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Аннотация. Интеллектуальная культура личности выступает наивысшим уровнем проявления потен-

циала и способностей человека в познании себя, других людей, явлений и закономерностей окружающего 

мира, системы научных знаний о развитии природы, мышления, материальных и духовных ценностей об-

щества. Система контроля для обеспечения развития интеллектуальной культуры личности студентов вуза 

средствами иноязычного образования охватывает применение критериев проверки уровня языковых знаний 

и навыков, речевых умений на рецептивном и продуктивном уровнях использования иностранного языка, 

выступающих средствами активизации восприятия, ощущений, сознания, воображения, мышления, памяти 

для формулирования и вербализации мыслей и речевых высказываний на изучаемом языке. Систематизи-

рованный контроль обеспечивает эффективность управления процессом обучения иностранному языку в высшей 

школе. В контексте исследования раскрыта специфика мониторинга и контроля, связанная с ориентацией: а) на 

традиционные основания для оценивания когнитивно-смысловой составляющей обучения иностранному языку 

(лексические и грамматические навыки, когнитивные способности к восприятию, пониманию и осмыслению ин-

формации, знания и умение их применять для решения определенных коммуникативных задач средствами изу-

чаемого языка и др.) посредством стандартизированных заданий приемов тестирований; б) на использование аль-

тернативных форм контроля для проявления критического, дивергентного и рефлексивного мышления, самосто-

ятельной творческой позиции студентов, активности и инициативности в ходе группового взаимодействия, спо-

собности к самоопределению, саморегулировании познавательной, исследовательской, речемыслительной, интел-

лектуальной деятельности в процессе обсуждения и решения проблем, готовности будущих специалистов к кон-

структивному взаимодействию и коммуникативному партнерству.  
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Введение© 

Развитие интеллектуальной культуры личности 

обучающихся в условиях высшей школы как каче-

ственное проявление когнитивных способностей и 

мыслительных умений, культуры устной и письмен-

ной коммуникации, критического, дивергентного и 
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рефлексивного мышления, нравственно-эстетиче-

ской и мировоззренческой культуры, инновацион-

ного потенциала на личностном уровне и творческой 

самостоятельности является целевым ориентиром 

интеллектуализации современного профессиональ-

ного образования [1–4]. Развитие интеллектуальной 
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культуры будущих специалистов происходит в са-

мых разнообразных социальных и культурных кон-

текстах, педагогических, учебных и профессиональ-

ных условиях, в том числе посредством соответству-

ющего содержания и организации иноязычного об-

разования в вузе.  

Эффективность управления процессом обучения 

иностранному языку (ИЯ) в высшей школе, нацелен-

ного на формирование иноязычной профессиональ-

ной коммуникативной компетенции и развитие ин-

теллектуальной культуры личности будущих специ-

алистов средствами иноязычного образования, обес-

печивается систематизированным мониторингом и 

контролем усвоения и закрепления знаний, навыков 

и умений. Подчеркивая, что контроль не заменяет и 

не отменяет методов обучения и воспитания,  

И.Е. Чмых, О.А. Симонова и А.Ю. Ситникова отме-

чают важность научного обоснования, тщательного 

планирования и рациональной организации педаго-

гического контроля за процессом и результатами 

учебно-познавательной деятельности обучающихся 

посредством индивидуализации обучения, само-

контроля и организации самостоятельной работы [5]. 

Анализ особенностей и трудностей языковой подго-

товки в вузе в условиях искусственного билинг-

визма, т.е. отсутствия естественной языковой среды, 

представленный в исследовании И.Е. Абрамовой и 

Е.П. Шишмолиной, подтвердил актуальность про-

блемы разработки системы контроля качества обуче-

ния ИЯ студентов неязыковых специальностей вуза 

для расширения возможностей иноязычной коммуни-

кации в рамках единой образовательной среды универ-

ситета и повышения мотивации к взаимодействию и 

говорению на изучаемом ИЯ [6]. Рассматривая в кон-

тексте концепции когнитивно-коммуникативного кон-

троля проблему формирования контрольно-измери-

тельной компетенции студентов, А.В. Матиенко под-

черкивает значимость мониторинга учебно-познава-

тельной деятельности для реализации личностного по-

тенциала обучающихся в процессе обучения ИЯ в вузе 

и формирования способности управлять собственной 

контрольно-измерительной деятельностью посредством 

самонаблюдения и рефлексии процесса коммуникатив-

ного развития [7].  

Специфика контроля в рамках развития интел-

лектуальной культуры студентов средствами ино-

язычного образования заключается в ориентации не 

столько на отдельные языковые и перцептивные 

базы развития иноязычной речевой деятельности 

обучающихся, сколько на процесс речемыслитель-

ной деятельности на ИЯ и качество продукта процес-

сов мышления и речи, в которых проявляются лич-

ностные и субъектные преобразования обучаю-

щихся, выявляются уровни личностных компетен-

ций в различных аспектах:  

 способность быть субъектом своей деятельно-

сти, творцом и воплотителем собственной про-

граммы;  

 готовность создавать новые смыслы, новые зна-

ния при активном использовании изучаемого языка 

в речевой деятельности на уровне межличностного 

диалога (устного и письменного общения с другими 

людьми) и внутреннего диалога (общения с самим со-

бой, речемыслительного процесса как проявления 

чувствования и вербального движения для порожде-

ния образа); 

 умение актуализировать личностные интеллек-

туальные, психические, волевые, творческие ре-

сурсы, ситуативно оправданно и гибко вовлекать ас-

пекты личностного опыта и комплексно интегриро-

вать освоенные знания, навыки, умения, предмет-

ные и универсальные стратегии в целостном акте 

коммуникативной деятельности, охватывающим мо-

тивационно-потребностную, информационно-позна-

вательную, деятельностно-творческую, оценочно-ре-

флексивную фазы;  

 осознание как общекультурной ценности, так и 

личностной значимости, субъективной ценности изу-

чаемого ИЯ для использования в ситуациях ино-

язычного общения, выполнения различных видов 

учебной деятельности в процессе обучения ИЯ (по-

знавательной, исследовательской, проектной, моде-

лирующей, художественной и др.), а также в обшир-

ном диапазоне разнообразных ситуаций, способству-

ющих обогащению и становлению интеллектуаль-

ного, знаниевого, аксиологического, деятельност-

ного, социального компонентов личностного опыта 

обучающегося, преобразующегося в процессе само-

определения и самовыражения в ходе решения ре-

альных проблем при взаимодействии и общении с 

представителями иных национальных, этнических 

культур в личностную культуру.  

Цель данной статьи – описать и проанализиро-

вать практический опыт использования комплекса 

традиционных и альтернативных форм, приемов и 

средств контроля для обеспечения системного разви-

тия интеллектуальной культуры личности студентов 

вуза средствами иноязычного образования. 

Результаты 

Исследование проблемы развития интеллектуаль-

ной культуры личности студентов вуза средствами 

иноязычного образования включало апробацию раз-

работанной концептуально-методической модели 

обучения ИЯ, охватывающей мотивационный, ин-

теллектуально-информационный, личностно-дея-

тельностный, творческий и рефлексивно-оценочный 

этапы, с участием обучающихся Петрозаводского 

государственного университета (ПетрГУ). В процессе 

экспериментального обучения (сентябрь 2017 г. – 

июнь 2018 г.) в качестве экспериментальной группы 

принимали участие 7 студентов 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» (уровень бакалаври-

ата) Института математики и информационных тех-

нологий (ИМИТ) ПетрГУ («Информатика и англий-

ский язык») [8].  

С целью определения локуса субъективного кон-

троля студентов вуза, т.е. индивидуальных характе-

ристик волевых качеств и проявлений, отражающих 

склонность обучающихся предопределять и объяс-

нять результаты и последствия своей деятельности, 

в том числе учебной и будущей профессиональной, 

либо личными способностями, склонностями, стара-

ниями и ответственностью, либо внешними, не зави-

сящими от человека факторами и обстоятельствами. 

Участникам исследования был предложен тест  

Дж. Роттера. Положительные и отрицательные от-
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веты на ситуации опросника выявили, что большин-

ству студентов (88,24 %) свойственен средний уро-

вень интернальности – склонности проявлять чув-

ство личной ответственности за свои поступки и со-

бытия в своей жизнедеятельности, в большей мере 

исходя из личных интересов и потребностей в кон-

кретной социальной ситуации. Высокий уровень ин-

тернальности, соответствующий высокому уровню 

субъективного контроля и проявляющийся в эмоци-

ональной стабильности и выдержанности, настойчи-

вости и старательности, способности управлять и пе-

реживать ответственность за события в своей жизни, 

выявлен у 11,76 % опрошенных обучающихся. Низ-

кий уровень самоконтроля и самокритичности, от-

сутствие осознанности, ответственности и склонно-

сти к самоанализу не проявил ни один из участников 

опроса, что является благоприятным фактором для 

развития рефлексивной культуры как одного из важ-

ных компонентов интеллектуальной культуры лич-

ности будущих специалистов, наряду с когнитивной 

культурой, коммуникативной культурой, культурой 

творчества и мировоззренческой культурой. 

Система контроля для обеспечения развития ин-

теллектуальной культуры личности студентов вуза 

средствами иноязычного образования в рамках экс-

периментального обучения охватывала применение 

как традиционных приемов и средств мониторинга и 

оценивания результатов когнитивно-смысловой со-

ставляющей обучения ИЯ, так и альтернативных 

форм контроля дискуссионной и рефлексивной 

направленности.  

Осуществление текущего контроля различных 

объектов процесса обучения ИЯ участников исследо-

вания в рамках учебных дисциплин «Практика уст-

ной и письменной речи (английский язык)», «Ан-

глийский язык в сфере информатики», «Академиче-

ское письмо», «Интерактивное обучение англий-

скому языку» при варьировании разнообразных при-

емов наблюдения и проверки позволило целенаправ-

ленно диагностировать динамику развития конкрет-

ных аспектов иноязычной коммуникативной компе-

тенции обучающихся и оперативно вносить коррек-

тирующие изменения в процесс обучения ИЯ. В ходе 

выполнения отдельных упражнений контроль был 

сосредоточен на отдельных объектах, представляю-

щих цели упражнений. Такие средства контроля, 

как тестирование (автоматизированная процедура 

диагностики и систематического контроля) [9] и кон-

трольная работа (письменный ответ на предложен-

ные вопросы, выполнение письменных заданий по 

изученным темам курса) позволяли проверить объем 

знаний и умение их применять для решения опреде-

ленных коммуникативных задач средствами ИЯ, а 

также осуществлять воспитательное и развивающее 

назначение иноязычного образования в вузе – стиму-

лирование познавательной активности, побуждение 

обучающихся к серьезному и регулярному само-

контролю при выполнении заданий, проявлению 

твердости воли, старания, привычки к регулярному 

интеллектуальному труду, настойчивости в достиже-

нии целей иноязычного образования.  

Система контроля в рамках исследования про-

блемы развития интеллектуальной культуры лично-

сти будущих специалистов средствами иноязычного 

образования охватывала, не считая обобщающие па-

раметры мониторинга, применение традиционных 

критериев проверки языковых знаний и навыков, 

речевых умений на рецептивном уровне использова-

ния ИЯ, выступающих средствами активизации вос-

приятия, ощущений, сознания, воображения, мыш-

ления, памяти для формулирования и вербализации 

мыслей и речевых высказываний на ИЯ.  

Традиционные критерии использовались для 

оценки когнитивно-смысловой составляющей обуче-

ния ИЯ, а именно степени развития у студентов ба-

калавриата ПетрГУ следующих аспектов иноязыч-

ной коммуникативной компетенции: а) языковых 

способностей к изучению ИЯ, связанных со специ-

фическими психофизиологическими механизмами 

фонетических способностей (фонетический слух и 

интонационный слух), лексических способностей 

(отбор и использование лексических единиц для вы-

полнения речевого акта), грамматических способно-

стей (выявление и соблюдение закономерных правил 

морфологических форм частей речи и синтаксиче-

ских конструкций) в качестве средств осуществле-

ния иноязычного общения; б) знаниевой составляю-

щей иноязычной коммуникативной компетенции 

(наличие знаний и опыта решения речемыслитель-

ных задач); в) способностей выполнять речевые дей-

ствия на ИЯ (читать и понимать иноязычную пись-

менную речь, воспринимать и усваивать содержание 

иноязычной речи на слух, строить самостоятельные 

речевые высказывания на ИЯ в устной и письменной 

формах); г) когнитивных процессов рационального 

познания (рабочая память, вероятностное прогнози-

рование, фонологическая компетентность), обуслав-

ливающих выполнение речевой деятельности на ИЯ; 

д) способностей к пониманию информации, выявле-

нию смысла в процессе работы с материалом (анализ, 

переработка, передача, прогнозирование, предостав-

ление, отбор и хранение).  

Сформированность языкового навыка, языковой 

функциональной грамотности предопределяет каче-

ство речемыслительной деятельности обучающихся 

как ключевой цели иноязычного образования, обес-

печивает точную, корректную передачу и правиль-

ное понимание смысла высказываний на ИЯ. Не-

сформированность языковой нормы и правильности 

речи не позволяет передать и понять смысл выска-

зываний, искажает смыслы в речевом общении на 

ИЯ. Уровень сформированности знаниевого компо-

нента участников исследования определялся по сле-

дующим показателям: а) качество знания (систем-

ность, глубина, полнота, гибкость); б) правильность 

(соблюдение норм лексико-грамматического и стили-

стического оформления речи, отсутствие языковых 

ошибок); в) качество восприятия (полнота, точность, 

глубина) и осмысление речи на ИЯ; г) точность фо-

новых знаний (усвоение страноведческих, лингвост-

рановедческих, литературоведческих знаний);  

д) лексическая точность (соответствие используемых 

слов и грамматических структур поставленным зада-

чам, использование лексических единиц из актив-

ного вокабуляра по изучаемым темам/предлагаемым 

текстам в ответе студента); е) лексическая наполня-

емость (диапазон используемых языковых средств и 

их коммуникативная приемлемость) и др.  
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Сформированность фонологического слуха (спо-

собности к фонематическому анализу и синтезу, зву-

коразличению и восприятию звукового образа) обес-

печивала ориентировку обучающихся в звуковой си-

стеме изучаемого языка и предопределяла дальней-

шее развитие речи (говорения) и понимание речи 

(аудирования). Сформированность фонологических 

способностей (фонологической компетенции), обеспе-

чивающих ориентировку обучающихся в звуковой 

форме ИЯ, предстает как комплекс следующих со-

ставляющих: а) знание фонем и их реализации в фо-

нетическом окружении (аллофонов); б) сформирован-

ность навыков дифференцирования фонетической и 

фонологической структур речевых единиц, психофи-

зиологических механизмов восприятия, понимания 

и говорения; в) умения усваивать, воссоздавать, про-

дуцировать и реализовывать в речи сегментные (ли-

нейные) и суперсегментные (надлинейные, просоди-

ческие) фонетические единицы; г) навыки транскри-

бирования и интонирования; д) умение правильно 

интерпретировать невербальные средства общения 

согласно применяемому фонетическому стилю [10]. 

Освоение знаний, навыков и умений в области зву-

кового восприятия речи на чужом языке предопре-

деляет способность и готовность обучающихся к осу-

ществлению эффективной межкультурной коммуни-

кации в ходе межличностного и межкультурного об-

щения, профессиональной деятельности на ИЯ [11]. 

Развитие рабочей памяти и вероятностного про-

гнозирования является необходимым условием при-

обретения новых речевых навыков и умений. Слухо-

вое внимание и слуховая память, задействованные в 

устном общении, понимании речи на ИЯ, синхрон-

ном и последовательном переводе, и зрительное вни-

мание и зрительная память, необходимые для запо-

минания незнакомых слов, воспринимаемых зри-

тельно при чтении и ведении записей, вовлечены в 

формирование языковых навыков [12]. Кроме того, 

в процессе формирования языковых навыков важ-

ным показателем является мгновенная (сенсорная) 

память, фиксируемая на уровне чувств; это память 

сенсорных органов, на которые поступила информа-

ция, а также долговременная память, способная хра-

нить информацию длительный период времени. Ве-

роятностное прогнозирование как один из инстру-

ментов подсознания определяет способность обучаю-

щегося слушать и понимать услышанное (И.А. Зим-

няя [13], В.П. Белянин [14], Л.А. Чистович [15] и 

др.). Вероятностное прогнозирование, задействован-

ное во всех фазах говорения (поступление звукового 

сигнала, восприятие и осмысление сообщения), вы-

ступает своеобразным предчувствием, предвосхище-

нием событий. Семантическое декодирование рече-

вой информации осуществляется благодаря работе 

области Верника – участка мозга, обеспечивающего 

фонематический анализ устной речи в качестве пер-

воначального этапа смыслового восприятия. Успеш-

ность декодирования исходного сообщения обуслов-

лена пониманием главного при восприятии на 

уровне слов, на уровне сообщений, на уровне смысла 

во время активной рецепции речи (вовлеченности в 

разговор и общении) и пассивной (восприятии рече-

вого высказывания, выделении главных мыслей в 

речевом потоке и понимании смысла всего высказы-

вания). Формальное вероятностное прогнозирование 

требует сформированности системных знаний мно-

жества элементов языка, смысловое декодирование 

речи базируется на освоении семантической обуслов-

ленности и связи слов и контекстов.  

В качестве альтернативных форм контроля сту-

дентам были предложены сложные задания, предпо-

лагающие публичное обсуждение и освещение дис-

куссионных вопросов (круглый стол, решение кейс-

задач, дебаты, дискуссия, ролевая игра и др.), а 

также формы работы, позволившие обучающимся са-

мостоятельно фиксировать и оценивать личные учеб-

ные достижения, наблюдать и анализировать дина-

мику развития своих интеллектуальных способно-

стей, обогащая личностный, профессиональный и 

культурный опыт в процессе профессионально ори-

ентированного иноязычного образования в вузе 

(«портфель достижений», дневник «в свободном 

стиле» и т.п.). Оценивание уровня развития ре-

чемыслительной деятельности, умений монологиче-

ской и диалогической речи на ИЯ осуществлялось по 

таким параметрам, как правильность, точность, ло-

гичность, структурированность, рациональность, 

продуманность, связность, беглость, аргументиро-

ванность, убедительность, обоснованность [9].  

В контексте реализации личностно-деятельност-

ного этапа методической модели развития интеллек-

туальной культуры личности студентов вуза сред-

ствами иноязычного образования [16] с целью фор-

мирования самостоятельности мышления обучаю-

щихся бакалавриата ИМИТ ПетрГУ, совершенство-

вания умений диалогического общения, а также в 

качестве оценочного средства для проверки правиль-

ности речи на ИЯ, готовности студентов – будущих 

специалистов к сотрудничеству и конструктивному 

общению, в том числе на профессиональные темы, 

применялись интерактивные формы обучения, та-

кие, как дискуссия и дебаты на ИЯ, решение кейс-

задач. Успешное ведение дискуссий и участие в по-

лемических дискурсах потребовало от участников 

исследования проявления способности предъявлять 

доказательства и опровержения, убеждать оппонен-

тов для достижения согласия. Диспут как форма со-

трудничества с целью установления истинно верной 

точки зрения способствует интенсивному развитию 

мышления; обучающиеся овладевают ИЯ как сред-

ством коммуникации, а также развивают умение 

мыслить на ИЯ. Речь как процесс общения представ-

ляет собой оформление мысли в речи. Высказывание 

рассматривается продуктом говорения на ИЯ, а уме-

ние говорить на ИЯ является умением выражать 

свои мысли. Участие в обсуждении вопросов про-

блемного характера потребовало от обучающихся 

проявления высокой культуры мышления – умения 

мыслить ясно и четко, строить выступления логично 

и последовательно, предъявлять аргументированные 

обоснования при соблюдении ключевых законов фор-

мальной логики (закона тождества – определенного 

устойчивого предметного содержания рассуждений и 

определенности мысли; закона противоречия, ис-

ключающего логическую противоречивость, непосле-

довательность и двусмысленность; закона исключен-

ного третьего – обязательности истинности одного из 
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двух противоположных высказываний; закона доста-

точности оснований – правильное мышление всегда 

определенно, последовательно, непротиворечиво, до-

казательно, обоснованно, т.к. предопределено взаи-

мосвязанностью и взаимообусловленностью окружа-

ющего мира). Законы логического мышления, пред-

определяющие аргументацию и риторику, биологи-

чески обусловлены принципом экономии мышления 

(наименьших затрат сил), связаны с устремленно-

стью к разумности, рациональности и идеальности, 

выступают интеллектуальным инструментом упоря-

дочивания мыслей и рассуждений. Помимо знаний и 

способностей, быстроты реакции и остроты ума, осо-

бенно важным для успешности ведения дискуссии и 

дебатов, правильного понимания и верной оценки, 

должного реагирования и ответа является умение 

слушать. В процессе группового обсуждения дискус-

сионных вопросов, несмотря на возникавшие разно-

гласия и противоречия, студенты – участники поле-

мики стремились прийти к согласию, выработке об-

щего мнения, преодолению кардинального расхож-

дения мнений. Критериями оценивания дискуссии 

как оценочного средства являлись активность обуча-

ющихся, лексическая вариативность и содержатель-

ность речи на ИЯ, вербальная коммуникация и груп-

повое взаимодействие участников диспута, упорядо-

ченность и целевая направленность обсуждения при 

условии самоорганизации каждого участника, 

устремленность к общей цели, достижению правиль-

ного решения, стремление добиться истины. Пра-

вильность иноязычной речи, коммуникативная целе-

сообразность и готовность к коммуникативному 

партнерству средствами изучаемого языка являются 

показателями коммуникативной культуры как од-

ного из компонентов интеллектуальной культуры 

личности будущих специалистов. 

В качестве средства развития и оценивания 

уровня проявления креативно-деятельностного ком-

понента интеллектуальной культуры личности сту-

дентов вуза (нестандартного творческого подхода для 

решения проблемных ситуаций; проявления когни-

тивных способностей, критического и дивергентного 

мышления и др.) участникам исследования предла-

гались различные профессионально ориентирован-

ные кейс-задачи. Кейс-технология, будучи синерге-

тической технологией, позволила вовлечь обучаю-

щихся в процесс погружения в ситуации профессио-

нальной и социально-бытовой направленности, от-

крытия новых знаний, обогащения опыта, инсайтин-

гового озарения, обмена мнениями. Данная техноло-

гия выступает интерактивным методом обучения, 

позволяющим решать коммуникативные задачи обу-

чения ИЯ: она обладает значительным потенциалом 

для формирования коммуникативной компетенции 

обучающихся, т.к. в процессе обмена информацией, 

группового обсуждения и принятия решения проис-

ходит совершенствование умений диалогической и 

монологической речи, закрепление лексических еди-

ниц и грамматических конструкций, развитие уме-

ний ведения дискуссии, грамотного и логического 

аргументирования, соблюдения правил общения, по-

строения конструктивного взаимодействия. Работа 

над кейсами охватывала постепенно сменяемые 

этапы: 1) конфронтация – постановка темы, опреде-

ление цели и задач, формирование групп участни-

ков; 2) информация – подготовка материалов для вы-

полнения задания, поиск необходимой информации; 

3) резолюция – ответ на вопрос, представленный в 

кейсе, предварительное формулирование итогового 

решения; 4) диспут – презентация решения, обсуж-

дение результатов в группах; 5) рефлексия – обобще-

ние результатов, подведение окончательных итогов, 

оценивание работ с учетом активности участников и 

оригинальности решения, обсуждение процесса вы-

полнения кейса и эффективности совершенных дей-

ствий. Обязательные требования к кейс-задачам как 

к оценочным средствам для определения способности 

участников исследования заключаются в следую-

щем: а) осознанном и продуманном выборе способов 

решения проблем; б) творческом подходе для реше-

ния проблемно-поисковых задач; в) проявлении са-

мостоятельной творческой позиции. Очень важны 

также следующие факторы: а) проблемность и допу-

стимая конфликтность; б) возможность многообраз-

ных интерпретаций, исходя из разных точек зрения 

участников; в) многовариантность способов решений 

и возможность достижения неоднозначных альтерна-

тивных результатов; г) учет индивидуального опыта 

студентов, уровня их знаний, умений и навыков; д) 

приближенность к конкретным реалистичным обсто-

ятельствам; е) связь с будущими актуальными жиз-

ненными, в том числе профессиональными, ситуаци-

ями и др. 

В качестве одного из альтернативных оценочных 

средств для проверки уровня сформированности ин-

формационной, учебно-познавательной, коммуника-

тивной, социально-трудовой компетенций будущих 

специалистов в контексте реализации модели разви-

тия интеллектуальной культуры личности студентов 

вуза средствами иноязычного образования были ис-

пользованы игровые методы. Игра (имитационная 

бытовая, общественная, деловая и др.) как операци-

онный, интерактивный вид деятельности по психо-

логическим критериям соотносится с методом ана-

лиза и решения проблемных ситуаций; игра позво-

ляет в процессе речевого взаимодействия на ИЯ вос-

создавать и переживать ситуации реального общения 

представителей разных социальных групп. Игровое 

моделирование конкретных реальных проблемных 

ситуаций позволило оценить умения обучающихся 

подвергать анализу и справляться с типовыми зада-

чами в сфере общественных и профессиональных 

взаимоотношений. Символико-моделирующая, опе-

рационно-деятельностная и смыслообразующая уста-

новка данного приема обучения ИЯ способствовала 

развитию эмоциональной культуры будущих специ-

алистов (коммуникативного и эмоционального опыта 

межличностных отношений, эмпатических способно-

стей, компонентов социального и эмоционального 

интеллекта, опыта эмоционально-оценочных отно-

шений и др.).   

С целью развития рефлексивной культуры как 

одного из компонентов интеллектуальной культуры 

на личностном уровне, осознанного самоопределе-

ния, самовыражения, интроспекции и самонаблюде-

ния как проявлений рефлексивно-оценочной функ-
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ции контроля, обучающиеся педагогических направ-

лений подготовки бакалавриата ИМИТ ПетрГУ в те-

чение всего периода экспериментального обучения 

вели дневники на изучаемом языке, в которых фик-

сировали записи о выполняемых упражнениях и за-

даниях, указывали и разбирали результаты индиви-

дуальной и совместной работы, выполняемой в ауди-

торном и самостоятельном формате. Ведение днев-

ника на ИЯ как форма личной отчетности стала для 

студентов – будущих учителей хорошей и полезной 

привычкой. Участники исследования следили за ди-

намикой собственных языковых и коммуникатив-

ных достижений в процессе изучения ИЯ в вузе, ана-

лизировали условия положительных и причины от-

рицательных образовательных результатов, давали 

обзор отсроченных проверок иноязычных знаний, 

навыков и умений, указывали, какие из всего разно-

образия упражнений и заданий, по их мнению, были 

наиболее эффективными и полезными. Ведение днев-

ника на ИЯ, как признались участники экспери-

мента, имело положительное психосоматическое 

влияние, помогало настроиться на позитивное мыш-

ление. Кроме того, такой вид деятельности оказывал 

положительное физиологическое воздействие на обу-

чающихся (позволял активизировать левое, рацио-

нальное полушарие мозга, развивать мышечную па-

мять рукописного письма), а также когнитивные и 

мыслительные способности (упорядочивать и струк-

турировать мысли, находить четкие и точные форму-

лировки абстрактным размышлениям, настроить 

внутренний диалог, исследовать собственные пере-

живания, как рациональные, так и иррациональные, 

лучше понять себя, свои поступки, события в своей 

жизнедеятельности и мир вокруг). Критериями оце-

нивания письменных дневников на ИЯ были следу-

ющие показатели: способность обучающихся к по-

строению самостоятельных заключений; уровень 

аналитических способностей; рациональность мыш-

ления; владение навыками критического и рефлек-

сивного мышления; своеобразие и неординарность 

понимания и толкования; умение полно и точно вы-

разить свою точку зрения; содержательность поясне-

ний; доказательность личного мнения; оценивание 

опыта по фактическим результатам; когнитивная 

сложность, понимание и интерпретация происходя-

щего и совершаемого; выделение множества взаимо-

связанных обоснований; регулярность ведения запи-

сей и др.   

В ходе апробации концептуально-методической 

модели обучения ИЯ участники исследования про-

блемы развития интеллектуальной культуры лично-

сти студентов вуза средствами иноязычного образо-

вания – обучающиеся бакалавриата ИМИТ ПетрГУ 

составляли «портфели достижений» (портфолио). 

Представленные в конце курса обучения на проверку 

индивидуальные портфолио студентов позволили по-

лучить целостное объективное видение интеллекту-

ального и общекультурного продвижения и совер-

шенствования обучающегося средствами иноязыч-

ного образования. Объемные и содержательные порт-

фолио студентов включали сочинения на ИЯ, резуль-

таты выполнения речевых и творческих заданий, 

формулировки тем дебатов и аргументы «за» и «про-

тив», проблемные вопросы, описания кейсов и их ре-

шения, интеллект-карты, составленные на основе 

изучаемого тематического материала, индивидуаль-

ные проекты, планы телекоммуникационных проек-

тов, сценарии сюжетно-ролевых игр, виртуальные 

экскурсии, планы уроков ИЯ с использованием раз-

личных активных и интерактивных технологий, ре-

зультаты взаимопроверки индивидуальных творче-

ских работ студентов, аутентичные научные статьи 

на ИЯ по темам выпускных квалификационных ра-

бот студентов ИМИТ ПетрГУ, результаты выполне-

ния индивидуальной самостоятельной работы на ос-

нове научных статей (глоссарий, аннотации, ком-

плексы лексико-грамматических упражнений, рече-

вых и творческих заданий, индивидуальные резуль-

таты выполнения упражнений и заданий), письмен-

ную рефлексию по поводу выполненной учебно-по-

знавательной и научно-исследовательской деятель-

ности и многие другие работы студентов, выполнен-

ные при реализации разработанной модели обучения 

ИЯ в контексте интеллектуализации иноязычного 

образования в вузе. Портфель достижений как аль-

тернативное средство контроля в рамках управляе-

мой системы мониторинга динамики и проверки ре-

зультатов развития интеллектуальной культуры 

личности студентов вуза средствами иноязычного об-

разования обеспечил: а) систематизацию языковых 

знаний; самооценку уровня сформированности ино-

язычной компетенции; осознание обучающимися 

собственных академических успехов, которые были 

наглядно представлены в папке рабочих материалов 

и отражали личные образовательные достижения, 

опыт и результат деятельности владельца портфолио 

в изучении ИЯ в вузе, что позволило увидеть объем 

выполненной учебной работы, масштаб результатов 

в области изучения ИЯ и иноязычной культуры, 

наблюдать за динамикой овладения различными ас-

пектами ИЯ и формирования опыта учебной деятель-

ности в иноязычном образовании в вузе; б) формиро-

вание активного заинтересованного отношения обу-

чающихся к изучению ИЯ с целью профессиональ-

ного становления и личностного совершенствования; 

личную вовлеченность студентов в процесс управле-

ния учебной деятельностью; в) формирование уме-

ния студентов учиться, т.е. формулировать цели об-

разовательной деятельности, планировать и органи-

зовывать свое учебное поведение с учетом установ-

ленных целевых ориентиров иноязычного образова-

ния в вузе, проводить рефлексию и самооценивание 

индивидуальных достижений; г) развитие самоорга-

низации и самодисциплины; повышение профессио-

нального мастерства; д) конкретизацию цели обуче-

ния ИЯ и лучшую, более продуктивную организа-

цию учебного процесса; расширение возможностей 

обучения и самообучения; выявление наиболее раци-

ональных приемов, средств и способов совершенство-

вания своих знаний, умений и навыков, а также со-

здание новых знаний; внесение корректив в процесс 

обучения ИЯ на основе приобретенной информации, 

самоанализа и выводов; е) взаимодействие и совмест-

ный анализ индивидуальных образовательных до-

стижений студентов со стороны преподавателя и не-

зависимых компетентных специалистов – экспертов 
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(профессоров и доцентов ПетрГУ по профилям обуче-

ния студентов, представителей работодателей буду-

щих выпускников вуза – учителей английского 

языка ведущих общеобразовательных школ г. Пет-

розаводска), которые, ознакомившись с материалами 

портфолио, дали внешнюю оценку деятельности сту-

дентов, качества иноязычного образования, уровня 

обученности студентов, степени сформированности 

ИКК и ключевых компетенций с целью последую-

щего принятия соответствующих конструктивных 

решений; ж) развитие психических процессов (вни-

мания, восприятия, мышления, памяти, воображе-

ния); з) развитие ответственности, сознательного от-

ношения к процессу изучения ИЯ и его результатам; 

и) понимание смысла выполненной деятельности, 

осознание ценности иноязычного образования и 

межкультурного общения в профессиональном ста-

новлении; к) повышение мотивации в изучении ИЯ. 

Выводы 

Специфика процедуры диагностики, мониторинга 

и систематического контроля в процессе обучения 

ИЯ в вузе для обеспечения развития интеллектуаль-

ной культуры личности будущих специалистов свя-

зана с ориентацией как на традиционные основания 

для оценивания когнитивно-смысловой составляю-

щей обучения ИЯ, такие как лексические и грамма-

тические навыки, когнитивные способности к вос-

приятию, пониманию и осмыслению информации на 

изучаемом ИЯ, знания и умение их применять для 

решения определенных коммуникативных задач 

средствами ИЯ посредством стандартизированных 

заданий различных приемов тестирования, так и в 

большей степени на альтернативные формы кон-

троля для проявления критического, дивергентного 

и рефлексивного мышления, самостоятельной твор-

ческой позиции студентов, готовности будущих спе-

циалистов к конструктивному взаимодействию и 

коммуникативному партнерству.  

Внешне проявленными и диагностируемыми по-

казателями когнитивного, коммуникативного, регу-

лятивного, личностного и субъектного развития обу-

чающихся, определяемыми посредством альтерна-

тивных форм контроля дискуссионной и рефлексив-

ной направленности, являются: а) содержание вы-

сказываний на ИЯ; б) готовность студентов прини-

мать участие в обсуждении проблемных вопросов; в) 

активность и инициативность в ходе группового вза-

имодействия; г) способность к самоопределению, са-

морегулированию своей речевой, интеллектуальной, 

исследовательской и других видов деятельности в 

процессе обсуждения и решения проблем. Действия 

обучающихся не носят исключительно рецептивный 

и пассивный характер; представляют собой совмест-

ный активный, конструктивный процесс общения, в 

котором происходит перенос замыслов и знаний в 

умения и поступки с ориентацией на дальнейшее ис-

пользование в ситуациях социального взаимодей-

ствия, межкультурной коммуникации и будущей 

профессиональной деятельности.   
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Abstract. Personal intellectual culture is the highest indicative level of the potentials and abilities in self-

knowledge, comprehension of other people, perception of the world phenomena and patterns, a system of scientific 

knowledge about the development of nature, intelligence, material and spiritual values of society. The system of 

control for fostering personal intellectual culture in university students by means of foreign language education 

covers the application of criteria for checking the level of language knowledge and skills, speaking skills at the 

receptive and productive levels of using a foreign language as a means of activating perception, sensations, 

consciousness, imagination, thinking, memory for formulating and verbalization of thoughts and speech state-

ments in the target language. Systematized control provides the effectiveness of managing the process of study-

ing a foreign language in higher educational establishments. In the study the specifics of monitoring and control 

are revealed: a) the traditional basis for evaluating the cognitive and semantic components of studying a foreign 

language (lexical and grammatical skills, cognitive abilities to perceive, understand and comprehend information, 

the ability to apply knowledge to solve certain communicative tasks by means of the target language, etc.) through 

standardized tasks of testing methods; b) the alternative forms of control for signifying critical, divergent and 

reflective thinking skills, independent creative position of students, activity and initiative in group interaction, 

the ability to self-determination, self-regulation of cognitive, research, speech-thinking, intellectual activity in 

the process of discussing and solving problems, readiness of future specialists to constructive interaction and 

communicative partnership. 
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jective transformations, traditional and alternative means of control. 
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