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В статье рассматривается проблема формирования специалиста гуманитарно-художественного 
профиля на основе компетентностного подхода. В работе представлены современные подходы к 
формированию человека культуры, а также направление деятельности кафедры по реализации 
двухуровневой системы образования бакалавр – магистр (в соответствии со стандартами третьего 
поколения). 
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Стремительность изменений, происходящих 

в обществе, определяет характер организации 
системы образования в целом и высшего профес-
сионального образования в частности. Формиро-
вание специалиста нового типа, работника умст-
венного труда (brain-worker) в сфере гуманитар-
но-художественного образования предполагает 
использование индустрии высоких технологий и 
включает высокое качество фундаментальной 
научной подготовки, широту кругозора, высокий 
профессионализм и знания специфики будущей 
профессиональной деятельности. В постиндуст-
риальном обществе, как считают современные 
исследователи, на первый план выдвигается но-
вый социальный тип личности человека, изменя-
ется и сам характер общественных отношений. 
«Этот тип личности можно определить как «бо-
гатую индивидуальность» – «многомерный чело-
век». У него появляется возможность выбора 
между работой по найму и собственным бизне-
сом, между различными способами самовыраже-
ния и материальным успехом. Соответственно 
человек может в большей степени свободно вы-
бирать и строить по своему усмотрению отноше-
ния с другими людьми. Человек, поистине, ста-
новится хозяином своей судьбы, сознательным 
субъектом общественного развития» [1: 26]. 

При этом подготовка специалиста в системе 
высшего профессионального образования долж-
на осуществляться на основе компетентностного 
подхода. Компетентностный подход представля-
ет собой инновационный процесс в образовании 
и соответствует принятой в европейских странах 
общей концепции построения образовательного 
процесса. Он представляет собой попытку при-
вести профессиональное образование в соответ-
ствие с социальным заказом, связанным с требо-
ваниями работодателя, ориентированным на по-
требности рынка. 

Рассмотрим компетентность в системе выс-
шего профессионального образования на трех 
уровнях. Основной базовый уровень включает 
личностный, когнитивный и деятельностный 
компоненты. Следующий инструментальный 
уровень обеспечивает динамичность и адаптив-
ность компетентности и включает ценностно-
мотивационный и рефлексивно-креативный ком-
поненты. И как завершающий можно выделить 
операционно-технологический уровень, как 
формирование практических умений и навыков 
будущего специалиста, готового к их реализации 
в сфере профессиональной деятельности. Дан-
ные компетентности обеспечивают самореализа-
цию личности в комплексной иерархии интере-
сов как самой личности, так и общества в целом. 

Компетентностно-ориентированное образо-
вание нацелено на комплексное освоение сту-
дентами знаний и способов практической дея-
тельности. Компетентностный подход можно 
рассмотреть на двух основных уровнях: концеп-
туально-теоретический, системообразующими 
компонентами которого являются социальный 
заказ, концептуальная идея, принципы компе-
тентностно-ориентированного образования, 
ключевые компетенции, компетентность. Дан-
ные составляющие обеспечивают трансформа-
цию теоретических концептов в педагогическую 
практику. Процессуально-деятельностный уро-
вень, обеспечивает создание оптимальных пси-
холого-педагогических условий, а также позво-
ляет выстроить траекторию образовательной 
деятельности по формированию данных компе-
тенций будущего специалиста в сфере высшего 
профессионального образования [2: 339]. 

При этом необходимо отметить, что принци-
пиальное отличие новых стандартов в системе 
высшего профессионального образования заклю-
чается в том, что это не простой набор знаний, 
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существовавших ранее. Критерием жизнеспо-
собности данных компетенций является связь с 
работодателем. При этом очень важно, чтобы 
компетенции были представлены в основе обра-
зовательной программы. Преимущество реализа-
ции данного подхода заключается еще и в том, 
что возникает возможность учета региональных 
потребностей рынка. С учетом потребностей ре-
гиона необходимо дорабатывать и обозначать 
собственные компетенции, которыми должен об-
ладать будущий специалист, чтобы быть востре-
бованным именно на местном рынке труда. 

Выделяя специфику подготовки специалиста 
гуманитарно-художественного профиля, необхо-
димо выделить, что оно включает в качестве 
приоритетной задачи формирование человека 
культуры. Субъект культуры не возникает сам по 
себе, он формируется в рамках образовательно-
воспитательного пространства вуза. Образова-
тельно-воспитательный процесс обеспечивается 
в рамках педагогики-культуры как особой отрас-
ли человеческого знания, формирующейся на 
стыке педагогики и культурологии. При этом пе-
дагогическая составляющая выделяет в культуре 
преобразовательные, созидательные, творческие 
начала человеческой деятельности. Среди при-
оритетных направлений педагогики-культуры 
можно выделить изучение человека как субъекта 
культуры, выявление его особенностей и по-
строение адекватной современным условиям мо-
дели социокультурного развития личности, а 
также раскрытие закономерностей и принципов 
определения содержания технологий и методик, 
обеспечивающих целостность его формирования. 
Своеобразие субъекта культуры определяется: 
во-первых, своеобразием культур, к которым он 
принадлежит, во-вторых, своеобразием индиви-
дуальных и типологических характеристик, ко-
торые он выражает на основе единства индиви-
дуального, национального и универсального. 
Субъект культуры формируется в рамках куль-
турно-образовательного пространства вуза, под 
которым понимается способ взаимной обуслов-
ленности образования и культуры как способ со-
существования образования в мире культуры, а 
культуры в мире образования на основе специ-
ально создаваемых условий, средств, отношений, 
направленных на личностное и профессиональ-
ное саморазвитие студентов. 

Положительными факторами формирования 
специалистов гуманитарно-художественного 
профиля являются благоприятный психологиче-
ский климат, основанный на взаимопонимании и 
удовлетворенности взаимоотношениями субъек-
тов образовательной деятельности, продуктивное 
взаимодействие в обучении, удовлетворение и 

развитие познавательных потребностей студен-
тов в сфере профессиональных интересов, в пре-
образовательном, созидательном, инновацион-
ном видах деятельности, а также в сфере соци-
альных потребностей (в уважении, признании, 
общественном одобрении). 

Культурно-образовательное пространство ву-
за обусловлено наличием у студентов ценност-
ных ориентиров, вне ценностей оно утрачивает 
для личности студента всякий смысл. В культур-
ном творчестве студент обращается к нацио-
нальным культурным традициям, проявляет рас-
положенность к идентификации. Личность как 
субъект культуры реализует не только биологи-
ческую и социальную, но и культурную сущ-
ность на основе освоения содержания гумани-
тарно-художественного образования. Культурная 
сущность воплощается в духовности, а духовная 
культура, проецируя на конкретную личность, 
дает ей возможность привнести в образователь-
но-культурное пространство добро и красоту, 
очеловечивая обстоятельства жизни самого че-
ловека. При этом профессиональное образова-
ние, которое строится на содержании дисциплин 
гуманитарно-художественного профиля, позво-
ляет личности студента приобрести опыт куль-
туросообразного поведения, способствует рас-
крытию и реализации его творческих способно-
стей и возможностей, а также культурной само-
идентификации. 

Результатом культуросообразного образова-
ния является глубокое овладение студентами 
культуры своего народа; формирование у них 
представлений о многообразии культур; воспи-
тание толерантного отношения к представителям 
других культур; формирование культуры межна-
ционального общения и эффективного взаимо-
действия с представителями других наций и на-
циональностей. В целом гуманитарно-художест-
венное образование, строящееся на данных при-
оритетах, способствует культурному саморазви-
тию педагога и обучаемого в культурно-
образовательном пространстве вуза. 

На кафедре теории и технологий гуманитар-
но-художественного образования на высоком 
уровне представлена профессионально-педагоги-
ческая подготовка будущего специалиста гума-
нитарно-художественного профиля и ее практи-
ческая составляющая. Здесь в значительной мере 
реализуется компетентностный подход, который 
направлен на комплексное формирование про-
фессиональных компетенций, профессионально-
смысловых и личностных качеств будущего спе-
циалиста. Это достигается: профессионально на-
правленной теоретической подготовкой студен-
тов; широкой и разносторонней практической 
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педагогической подготовкой на базе учреждений 
общего образования; развитой системой воспи-
тательной работы со студентами, ориентирован-
ной на воспитание будущего специалиста; эф-
фективным функционированием исследователь-
ской базы в области педагогической и методиче-
ской подготовки; уникальной системой взаимо-
связей кафедры с муниципальными органами 
управления образованием г.Казани и Республики 
Татарстан, учреждениями общего и дополни-
тельного образования детей, что обеспечивает 
постоянную обратную связь в подготовке кад-
ров, учет требований будущих работодателей, 
широкое приобщение студентов к местам буду-
щей профессиональной деятельности. 

На кафедре создана уникальная система ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса. В 
творческой лаборатории преподавателей кафед-
ры собраны авторские разработки содержания, 
инновационных форм и методов реализации 
учебных занятий и внеклассной деятельности. 

По инициативе кафедры теории и технологий 
гуманитарно-художественного образования в со-
ответствии с этими направлениями деятельности 
открывается новое направление магистратуры 
050100.68 – Педагогическое образование по про-
грамме «Преподавание гуманитарных дисциплин 
в высшей школе» для выпускников гуманитар-
ных факультетов КФУ и других вузов г.Казани, 
Республики Татарстан, Российской Федерации, 
гарантирующее получение академической степе-
ни магистра и комплекса профессиональных 
квалификаций, позволяющих осуществлять пре-
подавательскую деятельность по гуманитарным 
дисциплинам в высшем учебном заведении. 

В программу магистерской подготовки 
включены курсы, содержание которых отражает 
требования федеральных государственных стан-
дартов нового поколения и ориентировано на 
формирование компетенций, необходимых со-
временному специалисту. Тематика курсов: «Со-
временные проблемы науки и образования», 
«Методология и методы научного исследова-
ния», «Научные основы педагогического проек-
тирования в деятельности преподавателя гума-
нитарных дисциплин», «Деловой иностранный 
язык», «Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности», «Управление систе-
мой высшего профессионального образования в 
современных условиях» и др. Студентам- маги-
странтам предоставляются широкие возможно-
сти для занятий научной деятельностью в форме 
научно-исследовательской работы и научно-
исследовательского семинара по теме «Общие 
вопросы преподавания гуманитарных дисциплин 
в высшей школе». Освоение образовательной 

программы заканчивается выпускной работой в 
форме магистерской диссертации, которая явля-
ется прочной ступенькой для продолжения науч-
ной карьеры выпускника и поступления в аспи-
рантуру. 

В Институте филологии и искусств организо-
ваны методологические семинары по проблемам 
теории и технологий гуманитарно-художествен-
ного образования. В рамках данных семинаров 
обсуждаются вопросы реализации инновацион-
ных подходов, совершенствования технологий 
обучения предметам филологического цикла. В 
качестве примера можно выделить проведенные 
семинары по теме «Актуальные вопросы обуче-
ния татарскому языку», а также практикоориен-
тированное занятие по реализации сингапурской 
методики деятельностного подхода в обучении. 

На кафедре теории и технологий гуманитар-
но-художественного образования в процессе 
подготовки специалистов важное место занимает 
проектирование и использование педагогических 
технологий. Педагогическая технология позво-
ляет осуществлять управление учебным процес-
сом и совершенствовать его эффективность. При 
реализации педагогической технологии особую 
значимость приобретают такие составляющие 
как: 

– научный, то есть теоретическое обоснова-
ние педагогических технологий (разработка це-
лей, содержания, форм, методов обучения); 

– процессуально-описательный, который по-
зволяет оптимально выстроить пошаговую реа-
лизацию всех основных составляющих процесса 
обучения от постановки целей, до получения 
планируемых результатов; 

– процессуально-действенный, как реализа-
ция технологического процесса, включающего 
использование инструментальных и педагогиче-
ских средств. 

Рассматривая проектирование педагогиче-
ских технологий, как индивидуальную творче-
скую деятельность преподавателя можно выде-
лить следующие этапы: теоретический (теорети-
ческое создание проекта), рефлексивный (само-
осмысление, самоанализ), экспериментальный 
(частичное внедрение, апробирование), коррек-
тирующий (уточнение теоретического проекта) и 
заключительный (внедрение проекта) [3: 32]. 

Преподаватели кафедры в процессе форми-
рования специалиста гуманитарно-художествен-
ного профиля используют диалоговые образова-
тельные технологии, которые отличаются сле-
дующими характеристиками: 

– контекстуальностью, т.е. личностно-разви-
вающая ситуация возникает, когда изучаемый 
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текст лежит «в контексте» личностно-смысловой 
сферы обучаемых; 

– предоставлением личности своеобразного 
игрового поля, в котором она могла бы реализо-
вать свои силы; 

– ведущей характеристикой учебного процес-
са, показателем перехода его на личностно-
смысловой уровень является его диалогичность. 

Творчество, исследовательский поток явля-
ются основными способами существования обу-
чаемого в пространстве интерактивного образо-
вания. 

С позиции В.И.Гинецинского, процесс педа-
гогического проектирования включает семь эта-
пов: констатацию и оценку результатов педаго-
гической деятельности, выдвижение гипотезы о 
связи результатов с факторами учебного процес-
са; построение конкретной педагогической сис-
темы, соответствующей работе данного учебного 
заведения; построение педагогической системы 
специального целевого назначения; выбор мето-
дики измерения параметров; сравнение результа-
тов измерения функционирования названных 
систем; построение оптимального варианта кон-
кретной педагогической системы [4: 25]. 

В своем развитии педагогическое проектиро-
вание в учебном процессе проходит ряд этапов: 
изобретательство; создание единичного опытно-
го образца; эксперимент; оформление конечного 
результата [1: 194]. Каждый этап качественно 
отличается от другого характером решаемых за-
дач и полученным результатом, а также адеква-
тен логике проектировочного процесса. 

Итак, все вышеперечисленные составляющие 
содержания деятельности кафедры соответству-
ют требованиям подготовки высококвалифици-

рованного специалиста, владеющего профессио-
нальными умениями и навыками, способствую-
щими его вхождению в быстроизменяющийся 
мир. При этом, признавая значимость качества 
подготовки специалистов гуманитарно-худо-
жественного профиля в перспективе, необходимо 
определить в качестве приоритетной задачи соз-
дание концепции модернизации содержания и 
технологий формирования и развития необходи-
мых и достаточных компетенций, общей и про-
фессиональной культуры, а также гуманитарной 
образованности студентов как специалистов но-
вого типа, ориентированных на международные 
стандарты. 
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