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мимических и психогимнастических уп-
ражнений.  

В интегрированные занятия были 
включены в основном слабослышащие 
дети с высоким уровнем музыкально-
пластического развития, а также навы-
ками устной речи, обеспечивающими 
коммуникацию со слышащими сверст-
никами (в экспериментальную группу 
входило 9 слабослышащих и 9 слыша-
щих детей). По результатам специаль-
ного опроса всех участников образова-
тельного процесса – слабослышащих и 
слышащих детей, их родителей, учите-
лей - до проведения интегрированных 
занятий проводилась определенная разъ-
яснительная работа. На занятиях основ-
ное внимание уделялось разучиванию 
танцевальных композиций и пластиче-
ской импровизации. При этом целена-
правленно обеспечивалось постоянное 
взаимодействие детей с нормальным и 
нарушенным слухом. Данные, получен-
ные при опросе детей, проведенном в 
конце экспериментального обучения, 
свидетельствовали о развитии у них 
чувства толерантности, формировании 
доброжелательных отношений.  

Результаты обучения всех воспи-
танников студии демонстрировались 
на школьных праздниках; дети испол-
няли музыкально-пластические компо-
зиции, составленные с учетом их воз-
можностей.  

Полученные в обучающем экспе-
рименте данные свидетельствовали о 
том, что все испытуемые успешно вы-
полнили задания констатирующего экс-
перимента. При этом большинство уча-
щихся со средним уровнем музыкально-
пластического развития (на начало обу-
чения в школе) достигли высокого 
уровня выполнения контрольных зада-
ний. Подчеркнем, что у части учеников 
с низким уровнем музыкально-пласти-
ческого развития также оказалось воз-
можным сформировать высокий уро-
вень восприятия характера музыки, ее 
темпо-ритмической организации, разви-
тия двигательной сферы, движений под 
музыку и музыкально-двигательной им-
провизации. При сопоставлении резуль-
татов экспериментального обучения и 
обследования детей контрольной груп-
пы, посещавшей только музыкально-
ритмические занятия, было выявлено, 
что разработанная образовательная мо-
дель способствует повышению эффек-
тивности музыкально-пластического раз-
вития слабослышащих младших школь-
ников.  

Перспективным направлением яв-
ляется организация интегрированных 
занятий по музыкально-пластическому 
развитию детей с нормальным и нару-
шенным слухом. Различные аспекты 
данной проблемы явятся предметом на-
ших дальнейших исследований.  
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В статье автор раскрывает особенности технологии развития речевой куль-
туры будущих учителей. Особое внимание уделено структурным компонентам 
предлагаемой технологии. Автор указывает на взаимосвязь процесса развития ре-
чевой культуры и изучения иностранного языка. 
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Образовательные процессы в со-

временном обществе, опыт внедрения и 
разработки педагогических инноваций, 
результаты психолого-педагогических 
исследований требуют их всестороннего 
анализа и систематизации, которые наи-
более продуктивно решаются в настоя-
щее время средствами технологического 
подхода, который выступает как кон-
центрированное выражение достигнуто-
го уровня развития, внедрения научных 
достижений в практику, важнейший по-
казатель высокого профессионализма 
деятельности. 

Развитие в философии определя-
ется как процесс тесно взаимосвязан-
ных количественных и качественных 
преобразований особей с момента их 
зарождения до конца жизни. Развитие – 
необратимое, направленное, законо-
мерное изменение материи и сознания, 
их универсальное свойство; в резуль-
тате развития возникает новое качест-
во, состояние объекта – его состава и 
структуры1. 

Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Код-
жаспиров характеризуют развитие 
применительно к профессии как «рост, 
становление профессионально значи-
мых личностных качеств и способно-
стей, профессиональных знаний и 
умений, активное качественное преоб-
разование личностью своего внутрен-
него мира, приводящее к принципи-
ально новому его строю и способу 

жизнедеятельности – творческой са-
мореализации в профессии»2. 

В нашем исследовании речь идет о 
развитии интегративного качества бу-
дущего учителя, следовательно, мы бу-
дем рассматривать развитие в рамках 
педагогического процесса.  

Ю. К. Бабанский под педагогиче-
ским процессом понимает «развиваю-
щееся взаимодействие субъектов и объ-
ектов воспитания, направленное на ре-
шение задач образования, воспитания и 
общего развития воспитуемых»3. По 
мнению ученого, процессуальными 
компонентами являются цель, задачи, 
содержание, методы, средства и формы 
взаимодействия педагогов и воспитуе-
мых, а также достигаемые при этом ре-
зультаты. 

Изучение иностранного языка, по 
мнению И. В. Рахманова, есть «…про-
цесс систематического и последователь-
ного сообщения учителем знаний и 
привитие умений и навыков в области 
иностранных языков, процесс активно-
го и сознательного усвоения их уча-
щимися, процесс создания и закрепле-
ния у детей тех качеств, которые мы 
стремимся у них воспитать»4. Из дан-
ного определения очевидно, что про-
цесс изучения иностранного языка – 
процесс двусторонний. Он включает в 
себя обучающую и учебную деятель-
ность, направленную на изучение/ов-
ладение языком.  
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Поскольку объектом нашего ис-
следования выступает процесс развития 
речевой культуры в ходе изучения ино-
странного языка, первостепенное значе-
ние имеет выявление их взаимосвязи. 

Стратегической целью изучения 
иностранного языка является социаль-
ный заказ общества. Процессы миро-
вой интеграции выдвигают задачу вос-
питать уважение к своей и чужой 
культуре, научить человека жить и 
осознанно действовать в разных куль-
турных системах как в естественной 
среде, поэтому система подготовки 
студента в высшей школе должна быть 
ориентирована не только на интересы 
общества, но и на духовные потребно-
сти личности. Реализация этой задачи 
зависит, в частности, от речевой куль-
туры будущих учителей.  

Наряду со значимой стратегиче-
ской целью необходимо выделить не 
менее важную – практическое овладе-
ние обучаемым иностранным языком. 
По мнению Н. Д. Гальсковой, практиче-
ское овладение иностранным языком 
отражает специфику учебного предмета, 
направленность учебного процесса на 
личность обучаемого5 .  

С учетом этого в качестве цели вы-
ступает формирование совокупности 
знаний, умений и навыков в области 
средств общения, обеспечивающих ус-
пешное решение коммуникативных за-
дач в различных ситуациях педагогиче-
ского взаимодействия, развитие профес-
сионально значимых качеств будущего 
учителя, необходимых для реализации 
поставленной цели: социально-перцеп-
тивные (наблюдательность, проница-
тельность и др.); социально-педагогиче-
ские (толерантность, эмпатийность, от-
крытость, дружелюбность и др.); ауто-
психологические (самосознание, само-
оценка, самоконтроль и др.); коммуни-
кативные (общительность, оптимистич-
ность и др.); психолого-педагогические 

(инициативность, активность, добросо-
вестность и др.). 

Данная цель конкретизируется в 
задачах, включающих: 

• обеспечение будущих учителей 
теоретическими знаниями в области ре-
чевой культуры; 

• развитие психолого-педагогиче-
ских, методических, лингвистических 
умений, необходимых для эффективно-
го применения полученных знаний в 
образовательном процессе; 

• создание условий для развития 
профессионально значимых качеств, не-
обходимых для успешного решение ком-
муникативных задач в различных ситуа-
циях педагогического взаимодействия. 

Основными особенностями про-
цесса изучения иностранного языка мы 
считаем: 1) формирование комплекса 
знаний, навыков и умений, совокуп-
ность которых позволяет приобщаться к 
социокультурным ценностям страны 
изучаемого языка в условиях межкуль-
турной коммуникации; 2) нацеленность 
на овладение системой лексико-семан-
тико-грамматических связей изучаемого 
языка, позволяющих осуществлять тек-
стовую деятельность в наиболее типич-
ных, стандартных ситуациях общения; 
3) активизация индивидуально-психоло-
гических речевых способностей лично-
сти обучаемого (механическая память, 
мышление, речевые умения, выработан-
ные на материале родного языка, устой-
чивая память и др.); 4) адаптация, кор-
рекция и развитие индивидуально-психо-
логических способностей каждого обу-
чаемого; 5) сопоставление языковых яв-
лений родного и иностранного языков; 
6) развитие способностей к межкуль-
турному общению. 

Овладение иностранным языком 
приводит к изменению характера по-
знавательной деятельности обучающе-
гося, языковое развитие которого ока-
зывает модифицирующее воздействие 
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на формирование языкового сознания, 
и как следствие – на развитие речевой 
культуры. 

Исходя из этого, к основным осо-
бенностям развития речевой культуры 
будущих учителей мы относим: 1) ин-
тенцию на пополнение знаний о речевой 
культуре, что является необходимым 
условием для глубокого понимания осо-
бенностей речевого общения, поведения 
и взаимодействия; 2) направленность на 
развитие у студентов способности вести 
целесообразное общение и как резуль-
тат – развитие благожелательного от-
ношения к себе как будущему учителю; 
3) протекание данного процесса в усло-
виях педагогического вуза и его наце-
ленность на развитие у студентов про-
фессиональных качеств: социально-пер-
цептивных, социально-педагогических; 
коммуникативных; психолого-педагоги-
ческих и др. 

Процесс развития речевой культу-
ры будущих учителей – длительный, 
сложный процесс, требующий техноло-
гизации его этапов. 

Педагогическая технологизация 
обучения и воспитания выступает в вузе 
как глубоко гуманистический процесс, 
цель которого – обеспечить профессио-
нальное становление будущего специа-
листа образовательной сферы наиболее 
эффективными средствами, создавать и 
наращивать его интеллектуальный, ду-
ховный и личностный потенциал, фор-
мировать индивидуальный стиль его пе-
дагогической деятельности. 

Наиболее общее определение пе-
дагогической технологии, которого мы 
будем придерживаться в нашем иссле-
довании, предложил В. П. Беспалько.  

В. П. Беспалько под педагогиче-
ской технологией понимает содержа-
тельно-операциональную деятельность 
по обеспечению педагогического про-
цесса; систематическое и последова-
тельное воплощение на практике зара-

нее спроектированного учебно-воспита-
тельного процесса; совокупность взаи-
мосвязанных средств, методов и про-
цессов, необходимых для организации 
целенаправленного воздействия на 
формирование личности с заданными 
качествами; деятельность, направленная 
на создание условий для формирования 
уровня образованности личности; ра-
ционально организованная деятельность 
по обеспечению достижения целей пе-
дагогического процесса6 . 

Опираясь на данное определение, 
под технологией развития речевой 
культуры будущих учителей мы бу-
дем понимать содержательно-опера-
циональную деятельность по обеспе-
чению процесса развития речевой 
культуры, включающую специальный 
подбор и компоновку форм, методов, 
способов, средств, приемов, необхо-
димых для формирования совокупно-
сти знаний, умений и навыков в облас-
ти средств общения и обеспечивающих 
успешное решение коммуникативных 
задач в различных ситуациях педаго-
гического взаимодействия, развития 
профессионально значимых качеств 
будущего учителя. Такое понимание 
технологии развития речевой культуры 
означает, что данная технология: 
обеспечивает предварительное проек-
тирование педагогического процесса 
развития речевой культуры будущих 
учителей; предлагает проект процесса 
развития речевой культуры, опреде-
ляющий структуру и содержание 
учебно-познавательной деятельности 
студентов; представляет собой цен-
тральную проблему, рассматриваемую 
в двух аспектах: диагностического це-
леобразования и объективного контро-
ля качества усвоения учебного мате-
риала, и развития личности студента в 
целом; обеспечивает целостность про-
цесса развития речевой культуры бу-
дущих учителей. 
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Необходимость разработки техно-
логии развития речевой культуры бу-
дущих учителей является одним из на-
правлений профессионально-педагоги-
ческой подготовки в вузе. 

Технология развития речевой 
культуры будущих учителей предпола-
гает наличие следующих компонентов: 
мотивационно-целевого, содержательно-
го, организационно-деятельностного и 
результативно-диагностического. 

Особое место имеет концептуаль-
ная основа, включающая в себя знание о 
процессах возникновения речи, о ценно-
сти и значении речевого поведения, об-
щения и взаимодействия в обществе, о 
способах общения, об основных видах 
речевого поведения, о возможностях ре-
чевого взаимодействия.  

Концептуальная основа базируется 
на современных философских, психоло-
го-педагогических, культурологических и 
методических исследованиях отечествен-
ных и зарубежных ученых, в частности:  

• теории системного подхода 
(А. П. Аверьянов, И. В. Блауберг, В. Н. Са-
довский, Э. Г. Юдин и др.), культуры 
(В. С. Библер, А. С. Кармин, Э. С. Мар-
карян А. А. Радугин, и др.), общей и про-
фессиональной педагогики (П. К. Ано-
хин, Н. В. Ипполитова, Н. В. Кузьмина, 
Н. Д. Никандров, В. А. Сластенин и 
др.), развития личности в различных 
видах деятельности (А. Г. Асмолов, 
И. Я. Лернер, А. И. Петровский, В. А. По-
ляков и др.), педагогических технологий 
(В. П. Беспалько, М. В. Кларин, Г. К. Се-
левко и др.); 

• концепции развития коммуни-
кативной культуры (И. Л. Бим, Г. Д. Галь-
скова, Е. И. Пассов, С. Г. Тер-Минасова 
и др.), развития речевой культуры 
(В. И. Водовозова, Е. О. Гугеля, А. Г. Обо-
довского, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушин-
ского), развития речи (М. Т. Баранов, 
Г. А. Богданова, А. Д. Деткина, Н. А. Ип-
политова и др). 

Анализируя данные теории и кон-
цепции, мы пришли к выводу, что основ-
ными концептуальными положениями 
построения технологии развития речевой 
культуры будущих учителей являются 
следующие: педагогическая технология 
представляет собой непосредственное 
управление процессом изменения состоя-
ния обучающегося с помощью процедур с 
определенным операционным составом; 
педагогическая технология – процессу-
альная категория, представляющая собой 
совокупность методов изменения объек-
та; педагогическая технология – состав-
ная часть системы обучения, связанная с 
дидактическими процессами, средствами 
и организационными формами обучения; 
результатом проектирования педагогиче-
ской технологии может быть соответст-
вующая модель процесса, проект, описа-
ние программы действий; данная техно-
логия обеспечивает предварительное про-
ектирование педагогического процесса 
развития речевой культуры будущих учи-
телей; в данной технологии целенаправ-
ленное образование представляет собой 
центральную проблему, рассматривае-
мую в двух аспектах: диагностического 
целеобразования, объективного контроля 
качества усвоения учебного материала и 
развития личности студента в целом; 
данная технология обеспечивает целост-
ность процесса развития речевой культу-
ры будущих учителей; разработанная 
технология направлена на языковую лич-
ность обучаемого; технология развития 
речевой культуры реализуется на основе 
аутентичного инофонного текста, в кото-
ром представлены признаки другой (ино-
язычной) языковой общности; данная 
технология предполагает осознанную ак-
тивность обучаемых, осуществление са-
мостоятельной коммуникативной дея-
тельности. 

Концептуальная основа носит 
сквозной характер и объединяет все со-
ставляющие технологии. 
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Мотивационно-целевой компонент 
технологии развития речевой культуры 
будущих учителей формирует мотивы 
предстоящего речевого общения и рече-
вого поведения, обусловливает создание 
благоприятной мотивационной среды в 
процессе взаимодействия. 

Содержательный компонент тех-
нологии развития речевой культуры от-
ражает смысл, вкладываемый как в об-
щую цель технологии, так и в каждую 
конкретную задачу, и представлен «тек-
стуально организованной смысловой ин-
формацией, структурированной с учетом 
мотивов и целей общения»7, реализуемой 
в момент речевого взаимодействия между 
носителями языка.  

Организационно-деятельностный 
компонент технологии развития речевой 
культуры связан с организацией деятель-
ности студентов по развитию речевой 
культуры, предполагает поэтапное освое-
ние речевой культуры: от общего к част-
но-педагогическим речевым стратегиям и 
тактикам в профессиональной деятельно-
сти; от простого применения речепове-
денческих элементов в стандартных си-
туациях к проблемным задачам и творче-
ским проектам8. 

Результативно-диагностический 
компонент технологии развития рече-
вой культуры предполагает выявление 
индивидуальных особенностей будущих 
учителей, определение уровней речевой 

культуры: низкого, среднего и высоко-
го, разработку дальнейших действий 
исходя из полученных данных9. 

Итак, анализ основных концепций, 
посвященных проблемам педагогических 
технологий, позволил нам определить 
технологию развития речевой культуры 
будущих учителей как содержательно-
операциональную деятельность по обес-
печению процесса развития речевой куль-
туры, включающую специальный подбор 
и компоновку форм, методов, способов, 
приемов, необходимых для формирования 
совокупности знаний, умений и навыков в 
области средств общения и обеспечиваю-
щих успешное решение коммуникатив-
ных задач в различных ситуациях педаго-
гического взаимодействия, развития про-
фессионально значимых качеств будуще-
го учителя. 

Структура разработанной нами 
технологии содержит следующие разде-
лы: концептуальную основу, мотиваци-
онно-целевой, содержательный, органи-
зационно-деятельностный и результа-
тивно-диагностический компоненты. 

Представленные компоненты отра-
жают целостный характер процесса раз-
вития речевой культуры будущего учите-
ля и диалектическую взаимосвязь его со-
ставляющих, что дает основание рассмат-
ривать их как необходимые и достаточ-
ные для разработки технологии развития 
речевой культуры будущего учителя. 
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В статье рассмотрены психолого-педагогические основы развития творче-

ских способностей, обобщены взгляды отечественных ученых, также определена 
роль изобразительного и декоративно-прикладного искусства в решении исследуе-
мой проблемы. 

 
The psychological-teaching basics of creative skills are considered in the article; 

the views of the Russian scientists are generalised, and the role of visual and decorative-
applied arts is also determined in the process of solving the studied problem. 
 
Преобразования, происходящие в 

современном российском обществе, стали 
причиной кардинальных изменений в 
системе образования. 

В условиях негативного влияния 
псевдокультуры ориентиром могут быть 
подлинные образцы изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. Изо-
бразительное и декоративно-прикладное 
искусство – это воплощение многовеко-
вого опыта народа и неисчерпаемая со-
кровищница красоты, которая таит в се-
бе громадные, еще далеко не исчерпан-
ные резервы развития творческих спо-
собностей личности, эстетического и 
трудового воспитания подрастающего 

поколения. «Художественное образова-
ние – это процесс овладения и присвое-
ния человеком художественной культу-
ры своего народа и человечества, один 
из важнейших способов развития и 
формирования целостностей личности, 
ее духовности, творческой индивиду-
альности, интеллектуального и эмоцио-
нального богатства»1. 

Укрепить статус России в мировом 
сообществе как великой державы в сфе-
ре образования, культуры и искусства, 
способствовать ее духовному возрожде-
нию, развить человеческую индивиду-
альность, творческие способности мо-
лодого поколения – таковы задачи со-


