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В статье рассмотрены особенности практико-ориен-
тированного подхода к формированию творческого по-
тенциала будущих преподавателей технологий и пути 
повышения эффективности подготовки специалистов по 
данному курсу. 

Постановка проблемы. Сложный процесс реформирования общества в 
целом и, в частности, современной высшей школы проявляется в усовершен-
ствовании содержания образования, оптимизации организационных структур и в 
постоянном поиске более эффективных подходов к образовательной деятель-
ности, которые бы соответствовали возрастающим требованиям к подготовке 
специалистов в области образования. 

В современных условиях общество испытывает потребность в новых специ-
алистах, способных быстро адаптироваться к происходящим изменениям, со-
вершенствоваться в своей профессиональной деятельности и активизировать 
внутренние ресурсы для поиска эффективных решений стоящих перед ними 
профессиональных задач. Все вышеперечисленное в полной мере относится и к 
подготовке будущих преподавателей технологий. 

Анализ сложившейся за многие годы системы подготовки педагогов, в том 
числе и преподавателей технологий, свидетельствует о ее ориентации, прежде 
всего, на информационное обеспечение будущих специалистов и слабой прак-
тической направленности. Данная система не в состоянии обеспечить форми-
рование широкого кругозора студентов, развитие творческого мышления, подго-
товить к инновационным решениям практических профессиональных задач. 

В подготовке будущих преподавателей технологий можно выделить ряд 
наиболее значимых несоответствий, среди которых: 

– абстрактность предоставляемых знаний и предмет профессиональной де-
ятельности; 

– информативность знаний и приобретаемый практический опыт; 
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– личная и профессиональная мотивация к осуществлению профессиональ-
ной деятельности. 

В связи с этим, на первый план выходят практико-ориентированные техно-
логии интеллектуального и нравственного развития и формирования творческо-
го потенциала студентов. Реализация творческого потенциала и саморазвитие 
становятся во главе образовательного процесса, меняя саму сущность образо-
вательной системы. 

Цель статьи. Рассмотреть проблему практико-ориентированного подхода 
к формированию творческого потенциала будущих преподавателей технологий. 

Анализ исследований и публикаций. Вопрос формирования творческой 
личности интересовал исследователей всех времен. По мнению И. Мечникова, 
человек обязан большую часть времени посвятить развитию собственной лич-
ности. С ним соглашается и Л. Нечипоренко, добавляя при этом, что усовер-
шенствование собственной индивидуальности возможно лишь при поиске соб-
ственных методов педагогики. В. Канкалик, М. Никандров, В. Сластенин, С. Сы-
соева акцентировали внимание на обозначенных выше несоответствиях массо-
вого характера обучения и индивидуально-творческим стилем деятельности 
будущих специалистов. 

Научная литература (Б. Ананьев, А. Лурия, С. Рубинштейн) дает исчерпы-
вающие пояснения раскрытию внутренних возможностей человека только в 
деятельности. Следует уточнить, что не любая деятельность, а лишь творче-
ская может благотворно повлиять на раскрытие творческого потенциала лично-
сти. 

Практико-ориентированным технологиям и подходам, к сожалению, посвя-
щено не столь много исследований (В. Безпалько, А. Числовой, С. Сазонова). 

Изложение основного материала. Творческая составляющая личности со-
временного специалиста сама по себе является довольно значимым качеством 
в любой сфере деятельности. Особенную привлекательность оно приобретает в 
сфере образования, в рамках которого специалист может и обязан использо-
вать свой творческий потенциал для повышения своей конкурентоспособности в 
соответствии с запросами общества. 

Мы рассматриваем творческий потенциал как «совокупность фундамен-
тальных качеств личности, которые интегрируются в ее возможности и, актуали-
зируясь в определенных условиях, способны обеспечивать продуктивную дея-
тельность личности [3]. 

Творческие способности личности могут и должны развиваться в специаль-
но созданной педагогической среде, к которой относится и образовательное 
пространство ВУЗа. Более того, в таких условиях, в силу выдвигаемых требова-
ний к современному специалисту образовательной сферы, становится возмож-
ной общая творческая самореализация студентов на основе специально разра-
ботанных психолого-педагогических технологий. 
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Педагогические технологии можно трактовать как развивающуюся, развива-
емую и развивающую систему обучения и усвоения знаний, в которой субъекты 
образовательного процесса непосредственно и опосредованно контактируют в 
соответствии с социально-ориентированными задачами образования. 

В основе практико-ориентированного подхода лежит создание условий на 
базе образовательного учреждения, в которых будущие специалисты в полной 
мере смогут проявить свой интерес к приобретаемым знаниям, освоить различ-
ные формы учебной деятельности, осознать потребность в познаниях, необхо-
димых для саморазвития и самоусовершенствования, в полной мере проявить 
свои творческие способности. 

Ориентацию на знание сменяет компетенционно-ориентированный подход, 
который поддерживает разумный баланс между академическими знаниями и 
практическими умениями, а главной образовательной технологией, которая 
поддерживает такой подход, становится метод проектов.  

Оказывается целесообразным и своевременным обращение к интерактив-
ной методике, в рамках которой можно использовать проектное обучение (или 
«метод проектов»), поскольку профессиональная деятельность будущих препо-
давателей технологии реализуется в единстве функций и результатов образо-
вания, мотивов и целей личности, особенностей изучения и моделирования, 
оценки и проектирования. От степени профессиональной компетентности напря-
мую зависит эффективность и результативность этой деятельности [7]. 

Компетентность современного специалиста как системное свойство лично-
сти, характеризует его глубокую осведомленность в психолого-педагогической 
области знания, профессиональные умения и навыки, личностный опыт и обра-
зованность, нацеленную на перспективность в работе, открытость к непрерыв-
ному самообразованию, уверенность в себе и способность достигать значимых 
результатов в профессиональной деятельности.  

Необходимость формирования у студентов самообразовательной компе-
тентности обусловлена современными требованиями образовательной системы 
к повышению эффективности самостоятельной работы студента, доля которой 
постоянно возрастает, а, следовательно, возрастают и требования к организа-
ции учебного процесса, которые смещаются из сферы контроля и самоконтроля 
в сферу формирования настоящего интереса к учебному материалу, активной, 
инициативной позиции студентов в учебе, их стремление к развитию исследова-
тельских, рефлексивних, самоценочных умений. Всем этим требованиям как раз 
и соответствует метод проектов. 

Научно-технический прогресс требует развития эффективных средств само-
стоятельной учебной деятельности, доступных каждому. При малом количестве 
часов и достаточно большой программе он позволяет сделать преподавание 
интересным, наглядным, а исследуемый материал запоминать надолго. Про-
ектное мышление содержит в себе и фундаментальные методы познания, не-
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обходимые в любых творческой деятельности, развитие его видится специали-
стам необходимой составной частью системы высшего образования. 

Иначе говоря, учебный проект – это комплекс поисковых, исследователь-
ских, расчетных, графических и других видов работ, выполняемых студентами 
самостоятельно (в парах, группах или индивидуально) при организационной и 
консультативной поддержке данного процесса педагогом с целью практического 
и/или теоретического решения значимой проблемы [6]. Проекты базируются на 
таких вопросах, ответы на которые не могут быть получены зубрежкой. Они 
ориентируются на интересы студента, ставят его в активную позицию – челове-
ка, исследующего решаемую проблему, который принимает решение, изучает, 
получает продукт и его защищает. Проекты служат отдельным значимым целям 
учебы, они не просто дополнение к «настоящему» учебному курсу, а позволяют 
развить способность к целостному пониманию темы, способность использовать 
свои теоретические знания для принятия решений по конкретным проблемам, 
отработать опыт анализа реальной проблемной ситуации и ее практического 
решения. 

Таким образом, важнейшим компонентом в системе подготовки конкуренто-
способного специалиста является самостоятельная работа студентов, посколь-
ку это – необходимое условие формирования потребности в самоорганизации 
будущего специалиста, способности, творчески решать профессиональные за-
дания, а также способности, к постоянному возобновлению своих знаний в тече-
ние всей трудовой деятельности. 

Создание системы организации самостоятельного труда студентов учиты-
вает ряд факторов, которые влияют на развитие их творческой активности. 

Самостоятельную работу студентов можно рассматривать как:  
– сферу проявления творческой активности личности, средства формирова-

ния ее интеллектуальных, технологических и идейно-моральных качеств;  
– как форму деятельности студента, которая влияет на формирование пси-

хологических установок, на активный образ жизни, воспитания потребности к 
самоорганизации и самоконтролю. 

При организации самостоятельной творческой работы студентов необходи-
мо учитывать специфику специальности и индивидуальные особенности сту-
дентов. 

Самостоятельная работа является подходом к развитию творческой актив-
ности, поэтому требует совершенствования методов и форм организации труда 
студентов, правильного определения объема и вида самостоятельных знаний, 
форм их контроля, учета динамики профессиональной подготовки специали-
стов. 

Студенты, будущие преподаватели технологий, должны в процессе учебы 
получить навыки творческой и самостоятельной работы. Учебная практика не 
только позволит закрепить и углубить знания, полученные студентами в процес-
се учебы, но и получить и развить навыки самостоятельной работы. Поэтому, 
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нужна такая организация учебной практики, чтобы учеба студентов проходила 
поэтапно, с учетом уровня их подготовки. 

Студенты, как правило, осуществляют свою деятельность в нестандартных 
условиях, в частности во время учебной практики, поскольку условия заданий, 
поставленных перед ними, постоянно меняются. Таким образом появляются 
разные пути решения одного, казалось бы, задания. 

Таким образом, практико-ориентированный подход, основанный на проект-
ном методе, в профессиональном образовании ориентируется на конечный 
продукт обучения и индивидуально-личностные качества каждого студента при 
достижении ним конечного результата. 

Анализируя практико-ориентированный подход к формированию творческо-
го потенциала будущих преподавателей технологий в ходе проектного метода 
обучения, следует выделить два важных момента: 

1) ориентация образовательного процесса на формирование у студентов 
конкретных практических профессиональных навыков, которые они могут не-
медленно реализовать в ходе педагогической практики. Речь идет о практико-
ориентированном подходе в учебном процессе, когда студент в состоянии по-
новому организовать свой учебный процесс и применить полученные знания на 
практике. 

2) обеспечение личностно-ориентированного подхода, проявляющегося, в 
первую очередь в продуктивных технологиях личностно-ориентированного обу-
чения в качестве обязательного элемента обучения. 

Выводы и перспектива дальнейших исследований. В ходе исследования 
практико-ориентированного подхода к формированию творческого потенциала 
будущих преподавателей технологий главное внимание уделяется методу про-
ектов. Это связано с тем, что роль современного преподавателя значительно 
отличается от роли педагога в классическом образовании. Под практико-
ориентированным подходом мы подразумеваем ориентацию форм и методов 
образовательного процесса на формирование у будущих преподавателей тех-
нологий творческого мышления. Использование такого подхода на практике 
означает, что во время обучения содержание и методы курса направлены на 
развитие творческого потенциала студентов, что позволит им эффективно реа-
лизовать свою педагогическую деятельность. Дальнейшая работа по данному 
направлению предполагает разработку индивидуальных заданий к учебным 
курсам. 
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В настоящей статье предпринята попытка рассмотрения типологии языковой 
личности через призму теории И.П. Павлова о специально-человеческих типах 
высшей нервной деятельности 

Обращение к исследованию языковой личности (далее – ЯЛ) в отечествен-
ной науке непосредственно связано с именем известного отечественного фило-
лога В.В.Виноградова, впервые употребившего данный термин в своей моно-
графии «О художественной прозе» и разработавшего на материале художе-
ственной литературы пути описания ЯЛ автора и персонажа [2]. 

Однако исторические предпосылки возникновения теории ЯЛ заложены еще 
в 19 веке в трудах великого немецкого философа и лингвиста В. фон Гумболь-
дта, трактовавшего язык как «орган внутреннего бытия человека», а также как 
выразитель духа и характера народа, нации.  


