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К вопросу о готовности 
к социально-педагогической 
деятельности студента вуза

Статья посвящена вопросам готовности к социально-педагогической 
деятельности, уровням готовности и требованиям к подготовке соци-
альных педагогов. Материалы статьи ориентированы на поиск эффек-
тивных научных механизмов профессионализации будущих специ-
алистов с высшим профессиональным образованием на основе дея-
тельностного подхода к построению содержания образования в выс-
шей школе. Раскрыты мотивационный, когнитивный, деятельностный 
и личностный компоненты готовности будущих социальных педагогов 
к профессиональной деятельности. Выделен ряд этапов развития на-
учных взглядов на проблему готовности личности к профессиональной 
деятельности, дана  их краткая характеристика. Особое внимание уде-
лено развитию проблемы исследования готовности специалистов и на 
вклад ученых в формирование дефиниции «готовность» (Н.  В. Кузь-
мина, А. Ц. Пуни, Д. Н. Узнадзе, А. А. Деркач, В. А. Сластенин). Авто-
ры считают, что результаты исследования формирования готовности 
к социально-педагогической деятельности могут повлиять на повыше-
ние профессиональной культуры социального педагога и  эффектив-
ность его деятельности.
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Проблема подготовки человека к опре-

деленному виду деятельности и достиже-

ния в ней высокого профессионализма 

всегда привлекала внимание науки. Ее 

пытались решить философы и педагоги, 

врачи и психологи, экономисты и физио-

логи. Однако в научном плане проблема 

профессионального становления кадров, 

в том числе и педагогических, поставлена 

сравнительно недавно.
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Анализ литературы позволяет выделить 

следующие этапы развития научных взгля-

дов на проблему готовности личности к де-

ятельности. 

1.  Конец XIX – начало ХХ века – разра-

батываются вопросы нейрофизиологиче-

ских механизмов регуляции, саморегуля-

ции поведения и места психологической го-

товности как одного из механизмов успеш-

ности в деятельности. 

2. 1940–1960-e годы – активизация ис-

следований готовности с позиции теории 

деятельности. Готовность рассматривает-

ся в свете когнитивной концепции деятель-

ности человека и саморегуляции на уровне 

физиологических и психологических меха-

низмов (установки, потребностей, мотивов). 

3.  С 70-x годов прошлого века по насто-

ящее время разрабатывается теория психо-

логической готовности к различным видам 

деятельности, обогащается понятие «психо-

логическая готовность к труду» и вводится 

понятие «профессиональная готовность». 

Возможность для специалиста достичь 

определенного результата в заданных 

условиях связывают с готовностью специа-

листа к деятельности, т.  е. способность эф-

фективно решить профессиональную за-

дачу, готовность к деятельности выступа-

ют как показатели оптимального состояния 

для решения профессиональной задачи. 

По мнению А.  Ц. Пуни, готовность есть 

своеобразное психическое состояние лич-

ности, характеризующееся уверенностью 

в своих силах, оптимальным уровнем воз-

буждения, помехоустойчивостью, осознан-

ной мотивацией, стремлением достичь на-

меченной цели. В структуре готовности он 

выделяет симптомокомплекс признаков: 

волевые качества, необходимая направ-

ленность интеллектуальных процессов, 

специализированная наблюдательность, 

творческое воображение, оптимальный 

уровень стенических эмоций, гибкое вни-

мание, способность к саморегуляции [2].

Д. Н. Узнадзе под готовностью понима-

ет специфическое состояние, возникающее 

в субъекте в случае наличия какой-нибудь 

потребности и ситуации ее удовлетворения. 

В основе этого состояния лежит установка 

личности к совершенствованию определен-

ной деятельности, направленной на удо-

влетворение ее актуальной потребности [5].

Для нашего исследования представля-

ет значимость приведенных выводов о том, 

что общая психологическая готовность к тру-

ду (профессиональной деятельности) явля-

ется сложным свойством личности, которое 

выступает существенной предпосылкой це-

ленаправленной деятельности, ее регуляции, 

устойчивости и эффективности, помогающей 

осуществлять самоконтроль и коррекцию.

А. А. Деркач, исследуя проблему го-

товности к педагогической деятельности, 

определяет ее как целостное проявление 

всех сторон личности воспитателя, выде-

ляя познавательные, эмоциональные, мо-

тивационные компоненты [1]. 

В. А. Сластенин определяет четкость со-

циальной и профессиональной позиции 

представителей педагогической деятель-

ности как важнейшее требование, которое 

предъявляет эта  профессия. Позиция педа-

гога (социального педагога) – система ин-

теллектуальных, волевых и эмоционально-

оценочных отношений к миру, педагогиче-

ской действительности и педагогической де-

ятельности, которые являются источником 

его активности. Она определяется, с одной 

стороны, требованиями, ожиданиями и воз-

можностями, которые предъявляет и предо-

ставляет ему общество. А с другой сторо-

ны, действуют внутренние, личные источни-

ки активности – влечения, переживания, мо-

тивы, цели социального педагога, его цен-

ностные ориентации, мировоззрение, иде-

алы. По его мнению, готовность к педаго-

гической деятельности – это совокупность 

профессионально обусловленных требова-

ний, и в ее основе правомерно выделить, 

с одной стороны, психическую, психофизи-

ологическую и физическую готовность, а с 

другой – научно-теоретическую и практи-

ческую подготовку как основу профессио-

нализма. Он отмечает, что поскольку про-

фессией педагога и социального педаго-

га можно овладеть лишь в индивидуально-

личностном контексте, профессиональное 

образование должно быть ориентировано, 

прежде всего, на личность специалиста [4].

© Московский городской психолого-педагогический университет, 2010 
            © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2010



15

Психологическая наука и образование, 2010, № 5............................................................................................................................

Повышение уровня готовности к про-

фессиональной деятельности может быть 

обеспечено благодаря:

• реализации деятельностного подхода 

к содержанию образования, когда при раз-

работке содержания центральным звеном 

является деятельность;

• осуществлению проблемного (проект-

ного) подхода к формированию содержа-

ния образования, когда в центре содержа-

ния стоят проблемы, которые должен ре-

шить специалист в профессиональной де-

ятельности; 

• формированию аналитических и про-

ектировочных умений специалиста в про-

фессиональной деятельности, рефлек-

сивного отношения к собственной учебно-

познавательной и профессиональной дея-

тельности.

Готовность к профессиональной дея-

тельности является результатом обратной 

деятельности студентов по овладению зна-

ниями и умениями, первоначальным про-

фессиональным опытом и проявляется в 

способности выпускника решать профес-

сиональные задачи в соответствии с при-

обретаемой квалификацией [3].

На наш взгляд, готовность к социально-

педагогической деятельности – это ка-

чественное интегральное проявление 

свойств личности с направленностью на 

социально-педагогическую деятельность. 

Она включает определенный уровень ин-

дивидуального развития и овладения спе-

циальными знаниями, умениями, навыками 

и саморазвитие тех способностей, которые 

позволяют успешно осуществлять функции 

профессиональной деятельности.

По мнению Н. В. Кузьминой, результат 

обучения в педагогическом университете – 

развитие у всех или у подавляющего боль-

шинства выпускников творческой готовно-

сти к выполнению новой профессиональной 

роли – специалистов образования, специа-

листов социально-педагогической деятель-

ности. Важным признаком готовности этот 

исследователь считает потребность вы-

пускников к самовыдвижениям к вершинам 

профессионализма и творчества, в проек-

тировании авторской системы деятельно-

сти, рассчитанной на продуктивность, до-

стигаемую средствами своей деятельности.

У выпускников – социальных педагогов 

должна быть сформирована творческая го-

товность: к диагностике творческих потен-

циалов детей и развитию у них самосозна-

ния своих способностей, к осуществлению 

профориентационной работы в школе, ока-

занию социально-педагогической помощи 

и поддержки детям и подросткам в школе, 

к вмешательству в жизнь ребенка, оказав-

шегося в трудной жизненной ситуации.

Содержание готовности социально-

го педагога определяет Государственный 

стандарт по специальности 050711 «соци-

альная педагогика», а требования к готов-

ности усиливаются Квалификационной ха-

рактеристикой специалиста – социально-

го педагога. Обращаясь к его содержанию, 

можно выявить знания и умения, которыми 

должен обладать социальный педагог, по-

лучивший диплом о высшем образовании 

по соответствующей специальности.

Исходя из вышеизложенного, выде-

лим следующие компоненты готовности к 

социально-педагогической деятельности –

личностный, деятельностный, когнитив-

ный, мотивационный.

Мотивационный компонент включает в 

себя положительное отношение к профес-

сии, интерес к ней. Это система целей, по-

требностей и мотивов, которые побуждают 

человека совершенствовать свои профес-

сиональные знания и мастерство, созна-

тельно относиться к профессии, труду и его 

результатам, быть активным в трудовой и 

профессиональной деятельности. Выра-

женность профессиональной мотивации 

зависит от уровня связи интересов лично-

сти с общественными потребностями. Она 

отражает то, что связывает человека с его 

работой, профессией.

Когнитивный компонент позволяет удо-

влетворить и развить потребности, про-

фессиональные мотивы и интересы, цен-

ностные ориентации студента. При его раз-

работке мы исходили из того, что социаль-

ный педагог не может успешно решать сто-

ящие перед ним профессиональные зада-

чи, не владея необходимыми знаниями о 
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предмете своей деятельности, о способах, 

средствах, приемах и технологиях эффек-

тивного решения этих задач.

Когнитивный компонент готовности к 

социально-педагогической деятельности 

включает в себя знания: 

• теоретико-методологические (зна-

ния, ориентированные на целостное ми-

ровоззрение; на общую культуру; специа-

лизированные: социально-педагогические, 

психолого-педагогические); 

• прикладные (знания способов, прие-

мов, видов работы с семьями, с детьми, с 

микросоциумом; знания образовательных, 

воспитательных, оздоровительных, куль-

турных, культурно-досуговых форм дея-

тельности); 

• методические (знания основ методи-

ки, форм, методов, технологий социально-

го воспитания; знания практических основ 

прогнозирования, проектирования, моде-

лирования).

Таким образом, структура данного ком-

понента представляет собой единство 

теоретико-методологических, методических, 

прикладных знаний, степень сформирован-

ности которых проявляется в сложившихся 

у студентов представлениях о сущности, ха-

рактере, структуре работы социального пе-

дагога в воспитательных, образовательных 

учреждениях, ее значимости. Данный ком-

понент отражает теоретическую готовность 

студента к рассматриваемой деятельности.

Сформированные у студента мотиваци-

онные и когнитивные характеристики го-

товности образуют личностно-смысловое 

поле, которое проецируется на работу с 

подростками девиантного поведения, с 

детьми «группы риска»  и реализуется в 

его практической деятельности. Этот пере-

ход определяет деятельностный компонент 

готовности, который характеризует инди-

видуальный опыт работы будущего соци-

ального педагога, интегрирующий в себе 

знания, ценностные ориентации, мотивы, 

потребности, интересы и проявляется в его 

профессиональных умениях.

Деятельностный компонент позволяет 

превращать мотивы, интересы, ценност-

ные ориентации и знания в реальные дей-

ствия студента в ходе решения профессио-

нальных задач. Степень развития данного 

компонента отражает практическую готов-

ность студента к работе с клиентами. Этот 

компонент включает в себя:

• аналитические умения (теоретический 

анализ процессов, происходящих в социу-

ме и оказывающих негативное влияние на 

состояние и развитие ребенка; анализ со-

стояния ребенка и окружающего его соци-

ума, вычленение проблемы ребенка, ана-

лиз совместной деятельности по устране-

нию проблемы);

• прогностические умения (выдвижение 

цели деятельности, ее задач, отбор спосо-

бов осуществления, предвидение резуль-

татов, учет возможных отклонений от на-

меченной цели, определение этапов, рас-

пределение времени, планирование со-

вместной с ребенком деятельности); 

• проективные умения (учет специфики 

потребностно-мотивационной сферы детей 

их  личных возможностей, опыта и матери-

альных условий; отбор содержания, мето-

дов и средств достижения поставленных 

задач; создание программы деятельности 

для конкретного ребенка);

• рефлексивные умения (самоанализ 

собственной деятельности социального пе-

дагога на каждом из ее этапов; осмысле-

ние ее положительных и отрицательных 

сторон и степени влияния полученных ре-

зультатов на личность ребенка и решение 

его проблемы);

• коммуникативные умения (умение слу-

шать и слышать ребенка; войти в ситуацию 

общения и установить контакт; выявить ин-

формацию и собрать факты, необходимые 

для понимания проблемы ребенка; созда-

вать и развивать позитивные отношения; 

наблюдать и интерпретировать вербальное 

и невербальное поведение ребенка).

Показателями личностного компонента 

выступают система профессионально зна-

чимых личностных качеств и профессио-

нальная направленность личности студен-

та. К профессионально важным качествам 

личности социального педагога относит-

ся социальная активность, целеустремлен-

ность, уравновешенность, гуманность, эм-
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патия, толерантность, педагогический такт, 

педагогический оптимизм.

Направленность личности в основном 

рассматривается как устойчивый интерес и 

положительное эмоциональное отношение 

к профессии, склонность и желание зани-

маться ею.

Л. Е. Варфоломеевой в качестве основ-

ных выделены пять уровней готовности 

студентов к предстоящей деятельности.

1. Высший. Положительное отношение 
и ярко выраженная потребность студентов 
в профессиональной деятельности еще до 
начала педагогической практики; глубокое 
знание предмета; увлеченность преподава-
емыми дисциплинами; умение быстро нака-
пливать знания, вызывать к себе уважение.

2. Высокий. До начала практики нет 
возвышенно-эмоционального отношения 
к профессии. Оно приходит лишь к сере-
дине или концу практики. Хорошее зна-
ние специальности. Интерес к творчеству. 
Хорошие взаимоотношения с учащимися, 
их родителями, учителями. Высоко оце-
нивают практику. Убеждены в правильно-
сти сделанного профессионального вы-
бора. В дальнейшем хотели бы занимать-
ся научно-исследовательской работой по 
специальности.

3. Достаточный. Устойчивый и глубо-
кий интерес к специальности и отдельным 
аспектам профессиональной деятельно-
сти. Не уверены, что смогут справиться со 
всеми основными задачами, которые дол-
жен уметь решать социальный педагог. 
Малоинициативные. После углубленных 
консультаций, рассчитанных на помощь 
студенту в достижении им положительно-
го результата, проявляется положитель-
ное отношение к профессии и удовлетво-
ренность сделанным выбором.

4. Малый. К началу педагогической 
практики студент еще не определился в 
своем отношении к специальности. Среди 
них есть студенты, выбравшие профессию 
сознательно, и есть студенты, выбравшие 
ее случайно. Во время практики у многих 

нет устойчивого успеха. В итоге практики 
отношение к профессии остается неопре-
деленным.

5. Минимальный. Отрицательное от-
ношение к перспективе быть социальным 
педагогом (поступили в университет, что-
бы иметь диплом). Нет интереса и любви 
к детям. Весьма посредственный уровень 
учебной успеваемости. К педагогической 
практике относятся с сознанием неизбеж-
ной необходимости. Системой своих дей-
ствий не приближают результат, не знают, 
как работать с детьми.

Задача преподавателей высшей шко-

лы – сформировать у всех или большин-

ства студентов к моменту выпуска уровень 

готовности не ниже достаточного. Это обе-

спечивает выпускникам продуктивное са-

моразвитие в условиях самостоятельной 

деятельности.

Готовность к деятельности необходи-

мо рассматривать как целостное проявле-

ние внутренней активности личности в пре-

одолении внутренних противоречий и твор-

ческой реализации планов и программ де-

ятельности. Определение готовности не 

может ограничиваться характеристика-

ми опытности, мастерства, не менее важ-

но при оценке готовности определить вну-

тренние силы личности, ее потенциалы и 

резервы, существенные для повышения 

производительности ее профессиональной 

деятельности в будущем.

Полноценное высшее образование 

должно удовлетворять некоторым общим 

требованиям, не зависимым от профиля 

подготовки специалистов. К ним относятся, 

прежде всего, достижение фундаменталь-

ности предметных знаний будущих специа-

листов и направленность содержания выс-

шего образования на развитие у них про-

фессионального творчества и потребности 

в самообразовательной деятельности.
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The article discusses the issue of preparedness for the socio-educational 
activities, levels of preparedness and training requirements for social 
educators. The article focuses on the selection of effective mechanisms of 
professionalization in future specialists with higher professional education 
on the grounds of the activity approach to the construction of educational 
content in the higher education. The motivational, cognitive, activity and 
personal components of preparedness to professional activity in the 
future social educators is described. The stages in the development of 
scientific views on the issue of personal preparedness to the profession are 
discussed and their brief description is provided. Particular attention is paid 
to the development of the research field of specialists’ preparedness and 
to the scientific contributions to the formation of “preparedness” definition 
(N. V. Kuzmina, A. Ts. Puni, D.N. Uznadze, A. A. Derkach, V. A. Slastenin). 
The authors believe that the results of the study on development of 
preparedness to socio-educational activities may affect the improvement of 
professional culture of social educators and their activities. 

Keywords: professional training, professional activities, socio-educational 
work, preparedness to professional activities, preparedness levels, the 
components of preparedness to social and educational activities.
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