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В статье рассматриваются проблемы интеллектуального творческого развития 
личности учителя иностранного языка в условиях инновационной образовательной среды, а 
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В условиях модернизации республики Беларусь все большее распространение получает 

ориентация на инновационный тип образовательного процесса и образовательной среды. Современные 
образовательные системы нуждаются в педагогах, которые ориентированы на активное участие в 
инновационной деятельности и творческих проектах, разработку и внедрение новых образовательных 
программ и педагогических технологий. 

Целью второй ступени высшего образования (магистратура) является подготовка 
высококвалифицированных преподавателей среднего и высшего звена, способных создавать условия для 
перехода образования в самообразование, обучения – в самообучение, развития – в творческое 
саморазвитие личности (Г. А. Игнатьева, В. И. Слободчиков, И. Д. Чечель и др.). 

Доказано, что способности к самообразованию и саморазвитию нельзя сформировать путем 
прямого педагогического воздействия. Мы можем создавать лишь особые условия, в которых у 
обучающихся формируется "непрерывный рефлексивный контур" всей инновационной деятельности в 
целом как необходимый компонент инновационной системы и условие для ее инновационного развития 
[1]. 

Концептуальным осмыслением образовательной среды на современном этапе занимаются 
представители разных научных теорий и подходов – мыследеятельностного (Ю. В. Громыко), 
антропологического (В. И. Слободчиков), эколого-психологического (В. А. Ясвин), коммуникативно-
ориентированного (В. В. Рубцов), культурологического (Н. Б. Крылова, А. В. Иванов) и др. 

Особый интерес вызывает появившийся в последнее время такой феномен как "инновационная 
образовательная среда" (В. А. Сластенин). 

Понятие "инновация" имеет несколько определений: это и процесс улучшения путем внесения 
чего-либо нового, и новая идея, метод или устройство. 

Термин "инновация" трактуется неоднозначно и рассматривается как:  
1) новаторство, новообразование, нововведение;  
2) привнесение конструктивных новаторских изменений;  
3) процесс развития образовательных систем, связанных с созданием новой практики образования. 

А в целом, инновации – это актуально значимые нововведения, возникающие в результате инициативы и 
поиска, которые вносят позитивные изменения в современную образовательную парадигму [5]. 

Итак, инновации – это 1) поиск, деятельность по проектированию, внедрению, получению новых 
результатов; 2) создание новых технологий, новых качеств деятельности. 

Вслед за В. И. Слободчиковым сформулируем четыре условия, которым должна соответствовать 
любая инновационная деятельность:  

1) ее следует рассматривать в пространстве определенной социальной практики;  
2) она направлена на решение комплексной проблемы для развития всего фрагмента практики;  
3) ей присущ культурный радикал, фиксируемый инновационный опыт, в связи с чем появляется 

возможность его транслировать;  
4) в конечном счете, нововведения должны быть нормативно закреплены в изменяющейся 

практике, институционализированы [7]. 
Инновации должны соответствовать всем критериям определения "инновация", а именно:  
1) творческая идея, которая была осуществлена;  
2) процесс улучшения путем внесения каких-либо новшеств;  
3) новая идея, метод или технология [3]. 
Внедрение инновационных идей, методов и технологий должно носить системный и 

экспериментальный характер, поэтому необходимо предусматривать научное руководство 
экспериментом, последующее обобщение результатов. 
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Инновацией можно считать (как утверждает Г. А. Китайгородская) лишь те идеи, методы и 
технологии, которые не только воплощены в педагогический процесс, но и экспериментально проверены 
и готовы к системному целостному внедрению в учебный процесс, в частности – школы. 

По мнению большинства ученых, качественно иного результата обучения и воспитания, 
образования школьников можно добиться только при условии системного подхода, взаимосвязи и 
взаимозависимости теории и практики, всех компонентов методической системы, реализующихся как в 
организации содержания, так и в технологии. Только системный подход может дать полноценное 
достижение целей обучения и воспитания как прогнозируемых результатов. 

Приходится констатировать, что в иноязычном образовании имеются отставания, которые 
заключаются в:  

1) недостаточной осведомленности даже квалифицированных учителей о новых тенденциях в 
современном образовании;  

2) в том, что многие работают по старым планам;  
3) есть серьезные недостатки в подготовке и переподготовке учителей;  
4) учителя не занимаются самосовершенствованием, саморазвитием в полной мере. 
Приведѐм примеры из практики обучения иностранному языку в школах г. Бреста. 
1) Учащиеся недостаточно хорошо умеют общаться на иностранном языке. Чтобы научить их 

этому, учитель должен вести уроки на иностранном языке. Но часто учитель общается с учениками по-
русски, аргументируя это тем, что дети не понимают речь на английском языке. Когда к такому учителю 
приходит практикант, он копирует его манеру общения с учащимися, и круг замыкается. Спрашивается, 
какова польза от такой практики для студента, учителя и университета? А когда методист анализирует 
урок, указывает на недостатки и на то, как их можно исправить, учитель школы не считает нужным 
присутствовать при этом. 

2) Принцип коллективного (парного, группового) взаимодействия учащихся кажется должен быть 
хорошо известным. Но он либо вообще не внедряется учителем, либо редко, эпизодически, не 
подкрепляется знаниями, теорией, не связан системно с личностно-ориентированным подходом. 
Поэтому практически очень мало меняется в практике обучения иностранному языку. 

Когда мы говорим об инновациях в обучении, в образовательной системе в целом, то мы имеем в 
виду создание инновационного образовательного пространства, инновационной образовательной среды, 
в рамках которой создаются условия для развития личности обучающегося, его творческой деятельности, 
где развиваются креативные способности студентов и преподавателей, создаются новые инновационные 
технологии, развивается инновационная деятельность. 

Как отмечают авторы "Креативной педагогики и психологии", инновации возникают в результате 
того, что "человек постоянно проявляет исследовательский интерес к тем или иным явлениям, которые 
стали для него проблематичными, вызывают внутреннее напряжение своей необычностью, новизной, 
заставляют думать и действовать, отвечать на них своими новациями. Эти явления могут возникать не 
только в окружающей среде, но и в самом человеке, в сфере его ценностей и потребностей" [4, с. 410]. 

Для разведения понятий "среда" и "пространство" обратимся к исследованию В. А. Козырева [2], 
который отмечает, что пространство может влиять на человека, но не подразумевает его включенность, а 
среда – это взаимовлияние и взаимодействие окружения с субъектом образования. Исходя из этого, среда 
как педагогическое явление есть совокупность условий, в которых разворачивается образовательный 
процесс и с которыми вступают во взаимодействие субъекты этого процесса. 

Особо отметим, что практической целью иноязычного образования становится развитие личности, 
которую следует не столько обучать, сколько развивать, совершенствовать стремление учиться, 
самостоятельно добывать знания. Этому способствуют образовательные технологии, Интернет-ресурсы, 
создаваемая инновационная образовательная среда, которые все вместе вовлекают каждого студента в 
активный познавательный информационно-коммуникативный процесс. 

Поиск инновационных средств и способов формирования творческой личности – актуальная 
задача современного образования, интегрирующего теоретические и практические исследования, 
направленные на развитие личности обучающегося в образовательном процессе в условиях 
инновационной информационно-образовательной среды. 

Отметим основные характерные условия инновационной образовательной среды, способствующие 
раскрытию творческих начал и креативных способностей как у преподавателя, так и у студентов. Они 
следующие: 

– организация и содержание образовательного процесса, осуществляемые на уровне развития 
современной методики, дидактики, филологии и др.; 

– комфортная психологическая обстановка, позволяющая использовать свои исследовательские 
возможности; 

– в коллективе преподавателей (кафедры, факультета) поддерживаются и поощряются 
новаторские тенденции; 

– руководство учебного заведения (кафедры, университета) убеждено в необходимости развития 
инновационной деятельности и проводит соответствующую организационную работу. 

Инновационная среда учебного заведения способна воздействовать на развитие педагога как 
личности и профессионала, пробудить в нем интерес к активному педагогическому творчеству. 
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В зарубежной дидактике активно разрабатывается понятие "средо-ориентированное обучение" 
(environmental-oriented training), где обучение выстраивается посредством особой "обучающей среды", 
которая представляет собой совокупность системных влияний предметной, социальной и 
информационной сред. 

Педагогические инновации различаются по принципу модернизации и/или трансформации, а 
также по области применения: образовательная среда, цели, уровни и сроки инноваций, каковы причины 
их появления (естественные или искусственные). 

По мнению ученых, все нововведения можно разделить на три вида:  
1) новации, связанные с изменением содержания образования;  
2) новации, связанные с разработкой и реализацией новых образовательных технологий;  
3) новации, связанные с изменением модели учреждения образования: структурных образований, 

управленческих процессов (А. Б. Хуторской, Н. Н. Сургаева, Е. В. Стародубцева и др.). 
Первый вид новаций связан с ответами на вопросы: чему учить, какой сложности задания, какой 

понятийный аппарат. Второй вид новаций связан с поиском ответов на вопросы: как следует выстраивать 
обучение, в какой последовательности, какие формы и приемы обучения использовать, какие технологии 
обучения стимулируют у учащихся различные способы познания и др. Третий вид новаций предполагает 
изменить модель управления образовательным учреждением, создать принципиально новую модель 
школы (например, лицеи, гимназии, школа-лаборатория, профильное обучение и т.п.). 

Как можно убедиться, основное влияние на личность и развитие обучающегося оказывает не 
столько деятельность педагога, сколько специально созданная среда, в которой происходит 
самообучение, саморазвитие, что связано с психологическими механизмами внутренней активности 
обучающегося в его взаимодействии со средой. 

Обратим внимание, что инновационная образовательная среда как бы "соседствует" с таким 
феноменом как "рефлексивная образовательная среда" (А. А. Бизяева, Г. Г. Ермолаева), которая 
подчиняется закону необратимой дестабилизации, согласно которому любой инновационный процесс в 
системе образования неизбежно вносит деструктивные изменения в инновационную социально-
педагогическую среду. Чем значительнее педагогическое новшество, тем основательнее дестабилизация, 
касающаяся инновационной среды разного типа: теоретической, опытной, коммуникативной и др. 

По мнению В. А. Сластенина (разделяемому Е. В. Стародубцевой), рефлексивная среда позволяет 
создавать особые условия, в которых личностный и интеллектуальный опыт учителя / преподавателя 
служит своеобразным препятствием к достижению цели, в котором проблемность раскрывается как 
интеллектуальное противоречие, столкновение знаний, умений учителя с особенными условиями 
инновационной ситуации. Самостоятельное преодоление этого противоречия выступает в итоге как 
открытие, нововведение и одновременно как личностное и интеллектуальное развитие, выражающееся в 
активной самоперестройке личности, реорганизации мышления [6]. 

Под рефлексивной средой понимают систему условий развития личности, ее потребности в 
рефлексии. К параметрам рефлексивной среды можно отнести возможности, условия, способы 
деятельности, отношения, которые складываются в результате усвоения культуры через личный опыт. 

Итак, инновационная образовательная среда, равно как и рефлексивная среда являются стимулом, 
движущей силой, способствующей осознанному и целенаправленному проектированию личностного 
самоопределения и становления авторства собственных новаций. 

В области образования выделяют три уровня становления новаций: концептуальный, 
организационно-деятельностный, научно-методический. Главное в педагогической инноватике – 
личностный фактор, коммуникативная характеристика обучения, деятельностный характер содержания 
учебного процесса и культура как цель и результат образования (Е. И. Пассов, А. Н. Щукин и др.). 
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті розглядаються проблеми інтелектуального творчого розвитку 
особистості вчителя іноземної мови в умовах інноваційного освітнього середовища, а 
також роль зв’язку теорії з практикою. Розглядаються три рівні становлення новацій: 
концептуальний, організаційно-діяльнісний та науково-методичний. 

 
Ключові слова: особистість, саморозвиток, самонавчання, середовище, інновація, 

інноваційне освітнє середовище. 
 

 

 

Satinova V. F. 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

The article deals with the problems of intellectual creative development of personality 
under the conditions of innovative educational environment.  

The author states that the abilities of self-development and self-education can’t be formed 
with the help of direct pedagogical influence. Intellectual creative development of personality 
requires a certain educational environment. The article provides views of different scholars on the 
concepts ‘educational environment’ and ‘innovation’. Such necessary criteria of any innovation as its 
novelty, experimental character, systematic usage and social significance are presented in the article. 

The author draws attention to some drawbacks of modern foreign language teaching 
(unawareness of modern educational tendencies, old curricula, inefficiency of teacher training 
programs, lack of self-development and self-education) which keep innovative ideas and methods 
of teaching out of practice. 

The main conditions of innovative educational environment which assists in developing 
creative abilities of teachers and students are the following: modern ways of organization and 
contents of education; comfortable psychological atmosphere; support of innovative tendencies 
among teachers and administration. 

V. F. Satinova distinguishes between the notions ‘innovative educational environment’ 
and ‘reflexive educational environment’, and at the same time points out their significance for 
personality development and innovative creation. 

 
Key words: person(ality), self-development, self-education, environment, innovation, 

innovative educational environment. 
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