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Успех педагогической практики подготовки 
специалистов социально-культурной сферы пре-
допределяется отношением к личности студента 
и представлением о системе приоритетов в до-
стижении педагогического результата, который 
может рассматриваться как своего рода «трехмер-
ное пространство, образованное результатами 
обучения, результатами воспитания и отдален-
ными интегральными результатами» [1, с. 263]. 
В многозначности каждого из этих измерений 
находят свое отражение как объективные, так 
и субъективные подходы, оказывающие влия-
ние как на образовательный процесс в целом, 
так и на формирование личностно-профессио-
нальных установок каждого из будущих менед-
жеров учреждений культуры и досуга. Профессор 
М. А. Ариарский, которому принадлежит основная 
заслуга в формировании новой парадигмы разви-
тия культурно-досуговой практики, неоднократно 
акцентировал внимание на значимости внутрен-
ней культуры современного специалиста, неза-

висимо от сферы его деятельности, а главное – та-
кого ее уровня, который бы позволил исключить 
повторение глобальных катастроф, грозящих 
человечеству в нестабильном и конфликтном 
мире. Еще большее значение это приобретает 
для специалистов социально-культурной сферы, 
при подготовке которых в XXI в., по мнению круп-
нейшего теоретика-методолога социокультур-
ной деятельности, особое внимание следует 
обращать на формирование таких качеств, как 
«осознанное отношение к себе и окружающим; 
толерантность, креативность и поведенческая 
гибкость; способность эффективно использовать 
традиционные и новые средства коммуникации, 
проявлять дифференцированное отношение к по-
токам социальной информации» [2, с. 115–117]. 
Двадцатилетнее исследование, проводившее-
ся на кафедре социально-культурной деятель-
ности Санкт-Петербургского государственного 
института культуры (СПбГИК) под руководством 
М. А. Ариарского, позволило в свое время просле-
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дить, как под влиянием социального и научно-тех-
нического прогресса изменились – и продолжают 
изменяться – взаимные требования и ожидания 
общества и специалистов сферы культуры.

Одним из результатов исследования стал 
вывод о повышении в среде специалистов зна-
чимости умений и навыков в области коммуника-
тивной культуры и коммуникационной компетент-
ности. Это же выделяют в своих размышлениях 
о профессии сегодняшние студенты кафедры со-
циально-культурной деятельности СПбГИК, ко-
торые констатируют, что их будущая профессия 
«требует умения четко и однозначно выражать 
свою мысль и находить подход к каждому; умения 
обосновывать свою точку зрения, подбирая аргу-
менты наиболее убедительные именно для того 
субъекта, с которым взаимодействуешь; много 
энергии и энтузиазма; устойчивых навыков работы 
в команде; способности стратегического и си-
стемного мышления; владения организаторскими 
и педагогическими навыками; умения пользоваться 
современными технологиями и правильно распо-
ряжаться информацией». Одна из студенток второ-
го курса обосновывает свое понимание специфики 
профессии: «Сегодня, во времена повышенной 
конкуренции даже в культурной сфере, навыки 
коммуникации позволяют людям нашей специ-
альности успешно проводить переговоры по при-
влечению популярных и интересных деятелей 
культуры, спонсоров, получать лучшие площадки 
и эффективные рекламные услуги. Все это возмож-
но только при грамотном построении коммуника-
ции менеджера с потенциальными партнерами, 
инвесторами и многими другими людьми. Получая 
в результате успешных переговоров качественное 
и яркое мероприятие, менеджер повышает свой 
статус и имидж профессионала. А это – верный 
путь к успеху. В этой специальности при любых 
обстоятельствах остается достаточно места для 
творческой самореализации, но она также неразде-
лима с необходимостью постоянно поддерживать 
продуктивный обмен информацией с большим ко-
личеством людей. В связи с этим одной из главных 
черт менеджера становится высокий уровень ком-
муникативных навыков, позволяющий продуктивно 
обрабатывать тонны информации». Вместе с тем 
многие студенты в ходе самодиагностики отмечают 
недостаточный для избранной ими профессии уро-
вень навыков и умений в области межличностных 
и деловых коммуникаций.

Безусловный – и самый разнообразный с по-
зиции различных научных дисциплин – интерес 
представляет влияние интернет-технологий 
на коммуникативные навыки молодого поколе-
ния специалистов, живущих, как точно заметил 
основатель Школы гипермедиа в лондонском 
Университете Вестминстера Ричард Барбрук, 

уже не в «обществе-заводе», а в «обществе-улье» 
[3, с. 78]. Не менее актуальной и увлекательной 
представляется задача сопоставления личност-
но-профессиональных ориентаций менеджеров-
практиков со стажем и будущих специалистов ме-
неджмента учреждений культуры, обучающихся 
в настоящее время на кафедре. Воспользуемся 
для нашего анализа методикой, предложенной 
Л. Е. Востряковым полтора десятилетия назад 
в рамках проекта «Региональная культурная 
политика пореформенной России: субъектное 
измерение», в котором детально рассмотрены 
проблемы профессиональной идентичности 
и особенности ценностных ориентаций админи-
стративных работников сферы культуры, рассмо-
трены представления об успешности управленца 
на примере музейных и театральных руководи-
телей [4]. В контексте поставленной в настоящей 
статье задачи представляет интерес также ряд 
положений социологического анализа, осущест-
вленного исследователями Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ 
[5], согласно утверждению которых карьерная 
мотивация в сфере культуры определяется сле-
дующими стимулами: «гарантия постоянной ста-
бильной работы и социального положения – 41 %; 
стремление реализовать свои профессиональные 
качества – 40 %; желание принести больше поль-
зы обществу и государству – 30 %; стремление 
обеспечить перспективы служебного роста – 20 %; 
престижное место в обществе – 12 %» [5, с. 215]. 
Все это служит убедительным аргументом того, 
что «важную мотивирующую роль для занятий 
руководящей позиции в сфере культуры играет 
креативный, постоянно направленный на поиск 
нестандартных шагов и решений характер рабо-
ты» [4, с. 129], а «при решении организационных 
задач руководители органов культуры имеют 
стремление к реализации собственных идей» 
[6, с. 15]. Для реализации подобной личност-
но-профессиональной стратегии необходимы 
определенные условия. Разумеется, зримые 
изменения происходят в культурно-досуговой 
сфере в результате процессов ее коммерци-
ализации и индустриализации. Но, несмотря 
на усилия отдельных субъектов и реализацию 
ряда интересных проектов, количество порож-
даемых энтузиастами творческих идей пока что 
не способствует существенным качественным из-
менениям в инфраструктуре культуры и степени 
ее влияния на нравственно-эстетические потреб-
ности жителей многих регионов нашей страны.

Тем не менее проведенный в 2018 г. опрос 
студентов второго и третьего курсов бакалав-
риата и первого курса магистров кафедры со-
циально-культурной деятельности (СКД) СПбГИК 
(на двух указанных курсах обучается 108 человек 

Специфика личностно-профессиональных установок будущих менеджеров культуры



                       Вестник СПбГИК № 2 (39) июнь ·  2019130

и 8 магистров-первокурсников, получены ответы 
от 92 % респондентов) показывает, что своего 
рода романтические настроения по-прежнему 
сильны в среде будущих менеджеров учреждений 
культуры и досуга, но все-таки градация стиму-
лов деятельности в их представлениях выглядит 
несколько иначе, чем в ответах опрашиваемых 
в 2000-х гг. практиков. Сопоставление стимулов 
деятельности, значимых навыков и ценностных 
ориентаций показывает, что для студентов среди 
стимулов на первом месте – стремление реализо-
вать свои профессиональные качества – 62 %; на-
ряду с этим, важным является желание принести 
больше пользы обществу и государству – 34 %; 
совсем немногие надеются получить благодаря 
выбранной профессии гарантии постоянной ста-
бильной работы и социального положения – 13 %; 
еще меньше установок на стремление обеспечить 
перспективы служебного роста – 11 %, а надеж-
ды на престижное место в обществе выразили 
лишь 2 человека из 107 опрошенных. В сознании 
нынешних студентов нет характерной для пре-
дыдущего поколения проблемы отказа от патер-
налистской концепции и трудностей перехода 
в рыночные отношения, для них несомненным 
приоритетом среди личностных качеств является 
сочетание высокого профессионализма, орга-
низаторских способностей и стремления к со-
вершенствованию своей деятельности. Этому 
существенно уступают такие значимые для зрелой 
личности качества как настойчивость, чуткость 
к подчиненным, умение психологически точно 
выстраивать отношения с творческими коллек-
тивами. Подобное положение не в последнюю 
очередь обуславливается тотальной бюрократи-
зацией и обезличиванием современных комму-
никационных процессов, вследствие чего среди 
определяющих факторов успешности будущие 
менеджеры культуры выбирают администра-
тивные навыки как более важные, чем профес-
сионализм в творческой сфере. Наряду с этим, 
определяющим фактором при трудоустройстве 
большинство опрошенных выделяет больше 
наличие связей и знакомств, нежели образова-
ние и профессионализм. Неудивительно в этой 
связи, что проявление потенциала менеджера 
социально-культурной деятельности они видят 
в большей степени в развитии контактов и сфере 
маркетинга, нежели в реализации государствен-
ной культурной политики.

Интересно, что все без исключения студенты 
кафедры социально-культурной деятельности, 
участвовавшие в анкетировании, считают го-
ризонтальные коммуникации в формате сетей 
значимым механизмом развития и поддержки 
экспериментов, инициатив, проектов в сфере 
культуры, но не считают это важным направле-

нием государственной культурной политики. 
Тем не менее 89 % участников анкетирования 
уверены, что работа менеджера СКД должна 
быть ориентирована не на интересы исключи-
тельно своей организации, а на интересы сферы 
культуры в целом, что предполагает разноуров-
невые коммуникации по формированию идей 
и культурно-информационных продуктов. В со-
временном процессе воспроизводства и развития 
культуры особую значимость получила именно 
возможность преобразования идей в готовые 
культурно-информационные продукты. В этой 
связи сфера социально-культурной деятельности 
обогатилась понятиями из экономики, бизнеса, 
появились новые названия утвердившихся уже 
социально-педагогических, рекреационных и об-
разовательных технологий, что связано с интер-
нет-коммуникациями и преобразованием сети 
из средства в органичную и существенную часть 
среды обитания.

Сегодня в практике выделяются все более 
разнообразные направления деятельности, тех-
нологии формообразования и их воспроизвод-
ства в построении взаимодействия культурных 
институций с целевой аудиторией, требующие 
разных личностных качеств и знаний. Кроме 
того, всегда есть несколько уровней, на которых 
можно пытаться понять событие, явление, про-
блему и вытекающие из этого следствия и задачи. 
Проиллюстрировать эту мысль можно на осно-
ве разнообразных подходов к выбору действий 
или принципов сортировки объектов, к каковым 
относятся функциональный, таксономический 
и иерархический. Или на примере вполне быто-
вой ситуации с автомобилем, который не удается 
утром завести. Аналогичные ситуации рассма-
триваются в психологических исследованиях, 
аргументирующих, что даже в этом случае нет 
единственно «правильного» варианта, поскольку 
поиск наиболее оптимального осуществляется 
в диапазоне от уровня технических решений 
до уровня межличностных коммуникаций, от 
которых зависит успешность дальнейших дей-
ствий [7].

При этом менеджмент производства куль-
турного продукта может иметь совершенно 
разные критерии успеха, которые невозможно 
свести только к финансам, процентам, прибыли 
и иным количественным показателям. Отсюда – 
более пристальное внимание исследователей 
и разработчиков образовательных программ 
к качествам, которые могут считаться основой 
компетентных действий специалистов в услови-
ях тотальности инновационного развития всех 
сторон общественной жизни. В рамках опроса 
студентов мы также ставили задачи выяснить, 
какие навыки и технологии будущие менеджеры 
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культуры считают наиболее значимыми, и уточ-
нить, каковы их представления об особенности 
ценностных установок в профессии.

Сравнительный анализ результатов исследо-
ваний 2004 и 2018 гг. позволяет констатировать, 
что сегодняшние студенты, так же как и молодые 
руководители учреждений культуры Северо-
Запада России в начале нынешнего столетия, 
демонстрируют высокую готовность к получе-
нию административно-управленческого образо-
вания и овладения актуальными технологиями. 
В то же время нельзя не отметить существенные 
расхождения в представлениях: полтора десяти-
летия назад управленцы-практики наибольшее 
внимание уделяли управленческой технологии 
фандрайзинга, тогда как у современных студентов 
на первом месте – стратегическое планирование 
и выбор целей.

Следующей по значимости будущие управ-
ленцы называют технологию подготовки и приня-
тия управленческих решений, тогда как практики 
менеджмента культуры начала века ставили ее 
на завершающее место в иерархии всего техноло-
гического спектра, куда входят также технология 
маркетинга, разработки и презентации проектов, 
связей с общественностью, технология перего-
воров, планирования времени и самоконтроля, 
развития корпоративной культуры организации. 
Очевидно, что расхождения обуславливаются 
наличием опыта у одних и почти полным его 
отсутствием у  других. Однако выстроенная 
в обоих исследованиях иерархия ценностных 
ориентаций в профессии свидетельствует об 
общности установок и сохраняющейся «ситуа-
ции внутреннего дискомфорта», переживаемо-
го работниками культуры. Так, на первом месте 
по значимости в ответах большинства студентов, 
участвовавших в анкетировании 2018 г., – «при-
обрести умение выживать в сложных ситуациях»; 
на втором – «обеспечить пусть слабую, но ста-
бильную материальную защиту»; на третьем – 
«повысить свой престиж в глазах окружающих»; 
на четвертом – «видеть конкретные и ощутимые 
результаты своего труда»; на пятом – «утвердиться 
в собственных глазах»; на шестом – «иметь ин-
тересную работу, связанную с новыми впечатле-
ниями»; на седьмом – «возможность общаться 
с разными людьми»; на восьмом – «расти про-
фессионально в важных сферах деятельности»; 
на девятом – «возможность творить, достичь 
творческой самореализации»; на десятом – «обре-
сти внутренний комфорт и самоуважение». В ис-
следовании 2004 г. у администраторов культуры 
первые места занимали такие позиции: «видеть 
конкретные и  ощутимые результаты своего 
труда», «иметь интересную работу, связанную 
с новыми впечатлениями», «возможность творить, 

достичь творческой самореализации», «расти 
профессионально в важных для респондента 
сферах деятельности». В этом перечне на ниж-
них ступенях по значимости – «обеспечить пусть 
слабую, но стабильную материальную защиту» 
и «повысить свой престиж в глазах окружающих». 
Таким образом, если исследование начала века 
свидетельствовало о том, что молодые менедже-
ры-практики ориентированы в большей степени 
на честолюбивые и познавательные ценности 
[4, с. 285], то наш опрос убедительно показал, что 
будущие менеджеры стремятся к преодолению 
социально-экономических ограничений и барье-
ров, которые они ощущают перед вступлением 
в профессиональную деятельность. Отсюда про-
израстает их желание задержаться в учебном про-
цессе, как можно дольше оставаться в состоянии 
обучающегося, в «поиске себя». В психологии это 
состояние часто ассоциируется с фрустрацией 
и инфантилизмом, который, разумеется, невоз-
можно преодолеть расширением возрастных 
границ детства, что сейчас активно обсуждается 
как на бытовом, так и на официальном уровне.

В свете этих положений становится очевидной 
опасность для будущих специалистов сферы куль-
туры стать частью прекариата, характерными чер-
тами которого являются: нестабильность возмож-
ности работы и доходов; отсутствие целого ряда 
гарантий, связанных с работой, даже при наличии 
высокого уровня образования; уязвимость про-
фессиональной самоидентификации; социальная 
незащищенность [8]. Так, в январе текущего года 
в новостных лентах АиФ.ru представлена инфор-
мация о наиболее и наименее востребованных 
профессиях, основанная на анализе различных 
исследований, где показано, что наибольшее число 
вакансий заявлено в области физкультуры, образо-
вания и науки, а среди «бесполезных» в ближайшем 
будущем юристов, финансистов, топ-менеджеров 
и госслужащих названы работники сферы культуры, 
искусства, развлечений и массмедиа, у которых, 
по прогнозам Минтруда, конкуренция составляет 
наибольшее количество человек на место – свыше 
8 резюме на одну вакансию [9]. Несмотря на при-
знание возможности подобного статуса, будущие 
менеджеры культуры утверждают, что не готовы 
отказаться от реализации значимой для них твор-
ческой идеи во имя высокого финансового возна-
граждения за выполнение неинтересной рутинной 
работы. Примерно четверть опрошенных студентов 
демонстрирует иную позицию, что обосновыва-
ется их не вполне благополучным материальным 
положением, вследствие чего их позиция менее 
категорична, они меньше склонны к юношескому 
максимализму и ориентированы на выполнение 
любой работы, приносящей финансовое благо-
получие.

Специфика личностно-профессиональных установок будущих менеджеров культуры
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Нельзя не отметить, что подавляющее боль-
шинство студентов института культуры находится 
сегодня в абсолютной экономической зависимости 
от родителей и лишь немногие вынуждены решать 
вопросы материального обеспечения самостоя-
тельно, еще меньше тех, кто готов к «автономному 
плаванию» как к личному решению. Объединяет их 
всех желание быть полезными обществу, стремле-
ние развивать и реализовывать свой потенциал, 
поскольку, даже при наличии очевидных про-
блем общественного устройства, некоторые из 
сегодняшних студентов полагают, что «менеджер 
социально-культурной деятельности отвечает за 
успех не только event-агентства или дома культуры, 
но и всего человеческого развития».

Несмотря на пафосность подобных заявлений, 
крайне важно сохранять и культивировать по-
добные установки, свидетельствующие об уровне 
профессиональной самоидентификации и соци-
альной ответственности. Те из студентов, кому 
наиболее свойственны эти качества, уже в период 
обучения в вузе предпринимают попытки полу-
чить дополнительные знания и навыки посред-
ством участия в различных проектах и практико-
ориентированных образовательных программах, 
связанных в том числе с изучением иностранных 
языков и медиатехнологий. Эти технологии по-
зволяют будущим менеджерам получить опыт 
использования знаний в различных ситуациях 
при решении различных проблем в условиях из-
меняющейся социально-культурной среды. При 
всей значимости осваиваемых технологий, нельзя 
не отметить, что в центре модернизационных про-
цессов, связанных с культурой и содержательным 
досугом, дающим полноценный рекреационный 
эффект, всегда будет все-таки человек, усилия 
которого направлены на создание возможности 
сделать лучше то настоящее, в котором мы живем 
сейчас, и сохранить гуманистическую основу раз-
нообразных форм модернизации общества. Так или 
иначе, в разной степени в рамках разных учебных 
дисциплин образовательный процесс формиро-
вания знаний и умений в своем целеполагании 
должен быть устремлен к обретению той самой 
«внутренней культуры современного специали-
ста», являющейся основой профессионального 
и личностного развития будущего организатора 
широкого спектра форм социально-культурной 
деятельности, его способности принимать эффек-
тивные созидательные решения по реализации 
потенциала современных учреждений культуры 
на основе четкого понимания ограничений и пре-
имуществ – своих собственных, институциональных 
и культурно-политических.
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