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ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

COMPONENTS OF PSYCHOLOGICAL READINESS  
OF TEACHERS TO INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE CONDITIONS 

OF CONTINUING EDUCATION 

 
Аннотация. В статье рассматриваются компоненты психологической готовно-

сти к инновационной деятельности. А также особенности выраженности компонентов у 
педагогов дошкольных образовательных организаций в зависимости от стажа педаго-
гической деятельности. 

Abstract.The article considered the components of psychological readiness for innova-
tive activities. And also revealed the features of the severity of the components among teach-
ers of preschool educational organizations, depending on the experience of teaching. 
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Современные требования, которые предъявляет общество к человеку 

труда — это сформированные профессиональные компетенции, конкурен-
тоспособность, творчество и креативность, как основы продуктивной дея-
тельности. Для того чтобы личность могла соответствовать этим требова-
ниям, была социально успешной, необходимы внутренние и внешние фак-
торы, обусловливающие процесс самореализации и самоактуализации.  

Решающее значение в профессиональном и личностном развитии чело-
века принадлежит образованию. Непрерывное образование обеспечивает фор-
мирование социально-востребованной личности, является значимым процес-
сом в развитии индивида и общества в целом [2].  

Традиционное профессиональное образование, как овладение профес-
сией, определенным уровнем квалификации утрачивает свою значимость, с 
точки зрения Г. Н. Терентьевой [5]. Непрерывное образование позволяет вы-
страивать траекторию эффективного профессионального развития, активизи-
рует потребности личности в самоактуализации, позволяет гибко адаптиро-
ваться к изменениям в профессиональной деятельности [6].  

В интенсивной цифровизации общества становится актуальным развитие 
психологической готовности педагога к инновационной деятельности, которая 



190 

является одной из составляющих профессиональной компетентности, и необхо-
димым условием успешной работы современного педагога [4]. 

В педагогической науке инновационную деятельность определяют 
как целенаправленную, основанную на осмыслении собственного педагоги-
ческого опыта, изменений в практике учебно-воспитательного процесса с 
целью достижения более высоких результатов [3]. Решение перспективных 
задач, стоящих перед системой дошкольного образования, во многом зави-
сит от инновационного потенциала педагога дошкольных образовательных 
организаций (ДОО).  

В работе мы опирались на исследования профессиональной сферы 
педагога (А. А. Бодалев, А. А. Деркач, И. А. Зимняя, А. А. Реан, В. А. Кру-
тецкий, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин и др.); воспитателя (Р. С. Буре, 
Е. А. Гребенщикова, Т. С. Комарова, Е. В. Красная, В. И. Логинова, Д. Ф. Ни-
коленко, Е. А. Панько, Л. Г. Семушина, Н. В. Шурова и др.); инновацион-
ной деятельности педагога (В. Г. Войцеховский, М. В. Волков, Э. В. Гала-
жинский, Р. М. Грановская, Ю. П. Зинченко, Е. М. Крюкова и др.).  

На основании работ Е. М. Крюковой нами определены следующие 
компоненты психологической готовности к инновационной деятельности 
педагога: мотивационный, когнитивный, волевой, рефлексивно-оценочный 
компонент, личностный. 

Объект исследования: феномен психологической готовности к инно-
вационной деятельности. 

Предмет исследования: компоненты психологической готовности 
педагогов ДОО к инновационной деятельности. 

Гипотеза: существуют специфические особенности выраженности 
компонентов психологической готовности к инновационной деятельности 
педагогов ДОО с различным профессиональным стажем. 

Исследование проводилось на базе МАДОУ «Радость» г. Нижний Тагил. 
Общий объем выборки — 43 человека, возраст от 26 до 67 лет, стаж работы 
в ДОО от 2 до 47 лет. Для проверки выдвинутых предположений группа была 
поделена на подгруппы в зависимость от педагогического стажа: 1-я —  
0–5 лет; 2-я — 6–10 лет; 3-я — 11–20 лет; 4-я — более 20 лет. 

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, эмпи-
рические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование, математико-
статистический анализ). В работе были использованы следующие методики: 
способности педагога к творческому саморазвитию (И. В. Никишина); карта пе-
дагогической оценки и самооценки способностей учителя к инновационной 
деятельности (В. А. Сластенин, Л. С. Подымова); диагностика уровня самораз-
вития и профессионально-педагогической деятельности (Л. Н. Бережнова); ди-
агностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому 
саморазвитию (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. Н. Мануйлов). 

Дескриптивный анализ выявил следующее: в стадии активного само-
развития находятся 77% воспитателей 1-й подгруппы и 57% — 2-й. Низкий 
показатель саморазвития обнаружен у респондентов 3-й подгруппы, на ста-
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дии вторичной профессионализации у многих педагогов теряется интерес к 
работе, мотивация к дальнейшему профессиональному развитию. Педагогам 
4-й группы характерны низкий уровень мотивации к творческому самораз-
витию и высокие показатели остановившегося саморазвития (29%). 

Во всех группах педагогов (более 25%) выявлен высокий уровень са-
мооценки мотивации к саморазвитию, они высоко оценивают свои способно-
сти к инновационной деятельности. Самооценка индивидуальных способно-
стей более выражена во 2-й подгруппе респондентов (32%). 

Высокий уровень саморазвития в профессионально-педагогической 
деятельности обнаружен у педагогов 4-й подгруппы (31%). Низкий уро-
вень по шкале «Самооценка качеств» обнаружен в 4-й подгруппе у 81% 
педагогов. У педагогов 1-й и 3-й подгрупп выявлена высокая самооценка 
(23% и 39% соответственно). 

Выявлен высокий уровень мотивационного компонента парциальной 
готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию у педаго-
гов всех подгрупп. Высокие показатели нравственно-волевого компонента 
преобладают у педагогов 1-й и 3-й подгрупп (100%). Показатели когни-
тивного компонента наиболее выражены у 69% респондентов 1-й подгруп-
пы. Способность к самоуправлению у педагогов 2-й подгруппы сформиро-
вана на высоком уровне (100%). Высокий уровень гностического компо-
нента обнаружен у педагогов 3-й подгруппы (58%). Уровень парциальной 
готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию у педаго-
гов 3-й подгруппы со стажем работы от 10–20 лет ниже, чем у педагогов 
других подгрупп.  

По результатам сравнительного анализа выявлены различия (p<0,01) 
по шкале «Творческое саморазвитие», наиболее выражены показатели у 
педагогов 1-й подгруппы, педагоги находятся в стадии активного профес-
сионального саморазвития, умело используют знания, умения, навыки, 
приобретенные в учебных заведениях. 

Среднезначимые различия (p<0,05) обнаружены по критерию 
«Оценка эксперта, личностный аспект». У педагогов 2-й подгруппы при-
знак выражен выше, что может говорить о том, что педагоги учитывают 
внешнюю оценку своей профессиональной деятельности, стремятся повы-
сить педагогическое мастерство. По шкале «Стремление к саморазвитию» 
выявлены значимые различия (p<0,05), выраженность признака выше у пе-
дагогов 4-й подгруппы, они готовы продолжать педагогическую деятель-
ность, быть востребованными в профессиональном сообществе, несмотря 
на возраст и профессиональный стаж.  

Обнаружены различия (p<0,05) по шкале «Организационный компо-
нент», показатели выше во 2-й подгруппе, это говорит о том, что педагоги 
более успешно планируют свое рабочее время, владеют информационны-
ми компьютерными технологиями. Также обнаружены различия (p<0,05) 
по шкале «Коммуникативный компонент», выше ранг у педагогов 4-ой 
группы, что говорит об их умении выходить из конфликтных ситуаций, 
они готовы оказывать помощь в организации самообразования коллегам. 
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Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод: у пе-
дагогов ДОО сформирована психологическая готовность к инновационной дея-
тельности; в подгруппах педагогов с различным стажем компоненты психоло-
гической готовности имеют специфические особенности.  
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Аннотация. В статье рассматривается новая грамотность как преподавателя, так 
и обучающихся. Проанализированы результаты исследования «Электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии в системе высшего образования в оцен-
ке обучающихся» в РГППУ во время пандемии. 
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