
обходимо разработать и внедрять технологии организации и проведения мони
торинга качества образования, т. к. в различных моделях мониторинга наблю
дается отсутствие единства цели, не формируется четко его роль, место в обра
зовательном и воспитательном процессе и в сфере управления ими.
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Боголюбова О. В., Попова Н. Л., Рогожникова Т. М., Шунина И. В.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ В 
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

Для успешного профессионального роста и конкурентоспособности педа
гога на рынке труда недостаточно наличия профессиональных знаний и уме
ний, необходимо наличие «внутренних условий» для их развития. Полагаем, 
что одним из таких выступает способность человека к самоактуализации. 
А. Маслоу трактовал этот феномен как «стремление к самоосуществлению, 
точнее, тенденцию актуализировать то, что содержится в качестве потенций. 
Эту тенденцию можно назвать стремлением человека стать все более и более 
тем, кем он способен стать» (1954, с.46).

Способность к самоактуализации может детерминироваться многими ус
ловиями. Одними из таких, предположительно, являются возраст и стаж, кото
рые обеспечивают накопление профессионального и жизненного опыта, и как 
следствие, способствуют профессиональному росту.

Целью данного эмпирического исследования выступило изучение особен
ностей самоактуализации педагогов на различных стадиях профессионального 
становления.

Участниками исследования выступили будущие педагоги - студенты 1 и IV 
курсов и педагоги профессионального образования с различным стажем рабо
ты.

В данной работе применялся самоактуализационный тест (Л. Я. Гозман, 
М. В. Кроз, М. В. Латинская, 1995).

Результаты исследования позволили выявить отсутствие достоверных раз
личий между показателями самоактуализации у педагогов, имеющих различ
ный стаж работы. Также это положение подтверждает отсутствие корреляцион
ных связей между показателям самоактуализации, стажем работы и возрастом 
педагогов.
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Данные факты позволяют сделать вывод, что способность к самоактуали
зации у педагогов не подвержена изменению в зависимости от стажа и возрас
та.

Таким образом, при накоплении профессионального и жизненного опыта 
педагог не развивает свою способность к самоактуализации, поэтому целесооб
разно создание дополнительных условий, которые приводили бы к росту этого 
феномена.

Альбрехт Н. В.

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА НАГЛЯДНОСТИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. ИХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ЦЕННОСТЬ

Иностранный язык относится к числу предметов, которыми учащийся ов
ладевает в процессе активной речевой деятельности, где взаимодействуют раз
ные факторы, в частности мотивационно-побудительные, которые связаны с 
потребностью человека в общении и обеспечивают подготовку индивида к про
цессу общения, вызывают желание участвовать в акте коммуникации.

В современных условиях обучения при отсутствии иноязычной среды, 
особенно в профессиональном обучении объективность моделируется с помо
щью различных средств наглядности.

Наглядность есть такой целенаправленный и специально организованный 
показ учебного материала, который подсказывает учащемуся законы изучаемо
го языка, профессиональную специфику, позволяет творчески их открыть. Она 
служит исходным моментом, источником и основой приобретения знаний; она 
является средством обучения, обеспечивающим оптимальное усвоение учебно
го материала каждой отдельной личностью обучаемого и закреплением его в 
его памяти, образует фундамент развития творческого воображения и мышле
ния, является критерием достоверности приобретаемых знаний, содержит под
сказки для раскрытия закона при его чувственно-наглядном восприятии.

Но психологическая природа и ценность наглядности не исчерпывается 
только тем, что позволяет увидеть общий закон за выразительно репрезенти
рующим его чувственно-наглядным предметом или явлением. Психологическая 
особенность и ценность чувственно- наглядного преподнесения материала при 
обучении состоит в том, что оно мобилизует психическую активность учащего
ся, а именно: вызывает интерес к занятиям языком, к изучаемой на языке про
фессии, переводит произвольное внимание в послепроизвольное, расширяет 
объем усвояемого материала, снимает утомление, тренирует творческое вооб
ражение, мобилизует волю, облегчает весь процесс обучения.

При этом целеустремленность преподавания позволяет преподавателю от
бирать виды наглядности наиболее ориентированные на отдельную личность 
преподаваемого, то есть личностно-ориентированную наглядность.
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