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3. Проблема морального розвитку особистості, формування морального досвіду є важливим 
компонентом у структурі розвитку творчого мислення учнів, оскільки творчість є таким процесом, який 
потребує спрямованості, певного стимулу. 

4. Організація процесу розвитку творчих здібностей особистості молодшого шкільного віку має 
містити морально-етичне навантаження. 
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Постановка проблемы... Прежде чем рассматривать проблему готовности учителя к применению 
интерактивных технологий обучения, необходимо провести анализ психолого-педагогической 
литературы, связанный с готовностью учителя в целом к педагогической профессиональной 
деятельности. 

Формирование цели статьи… Цель статьи состоит в определении понятий: „готовность к 
деятельности”, „готовность к профессиональной деятельности”, „готовность к педагогической 
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деятельности”. Задачи статьи:   выявить структурные компоненты понятия „готовность к 
педагогической деятельности”.  

Основной материал и результаты исследований... Над проблемой готовности учителя к 
педагогической профессиональной деятельности работали многие учёные: Б.Г.Ананьев, Е.С.Барбина, 
Л.И.Божович, А.В.Глузман, Н.В.Гузий, К.М.Дурай-Новакова, М.И.Дьяченко, А.С.Ильин, 
Л.А.Кандыбович, О.В.Кондрашова, Н.В.Кузьмина, А.Н.Леонтьев, В.Н.Мясищев, Е.Н.Пехота, 
С.Л.Рубинштейн, М.С.Савина, В.А.Семиченко,  В.А.Сластенин, Л.Ф.Спирин, Ю.И.Турчанинова, 
Д.Н.Узнадзе, Л.Л.Хоружа и другие. Однако единого определения понятия „готовность к педагогической 
деятельности” нет, и не может быть, поскольку существует несколько направлений его раскрытия. 
Содержание данного понятия уточняется, расширяется, углубляется, особенно в последнее время, в 
связи с реформированием образования в Украине, изменения направленности в образовании, ухода от 
авторитаризма, от ориентации на полученные знания, без установки на развитие личности каждого 
обучаемого. Каждый учитель, покидая стены университета, на пороге профессиональной деятельности, 
должен обладать творческой индивидуальностью, постоянным стремлением к развитию, к 
самосовершенствованию.  

В.Н.Мясищев, Д.Н.Узнадзе и другие раскрывают готовность к педагогической деятельности как 
развитие психических процессов, которые ведут к получению высоких результатов в профессиональной 
педагогической деятельности, что выражается в определённой направленности собственной 
деятельности. При рассмотрении данными учёными процесса готовности наблюдается их 
функциональный подход к его содержанию, который предполагает развитие психических процессов на 
основе готовности, как фона. 

Д.Н.Узнадзе раскрывает готовность к деятельности как установку, что влечёт за собой активность 
субъекта, определённую форму поведенческого реагирования, нахождения оптимального пути решения 
профессиональных задач и т.д. [16]. 

В.Н.Мясищев [7] отмечает, что чем более активное положительное отношение отмечается к 
деятельности, тем более готовым к её выполнению можно считать человека, способного при 
необходимости использовать свой внутренний потенциал, мобилизировать внимание, память, 
мышление, воображение и т.д.   

Г.Оллпорт рассматривал готовность к деятельности на нейрофизиологическом уровне, что ведёт 
человека к  собственной регуляции своего поведения, действий [9]. 

М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, Л.С.Нерсесян, К.К.Платонов и другие рассматривают готовность, 
посылаясь на теорию деятельности [2; 8; 12]. 

К.К.Платонов [12] ведущее место в формировании готовности к деятельности отводит приобретению 
знаний, умений и навыков в соответствующей отрасли, приобретению индивидом опыта. 

М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович готовность характеризуют как внутренний „настрой” на выполнение 
деятельности, что предполагает  изменение поведения личности, способствует её активности, 
целеустремлённости, целесообразности действий, соизмерению предполагаемого, ожидаемого  
результата деятельности с целями работы, с действиями. М.И.Дьяченко и Л.А.Кандыбович трактуют 
понятие „готовность” так: „Целенаправленное определение личности, содержащее в себе её убеждения, 
взгляды, отношения, мотивы, чувства, волевые и интеллектуальные качества, знания, умения, навыки, 
установки, нацеленность на определённое поведение” [2, 4]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования определил два ключевых  
подхода в описании содержания понятия „готовность к деятельности”: функциональный и личностный. 
Сторонниками функционального подхода являются: Л.С.Нерсесян, В.Н.Пушкин, Д.Н.Узнадзе, 
А.Ц.Пуни, В.Н.Мясищев и другие, которые характеризовали готовность как определённое психическое 
состояние. 

Приверженцами личностного подхода являются: М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, Р.И.Пенькова, 
В.А.Сластёнин и другие. Они под готовностью понимали личностное образование, обеспечивающее 
эффективность, высокую результативность профессиональной деятельности. 

М.Я.Виленский, Ю.И.Васильев, Б.Ф.Райский, Р.С.Сафин выделяют психологическую готовность, 
научно-теоретическую готовность, практическую, психофизиологическую готовность к деятельности.  

М.И.Дьяченко и Л.А.Кандыбович – заблаговременную и временную или ситуативную готовность. 
Б.Г. Ананьев  – общую и специальную готовность.  
Общая готовность характеризуется наличием у человека стойких, постоянных, общих качеств 

личности, приводящих к эффективному выполнению деятельности. Этот вид готовности не надо 
постоянно формировать, она заблаговременно сформирована.  

Временная или ситуативная готовность характеризуется обладанием такими личностными 
качествами, настроем, психическим состоянием,  способствующему результативному  выполнению 
деятельности в конкретных ситуациях.  
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Профессиональная готовность преподавателя к педагогической деятельности стала предметом 
исследования отечественных и зарубежных учёных, начиная с 70-х годов ХХ века. Профессиональная 
готовность учителя рассмотрена в работах К.М.Дурай-Новаковой,  Р.И.Пеньковой, В.А.Сластёнина, 
А.Г.Мороза, В.И.Щербины и др. [1; 6; 11; 15; 17]. 

В.И.Щербина под готовностью рассматривает обладание учителем педагогическим мастерством, 
способностью творчески относиться к деятельности, огромное значение придаёт получению, 
накапливанию опыта учителем в процессе работы, в ходе обучения и воспитания учащихся [17].     

По мнению Р.И.Пеньковой, в первую очередь, у учителя должен быть сформирован мотив, 
потребность в выполнении им педагогической, профессиональной деятельности. Также учителю 
необходимо овладеть способами, методами педагогической деятельности [11].  

В.А.Сластёнин дал следующее определение готовности к педагогической деятельности:  „Особенное 
психическое состояние, которое характеризуется наличием у субъекта образа структуры определённых 
действий и постоянной направленностью сознания на её выполнение. Она содержит в себе различного 
рода установки на осознание педагогической задачи, модели вероятностного  поведения, определение 
специальных способов деятельности, оценку своих возможностей в их соотношении с трудностями и 
необходимостью достижения определённого результата” [15, 78].  В.А.Сластенин указывает, что качество 
сформированности готовности к выполнению учителем педагогической деятельности зависит от 
теоретической и практической подготовки, которую получил студент в учебном заведении, 
сформированности мотивационного компонента, т.е. положительного отношения к профессии, от 
обладания профессионально значимыми качествами личности.            

В.А.Сластенин, К.М.Дурай-Новакова и другие считают готовность к выполнению деятельности не 
врождённым качеством личности, эти качества приобретаются индивидом в процессе специальной 
подготовки.     

К.М.Дурай-Новакова придаёт огромное значение социальной значимости той деятельности, которую 
человек выполняет; учитель социально ответственен, его обязанность активно, эффективно выполнить 
социальный заказ.  Готовность есть результат профессиональной подготовки, которая начинается с 
профессионального самоопределения на базе профессиональной направленности, с профессионального 
образования, воспитания, развития, самовоспитания [1]. 

Л.П.Кадченко под готовностью к педагогическому труду понимает:  „сложное личностное 
образование, которое обеспечивает высокие результаты педагогической работы и содержит в себе 
профессионально-моральные взгляды и убеждения, профессиональную направленность психических 
процессов, профессиональные знания, умения и навыки, настроенность на педагогическую деятельность, 
способность к преодолению трудностей, самооценку результатов этого труда, потребность в 
профессиональном самоусовершенствовании” [3, 13-14]. 

Л.В.Кондрашова характеризует готовность к педагогической деятельности как „сложное личностное 
образование, которое содержит в себе идейно-моральные и профессионально-педагогические взгляды и 
убеждения, профессиональную направленность психических процессов, самообладание, педагогический 
оптимизм, настроенность на педагогический труд, способность к преодолению трудностей, самооценку 
результатов своего труда, потребность в профессиональном самовоспитании, что обеспечивает высокие 
результаты педагогической деятельности” [5, 13-14]. 

Ю.В.Сенько даёт следующее определение готовности к педагогическому труду – „новообразование 
будущего педагога, которое является фундаментом его профессиональной компетентности… И 
готовность, и компетентность – уровни профессионального педагогического мастерства” [14, 68]. 

А.Й.Капська при описании содержания понятия „готовность к педагогической деятельности” 
высказывается как приверженец личностного подхода, который заключается в том, что педагог будет 
готов  к педагогической деятельности при условии сформированности таких качеств личности как 
социально-психологические, эмоционально-волевые, интеллектуальные, сенсорно-перцептивные 
качества личности и другие [4, 7].    

Проблема готовности к профессиональной деятельности  широко освещена в специальной психолого-
педагогической литературе,  отечественные  и зарубежные учёные выделяют в структуре готовности к 
педагогической деятельности различные компоненты, поскольку структура отличается сложностью, 
многоаспектностью.  

К.М.Дурай-Новакова [1] определяет следующие компоненты готовности к педагогической 
деятельности: 

 мотивационный, который отражает потребности, мотивы педагогической деятельности; 
 познавательно-оценочный, включающий в себя знания о педагогической деятельности, о её 

содержании, структуре, соотнесение своих возможностей с реальными требованиями данной профессии и 
т.д.; 

 эмоционально-волевой, заключающийся в умении управлять своими эмоциями, действиями, 
осуществлять самоконтроль, чувствовать ответственность за результаты труда и т.д.; 
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 операционно-действенный, предусматривающий владение педагогическими знаниями, умениями, 
навыками, способами, методами, технологиями и т.д.; 

 мобилизационно-настроечный, предполагающий способность мобилизироваться, собираться, 
настраиваться на выполнение профессиональной деятельности в различных педагогических ситуациях.  

М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович [2, 51]  выделяют следующий состав компонентов в структуре 
готовности к профессиональной деятельности: 

 Мотивационный, включающий наличие интереса к профессии, позитивного отношения к 
профессиональной деятельности. 

 Ориентационный, предусматривающий обладание ориентированием в профессии, знаний 
особенностей данной профессиональной деятельности, её специфики, требованиях к личности и т.д. 

 Операционный, включающий владение необходимыми знаниями, умениями, профессиональными 
навыками, способами, приёмами, методами работы и т.д. 

 Волевой, заключающийся в умении владеть собой при выполнении своих функциональных 
обязанностей, осуществлять самоконтроль и т.д. 

 Оценочный, включающий умение оценить свою деятельность, соотнести её с деятельностью 
мастеров в данной отрасли и т.д. 

А.Г.Мороз [6]  определил следующие шесть структурных компонентов готовности к педагогической 
деятельности: 

 Психологическая готовность подразумевает настроенность, наличие установок на данный вид 
деятельности, позитивное отношение к педагогической деятельности, необходимость в её осуществлении, 
внутреннее соответствие требованиям деятельности, принятие её, осознанная мотивация к деятельности 
и т.д. 

 Теоретическая подготовленность к педагогической деятельности заключается в наличии знаний, 
умений, навыков по предметам, по методикам преподавания, обладание широким кругом 
мировоззрения, стремлением к развитию, самосовершенствованию.  

 Практическая готовность заключается в умении использовать полученные знания на практике, 
умении спланировать работу, её организовать; из множества способов, методов, приёмов, технологий 
обучения выбрать именно тот, который приведёт к высокому результату в учебно-воспитательной работе. 

 Идейно-политическая подготовка, включающая наличие устойчивой морали, широкого 
мировоззрения, высокой культуры учителя.  

 Необходимый уровень развития педагогических способностей – это наличие педагогического 
внимания, воображения, наблюдательности, педагогического мышления, такта в общении, 
управленческие, организаторские способности и т.д. 

 Профессионально-педагогическая направленность личности учителя. 
Л.С.Нерсесян, В.Н.Пушкин [8] определили следующие структурные компоненты готовности к 

профессиональной деятельности: 
 Психическая направленность личности 
 Интегральный психофизиологический компонент 
 Образ структуры действий 
А.Ц.Пуни [13] выделил следующие структурные компоненты готовности к профессиональной 

деятельности: 
 Идейная готовность 
 Функциональная готовность 
 Моральная готовность 
 Психологическая готовность 
 Специальная готовность: теоретическая, техническая, физическая и т.д. 
Рассмотрев работы различных авторов по  проблеме готовности к профессиональной деятельности,  

подвергнув анализу структурные компоненты готовности, выполненные различными ученими, мы 
пришли к выводу, что единого подхода к данному вопросу нет. Учёными выделяется различное 
количество структурных компонентов готовности. А.Ц.Пуни, Л.С.Нерсесян, В.Н.Пушкин, А.Г.Мороз не 
рассматривают такой важный компонент как целе-мотивационный компонент готовности.  А.Г.Мороз 
указывает на такой компонент, как необходимый уровень развития педагогических способностей, что 
отсутствует у К.М.Дурай-Новаковой, М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, Л.С.Нерсесян, В.Н.Пушкина.   

Проанализировав многочисленные подходы к проблеме готовности к педагогической деятельности, 
мы выделили 4 структурных компонента готовности к использованию интерактивных технологий 
обучения: 

1. Целе-мотивационный. 
2. Содержательный. 
3. Операционный. 
4. Интеграционный. 
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Мы считаем, что формирование готовности к применению интерактивных технологий обучения 
является личностно-деятельностным, поскольку, во-первых, студенты должны иметь целостное 
представление о педагогической деятельности, её функциях, обязанностях. Поскольку овладеть данной 
технологией и использовать её в последующей своей профессиональной работе учителю начальных 
классов возможно лишь в деятельности, зная  суть интерактивных технологий обучения, особенностей 
организации таких уроков, специфики выстраивания отношений на них между участниками 
образовательного процесса и т.д. Во-вторых, студент должен стремиться познать личность каждого 
ребёнка, обеспечить их гармоничное развитие.              

Считаем необходимым отметить, что сформировать готовность к педагогической деятельности 
возможно только в процессе профессиональной подготовки. Подготовка представляет собой  процесс, а 
готовность есть с одной стороны – цель, с другой стороны – результат данного процесса. 

Е.Н Пехота, А.М.Старева называют такие компоненты профессионально-педагогической подготовки 
учителя: 

 усвоение общепедагогических и предметно-методических знаний; 
 формирование практических умений и навыков (информационных, организационных, 

коммуникативных, операционных, технологичных, исследовательских, проективных, самообразования и 
т.д.); 

 формирование и развитие педагогических способностей (дидактических, методических, 
технологических, конструктивных, коммуникативных и других); 

 развитие интеллектуальной сферы будущего специалиста (мышления, эрудиции, памяти, устной и 
письменной речи и т.д.) [10, 24]. 

Сформировать готовность будущих учителей начальных классов к использованию интерактивных 
технологий обучения, – значит провести работу  по усвоению, применению интерактивных технологий 
обучения, а стало быть, – научить выбирать необходимую интерактивную технологию в зависимости от 
целей урока, результата, которого хочешь достичь, от уровня подготовленности учащихся и т.д. Научить 
студентов ориентироваться в огромном количестве интерактивных технологий обучения. Сформировать 
знания теории и практики интерактивных технологий обучения. Суметь научить будущих учителей 
организовать интерактивный урок, организовывать обучение в диалоге, научить умело, грамотно 
управлять процессом взаимообучения детей с возможностью достижения успеха всеми участниками 
образовательного процесса. Следовательно, необходимо научить  учащихся выдвигать проблему и 
общими усилиями разрешать её с опорой на опыт каждого ученика, путём активизации их 
познавательной деятельности, создания на уроке комфортных условий, без доминирования участников 
друг над другом, в атмосфере доброжелательности, сотрудничества,  сотворчества.   

Анализ исследований педагогической готовности будущих учителей к применению ими 
интерактивных технологий обучения привёл нас к следующим выводам: 

 необходимости изменения цели обучения учеников и студентов, переориентации её на развитие 
личности субъекта; 

 необходимости ухода от предметно ориентированного, знаниево ориентированного образования, 
стремление к созданию субъект-субъектных отношений между участниками образовательного процесса с 
учётом личного опыта каждого субъекта; необходимости  переориентации образования: главное – не 
объём полученных знаний, а их продуктивность; 

 обогащение психолого-педагогических наук  сведениями об интерактивных технологиях 
обучения, их влиянии на психологию, образование, воспитание, развитие, детей при применении их в 
образовательном процессе; 

 переоценить значение педагогической практики, самостоятельной, исследовательской  работы 
студентов.  

Будущий учитель начальных классов будет готов к применению интерактивных технологий 
обучения при выполнении таких организационно-педагогических условий:  

- использование интерактивных технологий обучения в педагогическом университете при обучении 
будущих учителей начальных классов на занятиях дисциплин педагогического цикла, при изучении 
методик преподавания различных дисциплин; 

- усвоение будущими учителями начальных классов  нового теоретического и практического опыта 
по применению интерактивных технологий в учебном процессе. 

Таким образом, готовность будущего учителя начальных классов к использованию интерактивных 
технологий обучения представляет собой аспект специальной профессиональной подготовки. 
Сформировать готовность – значит сформировать цели, мотивы, потребности в применении 
интерактивных технологий обучения будущими учителями, выработать  систему знаний, умений, 
навыков об интерактивных технологиях обучения и формах их применения, сформировать и развить 
педагогические способности, необходимые для использования интерактивных технологий обучения в 
образовательном процессе начальной школы.  
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Анотація 
Л.Е.Бекірова 

Аналіз категоріального апарату професійної готовності майбутнього вчителя початкових класів до 
застосування інтерактивних технологій навчання 

У статті автор аналізує категоріальний апарат професійної готовності майбутнього вчителя початкових 
класів до застосування інтерактивних технологій навчання.  

Ключові слова: інтерактивні технології навчання, готовність до професіональної діяльності, готовність до 
педагогічної діяльності. 

Summary 
L.E.Bekirova 

Analyses of the Categorial Apparate of Professional Readiness of the Future Primary-School Teacher as for 
Usage of Interactive Technologies of Teaching 

In this article the author analyses the categorial apparate of professional readiness of the future  primary-school 
teacher to the usage of interactive technologies of teaching. 

Key words: interactive technologies of teaching, readiness to the professional activity, readiness to the pedagogical 
activity.  
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