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В статье автор отмечает тесную связь подготовки специалистов в сфере культуры и искусства  
с динамикой современной культурной жизни, при которой непрерывное профессиональное образова-
ние основывается на познавательной активности личности.  Описывается три вектора движения чело-
века в образовательном пространстве: «вектор движения вперед», «вектор движения вверх», «вектор 
движения по горизонтали», что позволяет рассматривать непрерывное профессиональное образование 
как одно из направлений формирования профессионально компетентного специалиста, обладающего 
навыками решения профессиональных задач и осознающего значимость своей деятельности  с  ответ-
ственностью за ее результаты.

В ходе исследования был проведен опрос слушателей по программе профессиональной перепод-
готовки «Менеджмент в социально-культурной сфере» Красноярского краевого научно-учебного цен-
тра кадров культуры Министерства культуры Красноярского края. Респонденты проходили опрос по 
оценке результативности обучения и методике изучения мотивов учебной деятельности в модификации  
А. А. Реана и В. А. Якунина.

На основании полученных результатов был сделан вывод о том, что в сфере культуры и искусств 
Красноярского края наблюдается недостаточный уровень квалификации профессиональных кадров 
среди управленческого состава. Это свидетельствует об актуальности решения вопросов повышения 
квалификации и переподготовки кадров культуры и искусств.

Ключевые слова: вектор движения человека, культура, непрерывное профессиональное образова-
ние, образование на протяжении всей жизни.
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The article emphasizes the close relationship of training specialists for the sphere of culture and art 
with the dynamics of contemporary cultural life, in which the continuing vocational training is based on the 
cognitive activity of the individual. It describes the three vectors of a person’s movement in the educational 
space “forward motion vector,” “vector of moving upwards,” “horizontal motion vector,” which allows us 
to consider continuing vocational training as one of the directions of professionally competent professional 
formation having the skills of solving the professional issues and realizing the significance of their activities 
with responsibility for the results.
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During the research, a survey of listeners of vocational retraining program “Management in the social 

and cultural sphere” was conducted in Krasnoyarsk Culture Staff Regional Research and Training Centre of 
Krasnoyarsk region Ministry of Culture. The respondents participated in a survey on the training effectiveness 
assessment and methodology of the study of motives to educational activity in the modification A.A. Rean and 
V.A. Yakunin.

It was concluded, based on the results, that in the sphere of culture and arts of Krasnoyarsk region, 
there is an insufficient level of professional staff qualifications among the administrative staff. This shows  
the relevance of addressing the issues of advanced training and retraining of culture and arts staff.

Keywords: a person’s movement vector, culture, continuing vocational education, life-long learning.

Подготовка специалистов в сфере культуры и 
искусства тесно связана с динамикой культурной 
жизни как всего общества и страны в целом, так 
и каждого отдельно взятого региона, в частности.  
В связи с чем к основным целям непрерывного 
образования в сфере культуры и искусств целесо-
образно отнести подготовку конкурентоспособ-
ных специалистов на рынке труда и формирование 
кадровых ресурсов, непрерывная профессиональ-
ная подготовка которых направлена на развитие 
интеллектуального, духовного и личностного по-
тенциала, на поддержание, сохранение и трансля-
цию культурных ценностей в обществе.

Рассматривая непрерывное профессиональ-
ное образование как системно-организованный 
процесс образования людей на протяжении всей 
жизни, в основе которого лежат нормативные 
предписания, обязывающие работодателя обеспе-
чить работнику необходимые и достаточные усло-
вия для приращения профессиональных знаний и 
умений всякий раз, когда изменение условий его 
трудовой деятельности связано с предъявлением 
ему новых или дополнительных профессиональ-
ных требований, что позволяет ему оставаться 
эффективным работником, быть конкурентоспо-
собным на внутреннем и внешнем рынках труда 
и сохранять социальные условия жизни, адекват-
ные уровню его профессионального рейтинга на 
рынке труда [4], следует особо подчеркнуть важ-
ность и непрерывность данного процесса.

Исследователи отмечают, что в этой ситуа-
ции возможны три вектора движения человека  
в образовательном пространстве [1]: «вектор дви-
жения вперед», «вектор движения вверх», «вектор 
движения по горизонтали».

В первом случае человек, оставаясь на одном 
и том же формальном образовательном уровне 
(учитель, слесарь, врач, инжерен и т. д.), может 

совершенствовать свою квалификацию, свое про-
фессиональное мастерство.

Во втором случае человек, поднимаясь по 
ступеням и уровням профессионального образо-
вания, может либо последовательно восходить по 
ступеням и уровням образования, либо какие-то 
уровни и ступени образования пропустить. При-
мером тому может быть учащийся, который по-
следовательно получает начальное, среднее и 
высшее профессиональное образование, либо по-
сле школы сразу приступает к освоению програм-
мы высшего образования по уровням подготовки.

В третьем случае непрерывность образова-
ния подразумевает возможность не только продол- 
жения образования, но и смены профиля обра-
зования (смены специальности, профессии), то 
есть возможность осуществления образователь-
ного маневра на разных этапах жизненного пути, 
исходя из потребностей и возможностей лично-
сти и складывающихся социально-экономических 
условий.

Целью непрерывного образования, по мне-
нию ряда исследователей, следует «считать созда-
ние условий для всестороннего развития любого 
человека, независимо от его возраста, места жи-
тельства, первоначально приобретенной профес-
сии, но с учетом индивидуальных способностей, 
мотивов и интересов, то есть научить человека 
учиться самостоятельно в течение всей жизни» 
[5, с. 353].

Существуют отлительные особенности не-
прерывного образования взрослых от образова-
ния человека на протяжении всей жизни, которые 
характеризуются областью образовательных тех-
нологий и связаны с тем, что взрослые, как пра-
вило, имеют уже опыт образовательной деятель-
ности и навыки практической работы. В связи 
с этим их запросы являются более конкретными 
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и прагматичными, когда речь идет об очередных 
программах профессионального образования. 

Балыхин М. Г., отмечает что системообра-
зующим фактором непрерывного профессио-
нального образования выступает, несомненно, 
его целостность, под которой исследователь по-
нимает не механическое приращение элементов, 
а глубокую интеграцию всех подсистем, уровней, 
структур и образовательных процессов [2].

Вербицкий А. А., рассматривая проблему не- 
прерывного образования, обращает внимание на  
понимание принципа непрерывности и выска-
зывается против трактовки непрерывного обра-
зования как обучения с заранее установленной 
периодичностью, то есть механического решения 
проблемы. Содержательное решение этой про-
блемы автор предлагает, вводя понятие «квали-
фикация», которое характеризует не сумму по-
лученных документов об образовании, а уровень 
компетентности специалиста, его способность ре-
шать определенные классы профессиональных и 
социальных задач. Автор считает, что своего рода 
заполнителем резервов непрерывности (то есть 
прерывности) выступает самообразование, кото-
рое предполагает сохранение и развитие познава-
тельного отношения человека к миру, его умение 
учиться [3].

Из данных суждений следует, что непрерыв- 
ное профессиональное образование, в первую 
очередь, ориентировано на оправдательные за-
просы личности, на её познавательную актив-
ность. Исходя из этого, справедливо утверждать, 
что в основе непрерывного образования лежит 
образовательная потребность, удовлетворение ко-
торой невозможно без создания организационно-
педагогических условий, способных обеспечить 
необходимый набор образовательных услуг.

На наш взгляд, непрерывное профессиональ-
ное образование следует рассматривать как одно 
из направлений формирования профессионально 
компетентного специалиста, обладающего навы-
ками решения любых профессиональных задач, 
осознающего значимость своей деятельности, от-
ветственного за ее результаты. Одним из приори-
тетных направлений в сфере непрерывного про-
фессионального образования является развитие 
мотивации к обучению, которая представляет со-
бой фундаментальную основу для получения об-
разования в течение всей жизни. 

В соответствии с темой исследования нами 
был проверен социологический опрос слушате-
лей по программе профессиональной перепод-
готовки «Менеджмент в социально-культурной 
сфере» Красноярского краевого научно-учебного 
центра кадров культуры Министерства культуры 
Красноярского края. Группа проходила обучение 
в период с июня 2015 по июнь 2016 года. В опросе 
приняли участие 30 слушателей.

Исследование проходило в два этапа: первый 
этап во время второй сессии (ноябрь 2015 год); 
второй этап в период четвертой сессии (июнь 
2016 год).

Целесообразность выбранных этапов, заклю-
чается в том, что первый этап является началь-
ным периодом обучения, а второй этап проходил 
непосредственно перед защитой выпускной ква-
лификационной работы. Респонднтам было пред-
ложено пройти опрос по оценке результативности 
обучения, а также методику изучения мотивов 
учебной деятельности в модификации А. А. Реана 
и В. А. Якунина.

В ходе опроса респондентам предлагалось 
оценить результативность обучения по десяти-
балльной шкале, где 1 балл – «неудовлетвори-
тельно», 10 баллов – «отлично». Были получены 
результаты, представленные на рисунке 1.

При анализе полученных данных удалось 
установить, что на первом этапе исследования та-
кие показатели, как соответствие содержания кур-
са ожиданиям, новизна полученной информации, 
практичность полученного материала и приме-
нимость для работы, предложения относительно 
удобства посещения обучения, владение материа-
лом преподавателем, а также удовлетворенность 
полученными материалами (пособия, лекции) во 
втором семестре 2015 года имели усредненные 
значения, а в четвертом семестре 2016 года эти по-
казатели значительно увеличились, а в отдельных 
случаях достигли максимального значения. Сле-
довательно, слушатели данной группы проявляют 
высокую познавательную активность в процессе 
учебной деятельности, получая удовольствие от 
самого процесса познания. У них развито стрем-
ление овладеть профессиональными знаниями и 
умениями, а также сформировать профессиональ-
но важные качества в период обучения в Красно-
ярском краевом научно-учебном центре кадров 
культуры.
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Данные изменения нашли свое отражение  
в прохождении методики изучения мотивов учеб-
ной деятельности в модификации А. А. Реана и 
В. А. Якунина. В результате было выявлено, что 
в структуре учебной мотивации группы слушате-
лей в момент начала обучения (ноябрь 2015 го- 
да) доминирует мотив получения диплома и одо-
брения окружающих, что свидетельствует о на-
личии у данной группы слушателей низкого 
уровня познавательного интереса к обучению и со-
ответственно профессиональной направленности.  
При повторном проведении опроса с использова-
нием данной методики в июне 2016 года преобла-
дающими мотивами были: стать высококвалифи-
цированным специалистом, приобрести глубокие 
и прочные знания, достичь уважения преподавате-
лей и получить интеллектуальное удовлетворение.

Рисунок 1. Результаты опроса по «оценке результативности обучения»

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что имеется недостаточный уро-
вень квалификации профессиональных кадров в 
сфере культуры и искусств Красноярского края, 
особенно в части управленческого персонала.  
Необходимо внедрение эффективных форм, мето-
дик обучения, технологий организации и управ-
ления образовательным процессом, что позволит 
сформировать гибкую систему непрерывного 
образования, направленную на развитие челове-
ческого потенциала. Оценка результативности 
обучения, полученная в ходе исследования об ак-
туальности вопросов со стороны повышения ква-
лификации и переподготовки на протяжении всей 
жизни, позволит слушателям чувствовать себя 
более защищенными и конкурентоспособными  
на рынке труда.
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