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Формирование готовности к профессиональной 
деятельности – это уже отчетливо сложившаяся ка-
тегория в педагогике, требую щая собственной си-
стематизации. Данная статья служит развитию тео-
ретической разработанности данной педагогической 
категории, представляя её условную периодизацию, 
охватывающую как психолого-педагогические ос-
новные понятия, так и разрабатываемые на их осно-
ве подходы и методы.

Работа о психологии личности Б.Г. Ананьева ста-
новится центральной к середине 50-х годов ХХ века. 
Определение интегративной сущности личности отме-
чалось им как заслуга С.Л. Рубинштейна. Впервые ак-
туальность исследования проблемы готовности к де-
ятельности была осознана к началу 60-х гг. ХХ века 
спортивными (Ф. Генов, А.Ц. Пуни, О.А. Чернико-
ва и др.) и военными психологами (М.И. Дьяченко, 
А.М. Столяренко и др.), а также учеными, занимавши-
мися изучением взаимодействия человека и комплекс-
ных технических систем. Вначале феномен готовно-
сти соотносился с деятельностью в нестандартных, 
тяжелых, экстремальных условиях. Это обстоятель-
ство выразилось в том, что готовность к дея тельности 
формулировалась через понятия «бдительность» [Нар-
сесян, Пушкин], «боеготовность», «работоспособ-
ность» [Левитов] и т. д. и рассматривалась только 
как кратковременное состояние. Однако исследование 
этого понятия представителями социальной и педаго-
гической психологии (А.А. Деркач, Л.А. Кандыбович, 
А.К. Маркова, В.А. Сластенин, и др.) привело к тому, 
что готовность начала рассматриваться как длитель-
ное состояние. Также было доказано, что готовность 
следует соотносить с такими устойчивыми личност-
ными характеристиками, как направленность, способ-
ности, качества, компетентность, профессионализм.

В 50–60-е годы ХХ века в связи с необходимо-
стью профессиональной подготовки специалистов 
к различным сферам деятельности в педагогических 
и психологических исследованиях начали заниматься 
изучением готовности к труду (В.С. Ильин, В.Ф. Рай-
ский, С.Л. Рубинштейн, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков 
и др.). В последующие десятилетия XX века пробле-
мы профессиональной готовности рассматривались 
в работах О.А. Абдулиной, К.М. Дурай-Новаковой, 
В.С. Ильина, В.А. Сластенина и других исследова-
телей. Л.Ф. Афонченко [Афонченко] определяет про-
фессиональную готовность как результативный пока-
затель всего процесса профессионального обучения. 

Исследования, посвященные проблеме готовности, 
объединяло понимание готовности как интег ративного 
качества [Дьяченко; Кандыбович], представляющего 
собой совокупность взаимосвязанных компонентов, 
формирующихся и развивающихся в результате спе-
циальной подготовки, а также активного проявления 
личности в целенаправленной деятельности.

В последующих исследованиях психологов и педа-
гогов понятие готовности рассматривается в специфи-
ческом контексте конкретного вида, формы или науч-
ной сферы деятельности, в частности как готовность 
к самообразованию, самостоятельной деятельности, 
творческой деятельности, к определенной професси-
ональной деятельности.

Готовность рассматривают как многокомпонент-
ное понятие и выделяют составляющие его катего-
рии. Так, по мнению М.Н. Скаткина и Б.Ф. Райского, 
готовность к самообразованию определяется не только 
конкретными умениями, но и в значительной степени 
внутренним состоянием человека, которое позволяет 
успешно осуществлять самообразовательную деятель-
ность. Такое состояние предполагает: наличие глу-
боких знаний; устойчивых мотивов к непрерывному 
образованию; развитых технических навыков само-
стоятельного овладения знаниями; навыка самостоя-
тельной организации познавательной деятельности.

Анализ научной литературы по проблеме готовно-
сти к деятельности выявил разные варианты ее опре-
деления: «целенаправленное выражение личности» 
в совокупности ее отношений, мотивов, установок, 
волевых, индивидуальных и других качеств [Дьячен-
ко]; как психическое состояние [Дружинин]; как це-
лостное проявление свойств личности, включающее 
познавательный, эмоциональный и мотивационный 
компоненты [Левитов].

В научной работе Л.М. Попова и И.М. Пучковой 
«Теоретико-экспериментальное обоснование модели 
психологической готовности студентов к профессио-
нальной деятельности» за основу теоретической мо-
дели психологической готовности к профессиональной 
деятельности взяты положения Б.Ф. Ломова [Ломов] 
о когнитивной, регулятивной и коммуникативной под-
системах в структуре психологии человека как целост-
ной организации. Структура этой модели включает 
следующие блоки: профессиональная «Я-концепция»; 
мотивация; личностные свойства и качества; деятель-
ностно-значимые свойства и качества. Причем состав-
ляющие блоков профессиональной «Я-концепции», 
мотивации и личностных свойств являются универ-
сальными характеристиками относительно получаемой 
профессии, а «составляющие блока деятельностно-зна-
чимых свойств и качеств определяются содержани-
ем будущей профессиональной деятельности и могут 
иметь разную выраженность у представителей различ-
ных направлений подготовки» [Попов, Пучкова].

Профессиональная готовность как состояние 
и как устойчивая характеристика личности нераз-
рывно связана с деятельностью и формируется в ней, 
является её составной частью. В исследованиях 
К.М. Дурай-Новаковой [Дурай-Новакова] професси-
ональная готовность характеризуется уже как целост-
ное явление. Первейшую роль играют такие составля-
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ющие профессиональной готовности, как мотивация 
к выбранной профессии, соответствующая подготов-
ка к деятельности, установка на профессиональную 
деятельность, соответствующие профессии внутрен-
ние потребности и свойства личности, удовлетворе-
ние деятельностью, способность мобилизовать уме-
ния на решение возникающей профессиональной 
задачи. Таким образом, формирование психологи-
ческой готовности к деятельности в процессе про-
фессиональной подготовки связано с образованием 
профессионально направленных отношений, моти-
вов, свойств личности. В.А. Сластенин, наряду с под-
готовленностью к профессиональной деятельности, 
добавляет такой компонент, как профессиональная 
пригодность, и рассматривает профессиональную го-
товность как совокупность качеств конкретной лич-
ности, которая обеспечивает ей успешность в реа-
лизации профессиональных функций. Данная точка 
зрения на компоненты профессиональной пригодно-
сти играет исключительно важную роль в професси-
ональной ориентации личности на этапе выбора ею 
своего будущего профессионального поприща. Мно-
гие исследователи понимают готовность как резуль-
тат профессиональной подготовки, как систему вза-
имосвязанных свойств и характеристик личности, 
как установку на будущую профессиональную дея-
тельность (К.К. Платонов, И.К. Сергеев, В.В. Сери-
ков и др.). С точки зрения теоретиков личностного 
подхода, готовность определяется личными каче-
ствами, обеспечивающими успешную деятельность, 
как единство личностно значимых профессиональ-
ных свойств, которые отличаются по их роли в регу-
ляции как профессиональной, так и повседневной де-
ятельности (В.С. Ильин, В.В. Сериков и др.).

Развитие готовности к самостоятельной деятель-
ности советский и российский учёный в области тео-
рии и методики обучения физике А.В. Усова связывает 
с процессом формирования у студентов обобщен-
ных умений, «при котором студенты проходят эта-
пы от изначальной мотивационной основы действия 
до использования умения самостоятельно действовать 
для овладения новыми умениями» [Усова]. 

Анализ научно-педагогической литературы по-
казал, что в современной науке понятие готовно-
сти к профессиональной деятельности исследуется 
на следующих уровнях: 

1. Личностном, рассматривающем готовность как  
проявление индивидуально-личностных качеств, обу-
словленное характером будущей деятельности (В на-
учный оборот понятие «готовность» в начале 50-х гг. 
XX века ввёл Б.Г. Ананьев, работа о психологии лич-
ности которого становится центральной к середи-
не 50-х годов ХХ века, занимался проблемами вос-
становления работоспособности раненых во время 
Великой Отечественной войны; понятие психологи-

ческой готовности к систематическому обучению од-
ним из первых начинает исследовать А.Н. Ле онтьев; 
психолог, антрополог, философ, сексолог, один 
из основателей современной российской социологии 
И.С. Кон исследовал готовность личности к адапта-
ции; советский философ А.Г. Спиркин рассматрива-
ет способность и готовность к диалогу и восприятию; 
О.С. Дейнека связывает готовность с приоритетными 
качествами личности, обеспечивающими специфиче-
скую готовность; в 70-х гг. ХХ века проблема готов-
ности исследуется в связи с изучением педагогиче-
ской деятельности, о необходимости ее специальной 
разработки указывается в трудах К.М. Дурай-Нова-
ковой, Г.С. Костюка, Н.В. Кузьминой, А.Г. Мороза, 
В.А. Сластенина, А.М. Щербакова и др.).

2. Функциональном, представляющем рассматри-
ваемое понятие как временную готовность и работо-
способность, предстартовую активизацию психиче-
ских функций, умение мобилизовать необходимые 
физические и психические ресурсы для реализации 
деятельности. Так, Е.П. Ильин в своей работе «Пси-
хофизиология состояний человека» определяет готов-
ность как свойство личности проявлять определенные 
состояния и поведенческие реакции на определенные 
стимулы. Н.Д. Левитов даёт такое определение: «Го-
товность может быть рассмотрена как пригодность 
или непригодность человека к исполнению данной 
работы, как наличие или недостаток у него необхо-
димых для данной работы способностей» [Левитов]. 
Л.С. Нерсесян и В.Н. Пушкин предложили следую-
щую структуру в виде компонентов готовности к про-
фессиональной деятельности: первый – психическая 
направленность личности, второй – интегральный пси-
хофизиологический компонент, и третий компонент 
реализуется в виде структуры действий [Левитов];

3. Личностно-деятельностном, определяющем го-
товность как целостное проявление всех сторон лич-
ности, дающее возможность эффективно выполнять 
свои функции. А.А. Деркач выводит понятие готов-
ности как целостное проявление свойств личности, 
выделяя три компонента: познавательный, эмоцио-
нальный, мотивационный. По его мнению, развитие 
готовности означает организацию системы из на-
копленной общественной информации, отношений, 
поведений и тому подобной информации, которая, 
активизируясь, может снабдить индивида возможно-
стью эффективно выполнять свои функции [Деркач]. 
М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович в своих исследо-
ваниях характеризуют готовность как психологиче-
ский настрой личности на исполнение деятельности 
в совокупности ее отношений, мотивов, установок, 
волевых, индивидуальных и других качеств. 

В зависимости от области науки, в рамках которой 
осуществляется исследование, и в соответствии с вы-
бранным научно-методологическим подходом учёные 

Условная периодизация понятий и методов формирования готовности к профессиональной деятельности...
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выделяют различные грани профессиональной готов-
ности. Традиционно в науке (преимущественно в пси-
хологии) выделяются три основных подхода к профес-
сиональной готовности: функциональный, личностный 
и деятельностно-личностный. Наряду с тремя класси-
ческими подходами стали применяться инновационные 
подходы: системный, акмеологический, аксиологиче-
ский, синергетический. Особо выделен акмеологи-
ческий подход как наиболее перспективный, откры-
тый к внешним вызовам современного общества, так 
как он предусматривает полноту и слияние в рамках 
целостной системы как исследовательских, так и дея-
тельностных моделей, алгоритмов и технологий. 

Многообразие существующих научно-методоло-
гических подходов не позволяло обеспечить целост-
ное видение феномена профессиональной готовно-
сти. На основе изученных подходов к формированию 
готовности к профессиональной деятельности мож-
но предпринять попытку их условной периодизации 
и структурировать подходы в соответствии с исто-
рическими этапами формирования понятия готовно-
сти к профессиональной деятельности: а) личност-
ный подход (1950-е гг.), в рамках которого развивались 
традиции научной школы Бехтерева – Мясищева – 
Ананье ва, исследовавшей готовность как психическое 
состояние личности, предстартовую активизацию че-
ловека в сфере формирования готовности военных 
и спортсменов (представители личностного подхо-
да: А.С. Макаренко, А.Ц. Пуни, Б.Г. Ананьев, Л.И. Бо-
жович, Л.С. Выготский, М.И. Дьяченко, Л.А. Канды-
бович, Р.И. Пенькова, В.А. Сластёнин, В.С. Ильин, 
В.В. Сериков, Е.А. Крюкова и другие); б) функцио-
нальный (деятельностный) (1960-е гг.) – готовность 
как психическое состояние индивида, обес печивающее 
его работоспособность (представители функцио-
нального подхода: В.А. Алаторцев, Л.С. Нерсесян, 
В.Н. Пушкин, Д.Н. Узнадзе, В.Н. Мясищев, Н.Д. Ле-
витов, Е.П. Ильин и другие); в) системный подход  
(1970-е гг.) – готовность как системное образование 
компонентов личности (представители системно-
го подхода: П.Г. Белкин, Е.Н. Емельянов, М.А. Ива-
нов, Е.А. Климов, А.П. Соликов, В.Р. Усов, Л.И. Ан-
цыферова Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко, 
К.К. Платонов, В.Д. Шадриков, В.А. Ганзен, Н.И. Не-
помнящая, И.В. Арендачук и другие); г) субъектно-де-
ятельностный подход (1970-е гг.) – готовность как фор-
ма существования активности, которая выступает 
как атрибут личности (представители субъектно-дея-
тельностного подхода: К.А. Альбуханова, А.В. Бруш-
линский, Л.И. Анцыферова, Е.А. Сергиенко, В.В. Знако 
и другие); д) полисубъектный (диалогический) под-
ход (1970-е гг.) – готовность как способность человека 
к осуществлению субъект-субъектной коммуникации 
в профессиональной среде (представители полисубъ-
ектного подхода: И.В. Вачков, А.Б. Орлов, В.И. Па-

нов, В.А. Петровский, Л.В. Полежаева, Е.А. Сергиенко, 
И.А. Серегина и другие); е) личностно-деятельност-
ный (середина 1980-х гг.) – готовность как целост-
ное проявление всех индивидуальных и личностных 
свойств в профессиональной среде (представите-
ли личностно-деятельностного подхода: А.А. Деркач, 
М.И. Дьяченко, А.А. Исаев, Л.А. Кандыбович и дру-
гие); ж) синергетический (1990-е гг.) – готовность 
как нелинейная система компонентов, стремящихся 
к саморазвитию (представители синергетического под-
хода: В.И. Аршинов, В.Г. Виненко, В.И. Загвязинский, 
В.А. Игнатова, В.А. Федоров и другие); з) аксиологи-
ческий (2000-е гг.) – готовность как результат творче-
ского процесса развития социально-культурных цен-
ностей личности (представители аксиологического 
подхода: Б.М. Бим-Бад, Б.С. Брушлинский, Б.И. Додо-
нов, Б.Г. Кузнецов, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, 
В.М. Розин, М.Н. Фишер, П.Г. Щедровицкий и другие); 
и) акмеологический (2000-е гг.) – готовность как компо-
нент целостного профессионального развития лично-
сти в процессе достижения высших результатов чело-
века и цивилизации (представители акмеологического 
подхода: Н.В. Кузьмина, А.М. Зимичев, В.П. Бран-
ский, С.Д. Пожарский, О.С. Анисимов, А.А. Деркач, 
В.П. Ситников, А.А. Реан, В.Н. Максимова, Е.И. Сте-
панова, Ю.А. Гагин); к) компетентностный (2010-е гг.) – 
готовность как набор компетенций, проявляющихся 
в способности и готовности к деятельности в услови-
ях реальной специфической ситуации (представители 
компетентностного подхода В.И. Байденко, Л.Л. Бо-
сова, В.Н. Введенский, Ю.А. Володина, И.Г. Галя-
мин, Э. Зеер, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Л.М. Мити-
на, Э. Сыманюк, Ю.Г. Татур, A.B. Хуторской и другие).

Далее следует обозначить, что комплекс подхо-
дов, который был сформирован на протяжении не од-
ного десятка лет, позволил ряду ученых разработать 
модели формирования готовности к профессиональ-
ной деятельности / выделить педагогическое условия 
данного процесса / обозначить ряд технологий, спо-
собствующих формированию готовности к профес-
сиональной деятельности. Рассмотрим наиболее ак-
туальные для нашего исследования работы.

На основании проведенного анализа справочной, 
научной и методической литературы следует обозна-
чить историко-генетический процесс формирования 
понимания готовности к профессиональной деятель-
ности. В рамках данной статьи условно выделим три 
этапа данного процесса:

1. Вторая половина XX века – в данный период 
происходит формирование психолого-педагогических 
основ профессиональной готовности студентов раз-
ных направлений подготовки и специальностей.

2. Конец XX – начало XXI века – период форми-
рования и выделения основных подходов при рас-
смотрении сущности понятия профессиональная 
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готовность и дальнейшее совершенствование его 
психологических и педагогических основ.

3. Начало XXI века по настоящий момент – пе-
риод становления психолого-педагогических усло-
вий процесса формирования готовности к осущест-
влению профессиональной деятельности, разработка 
моделей профессиональной деятельности, выделение 
и обоснование технологий формирования рассматри-
ваемого качества личности.

В рамках статьи было представлено собственное 
понимание готовности к профессиональной деятель-
ности: готовность к профессиональной деятельно-
сти понимается как система, которая характеризу-
ется нелинейностью взаимосвязи ее компонентов, 
под компонентами готовности к профессиональной 
деятельности понимаются индивидуально-личност-
ные характеристики, обеспечивающие приспособле-
ние к профессиональной среде.
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