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Abstract. The article deals with the problem of education intellectualization at higher education institutions. The 
aim of the article is to present the analysis of the results of the experimental work on the practical implementation of 
the model of the methodical system for fostering personal intellectual culture in undergraduate pedagogical students 
by means of foreign-language education. The main process of the experimental teaching of foreign languages was 
focused on the integrated fostering of the components of the personal intellectual culture of future teachers: (a) 
cognitive culture (skills, abilities and experience associated with the understanding of meaning, systematization, 
transformation of foreign-language information); (b) communicative culture (detailed, logical and meaningful verbal 
communication in a foreign language); (c) the culture of reflective thinking (goal-setting, self-motivation, self-
determination, introspection, self-regulation, self-organization, self-esteem and self-control of one’s activities in the 
process of learning a foreign language); (d) the culture of creativity (the disclosure and development of creative 
abilities and readiness for innovation); (e) the worldview culture (the formation of a wide range of manifestations of 
education; the gained knowledge, mastered skills and abilities allow one to think, to reason, to strive for the best, to 
comprehend the phenomena of one’s own spiritual life and to form the integral picture of the world, to be responsible, 
to evaluate the consequences of one’s actions in accordance with the socio-ethical norms and spiritual values. The 
diagnostic tools such as surveys, questionnaires, diagnostic techniques, the method of participant observation in 
practical classes, analysis of the products of the educational, cognitive, creative and research activities performed by 
students during the practical classes and the extracurricular events, test papers, test tasks, creative projects, 
presentation of project and research work, self-assessment and mutual assessment, external expert assessment of 
university teachers and representatives of the employer (secondary schools teachers), etc. were used. At the 
transformative and control-evaluative stages of the experimental work, the positive dynamics of the development of 
indicators of cognitive, analytical, speech-thinking, communicative, regulatory, reflexive, axiological and creative 
aspects of intellectual and personal improvement in the students of the experimental group was revealed. The author 
concludes that the process and the result of the carried out activities reveal the effectiveness of the designed 
conceptual and methodological model of foreign-language education that presupposes the systemic development of a 
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complex of abilities and personal qualities of the cognitive-semantic, motivational-value, organizational-active and 
creative spheres in  pedagogical students’ personalities. 
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Введение 

 
Актуальность исследования факторов развития 

интеллектуальной культуры личности будущих спе-
циалистов в условиях высшей школы, в частности 
обучающихся педагогических направлений подготов-
ки бакалавриата, определена общественной потреб-
ностью и государственным заказом (Е.М. Бабосов 
[1], Э.А. Манушин [2], А.В. Воронин [3], Г.И. Гераси-
мов [4], Г.И. Письменский [5], И.М. Реморенко [6], 
В.М. Филиппов [7], А.Д. Урсул [8], Н.К. Сергеев [9] и 
др.). В условиях повышения общемировой конкурен-
ции усиливается запрос на высококвалифицирован-
ных специалистов – профессионалов, отвечающих на 
глобальные запросы современности социальной, фи-
нансовой, ресурсной, техногенной, экологической 
направленности и владеющих иноязычной профессио-
нальной коммуникативной компетенцией на высоком 
уровне, способных планировать и реализовывать ре-
чеповеденческие стратегии коммуникации и общения 
посредством иностранного языка (ИЯ) для решения 
личных и профессиональных задач в контексте транс-
граничного перемещения информации, инновацион-
ных процессов социально-экономического и образо-
вательного пространства, международного партнер-
ства и взаимодействия.  

Современное техногенное общество, сменившее 
индустриальное, сопровождается ценностными транс-
формациями в экономике, политике и других обла-
стях социальной жизни; происходят активные модер-
низационные процессы в науке, образовании, соци-
альных институтах, структурах управления. Управле-
ние знаниями становится движущим стимулом разви-
тия экономики и социально-культурного простран-
ства в целом. Ключевыми факторами динамичного 
развития экономики знаний являются человек и его 
интеллектуальный ресурс.  

Современное глобальное конкурентное и часто ан-
тагонистически настроенное мировое сообщество 
выдвигает новые запросы фундаментальной науке и 
высокие требования к качеству высшего профессио-
нального образования по подготовке высококвалифи-
цированных специалистов для научно-технологических 
областей знания, в частности для сферы нанотехноло-
гий, энергетики, биотехнологий, здравоохранения, 
информационно-коммуникационных систем, новых 
поколений материалов и др. В сфере обучения и вос-
питания подрастающего поколения социальный заказ 
связан с широкой общекультурной и психолого-
педагогической подготовкой креативных деятельных 
педагогов с устойчивыми нравственными принципа-
ми и активной жизненной позицией, готовых и спо-

собных в своей профессиональной деятельности обу-
чить и воспитать своих учеников как личностей с бо-
гатым духовным миром, умеющих мыслить самостоя-
тельно, с развитым критическим мышлением и твор-
ческим подходом к различным аспектам своей жизне-
деятельности.  

Целевые установки интеллектуализации иноязыч-
ного образования в вузе на развитие интеллектуаль-
ной культуры личности обучающихся с учетом поло-
жений фундаментализации, универсализации, гума-
низации, креативизации, информатизации, интеллек-
туализации образования через культуру, соединение 
образовательных и исследовательских процедур  
(А.И. Субетто) [10] как важных принципов целостно-
го образовательного процесса направлены на преодо-
ление противоречий, обусловленных: а) интеграци-
онным взаимодействием и вхождением высших учеб-
ных заведений России в единое европейское про-
странство высшего образования и недостаточно высо-
ким уровнем иноязычной подготовки у значительного 
количества российских студентов; б) государствен-
ным социальным заказом на высококвалифицирован-
ных специалистов со знанием ИЯ для практического 
использования в профессиональной сфере и сложив-
шейся традиционной практикой преподавания ИЯ на 
неязыковых факультетах, неспособной в полной мере 
подготовить требуемых специалистов; в) пониманием 
важности и эффективности применения новых ин-
формационных технологий в учебном процессе для 
профессионального становления специалистов и 
ограниченным их использованием в процессе ино-
язычного образования; г) необходимостью увеличе-
ния активной практики межкультурного и професси-
онального общения на ИЯ с учетом специфики наци-
ональных культур партнеров по взаимодействию для 
обеспечения овладения иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетенцией и сокращением 
количества академических часов на преподавание ИЯ 
в вузе. Наблюдается дефундаментализация высшего 
образования, в том числе иноязычного, проявляющая-
ся в прагматической и технологической установке 
процесса обучения: вместо формирования осмыслен-
ных и усвоенных знаний, позволяющих создавать ин-
дивидуальные картины мира, в учебном процессе 
транслируются в большей мере информационные све-
дения. Недостаточно разработаны методологические 
и теоретические положения, а также методическое и 
технологическое обеспечение формирования акаде-
мических, профессиональных и соответствующих 
личностных и социальных компетенций обучающихся 
в логике интеллектуализации образования в вузе для 
успешного осуществления всех видов предстоящей 
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трудовой деятельности, в том числе преподаватель-
ской, организационно-управленческой, учебно-методи-
ческой и др. Организация процесса обучение ИЯ  
в неязыковых подразделениях вуза по причине огра-
ниченного количества академических часов осу-
ществляется на основе принципов рационализации и 
интенсификации при использовании внутренних ре-
зервов обучающихся для повышения эффективности 
образования, что требует соответствующей корректи-
ровки учебного процесса и непрерывного стремления 
к повышению качества преподавания. Процесс обуче-
ния ИЯ в условиях современной реальности высшей 
школы не обеспечивает формирования целостного 
опыта профессиональной и языковой деятельности; 
иноязычные стратегии и тактики не соотносятся в 
должной мере с содержанием предметной области 
профессии будущих специалистов, что снижает воз-
можности расширения образовательных потенциалов 
вуза средствами иноязычного образования. Решение 
указанных проблем крайне актуально, в том числе  
в связи с активизацией мобильности специалистов: 
расширение и укрепление международной деловой 
коммуникации предполагает взаимопонимание и гу-
манные отношения, уважение к личной и националь-
ной исключительности, учет культурного разнообра-
зия, формируемых в процессе обучения ИЯ в контек-
сте диалога культур.  

Для практической реализации стратегий интеллек-
туализации образования в вузе была разработана мо-
дель методической системы развития интеллекту-
альной культуры личности обучающихся педагогиче-
ских направлений подготовки бакалавриата сред-
ствами иноязычного образования [11. С. 226–228], 
которая включает следующие составляющие:  

1) целевой компонент – установка на развитие ре-
чемыслительной деятельности обучающихся посред-
ством актуализации и проявления когнитивных, ум-
ственных, коммуникативных, регулятивных, творче-
ских, рефлексивных способностей в процессе обуче-
ния ИЯ в вузе [12]; 

2) содержательный компонент: а) предметный 
аспект (когнитивный, гносеологический, аксиологи-
ческий, интерсоциальный); б) процессуальный аспект 
(коммуникативный, эмоционально-оценочный, ре-
флексивный, профессиональный) [13]; 

3) организационный компонент (мотивационный, 
интеллектуально-информационный, личностно-дея-
тельностный, творческий, рефлексивно-оценочный 
этапы) – построение и управление системным, непре-
рывным, личностно ориентированным процессом 
обучения ИЯ в высшей школе;  

4) диагностический компонент – организация 
контроля, выявление критериев и показателей для 
оценки развития таких компонентов интеллектуаль-
ной культуры личности обучающихся педагогических 
направлений подготовки бакалавриата, как: 1) когни-
тивная культура (информационно-смысловой компо-
нент) – интеллектуальные умения, когнитивный 
стиль, ментальный опыт; 2) коммуникативная куль-
тура (вербально-содержательный компонент) – пра-
вильность речи, коммуникативная целесообразность, 

коммуникативное партнерство; 3) культура рефлек-
сивного мышления (мотивационно-регулятивный ком-
понент) – самомотивация, саморегуляция, самоана-
лиз; 4) культура творчества (креативно-дея-
тельностный компонент) – творческая активность, 
самостоятельная творческая позиция, творческое са-
мосовершенствование; 5) мировоззренческая культу-
ра (познавательный и ценностно-этический аспект) – 
целостность знаний, ценностные ориентации, соци-
альная активность. 

С целью подтверждения или опровержения эффек-
тивности спроектированной модели методической 
системы развития интеллектуальной культуры лично-
сти обучающихся педагогических направлений под-
готовки бакалавриата средствами иноязычного обра-
зования и выявления педагогических условий, обес-
печивающих успешность реализации стратегических 
задач интеллектуализации иноязычного образования  
в системе высшего профессионального образования, 
были проведены опытно-экспериментальная работа, 
детальный анализ хода и результатов эксперимен-
тального обучения.  

Цель статьи – представить анализ и интерпрета-
цию результатов опытно-экспериментальной работы 
по практической реализации модели методической 
системы развития интеллектуальной культуры лично-
сти обучающихся педагогических направлений под-
готовки бакалавриата средствами иноязычного обра-
зования.   

 
Материалы и методы 

 
Опытно-экспериментальная работа проводилась 

на базе Петрозаводского государственного универси-
тета в течение 6 лет (2014–2020). В диагностирующих 
мероприятиях для установления исходного состояния 
и потенциала развития интеллектуальной культуры 
личности субъектов учебно-воспитательного процесса 
были задействованы 687 студентов педагогических, 
гуманитарных, социальных, технических, физико-
математических, естественнонаучных направлений 
подготовки бакалавриата и магистратуры ПетрГУ 
дневной и заочной форм обучения Института матема-
тики и информационных технологий (ИМИТ), Физи-
ко-технического института (ФТИ), Института лесных, 
горных и строительных наук (ИЛГСН), Института 
физической культуры, спорта и туризма (ИФКСТ), 
Института истории, политических и социальных наук 
(ИИПСН), Института экономики и права (ИЭП), Ин-
ститута педагогики и психологии (ИПП), Медицин-
ского института (МИ): 2014–2015 уч. год – 147 сту-
дентов; 2015–2016 уч. год –111; 2016–2017 уч. год – 
79; 2017–2018 уч. год – 103; 2018–2019 уч. год – 92; 
2019–2020 уч. год – 155 студентов. 

В рамках опытно-экспериментального процесса 
обучения ИЯ студентов педагогических направлений 
подготовки бакалавриата, нацеленного на личност-
ный, общекультурный, интеллектуальный, социально-
культурный, творческий рост обучающихся, каче-
ственное расширение лингвистического, коммуника-
тивного и личностного опыта, преобразующегося в 
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личностную культуру и проявления интеллектуальной 
культуры будущих специалистов в сфере образова-
ния, была проведена обширная исследовательская 
работа с использованием совокупности разнообраз-
ных методов. Для обобщенного анализа различных 
проявлений личностной культуры, включающей когни-
тивно-смысловой, мотивационно-регулятивный, орга-
низационно-деятельностный, познавательно-творчес-
кий, ценностно-мировоззренческий компоненты ин-
теллектуальной культуры личности, студентам бака-
лавриата и магистратуры ПетрГУ гуманитарных, тех-
нических, естественнонаучных, педагогических, со-
циальных, физико-математических направлений под-
готовки были предложены диагностические методи-
ки, позволяющие выявить степень проявления и зна-
чимости отдельных составляющих целостного про-
цесса профессионального образования, в том числе 
иноязычного образования в вузе, обусловливающих 
эффективность и успешность развития интеллекту-
альной культуры личности будущих специалистов:  
а) ценностные ориентации студентов, выступающие 
смысложизненными регуляторами и ориентирами 
учебно-познавательной деятельности – методика 
«Ценностные ориентации» (М. Рокич) [14]; тест лич-
ностных ценностей (А.В. Капцов, Л.В. Карпушина) 
[15]; морфологический тест жизненных ценностей 
(В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина) [16]; б) роль мотива-
ционного компонента в повышении качества и про-
дуктивности образования в вузе – диагностика моти-
вационной структуры личности (В.Э. Мильман) [17]; 
опросник «Мотивация успеха и боязнь неудач» 
(А.А. Реан) [18]; в) важность эмоциональной состав-
ляющей в образовательном процессе, в том числе в 
процессе обучения ИЯ в высшей школе – диагностика 
«эмоционального интеллекта» (Н. Холл) [19]; методи-
ка для измерения эмоционального интеллекта 
(Д.В. Люсин) [20]; г) проявление уникальных творче-
ских характеристик, креативного потенциала, ум-
ственных способностей личности для раскрытия фе-
номенологических способностей дивергентного 
(творческого) мышления – опросник «Самооценка 
творческих характеристик личности» (Е.Е. Туник) 
[21]; опросник креативности Дж. Рензулли (в адапта-
ции Е.Е. Туник) [22]; опросник имплицитных теорий 
и целей обучения (К. Двек) [23]; д) аспекты психоло-
гической культуры личности обучающихся высшей 
школы, связанные с коммуникативными умениями, 
регулятивными и рефлексивными детерминантами 
поведения, включая самопонимание и самопринятие, 
самооценку и саморегуляцию – методика «Самооцен-
ка личности» (О.И. Мотков) [24]; методика «Психоло-
гическая культура личности» (О.И. Мотков) [25]; тест 
«Коммуникативные и организаторские склонности» 
(В.В. Синявский, В.А. Федорошин) [26]; опросник 
«Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова) 
[27]; е) вовлеченность студентов в мировоззренче-
ские, философско-этические вопросы общественной 
жизни, стремление к миропониманию и осознание 
назначения и обязанностей человека в условиях глоба-
лизации мирового сообщества – анкета о глобальных 
проблемах, взаимосвязи актуальных социально-при-

родных проблем с социальным прогрессом и сохране-
нием цивилизации, образе человека и роли образования 
в современном глобальном мироустройстве и творе-
нии будущего; анкета о возможности реализации по-
ложений философской концепции развивающейся 
гармонии, нацеленной на духовную целостность ми-
ра, гармоничное соразвитие и сотворчество природы, 
личности и общества (В.Н. Сагатовский) [28–30].  

С целью определения потенциала образователь-
ной среды вуза для развития интеллектуальной куль-
туры личности будущих специалистов были проведе-
ны: анализ образовательных условий и инфраструкту-
ры ПетрГУ для интеллектуального, общекультурного, 
личностного развития и совершенствования студен-
тов, профессионального становления высококвалифи-
цированных и конкурентоспособных специалистов 
для различных областей экономики и социальной 
сферы региона и страны; анализ рабочих программ 
преподавателей кафедры английского языка ПетрГУ и 
кафедры иностранных языков естественно-технических 
направлений и специальностей ПетрГУ; анкетирова-
ние преподавателей кафедры английского языка 
ПетрГУ и кафедры иностранных языков естественно-
технических направлений и специальностей ПетрГУ. 

Диагностический инструментарий включал опросы, 
анкетирование, диагностические методики, метод 
включенного наблюдения на практических занятиях, 
анализ продуктов учебно-познавательной, творческой 
и научно-исследовательской деятельности, выполнен-
ных студентами во время практических занятий и вне-
урочных мероприятий, контрольные работы, тестовые 
задания, творческие проекты, представление результа-
тов проектной и исследовательской работы, самооце-
нивание и взаимооценивание, внешнюю экспертную 
оценку преподавателей вуза и представителей работо-
дателя (учителей общеобразовательных школ) и др.  

Основной процесс экспериментального обучения 
ИЯ студентов педагогических направлений подготовки 
бакалавриата длился один учебный год (сентябрь 
2017 г. – июнь 2018 г.) и был направлен на комплекс-
ное развитие составляющих интеллектуальной куль-
туры личности будущих учителей: а) когнитивной 
культуры – навыков, умений и опыта, связанных с по-
ниманием смысла, систематизацией, преобразованием 
иноязычной информации; б) коммуникативной куль-
туры – развернутого, аргументированного и содержа-
тельного речевого общения на ИЯ; в) культуры ре-
флексивного мышления – целеполагания, самомотива-
ции, самоопределения, самоанализа, саморегуляции, 
самоорганизации, самооценки и самоконтроля своей 
деятельности в процессе обучения ИЯ; г) культуры 
творчества – творческих способностей и готовности к 
инновационной деятельности; д) мировоззренческой 
культуры – широкого спектра проявлений образован-
ности, позволяющей благодаря освоенным знаниям, 
навыкам и умениям думать, рассуждать, стремиться  
к лучшему и благому, осмысливать явления собствен-
ной духовной жизни и формировать цельную картину 
мира, быть ответственным, оценивать последствия 
своих действий в соответствии с социально-
этическими нормами и духовными ценностями.  
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В основном процессе экспериментального обуче-
ния принимали участие 18 студентов 5-го курса 
направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)» (уро-
вень бакавриата) Института математики и информа-
ционных технологий (ИМИТ) ПетрГУ, Института 
лесных, горных и строительных наук (ИЛГСН) Петр-
ГУ, Физико-технического института (ФТИ) ПетрГУ. 
В качестве экспериментальной группы (ЭГ) выступа-
ли 7 студентов профиля «Информатика и английский 
язык» ИМИТ ПетрГУ; в качестве контрольной группы 
(КГ) – 11 студентов учебной группы, объединяющей 
обучающихся профиля «Физика и английский язык» 
ФТИ ПетрГУ (3 студента) и обучающихся профиля 
«География и английский язык» ИЛГСН ПетрГУ 
(8 студентов). 

Основной процесс экспериментального обучения 
ИЯ студентов педагогических направлений подготов-
ки бакалавриата, направленный на комплексное раз-
витие составляющих интеллектуальной культуры 
личности будущих учителей, включал три этапа (диа-
гностический, преобразующий, контрольно-
оценочный), каждый из которых характеризовался 
определенной целевой направленностью, содержани-
ем деятельности субъектов процесса иноязычного 
образования в вузе, используемым технологическим и 
методическим инструментарием, организационными 
приемами и формами учебно-познавательной дея-
тельности, диагностическими средствами определе-
ния достижения целей и результатов.  

Первая серия исследования (диагностическая, кон-
статирующая) была направлена на выявление: 
1) проявлений личностной культуры студентов экспе-
риментальной группы (ЭГ) и контрольной группы 
(КГ) в рамках предэкспериментальной стадии иссле-
дования; 2) проявлений вербального, счетно-
арифметического, пространственного и мнемического 
компонентов интеллекта обучающихся педагогиче-
ских направлений подготовки бакалавриата в контек-
сте многофакторной теории упорядоченной системы 
умственных способностей как подструктуры целост-
ной структуры личности (Тест структуры интеллекта 
Р. Амтхауэра) [31]; 3) интегральных интеллектуаль-
ных способностей студентов ЭГ и КГ анализировать 
предложенные условия социальной среды, проявлять 
социальную чувствительность, социальную перцеп-
цию, способностей к социальной адаптации и успеш-
ной коммуникации (тест «Социальный интеллект» 
Дж. Гилфорда) [32]; 4) степени проявления показате-
лей компонентов интеллектуальной культуры лично-
сти студентов – будущих учителей, связанных с ре-
чемыслительной и коммуникативной деятельностью 
на ИЯ (тестовые задания на ИЯ на определение уров-
ня сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции); 5) типов мышления и уровня креатив-
ности студентов ЭГ и ИК, показателей когнитивной 
культуры и культуры творчества (методика Дж. Бру-
нера) [33]; 6) понимания студентами онтологической 
значимости своего существования, осмысленности, 
направленности и временной перспективы целевых 
стратегий будущего в соответствии с индивидуаль-

ными стремлениями и ценностями (тест «Смысло-
жизненные ориентации» Д.А. Леонтьева) [34].  

Вторая серия исследования (преобразующая, фор-
мирующая) заключалась в следующем: 1) аудиторная 
и внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 
экспериментальной группы в рамках преподаваемых 
согласно учебному плану дисциплин с использовани-
ем технологий, способов, приемов обучения ИЯ раз-
работанной модели развития интеллектуальной куль-
туры личности обучающихся педагогических направ-
лений подготовки бакалавриата средствами иноязыч-
ного образования; 2) работа студентов эксперимен-
тальной и контрольной групп с англоязычными тек-
стами и учебными материалами учебников и учебных 
пособий широкого профиля и специализированного 
профиля обучения, авторскими учебно-
методическими пособиями на практических занятиях 
по ИЯ; 3) выполнение студентами экспериментальной 
и контрольной групп теста-задания на ИЯ на ком-
плексное выявление изменений показателей инфор-
мационно-смыслового, вербально-содержательного, 
мотивационно-регулятивного, креативно-деятель-
ностного, познавательного и ценностно-этического 
аспектов личностного и интеллектуального развития, 
т.е. определение динамики проявлений интеллекту-
альной культуры личности будущих учителей в про-
цессе иноязычного образования в вузе (на основе ма-
териалов по теме “Ecology. Protecting the 
environment”).   

Третья серия исследования (контрольно-
оценочная) была направлена на выявление степени 
эффективности предлагаемой методической модели 
развития интеллектуальной культуры личности обу-
чающихся педагогических направлений подготовки 
бакалавриата средствами иноязычного образования и 
включала выполнение следующих мероприятий: 
1) тест-задание на английском языке по теме “Jobs and 
Professions”; 2) тест-опрос о миссии современного 
высшего образования, реализации в образовательном 
процессе основополагающих принципов подготовки 
специалистов высшей квалификации, представлении 
обучающимися образа выпускника вуза, в том числе 
педагогических направлений подготовки, соответ-
ствующего запросам и условиям современной соци-
ально-экономической реальности; 3) представление 
студентами экспериментальной группы результатов 
научно-исследовательской работы в области методи-
ки обучения ИЯ на секции «Актуальные вопросы 
иноязычного образования в школе» в рамках 70-й 
Всероссийской (с международным участием) научной 
конференции обучающихся и молодых ученых (ап-
рель 2018 г.); 4) презентация студентами эксперимен-
тальной группы индивидуальных портфолио («порт-
фелей» образовательных достижений), отражающих 
результаты обучения за весь учебный год, в рамках 
которого проходило внедрение модели развития ин-
теллектуальной культуры личности обучающихся 
педагогических направлений подготовки бакалавриа-
та средствами иноязычного образования, по учебным 
дисциплинам «Практика устной и письменной речи 
(английский язык)», «Английский язык в сфере ин-
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форматики», «Академическое письмо», «Интерактив-
ное обучение английскому языку»; 5) прохождение 
студентами экспериментальной группы государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА) по второму совме-
щенному профилю (английский язык) по профессио-
нально-образовательной программе направления под-
готовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
(с двумя профилями подготовки); 6) представление 
студентами ЭГ и КГ результатов индивидуальной 
работы с аутентичными научными статьями на ИЯ по 
темам выпускных квалификационных работ (ВКР) 
(лексико-грамматический и содержательно-смыс-
ловой анализ статей, реферирование статей, составле-
ние комплексов лексико-грамматических упражне-
ний, речевых и творческих заданий, индивидуальные 
результаты выполнения упражнений и заданий) в 
Приложении к ВРК.   

Проведение эксперимента обусловливалось сле-
дующими факторами: 

– Неварьируемые условия – один преподаватель по 
дисциплинам, связанным с обучением иностранному 
(английскому) языку и методике обучения иностран-
ному языку; одинаковая трудоемкость дисциплин, 
в рамках которых проводилась основная часть экспе-
риментальной работы; выполнение одинаковых видов 
учебной деятельности в процессе контактных форм 
работы во взаимодействии с преподавателем (практи-
ческие и лекционные занятия), а также самостоятель-
ной работы обучающихся; приблизительно одинако-
вый уровень успеваемости студентов в эксперимен-
тальной и контрольной группах.  

– Варьируемые условия. В контрольной группе за-
нятия проводились с использованием традиционных 
упражнений, заданий и приемов обучения ИЯ, пред-
лагаемых в отечественных и зарубежных учебниках и 
учебных пособиях по обучению ИЯ, в том числе по 
отдельным профилям подготовки (Т.В. Евсюкова, 
С.И. Устименко «English. Практический курс для сту-
дентов вуза», 2001; С.Н. Степанова «Английский язык 
для педагогических специальностей», 2008; Н.Г. Кит-
кова, Т.Ю. Сафьянникова “What is the Earth made of?”, 
2004; Н.П. Сикорская «Английский язык для физи-
ков», 1981; E. Kozharskaya, K. McNicholas, A. Bandis, 
N. Konstantinova, J. Hodson, J. Stournara “Macmillan 
Guide to Science”, 2008; S. Kay, V. Jones “New Inside 
Out, Pre-Intermediate”, 2008; L. Soars, J. Soars, 
P. Hancock “New Headway, Advanced”, 2009 и др.), 
такие как чтение учебных текстов на ИЯ, перевод, 
вопросно-ответные упражнения на проверку понима-
ния, пересказ, составление плана текста, согласие или 
несогласие с утверждениями и т.п. В эксперимен-
тальной группе: 1) аудиторная и внеаудиторная рабо-
та проводилась с использованием как традиционных 
приемов обучения ИЯ, упражнений и заданий из 
учебников и учебных пособий, рекомендованных для 
студентов высших учебных заведений широкого про-
филя обучения и специализированного профиля под-
готовки будущих учителей информатики (Esteras 
Santiago Remacha. “Infotech English for Computer 
Users” (4th ed.), Cambridge, Professional English, 2008; 
С.В. Бобылева «Английский язык для сферы инфор-

мационных технологий и сервиса», 2009), так и педа-
гогических технологий разработанной модели разви-
тия интеллектуальной культуры личности обучаю-
щихся педагогических направлений подготовки бака-
лавриата средствами иноязычного образования, сти-
мулирующих когнитивную, аналитическую, мысли-
тельную, речевую, коммуникативную, творческую, 
регулятивную, рефлексивную деятельность обучаю-
щихся в процессе обучения ИЯ в вузе; 2) активное 
использование материалов авторских учебных посо-
бий (“Healthy Lifestyle Today and Forever”. Ч. 1, 2014; 
Ч. 2, 2016; “Reading and Thinking”, 2004; 2nd ed., 2008; 
“Culture and Art: Read Learn Discuss”, 2013; “Culture of 
the United Kingdom”, 2013; “Culture of the United 
States”, 2013; “The Truest Wisdom”, 2009), помимо 
учебников и учебных пособий, предлагаемых обуча-
ющимся КГ. 

В ходе экспериментального обучения ИЯ, наце-
ленного на практическую реализацию и выявление 
эффективности разработанной концептуально-
теоретической модели развития интеллектуальной 
культуры личности обучающихся педагогических 
направлений подготовки бакалавриата средствами 
иноязычного образования, студенты ИМИТ (экспери-
ментальная группа) в процессе контактной работы 
(практические занятия и лекции) и самостоятельной 
работы осваивали содержание и выполняли задания 
фонда оценочных средств следующих дисциплин: 
1) «Практика устной и письменной речи (английский 
язык)» (темы: Globalization. Human migration. Ecology: 
protecting the environment. Volunteering. Jobs and pro-
fessions); 2) «Английский язык в сфере информатики» 
(темы: The digital age. Digital connections. What is a 
computer? Computer hardware. Technical specifications. 
What is inside a PC system? In a computer shop. Interact-
ing with the computer. Assistive technology. Computers 
for the disabled. Programming. Computer languages. 
Multiple forms of media); 3) «Академическое письмо» 
(темы: What is academic writing? Abstract. Academic 
literacy. Article. Essay. Report. Summary. Reflective let-
ter); 4) «Интерактивное обучение английскому языку» 
(темы: Проблемное обучение. Case-технология. Роле-
вые игры. Дебаты. Информационно коммуникацион-
ные технологии. Проектное обучение. Телекоммуни-
кационный проект. Арт-технологии).  

Студенты выполняли различные виды и формы 
учебно-познавательной, проектной, творческой, поис-
ково-исследовательской и научно-исследовательской 
деятельности в рамках постепенно сменяемых этапов 
обучения ИЯ: 1) мотивационный этап – технологии 
символико-моделирующего типа деятельности, опи-
рающиеся на аффективные (эмпатические) качества 
личности обучающихся, для стимулирования и упро-
чения познавательных, социальных, смыслообразую-
щих мотивов к речемыслительной деятельности в мо-
делируемом имитативном (сценарном) контексте уст-
ного и письменного общения на ИЯ в условиях ауди-
торной учебной деятельности (метод сюжетно-
ролевой игры, метод сценариев, психогимнастические 
игры и упражнения, арт-технологии, технология по-
знавательного путешествия и др.) [11]; 2) интеллек-
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туально-информационный этап – технологии и при-
емы обучения ИЯ, моделирующие аутентичный или 
близкий к аутентичному контекст речевого общения 
на ИЯ при изучении нового материала и обеспечива-
ющие освоение предметного знания, формирование 
лексического и грамматического навыков для даль-
нейшего активного использования в речи (проблемно-
поисковая технология, технология контекстного обу-
чения, технология использования контекстной 
наглядности и графических организаторов осваивае-
мой лексики, технология активизации ассоциативных 
связей, лингвострановедческая карта, организация 
работы «по кругу» и в «парах сменного состава», ко-
гнитивные лексические и грамматические игры и др.); 
3) личностно-деятельностный этап – технологии 
обучения ИЯ, обусловленные целевой направленно-
стью на развитие учебно-познавательной деятельно-
сти обучающихся как активных субъектов учебно-
воспитательного процесса, возможностью переноса 
технологий на разное предметное содержание при 
использовании разнообразных приемов и средств 
обучения ИЯ, обеспечением естественности примене-
ния технологий на практических языковых занятиях в 
вузе при моделировании реального контекста жизне-
деятельности и речевого общения на ИЯ (кейс-
технология, дискуссии, технология командного обу-
чения, технология «Интеллект-карт», технология про-
блемного обучения, технология дистанционного обу-
чения, Дальтон-технология, дебаты, технология «Ма-
стерские» и др.) [35]; 4) творческий этап – техноло-
гии и приемы обучения ИЯ, ориентированные на са-
мостоятельное добывание студентами знаний и разви-
тие умений с целью решения конкретных проблем и 
обогащения опыта их применения в практической 
деятельности, на обеспечение свободы выбора спосо-
бов решения проблем, в которых происходит самовы-
ражение и самореализация студентов – будущих учи-
телей, на создание личностно значимого образова-
тельного продукта в процессе и результате взаимо-
действия и совместного творчества студентов при 
выполнении познавательных задач в ходе изучения 
ИЯ (проектная технология в различных вариантах, в 
том числе телекоммуникационные проекты, тандем-
проекты, творческие задания, эссе, виртуальная экс-
курсия, письменный круглый стол и др.) [36]; 5) ре-
флексивно-оценочный этап – технологии, позволяю-
щие студентам самостоятельно фиксировать и оцени-
вать личные учебные достижения, наблюдать и ана-
лизировать развитие своих интеллектуальных способ-
ностей и обогащения культурного опыта в процессе 
обучения ИЯ (дневник в «свободном стиле», рефлек-
сивный диалог, портфель достижений, творческие 
задания), а также альтернативные формы контроля 
(дискуссия, письменный круглый стол, сюжетно-
ролевая игра, дебаты, презентация, телекоммуникаци-
онный проект, эссе, экспертная и групповая оценка и 
др.) [37]. Следует отметить, что в процессе организа-
ции учебно-познавательной деятельности для обеспе-
чения комплексного развития интеллектуальной 
культуры личности обучающихся педагогических 
направлений подготовки бакалавриата в процессе 

обучения ИЯ в вузе на мотивационном, интеллекту-
ально-информационном, личностно-деятельностном и 
творческом этапах экспериментального обучения до-
пускалось целесообразное и рациональное сочетание 
различных организационных форм исходя из содер-
жания и сложности осваиваемых тем изучаемых дис-
циплин при превалирующей роли технологий, прие-
мов и средств конкретного этапа разработанной кон-
цептуально-методической модели обучения ИЯ.  

 
Результаты исследования 

 
Проведенные диагностические мероприятия для 

выявления и анализа исходного состояния и потен-
циала развития интеллектуальной культуры личности 
субъектов учебно-воспитательного процесса и осо-
бенностей образовательного пространства вуза вы-
явили потенциальную перспективность практической 
реализации концептуально-теоретической модели 
методической системы развития интеллектуальной 
культуры личности обучающихся педагогических 
направлений подготовки бакалавриата средствами 
иноязычного образования [38–43]. 

В рамках основного процесса экспериментального 
обучения оценка динамики и уровней когнитивного, 
речемыслительного, коммуникативного, мотивацион-
ного, регулятивного, творческого, культурно-
социального, мировоззренческого развития студен-
тов – будущих учителей – в процессе обучения ИЯ 
в вузе осуществлялась на основе разработанных кри-
териев и показателей, составленного комплекса диа-
гностических методик, используемых в рамках кон-
статирующего, преобразующего и контрольно-
оценочного этапов педагогического эксперимента по 
внедрению разработанной научной концепции разви-
тия интеллектуальной культуры личности обучаю-
щихся педагогических направлений подготовки бака-
лавриата средствами иноязычного образования как 
результата целостного процесса интеллектуализации 
иноязычного образования в высшей школе, реализу-
ющегося через методические принципы познаватель-
ной (когнитивной), речемыслительной и коммуника-
тивной направленности обучения ИЯ, информатиза-
ции, амплификации, деятельностного подхода, обес-
печения мотивации и успеха, а также комплекса ме-
тодических и технологических инструментариев осу-
ществления методологических принципов гуманиза-
ции, культуросообразности, профессиональной и ин-
новационно-творческой направленности иноязычного 
образования в вузе.  

Выделенные структурные компоненты интеллек-
туальной культуры личности (когнитивная культура, 
коммуникативная культура, культура рефлексивного 
мышления, культура творчества, мировоззренческая 
культура) сложны по своему составу, поэтому с це-
лью диагностики выделены наиболее значимые ас-
пекты каждого из указанных компонентов интеллек-
туальной культуры будущих учителей. Представим 
показатели каждого из выделенных критериев ре-
зультата процесса интеллектуализации иноязычного 
образования в вузе, нацеленного на личностное, про-
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фессиональное, интеллектуальное, социально-
культурное, творческое развитие и совершенствова-
ние будущих специалистов в сфере образования. Дан-
ные показатели критериев развития структурных 
компонентов интеллектуальной культуры личности 
обучающихся педагогических направлений подготов-
ки бакалавриата средствами иноязычного образования 
можно наблюдать в устных и письменных иноязыч-
ных высказываниях студентов, эссе, при чтении и 
обсуждении аутентичных иноязычных текстов; ин-
струментами контроля являются наблюдение в ходе 
практических занятий, диагностические методы, те-
стирование, анкетирование, анализ продуктов само-
стоятельной творческой, проектной, научно-
исследовательской деятельности, представленных в 
портфелях индивидуальных достижений студентов, 
внешняя экспертная оценка и др. 

1. Когнитивная культура: 1) интеллектуальные 
умения – в ходе и результате работы с аутентичным 
иноязычным материалом в письменной или устной 
форме обучающийся демонстрирует понимание 
смысла информации вследствие изучения, анализа, 
переработки, упорядочивания, преобразования и за-
поминания сведений, проявляет глубину осмысления 
информации (полнота, разносторонность, существен-
ные связи и отношения между явлениями), выявляет 
причинно-следственные связи и взаимообусловлен-
ность явлений и фактов, обозначает проблему в ситу-
ации и предлагает разнообразные способы ее реше-
ния, проводит поиск дополнительной информации в 
разнообразных источниках, делает обоснованные вы-
воды; 2) когнитивный стиль – проявляет сформиро-
ванность индивидуальных способов переработки ин-
формации, «мобильность» когнитивного стиля как 
способность переходить от одного стиля познания к 
другому; демонстрирует ясность, логическую непро-
тиворечивость, системность, верифицируемость осво-
енных знаний; прагматичен, проявляет здравомыслие 
и рациональность мышления; осуществляет широкий 
сканирующий контроль, а также гибкий познаватель-
ный контроль; умело использует экспертное знание в 
своей деятельности; 3) ментальный опыт – восприя-
тие, интерпретация и оценивание информации, явле-
ний действительности происходят на основе опреде-
ленным образом организованного субъективного 
опыта; успешно осуществляет положительный пере-
нос ранее приобретенного релевантного опыта для 
оперативного и продуктивного решения новых про-
блемных задач; проявляет «мгновенный инсайт», гиб-
кость и адаптивность в сложных ситуациях; способен 
преодолевать рамки линейности и упорядоченности, 
выходить на уровень семантических и смысловых 
толкований. 

2. Коммуникативная культура: 1) правильность 
речи – не допускает лексических и грамматических 
ошибок; в случае совершения ошибки исправляет 
незамедлительно; использует лексические единицы 
адекватно ситуациям и функционально правильно; 
в речевых высказываниях использует как простые, так 
и сложные предложения; соблюдает нормы стилисти-
ческого оформления речи; 2) коммуникативная целе-

сообразность – высказывается устно или письменно 
адекватно речевой ситуации; предлагает развернутые, 
убедительные аргументы; точно и ясно выражает 
мысли; избегает необоснованных, малосодержатель-
ных, бессмысленных высказываний; подтверждает 
свое мнение, в том числе посредством высказываний, 
цитат, ссылаясь на авторитетные мнения, достовер-
ные, неопровержимые, убедительные факты; предла-
гает выводы не столько описательного, сколько обос-
нованного, доказательного характера; 3) коммуника-
тивное партнерство – готов к сотрудничеству, гиб-
кому конструктивному ведению диалога; проявляет 
инициативу в разговоре; интересуется отношением 
собеседника к предмету общения; задает уточняющие 
вопросы в процессе общения; соблюдает принятые 
в языке нормы вежливости; способен преодолевать 
межличностные конфликты в ходе обсуждения, по-
нять и принять идеи и взгляды другого, несмотря на 
несоответствие собственным. 

3. Культура рефлексивного мышления демонстри-
рует самостоятельность в обучении ИЯ через следу-
ющие комплексные личностные состояния: 1) само-
мотивация – проявляет познавательные мотивы, ак-
тивно-деятельностный интерес и постоянное устой-
чивое стремление к пополнению знаний, расширению 
опыта применения освоенных навыков и умений; 
стремится выйти за пределы заданного и освоенного 
материала; активен и мотивирован на постоянное 
культурное, профессиональное и личностное развитие 
и самосовершенствование; имеет высокий уровень 
самоэффективности (вера в себя, самопонимание, 
самоорганизованность, самокритичность, рефлексив-
ность); 2) саморегуляция – проявляет самостоятель-
ность в управлении своей деятельностью; активи-
зирует различные аспекты личностного опыта; 
предлагает собственное видение ситуации и раз-
личные варианты решения проблемы; способен 
к самоорганизации (планирует свою деятельность, 
согласует свои действия с поведением других лю-
дей, активен в выборе методов самообразователь-
ной деятельности); осуществляет самоопределение 
(самостоятельно выполняет выбор модели кон-
структивных и рациональных действий, инициати-
вен и активен в командном взаимодействии); вы-
полняет осознанное целеполагание (осмысливает 
свою деятельность с практической точки зрения, 
расставляет приоритеты, держит цель в фокусе); 
3) самоанализ – старается осознать свои мотивы, 
взгляды, ощущения, свои реакции на различные 
события; выполняет всесторонний разбор своих 
пробелов в знаниях и умениях; осуществляет само-
контроль (оценивает свою деятельность с позиций 
правильности, полноты, последовательности, проч-
ности, понятности); проводит самооценку (оценива-
ет себя, собственные качества и чувства, достоин-
ства и недостатки, место среди других людей в со-
ответствии с системой личностных смыслов).  

4. Культура творчества: 1) творческая актив-
ность – демонстрирует эмоциональную и интеллек-
туальную вовлеченность в творческий процесс; про-
являет автономность и креативность в изучении ИЯ и 
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культуры стран изучаемого языка; применяет творче-
ский подход к решению проблемно-поисковых задач; 
готов к инновационной деятельности; 2) самостоя-
тельная творческая позиция – проявляет творчество 
(новизну, эвристичность); демонстрирует оригиналь-
ность мышления и воображения; создает новые идеи; 
деятельно и успешно проявляется в нетиповых и кри-
тических ситуациях; выражает собственную позицию, 
отличную от мнений других (от стереотипной обще-
ственной, авторов текстов и др.); предлагает самосто-
ятельные суждения, не допускает цитирования вместо 
рефлексии; 3) творческое самосовершенствование – 
стремится к самосовершенствованию через творче-
ские виды деятельности в обучении ИЯ; способен 
быть субъектом собственной жизни; ориентирован на 
жизнетворчество; осознает высокую ответственность 
за результаты своей творческой деятельности.  

5. Мировоззренческая культура: 1) целостность 
знаний – образованность (широкая эрудиция, энцик-
лопедичность, начитанность); совокупность усвоен-
ных знаний о традициях, социокультурных нормах, 
идеалах, общечеловеческих и гуманистических цен-
ностей, различных способах постижения окружающе-
го мира и социального опыта, представленных в 
текстах культуры; наличие фоновых знаний, обеспе-
чивающих успешное взаимопонимание и взаимодей-
ствие представителей разных культур; сформирован-
ность точных и полных представлений о концепту-
альной картине мира; умение извлекать, объяснять, 
интерпретировать смыслы текстов культуры; 2) цен-
ностные ориентации – осознает и признает универ-
сальность и фундаментальность гуманистических 
идей, ценностей, идеалов и традиций, выступающих 
основой человеческого бытия, предопределяющих 
отношения человека с самим собой и окружающим 
миром; проявляет сформированность эстетических и 
нравственных идеалов; ориентирован на духовное и 
нравственное самосовершенствование, раскрытие и 
развитие самобытного внутреннего мира, достижение 
Я-идеального; 3) социальная активность – стремится 
утверждать и отстаивать собственную точку зрения на 
основе сформированных мировоззренческих устано-
вок и ценностных ориентаций; выполняет различные 
виды социальной деятельности (познавательную, ис-
следовательскую, педагогическую, социально-
культурную и др.); демонстрирует переход внутрен-
ней мировоззренческой позиции в личное поведение и 
организацию своей жизнедеятельности.  

Указанные критериально-индикаторные характе-
ристики эффективности разработанной системы раз-
вития интеллектуальной культуры личности обучаю-
щихся педагогических направлений подготовки бака-
лавриата средствами иноязычного образования явля-
ются показателями устойчивого самовыражения на 
ИЯ, самоопределения, культуры общения, способно-
сти к различным видам мышления, в том числе кри-
тическому мышлению, способности к саморегуляции, 
а также выявляют уровень сформированности таких 
личностных и профессиональных качеств будущих 
учителей, как интеллектуальная компетентность 
(совокупность индивидуальных интеллектуальных 

ресурсов, обеспечивающих усвоение и интегрирова-
нию знаний в течение всей жизни, рефлексию, пони-
мание своих умственных способностей для эффек-
тивности жизнедеятельности, в том числе в профес-
сиональной сфере), интеллектуальная мобильность 
(способность к адаптации и реадаптации в динамично 
развивающемся, интенсивно меняющемся мире бла-
годаря умению ориентироваться в информационных 
потоках и пространствах, гибкости мышления при 
решении нестандартных задач, творческой инициати-
ве), интеллектуальная ответственность (необходи-
мость, обязанность отвечать за свои действия; волевое 
личностное качество, проявляющееся в контроле дея-
тельности в большей мере благодаря внутренней 
форме саморегуляции), интеллектуальная актив-
ность (усиление творческой составляющей личного 
интеллектуального потенциала, включающего знания, 
способность к восприятию знаний и креативность, для 
создания и преумножения интеллектуальных активов 
и обеспечения эффективности инновационной дея-
тельности), интеллектуальная интуиция (основа де-
дуктивной методологии, созерцание, непосредствен-
ное знание, мысленное установления связей между 
явлениями и процессами).  

Для перевода полученных качественных резуль-
татов мониторинга (организованного наблюдения за 
исследуемым процессом) и развивающей диагностики 
(использования методик для выявления перспектив 
развития и создания условий для самореализации и 
самосовершенствования обучающихся на основе диа-
гностики) на констатирующем, преобразующем и 
контрольно-оценочном этапах опытно-
экспериментального обучения в количественные 
(суммарные) итоги и достижения процесса интеллек-
туализации иноязычного образования в высшей шко-
ле, нацеленного на развитие интеллектуальной куль-
туры личности обучающихся педагогических направ-
лений подготовки бакалавриата средствами иноязыч-
ного образования, использовалась балльная система 
оценки выделенных показателей и критериев: а) оцен-
ка показателей: 2 балла соответствуют высокому 
уровню развития показателя, 1 балл – среднему уров-
ню, 0 баллов – низкому уровню; б) оценка критериев: 
два показателя анализируемого критерия на низком 
уровне – результат самого критерия расценивается 
как низкий; два показателя анализируемого критерия 
на среднем уровне или показатели в разных комбина-
циях соответствуют низкому, среднему и высокому 
уровням – результат самого критерия расценивается 
как средний; два показателя анализируемого критерия 
на высоком уровне, а один показатель на среднем 
уровне – результат самого критерия расценивается 
как высокий (С.А. Корнилов) [44].   

Количественные результаты проявления показателей 
критериев интеллектуальной культуры личности сту-
дентов экспериментальной группы на диагностическом, 
преобразующем и контрольно-оценочном этапах экспе-
риментального обучения, а также количество обучаю-
щихся контрольной и экспериментальной групп по 
уровням компонентов интеллектуальной культуры лич-
ности на начальном и конечном этапах эксперименталь-
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ного обучения представлены в табл. 1–3. В таблицах 
используются следующие группы сокращений – а) пока-
затели критериев: I. ИУ – интеллектуальные умения, 
КС – когнитивный стиль, МО – ментальный опыт;  
II. ПР – правильность речи, КЦ – коммуникативная це-
ленаправленность, КП – коммуникативное партнерство; 
III. СМ – самомотивация, СР – саморегуляция, СА – 

самоанализ; IV. ТА – творческая активность, СТП – са-
мостоятельная творческая позиция, ТС – творческое 
самосовершенствование; V. ЦЗ – целостность знаний, 
ЦО – ценностные ориентации, СА – социальная актив-
ность; этапы: Д – диагностический, Пр – преобразую-
щий, КО – контрольно-оценочный; В – высокий уро-
вень, С – средний уровень, Н – низкий уровень.  

 
Таблица  1  

 

Результаты фиксации проявлений показателей критериев интеллектуальной культуры личности студентов экспериментальной 
группы на диагностическом, преобразующем и контрольно-оценочном этапах экспериментального обучения  

 

ФИО студента 
Показа-
тели 

Этапы Ангелина Г. Юлия Л. Полина В. Валерия Н. Юлия К. Оксана Ю. Ксения В. 

I. Когнитивная 
культура 

ИУ 
Д  1 1 0 0 0 0 1 
Пр 2 2 1 0 0 0 1 
КО 2 2 1 1 1 1 2 

КС 
Д 1 1 0 0 0 0 1 
Пр 1 1 0 0 0 0 1 
КО 2 2 1 1 1 0 2 

МО 
Д 1 1 0 0 0 0 1 
Пр 2 1 1 0 0 0 1 
КО 2 2 2 1 1 0 2 

II. Коммуникативная 
культура 

ПР 
Д 1 1 0 0 0 0 1 
Пр 2 2 1 1 0 0 1 
КО 2 2 1 1 1 0 2 

КЦ 
Д 1 1 0 0 0 0 1 
Пр 2 2 1 1 0 0 1 
КО 2 2 1 1 1 1 2 

КП 
Д 2 1 1 1 1 0 1 
Пр 2 2 1 1 0 0 2 
КО 2 2 2 1 1 1 2 

III. Культура 
рефлексивного 
мышления 

СМ 
Д 2 1 1 1 0 0 1 
Пр 2 2 1 2 1 0 2 
КО 2 2 2 2 2 1 2 

СР 
Д 2 1 0 1 1 0 1 
Пр 2 2 1 2 1 0 1 
КО 2 2 2 2 2 1 2 

СА 
Д 2 2 0 1 0 0 1 
Пр 2 2 1 1 1 0 1 
КО 2 2 1 2 2 1 1 

IV. Культура 
творчества 

ТА 
Д 2 1 1 1 0 0 2 
Пр 2 1 1 2 1 0 2 
КО 2 2 2 2 2 1 2 

СТП 
Д 1 1 0 0 0 0 1 
Пр 2 2 1 1 0 0 1 
КО 2 2 1 1 1 1 2 

ТС 
Д 1 1 1 1 0 0 1 
Пр 2 2 1 1 1 0 2 
КО 2 2 2 2 2 1 2 

V. Мировоззренческая 
культура 

ЦЗ 
Д 1 1 1 0 0 0 1 
Пр 2 2 1 1 1 0 2 
КО 2 2 2 2 2 1 2 

ЦО 
Д 2 1 0 0 0 0 1 
Пр 2 2 1 1 0 0 2 
КО 2 2 1 1 1 1 2 

СА 
Д 1 1 0 0 0 0 1 
Пр 2 1 1 1 0 0 2 
КО 2 1 1 2 1 0 2 

 

Таблица  2  
 

Количество обучающихся экспериментальной группы по уровням компонентов интеллектуальной культуры личности 
на начальном и конечном этапах экспериментального обучения 

 

Критерии 
Когнитивная 
культура 

Коммуникативная 
культура 

Культура рефлексивного 
мышления 

Культура 
творчества 

Мировоззренческая 
культура 

Этапы  Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец 
Ангелина Г. С В С В В В С В С В 
Юлия Л. С В С В С В С В С В 
Полина В. Н С Н С Н В С В Н С 
Валерия Н. Н С Н С С В С В Н В 



Володина О.В. Опытно-экспериментальная работа по реализации методической модели 

197 

Критерии 
Когнитивная 
культура 

Коммуникативная 
культура 

Культура рефлексивного 
мышления 

Культура 
творчества 

Мировоззренческая 
культура 

Юлия К. Н С Н С Н В Н В Н С 
Оксана Ю. Н Н Н С Н С Н С Н С 
Ксения В. С В С В С В С В С В 

Итого кол-во 
человек по уров-

ням 

В – 0  
С – 3  
Н – 4  

В – 3  
С – 3 
Н – 1 

В – 0 
С – 3   
Н – 4  

В – 3 
С – 4 
Н – 0  

В – 1 
С – 3 
Н – 3  

В – 6 
С – 1 
Н – 0  

В – 0 
С – 5 
Н – 2   

В – 6  
С – 1  
Н – 0  

В – 0  
С – 3  
Н – 4   

В – 4  
С – 3  
Н – 0  

В – высокий уровень С – средний уровень Н – низкий уровень 

 
Таблица  3  

 

Количество обучающихся контрольной группы по уровням компонентов интеллектуальной культуры личности на начальном 
и конечном этапах экспериментального обучения 

 

Критерии 
Когнитивная 
культура 

Коммуникативная 
культура 

Культура рефлексив-
ного мышления 

Культура 
творчества 

Мировоззренческая 
культура 

Этапы Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец 
Лиза П. С С С В В В С С С В 
Яна Ф. С С С В С С С С С В 

Екатерина Л.  Н С Н С Н С Н С С С 
Арина  Х. С С С С Н С С С С С 
Людмила Г. С С Н С Н С В В С С 
Юлия К. Н С Н С Н С Н С С С 
Зинаида З. Н С Н С С С Н С С С 
Юлия Г. Н Н Н С Н С Н Н Н С 

Виктория С. Н С Н С С С Н С С С 
Надежда Т. Н С Н С Н С Н С Н С 
Белла М. Н С Н С Н С Н С Н С 

Итого кол-во 
человек по 
уровням 

В – 0 
С – 4 
Н – 7 

В – 0 
С – 10 
Н – 1 

В – 0 
С – 3 
Н – 8 

В – 2 
С – 9 
Н – 0 

В – 1 
С – 3 
Н – 7 

В – 1 
С – 10 
Н – 0 

В – 1 
С – 3 
Н – 7 

В – 1 
С – 9 
Н – 1 

В – 0 
С – 8 
Н – 3 

В – 2 
С – 9 
Н – 0 

В – высокий уровень С – средний уровень Н – низкий уровень 

 
Процентное соотношение количества баллов, 

набранных студентами экспериментальной и контроль-
ной групп при определении степени проявления показа-
телей когнитивной культуры, коммуникативной культу-
ры, культуры рефлексивного мышления, культуры твор-

чества, мировоззренческой культуры, определенных на 
основе обобщенных критериев развития интеллектуаль-
ной культуры личности обучающихся педагогических 
направлений подготовки бакалавриата средствами ино-
язычного образования, представлено в табл. 4. 

 
Таблица  4  

 

Результаты фиксации уровней развития компонентов интеллектуальной культуры личности обучающихся педагогических 
направлений подготовки бакалавриата средствами иноязычного образования в экспериментальной и контрольной группах  

 

Компоненты 
интеллектульно-
личностного 
развития 

Этапы исследования 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Диагностический 
срез, % 

Преобразующий 
срез, % 

Контрольно-
оценочный срез  % 

Контрольно-
оценочный срез  %

Уровни
Критерии 

Высокий / средний / 
низкий 

Высокий / средний / 
низкий 

Высокий / средний / 
низкий 

Высокий / средний / 
низкий 

Когнитивная культура 
(информационно-

смысловой компонент) 

Интеллектуальные 
умения 

0 / 42,86 / 57,14 28,57 / 28,57 / 42,86 42,86 / 57,14 / 0 27,25 / 54,55 / 18,20

Когнитивный стиль 0 / 42,86 / 57,14 0 / 42,86 / 57,14 42,86 / 42,86 / 14,28 0 / 63,64 / 36,36 
Ментальный опыт 0 / 42,86 / 57,14 14,28 / 42,86 / 42,86 57,14 / 28,58 / 14,28 0 / 90,91 / 9,09 

Коммуникативная 
культура 

(вербально-
содержательный  
компонент) 

Правильность речи 
0 / 42,86 / 57,14 

 
28,57 / 42,86 / 28,57 42,86 / 42,86 / 14,28 9,09 / 63,64 / 27,27 

Коммуникативная 
целесообразность 

0 / 42,86 / 57,14 28,57 / 42,86 / 28,57 42,86 / 57,14 / 0 18,18 / 81,82 / 0 

Коммуникативное 
партнерство 

14,28 / 71,44 / 14,28 42,86 / 28,57 / 28,57 57,14 / 42,86 / 0 27,27 / 72,73 / 0 

Культура  
рефлексивного  
мышления 

(мотивационно-
регулятивный компонент) 

Самомотивация 14,28 / 57,15 / 28,57 57,14 / 28,58 / 14,28 85,72 / 14,28 / 0 18,18 / 81,82 / 0 
Саморегуляция 14,28 / 57,15 / 28,57 42,86 / 42,86 / 14,28 85,72 / 14,28 / 0 9,09 / 90,91 / 0 

Самоанализ 28,57 / 28,57 / 42,86 28,58 / 57,14 / 14,28 57,14 / 42,86 / 0 9,09 / 63,64 / 27,27 

Культура 
творчества 
(креативно- 

деятельностный  
компонент) 

Творческая активность 28,57 / 42,86 / 28,57 42,86 / 42,86 / 14,28 85,72 / 14,28 / 0 9,09 / 72,73 / 18,18 
Самостоятельная 
творческая позиция 

0 / 42,86 / 57,14 28,57 / 42,86 / 28,57 42,86 / 57,14 / 0 9,09 / 63,64 / 27,27 

Творческое 
самосовершенствование 

0 / 71,42 / 28,28 42,86 / 42,86 / 14,28 85,72 / 14,28 / 0 36,36 / 63,64 / 0 

Мировоззренческая 
культура 

(познавательный  
и ценностно-этический 

компоненты) 

Целостность знаний 0 / 57,14 / 42,86 42,86 / 42,86 / 14,28 85,72 / 14,28 / 0 18,18 / 72,73 / 9,09 
Ценностные ориентации 14,28 / 28,58 / 57,14 42,86 / 28,57 / 28,57 42,86 / 57,14 / 0 27,28 / 54,54 / 18,18

Социальная активность 0 / 42,86 / 57,14 28,57 / 42,86 / 28,57 42,86 / 42,86 / 14,28 36,36 / 54,55 / 9,09 
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Используя выделенную совокупность критериев и 
показателей развития интеллектуальной культуры 
личности обучающихся педагогических направлений 
подготовки бакалавриата средствами иноязычного 
образования, а также эмпирические данные, было вы-
явлено, что на диагностирующем (констатирующем) 
этапе эксперимента значительных различий между 
студентами экспериментальной и контрольной групп 
по всем параметрам диагностики в целом не наблюда-
ется; выявлены преимущественно низкие и средние 
оценки по исходному уровню развития информаци-
онно-смыслового, вербально-содержательного, моти-
вационно-регулятивного, креативно-деятельностного, 
познавательного и ценностно-этического компонен-
тов интеллектуальной культуры.  

Студенты проявляют неустойчивый и непостоян-
ный интерес к проблемно-поисковым заданиям; во-
влеченность в учебно-познавательный процесс, ак-
тивность и энтузиазм стимулируются в большей мере 
преподавателем и внешними стимулами, а не внут-
ренней мотивацией; обучающиеся испытывают за-
труднения в процессе практической работы с инфор-
мацией: наблюдаются узость и односторонность по-
нимания, раскрытие и толкование лишь явных и бес-
спорных аспектов без должной детализации и уточне-
ний на основе критического анализа; отмечается тен-
денция думать по аналогии, ориентируясь на обще-
принятые суждения; интерпретация материала упро-
щенная, предлагаются стереотипные оценочные суж-
дения и выводы по поводу предложенных тем; сту-
денты имеют склонность к «черно-белому» мышле-
нию, т.е. позитивному или негативному восприятию 
информации; объяснения носят поверхностный и ма-
лосодержательный характер без должных убедитель-
ных аргументов, сопоставлений, обобщений и умоза-
ключений; предлагаются выводы констатирующего и 
описательного характера; используются упрощенные 
лексико-грамматические конструкции в преимуще-
ственно односложных и однотипных речевых выска-
зываниях, допускаются лексические и грамматиче-
ские ошибки; критичность мышления при восприя-
тии и анализе учебного материала не проявляется; 
темы и задания, требующие рассуждений абстрактно-
го содержания, вызывают непонимание и затрудне-
ния; примеры из личного опыта предлагаются редко и 
не всегда уместно; интеллектуально-поисковые, ре-
флексивные и творческие качества личности прояв-
ляются ограниченно. 

Анализ итоговых срезов в экспериментальной 
группе и контрольной группе выявил следующие ре-
зультаты развития информационно-смыслового, вер-
бально-содержательного, мотивационно-
регулятивного, креативно-деятельностного, познава-
тельного и ценностно-этического компонентов интел-
лектуальной культуры личности обучающихся педа-
гогических направлений подготовки бакалавриата 
средствами иноязычного образования в процессе реа-
лизации разработанной концептуально-методической 
модели обучения ИЯ, ориентированной на обеспече-
ние интеллектуализации иноязычного образования 
в вузе.  

I. Когнитивная культура. 42,86% студентов экс-
периментальной группы проявляют высокий уровень 
развития интеллектуальных умений: умственная ак-
тивность, сформированность навыков и умений эф-
фективного восприятия и обработки информации 
(полное понимание и осмысление в результате приоб-
ретения, анализа, переработки, упорядочивания, си-
стематизации, преобразования и запоминания); ак-
тивное и деятельное проявление интеллектуально-
поисковых качеств личности (инициативность, гиб-
кость мышления, вариативность, рефлексивность, 
самостоятельность). В контрольной группе высокий 
уровень интеллектуальных умений выявлен у 27,25% 
студентов. В контрольной группе никто из обучаю-
щихся не проявил высокий уровень по показателям 
когнитивного стиля и ментального опыта, в то вре-
мя как в экспериментальной группе более половины 
студентов (57,14%) демонстрируют сформирован-
ность ментального опыта при восприятии, интерпре-
тации и оценивании информации, умение управлять 
процессами обработки информации, тенденцию 
к формированию индивидуальных способов перера-
ботки информации.   

Среди технологий и приемов обучения ИЯ, обес-
печивших положительную динамику развития компо-
нентов когнитивной культуры у студентов экспери-
ментальной группы, следует отметить формы работы 
с текстовым материалом, при выполнении которых 
обучающиеся самостоятельно выделяли важные лек-
сические единицы по смысловому и тематическому 
признаку для последующей отработки и усвоения 
в условно-речевых и речевых упражнениях.  

1) Для работы с текстом как «механизмом, кото-
рый управляет процессом понимания» [45], выполня-
ет информативную, креативную функции и функцию 
памяти [46], использовалась технология INSERT – 
интерактивная система фиксации записей в ходе чте-
ния текстов на ИЯ и размышлений над прочитанным 
посредством маркировки текстов и точного критери-
ального ранжирования информации на известную, 
противоречивую, увлекательную и неожиданную, 
непонятную и, следовательно, требующую дальней-
шего изучения. Систематизация сведений и фактов в 
иноязычных текстах научно-популярного характера 
посредством применения данной технологии способ-
ствовала лучшему пониманию материала, развитию 
аналитического мышления обучающихся, которое 
происходило в соответствии со стадиями вызова, 
осмысления и рефлексии.  

2) В ходе ведения двухчастных дневников студен-
ты выписывали различные выдержки из текстов, ко-
торые вызвали определенную реакцию – согласие или 
несогласие, удивление, воспоминания, смысловые 
ассоциации и т.п., а затем объясняли, почему они вы-
брали конкретные цитаты, о чем они думали в связи с 
данными фразами, какие возникали вопросы.  

3) Чтение текстов с помощью приема ТАСК (те-
зис–анализ–синтез–ключ) происходило с установкой 
дать ответы на заранее представленные вопросы для 
дальнейшего группового обсуждения материала. Во-
просы были связаны с темами текстов, основными 
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утверждениями и соответствующими доводами по 
темам, контрутверждениями и обоснованиями в за-
щиту противоположной точки зрения, выявлением 
сложных непонятных слов и выражений, спорных 
заключений, ошибочных заявлений, определением 
ценности, значимости и идеологического воздействия 
на читателя и др. Анализируя тексты с позиции как 
читателя, так и автора, обучающиеся намечали 
утверждения для дальнейших дискуссий, в которых 
благодаря индуктивной, дедуктивной и аналоговой 
модели доказательств предлагали убедительные обос-
нования своих размышлений по текстам. Работа про-
водилась в малых группах с целью развития умений 
чтения, независимого анализа как текстов в целом, 
так и отдельных фрагментов, оценивания содержания 
прочитанного, развития критического мышления; от-
веты на вопросы заносились в таблицы.  

4) Для работы с информационно-содержательными 
текстами на ИЯ студентам экспериментальной груп-
пы был предложен модифицированный вариант при-
ема «ключевые слова», в котором дополнительным 
аспектом являлась заведомо нарушенная логическая 
последовательность ключевых слов, хронологии со-
бытий, причинно-следственных связей, которую сна-
чала нужно было восстановить до прочтения кон-
кретного текста, а затем проверить правильность 
предположений, прочитав исходный текст.  

5) Организация работы с новыми, ранее незнако-
мыми текстами на ИЯ с динамичными событийными 
сюжетами и неожиданными проблемными финалами 
проходила также посредством приема «чтение с 
остановками и вопросами Блума», направленного на 
развитие различных мыслительных навыков, стиму-
лирование критического мышления. Тексты заранее 
были разделены на смысловые части, обучающимся 
были предложены задания (вопросы) для интерпре-
тации (перевода информации в иную форму, разъяс-
нения взаимообусловленности и взаимосвязи идей, 
фактов, событий), узнавания и субъективно-личностной 
оценки информации для последующего обсуждения, 
синтеза (выявления причинно-следственной подчи-
ненности, логического обоснования), анализа (рас-
смотрения отдельных явлений, индуктивных умоза-
ключений), применения информации для решения 
проблем, как связанных с сюжетами в конкретных 
ситуациях, так и вне представленных контекстов.  

6) Одним из эффективных приемов комплексного 
ознакомления и освоения содержания изучаемых тем 
в рамках работы с учебными текстами, способом ло-
гико-смысловой организации и графического струк-
турирования материала была работа по заполнению 
таблицы «знаю–хочу узнать–узнал», в которой разде-
лы «знаю» и «хочу узнать» студенты заполняли до 
прочтения текстов; информация в раздел «узнал» вно-
силась в ходе чтения и обсуждения прочитанных тек-
стов. Коллективное рассмотрение и сопоставление 
информации в заполненных таблицах в парах и груп-
пах позволила студентам совместно повторить мате-
риал текстов для лучшего усвоения. Таблицы попол-
нялись графами об информационных источниках, 

сведениях и данных, которые остались неясными и 
нераскрытыми.  

7) Действенным инструментом развития концен-
трации внимания и мыслительной деятельности обу-
чающихся в процессе обдумывания проблем оказа-
лась стратегия «плюсы–минусы–интересно»: сначала 
обучающиеся делали акцент только на положитель-
ных аспектах рассматриваемого предмета, затем ис-
ключительно на отрицательных; к интересным аспек-
там относились идеи для дальнейшего изучения, раз-
вернутого анализа, расширения знаний.  

8) Карты памяти, или ментальные карты (техника 
установления ассоциативной, причинно-следственной, 
смысловой и других связей между различными идея-
ми, мыслями, событиями в систематизированной, 
комплексной, наглядной графической форме), состав-
ленные студентами экспериментальной группы при 
изучении нового материала в процессе обучения ИЯ, 
способствовали запоминанию и воспроизведению 
информации, углублению понимания, генерированию 
оригинальных идей в процессе припоминания, оцени-
ванию информации с разных точек зрения. Карты па-
мяти использовались как в начале работы над темами, 
так и на стадии проведения обобщений и выводов по 
темам, контроле понимания и усвоения материала. 

Теоретические аспекты курсов обучения ИЯ с це-
лью стимулирования научно-познавательной интереса 
участников экспериментального обучения, проблема-
тизации процесса приобретения и освоения знаний 
были представлены не столько в форме устного си-
стематизированного и последовательного изложения 
материала по определенным темам, сколько посред-
ством постановки вопросов или задач, вовлечения 
обучающихся в диалогические (полилогические) фор-
мы коммуникации для активизации познавательной 
деятельности в ходе проведения проблемных лекций, 
«продвинутых лекций» на основе модели «вызов–
осмысление–рефлексия», серий мини-лекций для об-
думывания и активного обсуждения рассматриваемых 
вопросов. 

Применение приема перевернутого класса (англ. 
flipped classroom) со студентами экспериментальной 
группы позволило не только внести разнообразие  
в организацию учебного процесса, но и обеспечить 
эффективность и продуктивность самостоятельной 
работы: студенты знакомились с новым материалом 
вне учебной аудитории до проведения практических 
занятий по конкретным темам в удобном для них ре-
жиме, а затем на очном занятии проходили практиче-
ское закрепление уже изученного материала, его об-
работка и осмысление. В условиях сокращения ауди-
торных часов на преподавание ИЯ в высшем учебном 
заведении данный метод позволил организовать рабо-
ту студентов с информацией таким образом, что раз-
витие умений и навыков низшего порядка (запомина-
ние, понимание, применение) происходило в большей 
мере самостоятельно, без прямого участия преподава-
теля, освобождая аудиторное время для развития 
умений и навыков высшего порядка (анализ, оценка, 
творчество) при сопроводительной роли преподавате-
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ля в качестве фасилисатора, обеспечивавшего успеш-
ную групповую коммуникацию на ИЯ.  

II. Коммуникативная культура. Активная дина-
мика развития показателей коммуникативной культу-
ры у студентов экспериментальной группы проявля-
лась в ходе проведения следующих форм учебной 
деятельности: 1) взаимоопросов в парах в ходе чтения 
текстов (остановка после каждого абзаца, вопросы и 
ответы по содержанию прочитанного); 2) дискуссий 
как формы сотрудничества с целью установления ис-
тинно верной точки зрения; важными условиями ве-
дения дискуссий как формы обмена знаниями, мыс-
лями, доводами, видения обсуждаемых вопросов яв-
лялось общее взаимное уважение к мнению всех 
участников, совместное стремление конструктивно 
решить возможные разногласия; 3) дебатов, во время 
которых студенты представляли доказательные аргу-
менты, задавали уточняющие и провокационные во-
просы оппонентам, продумывали завершающие вы-
воды. Дебаты способствовали развитию: умений фор-
мулировать и представлять подготовленные и непод-
готовленные монологические и диалогические выска-
зывания, сообщать информацию в различных видах 
речевых высказываний, делать уточнения, убедитель-
но излагать точку зрения, опровергать суждения; 
умений продуктивного восприятия речи на ИЯ, пони-
мания общего смысла полученной информации, де-
тального анализа и осмысления сведений для даль-
нейшего развития дискуссий, формулирования вопро-
сов и контраргументов для оппонентов, тезисного 
конспектирования речи представителей противопо-
ложной команды для отражения в своих высказыва-
ниях, написания опорных заметок, аннотаций, текстов 
собственного выступления; перекодирования инфор-
мации из текстов в схемы и таблицы и т.п.; данный 
вид деятельности был направлен на развитие способ-
ности обучающихся строить целостные, связные и 
логичные высказывания в устной и письменной речи 
как показателей сформированности дискурсивной 
компетенции [47]; 4) решения кейс-задач, охватывав-
шего применение комплексной системы методов обу-
чения (системный анализ, моделирование, групповая 
дискуссия, метод проблемного обучения, «мозговой 
штурм», мыслительный эксперимент, ролевая игра и 
др.) для осознания причин и сути проблем, глубокого 
анализа и оценки сложившихся обстоятельств, поиска 
вариантов выхода и условий благополучного разре-
шения, предвидения возможных последствий. Реше-
ние ситуативных проблем осуществлялось посред-
ством выполнения: а) информационных задач (обес-
печение обучающихся необходимой информацией для 
осуществления совместной деятельности с целью ре-
шения поставленных вопросов, поиск имплицитной 
информации); б) когнитивных задач (развитие навы-
ков и умений работы с информацией – анализ, синтез, 
определение целей и стратегий и др., развитие крити-
ческого мышления); в) воспитательных задач (уста-
новление эмоциональных контактов между обучаю-
щимися, воспитание готовности и способности рабо-
тать в команде, открытости и толерантности к друго-
му мнению).  

В ходе экспериментального обучения ИЯ выявле-
ны улучшение качества речи на ИЯ, точность и пра-
вильность речи у 85,72% студентов эксперименталь-
ной группы: студенты не допускают грубых лексиче-
ских и грамматических ошибок, затрудняющих пони-
мание смысла высказываний и нарушающих процесс 
общения, языковые ошибки не являются коммуника-
тивно значимыми; соблюдают стилистические нормы 
языка; большинство высказываний студентов харак-
теризуются коммуникативной целесообразностью – 
адекватностью речевым ситуациям, точностью и яс-
ностью выражения мысли, убедительностью и обос-
нованностью аргументов и выводов. Студенты экспе-
риментальной группы более открыты и готовы к ком-
муникативному партнерству: демонстрируют устой-
чивость владения навыками и умениями ведения бе-
седы (техникой расспроса, информирования, активно-
го слушания, аргументации), гибко корректируют 
свое речевое поведение в соответствии с коммуника-
тивными сигналами партнера по общению, обраща-
ются с уточняющими вопросами и комментариями, 
реагируют на содержание речи собеседника адекват-
ными репликами; культура общения в ходе беседы 
проявляется в умении слушать друг друга, соблюдать 
речевой этикет. Показатели коммуникативной куль-
туры у студентов контрольной группы преимуще-
ственно на среднем уровне, что также соответствует 
когнитивно и коммуникативно приемлемому речево-
му поведению и вполне адекватному решению ком-
муникативных задач, однако высказывания студентов 
экспериментальной группы в ходе речевого общения 
на ИЯ более развернутые, аргументированные и со-
держательные. 

III. Культура рефлексивного мышления. Рефлек-
сивный анализ пронизывал все этапы работы в про-
цессе реализации методической модели развития ин-
теллектуальной культуры студентов – будущих учи-
телей – средствами иноязычного образования. При-
менение рефлексивных методов обучения ИЯ (пись-
менные круглые столы, ведение индивидуальных 
дневников и др.) как на стадии вызова и осмысления 
содержания, так и на завершающем этапе, когда ре-
флексия становится основной целью деятельности, 
было направлено на прояснение смысла нового мате-
риала при активизации речемыслительной деятельно-
сти, представлении размышлений в устной и пись-
менной формах на ИЯ [11, 48]. 85,72% студентов экс-
периментальной группы проявили высокий уровень 
самомотивации и саморегуляции, выражающихся в 
активно-деятельном познавательном интересе, стрем-
лении к интеллектуальному и личностному самораз-
витию и самосовершенствованию, ориентации на до-
стижение высоких результатов в познавательной дея-
тельности, увлеченности и творческом отношении к 
предмету обучения, высоком уровне самоэффектив-
ности, соотнесении выполняемых действий с систе-
мой личностных смыслов, сопровождаемых способ-
ностью и готовностью намечать цели самообучения, 
управлять и эффективно использовать временные и 
информационные ресурсы, осуществлять самостоя-
тельный выбор эффективных форм обучения с учетом 
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личных познавательных мотивов и индивидуальных 
потребностей. Вдвое повысились результаты по пока-
зателю самоанализа: 57,14% студентов эксперимен-
тальной группы склонны проявлять самокритичность 
и объективность в оценке собственных достоинств и 
недостатков, что способствует общему развитию и 
упорядочиванию собственного поведения; они стойко 
принимают критические замечания в свой адрес и 
проявляют правильную реакцию на экспертную оцен-
ку со стороны, адекватно оценивают свои возможно-
сти и потенциал, проявляют самонаблюдение, интро-
спекцию, анализируют свои эмоции, переживания, 
взгляды, реакции на различные явления и события. От 
63,64 до 90,91% студентов контрольной группы по 
отдельным проявлениям культуры рефлексивного 
мышления (целеполагание, самомотивация, само-
определение, самоанализ, саморегуляция, самоорга-
низация, самооценка и самоконтроль в процессе обу-
чения ИЯ) имеют средний уровень; высокие показа-
тели по разным аспектам данного критерия выявлены 
лишь у 9,09–18,18% студентов.   

IV. Культура творчества. Творческая актив-
ность и стремление к творческому самосовершен-
ствованию свойственны 85,72% студентов экспери-
ментальной группы: обучающиеся проявляют эмоци-
ональную и интеллектуальную вовлеченность в твор-
ческий процесс, стремятся к творческой самореализа-
ции, раскрытию потенциала личностного развития 
в разнообразных формах и видах созидательной дея-
тельности [36], демонстрируют творческий подход 
к решению проблемно-поисковых задач при способ-
ности умело оптимизировать творческий процесс по-
средством самодисциплины, гибкого ситуативно обу-
словленного выбора способов, приемов и средств дея-
тельности. По показателю самостоятельной творче-
ской позиции более половины студентов эксперимен-
тальной группы (57,14%) имеют средний уровень, что 
указывает на необходимость ориентации процесса 
обучения ИЯ в вузе на формирование полной само-
стоятельности обучающихся в процессе выполнения 
творческих заданий, использование форм и приемов 
учебной деятельности, способствующих проявлению 
оригинальности и нешаблонности мышления, вооб-
ражения и фантазии, выражения личной позиции, 
возможно, отличной от общепринятой и разделяемой 
многими людьми.  

Творческая активность, стремление к творческому 
самосовершенствованию и самостоятельная творче-
ская позиция в полной мере раскрылись у студентов 
экспериментальной группы при выполнении следую-
щих видов творческих заданий:  

1. Эссе как одна из творческих форм самостоя-
тельной письменной работы на ИЯ позволило обуча-
ющимся проявить умение письменно излагать свои 
размышления и убеждения, личные впечатления по 
конкретным темам в свободном, индивидуально-
авторском стиле. В практике обучения ИЯ в рамках 
экспериментального обучения применялись 5-минут-
ное эссе (в конце занятий для подведения итогов, ре-
флексии по изученному материалу в качестве обрат-
ной связи для преподавателя), 10-минутное эссе (из-

ложение мыслей по предложенным темам в свобод-
ной форме после прочтения / прослушивания тек-
стов), а также сочинения, более продолжительные по 
времени, большего объема и трудоемкости. Эссе ли-
тературно-критического, философского, научно-
популярного, историко-биографического и другого 
характера представляли собой самостоятельный ана-
лиз заявленных тем как с учетом концептуальных 
положений и аналитического инструментария инте-
грированных знаний (синтезированных в познава-
тельной практике продуктов восприятия, рациональ-
ного и внерационального мышления, сознательной и 
бессознательной активности) так и, в большей мере, 
индивидуальных суждений, собственного отношения 
и понимания рассматриваемых тем.  

2. Обучение с применением технологии проектно-
го обучения, изначально разработанной на основе 
идей гуманистического направления в образовании и 
свободного воспитания, строилось с опорой на актив-
ность и заинтересованность обучающихся в приобре-
тении знаний для применения в жизни, понимание 
целесообразности выполняемой деятельности. Основ-
ными требованиями к реализации проектной техно-
логии по конкретным изучаемым темам являлись: 
актуальность исследовательских и творческих задач, 
решение которых требовало интегрированных знаний 
и исследовательского поиска; значимость поставлен-
ных проблем (познавательная, практическая, теорети-
ческая), связанная с необходимостью получения кон-
кретного результата; самостоятельность деятельности 
(индивидуальная, парная, групповая); структуриро-
ванность содержания и поэтапность достижения ре-
зультатов; применение исследовательских методов. 
Проектная технология в рамках экспериментального 
обучения создавала оптимальные условия для форми-
рования ИКК и ряда ключевых компетенций студен-
тов, а также комплексного развития интеллектуаль-
ной культуры личности будущих учителей средства-
ми иноязычного образования.   

V. Мировоззренческая культура. Анализ матери-
алов индивидуальных «портфелей достижений» 
(портфолио) в бумажной и электронной формах как 
средства рефлексивного обучения, отражающего ре-
зультаты деятельности студентов по изученным темам 
(презентации, телекоммуникационные проекты, записи 
дневника «в свободном стиле», творческие задания – 
изложение мыслей на предложенные темы в форме 
эссе, сценарии виртуальных экскурсий, личные записи 
в ходе письменных круглых столов, вопросы и доказа-
тельные аргументы для представления в ходе дебатов и 
тематических дискуссий), выявили значительный при-
рост по показателю целостности знаний у студентов 
экспериментальной группы (85,72%). Положительная 
динамика целостности знаний проявляется в постоян-
ном познавательном интересе студентов – будущих 
учителей, повышении уровня образованности (широ-
кая эрудиция, осведомленность, гибкость ума, полнота 
и системность усвоенных знаний), наличии осознан-
ных знаний о языковой картине стран изучаемого язы-
ка для успешного взаимопонимания и взаимодействия 
в контекстах моно- и кросс-культурного общения, спо-
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собности оперативно извлекать из памяти и гибко ис-
пользовать усвоенные знания адекватно ситуации, 
устойчивости профессионально-педагогического ми-
ровоззрения и педагогической позиции, открытости к 
мировосприятию и миропониманию, сформированно-
сти осмысленных знаний мировоззренческого характе-
ра о явлениях природы и общества, осознании самого 
себя в качестве субъекта познания и стремлении к са-
моанализу на основе самопонимания.  

Приемы тестирования (множественный выбор, 
вопрос–ответ, сопоставление, целевые высказывания, 
дополнение и др.), выполняющие не только кон-
трольно-оценочное, но и развивающее и воспитатель-
ное назначение, выявили следующее: 42,86% студентов 
экспериментальной группы и 27,28% обучающихся 
контрольной группы проявляют высокий уровень по 
показателю ценностных ориентаций (ориентирован-
ность на гуманистические ценности и идеалы; стрем-
ление к духовному и нравственному самосовершен-
ствованию; вера в себя и свои возможности и др.)  

Для определения динамики социальной активно-
сти у студентов экспериментальной группы применя-
лись альтернативные формы контроля, позволившие 
оценить не только языковую и когнитивную, но и 
личностную, социальную динамику обучающихся в 
процессе профессионального обучения средствами 
ИЯ. Убедительность, точность, обоснованность, ра-
циональность были параметрами оценивания ре-
чемыслительной деятельности, умений монологиче-
ской и диалогической речи на ИЯ при проведении 
круглых столов, деловых и сюжетно-ролевых игр, 
дебатов и других форм публичного обсуждения и 
освещения дискуссионных вопросов. Кроме того, ре-
флексивный диалог (преподаватель–студент, студент–
студент), реализующий стратегии субъект-
субъектного подхода к образовательному процессу, 
позволил обменяться мнениями, мыслями и предло-
жениями, преодолевая и обогащая единичный опыт 
каждого участника беседы. Степень проявления соци-
альной активности у студентов экспериментальной 
группы, раскрывающаяся в восприимчивости и ак-
тивной вовлеченности в социальную жизнь общества, 
потребности и стремлении утверждать и отстаивать 
собственную точку зрения на основе сформирован-
ных мировоззренческих установок и ценностных ори-
ентаций, умении использовать освоенные знания для 
решения практических социально значимых задач, 
переносе внутренней мировоззренческой позиции во 
внешний план действий, личное поведение и профес-

сиональную деятельности, возрастает на 42,86%; од-
нако 14,28% будущих учителей свойствен пассивный 
уровень по данному показателю, что является прояв-
лением низкой мотивации к коллективно-общест-
венным формам работы,; инертности и несамостоя-
тельности в социально обусловленных контекстах, 
недостаточной социальной ответственности, неготов-
ности и неспособности сотрудничать, поддерживать и 
развивать продуктивные взаимоотношения, низкой 
удовлетворенности профессиональным выбором.    

Для проверки достоверности полученных в ходе 
опытно-экспериментального обучения качественных 
результатов, преобразованных в количественные экс-
периментальные показатели мониторинга и развива-
ющей диагностики проявлений компонентов интел-
лектуальной культуры личности обучающихся педа-
гогических направлений подготовки бакалавриата 
средствами иноязычного образования, была произве-
дена математико-статистическая обработка данных. 
В частности, проверена корреляционная зависимость 
результатов государственной итоговой аттестации 
студентов экспериментальной группы (оценки, по-
ставленные государственной экзаменационной ко-
миссией) и уровней когнитивной культуры и комму-
никативной культуры студентов данной группы на 
контрольно-оценочном этапе практической реализа-
ции разработанной научной концептуально-
теоретической модели обеспечения интеллектуализа-
ции иноязычного образования в вузе. Выбранные для 
корреляционного анализа компоненты интегральной 
системы интеллектуальной культуры личности 
наиболее точно соответствуют параметрам целевого 
контроля и объективного оценивания в рамках ГИА: 
уровня развития речемыслительной деятельности и 
сформированности иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции будущих учителей, 
отражающих интеллектуальные способности студентов 
к информационно-смысловой и вербально-содержатель-
ной переработке информации (когнитивные навыки, 
умственная активность, аналитические способности, 
целостность восприятия информации, интеллектуаль-
ный опыт, правильность речи на ИЯ, коммуникатив-
ная целесообразность и др.). Выявленный коэффици-
ент корреляции Пирсона (r-Пирсона) указывает на 
высокий уровень связи между результатами экспери-
ментального обучения в рамках данного исследования 
и объективной оценкой знаний, навыков и умений 
студентов выпускного курса, поставленной предста-
вителями экспертной комиссии ГИА (табл. 5). 

  
Таблица  5  

 

Корреляционный анализ результатов опытно-экспериментального обучения ИЯ и государственной итоговой 
аттестации студентов ЭГ 

 

 Когнитивная культура  Коммуникативная культура  
 ГИА 

(оценка) 
Экспериментальное обучение 

(уровень) 
ГИА 

(оценка) 
Экспериментальное обучение 

(уровень) 
Ангелина Г. 5 3 (высокий) 5 3 (высокий) 
Юлия Л. 4 3 (высокий) 4 3 (высокий) 
Полина В. 4 2 (средний) 4 2 (средний) 
Валерия Н. 3 2 (средний) 3 2 (средний) 
Юлия К. 3 2 (средний) 3 2 (средний) 
Оксана Ю. 3 1 (низкий) 3 2 (средний) 



Володина О.В. Опытно-экспериментальная работа по реализации методической модели 

203 

 Когнитивная культура  Коммуникативная культура  
 ГИА 

(оценка) 
Экспериментальное обучение 

(уровень) 
ГИА 

(оценка) 
Экспериментальное обучение 

(уровень) 
Ксения В. 5 3 (высокий) 5 3 (высокий) 

Коэффициент корреляции 
Пирсона 

0,805161 0,841625 

 
Заключение 

 
В ходе экспериментального обучения ИЯ, прове-

денного с целью практической реализации и проверки 
эффективности разработанной методической модели 
развития интеллектуальной культуры личности обу-
чающихся педагогических направлений подготовки 
бакалавриата средствами иноязычного образования, 
при проведении диагностических срезов на преобра-
зующем и контрольно-оценочном этапах опытно-
экспериментальной работы была выявлена положи-
тельная динамика развития показателей когнитивного 
и аналитического, речемыслительного и коммуника-
тивного, регулятивного и рефлексивного, аксиологи-
ческого и творческого аспектов интеллектуального и 
личностного развития у студентов экспериментальной 
группы.  

В процессе и результате проведенных мероприя-
тий выявлена эффективность разработанной концеп-
туально-методической модели иноязычного образо-
вания, предполагающей системное развитие комплек-
са способностей и личностных качеств когнитивно-
смысловой, мотивационно-ценностной, организаци-
онно-деятельностной и творческой сфер личности 
обучающихся, проявляющихся, в частности, в пони-
мании смысла, систематизации, преобразовании ин-
формации, развернутом, аргументированном и содер-
жательном речевом общении, целеполагании, само-
мотивации, самоопределении, самоанализе, саморегу-
ляции, самоорганизации, самооценке и самоконтроле 
в процессе обучения ИЯ, проявлении и развитии 
творческих способностей и готовности к инновацион-
ной деятельности, формировании широкого спектра 
проявлений образованности. Успешность реализации 
образовательной, развивающей, информационной, 
побудительной, воспитывающей, профориентацион-
ной, организационной функций процесса обучения 
ИЯ обеспечивается в рамках последовательно сменя-
емых этапов развития интеллектуальной культуры 
личности обучающихся и соответствующего техноло-
гического инструментария: 1) актуализации мотива-
ционного потенциала и развитии мотивационных ка-
честв обучающихся, стимулирования и укрепления 
смыслообразующей мотивации будущих учителей в 
процессе обучения ИЯ в высшей школе для обеспече-
ния успешной профессионализации, интеллектуаль-
ного и личностного роста средствами иноязычного 
образования; 2) формирования и совершенствования 
иноязычной лингвистической компетенции для актив-
ной самостоятельной работы с информацией на ИЯ и 
формирования иноязычной профессиональной ком-

муникативной компетенции будущих учителей; 
3) овладения обучающимися интеллектуальными 
навыками и умениями в процессе развития иноязыч-
ной коммуникативной компетенции; комплексного 
формирования иноязычной профессиональной компе-
тенции специалиста, владеющего ИЯ на продуктив-
ном уровне; развития эмоционально-творческого и 
инновационного потенциала обучающихся педагоги-
ческих направлений подготовки бакалавриата в раз-
личных продуктивных видах интеллектуальной и кре-
ативной деятельности на основе и в связи с изучае-
мым иноязычным материалом; 4) развития творче-
ского (созидающего) мышления, самовыражения обу-
чающихся через креативность; развития восприимчи-
вости и готовности к новациям, инновационным пре-
образованиям в учебной и будущей профессиональ-
ной деятельности; 5) развития и совершенствования 
интеллектуального и общекультурного уровня сту-
дентов – будущих учителей – посредством анализа, 
оценки и интерпретации полученных знаний, рефлек-
сии приобретенных умений и навыков; направления 
результатов обучения в мотив для дальнейшей интел-
лектуальной деятельности; осознания важности гума-
нистических ценностей; выявления и осмысления 
значимости междисциплинарных связей обучения ИЯ 
и специализированных дисциплин для будущей про-
фессиональной деятельности.  

В современных постоянно изменяющихся усло-
виях требуются нестандартные подходы к проблеме 
интеллектуализации как части стратегии разви-
тия государственной и образовательной политики. 
Развитие интеллектуальной культуры личности 
обучающихся в условиях высшей школы как каче-
ственного проявления интеллекта, отражающего 
культуру мышления и рационального познания, 
культуру устной и письменной коммуникации, ми-
ровоззренческую культуру, нравственно-
эстетические убеждения и установки, эмоциональ-
но-чувствительные аспекты, интеллектуальную 
свободу и творчество, происходит в самых разно-
образных обстоятельствах и под воздействием 
всех академических дисциплин, в том числе сред-
ствами изучаемого иностранного языка. Из всего 
многообразия задач, проблем современного образо-
вания особым вызовом существующей системе яв-
ляется переориентация методов и способов образо-
вания, в том числе обучения ИЯ, для поколения 
будущего, требующая особого взгляда и изучения 
ментальной составляющей, поскольку именно ин-
теллектуальное развитие выступает гарантом 
успешности современной цивилизации.  
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