариев взаим одействия определяю т вялость и инф антильность связей в звене 
«вуз -  сф ера деятельности  специалиста». В связи с этим не все высш ие учебны е заведения 
в отрасли сегодня им ею т четкое представление в области стандарта будущ его рабочего 
места своего п отенциального  вы пускника, т.е. социальны й заказ на новое поколение 
сп ец и али стов  до л ж ен  бы ть  четко  оф орм лен  в части  го су д ар ствен н о й  п отребн ости . 
Что касается личны х устрем лений  каж дого человека, то данны й ф рагм ент структуры  
социального заказа целесообразно  проработать не только в конкретной ном енклатуре 
образовательных услуг в системе непрерывного образования, но и в обеспеченности данной 
номенклатуры соответствую щ ей образовательной инфраструктурой. П редставляется, что 
это дело не одного десятилетия.

До сегодняшнего дня являются проблемой отсутствие адекватных методик отражения 
трансформационных процессов общества в содержании учебно-программной документации 
и недостаточная разработка идеологических основ содерж ания вузовского образования. 
Следовательно, при разработке содержания подготовки целесообразно учитывать проблематику 
по основам идеологии белорусского государства, правовому обеспечению высшей школы, 
основам рыночной экономики.

Сегодня становится очевидным, что инвестиции в интеллектуальный потенциал отрасли 
являются точками роста национальной экономики. Поэтому в процессе встраивания высшей 
школы сферы культуры в социально-экономическую модель региона, ориентированную на 
рынок, необходима разработка наиболее эффективных показателей ее функционирования в 
новых условиях, которые долж ны отражать реальную ситуацию ее развития в своей стране, а 
также роль и место в международном образовательном пространстве.

О сновны м  ин струм ен том  повы ш ения эф ф ективности  обучения сл ед у ет  признать 
современные технологии. О днако педагогическая ценность их заклю чается в изменении 
структуры коммуникативных процессов обучения. Необходимо отметить, что информацион
ные технологии  являю тся сегодн я наиболее п ерспективны м  нап равлен и ем  развития 
инновационной педагогики. Рассмотрение данной технологии с позиции новой парадигмы 
содержит идею об управлении самообразованием как способом реконструкции конкретной 
образовательной системы, что, в свою очередь, требует разработки и введения новых принципов 
организации учебного процесса.

ПедагогЫа (Тю ры н, м ет одика  /  арганиацы я сацы ялы ш -культ урнай дзейнасцI)
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Итак, управление инициативой студента в рамках новой технологии сводится к созданию 
соответствующих условий и поддержке в культурном диалоге. Такой подход способствует 
сам оопределению  и сам оадаптации  человека к труду, средствам  труда, к социум у и 
взаимодействию в нем. В свою очередь, взаимодействие помогает осуществить продвижение 
учащегося от одного уровня самостоятельного осмысления к другому.

На данном  этапе осущ ествляется  разраб отка аспектов технологий  непреры вного 
образования, связанных с признанием результатов учебной деятельности студентов, а также 
наиболее полным учетом опыта каждого человека в рамках дополнительного, в том числе 
транснационального, обучения. Основу их должны составлять максимальное предоставление 
необходим ой инф орм ации и прозрачность  процедур зачисления, обучения и оценки 
результатов. В рамках Болонского процесса данные технологии позволяют решать проблемы 
совместимости учебных программ, обеспечения мобильности студентов, оценивания качества 
полученного образования, а также его академического признания [7; 8, с. 46; 9].

П рактическая реали зац и я  дан н ы х подходов связан а с разраб откой  и адаптацией 
действующих рейтинговых технологий оценки знаний (студентов в вузе, деятельности вуза, 
системы образования) к системе непрерывного образования в сфере культуры и искусств в 
контексте с гуманистической парадигмой.

Второй аспект проблемы связан с разработкой системы зачетных кредитов, которая будет 
соответствовать европейской системе ЕСТ5, атакже приложения к диплому по образцу ЮНЕСКО.

Учитывая выше обозначенные проблемы, эффективность образовательных и воспитательных 
аспектов подготовки специалистов, по нашему мнению, будет зависеть сегодня от:

-оп ред елен и я  приоритетных направлений подготовки специалистов в отрасли;
-современной трактовки понятия «социальный заказ» отрасли на подготовку специалистов;
-  разработки адекватных методик отражения содержания деятельности в содержании 

подготовки па основе модели специалиста;
-  необходимости разработки наиболее эффективных показателей функционирования 

высшей школы сферы культуры, отражающих реальную ситуацию ее развития;
-  диагностических и прогностических возможностей современных технологий образования;
-  взаимосвязи воспитания и обучения с самовоспитанием и самообучением;
-  оптимального использования новой учебной среды, основанной на современных видах 

образовательного обслуживания;
-  усиления разумного баланса между традиционными и инновационными элементами 

технологий в системе непрерывного образования;
-  учета индивидуального творческого опыта технологических разработок.
При этом результативность технологии будет определяться наличием информации о 

студентах, условиях и активности их трудовой деятельности, стимулировании личностного и 
профессионального роста с учетом потребности человека и психолого-педагогической поддержки 
его в культурном диалоге. Деятельностная, практико-ориентированная природа гуманистической 
технологии обеспечивает приращение знаний и формирование жизненного опыта студента в зоне 
ближайшего развития. Представляется, что только на этом пути знания из теории деятельности 
найдут отражение не только в содержательных, но и процессуальных аспектах образования.

Заклю чение. В ходе исследования получен!,I следующие результаты. Исследованы и 
теоретически интерпретированы для системы вузовской подготовки профессиональных кадров 
объективные процессы изменений в содержании деятельности специалистов, определяющих 
перспективы разви тия сферы культуры.

И с п о л ь зо в а н и е  п о л у ч е н н ы х  и п р и во д и м ы х  в и сс л ед о в ан и и  с о о т в ет ст в у ю щ и х  
м атериалов позволит уп равленческом у аппарату и п роф ессорско-преподавательском у 
со ставу  у ч еб н ы х  за в ед ен и й  о п ер а ти в н о  о су щ е ст в л я ть  м о д е р н и зац и ю  со д ер ж ан и я  
профессиональной подготовки специалистов.

П роведен научный анализ, сф ормулированы  концептуально значим ы е полож ения и
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дано обоснование приоритетности разработок, отвечающих обеспечению высшей школой 
подготовки специалистов нового поколения, наиболее соответствую щ их требованиям и 
условиям прогрессивных преобразований науки в сфере культуры и адекватных социальной 
перспективе профессионального их трудоустройства.

Т еорети чески  обосновано обеспечение проф ессиональной  подготовки  в высш ей 
школе специалистов нового поколения через согласование с установлением потребностей 
общества в таких специалистах, прогнозированием содержания деятельности специалистов 
и осуществлением ее трансформации в содержание обучения; показано, что сопоставление с 
аналогичными процессами и тенденциями в зарубежном опыте может служить объективным 
ориентиром для создаваемых образовательных стандартов на соответствие их возможностей 
нострификации дипломов белорусских вузов.

Т аким  образом , и сходны м  м атериалом  для п рогн ози рован ия  сод ерж ательн ы х  и 
процессуальных аспектов подготовки выпускников учебных заведений по новым специальностям 
смогут послужить перспективы развития сферы культуры и искусств, формируя социальный заказ 
на подготовку кадров в системе непрерывного образования [6, с. 109-132; 10; 11, с. 29, 37, 59].
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