
                       Вестник СПбГИК № 4 (53) декабрь · 2022110

УДК 378.016:008

Д. Д. Родионова, А. Ш. Меркулова

Разработка модульных программ подготовки кадров 
в области культуры

Целью данной статьи является обоснование возможности разработки единой модульной об-
разовательной программы подготовки кадров по укрупненной группе направлений подготовки 
(УГНП) 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» на базе универсальных и обще-
профессиональных компетенций. Авторами предложен состав модульной образовательной про-
граммы на основе модульно-компетентностного подхода, демонстрирующий взаимосвязь не 
только между составляющими модульной образовательной программы, но и между результатами 
достижения компетенций. Предложена модель модульной образовательной программы от ком-
петенции до отдельных элементов дисциплины, которая дает возможность как сформировать об-
разовательную программу в целом, так и определить измеряемые характеристики формирования 
компетенций и в целом компетентностную модель выпускника. Модульно-компетентностный 
подход в создании основных профессиональных программ является наиболее приемлемым 
переходом, дающим возможность проработать на базе конкретного вуза реперные точки по-
следующей трансформации обучения студентов. 
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Development of modular training programs in the field of culture

The paper aims to prove the possibility of a united module educational program for the fields within 
the group 51.00.00 «Culturology and socio-cultural projecting» based on universal and profession-
specific competencies. The authors utilized the latter to analyze scientific sources and identify the main 
tendencies of development and practical implementation of education programs in the fields «Library 
management and information operations» and «Museology and cultural heritage sites preservation». 
The authors suggest a module education program compiled with a focus on module structure and 
competencies. The suggested education program model contains all the necessary information from 
formed competencies to elements within disciplines and allows both compile the education program 
and to determine variables within competencies and an overall competency profile of a graduate. The 
conducted research indicates that requirements for professional education change with every stage of 
social development. Major professional programs structured in modules and based on competencies 
provide an opportunity to assess the major aspects of educational innovations within a single 
educational facility, thus facilitating a smooth transition to their common implementation. The discussed 
approach will allow further implementation of individual educational trajectories within the framework of 
academic mobility. This, in turn, will facilitate the structural development of educational institutions and a 
consequent rise in their competition capacity.
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Сегодня система высшего образования 
претерпевает коренные изменения, связан-
ные с процессами цифровизации всех сфер 
деятельности. Особо это стало проявляться 
в период самоизоляции и распространения 
коронавирусной инфекции. 

Вузам пришлось внедрять в практику 
работы не только имеющиеся в их распо-
ряжении электронные информационно-

образовательные системы, электронные 
библиотечные системы, но и онлайн-об-
учение. 

Данные изменения повлекли за собой 
и изменения в деятельности преподава-
телей, стало ясно, что данные технологии 
будут развиваться и расширяться, выходить 
на более высокий уровень в высшем обра-
зовании. Все это свидетельствует о смене 
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парадигмы в образовании и ориентации на 
цифровизацию. 

В ближайшие годы ожидается переход 
на ФГОС 4-го поколения, и сегодня необхо-
дим пересмотр подходов к формированию 
образовательных траекторий в подготовке 
специалистов в области культуры. В связи 
с этим необходим поиск методологических 
подходов для сближения общепрофессио-
нальной подготовки кадров для учрежде-
ний культуры (библиотек, музеев, клубов, 
домов творчества). 

Особо отметим, что концепция ФГОС 
ВО 4-го поколения направлена на реше-
ние комплекса задач, поставленных Пре-
зидентом России перед системой высшего 
образования – создание механизмов об-
новления ФГОС, в том числе с учетом при-
оритетов научно-технического развития 
Российской Федерации, возможность для 
студентов выбора направления подготовки, 
начиная с 3-го года обучения, обеспечение 
права самостоятельного формирования 
профилей образования внутри специаль-
ностей и направлений подготовки [1–3]. 
Кроме того, отвечать основополагающим 
требованиям Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» [4] – 
развивать лучшие традиции отечествен-
ного образования в сфере культуры и 
искусства; учитывать мировой опыт и тен-
денции развития образования; поддержи-
ваться профессиональным сообществом.

В ряде работ, в частности, в статье [5] 
мы уже отмечали характерные особенно-
сти процесса перехода от жесткой фикса-
ции набора дисциплин и их трудоемкости 
в стандартах первого и второго поколения 
к современной системе государственной 
стандартизации высшего образования, 
подразумевающей как рамочную регламен-
тацию самой структуры образовательной 
программы, так и условий результатов ос-
воения образовательных стандартов. Акту-
ализация такого перехода позволяет вузам 
формировать уникальные по наполнению 
и содержанию образовательные про-
граммы, отличающиеся высоким уровнем 
мобильности и актуальности – качества, 
необходимые для позиционирования об-
разовательных услуг как конкурентоспособ-
ных, так и качественных.

Согласно взаимосвязи компетентност-
ной модели выпускника и специалиста, 
представленной в статье [6], эта взаимос-
вязь реализуется через интеграцию инди-
каторов компетенций (знаний умений и 

владений), приобретаемых выпускником в 
процессе обучения и необходимыми знани-
ями и умениями, закрепленными в соответ-
ствующих профессиональных стандартах. 

Цель данной статьи – обосновать воз-
можность разработки модульной образо-
вательной программы для УГНП 51.00.00 
«Культуроведение и социокультурные 
проекты»1 на основе модульно-компетент-
ностного подхода единого для всех направ-
лений подготовки в группе универсальных 
и общепрофессиональных компетенций. 

Задачи:
дать характеристику понятия «модуль-

ная образовательная программа»;
определить состав и структуру модуль-

ной образовательной программы на осно-
ве модульно-компетентностного подхода;

осветить опыт внедрения модулей в 
практику ОПОП подготовки музейных и би-
блиотечных специалистов в Кемеровском 
государственном институте культуры.

В ходе работы в качестве методологии 
исследования был использован комплекс 
взаимодополняющих подходов: систем-
ный, позволяющий раскрыть современные 
тенденции подготовки специалистов УГНП 
51.00.00 «Культуроведение и социокультур-
ные проекты» через содержание основных 
профессиональных образовательных про-
грамм; модульно-компетентностный, да-
ющий возможность реализации состава и 
структуры образовательных программ на 
основе сопряжения универсальных и об-
щепрофессиональных компетенций. Куль-
турологический подход как методология 
исследования обеспечивает целостное си-
стемное преставление о современной куль-
туре как единстве ее духовных, социальных 
и технологических сторон, заложенных в 
программы подготовки специалистов для 
конкретных учреждений культуры: музея 
и библиотеки.

Переход на четвертое поколение стан-
дартов и разработка новой номенклатуры 
направлений подготовки ведет к необхо-
димости поиска единых реперных точек, 
объединяющих основные направления 
подготовки в рамках действующей на се-
годняшний день укрупненной группы на-
правлений подготовки 51.00.00 «Культуро-
ведение и социокультурные проекты».

В статьях  [5; 8] нами был проведен 
анализ сопряжения образовательных про-
грамм подготовки бакалавров по УГНП 

1	С	 1	 сентября	 2024	 г.	 название	 и	 шифр	 УГНП	 меняются	 на:	
45.00.00	Культурология	и	социокультурные	практики [7].
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«Культуроведение и социокультурные 
проекты», в ходе которого было выявлено, 
что в большинстве образовательных про-
грамм совпадают универсальные, частич-
но общепрофессиональные компетенции, 
есть единство мнений при формировании 
индикаторов, а также ряда общенаучных 
и общепрофессиональных дисциплин. Ис-
ходя из данного анализа можно предполо-
жить, что перечень дисциплин для нового 
ФГОС может быть сформирован лишь при 
сотрудничестве разработчиков направле-
ний внутри данной УГНП.

Одним из возможных путей сопряже-
ния при разработке образовательных про-
грамм может стать модульно-компетент-
ностный подход в их разработке. 

На основании Федерального закона 
«Об образовании» в рамках реализации 
образовательных программ организаци-
ей, осуществляющей образовательную 
деятельность, может применяться форма 
организации образовательной деятельно-
сти, основанная на модульном принципе 
представления содержания образователь-
ной программы и построения учебных 
планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий [4].

Согласно статье [9] модульно-компе-
тентностный подход при организации 
учебного процесса направлен на форми-
рование компетенций обучаемого, а по 
своей сути структурирован на основе раз-
работанных моделей.

Разработка модульных образователь-
ных программ достаточно широко отраже-
на в публикациях педагогического профи-
ля, где рассматривается и по отношению 
к отдельным элементам дисциплины, и 
к дисциплине в целом, а также к модулю, 

включающему несколько дисциплин. Под 
модульной образовательной программой 
понимается «образовательная програм-
ма, построенная на модульном принципе 
представления содержания и построения 
учебных планов, включающая в себя отно-
сительно самостоятельные дидактические 
единицы (части образовательной програм-
мы) – модули, позволяющие увеличить ее 
гибкость, вариативность» [10].

Согласно модульно-компетентностно-
му подходу, образовательная программа 
строится из отдельных модулей, включаю-
щих дисциплины, выделенные на основе 
универсальных и профессиональных ком-
петенций, а также структурированного ди-
дактического контента, сопровождающего 
каждый модуль и дисциплины, входящие 
в него.

Стоит отметить, что традиционно ком-
петенция рассматривается как достижение 
результатов через знания, умения и навы-
ки, и лишь последние годы в эту цепочку 
встроилось понятие индикатор как измеря-
емая характеристика достижения компетен-
ции и не соответствующая знаниям, умения 
и навыкам. Впервые понятие «индикатор 
достижения компетенции» появляется в 
2016 г., в период введения ФГОС ВО 3++ 
[11]. Данное понятие внесло еще больше 
путаницы в компетентностную модель под-
готовки специалиста, сложившуюся за по-
следнее десятилетие. 

На рисунке 1 предложен состав модуль-
ной образовательной программы на осно-
ве модульно-компетентностного подхода, 
который, на наш взгляд, показывает взаи-
мосвязь не только между составляющими 
модульной образовательной программы, 
но и между результатами достижения 

Рис. 1. Состав модульной образовательной программы компетенций. 

Так, если отдельная дисциплина на-
правлена на формирование знаний, уме-
ний и владений, то модуль в целом должен 

быть направлен на формирование отдель-
ных индикаторов достижения компетен-
ции, включающих в себя качественные ре-
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зультаты сформированных знаний, умений 
и навыков. В целом же каждая компетенция 
формируется из совокупности сформиро-
ванных индикаторов.

Формирование структуры модульной 
программы и отдельных модулей основы-
вается на дидактических целях, представ-
ленных на рисунке (рис. 2).

Рис. 2. Структура построения модульной образова-
тельной программы [12, с. 190].

Анализ публикаций по подготовке спе-
циалистов в области культуры в научных 
электронных библиотеках eLibrary.ru и «Ки-
берЛенинка» показал, что разработка обра-
зовательных программ в вузах культуры с 
позиции модульного подхода практически 
не рассматривается.

В ходе исследования нами был осу-
ществлен анализ учебных планов на 12 сай-
тах вузов культуры, который показал, что в 
учебных планах по направлениям подго-
товки в области культуроведения в боль-
шинстве вузов отсутствуют модули, лишь 
в Алтайском, Казанском, Кемеровском, 
Орловском и Пермском государственных 
институтах культуры встречаются отдель-
ные модули по направлению подготовки 
«Библиотечно-информационная деятель-
ность»: «История искусств», «Библиоте-
коведение», «Отраслевые информацион-
ные ресурсы», «Аналитико-синтетическая 
переработка информации». Исключением 
из этого правила можно назвать образова-
тельные программы Чувашского государ-
ственного института культуры и искусств, в 
которых выделены модули как в обязатель-
ной, так и в части, формируемой образова-

тельной организацией, хотя их компоновка 
также вызывает вопросы.

Свобода в формировании образова-
тельных программ дает большие возмож-
ности в создании модульных программ и 
организации модульного обучения в вузе. 
Странным кажется отказ вузов культуры от 
разработки таких программ, ведь многие 
профессиональные дисциплины могут быть 
объединены в отдельные модули.

В рамках подготовки по направлению 
«Музеология и охрана объектов культурно-
го и природного наследия» на базе вузов 
культуры традиционно принято выделять 
следующие модули: «Исторические дис-
циплины», включающий дисциплины по 
истории России, всеобщей истории, архео-
логии, этнологии, истории музейного дела, 
истории материальной культуры, модуль 
«Основные направления музейной дея-
тельности» традиционно состоит из кур-
сов «Комплектование, учет и хранение му-
зейных предметов», «Атрибуция музейных 
предметов», «Экспозиционно-выставочная 
работа музея», «Культурно-образователь-
ная работа в музее» и др. [13]. В то же время 
проведенное нами исследование [5] пока-
зало, что ряд дисциплин в УГНП 51.00.00 
«Культуроведение и социокультурные 
проекты» возможно объединить в модули 
для всей укрупненной группы, но при этом 
некоторые из них должны отдельно допол-
няться углубленным изучением в зависимо-
сти от выбранного направления подготов-
ки. Так, дисциплина «История» изучается 
студентами всех направлений подготов-
ки, но для будущих музеологов она имеет 
важное значение и требует углубленного 
изучения данной дисциплины. Дисциплина 
«Мировая литература» на базовом уровне 
должна изучаться всеми направлениями 
укрупненной группы, а для направлений 
«Библиотечно-информационная деятель-
ность» и «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников» необходимо 
ее углубленное изучение. Все эти особен-
ности должны быть учтены при реализации 
компетентностного подхода в разработке 
модульных образовательных программ.

Все вышесказанное дает возможность 
разработать модульную образовательную 
программу для УГНП 51.00.00 «Культуро-
ведение и социокультурные проекты» на 
основе модульно-компетентностного под-
хода для единых для всех направлений 
универсальных и общепрофессиональных 
компетенций. 
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Следуя требованиям модульно-компе-
тентностного подхода, нами были проана-
лизированы компетенции по направлени-
ям подготовки, входящим в УГНП 51.00.00 
«Культуроведение и социокультурные 

проекты» и индикаторы их достижений. На 
основе анализа компетенций и их индика-
торов были сформулированы дисциплины 
и модули их формирующие. Результаты фор-
мирования модулей приведены в таблице 1.

Цепочка формирования модуля в обра-
зовательной программе включает:

•анализ компетенций всех направле-
ний подготовки, входящих в УГНП (ОПК-2);

•выделение индикаторов достижения 
компетенции (содержание ОПК-2);

•выявление сущностных характеристик 
из выделенных индикаторов (требования 
информационной безопасности);

•определение и формулировка дисци-
плин, формирующих ключевые характери-
стики («Информационная безопасность и 
защита информации»);

•формулирование модуля («Информа-

ционная грамотность»). Каждый модуль 
образовательной программы направлен 
на достижение определенных индикато-
ров компетенций, которые реализуются 
внутри модулей дисциплин и являются 
результатом изучения всего модуля, рас-
крывая внутреннюю сущность формируе-
мых компетенций. В то же время каждую 
дисциплину внутри модуля также можно 
рассматривать как отдельный модуль, в 
котором каждый структурный элемент 
реализуется в соответствующем элемен-
те образовательной программы. Пример 
представлен в таблице 2.

ОПК Индикаторы компетенции Наименование дисциплины Наименование 
модуля

ОПК-2. Спо-
собен пони-
мать прин-
ципы работы 
современных 
информаци-
онных техно-
логий и ис-
пользовать 
их д ля ре-
шения задач 
профессио-
нальной де-
ятельности1.

Знать: основные возможности, 
предоставляемые современными 
информационно-коммуникацион-
ными технологиями для решения 
стандартных задач профессио-
нальной деятельности с учетом 
основных требований информаци-
онной безопасности; информаци-
онные процессы профессиональ-
ной деятельности; основы теории, 
нормативную базу, составляющие 
и пути формирования информа-
ционной и библиографической 
культуры.
Уметь: применять информационно- 
коммуникационные технологии 
с учетом основных требований 
информационной безопасности; 
осуществлять самодиагностику 
уровня профессиональной инфор-
мационной компетентности.
Владеть: навыками применения 
информационно-коммуникацион-
ных технологий с учетом основных 
требований информационной без-
опасности; методами повышения 
уровня информационной и би-
блиографической культуры для 
решения задач профессиональной 
деятельности.

Информационная культура 
личности
Информационные технологии
Информационная безопасность 
и защита информации

Информационная 
грамотность 

Таблица 1 

Формирование модулей общепрофессиональных компетенций по УГНП 
«Культуроведение и социокультурные проекты» (фрагмент) 

1	Пункт	3.3	изменен	с	1	сентября	2021	г.	[14]	для	ФГОС	ВО	51.03.01,	51.03.02,	51.03.04,	51.03.05,	а	в	ФГОС	ВО	«БИД»	51.03.06	эта	компе-
тенция	идет	как	ОПК-3.
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Таблица 2 

Структура дисцилины как модуля

Структура модуля Элементы образовательной 
программы

Пример

Интегрирущие, дидактические 
цели

Рабочая программа дисциплины Цель учебного модуля

Структура и содержание модуля Рабочая программа дисциплины Рабочая программа модуля 
«Библиотековедение» вклю-
чает РПД «История библиотек», 
«Библиотека как социальный 
институт», «Теоретические ос-
новы библиотековедения»

Обратная связь Фонд оценочных средств ФОС «Библиотековедение» 
(оценочные средства по всем 
составляющим модуля)

Учебно-методическое сопрово-
ждение модуля

Нормативные документы, учебно-
методические материалы (лекции, 
учебные издания, презентации, спи-
ски литературы, справочные издания 
и т.п.)

Нормативные документы по 
организации образовательно-
го процесса
Конспект лекций. Учебно-ме-
тодический комплекс дисци-
плины, список литературы по 
каждой дисциплине в модуле, 
учебные издания НБ КемГИК, 
ЭБС 

На основе проведенного исследова-
ния нами была сформирована модель 
модульной образовательной программы 
(рис. 3) от компетенции до отдельных эле-
ментов дисциплины, которая позволит не 
только разработать программу в целом, 

но и определить измеряемые характе-
ристики формирования компетенций и в 
целом компетентностной модели выпуск-
ника УГНП «Культуроведение и социокуль-
турные проекты».

Рис. 3. Фрагмент разработки модульной образовательной программы
Проведенное исследование поднимает несколько существенных проблем.
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Во-первых, проблема терминологии 
модульно-компетентностного подхода и 
формирования ФГОС и основных профес-
сиональных образовательных программ. 
Так, до сих пор нет четкого понимания по-
нятия «индикатор» и его отличия от ЗУН. 
Нами проведен анализ понятия индикатор 
в справочных изданиях разных отраслей 
науки, образования и культуры, который 
показал, что в универсальных и отраслевых 
справочных изданиях понятие индикатор 
чаще всего понимается как «устройство, 
прибор для измерения чего-либо» либо 
«вещество, являющееся реактивом» [15, 
с. 345; 16, с. 243]. Как «измеряемая харак-
теристика, показатель отдельных свойств 
и состояний объекта или явления» рассма-
тривается лишь в социологии и экономике 
[17, с. 102], в педагогических справочных 
изданиях данный термин отсутствует. Нам 
удалось обнаружить лишь одно справоч-
ное издание в педагогике, где определяется 
понятие «индикатор» [18, с. 39]. Это свиде-
тельствует о том, что данный термин для 
педагогики новый, но судя по норматив-
ным документам имеет широкое распро-
странение в образовательной среде. 

Вторая проблема связана с постоянно 
меняющейся нормативной базой образо-
вательных стандартов. ФГОС 3++ внедрены 
в практику вузов в 2019 г., а разработчики 
продолжают вносить корректировки в них, 
что влечет за собой постоянное изменение 
образовательных программ, отрицательно 
влияет на организацию образовательного 
процесса и его результативность. В об-
разовательные программы вносились не 
только дисциплины, «прописанные в стан-
дарте», но и рекомендуемые профильными 
министерствами, например, «Основы госу-
дарственной культурной политики» были 
включены во все ОПОП по УГНП 51.00.00 
«Культуроведение и социокультурные 
проекты». Так, с внесением изменений в 
использование ОПК лишь в обязательной 
части образовательной программы приве-
ло к изменениям не только в учебных пла-
нах, но и рабочих программах дисциплин 
и фондах оценочных средств. Появление 
новых цифровых компетенций привело 
к изменению всех образовательных про-
грамм в целом.

Третья проблема, на наш взгляд, свя-
зана с отменой примерных основных об-
разовательных программ (ПООП) с началом 
разработки новых ОПОП. Ориентируясь на 
ПООП, вузы культуры с целью сопряжения 

образовательных программ создавали свои 
собственные ОПОП, которые позволяли об-
учающимся быть мобильными и участво-
вать в программах вузовского обмена. Сей-
час в связи с отменой и полной свободой 
в разработке ОПОП, такой обмен может 
быть под вопросом, как и перевод студен-
тов из одного учебного заведения в другое. 
Кроме того, новый порядок на разработку 
ПООП [19] ставит еще больше вопросов. 
Кто должен разрабатывать Примерные об-
разовательные программы? Федеральные 
учебно-методические объединения счита-
ют, что ПООП должны разрабатывать вузы 
и направлять их на экспертизу в ФУМО, 
ссылаясь на фразу из данного регламента 
«проекты примерных программ разраба-
тываются участниками отношений в сфере 
образования». Однако Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
приводит два понятия «31) участники об-
разовательных отношений – обучающи-
еся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педа-
гогические работники и их представители, 
организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность и 32) участники от-
ношений в сфере образования – участники 
образовательных отношений и федераль-
ные государственные органы, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправле-
ния, работодатели и их объединения» [4]. 
Исходя из представленных понятий можно 
утверждать, что разработкой ПООП по на-
правлениям подготовки могут заниматься 
не только сами вузы, но и другие организа-
ции и даже работодатели, поэтому считаем 
неправомерным передавать право на раз-
работку ПООП только вузам. Верным было 
бы решение разрабатывать примерные 
программы Учебно-методическим объ-
единениям по каждому направлению под-
готовки.

Подводя итог, отметим следующее: во-
первых, требования к подготовке специ-
алистов меняются с каждым новым этапом 
развития общества. Происходит трансфор-
мация требований к специалисту, предъяв-
ляемых учреждениями культуры (музеями, 
библиотеками и др.), а также образователь-
ной системой, и все это в совокупности на-
правлено на совершенствование подготов-
ки новых кадров, носящее опережающий 
характер на основе потребностей совре-
менного общества и изменений условий 
работы учреждений культуры. 

Д. Д. Родионова, А. Ш. Меркулова
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Во-вторых, в изменившихся условиях 
работы учреждений культуры наиболее 
востребованными оказываются специали-
сты, получающие образование в рамках 
индивидуальных образовательных траек-
торий, что подтверждается требованиями 
руководителей учреждений культуры и 
экспертным сообществом в регионах [13]. 
И этому во многом способствуют учебные 
планы, созданные на основе модульной ос-
новной профессиональной образователь-
ной программы. 

В-третьих, с учетом того, что мы «стоим 
на пороге» перехода на ФГОС ВО 4-го по-
коления, который произойдет в ближайшие 
два года, модульный подход в создании 
основных профессиональных программ 
является, на наш взгляд, наиболее прием-
лемым переходом, дающим возможность 
проработать на базе конкретного вуза ре-
перные точки последующей трансформа-
ции обучения студентов. Так, например, 
новой тенденцией образовательного стан-
дарта 4 поколения является возможность 
организации в вузах единой подготовки 
студентов по УГНП на двух первых курсах 
и предоставления студентам права выбора 
направления подготовки после окончания 
второго курса, а также единые требования к 
условиям реализации и профессионально-
му «ядру» подготовки (единые общепрофес-
сиональные компетенции и индикаторы их 
достижения). Модульный подход, на наш 
взгляд, дает возможность решения данных 
направлений модернизации образования 
уже на текущем этапе, а в дальнейшем по-
зволит реализовывать индивидуальные 
траектории образования в рамках академи-
ческой мобильности. Это в свою очередь 
повлечет за собой структурные изменения 
образовательных организаций, развитие 
электронных образовательных систем и, 
как следствие, возрастание конкурентоспо-
собности образовательных организаций. 
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