
ражается количественным ростом показателей в  структуре готовности, 
усилением их  взаимосвязи, что свидетельствует о стремлении специали
стов удовлетворять социальные ожидания и требования потребителей ох
ранных услуг и  о повышении их социальной ответственности.

Выполненное нами исследование проблемы формирования готовно
сти специалистов вневедомственной охраны к выполнению профессио
нальных функций вносит определенный вклад в развитие профессиональ

ного образования. В месте с  тем  осознаем, что не все поставленные задачи 

решены в  полной мере. За пределами исследования остались вопросы, свя
занные с разработкой средств контроля качества профессиональной подго
товки специалистов вневедомственной охраны; требуется изучение 
средств повыш ения квалификации руководителей охранных структур и ор
ганизаторов профессиональной служебно-боевой подготовки на местах.
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ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

А к ту ал ьн о сть  исследования . Стремительные преобразования в по

литической и экономической жизни страны, усложнение социокультурной 
среды, расш ирение социокультурных потребностей современного общест
ва свидетельствую т о глобальных трансформациях как на уровне объек
тивны х условий жизни, так и во внутреннем мире личности, что обуслов
ливает приоритетное значение социокультурной сферы, аккумулирующей 
социальные и  культурны е достижения для становления индивидуальных 

м еханизмов адаптации и самореализации человека в динамично меняю

щ емся мире. В  настоящ ее время социокультурная сфера, включающая от
расли народного образования, культуры и искусства, является наиболее 
восприимчивой к  изменениям, происходящ им в социокультурной среде, 
она активно расш иряется, ориентируясь н а  доступность социальных и 
культурны х ценностей, разнообразие путей и способов их практического 

освоения, вы сокую  степень свободы индивида, творческий характер взаи
моотнош ений человека с  окружающим миром.



В  соответствии с приоритетами социальной и культурной политики 
государства, сосредоточенными на сохранении единства культурного про

странства страны, на консолидации российского общества вокруг общече
ловеческих и  национальных ценностей, на гармоничном развитии отдель
ной личности, социокультурная сфера формирует социальный заказ на 
специалистов, обладаю щих обширными знаниями в сфере общественных и 
человековедческих наук, необходимыми для оказания помощи в  облагора
живании социокультурной среды и поиске аутентичных форм личностного 
бытия. Осуществление данной миссии специалистами социокультурной 
сферы происходит через создание художественных продуктов в процессе 

социокультурной деятельности.
Выступая частью общей картины мира и  формируясь на различных 

мировоззренческих уровнях в  ходе художественной деятельности лично
сти, художественная картина мира характеризуется высокой степенью на
глядности в представлении социокультурной среды, единством объектив
ного и субъективного в интерпретации мира и человека, разнообразием 
художественно-языковых средств. Художественная картина мира, как ин
тегрированная характеристика личности специалистов социокультурной 
сферы, как совокупность актуальных, динамичных художественных обра
зов реальности, позволяет синтезировать социокультурный опыт мирови- 
дения для решения профессиональных задач. Художественная картина ми
р а обеспечивает появление личностно значимых ценностей и смыслов, 
нешаблонных идей, определяющ их собственное отнош ение к  окружающе
му миру и обогащающих внутренний мир человека, она влияет на творче
ский характер человеческой деятельности, укрепляет духовные связи меж
ду субъектами в социокультурной среде. Однако ретроспективный анализ 
научной литературы показывает, что проблема формирования художест
венной картины мира специалистов социокультурной сферы остается ма
лоизученной. И сследовательский интерес к категории «художественная 
картина мира» на современном этапе обусловлен возрастаю щ ими по
требностями целого ряда наук (культурологии, искусствоведения, педа
гогики, психологии, лингвистики и  др.) в теоретическом  и  методологи
ческом осмыслении данного понятия. Разнонаправленность научных 
трудов, посвящ енных изучению  худож ественной картины мира, указы
вает на многогранность и слож ность данного понятия. Во многом его 
суть была предопределена разработкой смежных философ ских и  общ е
научных проблем: становление общ ественного и индивидуального ми-



ровоззрения и  картины  м ира (А .И . А рнольдов, М . В ебер, П .И . Ды ш ле- 
вый, В .А . М алахов, B.C. С тепин, А .Н . С уворова, М . Х айдеггер, B .C . Ха- 
зиев, А .Н . Чаныш ев, О. Ш пенглер, Л.В. Я ценко и др .); формирование 
образа м ира и  ценностно-смы словы х ориентаций личности (К. А. Абуль- 
ханова-С лавская, Б .Г . А наньев, Г .М . А ндреева, Е.Ю . Артемьева, 
Дж. Б рунер, Ф .Е. Василю к, В .П . Зинченко, Н .Н . К оролева, К . К оффка, 
А.Н. Леонтьев, B.C. М ухина, В .В . П етухов, Ж. П иаж е, С.Л . Рубинш тейн, 
И.М . Сеченов, С .Д . С мирнов, Д .Н . У знадзе, К. Ю нг и др .); комплексное 
изучение искусства и худож ественного творчества (Р. Арнхейм, 
И .А . Б аш инская, В .М . Д ианова, B .C . Ж идков, О.А. Кривцун, Н .Л . М али
нина, Ю .И . Ром анов, И .В . Ю стус и др .); становление этнических и на
циональных картин мира (А.Л. Бугаева, Г.Д. Гачев, А.Я. Гуревич, С.Н. Икон
никова, А .С. К армин, С .В . Л урье, А .С . М аркарян, Л.И. М ихайлова, 
Б. М осалев, Р . Редф ильд, B .C . Ц укерман и др.). О собую  значим ость в 
понимании худож ественной  картины  м ира им ею т исследования, в ко 
торы х рассм атривается взаим освязь худож ественной картины  м ира с 
худож ественной культурой , худож ественны м  сознанием , худож ествен
ным м ы ш лением , худож ественны м  язы ком  (М .М . Б ахтин, Л .А . Закс, 
М .С . К аган , Т .Ф . К узнецова, Д .С . Л ихачев, Б .С . М ейлах, Л .В . М иллер, 
Л .С. П естрякова, Н .П . С курту, Т .Н . С уминова и др.). Теоретическое 
обоснование в  педагогической науке худож ественная картина получила 
в работах  А .А . М елик-П аш аева, Б .М . Н ем енского, Л .А . Рапацкой и др. 
А нализ научной литературы  позволяет утверж дать, что  проблема фор
м ирования худож ественной  картины  м ира в профессиональном  образо
вании раскры та  недостаточно, хотя  практическую  значим ость имеют 
н аучны е труды , посвящ енны е различны м аспектам  профессиональной 
подготовки  специалистов социокультурной сферы : становлению  миро
воззрения (А.В. Баталова, Г .В . П озизейко, Т.Г. Савельева, А.Х. Чупанова 
др.); формированию  ценностных ориентаций (Н.И. Даниленко, Е.А . Серге
ев и  др .); осущ ествлению  проектной деятельн ости (Н .В . Терских и др.); 
становлению  ком м уникативной культуры  (Е .П . Герасименко,
М .А . Ж ерновая , И .А . М озолева, В .Б. Т итова, А .Н . Ч ванова и др.); раз
ви тию  п ознавательного  и нтереса (В .Б.М алы ш ев и др .); накоплению  и 
реализации творческого потенциала (И.В. Алексеева, Н.К. Бакланова,
О .А. Блох, Н.В. Бровко, И .В  .Быкасова, С.М. Галышева, С.Ю. Гацук, 
А.В. Крюкова, Н. Курбонова, И .В. Лопаткова, С.А. Маскалянова,



А.С. М осковкина, А.А. П одлеснов, O.JI. Потрикеева, А .С. Приселков, 
М.А. Семенова, М .Б. Сидорова, М .В. С околов и др.).

Вместе с тем обнаруживается, что в практике профессионального 
культурологического образования, осуществляю щего профессиональную 
подготовку специалистов социокультурной сферы в  качестве субъекта 
культуры, обеспечивающего адаптацию и самореализацию личности в на
сыщенной разнообразными художественными образами социокультурной 
среде, отсутствует целенаправленная, систематическая работа по форми
рованию художественной картины мира, что обусловлено объективными 
противоречиями между:

-  требованиями, предъявляемыми к личности специалистов социо
культурной сферы в современных условиях, и уровнем их профессиональной 
подготовки;

-  разработанностью теоретических основ формирования художест
венной картины мира и недостаточной изученностью данного процесса 
применительно к  специалистам социокультурной сферы;

-  существующей практикой использования средств профессиональ
ной подготовки специалистов социокультурной сферы и необходимостью 
их отбора адекватно задачам формирования их художественной картины 

мира.
Стремление найти пути разреш ения указанных противоречий опре

делило проблему исследования. В теоретическом плане — это  проблема 
обоснования необходимости формирования художественной картины мира 
специалистов социокультурной сферы; в  практическом плане -  это  про
блема поиска средств, обеспечивающих становление художественной кар
тины мира специалистов социокультурной сферы.

Современную социокультурную ситуацию характеризует разрыв 
между инновационным потенциалом культуры, заложенным в  ее ключе
вых характеристиках и предполагающим значительные преобразования в 
картине мира, и массовой способностью его освоения и  использования в 
повседневной социокультурной практике. Об этом свидетельствует дли
тельный период адаптации и самореализации личности, неудовлетворен
ность членов общества качеством жизни, неоднородностью и противоре
чивостью социокультурной среды. Расширение и усложнение социокуль
турных потребностей современного общества обусловило повыш ение роли 
специалистов социокультурной сферы, призванных средствами искусства 
формировать картину мира личности, содействуя сохранению многообра- 
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зия культуры, углублению ее содержания, отбору мировоззренческих идей, 
наиболее соответствующих направленности развития каждой личности и 
социума в  целом.

Н овы е требования, предъявляемые к специалистам социокультурной 
сферы, вызвали необходимость соверш енствования системы их профес

сиональной подготовки. В  ходе исследования было обнаружено, что про
блема профессиональной подготовки специалистов социокультурной сфе

ры недостаточно разработана и  требует дальнейшего изучения с учетом 
специфики и  особенностей их профессиональной деятельности. Анализ 
научной литературы позволил вы явить специфику профессиональной дея
тельности специалистов в  сферах «человек — художественный образ», «че
ловек -  человек», «человек -  знак»: это  ее многофункциональность (спе
циалисты средствами искусства вы полняю т в  социокультурной среде 

функции трансляции, преобразования социальных и культурных ценно

стей, создания благоприятной социокультурной среды, стимулирования 
инновационных инициатив, развития художественного творчества).

С оциокультурная сфера, являясь сферой профессиональной деятель
ности данны х специалистов, обеспечивает удовлетворение социокультур
ных потребностей человека, что определяет ее особенность: ведущим ви

дом профессиональной деятельности является социокультурная деятель
ность, которая заключается в  вовлечении социальных субъектов в  куль

турную деятельность по облагораживанию и гармонизации социокультур
ной среды и внутреннего м ира человека средствами искусства.

А нализ исследований в  области профессионального культурологиче
ского образования (М.Г. Вохрышева, В.П. Козырьков, Т.А. Колышева, В.Б. 
М алыш ев и  др.) и  социокультурной сферы (С.А. Бейгуленко, Г.А. Бороннико- 

ва, Е.Я. М орозова, В.М. Чижиков и др.) показал значимость формирования 

художественной картины мира специалистов социокультурной сферы, 

обусловленной социальны м заказом на художественные продукты, со
держ ащ ие в себе м ировоззренческие идеи в виде уникальных художест
венных образов. Д ля описания портрета специалиста обратились к гене
зису идей развития профессионального культурологического образова
ния. У становили, что идеалом специалиста социокультурной сферы явля
ется носитель и  транслятор художественной картины мира. Сопоставле

ние функций социокультурной сферы (воспроизводство и соверш енство
вание социокультурны х ценностей в социокультурной среде средствами



искусства) с функциями профессиональной деятельности специалистов 
(трансляция и преобразование социальных и  культурных ценностей, соз
дание благоприятной среды, стимулирование инновационных инициатив, 
развитие художественного творчества в социокультурной среде средст

вами искусства) позволило уточнить средство реализации их профессио
нальной деятельности — это художественная картина м ира, воплощ енная в 
художественных продуктах. Таким образом, в  х оде исследования пришли 
к  выводу, что сформированность художественной картины мира специа

листов социокультурной сферы является необходимым условием для ус
пеш ного выполнения функций их профессиональной деятельности.

Н а основе междисциплинарного подхода определялась суть понятия 
«художественная картина мира» и его структура. Результаты анализа фи

лософской, психологической, культурологической и педагогической ли
тературы позволили определить специфику профессиональной деятель

ности специалистов социокультурной сферы (многофункциональность), 
выделить функции, необходимые для ее осущ ествления, что позволило 
уточнить структуру ключевого понятия «художественная картина мира 
специалистов социокультурной сферы» как интегрированной характери
стики личности, представленной совокупностью художественных образов 
разных мировоззренческих уровней.

П илотаж ное исследование, проведенное среди студентов и препо

давателей Самарской государственной академии культуры и  искусства, 
показало, что в ходе профессиональной подготовки недостаточно внима
ния уделяется данной проблеме, что подтверждается неглубоким понима
нием сущности художественной картины мира специалистов социокуль
турной сферы.

Обращение к анализу исследований, посвященных изучению опыта 
профессиональной подготовки специалистов социокультурной сферы, 
подтвердило, что определенный потенциал для формирования художест
венной картины мира личности п редставляю т активные м етоды обучения. 
Доказано, что их  включение в  образовательный процесс стимулирует раз
витие субъективного опыта, появление личностно значимы х ценностей, 
продуктивное освоение будущими специалистами различных видов со

циокультурной деятельности.
Однако отсутствие в опы те профессиональной подготовки специ

альной задачи по формированию художественной картины м ира специа



листов социокультурой сферы не позволяет им  реш ать мировоззренче

ские вопросы в  практической деятельности с использованием художест
венно-образного потенциала искусства, которы й является необходимым 
условием их  успеш ной работы в  динамично развиваю щ ейся социокуль
турной сфере.

В  ходе исследования вы явлено, что освоение этапов профессиональ
ной подготовки (приобщение к  профессиональным и личностным ценно

стям способами преобразования и проектирования социума, среды, себя; 
способами ведения диалога с собой, другими, средой; способами познания 

среды, других, самопознания; способами осуществления художественно
творческой деятельности) в  соответствующих видах социокультурной дея
тельности обеспечивает готовность специалистов к сохранению, трансля
ции, развитию художественных образов, включенных в художественную 

картину мира. Однако достиж ение цели профессиональной подготовки 
обеспечивается интегрированным содержанием образования, направлен

ным н а  выработку необходимых профессиональных знаний и умений.

Установлено, что проблемно-эвристические методы (эмпатии и смы
слового видения, придумывания, проекта художественного продукта, эв
ристического наблюдения, эвристического диалога, образной картины, 
синтектики, рефлексии) и  формы обучения (проблемная лекция, проблем
ный семинар, круглый стол, экскурсия, выставка) могут содействовать 
становлению собственного ценностно-смыслового отношения личности к 

себе, другим людям, окружающ ему м иру. И х применение может способст

вовать осознанию специалистом своей профессиональной и культурной 
идентичности в  социокультурной среде.

В  ходе формирую щ его эксперимента профессиональная подготовка 
направлялась н а  выработку умений, обеспечивающих формирование ху
дожественных образов различных мировоззренческих уровней в  ситуаци
ях, имитирую щ их профессиональную деятельность.

Разработанная нами система формирования художественной карти

ны м ира специалистов социокультурной сферы включала: мотивационно
целевой элемент, основанный н а  принципах социокультурного подхода; 
содержательны й элемент, базирую щ ийся н а  методологических позициях 
культурологического и интегрированного подходов; организационно
процессуальны й элемент, опираю щ ийся на принципы личностно

ориентированного и пространственного подходов; рефлексивно



результативный элемент, основанный на принципах стуктурно- 
системного подхода (см. схему).

Схема
Система формирования художественной картины  мира 

специалистов социокультурной сферы
Мотивационно-целевой элемент 

(социокультурный подход)
Принципы:
-  целостности
-  субъектности
-  социокультурной 
адаптации

Цель: формирование художественной картины мира 
специалистов социокультурной сферы 
Задачи: развитие доминантных показателей 
в структуре художественной картины мира 
специалистов социокультурной сферы

Содержательный элемент
(культурологический, интегрированный подходы)

Принципы:
-  культуросообразности

Культурология Социальная
педагогика

-  культуротворчества Спецкурс «Формирование
-  преемственности художественной картины
-диалога мира современного человека»
-  ценностно-смысловой
интеграции / Эстетика \
-  компенсаторности /

Организационно-процессуальный элемент 
(личностно-ориентированный, пространственный подходы)

Принципы: Формы: Проблемно-эвристические
-  индивидуализации -  проблемная методы:
-  ценностно-смысловой лекция -  эмпатии и смыслового
направленности -  проблемный видения
-  педагогического доверия и семинар -  придумывания
поддержки -  круглый -  проекта художествен
-  продуктивности стол ного продукта
-  самоактуализации -  экскурсия -  эвристического
-  художественно-творческой -  выставка наблюдения
активности -  эвристического
-творческой интерпретации диалога
-  художественно-образной -  образной картины
насыщенности -  синектика
-  проблемности
-  поликультурности

-  рефлексии



Рефлексивно-результативный элемент 
(системно-структурный подход)

Принципы:
-  системности
-  художественно
творческой
рефлексии

Доминантные показатели в структуре художественной 
картины мира

Эвристич-
ность

Проектив
ность

Диалогич
ность

Обобщен
ность

Продук
тивность

Содержательны й элемент интегрировал учебны е предметы, имею 
щие наибольш ий потенциал для овладения соответствую щ ими видами 
социокультурной деятельности и развития доминантных показателей в 
структуре худож ественной картины мира специалистов социокультурной 

сферы (культурология, социальная педагогика, эстетика). В качестве сис
темообразующего вы ступал разработанный нами курс «Формирование ху

дожественной картины м ира современного человека», модули которого 
обеспечивают развитие компонентов в  структуре художественной картины 
мира. О рганизационно-процессуальный элемент реализуется проблемно
эвристическими методами и  стимулирую щ ими формами обучения.

Таблица
Динамика изменения индекса развития доминантных показателей 

в структуре художественной к артины  мира специалистов 
социокультурной сферы

Доминантные
показатели

Формирующий эксперимент (по отношению к констатирующему)

Оценка студентами художест
венной картины мира автора

Оценка компетентными 
судьями художественной картины 

мира будущих специалистов
Эвристичность 0,56 0,59
Проективность 0,63 0,78
Диалогичность 0,50 0,47
Обобщенность 0,59 0,71
Продуктивность 0,52 0,61

Сравнением  результатов констатирую щ его и  формирую щего экспе
риментов обнаруж ена положительная динамика изменения индекса раз
вития доминантны х показателей, что  свидетельствует о  готовности сту
дентов к  осущ ествлению  профессиональной деятельности. Для подтвер

ждения выдвинутых в ходе исследования предположений и определения 

целостности художественной картины мира будущих специалистов был



проведен корреляционный анализ, в ходе которого установлены связи ме
жду доминантными показателями в структуре художественной картины 
мира специалистов социокультурной сферы с помощью коэффициента 
корреляции Пирсона (коэффициент г), определяющего наличие или отсут
ствие связи с помощью статистической функции табличного процессора 
M icrosoft Excel (см. таблицу).

По материалам констатирующего эксперимента наиболее сильные 
связи были обнаружены при оценке студентами художественной картины 
мира автора между доминантными показателями «продуктивность» и  «эв- 
ристичность» (г  =  0,355); «продуктивность» и  «диалогичность» (г=0,240). 
П ри оценке компетентных судей художественной картины мира студентов 
наиболее значимая связь была выявлена между доминантными показате
лями «продуктивность» и  «диалогичность» (г = 0 ,194). В качестве основ
ного на этапе констатирующего эксперимента был выделен доминантный 
показатель «продуктивность» (средний коэффициент корреляции г 
=  0,144). Полученные данные не подтвердили целостности художествен
ной картины мира студентов -  будущ их специалистов социокультурной 
сферы, что потребовало отбора средств, обеспечивающих овладение сту
дентами соответствующих видов социокультурной деятельности. Анализ 
материалов корреляционного анализа, полученных в  ходе формирующего 
эксперимента, обнаружил значительное усиление корреляционных связей 
между доминантными показателями в  структуре художественной картины 
мира специалистов социокультурной сферы, что подтверждено оценками 
студентами художественной картины мира автора («эвристичность» и 
«диалогичность» -  г  = 0 ,8 0 0 ; «эвристичность» и «продуктивность» -  г  
=  0,750). Существенное усиление корреляционных связей между доми
нантными показателями выявили оценки компетентными судьями художе
ственной картины мира студентов («эвристичность» и «продуктивность» 
— г  = 0 ,4 6 2 , «продуктивность» и  «проективность» -  г  =  0,453, «эвристич
ность» и «обобщ енность» -  г  = 0 ,423). Таким образом, доказано дости
жение студентами -  будущими специалистами целостности в  работе с 
художественными образами, вклю ченными как в собственную  художе
ственную картину мира, так и в  художественную картину м ира другого. 
«Эвристичность» вы делена в  качестве основного доминантного показа
теля (средний коэф фициент корреляции г  =  0 ,558), что свидетельствует о 
сформированности ценностно-смыслового отнош ения студентов к  про
цессу и результату профессиональной деятельности.



Таким образом , на основе анализа полученны х в  ходе исследова
ния эм пирических материалов и  их  теоретического осмысления приш ли 
к следую щ им выводам:

1. В  ходе интенсивного развити я социокультурной сферы на со
временном этапе, вы званного необходимостью  становления инноваци
онных механизмов адаптации и сам ореализации личности в динамично 
меняю щ емся мире, возрастает потребность в  вы сококвалифицированны х 
специалистах социокультурной сферы. Социальны й заказ усложняет 
требования к  их  профессиональной подготовке, среди которы х наиболее 
значимы м является сформированность худож ественной картины мира. 
П ротиворечие меж ду требованиям и, предъявляемыми к личности спе
циалистов социокультурной сферы в  современны х условиях, и готовно
стью к  их реализации м ож ет бы ть разреш ено в ходе вы работки страте
гии профессиональной подготовки с учетом  специф ики и особенностей 
их профессиональной деятельности.

2. У спеш ность проф ессиональной подготовки специалистов со
циокультурной сф еры  долж н а определяться ее образовательны м ре
зультатом, в  качестве которого  вы ступает худож ественная картина ми
ра, интегрирую щ ая ком поненты  (худож ественно-оценочны й, худож ест
вен но-преобразовательны й, худож ественно-ком м уникативны й, худож е
ственно-познавательны й, худож ественно-творческий образы ), отра
жаю щ ие готовность к  реализац ии  функций профессиональной деятель
ности. С истем ообразую щ им  среди  показателей является доминантный 
показатель «эвристичность» , свидетельствую щ ий о ценностно
смысловом характере проф ессиональной деятельности, о принятии сту
дентами м иссии сохранения, трансляции и развития художественных 
образов, облагораж иваю щ их социокультурную  среду и внутренний мир 
человека.

3. Ф орм ирование худож ественной картины  мира специалистов 
социокультурной сф еры  необходим о осущ ествлять с опорой на прин
ципы культурологического  и интегрированного подходов при проекти
ровании содерж ания проф ессиональной подготовки, что  позволит 
сф орм ировать культурологическое ядро  учебны х дисциплин , обеспечи
ваю щ ее успеш н ое изучение студентам и тезауруса клю чевы х понятий, 
текстов проф ессион альной  направленности, продуктов худож ественной 
деятельн ости  и вы полнение упраж нений н а  вы работку профессиональ
ны х ум ений; н а  принц ипы  личностно-ориентированного и пространст



венного подходов, способствую щ их определению  способов реализации 
содерж ания профессионального образования, стимулирую щ его приоб
ретение будущ ими специалистами собственного ценностно-смыслового 
отнош ения к себе, д ругим  лю дям , окруж аю щ ему миру.

4. П роцесс проф ессиональной подготовки специалистов социо
культурной сферы требует отбора средств, стимулирую щ их развитие 
доминантны х показателей в  структуре худож ественной картины  мира. 
Совокупность таких средств долж на представляться систем ой, интег
рирую щ ей учебны е предметы с наибольш им потенциалом  для развития 
дом инантны х показателей в  структуре худож ественной картины  мира 
специалистов социокультурной сф еры . Роль системообразую щ его берет 
на себя спецкурс «Ф ормирование худож ественной картины мира со
временного человека», содерж ание которого учиты вает специфику и 
особенности проф ессиональной деятельности, а м етоды и формы его 
освоения обеспечиваю т развитие дом инантны х показателей (эвристич
ность, проективность, диалогичность, обобщ енность, продуктивность). 
Доминантны е показатели отраж аю т внутренню ю  логику процесса фор
мирования худож ественны й картины  м ира и вы ступаю т интегрирован
ной формой оценки качества проф ессиональной подготовки специали
стов социокультурной сферы.

Выполненное нами исследование проблемы формирования худо
ж ественной картины мира специалистов социокультурной сферы вносит 
определенны й вклад в развитие профессионального образования. Вместе 
с тем осознаем, что не все поставленны е задачи реш ены в полной мере 
глубоко и основательно. За пределами исследования остались такие ас
пекты, как разработка компью терных технологий создания художест
венных проектов, м ониторинг качества худож ественных продуктов, а 
такж е вы явление механизмов периодического переосмысления содержа
ния профессиональной подготовки в  связи с внедрением инновационных 
технологий.

2009 г.


