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Новые реалии современного мира, происходящие 
изменения приоритетов и социального заказа обще-
ства настоятельно требуют корректировки задач 
в системе образования, ориентируют на поиск но-
вых подходов к организации процесса обучения. Со-
временному обществу нужен высококомпетентный 
специалист, способный творчески мыслить, «рож-
дать» оригинальные идеи, принимать нестандарт-
ные решения, у которого доминирует потребность 
в постоянном профессиональном и личностном само
совершенствовании, самореализации, в том числе  
на самом высоком творческом уровне. Такого уровня 
специалисты – важнейший капитал любого государ-
ства. Основу педагогической деятельности должно 
составить целенаправленное и продуктивное управ-
ление становлением творческой личности с целью ее 
подготовки к выполнению всех социальных функций 
и ролей. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 13.10.2021.

Творческая личность будущего учителя – это ин-
тегральная характеристика субъекта учебно-иссле-
довательской деятельности в совокупности его мо-
тивационно-творческой направленности, творческих 
способностей, творческой активности и творческого 
потенциала, обеспечивающих овладение способами 
творческой учебной деятельности и готовность к со-
зиданию творческой личности обучающегося сред-
ствами педагогического процесса. Формирование 
творческой личности будущего учителя мы трактуем 
как специально организованный и управляемый про-
цесс включения студента в творческую учебно-иссле-
довательскую деятельность, конечной целью которого 
является становление будущего учителя как творче-
ской личности. Это процесс и результат постоянно 
осуществляемого выбора моделей поведения познаю-
щим педагогическую действительность субъектом, 
ориентированного на творческую самореализацию 
в избранной профессии [1]. 

Учет многомерной целостности творческой лич-
ности будущего учителя, сопряженный с пониманием 
личности как открытой системы, приводит к необхо-
димости исследования образовательного простран-
ства современного университета. Именно в процессе 
освоения студентом пространства и времени проис-
ходит формирование у него свойств и качеств творче-
ской личности, становление его как субъекта учебной 
и будущей профессиональной деятельности. 

Формирование творческой личности будущего учи-
теля требует создания особого образовательного про-
странства, пространства творческого развития и са-
моразвития (ПТРС), понимаемого нами как система 
влияний, которые устанавливаются между его субъек-
тами в процессе профессионально ориентированной 
учебно-исследовательской деятельности и сопрово-
ждающих ее отношений, базирующихся на творче-
ском освоении конструируемого пространства. ПТРС 
строится с учетом внутренних ресурсов его субъектов 
и специально создаваемых внешних условий. Студент 
в этом процессе выступает одновременно и как объект 
влияний пространства, и как непосредственный субъ-
ект его создания и совершенствования, созидая при 
этом и пространство, и творца в себе [1].

Образовательное пространство современного вуза 
многомерно. Мы ограничиваем его рамками общепе-
дагогической подготовки. 

Ведущие характеристики ПТРС представлены 
на рисунке. Рассмотрим их сущность:

• направленность на развитие способностей, 
свойств и качеств творческой личности, профессио-
нальное саморазвитие, инновационность педагоги-
ческой деятельности, творческую самореализацию 
в профессии должна найти отражение в цели каждого 
учебного занятия, его содержании, быть в эпицентре 
использования способов и средств организации учеб-
ного познания. ПТРС требует усиления элементов  
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творчества на всех этапах организации учебной дея-
тельности; 

• деятельностный характер взаимодействия субъ-
ектов ПТРС предполагает доминирование форм, спо-
собов, приемов творческой деятельности, изменение 
функций преподавателя: переход от назидательно- 
поучающего стиля взаимодействия к педагогической 
поддержке, педагогическому сопровождению; 

• гуманистическая направленность деятельности 
и отношений, обеспечивающая достижение результа-
та. Гуманистически ориентированным пространство 
становится, если является пространством сотрудни-
чества и сотворчества, насыщено творческими учеб-
ными заданиями, дискуссиями, проектами, где соз-
дана благоприятная эмоционально-психологическая  
атмосфера, преобладает субъектность взаимоотно-
шений;

• системность как способ организации жизнедея-
тельности объединяет все виды влияний на студента, 
обеспечивающие его творческое развитие и самораз-
витие, выявляя закономерности и взаимосвязи с це-
лью их более эффективного использования; 

• проблемно-поисковый, исследовательский и раз-
вивающий характер пространства означает развитие 
всех сфер личности студента, построение учебной де-
ятельности согласно принципам развивающего обуче-
ния: обучение на высоком уровне трудности; ведущая 
роль теоретических знаний; системный, преобразую-
щий характер работы над учебным материалом; осо-
знание студентом процесса учения; целенаправленная 
и систематическая работа по развитию всех обучаю-
щихся независимо от уровня их подготовки [2]; 

• открытость предполагает активное взаимодей-
ствие с внешней средой, гибкую иерархию структур-
ных элементов системы, высокую разрешающую спо-
собность взаимодействия ПТРС с другими системами, 
чувствительность к прогрессивному новому, готов-
ность к самоизменению;

• вариативность выражается в системном исполь-
зовании «веера» разноуровневых творческих учебных 
заданий, в многообразии источников информации, 
разнообразии видов деятельности и способов их ре-
ализации, подвижности учебных программ и струк-
туры учебного процесса, в возможности «примерить» 
на себя различные функции и роли субъектов профес-
сиональной деятельности;

• синергетичность – саморазвитие и самооргани-
зация пространства через взаимодействие субъектов, 
которые изменяют, конструируют, перезагружают 
и достраивают его. В деятельности педагога это связа-
но с необходимостью мгновенно и адекватно реагиро-
вать на возникающие в процессе обучения непредви-
денные ситуации; в режиме учебного времени педагог 
обязан продуктивно решать бесчисленное множество 
разных по уровню сложности педагогических за-
дач. И даже с учетом всего спонтанно возникающего 
на учебном занятии педагог ответственен за реализа-
цию всех поставленных целей;

• информационная насыщенность ПТРС как объ-
единение и рациональное использование всех цир-
кулирующих в вузе потоков информации.

В структуре ПТРС мы выделяем ряд малых  
пространств: предметно-деятельностное, информа ци он-
но-  об ра зо ва тель ное, проб лем но- си туа тив ное, про фес-
сио нального становления, куль тур но- об ра зо ва тель ное,  
инновационно-творческое, личностное пространство 
студента. 

В основу выделения данных малых пространств 
и установления иерархии между ними положена сте-
пень их влияния на процесс формирования творческой 
личности будущего учителя. Основанием для опреде-
ления структуры ПТРС в целом, выяснения иерархи-
ческой соподчиненности малых пространств в нем 
стали результаты проведенного пилотажного исследо-
вания, в котором в период с 2011 по 2021 г. приняли 
участие 340 студентов второго курса и 270 студентов  
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пятого курса после завершения производственной 
(преддипломной) практики. Студентам были пред-
ставлены характеристики всех малых пространств 
и поставлена задача определить степень их влияния 
на процесс формирования студента как творческой 
личности и место (ранг) каждого из них данному кри-
терию. Результаты опроса студентов второго и пятого 
курсов имели отличительную особенность: простран-
ству профессионального становления пятикурсники 
отдали второе место, а второкурсники – шестое, что 
вполне объяснимо. 

Предметнодеятельностное пространство пред-
ставляет собой совокупность способов и средств 
активного взаимодействия студентов с учебной сре-
дой. А. Н. Леонтьев рассматривает деятельность как 
систему процедурных правил, принципов и приемов, 
которые составляют содержание деятельности, ее 
стратегию и тактику и являются основообразующим 
элементом учебного процесса в профессиональном 
образовании. В качестве аксиомы принято то, что 
деятельность является основой развития личности, 
а творческая деятельность – основой развития твор-
ческой личности. Основным видом деятельности  
студентов является учебно-исследовательская [3]. 

В формате общепедагогической подготовки пред-
метно-деятельностное пространство мы соотносим 
с изучением студентами педагогических дисциплин, 
их научно-исследовательской деятельностью и всеми 
видами педагогической практики.

Согласно типовым учебным планам, на педагоги-
ческих факультетах (английского, немецкого, фран-
цузского и испанского языков) Минского государ-
ственного лингвистического университета изучаются 
такие педагогические дисциплины, как «История пе-
дагогики», «Педагогика», «Методология педагоги-
ческого исследования», «Современные технологии 
воспитания», и спецкурсы по педагогике, в том числе 
разработанный нами спецкурс «Формирование твор-
ческой личности будущего педагога».

Использование широкой палитры форм, видов 
и средств научно-учебно-исследовательской деятель-
ности, помимо реализации задачи накопления и си-
стематизации знаний и умений, обеспечивает форми-
рование у студентов целого спектра свойств и качеств 
творческой личности: оригинальности мышления, реф-
лексивных и обобщенных умений, способности к пе-
реносу знаний в новую ситуацию, самостоятельности,  
активности, инициативности, ответственности и т. д. 

Информационнообразовательное пространство 
трактуется как многообразие циркулирующих в обра-
зовательном процессе информационных потоков раз-
личной природы и содержательной направленности, 
способных удовлетворить актуальную потребность 
субъектов в познании в контексте индивидуально-
го информационного запроса и оказывающих на них 
формирующее влияние.

Залогом успешной деятельности человека высту-
пают отбор необходимой информации и владение ей. 
Обучение, являясь одним из социокультурных путей 
удовлетворения потребности человека в обновлении 
информации, определяется исследователями как целе-
направленное информационное взаимодействие педа-
гогов и учащихся [4], как информационное взаимодей-
ствие индивида со средой обитания, присвоение им 
в этой среде различных информационных смыслов, 
а также конструирование новых [5].

В условиях перехода к информационному обществу 
учреждения высшего образования должны обеспе-
чить формирование будущего специалиста, обладаю-
щего не только профессиональной компетентностью 
и высокими духовно-нравственными ценностями, но 
и способностью к творческому освоению постоянно 
обновляющихся информационных потоков. Важней-
шая задача преподавателя педагогического вуза за-
ключается в том, чтобы научить будущего учителя 
работать с информацией: выделять главное и вто-
ростепенное, осуществлять ее смысловую и струк-
турно-логическую обработку, овладевать приемами 
ее осмысления, усвоения и применения. В условиях 
ПТРС работа с учебной информацией может быть 
представлена как творческий процесс по ее перера-
ботке и использованию для решения педагогических  
задач самого высокого уровня сложности и проблем-
ности.

Проблемноситуативное пространство. «Ин-
стинкт проблематизации» дан человеку изначально. 
Именно проблемный характер бытия становится дви-
жущей силой развития личности. Уровень пробле-
матизации обучения указывает на особое качествен-
ное состояние целостного педагогического процесса: 
проблемы какого уровня сложности доступны для 
решения ученикам и преподавателям. Уровень про-
блематизации обучения выступает как качественная 
характеристика педагогического процесса [6].

По утверждению А. М. Матюшкина, мышление 
начинается тогда, когда возникает проблема, препят-
ствие, противоречие (А. М. Матюшкин, 1972). Вслед 
за А. С. Запесоцким, Т. А. Ильиной, И. Я. Лернером, 
А. М. Матюшкиным, М. И. Махмутовым, В. Оконем, 
В. В. Селивановым мы рассматриваем проблемное  
обучение в качестве наиболее продуктивного способа 
развития всех познавательных процессов творческой 
личности, «провоцирующих» ученика мыслить твор-
чески, масштабно, оригинально, нестандартно. 

Проблемное обучение представляет собой особую 
дидактическую систему, основанную на определен-
ном понимании логико-психологических закономер-
ностей развития мышления и творческих способно-
стей. «Проблемное обучение – это тип развивающего  
обучения, представленного системой проблемных 
ситуаций-задач различного уровня сложности, в про-
цессе решения которых обучающиеся в совместной  
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деятельности с учителем и под его руководством  
овладевают новыми знаниями и способами действия, 
а через это у них формируются творческие спо-
собности» [7, с. 49].

Л. А. Волчегурский рассматривает проблемное  
обучение как систему оптимального управления по-
знавательной, творческой, теоретической и практи-
ческой деятельностью обучающихся, основанную 
на определенном понимании закономерностей про-
цесса мышления и условия усвоения знаний, развития 
творческих способностей [8, с. 22].

Задачей преподавателя вуза в плоскости проблем-
но-ситуативного пространства является систематиче-
ское и педагогически целесообразное создание про-
блемных ситуаций-задач, управление их решением, 
поощрение неординарных идей, подходов к решению. 
Реализация данной задачи стимулирует «запуск меха-
низма» творческого развития студента. 

Инновационнотворческое пространство означа-
ет интеграцию и рассмотрение двух процессов (ин-
новационного и творческого) как единого целого, так 
как эти два процесса содержательно и процессуально 
опосредуют друг друга. Это требование и особен-
ность современной ситуации. Без включения студен-
та в творческую учебно-исследовательскую деятель-
ность трудно рассчитывать на инновационность его 
педагогической деятельности. 

Инновационность в образовании предполагает 
создание творческой атмосферы, культивирование ин-
тереса в педагогическом сообществе к инициативам 
и новшествам, создание условий для педагогического 
творчества и нововведений, внедрение перспективных 
нововведений в реально действующие образователь-
ные системы [9].

Р. Н. Юсуфбекова выделяет в образовании три  
блока инноваций: I – создание нового в формате но-
визны, критериев новизны, готовности к освоению 
и использованию нового, этапов создания нового;  

II – восприятие, освоение и оценка нового; III – при-
менение нового, изучение закономерностей и вари-
антов внедрения новшеств (Р. Н. Юсуфбекова, 1991).  
Описание каждого из блоков дается в категориях  
нового. В то же время категория нового, новизны со-
ставляет содержательную основу творчества. 

И. Ш. Галеевой [10] создана классификация педа-
гогических инноваций (таблица). 

Очевидной представляется релевантность инно-
вационной деятельности и педагогического твор-
чества: в приведенных выше классификационных 
признаках описание инноваций осуществляется в ка-
тегориях творчества. Творчество и педагогическая 
инноватика базируются на одной содержательной ос-
нове – новизне процесса и результата деятельности. 
При этом инновационность профессиональной дея-
тельности обеспечивается при условии, что в процес-
се вузовской подготовки студент будет сформирован 
как творческая личность, смыслом жизни которой 
выступает стремление к созиданию, обновлению,  
новизне. 

Пространство профессионального развития 
в вузе включает субъекты пространства, систему не-
прерывного образования и многоплановые виды де-
ятельности. В нашем представлении пространство 
профессионального становления – это специально 
организованная совокупность взаимосвязанных учеб-
но-исследовательских и профессиональных структур, 
обеспечивающая формирование творческой личности 
будущего учителя. Не умаляя значение других, в ка-
честве важнейшей характеристики пространства про-
фессионального становления мы выделяем его разви-
вающий характер.

Формирование творческой личности будущего 
учителя в развивающемся пространстве профес сио-
нального становления обусловлено тремя фактора-
ми: возрастными особенностями студентов, системой 
организации профессиональной подготовки в вузе,  

Таблица
Классификация педагогических инноваций (по И. Ш. Галеевой) 

Порядок  
инноваций Основные классификационные признаки

Инновации  
нулевого порядка

регенерирование первоначальных свойств системы (воспроизводство традиционной педагогической системы  
или ее элемента)

Инновации  
первого порядка характеризуются количественными изменениями в системе при неизменном ее качестве

Инновации  
второго порядка

перегруппировка элементов системы и организационные изменения (новая комбинация известных педагогических 
приемов и средств, изменение последовательности, правил использования и др.)

Инновации  
третьего порядка

адаптационные изменения педагогической системы в новых условиях без выхода за пределы старой модели  
образования

Инновации  
четвертого порядка

содержат новый вариант решения (качественные изменения отдельных компонентов педагогической системы,  
обеспечивающие определенное расширение ее функциональных возможностей)

Инновации  
пятого порядка

инициируют создание педагогических систем «нового поколения» (изменение всех или большинства  
первоначальных свойств системы)

Инновации  
шестого порядка

создание педагогических систем «нового вида» с качественным изменением функциональных свойств системы  
при сохранении системообразующего функционального принципа

Инновации  
седьмого порядка

коренное изменение образовательных систем, изменение принципов функционирования системы, появление новых 
педагогических систем
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ведущей деятельностью. Для каждой стадии профес-
сионального становления характерна определенная 
ведущая деятельность. При этом следует учитывать 
влияние других видов деятельности, определяющих  
продуктивность развития творческой личности, и пом-
нить, что многоплановость деятельности значимо  
обогащает творческую личность. 

Пространство профессионального становления 
представлено различными видами производственной 
практики: первая учебная педагогическая, вторая пе-
дагогическая и производственная (преддипломная). 
Педагогическая практика направлена на освоение 
будущими учителями содержания профессиональ-
ной подготовки посредством прохождения всех видов 
практик, обеспечивает их личностное становление, 
самоутверждение и самореализацию. 

В процессе педагогической практики начинает 
складываться «образ Я» студента как субъекта про-
фессиональной деятельности. Интенсивность его 
формирования в значительной степени определяется 
мерой ориентации учебно-воспитательного процес-
са в учебном заведении на анализ ситуаций, имити-
рующих реальную профессиональную деятельность. 
Формирование профессиональных представлений, 
образов-эталонов, идеалов наиболее эффективно осу-
ществляется в совместной деятельности, через лич-
ностное общение в период всех видов педагогической 
практики, так как это способствует развитию у сту-
дента отношения к себе как представителю данной 
профессии, субъекту деятельности. 

Критерием завершенности профессионального 
становления является наличие у студента устойчи-
вой направленности на педагогическую деятельность,  
положительного отношения к себе как ее субъекту,  
овладение предметными и психолого-педагогически-
ми знаниями и умениями, сформированность лич-
ностных и профессиональных качеств. 

Для успешной профессиональной деятельности 
в период практики необходимы рефлексия и усло-
вия, при которых у студента появляется потребность 
в самоопределении себя как субъекта профессио-
нальной деятельности. Рефлексия позволяет кри-
тически осмыслить содержание и методы соб-
ственной деятельности, благодаря чему студент 
учится выходить за пределы полной поглощенности 
непосредственной деятельностью, осознавать возни-
кающие проблемы в широком контексте окружающего  
мира. 

Культурнообразовательное взаимодействие пре-
подавателя и студента выступает важнейшим услови-
ем формирования творческой личности студента. Вза-
имодействие субъектов деятельности предполагает их 
активное общение. В педагогическом взаимодействии 
транслируются ценностные, гностические и эмоцио-
нальные характеристики, установочные и поведенче-
ские модели. Результатом разнопланового общения 

студентов можно считать формирование у них пред-
ставлений о себе, своих возможностях, о будущей  
профессии, что является предпосылкой развития  
способностей и качеств творческой личности. 

А. Д. Карнышев при анализе ведущих механизмов, 
обеспечивающих единство деятельности и общения, 
в качестве основного механизма выделяет сотрудни-
чество учителя и ученика и определяет его как «опти-
мальное общение в процессе учебной деятельности, 
направленное на самоактуализацию и самосовершен-
ствование» [11]. 

Детерминантами, определяющими личностное 
пространство человека, являются статус субъектов 
деятельности, национально-этнические признаки, 
гендерные различия, возраст, ментальность и куль-
тура, характер взаимоотношения партнеров, экс-
травертность/интравертность и другие личностные 
характеристики, индивидуально-типологические осо-
бенности и референтность взаимодействующих субъ-
ектов, доверие к другим. Личностное пространство 
представлено пространственным (дистанция, место 
расположения партнеров, персональное пространство 
каждого), физическим (вещи, квартира), индивидуаль-
ным (психические свойства и особенности, личный 
стиль), эмоционально-волевым (настроение, желания),  
ролевым (выбор профессии, статус), морально-нрав-
ственным (личные свободы и права, мировоззрение) 
и когнитивным (знания) компонентами [12].

Являясь показателем статуса, социального поло-
жения, уровня развития человека, личностное про-
странство способствует сохранению гармонии чело-
века с самим собой и окружающим миром. Человек 
стремится установить и закрепить границы своего 
личностного пространства, что возможно благодаря 
его способности к рефлексии, активному творческо-
му созиданию и преобразованию себя и мира и мира  
в себе. 

Личностное пространство студента в нашем пони-
мании – сложное интегрированное образование, обе-
спечивающее неприкосновенность личности, сохра-
нение ее идентичности, возможность самовыражения, 
защиту от манипуляций и негативного воздействия 
других лиц. Личностное пространство студента – это 
пространство его творчества при условии создания 
ситуаций выбора индивидуальных образовательных 
траекторий для каждого из субъектов образователь-
ного процесса и при соблюдении целостности самого 
образовательного пространства [1]. 

Гарантом образовательного пространства, фор-
мирующего творческую личность будущего учителя, 
трансформирующего его в пространство творческого 
развития и саморазвития студента, становится про-
ектное управление обучением. Социальным меха-
низмом проектного управления обучением выступа-
ет такой уровень управленческой культуры, который 
способен обеспечить атмосферу сотрудничества,  
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сотворчества, успешности деятельности и самореа-
лизацию личности на всех этапах проектного управ-
ления – от постановки целей и задач до получения 
результата посредством включения студентов в твор-
ческую познавательную деятельность. Проектное 
управление преобразует образовательное простран-
ство в пространство творчества и созидания. 

В проектировании происходит перенос субъек-
тивной реальности в объективную действительность. 
Студент обретает возможность конструировать себя 
на основе знаний, опыта, способностей и возмож-
ностей. В процессе проектирования у субъекта 
происходит формирование критериальной основы,  
необходимой для осуществления самостоятельного 
и ответственного выбора в проблемных ситуациях. 
Деятельностное проектирование обеспечивает про-
цессуальность творческой деятельности, где цель 
и средства ее достижения постоянно уточняются 
по ходу проектирования. Оно становится для субъ-
екта деятельностью по созиданию необходимой ему 
личности. 

Проектирование пространства творческого разви-
тия и саморазвития рассматривается нами в единстве 
с освоением данного пространства студентом. Цель 
такого проектирования детерминирована содержани-
ем общепедагогической подготовки, а поиск средств 
осуществляется в соответствии с поставленной зада-
чей, сформулированной проблемой. 

Таким образом, ПТРС является продуктивным 
средством формирования творческой личности буду-
щего учителя при условии, что: 

• оно строится с учетом внутренних ресурсов его 
субъектов и специально создаваемых педагогом ус-
ловий; 

• в нем реализуются все ведущие характеристики 
ПТРС; 

• имеет место интеграция малых пространств 
(информационно-образовательного, предметно-дея-
тельностного, проблемно-ситуативного, профессио-
наль ного становления, культурно-образовательного,  
инновационно-творческого, личностного); 

• студент в структуре ПТРС выступает одновре-
менно и как объект влияний пространства, и как субъ-
ект его создания и совершенствования, созидая при 
этом не только пространство, но и творца в себе.
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Аннотация

В статье на основании авторской интерпретации понятий «творческая личность будущего учителя», «формирование твор-
ческой личности будущего учителя» обоснованы сущность, ведущие характеристики и структура пространства творческого 
развития и саморазвития (ПТРС). Показано, что ПТРС, интегрируя в себе ряд малых пространств (предметно-деятельностное, 
информационно-образовательное, проблемно-ситуативное, профессионального становления, культурно-образовательное,  
инновационно-творческое и личностное пространство студента) обеспечивает формирование творческой личности будущего 
учителя.

Abstract

In the article on the basis of the author’s interpretation of the terms «creative personality of a future teacher», «formation of the 
creative personality of a future teacher» the main characteristics and the structure of the space of creative development and self-
development are given. It’s shown that the space of creative development and self-development as integration of smaller spaces 
(subject-acting, informative-educational, problematic-situational, cultural-educational, innovative-creative, personal and the space of 
professional growth) ensures the formation of the creative personality of a future teacher.
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