
лах.  Возникают пр и нцип иал ьно  новые 
процессы и взаимоотношения в основ
ной к у л ь т у р о л о г и ч е с к о й  цепочке:  
творчество —» об сл у ж и в ан и е  —> по
требление.

К ка ким изменениям это пр и ве 
дет, можно р ассмотре ть  на примере  
издательского  дела .  На  смену т р а д и 
ционному из дательст ву  и п о л и г р а ф и 
ческому производству приходит элек
тронное издательство, которое 
возьмет  на себя не только функции 
первых двух  в их новом виде, но и 
ф у н к ц и и  н а к о п л е н и я ,  с о х р а н е н и я  и 
о б с л у ж и в а н и я ,  то .есть эле кт ронн ой  
библиотеки.  Резк о  с о к р а т я тс я  сроки 
издания.  Исчезнет  проблема тиражей.  
Со кр ати тся  производство по л и г р а ф и 
ческой продукции,  снизятся  потребно
сти в бумаге .  Это, в свою очередь,  
вызовет пе р ер асп р ед елен и е  огромных 
финансо вых средств  м е ж д у  о т р а с л я 
ми народного  хозяйства  и изменения 
на рынке  труда .

Подобные изменения  нужно пр ед 
видеть, и необходимо п лан и ровать  пе
реход к новому качеству,  чтобы избе
жать ,  с одной стороны, процессов,  ре

волюционных по форме  (вна ча ле  р а з 
рушить,  потом построить),  а с другой
— отставания ,  т а к  как  отстава ни е  в 
инфо рматиз аци и сегодня озн ачает  то 
же,  что вчера отста вани е  в производ
стве — п р евр ащ ени е  в отсталое,  не
развитое,  втор ора зрядное  государство.

В наст оящее  время мы на ходим
ся на фрон тальн ой ф а з е  третьей (и н
формационной)  ступени развития  че
ловече ско го  о б щ е с т в а  в ее ни ж н ей  
части (технологическая  и н ф о р м а т и з а 
ция в ее компьютерно -те лек оммун ика
ционной части). Главным  результатом 
технологическ ой с т а д и и  в р а з в и т и и  
и н ф о р м а т и з а ц и и  я в л я е т с я  с о з д ан и е  
основ и предпосылок д ля  возникнове
ния и существования единого плане
тарного информационного общества.

Процесс  ин форм ат иза ции на этом 
конечно ж е  не закончится.  Основным 
движителем верхней части фронта б у 
дет освоение и “ приручение” фунда
ментальной информации, которое у ж е  
идет и на бир ает  силу. Пр им ер  тому
— бурное развитие генетики, которая 
по самой своей сути является  ветвью 
фундаментальной информатики.

В. Я. Кочергин (Минск),  
заведую щ ий кафедрой гуманит арных наук Минского институт а  

управления, кандидат философских наук, доцент ;
А. И. Кочергина (М инск),  

старший научный сот рудник лаборат ории  
социологических исследований Б е л Г ИПК

ВОПРОСЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Н а р у б еж е  XX и XXI веков,  по мне
нию специалистов ,  а л ь те р н а ти в ы  не
п рерывном у профессиональному о б р а 
з ов ан и ю  нет. Су ть  о б р а з о в а н и я  з а 
ключается  в системно организованном

процессе обучения человека на пр отя 
жении всей его трудовой жизни. Это 
позволит ему о став ать ся  конкурентно 
способным работником на внутреннем 
и внешнем ры нках  труда  и сохранять
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социал ьн ые  условия жизни,  а д е к в а т 
ные у р о в н ю  его п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  
рейтинга  на этих рынках.

В связи с этим с о д е р ж а т е л ь н а я  
ха ра кт ерис тик а  принципов и т р е б о в а 
ний, п р е д ъ я в ля е м ы х  к ква лиф ик аци и 
р а б о т н и к а ,  п о п о лн яет ся  новыми со
ставляю щими.  Все это обуславлив ает  
к ор р ек ти р о вк у  с у щ е с т в у ю щ е й  сис те 
мы неп реры вн ого  об р аз о ван и я ,  ф о р 
мирует новые цели и зад ачи ,  т р е б у 
ющие изменения  с оде рж ани я  и мето
дов повышения к в а л и ф и к а ц и и  и пе
реподготовки.

С л о ж и в ш а я с я  еще  в 30-е годы 
система повыш ения кв а л и ф и к а ц и и  и 
сегодня о с т а л а с ь  без су щ е с т в е н н ы х  
изменений: сохранились  традиционные 
в своей основе методики п р е п о д а в а 
ния,  с р е д с т в а  и о р г а н и з а ц и о н н ы е  
формы обучения.  Ан ализ и ру я  пр ичи
ны неудовлетворенности учебой и до
статочно невысокого  интереса  к ней 
со с торон ы  с л у ш а т е л е й ,  социологи 
пришли к выводу,  что одной из них 
является  неа деква тность  форм об уче 
ния. В ней нет а д е к в а т н ы х  именно 
этой ступени об р аз о в ан и я  форм,  ме
тодов, технологий обучения,  а исполь
зованы тра ди ц ио нн ы е  для  подготовки 
м о л о де ж и  ф о р м ы  учебной р або ты .  
К р о м е  п р о б л е м  в тех нол огическ ом 
обеспечении учебного процесса,  с у щ е 
ствует т а к ж е  пр об лема неудовлетво
ренности слуш ател ей с о де рж ани ем  и 
согласованием учебного м а те р и а ла  на 
р а з н ы х  э т а п а х  обуче ния ,  не соотв ет 
ствия  м е ж д у  с о д е р ж а н и е м  учебных  
дисциплин и практикой.

Д а н н ы е  п р о б л е м ы ,  в той или 
иной степени,  п ы таю тся  решить  си 
стемы повышения квалификации к а д 
ров. Однако для  исследования  в 2000 
году л а б о р а т о р и е й  социологических 
исс лед ов ан ий  б аз о в ы м  был и зб р а н  
Ф П К  Бел ор усско го  государственного  
института проблем культуры,  который 
является  головным в системе повыше
ния к в а л и ф и к а ц и и  ка др ов  культуры.  
Было опрошено 349 слушателей Ф П К ,

что составляет 20,5 % от объема гене
ральной совокупности.  Тип выборки:  
двухступенчатая,  районированная .

Одной из з а д а ч  исследования  я в 
лялось  изучение технологии учебного 
процесса.  Вот ка к  оцен ивают с л у ш а 
тели структ уру  учебного процесса.

Ответы респондентов на вопросы: 
"К ак ие  формы  учебного процесса  я в 
ляются ,  на ваш взгляд,  наиболее э ф 
фективными?"  и " К ак и е  форм ы учеб 
ного процесса чаще всего пр им еня ют 
ся на практи ке? "  — свидетельствуют,  
что в с т р у к т у р е  уч ебного  проц есса  
п р е об лада ю т  лекции (67,1 % )  и семи
нары  (35,1 %),  то есть тра диц ион ны е 
формы учебной работы,  х а р акт ерн ы е  
для  об уче ни я  мо лоде ж и.  В системе 
по в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  об ъектом 
о бра з ован ия  является  взрослый чело
век, и поэтому процесс  обучения  не
обходимо баз и р о в а ть  на основных по
л о ж е н и я х  ан д р а г о ги к и  — науки об 
обучении взрослых,  обосно вывающе й 
деятельность  обучающихся  и о б уч аю 
щих по о р г а н и з а ц и и  и р е а л и з а ц и и  
процесса обучения.  В частности:

1. Обучающемуся принадлежит ве
дущая роль в процессе своего обучения.

2. В з р о с л ы й  о б у ч а ю щ и й с я  с т р е 
мится к с а м о р е а л и з а ц и и ,  с а м о с т о я 
тельности,  сам о у п р а в л е н и ю  и осозна
ет себя таковым.

3. Взрослый о б л а д а е т  жизненным 
( б ы т о в ы м ,  с о ц и а л ь н ы м ,  п р о ф е с с и о 
н а л ь н ы м )  оп ыт ом ,  ко торый м ож ет  
быть использован в качестве  важного  
источника  обучения  ка к  его самого,  
т ак  и его коллег.

4. Взрослый обучается  для  ре ш е 
ния важн ой жизненной проблемы или 
достижения конкретной цели.

5. Взрослый р а ссч и ты вает  на без
отлагательное  применение полученных 
в ходе о б у ч е н и я  у м ени й ,  на выко в,  
знаний и качеств.

6. Учебная  д еятельн ость  взрослого 
в значительной степени д ет е р м и н и р у 
ется временными,  пространственными,  
с о ц и а л ь н ы м и  ф а к т о р а м и ,  котор ые
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либо огранич ива ют,  либо способству
ют процессу обучения.

7. П р о ц е с с  об у ч ен и я  взрослого  
ор га ни зо ван в виде совместной д е я 
тельности обучаемого и об уч аю щ его
ся ( т а к  н а з ы в а е м а я  п е д а г о ги к а  со
трудничества).

П р и н и м а я  д а н н ы е  подходы, с ле
дует  счи тат ь  це лесоо бр азн ы м  соеди
нение  в п роц есс е  об уче ни я  в С П К  
педагогических и андрагогических мо
делей обучения.  Н а ш и  респонденты в 
своих о т в е т а х  п о д д е р ж и в а ю т  т а к и е  
подходы, вы ступа я  за  акт ивн ые  ф о р 
мы обучения  (деловые игры, "круглые 
столы", диспуты и др . )  и технологии 
сотрудничества  (творческие  л а б о р а т о 
рии, м асте р -к ла с с ы ,  и н ди ви дуальн ые 
зан ят ия  с пр еп одавател ем ) .  Конечно, 
в а ж н ы м  д л я  многих с л у ш а т е л е й  
(49,2 % )  являе тся  такой вид учебной 
работы,  как  лекция ,  т а к  как она дей
с т в и т ел ь н о  о б л а д а е т  з н а ч и т е л ь н ы м  
с о ц и о к у л ь т у р н ы м  п о т е н ц и а л о м .  К 
тому же,  как  технология с а м а я  д еш е 
вая.  О д н а к о  речь д о л ж н а  идти не о 
засилии лекций в ст ру кт ур е  учебного 
процесса,  а об опт им ально м соче та 
нии, п о с л е д о в ат е л ь н о с т и  п р е п о д а в а 
ния учебных дисциплин,  типов  учеб
ных занятий.

Сл еду ет  отметить,  что чем с т а р 
ше наш и с луш атели,  тем более они 
пр и ве рж ен ы к трад иц ио нн ым  формам 
учебного процесса.  Т а к  лекции и се
м и н ар ы  с чи та ю тс я  н аи бо лее  э ф ф е к 
тивными ф о р м ам и  учебного процесса 
(соответственно 52,2 %  и 40,2 % рес
понден тов  в в о з р а с т е  от 41 до 50 
лет). В то вре мя  ка к  эти ж е  п о к а з а 
тели у молодежи до 30 лет  с о с та в л я 
ют 42,7 % и 29,3 % соответственно.  
Молодые более энергично п о д д е р ж и 
вают такие  виды учебной дея тельно 
сти, как делов ые  игры (44 % )  и твор 
ческие л а б о р а т о р и и  (43,8 %),  и соот
ветственно 29,3 % и 33,7 %  у с л у ш а 

телей от 41 до 50 лет. Практи че ски  
у всех в о зр астн ы х  груп п в ы з ы в а ю т  
интерес такие  ф о р м ы  учебной р а б о 
ты, ка к  с е м и н а р ы ,  и н д и в и д у а л ь н ы е  
занят ия  с пр еп од ават елем ,  диспуты и 
"круглые столы".

Что к а с а е т с я  предпоч тен ий с л у 
шателей в зависимости от с т аж а  их 
работы в сфере  культ уры,  то тут с и 
туация  более од ноз нач ная .  Все г р у п 
пы слушателей (и до пяти лет  ст аж а ,  
и с 20-летним ст аж ем) ,  под де рж ив ая  
т а к у ю  ф орм у учеб ных  за н я ти й ,  к ак  
п р о б л е м н а я  ( о б з о р н а я )  л е к ц и я ,  все 
ж е  о т д а ю т  п р е д п о ч т е н и е  а к т и в н ы м  
ф орм ам  обучения,  где они выступают 
не в позиции уч ени к — учитель,  а 
участ вуют в совместной деятельности 
обучающегося  и обучаемого.

Р а з н о е  о т н о ш ен и е  к ф о р м а м  
учеб ног о  п р о ц е с с а  д е м о н с т р и р у ю т  
слуш ател и в завис имо сти от их с п е 
циальности.  Так,  70 % библиотек арей 
и 51,4 %  пр еп одавателей Д М Ш  сч и
т а ю т  наиболее  эф ф ек ти вн ой  формой 
лекцию,  в то время  как среди музе й
ных работников  таких только  18,2 %.  
45,5 % из ч ис ла  п ос лед н и х т ак ой  
формой счи та ю т  с е м и н а р ы ,  т вор че с 
кие л а боратор и и  ( 7 2 , 7 % )  и "круглые 
столы" ( 3 6 , 4 % ) .  По мнению клубных 
работников ,  наи бо лее  э ф ф ек т и в н ы м и  
д ля  их обучен ия  я в л я ю т с я  делов ые  
игры (48,3 % от числа опрошенных) , 
"к р у гл ы е  столы" (45 %) ,  т в ор че ски е  
л а б о р а т о р и и  ( 4 3 , 3 % ) ,  лек ц и и  
(3 8 ,3 % ) ,  с ем ин ары  ( 3 5 % ) .  Д л я  п р е 
подав ате лей  Д М Ш  на иболее  ж е л а е 
мы такие  формы учебного процесса,  
как  индивидуальные зан яти я  с препо
д ав а т е л е м  ( 5 9 , 7 % ) ,  лекц и и ( 5 1 , 4 % ) ,  
творческие  л а боратор и и  (3 1 ,9 % ) .

Таким образом,  м а те р и а лы  иссле
д о ван ия  по зв оляю т  говорит ь  о п о д 
д ер ж к е  с л у ш а т е л я м и  активных форм 
обучения и технологий сотрудничества  
в целом.
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