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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования профессиональной готовности преподавателей вузов 
к работе в системе дистанционного обучения. Выяснено сущность понятия “готовность”, уточнена трактовка готовности 
педагогов к реализации дистанционных технологий. Обоснованно компоненты, уровни, критериальные характеристики 
вышеназванной готовности. Исследована структура профессиональной готовности преподавателей к применению дистан-
ционного обучения. Определены организационно-педагогические условия успешного формирования готовности преподава-
телей к осуществлению дистанционных образовательных технологий в высшей школе.  
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Введение. Модернизация современного образования в 

Украине в контексте европейских требований ориенти-
руется на поиски подходов к решению новых учебных 

задач, активному внедрению в теорию и практику пе-

дагогических новшеств. В инновационных преобразо-

ваниях особенно высоки требования к уровню теоре-

тических знаний и практической подготовки препода-

вателя. Внедрение информационных технологий во все 

сферы жизнедеятельности требует от специалиста ин-

формационной компетентности, стремления к посто-

янному профессиональному росту, приобретению но-

вых знаний в соответствии с требованиями современ-

ного рынка труда, сочетания профессиональной дея-
тельности с непрерывным обучением. Развитие инфра-

структуры учебных заведений требует включения но-

вых подходов, методов и технологий в образователь-

ный процесс. В условиях информатизации в вузах со-

здаются необходимые предпосылки для воспитания у 

студентов потребности в самостоятельной познава-

тельной деятельности, применения информационно-

коммуникационных технологий в образовательных 

целях. Непрерывное образование в значительной сте-

пени связано с дистанционными технологиями обуче-

ния, то есть с реализацией сетевых технологий, кото-

рые, в свою очередь, открывают большие возможности 
для эффективного осуществления личностно-

ориентированной парадигмы образования. Одним из 

важнейших принципов внедрения дистанционных тех-

нологий в образовательный процесс вуза является про-

фессиональная готовность преподавателей к организа-

ции дистанционного обучения. Готовность педагога к 

разработке, апробации и внедрению в учебный процесс 

педагогических инноваций выступает как необходи-

мый компонент его профессиональной готовности. 

Таким образом, исследование формирования готовно-

сти преподавателей высшей школы к применению ди-
станционных образовательных технологий на сего-

дняшний день является актуальным. 

Краткий обзор публикаций по теме. Анализ науч-

ных работ по вышеназванной проблеме свидетельству-

ет, что вопросам формирования профессиональной 

готовности посвящены работы многих исследователей 

(Г. Бокарева, К. Дурай-Новакова, М. Дьяченко, Л. Кан-

дыбович и др.). В ряде исследований готовность пре-

подавателя рассматривается наряду с понятиями "ком-

петентность" и "профессионализм" (Н. Никандров, 

И. Резанович, Н.Сахарова и др.). Вопросы формирова-

ния готовности на уровне теории профессиональной 
педагогики анализируются Н. Глуханюк. Готовность 

педагога к инновационной деятельности в последние 

годы исследуют И. Дычкивская, О. Барткив, Е. Мака-
гон, В.Сластёнин и др. Аспекты организации, техноло-

гий, методического и кадрового обеспечения качества 

дистанционного обучения рассматривались А. Андре-

евим, А. Ахаяном, А. Бершадским, Е. Полат, А. Хутор-

ским, Е. Купенко, В. Кухаренко и др. Проблему дея-

тельности преподавателей дистанционного обучения 

освещали в своих работах Е. Гаврилова, Е. Хаустова, 

Л. Васильченко, Н. Мулина и др. Уделяют этой про-

блеме внимание и зарубежные исследователи Майкл 

Г. Мор, Уильям Г. Андерсон, Грегори С. Сейлз и др. 

Ознакомление с научными исследованиями показы-
вает, что в трудах отражены специфика преподаватель-

ской деятельности, отдельные требования к преподава-

телям дистанционного обучения. Несмотря на суще-

ственные результаты исследований в этих направлени-

ях, вне поля зрения учёных остаются важные аспекты 

проблемы формирования профессиональной готовно-

сти преподавателей высшей школы к внедрению ди-

станционных образовательных технологий. 

Цель. Цель статьи – проанализировать трактовку 

понятия “готовность” в психолого-педагогической 

литературе, определить сущность и структуру готов-

ности преподавателя к реализации дистанционного 
обучения, критерии, уровни ее сформированности, а 

также педагогические условия формирования готов-

ности педагога к внедрению дистанционных форм 

обучения в высшей школе. 

Материалы и методы. Методологической основой 

исследования являются труды отечественных и зару-

бежных учёных Г. Бокаревой, К. Дурай-Новаковой, 

М. Дьяченко, Л. Кандыбовича, О. Барткив, И. Дычки-

вской, А.Бершадского, А.Хуторского, Е.Купенко, 

В. Кухаренко, Майкла Г. Мора, Уильяма Г. Андерсона, 

Грегори С. Сейлза и др Методы исследования: анализ 
научной литературы и анкетирование преподавателей 

вузов с использованием дистанционных технологий. 

Результаты, полученные в ходе анкетирования, имеют 

практическое и теоретическое значение. Накопление 

нового эмпирического материала способствует активи-

зации теоретических исследований и развитию теоре-

тических положений относительно готовности педаго-

гов к сопровождению обучения с использованием ди-

станционных образовательных технологий.  

Результаты и их обсуждение. Современный этап 

развития системы образования характеризуется ро-

стом требований к формированию и развитию новой 
информационной культуры. Необходимыми фактора-
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ми повышения эффективности и успешности педаго-

гической деятельности становятся компьютерная гра-

мотность и информационная компетентность педаго-

га. Итак, указанные цели и задачи актуализировали 

необходимость теоретического обоснования некото-

рых аспектов проблемы формирования профессио-

нальной готовности педагога к внедрению дистанци-

онных технологий обучения в высшей школе.  

Отметим, что феномен готовности к различным ви-
дам педагогической деятельности стал предметом мно-

гих психолого-педагогических исследований. В педа-

гогической литературе накоплены определенные зна-

ния о сущности, критериях, функциональных возмож-

ностях готовности личности к определенному виду 

деятельности как психического феномена и как цели ее 

становления. Сущность готовности личности к выпол-

нению социальных функций в обществе определяется 

совокупностью групп качеств личности: содержатель-

но-процессуального, нравственного, мотивационно-

целевого, ориентировочно-профессионального. Готов-

ность – это первичное условие выполнения любой дея-
тельности, которая, в частности, исследовалась в ас-

пекте личностно-деятельностного подхода (С. Рубин-

штейн, В. Сластёнин, Б. Теплов). 

До выяснения, какими должны быть условия фор-

мирования готовности преподавателей к работе в си-

стеме дистанционного обучения, необходимо рас-

смотреть само понятие и его составляющие. Несмотря 

на различные подходы к определению понятия "го-

товность" в отношении любого вида деятельности, 

все исследователи рассматривают ее как необходи-

мую предпосылку успешной работы специалиста, 
которая предусматривает наличие профессионально 

значимых качеств и свойств личности (Т. Воронова, 

Н. Кузьмина, В. Сластёнин и др.). Сущность готовно-

сти к любому виду деятельности, как показали иссле-

дования, заключается в неразрывном единстве побу-

дительного (мотивационного) и исполнительного 

(процессуального) компонентов. 

В своих научных работах В. Сластёнин определяет 

готовность к педагогической деятельности как особое 

психическое состояние, характеризующееся наличием 

у субъекта структуры определенных действий и посто-
янной направленности сознания на их выполнение [6]. 

В трудах ученых М. Дьяченко, А. Романова, Е. Шир-

шова "готовность" рассматривается как психическое 

состояние. Она имеет сложную структуру, является 

выражением совокупности интеллектуальных, эмоцио-

нальных, мотивационных и волевых сторон психики 

человека в их соотношении с внешними условиями и 

будущими задачами [3, 5, 9]. 

И. Дычкивская отмечает, что структуру готовности 

к инновационной педагогической деятельности рас-

сматривают как совокупность мотивационного, ко-

гнитивного, креативного, рефлексивного компонен-
тов, которые взаимообусловлены и связаны между 

собой [2, с. 248]. 

О. Барткив считает, что "готовность к инновацион-

ной педагогической деятельности – особое состояние 

личности, которое предполагает наличие у педагога 

мотивационно-ценностного отношения к профессио-

нальной деятельности, владение эффективными спо-

собами и средствами достижения педагогических це-

лей, способности к творчеству и рефлексии" [1, с. 53]. 

Таким образом, анализируя различные подходы к 

определению данного понятия, можно выделить сле-

дующие определения: 1. Готовность – это условие 

успешного выполнения деятельности, которая опре-

делена как активность, настраивает личность на бу-

дущую деятельность. 2. Готовность – активное состо-

яние личности, которое обеспечивает ее самореализа-
цию в подготовке и решении определенных задач на 

основе собственного опыта. 

Мы рассматриваем готовность к тому или иному 

виду деятельности как особое личностное состояние, 

которое предполагает наличие у педагога мотиваци-

онно-ценностного отношения к профессиональной 

деятельности, владение эффективными способами и 

средствами достижения педагогических целей, спо-

собности к творчеству и рефлексии. 

Профессиональная готовность является закономер-

ным результатом специальной подготовки, самоопре-

деления, образования и самообразования, воспитания и 
самовоспитания. Это психическое, активно-действен-

ное состояние личности, сложное ее качество, система 

интегрированных свойств. Такая готовность регулиру-

ет деятельность, обеспечивает ее эффективность. Од-

ним из важных качеств педагога, условием успешности 

его как профессионала является готовность к иннова-

ционной деятельности, в частности, в сфере дистанци-

онного обучения. 

Изучение научных работ, посвященных анализу го-

товности преподавателей, позволяет выделить следу-

ющие структурные компоненты данного понятия: 
1. Мотивационный компонент определяет мотив, 

цель, желание педагога применять в своей професси-

ональной практике дистанционные образовательные 

технологии. Показателями мотивационной готовности 

преподавателя вуза к организации дистанционного 

обучения можно считать: соответствие образователь-

ной деятельности университета европейским требова-

ниям; возможность дистанционно получить образова-

ние или повысить свою квалификацию без отрыва от 

работы; использование возможностей единого откры-

того образовательного пространства. 
2. Когнитивный компонент готовности преподава-

теля к организации дистанционного обучения вклю-

чает знания и умения, позволяющие применять дан-

ные технологии в своей профессиональной деятель-

ности. Показателями сформированности когнитивно-

го компонента готовности педагога служат: понима-

ние значения реализации дистанционных технологий 

обучения в профессиональной деятельности; владение 

методами, которые необходимы для осуществления 

дистанционных форм обучения.  

3. Технологический компонент готовности педагога 

к успешному использованию дистанционных техноло-
гий – это совокупность практических умений, необхо-

димых для осуществления вышеупомянутой формы 

обучения в профессиональной деятельности. Умения, 

входящие в технологический компонент, – это умения 

применять на практике методы дистанционного обуче-

ния. К показателям технологического компонента 

можно отнести следующие умения: создавать дистан-

ционные курсы обучения; применять методы обучения: 
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объяснение, беседа, письменное задание; оценивать 

качество дистанционных форм обучения. 

Существуют другие представления о структуре го-

товности педагога к инновационной деятельности, 

например, модель Е. Макагон, содержащая мотиваци-

онно-ориентационный, содержательно-операционный 

и оценочно-рефлексивный компоненты [4]. Мотиваци-

онно-ориентационной компонент выступает основой 

для структурирования основных свойств и качеств 
личности педагога как профессионала; выполняет ре-

гулятивную и ориентировочную функцию в процессе 

подготовки педагога к инновационной деятельности. 

Функциями мотивационно-ориентационного компо-

нента готовности к инновационной деятельности яв-

ляются: 1) выработка навыков анализа и стремление к 

активному решению нестандартных педагогических 

ситуаций, интереса к освоению инноваций; 2) форми-

рование постоянной ориентации на инновационную 

деятельность. Функции содержательно-операционного 

компонента: 1) формирование готовности педагога к 

продуктивному педагогическому творчеству (креатив-
ности), что включает в себя: умение творчески пере-

осмысливать нововведения, в соответствии с условия-

ми конкретного учебного заведения; стремление к 

овладению новыми информационными и профессио-

нальными методами и средствами; 2) получение и обо-

гащение информации о сущности и структуре поиско-

вой деятельности; 3) реализация умений оперировать 

данной информацией в различных сферах инновацион-

ной деятельности. Оценочно-рефлексивный компонент 

готовности к инновационной деятельности отражает 

навыки и умения анализа инновационного процесса, 
его корректировки, прогнозирования; умение предви-

деть возможные потребности и проблемы инновацион-

ной деятельности. Это – осознание педагогом творче-

ской направленности данного вида деятельности и мо-

билизации всех ресурсов на достижение поставленных 

целей по освоению инноваций. Функцией оценочно-

рефлексивного компонента является выработка навы-

ков самоконтроля и самооценки, умение объективно 

соотнести уровень развития личностных качеств, обес-

печивающих готовность к инновационной деятельно-

сти. [4]. 
Структура готовности к дистанционному обучению 

включает практически те же компоненты, что и го-

товность к обучению вообще, но имеет специфиче-

ские особенности, которые обусловлены характером 

деятельности в условиях дистанционного взаимодей-

ствия. Исследуя состояние готовности преподавате-

лей к дистанционному обучению, мы рассматриваем 

ее как готовность к более сложной профессионально-

педагогической деятельности. 

Для определения уровня готовности преподавателя 

нами были разработаны следующие критерии: сте-

пень положительного отношения к дистанционному 
обучению; степень владения знаниями, необходимы-

ми в работе преподавателя дистанционных форм обу-

чения; степень сформированности педагогических 

умений для ведения учебного процесса в системе ди-

станционного обучения. 

На основе вышеуказанных критериев определено 

три уровня профессиональной готовности преподава-

телей к организации дистанционного обучения. 

В. Уруский рекомендует использовать следующие 

характеристики уровней готовности педагога к инно-

вационной деятельности (на основе исследования 

Е. Макагон): высокий уровень характеризуется поло-

жительной мотивацией и умением применять дистан-

ционные технологии, ярко выраженной устойчивой 

творческой активностью и производительностью; 

средний уровень выражен мотивацией, ориентирован-

ной на личный профессиональный успех; частичными 
знаниями дистанционных технологий обучения и по-

верхностным представлением о возможности их при-

менения в процессе обучения; владение информаци-

онно-коммуникационными технологиями на уровне 

обычного пользователя персонального компьютера; 

низкий уровень характеризуется неустойчивой моти-

вацией к применению дистанционных технологий; 

непониманием их особенностей и возможностей; низ-

ким уровнем компьютерной грамотности, неумением 

использовать дистанционные технологии обучения [7, 

с. 16].  

О. Барткив подчеркивает, что “готовность к иннова-
ционной деятельности обусловливается организацией 

оптимальной инновационной среды и направленно-

стью педагогической деятельности на инновацион-

ность”. При подготовке педагогов к инновационной 

деятельности, по ее мнению, взаимодействие препода-

вателя со студентами должна соответствовать таким 

принципам: непрерывность и целостность развития 

личности, гармонизация педагогической деятельности, 

интеграция всех ее аспектов; личностная ориентация; 

профессионально-практическая направленность; аль-

тернативность, свобода выбора; осознанность профес-
сионально-личностного развития при педагогическом 

взаимодействии; творческое самовыражение, сотруд-

ничество и сотворчество [1, c. 54].  

Преподаватель, который применяет дистанционные 

технологии, должен быть готов как педагог- профес-

сионал, то есть иметь определенные знания и умения 

в предметной области, владеть средствами и техноло-

гиями дистанционного обучения, методами поиска 

информации и навыками работы в сети. На основе 

исследования Е. Чубарковой, при построении модели 

готовности к дистанционному обучению учитывалось 
два аспекта: внутренний (готовность преподавателя 

вуза к применению дистанционных технологий) и 

внешний (условия обучения) [8]. К внутреннему ас-

пекту принадлежит субъективная готовность препо-

давателя дистанционного обучения, а именно: знания 

об организации учебного процесса в системе дистан-

ционного обучения (особенности, принципы, дистан-

ционные образовательные технологии); знание основ 

информатики, необходимых для организации дистан-

ционного обучения; умение работать в сети; знание 

компонентов учебных дисциплин; совокупность лич-

ностных качеств, необходимых для усвоения новых 
знаний. К внешнему аспекту относят готовность пре-

подавателя высшей школы, которая формируется бла-

годаря организационно-педагогическим условиям 

обучения. Под организационно-педагогическими 

условиями понимаем комплекс взаимосвязанных об-

стоятельств, направленных на создание благоприят-

ной творческой атмосферы для работы преподавате-

лей в системе дистанционного обучения, что обеспе-
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чивает целенаправленное управление учебным про-

цессом в дистанционной форме. 

Успешное формирование готовности преподавате-

лей высшей школы к применению дистанционного 

обучения и эффективного осуществления педагогиче-

ской деятельности как управляемого процесса напря-

мую зависит от степени реализации следующих орга-

низационно-педагогических условий: содействие пре-

одолению педагогами психологических барьеров 
применения дистанционного обучения; использова-

ние материально-технической базы, которая состоит 

как из технических средств –  компьютера, модема, 

сети, – так и из программных: сетевого обеспечения, 

электронных учебников, системы диагностики и кон-

троля знаний; организационно-методическое обеспе-

чение, включающее дистанционные образовательные 

технологии, методы работы в сети, способы и крите-

рии оценки знаний; обеспечение нормативно-

правовой поддержки в системе дистанционного обу-

чения со стороны высшего учебного заведения. 

 

Выводы. Рассмотрев сущность, структуру, компонен-

ты профессиональной готовности преподавателей к 

применению дистанционного обучения, факторы и 

условия ее формирования, можно сделать следующие 

выводы. 1. Формирование готовности педагогов к вне-

дрению технологий дистанционного обучения является 

актуальной проблемой современной науки. Готовность 

преподавателя вуза к применению дистанционного 

обучения представляет собой совокупность професси-
онально значимых знаний, умений и навыков, а также 

целенаправленного выражение личности, включающей 

внутренние предпосылки к деятельности преподавате-

ля с использованием инновационных технологий в 

учебном процессе. 2. Мотивационный, когнитивный и 

технологический компоненты в совокупности пред-

ставляют структуру готовности педагога к применению 

инновационных образовательных технологий. Указан-

ная готовность является личностным образованием, 

опосредует зависимость между эффективностью дея-

тельности педагога и его направленностью на совер-

шенствование своего профессионального уровня. 
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I. Zaitseva Professional readiness of the teacher to use distance technologies 

Abstract. This article deals with the problem of formation of professional readiness of university teachers to work in distance learn-

ing system. The essence of the concept of “readiness” is clarified, the interpretation of teachers’ readiness for the implementation of 

distance technologies is refined. Components, levels, the above mentioned criterial characteristics of readiness are justified. The 

structure of professional readiness of teachers to the use of distance learning is investigated. It is defined the organizational and ped-

agogical conditions for the successful formation of teacher’s readiness for the implementation of distance learning technologies in 

higher education. 


