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CONTINUOUS EDUCATION AS A SPACE FOR THE FORMATION  
OF STUDENTS 'READINESS FOR PROFESSIONAL CREATIVE 

ACTIVITY 
 
Аннотация. В статье анализируется специфика непрерывного образования 

сточки зрения социализации и интеграции человека в профессиональную среду и обще-
ство в целом, что является важным фактором в формировании готовности студентов к 
профессионально-творческой деятельности. Автором делается акцент на том, что про-
цесс непрерывного образования способствует успешной адаптации к изменяющимся 
социокультурным условиям, поскольку является важной составляющей профессио-
нально-творческой готовности студентов.  

Abstract. The article analyzes the specifics of continuous education from the point of 
view of socialization and integration of a person into the professional environment and soci-
ety as a whole, which is an important factor in shaping students' readiness for professional and 
creative activity. The author focuses on the fact that the process of continuous education con-
tributes to successful adaptation to changing socio-cultural conditions, since it is an important 
component of students' professional and creative readiness. 
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Современные социокультурные условия и экономические процессы 

предъявляют новые требования к специалистам различных профессио-
нальных областей деятельности, следовательно, и к системе их профессио-
нальной подготовки. Образование сегодня стало ведущим ресурсом эко-
номики и главным капиталом человека. Тенденция на «открытость образо-
вания является необходимым условием функционирования как его самого 
человека, так и общества в целом. Это качество, если можно так сказать, 
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задано образованию генетически и носит исторический, а, следовательно, 
изменчивый характер» [6, с. 260]. 

Многие ученые и педагоги сходятся во мнении о том, что происхо-
дит формирование нового типа образования, ориентированного на разви-
тие социально-профессиональных способностей человека, цель которого 
заключается в социально-профессиональном развитии личности, в общест-
венно полезной деятельности [3].  

Такое образование, где главным компонентом выступает процесс са-
моорганизации и самореализации личности в профессии, предусматривает 
адаптацию к профессиональной деятельности и самоопределение в ней 
профессиональной квалификации; подготовку специалистов, способных 
самостоятельно организовывать свою работу и принимать решения, нести 
за них ответственность; сочетание автономности с командной работой, го-
товность к инновациям. Подобное образование формирует профессио-
нальную культуру (свойства и способности будущего специалиста), обу-
словливающую продуктивность выполнения познавательной, профессио-
нальной и социальной деятельности, высокий уровень профессиональной 
мобильности. Это создает для человека и общества в целом новые траекто-
рии развития, что возможно только при непрерывном профессиональном 
образовании.  

В связи с этим актуализировалась проблема определения понятия 
«непрерывное образование».  

«Непрерывное образование – это комплексное понятие, которое под-
разумевает включение в этот процесс различных учреждений (государст-
венных, негосударственных), реализующих как основные программы обу-
чения, так и дополнительные (профессиональные и общеразвивающие)» 
[7]. Данный процесс способствует социализации и интеграции человека в 
профессиональную среду и общество в целом, успешной адаптации к из-
меняющимся социокультурным условиям. Он влияет на изменение жиз-
ненных траекторий, поведенческих стереотипов, содействующий даль-
нейшему росту профессиональных и общекультурных компетенций, лич-
ностному развитию, а не просто получению дополнительного образования 
(повышение квалификации, переподготовка, второе высшее образование и 
т.д.), с целью удовлетворения его стремления к самообразованию и само-
развитию в течение всей жизни [7]. 

На сегодняшний день основой для построения такого образователь-
ного пространства, является компетентностный подход как специфический 
инструмент активизации социального диалога и сотрудничества высшего 
образования с рынком труда, как комплекс общих принципов обозначения 
целей образования, отбора содержания образования, организации учебного 
процесса и оценки его результатов. По мнению В. И. Байденко, В. А. Боло-
това, А. В. Кирьякова, А. В. Хуторского и многих других ученых совре-
менный выпускник высшей школы должен обладать набором компетен-
ций, которые формируют профессиональную культуру инновационного и 
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проектного содержания, быть готовым к диверсификации своей профес-
сиональной деятельности. Он должен уметь самостоятельно мыслить, об-
ладать познавательной самостоятельностью и способностью получать но-
вые знания, а также владеть ими как инструментом познавательной и прак-
тической деятельности в условиях инновационного общества, чтобы быть 
конкурентоспособным и профессионально успешным [1].  

Особенно важна готовность личности успешно выполнять требуемые 
действия на основе имеющегося у него практического опыта, учитывать 
знаний, необходимые для решения задач профессионального характера, а 
также умение нестандартно подходить к решению возникших проблем. 
Под готовностью мы понимаем личностное образование, имеющее при-
чинное отношение к эффективному и (или) выдающемуся выполнению ра-
боты, уровень которого определяется конкретными критериями [4]. 

Готовность студентов к профессионально-творческой деятельности – 
это интегрированное профессиональное и личностное свойство человека, 
которое включает в себя такие качественные характеристики, как иннова-
ционность, социальная мобильность, способность к нестандартному мыш-
лению и инновациям, способность к дальнейшему обучению и самообра-
зованию, творческому развитию. В результате чего обучающиеся способ-
ны выбирать эффективные технологии, проводить систематический само-
анализ профессиональной деятельности, направленный на творческое за-
крепление собственного опыта [2].  

Сформированная готовность студентов к профессионально-
творческой деятельности дает возможность говорить о высоком уровне со-
циального и морального сознания будущего специалиста, о выработанном 
стиле мышления, о развитых интеллектуальных и логических способно-
стях, о стремлении к достижению максимальной эффективности в профес-
сиональной деятельности, о потребности в самореализации и желание быть 
узнаваемым. Но данный процесс невозможно определить временными 
рамками. Обучение на протяжении всей жизни и самореализация являются 
жизненными проектами для человека. 

Профессиональная культура и дальнейшее творческое развитие по-
могает участвовать в процессе формирования духовного, культурного и 
исторического наследия, и потому человек легко адаптируется для жизни в 
мультикультурном мире. 

Непрерывное образование, будь то обучение под чьим-либо контро-
лем, или самообучение по собственной инициативе становится не столько 
необходимостью, сколько потребностью. Роль активного гражданина в 
обществе, с развитыми навыками, которые помогут ему в решении слож-
ных проблем, которые приносит XXI век, это залог профессионального и 
творческого успеха. Приобретение знаний, которые становятся важным 
фактором социального развития и будет иметь решающее значение для 
личности и цивилизации в целом [5]. 
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Непрерывное образование позволит личности успешно реагировать 
на различные задачи и позволит улучшить качество жизни. Такое образо-
вание будет важным для познания и понимания глобальных изменений в 
современном обществе. 

Пространство непрерывного образования позволяет в полном объеме 
раскрыть все особенности профессиональной деятельности, что дает тео-
ретическое понимание характера и формы работы. 

Таким образом, образование, обучение и готовность к профессио-
нально-творческой деятельности чрезвычайно важны для человека и обще-
ства. Основное назначение образования – способствовать их развитию. Эта 
цель может быть достигнута с помощью стратегии непрерывного образо-
вания, которая создает благоприятные условия для творческого и профес-
сионального развития личности на протяжении всей жизни, для участия в 
интеллектуальной, эмоциональной, физической, моральной и духовной де-
ятельности, которая направляет индивидуальность для достижения высо-
кого качества жизни. 
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