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В статье рассматривается взаимодействие высшего образования с рынком труда 

и социальными партнерами на примере специалистов сферы культуры. Авторы статьи 

говорят о том, что наряду с различными политическими и социальными явлениями и 

событиями, современному обществу требуются высококвалифицированные и 

конкурентоспособные специалисты в сфере культуры. Анализ выявленных требований 

свидетельствует о возрастающей потребности представителей современного рынка 

труда в специалистах культуры, обладающих наряду с высоким уровнем профессиональной 

подготовки навыками межкультурного взаимодействия, что предполагает наличие 

специальных знаний, межкультурных умений и системы ценностных ориентаций, 

необходимых для решения профессиональных задач в стиле сотрудничества и 

толерантного поведения в поликультурном обществе. 

Ключевые слова: высшее образование, рынок труда, социальные партнеры, сферы 

трудоустройства будущих выпускников, виды профессиональной деятельности.  

 

Установление широких контактов с международным сообществом, развитие 

национальной и региональной экономики на мировом уровне, процессы 

интернационализации и глобализации, активно захватывающие разные слои населения в 

21 веке – все это способствует развитию международного сотрудничества в 

образовательной среде. Возможность показать себя миру, расширить свое влияние, сделав 

ресурсы более доступными за пределами одного образовательного учреждения, 

обменяться опытом – именно такую задачу ставит высшее образование для современных 

специалистов. Работодатели предъявляют высокие требования к выпускникам высших 

учебных заведений. Рассмотрим взаимодействие высшего образования с рынком труда и 

социальными партнерами на примере специалистов сферы культуры. Практика 

трудоустройства охватывает все грани культурологического профиля, что позволяет 
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сделать вывод о необходимости изучения каждого из видов профессиональной 

деятельности культуролога для удовлетворения требований работодателей по 

осуществлению наиболее квалифицированной профессиональной деятельности в области 

культуры [5, c. 62].  

Подготовка культурологов в системе высшего профессионального образования 

ставит своей целью формирование специалиста нового типа, обладающего 

профессиональной компетентностью и способного творчески осуществлять разные виды 

социокультурной деятельности в условиях межкультурного взаимодействия. В настоящее 

время отмечается положительная динамика роста потребности в культурологах. 

Так, основными сферами профессиональной деятельности культурологов, 

определяемые Федеральным государственным образовательным стандартом, являются: 

наука, управление, консалтинг, досуг, преподавание [3, c. 189]. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 

по направлению «Культурология» студент-будущий культуролог должен быть подготовлен 

к выполнению нескольких видов профессиональной деятельности: научно-

исследовательская, организационно-управленческая, производственно-технологическая, 

культурно-просветительская и преподавательская. 

Таблица 1 

Предпочтительные виды деятельности культурологов 

(результаты опроса абитуриентов и студентов-будущих культурологов) 

Виды профессиональной деятельности культурологов Рейтинг ответов 

(от 100% опрошенных) 

Научно-исследовательская 6% 

Организационно-управленческая 41% 

Производственно-технологическая 3% 

Культурно-просветительская 45% 

Преподавательская 5% 

 

С целью выявления востребованности выпускников вуза в области культурологии и 

для выявления ведущих видов профессиональной деятельности культурологов нами был 

проведен опрос среди абитуриентов и студентов-будущих культурологов (65 человек). 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что наиболее перспективными 

видами профессиональной деятельности культурологов являются: организационно-

управленческая (указали 40% опрошенных) и культурно-просветительская деятельности 

(указали 45% опрошенных). Для абитуриентов понятной в плане трудоустройства является 

культурно-просветительская деятельность в организациях и учреждениях культуры (музеях 

и библиотеках), в культурно-досуговых центрах. Это направление сегодня имеет огромный 

потенциал развития. Менеджмент сферы арт-шоу-бизнеса становится тем направлением, 

которое представляет значительные возможности тем, кто понимает культуру как сферу 

праздника и досуга: выставочная деятельность; галерейное дело; деятельность продюсеров, 

импресарио, кураторов; организация проектно-творческого процесса, в том числе, 

фестивалей, конкурсов, выставок, гастролей, а также рекламно-информационного 

обеспечения проекта; организация деятельности по созданию корпоративной культуры – 
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сферы деятельности, где сегодня может работать культуролог в сфере арт-шоу-бизнеса. 

Вакансиями сегодня располагают галереи и издательства, звукозаписывающие компании и 

кинокомпании, частные репертуарные театры и антрепризы, продюсерские компании 

(данные согласно объявлениям о вакансиях). 

Выделение культурно-просветительской деятельности всеми респондентами (45%) 

свидетельствует о понимании ими ключевой задачи указанного профиля, его 

непосредственной цели - развития культурного фона населения, привития ему уважения к 

культуре, осознания современного состояния культуры и высоты культурного уровня в 

мире, в целом, и в стране, в частности, ориентирование на выявление существующих 

проблем, поиск наиболее эффективных путей их решения и наблюдение за тенденциями их 

развития в будущем.  

Значительные возможности для студентов-будущих культурологов связаны с 

организационно-управленческой деятельностью в органах государственного управления. 

Дефицит подобных специалистов особенно явно ощущается в органах регионального и 

муниципального управления, где необходимы специалисты в области разработки и 

реализации научно-практических программ по сохранению культурного и приpодного 

наследия, в области разработки культурной политики государства. 

 Акцентирование внимания студентов-будущих культурологов (41% респондентов) 

на организационно-управленческой деятельности показывает не только высокий уровень 

понимания доминирующих задач культурной политики России, практических способов их 

выполнения и трансляции социального опыта, но и готовность к сотрудничеству с 

коллегами в профессиональном сообществе, стремление организовать профессиональную 

деятельность в поликультурном мире, находить и принимать нестандартные 

управленческие решения в изменяющихся ситуациях.  

Опрос представителей учреждений культуры г. Самара и Самарской области (46 

человек) как потенциальных работодателей был проведен нами с целью выявления 

ключевых требований к выпускнику вуза в области культурологии. В ходе обработки 

полученных результатов установили, что к числу наиболее важных качеств, необходимых 

культурологу, относятся: способность применять этические и правовые нормы, 

регулирующие отношение человека к человеку в процессе взаимодействия – 38,1 %; 

способность вести профессиональную деятельность в иноязычной среде, учитывая 

культурные различия представителей различных стран – 40,3%; навыки передачи 

информации в процессе взаимодействия – 46,8%; способность анализировать свою 

деятельность в изменяющихся ситуациях – 48,2%; способность решать проблемы в 

процессе взаимодействия – 52,2%; способность к диалогу в межкультурных условиях – 

55,4%. 

Анализ выявленных требований свидетельствует о возрастающей потребности 

представителей современного рынка труда в специалистах культуры, обладающих наряду 

с высоким уровнем профессиональной подготовки навыками межкультурного 

взаимодействия, что предполагает наличие специальных знаний, межкультурных умений и 

системы ценностных ориентаций, необходимых для решения профессиональных задач в 

стиле сотрудничества и толерантного поведения в поликультурном обществе [4]. 
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Таким образом, опрос потенциальных работодателей и наше исследование показали, 

что, наряду с различными политическими и социальными явлениями и событиями, 

культуролог, обладая обширными культурными и социальными знаниями, транслирует 

социальный опыт, знания, представления о мире, верования и методы добывания новых 

знаний. Если мнение потенциальных работодателей основывалось на знании специфики 

профессиональной деятельности культурологов, то мнения студентов опирались на 

личностные приоритеты, связанные с самоутверждением и последующей социальной 

адаптацией [1]. 

Рассматривая средства подготовки студентов-будущих культурологов отмечаем, что 

комплекс педагогических условий и средств их профессионального обучения может быть 

реализован посредством метода «семиотической мастерской», деловых игр и других 

методов, что позволяет решать отдельные образовательные задачи и в целом не раскрывают 

средства, содержащие условия для подготовки к межкультурному взаимодействию [2]. 

С нашей точки зрения, это должны быть активные методы (ролевые и деловые игры, 

невербальный тренинг, диалогические ситуации, моделирование ситуаций межкультурного 

взаимодействия, игры на психотехнику), направленные на формирование межкультурной 

компетентности для реализации профессиональных функций в ходе межкультурного 

взаимодействия. 

На современном этапе от специалиста-культуролога требуется качественно новый 

уровень понимания и обобщения знаний о культуре и человеке во всем разнообразии его 

связей и отношений с окружающим миром. Функции культуролога меняются в 

соответствии с изменениями в мире. Профессия культуролога является одной из достаточно 

сложных в плане широты охвата различных направлений социальных знаний и культурных 

практик, опредмеченных в продуктах человеческой деятельности, манифестированных и 

зафиксированных в каких-то письменных документах или ритуальных формах поведения, 

в художественных образах, философских сентенциях, выраженных на тех или иных 

«языках культуры» и транслируемых из поколения в поколение в виде традиций, нравов, 

обрядов, норм, правил, регулятивных установок коллективной жизнедеятельности людей, 

называемых чертами своеобразия их культуры[6]. 

Культуролог выполняет межпоколенную передачу социального опыта, 

модернизации, изменчивости и трансляцию культуры. Такого рода нормативно-

регулятивные процессы определяют основные формы взаимодействия людей практически 

в любых областях их социальной активности. Экскурс в проблему профессиональной 

подготовки культурологов показал, что на протяжении всего времени культуролог 

транслирует культуру, однако условия передачи культурного опыта меняются в 

зависимости от потребностей общества и развития его сфер жизнедеятельности. Открытие 

границ между государствами и активное международное сотрудничество на первый план в 

профессиональной подготовке культуролога выдвигают подготовку к межкультурному 

взаимодействию, охватившему все сферы жизнедеятельности человека.  
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