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Аннотация. На основе рассмотренной структуры готовности к инженер-

ной деятельности построена структура готовности к проектно-конструк-

торской деятельности будущего бакалавра. 

На теоретико-методологическом уровне исследователями 

анализируется обобщенное понятие готовности к деятельности. 

Выводы, полученные на основе изучения данной категории, слу-

жат основанием для разработки всех производных готовности, 

в том числе и готовности к профессиональной деятельности. 

Анализируя проблему формирования готовности к проект-

но-конструкторской деятельности будущего бакалавра, влияние 

процесса подготовки на отдельные составляющие готовности, 

выделяются исторические этапы, характеризующие формирова-

ние готовности к проектно-конструкторской деятельности бу-

дущего инженера. Рассматриваются основные понятия и катего-



  

142 

рии исследуемой проблемы. Готовность подрастающего поко-

ления к жизни понимается как цель и результат процесса подго-

товки, обеспечивающего адаптацию молодых людей в обществе. 

Готовность развивающегося человека к жизнедеятельности 

трактуется как результат освоения им различных социальных 

ролей в обществе, среди которых особо выделяется роль работ-

ника, выполняющего профессиональную деятельность. В связи 

с этим выделено понятие готовности работника (рабочего, слу-

жащего, специалиста) к профессиональной деятельности, фор-

мирующейся в процессе профессиональной подготовки в про-

фессиональных образовательных учреждениях. В ходе анализа 

понятия готовности к профессиональной деятельности выявле-

но, что для каждой специальности (профессии) характерны свои 

разнообразные виды деятельности, поэтому данное понятие 

трансформировано в понятие готовности к конкретным видам 

профессиональной деятельности. Так, инженер в рамках своей 

специальности осуществляет такие виды деятельности, как про-

ектирование, конструирование, исследование. Поэтому возмож-

но введение таких понятий, как «готовность будущего бакалавра 

к проектной деятельности», «готовность будущего бакалавра 

к учебно-методической деятельности» и т.п. Если же вести речь 

в целом об интегрированной, целостной деятельности бакалав-

ра, то необходимо говорить о готовности к проектно-конструк-

торской деятельности будущего инженера. 

В контексте исследования проблемы формирования готов-

ности к проектно-конструкторской деятельности будущего ба-

калавра рассмотрены вопросы его общей и профессиональной 

культуры. Проведенный анализ показал, что профессиональная 

культура и структура готовности к проектно-конструкторской 

деятельности будущего бакалавра взаимосвязаны, и результаты 

диагностики компонентов готовности могут быть приняты за 

определенные показатели профессиональной культуры. 

Проблема готовности специалиста к деятельности как тео-

ретическая и практическая проблема нашла широкое отражение 

в психолого-педагогической литературе. К исследованию этой 

проблемы в разное время с различных позиций обращались 
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С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, Е.П. Белозерцев, К.М. Ду-

рай-Новакова, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, А.Г. Ковалев, 

Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, В.А. Сластенин и др. Необходи-

мость исследования данной проблемы обусловливается тем, что 

она относится к фундаментальным проблемам психолого-

педагогической науки, теории и методики профессионального 

образования. Анализ психолого-педагогической литературы по-

зволил выделить три основных подхода к проблеме формирова-

ния готовности к деятельности: функциональный, согласно ко-

торому готовность рассматривается в связи с активизацией пси-

хологических функций, обеспечивающих достаточно высокий 

уровень результатов деятельности; личностный, в соответствии 

с которым готовность понимается как проявление индивидуаль-

но-личностных качеств, обусловленных характером предстоя-

щей деятельности; личностно-деятельностный, в рамках которо-

го готовность рассматривается как целостное проявление всех 

сторон личности, дающее ей возможность эффективно осущест-

влять свои функции. В последние годы появились исследования 

готовности к деятельности, выполненные с позиций психокуль-

турного, рефлексивно-деятельностного, cубъективно-деятель-

ностного подходов. 

В качестве методологического основания формирования го-

товности к профессиональной деятельности был избран инте-

гративный подход, включающий личностный, компетентност-

ный и социальный подходы. Но в то же время это и целостный 

подход, поэтому, опираясь на работы Н.К. Чапаева, определили 

его как интегративно-целостный подход, который не отрицает, 

а объединяет все подходы к исследованию процесса формиро-

вания готовности к проектно-конструкторской деятельности. 

Мы понимаем готовность к проектно-конструкторской деятель-

ности будущего инженера прежде всего как совокупность инди-

видуально-личностных и социально-личностных качеств, кото-

рые проявляются при активизации психических функций, обес-

печивающих компетентность инженера. 

Значительный вклад в разработку психологических основ 

готовности внесли Б.К. Ананьев, Л.И. Божович, Ш.И. Ганелия, 
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А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе 

и др. В целом готовность к деятельности понимается различны-

ми исследователями как активное состояние личности, вызы-

вающее деятельность; следствие деятельности; качество, опре-

деляющее установки на профессиональные ситуации и задачи; 

предпосылка к целенаправленной деятельности, ее регуляции, 

устойчивости и др. Несмотря на некоторые различия, феномен 

готовности рассматривается во всех исследованиях как первич-

ное и обязательное условие успешности выполнения любой дея-

тельности. 

В настоящее время в ряде исследований анализируется го-

товность будущих инженеров к различным видам инженерной 

деятельности. В этих работах готовность рассматривается как 

цель и результат инженерной деятельности. На наш взгляд, го-

товность к деятельности должна пониматься наряду с этим пре-

жде всего как системообразующий фактор будущей деятельно-

сти. Это связано с тем, что содержание проектно-конструк-

торской деятельности (виды деятельности, типовые задачи 

и умения) определяет структуру готовности к проектно-кон-

структорской деятельности будущего бакалавра. 

В основу построения структуры готовности к деятельности 

нами положен личностно-компетентностно-социальный подход 

как наиболее соответствующий современному пониманию го-

товности. В процессе исследования выделены следующие ком-

поненты готовности: мотивационный, ориентационный, психо-

физиологический, социально-психологический, социально-про-

фессиональный, операциональный, рефлексивный. 

Мотивационный компонент готовности выражает общую 

направленность личности, включая в себя положительное отно-

шение к деятельности, осознание ее значимости, желание зани-

маться именно этой деятельностью. 

Ориентационный компонент включает в себя интерес 

и склонности к деятельности, представления и знания об особен-

ностях и условиях деятельности, ее требованиях к личности. Сю-

да же входят мировоззрение, убеждения и намерения личности. 
Психофизиологический компонент определяет необходи-

мое функциональное состояние организма, обеспечивающее 
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выполнение деятельности, требования к памяти, мышлению, во-
ображению, вниманию и т.д. 

Социально-психологический компонент обеспечивает адек-
ватное поведение и деятельность личности в социуме посредст-
вом общения (коммуникации, перцепции, интерактивности). 

Социально-профессиональный компонент включает в себя 
взгляды, убеждения, ценности и личностные качества, характе-
ризующие восприятие и отношение специалиста к профессио-
нальной деятельности в современных рыночных отношениях 
и социально-экономических условиях. 

Операциональный компонент выражается во владении спо-
собами и приемами деятельности, синтезе знаний, умений и на-
выков, необходимых для ее выполнения, т.е. определяет компе-
тентность личности. 

Рефлексивный компонент выражается в самооценке своей 
профессиональной подготовки в соответствии с видами и функ-
циями деятельности. 

На основе рассмотренной структуры готовности к деятель-
ности построена структура готовности к проектно-конструк-
торской деятельности будущего бакалавра. 

Анализ различных видов готовности в исследованиях пока-
зывает, что все они основываются на одних и тех же психологи-
ческих механизмах. Поэтому выделение конкретных компонен-
тов готовности позволит анализировать различные подходы 
к исследованию готовности к деятельности с единых позиций. 
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