
Таким образом, в этом случае использование синергетического подхода 
носит чисто формальный характер и не несет в себе никакой прогностической 
функции, что для экологических вопросов носит первостепенный характер.
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Известно, что деятельность имеет свою структуру. Одним из 
основных ее компонентов является результат деятельности. В 
соответствии со спецификой предмета нашего исследования одним из 
результатов подготовки будущего учителя к формированию социально
экологической конструированию является -  готовность к этому виду 
деятельности. Необходимо отметить, что к настоящему времени феномен 
готовности к различным направлениям профессионально-педагогической 
деятельности достаточно представлен в науке.

В современной психолого-педагогической литературе понятие готовность 
к выполнению деятельности употребляется в различных аспектах. Готовность 
определяют как условие успешного выполнения деятельности, как 
избирательную активность, настраивающую организм, личность на будущую
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деятельность; как регулятор деятельности; пригодность к деятельности, 
наличие определенных способностей; как синтез свойств личности; 
целенаправленное выражение личности, включающее ее убеждения, взгляды, 
отношения, мотивы, чувства, волевые и интеллектуальные качества, знания, 
умения, навыки, настроенность на определенное поведение. Другие 
исследователи рассматривают готовность как психическое состояние, 
возникающее в субъекте для удовлетворения какой-либо потребности и 
определяют ее как такой существенный признак установки, который 
обнаруживается во всех случаях поведенческой активности субъекта [3, 4, 5, 9, 
16, 27].

Ряд исследователей отмечает, что в структуру готовности входят не 
любые знания, а «фонд действенных знаний, и не любые свойства 
личности, а лишь те, которые обеспечивают ей наибольшую 
продуктивность». В работах Б.Ф.Ломова, Д.Н.Узнадзе готовность 
определяется как целостное психическое явление, в котором 
интегрированы знания и умения личности относительно исполнения ею 
конкретного вида деятельности [15, 26].

По мнению Б.Г.Ананьева, готовность к деятельности не может 
ограничиваться характеристиками мастерства, производительности труда, 
его качества в тот момент, когда совершается соответствующая 
деятельность. Важным при оценке готовности он считает определение 
внутренних сил личности, ее потенциала и резервов, необходимых для 
повышения производительности профессиональной деятельности в 
будущем. Готовность учителя к профессиональной деятельности также 
предполагает психологическую наблюдательность, способность к 
индентификации себя с другими, динамические качества личности, 
энергию, инициативность и др. [2]

Интересна, на наш взгляд, трактовка готовности ЯЛ.Коломинского. 
В своей концепции социально-психологической готовности к труду он 
определяет ее как уровень развития личности, который предполагает 
сформированность целостной системы ценностно-ориентационных, 
когнитивных, эмоционально-волевых, операционно-поведенческих качеств 
личности, обеспечивающих оптимальное функционирование личности в 
коллективе. В результате анализа психолого-педагогической литературы, 
можно сделать вывод о том, что, несмотря на различные подходы к 
понятию «готовность», она рассматривается как предпосылка любой 
успешной деятельности человека [23].

В исследованиях К.М.Дурай-Новаковой особое значение придается
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профессионально значимым свойствам и функциональным возможностям 
личности будущего учителя, оценка которых -  на каждом этапе -  
позволяет разрабатывать пути и средства дальнейшего развития и 
совершенствования. Иными словами, такая концепция дает возможность 
оценивать степень «готовности» в количественных и качественных 
параметрах профессионального роста, понимаемого всегда как 
промежуточный (ибо совершенству нет предела), но закономерный и того 
профессионального образования и самообразования, профессионального 
воспитания и самовоспитания [5].

Исследователи, разрабатывающие концепцию «готовности», не 
случайно подразделяют проблему на отдельные аспекты. Небезызвестно, 
например, что не всякий маститый ученый может быть умелым учителем, 
и на оборот. Иными словами, «готовность» предполагает соответствие не 
одному, а -  одновременно -  нескольким различным требованиям, в ряду 
которых не последнее место занимает готовность психологическая, 
понимаемая как благоприятная психическая основа для вхождения 
личности в профессиональную роль учителя. Этот аспект проблемы 
наиболее глубоко разрабатывали А.А.Деркач, М.И.Дьяченко, 
Д.И.Кандыбович. В их трудах особое значение придается развитию 
психических качеств будущего учителя, формированию его взглядов и 
убеждений, нравственных установок, выяснению этических и эстетических 
воззрений, оценке уровня коммуникабельности и т.п. Психологическая 
готовность, по их мнению, - существенная предпосылка успешной 
деятельности в целом [6, 7].

Для исследования готовности студентов к оптимальному 
взаимодействию человека со средой В.С.Шилова применяет понятие 
«социально-экологическая готовность», которую в самом общем виде 
автор понимает, во-первых, как свойство личности, выраженное в 
совокупности знаний, умений и навыков, позволяющее устанавливать 
оптимальное взаимодействие со средой на основе определенных норм, 
меры и способов. Во-вторых, этот термин выражает определенное 
психологическое состояние субъекта, подводящее его к пределу, за 
которым разворачиваются внешние отношения со средой.

Это состояние возникает в ходе предвосхищения субъектом 
определенных объектов социально-экологической действительности и 
обеспечивает на основе соблюдения норм и меры устойчивую 
целенаправленную деятельность в ней с сохранением межкомпонентного 
баланса, возможности дальнейшего функционирования и развития. Оно
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призвано выполнять основные функции, свойственные установке к 
деятельности вообще:

1) определение устойчивого, последовательного, целенаправленного 
характера протекания взаимодействия; выполнение роли механизма его 
стабилизации, который позволяет сохранять направленность этого 
взаимодействия в непрерывно изменяющихся ситуациях;

2) освобождение субъекта от необходимости принимать решение и 
произвольно контролировать протекание взаимодействия в стандартных 
ситуациях. Готовность к формированию социально-экологической 
креативности является недостаточно разработанной проблемой [28].

Очевидно, что проблема готовности к социально-экологическому 
конструированию требует своего решения. Начнем с этимологии понятия 
«готовность». В Толковом словаре русского языка этот феномен 
представлен как «состояние, при котором все сделано, все готово для чего- 
нибудь» [19].

Эта категория достаточно полно представлена в работах 
В.Н.Мясищева, Д.Н.Узнадзе, А.В.Петровского, которые позволили 
определить ее сущность. В этом случае прослеживается два основных 
подхода -  аналитический, функциональный и комплексный, целостный. 
При целостном подходе главную роль приобретает исследование 
взаимодействия отдельных психических компонентов в контексте 
конкретной деятельности для достижения конкретного результата. В 
существующих трактовках готовности отмечаются определенные 
тенденции -  органическая связь с личностью в целом, социально
идеологический характер вызревания готовности, выявление новых сторон 
готовности, совокупность которых более полно раскрывает всестороннее 
развитие личности. В этом плане готовность к творческой деятельности 
определяется как целостное свойство личности, поскольку оно проявляется 
у человека при любой деятельности, когда человек не имеет точной 
инструкции, но сам должен решать как ему поступить [22, 26].

Для того, чтобы сформировать представление студентов о социально
экологическом конструировании, необходимо рассмотреть те аспекты, 
которые наиболее полно соответствуют проблеме и предмету нашего 
исследования. Поэтому представляется важным выделение структурно 
образующих составляющих готовности будущих учителей к различным 
видам педагогической деятельности. Предполагается, что это позволит 
гипотетически представить и дополнить состав компонентов 
рассматриваемой нами готовности.

Очевидно, что именно на основе структурных компонентов
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готовн ости  к п едагоги ческой  деятельн ости  следует  рассм атривать и 
содерж ан ие готовности  к соц иальн о-экологи ческом у  конструированию , 
Т ак. в структуру  дли тельн ой  готовности  входят: полож ительное
отнош ение к деятельности ; адекватны е требованиям  деятельности  черты  
характера, сп особн ости , тем п ерам ен т, м отивации; необходим ы е знания, 
навы ки, ум ения; устой чи вы е п роф ессионально важ ны е особенности  
восприятия, вним ания, м ы ш ления, эм оциональны х и волевы х процессов. 
С труктура дли тельной  готовности  соответствует содерж ан ию , структуре и 
условиям  проф ессиональной  деятельности .

Готовность отличаю т п ласти чность , сочетание устойчивости  и 
дин ам и зм а. В наиболее общ ем  виде готовность к вы полнению  лю бой 
социальной  ф ункции  характеризуется , во-первы х, устой чи востью  взглядов; 
во-вторы х, наличием  необходим ы х знаний, ум ений, навы ков и 
способностью  переносить их в новы е виды  деятельности , коллективы  и 
ситуации; в -третьих , готовн ость  определяется  бы стротой  адаптации к 
новы м условиям  труда, мнению  коллекти ва, трудовом у реж им у. В месте с 
тем  отм ечается, что в структуру  готовности  входят не лю бы е знания, а 
«ф онд дей ственн ы х зн ани й », и не лю бы е свойства личности , а лиш ь те, 
которы е обесп ечиваю т соответствую щ ей  деятельности  наибольш ую  
п родуктивность . П одчерки вается , что структура готовности  п редставляет 
ком плекс оп ределен ны х свойств  личности , касаю щ ихся как 
и нтеллектуальн ой , так  и эм оциональной  и волевой сфер.

И сходя из ан ал и за  структуры  готовн ости , вы деляю т: 
техн ологи чески е, реф лекси вн ы е; м оти вац и онн ы е, когнитивны е и 
конативны е; когн и тивны е (п озн авательн ы е), оп ераци он альн ы е и 
аф ф екти вн ы е ком п онен ты . С ледуя C.J1. Рубинш тейну, подчеркивавш ем у, 
что с точки зрения ф ункц ий , которы е вы полняю тся  психическим и 
п роцессам и и свойствам и  личн ости , весь п сихологический  м ир человека 
расчлен яется  на две  категории  п сихи чески х явлений : побудительную , 
обусловливаю щ ую  деятел ьн ое  отн ош ени е к миру, и и сполнительскую , 
обесп ечиваю щ ую  сам п роцесс деятельн ости  [24].

Н .Г .К овалевская, М .В .М атю хина, Б .Ф .Р айский , В .И .С еливанов 
рассм атри ваю т готовн ость  как неразры вн ое еди н ство  побудительного  
(м оти вац и он ого ) и и сп олн и тельского  (п роц ессуальн ого) ком понентов. 
М н огие и сследователи  разд еляю т точку зрен ия о том , что все компоненты  
готовности  довол ьн о  тесн о  связаны  меж ду собой и п редставляю т единый 
си м п том оком плекс; п одчерки ваю т м оральн о-качественн ы й  аспект 
готовн ости , рассм атри ваю т ее ф орм и рован ие как н равственную  проблему.

С остояние готовности  вклю чает (по М .И .Д ьяченко  и
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Л.А.Кандыбович):
а) познавательны е ком поненты  (п он и м ан и е п роф есси он альн ы х задач, 

оц енка их значим ости , зн ачен и е сп особов реш ен ия, п редставлен и я о 
вероятны х и зм ен ени ях  трудовой  обстановки);

б) эм оц ион альны е ком поненты  (чувство  проф есси он альн ой  чести  и 
ответствен ности , уверенн ость  в успехе, воодуш евлени е);

в) м оти вац и онн ы е ком поненты  (п отребн ость  усп еш но  реш ать 
задачи , интерес к п роцессу их реш ения, стрем лен ие добиваться  усп еха и 
показать себя с лучш ей стороны );

г) волевы е ком поненты  (м оби ли зац и я си л , преодолен ие сом нений и 
т.д .) [6, 7].

И сследование нашего вида готовности требует и учета условий, среди 
которых специалисты выделяю т те, которые повыш аю т ее эффективность. К 
ним относятся:

•  формирование экологической культуры личности;
•  создание авторских курсов социально-экологического профиля, 

развиваю щ их личностный потенциал и профессиональные умения, 
посредством освоения студентом базовых экологических знаний и 
способов практической экологической деятельности;

•  интеграция в аудиторно-внеаудиторной работе содержания учебных 
дисциплин, обеспечиваю щ их развитие гуманистического 
мировоззрения, освоение экологических знаний и системы 
социальных ценностей человека;

•  создание интегративных учебных курсов и факультативов; 
использование форм и методов обучения, развиваю щ их у студентов 
экологическую  культуру и культуру мыследеятельности, 
стимулирую щ их у них потребности в творческом стиле 
ж изнедеятельности, перспективы самореализации;

•  объективную, качественную  оценку результативности 
университетского образования студентов в контексте социально
экологической подготовки специалиста;

•  более широкую социологическую  и педагогическую  подготовку 
специалиста [29, 30, 31].

Т аким  образом , ан ализ п сихолого-п едагоги ческой  литературы  по 
проблеме ф орм ирования готовн ости  к п роф есси он альн ой  деятельности  
позволяет нам п редставить п одготовку  буд ущ его  учителя  к соц иальн о
экологическом у конструи рован и ю  как интегрирован ны й  п роцесс 
ф ормирования психологической , теорети ческой , п рактической ,
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методической готовности.
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