
не толькі ў галіне а ў т а м а т ы з а ц ы і) 
даўно насп ел а. Гэта д азво ліла б 
зняць вострую патрэбу ў бібліятэч- 
ных ка д р ах не толькі ў сістэм е 
М іністэрства культуры , але і забяс- 
печыць п е р а п а д р ы хто ў ку  спец ы ял і- 
стаў для работы ў школьных біблія- 
тэках М іністэрства адукацы і, а так- 
сама для інш ы х м ін істэр стваў і ве- 
дамстваў краіны .

У той ж а час для ўдасканалення 
сістэмы перападрыхтоўкі бібліятэчных 
кадраў неабходна разгледзець і выра- 
шыць ш эраг складаных праблем:

— вы явіць калькэсць б ібл іятэк і 
б ібл іятэкараў, зацікаўленны х у пера- 
падрыхтоўцы;

— вывучыць матывы перападрых- 
тоўкі, якім і кіруюцца слухачы курсаў;

— вы значыць адукацыйны я блокі 
ды сц ы плін, асваенне якіх дазволіць 
авалодаць неабходнай кваліф ікац ы яй 
у кароткі тэрмін;

— падабраць вы со к а кв а л іф ік а в а - 
ных вы кл ад ч ы к аў з л ік у  спецы ялі- 
стаў, здольных перадаць свае веды і 
ўменне людзям, якія маюць вышэй- 
шую ад укац ы ю  па той або інш ай 
спецыяльнасці;

— удасканаліць сістэму стажыровак;
— прадугледзець пр агр ам н а- 

інф арм ац ы йнае і навукова-метады ч- 
нае забеспячэнне перападрыхтоўкі;

— распрацаваць сучасную  мадэль 
перападрыхтоўкі бібліятэчны х кадраў 
у адпаведнасці з М іж народны м  ста н 
дартным ІФ Л А  па бібліятэчнай аду- 
кацыі;

— здзейсніць пошук і паш ы ры ць 
формы арганізац ы і працы на камер- 
цыйнай аснове.

П ерш ы я крокі ў вы раш энні па- 
стаўленых задач зроблены, неабходна 
скаарды наваная даследчая работа па 
данай праблеме.

С. И. Ш еремет ьев (М и н с к ),  
аспирант  Б елорусского государст венного университ ет а культ уры

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Социальная работа, осущ ествляемая 
на современном витке развития обще
ства, стала новым этапом в осмысле
нии принципов поддержки и защиты 
каждого нуж д аю щ его человека. На 
эту р аб оту возлож ена м иссия по 
устранению ряда "недостатков" обще
ства, коррекцию и реабилитацию че
ловека Она вы рабаты вает норматив
ные требования и ценностные ориен
тиры общ ества, способствует норма
лизации общественных связей и отно
шений, вы ступает как процесс по со
хранению и восстановлению  челове

ческих ресурсов в целях стаб илиза
ции экономических, социальных, о б 
щественных отношений и связей.

Столь большие надежды, возлага
емые на социального работника, 
предполагаю т дополнительную  мо
ральную  ответственность его перед 
общ еством , статусо м  добровольно 
выбранной профессии и коллегами по 
работе. П оэтом у так важ н о , чтобы 
будущий социальный работник пони
мал всю значим ость вы бранной им 
проф ессии, знал о ее н р австве н н о 
ценностном содерж ании, приобретал
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и соверш енствовал важ нейш ие про
ф ессиональны е качества и умения, 
позитивно относился к себе и ко всем 
преобразованиям в обществе.

Где бы ни работал социальный 
работник, его деятельность всегда 
связана со сферой "человек —  чело
век", в которой общение является 
главным инструментом  в индивиду- 
ально-личностном взаимодействии. В 
связи с этим очень важно, чтобы со
циальный работник умел вы слуш ать 
и понять, объяснить и доказать, спро
сить и ответить, убедить и переубе
дить, найти индивидуальный психоло
гический подход к клиенту, р а зр е 
шить конф ликт, снять напряж ени е, 
обладал способностью сопереживать, 
сочувствовать другому и т. п. В ладе
ние же всеми необходимыми комм у
никативными и этическими качества
ми является важ ны м  признаком про
фессиональной зрелости социального 
работника.

Формирование столь комплексных 
качеств социального работника пред
ставляется нам через повышение его 
культуры общения, обеспечивающей, 
взаимопом ощ ь и взаим опоним ание, 
доброжелательность, самовоспитание 
и контроль. Остановимся на описании 
составляющ их компонентов культуры 
общения.

Под культурой общения нами 
понимается ко м п лекс нр авствен н о 
ценностных ориентиров и установок 
личности, регулирую щ их взаимоотно
шения и взаимодействия с другими 
членами общ ества, обеспечиваю щ их 
формирование коммуникативной, эмо
циональной и интеллектуальной куль
тур личности.

В основе понятия "культура об
щения" мы выделяем две составляю 
щие: н равст венную  к у л ь т у р у , прояв
ляю щ ую ся непосредственно в нрав- 
ственно-ценностных ориентирах и у с 
тановках личности (м оральны е нор
мы, принципы, идеалы), и личн ост 
ную к ул ь т ур а общ ения , в основе ко

торой л еж ат ком м уникативная, эмо
циональная и интеллектуальная куль
туры. Кратко рассмотрим их.

Более чем три тысячелетия назад 
человечеству были предлож ены де
сять заповедей, ценность которых и в 
наше время вряд ли кто может ос
порить. Текст заповедей не имеет 
себе равных по простоте изложения и 
концентрации, закл ю че н н ы х в ней 
мыслей и идей. В то же время он 
является предельно кратким изложе
нием принципов поведения человека. 
Это —  вера в единого Бога и з а п 
рет клясться его именем; уважение к 
родителям; им перативы —  "не уб и 
вай", "не прелюбодействуй", "не к р а 
ди", "не отзывайся о ближнем своем 
ложным свидетельством...", "не желай 
дома ближнего своего...".

Д анны е заповеди представляю т 
до сих пор исключительную ценность 
и актуал ьн о сть, так ка к по своей 
сущности они отраж аю т возникающие 
проблемы общества, которые волнова
ли и будут волновать во все времена 
человечество.

В ф илософской, педагогической 
мысли сформулировалось четыре обя
зательных принципа, способствующих 
нравственному развитию общества.

Первый нравственны й  принцип 
—  альтруизм. Он об язы вает быть 
щедрым к другому: одаривай друго
го, иди навстречу другому. Суть его 
проявляется в бескорыстном сл у ж е 
нии лю дям , готовности ж ертвовать 
для их блага личными интересами и 
желаниями. Формы альтруизма в по
вседневном поведении вы р а ж аю тся  
различными видами проявления лю б
ви к ближ нему —  милосердии, б ла
годеянии, филантропии и др.

Второй принцип —  терпимость  
и толерантность. М ногообразие р аз
личий между общ аю щ имися со всей 
определенностью ставит вопрос о на
хождении путей их мирного сосущ е
ствования, принципов взаимодействия 
и взаимопоним ания. А ктуален он и
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гля социальной работы , поскольку 
предотвращ ает давление, насилие, 
/д ерж ивает от применения негум ан
ных средств по отношению к более 
:лабому.

Третий принцип нравственны х 
основ общения определяется стремле
нием человечества к справедливости 
и равенству. Справедливость как к а 
тегория неотъемлемых прав человека 
и равенство обеспечивают одинаковое 
социальное положение, аккум улирую т 
в себе цель культуры общения: при 
любом различии мнений, взглядов, 
позиций к достижений) согласия, еди
номыслия и единодействия, что вы с
тупает скрепляю щ им средством чело
веческих ам биций и ситуац ионны х 
противоречий.

Четвертый принцип —  свобода 
и выбор —  определяется как воз
можность морального выбора в к а ж 
дой конкретной жизненной ситуации.

С лед ущ им  составл яю щ и м  н р а в 
ственной культуры общения вы ступа
ют моральные идеалы, отраж аю щ ие 
представление о высоком см ы сле 
ж изни человека, его нравственны х 
качествах, при м ерах нравственного 
поведения.

Л ичн остная культура общения  
—  это результат индивидуального ос
мысления и выработки нравственных 
представлений, отнош ений, уб еж д е
ний, проявляющихся как по отноше
нию к сам ом у себе, так и к о к р у ж а 
ющим. Она включает в себя как об
разованность (обученность и воспи
танность), так и основные параметры 
развития личности, наличие коммуни
кативной, эмоциональной, интеллекту
альной культур.

Коммуникативная культура оп
ределяется как совокупность умений 
и навыков, обеспечивающих доброже
лательное взаимодействие людей друг 
с другом, эффективное решение все
возможных задач общения. Она со
стоит из коммуникативной грамотно
сти, что предполагает овладение пси

хологическими и нравственными з н а 
ниями, правилами и нормативами в 
сфере общ ения, проявляю щ иеся в 
кругозоре, общей эрудиции, и комм у
никативной этики, направленной на 
ф орм ирование поним ания людьми 
друг друга в сообщ естве взаимного 
обмена и взаимного уваж ения.

Эмоциональная культура опреде
ляется как способность личности 
осознавать свою эмоциональную у н и 
кальность, п р и ни м ать весь спектр 
своей эмоциональной ж изни, такой, 
какой она есть, всех ее экспрессив
ных форм и тут же властвовать над 
ней, постоянно осмыслять и понимать 
все последствия, р езул ьтаты  своих 
эмоциональных проявлений.

Интеллектуальная культура —  
способность человека находить реш е
ния в новых, нестандартных ситуаци
ях, проявляю щ аяся как в культуре 
внешнего (к у л ь ту р а  речевого общ е
ния), так и внутреннего диалога. О п 
ределяющие черты диалога —  эм о
циональная откры тость, доверие к 
клиенту, принятие его как ценности в 
свой внутренний субъективны й мир, 
вера в позитивный потенциал челове
ка. Одно из основных условий диало
гического общ ения —  умение с л у 
шать и слыш ать.

Рассмотрев составляющ ие культу
ры общ ения, п о п ы таем ся их обоб
щить. И так, в основе культуры обще
ния леж ат: нравственные отношения, 
основанные на общечеловеческих цен
ностях и нравственных принципах об
щения, а такж е необходимые знания 
о видах и формах общения (комм уни
кативная, эмоциональная, интеллекту
альная ку л ь тур ы ). Т а ки м  образом, 
культура общения позволяет характе
ризовать духовное и нравственное 
возвышение личности, меру овладения 
вы работанны м і человечеством спосо
бами общения.

У читы вая особую специф ику со 
циальной работы, выделим основные 
принципы  образовательной модели,
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формирующие культуру меж личност
ного общения социального работника. 
Это принципы системности, эмоцио
нальности, ситуативности, диалогично
сти и перспективности.

Системность предполагает логи
чески вы веренную , построенную  не 
на ж итейских представлениях, а на 
законом ерностях человеческого вос
приятия и психического развития пос
ледовательность действий педагога, 
н апр авл е н н ы х на всестороннее и 
творческое развитие воспитываемой 
личности.

Эмоциональность. Любая из 
форм воспитания и образования всег
да должна опираться не только на 
рационально-логическое, но и на эмо
ционально-образное восприятие дей
ствительности, формирующее эмоцио
нальный опы т студента. Ясно, что 
эмоционально-образное познание мира 
не может быть компенсировано рацио
нально-логическим путем. Усвоение 
нравственны х норм осущ ествляется 
как правило эмоциональным путем и 
регулируется чувствами человека.

Ситуативность. Основным сред
ством педагогической деятельности 
сегодня становится не традиционное 
мероприятие, а воспитываю щ ая ситу
ация. Она может быть реальной или 
специально сконстр уи р о ван н о й , но 
обязательно осознана и в основе сво
ей ориентирована на позитивный 
итог, конструктивные выводы. П еда
гогическая си туац и я предполагает 
осознанную педагогическую позицию 
и концепцию последовательного раз
вития личности.

Диалогичность основывается на 
том, что развитие молодого специали
ста будет эф ф ективно и самоценно 
только тогда, когда непосредственно 
осуществляется формирование его соб
ственного опыта, а не просто переда
ча. Осознание опыта и выработка по
зитивной личностной позиции происхо
дит в процессе диалога, совместного 
осмысления и сопереживания жизнен

ных событий, извлечение выводов из 
них. Таким образом, в процессе само
образования, организованного как в 
учебной деятельности, так и в прак
тике, будущий социальный работник 
приобщается к ценностям культуры, 
развивает ум, способности и познава
тельные интересы, эстетические и 
нравственные чувства, повышает об
щую личностную культуру.

Перспективность. Формирование 
культурной личности имеет целью 
становление ее сам оразвиваю щ егося 
мира и возрастание независимости 
этого мира от воспитательной и обра
зовательной системы. Проф ессиональ
ное совершенствование студента ста
новится пер спекти вны м , когда оно 
направлено не только на осознание 
жизненного опыта, но и предполага
ет позитивную вы работку, постоянное 
обновление жизненной позиции, кон
цепции своей ж изнедеятельности, 
жизненной философии.

Такой комплексный подход пред
полагает развитие внутриличностных 
механизмов индивида, помогает опти
мально использовать потенциал соци
ального окруж ения, вклю чает в а к 
тивный процесс присвоения н р а в 
ственных ценностей и развитие духов
ного мира профессионально растущ е
го человека.

Исходя из вы ш есказанного, под 
ф орм ированием  к у л ь т у р ы  общ ения 
нами понимается целенаправленный 
воспитательный процесс, в результате 
которого происходит присвоение л и ч
ностью нравственных ценностей обще
ства, ф орм ирование основополагаю 
щих качеств личностной культуры об
щения (к о м м у н и к а ти в н а я , эмоцио
нальная, интеллектуальная культуры), 
вырабатывается надежный механизм, 
обеспечиваю щ ий понимание людьми 
друг друга в сообществе взаимного 
обмена и взаимного уваж ения.

Активное включение обучающ его
ся в специально педагогически орга
низованную деятельность, м аксим аль
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ный учет его индивидуальных особен
ностей сознания и поведения, исполь
зование разнообразных средств воспи
тания и образования, через р азлич
ные учебные и практические формы

занятости, приведут к позитивному 
формированию и построению будущ е
го социального работника как нрав
ственной личности, субъекта коммуни
кативных процессов общества.

А. Е .  Ш иф рин ( М и н с к ),  
заведую щ ий лаборат орией мультимедийных технологий Б е л Г И П К

ВНЕДРЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

М ультимедийные издания культурной 
тем атики, представляю щ ие многона
циональную белорусскую культуру в 
многообразии культур мира, призва
ны способствовать получению глубо
ких и полноценных знаний об исто
рии культур ы  Б еларуси. Эти изда
ния, несомненно, перспективны , так 
как зам е н яю т больш ое количество 
книг, энциклопедий, справочников ... 
и просты в обращении. На базе тех
нологии мультимедиа создаются эн
циклопедии, учебные пособия, множе
ство д ругих электронны х изданий. 
Развиты е стр ан ы  осущ ествляю т ин
ф орм ационную  тр ан сл яц и ю  своих 
культур в значительной степени при 
помощи мультимедийных изданий.

О рганизация широкого производ
ства м ультимедийной продукции 
культурного профиля требует прежде 
всего большого количества специали
стов, имеющих базовое искусствовед
ческое и культурологическое образо
вание и освоивш их мультимедийные 
технологии. Таким образом, речь идет 
о соверш енствовании системы повы
шения квалификации и переподготов
ки кадров сферы культуры . Решить 
эту задачу в обозримые сроки тради
ционным способом невозможно, поэто

му нужно искать новые формы и ме
тоды обучения.

Систем а повыш ения кв а л и ф и к а 
ции и переподготовки кадров играет 
все большую роль в развитии обще
ства, и в последние время практичес
ки во всех развитых странах получи
ла широкое распространение заочно
дистанционная форма обучения с ис
пользованием современных инф орма
ционных технологий, позволяющая по
лучать современные знания п р акти 
чески всем желаю щ им.

Систем а м инистерства культуры 
имеет развитую инф раструктуру, что 
дает нам право говорить о наличии 
потенциала для создания новых форм 
повышения квалификации и перепод
готовки кадров для специалистов в 
сфере культуры с использованием з а 
очно-дистанционной формы обучения. 
Рассмотрим более подробно имеющи
еся в данной области возможности.

Белорусский государственный ин
ститут проблем культуры  на протя
жении всего своего существования яв
ляется координатором и исполнителем 
больш и нства р азр аб о то к в сфере 
культуры и, в особенности, по тем а
тике повышения квалификации и пе
реподготовки кадров. В лаборатории
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