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в категории «человек – человек» как уступчивых, конформных, не уверенных в себе, имеющих труд-

ности с временной перспективой, не соотносящих усилия текущих дней и дальних целей и планов. 

Рассказ обучающихся о своих трудностях социального характера и о причинах несформированности 

многих социально-психологических компетентностей согласуется с данными методик и определяет 

их (исследованных) как личностно незрелых, зависимых от авторитета и наставничества старших, 

зависимых от условий ситуации и партнеров по общению, не умеющих психологически поддержать 

и поощрить себя, с узким каналом утилизации нервно-психического напряжения.  

Сформированные, разнообразные коммуникативные компетентности являются условием 

для успешного начала профессионального становления, поддерживают стратегии преодоления 

стрессовых факторов, способствуют развитию, становлению и гармонизации личности на любом 

возрастном этапе, но чрезвычайное значение это имеет именно для детей и юношества. Полученные 

материалы и результаты исследования на начальном этапе большого проекта предполагают разра-

ботку и реализацию коррекционно-развивающих программ в данном направлении с молодежью, что 

поможет формированию необходимых компетенций и будет способствовать передачи стратегий и 

ресурсов самим молодым людям для дальнейшей самостоятельной работы над собой.  
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Аннотация. Рассматривается проблема профессиональной готовности как психолого-пе-

дагогическое явление. Определены теоретические основы формирования профессиональной го-

товности будущих специалистов сферы государственного управления. Выделены характерные 

особенности данного вида готовности. Представлены основные авторские дефиниции понятий 

«готовность», «готовность к профессиональной деятельности» и «готовность к профессиональ-

ной деятельности будущих специалистов сферы государственного управления». 

Ключевые слова: готовность; профессиональная готовность; будущие специалисты, 

сфера государственного управления; профессиональная готовность в сфере государственного 

управления 

 

Введение 

 

Существующая система профессиональной подготовки специалистов сферы государствен-

ного управления, в большей мере, носит информационный или академический характер и в меньшей 
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степени характеризуется динамической и практической направленностью к приобретению опреде-

ленных навыков, необходимых для выполнения функциональных обязанностей. Именно поэтому 

профессиональная подготовка кадров для данной сферы приобретает актуальность в современном 

мире и в современной науке.  

Важным условием успешного освоения профессиональной деятельности в сфере государ-

ственного управления, является профессиональная готовность, которая является показателем сфор-

мированности профессиональной личности и ее морально-психологической зрелости, что крайне 

необходимо для эффективной профессиональной деятельности в системе государственного управ-

ления.  

Целью статьи является определение теоретических основ формирования профессиональной 

готовности будущих специалистов сферы государственного управления, к которым отнесены поня-

тийное поле исследования и структурно-содержательная разработка основных дефиниций.  

 

Теоретический анализ проблемы 

 

Категория «готовность» была введена в научный оборот в 50-60 годы ХХ столетия  

Б.Г. Ананьевым. Ученый рассматривал готовность как свойства личности, определяющие достиже-

ние определенного уровня продуктивности [1].  

Понятие «готовность» в словаре С.И. Ожегова трактуется как состояние подготовленности к 

чему-то, склонность к определенным действиям, состояние зрелости [2].  

В педагогическом энциклопедическом словаре, готовность – это «определенный уровень 

морфофункционального и психологического развития» [3, с. 455].  

Современный словарь по педагогике под редакцией Е.С. Рапацевича предлагает готовность 

рассматривать как «интегративное качество личности (готовность к самообразованию), характери-

зующиеся наличием желания постоянно расширять спектр восприятия жизни с целью более глубо-

кого его понимания и способности к систематической учебной деятельности (умения свободно ори-

ентироваться в различных источниках информации, критически анализировать их и самостоятельно 

находить ответы на все актуальные вопросы жизни» [4, с.101]. 

В определении природы готовности, ее структуры и факторов многими авторами высказы-

вались разные точки зрения. В частности, педагоги (П.В Васильев, Е.В. Пискунова, В.А. Сластенин, 

Л.Ф. Спирин, В.И. Лозовая, Н.Д. Никадров, С.Н. Архангельский, Ю.К. Бабанский,  

Р.И. Хмелюк, Н.В. Кузьмина, Е.В. Пискунова, Ю.И. Щербаков) уделяли внимание выявлению ди-

дактических и воспитательных факторов и условий, позволяющих управлять становлением и разви-

тием готовности; психологи (А.Н. Леонтьев, Л.С. Нерсисян, А.И. Пуни, К.К. Платонов,  

С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, П.Р. Чамата и др.) исследовали характер связей и зависимостей 

между состоянием готовности и эффективностью деятельности и пр.  

В современной научной литературе, готовность рассматривается:  

– как состояние (М.И. Дяченко, М.А. Викулина, К.М. Дурай-Новикова, Е.П. Ильин,  

Н.Д. Левитов, Д.Р. Мехиладзе и др.);  

– как комплекс способностей (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн); 

– как синтез определенных личностных качеств (О.В. Дыбин, В.А. Крутецкий, Е.М. Павлю-

тенков, К.К. Платонов, В.В. Сериков, В.Д. Шадриков, В.И. Шаринский); 

– как системное личностное образование (Р.Д. Санжаева, В.А. Сластенин, А.А. Смирнова, 

М.И. Дяченко, Л.А. Кандыбович); 

– как отношение к деятельности (В.Н. Мясищев); 

– как уровень ценностных ориентаций (В.Н. Мясищев) 

В частности, Н. Д. Левитов понимает готовность как состояние, зависящее от индивидуаль-

ных особенностей личности, типа высшей нервной деятельности и условий, в которых протекает де-

ятельность [5].  

С точки зрения В. А. Крутецкого, под готовностью понимается пригодность к деятельности, 

предполагающая положительное отношение к ней, склонность к данному виду деятельности, нали-

чие определенного запаса знаний, умений и навыков в соответствующей области [6].  

Ю.А. Полещук определяет готовность как избирательную активность, настраивающую лич-

ность на деятельность [7].  
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По мнению Э.Ф. Зеера и его коллег, готовность – это «активно-действенное состояние лич-

ности, отражающее содержание стоящей перед ней задачи и условия предстоящего ее решения и 

выступающее условием успешного выполнения любой деятельности» [8, с. 122]. 

Осуществив сущностно-содержательный анализ феномена «готовность», необходимо иметь 

ввиду его взаимообусловленную связь с категорией «готовность к профессиональной деятельности». 

Готовность к профессиональной деятельности в современной научной литературе опреде-

ляют как:  

– совокупность профессионально-значимых требований к определенной профессиональной 

деятельности (В.А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов). 

– «целенаправленное выражение личности» в совокупности ее отношений, мотивов, устано-

вок, волевых, индивидуальных и других качеств (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович);  

– психическое состояние (В.Н. Дружинин);  

– целостное проявление свойств личности (Н.Д. Левитов); 

– как сложное структурное образование, систему профессионально-значимых качеств, моти-

вов, компетентности, умений (Е.П. Белозерцев, И.А. Колесникова, Е.В. Титова); 

– как существенный компонент профессиональной компетентности (А.Н. Мищенко). 

Платонов К. К. связывает профессиональную готовность с внутренним осознанным состоя-

нием личности, выражающемся в уверенности субъекта труда в своей подготовленности к опреде-

ленной профессиональной деятельности и желании выполнять эту деятельность [9, с. 173].  

K.М. Дурай-Новикова под профессиональной готовностью понимает проявление активности 

в подготовке к труду, включающую: профессиональную ориентацию, профессиональный отбор, 

профессиональное обучение и воспитание в вузе [10]. В данном случае стоит говорить в большей 

мере об активности, направленной на личность будущего профессионала. От сформированности го-

товности к освоению деятельности на стадии профессиональной ориентации и профессионального 

отбора, которую обеспечивают педагоги и психологи, зависит в целом формирование профессио-

нальной готовности будущего специалиста в высшем учебном заведении. 

С точки зрения А.А. Деркача, профессиональная готовность – это система мотивов, знаний, 

умений, навыков, отношений, обеспечивающих эффективное выполнение профессиональных функ-

ций [11]. 

Анализ литературы показал, что при всем многообразии исследований профессиональной 

деятельности специалистов сферы государственного управления, изучению профессиональной го-

товности будущих специалистов данной области уделялось не достаточно внимания.  

Отметим, что данной проблеме уделяли внимание незначительное количества ученых, в 

частности это научные изыскания:  

А. А. Акимова, исследовавшего профессиональную деятельность госслужащих в условиях 

евроинтеграции [12]; 

Ю. П. Шарова, изучавшего готовность к выполнению муниципального менеджмента; М. И. 

Рудакевич, исследующей готовность специалистов государственной службы к интеграции в евро-

пейское пространство [13; 14];  

С. К. Хаджираевой, исследующей готовность государственных служащих к профессио-

нально-речевой коммуникации [15; 16];  

Е.А. Науменко, Г.Д. Бабушкина, Ю.В. Погребняк, В.Л. Чепляева, изучавших виды, компо-

ненты, факторы готовности к профессиональной деятельности специалистов сферы государствен-

ного управления [17; 18; 19].  

Исследуя модель социально-психологической готовности специалистов сферы государ-

ственного управления, Е.А. Науменко и Г.Д. Бабушкин подчеркивают, что «профессиональная го-

товность кадров есть интегральное качество, обусловленное развитием общества и государства, их 

потребностями» и «определяется как способность работника с учетом условий и реальных возмож-

ностей найти оптимальные пути и способы реализации поставленных задач и возложенных полно-

мочий, как система определенных качеств, обеспечивающих результаты приемлемого уровня в со-

ответствующей сфере деятельности» [17, с. 32]. 

Ю.В. Погребняк, отмечает, что профессиональная готовность государственных служащих – 

это результат профессиональной подготовки государственных служащих, детерминированных та-

кими базовыми аспектами готовности как: мотивационный, личностный, гностический, информаци-

онный, деятельностный, функциональный и т. др. [18, с. 71].  
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В.Л. Чепляев изучая личностно-профессиональную, выделяет «служение как общий профес-

сионально-личностный императив деятельности» [19, с 58]. С точки зрения ученого, «служение 

определяет особый профиль личности специалиста сферы государственного управления, карди-

нально (существенно, достоверно) отличающийся от потребительского и бизнес-профиля» [19, с. 59].  

Мы согласны с мнением В.Л. Чепляева в том, что служение, является обязательным компо-

нентом профессионализма госслужащих и условием достижения высоких результатов в профессио-

нальной деятельности. Вместе с тем, отметим, что формирование данного компонента взаимосвязано 

с другими структурными компонентами профессиональной готовности будущих специалистов 

сферы государственного управления, а также с такими качествами личности как патриотизм, ответ-

ственность, порядочность и т.п.  

Именно эти качества необходимы специалистам данной сферы и могут выступать обязатель-

ными компонентами структуры профессиональной готовности. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Проанализировав теоретический блок научной литературы и результаты авторского иссле-

дования в контексте проблематики готовности, готовности к профессиональной деятельности в 

сфере государственного управления [20; 21; 22] мы сформулировали авторское определение понятий 

«готовность», «готовность к профессиональной деятельности» и «готовность к профессиональной 

деятельности будущих специалистов сферы государственного управления» 

С нашей точки зрения готовность в целом, и готовность к деятельности в частности (без ак-

центирования внимания на конкретном виде деятельности), можно рассматривать как положитель-

ное отношение к действию, как некую предпосылку к формированию готовности к определенной 

профессиональной деятельности. Готовность, безусловно, подразумевает также наличие знаний, 

умений, навыков, индивидуально-типологических особенностей в конкретной профессиональной 

деятельности, наличие профессионального кругозора, способность к самообучению, самореализа-

ции, креативному мышлению и т.д. 

В целом, говоря о готовности к профессиональной деятельности с учетом проанализирован-

ных исследований, можем констатировать наше понимание данного феномена как состояния лично-

сти, включающего интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные, волевые аспекты; которое 

предполагает направленность на выполнение той или иной деятельности; требует наличия опреде-

ленных навыков, знаний, умений. Готовность к профессиональной деятельности обусловливает осо-

знанные и неосознанные установки, модели вероятного поведения, определение оптимальных спо-

собов деятельности, оценку своих возможностей в профессии и необходимость достижения опреде-

ленного результата.  

«Профессиональная готовность будущего специалиста в сфере государственного управления», 

с нашей точки рения – это состояние личности, выражающееся в способности выполнения служащим 

функций государства, принятия социально-значимых решений, характеризующееся целостной струк-

турой, и предполагающее умение использовать подходы, методы и инструменты управления.  

 

Выводы и заключение 

 

Проведенное исследование подчеркивает актуальность вопроса профессиональной готовно-

сти будущих специалистов сферы государственного управления, и показывает необходимость ее 

формирования с учетом требований, современных форм управления, применяемых в органах госу-

дарственной власти.  Анализ теоретических основ формирования профессиональной готовности бу-

дущих специалистов сферы государственного управления, в рамках понятийного поля исследования 

позволил сформулировать следующие авторские дефиниции: «готовность», «готовность к профес-

сиональной деятельности» и «готовность к профессиональной деятельности будущих специалистов 

сферы государственного управления». Понимание особенностей готовности к профессиональной де-

ятельности специалистов обозначенной сферы позволит определить пути её формирования. 

В связи с этим, дальнейшие наши научные изыскания посвящены разработке авторской мо-

дели формирования профессиональной готовности будущих специалистов сферы государственного 

управления с учетом инновационных форм управления.  
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