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СТРУКТУРА ГОТОВНОСТИ МАГИСТРАНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация.В статье выделены компоненты готовности магистрантов 

педагогического образования к инновационной деятельности. 

Усовершенствование образовательной практики через инновационную 

деятельность в системе образования. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, готовность, 

подготовка, профессиональная готовность. 

 

Реформирование системы образования в условиях информационного, 

глобализированного общества актуализирует проблему повышения качества 

образования, решение данной проблемы возможно посредствам активного 

внедрения педагогических новшеств, что предопределяет необходимость 

реализации инновационной педагогической деятельности, а ее эффективность 

зависит от готовности педагога к инновационной деятельности, мобилизующей 

личность на разработку и внедрение инноваций в повседневную 

педагогическую практику. 

В Основах государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025г., акцентируется внимание на необходимости 
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расширения возможностей для эффективной самореализации молодежи; 

необходимости подготовки востребованных, конкурентоспособных 

выпускников [3]. Реализовать данные направления, возможно только сочетая 

традиционные и инновационные технологии обучения. Инновационное 

развитие системы образования поддерживаться как на федеральном, так и на 

региональном уровне [4].  

Именно поэтому необходимо интенсифицировать процесс обучения, 

создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, используя 

инновационные технологии и методики обучения. 

В качестве ведущих направлений подготовки магистра педагогического 

образования является формирование готовности к научно-исследовательской, 

научно-педагогической и управленческой деятельности инновационного 

характера. Выпускники магистратуры должны быть подготовлены к 

инновационной деятельности, владеть педагогической инноватикой, которая 

становится отраслью научного знания, характеризующейся определенным 

содержанием, принципами и закономерностями развития. 

Первые шаги становления педагогической инноватики осуществлено в 

последнее десятилетие XX в. (И.А. Кондратьев, С.В. Кузьмин, Л.С.Подымова, 

М.М.Поташник, Н.Р.Юсуфбекова). В частности, выявлены движущие силы 

модернизации системы образования, исследованы закономерности развития 

инновационных процессов в образовательной отрасли, осуществлена 

классификация педагогических нововведений, выявлена структура 

инновационной деятельности. Становление западной педагогической 

инноватики связывают с пятидесятыми годами XX в. (Х. Барнета, Дж. Бассета, 

Д. Гамильтона, Н. Гросса, Р.Эдема, Э. Роджерса, Д. Чена), ученые анализируют 

закономерности и условия распространения образовательных инноваций, 

вопросы управления инновационными образовательными процессами. 

Анализ современной научно-педагогической литературы показал, что 

обобщающих исследований, посвященных определению сущности 

профессионального образования и специфики подготовки магистров к 

инновационной деятельности недостаточно, что актуализирует 

рассматриваемую проблему, как на теоретическом, так и практическом 

уровнях. 

Цель статьи – раскрыть структуру готовности магистров педагогического 

образования к инновационной деятельности и определить ее компоненты. 

Понятие «готовность» рассматриваетсяв различных областях науки, так с 

психологической точки зрения, готовность чаще всего трактуется как 

психологическая установка (Д.Узнадзе), как проявление определенного вида 

способностей и свидетельство самого их наличия (Б.Г.Ананьев, 
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С.Л.Рубинштейн), как личностного образования (Ю.Гильбух). В 

педагогических исследованиях готовность рассматривают как 

многокомпонентную систему (В.А.Сластенин), как комплекс свойств и качеств 

личности (В.А. Крутецкий). 

Термин «профессиональная готовность», рассматривается как готовность 

к определенному виду профессиональной деятельности (С.И.Архангельский, 

К.М.Дурай-Новакова, М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович и др.). 

По мнению В.А.Сластенина, понятие «готовность» характеризуется как 

особое психическое состояние, наличие у субъекта образа структуры 

определенного действия, она содержит в себе разного рода установки на 

осознание педагогической задачи, модели вероятного поведения, определение 

специальных способов деятельности, оценку своих возможностей в их 

соотношении с трудностями и необходимостью достижения определенного 

результата [6, с. 78]. 

Ученый отмечает, что готовность к педагогической деятельности — это 

результат подготовки в педагогической образовательной организации. К 

факторам, способствующим оптимизации процесса формирования готовности, 

В.А.Сластенин относит теоретическую и практическую подготовку студентов к 

педагогической деятельности, развитие у студентов адекватной мотивации и 

профессионально важных качеств личности [6]. М.И.Дьяченко характеризует 

готовность как целенаправленное проявление личности, содержащее в себе 

убеждения, взгляды, отношения, мотивы, чувства, волевые и интеллектуальные 

качества, знания, навыки, умения, установки, настроенность на определенное 

поведение [1]. 

М.ИДьяченко и Л.А.Кандыбович различают общую и ситуативную 

готовность. Под первой понимая устойчивую характеристику личности, что 

есть предпосылкой успешного выполнения деятельности, а под второй – 

психофизиологическое состояние, соответствующее условиям выполнения 

деятельности в конкретной обстановке. Помимо готовности как психического 

состояния, существует и проявляется готовность как устойчивая 

характеристика личности, ее называют по-разному: подготовленность, 

длительной или устойчивой готовностью, она действует постоянно, ее не надо 

каждый раз формировать в связи с задачами деятельности. Проявляясь 

заблаговременно сформированной, данная готовность является определяющей 

предпосылку успешной деятельности [1, с. 20]. 

Проанализировав различные точки зрения ученых, относительно понятий 

«подготовка» и «готовность» мы склоняемся к мысли, что эти два понятия 

синонимичны и очень тесно связаны. Это объясняется тем, что качество 

готовности специалиста определяет, какую он проходил подготовку. Чем выше 
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научный уровень преподавания психолого-педагогических, специальных, и 

общественно-политических дисциплин, тем целенаправленнее осуществляется 

профессиональная подготовка. 

Исходя и выше сказанного, под готовностью мы понимаем 

целеустремленность личности, что предполагает в себе убеждения, взгляды, 

отношение, мотивы, чувства, способность к продуктивной реализации знаний, 

умений и навыков и есть определяющей предпосылкой успешной деятельности. 

Определяя готовность магистра педагогического образования к 

инновационной деятельности, следует пересмотреть его профессиональные 

компетенции, которые будут выполнять задачи инновационного характера, 

предусматривающие готовность к педагогическому творчеству.  

Одним из важных качеств магистра, условий успешности его как 

профессионала является готовность к инновационной деятельности, 

обусловленная личными качествами и наличием специальных теоретических 

знаний и практического опыта. 

Инновационная деятельность, являясь сложным и многоплановым 

явлением, своим содержанием охватывает процесс взаимодействия индивидов, 

направлена на развитие, преобразование объекта, на перевод его в качественно 

новое состояние; системную деятельность по созданию, освоению и 

применению новых средств; особый вид творческой деятельности, 

объединяющий разнообразные операции и действия, направленные на 

получение новых знаний, технологий систем. 

В условиях инновационного режима перед специалистами встает много 

проблем, которые связаны с недостаточным уровнем готовности к 

инновационной деятельности. Изучение инновационной практики 

образовательных организаций позволяет утверждать, что результативность 

инновационной деятельности специалиста зависит от его профессионального 

мастерства и от положительной личностной готовности к обновлению и 

преобразованию учебно-воспитательного процесса [4]. 

Процесс готовности специалиста к инновационной деятельности и 

условия, в которых он может функционировать, невозможно представить себе 

без осмысления психологических барьеров. В основе многих причин неприятия 

педагогических инноваций лежит одно – сопротивление личности педагога, 

обесцениванию собственно «Я» – концепции. Эта причина объясняет анти 

инновационное поведение педагога, который проявляется в чувствительности к 

критике, страхе перед неопределенностью, нежелании тратить силы на новые 

способы педагогической деятельности, боязни и неприятии всего нового, что 

может нарушить баланс внутреннего душевного равновесия. Эти барьеры 
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можно снять, через организацию творческих групп педагогов, где можно 

обсудить проблемные вопросы. 

Анализируя и изучая опыт ученых относительно понятия готовности, нам 

необходимо определить структурные компоненты готовности магистров 

педагогического образования к инновационной деятельности, определить их 

содержание. 

Ученые рассматривают компоненты готовности по-разному, так 

Н.В.Кузьмина акцентирует внимание на том, что педагогическая деятельность 

состоит из ряда взаимозависимых компонентов: конструктивного, 

организаторского, коммуникативного, гностического, и что каждый из них 

требует от педагога специальных знаний, умений и навыков [2, с. 35-40]. 

Л.В.Волик рассматривает готовность как внутреннюю силу, которая 

формирует инновационную позицию педагога. Это сложное интегративное 

образование, которое включает мотивационный, эмоционально-волевой, 

познавательный компоненты. Каждый компонент готовности к инновационной 

деятельности характеризуется определенными особенностями, которые 

проявляются на стадии подготовки «настройка» педагога на преобразующую 

деятельность. Особую роль в этом играет положительная мотивация к 

инновационной деятельности, которая проявляется через удовлетворение 

личностных и профессиональных потребностей педагога. 

В педагогических исследованиях «готовность» включает большое 

количество компонентов так и их сущностное понимание, свидетельствующее о 

многоуровневом характере этого понятия. 

В ходе исследования нами выделены следующие компоненты готовности 

магистров педагогического образования к инновационной деятельности: 

мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный, аналитико-

рефлексивный. 

Мотивационно-ценностный компонент по своему содержанию включает: 

осознание значимости педагогической профессиональной инновационной 

деятельности; потребность в творческой деятельности; направленность на 

создание условий для саморазвития, самосовершенствования, самореализации, 

на овладение информационной и научно-исследовательской культурой; 

осознание значимости инноваций в системе образования и внедрение их в 

учебно-воспитательный процесс. 

Когнитивно-деятельностный компонент предполагает знание законов, 

закономерностей, принципов учебно-воспитательного процесса; основ 

психологии творческой деятельности; сущности и специфики инновационной 

деятельности; современных моделей образования; передового опыта по 

внедрению инновационных и личностно-ориентированных технологий 
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обучения и воспитания; функций, видов и методов контроля и самоконтроля в 

традиционной и инновационной системах обучения. Также овладение 

магистрами гностическими, конструктивными, проективными, 

организаторскими, коммуникативными, дидактическими и творческими 

умениями. 

Аналитико-рефлексивный компонент предполагает наличие способности 

личности: к аналитической деятельности, самоуправлению, самореализации, 

самоконтролю, самооценке; анализу различных педагогических концепций, 

технологий, форм, методов обучения; самоанализу собственной педагогической 

деятельности, себя как индивидуальности; анализ и оценка инновационного 

педагогического опыта. 

Рассмотрев сущность, компоненты готовности магистрантов 

педагогического профиля к инновационной деятельности, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Формирование готовности магистров к инновационной деятельности 

является актуальной проблемой современной науки и практики. 

2. Инновационная деятельность в системе образования предполагает 

усовершенствование или обновление образовательной практики путем 

создания, распространения и освоения новых эффективных способов и средств 

достижения установленных целей образования. 

3. Готовность к инновационной деятельности является интегральным 

качеством личности, определяет уровень сформированности профессиональной 

компетентности, которая проявляется в стремлении к инновационной 

деятельности в подготовленности к ее осуществлению на профессиональном 

уровне. 

4. Формирование готовности магистров к инновационной деятельности 

является процессом, позволяющим осмыслить результаты педагогических 

нововведений, выработке критериев их оценки и самооценки. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИНКЛЮЗИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация.В статье рассматриваются вопросы подготовки учителя к 

работе в условиях инклюзивного образования, раскрываются особенности 

формирования профессиональных компетенций будущего учителя начальных 

классов. 

Ключевыеслова:подготовка учителя начальных классов, начальное 

образование, формирование профессиональных компетенций, принцип 

инклюзии в образовании.  

 

В Республике Беларусь инклюзивное образование, являясь логическим 

продолжением системы интегрированного образования, становится все более 

широким, поскольку инклюзия рассматривается в качестве приоритетного 

направления развития школьного образования и является важным фактором 

устойчивого развития общества. В соответствии с законодательством 

Республики Беларусь все без исключения дети имеют равные права, условия и 

возможности в сфере образования, независимо от их культурного, 
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