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Приводится терминологический анализ понятий «культурная компетентность», «культурологическая 
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 современных условиях культурологи-

ческая компетентность будущих бака-

лавров экономики в вузах приобретает осо-

бую актуальность. Культурологическая ком-

петентность бакалавров представляется важ-

нейшим компонентом профессионально зна-

чимых компетенций.   

В зависимости от того, насколько адекват-

но бакалавры могут осознавать ценности сво-

ей культуры и сопоставлять их с ценностями 

культур других народов, во многом определя-

ется благополучие  нашего общества.  

Сегодня формирование культурологиче-

ской компетенции у бакалавров отражено в 

новых федеральных государственных обра-

зовательных стандартах ФГОС 3+ ФГОС 

3++ по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата).  

В 
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Общекультурная компетенция (ОК-5) в 

рамках ФГОС 3+ регламентируется как 

«способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные раз-

личия» [4, с. 2]. В результате освоения дис-

циплины бакалавр должен обладать следу-

ющими компетенциями: 

Таблица 1 

 

ДЕСКРИПТОРЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Компетенции, 

выбранные для 

учебной дисциплины 

Дескрипторы (признаки проявления компетенции) 

знать уметь владеть 

ОК-5:  

 способность 

работать в коллективе, 

толерантно восприни-

маемые социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З (ОК-5): 

 структуру и состав 

современного куль-

турологического зна-

ния, последователь-

ность культурно-

исторических типов; 

 методы культуро-

логических исследо-

ваний, основные по-

нятия культурологии;  

 особенности раз-

вития и функциони-

рования российской 

культуры, вклад 

культуры России в 

мировую культуру 

У (ОК-5): 

 применять обще-

теоретические и 

прикладные аспекты 

культурологического 

знания для обосно-

вания практических 

решений в повсе-

дневной жизни и 

профессиональной 

деятельности 

 

В (ОК-5): 

 владеть культу-

рой мышления; 

навыками к обоб-

щению, анализу, 

восприятию ин-

формации, поста-

новке цели и вы-

бору путей ее до-

стижения 

 

 

 

 

В рамках ФГОС 3++ общекультурная ком-

петенция определена в группу универсальных 

компетенций категорию «Межкультурное вза-

имодействие» – УК-5 («способность воспри-

нимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и фило-

софском контекстах») [5, с. 5].  

Вопрос о том, что такое культурологиче-

ская компетентность и каков механизм ее 

проявления у бакалавров-экономистов попы-

таемся исследовать.  

На сегодняшний день не существует об-

щепризнанного понимания сущности основ-

ной категории «культурологическая компе-

тентность». В связи с этим обратимся к не-

которым определениям.  

Дефиниция «культурная компетентность» 

(или «коэффициент культурного развития») 

(англ. cultural quotient, CQ) – термин, исполь-

зуемый в бизнесе, образовании, правитель-

ственных делах и научных исследования. Под 

культурной компетентностью может пони-

маться способность адаптации и эффективной 

работы в различных культурах [3, с. 1].  

В научной литературе понятию «культу-

рологическая компетентность» предложены 

различные толкования:  

 «культурологическая компетентность 

предполагает способность адекватно вос-

принимать продукты культуры, давать им 

самостоятельную оценку; использовать в 

профессиональной практике духовно-

нравственный потенциал культурных ценно-

стей, определяющий характер и качествен-

ный уровень отношений между человеком и 

культурной средой» (В.Л. Бенин, Е.Д. Жуко-

ва, Д.С. Василина) [2, c. 2]; 

 «культурологическая компетенция – 

http://wiki.eanswers.com/ru/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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это способности, качества, свойства лично-

сти, обусловливающие и определяющие 

продуктивность широкого круга социаль-

ной и профессиональной деятельности со-

временного специалиста» (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сы-

манюк) [1, с. 2]; 

 «культурологическая компетентность – 

это совокупность взаимосвязанных качеств 

личности, относящихся к духовной культуре, 

к жизни людей и их отношениях в обществе» 

(О.М. Шац) [6, с. 1]. 

Данные определения не вступают в про-

тиворечие, а дополняют друг друга, раскры-

вают новые стороны этого понятия.   

В этом контексте предлагаем понимать 

под культурологической компетентностью 

совокупность культурологических знаний, 

умений, навыков, способность использовать 

и постоянно обновлять эти знания в профес-

сиональной деятельности.  

В 2018 г. среди бакалавров факультета 

«Экономики и управления» Самарского ин-

ститута управления было проведено социо-

логическое исследование, целью которого 

являлось изучение отношения бакалавров к 

роли и месту культуры в их жизни.  

Ее реализация подразумевала решение 

ряда конкретных исследовательских задач:  

 определение содержания и структуры 

культурологической компетентности бака-

лавров;  

 изучение  мнений бакалавров о роли в 

месте культуры в их жизни;  

 организация обучения с учетом новых 

техник и технологий,  стимулирующих по-

знавательный интерес бакалавров (новые 

идеи, технологии и др.) 

Для сбора информации использовался ме-

тод опроса: анкетирование. Общий объем 

выборки составил 85 человек. Состав ре-

спондентов по возрасту бакалавров: до 35 

лет составляет – 2,4%, до 30 лет – 12,9%, до 

25 лет – 35,2%, до 20 лет – 49,5%. В возраст-

ном составе респондентов преобладают ре-

спонденты в возрасте от 20 до 25 лет, что в 

целом равняется 84,7%.  

Выборка по гендерному признаку харак-

теризуется преобладанием респондентов-

девушек (56,5%) по отношению к респон-

дентам-юношам (43,5%).  

В исследовании представлены респонден-

ты разных возрастных групп и различного 

уровня образования. Большинство респон-

дентов поступили в институт после оконча-

ния общеобразовательной средней школы 

для получения профессии экономиста, они 

составляют 81,2%. 8,3% имеют неокончен-

ное высшее образование, 10,5% – среднее 

специальное образование.  

Важным аспектом исследования являлось 

изучение мнений респондентов относитель-

но терминологического понимания дефини-

ции «культура».   

Так, 63,6% респондентов отмечают, что 

культура – это исторически определенный 

уровень развития общества и человека, выра-

женный в типах и формах жизни и деятельно-

сти людей, а также в создаваемых ими мате-

риальных и духовных ценностей, 18,8 % – это 

убеждения, ценности, являющиеся общими 

для определенной группы людей, 17,6% – 

это практическая реализация общечеловече-

ских и духовных ценностей.  

В этом контексте не обнаружены значи-

мые различия в ответах респондентов отно-

сительно смыслового значения термина 

«культура». 

Интерес представляют мнения респонден-

тов относительно вопроса: «Какую роль иг-

рает культура в Вашей жизни?». 62,4% ре-

спондентов считают, что культура для них 

является духовной потребностью, 25,8% – 

средством реализации досуга, 11,8% – сред-

ством для предупреждения и снятия стресса. 

Для подавляющего большинства респонден-

тов культура является духовной потребно-

стью. Переживаемая обществом социальная 

трансформация вызвала к жизни новые по-

требности по отношению к культуре – поиск 

средства для снятия стресса. 

Заслуживают внимание ответы на вопрос: 

«Какие учреждения культуры в городе Вы 

посещаете?»  

Анализ мнений по данному вопросу пока-

зал, что интересы респондентов достаточно 

многообразны. Наиболее привлекательными 

среди учреждений культуры для них представ-

ляются: библиотека – 20,1%, филармония – 

18,8%, танцевальные клубы, дискотеки –

15,3%, спортивные сооружения, спортзалы – 
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12,9%, театр – 12,9%. 

Интересная информация была получена 

от респондентов на вопрос: «Как часто Вы 

бываете в театрах?» Мнения респондентов 

распределились следующим образом: бываю 

примерно 1 раз в год – 34,2%, не были в те-

атре 2-3 года – 30,5%, совсем не посещают 

16,5%, бывают 3-4 раз в год –14,1%, бывают 

ежемесячно – 4,7%. 

На вопрос «Как часто Вы посещаете сим-

фонические и камерные концерты?» были 

получены следующие результаты: не ходят 

совсем – 72,9%, посещают несколько раз в 

год – 27,1%. Полагаем, что сложившаяся си-

туация зависит от множества факторов, в 

частности, отсутствия у респондентов худо-

жественного вкуса и свободного времени, 

недоступности театральной инфраструктуры 

(размещение, высокая стоимость и др.). 

Важнейшим аспектом исследования являл-

ся вопрос: «Если Вы не посещаете учрежде-

ния культуры города, назовите причины?» 

При анализе причин, указанных респонден-

тами  выявлено, что 63,5% респондентов мно-

го работают, им не хватает свободного вре-

мени, 21,2% – отмечают, что посещение 

учреждений культуры стало для них дорогим 

удовольствием, 8,3% – считают, что посеще-

ние учреждений культуры – это скучное заня-

тие, 7,05% – называют другие причины. 

Особый интерес представляют мнения ре-

спондентов на вопрос: «Что влияет на Ваше 

решение посещать учреждение культуры?» 

Анализ мнений респондентов по этому вопро-

су показал, что 40% респондентов руковод-

ствуются исключительно собственными эсте-

тическими потребностями, 24,8% – пользуют-

ся советами родных и друзей, 14,2% – ориен-

тируются на популярность мастеров искус-

ства, 12,9% – следуют рекомендациям препо-

давателей, 7% – используют рекламные сред-

ства, 1,1% – прислушиваются к советам одно-

курсников. Среди самых значимых причин 

обуславливающих посещения учреждений 

культуры выступают собственные эстетиче-

ские потребности и советы друзей.  

Какие же чувства испытывают респонденты 

при посещении учреждений культуры? Анализ 

мнений по данному вопросу свидетельствует, 

что 43,5% респондентов испытывают припод-

нятое настроение, 42,3% – ощущают чувства  

радости и вдохновения, 14,2 % – чувствуют 

усталость и безразличие. Таким образом, мож-

но отметить тот факт, что большая часть ре-

спондентов (85,8%) удовлетворены посещени-

ем учреждений культуры.  

Исследование показало, что 76,4% ре-

спондентов постоянно испытывают потреб-

ность в посещении учреждений культуры, 

исключением стало 23,6% респондентов, ко-

торые подчеркнули, что подобной потребно-

сти не испытывают.   

Однако ответы на вопрос: «Когда послед-

ний раз Вы посещали учреждения культу-

ры?» выявили, что 31,8% респондентов по-

сещали учреждения культуры год назад, 27% 

– полгода назад, 25,8% – месяц назад, 14,2% 

– неделю назад, 1,2% – десять дней назад. 

Объективными причинами, оказывающих 

влияние на посещение учреждений культуры 

являются:  отсутствие свободного времени, 

недостаток финансовых средств у респон-

дентов, состояние культурной инфраструк-

туры города.  

Сегодня проблема снижения интереса к 

чтению и книге продолжает оставаться весь-

ма актуальной. Именно чтение формирует 

качества наиболее духовно зрелого, просве-

щенного, культурного и социально ценного 

человека. 

На вопрос «Как часто Вы читаете художе-

ственную литературу?» респонденты ответили 

следующим образом: 22,4% – регулярно 1-2 

книги, 1,2% – регулярно более 2 книг, 2,3% – 

регулярно более 5 книг, 1,2% – регулярно 

свыше 10 книг, 57,7% – читают нерегулярно 

(1-2 книги, не каждый в месяц), 15,2% – не чи-

тают совсем. Исследование свидетельствует о 

неоднозначности статистики: для одних цен-

ность чтения в сознании достаточно высока, 

другие ответы подтверждают иную картину – 

кризис чтения бакалавров. В настоящее время 

существует множество других способов про-

ведения свободного времени: телевидение, 

Интернет, игры, клубы и др.  

В рамках исследования была выявлена 

точка зрения респондентов на собственный 

уровень культуры. Так, 55,3% респондентов 

полагают, что они располагают средним 

уровнем культуры, 22,4% – оценивают  свой 
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уровень культуры как низкий, 11,8% – за-

трудняются дать оценку, 5,8% – вполне удо-

влетворены уровнем культуры, 4,7% – вос-

принимают свой уровень культуры как до-

статочно высокий. Данные показатели ука-

зывают на искренность ответов респонден-

тов и высокий уровень самокритичности. 

Таким образом,  исследование позволило не 

только выявить содержание сегодняшних 

представлений бакалавров о роли и значении 

культуры в их жизни, но и выработать страте-

гию обучения бакалавров-экономистов, бази-

рующуюся на развитии у них креативных воз-

можностей мышления но, прежде всего, про-

фессионально значимых качеств, входящие в 

состав культурологической компетенции. 
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The article discusses the cultural competence of future bachelor-economists. A terminological analysis of the 

concepts of «cultural competence», «cultural competence» in the context of the implementation of 

educational standards of higher education of a new generation is given. The results of a sociological study 

are highlighted, allowing you to develop a teaching methodology for bachelors-economists, based on the 

creative possibilities of thinking. 
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