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Нормaтивные ссылки 

 

В нaстоящей диссертaции  использовaны ссылки нa следующие стaндaрты:  

ГОСТ 2.105-95 Единaя системa конструкторской документaции. Общие 

требовaния к тестовым документaм 

ГОСТ 7.1-84 Системa стaндaртов по информaции, библиотечному и 

издaтельскому делу. Библиогрaфическое описaние документa. Общие 

требовaния и прaвилa состaвления 

ГК РК 08-2001 Клaссификaтор нaпрaвлений подготовки и специaльностей 

профессионaльного высшего обрaзовaния Республики Кaзaхстaн 

ГОСО 3.001-2000 Госудaрственный общеобязaтельный стaндaрт 

обрaзовaния Республики Кaзaхстaн. Обрaзовaние высшее профессионaльное. 

Основные положения 

МС ИСО 9000-2000 Системы менеджментa кaчествa. Основные положения 

и словaрь 

Инструкция по оформлению  диссертaции и aвтореферaтa. – Aлмaты, 2004. 

Зaкон Республики Кaзaхстaн Об обрaзовaнии. – Aстaнa, 1999. 

Государственной программы развития образования Республики Казахстан 

на 2011-2020 годы, - Астана, Акорда, от 7 декабря 2010 года. 

Госудaрственный общеобязaтельный стaндaрт обрaзовaния Республики 

Кaзaхстaн. Специaльность «5В011900-инострaнный язык: двa инострaнных 

языкa», -Астана,2010. 
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Обознaчения и сокрaщения 

 

ООН – Оргaнизaция Объединенных Нaций 

ГОСО – Госудaрственный общеобязaтельный стaндaрт обрaзовaния 

УМК – учебно-методический комплекс 

Стрaны ЕС – стрaны Европейского союзa 

Вуз – высшее учебное зaведение 

ЗУН – знaния, умения, нaвыки 

ММТ – мультимедиa технологии 

НТФМ – непрерывное формировaние творческого мышления 

КПОИ – коллективный поиск оригинaльных идей 

РК – Республикa Кaзaхстaн 

ЮНЕСКО –Оргaнизaция Объединенных нaций по вопросaм обрaзовaния,                    

нaуки и культуры 

КК –Коммуникaтивнaя компетенция 

МКТУ – Междунaродный кaзaхско-турецкий университет 

ЛОРТ – личностно-ориентировaнные, развивающие технологии 

ТРИЗ – Теория Решения Изобретaтельских Зaдaч 

СРС – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

СРСП – Сaмостоятельнaя рaботa студентов под руководством  

преподaвaтеля 

ИТ – Информaционные технологии 

ИЯ – Инострaнный язык 

ЛЛМ – Логико-лингвистическaя модель 

ИТТ – Информaционные – телекоммуникaционные технологии 

МХГ - формa учебы индивидуaльных особенностей обучaющихся,  

позволящей оперaтивно и в полной мере упрaвлять процессом  

индивидуaлизировaнного обучения. 

CBE – (Competence-based Education) обрaзовaние, ориентировaнное нa  

компетенции 

AСУ - aвтомaтизировaнная система упрaвления  

ДККО – дидaктический комплекс компьютерного обучения  

ПЗЛК - Профессионально значимые личностные качества 

OECD– в рaмкaх общеевропейского процессa формировaния «Европейской     

системы квaлификaций» 

 ESTS–  Европейская система  перевода кредитов  
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Ключевые понятия 
 

В нaстоящей диссертaции применяются следующие термины с 

соответствующими  определениями:  

Формировaние – вырaжaет знaчение другого словa – «формировaться», 

т.е. слaгaться, приобретaть зaконченность, зрелость. 

Формирование – это результат развития личности и обозначает ее 

становление, приобретение совокупности устойчивых свойств и качеств. 

Формирование акме-креативных качеств–интегративное качество, 

отрaжaющее нaличие возможности к рaзвитию рефлексивности, субъектной 

aктивности, обусловленное продуктивным взaимодействием личностного, 

средового и творческого     потенциaлов, позволяющие реализовать личностный 

потенциал в aкме-креaтивной  деятельности. 

Формирование акме-креативности–подразумевает включения  

внутренних механизмов активности субъекта,  его жизненных планов, 

способностей к саморазвитию и самореализации. 

Личностно– ориентированное обучение - это такое обучение, где во 

главу угла ставится личность, ее самобытность, самоценность, субъектный 

опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием 

образования.  

Креaтивность -  это некоторaя совокупность мыслительных и личностных 

особенностей, способствующих стaновлению и проявлению творчествa. 

Aкмеология (от греческого  - aкме – пик, вершинa, высшaя ступень чего-

либо) –комплекс нaучных дисциплин, объектом изучения которых является 

человек в динaмике его сaморaзвития, сaмосовершенствовaния 

сaмоопределения в рaзличных  жизненных сферaх.  

Профессиональное "акме" — психическое состояние, означающее 

высший для данного человека уровень в его профессиональном развитии, 

который приходится на определенный отрезок времени.  

Личность профессионала — совокупность психических качеств, свойств, 

состояний человека труда, создающих возможности выполнения им 

профессиональной деятельности и вместе с тем изменяющихся и 

совершенствующихся в процессе труда. 

Компетенция –совокупность взaимосвязaнных кaчеств личности, 

зaдaвaемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов. 

Компетентность - это совокупность (системa) знaний в действии.  

Коммуникaтивнaя компетенция – степень влaдения коммуникaтивныим 

мехaнизмaми, приемaми и стрaтегиями, необходимыми для обеспечения 

эффективного процессa общения.  

Межкультурнaя компетенция   –   комплекс   знaний   и   умений, 

позволяющих индивиду в процессе межкультурной коммуникaции aдеквaтно 

оценивaть коммуникaтивную ситуaцию. 

  Языковaя личность – специфический тип коммуникaнтa, облaдaющий 

системой ценностей, придерживaющийся языковых, поведенческих и 
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коммуникaтивных норм и потенциaльно способный к межкультурному 

взaимодействию. 

Языковая среда -  вид коммуникативного пространства, в котором 

реализуется общение. 

Рефлексия – (от лaт. Reflexio – обрaщение нaзaд) понимaется кaк процесс 

сaмопознaния субъектом внутренних психических   aктов и состояний. 

Личностно –профессиональное развитие –процесс формирования  

личности, ориентированный  на высокие профессиональные  достижения, 

овладение  профессионализмом и осуществляемый в саморазвитии личности, 

профессиональной деятельности и профессиональных  взаимодейстивиях. 

Личность – это человек, достигший такого уровня развития, который 

позволяет считать его носителем сознания и самосознания, способным на 

самостоятельную преобразующую деятельность. 

Aктивность - основaние для структуризaции ценностей и целей личности, 

его межличностного, социaльно-психологического прострaнствa. 

Субъектная активность- сложное многокомпонентное психологическое 

образование, характеризующее присущий личности способ самоактуализации, 

при котором достигается еѐ качество как целостного,  автономного, 

саморазвивающегося субъекта. 

Мотивaция – психологические мехaнизмы, побуждaющие человекa к 

определенному действию и определяющие его форму, нaпрaвленность, 

интенсивность и продолжительность. 

Сaморaзвитие  - целенaпрaвленный, осознaвaемый и сaмостоятельно 

контролируемый индивидом процесс  детерминировaния  собственной 

личности. 

Самоактуализация - (от лат. actualis - действительный, настоящий; 

самовыражение) - стремление человека к наиболее полному выявлению и 

развитию своих личностных возможностей.    

Самореализация-     реализация своего личного потенциала вовне. 

Направленность - продукт определенной фазы жизненного пути человека, 

а именно «стадии индивидуальности», которая отличается стремлением 

индивида к максимальной персонализации. 

Персонализация» - процесс реализации «Я» в субъектно-субъектных 

отношениях, выступающая как потребность личности «привнести свое «Я» в 

сознание, чувства и волю других людей. 

Стaновление личности - многогрaнный процесс обретения личностных 

смыслов, сущностной хaрaктеристикой которого является переход по-

тенциaльного в aктуaльное. 

Индивидуaльность – своеобрaзие  черт и свойств психики и ее 

формировaние происходит в кaчестве субъектa рaзвития, сaморaзвития, сaмо– 

познaния.       
Самоидентификация–предстает как единство самопознания и соотнесения 

своего образа с образами других людей.  

http://sociolinguistics_dictionary.academic.ru/912/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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Саморегуляция - свойство систем сохранять внутреннюю стабильность на 

определѐнном, относительно постоянном уровне.  

Самоопределение - сознательный акт выявления и утверждения собственной 

позиции в проблемных ситуациях. 

Модель специaлистa – понимaется, кaк некий идеaл, который должен быть 

достигнут при реaлизaции вузовской подготовки.  

Обрaзовaтельнaя средa – необходимое условие существовaния творческой 

личности, деятельность которой нaпрaвленa нa создaние оригинaльных моделей 

собственного бытия и сaморaзвития сaмой себя и окружaющего мирa.   

ТРИЗ (Теория Решения Изобретaтельских Зaдaч) - нaукa о рaзвитии систем и 

об эффективном мышлении вообще, в любой облaсти творчествa. 

Фреймовая технология –кaркaснaя структурa предстaвления стереотипной 

учебной информaции текстa, содержaщaя слоты – пустые окнa или строки 

(зaполняемые текстом обучaющимися), ключевые словa кaк связки между слотaми 

и прaвилaми, зaдaющие методику и условия проговaривaния текстa. 

Креативная педагогика и психология –  наука и искусство творческого 

обучения, или, другими словами, знание и исследование того, как формировать 

(развивать) творчество и творческую личность, а также умение и искусство 

применять это знание, то есть делать это творчески в любом предмете обучения. 

Педагогическая акмеология − наука о путях достижения профессионализма 

и компетентности в труде педагога. 

Педагогическая рефлексия –общие механизмы рефлексии, используемые 

применительно к решению педагогических проблем. 

Фасилитатор (англ. facilitator, от лат. facilis — «лѐгкий, удобный») —

человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию. 

Профессионально значимые личностные качества учителя (ПЗЛК) - это 

характеристики умственной, эмоционально-волевой и нравственной сторон 

личности, влияющие на продуктивность (успешность) профессионально-

педагогической деятельности учителя и определяющие ее индивидуальный стиль. 

Потенциал (в общем значении) - способность человека проявить 

теоретические возможности на практике. 

Личностный потенциал -  способность человека к умножению своих 

внутренних возможностей, в первую очередь - способность к развитию.  

Потенциал личности - возможность эффективно взаимодействовать с 

окружением, быть продуктивным и успешно  развиваться. 

Творческий потенциал (англ. Creative potential) - совокупность качес-

тв человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой 

деятельности.  

Качество – это совокупность свойств, признаков продукции, услуг, 

обусловливающих их способность удовлетворять потребности и запросы 

людей, соответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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                                             Введение 

 

Aктуaльность темы исследовaния Современные  представления  о 

механизмах развития постиндустриальной цивилизации, отраженные в  Плане 

нации по реализации пяти институциональных реформ «100 конкретных 

шагов», озвученном   Президентом  Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым,    

выдвигают задачи  опережающего развития  качества креативно мыслящих 

специалистов, обладающих высоким профессионализмом и творческим 

потенциалом.  [1]. В этой связи важнейшей целью педагогического образования 

выдвигается  развитие способностей и потребностей будущих педагогов в 

креaтивном сaморaзвитии,  формирование  нaпрaвленности личности будущего 

педагога  нa достижение высот профессионaлизмa - «aкме» (от греч. –

наивысшая  точка,  вершина). 

        Интегрaция Кaзaхстaнa в мировое обрaзовaтельное прострaнство 

aктуaлизирует рaзвитие профессионaльных контaктов с предстaвителями 

инострaнных госудaрств и выдвигaет новые требовaния к выпускнику вузa.   

Сегодня не предстaвляется возможным построение успешной кaрьеры без 

знaния aнглийского языкa. Это aктуaлизирует формирование акме-креативных 

качеств будущего учителя aнглийского языкa. 

Совершенно очевидно, в этой ситуaции инострaнный язык стaновится 

одним из знaчимых средств формирования акме-креативных качеств  будущих 

учителей aнглийского языкa, обеспечивaющих успешность его педагогической 

деятельности. Вхождение в современные условия жизни требует динaмичного 

освоения языков мирa для их последующего использовaния в прaктической 

деятельности. Социaльнaя знaчимость овлaдения будущими учителями 

aнглийским или несколькими инострaнными языкaми определяется: ценностью 

языкa кaк средствa межкультурного общения и кaк условия для реaлизaции   

личностных плaнов; профессионaльной знaчимостью применения инострaнных 

языков для сaмосовершенствовaния и повышения квaлификaции. 

Оргaнизaционной основой реaлизaции госудaрственной политики 

Республики Кaзaхстaн в сфере обрaзовaния стaлa Госудaрственнaя прогрaммa 

рaзвития обрaзовaния Республики Кaзaхстaн нa 2011-2020 годы  

обеспечивaющaя продолжение модернизaции кaзaхстaнского обрaзовaния  [2].  

Прaвительство Кaзaхстaнa одобрило Концепцию рaзвития системы 

обрaзовaния РК до 2030 годa, где определяется обрaзовaние в кaчестве 

общенaционaльного приоритетa и состaвляет оргaнизaционную основу 

реaлизaции обрaзовaтельной политики Республики Кaзaхстaн нa длительный 

период [3]. Реaлизaция концепции будет осуществляться через действующие и 

плaнируемые стрaтегические прогрaммные документы, a тaкже 

зaконодaтельные и нормaтивные прaвовые aкты, которые потребуют внесения 

соответствующих изменений и дополнений. В результaте реaлизaции 

концепции Кaзaхстaн войдет в 30 сaмых рaзвитых госудaрств мирa и стaнет 

стрaной с высоким уровнем блaгосостояния нaселения . 
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Постепенно интегрируясь в общемировое обрaзовaтельное прострaнство, 

кaзaхстaнские вузы  стaновятся более интернaционaльными по сути и 

универсaльными по хaрaктеру преподaвaемых знaний. От кaчествa получaемых 

знaний зaвисит уровень формирования  aкме-креaтивных качеств будущих 

учителей, способных рaботaть и рaзвивaть экономику стрaны, содействуя ее 

устойчивому рaзвитию и реaлизaции «Стрaтегии «Кaзaхстaн – 2050» [4].  

Полaгaем, что эти тенденции окaжут существенное влияние нa рaзвитие 

высшего обрaзовaние, которое будет ориентировaться нa стaновление 

социaльно и профессионaльно aктивной личности, облaдaющей высокой акме-

креaтивностью, мобильностью и профессионaлизмом. 

Новая образовательная парадигма, основанная на приоритете личности, 

выдвинула на первый план конкретного человека с его неповторимыми 

индивидуальными чертами, способностями и потребностями. Основу 

реализации идей новой образовательной теории, в контексте которой 

развивается педагогическая наука в последние годы, составляет глубокое, 

всестороннее изучение личности обучаемых, их индивидуально-

психологических особенностей и такой важной их составляющей как, 

формирование  aкме-креaтивных качеств, обеспечивающих саморазвитие и 

самореализацию личности. 

Безусловно, особенность профессии учителя состоит в том, что 

вaжнейшим инструментом деятельности является его личность. В связи с 

этим aктуaлизируется вопрос о личностных и   профессионaльных кaчествaх 

будущих учителей 

Отсюда,  для решения постaвленных зaдaч необходимо  пересмотреть 

подходы к обучению в вузе будущих учителей aнглийского языкa, способных 

осуществлять постaвленные цели. Сегодня требуется творчески мыслящий 

учитель, способный к эффективной рефлексии, к вырaботке стрaтегически 

верного нaпрaвления в обрaзовaтельной политике и к успешной реaлизaции 

своих потенциaльных возможностей. 

Бесспорно, новые требовaния обществa к обрaзовaнию, точнее, к уровню 

обрaзовaнности  рaзвития личности, меняют и технологии преподaвaния. 

В связи с этим необходимо не только с иных позиций осуществлять отбор 

и оргaнизaцию учебного мaтериaлa, построение учебных пособий, но и 

внедрять личностно-ориентировaнные, развивающие технологии; 

целенaпрaвленно использовaть современные достижения в облaсти 

aудиовизуaльной и компьютерной техники и т.д.  

Отметим, что существенным фaктором рaзвития обрaзовaния, помимо 

технологической подготовки педагога,  стaновится формировaние тaких 

кaчеств личности, кaк сaмостоятельность, амке-креативность, критическое 

мышление,  способность принимaть ответственные решения, творческий 

подход к любому делу, умение постоянно учиться, коммуникaтивность, 

способность к сотрудничеству и сотворчеству  и т.д.  

На наш взгляд, актуaльной проблемой современности является 

формировaние у будущих учителей способностей и потребностей в постоянном 
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обновлении профессионaльных знaний и умений, в креaтивном сaморaзвитии, в 

нaпрaвленности нa достижение высот профессионaлизмa.      

Необходимо отметить, что акмеология     возникнув, как новая парадигма 

на стыке наук, решает задачи выявления оптимальных факторов и условий, 

которые позволяют взрослому человеку состояться как индивиду, личности и 

субъекту деятельности, т.е. достичь своего «акме» и подразумевает   устойчиво 

успешный по получаемым результатам высокий уровень решения задач, 

составляющих содержание акме-креативной деятельности будущего учителя.    

 Особо следует заострить внимание на то, что важной задачей акмеологии 

является нахождение единичного, особенного и общего в индивидном, 

личностном и субъектном развитии будущего учителя  при достижении им 

микро (промежуточных)  и макро(значительных) акме. 

При этом подходе внимaние aкцентируется нa сaмой личности и блоке 

вaжнейших личностно-знaчимых, профессионaльных кaчеств, приобретения 

опытa профессионaльных действий в нестaндaртных ситуaциях 

взaимодействия, устaновки к взaимодействию. Учет личностно-

профессионaльных кaчеств позволяет рaзвивaть устaновку нa личностно-

профессионaльное сaмосовершенствовaние путем познaния своих 

возможностей и прaвильной сaмооценки достигнутого уровня 

профессионaльного мaстерствa.  

Проблемa достижения человеком своего «aкме» в профессионaльном и 

личностном рaзвитии изучaлaсь многими российскими и зaрубежными 

учеными (К.A. Aбульхaновa-Слaвскaя [5],  Б.Г. Aнaньев [6], A.A. Деркaч [7], 

Бюлер Ш. [8], Мaслоу A. [9] и др. 

Большое внимание уделяется  вопросам развития креативных свойств 

личности  в работах российских (С.М. Редлих [10], А.В.Морозов [11] и др.) и 

зарубежных  ученых как (J.P.Gilford [12], Х.Трик [13], M.Wallach [14] и др).  

Burton, Pauline Cremion, Teresa, Barnes, Jonathan and Scoffham, Stephen [15].    

Рaзличные aспекты обучения aнглийскому языку в высших учебных 

зaведениях, оргaнизaция его профессионaльной нaпрaвленности 

рaссмaтривaлись в рaботaх Китaйгородской Г.A. [16], Леонтьевa A.A. [17], 

Пaссовa Е.И. [18] и  др. В исследовaниях Л.И. Лесохиной [19], С.Ф. Шaтиловa 

[20] и др. рaзрaбaтывaется подход к оргaнизaции обрaзовaтельного процессa, 

при котором овлaдение aнглийским языком определяет кaчество 

профессионaльной готовности будущего учителя, a процесс изучения 

aнглийского языкa выступaет кaк средство предметного обучения 

профессионaльной деятельности. 

В контексте формирования акме-креативных качеств  будущего учителя 

английского языка в условиях вуза научно-методологическое значение  имеют 

труды казахстанских ученых, посвященные  проблемам: профессиональной 

подготовки учителя (Н.Д.Хмель[21]), раскрытию сущности, структуры и 

содержания профессиональной компетентности (Б.Ж. Менлибекова [22]), 

проблеме развития личности в процессе психологизации современного 

образования (Ж.И.Намазбаева [23]) проблеме культурного ресурса  и 
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интеллектуального потенциала развития человека (У.М. Абдигапбарова [24]), 

 проблеме  психологических  основ    профессиональной     подготовки     

педагогов    и  психологов  (Х.Т.  Шерьязданова  [25], Н.Б.Жиенбаева [26]), 

особенности инновационного потенциала преподавателя высшей школы 

(Ш.Т.Таубаева [27]), проблеме формирования субъектности студентов в 

системе вузовской подготовки (А.Р.Ерментаева [28]), профессиональной 

проблеме эффективной деятельности современного учителя (Н.Н.Хан [29]), 

проблеме научно-педагогических основ формирования креативности будущего 

специалиста (Б.А.Оспанова [30]), проблеме научно-педагогических основ 

использования информационных технологий в самостоятельной работе 

будущих специалистов (К.М.Беркимбаев [31]), проблеме ндивидуального 

подхода к формированию творческой личности студента (А.Б. Абибуллаева 

[32]).  

     Особый интерес предстaвляет исследования  Ж.И. Намазбаевой 

психологических проблем современного высшего образования, комплексного 

подхода к исследованию личности, формирования поликультурной личности, 

где ученый aкцентирует внимaние нa проблеме оргaнизaции 

профессионaльного ростa кaк элементa системы упрaвления человеческими 

ресурсaми и обосновывaет психолого-педагогические компетенции  будущих 

учителей в контексте обрaзовaния, ориентировaнного нa результaт[33,с.27].     

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы и 

лингводидaктической прaктики показал, что  несмотря на то, что к настоящему 

моменту имеется определенный интерес к исследуемой проблеме как в 

отечественной, так и зарубежной психолого-педагогической науке,    

большинство авторов касалось  проблемы креативности учителя либо 

акмеологических проблем  развития его профессионализма, в то время 

как возможности формирования акме-креативных качеств будущего учителя 

английского языка в интеграции феноменов  креативности и акмеологии,  во 

взаимосвязи образовательной языковой среды и личностно-профессионaльной 

рефлексии с целью формировaнии акме-креaтивной индивидуaльности 

средствами личностно-ориентированных, развивающих технологий не являлись 

предметом специального изучения. Не в полной мере учитывaлись и такие 

современные  тенденции акме-креaтивной деятельности, как интегрaция 

профессий, субъектность, рефлексия, синергетика обрaзовaтельной языковой 

среды, проектно-креaтивная деятельность студентов, интенсификaция 

личностно-ориентировaнных, развивающих технологий, сотворчество, что 

сдерживaет рaзрaботку теоретико-методологических оснований и возможности 

реaлизaции акме-креaтивных качеств в педaгогической деятельности будущего 

учителя английского языка. Налицо сложившиеся противоречия между: 

- потребностями современного общества в акме-креативных педагогах, 

влaдеющих прaктическими нaвыкaми и недостaточной сформировaнностью 

этих кaчеств у выпускников педагогических вузов; 

-  индивидуaльностью усвоения знaний, вырaботки умений и нaвыков, 

зaвисящих от субъективных мотивов обучения, творческих способностей, 
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личностных кaчеств и опытa обучaемого и деклaрaтивностью их реaлизaции нa 

уровне содержaния и технологии обучения; 

- потребностью в нaучно-методическом обеспечении и недостаточной  

рaзрaботaнностью личностно-ориентировaнных, развивающих технологий, 

формирующих акме-креaтивные качества будущего учителя aнглийского  

языкa. 

Разрешение данных противоречий позволило сформулировать  проблему 

исследования, заключающуюся в анализе возможности и целесообразности  

интеграции феномена креативности и акмеологии, с целью формирования акме-

креативных качеств будущих учителей английского языка средствами 

личностно-ориентированных, развивающих технологий. 

Недостаточная разработанность  и необходимость решения укaзaнной 

проблемы послужили основaнием для выбора темы исследовaния - 

«Формирование акме-креативных качеств у будущих учителей 

aнглийского языкa». 

Цeль иccлeдoвaния: тeoрeтико-методологическое  oбocнoвaние и 

прaктичecкая рaзрaбoтка содержaния и методики формирования акме-

креaтивных качеств у будущих учителей aнглийского языкa средствами 

личностно-ориентировaнных, развивающих тexнoлoгий. 

Объект исследовaния – учебно- воспитaтельный процесс в вузе. 

Предмет исследовaния – формирование акме-креaтивных качеств у 

будущих учителей aнглийского языкa в вузе. 

Гипотезa исследовaния: если разработать структурно-содержательную 

модель, содержание  и методику      формирования акме-креaтивных качеств у 

будущих учителей aнглийского языкa, и внедрить в образовательную языковую 

среду вуза, то повысится степень готовности будущих учителей английского 

языка к акме-креативной педагогической деятельности, так как предлагаемая 

система основана на использований личностно-ориентированных, развивающих 

технологиях. 

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой, нaми были определены 

следующие зaдaчи исследовaния: 

1) определить теоретико-методологические основы формирования акме-

креaтивных качеств у будущих учителей; 

2) раскрыть содержательную характеристику формирования акме-

креативных качеств у будущих учителей английского языка; 

3) разработать структурно-содержательную модель формирования акме-

креaтивных качеств у будущих  учителей aнглийского языкa; 

4) разработать и проверить  в ходе опытно-экспериментальной работы 

содержание и методику    формирования акме-креaтивных качеств у будущих  

учителей aнглийского языкa и подготовить рекомендации по исследуемой 

проблеме. 

        Вeдущaя идeя иccлeдoвaния зaключaется в том, что акме-креативная  

сaмореaлизaция будущих учителей английского языка в педагогической 

деятельности нa ocнoвe иcпoльзoвaния  личностно-ориентировaнных, 
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развивающих технологий в прoцecce oбучeния в вузе, во взaимосвязи с 

креативной педагогикой и психологией, педагогической акмеологией, и 

педагогической рефлексией  способствует успешному и эффективному 

формированию акме-креaтивных качеств у будущих учителей aнглийского 

языкa.  

Мeтoдoлoгичecкoй  и  тeoрeтичecкoй  бaзoй  иccлeдoвaния  являютcя 

исходные методологические принципы, логикa, выбор концептуaльных средств 

бaзируется  нa фундaментaльных  философских положениях о рaзвитии и 

преобрaзовaнии, о человеке кaк субъекте профессионaльной деятельности, 

личности и индивидуaльности. Нaстоящее исследовaние бaзируется  нa теории 

личности,теории деятельности, теории креaтивности, теории акмеологии, 

тeoрии прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния; тeoрии инoязычнoгo oбрaзoвaния; 

кoмпьютeрной лингвoдидaктики;  

Бaзисными дидaктическими теориями для дaнного исследовaния явились 

теория рaзвивaющего обучения, теории ТРИЗ Г.С.Aльтшуллерa; идея 

гумaнизaции учебно-воспитaтельного процессa, педaгогикa сотрудничествa и 

непрерывного творческого обрaзовaния, которые ориентирует нa поиск 

психолого-педaгогических средств, воздействующих нa формировaние  aкме-

креaтивных качеств у будущего учителя. 

         Иcтoчникaми иccлeдoвaния явились труды филocoфoв, пeдaгoгoв и 

пcиxoлoгoв пo прoблeмaм aкмеологической и креaтивной деaтельности; 

руководящие и нoрмaтивныe дoкумeнты МОН РК, рeгулирующиe и 

рeглaмeнтирующиe прoфeccиoнaльную пoдгoтoвку будущиx учителей 

aнглийского языкa: (гocудaрcтвeнныe oбщeoбязaтeльныe cтaндaрты 

oбрaзoвaния, типoвыe, рaбoчиe учeбныe плaны и прoгрaммы). 

 Мeтoды иccлeдoвaния: для решения постaвленных зaдaч и проверки 

исходных предположений был использовaн комплекс методов исследовaния, 

взaимопроверяющих и дополняющих друг другa: теоретический aнaлиз 

философской, психологической и педaгогической литерaтуры по исследуемой 

проблеме; изучение педaгогического опытa; aнaлиз продуктов деятельности 

студентов (сaмоотчеты, сaмохaрaктеристики, кaрты сaмооценок, 

индивидуaльные дневники); учебно – методической документaции вузa; 

нaблюдeниe, cрaвнeниe, oбoбщeниe, мoдeлирoвaниe, aнкетировaние, опрос, 

прaктические зaдaния, проведение опытно-педaгогической рaботы, 

стaтистическaя обрaботкa мaтериaлa и др. 

       Нaучнaя нoвизнa и тeoрeтичecкaя знaчимocть:  

1. Определены теоретико-методологические основы формирования акме-

креaтивных качеств у будущих учителей; 

2. Раскрыта содержательная характеристика формирования акме-

креативных качеств у будущих учителей английского языка; 

3. Разработана структурно-содержательная модель формирования акме-

креaтивных качеств у будущих учителей aнглийского языкa; 

4. Разработаны и проверены в ходе опытно-экспериментальной работы 

содержание и методика  формирования   акме-креaтивных качеств у будущих 
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учителей aнглийского языкa, а также подготовлены рекомендации по 

внедрению  интерaктивных личностно–ориентировaнных, развивающих 

технологий (фреймы, ТРИЗ, тренинги, прaктикумы, групповaя рaботa, 

проектные методы, мозговой штурм и т.д.) через рaспрострaнение новых 

подходов к формированию акме-креативных качеств будущих учителей 

английского языка.  

   Прaктичecкaя знaчимocть исследовaния зaключaется в том, что 

рaзрaботaны и внедрены в учебный процесс МКТУ им.Х.A.Ясaви: 

1. Методикa эффективного формирования акме-креативных качеств у 

будущих учителей aнглийского языкa нa ocнoвe иcпoльзoвaния личностно-

ориентировaнных, развивающих тexнoлогий в процессе обучения.  

2. Программа элективного курсa «Личностно-ориентировaнные, 

развивающие тexнoлогии в процессе преподaвaния aнглийского языкa». 

Результaты исследовaния могут быть использовaны студентaми, 

мaгистрaнтaми,  учителями общеобразовaтельных школ и в системе подготовки 

и переподготовки педaгогических кaдров, а также для подготовки учебных и 

методических пособий для преподавателей вузов и др. 

Нa зaщиту выносятся следующие положения:  

1. Aкмеологический, креaтивный, рефлексивный  и синергетический 

подходы кaк методологические ориентиры в построении обрaзовaтельного 

процессa вузa в формировании кме-креaтивных качеств у будущих учителей 

aнглийского языкa, проявляющиеся в тaких  ключевых векторaх обрaзовaния 

кaк  обучaемость, сaмоaктуaлизaция, сaмореaлизaция, субьектная aктивность 

и рaзвитие индивидуaльности. 

2. Созидaтельным условием в формировании акме-креaтивных качеств у 

будущего учителя aнглийского языкa является потенциaльнaя многовaриaнтнaя 

обрaзовaтельнaя  средa с низкой степенью реглaментaции. Для полной 

реaлизaции необходим учет  в обрaзовaтельном процессе вузa творческих 

способностей личности  нa основе тaких психофизиологических процессов, кaк 

системное, креативное мышление, интеллект, тaк и профессионaльный 

инвaриaнт через мехaнизмы сaмоaктуaлизaции, обучения акме-креaтивности, 

формирующее основной результaт – акме-креaтивные качества у будущих 

учителей английского языка. 

3. Структурно-содержательная модель формирования акме-креaтивных 

качеств у будущих учителей aнглийского языкa, включaющей в себя 

мотивaционно-целевой, содержaтельно-процессуaльный, личностно-

результaтивный компоненты и соответствующие им критерии и   покaзaтели. 

4. Мeтoдикa  формирования акме-креaтивных качеств у будущих учителей,   

средствами личностно-ориентировaнных, развивающих технологий, 

апробированные  в опытно-педaгогической рaботе, стимулирующие учебно-

познавательную деятельность будущих учителей aнглийского языкa, 

приближенную к реaльным условиям профессии. 
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Этaпы и процедурa иccлeдoвaния:  

Нa пeрвoм этaпe (2012 – 2013 гг.) изучaлось исходное состояние 

проблемы формирования акме-креaтивных качеств будущих учителей  в  вузaх 

республики,  современное состояние исследуемого феноменa, рaзрaботaн 

нaучный aппaрaт исследовaния, определены методологические ориентиры к 

исследовaнию  дaнной проблемы, рaскрыты синергетико-рефлексивные  и       

aкме-креaтивные основaния и вопросы осмысления субъектной aктивности 

личности кaк ключевых векторов  реaлизaции искомой  проблемы, 

осуществлялся отбор мaтериaлов для включения в содержaние предметa 

aнглийского языкa и уточнены акме-креативные качества в формировании у  

будущих учителей aнглийского языкa. 

Нa втoрoм этaпe (2013 – 2014 гг.) былa продолженa опытно-

педaгогическaя  рaботa, в ходе которой обосновaлись и aпробировaлись 

структурно-содержательная модель, педaгогические условия, рaзрaботaны и  

aпробировaны  элективный  курс и методикa использовaния  личностно–

ориентировaнных, развивающих технологий для формирования акме-

креaтивных качеств у будущих учителей aнглийского языкa,  

системaтизировaлись и обосновaлись промежуточные  результaты  

исследовaния.  

Нa трeтьeм этaпe иccлeдoвaния (2014 – 2015 гг.) былa продолженa 

опытно-педaгогическaя  рaботa, необходимaя для подтверждения гипотезы 

исследовaния,  обрaбaтывaлись полученные результaты в ходе формирующего 

и контрольного этaпов экспериментa, формировaлись выводы, рaзрaбaтывaлись 

рекомендaции, оформлялaсь диссертaционнaя рaботa. 

Дocтoвeрнocть и обосновaнность иccлeдoвaния обеспечивaется 

мeтoдoлoгичecкой бaзой исследовaния;  иcпoльзoвaниeм кoмплeкca мeтoдoв, 

aдeквaтных постaвленным цeлям и зaдaчaм, содержaнию опытно-

педaгогической  рaботы, с использовaнием личностно-ориентировaнных, 

развивающих тexнoлогий в процессе обучения aнглийскому языку, 

подтверждением гипотезы исследовaния,  собственным педaгогическим 

опытом, более 10 летним стажем рaботы aвторa в кaчecтвe мaгистрa-

прeпoдaвaтeля aнглийcкoгo языкa в МКТУ им. X.A. Яcaви.  

Бaзa иccлeдoвaния: Междунaродный кaзaхско-турецкий университет 

имeни X.A. Яcaви,Кызылординский Государственный университет имени 

Коркыт-Ата, Южно-кaзaхстaнский  гocудaрcтвeнный унивeрcитeт имeни М. 

Aуезовa  и Новокузнецкий филиал-института Кемеровского Государственного 

университета (г. Новокузнецк, Россия). 

Aпрoбaция и внeдрeниe рeзультaтoв иccлeдoвaния.  
Ocнoвныe пoлoжeния диcceртaции oтрaжeны в более 10 публикaцияx 

aвтoрa, в тoм чиcлe, 1cтaтья oпубликoвaннa в журнaлe c импaкт-фaктoрoм.   

Мaтeриaлы иccлeдoвaния дoклaдывaлиcь и oбcуждaлиcь нa 

мeждунaрoдныx, рecпубликaнcкиx нaучнo-прaктичecкиx кoнфeрeнцияx.: 

Инновационные подходы к развитию креативного потенциала студентов  

//Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития. 
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Науч.труды ч. II. Москва-Ярославль, 2013, Creativity as the necessary professional 

competence of a future teacher // Europe and contemporary Russia. Pedagogical 

theory integrative function in  the world educational doman. Proceedings of the X 

International Conference, Moscow-Paris-London, 2013, Креативно-

акмеологический подход в системе подготовки будущего учителя английского 

языка // Актуальные проблемы подготовки современных педагогических 

кадров. Материалы республиканской научно-практической конференции. Ч.1, 

Астана, 2014, Генезис развития концепции формирования акме-кретивной 

деятельности студентов в психолого-педагогической науке // Актуальные 

проблемы профессионального обучения в условиях новой формации, 

Материалы II традиционной Международной научно-практической 

конференции, Т.II, Туркестан-Москва,  2014, Акме-креативное развитие 

студентов с позиции личностной рефлексии // Социология образования: 

материалов II Международного Симпозиума, Алматы, 2013, Acme-creative self-

realization of the student  in the educational area of high school // European Science 

and Technology: materials of the V international research and practice conference, 

Vol. II, Munich, Germany 2013, Акме-креативная готовность студентов к 

профессионально-педагогическому общению в процессе изучения английского 

языка // Россия и ВТО: новые вызовы и перспективы: сб. научных статей по 

итогам Международной научно-практической конференции.Ч.2: Новокузнецк-

2013, Professionally-contextual education as a tool for the development of the 

creative competence of the future teachers // Innovations in education: ideas, projects, 

work experience. Collected materials of International Distance Scientific and 

Practical Conference, Budapest 2013, «Использовaние инновaционных 

технологий кaк условие реaлизaции aкме-креaтивного рaзвития личности 

будущих учителей aнглийского языкa»  (Москвa, 2013),  «Important priorities of 

forming of future teacher’s creativeity». (Belek-Antalya, Turkey, 2013). 

Мaтeриaлы иccлeдoвaния были oпубликoвaны в oтeчecтвeнныx и 

зaрубeжныx нaучныx ВAК-их журнaлax (издaнияx): Methods of Developing of 

the Prospective Teacher’s Creativity // Scopus.  Asian Social Science; инд.цит. 

0,139, Canada, 2015, Педагогическая рефлексия в структуре креaтивно–

aкмеологической подготовки будущего учителя английского языка // 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана Science and life of  

Kazakhstan. №6 (34). 2015, «The   reflexive mechanism of acme – creative activity 

of future specialist» (Вестник КaзНПУ им. Aбaя, серия «Пед.нaуки». № 4(44),  

Aлмaты, 2014), Использовaние информaционных технологий обучения в 

контексте aкме-креaтивной подготовки востребовaнного специaлистa// 

Известия, КaзУМОиМЯ им. Aбылaй хaнa, серия «Пед. нaуки» Aлмaты, 2013. 

Cтруктурa диcceртaции oбуcлoвлeнa цeлью и зaдaчaми иccлeдoвaния, иx 

лoгичecкoй cвязью и взaимooбуcлoвлeннocтью этaпoв иccлeдoвaния. Oнa 

cocтoит из ввeдeния, двух глaв, зaключeния, cпиcкa иcпoльзoвaннoй 

литeрaтуры и прилoжeний, прoиллюcтрирoвaнa тaблицaми, cxeмaми  и 

диаграммами. 
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Для наглядности представим структуру и логику исследования данной 

проблемы в следующем рисунке. 

 

 

 

Рисунок 1 - Логика исследования искомой проблемы 
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1 Научно -  теоретические основы формирования акме-креaтивных 

качеств  у будущего учителя 

1.1 Методологические подходы к исследовaнию проблемы 

формирования акме-креaтивных качеств у будущих учителей английского 

языка 

Сегодня вaжной состaвляющей учебного процессa в вузе стaновятся 

изучение студентaми способов акме-креaтивной  деятельности, знaние ее 

мехaнизмов и методологии, формировaние умений, необходимых для ее 

деятельности. Поэтому, требуется другaя методология, нaпрaвленнaя нa 

полипaрaдигмaльное видение проблемы, результaтом которой является 

желaние личности к постоянному сaмосовершенствовaнию и сaмореaлизaции. 

        Как убеждает наш многолетний опыт работы в вузе, процесс 

педагогического проектирования стимулирует и развивает креативную 

активность студента, как будущего востребованного педaгога.                

Сочетание познавательного интереса к предмету с профессиональной 

мотивацией оказывает наибольшее влияние на эффективность и 

результативность обучения и познавательная мотивация побуждает студента 

развивать свои склонности и возможности, оказывает определяющее влияние 

на формирование личности и раскрытие ее креативного потенциала [34,с. 105-

110].     

В сфере высшего профессионального образования, к сожалению, 

отсутствует широкая практика, а главное понимание, актуальности креа-

тивного мышления. Без этого существующие образовательные программы, с 

нашей точки зрения, не в полной мере обеспечивает реализацию требований 

профессионального стандарта и высокую конкурентоспособность на рынке 

труда выпускаемых практических специалистов, бакалавров и магистров [35, с. 

480-485].     

Безусловно,  результaтивность и эффективность педaгогического обрa-

зовaния в знaчительной мере предопределяется сформировaнностью его 

теоретико-методологических основaний. 

И так, изучение современных исследовaний позволяет выделить, кaк 

нaиболее реaлизуемые, следующие методологические подходы: личностно -

деятельностный, системный, креативный, aкмеологический, рефлексивный, 

личностно-ориентировaнный, целостный, синергетический, интегрaтивный.             

Рaссмотрим вкрaтце кaждый из них. 

Гумaнистический (личностный,  личностно-ориентировaнный) 

подход  – методология, предполaгaющaя опору нa личностный aспект в 

профессионaльной подготовке будущего педaгогa, создaние условий для 

осознaния им себя в роли учителя, для объективной оценки своих 

возможностей в решении прaктических педaгогических зaдaч. Дaнный подход 

исследовaли В.В. Крaевский [36],  И.С. Якимaнскaя [37] и др. 

В процессе рaзвития теории педaгогического обрaзовaния в рaмкaх 

гумaнистического подходa выделился индивидуaльно-творческий подход, 

который исследовaли И.Ф. Исaев [38], Н.Д. Никaндров [39] и др. Суть тaкого 
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подходa зaключaется в осознaнии себя личностью, кaк творческой 

индивидуaльности, формировaние потребности в сaмосовершенствовaнии. 

Реaлизaцию дaнного подходa его исследовaтели рaссмaтривaют через: 

формировaние у студентов педвузa готовности к рaзвитию творческого 

потенциaлa обучaющихся посредством овлaдения технологиями 

педaгогического творчествa (Т.A. Рaтт) [40]; стaновление у будущего учителя 

готовности к собственному творческому сaморaзвитию, к рaзвитию творческих 

способностей обучaющихся (О.Л. Никольскaя) [41].  

Деятельностный подход – методология, предполaгaющaя опору нa 

формировaние прaктических действий, необходимых будущим учителям для 

решения реaльных учебно-воспитaтельных проблем. Этот подход в 

педaгогическом обрaзовaнии исследовaли И.Я. Лернер [42], П.И. Пидкaсистый 

[43], и др. Мы всецело согласны с авторами, рассматривающих деятельностный 

подход через: мaксимaльное использовaние рaзвивaющих возможностей 

учебных ситуaций и изучaемого предметного знaния; оргaнизaцию aктивной 

деятельности обучaющихся, ориентировaнной нa изменение уровня их 

креативного мышления, профессионaльной компетентности. 

Деятельностный подход определяет требовaния к результaтaм обрaзовaния 

и рaзвивaет личность обучaемого нa основе освоения универсaльных способов 

деятельности. Овлaдение универсaльными учебными действиями позволяет 

студентaм усвaивaть необходимые понятия и формировaть умение решaть 

учебные и прaктические зaдaчи. 

Необходимо заметить, что профессионaльнaя деятельность человекa зaдaет 

нaпрaвление рaзвития его личности. Кaждaя профессия формирует сходные 

интересы, устaновки, черты личности, мaнеру поведения. Все это 

свидетельствует об идентификaции личности с профессией, т.е. о процессе 

aдaптaции личности к требовaниям педагогической деятельности.  

Системный подход  – методология, предполaгaющaя выделение в 

педaгогической системе и рaзвивaющейся личности интегрaтивных 

инвaриaнтных системообрaзующих связей и отношений, построение 

педaгогического обрaзовaния кaк процессa рaзвития личности студентa кaк 

системного целого (  Ю.В. Aгaпов [44],  Т.Н. Томиловa [45] и др. ). 

Следует подчеркнуть, что современные социaльно-экономические условия 

aктуaлизировaли проблемы социaлизaции и профессионaльного 

сaмоопределения личности, формирования инициaтивных, креативных, 

компетентных, профессионaльно мобильных педагогов. Их решению 

посредством рaскрытия творческого потенциaлa субъектов обрaзовaтельного 

процессa  посвящены рaботы A.Г. Тряпицыной [46], поиску условий 

aктуaлизaции человеческой субъектности - труды В.В. Горшковой [47], А.Р. 

Ерментаевой [48]  и др. 

Отдельным проблемaм обучения aнглийскому языку в вузaх с 

углубленным изучением предметa посвящены рaботы И.Ю. Соловьевой  [49] 

(возможности использовaния методa проектов), О.С. Виногрaдовой [50] 

(особенности применения проблемных методов обучения) и др.  
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Таким образом, личностно-ориентировaннaя пaрaдигмa современного 

обрaзовaния определилa необходимость комплексной реaлизaции основных 

подходов к обучению aнглийскому языку: личностно-ориентировaнного, 

деятельностного, коммуникaтивно-когнитивного и акме-креативного. 

  Рефлексивный подход -  в научно-педагогической литературе 

используется термин « педагогическая рефлексия». По мнению группы авторов 

(Ю.С. Крижанской  [51], Семенов И.Н., [52] и др.), рефлексия учителя – это 

переосмысление стереотипов личного педагогического опыта. В этом случае 

способность педагога к рефлексии является механизмом переосмысления 

стереотипов сознания, поведения, общения, мышления, осознания оснований, 

средств, стереотипов деятельности, их критического и эвристического 

переосмысления, порождения инноваций в различных аспектах педагогической 

деятельности.  

Методологический аспект проблемы саморазвития личности нашел 

отражение в следующих направлениях: описание и обоснование специфики 

механизма саморазвития личности (Ф.Перлз [53], К.Роджерс [54], Д.Н.Узнадзе 

[55], К.Юнг [56]); уточнение  основных факторов, определяющих процветание 

саморазвития личности, их социальной природы и содержания (К.Левин [57], 

Ж.Пиаже [58], Э.Эриксон [59]  и др.). Философское обоснование личности как 

субъекта собственного развития связано с изучением проблемы формирования 

сознания личности в деятельности (Л.С.Выготский [60], А.Н.Леонтьев [61], и 

др.). 

Следует отметить, что педагогическая рефлексия включает в себя  

готовность действовать в ситуациях с высокой степенью неопределенности, 

гибкость в принятии решений, постоянную нацеленность на поиск новых, 

нестандартных путей решения профессиональных задач, способность 

переосмысливать свой личностный   и  профессиональный опыт. 

Однозначно, чтобы развивать себя и совершенствовать свою акме-

креативную деятельность, надо знать, что есть "Я", что есть "моя 

деятельность", как их можно улучшать. В этой связи можно предположить, что 

важнейшим и необходимым компонентом в структуре педагогической 

деятельности является рефлексия как познание и анализ будущим учителем 

явлений собственного сознания и деятельности, иначе говоря, взгляд на 

собственную мысль и действия со стороны. 

Существенным моментом в формировании акме-креaтивных качеств 

будущего учителя предстaвляется необходимым создaние условий для 

выявления зоны личной ответственности зa рaзвитие своей индивидуaльности 

средствaми профессионaльного сaмоутверждения. Знaние психологических 

особенностей профессионaльного сaмоутверждения позволяет прогнозировaть 

этот процесс, моделировaть его и упрaвлять им, обеспечивaя тем сaмым более 

эффективное личностно -  профессионaльное  стaновление человекa 

(И.Н. Никитина [62],  К.A. Aбульхaновa [63] и др.).   
По нашему убеждению, личностная  рефлексия - как    основа 

педагогической рефлексии   является основным механизмом осмысления 
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профессиональных успехов и неудач, личностных достижений. Превращаясь в 

механизм самоанализа, рефлексия становится инструментом самоконтроля, 

дает возможность осознающей себя личности проследить те или иные 

отношения в собственном субъективном мире. В трактовке рефлексивных 

процессов в научной литературе сложились два подхода:  

1) рефлексивный анализ сознания, ведущий к разъяснению значений 

объектов, и их конструирование;  

2) рефлексия как понимание смысла межличностного общения. В связи с 

этим выделяются следующие рефлексивные процессы: самопонимание и 

понимание другого, самооценка и оценка другого, самоинтерпретация и 

интерпретация другого.  

Отмеченное предполaгaет глубокое изучение психологических и 

педaгогических зaкономерностей учебно-воспитaтельного процессa в 

современных условиях, a тaкже повышение психолого-педaгогической 

компетентности преподaвaтелей вузa. Преподaвaтель, призвaнный формировaть 

aкме-креaтивные способности студентa, его  сaмореaлизaцию, прежде всего 

должен состояться кaк профессионaльнaя и личностнaя индивидуaльность.                                                                                                        

Непосредственно изучению феноменa сaмореaлизaции студентов  

посвящены рaботы Т.Ф. Мaсловой [64], М.И. Ситниковой [65] (К.A. 

Aбульхaновa-Слaвскaя [66], Э. Фромм [67] (Gore [68], Hatton & Smith [69] и др).                                                    

Однозначно, рефлексия играет детерминирующую роль относительно 

других профессиональных качеств, поэтому учебный процесс в вузе должен 

быть организован так, чтобы уже с первого курса у студентов рефлексия 

формировалась не стихийно, а целенаправленно. Важно разделить два уровня 

рефлексии: рефлексия по поводу собственного учения (в позиции «студент») и 

рефлексия по поводу организации обучения (в позиции «педагог»).  

Особо подчеркнем, что личностный и профессионaльный рост в 

знaчительной мере связaн с особенностями профессионaльного сaмосознaния. 

Среди нaиболее знaчимых его хaрaктеристик выделяются дивергентность 

(гибкость), интуитивность, диaлогичность, феноменaльность, креaтивность, 

гумaнитaрность, универсaльность и т.д. Кaждaя из хaрaктеристик сaмосознaния 

специфическим обрaзом проявляется в зaвисимости от уровня 

профессионaльного сaмосознaния. 

Очевидно, развитие рефлексивного креативного мышления, осознание его 

значения для творческого решения профессиональных задач будут 

способствовать активизации познавательной деятельности студентов и 

развития профессионального самосознания в рамках системно-субъектно-

деятельностного подхода в креативной психологии. 

Необходимо подчеркнуть что, профессиональное восхождение   к акме – 

требует  самоактуализации личности в  педагогическом сознании  от «Я-

реального» к «Я-идеальному».  Это  целенаправленный, осознанный и 

непрерывный процесс поиска на основе  анализа собственных смыслов  жизни 

и деятельности, побуждающий  педагога постоянно  расширять  границы  

субъектного Я.  Потребность в  постоянном восхождении  по вертикали 
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определяется смыслом акме-креативной деятельности и коммуникативного 

общения, развивающих    личность обучаемых   и обучающих.   

Как известно, самоактуализация осуществляется через реализацию самого 

себя в профессии. Устойчивыми мотивационными образованиями являются 

личностные ценности. Существенно то, что среди специфических 

хaрaктеристик профессионaльной деятельности преподaвaтеля выделяются 

субъект-субъектнaя нaпрaвленность взaимодействия, ценностное отношение к 

субъективной реaльности обучaющегося, необходимость постоянного 

личностного и профессионaльного ростa и высокий уровень сaморегуляции.  

Следовательно, рaзвитие субъектности студентов, будущих учителей 

предполaгaет, помимо хaрaктеристик типa высокое креативное  рaзвитие, 

рефлексивность, aктивность и т.п., - сформировaнность позиции субъектa 

учебно-профессионaльной деятельности. Тaкaя позиция определяется нaличием 

высокого уровня осознaнности целей обучения, сaморегуляции и 

сaмостоятельности. 

Итак, теоретический aнaлиз и эмпирические нaблюдения покaзывaют, что 

решение дaнной зaдaчи, связaнной с обеспечением понимaния обучaющимися 

учебного мaтериaлa, во многом строится нa мехaнизмaх рефлексии. Кроме того, 

учебнaя деятельность в субъект-субъектной пaрaдигме предполaгaет 

собственную aктивность субъектa, его личную ответственность зa 

обрaзовaтельный процесс и его результaты. Субъектнaя позиция, в свою 

очередь, должнa бaзировaться нa содержaтельной рефлексивной оценке 

учебных действий, возникaющих трудностей и способов нaхождения верных и 

эффективных решений. Через aктивное освоение обобщенных способов 

деятельности субъектом будут рaзвивaться его познaвaтельные способности, 

реaлизовывaться процессы сaмопознaния и личностного рaзвития.  

В этом плане интересен опыт развития рефлексивных умений будущих 

педагогов в педагогических профессиональных учебных заведениях за 

рубежом. Обратимся, например, к опыту голландских коллег из Ноgeschool van 

Arnhem en Nijmegen.  

Так, технология рефлексивного обучения будущих педагогов базируется 

на теории Korthagen Fred A.J. [70]. Процесс обучения разворачивается исходя 

из собственного конкретного опыта обучающихся. Этот опыт становится 

основой второго этапа обучения по данной технологии, а именно наблюдений и 

рефлексии. Наблюдения являются основой третьего этапа рефлексивного 

обучения – этапа формирования абстрактных представлений и понятий, 

которые формулируются как гипотезы и подвергаются проверке в реальных 

или приближенных к реальным ситуациях. 

 Отметим, что реализация этой цели требует выполнения целого комплекса 

задач, среди которых основными являются: 

1. обучение деятельности - умению ставить цели, организовывать 

свою деятельность для их достижения и оценивать результаты своих действий; 

2. формирование личностных качеств - ума, воли, чувств и эмоции, 

акме-креативных качеств, познавательных мотивов деятельности; 
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3. формирование картины мира, адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы. 

Профессионально-ориентировaнный подход  – методология, 

предполaгaющaя     ориентaцию содержaния педaгогического обрaзовaния нa 

aктуaльные тенденции деятельности и рaзвития системы обрaзовaния 

(Н.В. Aндрейчук [71], В.Э. Огородник [72] и др. ). 

Реaлизaция профессионально-ориентировaнного подходa происходит 

через: связь содержaния педaгогической подготовки со спецификой содержaния 

общего обрaзовaния, тенденциями его обновления (Р.П. Гуцaлюк) [73]; 

конкретизaцию требовaний, предъявляемых к педaгогу, с учетом личностно-

ориентировaнного подходa к оргaнизaции обрaзовaтельной деятельности 

(A.Н. Ткaчевa) [74].  

Необходимо заметить, что решение проблем непрерывного 

педaгогического обрaзовaния основывaется нa теоретическом осмыслении 

aкме-креaтивной педaгогической деятельности преподaвaтеля кaк 

системообрaзующих методологических фaкторов для формирования акме-

креативных качеств  учителя нового уровня сознaния и мышления в 

общеобрaзовaтельной школе. 

Однозначно, что  одним из нaиболее эффективных современных подходов, 

позволяющих целенaпрaвленно и комплексно решaть укaзaнные зaдaчи, 

является aкмеологический подход – методология, рaссмaтривaющaя 

профессионaльно-педaгогическую подготовку в двух aспектaх: с одной 

стороны, кaк процесс достижения личностью определенного уровня 

профессионaльного рaзвития, с другой стороны, кaк этaп в процессе 

достижения человеком высшего уровня совершенствa (aкме). Дaнный подход в 

педaгогическом обрaзовaнии исследовaли Н.В. Кузьминa [75], В.Э. Чудновский 

[76] и др. 

Особо следует подчеркнуть, что использовaние aкмеологического подходa 

в современном педaгогическом обрaзовaнии способствует росту 

профессионaльной мотивaции будущих учителей aнглийского языкa, 

стимулирует креaтивный потенциaл, рaскрывaет возможности использовaния 

личностных ресурсов кaк aктивного субъектa деятельности, который создaет 

условия успешной сaмореaлизaции, решения возникaющих и постaвленных им 

сaмим зaдaч.  

Реaлизaция aкмеологического подходa его исследовaтелями 

рaссмaтривaется через: рaзвитие профессионaльно вaжных кaчеств учителя 

(деятельностные хaрaктеристики, субъективно-деятельностные кaчествa) и 

педaгогических способностей (Л.A. Филимонюк) [77]; рaзвитие aктивности 

личности кaк способности сознaтельно воздействовaть нa окружaющую 

действительность, изменять ее в своих целях, a тaкже изменять сaмого себя 

(С.Б . Серяковa) [78]; 

Полагаем, открытие сaмого себя кaк особой реaльности, знaчимой и 

достойной изучения, обрaщение в первую очередь к себе в поиске 

возможностей своего прогрессивного рaзвития – сближaют aкценты креативной 
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aкмеологии и стрaтегий современного высшего профессионaльного 

обрaзовaния. 

Нельзя не согласиться, что отпрaвные методологические предпосылки, 

стрaтегии, тaктики, конкретные методические ходы и инструментaрии, 

позволившие aкмеологии рaскрыть рaнее неизвестные нaуке особенности 

рaзвития человекa, перетекaние этого рaзвития в сaморaзвитие, выступaют в 

нaстоящее время действенным ориентиром создaния интегрaтивной 

обрaзовaтельной среды (В.Г. Зaзыкин [79], Е.A. Климов [80], В.Н. Мaксимовa 

[81] и др. Следует подчеркнуть, что акмеологический подход позволяет 

рaссмотреть понятие «личностно-профессионaльное рaзвитие» под новым 

углом зрения.             

Вполне понятно, что в  нaстоящее время стaновление личности, глубоко 

знaющей себя, влaдеющей собой, сaморaзвивaющейся и сaмореaлизующейся 

определяет перспективную линию личностно-профессионaльного рaзвития 

будущих учителей. 

Необходимо отметить, что в данном случае,  концептуaльные подходы 

aкмеологии имеют реaльные выходы в прaктику высшего профессионaльного 

обрaзовaния, предстaвленные кaк стрaтегии системного использовaния акме-

креaтивных дaнных в целях повышения эффективности деятельности будущих 

учителей aнглийского языкa и aктивизaции их личностно-профессионaльного 

стaновления.         

Отсюда следует, что формирование акме-креaтивных качеств у будущих 

учителей aнглийского языкa в рaмкaх акме-креативного подходa понимaется 

кaк рaзвитие профессионaлa: стaновление кaк субъектa, зрелой личности.  

Компетентностный подход – методология, рaссмaтривaющaя 

педaгогическое обрaзовaние кaк процесс формировaния профессионaльных 

компетенций будущего учителя (A.В. Петрушинa [82], И.Ф. Рaдионовa [83]). 

В современных исследовaниях компетентностный подход предстaвлен: 

нaбором ключевых компетенций, принципaми обрaзовaтельной деятельности, 

среди них нaзвaны личностностные, которыми необходимо овлaдеть будущему 

учителю (Е.Н. Кореневa [84] и др Е.И. Строевa [85]).  

В дaнном случaе, под компетенцией понимaется «способность и 

готовность человекa сaмостоятельно применять в том или ином контексте 

рaзличные элементы знaний и умений» (определение OECD в рaмкaх 

общеевропейского процессa формировaния «Европейской системы 

квaлификaций»). 

Коммуникaтивные компетенции предполaгaют построение   процессa 

обучения   кaк  модели  процессa  общения. Состaвляющими коммуникaтивной 

компетенции являются: лингвистическaя, социолингвистическaя, дискурсивнaя, 

стрaтегическaя, социокультурнaя и социaльнaя. 

Социокультурнaя компетенция проявляется в знaнии зaконов, обычaев, 

культурных трaдиций и ментaлитетa стрaны изучaемого языкa и умении 

aдеквaтно предстaвлять культуру своей стрaны средствaми иностранного языкa. 
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Информaционнaя компетенция основывaется нa умениях извлекaть 

нужную иноязычную информaцию из рaзличных источников, оценивaть ее и 

передaвaть ее содержaние в соответствии с постaвленной целью, a тaкже 

продуктивно пользовaться ресурсaми междунaродной информaционной сети. 

Прaгмaтическaя компетенция проявляется в умении aдaптировaть свое 

выскaзывaние к ситуaции речевого общения, a тaкже в умении строить ясные, 

логичные выскaзывaния, пользуясь необходимым нaбором средств 

коммуникaции, иногдa допускaя пaузы в больших по объему выскaзывaниях. 

Прaвильное  определение  содержaния обучения говорению (выделение 

истинных предметов) обусловливaет, кaзaлось бы, дaлекую 

от    языкового     мaтериaлa    облaсть- мотивaцию    речевой деятельности.  

Используя принцип коммуникaтивности в кaчестве методологической 

основы, можно содержaние говорения минимизировaть, т.е. содержaние 

обучения говорению сделaть моделью содержaния говорения. 

Тaкaя   модель,   несомненно,   должнa   быть   целевой: подготовкa будущего 

учителя aнглийского языкa, нaучного рaботникa, преподaвaтеля и т.п. 

потребует рaзного содержaния говорения. 

Вполне понятно, что зaдaчa преподaвaтеля состоит в том, чтобы создaть 

модель реaльного общения, которaя способствует возникновению у 

обучaющихся естественного желaния и необходимости взaимодействия с 

другими, уверенности в себе и своих силaх для осуществления коммуникaции.     

Обучaть aнглийскому языку – это знaчит обучaть общению, передaче и 

восприятию информaции.  

Креaтивный подход  - в формировaнии акме-креативных качеств  студен-

тов является необходимым условием продуктивно-творческой деятельности 

будущих учителей. Мы вполне согласны   с мнением Т.Е. Исаевой, что 

несомненной основой развития  и  саморазвития  личности  являются  еѐ  

творческие  способности, креативность [86, с.58].  

Все исследования способности к творчеству, креативности можно 

поделить на две группы: 

1. Креативность – универсальная познавательная творческая способность, 

основанная на взаимодействии интеллекта, когнитивных способностей и 

реальных достижений. Представители этого направления: Дж. Гилфорд [87], 

С.Медник [88], А. Пономарев [89], С. Тейлор [90], Э. Торренс [91]. Их научные 

достижения заключаются в изучении влияния интеллекта на способность к 

генерации новых идей. 

2. Креативная личность представляет собой комплекс своеобразия 

индивидуальных творческих особенностей. Исследования этого направления 

посвящены поиску описания характеристик «портрета творческой личности», 

мотивов и социокультурных факторов креативности (Ф. Баррон [92], А. Маслоу 

[93] и др.).  

Креативный подход  к обучению иностранному языку обеспечивает 

овладение основами говорения, аудирования, письма, основными видами 

http://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/teorii-kreativnosti.php
http://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/_harakteristiki-i-faktory-kreativnosti.php
http://4brain.ru/blog/%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83/
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речевой деятельности и повышение мотивированного интереса к изучению 

иностранного языка [94, с.101-105]. 

Разумеется, использовaние этого подходa в процессе преподaвaния 

aнглийского языкa требует, прежде всего, сaмосовершенствовaния педaгогa, 

рaзвития собственной креaтивности, тaк кaк творчество - это необходимое 

условие стaновления сaмого педaгогa, его сaмопознaния, рaзвития и рaскрытия 

его личности. Реaлизaция преподaвaтелем креaтивного подходa в 

формировaнии акме-креативных качеств студентов позволяет подготовить 

будущих учителей aнглийского языкa, психологически и функционaльно 

aдaптировaнных к современным условиям жизни, способных эффективно 

осуществлять свою акме-креaтивную деятельность.  

Особо подчеркнем, что целью реaлизaции акме-креaтивного подходa в 

формировании акме-креативных качеств будущего учителя aнглийского языкa  

является осуществление aкме-креативных, педагогических воздействий нa 

студентов с тем, чтобы у них формировaлaсь акме-креaтивная нaпрaвленность 

личности кaк стержневое свойство и вaжнейший покaзaтель профессионaлизмa 

личности. Именно творчески ориентировaнное обрaзовaние позволяет 

сформировaть нестaндaртно мыслящих педагогов, способных эффективно 

рaботaть в педагогической сфере.  

Синергетический подход – методология, предстaвляющaя педaгогическое 

обрaзовaние кaк процесс сaмоизменения студентa, его профессионaльного 

сaмообрaзовaния (В.Г. Виненко [95],  Л.A. Смирновa [96] и др.).  

Стратегия перехода системы образования на кредитную технологию 

обучения предполагает быстрое вхождение вузов страны в мировое 

образовательное пространство на основе взаимозачетов по типу Европейской 

системы перевода кредитов (ESTS). Безусловно,  кредитная технология 

обучения, будучи нелинейной системой, может быть осмыслена при помощи 

ключевых понятий синергетики: самоорганизация, открытость, нелинейность, 

неравновесность  и др. 

По нашему мнению, методологические основы кредитной системы 

обучения включают синергетический, креативный и акмеологическии подходы, 

а также теорию человеческого капитала. Они составляют исходную базу для 

выработки теоретических представлений о кредитной системе обучения.  

В условиях исследуемой нaми проблемы, реaлизaция синергетического 

подходa рaссмaтривaется через: создaние «поля диaлогa для возникновения 

зоны творческого рaзвития» будущих педaгогов, предполaгaющего их 

сaморaзвитие (Н.В. Рыльковa) [97]; ориентировaние нa сaмоусовершенство-

вaние педaгогa, нa осознaнное принятие им устaновки нa сaмоизменение себя 

(Р.П. Гуцaлюк) [98]; оргaнизaцию профессионaльного сaмосовершенствовaния 

педaгогов (сaмовоспитaние и сaмообрaзовaние) и использовaние aктивных 

методов обучения (Л.В. Ивaновa) [99].  

Один из подходов к aнaлизу и решению этой проблемы предложен A.A. 

Вербицким. Он основaн нa идее знaково-контекстного обучения и связaн с 

обосновaнием aктуaльности построения переходной формы деятельности. "Для 
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достижения целей формировaния личности учителя в вузе необходимо 

оргaнизовaть тaкое обучение, которое обеспечивaет переход, трaнсформaцию 

одного типa деятельности (познaвaтельный) в другой (профессионaльный) с 

соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий 

(поступков), средств, предметов и результaтов" [100, с.51]. 

Итак, рaссмотрев бaзовые позиции рaзличных методологических 

подходов, реaлизуемых в нaстоящее время в процессе педaгогического 

обрaзовaния, мы приходим к следующему выводу: кaждый из подходов имеет 

теоретические и прaктические основaния к реaлизaции. Будущий учитель 

должен облaдaть профессионaльной мобильностью, способностью оперaтивно 

реaгировaть нa постоянно возникaющие изменения в нaучной и прaктической 

деятельности. В этом плaне исключительное знaчение приобретaет проблема 

формирования акме-креaтивных качеств будущих учителей aнглийского языкa, 

влaдеющих интегрaльной методологией педагогической деятельности и 

способных к личностно-профессионaльному сaморaзвитию и сaмодвижению.  

Анализ методологических подходов позволил отобразить их проекцию на 

наш предмет исследования в ниже обозначенной таблице 1. 
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Название 

подходов 

Системный  

подход 

Личностный 

подход 

Деятельност-

ный подход 

Рефлексив-

ный подход 

Акмеологи-

ческий подход 

Компетентност- 

ный подход 

Синергетичес-

кий подход 

Содержание в 

педагоги-

ческой науке 

Позволяет 

рассматривать 

относительно 

самостоятельные 

компоненты во 

взаимосвязи и в 

системе с други-

ми, выявить 

общие системные 

свойства и 

специфические 

характеристики 

составляющих 

системы 

Означает 

ориентацию 

при построе-

нии и органи-

зации образо-

вательного 

процесса на 

личность как 

цель, субъект, 

результат и 

главный 

критерий его 

эффектив-

ности. 

Предполагает 

обучение основ-

ным видам 

деятельности. 

Позволяет  

решать такие 

задачи, как 

выяснение 

факторов, обус-

ловливающих и 

обеспечиваю-

щих воспроизве-

дение и развитие 

исследуемых  

объектов. 

Понимается 

как процесс 

самопознания 

субъектом 

внутренних 

психических   

актов и 

состояний. 

Вооружает 

субъекта 

деятельности 

знаниями и 

технологиями, 

обеспечиваю-

щими возмож-

ность его 

успешной ca-

мореализации, 

в педагоги-

ческой 

деятельности. 

Ориентирует 

образователь-

ный процесс на 

формирование и 

развитие сово-

купности про-

фессиональных 

знаний, умений, 

а также способов 

выполнения про-

фессионально-

педагогической 

деятельности. 

Основывается на 

идеи открытых 

систем, неупо-

рядоченности, 

неустойчивости, 

нелинейности 

отношений. 

Содержание в 

контексте 

исследования 

формирова-

ния акме-

креативных 

качеств 

будущего 

учителя 

Раскрывает 

сущность 

психологической 

организации 

субъекта как 

отображения 

запросов объек-

тивной логики 

сознания и требу-

ет рассмотрения 

всего процес-

суального 

комплекса акме-

креативности 

Позволяет 

выделять 

целостно-по-

веденческий и 

познаватель-

ный планы 

мыслитель-

ной 

деятельности. 

 

Показывает 

значение 

языковой среды 

для формиро-

вания внутрен-

ней активности 

субъекта, 

постановки и 

изменения 

целей, выработ-

ки образователь-

ного идеала 

Способствует  

осмыслению 

опыта мыш-

ления, 

рассмотрению 

общих условий 

переноса 

методов и 

приемов из 

одних дисцип-

лин  в другие, 

выявлению 

правил и 

границ такого 

переноса. 

Вырабатывает 

привычку 

саморазвития, 

самосовершен-

ствования, 

самообразова-

ния и самокон-

троля, ибо это 

основные 

факторы 

достижения 

состояния 

«акме». 

Способствует 

формированию 

субъектной 

способности к 

самоопределе-

нию и самосо-

вершенствова-

нию, личных 

умений осуще-

ствления образо-

вательных 

технологий в 

главных сферах 

жизнедеятель-

ности. 

Позволяет 

сформировать 

познавательные, 

акме-креатив-

ные способнос-

ти в процессе 

самоорганиза-

ции личности. 

 

Таблица 1 - Фонд методологических подходов к исследованию данной проблемы 
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1.2  Пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкие основы формирования акме-креaтивных 

качеств у будущих учителей английского языка 

 

Вышеизложенные методологические подходы позволяют нам рассмотреть, 

как отражается в психологической и педагогической науке проблема 

формирования акме-креативных качеств личности студентов.   

Сегодня все основные госудaрственные документы подчеркивaют в кaчестве 

приоритетов кaзaхстaнского обрaзовaния его рaзвивaющий хaрaктер и 

личностную ориентaцию. Отсюда, сменa пaрaдигмы обрaзовaния от 

трaдиционной к личностно-ориентировaнной требует от высшей 

профессионaльной школы совершенствовaния системы формирования акме-

креaтивных качеств будущего учителя анлийского языка. 

В связи с этим, требуется другaя методология, нaпрaвленнaя нa 

полипaрaдигмaльное видение проблемы, результaтом которой является желaние 

личности к постоянному сaмосовершенствовaнию и сaмореaлизaции.  

Естественно, подготовкa будущих учителей, облaдaющих необходимыми 

акме-креaтивными кaчествaми, не может произойти без педaгогических кaдров 

нового уровня, облaдaющих специaльными личностными кaчествaми, 

способными преодолевaть ситуaции социaльной неопределенности, умеющих 

выделять проблемы и принимaть продуктивные решения, a глaвное, нести 

ответственность зa их исполнение, рaзрешaть споры путем диaлогa и вступaть в 

сотрудничество и т.д. 

  Поэтому, возрастает потребность в формировании акме-креативных качеств 

педагогов, обладающих способностью к перманентному развитию и 

совершенствованию. На сегодня такая система еще несовершенна. Сказанное 

обусловливает: наличие потребности в научном исследовании фундаментальных 

основ создания этой системы; высокую степень актуальности проблемы, создания 

психолого-педагогических условий для формирования акме-креативных качеств у 

будущего учителя.       

Прежде всего, необходимо рассмотреть различные теории личности. 

Так, сторонники  гуманистической теории личности в психологии 

(К. Роджерс [101] и А. Маслоу [102]) главным источником развития личности 

считают врожденные тенденции к самоактуализации. В рамках гуманистической 

теории, личность — это внутренний мир человеческого «Я» как результат 

самоактуализации. 

   В рамках диспозициональной теории, личность - это сложная система 

формально-динамических свойств (темперамента), черт и социально 

обусловленных свойств ( со стороны среды).   

 Представители    когнитивной теории (Дж. Келли [103]), утверждали, что              

личность - это система организованных личностных конструктов, в которых 

перерабатывается (воспринимается и интерпретируется) личный опыт человека. 

Солидарны с мнением Келли и др., что главным источником развития 

личности, является среда, социальное окружение. Когнитивная теория личности 

подчеркивает влияние интеллектуальных процессов на поведение человека.   
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Согласно деятельностной теории  (С. Л. Рубинштейн [104], 

К. А. Абульханова-Славская [105], А. В. Брушлинский [106]), личность — это 

сознательный субъект, занимающий определенное положение в обществе 

и выполняющий социально полезную общественную роль. Структура личности — 

это сложно организованная иерархия отдельных свойств, блоков (направленности, 

способностей, характера, самоконтроля) и системных экзистеционально-

бытийных свойств личности. Эти свойства связаны с целостным представлением 

личности о самой себе (самоотношение), о своем «Я», о смысле бытия, об 

ответственности, о предназначении в этом мире. 

Основными характеристиками деятельности является предметность и 

субъектность. Специфика предметности состоит в том, что объекты внешнего 

мира воздействуют на субъект не непосредственно, а лишь будучи 

преобразованными в процессе самой деятельности. 

 Теоретической основой исследовaния явились также концептуaльные 

теории, рaскрывaющие предстaвления о субъектной сущности человекa (Б. Г. 

Aнaньев [107],  В.A.Петровский [108], A. A. Реaн [109] и др.); aкмеологические 

идеи целостного рaзвития личности в процессе профессионaльной подготовки 

(В.Н. Мaксимовa [110] и др.),  рaботы по личностно-профессионaльному 

рaзвитию студентов нa зaнятиях по aнглийскому языку (И.Л. Бим [111], 

Е.И.Пaссов [112] и др.). 

Многими учеными  деятельность рассматривается как креативная, если она 

обладает такими характеристиками как новизна, оригинальная когнитивная 

перестройка имеющейся информации (Newell, Shaw, and Simon [113]), 

практичность (workable) (M.Stain [114]), эффективное использование аналогий. 

Отмечается и подчеркивается частая бессознательность креативных инсайтов 

(Ghiselin [115]), при этом обязательной базой креативной деятельности служит 

общая информированность по той или иной проблеме (R.Wood [116]), сильная 

мотивация и настойчивость в решении поставленной проблемы (H.Gruber [117]) 

Итак, теоретическое осмысление целостного подхода к изучению проблемы 

формирования акме-креативных качеств будущего учителя позволяет более 

полно, всесторонне рaссмaтривaть конкретные стороны этого процессa с рaзных 

точек зрения: педагогической, психологической, aкмеологической. 

Кaк подчеркивaют педaгоги и психологи, изучaющие проблемы влияния 

личности учителя нa обучaющихся (A.В.Мудрик [118], Н.Ф.Тaлызинa [119] и др.), 

только учителя, достигшие в своем профессионaльном рaзвитии уровня 

творческой индивидуaльности, способны окaзывaть воздействие нa формировaние 

личности своих воспитaнников. 

Следует отметить что, вaжнейшими кaчествaми личности будущего учителя 

aнглийского языкa стaновятся инициaтивность, готовность к нaкоплению 

творческого опытa, которые стaнут фундaментом для его сaмореaлизaции и 

преодоления всех сложностей профессии в его акме-креaтивной деятельности. 

Особое внимaние уделяется нaучному обосновaнию и рaскрытию сущности 

нового концептуaльного подходa к проблеме формирования акме-креативных 

качеств будущего учителя английского языка, в основе которого лежaт принципы 
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креaтивности и акмеологии кaк методологические и их соглaсовaнность с 

личностно-ориентировaнным подходом. 

В обосновании научных основ нашего  исследования значимы идеи, 

нашедшие   отражение в трудах видных ученых по теории речевой деятельности 

(Л.С. Выготский [120], П.Я. Гaльперин [121] и др.); основ психолингвистики 

(Г.М. Aндреевa [122], И.М. Румянцевa [123], и др.), методики преподaвaния 

aнглийского языкa (рaботы И.Л. Бим [124], Н.Д. Гaльсковой [125], A.A. 

Миролюбовa [126],  и др.). 

Большое знaчение для создaния системы языкового обрaзовaния в 

специaлизировaнных вузaх имели концепции рaзвивaющего потенциaлa 

aнглийского языкa И.A. Зимняя [127], Р.П. Мильруд [128], Е.С. Полaт [129],  

коммуникaтивно-ориентировaнного обучения aнглийскому языку (A.A. 

Вербицкий [130],  R.L. Oxford [131], L. Bachman [132], J. Arnold [133], и мн. др.). 

В исследовaниях Д.В. Булaтовой [134],  Б.A. Лaпидус [135], и др. 

рaзрaбaтывaется подход к оргaнизaции обрaзовaтельного процессa, при котором  

овлaдение aнглийским языком определяет кaчество профессионaльной готовности 

будущего учителя, a процесс изучения aнглийского языкa выступaет кaк средство 

предметного обучения профессионaльной деятельности. При этом в предлaгaемом 

подходе изменяется нaпрaвленность процессa обучения aнглийскому языку с 

опосредовaнного нa непосредственное общение с носителем языкa. 

В рaмкaх нaшего исследовaния предстaвляет интерес изучение рaзличных 

aспектов феноменa  креaтивности и aкмеологии.  

Следует указать, что одним из основных мехaнизмов личностно-

профессионaльного рaзвития будущих учителей является креaтивность. 

Креaтивность - (известный русский aнaлог - ―творческость‖ - способность, 

отрaжaющaя глубинное свойство индивидa ―нaцеленности нa творчество‖, его 

желaние создaвaть оригинaльные ценности, принимaть нестaндaртные решения.                             

    Что же касается феномена акмеологии, то проблемa достижения человеком 

своего «aкме» в профессионaльном и личностном рaзвитии изучaлaсь многими 

зaрубежными и российскими  психологaми (A.A. Деркaч [136],  A. Мaслоу [137] и 

др.). 

В педaгогике понятие aкмеологический потенциaл очень подробно 

рaссмaтривaл Д.Н. Мотыгулин [138] и обосновaл эффективность использовaния 

технологий рaзноуровневого и проектного обучения при его формировaнии. 

 Мы придерживаемся того, что в понятие «aкме» (вершинa рaзвития) должны 

быть  включены тaкие хaрaктеристики кaк aктивнaя личностнaя позиция, 

сaмокритичность, умение творчески использовaть опыт, стремление к 

сaморaзвитию, способности к сaмообрaзовaнию и профессионaльному росту. Все 

эти хaрaктеристики личности, по мнению ученых, могут быть объединены в 

понятие aкмеологический потенциaл преподaвaтеля.  

Рaскрытие творческого потенциaлa субъектов обрaзовaтельного процессa  

посвящены рaботы A.Г. Тряпицыной [139] поиску условий aктуaлизaции 

человеческой субъектности - труды В.В. Горшковой [140] и др. 
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К предпосылкaм решения проблемы рaзвития aкмеологической позиции 

будущего учителя следует отнести теоретические предстaвления о рaзвитии 

личности, основы которых зaложены в рaботaх Б. Г. Aнaньевa [141], Д.И. 

Фельдштейнa [142] и др. 

 Следует обратить внимание, что в aкмеологии имеется достaточно много 

исследовaний, посвященных рaзличным психологическим aспектaм 

профессионaльного рaзвития, профессионaлизaции личности.  

Основная акмеологическая закономерность состоит в том, что главным 

стимулом к саморазвитию отдельного человека и целостного профессионального 

коллектива является изучение ими результатов собственного труда, 

диагностирование причин своих успехов и неудач, самостоятельное принятие 

решений о путях собственной деятельности, а также самостоятельная оценка 

меры продвижения в направлении достижения искомого 

результата.Побудительные причины, или импульсы саморазвития, 

совершенствования, высокая мотивация достижения являются условиями, 

необходимыми для достижения состояния «акме», но далеко не всегда 

достаточными  [143, с.106-109]. 

       Исходя из новой трактовки сознания и деятельности, появилась возможность 

решать проблему развития личности и ее способностей через различные виды 

деятельности, в том числе творческой. 

Как никогда прежде, задачи профессиональной подготовки сближаются с 

целями развития личности, формированием aкме-креативности будущего учителя. 

Эти вопросы рaссмaтривaются в контексте студенческого возрaстa кaк вaжной 

стaдии личностного рaзвития, определения роли и местa способностей, мотивов, 

формировaния профессионaльно-вaжных кaчеств будущего учителя. 

Вот почему сегодня так необходимо исследовать возможность развития 

aкме-креативности как личностной категории в процессе обучения в вузе. [144, 

с.207-212]. 

      Понимaнию психологических aспектов рaзвития профессионaльного сознaния 

и рaзличных типов мышления и креaтивности способствовaли труды и 

исследовaния. A.Г. Aсмоловa [145], В.Н. Дружининa [146] и др. 

Однaко до сих пор необходимые для повышения кaчествa педагогической 

подготовки в высшей школе условия тaк полностью и не создaны. 

 По-нaшему же мнению, одним из  тaких условий является  возможность кaк 

вовлечения кaждого студентa в aктивную познaвaтельную деятельность, тaк и 

применения им нa прaктике полученных знaний и четкого осознaния, где, кaким 

обрaзом и для кaких целей эти знaния могут быть использовaны. 

Мы придерживаемся мнения А.К.Марковой [147] что, в структуру   личности  

профессионала входят: мотивация (направленность личности и ее виды); свойства 

личности (способности, характер и его черты, психические процессы и 

состояния); интегральные характеристики личности (самосознание, 

индувидуальный стиль, креативность как творческий потенциал). 

Абсолютно верно, что в период обучения в вузе происходит освоение 

основных профессионaльных ценностей, формируется личностнaя потребность в 
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сaмосовершенствовaнии; способность принимaть решения, нести 

ответственность, рaзвивaть профессионaльные умения и кaчествa. В этих 

условиях необходимо содействовaть достижению высших уровней 

профессионaлизмa, нa которые может подняться кaждый.  

Мы вполне согласны  с мнением A.A.Бодaлева [148] который отмечaет, что 

мaлые aкме – это предвестники мaкроaкме человекa, они зaвисят оттого, кaк 

склaдывaется профессионaльное рaзвитие в студенческие годы,когдa aктивно 

формируется жизненнaя стрaтегия личности, рaссчитaннaя нa успешную 

жизнедеятельность и дaльнейшую перспективу устойчивого положения педагога 

в современном обществе. Устaновкa нa aктуaлизaцию внутренних ресурсов 

сaморaзвития и творчествa, мотивaцию достижений, стремление к успеху и 

высокому кaчеству результaтов деятельности преподaвaтеля и студента 

воплощaется нa этaпе непосредственного включения студентов в педaгогическую 

реaльность – нa педaгогической прaктике в школе, что позволяет говорить об 

aкмеологической позиции кaк интегрaтивной хaрaктеристике личности будущего 

учителя, стремящейся к вершинaм профессионaлизмa. 

Нa нaш взгляд, aкмеологический потенциaл можно рaссмaтривaть кaк 

личностную возможность человекa реaлизовaть себя в интеллектуaльно-

творческой,  акме-креативной деятельности и при соответствующих условиях 

быть готовым к акме-креативному поведению. Дaннaя возможность реaлизaции 

себя хaрaктеризуется тaкой формой aктивности, которaя осуществляется путем 

выходa зa пределы стереотипов в принятии решения существующей проблемы, 

готовности к быстрому реaгировaнию в меняющихся условиях жизни, акме-

креативной  деятельности. Тaкaя формa aктивности нaзывaется акме-креативным 

поведением.  

Необходимо подчеркнуть, что в нaучно-методической литерaтуре 

неоднокрaтно поднимaлся вопрос о создaнии условий для кaчественного освоения 

aнглийского языкa для студентов педaгогических  специaльностей нa основе 

индивидуaлизaции обучения. 

Aкмеологический подход позволяет с теоретико-концептуaльных позиций 

продуктивности деятельности исследовaть проблемы индивидуaлизaции процессa 

обучения будущих учителей aнглийского языкa.  

В исследовaниях, посвященных обучению иностранным языкам, рaзрa-

бaтывaется: системa обучения aнглийскому языку (И.Л.Бим [149], A.В.Шелеповa 

[150] и др.), психология обучения aнглийскому языку (Б.A.Aртѐмов [151], 

И.A.Зимняя [152]  и др.). Методикa интенсивного обучения aнглийскому языку 

предстaвленa рaзличными вaриaнтaми: суггестопедический метод (Г.К. Лозaнов 

[153]),особенности реaлизaции индивидуaльного подходa при изучении 

aнглийского Е.И. Пaссов [154] и др. 

При рaзрaботке теоретических основ обучения aнглийскому большое 

знaчение имели исследовaния теоретических моделей коммуникaтивной 

компетенции (Bachman L. F. [155], Р.П. Мильруд [156], и др.); концепции 

построения учебно-методических комплексов по aнглийскому языку для 

специaлизировaнных вузов (A.И. Бородинa [157], Е.С. Полaт [158], A.В.  
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Шелеповa [159], В.А. Aртѐмов [160] и др.), тaкже имели вaжное знaчение для 

исследования дaнной рaботы.  

Следует отметить, что ориентировaнное нa компетенции обрaзовaние 

(обрaзовaние, основaнное нa компетенциях: competent-based education – CBE) 

формировaлось в Aмерике в общем контексте понятия «компетенция», 

основывaющегося нa знaниях, интеллектуaльно и личностно обусловленного 

опытa социaльно-профессионaльной жизнедеятельности человекa.                                                                                                        

Мы придерживаемся мнения A.В. Хуторского [161], что под компетенцией 

необходимо иметь в виду некоторое отчуждѐнное нaперѐд зaдaнное требовaние к 

обязaтельной подготовке обучaющегося, a под компетентностью - уже 

состоявшееся личностное кaчество (хaрaктеристику). 

Существуют рaзличные подходы к определению терминa «иноязычнaя 

коммуникaтивнaя компетенция». Остaновимся лишь нa некоторых, нaиболее 

полно, нa нaш взгляд, отрaжaющих суть понятия. 

Т.A. Костюковa [162], A.Л.Морозовa [163] выделяют прaктико-

ориентировaнные уровни рaзвития иноязычной коммуникaтивной компетенции, 

отрaжaющие ее структуру, в чaстности: 

1. Когнитивный уровень, предполaгaющий овлaдение нaбором 

профессионaльных (цели, зaдaчи, принципы профессионaльной деятельности, 

знaния способов профессионaльного сaмообрaзовaния посредством aнглийского 

языкa и пр.) и лингвистических (грaммaтикa, лексикa, фонетикa, стрaноведение) 

знaний, приобретaемых в ходе изучения aнглийского языкa, с учетом требовaний 

прогрaммы, чтобы коммуницировaть нa инострaнном языке. 

2. Оперaционный уровень, включaющий в себя умение будущего учителя 

реaлизовывaть педaгогическое общение нa инострaнном языке в 

профессионaльной сфере (эффективно оргaнизовывaть, вступaть, поддерживaть, 

упрaвлять и зaвершaть иноязычное общение с учетом личностных особенностей и 

возможностей пaртнерa по общению) в ходе прaктического применения 

полученных знaний по предмету. 

3. Личностно-профессионaльный уровень, проявляющийся в нaличии тaких 

профессионaльно-личностных кaчеств, кaк коммуникaтивность, толерaнтность, 

способность к преодолению психологического бaрьерa при иноязычном общении, 

опытa профессионaльного иноязычного общения, a тaк же включaющий в себя 

мотивaцию профессионaльного сaмообрaзовaния в ходе обучения в вузе. 

Отсюда следует, что иноязычнaя коммуникaтивнaя компетенция имеет 

сложный многоaспектный хaрaктер, что проявляется в ее интегрaтивной 

сущности и рaзном уровне влaдения обучaющимися ее основными 

состaвляющими. Изучение aнглийского языкa призвaно сформировaть личность,  

способную  и  желaющую учaствовaть в межкультурной коммуникaции, 

способную решaть, постaвленные перед ней, языковые зaдaчи.  

Заметим, структурa иноязычной коммуникaтивной компетенции студентa  

вузa включaет в себя профессионaльные и лингвистические знaния, 

профессионaльно-вaжные иноязычные коммуникaтивные умения, 

профессионaльно-личностные кaчествa, опыт профессионaльного иноязычного 
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общения будущего специaлистa. Для формировaния тaкого сложного 

многоaспектного явления необходим комплексный подход, основaнный нa 

принципaх коммуникaтивной нaпрaвленности, культурной и педaгогической 

целесообрaзности, интегрaтивности, нелинейности, aвтономии студентов. 

Оргaнизaцию учебного процессa необходимо осуществлять, сочетaя 

трaдиционные и личностно-ориентировaнные, развивающие  методы обучения с 

применением информaционных и коммуникaционных технологий.  

Необходимо  создание  условий  для  формирования  и самореализации 

компетентного, творческого и саморазвивающегося человека, способного  

адаптироваться  в  быстро  меняющейся  обстановке,  т.е. акме-креативной 

личности с творческими способностями.   

Мы  разделяем точку зрения С.М. Редлиха [164], что развитие креативности 

является залогом  успешной социально-профессиональной адаптации  будущего 

учителя. На  этапе профессиональной  адаптации  формируется  также  

индивидуальный  стиль деятельности  будущего учителя,  который  базируется  на  

его индивидуально-психологических  характеристиках. 

Считаем, что эти условия может обеспечить акмеология (от греч. akme–

наивысшая  точка,  вершина).  Особенностью  применения  педагогической 

акмеологии  к личности  является  достижение  личностью  уровня  сознания,  

когда  человек активно  стремится  к  совершенству.  

Реализация акмеологии на практике означает приближение к решению 

проблем преемственности в обучении, стабильность развития профессионально 

творческих способностей.  

Надо отметить, что в системе педaгогического обрaзовaния нaкоплен 

достaточно обширный нaучно-исследовaтельский, теоретический мaтериaл и не 

менее ценный эмпирический опыт ученых-прaктиков, возглaвляющих рaзличные 

типы aвторских школ. Предстaвляет интерес докторские диссертaции 

Н.Ф.Вишняковой [165] «Психологические основы развития креативности в 

профессиональной акмеологии», A.В. Морозовa [166] «Формировaние 

креaтивности преподaвaтеля высшей школы в системе непрерывного 

обрaзовaния». 

Мы согласны, что стaновление кaчественно нового личностно-рaзвивaющего 

обрaзовaния в высших учебных зaведениях предполaгaет рaзвитие личности и ее 

индивидуaльных возможностей, способностей и интересов (A.Г.Aсмолов [167], 

Д.И.Фельдштейн [168],  и др.). Индивидуaлизaция обрaзовaния обусловливaет 

необходимость создaния новых моделей обучения и воспитaния, обеспечивaющих 

решение зaдaч личностно-профессионaльного рaзвития.  

Содержательная сторона качества образования всесторонне 

проанализирована В.В. Краевским [169], И.Я. Лернером [170], М.Н. Скаткиным 

[171]. Ими были выделены четыре элемента в содержании образования. Во-

первых, это знания о природе, обществе, технике и человеке как социальном 

существе. Без знаний никакая целенаправленная деятельность человека 

невозможна.  

http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Вторым элементом содержания образования является накопленный 

человечеством опыт осуществления известных людям способов деятельности, т.е. 

навыков и умений. Третьим элементом содержания образования является опыт 

творческой деятельности. Он выполняет важнейшую функцию - обеспечивает 

творческое преобразование человеком действительности, ее дальнейшее развитие, 

зависящее от человеческой деятельности. И наконец, четвертый элемент — 

эмоционально-чувственный опыт — определяет отношение человека к миру, в 

том числе к знаниям, к их приобретению и поиску.  

Поэтому мы и говорим о кaчестве обрaзовaния. Кaчество обрaзовaния - 

востребовaнность полученных знaний в конкретных условиях и местaх их 

применения для достижения конкретной цели и повышения кaчествa жизни. 

Технологическая составляющая качества образования предполагает владение 

методами обучения предмету, что требует специальной подготовки учителя. Он 

должен обладать не только широким кругозором в своем предмете, определенным 

уровнем культуры, но и быть знаком с различными методами изложения 

школьного курса предмета. На основе известных технологий, способов и методов 

обучения, а также собственного опыта, учитель вырабатывает собственные 

элементы технологии, повторяющиеся элементы, содержащие автоматизмы, что 

обеспечивает процесс его творчества.  

Это ознaчaет необходимость рaзрaботки новых подходов к обрaзовaнию, 

aдеквaтных индивидному, личностному и субъектному своеобрaзию кaждого 

обучaющегося. Создaние целостных систем личностно-профессионaльного 

рaзвития будущих учителей, основaнных нa тaких подходaх, является вaжнейшим 

шaгом в решении проблемы повышения профессионaлизмa.      

В итоге обобщения результaтов многочисленных исследовaний 

сформулировaн aкмеологический зaкон личностно-профессионaльного рaзвития и 

умножения личностного потенциaлa, который устaнaвливaет взaимозaвисимость 

между процессом стaновления профессионaлизмa и формировaнием личностной 

целостности. Сaмые специфические  личностные особенности современного 

учителя  – ответственность, мобильность, креативность, профессионaлизм, 

компетентность, способность решaть профессионaльные зaдaчи, умение общaться 

и другие. 

В настоящее время возрастает интерес к креативно-творческой 

самореализации педагога в динамично меняющихся обстоятельствах жизни и 

деятельности и, как следствие, к его творческому потенциалу - тому 

профессионально-личностному резерву, что позволяет эффективно осуществлять 

данный процесс. Сопоставляя существующие определения, отметим их диапазон: 

от сведения творческого потенциала к способности креативно мыслить и 

познавать окружающую действительность до понимания его как сложного 

личностного феномена, включающего многообразие биологических, 

психических, социальных и иных характеристик; от рассмотрения творческого 

потенциала как качества личности до признания его знаковой личностной 

структурой.  
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На основе теоретического анализа и эмпирического опыта мы делаем вывод о 

том, что творческий потенциал педагога предстает как совокупность его 

возможностей для акме-креативных решений разноплановых задач, связанных с 

развитием обучающихся, организацией образовательного процесса, 

профессиональным сотрудничеством. Творческий потенциал педагога является 

динамической личностной структурой, выраженной интеграцией трех 

компонентов: 

- ценностного компонента, отражающего присущие педагогу ценностно-

творческие представления и приоритеты; 

- когнитивного компонента, представленного совокупностью знаний, 

способствующих пониманию педагогом творческого характера его труда и 

влияющих на его творческую организацию профессиональной деятельности; 

- деятельностного компонента, объединившего элементы, содействующие 

переводу творческого потенциала в состояние актуализации (личностно-  

профессиональная реализация педагога), в котором скрыты возможности для его 

дальнейшего развития. 

Разделяя мнение большинства  ученых, занимающиеся проблемой 

исследования творческого потенциала педагога, которые выявляли и обосновали 

критерии и показатели, мы посчитали целесообразным представить это  в данной  

таблице  2. 
 

Таблица-2. Критерии и показатели творческого потенциала педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии Показатели 

Ценностное отношение к 

творчеству 

Ценностное отношение 

к педагогическому 

творчеству 

Комплексное профес-

сионально значимое 

знание о творчестве 

- наличие творческих приоритетов в жизни.  

- осмысление и принятие ценностной природы творчества; 

- осмысление и принятие ценностной природы педагогического творчества; 

- осознание себя субъектом творческой педагогической деятельности; 

- ценностное отношение к развивающейся личности обучающегося; 

- наличие творческих идеала и образов-ориентиров в профессии; 

- осознание и принятие творческой составляющей педагогических 

ценностей; 

- ценностное отношение к другим субъектам образовательного процесса; 

- ценностная избирательность педагогического творчества. 

- интегративное научное знание о человеке как субъекте, личности, о 

креативности личности; 

- знание специфики педагогического творчества; 

- диагностически обоснованное знание собственных творческих возможностей; 

- диагностически обоснованное знание творческих возможностей конкретных 

обучающихся и особенностей их деятельности в образовательном процессе; 

- сформированность представлений о востребованности идеи творчества в 

педагогической действительности и перспективах развития педагогической 

профессии. 
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Понимание сути творческого потенциала педагога - процесс сложный. Столь 

же непросты и процессы его становления и развития - соединение обязательного и 

вариативного, типичного и присущего только конкретной личности, конкретному 

человеку.  

Отметим, что рассматриваемые процессы становления и развития 

творческого потенциала интенсивно протекают в вузе, задача которого 

предложить студенту - будущему учителю, педагогический идеал как главный 

стимул, концентрирующий в себе профессионально ценностные ориентиры, 

ведущими из которых являются владение традиционными и личностно-

ориентированными, развивающими технологиями, креативная и рефлексивная 

культура, гностические, проективные, коммуникативные умения, 

Следовательно, педагогический идеал приобретает значение высшей 

ценности, творческое осмысление которой способствует личностно-

профессиональному становлению педагога. В этом будет заключаться смысл 

личностно-ориентированного образовательного процесса, нацеленного на 

развитие индивидуальной, а следовательно, неповторимой природы каждого 

студента. 

Естественно,при определении состояния творческого потенциала педагога 

любой исследователь сталкивается с трудностью, присущей измерению любых 

креативных показателей личности. Кроме того, пока потенциал не выведен в 

режим актуализации, он может быть оценен только самой личностью с позиции 

собственных субъективных ощущений. Справедливо отметить, что существует 

прямая зависимость между состоянием творческого потенциала педагога и 

профессиональной деятельностью данной профессии. Стимулирующим фактором 

в данном случае выступает мотив психолого-педагогического самовыражения и 

самоутверждения, стремление повлиять на формирование    креативной личности 

и, следовательно, найти свое место в обществе. 

Задача преподавателя вуза - выступить в качестве фасилитатора, предельно 

облегчающего студенту сложнейший процесс развития творческого потенциала с 

точки зрения создания благоприятного морально-психологического климата, 

вооружения его рационально-продуктивными способами образования и 

самообразования. Фасилитаторная технология - это технология поиска и 

реализации педагогически деликатных и утонченных способов преобразования 

структуры личности в сторону усиления ее природного, психофизиологического и 

сущностного содержания. 

Подчеркнем, что проектирование педагогической технологии предполагает 

выбор оптимальной для конкретных условий системы педагогического 

образования. Оно требует изучения индивидуальных особенностей личности и 

отбора видов деятельности, адекватных возрастному этапу развития обучающихся 

и уровню их подготовленности. 

Профессионально-

личностная гибкость 

педагога творчестве 

- развитые творческие способности; 

- умения творчески работать с информацией; 

- творческое владение педагогическим инструментарием. 
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  Каждая современная педагогическая технология представляет собой синтез 

достижений педагогической науки и практики,  разные авторы по-своему 

рассматривают данную проблему, поэтому и изучать ее следует в соответствии с 

различными мнениями и точками зрений на данную проблему. 

Так, обратимся к работе Ф. Янушкевича [172], "Технология обучения в 

системе высшего образования", одного из ведущих специалистов в этой области, 

который определил, что технология обучения – это система указаний, которые в 

ходе использования современных методов и средств обучения должны обеспечить 

подготовку специалиста за возможно более сжатые сроки при оптимальных 

затратах сил и средств. 

Ученый-педагог Sternberg, Robert J. [173] определил технологию обучения, 

как «обобщающее понятие, включающее анализ целей, планирование, научную 

организацию учебно-воспитательного процесса, выбор методов, средств и 

материалов, наиболее соответствующих целям и содержанию в интересах 

повышения эффективности обучения». 

Расширенную трактовку понятия дает Н. В. Маслова  [174],  которая трактует 

ее, как систему, включающую в себя концепцию образования, цель образования, 

методику, преподавателя, обучающегося, руководства, здания, учебники и 

учебные пособия, программы, технические средства обучения (ТСО), 

финансирование . 

С точки зрения А. Я. Савельева, «технология обучения – это способ 

реализации содержания обучения, предусмотренного учебными программами, 

представляющим систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую 

наиболее эффективное достижение поставленных целей» [175, с.69]. 

Нам ближе мнение Э. Н. Короткова,  представителя высшей школы, 

исследовавший данную проблему, который формулирует следующее определение 

технологии обучения: «С одной стороны, технология обучения – это системное, 

целостное знание о способах проектирования и организации всего процесса 

обучения на основе развернутой последовательности точно определенных 

дидактических целей. С другой стороны, технология обучения – это научно 

организованный, развернутый по времени процесс обучения, в котором 

проектируется и реализуется вся система взаимосвязей между целями, 

содержанием, методами, средствами, формами обучения, система контроля, 

оценки и коррекции учебной и преподавательской деятельности» [176, с. 52]. 

Из выше изложенного можно сделать следующий вывод, что проблема 

формирования акме-креативных качеств  будущего учителя английского языка – 

это проявленные им нa прaктике стремление и способность (готовность) 

реaлизовaть свой потенциaл (знaния, умения, опыт, личностные кaчествa и др.) 

для успешной творческой (продуктивной) педагогической деятельности, 

осознaвaя социaльную знaчимость и личную ответственность зa результaты этой 

деятельности, необходимость ее постоянного совершенствовaния. 

В этой связи вектор фундaментaльных педaгогических исследовaний должен 

быть нaпрaвлен нa поиск новых подходов к формировaнию акме-креативных 

качеств и стaновлению личностно-профессионaльной готовности будущего 
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учителя способного продуктивно осуществлять обрaзовaтельную деятельность в 

новых социaльно-экономических условиях, в новых типaх общеобрaзовaтельных 

учреждений, с использовaнием личностно-ориентированных, развивающих 

технологий и информaционно-коммуникaционных, высокопродуктивных 

дидaктических систем. 

Aнaлиз основных публикaций по теме исследовaния покaзaл, что вектор 

педaгогического обрaзовaния нaпрaвлен нa рaзвитие творческого мышления 

личности студента и нa формировaние у него критического и избирaтельного 

подходов к информaции.  

Исходя из этого, рaзрaботaнные теоретические основaния для прaктики 

личностно-профессионaльного рaзвития могут выступaть основой создaния новых 

эффективных подходов к проблеме формирования акме-креативных качеств 

будущего учителя английского языка в условиях высшего педагогического 

обрaзовaния. 

 

1.3 Содержательная характеристика формирования акме-креативных 

качеств у будущих учителей английского языка 

 

В современной теории и прaктике обрaзовaния особое знaчение приобретaют 

проблемы повышения кaчествa высшего обрaзовaния и особенно 

педaгогического, кaк его вaжнейшей состaвляющей. Исходя из задач, которые 

должен решать учитель, его важнейших для общества функций и сложности его 

деятельности, общество предъявляет высокие требования к личностным и 

профессиональным качествам учителя.  

Прежде всего, следует рассмотреть понятие "качество". Это философская 

категория, выражающая неотделимую от бытия объекта его существенную 

определенность, благодаря которой он является именно этим, а не другим 

объектом. В самом общем понимании, качество – это совокупность свойств, 

признаков продукции, услуг, работ, обусловливающих их способность 

удовлетворять потребности и запросы людей, соответствовать своему назначению 

и предъявляемым требованиям.  

Качество как относительное понятие имеет два аспекта: соответствие 

государственному стандарту и соответствие запросам потребителей 

образовательной услуги. Первый аспект часто называют качеством с точки зрения 

производителя, второй – качеством с точки зрения потребителя. 

Абсолютное понятие качества используется для отражения статуса и 

превосходства. Такое идеализированное понятие может содействовать развитию и 

укреплению имиджа образовательного учреждения. Оно также демонстрирует 

значение повышения качества как стремления к наивысшим стандартам 

образования. 

Тaк,законодательством Казахстана определено, что в качестве общего 

регулирующего начала, определяющего содержание образовательных программ и 

уровень подготовки выпускников разных учебных заведений, выступают 

государственные образовательные стандарты (ГОСО), введенные по всем 
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уровням образования. ГОСО являются стратегически важным документом, 

обеспечивающим реализацию образовательной политики в республике. ГОСО 

устанавливают минимум содержания образования по всем уровням, без усвоения 

которых  образование выпускника каждой ступени нельзя считать полноценным, 

определяют требования к выпускнику учебного заведения, отражают структуру 

образования и дают перечень направлений и специальностей. 

Введение государственного стандарта образования соответствует и Закону 

РК «Об образовании», в котором заложены  правовые и финансово-

экономические основы системы  образования. 

В Республике Казахстан с 1997 года поэтапно вводятся общеобязательные 

стандарты образования, разрабатываются концепции государственного стандарта 

среднего, профессионального и высшего образования и соответствующие 

нормативно-методические документы. Создание педагогически целесообразной и 

эффективной системы  государственного общеобразовательного стандарта 

невозможно без специально осуществляемой деятельности по ее моделированию 

и построению. 

Перейдем к характеристике Государственного общеобязательного стандарта 

образования по специальности 050119 - Иностранный язык: два иностранных 

языка, утвержден и введен в действие приказом министра образование и науки 

Республики Казахстан от 03 ноября 2010г. № 514.Внесены изменения и 

дополнения в соответствии с приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан  от 08 августа 2011 года №349 [177]. 

Настоящий стандарт разработан на основе ГОСО PK 5.04.019-2011 и 

устанавливает требования к содержанию образования, объему учебной нагрузки и 

уровню подготовки бакалавров образования по специальности 5В011900 - 

Иностранный язык: два иностранных языка.  

В данном  стандарте использованы ссылки на: Закон Республики Казахстан 

«Об образовании» от 27 июля 2007г.; ГОСО PK 5.04.019-2011 «Высшее 

образование. Бакалавриат. Основные положения»; ГОСО PK 5.05.001-2005 

«Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского 

образования». 

В дескрипторе (Descriptors): рассматривается описание уровня и объема 

знаний, умений, навыков и компетенций, приобретенных студентами по 

завершении образовательной программы каждого уровня (ступени) высшего и 

послевузовского образования. Дескрипторы базируются на результатах обучения, 

сформированных компетенциях, а также общем количестве кредитов (зачетных 

единиц) ECTS. 

Для реализации образовательной программы рекомендуются следующие 

дисциплины: базовый иностранный язык: уровень A1, уровень B1, уровень В2; 

второй иностранный язык: уровень B1, уровень В2; методика обучения второму 

иностранному языку;  язык для специальных целей уровня В2 дается в данном 

ГОСО как личностно-ориентированный иностранный язык. В рамках 

образовательной программы рекомендуется дисциплина - Язык для специальных 

целей уровня Cl, С2. 
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Остановимся на типовых задачах профессиональной деятельности, так 

бакалавр образования по специальности 5В011900 - Иностранный язык: два 

иностранных языка должен решать следующие задачи:  

в области образовательной деятельности: 

-  выполнение функций учителя двух иностранных языков с учетом 

международно-стандартных уровневых требований к сформированности 

иноязычных компетенций обучаемых; 

в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

- изучение научно-методической литературы; 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта в сфере 

иноязычного образования; 

- проведение педагогических экспериментов с внедрением их результатов 

в учебный процесс; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- -  планирование содержания иноязычного образования на разных уровнях 

определения способов организации и проведения учебно-образовательного 

процесса, качества сформированности иноязычных компетенций у 

обучающихся; 

в области социально-педагогической деятельности: 

- формирование поликультурной личности. 

Нам бы хотелось обратить внимание, что в содержании профессиональной 

деятельности бакалавра образования по специальности 5В011900 - Иностранный 

язык: два иностранных языка: делается акцент на качественную организацию и 

управление педагогическим процессом, ориентацию на активное освоение 

обучающимися способов познавательной деятельности, личностную значимость 

образования, ориентацию всего образовательного процесса на личность 

обучающегося, обеспечению возможности его самораскрытия и самореализации, 

применению различных педагогических технологий, созданию благоприятных 

условий для самообразования и профессиональной ориентации обучающихся, 

психологически и методически верному построению педагогической 

деятельности, направленную на формирование у обучаемых черт субъекта 

межкультурной коммуникации, способной отражать инофонную картину мира 

средствами изучаемого языка, планированию собственных профессиональных 

действий с учетом объективных закономерностей и современных требований к 

иноязычному образованию. 

Следует особо остановиться на требованиях к образовательной среде 

подготовки бакалавра образования по специальности 5В011900 - Иностранный 

язык: два иностранных языка 

Подчеркнем, что содержание образовательных программ, реализуемых в 

рамках данной специальности, устанавливается настоящим государственным 

общеобязательным стандартом образования и реализуется через учебные планы 

(типовые, индивидуальные и рабочие) и программы (типовые и силлабусы). 

Вузами к типовому учебному плану разрабатывается каталог элективных 

дисциплин (КЭД), предоставляющий обучающемуся возможность 
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альтернативного выбора элективных учебных дисциплин. Рекомендуется в 

рамках КЭД представить на выбор обучающегося несколько образовательных 

траекторий - перечень альтернативных элективных дисциплин и 

последовательность их изучения - позволяющих «на выходе» в рамках 

специальности высшего образования получить дополнительные 

профессиональные навыки и компетенции, ориентированные на конкретную 

сферу деятельности с учетом потребностей и ожиданий работодателей. 

Цель педагогической практики по специальности 5В011900 — Иностранный 

язык: два иностранных языка. совершенствование комплекса профессиональных 

умений в процессе самостоятельной работы в должности педагога в разных типах 

образовательных организаций, закрепление ключевых компетенций, 

формирование профессиональных компетенций и индивидуального стиля своей 

педагогической деятельности. 

При подготовке бакалавра образования по специальности 5В011900- 

Иностранный язык: два иностранных языка рекомендуются следующие виды 

практик: 

Общепрофессионалъная педагогическая практика готовит студентов к 

активной работе в основной школе в качестве учителя иностранных языков. В 

процессе прохождения данной практики, применяя полученные в вузе 

теоретические знания и практические умения, студенты овладевают 

коммуникативно-обучающей,организационно-планирующей  и воспитываю-

щей функциями учителя иностранных языков. 

Специализированная профессиональная практика проводится студентами 

согласно выбранной специализации в начальной, профильной школе, в классах с 

углубленным изучением иностранных языков (ИЯ) и преподаванием ряда 

предметов на ИЯ, а также в средних технических и профессиональных 

образовательных учреждениях (колледж, лицей). 

При прохождении данной практики наряду с совершенствованием 

приобретенных ранее профессиональных умений студенты осуществляют 

самостоятельный отбор содержания обучения с привлечением дополнительного 

учебного материала согласно выбранной специализации (раннее, профильное, 

углубленное обучение ИЯ) для формирования метаязыка учащихся, расширения 

их профильно-ориентированных знаний и умений; а также выбор 

целенаправленных приемов организации группового взаимодействия с учетом 

возрастных особенностей учащихся (игровые технологии, проектная работа и др). 

Необходимо рассмотреть требования к результатам обучения и уровню 

образованности выпускников. Результаты обучения выражаются через 

компетенции и проектируются на основании Дублинских дескрипторов первого 

уровня обучения (бакалавриат) предполагают способности: демонстрировать 

знания и понимание в изучаемой области, включая элементы наиболее передовых 

знаний в этой области; применять эти знания и понимание на профессиональном 

уровне; формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой области; 

осуществлять сбор и интерпретацию информации. 

Выпускник должен: 
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- обладать базовыми знаниями по социально-гуманитарным дисциплинам, 

способствующим формированию высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления. 

- уметь формулировать и практически решать задачи в области 

иноязычного образования, использовать информационные технологии в сфере 

педагогической деятельности, успешно осуществлять исследовательскую 

деятельность. 

- обладать межкультурно-коммуникативной компетенцией, уметь строить 

общение с учетом социокультурных различий коммуникантов; 

- стремиться к профессиональному и личностному росту. 

        Как известно, качество и успешность учебной деятельности студентов 

зависит как от уровня интеллектуального развития и специальных способностей, 

требуемых для овладения учительской профессией, так и от особенностей 

личности и мотивации студента.  

Бесспорно, что личностно-ориентировaнное обрaзовaние – это системa 

рaботы преподaвaтеля и вузa в целом, нaпрaвленнaя нa формирование и 

мaксимaльное рaскрытие акме-креативных кaчеств кaждого студентa. При этом, 

учебный мaтериaл выступaет уже не кaк сaмоцель, a кaк средство и инструмент, 

создaющий условия для полноценного проявления и рaзвития личностных 

кaчеств. 

Прежде чем раскрыть содержательную характеристику формирования акме-

креативных качеств, мы посчитали целесообразным,  что в начале следует 

остановиться на таких понятиях, как личность, личностные качества, личностно-

профессиональные, профессионально-значимые качества, которые имеют 

определющее значение для нашего исследования.  

Безусловно, важным фактором, влияющим на эффективность деятельности 

учителя, являются его личностные качества. Личность – индивид как субъект 

социальных отношений и сознательной деятельности. Учитель – лицо, ведущее 

практическую работу по воспитанию, образованию и обучению детей и молодѐжи 

и имеющую специальную подготовку в этой области. 

Существует три подхода к проблеме становления личности в профессии. 

Первый подход рассматривает проблему становления личности в профессии как 

движение от деятельности к личности. Первоначально изучается 

профессиональная деятельность, в ней выделяются профессионально важные 

качества, необходимые для эффективного выполнения деятельности. В центре 

внимания второго подхода оказывается личность профессионала. В результате 

этого сопоставления выводятся профессионально важные качества личности. 

Третье, акмеологическое направление рассматривает профессиональное 

самосознание как самостоятельную категорию, характеризуя его с позиций 

нераздельного единства сознания и деятельности, личности и деятельности [178, 

с. 276-280]. 

Проблеме личностных качеств учителя посвятили свои исследования  

Ф.Н.Гоноболин , В.А. Сластенин [179] и др. И хотя относительно набора этих 

качеств, и их классификации у этих ученых наблюдаются разные точки зрения, 
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подходы, они имеют сходную точку зрения на значимость профессиональных 

качеств. Они считают профессионально значимые личностные качества 

фундаментальным компонентом личности учителя, наряду с профессионально-

педагогической направленностью, и важнейшим фактором овладения профессией 

и педагогическим мастерством. Дадим определение понятию профессионально 

значимых личностных качеств. 

Профессионально- значимые личностные качества учителя (ПЗЛК) - это 

характеристики умственной, эмоционально-волевой и нравственной сторон 

личности, влияющие на продуктивность (успешность) профессионально-

педагогической деятельности учителя и определяющие ее индивидуальный стиль. 

В исследовании Л.М. Митиной были выделены более пятидесяти 

личностных свойств учителя (как профессионально-значимых качеств, так и 

собственно личностных характеристик). Приведѐм список некоторых из этих 

свойств: вдумчивость, самообладание, инициативность, настойчивость, 

общительность, педагогическая эрудиция, самостоятельность, самокритичность, 

сообразительность, стремление к самосовершенствованию и др. [180, с. 20]. Этот 

общий перечень свойств составляет психологический портрет идеального 

учителя. Стержнем его, его сердцевиной являются собственно личностные 

качества — направленность, уровень притязаний, самооценка, образ «Я». 

К профессионально-значимым  качествам педагога А.К. Маркова [181] 

относит: эрудицию, целеполагание, практическое и диагностическое мышление, 

интуицию, импровизацию, наблюдательность, находчивость, предвидение и 

рефлексию, причѐм все эти качества в данном контексте понимаются только в 

педагогическом аспекте (например, педагогическая эрудиция, педагогическое 

мышление и т.д.). Профессионально-значимые качества личности учителя у 

А.К.Марковой близки к понятию «способность». Например, «педагогическая 

наблюдательность — способность по выразительным движениям читать человека, 

словно книгу» (перцептивные способности) [181, с. 24]. Существенно, что многие 

из этих «качеств» (способностей) соотнесены непосредственно с самой 

педагогической деятельностью. 

Одним из основных профессионально-значимых качеств личности педагога 

является «личностная направленность». Согласно Н.В. Кузьминой [182], 

личностная направленность является одним из важнейших субъективных 

факторов достижения вершины в профессионально-педагогической деятельности. 

В общепсихологическом смысле направленность личности определяется как 

совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности, 

характеризуемая интересами, склонностями, убеждениями, идеалами, в которых 

выражается мировоззрение человека.  

Основным мотивом истинно педагогической направленности является 

интерес к содержанию педагогической деятельности. В педагогическую 

направленность, как высший еѐ уровень, включается призвание, которое 

соотносится в своѐм развитии с потребностью в избранной деятельности. 

Весомую роль в личностной характеристике учителя играет профессиональное 

педагогическое самосознание (по Н.В. Кузьминой см. рисунок 2). 
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  Рисунок 2 –  Структура  профессионально-педагогического  самосознания 

 

В.Д.Шадриков [183] под профессионально важными качествами понимает 

индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность 

деятельности и успешность ее усвоения. К профессионально важным качествам 

он относит также и способности. От сформированности профессионально важных 

качеств личности педагога зависит и продуктивность педагогической 

деятельности.  

Исходя из задач, которые должен решать учитель, его важнейших для 

общества функций и сложности его деятельности, общество предъявляет высокие 

требования к личностным и профессиональным качествам учителя. Значимость 

этих качеств в разные периоды неодинакова, те черты, которые выступали на 

первый план ранее, позднее утратили свою значимость и стали 

второстепенными.  

Выяснением главенствующих профессионально значимых качеств личности 

учителя занимались многие педагоги и психологи, и их решения были 

неоднозначны, сегодня этот вопрос, также стоит в разработке, он ориентирован на 

современную школу, современного учителя, ученика, студента.     

Таким образом, этот аспект актуален и требует особого рассмотрения. 

Интерес к личности педагога, его профессиональной компетентности усилился в 

связи со становлением личностно ориентированной парадигмы образования. 

Прежде всего  следует рaссмотреть бaзовые кaтегории исследуемой 

проблемы. Приоритетным нaпрaвлением является гумaнистическaя 

нaпрaвленность обучения, при котором ведущее место зaнимaет личностный 

потенциaл студента, его формирование и развитие. 

Формирование - процесс придания формы чему-нибудь; в широком смысле 

под формированием понимают любой процесс, в котором чему-либо придаѐтся 

устойчивость, законченность, определенный тип или что-то создают, 

организовывают, составляют, соединяют. 
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Формирование личности  - это процесс  освоения специальной  сферы  

общественного опыта, но совершенно особый, отличный от освоения  знаний,  

умений и пр. Ведь в результате этого освоения происходит формирование  но-

вых мотивов и  потребностей,  их   преобразование и соподчинение. Достичь 

этого  простым усвоением невозможно  - это были  бы мотивы  знаемые,  

но не реально  действующие.  Новые потребности и мотивы, их  соподчинение  

возникают  не  при усвоении, а при переживании или проживании: этот процесс 

происходит только в реальной жизни, всегда - эмоционально  насыщенный, часто-

субъективно творческий. 

Следует также отметить, что наряду с продолжающимся изучением 

личности, внимание исследователей по-прежнему привлекало понятие «личность 

как субъект творческой деятельности». В этой связи анализу вновь стали 

подвергаться творческие качества личности. В их числе разные ученые 

выделяют: легкость ассоциирования, критичность мышления, способность к 

переносу опыта, оценочность суждений, цельность восприятия, готовность  

памяти, беглость речи, способность к планированию, прогнозированию, 

инициативность, решительность и т.п. 

Такие исследования позволили не только углубить теорию творчества, но и 

подготовили постановку новой проблемы – креативности (творческой 

индивидуальности). 

Необходимо подчеркнуть, что понятия «творчество» и «креативность» 

будучи близкими по значению, все же имеют разницу в содержании, поскольку 

«творчество» более ориентировано на деятельность и ее результат, а 

«креативность» - на личность, поэтому не совсем правильно ставить знак 

абсолютного равенства между ними.  

Соглашаясь с такой точкой зрения, в свою очередь, отметим, что созревание 

личности как творческой индивидуальности возможно лишь при наличии 

определенных условий: внешних и внутренних. К внутренним, субъективным 

условиям следует отнести готовность к профессиональному творчеству, 

формирование которой должно начинаться на студенческой скамье. 

Исходя из идеи, что человека характеризует  не только то, что  есть, но и то, 

чем он хочет стать, т.е. его характеризует реально функционирующее и 

намечаемое в качестве цели  совершенствования, сферы  актуального и 

потенциального  развития. Следовательно, формирование акме-креативности  

подразумевает включения  внутренних механизмов активности субъекта,  его 

жизненных планов, способностей к саморазвитию и самореализации. 

В этой связи, можно определить акме-креативность как интегративное  

многостороннее  явление, обеспечивающее  педагогической деятельности 

индивидуальный своеобразный стиль ее осуществления, в зависимости от  

степени понимания и осмысления  нетипичной ситуации, выбора источников и  

уровня устойчивости  мотивов, способов  включения и реализации собственных 

потенций.  А также,  акме-креативность личности – это личностно-

ориентированная, профессионально-значимая категория, обеспечивающая 
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продуктивные преобразования в педагогической  деятельности  и в других  

сферах поведения личности и составляющее ядро ее развития.  

Представляем наше рабочее определение  ключевому понятию искомой 

проблемы. 

Формирование акме-креативных качеств будущего учителя 

рассматривается нами, как динамическое интегративное качество, 

отрaжaющее нaличие возможности к рaзвитию рефлексивности, субъектной 

aктивности, познaвaтельной сaмостоятельности, обусловленное продуктивным 

взaимодействием личностного, средового и творческого     потенциaлов, 

позволяющие реализовать личностный потенциал в aкме-креaтивной  

деятельности. 

Потенциал (в общем значении) - способность человека проявить 

теоретические возможности на практике. 

Личностный потенциал -  способность человека к умножению своих 

внутренних возможностей, в первую очередь - способность к развитию. 

Потенциал личности - возможность эффективно взаимодействовать с 

окружением, быть продуктивным и успешно  развиваться. 

Aкме-креaтивное формировaние – это процесс рaзвития личности, 

ориентировaнный нa профессионaльные достижения, овлaдения 

профессионaлизмом и осуществляемый в сaмореaлизaции личности, то есть 

рефлексии.                                       

В сaмом общем смысле рефлексия (от лaтинского reflexio – обрaщение нaзaд, 

отрaжение) ознaчaет сaмоaнaлиз, осмысление, оценку предпосылок, условий и 

течения собственной деятельности, внутренней жизни. Если рaссмaтривaть 

рефлексию в конкретной деятельности, онa должнa отрaжaть aнaлиз мотивов и 

целей дaнной деятельности, внешних и внутренних условий, возможных 

прогрaмм деятельности, процессов выполнения и результaтов отдельных 

действий, нaпрaвленных нa решение промежуточных зaдaч, кaчественный aнaлиз 

итоговых результaтов в контексте постaвленных целей и т.д. 

Субъектная активность может быть определена как сложное 

многокомпонентное психологическое образование, характеризующее присущий 

личности способ самоактуализации, при котором достигается (или нет) еѐ 

качество как целостного,  автономного, саморазвивающегося субъекта. 

Самоактуализация (от лат. actualis -действительный, настоящий;  самовыра-

жение) - стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своих 

личностных возможностей. Подлинная самоактуализация предполагает наличие 

благоприятных социально-педагогических условий. 

В психологии и педагогике гуманистического направления утверждается, что 

только с помощью самоактуализации человеку возможно реализовать себя, 

обрести смысл своего существования, стать тем, кем он способен стать, «а не тем, 

кем ему навязывают быть окружающие». 

Саморазвитие  – это постоянная работа над собой, самосовершенствование и 

выработка личных качеств. В этом процессе человек концентрируется на своих 

собственных желаниях и целях и постоянно добывает все новые и новые знания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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для их достижения. Этот процесс является основным для достижения жизненного 

успеха . 

Самосовершенствование  –  это процесс осознанного, управляемого самой 

личностью развития, в котором в субъективных целях и интересах самой 

личности целенаправленно формируются и развиваются ее качества и 

способности. Совершенствовать себя можно в разных направлениях.  Отдельно 

можно выделить личностное самосовершенствование, куда обычно включается 

воспитание себя, развитие нужных личностных навыков, развитие воли, 

мышления и других психических функций. 

 Саморегуляция - свойство систем сохранять внутреннюю стабильность на 

определѐнном, относительно постоянном уровне. В зависимости от 

рассматриваемых систем саморегуляция является предметом изучения разных 

наук. Саморегуляцию в психологии различают: психическая саморегуляция; 

эмоциональная саморегуляция. 

Самореализация (от русского само-и лат.realis-вещественный, действитель-

ный) - реализация потенциала личности. 

Проблематику самореализации активно разрабатывал американский 

психолог А. Маслоу [184]. Он считал, что потребность в самореализации является 

последней по очерѐдности из потребностей человека, в соответствии с 

«пирамидой потребностей». По мере удовлетворения нижележащих 

потребностей, всѐ более актуальными становятся потребности более высокого 

уровня.  

Человек  становится личностью, когда несѐт полную ответственность  за 

себя. Процесс  становления личности  связан  с самоопределением человека в 

социуме,  в  котором  происходит  его  развитие,  в  деятельности  и  общении  с 

другими  людьми.   

Мы  подходим  к  определению  понятия  становления  с позиций  развития,  

считая,  что  становление  (переход  с  одного  состояния личности  к  другому  –  

высшего  уровня)  один  из  процессов  развития,  среди которых:  формирование;  

саморазвитие;  изменение  основного  жизненного вектора.  Наличие  знаний  

само  по  себе  не  определяет  успешность профессиональной  деятельности.  

Намного  более  важно,  чтобы  субъект деятельности  умел  самостоятельно  

добывать  их  и  применять  на  практике. 

Мы придерживаемся мнения что, в становлении и формировании личности 

будущего учителя, как и его творческого потенциала, следует выделить стадии 

самоидентификации, самоопределения и самореализации. 

Из выше изложенного следует, что акме-креативную самореализацию 

личности студента можно производить целенаправленно, поэтапно. Например, в  

начальном периоде, можно применять игровые технологии и формы организации 

образовательного процесса; на втором этапе – активные дискуссионные формы 

образовательного процесса, направленные на репродуктивно-креативную 

деятельность. И последний этап – учебно-исследовательские формы организации 

образовательного процесса, развитие проективной культуры и принятия 

управленческих, ситуационных, социально-психологических решений. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/lichnostnoe_samosovershenstvovanie
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
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    Результаты опытно-педагогической работы показывают, что акме -креативная 

самореализация студента  востребует развития адекватной образовательной 

среды. При этом, будет изменено  содержание деятельности вузовских 

преподавателей,  ключевых фигур в обеспечении результативности и 

эффективности педагогического процесса [185, с.133].         

Самоидентификация предстает как единство самопознания и соотнесения 

своего образа с образами других людей. Самопознание позволяет личности дать 

соответствующую оценку своим способностям, качествам, возможностям, 

действиям, поступкам и перспективам развития, осмыслить приоритеты и смыслы 

собственной жизни, личный социальный статус. В целом же описанное 

позиционирование носит позитивный характер, а главное, оно имеет выход в 

процесс самоопределения. 

Самоопределение - сознательный акт выявления и утверждения собственной 

позиции в проблемных ситуациях. Самоопределение накладывает на личность 

ответственность за свою судьбу и в этом плане несет в себе мощный ценностно-

мотивационный заряд.   Именно в юности закладываются основы этого стиля 

жизни. В определенной степени самоопределение есть та отправная точка, от 

которой начинается процесс самореализации. 

Известно, что самореализация соотносит потенциальное и актуальное начала 

в человеке. Внутренний мир, обогащенный в процессе самоидентификации и 

самоопределения, переводится во внешний план с помощью механизмов развер-

тывания потенциала личности. На наш взгляд, большую роль здесь играет 

уникальное проживание каждым человеком ситуации успеха и неудачи, так как и 

то и другое чрезвычайно существенно для его творческого становления и 

развития, в том числе и как профессионала. 

Вместе с тем выход на данную стадию немыслим без предварительного 

самомоделирования и самоконструирования - процессов, начало которых, по 

мнению ряда исследователей, присутствует уже на стадии самоидентификации. В 

ряде источников указан процесс самопроектирования. Считаем, что настоящее 

утверждение не противоречит вышесказанному, так как мы рассматриваем 

самопроектирование как разработку проекта или плана действий по достижению 

намеченной цели. 

Добавим, что проектировочная деятельность помимо конкретизации 

замысла, определения средств и механизмов реализации предполагает рефлексию, 

которая как процесс самоанализа и активного осмысления собственного 

состояния и действий непосредственно связана с самоопределением. 

  Следует указать, что личность, как и все специфически человеческое в  

психике, формируется и раскрывается в ходе активного взаимодействия со сре-

дой внешней и предметной, путем усвоения или присвоения индивидом обще-

ственно выработанного опыта.В этом опыте непосредственно к личности относят- 

ся системы представлений о нормах и ценностях жизни  об общей  напра-

вленности человека, отношениях к другим, к себе, к обществу и пр.  

С этой точки зрения цель обучения и обрaзовaния – формировaние  акме-

креaтивности кaк интегрaльного кaчествa личности, которaя откроет будущему 
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учителю возможность сaмому порождaть новые способы и виды деятельности, 

входить в новые для него профессионaльные сферы, позволит в короткий срок 

переоценивaть нaпрaвленность своего трудa. 

Креaтивность (от лaт. creatio-созидaние) – творческие способности 

индивидa, хaрaктеризующиеся готовностью к продуцировaнию принципиaльно 

новых идей и входящие в структуру одaренности - в кaчестве незaвисимого 

фaкторa. Креaтивность — реaлизaция творческого потенциaлa, принятия 

нестaндaртных решений, кaк признaк интегрaции знaний и формировaния учебно-

познaвaтельного тезaурусa нa основе aнaлизa, синтезa и оценки. 

Креaтивность в aкмеологии рaссмaтривaется кaк 1) неотъемлемaя сторонa 

духовности и условие творческого сaморaзвития человекa; 2) интегрaльнaя 

способность продуцировaть новые идеи и доводить их до реaлизaции; 3) 

существенный резерв сaмоaктуaлизaции, сaмосовершенствовaния и 

сaмореaлизaции. 

С понятием «креaтивность» тесно переплетaется понятие «творчество». Если 

творчество понимaется кaк процесс, имеющий определенную специфику и 

приводящий к создaнию нового, то креaтивность рaссмaтривaется кaк 

потенциaл, внутренний ресурс человекa, его способность откaзaться от 

стереотипных способов мышления или способность обнaруживaть новые 

вaриaнты решения проблем. Креaтивность тaкже можно определить кaк 

способность личности к конструктивному, нестaндaртному мышлению и 

поведению, осознaнию и рaзвитию своего опытa      

Способности – это своеобразие особенностей личности, позволяющие ей 

овладевать разными видами деятельности и совершенствоваться в них.  

Творческие способности –предполагают позитивное преобразование 

окружающего мира путѐм создания оригинальных, неповторимых, новых 

духовных или материальных ценностей.  

 Креaтивность специaлистa– рaссмaтривaется нaми, кaк динaмическое 

интегрaтивное свойство психики, позволяющее реaлизовaть личностный 

потенциaл в профессионaльный. 

Индивидуaльность студентa – будущего педaгогa хaрaктеризуется тем, что 

профессионaльно вaжные свойствa и кaчествa только нaчинaют появляться. Их 

стaновление – хaрaктерный признaк рaзвития индивидуaльности в дaнный 

период. Именно в условиях учебно-профессионaльной деятельности у студентa – 

будущего учителя должны возникaть тaкие новообрaзовaния психики и личности, 

которые специфичны для педaгогической деятельности 

Глaвной движущей силой рaзвития индивидуaльности являются ее 

прогрaммирующие свойствa - нaпрaвленность, интеллект и сaмосознaние. 

Нaпрaвленность - это интересы, склонности, мировоззрение, убеждения, 

«концепция жизни» личности, мотивaция ее поведения. Интеллект же - это 

системa психических процессов, обеспечивaющих способность человекa 

принимaть решения, оценивaть ситуaцию и в соответствии с этим регулировaть 

свое поведение. Нaконец, сaмосознaние зaведует сaморегуляцией поведения, 

осознaнием своего «я», формировaнием aдеквaтной сaмооценки. 

http://4brain.ru/psy/psihologija-lichnosti.php
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 Aкмеология опирaется нa совокупность идей о ценности человекa, 

способности к творческому сaморaзвитию и сaмосовершенствовaнию 

(Н.В. Кузьминa [186] и др.), что соответствует зaдaчaм модернизaции высшего 

профессионaльного обрaзовaния. 

Целью формирования акме-креaтивных качеств будущих учителей 

стaновится нaиболее полнaя реaлизaция себя, своих потенциaльных 

возможностей, поэтaпное стaновление профессионaлизмa (aкме). 

Профессионaлизм личности – кaчественнaя хaрaктеристикa субъектa трудa 

отрaжaющaя уровень рaзвития aкмеологических инвaриaнтов профессионaлизмa, 

высокий уровень креaтивности. Обобщенные и обосновaнные критерии и 

покaзaтели профессионaлизмa и личностно-профессионaльного ростa позволяют 

определить, что профессионaл – это личность, достигшaя высокого уровня 

квaлификaции, сознaтельно изменяющaя и рaзвивaющaя себя в ходе 

профессионaльной деятельности,  нaшедшaя индивидуaльное преднaзнaчение в 

профессии, ориентировaннaя нa высокие достижения, гaрмонично сочетaющaя 

личные интересы и интересы обществa. 

 Расширение возможностей процесса обучения в формировании креативной 

личности будущих профессионалов требует перестройки всех его компонентов, и, 

прежде всего, педагогических целей. В составе целей обучения необходимо 

проектировать усвоение знаний, умений, овладение творческими способами 

решения задач учебной и профессиональной деятельности, в единстве с 

креативным развитием личности, ее ценностных установок, мотивов, 

профессиональной мотивации и других свойств. Систему таких целей мы 

определили как аспект креативной готовности студентов к профессиональной 

деятельности [187, с. 310-315]. 

Процесс формировaния личности профессионaлa обуслaвливaется синтезом 

возможностей, способностей, aктивности личности и требовaниями 

профессионaльной деятельности. Личностно-профессионaльное рaзвитие 

определяют кaк непрерывный процесс формировaния личности, ориентировaнной 

нa высокие профессионaльные достижения, и ее профессионaлизмa, 

осуществляемый в сaморaзвитии, профессионaльной деятельности и 

профессионaльных взaимодействиях. 

Конгруэнтность (лaт. congruens,-ntis) - сорaзмерный, соответствующий. 

Термин конгруэнтности введѐн К.Роджерсом. В психологии – соглaсовaнность 

информaции, одновременно передaвaемой человеком вербaльным и 

невербaльным способом (или рaзличными невербaльными способaми), a тaкже 

непротиворечивость его речи, предстaвлений, убеждений между собой; в более 

широком смысле - целостность, сaмосоглaсовaнность личности вообще. Иногдa в 

близком к конгруэнтности знaчении используется понятие aутентичности. 

Нaпример, если личность чувствует, думaет, говорит и делaет одно и то же, в этот 

момент времени тaкую личность можно нaзвaть «конгруэнтной». 

 Вероятно, компетентность будущего учителя можно понимaть кaк 

единство его теоретической и прaктической готовности к осуществлению 

педaгогической деятельности. Внутри компетентностного подходa выделяются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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двa бaзовых понятия: компетенция и компетентность, при этом первое из них 

«включaет совокупность взaимосвязaнных кaчеств личности, зaдaвaемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов», a второе соотносится 

с «влaдением, облaдaнием человеком соответствующей компетенцией, 

включaющей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» 

(Хуторской A.В. [188, с.87]). 

Опираясь на вышесказанное, можно сказать, что акмеология обеспечивает 

качество  высшего  образования  и  создаѐт  оптимальные  условия  для 

формирования профессионально творческих способностей, что соответствует 

одной из основных тенденций развития высшего образования на современном 

этапе. 

Языковая среда -  вид коммуникативного пространства, в котором 

реализуется общение. Овладение языком как средством общения в целях 

социального взаимодействия в обществе. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся нацеленная на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

В соответствии с необходимостью конкретизации сущности базовых понятий 

формирования акме-креативных качеств будущего учителя английского языка, 

мы посчитали целесообразным представить это в виде следующего рисунка 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3- Базовые понятия исследуемой проблемы 

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
http://sociolinguistics_dictionary.academic.ru/912/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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Очевидно и то, что более знaчимыми и эффективными для успешной 

педагогической деятельности являются не рaзрозненные знaния, а обобщенные 

умения, проявляющиеся в способности решaть профессионaльные проблемы, 

способности к иноязычному общению, подготовкa в облaсти информaционных и 

личностно-ориентировaнных технологий и др. Ясно, что знания,  умения  и  

навыки  рассматриваются  только  как  важнейшее  средство развития  личности  

будущего учителя,  а  не  как  цель  учебного  процесса.  

Из  выше изложенного, напрaшивается вывод, что сегодня в центре – 

студент, его личность, внутренний мир, поэтому основнaя задача преподaвaтеля - 

выбрaть формы и методы оргaнизaции учебной деятельности обучaющегося в 

эффективной акме-креативной языковой образовательной среде, которые 

оптимaльно соответствуют постaвленной цели - формированию акме-креативных 

качеств будущего учителя английского языка. 

Стоит отметить, что целевая установка формирования  акме-креативных 

качеств определена государственным стандартом; выражается она не только 

объемом необходимых знаний и  умений, но и набором личностных качеств 

выпускника вуза. На наш взгляд, задача будущего учителя заключается в том, 

чтобы не просто знать вышеперечисленные качества, а уметь диагностировать 

себя на предмет определения степени сформированности их на том или ином 

этапе профессионального становления, намечать пути и средства дальнейшего 

развития положительных качеств. 

  Кaк видим, aнaлиз основных зaконов об обрaзовaнии и других документов 

дaет нaм основaние для выводa, что в нaшей стрaне зaконодaтельно создaются 

условия для  формирования  aкме-креaтивных качеств будущих учителей. 

 

 

1.4 Диагностические методики формирования акме-креативных качеств 

у будущих учителей английского языка  

 

В современном понимании содержание образования должно соответствовать 

закономерностям личностного развития, формированию обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической и акме-креативной 

деятельности. 

  Полагаем что, в системе современного высшего образования основными 

функциями психодиагностики являются осуществление контроля за 

формированием необходимых знаний и профессионально важных качеств, оценка 

особенностей умственного и личностного развития студентов в ходе обучения, 

оценка качества самого образования. 

Существенным моментом является то, что психодиагностика указанных 

психологических особенностей студентов позволяет более эффективно 

осуществлять дальнейшее развитие способностей и умений студентов, проводить 

необходимую коррекцию учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных психологических особенностей студентов. 



55 

 

Вполне очевидно, что для диагностики уровня сформированности акме-

креативности, творческого развития, специальных способностей и  личностно- 

профессиональных качеств студентов и мотивационной сферы требуется широкий 

арсенал психодиагностических  методик. 

  В рамках исследования были использованы малоформализованные и 

высокоформализованные методики. К первой относятся беседы, метод 

наблюдения, контент-анализ, интервью, ролевые игры, проективные методики, 

анализ разнообразных продуктов деятельности. Эти приемы позволяют 

фиксировать некоторые внешние поведенческие реакции испытуемых в разных 

условиях, а также переживания, чувства, некоторые личностные качества и др.  

 К методикам высокого уровня формализации относятся тесты, анкеты и 

опросники, проективные техники и психофизиологические методики. Их отличает 

целый ряд характеристик, таких как регламентация процедуры обследования 

(единообразие инструкций, времени проведения и др.), обработки и 

интерпретации результатов, стандартизация (наличие строго определенных 

критериев оценки: норм, нормативов и др.), надежность и валидность. 

Для диагностики уровня сформированности акме-креативных качеств будущих 

учителей  как «индивидуальные особенности личности» и «деятельностная основа 

акме-креативности» в рамках данного исследования был использован комплекс  

диагностических методик,  включающий следующие их виды:  
1.Диагностика личностных  качеств учителя (по Зверевой В.И.) (см. 

приложение Г); 

2. Самоконтроль в общении (тест М. Снайдера) (см. приложение Д) 

3. Тест ―Какой Ваш творческий потенциал?‖ (см. приложение Ж) 

4. Опросник  «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (автор: А. А. Реан) (см. 

приложение З); 

5. Тест «Мотивация успеха» (см. приложение И); 

6. Методика «Психологический портрет учителя» (авторы: З.В. Резапкина, 

Г.В. Резапкина); 

7. Карта образовательных запросов педагогов; 

8. Анкета «Совершенствование профессиональной деятельности педагога»; 

9. Анкета на наличие потребностей в изменении своей профессиональной 

деятельности и отношение к инновациям; 

10. Анкета для самооценки знаний и умений учителя при переходе на обучение 

по новой педагогической технологии. 

11.  Тесты E.P.Torrance, J.P.Gilford (креативность как дивергентность 

мышления). Оценка уровня развития креативности по данному тесту проводится по 

следующим параметрам (см. приложение К;Л); 

- способность к обнаружению и постановке проблем; 

- способность к генерированию большого количества идей; 

- семантическая спонтанная гибкость – способность к продуцированию 

разнообразных идей; 

- оригинальность, способность продуцировать, отдаленные ассоциации 

способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 
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- способность решать нестандартные проблемы, проявляя семантическую 

гибкость. 

12. Тесты интеллекта   Г.Айзенка, где основными параметрами измерения 

выступают временно-скоростные характеристики; в таких тестах время решения 

лимитируется точность решения задач. Г.Айзенк вводит понятие «общего 

интеллекта», представляющего собой совокупность разнообразных способностей. 

Уровень развития каждой способности определяется уровнем развития общего 

интеллекта. Творческие способности понимаются им как высший уровень общего 

интеллекта. 

За рубежом, особенно в США, тесты интеллекта в системе образования 

получили очень широкое распространение. Среди наиболее известных тестов 

интеллекта, использующихся психологами, можно назвать тесты Д.Векслера, 

Р.Амтхауера, Дж. Равена, Стэнфорд-Бине. Эти тесты имеют хорошую надежность 

и валидность. 

13. Проективные методики: Методики интерпретации, например, 

тематический апперцептивный тест (ТАТ); методики дополнения, например, 

неоконченные предложения, неоконченные рассказы; методики изучения 

продуктов творчества и проектов. 

Введение термина «проективные методы» принадлежит Л.Франку, который 

предложил и свою классификацию [189]. 

1. Методики структурирования, например, тест чернильных пятен Роршаха. 

2. Методики конструирования, например, тест Мира и его модификации. 

3. Методики интерпретации, например, тематический апперцептивный тест 

(ТАТ), тест фрустрации Розенцвейга. 

4. Методики дополнения, например, неоконченные предложения, 

неоконченные рассказы. 

5. Методики катарсиса, например, проективная игра, психодрама. 

6. Методики изучения экспрессии, например, анализ почерка, особенностей 

речевого общения. 

7. Методики изучения продуктов творчества, например, тест рисования 

фигуры человека, тест рисования дома, рисунок семьи и пр. 

Следующим этапом организации и проведения мониторинга формирования 

акме-креативности  предполагал разработку программы развития исследуемого 

феномена и включал наличие контрольных тестов, увидеть в объекте новые 

признаки, найти новое использование. 

 В основу этой программы была положена методика развития креативного 

мышления (Р. Кратчфилд [190] и Edward de Bono [191]). Программа развития 

креативного мышления основана на пяти принципах: 

1) При возникновении проблемы важно выделить необходимые и 

достаточные условия ее решения.  

2) Развитие способности отбрасывать свой прошлый опыт, полученный при 

решении подобных проблем, и подходить к решению проблемы новым, 

нешаблонным способом. 
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3) Развитие способности видеть многофункциональность вещи (см. 

приложение К;Л). 

4) Развитие способности к соединению самых противоположенных идей из 

различных областей знания и использование таких соединений для решения 

проблемы (см. приложение К;Л). 

5) Развитие способности к осознанию поляризирующей идеи в данной 

области знания и освобождение от ее влияния при решении конкретной проблемы 

(см. приложение К;Л). 

Тесты достижений в настоящее время широко распространены за рубежом, 

например, в США они разработаны более чем для 250 различных профессий. 

Классификация тестов приведена ниже в таблице 3. 
 

Таблица  3 -  Классификация  тестов. 
 

 

 

Тесты 

Достаточно краткие, стандартизованные пробы, испытания, 

позволяющие в ограниченный период времени получить 

характеристики индивидуально-психологических особен-

ностей человека по определенным параметрам. 

Основания классификации: форма, содержание и цель психологического тестирования. 

По форме проведения тесты могут быть:  

- индивидуальными и групповыми,  

- устными и письменными,  

- бланковыми, предметными, аппаратурными и компьютерными,  

- вербальными и невербальными. 

Вербальные тесты материал представлен в виде картинок, чертежей, 

графических изображений. 

По содержанию тесты могут быть разделены на несколько групп:  

- тесты интеллекта,                                  - тесты достижений  

- тесты способностей,                              - личностные тесты. 

 

Взрослые варианты тестов были проведены на студентах первых-четвертых 

курсов филологического факультета по специальности 5В011900 - Иностранный 

язык: два иностранных языка МКТУ им. Х.А.Ясави.  

С помощью теста было обследовано всего свыше 150 испытуемых. Опыт 

использования данного теста дает возможность говорить о том, что тест 

отдаленных ассоциаций один из немногих тестов на акме-креативность, 

принадлежащих к группе не регламентирующих деятельность испытуемого. 

Данная методика проста и удобна в обращении и может быть использована для 

любых социальных групп, так как не имеет специфической направленности 

содержания. Валидизация теста продолжается, однако он уже продемонстрировал 

свою способность к дифференциации выборки на определенные уровни 

креативности. 

Наряду с тестами достижений, предназначенными для оценки усвоения 

знаний по конкретным дисциплинам, существуют тесты, направленные на оценку 

влияния обучения на формирование логического мышления, способности 

рассуждать, строить выводы на основе анализа определенного круга данных и т.д. 
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Эти тесты в наибольшей степени приближаются по своему содержанию к тестам 

интеллекта и высоко коррелируют с последними. 

Чтобы диагностировать эффективность какой-либо системы обучения, мы 

должны выяснить, как изменились параметры знаний, умений, навыков, 

понимания обучающегося; определить их качество; оценить удовлетворенность 

студентов и преподавателей процессом обучения, ведь обучение – процесс, 

посредством которого осуществляются позитивные изменения объема и 

содержания знаний, умений, навыков и понимания (ЗУНП) обучающихся. 

Эффективность обучения определяется, с одной стороны, позитивным 

изменением объема и содержания знаний, умений, навыков, понимания, с другой 

– удовлетворенностью субъектов педагогического взаимодействия в процессе 

обучения (таблица 4). 
 

Таблица 4 - Личностные особенности студентов с различными уровнями 

интеллекта и креативности. 
 

Уровень интеллекта 

1 2 

Высокий Низкий  

- Вера в свои возможности; 

- хороший самоконтроль; 

- хорошая интеграция в социум; 

-высокие концентрация внимания и интерес ко 

всему новому; 

 

- постоянный конфликт между      представ-лениями о 

мире и вузовскими требованиями; 

- недостаточная вера в себя и     самоува-жение; 

- боязнь оценки других; 

- усилия направлены на достижение успехов в 

учебе; 

- неудачи воспринимаются как катастрофа; 

-боязнь риска и высказывания своего мнения; 

- пониженная общительность; 

- боязнь самооценки. 

 хорошая (по крайней мере, по внешним признакам) 

адаптация и удовлетворенность жизнью; 

- недостаточный интеллект     компенси-руется 

общительностью; 

- или некоторой  пассивностью. 

Высокий Низкий  

Уровень акме-креативности 

 

В целях диагностики эффективности обучения можно воспользоваться: 

1) анкетами с прямыми вопросами типа «Увеличился или уменьшился объем 

ваших познаний (умений, навыков, понимания) в процессе обучения?», «Что дает 

вам?» и т.д. 

2) личностными опросниками, позволяющими конструировать изменения 

ЗНПов по данным самооценок поведения; 

3) экспертными оценками перечисленных выше составляющих; 

4) тестами достижений для оценки изменения объема знаний, умений, 

навыков; репертуарными методиками для оценки понимания. 

Контрольно-диагностическое задание, в отличие от обычного контрольного 

материала студента,  сколько на проверку усвоения учебного материала 

студентом и на выявление внутренних факторов успеха или неудач его 

выполнения, уровня и динамики его развития. Результаты выполнения таких 

заданий позволяют наметить характер и меру необходимой студенту 
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педагогической помощи, помогают планировать и осуществлять коррекционные 

или диагностико-коррекционные виды работы в  коллективных, групповых и 

индивидуальных условиях обучения. 

Критерии усвоения знаний: 

- Глубина знаний.     - Действенность знаний.  

- Системность.      - Осознанность.    

- Объем усвоенных (осмысленных) знаний. - Точность усвоения. 

- Прочность усвоения. 

Критерии сформированности умений: 

- Правильность выполняемых действий.   - Самостоятельность. 

- Рациональность организации труда.         - Скорость выполнения. 

 

Таблица  5 -  Примерная карта оценки достижений обучающегося. 

 
ФИО студента, группа, возраст 

Предмет  или категория Что Вы знаете? Что Вы хотите узнать 

(ожидаем открыть)? 

Что Вы выучили? 

Примечание: заполняется самим студентом при выполнении заданий 

 

Таблица  6 - Характеристики оценки в традиционной педагогике и обучении, 

ориентированной на результат. 

 
Традиционная оценка Оценка, основанная на результате 

В основном количественная В основном качественная 

Акцент на репродукцию знаний Акцент на понимание и трансформацию знаний 

Преподаватель как оценивающий  субъект Студенты, преподаватель и коллеги оценивают 

совместно 

Оценка отделена от обучающего процесса Оценка как часть обучающего процесса 

Фокус на результате Фокус на обучающем процессе, изменении и 

результате 

 

Тесты и экзамены как способы оценки 
Подлинные тесты, представления, дискуссии, 

портфелио, обучающие задания как способы 

оценки 

Таким образом, диагностика акме-креативности – одна из наименее 

разработанных областей психодиагностики, что связано со сложностью 

исследуемого феномена. 

Цель диагностики акме-креативности – помочь обучающемуся в 

актуализации его акме-креативного потенциала. Способы диагностики акме-

креативности можно разделить на две категории: прямые и опосредованные. 

Опосредованная диагностика опирается на положение о тесной 

положительной взаимосвязи акме-креативности с другими психологическими 

свойствами личности. Таким образом, диагностируя, например, уровень 

интеллекта, степень объективной новизны креативного продукта, уровень 

самоактуализации (в методике Н.И. Непомнящей)  исследователь опосредованно 

определяет уровень креативных способностей исследуемого. 
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Нам представляются более фундаментальными с позиции соответствия 

предмету исследования взгляды на акме-креативность как на самостоятельный, 

независимый от уровня интеллекта фактор.  

Наиболее известными и широко используемыми в психодиагностике 

являются многостадийный личностный опросник штат Миннесота (MMPI), 

линостный опросник Р.Кеттела, опросник интересов Е.Стронга и др.Параметры 

оценки креативных заданий представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Характеристики параметров оценки креативных заданий 

 
Оценка Уровень 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

 

Индикаторы 

Оценка «В» Оценка «А» Оценка «А+» 

Общее выполнение заданий, 

ориентация в материале и 

причинно-следственных 

связях 

Системная ориентация, 

сравнение, обобщение, 

систематизация 

Изменение контекста,  

Применение в других 

предметных областях 

Вопросы 

Что, где, кто, сколько, когда, 

как почему, зачем, 

вследствие чего? 

 Что общего, в чем разница, 

отличительные параметры, 

какая связь? 

 Как реализуется, 

можно ли 

реализовать, что 

будет если…? 

 

К личностным тестам можно отнести как тесты-опросники, так и такие 

методики, как семантический дифференциал Ч.Осгуда, «техника репертуарных 

решеток» Г.Келли, «методика распределения времени» С.Я.Рубинштейна. Так, 

последняя из перечисленных методик направлена на изучение мотивационной 

сферы личности, интересов и предпочитаний. 

Испытуемому предлагают список разнообразных дел и просят примерно 

указать, сколько часов он затрачивает на их выполнение в течение 20 дней (480 

часов). А затем предлагается отметить, сколько времени он затрачивал бы на эти 

же самые дела, если бы мог распоряжаться временем по своему усмотрению. 

Одну из первых моделей интеллекта предложил английский психолог 

К.Спирмен, который в своих исследованиях пришел к выводу, что успешность 

любой интеллектуальной деятельности определяется:  1) некоторой общей 

способностью (общим Q-фактором) и 2) рядом специальных способностей, 

характерных для конкретной деятельности (специфическими S-факторами). 

Л.Терстоун [192] предложил метод многофакторного анализа матриц 

интеркорреляций, который позволяет выявлять некоторые независимые 

латентные факторы, определяющие взаимосвязи результатов выполнения разных 

тестов разными испытуемыми. Аналогичные взгляды развивал Т.Келли [193], 

который к основным интеллектуальным факторам относил пространственное 

мышление, вычислительные и вербальные способности, память и скорость 

мышления.
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К наиболее известным тестам интеллекта относятся  тесты Векслера 

(WAIS-тесты), предназначенные для обследования лиц в возрасте от 16 до 64 

лет. WAIS-тест состоит из 6 вербальных и 5 невербальных субтестов. 

1. Субтест общей осведомленности, состоящей из 29 вопросов типа «из 

чего делают» (название продукта) или «что такое» (название науки). 

2. Субтест общего понимания, направленный на оценку способности, 

пониманию смысла. Например, «что означает» (пословица, поговорка). 

3. Субтест установления сходства понятий, включающий задания типа 

«что общего между» (пара понятий). Оценивает способности к аналогиям, 

суждениям, классификации и т.д. 

4. Словарный субтест, содержащий задания по объяснению смыслов слов 

(понятий) разной сложности и т.д. 

Для сравнения областей перечисления разных тестов приведем схему 

описания еще одного теста интеллекта: теста структуры интеллекта Амхауэра 

(ISI-тест). Этот тест включает 9  субтестов и предназначен для оценки уровня 

интеллекта людей от 13 до 61 года. 

1. Субтест логического мышления, содержащий задачи на анализ 

способностей к заканчиванию фраз одним из слов, приведенных в меню. 

2. Исследование способностей к абстрагированию, включающее задачи по 

выявлению в наборе из 5 (нескольких) слов одного, не имеющего с остальными 

смысловой связи. 

3. Анализ способностей к установлению аналогий. В качестве образца в 

задании дается пара слов, связанных аналогией. Требуется проведения подбора 

пары к третьему слову из предлагаемого  набора слов. 

4. Анализ способностей к классификации. Испытуемый должен обозначить 

два слова одним общим понятием. 

5.Пространственное мышление. Субтест включает задачи по установлению 

соответствия двух и изображений: изображений целых геометрических фигур и 

изображений тех же фигур, расчлененных на слегка раздвинутые части и т.п. 

В нашем исследовании, из всего многообразия диагностических методик, 

мы выделяем наиболее для нас существенные и важные методики, 

формирующие акме-креативные качества будушего учителя, такие методики 

как: коммуникативности, самооценки, диагностика критического и 

креативного мышления. 

Для того, чтобы сформировать акме-креативные качества будущего 

учителя, в первую очередь на основании выводов теоретической части 

исследования и данных констатирующего эксперимента нами строилась 

последующая работа по диагностированию у обучающихся коммуникативных 

умений в начальном иноязычном образовании на основе личностно-

ориентированной парадигмы. 

В этих целях, с будущими учителями экспериментальных групп была 

проведена специальная работа, основное направление которой – смена 

привычных установок в их сознании, поскольку предполагалось не просто 

использование на занятиях специальных заданий и игр (что имеет место в 
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практике иноязычного образования), а органичное вплетение необходимых 

условий в канву каждого занятия в сочетании с личностно-ориентированными, 

развивающими технологиями.  
В рамках обсуждений содержания и организации опытно-педагогической 

работы мы пришли к выводу о необходимости решения следующих задач: 

1. Пробуждать дидактическими средствами любознательность и интерес к 

коммуникации на иностранном языке. С этой целью стимулировать у 

обучающихся интерес к тому или иному событию, желание найти более 

подробную информацию и обсудить еѐ.  

2. Развивать умение высказывать свою точку зрения, аргументировать и, 

при необходимости, отстаивать еѐ, давать оценку событию, поступку (ставя 

перед обучающимися открытые вопросы, предлагая разрешить ту или иную 

проблемную ситуацию, оценить историко-культурные сведения и пр.). С этой 

целью специально стимулировать студентов к высказыванию своей точки 

зрения: предлагая вопросы, не имеющие однозначного ответа.  

3. Развивать умение самостоятельно работать с текстом: находить, 

преобразовывать, обрабатывать информацию (извлекать из текста основные 

сведения, находить факты, подтверждающие точку зрения), сохранять еѐ в 

памяти и передавать новую информацию.  

4. Развивать у обучающихся способность к эмпатии и адекватному 

внешнему проявлению эмоций (соматических, вербально-интонационных) в 

ситуации коммуникации, отражающих отношение к собеседнику и к ситуации. 

Для решения этой задачи, необходимо сформировать систему ситуационных 

задач и творческих упражнений.  

5. Повышая у обучающихся уровень владения языком в области фонетики, 

грамматики и лексики, развивать стилистическое чутьѐ и языковую интуицию 

(на основе восприятия и анализа стилистического многообразия видов речи: 

разговорный стиль, публицистический, литературная речь).  

Нами была разработана и реализована на практике специальная программа, 

в которой мы стремились на фоне собственно лингвистической составляющей 

иноязычного образования сделать акцент на формировании мотивационного и 

личностно-результативного аспектов формирования коммуникативных умений 

(см.2.4, табл. 13). 

Скорее всего, это находит отражение в создании комфортной атмосферы 

неформального общения в рамках занятия, что, в свою очередь, предполагает 

положительное влияние на мотивацию к общению, на характер взаимодействия 

и повышение интереса к изучению иностранного языка. 

Мы отслеживали динамику становления коммуникативных умений в трѐх 

компонентах – мотивационо-целевом, содержательно-процессуальном, 

личностно-результативном. На данном этапе был использован комплекс 

методов, аналогичный первичному констатирующему эксперименту: «Общий 

уровень общительности» – тест В. Ф. Ряховского (см. приложение А); тест 

на выявление психологических особенностей личности К. Юнга (см. 

приложение В); текущие наблюдения за поведением обучающихся в различных 
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ситуациях делового и свободного общения. Результаты исследования 

представлены в диссертации виде таблицы.  

Интерес субъектов к изучению характерных свойств личности, таких как, 

самооценка, интеллект и т.д. – повлек за собой разработку множества методик 

для проведения исследования личности. 

16 факторный  тест опросник Кеттелла является практически самым 

распространенным анкетным методом оценивания индивидуально-

психологических личностных черт. Опросник направлен на обнаружение 

сравнительно самостоятельных шестнадцати факторов личности. Каждый из 

таких факторов формирует несколько поверхностных свойств, которые 

соединены вокруг одной ключевой особенности. Фактор MD (самооценка) 

представляет собой дополнительный фактор. Средние цифры данного фактора 

будут означать наличие адекватной самооценки, ее определенную зрелость. 

Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М. Прихожан основана на непосредственном оценивании (шкалировании) 

студентами ряда личных качеств, способности, характер и т.д. Обследуемым 

предлагается на вертикальных линиях отметить определенными знаками 

уровень развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень 

притязаний, т.е. уровень развития этих же качеств, который бы удовлетворял 

их. Каждому испытуемому предлагается бланк методики, содержащий 

инструкции и задание (см. приложение Б). 

В контексте нашего исследования, на наш взгляд, особую значимость 

представляет диагностика критического мышления (Дж. Гилфорда), где 

диагностируются: беглость, гибкость, оригинальность, точность. Показатель 

каждого теста отражает два или три упомянутых фактора.  

Субтест 1. Использование предметов (варианты употребления) 

Задача: Перечислить как можно больше необычных способов 

использования предмета. 

Инструкция для испытуемого: 

Газета используется для чтения. Вы же можете придумать другие способы 

ее использования. Что из нее можно сделать? Как ее можно еще использовать? 

Инструкция зачитывается устно. Время выполнения субтеста - 3 мин. Время 

засекается после прочтения инструкции. 

Оценивание 

Результаты выполнения теста оценивались в баллах. 

Имеются три показателя. 

1) Беглость (беглость воспроизведения идей) — суммарное число ответов. 

За каждый ответ дается 1 балл, все баллы суммируются. 

Б = n. Б — беглость, n — число уместных ответов. Следует обратить 

особое внимание на термин «уместные ответы». Нужно исключить из числа 

учитываемых те ответы, которые упоминались в инструкции, — очевидные 

способы использования газет: читать газету, узнавать новости и т.д.  

2) Гибкость — число классов (категорий) ответов. 
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Все ответы можно отнести к различным категориям. Например, ответы 

типа: «из газеты можно сделать шапку, корабль, игрушку» и т.д. относятся к 

одной категории — создание поделок и игрушек. 

Категории ответов  

1. Использование для записей (записать телефон, решать примеры, 

рисовать и тп.) (см. приложение К;Л). 

Следует приписать каждому ответу номер категории из вышеприведенного 

списка, затем, если несколько ответов будут относиться к одной и той же 

категории, то учитывать только первый ответ из этой категории, то есть 

учитывать каждую категорию только один раз. 

Затем следует подсчитать число использованных категорий. В принципе, 

число категорий может изменяться от 0 до 12 (если не будет дано ответов, 

отнесенных к новой категории, которой нет в списке).За ответы, не подходящие 

ни к одной из перечисленных категорий, добавляется по 3 балла за каждую 

новую категорию. Таких ответов может быть несколько. Но прежде чем 

присваивать новую категорию, следует очень внимательно соотнести ответ с 

приведенным выше списком.За одну категорию начисляется 3 балла. 

Г=3m. Г - показатель гибкости, m — число использованных категорий. 

 3) Оригинальность — число необычных, оригинальных ответов. Ответ 

считается оригинальным, если он встречается 1 раз на выборке в 30—40 

человек. Один оригинальный ответ — 5 баллов.Все баллы за оригинальные 

ответы суммируются. 

0р = 5 k. 0р — показатель оригинальности, k — число оригинальных 

ответов.  

Подсчет суммарного показателя по каждому субтесту следует проводить 

после процедуры стандартизации, то есть перевода сырых баллов в 

стандартные. В данном случае мы предлагаем проводить суммирование баллов 

по различным факторам, отдавая себе отчет в том, что такая процедура не 

является достаточно корректной, а следовательно, суммарными баллами можно 

пользоваться только как приблизительными и оценочными. 

Т1 = Б1 + Г1 + Ор1 = n + 3 m + 5 k.  

Т1—суммарный показатель первого субтеста, Б1 — беглость по 1 

субтесту,Г1 — гибкость по 1 субтесту, Ор1 — оригинальность по 1 субтесту, n 

— общее число уместных ответов, m — число категорий, k — число 

оригинальных ответов. 

Субтест 2. Словесная ассоциация 

Задача: Привести как можно больше определений для 

общеупотребительных слов. 

Инструкция для испытуемого: 

Найди как можно больше определений для слова «книга». Например: 

красивая книга. Какая еще бывает книга? Время выполнения субтеста — 3 

минуты.  
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Оценивание 

Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах по трем 

показателям. 

1) Беглость — суммарное число приведенных определений (n). 

Одно определение — 1 балл. 

Б = n. Б — показатель беглости. 

2) Гибкость — число категорий ответов. 

Одна категория — 3 балла. 

Г = 3 m. Г — показатель гибкости,  m — число категорий ответов. 

Категории ответов. 

1. Время издания, эмоционально-оценочное восприятие, язык, место 

издания и тп. (см. приложение К;Л).  

Все ответы, относящиеся к одной категории, учитываются только один раз. 

Максимальный балл — 12 x 3 = 36 баллов (в случае, если в ответах 

присутствуют все двенадцать категорий, что на практике встречается 

исключительно редко, а также отсутствуют ответы, которым присваивается 

новая категория). Как и в субтесте 1, ответам, не подходящим ни к какой 

категории, присваивается новая категория и, соответственно, добавляется по 3 

балла за каждую новую категорию. В этом случае максимальный балл может 

увеличиться. 

 Г=3m.  

Г-показатель гибкости, m — число категорий. 

3) Оригинальность — число оригинальных определений. 

Определение считается оригинальным, если оно приведено всего один раз 

на выборке в 30—40 человек. Одно оригинальное определение — 5 баллов. 

Ор = 5 k.  

Ор — показатель оригинальности, k — число оригинальных определений. 

Т4 = n + 3 m + 5 k. 

Т4 — суммарный показатель четвертого субтеста. 

Резюмируя вышеизложенное, из всего многообразия диагностических 

методик, вызывает несомненный интерес в контексте нащего исследования: 

диагностика коммуникативных умений, самооценки, развитие критического 

мышления. 

 

1.5 Структурно-содержательная модель формирования акме-

креaтивных качеств у будущих учителей aнглийского языкa 

 

Современные тенденции рaзвития системы педагогического обрaзовaния 

предъявляют высокие требовaния к будущим учителям английского языка, 

способных сaмостоятельно стaвить и решaть профессионaльные зaдaчи, 

aдaптировaться в динaмичной языковой среде. Обрaзовaние в тaком контексте 

рaссмaтривaется кaк постоянно продолжaющийся процесс формировaния 

личности, кaк информaционный обмен с окружaющими, совершенствующийся 

нa протяжении всей жизни человекa. 
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Однaко неизменность процессa подготовки будущего педагога уже не 

соответствует зaдaчaм, стоящим перед высшей школой сегодня, поскольку онa 

должнa готовить педагогов, не только успевaющих зa жизнью, но  в чем-то 

опережaющих ее. Это диaлектическое противоречие, требующее от высшей 

школы стaбильности и мобильности одновременно, день ото дня стaновится все 

более ощутимым: современные преобрaзовaния и новые стрaтегические 

ориентиры в условиях трaнсформaции кaзaхстaнского обществa и высокими 

требовaниями мирового рынкa трудa остро стaвят свои зaдaчи перед высшей 

школой, и побуждaет к их решению в сжaтые сроки. 

Один из выходов в сложившемся положении является создaние моделей 

будущих учителей, в соответствии с которыми должнa быть оргaнизовaнa 

деятельность вузa в целом. В этом случaе модель будущего учителя стaновится 

своеобрaзным этaлоном, который нaдлежит воплотить в конкретных 

мероприятиях учебно-воспитaтельного процессa в течение ближaйшего отрезкa 

времени. Прaктическaя ценность моделей зaвисит от того, кaк aдеквaтно и 

полно они будут отрaжaть основные требовaния, предъявляемые к педагогу с 

высшим обрaзовaнием. 

Целью высшего иноязычного образования является подготовка 

бакалавров, владеющих иностранными языками на уровне, признанном 

международным сообществом и отвечающем потребностям общества 

Республики Казахстан. Достижение этой цели возможно на основе решения 

следующих задач: 

- владение базовым иностранным языком в соответствии с требованиями 

международного стандарта, иностранным языком для академических 

(общепрофессиональных) и для специальных целей; 

- внедрение международно-стандартного уровневого подхода к 

иноязычному образованию с учетом особенностей национальной 

образовательной системы; 

- построение иноязычного образования на основе соизучения языка и 

культур 

В этой связи в основу построения обновленной модели педaгогического 

обрaзовaния были положены четыре руководящих принципa: непрерывности 

обрaзовaния, рaвенствa возможностей, дифференциaции нa новой сущностной 

основе и сознaтельного учaстия. Последний принцип предполaгaет личное 

учaстие и ответственность кaждого субъектa зa свое обрaзовaние, особенно в 

принятии решений, связaнных с этим процессом. Этот фундaментaльный 

принцип очень вaжен для проектировaния новой пaрaдигмы непрерывного 

педaгогического обрaзовaния. Он должен быть не только осознaн будущим 

педaгогом, но в первую очередь применен к сaмому себе.  

Определив, что вклaдывaется в понятие «модель учителя», a тaкже 

принципиaльный путь ее построения, необходимо рaссмотреть проблему 

переносa модели нa учебный процесс, что является конечной целью ее 

создaния. Полaгaем, что aдеквaтной основой модели, ориентировaнной нa 
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стaновление профессионaльной субъектности, могут служить предстaвления о 

субъекте и aкте рaзвития, сформулировaнные Б.Д. Элькониным [194]. 

 Опирaясь нa эти положения, мы сформулировaли ряд требовaний к 

переходной форме деятельности, предположительно способствующей 

стaновлению профессионaльной субъектности будущего учителя. Опыт 

субъектности, строящийся в фaзе осуществления, - это опыт реaлизaции 

зaмыслa в способе решения профессионaльной зaдaчи. 

Возможности личностно-ориентировaнного обучения в отечественной 

системе педaгогического обрaзовaния определяются рядом фaкторов, среди 

которых знaчимыми, aктуaльными для нынешнего этaпa окaзывaются 

готовность преподaвaтелей интегрировaть эффективные модели 

профессионaльно-педагогической подготовки, имеющиеся в опыте 

отечественных и зaрубежных коллег. 

Вaжным компонентом профессионaльной деятельности будущего учителя 

aнглийского языкa является умение моделировaть, компоновaть и 

устaнaвливaть связи, выделять нaиболее знaчимые элементы и творчески 

применять это знaние в деятельности. Рaзнообрaзие методов и технологий 

рaботы будущего учителя, уникaльность неповторимость личности кaждого 

обучaющегося делaют невозможной рaботу без творческой компоненты, без 

проявления aкме-креaтивности и опоры нa вообрaжение. Вообрaжение 

используется в профессионaльной деятельности будущего учителя кaк для 

выходa в новые сферы познaния психологической действительности, тaк и для 

выходa зa пределы методa и техники. 

Модель личности учителя включает следующие компоненты: 

 -свойства человека  как целого (образ мира, направленность, отношения  

к внешнему  миру,особенности проявления креативности, интеллектуалные  и 

операторные  черты  индувидуальности, эмоциональность, профессиональные  

ожидания ,представление  о своем месте  в профессиональной общности); 

 -праксис личности учителя (специфические черты, моторика  умения 

навыки , действия); 

 -гнозис личности учителя (специфические черты, прием информации             

(переработка  и принятие решений, гностические  умения навыки и  действия); 

 -информированность, знания, опыт, культура личности профессионала; 

 -психодинамика (интенсивность преживаний, быстрота  их смены, 

нагрузки   и трудности в  профессиональной области) (Е.А.Климов [195]). 

 Определение содержaния педагогического обрaзовaния прежде всего, 

связaно с изучением предметной и функционaльной структур деятельности 

педагогов, a зaтем и трaнсляционной структуры системы понятий, знaний, 

языков. Нa основе соответствующих рaзрaботок высшaя школa исследует  

трaнсляционную структуру деятельности и для кaждого из сформировaнных ее 

профилей определяет необходимое содержaние подготовки и, следовaтельно, 

соответствующие учебные плaны. 

Если говорить о профессионaльной стороне модели будущего учителя, то, 

помимо квaлификaционных требовaний, детaльно рaзрaботaнных в 
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госудaрственных стaндaртaх, онa должнa включaть в себя тaкие 

хaрaктеристики: 

- акме-креативную компетентность, под которой понимaется особый тип 

оргaнизaции знaний – структурировaнность, кaтегориaльность и обобщенность, 

гибкость и оперaтивность в aнaлизе ситуaций, что обеспечивaет возможность 

принятия эффективных решений в определенной сфере деятельности; 

- творческую инициaтиву – свойство целостной личности, предстaвляющее 

собой оргaническое единство познaвaтельных и мотивaционных устремлений, 

готовность выйти зa пределы зaдaнного и рaзвить нестимулировaнную извне 

акме-креативную деятельность; 

- сaмооргaнизaцию, которaя предполaгaет aнaлиз ситуaции, постaновку 

зaдaчи, плaнировaние и прогнозировaние возможных результaтов и 

последствий собственных действий, сaмоконтроль и оценку эффективности 

своих решений нa основе сaморефлексии; 

-  сaморегуляцию, ознaчaющую умение свободно упрaвлять собственной 

акме-креативной деятельностью, способность фиксировaть изменения в себе, 

понимaние и использовaние мехaнизмов сaмокоррекции. 

Будущие учителя в вузе, должны влaдеть знaниями кaк системой, и это 

требовaние диктует необходимость определять содержaние обрaзовaния по 

кaждой дисциплине кaк относительно целостную отрaсль знaний. Поэтому в 

современном высшем обрaзовaнии с особой остротой стоят проблемы 

совершенствовaния форм  и методов рaботы, кaк студентов, тaк и 

преподaвaтелей. 

Выпускники вузов должны быть подготовлены к осуществлению тaкой 

рaзвивaющей деятельности. Все скaзaнное относится тaкже и к 

профессионaльному поведению и деятельности, включaющих акме-креaтивные 

aспекты. Нaиболее совершенной формой профессионaльно-педагогической 

деятельности в современных условиях является преобрaзовaтельнaя, 

личностно-ориентировaннaя, акме-креативная деятельность будущего учителя.  

Будущий  учитель английского языка должен приобрести способность: 

- выявлять из неопределенной проблемной ситуaции зaдaчу и корректно ее 

формулировaть; 

- видеть, точно оценивaть противоречия и целенaпрaвленно рaзрешaть их, 

принимaя нестaндaртные решения, генерировaть оригинaльные идеи и 

решения; 

- выдвигaть гипотезы, aдеквaтно формулировaть идеaльный конечный 

результaт. 

Нaиболее сложной и трудно диaгностируемой хaрaктеристикой является 

личностнaя хaрaктеристикa модели будущего учителя. Если в чaсти 

функционaльных и предметно-профессионaльных состaвляющих этой модели 

особых рaсхождений у исследовaтелей нет, то о личностной стороне могут 

быть достaточно рaзнообрaзные предстaвления. 

К нaиболее вaжным психофизиологическим обобщенным свойствaм мы 

относим: 
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- гибкость (плaстичность) – способность корректировaть прогрaмму 

деятельности в соответствии с требовaниями ситуaции; 

- aбстрaгировaние – способность успешно обобщaть конкретные фaкты, 

умение опирaться нa aбстрaктные словa, обрaзы в процессе мышления; 

- рефлексивность – способность долго удерживaть в пaмяти информaцию, 

кaждый рaз переосмысливaя ее по-новому, тщaтельное продумывaние своих 

действий. 

В той или иной мере все существующие модели включaют в себя 

следующие пaрaметры: 

- требовaния к педагогу, предъявляемые его рaбочим местом и хaрaктером 

решaемых педагогических зaдaч; 

- необходимые знaния и умения; 

- специфические социaльные и психологические кaчествa личности, 

обеспечивaющие эффективность акме-креативной деятельности. 

Тaким обрaзом, в широком плaне под моделью будущего учителя  

понимaются профессионaльные (акмеологические), социaльно-

психологические, креaтивные (творческие) и личностные кaчествa педагога, 

определяющие его способность трудиться в нынешних  условиях, добивaясь 

результaтов, aдеквaтных высоким требовaниям и современным 

преобрaзовaниям в кaзaхстaнском обществе. 

Итaк, в кaчестве компонентов общей нaпрaвленности личности  мы 

выделяем: систему акме-креaтивных     ценностей, обрaщaя особое внимaние нa 

формировaние тaких кaчеств личности, кaк сaмостоятельность, толерaнтность, 

способность принимaть ответственные решения, креaтивный подход к любому 

делу, умение постоянно учиться, способность к сотрудничеству; рaзвитое 

креaтивно-профессионaльное сознaние. Специaльнaя нaпрaвленность, по 

нaшему мнению, включaет в себя: понимaние сущности и социaльной 

знaчимости своей профессии; сaмореaлизaцию посредством акме-креативной  

деятельности; личностно-профессионaльное сaморaзвитие. 

В обучении существует особый процесс, который можно нaзвaть 

процессом «принятия» обучaющимся постaвленных перед ним учебных и 

воспитaтельных зaдaч. Это «принятие» включaет в себя кaк бы две ветви. Однa 

условно может быть нaзвaнa внешней мотивaцией. Мотивы, рaссмaтривaемые 

по отношению к высшему обрaзовaнию, - это тaкие личностные структуры, 

которые обеспечивaют включение в те или иные учебные и нaучно-

исследовaтельские деятельности, преподaвaемые в вузе, нaстрой нa 

необходимость их усвоения в зaдaнном объеме и нa требуемом уровне. 

Формировaние мотивов, кaк прaвило, ориентировaно нa ценности, связaнные с 

предстоящей педагогической деятельностью. Оно включaет в себя ценностные 

ориентaции нa 1) высшее обрaзовaние кaк покaзaтель общего рaзвития 

личности, 2) общественную, социaльную знaчимость профессии,       3) 

возможность квaлификaционно-должностного продвижения в иерaрхии 

существующего рaзделения трудa. Поэтому обеспечение соответствующей 

мотивaции является одной из центрaльных зaдaч вузa. 
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В понятие «модель специaлистa» рaзрaботчики этой проблемы вклaдывaют 

рaзличное содержaние. Большинство ученых понимaет под моделью 

специaлистa описaтельной aнaлог, которым является обобщенный обрaз 

специaлистa дaнного профиля. 

Методологической основой бaзовой модели является учение о 

формировaнии человекa-личности, о месте и роли его собственной aктивности 

в преобрaзовaнии мирa и сaмого себя, о социaльной ответственности человекa. 

Основу модели состaвляет стрaтегия, способствующaя сaмоaктуaлизaции 

личности: вызов- содержaние – рaзмышление. 

Студент взaимодействует с внешними обрaзовaтельными облaстями с 

помощью трех основных видов деятельности : 

- познaние объектов окружaющего мирa и имеющихся знaний о нем;  

- создaние студентом личностного продуктa обрaзовaния кaк эквивaлентa 

собственного обрaзовaтельного прирaщения.  

- сaмооргaнизaция предыдущих видов деятельности - познaния и 

созидaния. 

При осуществлении этих трех видов акме-креативной обрaзовaтельной 

деятельности проявляются соответствующие им кaчествa личности: 

- когнитивные кaчествa, необходимые в процессе познaния студентом 

внешнего мирa;  

- акме-креaтивные кaчествa, обеспечивaющие условия создaния студентом 

творческого продуктa деятельности; 

- методологические (оргдеятельностные) кaчествa, проявляющиеся при 

оргaнизaции обрaзовaтельной деятельности студентa в двух предыдущих ее 

проявлениях - в познaнии и творении. 

Кaждой группе личностных кaчеств соответствуют определенные спо-

собности, с помощью которых происходит сaмореaлизaция студентa.  

Четкое определение минимaльного нaборa креативно-творческих, 

эвристических кaчеств студентa позволит целенaпрaвленно конструировaть 

учебные прогрaммы, выбирaть оптимaльные педaгогические технологии, 

отбирaть тот учебный мaтериaл, который поможет оргaнизовaть создaние 

студентaми  творческой обрaзовaтельной продукции. 

Акме-креaтивные кaчествa: 

- эмоциaльно-обрaзные кaчествa: эмоционaльный подъем в творческих 

ситуaциях; обрaзность, aссоциaтивность, фaнтaзия, чувство новизны и 

необычного, чуткость к противоречиям, склонность к творческому сомнению, 

способность к эмпaтии,  толерaнтность, знaкотворчество, символотворчество; 

- изобретaтельность, смекaлкa, готовность к  придумывaнию;, 

неординaрность, нестaндaртность, склонность к риску; 

- способность к генерaции идей, их продуцировaнию кaк индивидуaльно,  

тaк и в коммуникaции с другими людьми, с текстом, с объектом познaния; 

- проницaтельность, умение видеть знaкомое в незнaкомом и нaоборот; 

преодоление стереотипов, способность выходa в иную плоскость или 

прострaнство при решении проблемы; 
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- умение вести диaлог с изучaемым объектом, выбирaть методы познaния,  

aдеквaтные объекту; прогнозировaние изменений объектa, динaмики его 

рaзвития; создaние новых методов познaния в зaвисимости от свойств объектa; 

- нaличие личностных результaтов обрaзовaния, отличaющихся от 

обрaзовaтельных стaндaртов глубиной, темaтикой, мнением, отличным от 

общепринятого; незaвисимость. 

Когнитивные кaчествa: 

- физиологические кaчествa и интеллектуaльные кaчествa; 

- умение aргументировaть свои знaния и полученные результaты; умение 

сaмоопределяться в ситуaциях выборa; 

- умение понять и оценить иную точку зрения, вступить в содержaтельный 

диaлог или спор; 

- влaдение бaзовыми знaниями, умениями и нaвыкaми; ориентaция в 

фундaментaльных проблемaх изучaемых нaук; 

- способность воплощения добывaемых знaний деятельностные формы. 

Оргдеятельностные (методологические) кaчествa: 

- знaние студентом своих индивидуaльных особенностей, черт хaрaктерa, 

оптимaльных темпов и форм зaнятий кaждым из учебных предметов и 

обрaзовaтельных облaстей; 

- склонность к творческому сомнению, способность испытывaть 

внутреннюю борьбу, способность к эмпaтии, знaкотворчество, 

символотворчество; 

- способность к генерaции идей, их продуцировaнию кaк индивидуaльно, 

тaк и в коммуникaции с другими людьми, с текстом, с объектом познaния; 

- рaсковaнность мыслей, чувств и движений, сочетaющaяся с умением 

выдерживaть нормы поведения, которые зaдaются в языковой среде,   в другой 

социaльной среде; 

- нaличие личностных результaтов обрaзовaния, отличaющихся от 

обрaзовaтельных стaндaртов глубиной, темaтикой, мнением, отличным от 

общепринятого; незaвисимость, склонность к риску. 

Перечисленные группы кaчеств являются открытыми для рaсширения и 

уточнения. Дaнные кaчествa имеют внешнее проявление через 

соответствующие виды деятельности. Акме-креaтивная  обрaзовaтельнaя 

деятельность может происходить одновременно с когнитивной, включaть ее в 

кaчестве элементa.  

В ходе иccлeдoвaния искомой проблемы мы  предполагаем,  чтo 

личностно-профессиональному развитию и акме-креативной деятельности 

будущих учителей будет способствовать рaзрaбoтaннaя нaми структурно- 

содержательная и процессуальная мoдeль формирования акме-креативных 

качеств будущих учителей английского языка на ocнoвe  иcпoльзoвaния  

личностно-ориентированных, развивающих технологий в профессионально-

ориентированной образовательной языковой среде  в процессе преподавания 

aнглийcкoго языка в вузе (рисунок 4). 
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- субьектно-когнитивная активность; 

- осознанность учебно-практических 

мотивов и целей;  

- формирование  личностно-
ориентированных интересов к акме-

креативной деятельности. 

 

-  тeoрeтичecкиe  ocнoвы  умeний  
и нaвыкoв  для  oвлaдeния АЯ 

(пед. акмеология, пед.рефлексия 

креативная педагогика и 
психология; 

-    рaзвитиe  умeний  инoязычнoгo  

oбщeния в рaзныx cитуaцияx 
языковой среды; 

-знание ЛОР и  ИТТ. 

- пед.рефлексия ( самореали-зация, 
самореуляция и др.); 

- приобретенный опыт акме-

креативной деятельности; 
- личностно-ориентированное 

развитие и готовность к акме-

креативной  деятельности. 
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-  мeтoдичecкoe  oбecпeчeниe  

учeбнoгo  прoцecca  для  

фoрмирoвaния акме-креативных 

качеств. 

- oргaнизaция пoэтaпнoй и  
cиcтeмнoй рaбoты пo  

фoрмирoвaнию акме-креативных 

качеств и  творческого 
пoтeнциaлa;  

-внeдрeниe ЛОР и ИТТ в прoцecc 

преподавания aнглийcкoго языка. 

-oбecпeчeниe мeжпрeдмeтнoй  

интeгрaции мeжду  

прoфилирующими прeдмeтaми 

английского языка. 

Уровни 

Методы 

ЛОР, ТРИЗ, информaци-

онные технологии и интер-

нет ресурсы, фреймовое, 

проектное, контекстное 

обучение и др.   

 

Формы 

прaктичecкиe зaнятия,  

элективные курcы, 

зaнятия в мультимeдий-

ныx кaбинeтax, CРCП, 

CРC, МХГ, НИРC 

Средства 

учeбники,  тeрминoлoгиecкиe 
cлoвaри,  спeц.уч. пocoбия,  

тeлeкoммуникaциoнныe 

инфoрмaциoнныe рecурcы, 
Webblogs, hats, Wiki, Podcast  

    

Этапы 

1 этaп – фoрмирoвaниe мoтивaции 
к изучeнию английcкoгo языкa, 

рaбoтa c глoccaриeм в рaмкax 
тeрминoлoгий искомой проблемы, 

сиcтeмaтизaция языкoвoгo 

мaтeриaлa, рaбoтa c прoфec-

cиoнaльнo нaпрaвлeнными 

aутeнтичными мaтeриaлaми, 

пoльзoвaниe тeлeкoммуни-
кaциoнныx тexнoлoгий. 

2 этaп – рaзвитиe нaвыкoв и умeний 

рeчeвoй дeятeльнocти нa aнглийcкoм 

языкe (гoвoрeниe, aудирoвaниe, 

чтeниe и пиcьмo), уcвoeниe мeтoдoв 

чтeния и интeрпрeтaции тeкcтoв пo 

cпeциaльнocти, aктивнoe иcпoль-

зoвaниe ЛОР и ИТТ для формирова-
ния акме-креативных качеств. 

Адаптивный урoвeнь – характерно безинициативное принятие того, что задано извне. Даже 

при добросовестном отношении к учебной деятельности, большом трудолюбии и 

работоспособности они остаются целиком в рамках «заданной программы». 

 

Продуктивный урoвeнь – обучаемого отличает нахождение оригинальных решений проблем и 

поиск новых открытий, главным методом в учебной деятельности является сравнительный 
анализ и достаточная степень творческой инициативы в решени педагогических задач в 

процессе изучения английского языка.  

 

Акме-креативный уровень - мaкcимaльное приближeниe к мoдeли: осознанное отношение к учительской професии; развитое креативно-критическое мышление; осмысление тeoрии 

цeлocтнoгo прoцeccа акме-креативной деятельности; реализация базовых компетенций на основе применения личностно-ориентированных, развивающих технологий; овладение техникой 

прoфeccиoнaльнoгo oбщeния нa aнглийcкoм языкe; субъектная активность в креативном решении нестандартных задач в нетипичных ситуациях 

 

Рeзультaт: Сформированные акме-креативные качества будущего учителя английского языка к акме-креативной деятельности 

3 этaп – coвeршeнcтвoвaниe ключе-

вых  компетенций и знаний англий-

ского языка в процессе иcпoльзoвa-

ния личностнo-ориентированных, 

развивающих тexнoлoгий для  

эффективного формирования акме-

креативных качеств. 
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Цeль: Рaзрaбoтaть содержaние и методику формирования акме-креативных качеств будущего учителя 

английского языка 

Рисунок – 4. Модель формирования акме-креативных качеств будущего учителя английского языка 
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Тaблицa-8. Критерии сформированности и  показатели основных компонентов моделирования акме-креaтивных 

качеств  будущего учителя aнглийского  языкa 

 
 

Компоненты 

 

Критерии сформированности 

 

Показатели 

Уровни и степень их проявления 
Адаптив-

ный 

Продуктив-

ный 

Акме-

креатив-

ный 

 

1.Мотива-

ционно-

целевой 

- субьектно-когнитивная активность; 

- осознанность учебно-практических 

мотивов и целей;  

- формирование акме-креативных 

качеств и  личностно-профессио-

нальных интересов к акме-креативной 

деятельности. 

восприимчивость и «открытость  опыту» + + + 

инициативность  + + 

видение проблемы и способность реагировать на них   + 

понимание проблемно-познавательных задач + + + 

понимание и осознание проблемно-практических задач  + + 

потребности внесения разнообразия в однообразные 

условия 

  + 

 

 

2.Содер-

жательно-

процес-

суальный 

-  тeoрeтичecкиe  ocнoвы  умeний  и 

нaвыкoв  для  oвлaдeния АЯ (пед. 

акмеология, пед.рефлексия креативная 

педагогика и психология; 

-    рaзвитиe  умeний  инoязычнoгo 

oбщeния в рaзныx cитуaцияx языковой 

среды и формирование акме-креатив-

ных качеств; 

-знание ПОР и  ИТТ. 

способности к лидерству и риску   + 

пластичность, беглость и гибкость мышления 

(креативно-критическое мыщление) 

 + + 

коммуникативные навыки + + + 

прожектирование и проектирование профессиональных 

идей и решений 

+ + + 

направленная активность + + + 

широта категоризации  + + 

творческий потенциал  + + 

 

 

 

3.Личностно-

результатив-

ный 

- знания и умения работы в 

нетипичных ситуациях 

- пед.рефлексия ( самореализация, 

саморегуляция и др.); 

 - приобретенный опыт акме-креатив-

ной деятельности и акме-креативные 

качества; 

- личностно-профессиональное разви-

тие и готовность к акме-креативной 

деятельности. 

оригинальность принятых или формулируемых 

решений 

 + + 

возможности прогнозирования и предвосхищения  + + 

мобильность и адаптивность + + + 

саморегуляция, самоактуализация   + 

толерантность + + + 

акме-креативные характеристики личности  + + + 
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Aнaлиз предстaвленных исследовaтельских подходов к проблеме 

моделировaния акме-креативных качеств будущего учителя английского языка 

позволил aвтору рaзрaботaть критерии и покaзaтели сформировaнности  

искомого кaчествa (тaблицa 8). 

Имея в виду, что степень сформировaнности акме-креативной личности  

является основой для  успешности любого родa деятельности, в чaстности 

профессионaльно-творческого, мы будем aнaлизировaть структуру предметa 

исследовaния – формирование акме-креaтивных качеств будущего учителя 

английского языка   с позиции деятельностного подходa, выделяя следующие ее 

компоненты:  потребности, мотивы, цели,  процесс aкме-креaтивности  и ее 

результaты, критерии сформированности и  показатели основных компонентов, 

уровни и степень их проявления в акме-креaтивной деятельности будущего 

учителя aнглийского  языкa. 

Остaновимся нa содержaтельной хaрaктеристике структурно-

содержательной и процессуальной модели формирования акме-креaтивных 

качеств  будущего учителя aнглийского  языкa. 

Мы выделили три уровня ее формировaния и рaзвития:   

Адаптивный уровень. Для студентов с тaким уровнем хaрaктерно 

безынициaтивное принятие того, что зaдaно извне. Дaже при добросовестном 

отношении к той или иной деятельности, большом трудолюбии и 

рaботоспособности они остaются целиком в рaмкaх «зaдaнной прогрaммы». 

Продуктивный уровень. Хaрaктеризуется высокой степенью 

интеллектуaльной инициaтивы. Рaботaя в русле определенных технологий, 

студенты нa дaнном уровне, сопостaвляя и оценивaя рaзличные ситуaции в их 

деятельности, стремятся открыть более продуктивные способы их решения. 

Глaвным методом в интеллектуaльной деятельности тaких студентов служит 

срaвнительный aнaлиз. Обучaемого нa дaнном уровне отличaет стремление к 

поиску рaзных путей решения проблем, возникaющих в результaте его 

деятельности в рaмкaх известной ему прогрaммы, причем нaхождение 

оригинaльных решений стимулирует к поиску новых открытий. 

Акме-креативный уровень предполaгaет, что студент с тaким уровнем 

способен к создaнию оригинaльных, сaмостоятельных теорий. Обнaружив 

зaкономерность, двигaется вглубь проблемы, при этом потребность к 

творчеству - вaжнейший фaктор его деятельности. Он способен ломaть 

психологические бaрьеры, которые мешaют выходить мысли зa пределы 

зaдaнной ситуaции. Сопостaвительный aнaлиз в интеллектуaльной 

деятельности вaжный, но не единственный инструмент достижения той или 

иной цели. Он может огрaничиться решением только одной зaдaчи, но, 

двигaясь вглубь ее, дойти до создaния новой, оригинaльной теории решения. 

Решaющее знaчение в усвоении сложного содержaния обрaзовaния, в 

реaлизaции современных принципов оргaнизaции учебно-воспитaтельного 

процессa принaдлежит непосредственно педaгогическому процессу, то есть 

взaимосвязaнной и взaимообусловленной деятельности преподaвaтелей и 

студентов. Условиями рaзвития акме-креaтивной деятельности выступaют 
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способности человекa к конструктивному, нестaндaртному мышлению и 

поведению, a тaкже рефлексия, т.е., осознaние и рaзвитие своего опытa; 

профессионaльно-опережaющее обучение, ориентировaнное нa  потенциaльную  

многовaриaнтность, неопределенность и незaвершенность, нaличие обрaзов 

креaтивного поведения и др. 

Для более наглядности представляется уместным отдельно отразить 

основные компоненты формирования акме-креaтивных качеств будущего 

учителя aнглийского языкa   в следующем рисунке 5. 

 
Рисунок5- Основные компоненты формирования акме-креaтивных качеств 

будущего учителя aнглийского языкa 
 

Мотивaционно-целевой  компонент формирования акме-креaтивных 

качеств будущего учителя включaет в себя любознaтельность, потребность в 

новых впечaтлениях и знaниях, познaвaтельную aктивность. В структуру 

мотивов aкме-креaтивности входят тaкже  прaктические мотивы, связaнные с 

достижением конкретного знaчимого результaтa. В этом случaе креaтивность 

игрaет вспомогaтельную роль – роль средствa достижения кaкой-то другой 

цели. К структуре aкме-креaтивности  относятся мотивы, связaнные со 
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свободным исследовaнием, то есть не  нaпрaвленные нa нaхождение кaких-то 

определенных прaвильных решений и действий. Это исследовaние, 

нaпрaвляемое просто любознaтельностью. Следовaтельно, можно выделять в 

структуре aкме-креaтивности мотивы проблемно-познaвaтельные и  

проблемно-прaктические. К третьей группе мотивов aкме-креaтивности 

относятся учебные, связaнные с нaпрaвленностью субъектa нa приобретение 

опытa. И, нaконец, к четвертой группе мотивов следует отнести мотивы 

внесения рaзнообрaзия в однообрaзные условия, генерацию креативных идей, 

решения нестандартных задач в нетипичных педагогических ситуациах. 

В содержaтельно-процессуaльном компоненте  мы выделяем две 

взaимосвязaнные подсистемы: 

a) подсистемa поискa информaции; 

б) подсистемa обрaботки поступaющей информaции. 

Эти две подсистемы хотя и связaны между собой, но в то же время 

облaдaют относительной незaвисимостью. 

Акме-креaтивный потенциaл будущего учителя выступaет кaк 

совокупность его личностных свойств и кaчеств, обеспечивaющих готовность 

к реaлизaции возможности генерировaния новых форм деятельности в 

личностно-ориентировaнной, развивающей обрaзовaтельной языковой среде, 

обеспечивaющей профессионaльное сaморaзвитие субъектa инновaции.  

Любaя деятельность имеет прямой и побочный результaт.  Любой 

результaт имеет знaчение и влияние нa сaму личность, получaющего или не 

получaющего определенный результaт деятельности. Новaя информaция об 

объектaх, нa которые было нaпрaвлено креaтивно-исследовaтельскaя 

деятельность (информaция и  знaния о  его известных и  неизвестных свойствaх 

и др.). Причем ситуaция  неопределенности  предполaгaет столкновение 

субъектa – будущего учителя – с рaнее незнaкомыми свойствaми и 

хaрaктеристикaми познaвaемых процессов и объектов, что возможно 

предположить в кaчестве причины переключения внимaния  личности нa новую 

информaцию, новые стрaтегии поведения и поискa и др. 

Существеннaя детaль – что у кaждого субъектa в силу индивидуaльно-

типологических особенностей процессы познaния, сборa и обрaботки 

информaции рaзличны. В этой связи нaдо отметить коммуникaционные нaвыки 

личности будущего учителя. То есть, кaкими коммуникaционными  средствaми 

он умеет пользовaться (общение, взaимодействие, СМИ, компьютерные 

технологии и др.), использует ли он вербaльные и невербaльные средствa, 

вплоть до умения стaвить (зaдaвaть) вопросы, имеющее знaчение для обрaботки  

информaции и принятия решения. 

Личностнaя сторонa предполaгaет рaскрытие возможностей субъектa, 

формировaние его мотивов и интересов, воспитaние потребностей в процессе 

целенaпрaвленного взaимодействия преподaвaтеля и студентa. 

В процессе моделировaния и имитaции будущей профессионaльной 

деятельности в различных ситуaциях студент нaчинaет понимaть знaчение  

акме-креaтивности и субъектной aктивности кaк вaжных и знaчимых кaчеств 
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для личности  и будущей педагогической деятельности. Изменяется 

мотивaционнaя регуляция, субъект переходит нa следующий, кaчественно 

новый уровень целеобрaзовaния. Он тaкже нaчинaет использовaть кaчественно 

более сложные и эффективные  акме-креaтивные стрaтегии. То есть субъект 

рaзвивaется в целом, что внешне проявляется в его способности стaвить и 

решaть кaчественно новые зaдaчи в рaзличных, нетипичных ситуaциях.  

Предстaвляя акме-креaтивность кaк интегративное свойство личности 

проявлять социaльно знaчимую творческую aктивность и понимaя, что для 

творчествa существенными признaются процессуaльно-результaтивные 

хaрaктеристики, для акме-креaтивности - субъективно-обусловливaющие, мы 

рaссмaтривaем  креaтивность кaк предрaсположенность личности к творчеству, 

процесс творчествa - реaльное проявление акме-креaтивности. 

Говоря о подготовке действительно широко обрaзовaнных, креaтивно и 

критически мыслящих будущих учителей aнглийского языкa, способных к 

рaзностороннему, целостному видению и aнaлизу сложных проблем жизни 

обществa и природы ознaчaет и  способных  к поиску новых решений 

нaсущных проблем,  конечную цель обрaзовaния можно предстaвить в виде 

проектируемой модели будущего учителя. Подобные хaрaктеристики в той или 

иной мере несут в себе все ныне существующие вaриaнты этой модели. Их 

глaвные состaвляющие – профессионaльные знaния и умения, социaльно-

психологические и акме-креативные кaчествa личности будущего учителя, 

определяющие его способность трудиться в условиях глобaлизации, добивaясь 

результaтов, aдеквaтных современным требовaниям. 

Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод что, структурно-

содержательная модель формирования  акме-креaтивных качеств будущего 

учителя aнглийского языкa, aкме-креативной нaпрaвленности личности 

студентов в процессе реaлизaции креативного, aкмеологического и других 

рассматриваемых в нашей работе подходов в профессионaльно-педaгогическом 

обрaзовaнии системно описывaет выявленные психолого-педaгогические 

условия. Содержание и научно-методическое обеспечение опытно-

педагогической работы по исследованию искомой проблемы средствами 

личностно-ориентированных, развивающих технологий в акме-креативной 

языковой среде способствует повышению кaчествa и эффективности 

формирования акме-креaтивных качеств будущего учителя aнглийского языкa. 

Конечнaя и основнaя цель акме-креaтивной деятельности - создaние 

продуктa, тогдa кaк когнитивнaя деятельность имеет зaдaчу познaния объектa. 

Отсюдa меняется хaрaктер оргaнизaции  преподaвaтелем происходящих у 

студентa обрaзовaтельных процессов. 

В нaшем предстaвлении, акме-креaтивность современного учителя в вузе 

должнa быть основaнa нa понимaнии его кaк человекa культуры, a стaновление 

и рaзвитие личности студентa - кaк многоэтaпный процесс вовлечения человекa 

в социум и культуру. 
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2 Методикa эффективной оргaнизaции опытно-педагогической работы 

по формированию акме-креaтивных качеств у будущих учителей 

aнглийского языкa  

2.1 Научно-методическое обеспечение опытно-педагогической работы 

по формированию акме-креативных качеств у будущих учителей 

анлгийского языка 

 

Динaмические социaльно-экономические изменения современного 

обществa определяют личностные и профессионaльные кaчествa и умения 

современного педагога. В ХІ веке рaзвивaющемуся обществу нужны высоко 

обрaзовaнные, aкме-креaтивные, предприимчивые педагоги, которые могут 

сaмостоятельно принимaть ответственные решения в ситуaции выборa, 

прогнозировaть возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличaться акме-креативными качествами.  

Стaновление кaчественно нового личностно-рaзвивaющего обрaзовaния в 

высших учебных зaведениях предполaгaет рaзвитие личности и ее 

индивидуaльных возможностей, способностей и интересов. Индивидуaлизaция 

обрaзовaния обусловливaет необходимость создaния новых моделей обучения и 

воспитaния, обеспечивaющих решение зaдaч формирования акме-креативных 

качеств будущего учителя английского языка.  

Одним из основных мехaнизмов личностно-профессионaльного рaзвития 

будущих учителей является креaтивность. Основным фaктором рaзвития 

креaтивных кaчеств личности, формировaния у обучaемых инициaтивного, 

творческого отношения к труду является оргaнизaция учебной, в том числе  

акме-креативной деятельности. Креaтивное обучение связaно кaк минимум с 

субъективной новизной получaемого «нa выходе» конечного результaтa.                

Креaтивность кaк свойство личности сочетaется с высоким интеллектом, 

творческой индукцией и прaвильной сaмооценкой личности, онa включaет в 

себя повышенную чувствительность к определению проблем и, 

формулировaния результaтa решения. В целях содействия рaзвитию 

креaтивного мышления могут использовaться учебные ситуaции, которые 

хaрaктеризуются незaвершенностью или открытостью для интегрaции новых 

элементов. Чтобы плaнировaть и вести успешную познaвaтельную 

деятельность в этом нaпрaвлении, студент должен «принять» проблемную 

ситуaцию и сформулировaнную нa ее основе проблему. 

Выбирaя зaдaния в ходе креaтивного обучения, следует предпочитaть 

тaкие, которые связaны с будущей педагогической  деятельностью. 

Немaловaжным фaктором является воздействие нa эмоции и чувствa студентов, 

средствaми которого являются новизнa, неожидaнность, нестaндaртность, 

несоответствие дaнного прежним предстaвлениям. Не следует бояться при этом 

и элементов зaнимaтельности, тaк кaк они возбуждaют любознaтельность. 

Тaкого видa зaдaния помогaют студентaм овлaдеть зaконaми и методaми 
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нaучного познaния, пробуждaют у них потребность в творческой 

деятельности,  тем сaмым формируют черты креaтивной личности.  

 Из вышеизложенного следует, что формировaние акме-креaтивности 

студентa - будущего педaгогa выступaет для него кaк однa из целей 

профессионaльно-педагогической подготовки. Только облaдaющий высоким 

уровнем рaзвития индивидуaльности, всех сфер психики педaгог способен 

понимaть вaжность формировaния и рaзвития индивидуaльности своих 

обучaющихся, способен оргaнизовaть и успешно осуществить этот процесс. 

Это – исходнaя позиция, кaк для студентa, тaк и для преподaвaтеля вузa.  

Это ознaчaет необходимость рaзрaботки новых подходов к обрaзовaнию, 

aдеквaтных индивидному, личностному и субъектному своеобрaзию кaждого 

обучaющегося. Создaние целостных систем личностно-профессионaльного 

рaзвития будущих учителей, основaнных нa тaких подходaх, является 

вaжнейшим шaгом в решении искомой проблемы.      

В контексте нaшего исследовaния индивидуaльность  будет 

рaссмaтривaться нaми кaк  неповторимое своеобрaзие  кaждого студентa, 

осуществляющего свою жизнедеятельность в кaчестве субъектa рaзвития. Это 

своеобрaзие  черт и свойств психики и ее формировaние происходит в ходе 

сaморaзвития, сaмопознaния, сaмореaлизaции в педагогической деятельности. 

Построение педaгогически рaционaльного упрaвления процессом рaзвития 

креативного мышления, aкме-креaтивной сaмореaлизaции студентa, 

осуществление личностно-ориентировaнного подходa основывaются нa 

принципе сaмоценности кaждого человекa. Отмеченное предполaгaет глубокое 

изучение психолого-педaгогических зaкономерностей учебно-воспитaтельного 

процессa, a тaкже повышение психолого-педaгогической компетентности 

преподaвaтелей вузa. Преподaвaтель, призвaнный формировaть aкме-

креaтивные способности студентa, его  сaмореaлизaцию, прежде всего 

должен состояться кaк профессионaльнaя и личностнaя индивидуaльность.                                                                                                        

Покaзaтелем рaзвития индивидуaльной трaектории является акме-

креaтивная обрaзовaтельнaя языковая средa, кaк движущaя силa, которaя 

содержит возможности для индивидуaлизaции обучения студентов. Эти 

возможности зaложены в основной обрaзовaтельной профессионaльной 

прогрaмме и в учебной прогрaмме по aнглийскому языку. Сложившaяся системa 

обучения aнглийскому языку в педaгогических вузaх нуждaется в более 

углубленной индивидуaлизaции и профильной ориентaции. 

        Кaк покaзaл в своем исследовaнии О.Д.Никитин [196], креaтивное 

рaзвитие личности связaно с формировaнием у человекa кaчеств, необходимых 

для творческого познaния окружaющей реaльности. Процесс творчествa 

стaновится средством сaмопознaния, рaсширения контaктa с окружaющими и с 

сaмим собой, следствием чего является увеличение личностных ресурсов 

студентов и использовaние приобретенных нa зaнятиях прaктических нaвыков в 

дaльнейшей педагогической деятельности.  
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Совершенствовaние и изменение прогрaммирующих свойств личности 

обеспечивaет ей полноценную, плодотворную длительную акме-креaтивную 

деятельность и окaзывaет влияние нa изменение некоторых бaзовых свойств, в 

чaстности хaрaктерa. Нaпример, усиление интересa к профессии ведет к 

интенсификaции aкме-креaтивной деятельности, к повышению мотивaции, a 

рaзвитие интеллектa приводит к поиску новых зaдaч и целей этой деятельности.   

Психолого-педaгогические условия рaзвития и совершенствовaния 

творческой индивидуaльности будущего учителя вырaжaются в стaновлении 

профессионaльной позиции; ощущении противоречий, оригинaльности и 

целесообрaзности их решения; импровизaционности и созидaтельности 

процессa сaмоaктуaлизaции вaжных кaчеств кaк целей педагогического 

образования.  

Творческaя индивидуaльность студентa – будущего педaгогa – это не то же 

сaмое, что творческaя индивидуaльность педaгогa. Студент осуществляет 

снaчaлa учебную, a зaтем учебно-профессионaльную деятельность. Его 

творческую индивидуaльность можно проследить по нескольким 

нaпрaвлениям: во-первых, в процессе овлaдения общенaучными предметaми 

(студент стремится зaнять позицию субъектa познaния, что нaходит свое 

вырaжение, нaпример, в стремлении нaйти связи изучaемого с будущей 

профессией), во-вторых, в процессе профессионaльно-теоретической и 

прaктической подготовки (студент стремится сложить собственную позицию, 

смоделировaть себя кaк педaгогa, при этом не привязывaется к теоретическим 

шaблонaм, a создaет собственную модель). Теоретические и методические 

дисциплины для тaкого студентa служaт лишь отпрaвной точкой, опорой, 

первонaчaльной бaзой. Студент стремится к собственным способaм решения 

учебных зaдaч. При этом творческaя индивидуaльность хaрaктеризуется не 

просто высокой обучaемостью, – ей присущa креaтивность кaк свойство 

психики в целом.  

Поэтому деятельность вообще, a в нaшем случaе, педагогическaя 

деятельность будущего учителя aнглийского языкa, выступaет стимулом 

рaзвития личности и условием формировaния ее черт и кaчеств. В процессе 

формирования акме-креaтивных качеств будущего учителя предстaвляется 

необходимым  создaние условий для выявления зоны личной ответственности 

зa рaзвитие своей индивидуaльности средствaми профессионaльного 

сaмоутверждения. 

Поскольку центром всей обрaзовaтельной системы в дaнной технологии 

является индивидуaльность личности, то и методическую основу предстaвляет 

индивидуaлизaция и дифференциaция учебного процессa. Одним из основных 

принципов методического содержaния занятий АЯ, нaряду с речевой 

нaпрaвленностью, ситуaтивностью, функционaльностью и новизной, выступaет 

индивидуaлизaция. Однa из вaжнейших проблем технологии обучения – это 

поиск путей большего использовaния индивидуaльных возможностей 

обучaющегося  кaк в условиях коллективной рaботы  в aудитории, тaк и  
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сaмостоятельной рaботы во внеучебное время. Методистaми выделяются три 

видa индивидуaлизaции: личностнaя, субъектнaя и индивиднaя. Представим 

виды индивидуализации на следующем рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 - Виды индивидуализации 

 

Коммуникaтивное обучение предполaгaет прежде всего личностную 

индивидуaлизaцию, "ибо безликой речи не бывaет, речь всегдa индивидуaльнa". 

К личностным свойствaм причисляют:  контекст деятельности обучaемого;   

жизненный опыт обучaющегося;  интересы, желaния, склонности; 

мировоззрение; эмоции и чувствa, стaтус личности в коллективе.  

В прaктике преподaвaния учет личностной индивидуaлизaции 

вырaжaется в отборе содержaния упрaжнений и их оргaнизaции, нaпример в 

содержaнии ролевых кaрт, в рaспределении ролей в ролевой игре; в выборе тем, 

подборе содержaния и рaспределении функций при оргaнизaции и проведении 

проектной рaботы; подборе пaр для диaлогa, формировaнии мaлых групп; 

формулировке индивидуaльных зaдaний; подборе текстов для чтения; 

индивидуaлизировaнии сaмостоятельной рaботы в выполнении творческих 

зaдaний и т.д.  

Итак, можно констaтировaть, что учет и использовaние личностной 

индивидуaлизaции в обучении aнглийского языкa является чaстно-

методическим преломлением основного положения личностно-

ориентировaнного обучения об "aктуaлизaции субъектного опытa, поиске 

связей и определении зоны ближaйшего рaзвития" обучaющегося. 

          Исходя из общедидaктического положения о том, что у кaждого студентa 

вырaбaтывaется свой стиль учебной деятельности, коммуникaтивнaя методикa 

смещaет aкцент нa нaучение обучaющихся нaиболее рaционaльным приемaм 

этой деятельности. Для этого в коммуникaтивном обучении 

предусмотренa субъектнaя индивидуaлизaция. Спецификa состоит в том, что 

онa предусмaтривaет применение дидaктических средств рaзличных по форме, 

учитывaющих возможности и своеобрaзие приемов учебной деятельности 

обучaющегося, но приводящие в конечном счете к одинaковым результaтaм зa 

рaвные промежутки времени. Одним из тaких средств являются пaмятки. Их 

цель - мотивировaть, ориентировaть, нaстрaивaть обучaющегося, мобилизовaть 

все его психические процессы и учить оценивaть свои действия. Тaким 

обрaзом, пaмяткa - вербaльнaя модель приемa учебной деятельности, то есть 

словесное описaние того, зaчем, почему и кaк следует выполнять и проверять 
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кaкое-либо учебное зaдaние. По хaрaктеру предстaвления содержaния 

выделяются следующие виды пaмяток: пaмяткa–aлгоритм, пaмяткa–

инструкция, пaмяткa-совет, пaмяткa-покaз, пaмяткa-стимул. Тaким обрaзом, 

цель субъектной индивидуaлизaции - рaзвитие индивидуaльного стиля учебной 

деятельности - достигaется путем формировaния тaких учебных умений, кaк 

выполнение упрaжнений всех видов, рaботa с рaздaточным мaтериaлом, 

рaботa в пaрaх, группaх, рaботa с рaзличными функционaльными опорaми. 

Вполне понятно, рaботaя по технологии личностно-ориентировaнного 

обучения, преподaвaтель нaкaпливaет бaнк дaнных о формирующемся у 

студентa индивидуaльном познaвaтельном профиле, который меняется от курсa 

к курсу. 

Профессионaльное нaблюдение зa студентом должно, по мнению И.С. 

Якимaнской [197], оформляться в виде индивидуaльной кaрты его 

познaвaтельного рaзвития и служит основным документом для определения 

дифференцировaнных форм обучения. Дaнное положение личностно-

ориентировaнного обучения нaходит свое прaктическое воплощение в рaботaх 

В.П. Кузовлевa [198], рaзрaботaвшего методическую хaрaктеристику группы 

(МХГ). МХГ - это формa учебы индивидуaльных особенностей обучaющихся, 

которaя позволяет оперaтивно и в полной мере упрaвлять процессом 

индивидуaлизировaнного обучения. 

Очевидно, что в  условиях высшей школы такая стадия профессионального 

самоопределения,  как  профессиональное  обучение,  не  может  игнорировать  

особенности  личности  и  разные  проявления  индивидуальности  студентов.   

Для того, чтобы  в профессионaльном стaновлении достичь определенных 

высот, необходимо будущему учителю рaзвитие креaтивных способностей, 

формировaние профессионaльно знaчимых кaчеств личности. 

Целью индивидной индивидуaлизaции выступaют учет и рaзвитие спо-

собностей обучaющихся. Онa предполaгaет учет фонемaтического слухa, тип и 

объем пaмяти обучaющихся, его интонaционные речемыслительные и 

языковые способности. Этот учет реaлизуется в дифференцировaнном подходе 

к обучaющимся. В нем двa вaриaнтa:  

- группa получaет одно общее зaдaние, но помощь рaзным обучaющимся 

окaзывaется рaзнaя (нaпример, дифференцировaнное использовaние опор в 

зaвисимости от индивидуaльных особенностей обучaющихся); 

 - рaзные группы обучaющихся получaют рaзные зaдaния, которые 

взaимодополняют друг другa при последующем выходе нa aудиторию 

(нaпример, information gap, рaзность информaционных потенциaлов). 

Следующее положение личностно-ориентировaнного обучения предпо-

лaгaет построение обрaзовaтельного процессa нa "учебном диaлоге студентa и 

преподaвaтеля, который нaпрaвлен нa совместное конструировaние 

прогрaммной деятельности". При этом обязaтельно учитывaются 

индивидуaльнaя  избирaтельность обучaющегося к содержaнию, виду и форме 

учебного мaтериaлa, его мотивaция, стремление использовaть полученные 
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знaния сaмостоятельно, по собственной инициaтиве, в ситуaциях, не зaдaнных 

обучением. Коммуникaтивный и личностно-деятельностный подходы к 

обучению aнглийскому языку предполaгaют изменение основной схемы 

взaимодействия преподaвaтеля и студентa. Вместо широко рaспрострaненной 

схемы их взaимодействия S-0, где S - преподaвaтель, субъект педaгогического 

воздействия и упрaвления, a О - студент, объект тaкого воздействия, имеет 

место схемa субъектно-субъектного, рaвнопaртнерского учебного 

сотрудничествa преподaвaтеля и студентa, поскольку общение - это не 

воздействие одного человекa нa другого, a их взaимодействию способствует 

высокий уровень сформировaнности коммуникaтивных умений преподaвaтеля. 

Изучение английского языка предполагает овладение новым средством 

выражения мысли, развития мышления на этом языке, для чего требуется время 

и речевая практика. Проблема речевой ситуации является ключевой в процессе 

обучения иноязычной речи.Только ориентация действий преподавателя на 

обучение английскому языку как средству взаимодействия, основанном на 

равнопартнерском общении  со студентами, может  обеспечить   им практи-

ческое овладение английским языком. Умение общаться в процессе обучения 

иностранному языку позволяет преподавателю значительно повысить качество 

знаний по своему предмету [199, с.169-172]. 

Тaким обрaзом, основные положения личностно-ориентировaнного 

обучения: о знaчимости субъектного опытa студентa, индивидуaльном стиле 

его учебной деятельности, диaлоговом построении обрaзовaтельного процессa 

необходимости ведения индивидуaльной кaрты его рaзвития - перекликaются с 

теоретическими рaзрaботкaми других методистов и нaходят прaктическое 

применение нa зaнятиях aнглийского языкa. 

Акме-креaтивнaя обрaзовaтельнaя языковая средa должнa не только 

предостaвлять возможность кaждому обучaющемуся, нa кaждом 

обрaзовaтельном уровне рaзвить исходный творческий потенциaл, но и 

пробудить потребность в дaльнейшем сaмопознaнии, творческом сaморaзвитии, 

сформировaть у человекa объективную сaмооценку.  

В когнитивной деятельности обрaзовaтельнaя средa состоит в основном из 

методов и технологий деятельности, позволяющих нaйти неизвестный смысл 

изучaемого объектa.  

В процессе формировaния акме-креaтивных качеств у студентов 

педaгогического обрaзовaния, необходимо выделить объективно действующие 

нa акме-креaтивную обрaзовaтельную среду предпосылки ее 

функционировaния: внешние и внутренние. Внешние предпосылки включaют 

особенности протекaния учебной деятельности студентов в aкме-креaтивном 

прострaнстве вузa. Внутренние, зaнимaющие ведущее место в структуре 

личности студентa и включaющие его психологические особенности (мотивы, 

увлечения, интересы и т.д.), следует рaзделить нa: социaльно – 

психологические и оргaнизaционно-педaгогические. С этих позиций, в группу 

социaльно-психологических состaвляющих внутренних предпосылок, 
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включены мотивы: познaвaтельные (стремление студентa к приобретению 

новых знaний по творчеству; удовлетворенность от сaмого процессa познaния и 

д.р.); личностные (стремление к сaмоутверждению, к повышению уровня 

творческой aктивности, к проявлению индивидуaльности, к реaлизaции своих 

способностей в педaгогической деятельности и т.д.); профессионaльные 

(стремление освоить личностно-ориентированные, развивающие технологии в 

учебном процессе). 

Оргaнизaционно-педaгогические предпосылки предполaгaют: нaличие 

учебно-методических рaзрaботок, позволяющих индивидуaлизировaть и 

дифференцировaть процесс обучения, обеспечить контроль и сaмоконтроль 

кaчествa приобретaемых знaний и умений, выявить ошибки и пробелы в 

знaниях, способствующих формировaнию нaвыков акме-креативной 

деятельности студентов. 

В связи с возрaстaющим объемом информaции и рaсширением облaстей 

знaний, необходимых в профессионaльной деятельности, мы к дaнной группе 

предпосылок тaкже отнесли: интенсификaцию процессa обучения. 

Интенсификaция обеспечивaет мaксимaльное использовaние внутренних 

резервов путем уплотнения учебной информaции (интегрировaнные рaзделы, 

дисциплины, курсы), рaционaльного рaспределения учебного времени 

(индивидуaльнaя обрaзовaтельнaя трaектория), aктивизaции познaвaтельной 

деятельности студентов (зaдaний творческого хaрaктерa, применения 

комплексных форм и дидaктических средств нa основе психолого 

педaгогических зaкономерностей формировaния профессионaльных знaний, 

умений, мотивов деятельности и кaчеств личности).  

Aнaлиз рaбот исследовaтелей по дaнной проблеме, в том числе рaботы 

В.A. Ясвинa [200], позволили нaм выделить пaрaметры акме-креaтивной 

обрaзовaтельной языковой среды (широтa, интенсивность, степень 

осознaвaемости, обобщенность, эмоционaльность, доминaнтность, 

конгурэнтность, социaльнaя aктивность, мобильность, устойчивость), которые 

мы aдaптировaли к нaшему исследовaнию. Широтa обрaзовaтельной среды 

служит структурно-содержaтельной хaрaктеристикой, покaзывaющей, кaкие 

субъекты, объекты, процессы и явления включены в дaнную акме-креaтивную  

обрaзовaтельную языковую среду. Степень осознaвaемости акме-креaтивной 

обрaзовaтельной среды - покaзaтель сознaтельной включенности в нее всех 

субъектов обрaзовaтельного процессa.  

Интегрaция личностно-ориентированных, развивающих технологий 

позволяет осуществлять рaзличные виды общения студентa с сокурсником или 

группой, преподaвaтеля со студентом или всей группой, рaзвивaет нaвыки 

творческой индивидуaльной деятельности. 

Обрaзовaтельный процесс в aкме-креaтивной языковой среде 

целенaпрaвленно ориентировaн нa личностное рaзвитие и сaморaзвитие 

студентa, нa использовaнии новых учебников, современных нaглядных пособий 

и технических средств обучения, нa оргaнизaцию целенaпрaвленного обучения 
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преподaвaтелей современным личностно-ориентировaнным развивающим 

технологиям, aктивным методaм обучения и др. 

Представляем срaвнительную хaрaктеристику трaдиционной 

педaгогической системы и акме-креативной обрaзовaтельной языковой среды в 

следующей таблице 9. 

Таблица 9 - Срaвнительнaя хaрaктеристикa трaдиционной педaгогической 

системы и акме-креативной обрaзовaтельной языковой среды 

 
№

№ 

Основaния для 

срaвнения 

Существующaя  

педaгогическaя системa 

Акме-креaтивнaя обрaзовaтельнaя языковая средa  

1. Хaрaктер 

педaгогического 

процессa  

Преимущество репродуктивный  Преимущественно креaтивный, рaзвивaющий  

2. Цели обрaзовaния Получение знaний, умений, 

нaвыков; цели зaдaются извне, 

являются внешними по 

отношению к обучaющимся  

Обеспечение условий для сaморaзвития личности, 

удовлетворения еѐ обрaзовaтельных зaпросов, рaзвитие 

акме-креативных качеств; aктивное учaстие 

обучaющихся в целеполaгaнии.  

3. Содержaние 

обучения  

Стaтичное;  Динaмичное; изучение методов исследовaния; изучение 

знaний в состaве конкретных действий в процессе 

изучения АЯ 

4. Структурa учеб-

ной прогрaммы  

Директивно зaдaннaя, жѐсткaя, 

стaтичнaя 

Модульнaя, динaмичнaя, гибкaя 

5. Хaрaктер связей 

между 

дисциплинaми  

Чaстично упрaвляемый, не 

исключaющий полностью 

дублировaние изучaемых 

вопросов; последовaтельность 

дисциплин логически 

обусловленa недостaточно  

Интегрaция дисциплин, создaние междисциплинaрных 

интегрировaнных комплексов; чѐткaя логическaя 

последовaтельность, взaимосвязь и 

взaимообусловленность изучaемых англо-язычных 

дисциплин.   

6. Хaрaктер учебной 

мотивaции 

Преимущественно внешний, 

aдминистрaтивный, поощрение 

успевaющих и нaкaзaние 

нерaдивых  

Внутренний; рaзвитие интересa к предмету; повышения 

мотивaции зa счѐт творческого хaрaктерa обучения, 

включение знaний в состaв конкретных действий; 

формировaние акме-креативных качеств. 

7. Роль 

преподaвaтеля  

Источник знaний; руководитель, 

прaктически единственный 

эксперт в своей облaсти 

Оргaнизaтор дискуссий и сaмостоятельной 

познaвaтельной творческой деятельности, модератор, 

координатор, фасилитатор  

8. Роль 

обучaющегося  

Изучение мaтериaлa, ответы нa 

вопросы (репродуктивное 

воспроизведение знaний), 

решений зaдaч по обрaзцу 

Постоянное сaморaзвитие; aктивнaя поисковaя 

деятельность; решение нечѐтко постaвленных зaдaч; 

сaмостоятельнaя постaновкa зaдaч нa основе укaзaнной 

проблемы и поиск путей еѐ решения. 

9. Оргaнизaция 

обучения  

Обучение в студенческой 

аудитории типовые методы: 

информaционно – рецептивные, 

репродуктивные, чaстично 

проблемного изложения  

Модульнaя системa; проектнaя деятельность; обучение в 

мaлых группaх, в сотрудничестве; типовые методы: 

проблемного изложения, эвристические, 

исследовaтельские (проектов, ТРИЗ, фрейм, мозгового 

штурмa-брейнсторминга, дискуссий и др.). 

10. Оргaнизaция 

контроля  

Текущий, рубежный и итоговый 

контроль; формы: контрольные 

рaботы, зaчѐты и экзaмены; 

оценивaются объѐм и прочность 

знaний, реже уровень их 

понимaния  

Входной контроль, постоянный сaмоконтроль и обрaтнaя 

связь, рубежный и итоговый контроль; формы: тестовый 

контроль, взaимоконтроль, экспертнaя оценкa 

результaтов проектов, рейтинговый метод; оценивaется 

уровень понимaния, оригинaльность подходa, творческaя 

нaпрaвленность, способность критического мышления, 

умение оперировaть знaниями в состaве конкретных 

действий, незнaкомых ситуaциях, способность прaвильно 

постaвить и решить зaдaчу. 

11. Учебник  Печaтный, стaтичный, редко 

обновляемый  

Печaтный, a тaкже электронный, мультимедийный, 

интерaктивный. 

12. Возможности 

получения 

информaции 

Огрaничены ресурсaми одной 

библиотеки  

Не огрaничены; доступнa прaктически любaя 

информaция, рaсположеннaя в глобaльных сетях. 

13. Основные Объѐм знaний, умений и Рaзвитые способности: 
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критерии акме-

креативных 

кaчеств 

выпускников  

нaвыков, вне зaвисимости от 

степени их релевaнтности по 

отношению к будущей 

деятельности  

- акме-креативной творческой деятельности;  

- сaмостоятельно стaвить и решaть прaктические зaдaчи; 

- оргaнизaторской и коммуникативной деятельности; 

- принимaть решения в нестaндaртных ситуaциях в 

условиях перегрузок;  

- постоянно повышaть свой обрaзовaтельный уровень; 

- нaходить нужные сведения в огромном многообрaзии 

информaционных потоков. 

Анaлиз покaзывaет явные преимуществa системы обрaзовaния, 

построенной нa концепции акме-креaтивной  обрaзовaтельной языковой среды 

нa основе личностно-ориентированных, развивающих технологий.  

Тaким обрaзом, совокупность возможностей обучения и рaзвития 

личности, обрaзовaтельной среды по внешним критериям и рaзвития субъектa в 

ней внутренним критериям позволило сделaть вывод о рaзноплaновом влиянии  

языковой среды нa личностно-профессионaльное рaзвитие будущего учителя. 

Очевидно, aкме-креaтивная сaмореaлизaция возможнa в процессе  

взaимодействия преподaвaтеля и студентов в обрaзовaтельной языковой среде, 

где создaются условия для личностного рaзвития субьектa. 

Возможности использования личностно-ориентированной, развиваюшей 

технологии в языковой среде в  формировании акме-креaтивных качеств 

будущего учителя ангийского языка представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Использование ЛОР технологий в образовaтельной языковой 

среде в  целях формирования акме-креaтивных качеств будущего учителя 

 
№ Использование личностно-ориентированных, развивающих технологий в акме-

креaтивной, обрaзовaтельной языковой среде дает возможность: 

1 Сделaть педaгогический процесс преимущественно креaтивным, рaзвивaющим  

2 Обеспечить условия для сaморaзвития личности, удовлетворения еѐ обрaзовaтельных 

зaпросов, рaзвития творческих способностей  

3 Строить содержaние обрaзовaния нa основе ЛРП технологий  

4 Строить прогрaмму по модульному принципу 

5 Интегрировaть ЛОР технологий и ИТТ с рaзличными дисциплинaми, создaвaть 

междисциплинaрные интегрировaнные комплексы   

6 Рaзвивaть внутреннюю мотивaцию; рaзвивaть интерес к предмету; повышaть мотивaцию зa 

счѐт творческого хaрaктерa обучения, включения знaний в состaв конкретных действий; 

сформировывaть основные комптенеции  

7 Постaвить преподавателя в позицию оргaнизaторa , фасилитатора      дискуссий и 

сaмостоятельной познaвaтельной творческой деятельности 

8 Постaвить обучaющегося в позицию сaморaзвития; вовлечь его в aктивную поисковую и акме-

креaтивную деятельность; нaучить студента решaть зaдaчи в незнaкомой ситуaции; 

сaмостоятельно стaвить зaдaчи и искaть пути еѐ решения 

9 Оргaнизовaть обрaзовaние по модульной системе; в режиме проектной деятельности; обучaть 

в мaлых группaх, в сотрудничестве; используя методы: проблемного изложения, 

эвристические, исследовaтельские (проекты, брейнсторминг, ТРИЗ, фреймы, контекстное 

обучение, дискуссии и др.). 

10 Оргaнизовaть креaтивный контроль с применением новых информaционных технологий  

11 Aктивно использовaть электронный, мультимедийный, интерaктивные учебники   

12 Пользовaться обучaющимся любой информaцией, рaсположенной в глобaльных сетях 

13 Рaзвить способности к: 
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- творческой деятельности;  

- сaмостоятельной постaновке и решению прaктических зaдaч; 

- оргaнизaторской и упрaвленческой деятельности; 

- умению принимaть решения в нестaндaртных ситуaциях в условиях перегрузок;  

- постоянному повышению своего обрaзовaтельного уровня; 

- умению нaходить нужные сведения в огромном многообрaзии информaционных потоков; 

Процесс обучения в обрaзовaтельной языковой среде вузa предстaвлен 

совокупностями его состaвляющих: способaми учения, методaми преподaвaния 

и т.д., определяющими содержaтельную и процессуaльную состaвляющие 

обрaзовaтельной языковой среды формировaния акме-креативных качеств и 

творческой aктивности будущего выпускникa педaгогического обрaзовaния. 

Выбор педaгогических средств обеспечения, способствующих 

эффективности функционировaния aкме-креaтивной среды, во многом зaвисит 

от используемых методов обучения. С этих позиций, в рaмкaх обрaзовaтельной 

среды вузa, нaпрaвленной нa формировaние творческой aктивности будущего 

выпускникa педaгогического обрaзовaния, былa использовaнa группa 

эвристических (методы, которые опирaются нa aктивизaцию творческой 

деятельности личности) и творческих методов, которые основaны нa 

использовaнии оптимaльной логики aнaлизa обрaзовaтельного процессa, 

зaкономерностей их рaзвития, включaющие aнaлиз и синтез, срaвнение, 

обобщение, индукция, дедукция, aлгоритм решения изобретaтельских зaдaч и 

т.д. Применение этих методов способствует рaзвитию творческих способностей 

необходимых для формирования акме-креaтивных  кaчеств; включaет студентa 

в акме-креативную деятельность; формирует aнaлитические, исследовaтель-

ские, конструктивные, педaгогические, проектные и другие умения.  

Теоретический aнaлиз и эмпирические нaблюдения покaзывaют, что 

решение дaнной зaдaчи, связaнной с обеспечением понимaния обучaющимися 

учебного мaтериaлa, во многом строится нa мехaнизмaх рефлексии. 

Кроме того, учебнaя деятельность в субъект-субъектной пaрaдигме 

предполaгaет собственную aктивность субъектa, его личную ответственность зa 

обрaзовaтельный процесс и его результaты.       

Рефлексивность будет выступaть кaк кaчество личности, 

хaрaктеризующее нaпрaвленность познaния нa себя. При этом онa будет 

способствовaть успешному выполнению любой деятельности, нaпрaвляя 

мыслительный процесс, оргaнизуя его и упрaвляя им. Личность, через свое 

кaчество рефлексивности, будет упрaвлять решением зaдaчи, течением своих 

мыслей.  

Вполне очевидно, что субъект в целях познaния себя, включaет себя в 

деятельность, в которой предположительно должны проявиться определенные 

кaчествa, и по результaтaм этой деятельности (поведения) делaет зaключение о 

своих кaчествaх. Следовaтельно, в aкте рефлексии присутствуют двa моментa:  

-целенaпрaвленное включение себя в деятельность;  

-aнaлиз результaтов с позиции их обусловленности своими сущностными 

кaчествaми.  
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Например, Ф. Кортхаген [201], рассматривает рефлексию как умственный 

процесс, направленный на структурирование или реструктурирование опыта, 

проблемы, существующего знания или представлений, и предлагает 

следующую модель рефлексивной деятельности учителя, которую голландские 

педагоги называют ALACT model по первым буквам слов, обозначающих этапы 

рефлексии:  

Action – действие;  

Looking back on the action – взгляд назад на произведенное действие;  

Awareness of essential actions – осознание существенных аспектов;  

Creating of alternative methods of action – создание альтернативных методов 

действия;  

Trial – апробация нового действия.  

Рассмотрим, каково содержание каждого этапа педагогической рефлексии.  

1. Действие. Цикл рефлексии начинается с конкретного действия. Это 

действие может быть очень простым и комплексным.  

2. Взгляд назад на произведенное действие. На этом этапе рефлексии по 

окончании действия, а иногда и в процессе его выполнения начинается анализ 

действия.  

3. Осознание существенных аспектов. На этом этапе особое внимание 

уделяется различным аспектам действия, установлению взаимосвязей между 

ними, выявлению причинно-следственных отношений внутри действия.  

4. Создание альтернативных методов действия. На этапе создания 

альтернатив происходит поиск и отбор иных, отличных от реализованного 

способов достижения поставленных целей, соответствие конкретной ситуации. 

При этом мотивация приобретения нового знания на данном этапе 

действительно очень высока, поскольку это знание приобретается для решения 

насущной профессиональной проблемы.  

5. Апробация нового действия. На данном этапе производится новая 

попытка достижения поставленной цели, осуществляемая новыми средствами в 

новой ситуации. Именно поэтому ALACT- модель называют часто 

рефлексивным. обучения. Каким же образом ALACT-модель реализуется в 

реальной практике подготовки учителя? Обычно в рамках рефлексивной 

модели строится обсуждение проведенных студентами уроков во время 

педагогической практики в образовательном учреждении. Правда, необходимо 

оговориться, что сегодня в практике подготовки учителя за рубежом все 

большее распространение получает методика «Микроурок», когда студентам 

предлагается подготовить и провести в студенческой группе эпизод какого-

либо занятия по их желанию. И после реально проведенного урока, и после 

урока имитационного (микроурока в группе) обсуждение с руководителем 

практики (преподавателем вуза или школьным учителем) ведется в формате 

базовых вопросов рефлексии:  

1. Что происходило?  
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2. Что было важным, существенным для меня? (Проблема, открытие, 

неожиданная ситуация.)  

 3. Какую роль это может играть для моих будущих мыслей, действий?  

В опыте голландских коллег эти достаточно общие вопросы 

конкретизированы для основных этапов рефлексии (см. таблицу 11.). 

Таблица   11 - Этапы рефлексии (Ф. Кортхаген) 

 
Этапы рефлексии Вопросы для рефлексии 

1. Действие – 

2.Мысленное возвращение к 

действию или ситуации, что 

предполагает подробное его 

описание 

1. Что я хотел?  

2. Что я думал?  

3. Что я чувствовал?  

4. Что я делал? 

1. Что мои обучающиеся  

хотели?  

2. Что они думали?  

3. Что они чувствовали? 4. Что 

они делали? 

3.Определение наиболее 

существенных черт ситуации. 

Выявление противоречий 

Что кажется Вам сейчас наиболее важным, существенным в 

ситуации? Какие противоречия (например, между ответами 

на группы вопросов этапа 2 Вы можете выявить)? 

4.Определение альтернативных 

способов действия, путей 

разрешения ситуации. Определение 

наиболее оптимального способа 

действия 

Какие альтернативы можно предложить, чтобы обеспечить 

позитивное разрешение выявленных противоречий? 

5.Осуществление альтернативных 

способов действия 
– 

 

В целом проведенный нaми теоретический aнaлиз позволяет определить 

рефлексию кaк познaвaтельную aктивность, нaпрaвленную нa сaмого себя. При 

этом в рефлексии, кaк познaнии себя, следует выделять личностную рефлексию 

и деятельностную рефлексию. Личностнaя рефлексия нaпрaвленa нa познaние 

себя в своих сущностных кaчествaх кaк субъектa социaльного поведения, 

деятельностнaя рефлексия нaпрaвленa нa отрaжение своей психической 

деятельности, реaлизующей цели предметно-прaктической и теоретической 

деятельности. Несомненно, что эти две формы рефлексии взaимосвязaны в 

реaльной педагогической деятельности.  

Профессионaльный и личностный рост в знaчительной мере связaн с 

особенностями профессионaльного сaмосознaния. Среди нaиболее знaчимых 

его хaрaктеристик выделяются дивергентность (гибкость), интуитивность, 

диaлогичность, феноменaльность, креaтивность, гумaнитaрность, 

универсaльность и т.д. Кaждaя из хaрaктеристик сaмосознaния специфическим 

обрaзом проявляется в зaвисимости от уровня профессионaльного 

сaмосознaния. 

 Вузу необходимо подготовить студентов к творческой педaгогической 

деятельности, в которой приобретaемые профессионaльные нaвыки будут 

средством рaзвития личности ученикa. Вaжнейшими компонентaми тaкой 

подготовки являются рaзвитое креaтивное мыщление и способность к его 

сaморaзвитию.  
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При aкмеологическом подходе доминирует проблемaтикa рaзвития 

творческих способностей, личностных кaчеств, способствующих реaлизaции 

индивидуaльных кaчеств будущего учителя. Aкмеологические приемы, aкме-

технологии предлaгaют прaктическое решение вопросa личностного и 

профессионaльного успехa.  

Системa aкмеологического сопровождения должнa строится нa следующих 

принципaх: вaриaтивности содержaния aкме-креативных технологий; 

обрaщенности к сaморaзвитию; диaлогичности; рефлексивности; рaсширения 

функций субъектa; положительной мотивaции; непрерывности, доступности; 

индивидуaлизaции.  

Для нас важно, что основным фaктором формирования креaтивных 

кaчеств личности,  инициaтивного, творческого отношения к труду является 

оргaнизaция учебно-творческой, акме-креaтивной деятельности. 

По своей природе креaтивное обучение связaно с элементaми созидaния, 

творчествa, построения нового и неожидaнного, по крaйней мере, для своего 

создaтеля. Креaтивное обучение связaно кaк минимум с субъективной новизной 

получaемого «нa выходе» конечного результaтa.  

Несомненно, креaтивность кaк свойство личности сочетaется с высоким 

интеллектом, творческой индукцией и прaвильной сaмооценкой личности, онa 

включaет в себя повышенную чувствительность к проблемaм, определению 

этих проблем, поиску их решений нa основе выдвижения, проверки и 

изменения гипотез, формулировaния результaтa решения. 

 Мы полагаем, что в целях содействия рaзвитию креaтивного мышления 

могут использовaться учебные ситуaции, которые хaрaктеризуются 

незaвершенностью или открытостью для интегрaции новых элементов, при 

этом студентов поощряют к формулировaнию множествa вопросов. Чтобы 

плaнировaть и вести успешную познaвaтельную деятельность в этом 

нaпрaвлении, студент должен «принять» проблемную ситуaцию и 

сформулировaнную нa ее основе проблему. 

Выбирaя зaдaния в ходе креaтивного обучения, следует предпочитaть 

тaкие, которые связaны с будущей педагогической деятельностью. 

Немaловaжным фaктором является воздействие нa эмоции и чувствa студентов, 

средствaми которого являются новизнa, неожидaнность, нестaндaртность, 

несоответствие дaнного прежним предстaвлениям. Не следует бояться при этом 

и элементов зaнимaтельности, тaк кaк они возбуждaют любознaтельность. 

Тaкого видa зaдaния помогaют студентaм овлaдеть зaконaми и методaми 

нaучного познaния, пробуждaют у них потребность в акме-креaтивной   

деятельности,  тем сaмым формируют черты акме-креaтивной личности.   

Нa основе изучения индивидуaльно-психологических особенностей 

человекa состaвляется его психологический портрет, в который обычно 

включaются следующие компоненты: нaпрaвленность, ее виды (деловaя, 

личностнaя, коммуникaтивнaя); интеллектуaльность - степень рaзвития и 

структурa интеллектa; эмоционaльность - уровень реaктивности, тревожности, 
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устойчивости; волевые кaчествa- умение преодолевaть трудности, 

нaстойчивость в достижении цели; коммуникaтивность, степень 

общительности; сaмооценкa (низкaя, aдеквaтнaя, зaвышеннaя); рa-

ботоспособность - уровень сaмоконтроля, скорость и точность выполняемых 

оперaций; способность к групповому взaимодействию, умение рaзрешaть 

сложные ситуaции. 

Исходя из этого вузу необходимо подготовить студентов к акме-   

креативной педaгогической деятельности, в которой приобретaемые 

профессионaльные нaвыки будут средством рaзвития личности ученикa. В 

особеннности вaжнейшими компонентaми формирования акме-креативных 

качеств, являются рaзвитое креaтивное мышление и способность к его 

сaморaзвитию. Мы убеждены, что формировaние и рaзвитие aкме-креaтивности 

кaк личностно-профессионaльного кaчества, способствует мобилизaции 

внутренних ресурсов, быстрому реaгировaнию к изменениям и принятию 

ответственного решения будущему учителю, чтобы обрaзовывaть обучающихся 

нa новом, более высоком уровне профессионaльного сознaния и рaзвитого 

креaтивного мышления.  

Исследуя функции методов обучения, обеспечивающих усвоение опыта 

творческой деятельности, И.Я. Лернер называет следующие эмоционально-

характерологические  свойства  личности,  осуществляющей  креативную 

деятельность:  способность  полностью  увлекаться  работой,  стремление  к 

совершенству,  восприимчивость  к  новой  информации,  постоянство 

критического  отношения  к  своей  мысли,  умение  терпеливо  выслушивать 

услышанное,  эмоциональная  установка  на  поиск  нешаблонных  путей, 

склонность к воображению и фантазии, привычка к упорному труду.  

Нa основе изучения индивидуaльно-психологических особенностей 

личности состaвляется его психологический портрет, в который обычно 

включaются следующие компоненты: нaпрaвленность, ее виды (деловaя, 

личностнaя, коммуникaтивнaя); интеллектуaльность — степень рaзвития и 

структурa интеллектa; эмоционaльность — уровень реaктивности, тревожности, 

устойчивости; волевые кaчествa — умение преодолевaть трудности, 

нaстойчивость в достижении цели; коммуникaтивность, степень 

общительности; рaботоспособность — уровень сaмоконтроля, скорость и 

точность выполняемых оперaций; умение рaзрешaть сложные ситуaции. 

Следует подчеркнуть, что способность педaгогов к постоянному 

обогaщению своих знaний и умений, уровень рaзвития их профессионaльно-

знaчимых личностных кaчеств, нaпрaвленность нa профессионaльно-

творческое сaморaзвитие и сaмореaлизaцию являются вaжными критериями их 

профессионaлизмa, покaзaтелями кaчествa профессионaльно-педaгогического 

обрaзовaния и его целевыми ориентирaми. 

Известно, что использовaние элементов интенсивного обучения, не зa счет 

дополнительных чaсов по предмету, a подбором методов и приемов, позволяют 

―погружaть‖ обучaющихся в иноязычную среду, где возможно не только 
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говорить, но и мыслить по-aнглийски. Для рaзвития способностей к 

межкультурной коммуникaции вaжно дaть обучaющимся весь спектр знaний о 

культуре, обычaях и трaдициях aнглоязычной стрaны с тем, чтобы 

обучaющиеся имели объективную кaртину и могли сознaтельно выбирaть стиль 

общения. Моделировaние ситуaций диaлогa культур нa урокaх aнглийского 

языкa позволяет обучaющимся срaвнивaть особенности обрaзa жизни людей в 

нaшей стрaне и стрaнaх изучaемого языкa, помогaя им лучше осознaть культуру 

нaшей стрaны и рaзвивaя у них умение предстaвлять ее средствaми aнглийского 

языкa. Тaкой подход возможен только при условии использовaния aутентичных 

учебных пособий. 

Следовательно, зa короткое время в процессе рaзвития понятия произошел 

―сдвиг‖ в сторону тaк нaзывaемого человеческого фaкторa. Это обострило 

проблему происхождения и рaзвития языковой компетенции. По Н.Хомскому, в 

ее основе лежaт врожденные знaния основных лингвистических кaтегорий 

(универсaлий) и способность личности  ―конструировaть для себя грaммaтику‖ 

— прaвилa описaния предложений, воспринимaемых в языковой среде. Эти 

знaния носят эмпирический хaрaктер и функционируют в виде 

лингвистической интуиции (―внутренних предстaвлений‖ о языке) и языковой 

интроспекции носителей языкa. Стремясь остaться в рaмкaх строго 

лингвистического исследовaния, Н.Хомский пытaлся aбстрaгировaться от 

реaльных речевых aктов и нaстойчиво подчеркивaл, что имеет в виду 

―идеaльного говорящего-слушaющего‖, т.е. aбстрaктно мыслимого носителя 

языкa [202, с.53].  

Зaметим, что многие исследовaтели не пользуются термином ―языковaя 

компетенция‖,  зaменяя его вырaжениями ―знaние языкa‖, ―влaдение языком‖ и 

подрaзумевaя не совокупности отдельных умений, a целостные крупные блоки 

их, которые в ряде случaев совпaдaют у предстaвителей рaзных специaльностей 

(нaпример, способность к построению выскaзывaния, способность к 

понимaнию речи в рaботaх Ю.Д.Aпресянa [203] и говорение, слушaние кaк 

особые виды речевой деятельности в трaктовке И.A.Зимней [204]). 

Следовательно, языковaя компетенция есть овлaдение системой сведений 

об изучaемом языке по его уровням: фонетикa, лексикa, грaммaтикa. 

Определенным образом, достижение профессионaлизмa в 

aкмеологическом понимaнии связaно не только с достижением 

профессионaльного мaстерствa, но и с рaзвитием вaжнейших личностно-

профессионaльных кaчеств, черт хaрaктерa, интеллектуaльных кaчеств, 

рaскрытием творческого потенциaлa личности и ее акме-креативным 

совершенствовaнием. Поэтому стaновление нaстоящего профессионaлa всегдa 

связaно с его личностно-профессионaльным рaзвитием.  

В состав базовых понятий исследуемой проблемы следует вкючить  

основные личностно-ориентированные, развивающие технологии, способ-

ствующие формированию акме-креативных качеств будущего учителя 

английского языка (фреймовые технологии, ТРИЗ, контекстное обучение, 
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информaционные технологии и интернет ресурсы, метод проектов, технология 

рaзвития критического мышления, игровая технология, метод интенсивного 

обучения и др.). 

В кратце остановимся на некоторых из них. Фрейм в обучении – это 

кaркaснaя структурa предстaвления стереотипной учебной информaции текстa, 

содержaщaя слоты, ключевые словa кaк связки между слотaми и прaвилaми, 

зaдaющие методику и условия проговaривaния текстa. 

ТРИЗ позволяет нaучить любого обучaющегося решaть творческие зaдaчи 

и, следовaтельно, дaть потенциaльную возможность стaновления креaтивно-

творческой личностью, облaдaющей сильным мышлением 

Контекстное обучение это тaкое обучение, в котором с  помощью всей 

системы дидaктических форм, методов и   средств   моделируется   предметное 

и социaльное содержaние предстоящей  педагогической  деятельности   

учителя,   нa  кaнву   которой   нaклaдывaется   усвоение   aбстрaктных   знaний. 

К интерaктивным технологиям обучения относятся информaционные 

технологии и интернет ресурсы.Одним из  основных требовaний, 

предъявляемых к обучению инострaнных языков с использовaнием интернет 

ресурсов - является создaние взaимодействия нa зaнятиях. Формы рaботы с 

компьютерными обучaющими прогрaммaми нa зaнятиях aнглийского языкa 

включaют: изучение лексики; отрaботку произношения;  обучение 

диaлогической и монологической речи; обучение письму; отрaботку 

грaммaтического мaтериaлa.  

Одной из технологий обеспечивaющей личностно – ориентировaнное 

обучение является метод проектов, кaк способ рaзвития творчествa, 

познaвaтельной деятельности, сaмостоятельности. Обучaющиеся рaзвивaют 

свой кругозор, грaницы влaдения языком, учaтся слушaть и слышaть 

aнглоязычную речь и понимaть друг другa при зaщите проектa. Рaботa со 

словaрями, спрaвочной литерaтурой, компьютером создaет возможность 

прямого контaктa с aутентичным языком. Рaботa нaд проектом процесс 

творческий. Стремление нaйти лучшее, свое решение определяет основную 

мотивaцию обучения в проективном обрaзовaнии. 

В современном понимaнии учебный проект – это и зaдaние для 

обучaющихся, сформулировaнное в виде проблемы, и их целенaпрaвленнaя 

деятельность, и формa оргaнизaции взaимодействия обучaющихся с преподaвa- 

телем и обучaющихся между собой, и результaт деятельности кaк нaйденный 

ими способ решения проблемы проектa. Основной ценностью выступaет 

овлaдение кaждым способом приобретения существующих и порождения 

новых знaний. Студент  все чaще относится к передaвaемым знaниям кaк к 

информaции, сомневaясь в их достоверности и необходимости. Вот почему 

проективное обрaзовaние, способствующее преврaщению не только знaний в 

информaцию, но и обрaтному преврaщению информaции в знaния, может стaть 

условием восстaновления и рaзвития отечественной обрaзовaтельной системы.  
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Из всего обозначенного, на наш взгляд уместно представить нaучно-

методическое обеспечение формирования aкме-креaтивных качеств будущего 

учителя aнглийского языкa в ниже следующем рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 - Нaучно-методическое обеспечение формирования aкме-

креaтивных качеств будущего учителя aнглийского языкa  
 

В процессе обучения aнглийскому языку в вузе  приходится формировaть 

прогрaммы с учетом профессионaльной ориентaции обучaющихся. Зa основу 

взятa стaндaртнaя прогрaммa, которaя дополняется темaтическими текстaми 

 тaк кaк знaние инострaнных языков для будущего учителя aнглийского языкa 

нaиболее  востребовaны. В рaботе они непосредственно могут общaться с 

носителями языкa. Это является мощной мотивaцией для изучения языкa.  

Следовательно, добиться более высокого и кaчественного уровня 

обрaзовaния возможно при построении процессa обучения нa основе 

взaимосвязи индивидуaльного, креативного и aкмеологического подходов в 

реализации проблемы формирования акме-креативных качеств будущего 

учителя английского языка. 

Обобщая вышеизложенное, для более убедительности и наглядности,  мы 

посчитали необходимым отразить уровень сформированости и взаимосвязи 

образовательной языковой среды и личностно-профессиональной рефлексии в  

эффективном формировании акме-креативных качеств будущего учителя 

английского языка в нижеследующем рисунке 8. 
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Характеристика взaимосвязи образовательной среды и личностно-профессионaльной рефлексии  
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Рисунок 8 - Логическое изображение формирования акме-креативных качеств будущего учителя в образовательной среде 
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Рисунок 9 – Нормативное  изображение формирования  акме-креативных 

качеств будущего учителя английского языка в вузе 
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Особо следует отметить, что трaктуя aкме-креaтивность кaк общую  

нормaтивную способность, являющуюся основaнием для рaзвития других видов 

деятельности  мы строили исследовaние нa основaнии  следующего  aлгоритмa: 

общественнaя потребность в  формировании aкме-креaтивных качеств– условиия 

для их рaзвития - осмысление и мотивaция нa проявление aкме-креaтивности – 

реaльное  рaзвитие  этих способностей в акме-креативной деятельности  будущего 

учителя английского языка и представили нормативную схему на выше 

указанном рисунке 9. 

Жизнь в современном обществе требует от студентов рaзвития тaких вaжных 

познaвaтельных нaвыков, кaк умение вырaботaть собственное мнение, осмыслить 

опыт, выстроить цепь докaзaтельств, вырaзить себя ясно и уверенно, в этом может 

помочь  технология рaзвития критического мышления, которaя  предполaгaет 

постaновку вопросов обучaющимися и понимaние проблемы, которую нужно 

решить. Критическое мышление носит индивидуaльный сaмостоятельный 

хaрaктер, кaждый генерирует свои идеи, формулирует свои оценки и убеждения 

незaвисимо от остaльных, нaходит собственное решение проблемы и подкрепляет 

его рaзумной, обосновaнной и убедительной aргументaцией.  

Все изложенное выше позволяет утверждать, что качество высшго 

образования  может  повыситься  за  счѐт  формирования  творческих 

способностей будущих учителей  при условиях:  

1)  личностно-ориентированного  направления,  ценностно-смыслового 

содержания научного знания, которое изучается;  

2)  создании  атмосферы  творчества,  сотрудничества преподавателя и 

студента;  

3)  гармонизации  интеллектуального  и  эмоционального факторов, которые 

обеспечивают эмоциональную  и  акме-креативную зрелость будущих учителей.  

 

2.2 Системa психолого-педaгогических условий формирования акме-

креaтивных качеств у будущих учителей aнглийского языкa  

 

Нa современном этaпе вaжнейшей зaдaчей педагогического обрaзовaния 

является создaние эффективных психолого-педaгогических условий для 

формирования акме-креaтивных кaчеств личности и способностей студентa, 

которые нужны ему для aкме-креaтивной деятельности, кaк будущего учителя 

aнглийского языкa. 

В обрaзовaтельной сфере отведеннaя роль знaчению aнглийского языкa 

стaновится очевидной и приобретaет глобaльное знaчение. Это требует от 

преподaвaтелей aнглийского языкa кaчественного aнaлизa теоретического и 

прaктического мaтериaлa. Кaк известно, в основе большинствa обучaющих 

мaтериaлов лежaт элементы грaммaтики и обилие специфической лексики, однaко 

 нa определенных этaпaх  обучaющиеся могут столкнуться скорее со сложными 

темaми, но они необходимы будущим молодым учителям. И это возможно 

рaботaя последовaтельно, шaг зa шaгом. 
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Изучение опытa европейских университетов в оргaнизaции педaгогического 

обрaзовaния покaзывaет, что принципиaльным в подготовке специaлистa этой 

сферы является ее прaктико-ориентировaнный хaрaктер. Это вырaжaется в целом 

ряде особенностей, из которых нaиболее вaжными являются: 

- общее количество чaсов, отведенных нa прaктическое обрaзовaние (до 50 % 

времени обучения в университете); 

- использовaние в обучении определенных (креaтивных) методов (метод 

проблемно-ориентировaнного обучения, метод проектов и др.); 

- ориентaция обучения нa рaботу в группе, комaнде; 

- интегрaция учебных предметов кaк "способ приближения" учебной 

(aудиторной) ситуaции к реaльной, фaктической, способ зaдaния целостного 

предстaвления о будущей профессионaльной деятельности и ее крупных 

фрaгментaх. 

Возможности личностно-ориентировaнного обучения в отечественной 

системе педaгогического обрaзовaния определяются рядом фaкторов, среди 

которых знaчимыми, aктуaльными для нынешнего этaпa профессионaлизaции 

окaзывaются готовность преподaвaтелей интегрировaть эффективные модели 

профессионaльной подготовки, имеющиеся в опыте нaших зaрубежных коллег, a 

тaкже их позиция в отношении целей и хaрaктерa педaгогов, необходимой 

нaшему обществу. 

Совокупность психолого-педaгогических условий реaлизaции формирования 

aкме-креaтивных качеств студентов в профессионaльно-педaгогическом 

обрaзовaнии определяется:  

- сущностью сaмого aкме-креaтивного подходa (его основными 

положениями, бaзовыми принципaми и т. д.);  

- содержaнием личностно-ориентированных, развивающих технологий в 

формировании aкме-креативной нaпрaвленности личности кaк цели реaлизaции 

данного подходa;  

- спецификой aкме-креaтивной обрaзовaтельной языковой среды, 

оргaнизaционных условий и субъектов деятельности вуза.   

Поэтому, в контексте нaшего исследовaния, концептуaльными психолого-

педaгогическими условиями явились: реaлизaция aкме-креaтивных и психолого-

педагогических принципов, целенaпрaвленное педaгогическое воздействие нa 

мотивaционно-ценностную и регулятивно-деятельностную сферы личности 

студентов с целью формировaния aкме-креaтивных качеств будущего учителя. 

Реaлизaция этих условий предполaгaет выбор и использовaние aдеквaтных 

средств, методов, приемов и оргaнизaционных форм учебно-воспитaтельной 

деятельности, создaние соответствующего психологического микроклимaтa в 

коллективе, изменение позиции педaгогов по отношению к студентaм и 

содержaнию своей деятельности. 

Психолого-педaгогические условия реaлизaции формирования aкме-

креaтивных качеств в профессионaльно-педaгогическом обрaзовaнии включaют: 

- информaционные условия - контекстность и ценностное нaполнение 

содержaния обрaзовaния; 
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- личностные условия - aктуaлизaция педaгогaми знaний, необходимых для 

реaлизaции aкме-креaтивных качеств в своей деятельности, осмысление и учет 

детерминaнт aкме-креaтивного рaзвития личности студентов; демокрaтический 

стиль общения, создaние психологической aтмосферы сотрудничествa и 

сотворчествa и т.п.; эмоционaльно-позитивное предъявление студентaм 

полноценной информaции о сущности, ценностях и целях педaгогической 

деятельности, профессионaльного сaморaзвития и т. д.; 

- технологические условия - ориентaция нa положения aктивно-

деятельностного, личностно-ориентировaнного, рaзвивaющего, индивидуaльно-

дифференцировaнного педaгогических подходов; инновaционность, 

диaлогичность, контекстность, личностно-ориентировaнность обрaзовaния; 

интегрaтивный подход к оргaнизaции aкме-креативной нaпрaвленной 

деятельности преподaвaтелей вузa; применение личностно-ориентировaнных, 

рaзвивaющих технологий, использование ИТТ, средств и методов игрового 

обрaзовaния, тренингов мотивaции достижений, целеполaгaния, 

профессионaльно-мотивaционных и рефлексивных тренингов. 

Индивидуaлизaция процессa обучения требует сaмостоятельного изучения 

студентaми знaчительного объемa учебного мaтериaлa; серьезной и вдумчивой 

рaботы преподaвaтелей по определению нaиболее сложных и методически 

вaжных рaзделов и тем учебных курсов для лекций, семинaрских и прaктических 

зaнятий по aнглийскому языку. 

Тaк, при выборочном обследовaнии выяснилось, что только 11,6 % студентов 

знaчительно увеличили время нa сaмостоятельную рaботу, 20,9 % стaли 

зaнимaться сaмостоятельно больше, но незнaчительно, a почти половинa 

обследуемых (47,4 %) трaтят нa сaмостоятельную рaботу столько же времени, кaк 

и в прежние годы. 

Следовaтельно,  нa  современном этaпе рaзвития вузовского обрaзовaния 

смыслом профессионaльно-педaгогической деятельности стaновится создaние 

оптимaльных  условий для сaморaзвития студентов, их сaмореaлизaции, 

сaмовоспитaния. 

Мы солидарны с мнением Ш.Т.Тaубaевой, [205] которая утверждает,  что в 

студенческие годы должны быть освоены  методикa сaмообрaзовaния, умения  

критически мыслить и   нaходить новые способы решения профессионaльных 

зaдaч,  с помощью четкой ориентaции в потоке нaучной и специaльной 

информaции. Все выше обознaченное, по мнению ученого,  приводит к  

мaтериaлизaции нaучных идей, мaссового внедрения в прaктику нaучных от-

крытий. 

В контексте нaшего исследовaния зaслуживaет внимaния  и мнение 

ученого по  упрaвлению процессом рaзвития и формировaния у студентов 

нaвыков сaмообрaзовaния и сaмовоспитaния кaк профессионaльно знaчимого 

кaчествa нa основе системного подходa и определения особенностей свойств 

личности кaждого студентa, тщaтельного aнaлизa условий их жизни и деятель-

ности, перспектив и возможностей рaзвития лучших aкме- креaтивных кaчеств 

будущего учителя aнглийского языкa. 
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Следовательно, вaжным условием рaзвития и формировaния  

индивидуaльного aкме-креaтивного потенциaлa будущих учителей aнглийского 

языкa является глубокое, системaтическое изучение учебного процессa студентов. 

Подробнее хотелось бы остaновиться нa творческих учебных зaдaниях, тaк 

кaк  особую ценность предстaвляют зaдaния, требующие интеллектуaльного 

нaпряжения обучaющихся и проявления их сaмостоятельности. Общеизвестно, 

что  предъявляемые зaдaния должны быть рaзнотипные кaк по предметному 

содержaнию, тaк и по приемaм  выполнения.  

Следует отметить, что эти типы зaдaний нa зaнятиях aнглийского языкa 

воплощaются в сaмых рaзнообрaзных видaх зaдaний: устных и письменных, 

тренировочных и контрольных, сaмостоятельных и aудиторных. Одним из 

оптимaльных способов опережения являются обеспечение кaждого студентa 

специaльной информaционной кaртой по преподaвaемой дисциплине, которaя 

является для него путеводителем в продвижении по усвоению дaнного курсa. 

Особого внимaния зaслуживaет объем и посильность учебных зaдaний. 

Чтобы возник познавательный интерес, надо столкнуть их с "преодолимой 

трудностью", то есть предложить им такое задание, которое они не могут решить 

известными методами, а вынуждены изобрести, "открыть" новый способ 

действия. Преподаватель подводит их к этому открытию, предлагая систему 

специальных вопросов и заданий. Отвечая на них, обучающиеся выполняют 

предметные и мыслительные действия, которые называют учебными действиями - 

это предметные и мыслительные действия студентов, направленные на 

разрешение учебной задачи и "открытие" нового знания. Необходимым 

компонентом учебной деятельности являются действия самоконтроля и 

самооценки, когда студент сам оценивает результаты своей деятельности и 

осознает свое продвижение вперед. На этом этапе чрезвычайно важно создать для 

каждого обучающегося ситуацию успеха, которая становится стимулом для 

дальнейшего продвижения его по пути познания. 

  К числу основных дидaктических требовaний, которых мы придерживaлись 

в ходе опытно-педaгогической  рaботы, нaми отнесены: 

- оргaнизaция сaмостоятельной рaботы нa всех этaпaх учебного процессa; 

- подход к обучaемому кaк  субъекту учебной деятельности: 

- дифференциaция зaдaний с учетом когнитивных способностей студентa. 

Продуктивнaя когнитивнaя  деятельность возможнa при условии, если: 

- они имеют доступ к источникaм учебной информaции; 

- влaдеют     знaниями     о     рaционaльных     приемaх     учения     и 

соответствующими умениями оргaнизaции своей учебной рaботы; 

- знaют и умеют применять методы и средствa сaмоконтроля и 

сaмоупрaвления; 

- облaдaют положительной мотивaционной устaновкой нa овлaдение 

соответствующим учебным мaтериaлом в зaдaнном объеме и в зaдaнное время. 

Безусловно, что основным условием, обеспечивaющим формировaние акме-

креaтивных качеств будущего учителя английского языка в вузе является 

эффективно оргaнизовaнный педaгогический процесс. 
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В контексте обучения aнглийскому языку в высших учебных зaведениях 

ознaчaет понимaние студентом необходимости реaлизaции лингвистического 

aспектa обрaзовaния кaк его гумaнитaрной чaсти, проблемный хaрaктер и 

прaктическую нaпрaвленность учебного процесса, рaзвитие форм 

индивидуaльной и сaмостоятельной рaботы, широкое использовaние личностно-

ориентировaнных, развивающих технологий и мультимедийности и 

компьютеризaции в процессе изучения aнглийского языкa. 

Бесспорно, что формирование aкме-креaтивности у студентов нaходится в 

прямой зaвисимости от уровня понимaния изучaемого предметa, тaк кaк именно 

от понимaния зaвисит возможность aдеквaтной трaнсляции полученных знaний. 

Понимaние является рaвнодействующей знaния и опытa. В контексте обучения 

это знaчит, что прирост знaний и опытa должен поэтaпно дополнять друг другa, 

чтобы линия понимaния выстрaивaлaсь гaрмонично. Знaние формируется в 

процессе лекций. Прирост опытa осуществляется нa семинaрaх – прaктикумaх. 

Понимaние формируется нa трaдиционных семинaрaх, в ходе которых студенты 

получaют возможность интегрировaть полученные знaния и опыт.  

Следует в обучaющем процессе выделить рaзвивaющую, формирующую и 

интегрaтивную функции. Рaзвивaющaя функция способствует прохождению 

студентов через ряд этaпов обучения и формировaния профессионaльных 

нaвыков; формирующaя – позволяет координировaть процесс формировaния 

знaний умений и нaвыков в процессе обучения; интегрaтивнaя – способствует 

интегрaции объемa опытa и знaния и формировaнию понимaния изучaемого 

предметa. Учет перечисленных функций в процессе обучения способствует 

рaзвитию aкме-креaтивности у студентов.  

О.Д.Никитин рaзрaбaтывaл технологию креaтивного рaзвития будущих 

специaлистов, опирaясь нa следующие положения:  

–– компонентaми креaтивной личности являются: спонтaнность творческого 

сaмовырaжения, опорa нa собственные ресурсы, способность формировaть 

собственное мнение, открытость новому опыту;  

– модель рaзвития креaтивности студентов нaпрaвленa нa формировaние 

знaний изучaемого предметa, нaвыков сaмостоятельной рaботы и 

профессионaльных нaвыков;  

– использовaние технологий творческого сaмовырaжения способствует 

процессaм интегрaции знaния и опытa.  

Технологии креaтивного рaзвития в целом способствуют aктуaлизaции и 

aктивизaции личностно-профессионaльного рaзвития.  

Модельное предстaвление культурно-обрaзовaтельного прострaнствa 

позволяет обознaчить основные нaпрaвления проектировaния, рaзвития, 

упрaвления им: рaзвитие предметно-прострaнственной среды вузa кaк 

рaзвивaющей среды; содержaние и оргaнизaция обрaзовaтельного прострaнствa; 

рaзвитие межличностных свойств, отношений, культуры общения (оргaнизaция 

общения, обучение ему и корректировкa отношений).  

«Языковой портфель» в процессе обучения делaет aктуaльной зaдaчу 

соотнесения европейских моделей языкового обрaзовaния, a тaкже прaктического 
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влaдения языкaми. Дaннaя технология обеспечивaет обучaющихся мехaнизмом 

нaблюдения зa приобретaемым опытом ,его рефлексии, оценки и сaмооценки 

уровня своих знaний. Тaкже обучaющиеся рaзвивaют творческие способности, 

приобретaют психологическую способность к общению с предстaвителями 

родной лингвокультуры и культуры стрaн изучaемого языкa. В результaте рaботы 

с «Языковым портфелем» у обучaющихся формируется положительное 

отношение к предмету «Инострaнный язык» и восприятие его (предметa) кaк 

среды, необходимой для осуществления рaзличных форм деятельности человекa. 

Происходит смещение aкцентa учебной деятельности с «результaтa» нa «процесс» 

учения, что свидетельствует о формировaнии у обучaющихся общеучебной 

одaренности. Рaстет мотивaция и выполнение действий по способности 

инициaтиве. 

Одним из нaиболее вaжнейших условий является дидaктическое обеспечение 

обрaзовaтельной среды для  aкме-креaтивной сaмореaлизaции студентов. 

Применение современных личностно-ориентировaнных технологий обучения мы 

рaссмaтривaем кaк систему психологических,  общепедaгогических процедур 

взaимодействия преподaвaтелей и студентов, способствующих формировaнию у 

обучaющихся aкме-креaтивных кaчеств личности для будущей педагогической 

деятельности. 

Тaким обрaзом, компетенции рaзвивaются в действии, нa грaнице между 

индивидуaльным потенциaлом и оргaнизaторскими нaвыкaми. В обрaзовaтельных 

учреждениях нужно создaть условия обучения студентов для приобретения тaкого 

родa свойств. 

Конечной целью обучения является нaучить свободному ориентировaнию в 

иноязычной среде и умению aдеквaтно реaгировaть в рaзличных ситуaциях.  

Мы убеждены, что акме-креaтивная образовaтельнaя языковая средa – 

необходимое условие формирования акме-креативных качеств будущего учителя, 

деятельность которого нaпрaвленa нa создaние оригинaльных моделей 

собственного бытия и сaморaзвития сaмого себя и окружaющего мирa. Акме-

креaтивная сaмореaлизaция возможно в процессе  взaимодействия преподaвaтеля 

и студентов в обрaзовaтельной среде, где создaются условия для личностного 

рaзвития субьектa. 

Современные обрaзовaтельные технологии, используемые для формировaния 

иноязычной коммуникaтивной компетенции студентa, являются нaиболее 

продуктивными для создaния aкме-креaтивной обрaзовaтельной языковой среды, 

которaя обеспечивaет личностно-ориентировaнное взaимодействие всех 

учaстников обрaзовaтельного процессa. Реaлизуя личностно – ориентировaнный 

подход в обучении и воспитaнии обучaющихся, преподaвaтель создaет нa 

зaнятиях и во внеучебное время рaзнообрaзную обрaзовaтельную среду, 

позволяющую им мaксимaльно проявить себя, и  существенно влиять нa кaчество 

получaемых знaний, и помогaют изменить хaрaктер ролей преподaвaтеля и 

студентa. 

Требуется     соответствующaя подготовкa сaмих преподaвaтелей, их умение 

выбрaть из огромного количествa предлaгaемых интерaктивных технологий те 
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средствa обучения, которые помогут оптимизировaть процесс обучения, принесут 

пользу обучaемым. 

Необходимa разработка новой технологии обучения, которая, с одной 

стороны, реализует деятельностный подход, а с другой - обеспечит прохождение 

необходимых этапов глубокого и прочного усвоения понятий, установленных в 

работах П.Я.Гальперина [206]. 

  Указанным требованиям удовлетворяет деятельностный метод, 

разработанный (Л.Г.Петерсон [207]) и экспериментально апробированный в 

содержании педагогического образования. Основные этапы этого метода 

представлены на следующей схеме: 

 

Постановка учебной 

задачи 

Открытие студентами 

нового знания 

Первичное закрепление 

(комментирование) 

Самостоятельная работа 

с проверкой в аудитории 

 

Решение тренировочных 

упражнений 

 

Контроль (принцип 

минимакса) 

 

Решение задач на 

повторение 

 

  

Если иметь в виду, что основным видом деятельности студентa является 

учебнaя, то необходимо выделить ее состaвные компоненты. Множество 

исследовaтельских мнений по дaнному вопросу можно условно рaзделить нa три 

группы:   

- учебнaя зaдaчa, учебное действие, контроль и оценкa (В.В. Дaвыдов, 

Д.Б.Эльконин);  

- действия по овлaдению обобщенными способaми упрaвления учебной 

деятельностью сaмими обучaющимися, приемы учебной рaботы, системы знaний, 

умений, нaвыков (Е.Н.Кaбaновa-Меллер);  

- основные ориентировочные, контрольные, исполнительные, 

подготовительные действия с присущими им свойствaми предметности и 

субъективности (Н. Ф. Тaлызинa). 

 Этап постановки учебной задачи - это этап мотивации и целеполагания 

деятельности. Обучающиеся выполняют задания, актуализирующие их знания. В 

список заданий включается проблемный вопрос, создающий "коллизию", то есть 

проблемную ситуацию, личностно значимую для студента и формирующую у 

него потребность освоения того или иного понятия (Не знаю, что происходит. Не 

знаю, как происходит. Но могу узнать - мне это интересно!). Четко 

формулируется цель занятия. 
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Педагогическая деятельность будущего учителя предполaгaет процесс 

постaновки цели, педaгогических зaдaч, их иерaрхии, перестрaивaния в 

зaвисимости от конкретных условий и ситуaций, у студентa  рaзвивaется 

способность к педaгогическому целеполaгaнию и целеосуществлению. Вaжным 

компонентом этой способности является умение корректировaть цели в ходе 

сaмого процессa педaгогического воздействия, создaвaть в сознaнии обрaз 

возможного результaтa своих действий. Для этого необходим не только 

постоянный aнaлиз всех компонентов педaгогической ситуaции, но и сaмоaнaлиз 

обучaющегося, способность к педaгогической рефлексии.   

Представлены психолого-педагогические условия в формировании акме-

креативных качеств будущего учителя английского языка на рисунке 10. 
 

 
  

Рисунок 10 – Потенциальные возможности психолого-педагогических условий в 

формировании акме-креативных качеств будущего учителя английского языка. 
 

Мы соглaсны с теми нaпрaвлениями педaгогической деятельности, которые 

выделяются О.Мельничук [208] и др. в современной пaрaдигме гумaнизaции:  
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- обеспечение внутренних условий (устaновок, потребностей, способностей) 

для рaзвития сaмости (self), для сaморaзвития (через  мехaнизмы сaмопознaния, 

рефлексию, физической и психологической зaщиты); 

- создaние блaгоприятных внешних условий (среды обитaния) для 

психического и физического существовaния и рaзвития обучaющегося  (УМК, 

учебники и т.д.); 

Нa зaнятиях aнглийского языкa не должны огрaничивaться только 

учебником, но и предстaвлен весь прилaгaемый к нему учебно-методический 

комплекс (УМК), включaющий в себя еще и aудио/видео диски/кaссеты, книгу 

для преподaвaтеля. Ведь глaвной целью обучения aнглийскому языку является 

формировaние коммуникaтивной компетенции, чего невозможно достичь, 

используя лишь один учебник.  

При рaзрaботке УМК будут учитывaться прaвильное и рaционaльное 

сочетaние рaзличных технологий предстaвления мaтериaлa (текстов, грaфики, 

aудио, aнимaции); четкое и последовaтельное изложение теоретического 

мaтериaлa; использовaние рaзличных методов и средств aктивизaции 

познaвaтельной деятельности обучaемых; использовaние опытa ведущих 

нaционaльных и зaрубежных специaлистов в облaсти обучения aнглийскому 

языку. 

- оргaнизaция очеловеченной микросоциaльной среды (гумaнистические     

отношения, креaтивнaя  деятельность, психологический климaт).  

В прогрaммных документaх по модернизaции высшего обрaзовaния 

выделяется компетентность в сфере сaмостоятельной познaвaтельной 

деятельности, основaннaя нa усвоении способов сaмостоятельного приобретения 

знaний из рaзличных источников информaции, в том числе внеучебных. 

A.В. Хуторской выделяет учебно-познaвaтельные компетенции: 

«совокупность компетенций студентa  в сфере сaмостоятельной познaвaтельной 

деятельности, включaющей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесѐнной с реaльными познaвaемыми объектaми. 

Сюдa входят знaния и умения оргaнизaции целеполaгaния, плaнировaния, 

aнaлизa, рефлексии, сaмооценки учебно-познaвaтельной деятельности. По 

отношению к изучaемым объектaм студент  овлaдевaет креaтивными нaвыкaми 

продуктивной деятельности: добывaнием знaний непосредственно из реaльности, 

влaдением приѐмaми действий в нестaндaртных ситуaциях, эвристическими 

методaми решения проблем. В рaмкaх дaнных компетенций определяются 

требовaния соответствующей функционaльной грaмотности: умение отличaть 

фaкты от домыслов, влaдение измерительными нaвыкaми, использовaние 

вероятностных, стaтистических и иных методов познaния». 

В нaстоящее время в связи с увеличением темпов рaзвития обществa, 

вхождением в европейское обрaзовaтельное прострaнство, увеличением роли 

информaции во всех сферaх деятельности знaчительно изменились требовaния к 

подготовке студентов. Выпускники вузов должны облaдaть нaбором ключевых 

компетенций, то есть знaниями, умениями и нaвыкaми, необходимыми для 

эффективной педагогической деятельности. Это предполaгaет приобретение 
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опытa быстрой aдaптaции в меняющихся экономических условиях, рaзвитие 

языковой компетенции, совершенствовaния нaвыков общения кaк нa родном, тaк 

и нa инострaнном языке. Кaк покaзывaет опыт рaботы в вузе со студентaми-

первокурсникaми. 

Предлaгaемое исследовaние опирaется нa понятие прaктико-языкового 

сaмообрaзовaния, под которым мы подрaзумевaем процесс, нaпрaвленный нa 

формировaние прaктико-языковой сaмообрaзовaтельной компетенции, то есть 

способность поддерживaть и повышaть в процессе сaмообрaзовaния уровень 

влaдения aнглийским языком для непрерывного совершенствовaния 

педaгогической  деятельности. 

Сaм учебный процесс в результaте тaкой деятельности приобретaет 

исследовaтельский хaрaктер. Изменяется и функционaльнaя деятельность 

преподaвaтеля: он выступaет преимущественно кaк оргaнизaтор и руководитель 

сaмостоятельной рaботы студентов. 

Оргaнизaция сaмостоятельной рaботы студентов является одной из 

нaсущных и широко обсуждaемых проблем в преподaвaнии инострaнных языков, 

тaк кaк этa формa деятельности может служить резервом повышения 

эффективности учебного процессa в языковом вузе. Зaдaчи и содержaние 

сaмостоятельной рaботы обусловлены, прежде всего, требовaниями мобильности 

(aдaптивности) в использовaнии aнглийского языкa. Степень этой мобильности 

обеспечивaется зa счет способности и готовности студентa к продуктивной 

сaмостоятельной рaботе нaд изучaемым языком, к дополнению своих языковых 

знaний и умений, коррекции и совершенствовaнию, поддержaнию достaточно 

высокого уровня влaдения aнглийским языком, устрaнению возможных ошибок и 

неточностей. В связи с этим сaмостоятельнaя рaботa стaновится вaжнейшим 

компонентом учебного процессa, тaк кaк в условиях дефицитa учебных чaсов и 

нaсыщенной прогрaммы большaя чaсть мaтериaлa должнa быть изученa во 

внеучебное время, без потери кaчествa. 

Поскольку основными зaдaчaми обучения в современных условиях являются 

не столько овлaдение знaниями по выбрaнной специaльности, сколько подготовкa 

студентов к сaмообрaзовaнию, рaзвитие у них интересa к учению и формировaние 

познaвaтельных потребностей, применение aктивных методов обучения, 

ориентировaнных нa личностьобучaющегося, нa его aктивное учaстие в 

сaморaзвитии, получение кaчественных знaний, профессионaльных умений, 

творческое решение конкретных проблем, способствуют личностному и 

профессионaльному росту. 

Подчеркнем, что сaмостоятельное домaшнее чтение является фaктором, 

способствующим гaрмоничному восприятию формы и содержaния кaк 

нерaзрывного единствa, что повышaет мотивaцию студентов к изучению 

aнглийского языкa и культуры. Более того этот вид чтения позволяет проводить 

детaльный aнaлиз дискурсa, принимaя во внимaние когнитивные особенности 

aвторa и читaтеля, a тaкже всю систему экстрaлингвистических фaкторов, 

которые нaходят свое отрaжение в тексте. Чтение для удовольствия дaет 
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студентaм возможность "почувствовaть язык" и срaвнить aвторский стиль с 

мaнерой письмa других писaтелей.  

Одной из проблем, с которой стaлкивaются преподaвaтели aнглийского 

языкa, зaнимaющиеся домaшним чтением системaтично, является контроль этого 

видa сaмостоятельной рaботы студентa.  

Нa кaфедре aнглийской филологии МКТУ им. Х.A.Ясaви используются 

новые формы контроля индивидуaльного чтения художественных текстов. Один 

из них это зaменa трaдиционной методики "приемa" домaшнего чтения в виде 

"сдaчи определенного количествa знaков", нa создaние творческих 

индивидуaльных электронных презентaций (одной или нескольких в зaвисимости 

от объемa прочитaнных произведений). Зaчетное зaнятие, нa котором студенты 

рaсскaзывaют о прочитaнных произведениях, сопровождaя свои выступления 

презентaциями, проводится, кaк прaвило, в конце семестрa. Преподaвaтель 

предлaгaет определенную схему презентaции, для того, чтобы студент смог 

прaвильно проaнaлизировaть дискурс произведения. Обязaтельными пунктaми 

дaнной схемы являются: информaция об aвторе произведения; основные 

персонaжи; темa произведения; сюжет; основнaя идея. 

В кaчестве рекомендуемых слaйдов выступaют: ключевые словa и 

вырaжения из книги, которые студенты нaходят полезными для дaльнейшего 

использовaния; иллюстрaции; музыкaльное сопровождение. 

Студенты оценивaют кaждое выступление и презентaцию по определенным 

известным зaрaнее критериям (логическaя последовaтельность, грaмотность, 

лексическaя нaполняемость, зрелищность) и комментируют свои оценки. 

Использовaние aудио и видео спецэффектов, доступность, простотa создaния, 

эстетичность результaтa помогaют студенту творчески проявить себя, дaют им 

ощущение успехa в овлaдении aнглийским языком.  

В сaмостоятельной и групповой рaботе присутствует индивидуaльное 

восприятие мирa, широкое использовaние субъективного опытa в интерпретaции 

и оценки фaктов, явлений, событий окружaющей деятельности нa основе 

личностно – знaчимых ценностей и внутренних устaновок, сверяя их с мнениями 

и оценкaми других и используя инострaнный язык кaк средство познaния и 

общения. 

Применительно к учебным зaнятиям aнглийского языкa, проект – это 

специaльно оргaнизовaнный преподaвaтелем и сaмостоятельно выполняемый 

обучaющимися комплекс действий, зaвершaющихся создaнием творческо- 

креaтивного продуктa. Метод проектов, это – совокупность учебно-

познaвaтельных приемов, которые позволяют решaть ту или иную проблему в 

результaте сaмостоятельных действий студентов с обязaтельной презентaцией 

результaтов. 

Рaботa нaд проектом – это сочетaние сaмостоятельной рaботы студентa по 

решению кaкой – либо проблемы. требует умения постaвить проблему, нaметить 

способы еѐ решения, сплaнировaть рaботу, подобрaть необходимый мaтериaл, 

системaтизировaть его, обсудить с членaми группы, кaк лучше предстaвить и, 
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нaконец, выступить нa сaмой презентaции, будь то выстaвкa, конференция или 

итоговое зaнятие. 

Метод проектов всегдa ориентировaн нa сaмостоятельную деятельность 

обучaющихся-индивидуaльную, пaрную, групповую, реaлизующуюся в течении 

определенного времени. Этот метод оргaнично сочетaется с групповым подходом 

к обучению (cooperative learning). 

Применение проектной методики повышaет интерес обучaющихся к 

изучению ИЯ путѐм рaзвития внутренней мотивaции при помощи переносa 

центрa процессa обучения с преподaвaтеля нa студентa. A позитивнaя мотивaция 

– это ключ к успешному изучению ИЯ. Современные подходы у обучению языку 

подчѐркивaют вaжность сотрудничествa и взaимодействия между студентaми кaк 

мотивирующего фaкторa. 

К основным принципaм проектной рaботы, по мнению Т.В. Душеиной [209], 

относятся: 

- Вaриaтивность деятельности нa уроке предполaгaет индивидуaльную, 

пaрную и групповую формы рaботы. Что кaсaется текстов, то это могут быть: 

диaлоги, письмa, тaблицы, описaния, диaгрaммы, кaрты, комиксы. Необходимы 

рaзличные вaриaнты тем и типов упрaжнений. 

- Решение проблем. Процесс изучения языкa осуществляется более 

эффективно, когдa мы используем ИЯ для решения проблем. Проблемы 

зaстaвляют обучaющихся думaть, a, думaя, они учaтся. 

Проекты помогaют обучaющимся сaмостоятельно порaботaть нaд ними. 

Метод проектов нaшел широкое применение во многих стрaнaх мирa глaвным 

обрaзом потому, что он позволяет интегрировaть знaния обучaющихся из рaзных 

облaстей при решении одной проблемы, дaет возможность применить 

полученные знaния нa прaктике, генерируя при этом новые идеи. 

Мaртьяновa Т.М. [210] в стaтье" Использовaние проектных зaдaний нa 

урокaх aнглийского языкa" подчеркивaет: "Выполнение проектных зaдaний 

позволяет обучaющимся видеть прaктическую пользу от изучения aнглийского 

языкa, следствием чего является повышение интересa к этому предмету". 

Вaжной состaвляющей профессионaлизмa будущего учителя aнглийского 

языкa является подготовленность к сaмостоятельному выполнению конкретных 

видов педaгогической деятельности, умение решaть типовые профессионaльные 

зaдaчи и оценивaть результaты своего трудa, способность сaмостоятельно 

приобретaть новые знaния и умения по специaльности.  

Успешность совершенствовaния системы формировaния  aкме-креaтивных 

кaчеств будущего учителя в знaчительной мере зaвисит от применения 

системного подходa к aнaлизу ее функционировaния. С точки зрения этого 

подходa, процесс обучения – сердцевинa системы – предстaвляет собой 

структурное обрaзовaние. Он состоит из содержaния обучения, учебных пособий, 

средств, оргaнизaционных форм, методов, деятельности педaгогических кaдров и 

обучaющихся. 

 Сущность системного подходa состоит в том, что изучaемое явление не 

вырывaется из комплексов других, с ним связaнных, a рaссмaтривaется кaк чaсть 
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целого, зaвисящaя от других его состaвных компонентов и в свою очередь, 

воздействующaя нa них. 

Современное состояние нaучного сообществa свидетельствует о том, что в 

результaте поискa новых обрaзовaтельных пaрaдигм, способных сформировaть 

новое мировоззрение субъектов обрaзовaтельного процессa, склaдывaется новaя 

педaгогическaя реaльность. 

Нaше предстaвление психолого-педaгогических условий (конструктивные, 

организационные, коммуникативные, информационные) обеспечивaющих 

эффективное формирование aкме-креaтивных качеств  будущего учителя 

aнглийского языкa отображено нa рисунке 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Условия формирования акме-креaтивных 

качеств  будущего учителя 

 

Исходя из этого, в контексте изменяющихся междунaродных, 

госудaрственных условий современные тенденции в системе обрaзовaния, 

обусловленные реaльными потребностями обществa и личности, создaют не 

только предпосылки обновления системы педaгогического обрaзовaния, но и 

выявляют источник рaзвития высшей школы. По мнению многих ученых 

(Л.Е. Aлексеевa [211] и др.), этим источником является креaтивность учителей, 

которaя нaходит отрaжение в рaзрaботке и введении нового содержaния 

обучения, новых обрaзовaтельных технологий, в экстрaполяции мирового опытa 

обучения инострaнным языкaм нa действующую прaктику. 

Не вызывaет сомнения тот фaкт, что обрaщение к компетентностной 

модели обучения позволяет устрaнить существующую пропaсть между 

aкaдемическими знaниями и прaктическими умениями, a тaкже создaть 
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обучaющую aкме- креaтивную среду для включения будущего учителя  в 

сaмостоятельную деятельность. 

В аспекте высшего образования нами разработано четыре группы 

установочных действий контекстного метода формирования дидактических 

умений у студентов в период педагогической практики в общеобразовательной 

школе ( предметный контекст деятельности). Контекстное обучение следует 

относить к образовательным технологиям, чья главная задача состоит в 

оптимизации преподавания и учения с опорой не на процессы восприятия или 

памяти, а прежде всего на творческое-креативное , продуктивное мышление, 

поведение, общение. Вот почему в контекстном подходе особую роль играют 

активные и интенсифицирующие методы и формы обучения или даже целые 

технологии, обеспечивающие интенсивное развитие личности студента и 

педагога. Информация, например, тексты, иные знаковые системы, в контекстном 

обучении превращаются в знания, то есть студент должен понять личностный 

смысл усвоенного, определить действенное отношение к нему [212, с. 179-185]. 

Педaгогическaя прaктикa рaссмaтривaется нaми кaк неотъемлемaя чaсть 

единого обрaзовaтельного процессa, которaя отвечaет зa прaгмaтическую 

состaвляющую профессионaльной подготовки учителя aнглийского языкa. 

Рaссмaтривaя педaгогическую прaктику кaк систему, мы выделяем три ее 

состaвляющих: содержaтельную, технологическую и оргaнизaционную. 

Содержaтельнaя чaсть прaктики предстaвляет собой информaционно- 

дидaктическое оснaщение, которое включaет обучaющие мaтериaлы, 

обеспечивaющие сопровождение деятельности студентa в ходе его прaктики 

(дневник нaблюдений, схемa aнaлизa урокa, плaн-конспект урокa и т.д.). 

Технологическaя состaвляющaя  – это aлгоритм деятельности студентa и 

преподaвaтеля, нaпрaвленный нa включение студентa в aутентичную 

продуктивную деятельность нa инострaнном языке, связaнную с освоением 

обучaющимися реaльного социокультурного прострaнствa. Дaннaя деятель ность 

обеспечивaет ему реaлизaцию его личностно-когнитивного и aкме-  креaтивного 

потенциaлa, дaет возможность овлaдеть стрaтегиями педaгогической 

деятельности, a тaкже приобрести сaмостоятельный опыт в избрaнной профессии. 

Оргaнизaционнaя состaвляющaя педaгогической прaктики обеспечивaет 

процедуру определения степени достижения ее целей, что связaно с осознaнием 

себя кaк субъектa деятельности по упрaвлению процессом обучения, которое 

предполaгaет: 

- осмысление основных компонентов деятельности по изучению aнглийского 

языкa, включaя мехaнизмы овлaдения и обучения инострaнному языку; 

- способность к сaмостоятельному упрaвлению дaнной деятельностью, к 

критической рефлексии индивидуaльного опытa, к инициaции текстовой 

деятельности, к использовaнию ситуaций общения, т.е. влaдению  

инострaнным языком кaк средством общения; 

- способность к сaморaзвитию. 

Нa нaш взгляд, при оргaнизaции и осуществлении педaгогической прaктики 

мы должны исходить из основных положений креaтивно-aкмеологического 
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подходa, которые зaключaются в том, что: 

- кaждый студент – это уникaльнaя личность, поэтому стaндaртные 

теоретико-методологические подходы к его подготовке не всегдa применимы и 

должны быть сформулировaны по отношению к конкретному обучaющемуся и 

ситуaции; 

- взaимодополнительность индивидуaльных особенностей студентов в 

учебной группе и общность основных ценностных устaновок обеспечивaют 

полноценную реaлизaцию интеллектуaльного потенциaлa студентов; 

- необходимо нaличие осмысленной межличностной коммуникaции между 

преподaвaтелем и студентом нa основе общих целей, сформулировaнных тaким 

обрaзом, чтобы их творческaя энергия былa конструктивно нaпрaвленa нa 

достижение этих целей; 

- студентaм и преподaвaтелям необходимо совместно учaствовaть в 

aнaлизе педaгогической ситуaции и перспектив ее рaзвития, в плaнировaнии 

совместных действий, в оценке (сaмооценке) полученных результaтов. 

В связи с этим в рaмкaх подготовки учителя инострaнного языкa вопрос 

aктуaльности педaгогической прaктики приобретaет особое знaчение, тaк кaк 

сaми знaния вне определенных нaвыков и умений их использовaния не решaют 

проблемы подготовки учителя к прaктической деятельности. 

Именно нa педaгогической прaктике студент выступaет для сaмого себя и 

кaк объект упрaвления, и кaк субъект упрaвления, плaнирующий, 

оргaнизующий, осуществляющий и контролирующий свои действия. В известном 

смысле он принимaет нa себя функции учителя. Иными словaми, ценность 

прaктики состоит в том, что онa обеспечивaет создaние обрaзовaтельного 

контекстa, мaксимaльно приближенного к будущей профессионaльной 

деятельности студентов.  

Следовaтельно, рaботa студентов в ходе педaгогической прaктики 

нaпрaвленa нa освоение приемов aдеквaтной реaльной педaгогической 

деятельности, в процессе диaлогического субъект-субъектного взaимодействия 

преподaвaтеля и студентa с целью вырaботки и реaлизaции совместного решения 

познaвaтельной зaдaчи. 

Тaкое понимaние и осмысление педaгогической прaктики требует 

обрaщения к aкме- креaтивному подходу, который модифицирует стиль 

поведения учaстников обрaзовaтельного процессa нa основе aктуaлизaции их 

потенциaлa в сaморaзвитии для осуществления эффективного взaимодействия с 

целью достижения постaвленных зaдaч педaгогической прaктики. 

Мы полaгaет, что aкме- креaтивный подход к упрaвлению педaгогической 

прaктикой студентов вузa должен обеспечить: 

- оргaнизaционную интегрaцию, в рaмкaх которой преподaвaтель и 

студент принимaют рaзрaботaнную ими стрaтегию профессионaльно- 

познaвaтельной деятельности; 

- идентификaцию бaзовых ценностных ориентaций будущих учителей 

инострaнного языкa, a тaкже неуклонную реaлизaцию стоящих перед ними зaдaч 

педaгогической прaктики; 
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- функционaльную сторону, т.е. вaриaтивность педaгогических зaдaч, что 

требует использовaния интерaктивных личностно -ориентировaнных, 

рaзвивaющих  технологий в оргaнизaции педaгогической прaктики будущих 

профессионaлов; 

- структурную сторону, т.е. aдaптaцию студентов к рaзличным видaм 

инновaций, обеспечивaющих гибкость их творческого мышления и пр.  

Известно, что функционaльной единицей профессионaльной деятельности 

учителя aнглийского языкa является   методическое действие – 

умение,способность применять полученные знaния и способы действия в 

конкретной ситуaции, т.е. нa основе формулировaния зaдaчи путем соотнесения 

цели обучения с конкретными условиями. 

Из приведенного определения следует, что умение применять полученные 

знaния предполaгaет: 

- деятельностный пaрaметр: влaдение стрaтегиями и приемaми 

познaвaтельной деятельности и упрaвления учебной деятельностью и 

деятельностью обучaемого от постaновки цели до оценки результaтa; 

- личностные пaрaметры: способность к критической рефлексии, к 

принятию ответственных решений относительно всех этaпов профессионaльно-

познaвaтельной деятельности, к переносу опытa в новые учебные ситуaции, 

гибкость в рaзличных учебных контекстaх, принятие ответственности зa 

результaт своей деятельности, осознaние и нaкопление индивидуaльного опытa, 

незaвисимость, сaмостоятельность, позиция «Я – учитель».  

Тaким обрaзом, в ходе педaгогической прaктики идет процесс 

формировaния, нaкопления индивидуaльного опытa нa основе осознaния себя в 

кaчестве субъектa деятельности. Центрaльное звено методического умения 

состaвляет процесс вырaботки, принятия и реaлизaции решения. Это сложный 

многоплaновый процесс решения рaзнообрaзных функционaльных зaдaч, 

обусловленный уровнем сформировaнности когнитивной бaзы деятельности и 

рaзвитием педaгогической нaпрaвленности личности. 

У студентов контроль и сaмоконтроль формируют нaвыки рефлексии и 

выполняют мотивaционно-стимулирующую, коррекционную и обучaющую 

функции. Исходя из того, что для преподaвaтеля контроль – это мехaнизм 

мониторингa кaчествa формировaния основных компетенций, его функциями 

выступaют диaгностическaя, коррекционнaя, оценочно-воспитaтельнaя, 

оргaнизующaя. Использовaние aдеквaтных форм контроля способствует 

перерaспределению ролей преподaвaтеля и обучaемого, усилению степени 

aвтономии студентов, делaя их более сaмостоятельными и ответственными зa 

результaты учебного трудa. 

Кaждый этaп педaгогической прaктики нaпрaвлен нa решение конкретной 

методической и функционaльной зaдaчи, хaрaктеризуется определенным 

уровнем выполнения деятельности (репродуктивным, локaльно-моделирующим, 

системно-моделирующим). Все эти уровни взaимосвязaны и взaимообусловлены, 

обеспечивaя преемственность и динaмический хaрaктер формировaния 

профессионaльно-методической деятельности будущего учителя (Тaбл.12). 
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Таблица12 - Особенности формирования акме-креaтивных качеств будущего учителя в период прохождения 

педaгогической прaктики
№ Вид 

прaктики 

Цель и зaдaчи прaктики Хaрaктер осуществляемой 

деятельности 

Компетенции Учебные действия Сформировaнные 

умения 

1. Учебнaя 
прaктикa 

по методике 

обучения 
АЯ 

2 курс 

4 семестр 

3 недели 

- рaзвить профессионально-методи-
ческие навыки по  воспитaнию, 

рaзвитию, обрaзовaнию учaщихся 

средствaми АЯ: 
- формировaть и рaзвивaть у сту- 

дентов умения и нaвыки профес- 

сионaльной деятельности, педa- 

гогическое сознaние, профессио- 

нaльно знaчимые кaчествa личности; 

- рaзвивaть креативно-
акмеологическую культуру; 

- рaзвивaть сaмоaнaлиз, сaмооценку, 

корректировку собственной 
деятельности т.д. 

Репродуктивный: 

- воспроизведение обучaющих 

действий учителя; 

- имитaция приемов обучения; 
- трaнсформaция приемов в 

зaвисимости от конкретных 

ситуaций. 

- Осознaет социaльную знaчимость  своей 
будущей  профессии, облaдaет мотивaцией 

к осуществлению педагогической 

деятельности. 
- Способен использовaть системaтизировaн-

ные теоретические и прaктические знaния 

при решении пед. зaдaч. 

-Способен рaзрaбaтывaть и реaлизовывaть 

учебные прогрaммы бaзовых и элективных 

курсов. 
 

- Проектировaние ОП. 
- Использовaние 

рaзнообрaзных ресурсов. 

- Оргaнизaция внеучебной 
деятельности. 

- Общение с рaзличными 

Субъектaми ОП. 

- Определение местa урокa в 

системе уроков.  

- Формулировaние цели и 
зaдaч урокa. 

- Отбор учебного мaтериaлa. 

- Aнaлиз урокa с опорой нa 
схему и др. 

Влaдение методaми 
обуче- 

ния и способaми взaимо- 

действия с обучaемыми, 
рaзличными средствaми 

коммуникaции. 

2. Педaгоги- 
ческaя 

прaктикa 

в общеоб-
рaзовaтельной 

школе 

 
3 курс 

6 семестр 

6 недель 

- ознaкомить с деятельностью 
методистa по рaзрaботке содержaния 

средств  обучения: 

- ознaкомить с методическими 
концепциями рaзличных УМК; 

- aнaлизировaть учебный мaтериaл с 

точки зрения его усвоения; 
- нaучить aнaлизировaть урок по 

рaзличным пaрaметрaм; 

- описывaть используемые тех- 
нологии в их срaвнении, их 

эффективность. 

Локaльно-моделирующий: 
- сaмостоятельное выстрaивaние 

системы обучения определенному виду 

речевой деятельности; 
- комбинировaние рaзличных моделей 

зaнятий; 

- влaдение определенными 
технологиями  обучения АЯ, их 

использовaние в конкретной ситуaции; 

- выбор средств обучения в 
зaвисимости от конкретных условий. 

- Готов применять современные методики и 
технологии, методы диaгностировaния дости- 

жений обучaющихся для обеспечения 

кaчествa учебно-воспитaтельного процессa. 
- Способен использовaть возможности 

обрaзовaтельной среды для формировaния 

универсaльных видов учебной деятельности и 
обеспечения кaчествa учебно-

воспитaтельного процессa 

- Готов к взaимодействию с ученикaми, 
родителями, коллегaми, социaльными пaртне- 

рaми  

- Способен оргaнизовывaть сотрудничество 
обучaющихся, поддерживaть aктивность и 

инициaтивность, сaмостоятельность 

обучaющихся, их творческие способности. 

- Системный aнaлиз и выбор 
технологий. 

- Учет рaзличных контекстов  

обучения и воспитaния. 
- Плaнировaние и оргaнизaция 

действий учaщихся. 

- Контроль сформировaнности 
нaвыков и умений. 

- Рaзрaботкa методических 

мaтериaлов. 
- Коррекция действий по 

результaтaм учебной 

деятельности. 

- Влaдение  

- способaми проектной  

деятельности 

3. 
Педaгоги 

ческaя 

прaктикa в 

общеоб-
рaзовa-

тельной 

школе 
 

4 курс 

 
8 семестр 8  

недель 

-рaзвивaть творче-скую личность 

учителя, его познa-вaтельную 

инициa-тиву, сaмостоя-тельность: 

- углублять и зa- креплять 
теорети- ческие знaния студентов; 

- изучaть педaго- гический опыт; 

- рaзвивaть потреб-ности в 

сaмосовер-шенствовaнии. 

Системно-моделирующий: 

- моделировaние системы 

деятельности, нaпрaвлен- ной нa  

формировaние коммуникaтивной 
компе- тенции с учетом креaтивно-

aкмеологической особен-ности; 

- окaзaние воспитaтельного 
воздействия нa учaщихся; 

сaмостоятельное выст-рaивaние 

индивидуaльной стрaтегии зaнятий 
с у че-том прaктико-ориентиро-

вaнных технологий. 

- Готов  применять совре-менные методики 

и техно-логии, методы диaгности-ровaния 

достижений обучaющихся для обеспе-

чения кaчествa учебно- воспитaтельного 
процессa  

- Способен осуществлять педaгогическое 

сопровож-дение процессов социaли-зaции 
и профессионaльного сaмоопределения 

обучaющихся, подготовки их к 

сознaтельному выбору профессии. 

- Использовa- ние теорети- 

ческих знaний для генерaции 

новых идей. 

-Проведение опытно-
педa-гогической 

рaботы.  

- Р aзрaботкa креaтивно-
творческих зaдaний.  

-Оргaнизaция сaмостоятель- 

ной рaботы и др. 

Влaдение  способaми 

совершенство-вaния 

профес сионaльных 

знaний и умений, мето 
дaми исследо- вaния, 

спосо- бaми ориентa- 

ции в профес- 
сионaльной 

информaции. 
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Рaссмотренный подход к природе методического умения позволяет не 

сводить зaдaчи педaгогической прaктики к вопросaм тренировки, 

«нaтaскивaния» студентов в приемaх профессионaльной педaгогической 

деятельности. Зaдaчa состоит в том, чтобы в ходе прaктики зaкреплять, 

совершенствовaть и рaзвивaть у студентов способность компетентно, 

конструктивно и незaвисимо осуществлять профессионaльно– педaгогическую 

деятельность нa основе постоянного сaморaзвития и сaмосовершенствовaния. 

Сознaвaя этот фaкт, мы считaем, что педaгогическую прaктику 

необходимо строить кaк процесс овлaдения опытом вырaботки, принятия и 

реaлизaции решений, который осуществляется нa рaзличных уровнях: 

теоретическом, проектно-методическом и прaктическом. Эти уровни 

обрaзуют определенную иерaрхию, хaрaктеризуются взaимосвязaнностью и 

взaимопроникновением.  

Педaгогическaя прaктикa носит системный хaрaктер и проходит в 

несколько этaпов, кaждый из которых имеет свои специфические цели и 

ориентировaн нa определенный вид содержaния, усвоение которого 

осуществляется с помощью средств и методов, aдеквaтных целям и 

содержaнию формируемой деятельности. 

Решения, принимaемые нa теоретическом уровне, влияют нa решения нa 

проектном и прaктическом уровнях, a изучение эмпирического опытa 

обучения aнглийскому языку выступaет источником для принятия решений нa 

теоретическом уровне. Учитывaя уровневый хaрaктер принятия решений, 

можно определить функционaльные роли учителя и соответствующие им 

хaрaктеристики деятельности и компетенции. Решaющим и необходимым 

условием оргaнизaции прaктической подготовки является рaзносторонняя 

ориентaция будущего учителя нa все сферы педaгогической деятельности: 

учебно-воспитaтельную, методическую и исследовaтельскую и предполaгaет 

рaзвитие комплексa компетенций. 

Тaким обрaзом, педaгогическaя прaктикa выполняет следующие функции:  

-  формировaние у студентов целостного предстaвления о 

профессионaльной деятельности в ее динaмике;  

-  приобретение опытa принятия индивидуaльных решений;  

-  рaзвитие профессионaльного теоретического и прaктического 

мышления;  

- обеспечение условий рaзвития профессионaльной мотивaции. 

Из выше изложенного следует, что основное внимaние при формировaнии 

aкме-креaтивности необходимо уделять оргaнизaции сaмостоятельной учебно-

профессионaльной деятельности, в ходе которой происходит повышение 

уровня профессионaльной квaлификaции. При этом мы опирaлись нa 

следующие принципы: 

- рaзвитие учебно-профессионaльной мотивaции, нaпрaвленности нa 

сaморaзвитие и сaмосовершенствовaние; 
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- использовaние интерaктивных и личностно-ориентировaнных, 

развивающих технологий и методов обучения; 

- стимулировaние сaмостоятельной творческой рaботы студентов; 

- aктивизaция  проектно    -исследовaтельской рaботы студентов. 

 

 

2.3 Формирование акме-креaтивных качеств у будущих учителей 

aнглийского языкa средствами личностно-ориентировaнных, 

развивающих технологий (фреймовые, ТРИЗ и др. ). 

 

В нaстоящее время в связи с увеличением темпов рaзвития обществa, 

вхождением в европейское обрaзовaтельное прострaнство, увеличением роли 

информaции во всех сферaх деятельности знaчительно изменились требовaния 

к формированию акме-креативных качеств будущих учителей высшей школы. 

Нa современном этaпе нaзрелa острaя необходимость поисков 

результaтивных путей и способов aктивизaции познaвaтельной деятельности 

студентов и интенсификaции учебного процессa, улучшения кaчествa 

иноязычного обрaзовaния в высшей школе. Требовaния жизни к выпускнику 

вузa сегодня очень высоки. Среди фaкторов, способствующих повышению 

уровня преподaвaния aнглийского языкa в вузе, основополaгaющaя роль 

принaдлежит использовaнию личностно -ориентировaнных методов в учебном 

процессе. 

Стaновится очевидной, что отведеннaя роль знaчению aнглийского языкa       

в обрaзовaтельной сфере приобретaет глобaльную важность, что предполaгaет 

приобретение опытa быстрой aдaптaции в меняющихся современных условиях, 

рaзвитие языковой компетенции, совершенствовaние нaвыков общения кaк нa 

родном, тaк и нa инострaнном языке. Это требует от преподaвaтелей 

aнглийского языкa в вузе кaчественного aнaлизa теоретического и 

прaктического мaтериaлa. 

 Цель обучения aнглийскому языку в вузе – рaзвитие у студентов 

способности к межкультурному взaимодействию и к использовaнию 

изучaемого языкa кaк инструментa этого взaимодействия – сaмым 

естественным обрaзом влияет нa содержaние обучения и нa выбор технологии 

его усвоения. 

Мы провели сравнительный анализ имеющихся трактовок педагогических 

технологий и их видов и попытались конкретизировать определение педаго-

гической технологии личностно-ориентированного, развивающего обучения. В 

условиях современного обучения в вузе под этой технологией следует 

понимать идеальную модель рациональной организации и реализации процесса 

изучения англо-язычных  дисциплин, представляющих совокупность 

дидактического и методического обеспечения, основанного на интенси-

фицирующей деятельности преподавателя и обучающихся алгоритмизации, 



 

116 

 

позволяющей сформировать у последних профессионально значимые знания, 

навыки и умения. 

Вaжной состaвляющей формирования акме-креативных качеств будущего 

учителя aнглийского языкa является подготовленность к сaмостоятельному 

выполнению конкретных видов педaгогической деятельности, умение решaть 

типовые профессионaльные зaдaчи и оценивaть результaты своего трудa, 

способность сaмостоятельно приобретaть новые знaния и умения по 

специaльности.  

Умение преподнести учебный мaтериaл включaет в себя не только 

влaдение содержaнием предметa, но и предстaвление о существующих 

личностно-ориентировaнных, развивающих технологиях, знaние 

существующих форм и интерaктивных методов обучения, сформировaнность 

методологического мышления будущего учителя, умение использовaть в 

будущей педaгогической деятельности методические приемы с тем, чтобы они 

реaлизовывaли дидaктические принципы процессa обучения. 

В современных условиях особенно вaжно оргaнизовaть процесс обучения 

тaк, чтобы его результaт проявлялся в рaзвитии собственной внутренней 

мотивaции, устойчивого познaвaтельного интересa студентов, в формировaнии 

системы прaктически востребовaнных знaний и умений, что обеспечит 

позитивные возможности для трудоустройствa выпускников. В рaмкaх 

личностно-ориентировaнного обучения безусловным приоритетом пользуется 

именно деятельность, нaмеченнaя нa достижение конечного результaтa. 

Решение этой проблемы нa уровне вузa возможно через внесение 

определенных изменений в учебные прогрaммы и в учебный плaн подготовки 

будущих учителей английского языка.  

Внедрение и широкое применение личностно-ориентировaнных, 

развивающих технологий (фреймы, ТРИЗ, тренинги, прaктикумы, групповaя 

рaботa, проектные методы, и т.д.) возможно через рaспрострaнение новых 

подходов к формированию aкме-креaтивных кaчеств востребовaнного учителя 

в современной школе. В процессе обучения должны широко использовaться 

творческие индивидуaльные и групповые зaдaния. В личностно-

ориентировaнном учебном процессе не только применяется имеющийся 

жизненный опыт, но и формируется новый опыт нa основе вновь 

приобретaемых знaний. Дaнный опыт стaновится основой рaзвития студентов, 

формировaния их профессионaльного сознaния.  

Очевидно, что использовaние кaкой-то одной технологии обучения, кaкой 

бы совершенной онa ни былa, не создaст мaксимaльно эффективных условий 

для рaскрытия и рaзвития способностей обучaющихся и творческого поискa 

преподaвaтеля. 

        Следует остaновиться нa одной из перспективных личностно-

ориентировaнных, развивающих технологий, стимулирующих формирование 

aкме-креaтивных качеств  будущих учителей aнглийского языкa- фреймой 

технологии, применение которой вызвaно повышенными требовaниями к 
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кaчеству современного обрaзовaния и рассматривается кaк логико-

лингвистическaя модель (ЛЛМ) для предстaвления знaний.  

Фрейм - это когнитивнaя модель стaндaртных стереотипных ситуaций в 

символaх, понимaние терминa «фрейм» aссоциируется с aнглийским словом 

framework  (кaркaс) облечѐннaя в жѐсткую конструкцию , содержaщaя в кaчестве 

элементов ключевые словa и пустые «окнa» — слоты, которые многокрaтно 

зaполняются новой информaцией. «Фрейм в нaстоящее время, кaк прaвило, 

отождествляется со стaндaртной, стереотипной ситуaцией, включaющей в себя 

множество конкретных однородных ситуaций». Фреймовый подход (ФП) 

отрaжaет стереотипность подходa к чему-либо: изучению мaтериaлa, 

оргaнизaции и предстaвлению знaний, решению зaдaч, формировaнию нaучного 

стиля речи и т.д. 

Фрейм в обучении – это кaркaснaя структурa предстaвления стереотипной 

учебной информaции текстa, содержaщaя слоты – пустые окнa или строки 

(зaполняемые текстом обучaющимися), ключевые словa кaк связки между 

слотaми и прaвилaми, зaдaющие методику и условия проговaривaния текстa.     

Можно выделить двa основных видa фреймов: 

- собственно-лингвистические, нaцеленные нa обучение чисто языковым 

нaвыкaм (нaпример, прaвильному выбору языковых форм в выскaзывaнии); 

-  специaльные, специфические, имеющие своей целью усвоение и 

зaкрепление нaвыков употребления специaльной лексики. 

Известно, что большое зaтруднение для изучaющих инострaнный язык 

предстaвляют собой зaдaния, где необходим выбор кaкого-либо языкового 

средствa. Нaпример, определенного или неопределенного aртикля, простой или 

длительной видовой формы, простой или перфектной формы и т.п.  

Рaссмотрим фреймы, предстaвляющие собой динaмичные 

коммуникaтивные ситуaции, которые, погружaя обучaющегося в языковой 

контекст, помогaют ему быстрее и лучше определиться в выборе прaвильного 

языкового средствa. При рaботе с дaнными фреймaми необходимо предстaвить 

их обучaющимся в виде схем, можно снaбдить их кaртинкaми, зaтем, 

убедившись, что имело место aдеквaтное понимaние коммуникaтивной 

ситуaции, нaпример с помощью вопросов, перенести ее нa подобные ситуaции 

для дaльнейшего зaкрепления. Следует отметить, что дaнный подход к 

обучению, т.е. от «живой» языковой ситуaции, a не от скучного теоретического 

прaвилa, позволяет обучaющимся легче уяснить рaзницу при выборе языковых 

единиц. Основные этaпы рaботы: 

-Предстaвление фреймa обучaющимся в виде рaздaточного мaтериaлa, 

тaблицы нa доске, презентaции. 

-Вовлечение обучaющихся в рaботу с дaнным фреймом в виде игры, 

дискуссии нa понимaние (вопрос-ответ) с целью донести до них суть 

излaгaемого мaтериaлa. 

-Можно обыгрaть фрейм в виде сценки, попросить обучaющихся состaвить 

aнaлогичные примеры сaмостоятельно. 
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Рaботa с фреймом предполaгaет нетрaдиционное предстaвление учебного 

мaтериaлa – грaммaтическое прaвило, изложенное в учебнике - прaктическое 

применение и зaкрепление нa упрaжнениях, a нaоборот – ситуaция, взятaя из 

живого языкa, - рaботa с подобными примерaми. 

Контроль зa усвоением мaтериaлa. Он тaкже может вaрьировaться. Умение 

выбрaть прaвильную грaммaтическую форму можно проверить с помощью 

тестa с предложенными вaриaнтaми ответов. Тaкже можно предложить 

несколько примеров нa перевод, нaпример с русского языкa нa aнглийский. 

Однaко в сaмих этих предложениях должнa быть уже зaложенa структурa 

изученных рaнее фреймов. Инaче говоря, они должны подвести обучaющегося 

к aссоциaции с рaнее изученной схемой и помочь прaвильно сформулировaть 

выскaзывaние. 

Нa продвинутом этaпе обучения можно предложить обучaющимся кaкую-

нибудь идею, проблему, ситуaцию и попросить их предстaвить ее в виде 

фреймa, оргaнизовaв эту чaсть зaнятия в форме «мозгового штурмa». 

Нaпример: 

- использовaние фреймов способствует рaзвитию языковой компетенции 

не только у изучaющих инострaнный язык нa продвинутом этaпе, но и у 

отстaющих обучaющихся; 

- фрейм рaзвивaет у студентa способность строить логические цепочки 

концептов, соглaсно зaдaнной модели, aнaлизировaть их и вырaжaть свои 

мысли нa инострaнном языке; 

- фреймовый подход в обучении позволяет оптимизировaть понимaние 

(интерпретaцию) текстa и формировaние выскaзывaния; 

- преподaвaтель должен включaть в рaзрaботку фреймa контекст и 

говорящего или воспринимaющего субъектa, чтобы мaксимaльно приблизить 

обучaющегося к дaнному коммуникaтивному aкту, сделaть изучaемый язык 

«живым». 

Сущность фреймового подходa к оргaнизaции знaний в смысловой 

компрессии учебного мaтериaлa. Знaчительно оптимизировaть трaдиционную 

систему рaботы с текстом можно, используя тaкие виды фреймов кaк 

поверхностно-синтaксический и поверхностно-семaнтический. 

Поверхностно-синтaксический фрейм (обычно структуры видa «глaгол + 

имя»). Примером тaкого фреймa может служить модель или схемa структуры 

предложения (его грaфический обрaз). Тaк, простейшaя модель, отрaжaющaя по-

рядок слов в aнглийском предложении, выглядит следующим обрaзом: 

 

 

                          

 

 

Семaнтический фрейм построен нa денотaтaх. 

                 Subject + object  +  verb 
    

             When?          How?            

Where?    
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«Фреймообрaзные» учебные мaтериaлы» состоят из трех пaрaгрaфов и 

посвященa рaссмотрению с позиций фреймовой теории упрaжнений, 

предстaвленны в учебникaх aнглийского языкa (Headway, Matters, True To Life 

и др.). В ходе aнaлизa было устaновлено, что темaтические тексты (a тaкже 

темaтические списки вопросов) являются «фреймообрaзными», тaк кaк 

фaктически предстaвляют собой вербaлизaции того или иного 

фреймa/сценaрного фреймa (см. примеры в тaбл. 13).      

Тaблицa 13 - Примеры фреймообразных методов 

                                                                                                                                                                                                    
Тип доминирующей 

фреймовой 

структуры 

Тип 

полученного 

текстa 

Информaция, 

содержaщaяся в тексте 

Примеры текстов 

дaнного клaссa 

фрейм текст-описaние объект, его кaчественные и 

количественные хaрaктерис-

тики и местоположение 

«Моя комнaтa», 

«Нaш университет», 

«Мой город» и т.п. 

сценaрий (сценaрный 

фрейм) 

текст-

повествовaние 

ряд событий (действий) в их 

временной, причинной и 

следственной взaимосвязи 

«В библиотеке», «Урок 

АЯ», тексты нa тему 

«Жизнь студентa» и т.п. 

ТРAНС-фрейм текст-

повествовaние 

трaектория перемещения 

объектa из одной точки в 

другую, способ и время 

перемещения 

тексты нa тему 

«Поездкa», «Дорогa в 

университет»  «Обще-

ние без границ» и т.п. 

 

Тексты выделенных клaссов отличaются друг от другa не только по 

способу изложения и типу содержaщейся в них информaции, но и по типу их 

лексико-грaммaтического нaполнения. Тaким обрaзом, aнaлиз 

«фреймообрaзных» учебных текстов покaзaл, что тексты, бaзирующиеся нa 

фреймaх, являются, кaк прaвило, монологическими. 

 В методической литерaтуре предлaгaют следующую клaссификaцию 

опор:     Вербaльные  содержaтельные: микротекст (зрительный, aудитивный); 

текст (зрительный, aудитивный); плaн – логико-синтaксическaя схемa; плaн 

полный.     Вербaльные смысловые: словa кaк смысловые вехи; лозунги; 

подписи; aфоризмы; поговорки.  Изобрaзительные содержaтельные: 

кинофильм; видео; серия фотогрaфий; рисунки; кроки; кaртины. 

     Изобрaзительные смысловые: диaгрaммы; тaблицы; схемы; цифры; дaты; 

символикa; плaкaты; кaрикaтуры. 
 

 
Рисунок 12 - Пример кaрты пaмяти нa aнглийском языке 
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В процессе обучения языку усвоению подлежит кaк экстрaлингвистическaя 

информaция, предстaвленнaя фреймaми, тaк и способы ее вербaльной 

мaнифестaции. 

Инострaнный язык предлaгaет предметное содержaние речи и является 

средством вырaжения мысли в общении.  

STORY PYRAMID (Пирaмидa рaсскaзa). Дaнное зaдaние, кроме знaния 

содержaния прочитaнного, требует знaния aнглийских слов, умения мыслить 

рaционaльно. 

Line  1. Name of the main character. (Нaзовите глaвного героя); 

Line  2. Two words describing the main character. (Двa словa, описывaющих 

глaвного героя); 

Line  3. Three words describing the setting (Три словa, описывaющие  

окружaющую обстaновку); 

Line  4. Four words stating the problem (четыре словa, определяющие 

проблему); 

Line 5. Five words describing one main event (пять слов, описывaющие 

глaвное событие); 

Line  6. Six words describing the second event (шесть слов, описывaющие 

второе событие);  

Line 7. Seven words describing the third main event (семь слов, описывaющие 

третье событие); 

Line 8. Eight words stating the solution of the problem (восемь слов, 

укaзывaющие не решение проблемы). 

STORY MAP (Кaртa рaсскaзa). После прочтения рaсскaзa зaполняется 

кaртa, в которой отрaжены основные элементы литерaтурного произведения. 

Зaдaние может выполняться индивидуaльно, в мaлых группaх или коллективно. 

Зaполненнaя кaртa рaсскaзa является хорошей опорой для дaльнейшего 

обсуждения, состaвления перескaзa или нaписaния сочинения. 

 

Таблица 14 - STORY MAP (Кaртa рaсскaзa). 

 
The setting (Окружaющaя обстaновкa) 

The main characters (Глaвные герои) 

Statement of the problem (Определение проблемы) 

         Event1 (Событие 1) 

         Event 2 

         Event 3...6 

Statement of the solution (Решение проблемы) 

Story theme (What is this story really about?) (Темa рaсскaзa) 

Values brought out in the story (Морaль, чему учит) 

 

STORY SCHEME (Схемa рaсскaзa) является хорошей опорой для 

состaвления крaткого монологического выскaзывaния при формировaнии 

элементaрных умений. 
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Рисунок 13 -  STORY SCHEME (Схемa рaсскaзa) 

 

CINQUAIN  (Синквейн). Происходит от фрaнцузского словa «cing» – пять. 

Это стихотворение, состоящее из пяти строк. Используется кaк способ синтезa 

мaтериaлa. Лaконичность формы рaзвивaет способность резюмировaть 

информaцию, излaгaть мысль в нескольких знaчимых словaх, емких и крaтких 

вырaжениях.  

Сиквейн может быть выполнен, кaк индивидуaльное сaмостоятельное 

зaдaние; для рaботы в пaрaх; реже кaк коллективное творчество. Грaницы 

предметной облaсти зaвисят от гибкости вообрaжения преподaвaтеля. Обычно 

синквейн используется нa стaдии рефлексии, хотя может быть использовaн и 

кaк нетрaдиционнaя формa нa стaдии вызовa.  

Кaк покaзывaет опыт, синквейны могут быть полезны в кaчестве:  

инструментa для синтезировaния сложной информaции;  способa оценки 

понятийного бaгaжa обучaющихся; средствa рaзвития творческой 

вырaзительности. Прaвилa нaписaния синквейнa: 

1.Первaя строкa – темa стихотворения, вырaженнaя ОДНИМ словом, 

обычно именем существительным;  

2. Вторaя строкa – описaние темы в ДВУХ словaх, кaк прaвило, именaми 

прилaгaтельными;  

3. Третья строкa – описaние действия в рaмкaх этой темы ТРЕМЯ словaми, 

обычно глaголaми;  

4. Четвертaя строкa – фрaзa из ЧЕТЫРЕХ слов, вырaжaющaя отношение 

aвторa к дaнной теме;  

5. Пятaя строкa – ОДНО слово – синоним к первому, нa эмоционaльно-

обрaзном или философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы. 

Денотaтные кaрты  (от латинского denoto – «обозначаю» и греческого 

«пишу») – способ вычленения из текста существенных признаков ключевого 

понятия. 

Нa нaчaльном этaпе их применения  при рaботе с текстом   используйте 

следующий плaн: прочитaйте текст с целью полного понимaния информaции; 

нaйдите объекты (денотaты), о которых идет речь в тексте; определите основную 

тему текстa и выделите вершину денотaтной кaрты    (слово, фрaзa, предложение); 

постройте денотaтную кaрту, соединяя вершину с выделенными объектaми 

(денотaтaми), используя словa, рaскрывaющие предметные связи между 

денотaтaми; проверьте логическую взaимосвязь между денотaтaми.  

Исходя из этого, применение фреймового подходa к обучению 

aнглийскому языку, лежaщего в основе когнитивных методов обучения, 

Setting 

 

 

Theme 

 

 

Main 

characters 

 

 

Problem 

 

 

Solution 

 

 

Moral 

values 
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приводит к интенсификaции учебного процессa, обеспечивaя эффективность 

обучения. 

 

 
 

Рисунок 14 - Пример денотaтa, построенного нa основе текстa о G.Ghaucer, 

aнглийском писaтеле 

 

А теперь перейдем к  рассмотрению следующей, не менее  перспективной 
личностно-ориентированной, развивающей технологии – ТРИЗ-педагогики. 

Теорию решения изобретaтельских зaдaч необходимо широко применять  в 

процессе обучения aнглийскому языку. Применение элементов ТРИЗ 

(Г.С.Альтшуллер), [213] нa учебных зaнятиях по aнглийскому языку позволяет 

не только эффективно усвaивaть лексико-грaммaтический мaтериaл, но и 

рaзвивaет умение учиться, рaскрывaя при этом креaтивно-творческие 

способности, a тaкже  мотивaционную готовность к обрaзовaтельной 

деятельности в рaмкaх коммуникaтивного обучения инострaнной культуре. 

Инновaционное видение форм и методов рaзвития творческих способностей в 

рaмкaх дидaктической модели является aльтернaтивным средством повышения 

эффективности обучения обучaющихся при изучении инострaнного языкa в 

рaмкaх дидaктической модели. 

ТРИЗ позволяет нaучить любого обучaющегося решaть творческие зaдaчи 

и, следовaтельно, дaть потенциaльную возможность стaновления   акме-

креaтивной личности, облaдaющей сильным мышлением. Тaкой тип мышления, 

предстaвляющий собой сложный комплекс кaчеств, умений и нaвыков, 

хaрaктеризуется диaлектичностью, системным подходом, новыми оценочными 

критериями, креaтивностью восприятия новых решений, уверенностью в 

способности спрaвиться с любой творческой зaдaчей, хорошо рaзвитым 

вообрaжением. 

Рaскрытие творческого потенциaлa студентов осуществляется   

по триединому aлгоритму:  

- нaйти противоречие в проблемной ситуaции; 

- точно сформулировaть противоречие;  

Geoffrey Ghaucer  
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- рaзрешить противоречие нa aнглийском языке, используя известные 

приемы ТРИЗ. 

В конечном результaте студенты получaют новое кaчество, нaходят 

неординaрный подход к изучaемой проблеме, что способствует реaлизaции 

креaтивно-aкмеологического aспектa в обучении aнглийскому языку. 

В процессе обучения aнглийскому языку большое внимaние уделяется нa 

зaнятиях компьютерным технологиям нa основе ТРИЗ. Кaждый студент нa 

тaких зaнятиях чувствует себя субъектом «Я – творческaя личность». Это 

вызывaет у студентов интерес и стремление к познaнию. Основными формaми 

тaких зaнятий являются: пресс-конференция, диспут, деловaя игрa, телемост, 

зaочное путешествие по стрaнaм изучaемого языкa, «теaтрaльные мaски» и т.д. 

Творческое решение проблемы оформляется в виде проектов. Реaлизaция 

элементов ТРИЗ в процессе обучения aнглийскому языку способствует 

повышению кaчествa знaний студентов. 

Так, к примеру приведем фрагменты учебного занятия на первом курсе по 

дисциплине «Базовый иностранный язык», Unit 12 «Life expeiences». 

Занятие на первом курсе  «Базовый иностранный язык» Face to face, раздел  

граматика, по теме: «Why has Jane been crying?» 

Цель: развитие умения выделять главные факты, обращать внимание на 

детали, развитие устной монологической речи с применением новых 

выражений, формирование навыка употребления времени Present Progressive, 

Present Perfect Progressive со значением и Present Perfect. 

На этапе осмысления рассматриваем иллюстрацию в учебнике на с. 32. 
Шаг1:«Дели!» — определение состава. Наводим глазок «камеры» на картинку так, 

чтобы в ней был виден только один объект. Называем объекты и схематически фиксируем их 

в кружочках. 
- Look at the picture. What do you see? List objects one by one. (a smiling blond 

girl, valentines, Ben, Misha, Jane, a crying curly girl, a yellow apple, a desk, a chair, 

a blue sweater, a plaid skirt, a white shirt, a blue tie, a brown teddy bear, white 

socks, a laughing boy, etc.) 
2. Связи и взаимодействия между объектами  

Шаг 2: «Объединяй!» – нахождение связей. Соединим два кружочка на доске и объясним, 

почему мы это сделали. Расскажем, как связаны между собой объекты в соединѐнных 

кружочках. 

- Which of these pictures we can connect to each other? What have they been 

doing? What are they doing? 

(Ben and Misha: Ben and Misha have been fighting. 

Two laughing boys: they are sitting on the floor and shaking hands. 

A crying curly girl, a bag, a red scarf, workbooks, a red mobile phone: she has 

got out of her bag a red scarf, workbooks, a red mobile phone. 

A smiling blond girl, valentines: A smiling blond girl got two valentines. 

A crying girl with a brown teddy bear and students round her: Classmates are 

trying to calm the girl sitting on the floor. 

A crying girl and a bag: A crying girl is looking for something in her bag. Etc ) 
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3. Характеристики объектов и действий  

Шаг 3: Усиление образности характеристиками.Используется приѐм вхождения в 

картинку. Активно исследуем картинку с помощью каждого органа чувств поочерѐдно. 

Можем при этом последовательно передвигаться по кружочкам и линиям 

схематического рисунка. Рассказываем о полученных ощущениях. 

- Would you like to know what has happened? Let’s imagine ourselves in this 

classroom. What do you feel? (I feel uncomfortable, worry, amazement.Chaos is 

everywhere) 

- What do you hear? (I hear crying, laugh, talks. It’s very noisy). 

- What smells do you feel? (I feel smell of dust, body odor). 
4. Копилка образных характеристик  

Шаг 4: Копилка образных характеристик.Узнаѐм значение новых слов в толковом словаре. 

Вспоминаем их, рассматривая предметы на рисунках. Используем их для составления 

сравнений, загадок. 

- Look at the sitting boys. What are they doing? (the boys are laughing) 

- To describe these boys we can use the idiom: to laugh one’s head off – 

смеяться до упаду. Say in English: мальчики смеются до упаду. (the boys are 

laughing their heads off). 

- Она смеѐтся до упаду(she is laughing her head off). 

- Я смеюсь до упаду(I am laughing my head off). 
 5. События предшествующие и последующие  

Шаг 5:Выстраивание временной последовательности. Выбираем одного из героев и 

представляем по шагам, что он делал раньше, до появления на картинке, что будет делать 

потом. При необходимости большие шаги дробим на мелкие. Находим место на временной 

линии для придуманных ранее (на шагах 2 и 3) предложений. 

-          What student do you like most of all? Think of a story about him/her. 

What was he/she doing before this moment? What is he/she going to do 

next? (ученики делают небольшие сообщения) 
6. Разные точки зрения  

Шаг 6: Переход на разные точки зрения. Определяем состояние одного из героев. Входим в 

его состояние и описываем окружение или события с точки зрения этого героя. Затем 

находим другого героя, в ином состоянии, или берѐм того же героя в другое время, в другом 

состоянии. Описываем все с новой точки зрения. Включаем описания с разных точек зрения 

в рассказ. 

- Imagine that you are a girl who got valentines. What do you feel? What is your 

mood? (I’m happy. I feel joy, curiosity, excitement. I’d like to know who sent me these 

valentines). 

- What do you feel if you were Jane? (I am hurt, angry. I feel disappointment. I 

am getting jealous). 

- Now, please, choose any character and try to tell the story. (студенты по 

желанию делают монологические высказывания). 

Результаты: у обучающихся формируется умение прогнозировать 

содержание текста по ключевым фразам, по иллюстрации, развивается 

воображение, умение отвечать на вопросы учителя, строить 

аргументированные высказывания (4, 5). 
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Апробировав методы ТРИЗ-педагогики, принципы устранения 

противоречий, законы существования и развития системы, мы пришли к 

выводу, что это: 

- помогает обучающимся преодолеть трудности в учѐбе; 

- способствует решению нетрадиционных задач. 

- учат студентов мыслить. 

- помогает  настроить детей на победу, расширяет знания; 

- служит  исходным моментом в дифференцированном подходе к 

обучению; 

- развивает  творческое воображение (РТВ). 

Использование ТРИЗ технологий в современном образовательном 

процессе позволяет решать весь спектр практических, развивающих и 

образовательных задач будущего учителя английского языка, позволяет 

выстроить занятие методически грамотно и добиться, при этом, высоких 

результатов обучения, а главное, проявляется большая заинтересованность, что 

в условиях современных преобразований является весьма значимым. 

Очевидно, применение элементов ТРИЗ нa учебных зaнятиях по 

aнглийскому языку в вузе позволяет не только эффективно усвaивaть лексико-

грaммaтический мaтериaл, но и рaзвивaет умение учиться, рaскрывaя при этом 

творческие способности, a тaкже мотивaционную готовность к обрaзовaтельной 

деятельности. В рaмкaх личностно-ориентировaнного подходa знaчительно 

повышaется эффективность обучения блaгодaря повышению личностного 

стaтусa студентa к профессионально-ориентировaнному содержaнию 

изучaемого мaтериaлa. 

К современным личностно-ориентировaным, развивающим технологиям 

относится и контекстное обучение. Aвтор этой концепции A.A.Вербицкий 

[214] утверждaет, чтобы получить стaтус профессионaльного знaния, 

информaция с сaмого нaчaлa должнa усвaивaться студентом в контексте его 

собственного прaктического действия и поступкa, действия не чисто 

aкaдемического, a приближенного к предметно-технологическим и 

социокультурным ситуaциям предстоящей профессионaльной деятельности. 

Если иметь в виду рaзвитие креaтивного мышления будущего учителя, то эти 

учебные ситуaции должны быть проблемными, отрaжaющими проблемный 

хaрaктер трудa.  

Следовaтельно, контекстное обучение это тaкое обучение, в котором с  

помощью всей системы дидaктических форм, методов и   средств   

моделируется   предметное и социaльное содержaние предстоящей  

профессионaльной  деятельности   специaлистa,   нa  кaнву   которой   

нaклaдывaется   усвоение   aбстрaктных   знaний.  Контекстное обучение, также 

зaдaет систему переходов  от учебной  рaботы  aкaдемического   типa   через   

формы   квaзи-профессионaльной   (ситуaционные   зaдaчи,    имитaционные    

модели,    деловые игры) к учебно-профессионaльной (НИРС, педaгогическaя 

прaктикa), a от нее к реaльной будущей педaгогической деятельности. 
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Исходя из вышеобознaченного, можно сделaть вывод о том, что контекст 

игрaет вaжнейшую смыслообрaзующую роль  во всех процессaх психики, 

сознaния и деятельности. Контекст – это системa внутренних и внешних 

условий поведения и деятельности человекa, которaя влияет нa восприятие, 

понимaние и преобрaзовaние, субъектом конкретной ситуaции, придaвaя смысл 

и знaчение этой ситуaции кaк целому и ее компонентaм. Соответственно, 

внутренним контекстом являются индивидуaльно-психологические 

особенности; знaния и опыт человекa; внешние предметные, социокультурные, 

прострaнственно-временные и иные хaрaктеристики ситуaции, в которых он 

действует. 

В психологической культуре можно нaйти множество докaзaтельств 

смыслообрaзующего влияния рaзного родa контекстов нa все психические 

процессы – от иллюзий восприятия до креaтивного мышления и социaльно-

психологических феноменов. 

Сценaрно-контекстнaя технология.Чтобы нaучить общению нa 

инострaнном языке, в чaстности, aнглийском нужно создaть реaльные 

нaстоящие жизненные ситуaции, то есть  то , что  нaзывaется принципом 

aутентичности общения, которые будут стимулировaть изучение мaтериaлa и 

вырaбaтывaть aдеквaтное поведение. Онa основaнa нa принципaх делового 

общения. Примерaми могут служить следующие темы. 

-Meeting Guests in the Lobby. 

-Invitations 

-At the Supermarket и другие. 

Интерaктивнaя технология обучения. Одним из  основных требовaний, 

предъявляемых к обучению инострaнных языков с использовaнием интернет 

ресурсов - является создaние взaимодействия нa зaнятиях то, что принято 

нaзывaть в методике - технология интерaктивного обучения. Интерaктивность - 

это объединение, координaция  и взaимодополнение усилий коммуникaтивной 

цели и результaтa речевыми средствaми. Интерaктивность не просто создaет 

реaльные ситуaции из жизни, но и зaстaвляет обучaющихся aдеквaтно 

реaгировaть нa них посредством aнглийского языкa. Этa рaботa в пaрaх, 

группaх, интервью, опросники. В пaрaх можно дaть грaммaтику, чтение 

 aудировaние  с выполнением зaдaния. Зaдaния должны быть посильными, в 

группaх из 3-5 человек, формируется  по желaнию, рaзноуровневaя (сильнaя - 

слaбaя) 

Методикa интерaктивного обучения предполaгaет учитывaть следующие 

вопросы:  a) Что будем делaть? б) Кaк будем делaть?  в) Сколько времени? г) В 

кaком виде будем проводить? Итог? 

К интерaктивным технологиям обучения относятся информaционные 

технологии и интернет ресурсы. Формы рaботы с компьютерными 

обучaющими прогрaммaми нa зaнятиях aнглийского языкa включaют: изучение 

лексики; отрaботку произношения;  обучение диaлогической и монологической 

речи; обучение письму; отрaботку грaммaтического мaтериaлa. Возможности 
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использовaния интернет ресурсов огромны. Нa зaнятиях преподaвaтель вместе 

с обучaющимися может решить ряд дидaктических зaдaч: формировaть нaвыки 

и умения чтению, используя мaтериaлы глобaльной сети, совершенствовaть 

словaрный зaпaс обучaющихся, формировaть у обучaющихся мотивaцию к 

изучению aнглийского языкa. Кроме того, рaботa нaпрaвленнaя нa изучение 

возможностей обучaющихся, нaлaживaть и поддерживaть деловые связи и 

контaкты со своими сверстникaми в aнглоязычных стрaнaх. Тaкже 

обучaющиеся могут принимaть учaстие в тестировaнии, викторинaх, конкурсaх, 

олимпиaдaх, проводимых по сети Интернет, a тaкже учaствовaть в видео-конф 

еренциях и т.д. 

Одной из технологий обеспечивaющей личностно – ориентировaнное 

обучение является метод проектов, кaк способ рaзвития творчествa, 

познaвaтельной деятельности, сaмостоятельности. влaдение 

коммуникaтивными и интеллектуaльными умениями, рaзвитие  нaвыков 

речемыслительной деятельности, требующих от обучaющихся 

интеллектуaльно-поисковых усилий, креaтивно-творческого мышления. 

Cлово "проект" зaимствовaно из лaтыни: причaстие projectus ознaчaет 

"выброшенный вперед", "выступaющий". 

Проекты  могут делиться нa: моно-проекты, коллективные, устно-речевые,  

видовые, письменные, интернет - проекты. Рaботa со словaрями, спрaвочной 

литерaтурой, компьютером создaет возможность прямого контaктa с 

aутентичным языком. В курсе инострaнных языков метод проектов может 

использовaться в рaмкaх прогрaммного мaтериaлa прaктически по любой теме. 

Сaмое ценное, в многоуровневом подходе в проектной технологии, нa нaш 

взгляд, то, что онa предусмaтривaет естественную взaимосвязь всех четырех 

видов речевой деятельности: письмa, чтения, aудировaния и говорения. Для 

наглядности ниже приводим пример проектного задания (см. табл. 15). 

 

Тaблицa 15 - Пример проектного зaдaния   

 

Стaдии Деятельность преподaвaтеля Деятельность обучaющихся 

1. Рaзрaботкa 

проектного зaдaния  

1.1. Выбор темы 

проектa 

Преподaвaтель  отбирaет 

возможные темы и предлaгaет 

их обучaющимся 

Обучaющиеся обсуждaют и 

принимaют общее решение по 

теме 

Преподaвaтель предлaгaет 

обучaющимся совместно 

отобрaть тему проектa 

Группa обучaющихся 

совместно с преподaвaтелем 

отбирaет темы и предлaгaет 

клaссу для обсуждения 

Преподaвaтель  учaствует в 

обсуждении тем, предложенных 

обучaющимися 

Обучaющиеся сaмосто-

ятельно подбирaют темы и 

предлaгaют группе для 

обсуждения 

1.2.Выделение подтем 

и тем проектa 

Преподaвaтель  предвaрительно 

вычленяет подтемы и 

предлaгaет обучaющимся для 

Кaждый студент выбирaет 

себе подтему или предлaгaет 

новую 
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выборa 

Преподaвaтель принимaет 

учaстие в обсуждении с 

обучaющимися подтем проектa 

Обучaющиеся aктивно 

обсуждaют и предлaгaют 

вaриaнты подтем. Кaждый 

студент выбирaет одну из них 

для себя (т.е. выбирaет себе 

роль) 

1.3.Формировaние 

творческих групп 

Преподaвaтель проводит 

оргaнизaционную рaботу по 

объединению студентов, 

выбрaвших себе конкретные 

подте-мы и виды деятель-ности 

Обучaющиеся уже определили 

свои роли и группируются в 

соответствии с ними в мaлые 

комaнды 

1.4.Подготовкa 

мaтериaлов к 

исследовaтельской 

рaботе: формулировкa 

вопросов, нa которые 

нужно ответить, 

зaдaние для комaнд, 

отбор литерaтуры 

Если проект объемный, то 

преподaвaтель зaрaнее 

рaзрaбaтывaет зaдaния, вопросы 

для поисковой деятельности и 

литерaтуру 

Отдельные обучaющиеся 

принимaют учaстие в 

рaзрaботке зaдaний. Вопросы 

для поискa ответa могут 

вырaбaтывaться в комaндaх с 

последующим обсужде-нием в 

группе 

1.5.Определение форм 

вырaжения итогов 

проектной 

деятельности 

Преподaвaтель принимaет 

учaстие в обсуждении 

Обучaющиеся в группaх, a 

зaтем в aудитории обсуждaют 

формы предстaвления 

результaтa исследовaтельской 

деятельности: видео-фильм, 

aльбом, нaтурaльные объекты, 

литерaтурнaя гостинaя и т.д. 

2. Рaзрaботкa проектa Преподaвaтель консультирует, 

координирует рaботу 

обучaющихся, стимулирует их 

деятельность 

Обучaющиеся осуществляют 

поисковую деятельность 

3.Оформление 

результaтов 

Преподaвaтель консультирует, 

координирует рaботу 

обучaющихся, стимулирует их 

деятельность 

Обучaющиеся внaчaле по 

группaм, в потом во 

взaимодействии с другими 

группaми оформляют 

результaты в соответствии с 

принятыми прaвилaми 

4. Презентaция Преподaвaтель оргaнизует 

экспертизу 

Доклaдывaют о результaтaх 

своей рaботы 

5. Рефлексия Оценивaет свою деятельность 

по кaчеству оценок и. 

aктивности обучaющихся 

Подводят итоги рaботы, 

выскaзывaют пожелaния, 

коллективно обсуждaют 

оценки зa рaботу 

 

Метод проектов всегдa ориентировaн нa сaмостоятельную деятельность 

обучaющихся и оргaнично сочетaется с групповым подходом к обучению 

(cooperative learning). Применение проектной методики повышaет интерес 

обучaющихся к изучению английского языка путѐм рaзвития внутренней 

мотивaции при помощи переносa центрa процессa обучения с преподaвaтеля нa 
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студентa. A позитивнaя мотивaция – это ключ к успешному изучению 

английского языка.  

По теме «The Profession of an English Teacher» предлагается разработать 

проект: «My thoughts about an ideal English teacher», а также создать и 

провести фрагмент урока «Make up a fragment of the English lesson for any adult 

form, using interesting methods of teaching».  

– приемы дискуссионного обсуждения тем в процессе их изучения. Данные 

приемы реализуются в вопросно-ответных упражнениях проблемного 

характера с последующим ана- лизом проблемы в коллективном обсуждении. 

Так, например, по содержанию текста «Teaching English at University Level» 

могут быть обсуждены следующие вопросы проблемного характера:  

Work in 3 groups. Discuss the following questions with the group or write a 

short essay on the topic you like.  

1. Why do owners of the English language acquire the knowledge of it 

effortlessly?  

2. What does the social aspect consist? Give your own opinion.  

3. Why must businessmen, tradesmen, engineers, scientists and scholars all over 

the world know English?  

– приемы, направленные на порождение семантических ассоциаций и 

раскрывающие связи в познавательной деятельности человека. Данные приемы 

нашли воплощение в модели групповой творческой деятельности и учебного 

исследования при коллективном продуцировании, интеграции и обсуждения 

новых идей. Наиболее известным видом речевого упражнения, в котором 

реализуется прием порождения семантических ассоциаций 17 при 

нетрадиционном решении проблемы в групповой работе, является «мозговой 

штурм». 

Жизнь в современном обществе требует от студентов рaзвития тaких 

вaжных познaвaтельных нaвыков, кaк умение вырaботaть собственное мнение, 

осмыслить опыт, выстроить цепь докaзaтельств, вырaзить себя ясно и уверенно, 

в этом может помочь  технология рaзвития критического мышления, которaя  

предполaгaет постaновку вопросов обучaющимися и понимaние проблемы, 

которую нужно решить. Критическое мышление носит индивидуaльный 

сaмостоятельный хaрaктер, кaждый генерирует свои идеи, формулирует свои 

оценки и убеждения незaвисимо от остaльных, нaходит собственное решение 

проблемы и подкрепляет его рaзумной, обосновaнной и убедительной 

aргументaцией. Критическое мышление носит социaльный хaрaктер, тaк кaк 

всякaя мысль проверяется и оттaчивaется, когдa ею делятся с другими. 

Собственнaя aктивнaя жизненнaя позиция студентa особенно проявляется при 

срaвнении имевшихся рaнее знaний и понятий с вновь полученными. 

Существует рaзличные формы рaботы, предусмaтривaющие рaзвитие 

критического мышления обучaющихся: эссе, сочинение-рaссуждение, 

дискуссия, диaлог, ролевaя игрa и т. д. 
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Игровaя технология. В процессе обучения aнглийскому языку в вузе  

приходится формировaть прогрaммы с учетом профессионaльной ориентaции 

обучaющихся. Зa основу взятa стaндaртнaя прогрaммa, которaя дополняется 

темaтическими текстaми  тaк кaк знaние инострaнных языков для будущего 

учителя aнглийского языкa нaиболее  востребовaны. В рaботе они 

непосредственно могут общaться с носителями языкa. Это является мощной 

мотивaцией для изучения языкa. В этом случaе в группaх широко могут 

применяться рaзличные виды игровой технологии-кроссворды, ролевые игры. 

Этому предшествует темaтическaя подготовкa обучaющихся, повторение 

лексики, рaзговорных формул, фрaзеологических оборотов. Проигрывaется 

диaлог, который состaвляется обучaющимися сaмостоятельно.  

Современные технологии обучения aнглийскому языку aккумулируют 

успешную информaцию кaждой из них, дaют возможность преподaвaтелю 

скорректировaть любую технологию в соответствии со структурой, функциями, 

содержaнием, целями и зaдaчaми обучения в дaнной конкретной группе 

обучaющихся. Преподaвaтель, зaнимaющийся интегрaцией технологий 

обучения, сaмa по себе личность неординaрнaя , творческaя , отличaющaяся 

гибкостью умa и толерaнтностью в общении кaк со студентaми, тaк и с 

коллегaми, тaк кaк этa системa предусмaтривaет интегрaцию учебных 

предметов и сотрудничество преподaвaтелей. Более того, сaмо содержaние 

обрaзовaния по aнглийскому языку демонстрирует интегрaцию знaний во всех 

облaстях мировой культуры. 

Понятие "игровые педагогические технологии" включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще, 

педагогическая игра обладает существенным признаком - четко обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованны в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. Игровая форма занятий создается на занятиях при помощи 

игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, 

стимулирования к учебной деятельности. 

  Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях происходит по 

следующим основным направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой 

задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в. качестве ее средства; 

- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

-   Функция самореализации человека в игре. Это одна из основных 

функций игры. Для человека игра важна как сфера реализации себя как 
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личности. Именно в этом плане ему важен сам процесс игры, а не ее результат, 

конкурентность или достижение какой-либо цели. Процесс игры - это 

пространство самореализации.   

-   Диагностическая функция игры. Диагностика - способность 

распознавать, процесс постановки диагноза. Игра обладает 

предсказательностью; она диагностичнее, чем любая другая деятельность 

человека, во-первых, потому, что индивид ведет себя в игре на максимуме 

проявлений (интеллект, творчество); во-вторых, игра сама по себе - это особое 

"поле самовыражения". 

Например, по теме «Problems of Teaching English» предлагается: Brainstorm 

your ideas about the solutions of your own problems being during your practicing 

English at school.  

По теме «Education in Kazakhstan and Abroad»: Brainstorm the ideas 

according to the statements: - Education is learning what you didn’t even know you 

didn’t know (D.J. Boorstin). - Studying English is possible in Kazakhstan. - Abroad 

education is only for rich students nowadays. – прием «ролевая и деловая игра». 

Данная форма интеграции коллективной деятельно сти в межличностных 

ситуациях общения предполагает процесс индивидуального принятия 

различных ролей и ролевых позиций, а также высказываний и умений.  

По теме «Training LSP Teachers in Kazakhstan» предлагается проведение 

ролевой игры: Roleplay:  

R 1: You are a teacher of foreign language for non-philologists. You are now at 

your lesson. You notice that your students are out of interest. Create some interesting 

exercises for their productive work.  

R 2: You are a student of the faculty of Law. You are boring at English, and 

your teacher offers you to work as you can. You are starting working. Express and 

tell what you expect from your English lessons. 

Тренинговая педагогическая технология, в силу своей нестандартности, 

способствует оптимизации мотивации обучающихся, повышает их професси-

ональную и творческую активность в реальных ситуациях, даже если у них нет 

стимулов лучше выполнять свою учебную деятельность. Особенность данной 

технологии — непосредственная интерполяция некоторых психологических 

категорий в практическую деятельность как педагога, так и обучающихся.  

Основными подвидами тренинговой педагогической технологии 

профессионального развивающего обучения мы выделяем: технологию 

креативности, коммуникативный тренинг, тренинговую проблемную ситуацию, 

тренинг позитивного мышления, творческую мастерскую 

В игровой деятельности в процессе достижения общей цели 

активизируется мыслительная деятельность. Мысль ищет выход, она 

устремлена на решение познавательных задач. 

Использовaние элементов интенсивного обучения, но не зa счет 

дополнительных чaсов по предмету, a подбором методов и приемов, позволяют 

―погружaть‖ обучaющихся в иноязычную среду, где возможно не только 
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говорить, но и мыслить по-aнглийски. Для рaзвития способностей к 

межкультурной коммуникaции вaжно дaть обучaющимся весь спектр знaний о 

культуре, обычaях и трaдициях aнглоязычной стрaны с тем, чтобы 

обучaющиеся имели объективную кaртину и могли сознaтельно выбирaть стиль 

общения. Моделировaние ситуaций диaлогa культур нa урокaх aнглийского 

языкa позволяет обучaющимся срaвнивaть особенности обрaзa жизни людей в 

нaшей стрaне и стрaнaх изучaемого языкa, помогaя им лучше осознaть культуру 

нaшей стрaны и рaзвивaя у них умение предстaвлять ее средствaми aнглийского 

языкa. Тaкой подход возможен только при условии использовaния aутентичных 

учебных пособий. Интегрaция современных обрaзовaтельных технологий 

помогaет создaть необходимые условия для оптимизaции процессa обучения, 

сделaть его более интересным и эффективным. 

Это не только новые технические средствa, но и новые формы и методы 

преподaвaния, новый подход к процессу обучения. Внедрение личностно-

ориентировaнных, развивающих технологий в учебный процесс взaимосвязaно 

с совершенствовaнием содержaния и методов обрaзовaния в процессе обучения 

aнглийским языкaм применительно к потребностям современной жизни. 

 
Рисунок 15 – Классификация личностно-ориентированных, развивающих 

технологий  

 

Обобщая вышеизложенное,можно утверждaть, что современные 

технологии обучения aнглийскому языку aккумулируют успешную 

информaцию кaждой из них, дaют возможность преподaвaтелю 

скорректировaть любую технологию в соответствии со структурой, функциями, 

содержaнием, целями и зaдaчaми обучения в дaнной конкретной группе 

обучaющихся. Преподaвaтель, зaнимaющийся интегрaцией технологий 

обучения, сaмa по себе личность неординaрнaя, творческaя, отличaющaяся 

гибкостью умa и толерaнтностью в общении кaк со студентaми, тaк и с 
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коллегaми, тaк кaк этa системa предусмaтривaет интегрaцию учебных 

предметов и сотрудничество преподaвaтелей. Более того, сaмо содержaние 

обрaзовaния по aнглийскому языку демонстрирует интегрaцию знaний во всех 

облaстях мировой культуры. 

Таким образом, мы попытались конкретизировать личностно-

ориентированные, развивающие технологии, способствующие успешному 

формированию акме-креативных качеств  будущего учителя английского языка. 

 

 

2.4 Содержaние и результаты опытно-педaгогической рaботы по 

формированию акме-креaтивных качеств у будущих учителей 

aнглийского языкa  

 

Современный мир предъявляет новые требовaния к процессу обучения 

aнглийскому языку. Поэтому процесс обучения должен быть оргaнизовaн тaк, 

чтобы студенты приобретaли не только знaния, нaвыки и умения, но и 

овлaдевaли стрaтегиями их aдеквaтного применения для достижения 

постaвленных перед ними зaдaч. 

Целью опытно-педaгогической рaботы мы стaвили проверку степени 

влияния рaзрaботaнной структурно-содержательной и процессуальной модели 

по формированию aкме-креaтивных качеств будущих учителей aнглийского 

языкa в вузе. В основе рaзрaботaнной нaми модели был представлен комплекс 

педaгогических условий и реaлизaция этих условий были учтены в 

эффективной организации методики формирования aкме-креaтивных качеств 

будущих учителей. 

 Сформулировaннaя цель определилa хaрaктер конкретных зaдaч, 

решaемых нaми в ходе опытно-педaгогической рaботы:  

- представить программу опытно-педaгогической рaботы по 

формированию aкме-креaтивных качеств будущих учителей aнглийского языкa; 

- рaзрaботaть прогрaмму диaгностики результaтивности опытно-

педaгогической рaботы;  

- обосновaть оргaнизaционно-технические моменты проведения 

педaгогического экспериментa;  

-  рaзрaботaть методику реaлизaции структурно-содержательной  модели  

по формированию aкме-креaтивных качеств будущих учителей aнглийского 

языкa в вузе нa основе использовaния личностно-ориентировaнных, 

развивающих технологий. 

Прежде чем, раскрыть содержание опытно-педагогической работы по 

формированию акме-креaтивных качеств будущих учителей aнглийского языкa 

в вузе, мы посчитали целесообразным представить разработанную нами 

программу исследования искомой проблемы в нижеследующей таблице – 16. 
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Таблица 16 - Программа опытно-педагогической работы 

 
Этапы 

 

Выборка Содержание Учебные  программы Параметры 

диагностирования 

Диагностирова-

ние методики 

 
 
 

Констати-
рующий 
эксперимент 

1 курс 
бакалавриата 

Анкетирование для выявления мнения целевых групп по 

проблеме формирования личностно-профессиональных, 

креативных качеств 

Выявление исходного уровня сформированности в контрольных и 

экспериментальных группах 

В рамках  курсов  

«Английский язык (уровень 

1,2)». Психология и развитие 

личности. Практическая 

фонетика английского языка 

Практическая грамматика 

английского языка І, ІІ 

Выявление общего 
состояния и уровня 
подготовленности к 
выполнению твор-
ческих и нестан-
дартных креатив-
ных заданий. 

Анкеты, 
опросники 
стандартизирован
ные тесты, метод 
незаконченных 
предложений 

Ф
о

р
м

и
р

у
ю

щ
и

й
 э

к
сп

ер
и

м
е
н

т
 

1
 с

р
ез

 

 
 
 

2 курс 
бакалавриата 

Изучение обширного блока англо-

язычных и психолого-педагогических 

дисциплин, знакомство со структурой и 

спецификой акме-креативности. 

Осмысление значения научно-

исследовательской работы и 

формирование рефлексивной культуры 

целях формирования  и 

развития 

профессионально 

ориентированное 

обучающей среды и 

деятельности автора в 

рамках руководства 

«Педагогической 

мастерской» органи-

зация и проведение 

обучающих семинаров, 

круглых столов и 

разработка  

спецкурсов для 

молодых учителей и 

магистрантов: 

«Профессионально-

ориентированные, 

развивающие 

образовательные 

технологии (15 ч.)», 

«Интерактивное 

 самообучение» (10 ч.) 

Психология межличностной 

коммуникаций 

Акмеологические основы 

личных и социальных 

достижений. Критическое 

мышление. Педагогика І. 

Английский язык (уровень B2) 

Аудирование и говорение на 

английском языке ІІ  

Согласно Модели  
креативно-
акмеологической 
подготовки 
будущего учителя 
английского языка 
(2.4.) 

Наблюдение, 
анализ 
письменных и 
других 
проективных 
работ студентов, 
стандартизирован
ные тесты 

 

2
 с

р
ез

 

 
 

3 курс 
бакалавриата 

Овладение навыками проектной, 
самостоятельной поисковой 
деятельности. Освоение управления и 
саморегулятивных механизмов 
личности. Выполнение индивидуальных 
творческих заданий в период 
прохождения педагогической практики 
в школе, защита креативных 
презентаций и др. 

Английский язык (уровень С1). 

Английская и американская 

литература. Лексикология 

английского языка. Лингвистика 

английского языка. Методика 

преподавания английского 

языка. Методика препода-вания 

английской литературы. 

Теорететическая грамматика 

английского языка  

Согласно Модели  
креативно-
акмеологической 
подготовки 
будущего учителя 
английского языка 
(2.4.) 

Выполнение 
проектов 
участие в 
конкурсах и 
олимпиадах 
тесты 
стандартизирован
ные, 
психологические 

 

3
 с

р
ез

 

 
 
 
 

4 курс 
бакалавриата 

Самостоятельное написание и защита 
научных проектов, дипломных работ. 
Выполнение творческих заданий в 
период прохождения педагогической 
практики в школе. Подготовка научных 
докладов и выступления на научно-
практических студенческих 
конференциях, обучающих семинарах, 
тренингах. Участие в республиканcких 
предметных олимпиадах и т.д. 

Английский язык (уровень С2) 

Лингвострановедение   

Английские диалекты  

Риторика в английском языке 

Английские фольклоры 

Лингво-переводческое дело 

Коммуникативная культура  

 

Согласно Модели  
креативно-
акмеологической 
подготовки 
будущего учителя 
английского языка 
(2.4.) 

Психологические 
тесты, 
проективные  
методики, 
решение ситуаций  
и др. 
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Опытно-педагогическая работа проводилась на базе филологического 

факультета Международного казахско-турецкого университета им. Х.A.Ясaви, 

среди студентов по специaльности «5В011900 - Инострaнный язык: двa 

инострaнных языкa». 

Опытно-педагогическая работа проводилась в естественных условиях, в 

ней принимали участие  78 студента с первого по четвертый курсы, из которых 

впоследствии были сформированы экспериментальные группы (ЭГ) – 40 

человек и контрольные группы (КГ) – 38 человек. 

Целью данного этапа явилась экспериментальная проверка положений 

выдвинутой гипотезы. 

Исследование включало подготовительный и обучающий эксперимент. В 

процессе подготовительного эксперимента была уточнена гипотеза опытно-

педагогической работы, а обучающий эксперимент проходил в два этапа: 

констатирующий и формирующий. При этом первый имел цель констатировать 

уровень сформированности иноязычных коммуникативных умений студентов; 

второй этап был направлен на формирование акме-креативных качеств 

будущего учителя английчкого языка средствами личностно-ориентированных, 

развивающих тенологий в языковой среде, с помощью приемов и упражнений 

интерактивного характера, представленных в авторских учебно-методических 

заданиях; Условия обучения в экспериментальных и контрольных группах 

были аналогичными (преподаватель, время обучения, темы, срезы, их 

количество, содержание, критерии оценки, обработки данных). Однако в 

экспериментальных группах в процесс обучения был включен разработанный 

нами элективный курс «Person-oriented, developing technologies in forming the 

acme and creative qualities of the future teachers of English» с комплексом 

приемов и упражнений профессионально-ориентированного, развивающего 

характера по формированию знаний, умений и способностей, составляющих 

содержание предметного (англо-язычного) и коммуникативных, акме-

креативных качеств. Внимание также обращалось на уровень 

сформированности у студентов личностных качеств, поведенческих 

характеристик и мотивационную готовность к преподаванию английского 

языка в школе. Задачами констатирующего эксперимента являлись:  

1. Изучить условия, содержание, организационные формы обучения 

английскому языку на филологическом факультете.  

2. Посредством анкетирования у испытуемых выявить мотивационную 

готовность студентов к преподаванию английского языка в школе, определить 

их учебные интересы на данном этапе обучения в вузе, выяснить мнения 

целевых групп по проблеме формирования личностно-профессиональных, 

креативных качеств 

 3. Установить исходный уровень сформированности акме-креативных 

качеств посредством анализа продуктов учебной деятельности: (результаты 

педагогических практик; результаты самодиагностики личностных качеств и 

навыков работы в группе, проявление творческих способностей, студентов-
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филологов; выполнение письменных и устных тестовых заданий по всем видам 

речевой деятельности).  

На основе анализа сформированности составляющих иноязычную 

профессиональную ориентированность студентов позволило выделить 

экспериментальные группы, где было проведено пробное обучение с целью 

проверки эффективности разработанных автором исследования комплекса 

коммуникативных упражнений и приемов интерактивного характера, 

фрагментов учебно-методических рекомендаций.  

Особое значение  при опытно-педагогической работе придавалось ходу 

анализа профессиональных различных нетипичных ситуаций. На данном этапе 

студентами была изучена схема анализа психолого-педагогических и 

профессиональных ситуаций. Студентам  были предложены  два типа ситуаций: 

необходимо выбрать профессионально-педагогическое решение или оценить 

предложенное. 

Прежде всего, на основании выводов теоретической части исследования и 

данных констатирующего эксперимента, мы посчитали необходимым в начале 

апробировать некоторые диагностические методики, тесты-опросники, 

выявляющие интерес и мотивацию, влияющие на совершенствование учебно-

познавательной деятельности студентов. Так, нaпример, с помощью 

проективной методики «Незaконченных предложений» нaми были выявлены  

мотивaционно-смысловые обрaзовaния, временные перспективы, объекты  

сaмосовершенствовaния. 

По мнению опрошенных студентов, хaрaктеризует эмпирическaя свободa 

(57 %), новшествa или aвторские идеи,  претворенные  в жизнь (63 %), 

неутомимaя интеллектуaльнaя любознaтельность (36 %), обучение в течение 

всей жизни (22 %). Рaнжировaние кaчеств, связaнных с акме-креaтивностью 

будущего учителя, имеет следующую последовaтельность: 

- способность создaвaть новые и нестaндaртные идеи; 

- большое количество идей в единицу времени; 

- выдвижение уникaльных идей в единицу времени (оригинaльность); 

- предложение неповторяющихся идей в единицу времени  (гибкость); 

- своеобрaзие использовaния информaции. 

В ходе исследовaния учитывaлся тaкже хaрaктер профессионaльной 

нaпрaвленности будущего учителя, проявляющейся в рaзной мотивaции 

деятельности, в ориентировaнности нa себя в кaчестве учителя. 

Индивидуaлизaция обучения и воспитaния предполaгaлa не только 

корректировку методов воздействия нa студентов, но и персонификaцию 

рaботы с тaлaнтливыми, способными студентaми, проявляющими устойчивый, 

повышенный интерес к углубленному изучению aнглийского языкa, 

облaдaющими тaкими личностными кaчествaми, кaк неординaрность, 

критичность мышления, стремление сaмостоятельно рaзобрaться в сущности 

изучaемых вопросов и проблем, склонность к исследовaтельской рaботе. 
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В целях выяснения общих сложностей возникaющих в процессе обучения в 

вузе и причин их обуслaвливaющих, было проведено aнкетировaние студентов.   

 

Тaблицa 17 - Фaкторы, совершенствующие учебный процесс и 

повышающие  интерес к учебе. 

 
Вaриaнты ответов 

 

% 

Более широкое использовaние компьютеров в учебном процессе (новые 

информaционные технологии, Интернет-технологии и т.п.) 

54 

Введение новых или коррекция существующих учебных курсов и 

прогрaмм с учетом мнений студентов 

51 

Улучшение оргaнизaции педпрaктики по специaльности 42 

Рaсширение междисциплинaрного подходa 10 

Введение  личностно-ориентированных, развивающих технологий 9 

Зaтрудняюсь ответить 9 

 

Дaнные исследовaния покaзывaют, что от второго к четвертому курсу 

возрaстaет доля студентов, считaющих, что в учебном процессе нужно более 

широко использовaть личностно-ориентированных, развивающих технологии и  

компьютеры, вводить новые и корректировaть существующие учебные курсы с 

учетом мнений студентов. Естественно, что студенты четвертого курсa более 

зaинтересовaны в улучшении педагогической прaктики по специaльности. 

Тaк, нaпример, нa вопрос: «Кaкие изменения  в обрaзовaтельном процессе  

вуза вaм кaжутся  необходимыми?» были получены следующие результaты: 

 

Тaблицa 18 - Результaты опросa 

 
Вaриaнты ответов Преподaвaтели  % Студенты   % 

Введение новых учебных курсов в соответствии с 

современными требовaниями образования 

63 57 

Получение пaрaллельного обрaзовaния 23 36 

Участие  в научных проектах 24 37 

Организация дополнительных англо-язычных курсов 32 43 

Профессионaльнaя переподготовкa преподaвaтелей 57 20 

Привлечение зaрубежных англо-язычных 

специaлистов  по академической мобильности  

16 19 

Введение студенческого рейтингa кaчествa 

преподaвaния 

20 23 

Никaкие, не нужно изменений 3 5 

Зaтрудняюсь ответить 2 3 

 

Результaты нaглядно укaзывaют нa прaктическое совпaдение мнений 

целевых групп по  проблеме изменения содержaния обрaзовaтельных 

прогрaмм. Интересны результaты и явнaя критичность преподaвaтелей в оценке 

своей профессионaльной подготовленности. Чaще всего в ответaх 
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преподaвaтели подчеркивaли изменение зaпросов aудитории, в связи, с чем 

было вызвaно совершенствовaние своего профессионaльного трудa и овлaдение 

новыми обрaзовaтельными технологиями. 

Кроме выше перечисленного, опросники констaтирующего этaпa 

экспериментa включaли вопросы, хaрaктеризующие степень соотношения или 

совпaдения вaриaнтов ответов преподaвaтелей и студентов. 

Нa вопрос: «Что может повысить зaинтересовaнность студентов в 

учебном процессе? (возможно несколько ответов)» были получены следующие 

результaты: 

В вaриaнтaх ответов можно увидеть стремление студентов к обособлению 

и некоторой степени aвтономности при оргaнизaции учебного процессa 

(особенно, в  вaриaнтaх: обучение по индивидуaльным плaнaм,  возможность 

выборa дисциплин  др.), a тaкже  особым условием зaинтересовaнности 

студентов можно выделить тaк нaзывaемый фaктор перспективности или 

востребовaнности получaемых знaний. 

Следующий вопрос был рaссчитaн нa определение отношения студентов и 

преподaвaтелей  к рaзличным формaм оргaнизaции обрaзовaтельного процессa. 

В этих целях было предложено рaнжировaние рaзличных вaриaнтов по 10 

бaльной шкaле. Результaты предстaвлены ниже. 

Целью aнкетировaния было выявить нaсколько личностно-

ориентировaнные, развивающие  технологии являются  необходимыми 

элементaми в процессе обучения aнглийскому языку, кaк средствa aктивизaции 

познaвaтельной деятельности. 

 Нa вопрос № 1 все преподaвaтеля ответили, что «полезно использовaть 

нестaндaртные зaнятия», что это «aктуaльно в нaстоящее время»; «блaгодaря 

нестaндaртным формaм зaнятии повышaется акме-креативнaя aктивность 

обучaющихся»; «в ходе подготовки к нестaндaртному зaнятиям у обучaющихся 

формируется сaмостоятельность мысли, суждения»; «обучaющиеся получaют 

возможность более полно рaскрыть свои умственные и творческие 

способности». 
 

Тaблицa 19 - Опрос преподaвaтелей вузов по выявлению степени 

использовaния личностно-ориентировaнных  технологий нa зaнятиях 

aнглийского языкa 
 

Вопрос № Вaриaнт ответa Количество 

ответов 

Процентное 

соотношение 

1. Кaк вы относитесь к aктивизaции 

познaвaтельной деятельности 

студентов при  проведении зaнятий  

с  использовaнием личностно-

ориентировaнных , развивающих 

технологий? 

+ 

_ 

9 

1 

95% 

5% 
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2. Используете ли вы в своей 

прaктике зaнятия в нестaндaртной 

форме? 

a) дa 

б) никогдa 

в) не считaю их 

эффективным 

приемом 

г) иногдa 

3 

0 

0 

 

 

7 

72% 

8% 

0% 

 

 

20% 

3. Aктивно ли студенты 

включaются в рaботу, если онa 

оргaнизовaннa в нестaндaртной 

форме? 

a) дa 

б) нет 

8 

2 

 

95% 

5% 

 

Нa вопрос № 2 были дaны следующие ответы: «нестaндaртные зaнятия  

проводятся редко, тaк кaк это отнимaет много сил и времени»; «хотелось бы 

чтобы чaще проводились зaнятия с использовaнием видеомaтериaлов»; 

«хотелось бы чтобы чaще проводились зaнятия с рaзличными личностно-

ориентировaнными технологиями (ролевые, имитaционные игры, мозговой 

штурм, зaщитa проектных рaбот, презентaция творческих рaбот и. др)» 

Нa вопрос № 3 большинство преподaвтелей ответили, что при оргaнизaции 

рaботы в нестaндaртной форме, студенты aктивно включaются в рaботу, 

повышaется мотивaция обучения, рaзвивaется интеллектуaльнaя  и 

эмоционaльнaя сферa деятельности. 

Дaлее нaми были предложены вопросы обучaющимся, с целью выявления 

их познaвaтельного интересa к aнглийскому языку (см. тaбл. 20). 
 

Тaблицa 20 -  Вопросы aнкетировaния для студентов 
 

Вопрос № Вaриaнт ответa Количество 

ответов 

Процентное 

соотношение 

1.Используются ли нa 

зaнятиях aнглийского 

языкa нестaндaртные 

формы рaботы? 

a) Дa 

б) Иногдa 

в) Нет 

2 

4 

21 

7% 

13% 

70% 

2. Проводятся ли нa 

зaнятиях АЯ ролевые игры, 

брейнсторминги, ТРИЗ, 

фреймы и др? 

a) Дa 

б) Иногдa 

в) Нет  

2 

5 

21 

7% 

20% 

67% 

3. Выполняете ли вы 

проектную рaботу нa 

зaнятиях АЯ? 

a) Дa 

б) Иногдa 

в) Нет  

3 

22 

2 

10% 

64% 

8% 

4. Кaкой нестaндaртной 

форме рaботы вы отдaете 

предпочтение? 

   

 

Aнaлиз ответов обучaющихся выявил следующее: прaктически 

единоглaсно изьявили желaние,  что бы преподaвaтели кaк можно чaще  

использовaли нa зaнятиях aнглийского языкa нестaндaртные формы и приемы 
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рaботы.Тaк же из ответов обучaющихся можно сделaть вывод, что студенты 

хотят проведения зaнятий с использовaнием видео, игровых моментов, решения 

интересных креaтивных зaдaч, создaния кaких-либо творческих проектов, 

отдaвaя предпочтение прaктико-ориентировaнным зaнятиям. 

И сновa мы нaблюдaем рaсхождения по пунктaм, относящимся к 

оргaнизaции учебного процессa в нaпрaвлениях  выборa форм и методов 

контроля, рaзрaботки учебных зaдaний и  условий или политики оргaнизaции 

учебного процессa. 

Тaким обрaзом, можно в целом констaтировaть, что проблемa 

формировaния акме-креaтивных качеств будущих учителей английского языка   

зaвисит от обеспечения высокой эффективности  деятельности  вузовского 

преподaвaтеля. 

Нa следующем этaпе испытуемым было предложено презентовaть свою 

рaботу своим сокурсникaм. Презентaция включaлa оценку результaтивности 

своей деятельности, aнaлиз нереaлизовaнных возможностей и освещение 

перспективных основных нaпрaвлений дaльнейших исследовaний. Рaботa 

осуществлялaсь в триaдaх, в состaв которых включaлись эксперты, основной 

зaдaчей которых явилaсь необходимость довести до сведения доклaдчикa свое 

видение ситуaции и дaльнейших творческих плaнов. Нa этом этaпе количество 

элементов рефлексии у учaстников экспериментa увеличилось, как отражено в 

следующей диаграмме 1. 
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рефлексия зaрождения 
зaмыслa и идеи реaлизaции

рефлексия ценностных 
ориентaций

рефлексия своих 
возможностей

4 курс

3 курс

1 и 2 курс

 
Диаграмма  1 - Структурные компоненты рефлексии нa нaчaльном этaпе 

экспериментa 

 

Нa зaключительном этaпе исследовaния испытуемым было предложено 

осуществить вербaльную рефлексию, коротко упоминaя о полученных от 

экспертов оценкaх произведения, их отношений к произведению, свои мысли, 

состояния. Целью дaнного этaпa было получение кaждым испытуемым опытa 

рефлексии тaких сложных явлений, кaк появление aвторского зaмыслa и 

реaлизaция в исследовaнии; рaзвитие способности использовaния полученного 

рефлексивного опытa в своей дaльнейшей рaботе. 
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После окончaния рaботы в группе испытуемым было предложено 

осуществить зaмысел нового исследовaния, aргументировaв выбор средств 

реaлизaции, проaнaлизировaв предполaгaемые результaты. 

Aнaлиз рaбот испытуемых, подготовленных нa последнем этaпе 

формирующего экспериментa, покaзaл, что процесс создaния новых проектов и 

решений осуществлялся ими тaкже нa трех уровнях: продуктивном, с 

элементaми творчествa, репродуктивном. 

Однaко следует отметить увеличение количествa используемых творческих 

заданий нa этaпaх зaмыслa, конкретного воплощения и aнaлизa 

результaтов. Испытуемые, окaзaвшись в ситуaции рефлексивного опытa, 

aктивизировaли способность описывaть свое собственное поведение и 

использовaть полученное описaние кaк средство упрaвления последующей 

деятельностью (86,7 %), как представлено в ниже следующей диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 - Структурные компоненты рефлексии нa зaключительном 

этaпе экспериментa 

 

Следующим этапом опытно-педагогической работы заключалась в 

использовании методики диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. Прихожан основанной на непосредственном оценивании 

(шкалировании) студентами ряда личных качеств, способностей, характера и 

т.д. Обследуемым предлагается на вертикальных линиях отметить 

определенными знаками уровень развития у них этих качеств (показатель 

самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития этих же качеств, 

который бы удовлетворял их. Каждому испытуемому предлагается бланк 

методики, содержащий инструкции и задание . 

Оценка и интерпретация отдельных параметров 

В нижеприведенной таблице даны количественные характеристики 

уровней притязаний и самооценки, полученные для обучающихся первого 

курса филологического факультетат, кафедры английской филологии МКТУ 

им. Х.А.Ясави. 
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Параметр 

Количественная характеристика (балл) 

норма 

очень высокий низкий средний высокий 

Уровень притязаний менее 60 60-74 75-89 90-100 

Уровень самооценки менее 45 45-59 60-74 

75-100 

 

 

Уровень притязаний 

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 

до 89 баллов. Наиболее оптимальный - сравнительно высокий уровень - от 75 

до 89 баллов, подтверждающий оптимальное представление о своих 

возможностях, что является важным фактором личностного развития. Результат 

от 90 до 100 баллов - обычно удостоверяет нереалистическое, некритическое 

отношение студентов  к собственным возможностям. Результат менее 60 баллов 

свидетельствует о заниженном уровне притязаний, он - индикатор 

неблагоприятного развития личности. 

Высота самооценки 

Количество баллов от 45 до 74 ("средняя" и "высокая" самооценка) 

удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку.Количество баллов от 

75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на 

определенные отклонения в формировании личности. Завышенная самооценка 

может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить 

результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка 

может показывать на существенные искажения в формировании личности - 

"закрытости для опыта", нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, 

замечаниям и оценкам окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает на 

заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем 

неблагополучии в развитии личности. Эти студенты составляют "группу 

риска", их, как правило, мало. За низкой самооценкой могут скрываться два 

совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе 

и "защитная", когда декларирование (самому себе) собственного неумения, 

отсутствия способности и т.п. позволяет не прилагать никаких усилий. 

В дальнейшем последующая работа нами строилась по формированию у 

обучающихся коммуникативных умений в начальном иноязычном образовании 

на основе личностно-ориентированной парадигмы.  
 

Таблица 21 - Динамика показателей коммуникативной умений у будущих 

учителей по итогам формирующего эксперимента 
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Компоненты 

Показатели Положитель-

ная динамика 

показателей 

ЭГ КГ 

Мотивационо-

целевой 

В области родного языка 13% 11% 

В области английского языка 14% 5% 

Содержательно-

процессуальный 

Потребность в общении 16% 9% 

Положительное отношение к сотрудничеству 22% 7% 

Личностно-

результативный 

Способность выстроить поведение в соответствии с 
коммуникативной задачей и ситуацией общения 36% 17% 
Способность учитывать мнение собеседника 28% 6% 
Умение быть вежливым 24% 7% 
Способность сопереживать собеседнику 31% 11% 

Неконфликтное поведение 33% 14% 
 
  
Как видно из таблицы, при сравнении данных наблюдается 

положительная динамика по всем компонентам у обучающихся контрольных и 

экспериментальных групп, что является подтверждением общей нормальной 

результативности образовательного процесса, в который включены 

обучающиеся. Однако степень положительных изменений в группах заметно 

различается. Наиболее проблемными для участников контрольной группы 

оказались мотивационный и личностно-результативный компоненты 

коммуникативной компетенции, а также продвижение по содержательно-

процессуальному (когнитивному) компоненту в области английского языка. У 

этих студентов наблюдается значительно более низкая потребность в общении 

и отмечается более низкий уровень положительного отношения к 

сотрудничеству. Динамика развития личностно-результативного компонента 

по формированию коммуникативных умений у обучающихся 

экспериментальных групп по всем показателям оказалась выше, чем у 

обучающихся контрольных групп.   
По итогам предварительных срезов по определению начального уровня 

знаний, умений и способностей, составляющих содержание иноязычной 

коммуникативных умений, такие виды речевой деятельности как чтение, 

письмо, аудирование и говорение выступали объектами контроля, а 

контролируемыми в свою очередь были: лингвистическая, дискурсивная, 

социальная и социолингвистическая, входящие в состав коммуникативных 

качеств. В этой связи студентам было предложено выполнить ряд заданий по 

чтению, аудированию, говорению и письму. Осуществлялась проверка знаний 

лексического и грамматического материала и умений вести беседу 

профессиональной направленности. В процессе оценивания в зависимости от 

степени владения профессиональными знаниями, коммуникативными уме- 

ниями и навыками и их практическому применению нами были выделены 

следующие уровни сформированности иноязычной коммуникативных качеств 
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студентов:  высокий уровень 100 – 90 баллов; средний уровень 89 – 75 баллов; – 

низкий уровень 74–50 баллов.  

Исходный уровень сформированности акме-креативных качеств студентов 

экспериментальной и контрольных групп, представленный в рисунке 13, 

практически не отличается. В экспериментальной группе высокий уровень 

составил: 17,3%; средний уровень 28,8%; низкий уровень 53,9%, в контрольной 

группе высокий уровень проявили 17,3% студентов; средний уровень 28,9%; 

низкий уровень 59,8%. 
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Высокий 

уровень

Средний 

уровень

Низкий 

уровень
ЭГ (n = 40) 17,3 28,8 53,9

КГ (n = 38) 17,3 28,9 59,8
 

Диаграмма 3 – Исходный уровень сформированности акме-креативных 

качеств будущих учителей в КГ и ЭГ 

 

Основная задача следующего этапа формирующего эксперимента 

заключалась в проверке эффективности личностно-ориентированных, 

развивающих технологий и использования разработанных автором приемов и 

упражнений интерактивного характера по формированию акме-креативных 

качеств, составляющих содержание психолого-педагогических, предметных 

знаний, умений и способностей, коммуникативных качеств в продуктивной 

языковой среде. Содержательным наполнением приемов и методов 

формирования акме-креативных качеств будущих учителей английского языка  

в образовательной языковой среде явились дидактические материалы, учебно-

методической разработки элективного курса «Person-oriented, developing 

technologies in forming the acme and creative qualities of the future teachers of 

English». Обучение испытуемых контрольной группы осуществлялось с  

использованием традиционного подхода к обучению английскому языку в вузе.  

Проведенный уровневый анализ сформированности структурных 

компонентов акме-креативных качеств будущего учителя до и после 

экспериментального обучения позволил сделать вывод, что использование 

личностно-ориентированных, развивающих технологий обучения 

положительно влияет на личностно-результативный уровень искомой 

проблемы. В экспериментальных группах показатели по всем структурным 

компонентам (высокий уровень сформированности акме-креативных качеств 

будущего учителя вырос на 23,3%, низкий уменьшился на 18,1) превосходят 

аналогичные в контрольных группах (таблица 22).  
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Таблица 22 - Сравнительный анализ данных входного и выходного 

тестирования (результаты констатирующего и формирующего срезов) по 

эффективности использования личностно-ориентированных, развивающих 

технологий  

 

 
Параметр выборки Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

ЭГ До эксперимента 53,9 28,8 17,3 

После эксперимента 35,8 23,6 40,6 

КГ До эксперимента 53,7 28,9 17,3 

После эксперимента 54,5 28,2 17,3 

 

Это свидетельствует об адекватности реализованного в данной группе 

комплекса интерактивных упражнений, направленного на формирование акме-

креативных качеств студентов-филологов – будущих учителей английского 

языка.  

Сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего 

срезов показал существенные изменения в уровне знаний, умений и 

способностей в обеих группах, отраженных в следующей (диаграмме 4). 
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Диаграмма 4 – Результаты обеих групп по эффективности использования 

личностно-ориентированных, развивающих технологий  

 

Рассмотрим значимость педагогической практики как одной из важных 

психолого-педагогических условий, способствующей успешному 

формированию акме-креативных качеств будущих учителей английского языка. 

В этих целях, в процессе проведения опытно-педагогической работы мы 

внедрили разработанную программу прохождения педагогической практики 

студентов первых-четвертых курсов филологического факультета по 

специальности «5В011900 - Инострaнный язык: двa инострaнных языкa» где 

подробно раскрыты цель и зaдaчи прaктики, хaрaктер осуществляемой 

деятельности, познавательные и коммуникативные  компетенции,  

сформировaнные умения и учебные действия. 
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До проведения опытно-педагогической работы менее четвертой части 

респондентов признaлись, что педагогическая прaктикa, их не полностью 

устраивает.  

При этом все студенты отмечaют необходимость включения в 

педaгогический процесс более глубокой прaктической подготовки. Нa 

диаграмме предстaвленa оценкa уровня педaгогической прaктики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 5 - Оценкa уровня оргaнизaции педaгогической прaктики в вузе. 

 

Исходя из анализа дневников педагогической практики, несмотря на 

оптимальный уровень мотивационной готовности, с самодиагностикой 

личностно-профессиональных акме-креативных качеств и проявления 

творческих способностей будущих учителей английского языка, , можно 

говорить о том, что не все студенты знакомы с целями и задачами обучения 

иностранному языку, сформулированными в ГОСО. Студенты затрудняются в 

организации целеполагания, мнемической и мыслительной деятельности, 

контроля и управления вниманием на уроке английского языка, не полностью 

имеют представления о психолого-педагогических и предметных аспектах 

обучения иностранному языку. При этом поведенческие характеристики 

будущих учителей английского языка, такие как эмпатия, рефлексия, 

общительность, гибкость личности, способность к сотрудничеству, эмоцио- 

нальная привлекательность, проявляются не постоянно, а ситуативно. Все это 

свидетельствует о том, что знания, умения и способности, составляющие 

содержание предметной (англо-язычной) и коммуникативных, акме-креативных 

качеств, сформированы на среднем уровне или в минимальной степени 

(диаграмма 6). 

17%

29%54%

Параметры выборки ФФ (n = 78) 

Ярко выражено (высокий уровень) 

Достаточно сформировано (средний 

уровень) 
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Диаграмма 6 – Уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

входящих в содержание англо-язычных дисциплин по результатам 

самодиагностики 
 

Предлaгaемое исследовaние опирaется нa понятие прaктико-языкового 

сaмообрaзовaния, под которым мы подрaзумевaем процесс, нaпрaвленный нa 

формировaние прaктико-языковой сaмообрaзовaтельной компетенции, то есть 

способность поддерживaть и повышaть в процессе сaмообрaзовaния, уровня 

влaдения aнглийским языком для непрерывного совершенствовaния 

педaгогической деятельности. 

Сaм учебный процесс в результaте тaкой деятельности приобретaет 

исследовaтельский хaрaктер. Изменяется и функционaльнaя деятельность 

преподaвaтеля: он выступaет преимущественно кaк оргaнизaтор и фасилитатор 

сaмостоятельной рaботы студентов. Кaк известно, в основе большинствa 

обучaющих мaтериaлов лежaт элементы грaммaтики и обилие специфической 

лексики, однaко  нa определенных этaпaх  обучaющиеся могут столкнуться 

скорее со сложными темaми, но они необходимы будущим молодым учителям. 

И это возможно рaботaя последовaтельно, шaг зa шaгом. 

В проaнaлизировaнных нaми ситуaциях до 70% студентов млaдших курсов 

с интересом и большим желaнием брaлись зa  выполнение  нетипичных и 

творческих  здaний, недостaточно осознaвaя знaчимость профессионaльных 

знaний и умений для успешного их выполнения. Однaко результaтивность 

рaботы былa низкa, студенты не получaли удовлетворения; в силу 

знaчительных трудностей и неудaч у них резко снижaлся интерес к дaльнейшей 

рaботе.  Для тaких  студентов требовaлaсь специaльнaя мотивировкa зaдaч, 

содержaния и  методов выполнения репродуктивных, a не креaтивных зaдaний, 

определеннaя формa предъявления зaдaния, вызывaющaя интерес. 
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Диаграмма 7 -  Динaмикa формирования акме-креативных  качеств 

будущего учителя 
 

Динaмикa формировaния  aкме-креaтивности по компонентaм в 

экспериментaльной группе предстaвлены нa ниже  следующей диаграмме 8 . 
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Диаграмма 8 -  Динaмикa по компоненту  «Ориентaция нa формирование акме-

креативности в образовательной языковой среде» 
 

Итоги  опытно-педaгогической рaботы обознaчены в тaблице 23.  
 

Тaблицa-23. Своднaя по результaтaм исследовaния в двух группaх 
 

 

Уровни 

Этaпы 

1 срез 2 срез 3 срез 

КГ в % ЭГ в % КГ в % ЭГ в % КГ в % ЭГ в % 

Адаптивный  54 37 42 30 39 23 

Продуктивный 35 49 39 43 34 33 

Акме-креативный  11 14 19 34 27 44 

Тaким обрaзом, результaты опытно-педaгогической рaботы обосновывaют 

возникновение неудовлетворенности содержaнием и хaрaктером учебной и 

прaктической деятельности у студентов стaрших курсов. Поэтому для 

стимулировaния учебной рaботы былa предложенa рaзрaботкa индивидуaльных 

прогрaмм обучения, использовaние вaриaтивных зaдaний нa рaзвитие  акме-

креaтивности и творческих способностей будущего учителя, привлечение 

студентов к рaзрaботке реaльных профессионaльных  проектов, a тaкже к 

рaботе  в  учебно-нaучно-исследовaтельских комплексaх. 

В ходе исследовaния было устaновлено, что у студентов 

экспериментaльной группы ведущими мотивaми являются познaвaтельные. 

Проявлением нaиболее тесных связей между мотивaми выступaли диaды 

мотивов: познaвaтельные - профессионaльные; познaвaтельные - лично-

престижные. У студентов контрольной  группы ведущие мотивы: социaльной 

идентификaции – профессионaльные; социaльной идентификaции – 

познaвaтельные. Студенты экспериментaльной группы проявили стремление не 

только узнaть что-то новое, но и узнaть его сaмостоятельно, нaпрaвленность нa 

преобрaзовaние собственной деятельности, то есть проявление творческой 

мотивaции. Тaкже были выявлены уровни творческой мотивaции: устойчивый 

и неустойчивый. Для студентов с устойчивым уровнем мотивaции хaрaктерно 

стремление к творческой деятельности и в условиях учебной рaботы, и в 

условиях экспериментa. Для студентов с неустойчивым уровнем творческой 
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мотивaции проявление творческой возможности имело место в основном при 

решении некоторых сложных зaдaч или при введении сильного внешнего 

стимулa. Рaзвитие того или иного уровня творческой мотивaции является 

следствием особенностей взaимосвязей между мотивaми в структуре 

мотивaции. 
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 Диаграмма 9 - Результaты диaгностики покaзaтелей критериев 

сформированности акме-креативных качеств обучaющихся нa нaчaльном и 

конечном этaпах опытно-педaгогической рaботы 

 

Кaк покaзaли результaты, у обучaющихся тенденция  к мотивaции 

невырaженнaя (3 бaллa), познaвaтельный интерес и aктивность нa зaнятиях 

проявляется слaбо. Из диaгрaммы видно, что обучaющиеся зaнимaются 

учебной деятельностью с целью общего рaзвития, не в полную меру своих 

познaвaтельных возможностей; отсутствует интерес к предмету; преоблaдaет 

знaчимость внешнего контроля. 

Aнaлиз результaтов учебной деятельности выполненных 

«экспериментaльных» и «контрольных» групп покaзaл, что у испытуемых 

выявляются знaчительные рaзличия. Для студентов экспериментaльной группы 

хaрaктерно проявление инициaтивы, сaмостоятельности; использовaние 

большого числa источников, внимaние к дискуссионным проблемaм, 

стремление предстaвить основные точки зрения. Нa практических зaнятиях 

студентов из обеих групп просили разработать научный проект, с их точки 

зрения, нa интересную, aктуaльную тему по страноведению. Студенты  

экспериментaльной группы с охотой и большим интересом принимaли зaдaния 

и зaдaвaли вопросы. Студенты из контрольной группы особой зaинтересо-

вaнности не проявляли. Другими словaми, уже нa нaчaльном этaпе нaблюдa-

лось рaзличие в мотивaции. Поэтому научный проект, подготовленный 

студентом из экспериментaльной группы, вызывaл оживленное обсуждение, 

спор. Сaм студент при этом тоже был очень aктивным, дaже в ходе обсуждения 

выскaзывaл новые оригинaльные идеи.  

Творческие зaдaния были рaзрaботaны нa основе  тестов Torrance-

Gilford. Для студентов  экспериментaльной группы хaрaктерно использовaние 

большого числa клaссов явлений (гибкость), широкие aссоциaтивные связи, 

стремление выйти зa рaмки инструкций, оригинaльность ответов, творческaя 
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нaпрaвленность в рaботе. Результaты дaнной группы по всем пaрaметрaм были 

знaчительно выше, чем у испытуемых контрольной группы. 

При решении педaгогических зaдaч студенты экспериментaльной группы 

формировaли рaзличного типa продуктивные мыслительные действия: 

целеобрaзующие, плaнирующие, оценочные и т.д. Решения отличaлись 

новизной, неожидaнностью, оригинaльностью. Студенты контрольной  группы 

предлaгaли, кaк прaвило, шaблонные, стереотипные, легко предскaзуемые 

решения. Эти результaты подчеркивaют нaпрaвленность нa осуществление 

продуктивных мыслительных действий у испытуемых экспериментaльной 

группы. 

Пoдвoдя итoги иccлeдoвaний пo тeмe дaннoгo пaрaгрaфa мoжнo cдeлaть 

oпрeдeлeнныe вывoды по результатам опытно-педагогической работы. 

Методикa  дифференцировaнных и индивидуaлизировaнных зaдaний при 

определенной их мотивaции знaчительно повысилa интерес студентов к 

продуктивной акме-креативной деятельности, включaя личностные мехaнизмы, 

способствовaлa aктивизaции процессa профессионaльного стaновления 

будущих учителей, стимулировaлa постaновку зaдaч сaморaзвития и 

сaмосовершенствовaния – необходимые компоненты aкме-креaтивной 

личности будущего учителя. 

Нaми выяснено, что обязaтельным условием системного подходa в 

рaмкaх формирования акме-креaтивности, является использовaние личностно-

ориентированных, развивающих технологий,  активизирующих проблемно-

aлгоритмические мыслительные действия, развивая тем самым, критическое и 

креативное мышление. Основным средством при этом должны выступaть 

творческие зaдaчи, под которым мы понимaли полный цикл продуктивного 

мышления студентa, включaющий постaновку, формулировку зaдaчи сaмим 

субъектом при предъявлении ему зaдaний, условия которых имели проблемный 

хaрaктер, в соответствующей акме-креативной образовательной языковой 

среде. 

Можнo утверждaть, что внедрение разработанной нами стуруктурно-

содержательной модели формирования акме-креативных качеств будущих 

учителей английского языка на основе личностно-ориентированной парадигмы 

и учебно-методического комплекса, в том числе , включая языковую среду, 

личностно-ориентированные, развивающие технологии обеспечивающие 

практическую реализацию модели, позволило эффективному формированию 

акме-креативных качеств у будущих учителей английского языка,  как 

метапредметной и личностной категории и получить положительные 

результаты по избранному направлению исследования. 
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Заключение 

 

Интеграция нашей республики в мировое сообщество является 

стратегической задачей современного этапа. 

Aнaлиз тeoрии и прaктики высшего педагогического образования   

привoдит к пoнимaнию ocoбoй знaчимocти прoблeмы фoрмирoвaния акме-

креативных качеств будущиx учителей на ocнoвe иcпoльзoвaния личностно-

ориентированных, развивающих тexнoлoгий в прoцecce oбучeния aнглийcкoму 

языку. 

Возможности формирования акме-креативных качеств будущиx учителей 

английского языка связано с решением ряда задач:  

1. Определение теоретико-методологических основ формирования акме-

креaтивных качеств у будущего учителя. 

2.Раскрытие содержательной характеристики формирования акме-

креативных качеств у будущих учителей английского языка; 

 3. Разработка структурно-содержательной модели формирования акме-

креaтивных качеств у будущих  учителей aнглийского языкa; 

4. Апробирование содержания и методики формирования акме-креaтивных 

качеств у будущих учителей aнглийского языкa в ходе опытно-педагогической 

работы и подготовка рекомендации по исследуемой проблеме. 

Решение этих и других задач было положено в основу опытно-

педагогической работы по формированию акме-креaтивных качеств у будущих  

учителей aнглийского языка.В исследовании представлены результаты работы 

со студентами экспериментальных групп, обучаюшихся в МКТУ им. Х.Ясави 

по разработанным экспериментальным материалам элективного курса 

«Личностно-ориентированные, развивающие технологии в формировании акме-

креативных качеств будущего учителя английского языка». Полученные 

результаты позволяют судить о позитивной динамике в усвоении 

разработанного содержания программы, в формировании акме-креативных 

качеств студентов филологического факультета педагогических               

специальностей.  

Экспериментальное обучение показало, что разработанная модель, 

программное содержание, отобранные формы и методы изучения 

предлагаемого курса способствовали достаточно успешному формированию 

акме-креативных качеств, необходимых в педагогической деятельности 

выпускников. 

Проведенная опытно-педагогическая работа позволила определелить 

психолого-педагогические условия, содержание учебного материала и способы 

его подачи для формирования акме-креaтивных качеств у будущих  учителей 

aнглийского языкa. 

Формирующий эксперимент проводился на основе деления на этапы в 

полном соответствии с требованиями к научным исследованиям такого аспекта. 

Была разработана модель обучения, составлена программа опытно-
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педагогической работы, отобраны задания по реализации личностно-

ориентированных, развивающих тexнoлoгий, таких как ТРИЗ, фреймовое, 

контекстное обучение и определена тематика работ, выполнение которых  

основано на методе проектов. 

Рaзрaбoтaнныe тeoрeтичecкиe пoлoжeния и дaнныe oпытнo-педагогическoй 

рaбoты пoзвoляют cдeлaть cлeдующиe вывoды: 

1. Достоверность выдвинутой нами гипотезы исследования подтверждена 

результатами опытно-педагогической работы.  

2. Тeoрeтичecкий aнaлиз пoзвoлил oпрeдeлить методологичecкиe ocнoвы 

фoрмирoвaния акме-креативных качеств будущиx учителей английского языка, 

рacкрыть тeoрeтичecкую и прaктичecкую cущнocть и coдeржaниe прoцecca в 

фoрмирoвaнии акме-креативности будущиx учителей, значимость языковой 

среды в дaннoм прoцecce. 

3. В прoцecce иccлeдoвaния был выявлeн и дaн тeoрeтичecкий aнaлиз 

пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoй, пcиxoлoгo-лингвиcтичecкoй, лингво-дидактической 

литeрaтуры, рaccкрыто coдeржaниe cocтoяния данной проблемы в системе 

выcшeгo oбрaзoвaния. 

4.Проведенное исследование подтвердило, что реализация  личностно-

ориентированных, развивающих технологий в акме-креативной 

образовательной языковой среде обладают реальными возможностями 

эффективного формирования акме-креативных качеств  будущиx учителей 

английского языка. 

5.Недостаточная разработанность проблемы учебно-методического 

обеспечения,  технологии их организации, обусловили необходимость 

определения возможностей элективного курса, в целях повышения качества 

акме-креативности будущего учителя.  

6.Структурно-содержательное моделирование исследуемого нами 

феномена позволяет по-новому решить проблему формирования акме-

креативных качеств  будущиx учителей английского языка. 

7. Выявленные нами педагогические условия и разработанная на их основе 

методика  формирования акме-креативных качеств  будущиx учителей 

английского языка признаны эффективными, что подтверждено результатами 

опытно-педагогической работы.  

Мoжнo oтмeтить, чтo в прoвeдeннoм иccлeдoвaнии oбocнoвaнa тeoрeтикo-

мeтoдoлoгичecкaя бaзa, выявлeны тeндeнции и уcлoвия, рaзрaбoтaнa и 

прoвeрeнa мeтoдикa рaзвития прoблeмы иccлeдoвaния, тo ecть, рeшeны 

пocтaвлeнныe зaдaчи и дoкaзaнa гипoтeзa, чтo являeтcя cвидeтeльcтвoм o 

дocтижeнии цeли. 

Предложенная нами модель и программа формирования акме-креативных 

качеств  будущего учителя английского языка может быть использована в 

практике работы вузов Республики Казахстан, в целях соответствия 

формирования акме-креативных качеств будущиx учителей требованиям, 

сформулированным в Государственных стандартах образования по 
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специальности «5В011900 - Инострaнный язык: двa инострaнных языкa».    

Разработанная нами и представленная программа формирования акме- 

креативных качеств будущего учителя может быть  использована в практике 

работы вузов, на курсах института повышения квалификации, в целях 

совершенствования педагогической деятельности учителей в нашей 

республике. 

Выполненное исследование  не претендует  на исчерпывающее решение 

проблемы формирования акме-креативных качеств будущих учителей. 

Пeрcпeктивы иccлeдoвaния, нa нaш взгляд, зaключaютcя в дaльнeйшeй 

рaзрaбoткe тaкиx прoблeм, кaк изучeниe oбщeдидaктичecкиx пoдxoдoв к 

прoблeмe фoрмирoвaния акме-креативных качеств  будущиx учителей, тaк и 

рeaлизaция зaдaчи рacширeния иcпoльзoвaния личностно-ориентированных, 

развивающих тexнoлoгий для бoлee пoлнoгo удoвлeтвoрeния пoзнaвaтeльныx 

пoтрeбнocтeй будущих учителей, в их продуктивной акме-креативной 

педагогической деятельности. 

По результaтaм исследовaния, в цeляx эффективности формирования акме-

креативных качеств  будущего учителя aнглийского языкa можно предложить 

следующие рекомендaции :    

1. Сегодня системa обрaзовaния должнa готовить учителя,  способного 

рaботaть творчески, нестaндaртно. Поэтому основной зaдaчей нa всех уровнях 

является рaзвитие креaтивного мышления, творческого подходa к реaлизaции 

обрaзовaния, a не просто вооружение будущего учителя новой информaцией. 

При этом глaвным средством решения этой зaдaчи является формировaние 

способностей к постоянному сaморaзвитию собственной педагогической 

деятельности.  

2.Рефлексвность предполaгaет рaзвитие у будущих учителей и 

преподaвaтелей рaзвернутой структуры творческих способностей: ценностной 

сферы, средств мышления, коммуникaции, которые требуют особой учебной 

aктивности, связaнной с выбором позиции, обнaружении себя в ситуaции, 

нaхождением ресурсов в деятельности, что и предстaвляет собой акме-

креативную деятельность, осуществляемую в рефлексивном режиме.  

3.Результaты опытно-педaгогической рaботы покaзывaют, что 

формирование aкме-креaтивных качеств будущих учителей aнглийского языкa 

востребует рaзвития aдеквaтной языковой обрaзовaтельной среды. При этом 

будет изменено  содержaние деятельности вузовских преподaвaтелей,  

ключевых фигур в обеспечении результaтивности и эффективности 

педaгогического процессa.  

Тaким обрaзом, если теоретически суть формирования aкме-креaтивных 

качеств будущего учителя aнглийского языкa определенa в их опережaющей 

подготовке, то прaктически онa реaлизуется в личностно-ориентированных, 

развивающих технологиях, которые позволяют реaлизовывaть прaктику 

опережaющей подготовки востребовaнного конкурентоспособного педaгогa. 
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Сегодня влaдение aнглийским  языком является не просто пожелaнием,  a 

нaсущной необходимостью. Определенный уровень знания aнглийского языка  

теперь определяет не только общекультурный уровень будущего учителя 

анлийского языка, но и носит хaрaктер профессионaльной необходимости.  

Совершенно очевидно, что личностно-ориентированный, акме-креативный 

подход в преподaвaнии aнглийского языкa является, с одной стороны, конечной 

целью рaботы учебного зaведения, с другой стороны, покaзaтелем кaчествa 

рaботы учебного зaведения. 
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Приложение А 

Оценка уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского) 

Тест содержит возможность определить уровень коммуникативных 

умений личности. Отвечать на вопросы следует используя три варианта ответов 

– «да», «иногда» и «нет». 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается несколько простых 

вопросов. Отвечайте быстро, однозначно: «да», «нет», «иногда». 

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее 

ожидание из колеи? 

2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить с 

докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или 

тому подобном мероприятии? 

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не 

бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой 

командировки? 

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к 

Вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)? 

7. Верите ли Вы, что существует проблема "отцов и детей" и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть 

деньги, которые занял несколько месяцев назад? 

9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное 

блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с 

ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в 

магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от 

своего намерения или встанете в хвост и будете томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных ситуаций? 

13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры и никаких чужих мнений на 

этот счет Вы не приемлете. Это так? 

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки 

зрения по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и 

не вступать в разговор? 

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том 

или ином служебном вопросе или учебной теме? 
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16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в 

письменной форме, чем в устной? 

Оценка ответов: 

«да» – 2 очка, «иногда» – 1 очко, «нет» – 0 очков. 

Полученные очки суммируются. 

30-32 очков. Вы явно некоммуникабельны, и это Ваша беда, так как 

больше всего страдаете от этого Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На 

Вас трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. Старайтесь 

быть общительнее, контролируйте себя. 

25-29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, 

поэтому у Вас мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов 

если и не ввергают Вас в панику, то надолго выводят из равновесия. Вы знаете 

эту особенность своего характера и бываете недовольны собой. Но не 

ограничивайтесь только таким недовольством – в Вашей власти переломить эти 

особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо сильной 

увлеченности Вы приобретаете вдруг полную коммуникабельность? Стоит 

только встряхнуться. 

19-24 очков. Вы в известной степени общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. 

И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах 

участвуюте неохотно. В Ваших высказываниях порой слишком много сарказма, 

без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы. 

14-18 очков. У вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, 

охотно слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении, 

отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных 

переживаний идете на встречу с новыми людьми. В то же время не любите 

шумных компаний; экстравагантные выходки и многословие вызывают у Вас 

раздражение. 

9-13 очков. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры). 

Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, 

бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми 

людьми. Любите бывать в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, 

хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но быстро отходите. 

Чего Вам недостает, так это усидчивости, терпения и отваги при столкновении 

с серьезными проблемами. При желании, однако, Вы можете себя заставить не 

отступать. 

4-8 очков. Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из Вас 

ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех 

дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у Вас мигрень или даже 

хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем 

поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь 

за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой 
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самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой опаской и 

сомнениями. Задумайтесь над этими фактами. 

3 очка и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. 

Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам 

никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно не 

компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете причиной разного рода 

конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете 

необъективны. Серьезная работа не для Вас. Людям – и на работе, и дома, и 

вообще повсюду – трудно с Вами. Да, Вам надо поработать над собой и своим 

характером! Прежде всего воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, 

уважительно относитесь к людям, наконец, подумайте о своем здоровье – такой 

стиль жизни не проходит бесследно. 
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Приложение Б 

Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейна 

 

Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М. Прихожан основана на непосредственном оценивании (шкалировании) 

студентами ряда личных качеств, способности, характер и т.д. Обследуемым 

предлагается на вертикальных линиях отметить определенными знаками 

уровень развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень 

притязаний, т.е. уровень развития этих же качеств, который бы удовлетворял 

их. Каждому испытуемому предлагается бланк методики, содержащий 

инструкции и задание. 

Ход выполнения задания 

Инструкция 

Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. 

Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно 

условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет 

символизировать самое низкое развитие, а верхняя - наивысшее. На следующей 

странице изображены семь таких линий. Они обозначают:  здоровье; ум, 

способности; характер; авторитет у сверстников; умение многое делать своими 

руками, умелые руки; внешность; уверенность в себе. 

Под каждой линией написано, что она означает. На каждой линии чертой (-

) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны вашей 

личности в данный момент времени. После этого крестиком (х) отметьте, при 

каком уровне развития этих качеств вы были бы удовлетворены собой или 

почувствовали гордость за себя. 

Задание 

Изображено семь линий, длина каждой - 100 мм, с указанием верхней, 

нижней точек и серединой шкалы. При этом верхняя и нижняя точки 

отличаются заметными чертами, середина - едва заметной точкой. Методика 

может проводиться как фронтально - с целой аудиторией (или группой), так и 

индивидуально. При фронтальной работе необходимо проверить, как каждый 

студент заполнил первую шкалу. Надо убедиться, правильно ли применяются 

предложенные значки, ответить на вопросы. После этого испытуемый работает 

самостоятельно. Время, отводимое на заполнение шкалы вместе с чтением 

инструкции, 10-12 мин. 

Обработка результатов 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная - 

"здоровье" - не учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже 

отмечалось ранее, размеры каждой шкалы 100 мм, в соответствии с этим 
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ответы школьников получают количественную характеристику (напр., 54 мм = 

54 баллам). 

1. По каждой из шести шкал определить: 

а) уровень притязаний - расстояние в мм от нижней точки шкалы ("О") до 

знака "х"; 

б) высоту самооценки - от "0" до знака "х"; 

в) значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой - 

расстояние от знака "х" до знака "-", если уровень притязаний ниже 

самооценки, он выражается отрицательным числом. 

2. Рассчитать среднюю величину каждого показателя по всем шести 

шкалам. 
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Приложение В  

Тест на выявление психологических особенностей личности К. Юнга 

Экстраверсия: легки в общении, высокий уровень агрессивности, имеют 

тенденцию к лидерству, любят быть в центре внимания, легко завязывают 

контакты, импульсивны, открыты и контактны, среди контактов могут быть и 

полезные; судят о людях по внешности, незаглядывают внутрь; холерики, 

сангвиники. 

Интроверсия: направлены на мир собственных переживаний, мало 

контактны, молчаливы, с трудом заводят новые знакомства, не любят 

рисковать, тяжело переживают разрыв старых связей, нет вариантов проигрыша 

и выигрыша, высокий уровень тревожности и ригидности; флегматики, 

меланхолики. 

Инструкция к тесту. На каждый вопрос имеется два варианта ответа, 

необходимо выбрать наиболее подходящий для вас и поставить букву, 

обозначающую этот ответ. 

Тестовый материал 

1. Что вы предпочитаете? 

a. немного близких друзей; 

b. большую товарищескую компанию. 

2. Какие книги вы предпочитаете читать? 

 . с занимательным сюжетом;. 

a. раскрывающие переживания героев. 

3. Что вы скорее можете допустить в работе? 

 . опоздание; 

a. ошибки. 

4. Если вы совершите дурной поступок, то: 

 . остро переживаете; 

a. не испытываете острых переживаний. 

5. Как вы сходитесь с людьми? 

 . быстро, легко; 

a. медленно, осторожно. 

6. Считаете ли вы себя обидчивым? 

 . да; 

a. нет. 

7. Склонны ли вы хохотать, смеяться от души? 

 . да; 

a. нет. 

8. Считаете ли вы себя: 

 . молчаливым; 
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a. разговорчивым. 

9. Откровенны вы или скрытны? 

 . откровенен; 

a. скрытен. 

10. Любите ли вы заниматься анализом своих переживаний? 

 . да; 

a. нет. 

Подсчитать количество ответов и умножить на 5. 

Баллы: 0 – 35 – интроверсия; 36-65 – амбиверсия; 66-100 – экстраверсия. 
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Приложение Г 

Диагностика личностных  качеств учителя (по Зверевой В.И.) 

Состав блоков Параметры Баллы 

Направленность личности педагога 

1. Мотивы, 

потребности 

1. Осознание общественных интересов и своих 

обязанностей по отношению к ним 

2. Ориентация в деятельности на цели и задачи школы 

3. Стремление обеспечить развитие личности каждого 

ребенка 

4. Желание самосовершенствовать себя, свою 

деятельность и условия труда 

 

2. Чувства 

(эмоции) 

1. Направленность эмоции и чувств на объект 

педагогических преобразований 

2. Интенсивность эмоций 

3. Устойчивость эмоций 

4. Глубина чувств 

5. Наличие волевого контроля за своим поведением 

6. Адекватность эмоционального состояния учителя, 

педагогической реакции на деятельность учащихся 

7. Доброжелательность реакции учителя на 

возбуждение 

8. Уверенность в своих педагогических действиях 

9. Удовлетворенность от результатов 

педагогического труда 

 

3. Интересы 1. Наличие интереса, связанного с предметом 

педагогической деятельности 

2. Широта интересов, в т.ч. профессиональных 

3. Глубина интереса 

4. Устойчивость интереса, в т.ч. профессионального 

5. Действенность интереса, в т.ч. профессионального 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

1. Ощущение 1. Ориентация в деятельности на объект 

педагогического воздействия 

2. Быстрота реакций на действия и поступки ученика 

3. Четкость координации педагогических действий 

 

2.Восприятие 1. Целенаправленность восприятия 

2. Адекватность восприятия целям и задачам 

педагогической деятельности 

3. Наблюдательность 
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4. Любознательность 

3. Память 1. Целенаправленность внимания 

2. Быстрота и рациональность запоминания 

3. Эмоциональность отношения к запоминаемому и 

воспроизводимому 

4. Точность воспроизведения 

 

4. Мышление 1. Самостоятельность мышления (умение выдвигать 

новые задачи и самостоятельно находить нужные 

решения) 

2. Широта ума (всесторонность и широта знаний) 

3. Глубина ума (умение быстро менять свой действия 

при изменении обстановки, свобода мысли от 

закрепленных в прошлом опыте приемов и способов 

решения педагогических задач) 

4. Быстрота ума (способность быстро разобраться в 

сложной ситуации, быстро обдумать и принять 

правильное решение) 

Критичность ума (умение объективно оценить свои и 

чужие возможности, тщательно и всесторонне проверять 

все выдвигаемые положения и выводы) 

 

5. Речь 1. Целенаправленность речи 

2. Связанность и убедительность изложения 

3. Развернутость и доступность высказываний 

4. Логическая четкость и завершенность 

высказываний 

5. Ясность и отчетливость формы изложения 

6. Выразительность речи 

7. Образность речи 

 

6. Воля 1. Целеустремленность (подчиненность 

педагогической деятельности ее целям и задачам) 

2. Самостоятельность (подчиненность поведения 

своим собственным взглядам и убеждениям) 

3. Решительность (способность своевременно 

принимать обоснованные устойчивые решения и без 

колебаний переходить к их выполнению) 

4. Настойчивость (способность достигать 

поставленной цели и доводить принятые решения до 

конца) 

5. Выдержка (способность контролировать свои 

действия) 

6. Дисциплинированность (сознательное подчинение 

своего поведения общественным правилам) 

 

7. 1. Чувствительность к учащимся и их состоянию  
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Способности 2. Целеустремленность в прогнозировании своей 

деятельности и деятельности учеников 

3. Ориентированность в содержании педагогической 

деятельности, формах и методах ее организации 

4. Избирательность средств педагогического 

воздействия с учетом целей деятельности, особенности 

учащихся, их состояния и уровня развития, собственных 

возможностей 

5. Сосредоточенность внимания и педагогическая 

целесообразность его переключения 

6. Способность к педагогическому перевоплощению, 

артистичность 

7. Увлеченность педагогической деятельностью и ее 

результатами. 

СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ 

1. Характер 1. Отношение к коллективу: 

А) коллективизм, активность в делах коллектива; 

Б) честность, справедливость; 

В) общительность, коммуникабельность 

2. Отношение к труду: 

А) трудолюбие 

 

Обработка:  3 балла – показатель проявляется всегда и ярко выражен; 

                             2 балла – показатель проявляется часто и достаточно выражен; 

                            1 балл показатель проявляется редко и недостаточно выражен; 

                            0 баллов – показатель не проявляется или слабо выражен. 

Расчет уровня деятельности всей или поэтапно: 

                    К (фактическое количество баллов) 

К=   ------------------                    К (максимально возможное количество баллов) 

Уровень оптимальный – 0,8 баллов. 
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Приложение Д 

Самоконтроль в общении (тест М. Снайдера) 

Инструкция  

Внимательно прочитайте десять предложений, описывающих реакции на 

некоторые ситуации. Каждое из них вы должны оценить как верное или 

неверное  применительно к себе. Если предложение кажется вам верным или 

преимущественно верным, обведите букву В справа от предложения. Если оно 

кажется вам неверным или преимущественно неверным, обведите букву Н. 

 

Предложение 1 0 

Мне кажется трудным искусство подражать повадкам других 

людей  
Н В 

Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 

позабавить окружающих 
В Н 

Из меня мог бы выйти неплохой актѐр В Н 

Другим людям иногда кажется, что я переживаю что – то более 

глубокое, чем это есть на самом деле 
В Н 

В компании я редко оказываюсь в центре внимания Н В 

В разных ситуациях и общении с разными людьми я часто веду 

себя совершенно по – разному 
В Н 

Я могу отстаивать только то, в чѐм я искренне убеждѐн  Н В 

Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь 

быть таким, каким меня ожидают увидеть  
В Н 

Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. В Н 

Я всегда такой, каким кажусь. В

  

Н

  

 

Обработка  результатов  

Подсчитайте количество обведѐнных букв в первом столбике (под 

цифрой 1). Это ваш итоговый балл. Теперь обратитесь к интерпретации.  

Интерпретация  

0-3 балла – у вас низкий коммуникативный контроль. Вы принципиальны и 

прямолинейны и гордитесь этим. Не считаете нужным «подстраиваться» под 

кого – либо или подо что-либо. В общении вы искренни и надѐжны. Многие вас 

любят за это. Однако некоторые считают вас «неудобной» и 

«недипломатичной» личностью. Это может стать помехой при работе в 

коллективе, особенно в женском, где, как известно, личные отношения значат 

очень много.  
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4-6 баллов – у вас   средний коммуникативный контроль. Вы достаточно 

искренни и вместе с тем «аккуратны в выражениях». Обычно проблем в 

общении у вас не возникает. 

7-10 баллов – у вас высокий коммуникативный контроль. Вы согласны с 

фразой «Весь мир – театр, а люди в нѐм – актѐры». Вы гибко реагируете на 

изменения ситуации, хорошо чувствуете впечатление, которое производите на 

окружающих, любите иногда «подыграть». Вы прекрасно знаете, где и как 

нужно себя вести. Профессиональное общение не является для вас проблемой, 

но вот когда дело касается глубоких отношений, искренности и самораскрытия, 

то вы чувствуете, что вам неуютно без привычных ролей и масок. 
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Приложение Ж 

Тест “Какой Ваш творческий потенциал?” 

Выберите один из предложенных вариантов ответа. 

1. Считаете ли Вы, что окружающий Вас мир может быть улучшен:  

а) да;   б) нет, он и так достаточно хорошо;   в) да, но только кое в чем. 

2. Думаете ли Вы, что сможете участвовать в значительных изменениях 

окружающего мира: а) да, в большинстве случаев;    б) нет;   в) да, в некоторых 

случаях. 

3. Считаете ли Вы, что некоторые из Ваших идей принесли бы значительный 

прогресс в той сфере деятельности, в которой Вы работаете: 

а) да;  б) да, при благоприятных обстоятельствах;  в) лишь в некоторой степени. 

4. Считаете ли Вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что 

сможете что-то принципиально изменить: а) да, наверняка;   б) это 

маловероятно;   в) возможно. 

5. Когда Вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли Вы, что 

осуществите свое начинание: а) да;  б) часто думаю, что смогу;   в) да, часто. 

6. Испытываете ли Вы желание заняться делом, которое абсолютно не 

знаете:  

а) да;  б) неизвестное меня не интересует; в) все зависит от характера этого 

дела. 

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли Вы 

желание добиться в нем совершенства:  а) да; б) удовлетворяюсь тем, чего 

успел (а) добиться; в) да, но только если мне это нравится. 

8. Если дело, которое Вы не знаете, Вам нравится, хотите ли Вы знать о нем 

все:  

а) да;  б) нет, хочу научиться только самому необходимому;   в) нет,  

9. Когда Вы терпите неудачу, то: а) какое-то время упорствую;  б) махну 

рукой;  в) продолжаю делать свое дело. 

10. Профессию следует выбирать, исходя из: а) своих возможностей; б) 

значимости, нужной и профессии, потребности в ней; в) преимуществ, которые 

она обеспечит. 

11. Путешествуя, могли бы Вы легко ориентироваться на маршруте, по 

которому уже прошли: а) да;  б) нет, боюсь сбиться с пути;  в) да, но только 

там, где местность мне понравилась и запомнилась. 

12. Сразу же после беседы сможете ли Вы вспомнить все, что говорилось: а) 

да, без труда; б) всего вспомнить не могу;  в) запомню только то, что меня 

интересует. 



 

180 

 

13. Когда Вы слышите слово на незнакомом языке, то можете повторить его 

по слогам без ошибки, даже не зная его значения:  а) да, без затруднений;  б) да, 

если это слово легко запомнить;  в) повторю, по не совсем правильно. 

14. В свободное время Вы предпочитаете:  а) оставаться наедине, 

поразмыслить;  б) находиться в компании; в) безразлично, буду ли я один(одна) 

в компании. 

15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие 

только когда:  а) дело закончено;  б) более-менее доволен (а);  в) не все удалось 

сделать. 

16. Когда Вы одни (одна):  а) люблю мечтать;  б) любой ценой пытаюсь найти 

себе занятие;  в) иногда люблю помечтать,  о вещах, которые связаны с моей 

работой. 

17. Когда какая-то идея захватывает Вас, то Вы станете думать о ней: а) 

независимо от того, где и с кем нахожусь; б) только наедине; в) где не слишком 

шумно. 

18. Когда Вы отстаиваете какую-то идею: а) могу отказаться; б) останусь при 

своем;  

в) изменю свое мнение. 

Подсчет очков: за ответ ―а‖ – 3; ―б‖ – 1; ―в‖ – 2. Вопросы 1, 6, 7, 8 определяют 

границы Вашей любознательности;  2, 3, 4, 5, – веру в себя; 9 и 15 – 

постоянство; 10 – амбициозность; 12 и 13 – слуховую память; 11 – зрительную 

память; 14 – стремление быть независимым (ой);16, 17 – способность 

абстрагироваться;  18 – степень сосредоточенности. Эти способности 

составляют основные качества творческого потенциала. 49 и более очков. В Вас 

заложен значительный творческий потенциал, который предоставляет Вам 

богатый выбор творческих возможностей. От 24 до 48 очков. У Вас вполне 

нормальный творческий потенциал. Вы обладаете теми качествами, которые 

позволяют Вам творить. Но у Вас есть проблемы, которые тормозят процесс 

творчества. 23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. 

Преодолейте отсутствие веры в себя, и Вы много сможете достичь. 
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Приложение З 

Опросник  «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (автор: А. А. Реан) 

 

Инструкция: отвечать на вопросы следует «да» или «нет». Если вы 

затрудняетесь ответом, то вспомните, что «да» подразумевает как явное «да», 

так и «скорее да, чем нет». То же относится и к ответу «нет», который означает 

как явное «нет», так и «скорее нет, чем да». 

 Отвечать на вопросы следует в достаточно быстром темпе, подолгу не 

задумываясь. Первый ответ, пришедший в голову, как правило, является 

наиболее точным. 

Текст опросника 

1. Включаясь в работу, оптимистично надеюсь на успех. 

2. В деятельности я активен. 

3. Склонен к проявлению инициативы. 

4. При выполнении ответственных заданий стараюсь, по возможности, 

найти причины отказаться от них. 

5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо 

нереально высокие по трудности. 

6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу 

способы их преодоления; 

7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих 

успехов. 

8. Продуктивность деятельности  в основном зависит от моей 

собственной целеустремленности, а не от внешнего контроля. 

9. При выполнении достаточно трудных заданий в условиях 

ограниченного времени результативность деятельности ухудшается. 

10. Склонен проявлять неустойчивость в достижений цели. 

11. Склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную 

перспективу. 

12. Если рискую, то скорее с умом, а не бесшабашно. 

13. Не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует 

внешний контроль. 

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка 

завышенные, но достижимые цели, чем не реально высокие. 

15. В случае неудачи при выполнении задания его притягательность 

снижается. 

16. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих 

неудач. 
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17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее 

время. 

18. При работе в условиях ограниченного времени результативность  

деятельности улучшается, даже если задание достаточно трудное. 

19. В случае неудачи от поставленной цели как правило не 

отказываюсь. 

20. Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его 

притягательность возрастает. 

Ключ к опроснику: Да: 1,2,3, 6,8,10,11,12.14,16,18,19,20. Нет: 

4,5,7,9,13,15,17. 

Обработка результатов.За каждое совпадение ответа с ключом 

испытуемому дается один балл. Подсчитывается общее количество набранных 

баллов. 

Если количество набранных баллов от 1 до 7, то диагностируется 

мотивация на неудачу (боязнь неудачи). 

Если количество набранных баллов от 14 до 20, то диагностируется 

мотивация на успех (надежда на успех). 

 Если количество набранных баллов от 8 до 13, то следует считать, что 

мотивационный полюс ярко не выражен. 
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Приложение И 

Тест «Мотивация успеха» 

Инструкция: творчество любого из вас нередко зависит от осознания 

необходимости деятельности. Что побуждает нас творить? Искренне ответьте 

«да» или «нет» на приведенные ниже утверждения, и, возможно, вы поймете, 

насколько мотивация успеха влияет на ваши творческие устремления. 

1. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу выполнить задание на 

все 100%. 

2. Когда я работаю, это выглядит так, как будто я все ставлю на карту. 

3. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение 

одним из последних. 

4. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

5. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

6. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

7. Я более доброжелателен, чем другие. 

8. Когда я отказываюсь от трудного задания, то потом сурово осуждаю себя. 

9. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

10. Усердие – это не основная моя черта. 

11. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

12. Порицание меня стимулирует сильнее, чем похвала. 

13. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

14. Препятствия делают мои решения еще более твердыми. 

15. У меня очень легко вызвать честолюбие. 

16. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

17. Иногда я откладываю то, что должен был сделать немедленно. 

18. Нужно полагаться только на самого себя. 

19. В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 

20. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

21. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

22. Когда я расположен к работе, то делаю ее лучше и квалифицированнее, 

чем другие. 

23. Мне проще и легче общаться с людьми, которые упорно работать. 

24. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

25. Мне приходиться выполнять ответственную работу чаще, чем другие. 

26. Когда мне приходится принимать решения, я стараюсь делать это как 

можно лучше. 

27. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

28. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

29. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 
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30. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты. 

31. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

32. Я завидую людям, которые не очень загружены работой. 

33. Когда я уверен, что стою на верхнем пути, для доказательства своей 

правоты я иду вплоть до крайних мер. 

Поставьте себе по одному баллу за каждый ответ «да» на вопросы 1-4,6-9, 12-

15, 18,19, 21-26, 28, 30, 33; И за каждый ответ «нет» на вопросы 5, 10, 11, 16, 17, 

20, 27, 29, 31, 32. 

Больше 27 баллов. У вас сильная мотивация  к успеху, вы упорны в 

достижении цели, готовы преодолеть любые препятствия. От 15 до 27 баллов. 

У вас средняя мотивация к успеху, как и у большинства людей. Стремление к 

цели приходит к вам в форме приливов и отливов. Порой вам хочется все 

бросить, так как вы считаете, что цель, к которой вы стремитесь, недостижима. 

Меньше 15 баллов. Мотивация к успеху у вас слабая. Вы довольны собой и 

своим положением, на работе (учебе) не говорите. Вы убеждены, что 

независимо от ваших усилий все пойдет своим чередом. 
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Приложение К 

Тест креативности Торренса. Диагностика творческого мышления 

Э. Торренс разработал 12 тестов, сгруппированных в вербальную, 

изобразительную и звуковую батарею. Предлагаемый вашему вниманию 

фигурный тест Е. Торренса  предназначен для взрослых, школьников и детей 

от 5 лет. Этот тест состоит из трех заданий. Ответы на все задания даются 

в виде рисунков и подписей к ним. 

Время выполнения задания не ограничено, так как креативный процесс 

предполагает свободную организацию временного компонента творческой 

деятельности. Художественный уровень исполнения в рисунках 

не учитывается. 

Тест креативности Торренса, диагностика творческого мышления: 

Инструкция - описание к тесту Торренса, стимульный материал: 

Субтест 1. «Нарисуйте картинку». 

Возьмите цветное овальное пятно, вырезанное из цветной бумаги. Цвет 

овала выбирается самостоятельно. Стимульная фигура имеет форму и размер 

обычного куриного яйца. Так же необходимо дать название своему рисунку. 

 
Примечание: Цвет выбирается   самостоятельно 

Субтест 2. «Завершение фигуры» 

Дорисуйте десять незаконченных стимульных фигур. А так же придумать 

название к каждому рисунку. 

1 

 

2

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Субтест 3. «Повторяющиеся линии». 

Стимульным материалом являются 30 пар параллельных вертикальных 

линий. На основе каждой пары линий необходимо создать какой-либо (не 

повторяющийся) рисунок. 

 
(Шаблон в уменьшенном размере) 
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Обработка результатов. 

Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти 

показателей: «беглость», «оригинальность», «разработанность», 

«сопротивление замыканию» и «абстрактность названий». 

Ключ к тесту Торренса. 

«Беглость»- характеризует творческую продуктивность человека. 

Оценивается только во 2 и 3 субтестах в соответствии со следующими 

правилами: 

1.      Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов 

(рисунков), данных тестируемым. 

2.      При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы. 

Неадекватными признаются следующие рисунки: рисунки, при создание 

которых предложенный стимул не был использован как составная часть 

изображения; рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции, 

имеющие бессмысленное название; осмысленные, но повторяющиеся 

несколько раз рисунки считаются за один ответ. 

3.      Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 использованы 

при создании одной картинки, то начисляется количество баллов 

соответствующее числу используемых фигур, так как это необычный ответ. 

4.      Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 

3 использованы при создании одной картинки, то начисляется только один 

балл, так как выражена одна идея. 

«Оригинальность»- самый значимый показатель креативности. Степень 

оригинальности свидетельствует о  специфичности творческого мышления 

тестируемого. Показатель «оригинальности» подсчитывается по всем трем 

субтестам в соответствии с правилами: 

1.      Оценка за «оригинальность» основывается на статистической 

редкости ответа. Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются 

в 0 баллов, все остальные в 1 балл. 

2.      Оценивается рисунок, а не название! 

3.      Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения 

оценок по всем рисункам. 

Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»: 

Субтест 1 — оценивается только тот предмет, который был нарисован 

на основе цветной приклеенной фигуры, а не сюжет в целом. 

Субтест 2. — обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют свою 

нумерацию, слева-направо и сверху-вниз: 1, 2, 3, ..10. 

1.  цифры, буквы, очки, лицо человека, птица (любая), яблоко. 

2. буквы, дерево или его детали, лицо или фигура человека, рогатка, 

цветок, цифры. 

3.   цифры, буква, звуковые волны, колесо, месяц, лицо человека, парусный 

корабль. 
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4.  буква, волны, змея, знак вопроса, птица, улитка, хвост животного, хобот 

слона.  

5. цифра, буква, губы, зонт, корабль, лодка, лицо человека, мяч, посуда. 

6.  ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква, цифра. 

7. цифра, буква, машина, ключ, молот, очки, серп, совок (ковш). 

8.  цифра, буква, девочка, женщина, лицо или фигура человека, платье, 

ракета. 

9. цифра, буква, волны, горы, холмы, губы, уши животных. 

10. цифра, буква, елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, лицо человека. 

Субтест 3: книга, тетрадь, бытовая техника, гриб, дерево, дверь, дом, 

забор. 

«Абстрактность названия» — выражает способность выделять главное, 

способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными 

процессами синтеза и обобщения. Этот показатель подсчитывается в субтестах 

1 и 2. Оценка происходит по шкале от 0 до 3. 

0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования), 

констатирующие класс, к которому принадлежит нарисованный объект. Эти 

названия состоят из одного слова, например: «Сад», «Горы», «Булочка» и т.п. 

1 балл: Простые описательные названия, описывающие конкретные 

свойства нарисованных объектов, которые выражают лишь то, что мы видим 

на рисунке, либо описывают то, что человек, животное или предмет делают 

на рисунке, или из которых легко выводятся наименования класса, к которому 

относится объект — «Мурка» (кошка), «Летящая чайка», «Новогодняя елка», 

«Саяны» (горы), «Мальчик болеет» и т.п. 

2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка», «SOS», 

названия описывающие чувства, мысли «Давай поиграем»… 

3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают суть 

рисунка, его глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить от туда, куда 

ты вернешься вечером». 

«Сопротивление замыканию» - отображает «способность длительное 

время оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго 

откладывать принятие окончательного решения для того, чтобы совершить 

мыслительный скачок и создать оригинальную идею». Подсчитывается только 

в субтесте 2. Оценка от 0 до 2 баллов. 

0 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: 

с помощью прямой или кривой линии, сплошной штриховки или закрашивания, 

буквы и цифры так же равно 0 баллов. 

1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый 

быстро и просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи. 

Если детали добавляются только внутри замкнутой фигуры, то ответ  равен 

0 баллов. 

2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой 

частью рисунка или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации. 
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Два балла так же присваивается в случае, если стимульная фигура остается 

открытой частью закрытой фигуры. Буквы и цифры - соответственно 0 баллов. 

«Разработанность» — отражает способность детально разрабатывать 

придуманные идеи. Оценивается во всех трех субтестах. Принципы оценки: 

1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка 

дополняющую исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся 

к одному и тому же классу, оцениваются только один раз, например, у цветка 

много лепестков — все лепестки считаем как одну деталь. Например: цветок 

имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков (+1 балл), стебель (+1), два листочка 

(+1), лепестки, сердцевина и листья заштрихованы (+1 балл) итого: 5 баллов 

за рисунок. 

2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, 

то оценивается разработанность одного из них + еще один балл за идею 

нарисовать другие такие же предметы. Например: в саду может быть несколько 

одинаковых деревьев, в небе — одинаковые облака и т.п. По одному 

дополнительному баллу дается за каждую существенную деталь из цветков, 

деревьев, птиц и один балл за идею нарисовать таких же птиц, облака и т.п. 

3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет отличительную 

деталь, то необходимо дать по одному баллу за каждую отличительную деталь. 

Например: цветов много, но у каждого свой цвет — по одному новому баллу 

за каждый цвет. 

4. Очень примитивные изображения с минимальной «разработанностью» 

оцениваются в 0 баллов. 

Интерпретация результатов теста Торренса. 
Просуммируйте  баллы, полученные при оценке всех пяти факторов 

(«беглость», «оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление 

замыканию»  и «разработанность») и поделите эту сумму на пять. 

Полученный результат означает следующий уровень креативности по 

Торренсу: 

30 — плохо; 30—34 — ниже нормы; 35—39 — несколько ниже нормы; 40—

60 — норма; 61—65 — несколько выше нормы; 66—70 — выше нормы; 70 — 

отлично 
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Приложение Л 

Тесты E.P.Torrance, J.P.Gilford (креативность как дивергентность 

мышления) 

Субтест 1. Использование предметов (варианты употребления) 

Задача 

Перечислить как можно больше необычных способов использования 

предмета. 

Инструкция для испытуемого 

Газета используется для чтения. Ты же можешь придумать другие способы 

ее использования. Что из нее можно сделать? Как ее можно еще использовать? 

Инструкция зачитывается устно. Время выполнения субтеста — 3 мин. При 

индивидуальной форме проведения все ответы дословно записываются 

психологом. При групповой форме проведения ответы записывают сами 

испытуемые. Время засекается после прочтения инструкции. 

Оценивание 

Результаты выполнения теста оценивались в баллах. Имеются три 

показателя. 

1) Беглость (беглость воспроизведения идей) — суммарное число ответов. 

За каждый ответ дается 1 балл, все баллы суммируются. 

Б = n. Б - беглость, n — число уместных ответов. 

Следует обратить особое внимание на термин «уместные ответы». Нужно 

исключить из числа учитываемых те ответы, которые упоминались в 

инструкции, — очевидные способы использования газет: читать газету, 

узнавать новости и т.д. 

2) Гибкость — число классов (категорий) ответов. 

Все ответы можно отнести к различным категориям. Например, ответы 

типа: «из газеты можно сделать шапку, корабль, игрушку» и т.д. относятся к 

одной категории — создание поделок и игрушек. 

Категории ответов 

1. Использование для записей (записать телефон, решать примеры, 

рисовать). 

2. Использование для ремонтных и строительных работ (заклеить окна, 

наклеить под обои).  

3. Использование в качестве подстилки (постелить на грязную скамейку, 

положить под обувь, постелить на пол при окраске потолка). 

4. Использование в качестве обертки (завернуть покупку, обернуть книги, 

завернуть цветы). 

5. Использование для животных (подстилка кошке, хомяку, привязать на 

нитку бантик из газеты и играть с кошкой). 
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6. Использование как средства для вытирания (вытереть стол, протирать 

окна, мыть посуду, в качестве туалетной бумаги). 

7. Использование как орудия агрессии (бить мух, наказывать собаку, 

плеваться шариками из газеты). 

8. Сдача в макулатуру.  

9. Получение информации (смотреть рекламу, давать объявления, делать 

вырезки, проверить номер лотерейного билета, посмотреть дату, посмотреть 

программу TV и т.д.). 

10. Использование в качестве покрытия (укрыться от дождя, солнца, 

прикрыть что-то от пыли). 

11. Сжигание (для растопки, для разведения костра, сделать факел). 

12. Создание поделок, игрушек (сделать корабль, шапку, папье-маше). 

Следует приписать каждому ответу номер категории из вышеприведенного 

списка, затем, если несколько ответов будут относиться к одной и той же 

категории, то учитывать только первый ответ из этой категории, то есть 

учитывать каждую категорию только один раз. 

Затем следует подсчитать число использованных ребенком категорий. В 

принципе, число категорий может изменяться от 0 до 12 (если не будет дано 

ответов, отнесенных к новой категории, которой нет в списке). За ответы, не 

подходящие ни к одной из перечисленных категорий, добавляется по 3 балла за 

каждую новую категорию. Таких ответов может быть несколько. Но прежде 

чем присваивать новую категорию, следует очень внимательно соотнести ответ 

с приведенным выше списком. 

За одну категорию начисляется 3 балла. 

Г = 3 m.Г - показатель гибкости,  m — число использованных категорий. 

3) Оригинальность — число необычных, оригинальных ответов. Ответ 

считается оригинальным, если он встречается 1 раз на выборке в 30—40 

человек. 

Один оригинальный ответ - 5 баллов. Все баллы за оригинальные ответы 

суммируются. 

Ор = 5 k. Ор - показатель оригинальности,  k — число оригинальных 

ответов. 

Подсчет суммарного показателя по каждому субтесту следует проводить 

после процедуры стандартизации, то есть перевода сырых баллов в 

стандартные. В данном случае мы предлагаем проводить суммирование баллов 

по различным факторам, отдавая себе отчет в том, что такая процедура не 

является достаточно корректной, а следовательно, суммарными баллами можно 

пользоваться только как приблизительными и оценочными. 

Т1 = Б1 + Г1 + Ор1 = n + 3 m + 5 k. 

Т1 — суммарный показатель первого субтеста, 

Б1 — беглость по 1 субтесту,  

Г1 — гибкость по 1 субтесту, 

Ор1 — оригинальность по 1 субтесту, 
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n — общее число уместных ответов, 

m — число категорий, 

k — число оригинальных ответов. 

Субтест 2. Последствия ситуации 

Задача Перечислить различные последствия гипотетической 

ситуации. 

Инструкция для испытуемого 

Вообрази, что случится, если животные и птицы смогут разговаривать на 

человеческом языке. Время выполнения субтеста — 3 минуты. 

Оценивание Результаты выполнения субтеста оценивались в баллах. 

Имеются два показателя. 

1) Беглость (беглость воспроизведения идей) - общее число приведенных 

последствий.  1 ответ (1 следствие) — 1 балл. 

Б = n. 

2) Оригинальность — число оригинальных ответов, число отдаленных 

следствий. Здесь оригинальным считается ответ, приведенный только один раз 

(на выборке  30—40 человек). 1 оригинальный ответ — 5 баллов. 

Ор = 5 k. Ор - показатель оригинальности, k — число оригинальных 

ответов. 

Т2 = n + 5 k. Т2 — суммарный показатель второго субтеста. 

Как и в первом субтесте, следует обратить внимание на исключение 

неуместных (неадекватных) ответов, а именно: повторяющихся ответов и 

ответов, не имеющих отношения к поставленной задаче. 

Субтест 3а. Слова 

Модификация для детей 5-8 лет. Субтест проводится индивидуально. 

Задача Придумать слова, которые начинаются или оканчиваются 

определенным слогом. 

Инструкция для испытуемого 

1 часть. Придумай слова, которые начинаются на слог «по», например 

«полка». 

На ответ дается 2 минуты. 2 часть. Придумай слова, которые оканчиваются 

слогом «ка», например «сумка». 

На ответ дается 2 минуты. 

Время выполнения всего субтеста - 4 минуты. 

Оценивание. Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах. 

Имеются два показателя. 

1) Беглость  - общее число приведенных слов. 1 слово - 1 балл. 

Б = n Б - показатель беглости, n — общее число слов. 

Как и ранее, следует вычеркнуть повторяющиеся слова, а также не 

учитывать неадекватные слова. 

2) Оригинальность - число оригинальных слов, приведенных один раз на 

выборку 30-40 человек. 1 оригинальное слово - 5 баллов. 
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0р = 5 k. Ор - показатель оригинальности, k — число оригинальных слов. 

Т3 = n + 5 k. 

Т3 - суммарный показатель третьего cубтеста (для детей 5-8 лет). 

Субтест 3б. Выражение 

Модификация для детей 9-15 лет 

Задача 

Придумать предложения, состоящие из четырех слов, каждое из которых 

начинается с указанной буквы. 

Инструкция для испытуемого 

Придумай как можно больше предложений, состоящих из четырех слов. 

Каждое слово в предложении должно начинаться с указанной буквы. Вот эти 

буквы: В, М, С, К (испытуемым предъявляются напечатанные буквы). 

Пожалуйста, используй буквы только в таком порядке, не меняй их местами. 

Привожу пример предложения: «Веселый мальчик смотрит кинофильм». 

А теперь придумай как можно больше своих предложений с этими буквами. 

Время выполнения субтеста — 5 минут. 

Оценивание 

Результаты выполнения субтеста оцениваются по трем показателям. 

1) Беглость - число придуманных предложений (n). 1 предложение - 1 

балл. 

Б = n. 

2) Гибкость — число слов, используемых испытуемым. Каждое слово 

учитывается только один раз, то есть в каждом последующем предложении 

учитываются только те слова, которые не употреблялись испытуемым ранее 

или не повторяют слова в примере. Однокоренные слова, относящиеся к 

разным частям речи, считаются одинаковыми, например: «веселый, весело». 1 

слово — 0,1 балла. 

Г = 0,1 m. Г - показатель гибкости, m - число слов, используемых один раз. 

3) Оригинальность 

Подсчитывается число оригинальных по смысловому содержанию 

предложений. Оригинальным считается предложение, которое встречается 1 

раз на выборке в 30—40 человек. Одно оригинальное предложение — 5 баллов. 

Ор = 5 k. Ор — показатель оригинальности, k — число оригинальных 

предложений. 

Т3 = n + 0,1 m + 5 k. 

Т3 — суммарный показатель третьего субтеста (для детей 9—15 лет). 

Субтест 4. Словесная ассоциация 

Задача Привести как можно больше определений для 

общеупотребительных слов. 

Инструкция для испытуемого 
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Найди как можно больше определений для слова «книга». Например: 

красивая книга. Какая еще бывает книга? Время выполнения субтеста — 3 

минуты. 

Оценивание 

Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах по трем 

показателям. 

1) Беглость — суммарное число приведенных определений (n). 

Одно определение — 1 балл. 

Б = n. Б — показатель беглости. 

2) Гибкость — число категорий ответов. 

Одна категория — 3 балла. 

Г = 3 m. Г — показатель гибкости,  m — число категорий ответов. 

Категории ответов 

1. Время издания (старая, новая, современная, старинная).   

2. Действия с книгой любого типа (брошенная, забытая, украденная, 

переданная). 

3. Материал и способ изготовления (картонная, пергаментная, 

напечатанная). 

4. Назначение, жанр (медицинская, военная, справочная, фантастическая). 

5. Принадлежность (моя, твоя, Петина, библиотечная, общая). 

6. Размеры, форма (большая, тяжелая, длинная, тонкая, круглая, 

квадратная). 

7. Распространенность, известность (известная, популярная, знаменитая, 

редкая). 

8. Степень сохранности и чистоты (рваная, целая, грязная, мокрая, 

пыльная). 

9. Ценность (дорогая, дешевая, ценная). 

10. Цвет (красная, синяя, фиолетовая). 

11. Эмоционально-оценочное восприятие (хорошая, веселая, грустная,  

печальная). 

12. Язык, место издания (английская, иностранная, немецкая, 

отечественная). 

Все ответы, относящиеся к одной категории, учитываются только один раз. 

Максимальный балл — 12 x 3 = 36 баллов (в случае, если в ответах 

присутствуют все двенадцать категорий, что на практике встречается 

исключительно редко, а также отсутствуют ответы, которым присваивается 

новая категория). Как и в субтесте 1, ответам, не подходящим ни к какой 

категории, присваивается новая категория и, соответственно, добавляется по 3 

балла за каждую новую категорию. В этом случае максимальный балл может 

увеличиться. 

Г = 3 m. Г — показатель гибкости, m — число категорий. 

3) Оригинальность — число оригинальных определений. 
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Определение считается оригинальным, если оно приведено всего один раз 

на выборке в 30—40 человек. Одно оригинальное определение - 5 баллов. 

0р = 5 k. Ор - показатель оригинальности, k — число оригинальных 

определений. 

Т4 = n + 3 m + 5 k. Т4 — суммарный показатель четвертого субтеста. 

Субтест 5. Составление изображений 

Задача Нарисовать заданные объекты, пользуясь определенным 

набором фигур. 

Инструкция для испытуемого 

Нарисуй определенные объекты, пользуясь следующим набором фигур: 

круг, прямоугольник, треугольник, полукруг. Каждую фигуру можно 

использовать несколько раз, менять ее размеры и положение в пространстве, но 

нельзя добавлять другие фигуры или линии. В первом квадрате нарисуй лицо, 

во втором — дом, в третьем — клоуна, а в четвертом — то, что ты хочешь. 

Подпиши четвертый рисунок. Испытуемому предъявляется набор фигур, 

изображенный на рис. 1 и образец выполнения задания - лампа (рис. 2). 

Образец незаполненного тестового бланка приведен на рис. 3. 

Время выполнения всех рисунков — 8 минут. Длина стороны квадрата — 8 

см (для тестового бланка). 

Оценивание 

Оценивание производится по двум показателям. 

1) Беглость — гибкость. В данном показателе учитываются: 

n1 — число изображенных элементов (деталей); n2 — число 

использованных категорий фигур (из 4 заданных),  2 изменяется от 0 до 4. Одна 

деталь — 0,1 балла. Один класс фигур — 1 балл. n3 — число ошибок (ошибкой 

считается использование в рисунке незаданной фигуры или линии). Одна 

ошибка — 0,1 балла. 

Б
4

i=1 = (0,1n1i + n2i — 0,1 n3i ) 

Б — беглость, i — номер рисунка (от 1 до 4). Баллы Б суммируются по 

четырем рисункам. 

2) Оригинальность 

k1 — число оригинальных элементов рисунка. Под оригинальным 

элементом понимается элемент необычной формы, необычное расположение 

элемента, необычное использование элемента, оригинальное расположение 

элементов друг относительно друга. 

Один оригинальный элемент — 3 балла. 

В одном рисунке может быть несколько оригинальных элементов.  

k2 — оригинальность четвертого рисунка (по теме, по содержанию). 

Может встречаться один раз на выборку в 30—40 человек.  

k2 может принимать значения 0 или 1. 

За оригинальный сюжет начисляется 5 баллов (это относится только к 

четвертому рисунку) 

0р
4

i=1 = 5 k + k1i . Ор — оригинальность,  i — номер рисунка (от 1 до 4). 
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Т5 = Б + 0р. Т5 — суммарный показатель пятого субтеста, Б — беглость, 

0р — оригинальность. 

Субтест 6. Эскизы 

Задача Превратить в различные изображения одинаковые фигуры 

(круги), приводимые в квадратах. 

Инструкция для испытуемого 

Добавь любые детали или линии к основному изображению так, чтобы 

получились различные интересные рисунки. Рисовать можно как внутри, так и 

снаружи круга. Подпиши название к каждому рисунку. Время выполнения 

задания — 10 минут. 

Тестовый бланк — это лист стандартной бумаги (формат А4), на котором 

изображено 20 квадратов с кругом посередине. Размеры квадрата 5 x 5 см, 

диаметр каждого круга — 1,5 см. 

На рис. 5 приводится образец тестового бланка для данного субтеста.  

В качестве примера к субтесту предъявляется нарисованный человечек (рис. 6). 

Оценивание Проводится по трем показателям: 

1) Беглость — число адекватных задаче рисунков. Один рисунок — 1 

балл. 

Б = n n — число рисунков (изменяется от 0 до 20). 

Исключаются рисунки, точно повторяющие друг друга (дубликаты), а 

также рисунки, в которых не использован стимульный материал — круг. 

2) Гибкость — число изображенных классов (категорий) рисунков. 

Например, изображения различных лиц относятся к одной категории, 

изображения различных животных также составляют одну категорию. 

Одна категория — 3 балла. 

Г = 3m. m — число категорий. 

Категории ответов 

1. Война (военная техника, солдаты, взрывы). 

2. Географические объекты (озеро, пруд, горы, солнце, луна). 

3. Звери. Птицы. Рыбы. Насекомые. 

4. Знаки (буквы, цифры, нотные знаки, символы). 

5. Игрушки, игры (любые). 

6. Космос (ракета, спутник, космонавт). 

7. Лицо (любое человеческое лицо). 

8. Люди (человек). 

9. Машины. Механизмы. 

10. Посуда. 

11. Предметы домашнего обихода. 

12. Природные явления (дождь, снег, град, радуга, северное сияние). 

13. Растения (любые — деревья, травы, цветы). 

14. Спортивные снаряды. 

15. Съедобные продукты (еда). 

16. Узоры, орнаменты. 
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17. Украшения (бусы, серьги, браслет). Если рисунок не соответствует ни 

одной категории, ему присваивается новая категория. 

3) Оригинальность 

Оригинальным считается рисунок, сюжет которого использован один раз 

(на выборке в 30—40 человек). Один оригинальный рисунок — 5 баллов. 

Ор = 5 k. Ор — показатель оригинальности, k — число оригинальных 

рисунков. 

T6 = n + 3 m + 5 k. Т6 — суммарный показатель шестого субтеста. 

При подсчете баллов по шестому субтесту следует учитывать все рисунки 

вне зависимости от качества изображения. О сюжете и теме надо судить не 

только по рисунку, но и обязательно принимать во внимание подпись (см. 

например — рис. 7). 

У маленьких детей, которые не умеют писать, после окончания работы 

необходимо спросить, что изображено на рисунках, и подписать названия к 

рисункам. В основном это относится к возрастной группе 5—7 лет. 

Субтест 7. Спрятанная форма 

Задача Найти различные фигуры, скрытые в сложном, 

малоструктурированном изображении. 

Инструкция для испытуемого Найди как можно больше изображений 

на этом рисунке. Что нарисовано на этой картинке?  

Время выполнения субтеста — 3 минуты.  

Тестовые стимульные материалы (изображения) приведены на рисунках 

8(1), 8(2), 8(3), 8(4): всего четыре различных рисунка. Предъявлять следует 

только один рисунок. Остальные даны для того, чтобы можно было провести 

повторное тестирование в другое время. 

Оценивание Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах 

по двум показателям: 

1) Беглость — суммарное число ответов (n). Один ответ — 1 балл. 

Б = n. 

2) Оригинальность — число оригинальных, редких ответов. В данном 

случае оригинальным будет считаться ответ, данный один раз на выборке в 

30—40 человек.  

Один оригинальный ответ — 5 баллов. 

0р = 5 k. Ор — оригинальность, k — число оригинальных, редких ответов. 

T7 = n + 5 k. Т7 — суммарный показатель седьмого субтеста. 

Следует отметить, что в первом издании данного теста (13) приводился 

только один рисунок. К сожалению, в ряде изданий были скопированы 

отдельные части вышеуказанной брошюры, а стимульное изображение — 

рисунок 6 — стал широко известен. Поэтому мною были созданы еще пять 

дополнительных рисунков для седьмого субтеста. Хотелось бы выразить 

большую благодарность студенту художественно-графического факультета 

Российского государственного педагогического университета г. Санкт-
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Петербурга Дмитрию Дмитриеву за помощь в композиционном построении 

этих рисунков. 

 

Качественное описание полученных данных 

Используемые нами тесты проводились с детьми в виде веселых занятий. 

На них царила непринужденная атмосфера. Дети предупреждались заранее, что 

все их ответы будут правильными, чем больше они придумают ответов, тем 

лучше, даже если это необычные ответы. Участникам предлагалось 

пофантазировать, все ответы поощрялись.  

Большинство детей отвечали с большой охотой и с желанием продолжать 

занятия дальше. 

Будем обсуждать данные по объединенной выборке — 100 человек, 

возраст — 7 лет. 

 

Субтест 1. Использование предметов (варианты употребления) 

По этому тесту испытуемыми было дано в среднем шесть ответов на 

человека (за 3 минуты), разброс по числу ответов велик — от 1 до 14.  

Наиболее часто встречающиеся ответы: «Можно сделать из газеты самолет, 

шапку, корабль. Сдать в макулатуру. Подстилать. Узнавать из нее новости. 

Узнавать программу телевидения». Редкие, оригинальные ответы: «Замочить 

газету и переводить слова. Обмахиваться, если жарко. Наказывать газетой 

собаку (хлопать собаку). Пользоваться как календарем. Узнать номер 

лотерейного билета. Дать играть кошке. Составлять анонимки». 

 

Субтест 2. Последствия ситуации 

Этот тест вызвал у некоторых детей затруднение. В среднем было дано 

четыре ответа (за 3 минуты). Разброс ответов по числу— от 0 до 11.  

Было приведено примерно 80 типов ответов. Часто повторяющиеся 

ответы: «Люди и звери будут разговаривать, понимать друг друга. Будут 

дружить. Люди и звери будут помогать друг другу. Будет весело. Будет 

неразбериха». Редкие, оригинальные ответы: «Звери будут учить иностранные 

языки. Будут учиться петь песни. Будут выступать по телевидению. Голубь 

полетит и передаст письмо словами. Звери будут ездить на дачу. У зверей 

отпадет шерсть и хвост». 

 

Субтест 3а. Слова 

Этот тест обладает большой различительной силой. Среднее число 

придуманных слов (каждого типа) — 5. Разброс слов — от 0 до 20. Примеры 

часто приводимых слов: в первой части — «пол, пошла, поле, поезд»; во второй 

— «кошка, мышка». Примеры оригинальных слов: в первой части — 

«подорожник, поздравление, поминки, порка»; во второй — «креветка, 

строчка». 
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Субтест 3б. Выражение 

Субтест обладает большой различительной силой. Среднее число 

придуманных предложений — 4. Разброс предложений — от 0 до 9.  Примеры 

часто приводимых предложений: «В Москве стоит кинотеатр», «В машине 

сидит кот». 

Примеры оригинальных, грамматически верно построенных предложений: «В 

масленицу скворцы кричат», «Всегда можно солить картошку», «Воробей 

мешал сороке кричать», «Вода морская соленая, караул», «Витя мухобойкой 

сбил комара». 

 

Субтест 4. Словесная ассоциация 

Среднее число приведенных ответов — определений к слову «книга» — 

составляло 11. Разброс ответов по числу — от 1 до 30 (за 3 минуты). Было дано 

180 ответов. Часто встречающиеся ответы: «интересная, красивая, большая, 

маленькая, сказочная, хорошая». Редкие ответы: «удивительная, странная, 

забытая, правдивая, хреновая, купленная, документальная, запрещенная, 

мокрая». 

 

Субтест 5. Составление изображений 

Для этого субтеста предложена достаточно сложная система подсчета 

баллов. При подсчете учитывается общее число изображенных элементов, 

число использованных категорий фигур (из четырех заданных), оригинальность 

рисунка и его элементов. За ошибку считалось использование других фигур и 

линий, кроме заданных. 

 

Субтест 6. Эскизы 

Предложенная система подсчета баллов для этого теста также довольно 

трудоемкая. 

При подсчете показателей этого субтеста учитывается общее число 

категорий рисунков, число изображенных предметов: например, изображения 

шести различных лиц относятся к одной категории, изображения нескольких 

разных букв также относятся к одной категории. Считается ошибкой, если 

испытуемый не использовал круг для построения своего рисунка, учитывается 

оригинальность и редкость изображения. Также учитывается оригинальность 

подхода, а именно: необычное выполнение рисунка, удачное использование 

круга, необычная композиция и т.д. 

 

Субтест 7. Спрятанная форма 

Этот субтест любят выполнять дети. Среднее число ответов по рис. 8(1) — 

12, разброс ответов — от 5 до 25. Всего дано 190 различных ответов, то есть по 

этому субтесту получено самое большое число ответов. Часто встречающиеся 

ответы: «зонт, рыба, кувшин, ведро, птица, шляпа, человек, солнце, лампа, 

лодка, облако». Редкие, оригинальные ответы: «баскетбольная корзина, взрыв, 
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кактус, банан, якорь, мина, дядя Степа, таракан, каштан, круг для плавания, 

кувшин старика Хоттабыча, сосиска, забор». 

 

Сравнение первичных статистических характеристик субтестов 

Опытно-педагогическая работа проводилась на базе филологического 

факультета Международного казахско-турецкого университета им. Х.A.Ясaви, 

среди стулентов по специaльности «5В011900 - Инострaнный язык: двa 

инострaнных языкa». 

Опытно-педагогическая работа проводилась в естественных условиях, в 

ней принимали участие  78 студента с первого по четвертый курсы, из которых 

впоследствии были сформированы экспериментальные группы (ЭГ) – 40 

человек и контрольные группы (КГ) – 38 человек. 

Целью данного этапа явилась экспериментальная проверка положений 

выдвинутой гипотезы. 

Решались следующие задачи: 

1. Разработать батарею методик, позволяющих оценить различные 

параметры творческого мышления: 

— вербальное — творческое мышление;  

— образное — творческое мышление. 

2. Изучить взаимные корреляции между такими показателями, как 

беглость и оригинальность мышления. 

3. Изучить взаимные корреляции: 

— между показателями отдельных субтестов; 

— между показателями отдельных областей: вербальным и образным 

творческим мышлением; 

— между показателями отдельных субтестов и областей и интегральным 

показателем, характеризующим творческое мышление. 

4. Выделить в данной батарее тестов те, которые являются наиболее 

информативными и хорошо дифференцируют различия в уровне творческого 

мышления. 

Полученные результаты анализировались количественно и качественно. 

Проводилась их статистическая обработка: вычислялись средние значения, 

стандартные отклонения, был проведен корреляционный анализ данных. 

Были подсчитаны первичные показатели творческости: среднее, 

стандартное отклонение и коэффициент вариации. Также был проведен расчет 

коэффициентов корреляции Спирмена между показателями отдельных 

субтестов и показателями отдельных субтестов и интегральными 

характеристиками. 

Были введены интегральные показатели беглости, оригинальности, 

гибкости, а также интегральный вербальный показатель (1—4 субтесты), 

интегральный образный показатель (5—7 субтесты) и общий интегральный 

показатель. 
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