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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Образование - важнейший ком
понент развития общества, определяющий его социальную эф
фективность; Поскольку, получая то или иное образование, моло
дой человек стремится найти свое место в обществе, можно кон
статировать его место в экономическом и нравственном состоя
нии этого общества. Следовательно, престиж образования, его 
статус и уровень влияют на состояние общества. Труд в жизни 
человека - способ обеспечения его жизнедеятельности, средство 
познания, общения и преобразования окружающего мира, усло
вие развития, формирования и проявления психической активно
сти. Он требует от человека определенных способностей, заинте
ресованности, функциональных возможностей по обеспечению 
необходимого уровня активности в достижении профессиональ
ных целей. Одновременно, трудовая деятельность должна быть 
организована таким образом, чтобы ее характер соответствовал 
особенностям человека, функциональным возможностям его пси
хологических и физиологических систем. 

В новых экономических условиях государство пока не на
шло оптимального механизма организационных, экономических 
и финансовых связей, не выработало модели экономических и 
финансовых взаимоотношений с отраслью культуры, хотя в раз
витых странах такие модели успешно функционируют. Все они 
имеют одно главное отличие - роль (экономическую и финансо
вую), которую выполняет государство по отношению к отрасли 
культуры: «помощник», «меценат», «партнёр». 

Актуальной остается и необходимость разработки стратегии 
регулирования рынка труда в отрасли культуры, эффективного ис
пользования имеющегося трудового потенциала. Без этого невоз
можны дальнейшее продвижение России по пути рыночных ре
форм и ее полноценная интеграция в систему международных 
научных отношений образовательных программ, где решающей 
предпосылкой конкурентоспособности являются высококвалифи
цированные кадры культуры искусства, заинтересованные в ре
зультатах роста культурного потенциала страны. 

Актуальность выбранной проблемы обусловлена еще и тем, 
что перед Россией встает задача выработки, по существу новой, 
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политики регулирования рынка труда в отрасли культуры, которая 
может быть адекватной избранному курсу реформ. Таким обра
зом, проблема формирования концептуальных основ государствен
ной политики на рынке труда работников культуры и искусства 
является для России фундаментальной, требует теоретического 
осмысления и методических разработок. 

В отрасли культуры, таким образом, возникли сложные воп
росы, связанные с отсутствием чёткого вектора необходимых из
менений: разрушение традиционной системы ценностных норм и 
ориентации в условиях формирования новых «культурных уста
новок», бюджетное недофинансирование отрасли, снижение уровня 
жизни большей части населения, недостаточность правовой базы, 
и другие. 

В этих условиях без мониторинга, без сформулированной 
культурной и кадровой политики, не обойтись. В рыночных усло
виях кадровая политика в сфере культуры должна соответство
вать, с одной стороны, концептуальным изменениям в культурной 
политике России в целом, с учётом особенностей отдельных ре
гионов страны, с другой стороны, изменениям в номенклатуре и 
объёмах потребностей населения в услугах отрасли культуры и 
смежных отраслей, а значит и в системе подготовки и переподго
товки профессиональных кадров, осуществляющих эти услуги. 

Всё это говорит о том, что во многих случаях отсутствуют 
эффективные скоординированные действия между учебными за
ведениями отрасли культуры не только в научном, методическом, 
организационном плане, но и в согласованном кадровом планиро
вании, в системе размещения и открытия новых отделений, фа
культетов, специальностей и специализаций. Такая несогласован
ность лишает возможности планомерно сокращать кадровый де
фицит и вырабатывать верные стратегические и тактические на
правления развития профессионального образования. В этой си
туации разработка эффективной региональной кадровой полити
ки становится задачей первостепенной важности, как для отрасли 
культуры, так и для всех типов учебных заведений Министерства 
культуры Российской Федерации. 

Степень изученности проблемы. Теоретические разработ
ки и публикации многих авторов в области отраслевого рынка 
труда показали, что любая формирующаяся в рыночных условиях 
региональная кадровая политика в отрасли культуры является 
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сложной динамической системой, изучение и формализованное 
описание которой, одновременно по многим параметрам, практи
чески невозможно. 

Теория занятости за многие десятилетия эволюционно раз
вивалась в следующей последовательности: классическая теория 
A. Смита, неоклассическая школа (Д. Гилдер, А. Лафдер, М. Фел-
дстайн, Р. Холл и др.), кейнсианское направление теории, монета
ристская школа (М. Фридман), институционально - социалисти
ческая школа (Т. Веблер, Дж. Данлоп, Дж. Гелбрейт, Л. Ульман, 
Э. Хелпс и др.), а также контрактная теория занятости (М. Бейли, 
Д. Гордон, К. Азариадис) и концепция гибкого рынка (Р. Буаэ, 
Г. Стэндинг). 

Основу региональной парадигмы в социально-гуманитарных 
науках заложила теория районирования XIX века (Гумбольдт, Рит-
тер, Арсеньев и др.). В середине 50-х годов нашего века возникло 
комплексное научное направление, порожденное необходимостью 
синтеза знаний на региональном уровне. Появился концепт «ре
гиональная наука» (У. Айзард). 

При этом нами одновременно используются отечественные 
и зарубежные научные подходы: теория и методика областных 
культурных гнезд (Н. Пиксанов, И. Гревс, Н. Анциферова и др.), 
изучение пространственно-культурной многоликости провинций 
Франции (Ф. Бродель), современная концепция географии рус
ской культуры и искусства (С. Сущий, А. Дружинин, Ю. Веде
нин). 

Применение моделирования для исследования закономерно
стей формирования системы учебных заведений и оценки ее эф
фективности стало возможным с появлением работ С. Архангель
ского, Р. Аткинсона, В. Беспалько, П. Гальперина, Л. Ительсона, 
B. Мизинцева, Н. Талызиной, Л. Турбовича, В. Штоффа, позво
ливших выделить дискретные элементы процесса обучения: тео
рий поэтапного формирования умственных действий и опорных 
элементов знаний. Большинство из них, являясь сторонниками 
функционального подхода к моделированию, выполнили теорети
ческие исследования, непосредственно связанные с моделирова
нием системных объектов различного характера и сложности, в 
которых содержится обоснование общих концептуальных начал 
моделирования, предложены различные варианты количественных 
интерпретаций системных и процессуальных объектов. 
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В понимании художественного образования как культурот-
ворчества, где человек делает себя во всех отношениях духовным 
существом, основываясь на приоритете ценностей культуры, мы 
опирались на исследования М. Вебера, Х.-Г. Гадамера, С. Гессе-
на, Э. Дюркгейма и др. 

Определение региона и регионального подхода основывалось 
на работах А. Субетто, Л. Каппелера, А. Маркузена, У. Айзарда, 
П. Юкарайнена, В. Лексина, А. Швецова. 

В диссертации использован целый пласт научных исследо
ваний И. Горловой по вопросам развития региональной культуры 
и образования, формирования культурной политики, подготовки 
кадров культуры и искусства. 

Объект исследования - рынок труда в отрасли культуры. 
Предмет исследования - особенности формирования рын

ка труда в отрасли культуры в конкретном регионе. 
Цель — социокультурный анализ рынка труда в отрасли куль

туры в регионе. 
Достижение поставленной цели потребовало решения ряда 

исследовательских задач: 
1. Обосновать теоретические основы исследования рынка тру

да в отрасли культуры региона. 
2. Дать характеристику региону как социокультурному и об

разовательному пространству. 
3. Обозначить основные подходы исследования рынка труда. 
4. Определить методы и инструменты изучения рынка труда 

в сфере культуры. 
5. Выявить особенности формирования образовательного про

странства региона. 
6. Выделить моделирование как инструмент совершенство

вания отраслевого образовательного пространства региона. 
7. Определить место Краснодарского государственного уни

верситета культуры и искусств в образовательном пространстве 
региона. 

Теоретические и методологические основы исследования. 
Методологическую основу исследования составили культурологи
ческие идеи и теории Н. Бердяева, И. Ильина, Д. Лихачева и др. 
ученых; современные образовательные теории Е. Бондаревской, 
В. Борзенкова, В. Розина, Г. Щедровицкого, Б. Юдина и др. Тео
ретическими ориентирами культурологического анализа стали 
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работы А. Арнольдова, М. Бахтина, Л. Буевой, И. Быховской, 
М. Кагана, Ю. Лотмана, С. Иконниковой, Э. Маркаряна, В. Межу-
ева, Э. Соколова, В. Суртаева и других. Исследование региона 
как социокультурного и образовательного пространства осуществ
лялось в рамках междисциплинарного подхода. В качестве основ
ного методологического приёма использован системный анализ, 
метод дескриптивного моделирования. Кроме того, использовал
ся нормативный подход, который дал возможность на базе полу
ченной информации определить основные параметры и постро
ить информационную модель образовательного пространства, 
сформулировать основные требования к структуре возможной мо
дели отраслевого рынка труда, разработать практические реко
мендации. 

Многогранность и сложность изучаемой системы и её от
дельных подсистем и блоков, территориальная распределенность 
образовательных учреждений позволили (а в некоторых случаях и 
потребовали) использовать достаточно широкий набор исследо
вательских инструментов, таких как: 

- изучение документальных источников (в том числе, сбор 
государственной статистики и внутриведомственной информации), 
изучение плановых и отчетных документов, положений, инструк
ций и других подобных материалов; 

- разработка социологического инструментария и на его ос
нове проведение анкетных опросов, формализованных интервью, 
опросов экспертов; 

- использование методов общей теории статистики, в том 
числе графических способов изображения статистических данных, 
выборочных совокупностей, результатов регрессионного и корре
ляционного анализа; метода наблюдений, системного анализа и 
когнитивного структурирования. 

Цель когнитивной структуризации состоит в формировании 
и уточнении гипотезы о функционировании исследуемого объек
та, рассматриваемого как сложная система, которая состоит из 
отдельных, но взаимосвязанных между собой элементов и подси
стем. Для того чтобы проанализировать поведение сложной сис
темы, необходимо построить структурную схему причинно-след
ственных связей, адекватно отражающих внутренний состав и со
держание этой системы. 
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В диссертации использовались ценностно-нормативный 
(В. Виндельбанд, Г. Риккерт) и аксиологический подходы, кото
рые направили внимание исследователя на изучение ценностей 
образования. 

Новизна и положения, выносимые на защиту: 
1.В современной науке провинция рассматривается как ре

гиональная, географическая единица и как особая социокультур
ная система. Мы исходим из тесной взаимосвязи провинциально
го - регионального - географического - территориального. Прин
ципиальным для определения понятийного аппарата и соотноше
ния ключевых понятий для нас является идея диалога культур как 
основы цивилизации будущего. 

2. Регион - существенное смысловое ядро культурологии, оп
ределяющее стратегию этой отрасли знания. Понимание антропо
логических истоков регионализма, его интегративной функции вы
ражения фундаментальных свойств человеческой природы позво
лило определить его как региональную культурологию. Они скры
ты в двуединстве человека как индивидуального и социального 
существа. История человека слагалась в конкретных региональ
ных пространствах и представляла собой становление, развитие и 
смену таких инвариантов жизнедеятельности как автономизация 
и интеграция. Чем больше усложняется культурно-цивилизацион-
ная деятельность человека, тем настоятельнее она требует обо
собления в пределах единства. Перед региональной культуроло
гией стоит задача изучить глубокие изменения в ее историко-куль
турных зонах, понять, прояснить конкретный характер духовных 
процессов, смену ценностных ориентации. Необходимы глубокие 
и широкоплановые исследования духовной культуры в регионах 
России, больших и малых городах, селах и поселках. 

3. Законом Российской Федерации «Об образовании» каждо
му субъекту федерации была предоставлена возможность строить 
образовательную модель с учетом национально-культурных осо
бенностей своего региона. При этом акцентировалось внимание 
на включение в содержание образования национально-региональ
ного компонента, предусматривающего реализацию учебных кур
сов по истории, географии, культуре родного края, национально
му языку и литературе, традициям и обычаям народа. Этнореги-
ональная ориентация современного российского образования тре
бует своего теоретического и исторического осмысления, упоря-
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дочения различных подходов к пониманию этногенеза как зако
номерного процесса развития социума. Образование, развиваю
щееся на основе указанной парадигмы, приобретает глобально-
исторический, социокультурный характер, обеспечивает воспро
изводство культурного многообразия, выступает источником са
моразвития общества. Гуманно-ценностная характеристика обра
зования предполагает рассмотрение трех взаимосвязанных аксио
логических блоков: образование как ценность государственная; 
образование как ценность общественная; образование как цен
ность личностная. Содержание аксиологических блоков приобре
тает конкретизацию при построении социокультурной типологии 
образовательных систем, изучении проблемы влияния социообра-
зовательных макротенденций и социально-этнологических регио
нальных процессов на образовательную политику в субъектах 
Федерации. 

4. При этом закономерно возникает вопрос о том, каким об
разом данный процесс соотносится с тенденцией глобализации в 
культурно-образовательной сфере? С точки зрения теории этноге
неза и концепции пассионарное™, тенденция глобализации пони
мается как объективный процесс создания единого надэтническо-
го поля, необходимого для поддержания устойчивого развития 
цивилизации. Поэтому на современном этапе всем субъектам 
федерации следует определить стратегические ориентиры образо
вательной политики, среди которых могут быть выделены следу
ющие: развитие этнорегионалыіых образовательных систем с 
учетом основополагающих принципов «Национальной доктрины 
образования Российской Федерации»; сбалансированное отраже
ние в содержании образования федерального и национально-ре
гионального компонентов; проблемы и перспективы развития 
национальной школы в республиках Российской Федерации; на
правления и механизмы поликультурного и полиобразовательного 
взаимодействия в XXI веке; технологии интеграции в европейс
кое и мировое образовательное сообщество; пути обновления 
содержания образования в современной высшей и средней школе 
в рамках сохранения единого образовательного пространства 
страны. 

5. Решение вопросов создания эффективного рынка труда в 
отрасли культуры невозможно, без теоретических разработок и 
практического понимания его структуры, механизмов его реаль-

9 



ного функционирования. Учитывая сложность изучения или со
здания эффективного рынка труда в отрасли культуры, в качестве 
исследовательского инструментария можно использовать систем
ный анализ, который во многом определяет методологию и мето
ды изучения данной проблемы. 

Кроме того, достоверные показатели, характеризующие фак
тическую занятость специалистов сферы культуры, получить прак
тически не возможно. Такие показатели не являются обязатель
ной статистической отчетностью и не подаются в территориаль
ные отделы и управления культуры. Получать информацию о 
фактической занятости можно, если собирать ее в каждом клубе, 
библиотеке, парке, музее и т.д. Это невозможно регулярно делать 
из-за большой трудоемкости. Основным источником может быть 
штатное расписание и информация о замещении штатных долж
ностей. Наличие вакансий в штатном расписании не дает необхо
димой и достоверной информации для определения фактической 
занятости специалистов в том или ином учреждении культуры. 
Низкая заработная плата в клубах, ДК, библиотеках и других 
учреждениях подобного типа вынуждает многих руководителей 
позволять квалифицированным специалистам совмещать с опла
той 1,25; 1,5; 1,75 ставок за счет вакансий. Поэтому штатное 
расписание в данном случае не может быть объективным источ
ником информации. Нас в рамках рыночной экономики интересу
ет не фактическая занятость специалистов в том или ином реги
оне, а спрос и потребность (обеспеченная финансированием) в 
специалистах. 

6. Сложившаяся в советское время система регулирования 
потребности в кадрах культуры перестала действовать, хотя, бе
зусловно, она имела свои достоинства и недостатки. Сегодня 
сложно решается проблема распределения, трудоустройства, зак
репления молодых специалистов. Профессиональные учебные 
заведения различных уровней, выпуская тех или иных специали
стов, больше ориентированы на спрос населения в образователь
ных услугах, чем на потребности отрасли культуры. Занятость -
это проблема местных руководителей, а не вышестоящего руко
водства - администраций субъекта федерации или Министерства 
культуры, так как сегодня мы уже не работаем в жесткой плано
вой системе. Информацию о спросе и потребностях того или ино
го района можно иметь только в том случае, если будут работать 
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соответствующие службы занятости. Накапливаясь из года в год, 
такая информация, в конечном итоге, может быть использована 
при решении «прогнозных» задач. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследовании определяется научной новизной работы и заключа
ется в постановке и решении выбранной проблемы в теории и 
истории культуры. Социокультурный анализ рынка труда в отрас
ли культуры региона позволил определить теоретические основы 
исследования рынка труда и основные подходы его изучения в 
отрасли культуры региона, выделить особенности формирования 
региона как социокультурного и образовательного пространства 
отрасли культуры и осуществить характеристику деятельности 
Краснодарского государственного университета культуры и ис
кусств в образовательном пространстве региона. 

Результаты данного исследования являются базой для даль
нейшего изучения социокультурного и образовательного простран
ства отрасли культуры в регионе. 

Практическое значение данного исследования связано с не
обходимостью анализа кадровой политики в регионе в отрасли 
культуры. 

Отдельные положения и выводы могут быть использованы в 
учебном процессе в рамках таких дисциплин как «Культуроло
гия», «Культурная политика», «Социология культуры» и других. 

Апробация исследования. Результаты исследования докла
дывались на научно-практических и научно-теоретических конфе
ренциях: на международной научной конференции «Семиотика 
культуры и искусства»; южнороссийской научной конференции 
«Проблемы взаимодействия национальных культур в региональ
ной многоуровневой системе музыкального образования»; регио
нальных научных конференциях «Вторые аспирантские чтения» и 
«Третьи аспирантские чтения». Основные положения диссерта
ции опубликованы в виде статей в научных изданиях различного 
характера общим объемом 1,3 печатных листа. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух разделов, заключения и списка источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

определена степень ее изученности, выделены объект и предмет 

11 



научного анализа, цель и задачи, описаны теоретико-методологи
ческие основы, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы. 

В первом разделе - Теоретические основы исследования 
рынка труда в отрасли культуры региона - две части. Первая 
- Регион как социокультурное и образовательное простран
ство — посвящена теоретическому осмыслению концептов «реги
он» и «образование» в контексте социокультурного и образова
тельного пространства. 

Под социокультурным пространством диссертант понимает 
реальность, характеризующуюся совокупностью материальных, 
духовных, информационных и иных факторов, определяющих сво
им воздействием специфику культурной жизни социума в опреде
ленных временных и географических условиях. 

Регион - смысловое ядро культурологии. Региональная куль
турология изучает глубокие изменения в ее историко-культурных 
зонах, проясняет конкретный характер духовных процессов, сме
ну ценностных ориентации. 

В систему духовных координат региональной культурологии 
закладываются следующие ценности и принципы, в том числе 
культура и образование, что позволяет считать ее полисубъект
ным инструментом социокультурного развития культуры. 

Поддержка и развитие профессионального образования как 
фактора, обеспечивающего национальную безопасность России в 
целом, напрямую зависит от того, с какой образовательной подго
товкой молодежь страны войдет в XXI век, каковы будут ее нрав
ственные и политические идеалы, социальные ценности, уровень 
общей культуры и профессиональной подготовки, их степень при
общения к научному, творческому поиску. 

Отмечая повышение роли социокультурных процессов и диф
ференциации образовательной сферы региона, можно констати
ровать необходимость отражения этого в культурологическом зна
нии, что должно стать основой для познания более сложных объек
тов, явлений и понятий, как с образовательной, так и культурной 
точки зрения. Только так можно воспитать человека и граждани
на, которому в нынешней непростой ситуации будет небезразлич
на и судьба родного края, и будущее России. 

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о право
мерности изучения региона как социокультурного и образователь-
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ного пространства и осмысления современных проблем его раз
вития, используя совокупность методик гуманитарных дисциплин. 

Культура и образовательное пространство региона - это столь 
же неотъемлемые признаки территориальных общностей, как и 
хозяйственно-экономические связи. Следует учесть, что в своем 
историческом развитии образовательный потенциал региона при
обретает гораздо большую открытость и контактность с другими 
регионами и центром, чем социально-экономический потенциал. 
Кроме того, по нашему мнению, образовательное пространство 
региона, в контексте его культуры, отличается большей устойчи
востью в силу более тесной привязки к месту, к локальному и 
региональному своеобразию. 

С позиции характеристики Кубани как социокультурного и 
образовательного пространства можно выделить в качестве ос
новных, наиболее общих черт, полиэтничность культуры, ее сво
еобразие, явившееся результатом прямого взаимодействия куль
тур различных народов, нахождение ее в качестве субкультуры в 
составе российской цивилизации. 

Важно подчеркнуть значение культурологии в процессе ис
следования выбранного объекта. Во-первых, она формирует цен
ностно-нормативные критерии образования. Во-вторых, анализи
рует способы и средства познания образования, определяет смысл 
понятий, категорий, выявляет закономерности развития образова
тельного процесса. Эти две стороны культурологического подхо
да позволяют сделать вывод о том, что культурология служит ми-
ровоззренческо-методологической базой образовательной полити
ки, обеспечивая целостность в ее изучении, выявление ее сущно
стных характеристик, дает оценки смысла и значения различных 
концепций, выявляет принципы и законы во взаимоотношении 
индивида, общества и власти, соотношение рационального и ир
рационального начал, мотивационную основу, нравственные кри
терии образованности. 

Вторая часть первого раздела - Рынок труда и основные 
подходы его исследования в отрасли «культура» - посвящена 
анализу исследовательского инструментария диссертации. 

Труд - понятие уникальное, так как трудовые услуги можно 
предоставить, а самих работников нельзя ни купить, ни продать. 
Можно назвать несколько причин, согласно которым можно ут
верждать, что условия, в которых работодатели приобретают, а 
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работники предлагают свои услуги в сфере труда, образуют свой 
рынок. 

Рынок труда - особая экономическая категория, охватываю
щая оплачиваемую занятость, к которой относятся претендующие 
на рабочее место и все занятые, кроме учащихся и самостоятель
ных (домашних) работников, ведущих натуральное хозяйство. За
нятость последних реализуется вне рынка труда. Как экономичес
кая категория рынок труда представляет собой сложную систему 
отношений по поводу обмена индивидуальных способностей к 
труду на фонд жизненных средств, необходимых для воспроиз
водства рабочей силы, и размещения работников в системе обще
ственного разделения труда по законам товарного производства и 
обращения. Рынок труда обычно дифференцируется по конкрет
ной территории, отрасли, профессии. 

Функционирование рынка труда в отрасли «культура» скла
дывается под влиянием многих факторов, в том числе и предло
жением труда. Каждый трудоспособный гражданин делает свой 
выбор, определяя свое место по отношению к рынку труда и в 
отношении занятости: работать или не работать, если не рабо
тать, то как долго (кратковременно или в течение длительного 
времени), если делается выбор в пользу занятости, то это может 
быть и оплачиваемая работа, и занятость вне рынка труда - учеба, 
домашнее самообеспечение и т.д. Под влиянием всех этих обсто
ятельств постоянно меняется и соотношение между экономичес
ки активным и экономически неактивным населением. Вот поче
му важно знать, как формируется у работника решение продавать 
свою рабочую силу, т.е. предложение труда. 

Учреждение' культуры выступает на территориальном рынке 
труда как «покупатель» рабочей силы, поскольку оно, располагая 
рабочими местами, определяет спрос на конкретных специалис
тов. К тому же в учреждении культуры, которое осуществляет 
непосредственное потребление рабочей Силы, реализуется рыноч
ный механизм в части обеспечения соответствия «цены» на дан
ного работника культуры и стоимости затратам на подготовку его 
в учебном заведении. Кроме того, учреждение культуры выступа
ет в качестве «поставщика» на рынок труда контингента молоде
жи, которая по каким-либо характеристикам не соответствует 
требованиям, предъявляемым к ней. Вполне естественно, что 
управленческие решения, направленные на удовлетворение теку-
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щей и перспективной потребности в специалистах культуры, дол
жны увязываться с возможностями предложения на них. Посколь
ку заполненность учреждений культуры специалистами, условия 
их найма на работу, возможности профессионального и должно
стного продвижения во многом определяются изменяющейся конъ
юнктурой на рынке труда, им необходимо проводить маркетинго
вые исследования. От этого зависит качество прогноза в отноше
нии спроса на специалистов культуры, а, следовательно, и их 
подготовка. 

Так уж исторически сложилось, в Российской Федерации от
расль культуры по своей природе и сути малоориентирована на 
работу в жёстких рыночных условиях. В то же время, характер 
сегодняшних реформ подталкивает её к этому. Ситуация осложня
ется тем, что в стране не сформулирована стратегия культурной 
политики в рыночных отношениях, нет отлаженного и хорошо 
работающего механизма функционирования рынков труда, услуг 
и товаров в сфере культуры. Этот механизм в методологическом 
и практическом плане переживает процессы своего формирова
ния. 

Таким образом, решение вопросов создания эффективного 
рынка труда в отрасли культуры невозможно без теоретических 
разработок и практического понимания его структуры, механиз
мов его реального функционирования. 

Второй раздел - Особенности формирования образователь
ного пространства региона - состоит из двух частей. Первая -
Характеристика образовательного пространства отрасли куль
туры региона. 

Образовательное пространство - это система трансляции об
щих, специальных и профессиональных знаний и опыта от поко
ления к поколению, в структуру которой входят инфраструктура 
образовательной сети, высококвалифицированные научные, пре
подавательские кадры, оптимальный набор инновационных обра
зовательных программ различного уровня и направленности, об
разовательные стандарты, и прочее. Эффективное функциониро
вание образовательной системы, во многом, зависит от оснаще
ния ее материально - технической базы, в том числе для научных 
исследований и качественного проведения учебного процесса. 
Кроме того, оптимальное функционирование образовательного 
пространства региона предполагает скоординированное и систем-
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ное взаимодействие всех учебных заведений и органов управле
ния отраслью культуры, поддерживаемое правовым, информаци
онным, организационным и финансовым обеспечением. Такая 
структура перестаёт существовать как единая, хорошо организо
ванная система, если изменяются ее вышеназванные составные 
элементы. 

К сожалению, в целом в Южном Федеральном округе сло
жившаяся кадровая политика в отрасли культуры зачастую явля
ется не скоординированной как между субъектами Северного 
Кавказа, так и между учебными заведениями региона. Отсутствие 
такой координации приводит к постоянному и увеличивающемуся 
из года в год дефициту в квалифицированных кадрах, практичес
ки во всех регионах ЮФО. Дефицит в квалифицированных кад
рах в отрасли культуры вызван многими условиями и комплекс
ными системообразующими факторами, такими как, постоянная и 
высокая текучесть кадров, низкая закрепляемость молодых спе
циалистов, сокращение штатов, естественное выбытие (выход на 
пенсию, переезд на другое место жительства, смерть). Статистика 
последних лет фиксирует устойчивый отток из учреждений отрас
ли культуры края, в первую очередь, молодых, наиболее квалифи
цированных, талантливых специалистов - тех, кто в силу своих 
способностей и образования способен реализовать себя в других 
отраслях деятельности. 

Анализируя образовательное пространство выбранного ре
гиона, можно прийти к выводу, что отрасль культуры является 
сложной, многоуровневой, открытой, динамической системой, со
стоящей из функциональных и обеспечивающих подсистем. 

К сожалению, в отрасли культуры рынка труда нет, а суще
ствующие региональные отделы занятости по линии социальной 
защиты квалифицированных услуг отрасли культуры практически 
не оказывают. Этот факт подтверждается многими исследователя
ми, в том числе исследованиями, проводимыми Краснодарским 
государственным университетом культуры и искусств в ряде рай
онов Краснодарского края. 

Итак, основной задачей вузов культуры и искусства является 
удовлетворение потребности страны в специалистах высшей ква
лификации. 

Логическая цепочка: школа - вузы - общество должна быть 
осознана политическим разумом страны и решительно изменена. 
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Необходимо изыскивать средства для обеспечения расцвета даро
ваний, духовного богатства общества. 

Реализация таких сложных проектов должна осуществлять
ся поэтапно, в определённой последовательности, путём отработ
ки и освоения отдельных блоков, в первую очередь, внутри каж
дой подсистемы между ее элементами. Учитывая прошлый, поло
жительный опыт разработки многоуровневых систем оптималь
ного планирования во многих отраслях, и, используя сегодня пре
имущественные возможности рыночной экономики, профессор 
Краснодарского государственного университета культуры и ис
кусств И. Горлова считает, что проблему кадровой политики (кад
рового дефицита) в отрасли культуры надо решать поэтапно. 

Сегодня практически каждое учебное заведение отрасли куль
туры ищет свои пути выживания, в том числе, открывая те или 
иные факультеты, специальности и специализации. Практика по
казывает, что только за счёт открытия факультетов, специальнос
тей и специализаций долгосрочных экономических выгод отрас
левое учебное заведение, как правило, не получает. Потребности 
отрасли культуры, да и смежных отраслей, в той или иной спе
циальности носят конкретный числовой характер и изменяются 
во времени в пределах ограничений, задаваемых уровнем разви
тия и перечнем предоставляемых услуг учреждениями отрасли 
культуры, емкостью рынка труда данного региона. 

Итак, отрасль культуры сегодня нуждается в современных 
классификаторах профессий, которые отвечали бы требованиям 
рыночной экономики, позволяли создавать интегрированные базы 
данных для формирования эффективного профессионального рын
ка труда и управления кадровым потенциалом. 

В последней части диссертационного исследования - Крас
нодарский государственный университет культуры и искусств 
в образовательном пространстве региона - предлагается крат
кая характеристика этого учебного заведения и определена его 
роль в образовательном пространстве региона. 

В 1966 году Постановлением Совета Министров СССР был 
создан Краснодарский государственный институт культуры. В то 
время, на 2 факультета - культурно-просветительный и библио
течный было принято 300 человек: 180 на дневное отделение и 
120 на заочное. За эти годы институт активно развивался: вел 
большую научно-педагогическую деятельность, открывались но-

17 



вые факультеты, специальности и специализации, из года в год 
увеличивался набор студентов, открылась аспирантура, докторан
тура, в которых готовятся специалисты самой высокой квалифи
кации, как для самого института, так и для учебных заведений 
Юга России и стран СНГ. В 1993 году институт был преобразован 
в Краснодарскую государственную академию культуры, а в 1998 
году академия преобразована в Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств. В настоящее время универси
тет - один из самых крупных высших учебных заведений культу
ры в Российской Федерации. 

Работая в тесном контакте с краевым департаментом, реги
ональными отделами и управлениями культуры, университет, ори
ентируясь на перспективу с учетом потребностей отрасли, ведет 
подготовку кадров по таким дефицитным специальностям как: 
культурология, социально-культурная деятельность, музееведение, 
народное художественное творчество, актерское искусство, режис
сура кино и телевидения, монументально-декоративное и промыш
ленное искусство, дизайн, реклама, эстрадно-джазовое пение, му
зыкальная звукорежиссура, социально-культурный сервис и туризм 
и ряду других. 

Благодаря грамотному менеджменту в университете доста
точно регулярно открываются новые специальности и специали
зации. Учитывая высокий престиж университета (особенно в Се
верокавказском регионе) многие субъекты Федерации направляют 
целевые группы для получения высшего образования, а также спе
циалистов для совершенствования своих знаний в аспирантуре и 
докторантуре. Тем не менее, студенты из Адыгеи, Ингушетии, Кал
мыкии, Карачаево-Черкессии и других регионов представлены не 
только «целевиками», но и достаточно активным свободным на
бором. Существующая методология планирования кадров и прак
тический опыт предполагают обязательное наличие корреляции и 
чётких соотношений между контингентом обучающихся и чис
ленностью профессорско-преподавательского состава. 

Одним из очень важных показателей, определяющих конеч
ные результаты деятельности любого учебного заведения, являет
ся фактический выпуск высококвалифицированных специалистов. 

Кто же поступает в университет сегодня на специальности 
социально-культурной сферы, откуда они и из каких регионов, с 
какой образовательной подготовкой и с каким образовательным 
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уровнем? В выборку попали и были опрошены студенты первых 
курсов, из которых 44,3% живут г. Краснодаре, 37,2% в Красно
дарском крае и 18,6% в различных регионах Южного Федераль
ного округа. У 17,4% первокурсников родители работают в от
расли культуры, они, по сути, намерены продолжать дело своих 
предков - отцов и матерей. 86,6% абитуриентов поступают со 
школьной скамьи. Большинство из них (60,1%) имеет оценки «5» 
и «4». 

12,3% поступающих сегодня абитуриентов в университет 
культуры окончили специализированные школы культурологичес
кого и художественного профиля. 5,9% имеют среднее специаль
ное образование и поступили в вуз для дальнейшего повышения 
своего профессионального уровня. Из всех поступивших 2,8% 
ранее работали в отрасли культуры и имеют какой-то практичес
кий опыт и только 0,4% абитуриентов двух последних лет посту
пают к нам на очное отделение после окончания службы в армии. 
При этом из года в год наблюдается сокращение числа абитури
ентов, окончивших службу в армии. За последние пять лет их 
уменьшилось в два раза. 

Все вышеназванные обстоятельства, разумеется, не способ
ствуют сокращению дефицита в квалифицированных кадрах в уч
реждениях и организациях отрасли культуры в городах и, особен
но, в сельских населённых пунктах. Нужны системные скоорди
нированные меры между региональными административными 
органами культуры и учебными заведениями по вопросам кад
ровой политики и кадрового обеспечения, в первую очередь, 
молодыми высококвалифицированными специалистами. Важна и 
нужна инициатива и конкретные эффективные действия руково
дителей отрасли культуры, администраций городов и районов и, 
в целом, субъектов Федерации по созданию приемлемых матери
альных и жилищных условий для массового притока молодых 
специалистов в организации и учреждения отрасли культуры. 

В процессе комплексных исследований, проводя параллель
ный анализ оценок между различными группами респондентов, 
проверяя правильность выдвинутых нами основных гипотез и ги
потез-следствий, важно было понять, считают ли наши студенты 
младших и старших курсов, обучающиеся на творческих специ
альностях, правильным выбор учебного заведения и профессии. 
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Несмотря на некоторые отличия в величине самих оценок, 
тем не менее, тенденции предпочтений у них совпадают. Боль
шинство студентов старших и младших курсов творческих про
фессий согласны с тем, что выбранная ими специальность соот
ветствует их интересам и выбор их абсолютно правильный. Прак
тически пятая часть старшекурсников не удовлетворена выбран
ной профессией, утверждая, что можно было выбрать более пер
спективную специальность. Значительная часть опрошенных сту
дентов старших и младших курсов не сформировали окончатель
но своего мнения относительно правильности выбранной ими 
профессии. Если для студентов первого курса такое состояние 
неопределённости объяснимо недостаточным жизненным опытом, 
небольшим сроком обучения в стенах университета, то для стар
шекурсников такой ответ нужно расценивать как сформировав
шуюся позицию. 

В заключении диссертационного исследования сформули
рованы выводы и рекомендации. 
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