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В 20 годах XXI века становится востребованным конкурентноспособный во 

всех отношениях специалист и человек, самостоятельно и критически мыслящий, 

умеющий быстро реагировать на меняющиеся социально-экономические и со-

циокультурные условия своей жизнедеятельности. Важнейшим инструментом и 

условием формирования такой личности является образование, процесс которого 

должен быть практически непрерывным на протяжении всей жизни. Образова-

ние сегодня все активнее начинает осознаваться как личностно-ориентированная 

культурно-образовательная деятельность, которая осуществляется в специально 

организованном, педагогически целесообразном, многовекторном культурно-

образовательном пространстве.  

Проблема формирования и успешного функционирования социокультур-

ного образовательного пространства развития личности в условиях деятельности 

учреждения высшего образования исследуется нами в плоскости прикладной 

культурологии и теории социально-культурной деятельности как областей куль-

турологического знания, определяющей в числе прочего «механизмы создания 

благоприятной культурной среды, обосновывающей технологию обеспечения 

условий для реализации духовно-эвристических и художественно-творческих по-

тенций людей, проявления их социально-культурной активности» [1, с. 462]. 

Обратимся к содержательному наполнению понятия «образовательное про-

странство». Авторский методологический подход предлагает российский ученый 

и педагог Ю.С.Мануйлов, определяя его образно как «пространство разнообраз-

ных миров, втянутых какими-то своими сторонами в образовательный процесс, в 

систему обучения и воспитания… В образовательном пространстве множество 

миров. Это особый мир детского творчества, мир учебных дисциплин, мир учеб-

ной информации, мир идей, проектов, программ, мир профессионального обра-
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зования и пр. Все эти преисполненные жизни миры, находящиеся в различных 

сочетаниях и конфигурациях, эволюционируют и развиваются по своим законам 

и правилам. Пространство включает в себя миры, которые его и структуриру-

ют…» [4, с.10]. 

Процесс осмысления сущности культурно-образовательного пространства 

учреждения образования любого типа – от школы до учреждения высшего образо-

вания – основывается на подходе Ю.А.Мануйлова. Стоит отметить, что это понятие 

«не может трактоваться однозначно, поскольку культурно-образовательное про-

странство – сложная “территория”, которая характеризуется инвариантностью и 

большим количеством ее субъектов и объектов» [3]. Однако именно эти характери-

стики образовательного пространства, по мнению исследователей, «позволяют ему 

обеспечивать свободный, подлинно гуманистический процесс образования и вос-

питания. Значение культурно-образовательного пространства для развития лично-

сти обусловлено возможностью ее включения в многообразные социальные и куль-

турные связи, отношения, разнообразные виды деятельности. Это, в свою очередь, 

обусловливает востребованность такого пространства учебного заведения, которое 

можно характеризовать как культурно-образовательное и развивающее» [3].  

Таким образом, в широком смысле, культурно-образовательное простран-

ство может пониматься как подсистема социокультурной среды. Вслед за 

Л.И.Михайловой, мы опираемся на определение социокультурной среды как си-

стемы «среда-личность», как сферу реализации социальных функций культуры, 

направленных на духовное формирование и социализацию личности. Социо-

культурная среда имеет макро- и микроуровни, включающие в себя веществен-

ные,личностные и социальные элементы. Макроуровень представляет собой со-

циокультурную среду общества в целом, микроуровень отражает жизненные 

условия, связанные с непосредственным окружением индивида, его ближайшей 

средой, с национально-этническими и региональными особенностями, семейны-

ми и другими традициями, оказывающими воздействие на ценностные ориента-

ции, нормы, привычки, стиль поведения и образ жизни [5, с.156-157]. 

Активное применение этого понятия актуализируется также «наличием про-

тиворечия между потребностью современного общества и личности в полно-

ценной реализации культурно-развивающей функции учреждения высшего об-

разования и недостаточной разработанностью научно-педагогических основ и 

организационно-педагогического обеспечения процесса функционирования и 

развития его культурно-образовательного развивающего пространства» [3]. 

Многолетняя педагогическая и научная деятельность автора статьи позволи-

ла выделить следующие принципы функционирования социокультурного обра-

зовательного пространства развития личности [ 6]: 

1. Принцип индивидуализации культурно-образовательных траекторий раз-

вития личности, экзистенциальная ориентированность процесса образования и 

воспитания. 

2. Принцип целостности социокультурного образовательного простран-

ства, который обеспечивает интеграцию социально-культурных усилий различ-
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ных субъектов образовательного пространства, социально-культурных институ-

тов, участвующих в воспитании, социализации и инкультурации личности – се-

мьи, образовательного учреждения, учреждений социально-культурной сферы, 

средств массовой информации и коммуникации и т.д. 

3. Принцип проблемно-целевой ориентации педагогического процесса. 

4. Принцип культуросообразности, культуроцентричности образовательно-

воспитательного процесса, который способствует оптимальному взаимодействию 

таких ценностей как личность – культура – творчество. 

5. Принцип диалогичности в коммуникационном культурно-

образовательном пространстве  

Выделение принципа диалогичности обусловлено тем обстоятельством, что 

при характеристике образования мы исходим из представления его как творческой 

деятельности, рассчитанной на субъектно-субъектные отношения преподавателя и 

студента, на равноправный диалог, нацеленный на сопереживание и сотворчество. 

Диалогическая форма общения как основной механизм педагогики сотрудничества 

значительно отличается от монолога, свойственного методам авторитарной педа-

гогики. Диалог предполагает признание важности и ценности каждого из его 

участников, их равноправие; различие и оригинальность подходов к обсуждаемой 

проблеме и путям ее разрешения.  

Неоспоримым достоинством диалога является и то, что он побуждает студен-

тов отстаивать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, приучает к уважи-

тельному, терпимому отношению к позиции других участников диалога. Более то-

го, знания, которые усваиваются в формате диалога, всегда эмоционально 

окрашены, а поэтому более запоминаемы и прочны. 

Актуальной площадкой реализации принципа диалогичности в культурно-

образовательном пространстве учреждения высшего образования являются разно-

образные мастер-классы. Мастер-класс характеризуется как оригинальный метод 

обучения и конкретное занятие по совершенствованию практического мастерства, 

проводимое специалистом, прежде всего, в определённой области художественно-

творческой деятельности. В научно-методической литературе классический ма-

стер-класс определяется наличием в нем следующих составляющих: 

 «демонстрация специалистом своего мастерства или своего понимания 

проблемы в практической форме. При этом он выступает как консультант, помо-

гающий осмыслить на новом, более высоком уровне творческую деятельность» 

[2, с. 171].  

 вовлечение аудитории в активную деятельность по освоению азов мастер-

ства посредством педагогического сопровождения специалиста-мастера. 

 публичность, предполагающая наличие широкой аудитории, вовлеченной 

в процесс диалогового общения, при котором аудитория может активно вмеши-

ваться в этот процесс, задавая возникающие вопросы. 

Исходя из обозначенных характеристик, можно констатировать, что мастер-

класс – это, в первую очередь, открытая педагогическая система, позволяющая 

демонстрировать новые возможности педагогики развития и творческой свободы, 
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а также вдохновляющая, в нашем случае студентов, на достижение наилучших 

результатов в будущей профессиональной деятельности. Другими словами, ма-

стер-класс – это новый подход к педагогике сотворчества, в которой ученик из 

пассивного объекта становится активным субъектом. Тем более что в педагогиче-

ском плане качество образования сегодня – это его ориентация не только на усво-

ение обучающимися определённой суммы знаний, но и на развитие личности, ее 

познавательных способностей, профессиональных компетентностей и личност-

ных качеств. При таком подходе любые формы, методы, технологии рассматри-

ваются в контексте одной из основных задач образования – обеспечить макси-

мально благоприятные условия для самоопределения и развития личности. И 

здесь можно говорить о мастер-классах как наиболее эффективном средстве до-

стижения этой задачи. 

Мастер-классы, которые проходят в Белорусском государственном универ-

ситете культуры и искусств, в первую очередь, способствуют формированию та-

ких компетенций, как способность порождать новые идеи (обладать креативно-

стью), уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни, 

обладать способностью к межличностной коммуникации, формировать и аргу-

ментировать собственные суждения и профессиональную позицию, прогнозиро-

вать, планировать и организовывать инновационно-методическую и художе-

ственно-творческую деятельность в сфере культуры и искусств.  

Сегодня в нашем университете организация мастер-классов осуществляется 

в двух направлениях. Первое направление связано с приглашением мастеров, 

профессионалов самого высокого уровня, чье образование было получено в 

иных учреждениях высшего образования, второе – с целенаправленным пригла-

шением выпускников БГУКИ. В процессе проведения мастер-классов они стано-

вятся своеобразными «мотивационными спикерами», нацеливающих студентов на 

самореализацию в культурно-образовательном пространстве нашего университе-

та, на проявление творческой и социальной активности как прочного фундамен-

та будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, педагогическая система учреждения высшего образования, 

функционирующая в полноценной культурно-образовательной среде, использо-

вание в ней разнообразных образовательных технологий, реализация принципа 

диалогичности направлена на обеспечение подготовки творческого, активного, 

свободного человека, ориентированного не только на высокие собственные до-

стижения, но и на общий успех окружающих его людей.  
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