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Ценностная ориентация современного профессионального образования – подготовка 

конкурентоспособного специалиста, способного активно взаимодействовать с окружающей 

средой, реализуя свой творческий потенциал.  

Цель статьи – на основе анализа исследований в области творческого саморазвития 

личности и сопровождения данного процесса раскрыть возможности актуализации интеллекту-

ально-творческого потенциала будущих специалистов в образовательном процессе вуза. 

Материалы и методы. Источниками исследования явились психолого-педагогические 

исследования о социальной обусловленности развития личности в деятельности; труды отече-

ственных ученых, раскрывающих процесс саморазвития творчества и интеллекта личности. С 

целью достижения достоверности в рассмотрении поставленной проблемы были использованы 

системно-комплексный и структурный методы.  
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Результаты и их обсуждение. В статье раскрываются эвристические приемы сопрово-

ждения актуализации интеллектуально-творческого потенциала студентов посредством их 

субъектной включенности в образовательном процессе вуза.  

Заключение. Использование на практических занятиях предложенных автором эври-

стические средства актуализирует интеллектуально-творческий потенциал студентов посредст-

вом их субъектной включенности в образовательный процесс. 

Ключевые слова: интеллектуально-творческий потенциал, актуализация, субъектная 

включенность, эвристические подходы. 
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Value orientation of modern professional education - preparing a competitive specialist who 

can actively interact with the environment, realizing their creative potential. 

The purpose of the article - based on analysis of research in the field of creative self-

development and maintenance of this process to reveal the possibilities of actualization intellectual 

and creative potential of future professionals in the educational process of the university. 

Materials and Methods. Sources of research were the psycho-pedagogical research logo on 

the social conditioning of personal development activities; works of Russian scientists, revealing the 

process of self-creativity and intelligence of the person. In order to achieve reliability in the 

examination of the problem were used systemically integrated and structured methods.  

Results and discussion. The article describes the methods of heuristic support mainstreaming 

intellectual and creative potential of students through their inclusion of a subject in the educational 

process of the university. 

Conclusion. Use in practical classes proposed by the author updates the heuristic tools and 

intellectual creativity of students through their inclusion of a subject in the educational process. 

Keywords: intellectual creativity, actualization, subjective involvement, heuristic approaches. 
 

Ценностная ориентация современного профессионального образования – подготов-

ка конкурентоспособного специалиста, способного активно взаимодействовать с окру-

жающей средой, реализуя свой творческий потенциал. Следовательно, перспективной за-

дачей высшей школы выступает организация образовательного процесса, обеспечиваю-

щий становление субъектной позиции будущего специалиста и его обращение к рефлек-

сии, саморазвитию и актуализацию интеллектуально-творческих возможностей студентов.  

Материалы и методы. Источниками исследования явились психолого-

педагогические исследования о социальной обусловленности развития личности в дея-

тельности; труды отечественных ученых, раскрывающих процесс саморазвития творчества 

и интеллекта личности. С целью достижения достоверности в рассмотрении поставленной 

проблемы были использованы системно-комплексный и структурный методы.  

Результаты и их обсуждение. Интеллектуально-творческой деятельности сту-

дентов понимается нами как специфическая форма активного взаимодействия субъекта 

с окружающей средой, в результате которого реализуются его внутренние возможно-

сти, потребности и ценности, проектируются средства самостоятельного творческого 

преобразования и применения знаний, умений и навыков. Данный вид деятельности 

стимулирует становление позиции субъекта деятельности и обращает будущего спе-

циалиста к смысловой сфере, рефлексии, саморазвитию. В этом аспекте особую значи-

мость приобретает фундаментальный закон гарантированного качества образования 

В.И. Андреева, суть которого заключается в переходе образования в самообразование, 

воспитание в самовоспитание, а развитие в творческое саморазвитие личности [1]. 
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В научных исследованиях проблема творческого саморазвития студентов рас-

крывается с различных аспектов: направлено на обоснование развития отдельных креа-

тивных качеств личности, которые помогают человеку адаптироваться в сложных жиз-

ненных ситуациях (А.К. Маркова) [2]; рассматривается в виде трехмерной модели в 

осях – творчество, интеллект, саморазвитие (И.А. Шаршов) [3]; непрерывный, созна-

тельный, целенаправленный процесс личностного и профессионального совершенство-

вания, основанный на взаимодействии внутренне значимых и активно-творчески вос-

принятых внешних факторов и направленный на повышение уровня его профессиона-

лизма (Каверин Ю.А.) (4); процесс непрерывного самосозидания и самосовершенство-

вания творческих качеств личности (Г.А.Медник) [5]. В содержании исследований 

предложены условия для наиболее эффективного профессионально-творческого само-

развития студентов: положительный эмоциональный фон, атмосфера доверительности, 

сотворчества и взаимопомощи, самостоятельная поисково-познавательная деятельность 

и творческое решение профессиональных проблем. Мы разделяем позицию А.В. Ху-

торского в том, что эффективность познавательной и самоорганизующей деятельности 

обучающихся обеспечит реализация в образовательном процессе эвристической пара-

дигмы, что и гарантирует их личностную творческую самореализацию с одновремен-

ным качественным усвоением заданных стандартов [6]. 

Процесс актуализации интеллектуально-творческого саморазвития будущих специа-

листов в области управления человеческими ресурсами сложный и многогранный, что и 

предопределяет необходимость его сопровождения. Под педагогическим сопровождением 

интеллектуально-творческого саморазвития будущих специалистов мы понимаем многова-

риантный образовательный процесс, включающий комплекс условий, направленных на соз-

дание творческого образовательного пространства студента, развитие рефлексивной культу-

ры и готовности к творческой самореалиции. Система интеллектуальной поддержки разви-

тия творческого мышления в профессиональном образовании содержит три основные функ-

ции: инновационная, дидактическая и коммуникативная [7]. 

На наш взгляд, в рамках педагогического сопровождения представляет особы 

интерес эвристический и технологический подходы. Первый – эвристический – обеспе-

чивает проблемность, диалогичность, прогностичность и рефлексивность образова-

тельного процесса. Эвристические задачи как педагогическое средство актуализации 

интеллектуально-творческого потенциала личности представляют собой объективизи-

рованную в знаковой модели проблемную социально-экономическую ситуацию. 

Структура задачи содержит элементы, которые необходимы и достаточны для ее раз-

решения наличными средствами знания, опыта и интуиции обучающихся: описание 

проблемной ситуации; взаимосвязь между объектами социально-экономической дейст-

вительности; уровень, значимость, адресность и вариативность решения [8]. Техноло-

гический подход позволит овладеть студентам определенными приемами развития соб-

ственного интеллекта, становления субъектной позиции, самоуправления и саморазви-

тия. Именно этот подход позволит создать педагогически целесообразные взаимоотно-

шения преподавателей и студентов, основанных на педагогическом сотрудничестве и 

субъект-субъектном взаимодействии. 

Необходимо отметить, что субъект-субъектное общение предопределяет актив-

ное участие и высокую степень включенности каждого в процесс деятельности и обме-

на информацией. Основанием для возникновения субъект-субъектных отношений яв-

ляется субъектная позиция участников педагогических взаимоотношений. Субъектная 

позиция характеризует студента как личность, которая сознательно и деятельно отно-

сится к образовательному процессу, прилагает активные усилия для саморазвития жиз-

неспособности. Результатом субъект-субъектных отношений выступает формирование 

высокого уровня активности, в сочетании с ответственностью за результаты своих соз-
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нательных выборов и поступков; адекватной оценки основных целей деятельности, 

своей роли в ней и ролей других субъектов; самоотношение человека к самому себе как 

к субъекту («Я – причина себя»). 

В современных педагогических контекстах развитие отношений педагогов и 

обучающихся представляется в определенной последовательности: субъект-объектные, 

субъект-объект-субъектные, субъект-субъектные. Вслед за субъект-субъектными от-

ношениями, по закону развития систем, должна последовать стадия (фаза) преобразо-

вания – «субъектная включенность», которая рассматривается нами как процесс, явле-

ние, условие и принцип (рис.). 

 

 

Рис. Субъектная включенность студента. 

 

Необходимо отметить, что переход обучающегося от субъекта непроизвольной 

активности к субъекту своей деятельности, предопределяет наличие у него простейших 

умений рефлексии, направленных на самоорганизацию. То есть, формирование рефлек-

сии – это магистральный путь развития субъектной включенности, обеспечивающей 

инициирование у них на высоком уровне качества «самости». Причем содержание реф-

лексии постоянно должно меняться в зависимости от развития субъектной включенно-

сти. Потребность в рефлексии возникает тогда, когда создаются определенные условия-

ситуации, требующие внутренней борьбы и преодоления собственного стереотипа. 

Рефлексия несет в себе не только аналитический, но и серьезный развивающий потен-

циал, меняя и развивая свое отношение к опыту, закладывается основа изменения и 

развития любой своей деятельности. При этом рефлексия становится неотъемлемой со-

ставляющей актуализации интеллектуально-творческого потенциала студента. В дан-

ной ситуации рефлексия выполняет следующие функции: проектировочная (проекти-

рование и моделирование деятельности); организаторская (выбор наиболее эффектив-

ных способов взаимодействия в группе); коммуникативная (продуктивное общение 

участников процесса); смыслотворческая (осмысленность деятельности и взаимодейст-

вия); мотивационная (направленность совместной деятельности на результат); коррек-

ционная (побуждение к изменению во взаимодействии). В процессе своего становления 

СУБЪЕКТНАЯ 

ВКЛЮЧЕННОСТЬ 

Принцип 
осознанность участниками взаимо-
действия субъектных характеристик 
партнеров по совместной деятельно-
сти и социальному взаимодействию; 
идентификация себя и партнеров в 
качестве субъектов сорегуляции 

Условие 
 развития самооценки учебных 

достижений  
 субъектной идентичности бу-

дущих специалистов в области 
управления человеческими ре-
сурсами 

Явление 
 динамический характер в положи-
тельном сосредоточении сознания 
студента как субъекта учебно-
профессиональной деятельности;  
 «мера авторства» по отношению к 
результату и его преобразование  

Процесс  
становления интеллектуально-
творческой деятельности будущего 
специалиста как динамика самофор-
мирования, саморазвития и само-
управления  
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интеллектуально-творческая деятельность последовательно проходит уровни - отрица-

ния, избегания, нормативный, ценностный и смысловой. 

Как пример занятия, позволяющего актуализировать интеллектуально-творческую 

деятельность будущих специалистов в области управления персоналом, рассмотрим эври-

стический семинар «Нематериальная мотивация персонала организации»:  

в микрогруппах с учетом индивидуальных предпочтений разрабатываются спо-

собы и приемы нематериальной мотиватии; 

рефлексия полученного результата – вывод (определенные мотиваторы востре-

бованы для конкретного типа темперамента); 

систематизация с учетом темперамента – вновь определенная неудовлетворен-

ность - рефлексия – вывод (каждый человек обладает конкретных видом мышления и 

под него необходимо отбирать соответствующие мотивационные мероприятия); 

поиск характерных особенностей для каждого вида интеллекта – систематизация 

мотивирующих факторов для каждого – результат (система мотивационных факторов с 

учетом типа темперамента и вида мышления работника) – неудовлетворенность (а если 

я начальник? а если я подчиненный?) 

коррекция системы мотиваторов с учетом занимаемой должности, типа темпе-

рамента и вида интеллекта.  

Заключение. Использование подобных занятий создадут ту творческую среду, в 

рамках которой актуализируется интеллектуально-творческий потенциал студентов.  
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Перемены в области образования никого не оставляют равнодушными. Одно из таких 

изменений – политика инклюзивного образования, то есть обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья вместе с обычными детьми. 

Цель статьи: дать системную характеристику современной модели образования в Рес-

публике Беларусь - инклюзивного образования.  

Материал и методы. Методы, относящиеся к теоретическому уровню научного позна-

ния: анализ научной и методической литературы по изучаемой проблеме, анализ нормативной 
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