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               Введение 

 

Необходимость формирования творческих умений студентов обуслов-

лена целевыми установками современной профессиональной школы. В усло-

виях нестабильной экономической ситуации большое значение при подго-

товке будущего профессионала необходимо уделять развитию креативности , 

критического мышления, способности к быстрой адаптации в меняющихся 

условиях и оптимальному решению новых задач, а также готовности к само-

обучению. Именно поэтому современные работодатели предъявляют требова-

ния не столько к предметным знаниям и технологическим умениям молодых 

специалистов, сколько на сформированность у них профессиональной моти-

вации, творчества, инициативности, ответственности, умения работать в 

группе, стремления к самообразованию. Человек, способный быстро перестра-

иваться и приспосабливаться к условиям хрупкого, тревожного, BANI-мира, 

оказывается в несколько раз более эффективным. Поэтому важнейшим каче-

ством «нового» человека должна стать толерантность к неопределенности, что 

и требует сформированности у будущего специалиста креативности, эмоцио-

нального интеллекта, критического мышления. Эти качества развивают гиб-

кость ума, его пластичность, позволяют вариативно решать как стандартные 

задачи, так и абсолютно новые, ранее не встречающиеся в профессиональном 

опыте.  

Отсюда, основная цель и главный смысл образовательной системы – раз-

витие личности, создание условий для ее творческого самообразования, рас-

крытие всех ее способностей и задатков, самореализация в профессиональной 

деятельности. Кроме того, в этом убеждает  творческий  характер самой педа-

гогической деятельности, ибо творческую личность может воспитать только 

творческий педагог.  Возникающий разрыв между требованиями современ-

ного общества в творческих педагогах и фактическим уровнем сформирован-
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ности творческих умений у студентов требует осмысления сущности и усло-

вий  организации процесса формирования творческих умений будущих педа-

гогов профессионального обучения. 

Исследования феномена творчества показали, что творческие умения 

формируются в деятельности и выражаются в высшем уровне  ее усвоения. 

Характер творческих достижений определяет позиция самого субъекта дея-

тельности в зависимости от ее  содержания и чем разнообразнее виды и формы 

организации деятельности, тем большая вероятность перехода общих (базо-

вых) умений на высший – творческий уровень. Теоретический анализ про-

блемы позволил выделить три качественных уровня учебной  деятельности 

студентов: репродуктивный (низкий), эвристический (средний) и креативный 

(высокий). В процессе усвоения содержания и способов творческой деятель-

ности происходит формирование творческих умений разного уровня (логико-

исполнительского, интеллектуально-эвристического, креативного). 

Анализ  работ ученых по изучаемой проблеме с учетом особенностей бу-

дущей профессиональной деятельности педагога профессионального обуче-

ния,  позволил определить структуру учебной деятельности студентов, обуча-

ющихся по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение», 

профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» ее содержание, орга-

низационные формы и методы, учитывая при этом, что творческие умения бу-

дущего педагога профессионального обучения формируются поэтапно как в 

интеллектуальной, так  и в практической проектной деятельности. 

Целенаправленный процесс организации, планирования и управления 

учебной деятельностью студентов позволит облегчить переход  учебной дея-

тельности  от репродуктивной  к творческой, если создать условия для зарож-

дения у будущего специалиста творческой самостоятельности, интеллектуаль-

ной активности, потребности в творческом труде. Существующая практика 

обучения недостаточно ориентирована на формирование творческих умений 

студентов, следовательно, требует пересмотра прежних подходов к целевым 

установкам, структуре, содержанию обучения. 
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Системная организация учебной деятельности студентов, разработанная  

на основе  личностно-деятельностного подхода, будет  способствовать эффек-

тивному формированию творческих умений при условии создания  педагоги-

ческих условий, к которым относятся: проектирование процесса обучения с 

учетом совокупности  методов  формирования мотивации к творческой дея-

тельности; организация учебной деятельности на основе многоуровневых 

творческих заданий; использование проблемных, эвристических, исследова-

тельских, проектных методов активизации  творческой деятельности студен-

тов в учебном процессе.  
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕН-

ТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

 

1.1.  Состояние проблемы формирования творческих  умений студен-

тов в педагогической теории и практике 

 

Профессионально-педагогическая подготовка в педвузе определяется 

усвоением специальной системы знаний, умений, навыков, сформированно-

стью профессионально значимых качеств личности будущего педагога, кото-

рые обеспечивают осознание и целенаправленное выполнение профессио-

нальной деятельности. 

Задача педагога профессионального обучения, согласно требованиям гос-

ударственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования, – подготовить нынешнее поколение обучающихся к тому, чтобы они 

могли найти приложение своих сил в новых  условиях нестабильного мира. 

Для этого педагог профессионального обучения должен обладать современ-

ными техническими, научными, экономическими знаниями, творческими уме-

ниями, способностями реализовывать свои личностные качества в преобразо-

вательной деятельности, устоявшуюся гражданскую позицию. Поэтому педа-

гогические вузы должны учитывать перспективу развития, реализуя принцип 

опережающего  обучения, формируя базовую компетентность будущих педа-

гогов, самостоятельность, творческие умения и возможность раскрытия своих 

индивидуально-личностных качеств. 

Исследования ученых А.А. Вербицкого [15], Г.Г. Гореловой [23], В.И.За-

гвязинского [30], Н.В. Кузьминой [41], В.А Сластенина [68], Н.М. Яковлевой 

[80] и других показали, что выпускники педагогических вузов, обладающие 

опытом творческой деятельности, существенным образом отличаются от спе-

циалистов, имеющих опыт лишь репродуктивной деятельности. Именно они 

могут адекватно выполнять свои функции, отличаясь высокой восприимчиво-

стью, социально-профессиональной мобильностью, готовностью к быстрому 
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обновлению знаний, расширению арсенала навыков и умений, освоению но-

вых форм деятельности. Важным показателем уровня профессионального ста-

новления учителя является сформированность качеств творческой личности, 

творческого потенциала, умения быть не просто исполнителем, а субъектом 

деятельности. 

Для этого процесс профессионального становления педагога следует 

направлять на: 

– профессиональное образование и самообразование; 

– профессионально-развивающееся мышление; 

– результативно-творческую деятельность; 

– личностно-общественную согласованность, прогностически-иннова-

ционную удовлетворенность [73]. 

В условиях развития современного общества эти качества необходимы 

при подготовке педагогов, которые через несколько лет будут формировать 

личность человека будущего. Процесс этот творческий, глубоко индивидуаль-

ный, своеобразный и неповторимый, поэтому формирование творческой лич-

ности будущего педагог профессионального обучения  так важно сейчас. 

Однако анализ педагогической практики показал, что в настоящее время 

из педагогических учебных заведений выпускается немало учителей, которые 

не видят той общей образовательно-педагогической ситуации, которая суще-

ствует в стране и которая требует не простой исполнительности, а прежде 

всего инициативности, самостоятельности, творчества. Развитие творческой 

активности возможно в условиях личностно ориентированного обучения, ко-

торое, по мнению Э.Ф. Зеера, создает условия для проявления учащимися 

субъективного творчества, сверхнормативной активности, «реализации по-

требности личности в самоизменении, самоопределении, самоосуществле-

нии» [31, с. 45].  

В связи с этим очевидным является усиление внимания к решению про-

блемы подготовки педагог профессионального обучения, непосредственно 
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осуществляющего формирование творческих умений  обучающихся, обеспе-

чивающих  выполнение  деятельности на высшем уровне – творческом. 

Логика изучения  проблемы формирования творческих умений опреде-

ляет задачу рассмотрения  таких понятий, как «творчество», «умения», «твор-

ческие умения». 

Понятие «умение» очень многоплановое, сложное, в психолого-педагоги-

ческой литературе выделяют несколько направлений в определении его сущ-

ности. 

Ученые С.Я. Батышев [66], А.В. Петровский [54], К.К. Платонов [59],  

А.В. Усова [66] и др. определяют умение как способность, возможность, го-

товность осуществлять определенные виды деятельности. 

Так, по К.К. Платонову, умение – это способность обучающегося «выпол-

нять какую-либо деятельность или действие в новых для него условиях, при-

обретенная им на основе ранее полученных знаний и навыков» [59, с.16]. 

Близко к такой трактовке и мнение С.Я. Батышева, понимающего под умением 

«способность человека продуктивно, с должным качеством в соответствую-

щее время выполнить определенную работу» [66]. Он отмечает, что для полу-

чения качественного, современного результата необходимо формировать уме-

ния с учетом индивидуальных свойств личности. Таким образом, умение пред-

полагает использование ранее полученного опыта, определенных знаний, без 

которых не существуют умения. Названные ученые рассматривают умение как 

свойство личности, которое формируется и совершенствуется в деятельности. 

Сторонники личностного подхода  полагают, что рассматриваемое поня-

тие тесно взаимодействует с понятием «способности».  Наиболее полно взаи-

мосвязь этих понятий отразил в своих работах С.Л. Рубинштейн: «Способно-

сти и умения не тождественны, но они все же теснейшим образом связаны, 

причем связь эта взаимная. С одной стороны, освоение умений, знаний и т.д. 

предполагает наличие известных способностей, а с другой – само формирова-

ние способности к определенной деятельности предполагает освоение связан-
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ных с ней умений, знаний и т.д. Эти умения, знания остаются чем-то совер-

шенно внешним для способностей человека, лишь пока они не освоены. По 

мере того как они осваиваются, то есть превращаются в личное достояние, они 

перестают быть только знаниями, умениями, полученными извне, а ведут к 

развитию способностей» [64, с. 538]. Таким образом, психологи связывают 

умения  с деятельностью, а способности – с качествами личности в процессе 

ее выполнения, указывая, что «при анализе способностей всегда имеют в виду 

качества, особенности человека,  выполняющего ту или иную деятельность, а 

при анализе умений и навыков – качества, особенности деятельности, которая 

осуществляется человеком. В этом различия: когда говорят о способностях, 

имеют в виду психологическую характеристику человека в деятельности, ко-

гда говорят об умениях – психологическую характеристику деятельности че-

ловека». 

Важно отметить другое направление в рассмотрении понятия «умение», 

которое отражают работы ученых, определяющих умение с позиции деятель-

ностного подхода как  «действие», «деятельность», «способ выполнения дея-

тельности». 

Так, В.А. Крутецкий [38], А.Н. Леонтьев [44] рассматривают умения как 

действия, основанные на применении полученных знаний в данном виде дея-

тельности. 

А.В. Брушлинский понимает под умением  овладение сложной системой 

психических и практических действий, необходимых для целесообразной ре-

гуляции деятельности имеющимися у субъекта знаниями и навыками [12]. 

По мнению А.М. Василевской, умение – это «полученная человеком в 

процессе обучения возможность (готовность) самостоятельно использовать 

приобретенные знания и приемы осуществления практических действий в из-

мененных или новых условиях деятельности» [14, с. 57]. 

С позиции современных требований к личности трактуют понятие «уме-

ние» Ю.К. Бабанский [6], Н.В. Кузьмина [40], С.А. Новоселов [52] и другие 

ученые. 
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Так, Ю.К. Бабанский под умением понимает творческое сознательное са-

мостоятельное действие, образующееся на основе сформированных знаний и 

навыков [6]. Вместе с тем умения – это не всякие действия или деятельность, 

но лишь такие, которые выполняются успешно, эффективно. 

Н.Д. Левитов указывает, что «умение означает успешное выполнение 

действия или деятельности с выбором и применением правильных приемов 

работы и с учетом определенных условий» [66]. 

Следует отметить мнение С.А. Новоселова, который считает, что «умение 

– это полученная человеком в процессе обучения возможность (готовность) 

самостоятельно использовать приобретенные знания и приемы осуществления 

практических действий. Различают умения простые (или первоначальные), ко-

торые в процессе формирования, частично автоматизируясь, могут превра-

титься в навыки, и умения сложные, представляющие собой комплексы навы-

ков» [52, c. 34]. 

Таким образом, по мнению ученых, в основе умений могут лежать не 

только действия, соответствующие этому умению, но и знания и навыки, при-

обретенные при выполнении данной деятельности, поэтому для более деталь-

ного изучения понятия «умения» необходимо рассмотреть соотношение поня-

тий «знания», «умения», «навыки». 

В общей педагогической психологии понимание «умения и навыка» трак-

туется по-разному. «Но чаще всего эти различия не противоречат друг другу, 

а скорее взаимно дополняют, подчеркивая разные стороны и особенности уме-

ний и навыков: их происхождение, особенности осознания, соответствие тре-

бованиям и качеству выполнения действий и др. 

Одни авторы предлагают считать навыками  умения, закрепленные в ре-

зультате упражнения, другие называют умениями  применение усвоенных зна-

ний и навыков в новых условиях». 

Так, например, Ю.К. Бабанский, С.Я. Батышев, Н.В. Кузьмина,  К.К. Пла-

тонов считают умение более совершенным образованием, чем навык, который 

представляют как «автоматизированный компонент умения». 
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Другие исследователи (Е.П. Кабанова-Меллер, С.А. Новоселов, П.И. Пи-

дкасистый) утверждают, что умение, совершенствуясь и автоматизируясь, 

превращается в навык. «Навык – это частичная автоматизированность испол-

нения и регуляция целесообразных движений у человека», – утверждает А.В. 

Петровский. Однако нет такого навыка, в основе которого не лежало бы пер-

воначальное (простое) умение, постепенно совершенствующееся в процессе 

упражнения, практики. 

Исследования ученых объединяет тот факт, что они рассматривают уме-

ния и навыки в процессе их формирования в органической взаимосвязи и вза-

имовлиянии. Основой же для формирования умений, частичная автоматизация 

которых позволяет сформировать навыки, являются знания. Однако «знание 

означает лишь теоретическое овладение объектом. Чтобы овладеть способом 

деятельности, чтобы знание превратилось в умение, необходимо способ дея-

тельности реально осуществлять и тем самым приобрести опыт его практиче-

ской реализации» [46, с. 45]. 

Проанализировав подходы, мы взяли за основу  мнение  ученых, которые 

считают, что умения формируются на основе знаний, «умения – это знания в 

действии». В то же время важно отметить, что ни объем знаний, приобретен-

ный в готовом виде, ни умения, усвоенные по образцу, не могут обеспечить 

необходимое развитие творческих возможностей человека. Человек не при-

ученный мыслить самостоятельно, не сможет проявить задатки, данные ему от 

природы.  Поэтому, исследуя проблему в контексте анализа творческой дея-

тельности, мы разделяем точку зрения С.Я. Батышева, который считает, что 

«умения базируются на основе знаний, приобретенных навыков и творческого 

мышления» [66]. Знания, умения и навыки творческой деятельности состав-

ляют основу содержания обучения творчеству.   

Таким образом, изучив различные подходы к определению понятия «уме-

ние», мы сделали вывод, что знания, с одной стороны, составляют основу фор-

мирования умений, с другой – являются необходимым условием развития 

творчества студентов.  
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На значимость «знания» как первого и необходимого условия творчества 

указывают работы В.И. Андреева [2], М.С. Гафитулина [21], В.Г. Герасимова 

[22], И.П. Калошиной [34] и других ученых. 

В.Г. Герасимов пишет «Человек, абсолютно лишенный знаний, никогда 

ничего не сотворит… Знания имеют для мыслящего человека самостоятель-

ную ценность. Они прекрасны своей логикой и достойны уважения вследствие 

труда, вложенного в их приобретение. Однако, в конечном счете, они необхо-

димы лишь в той степени, в которой их можно применить для творчества, т.е. 

для создания того, чего не было» [22, с. 57].   

М.С. Гафитулин в своих исследованиях показывает, что результат твор-

чества – новое Знание, ориентированное на творчество. В процессе творческой 

деятельности личность осуществляет самостоятельное познание, результат ко-

торого – новые Знания. Эти Знания становятся источником очередного этапа 

развития, как Человека, так и всего Человечества. Педагогическая модель ЗУН 

+ Т = НЗ – отражает бесконечность познания и целенаправленно вводит твор-

чество в педагогический процесс [21]. 

Однако «творчество порождается не механической совокупностью рассе-

янных по разным источникам знаний, а мышлением, которое не может возник-

нуть нигде, кроме как в человеческом мозге, оснащаемом знаниями» [66]. Та-

ким образом, тезис Л. Толстого «Знание только тогда знание, когда оно по-

рождено усилиями своей мысли» нашел свое подтверждение в исследованиях 

современных ученых. 

Чтобы определить понятие «творческие умения», целесообразно прове-

сти анализ  понятия «творчество», которое отражено в философской и психо-

лого-педагогической литературе.    

С позиции философии творчество рассматривается как  высшая форма ак-

тивности и самостоятельной деятельности человека. Еще в начале 20 века 

Н.А.Бердяев высказал мнение о том, что носителем «творческого начала явля-
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ется личность, понятая как энзистанция, как иррациональное начало сво-

боды». Эту точку зрения поддержали и продолжают развивать современные 

философы.  

Так, с позиции Э. Ильенкова, только человек в состоянии осуществить 

творческий процесс субъективного преобразования материального в идеаль-

ное. Творчество, по мнению автора, является духовно-материальной активно-

стью субъекта, активностью одновременно его разума и его рук. 

По определению А.Г. Спиркина,  «творчество – это мыслительная и прак-

тическая деятельность, результатом которой является создание оригинальных, 

неповторимых ценностей, установление новых фактов, свойств, закономерно-

стей, а также методов исследования и преобразования материального мира или 

духовной культуры… При этом следует подчеркнуть, что новизна объективна 

и социально значима, если результат действительно новый в контексте исто-

рии культуры, если же он нов лишь для его автора, то новизна субъективна и 

не имеет общественного значения» [70, с. 336]. 

В аспекте учебного творчества философия позволяет определить исход-

ные положения для рассмотрения «учения как целенаправленной отража-

тельно-преобразующей деятельности личности, в результате которой новое 

знание не является зеркальным отражением действительности, а перерабаты-

вается мышлением и соотносится с критериями, которые вырабатывались у 

человека в предшествующей творческой деятельности» [66]. 

Анализ литературы  по проблеме творчества показал, что ученые рассмат-

ривают два понятия: «объективное творчество» и «субъективное творчество». 

С объективной точки зрения творчество определяется его конечным продук-

том, а с субъективной точки зрения творчество определяется самим процессом 

творчества, при этом конечный продукт может не обладать социальной ценно-

стью и новизной. Другими словами, следует различать творчество как «откры-

тие для других» и творчество как «открытие для себя». Хотя во втором случае 
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результат творчества не имеет общественной значимости, а в первом он обла-

дает ею, механизм самого процесса  сходен, и в том и в другом случае  имеют 

место процессы, характерные для творчества.  

Для нашего исследования существенное значение имеет позиция 

Л.С. Выготского, который творческой назвал такую деятельность человека, 

которая создает нечто новое: «все равно, будет ли это созданием  какой-нибудь 

вещи внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим 

и обнаруживающимся в самом человеке. Творчество есть необходимое усло-

вие существования, и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена 

хоть йота нового, обязано своим происхождением творческому процессу че-

ловека» [19, с. 93]. Такое определение особенно важно учитывать при поста-

новке  педагогических целей, связанных с творчеством, редко приводящим к 

объективно новому для общества качеству. 

С точки зрения психологической науки, достижение творческих резуль-

татов связано с проявлением определенных свойств мышления. В психологии 

и педагогике принято выделять репродуктивное и продуктивное, т.е. творче-

ское, мышление. Под репродуктивным мышлением обычно понимается мыш-

ление, воспроизводящее уже добытое знание, либо перерабатывающее его по 

готовым схемам, а под продуктивным – мышление, благодаря которому осу-

ществляется создание новых продуктов, новых материальных или духовных 

ценностей. Ученые подчеркивают диалектическую связь продуктивных и ре-

продуктивных мыслительных процессов. В любом мыслительном акте суще-

ствует творческая, порождающая часть, связанная с генерацией гипотез, и ис-

полнительная часть, связанная с их реализацией. «Признаком творческого 

мышления является объективный или субъективный творческий результат как 

внутреннего характера (субъективно или объективно новый способ познава-

тельной деятельности), так и внешнего (субъективно или объективно новый 

материальный объект, а также объективированный, т.е. оформленный в реаль-

ной практике способ деятельности с материальными или реальными объек-

тами)» [66]. Известно, что творческое мышление постоянно находит новые 
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способы решения поставленной проблемы, использует такие умственные опе-

рации и их сочетания, которые позволяют детально исследовать многие сто-

роны изучаемого явления. Поэтому и важна характеристика творчества как 

проявления определенных процедурных характеристик, черт интеллекта, пси-

хических образований. Без них, по мнению И.Я.Лернера, творчества как дея-

тельности нет [45]. 

Начало серьезных экспериментальных исследований в области психоло-

гии творчества  связано с разработкой «Теории интеллекта»  американского 

психолога Дж. П. Гилфорда, который указал на принципиальное различие 

двух типов мыслительных операций:  конвергенции и дивергенции. Конвер-

гентное мышление (сходящееся) Гилфорд отождествил с интеллектом. Соот-

ветственно дивергентное мышление (расходящееся) он считал основой креа-

тивности учащихся. Креативность трактуется как высший мыслительный про-

цесс, превосходящий логическое и рациональное мышление. По Дж. П. Гил-

форду, творческое мышление включает в себя дивергентную продукцию, т.е. 

порождение новой, оригинальной, необычной информации на основе данной. 

Дивергентное мышление характеризуется беглостью, гибкостью, оригиналь-

ностью мысли, способностью к  разработке гипотезы. Однако творческое 

мышление не сводится к дивергентному мышлению; оно также включает чув-

ствительность к проблемам и способность к переопределению [66].  

Многочисленные дальнейшие исследования в изучении творческого мыс-

лительного процесса показали, что психологи особое место отводят различ-

ным способам и механизмам взаимосвязи между мышлением и чувственным 

познанием. 

А.В. Брушлинский в своих исследованиях отмечает, что «в реальном про-

цессе познания понятия и чувственно-наглядные элементы функционируют в 

единстве и взаимопроникновении. Наглядные элементы в мышлении – это бо-

лее или менее генерализованное содержание восприятия, обобщенные образ-

ные представления и особые схемы (план, замысел и т.д.), которые как бы 

предвосхищают словесно еще не развернутую схему мыслей» [13, с.32]. Он 
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также считает, что в творческом мыслительном процессе всегда есть некий 

«остаток», какой-то компонент этого процесса, в сфере которого может нару-

шиться стройность и наглядность протекающих умственных действий и опе-

раций вследствие возникновения ситуации «озарения». Этот «остаток», или 

элемент творческой деятельности, представляет собой ту область деятельно-

сти психики человека, которую называют областью воображения. 

На значимость воображения как основы всякой творческой деятельности, 

указывал в своих работах Л.С. Выготский: «Воображение всегда строит из ма-

териалов, данных действительностью. Творческая деятельность воображения 

находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта 

человека…Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым распо-

лагает его воображение» [19, с. 19]. 

Современные авторы активно разрабатывают эту идею. Так, А.С. Белкин 

в своих исследованиях определяет опору на витагенный (жизненный) опыт как 

путь к активному саморазвитию личности и раскрытию ее духовного, нрав-

ственного и интеллектуального потенциала. «Чем больше мы даем возможно-

сти обращаться к своей фантазии, к своему творчеству, тем активнее мы ис-

пользуем витагенный опыт в образовательном процессе» [8, с.151]. 

По мнению А.В. Петровского,  «воображение – это необходимый элемент 

творческой деятельности человека, выражающийся в построении образа ко-

нечного и промежуточных продуктов труда, стимулирующего их предметное 

воплощение, а также обеспечивающий сознание программы поведения в тех 

случаях, когда проблемная ситуация характеризуется неопределенностью; 

вместе с тем воображение может выступать как средство создания образов, не 

программирующих активную деятельность, а заменяющих ее» [54]. Творче-

ское воображение предполагает самостоятельное создание новых образов, ко-

торые реализуются в оригинальных и ценных материальных  продуктах.  

Воображение и мышление человека взаимосвязаны. Это особенно ярко 

проявляется в творческой деятельности человека, где в разных формах соот-

носятся образ и мысль. Образы, с одной стороны, дают материал для мысли, с 
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другой – служат ее проверкой [66]. В образе можно видеть то, что получится 

конкретно, если будет реализована идея. Образы сопоставляются, ассоцииру-

ются и диссоциируются, меняются размеры и качество деталей образов. Чем 

больше развито у человека творческое мышление, тем сильнее оно стимули-

рует деятельность воображения; чем активнее деятельность творческого вооб-

ражения, тем сильнее потребность человека в получении соответствующих 

знаний, умений, навыков в овладении новыми способами комбинирования или 

новыми приемами, путями и принципами решения творческой задачи. 

Отсюда можно заключить, что «в процессе увеличения частоты обраще-

ния к поисковым формам мышления, в охвате этими формами все большего 

количества объектов окружающего мира, внедрения законов творческого 

мышления не только в структуру человеческой деятельности, но и в процесс 

формирования ее целей, в управлении всеми формами поведения человека 

происходит развитие творческой личности» [66]. 

Таким образом, исследования в области психологии творчества показали, 

что достижение творческих результатов связано с проявлением определенных 

свойств личности, которые воспринимаются как характерные черты творче-

ской личности. 

«Творческая личность, – по определению русского изобретателя и уче-

ного П.К. Энгельмейера, представляет собой прогрессивный элемент, дающий 

все новое». 

Среди ведущих коллективов, работающих над проблемой становления 

творческой личности студента, следует назвать научную школу В.И. Андреева 

(г. Казань), базирующуюся на концепции творческого саморазвития. Учеными 

исследуются педагогические условия, способствующие развитию творческих 

способностей студентов в учебной деятельности, разрабатываются техноло-

гии освоения эвристических навыков, мышления, предлагается своя интерпре-

тация понятия и модель «творческой  личности». Понятие «творческой лично-

сти» представлено в этой школе как  «такой тип личности, для которой харак-
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терна устойчивая, высокого уровня направленность на творчество, мотиваци-

онно-творческая активность, которая проявляется в органическом единстве с 

высоким уровнем творческих способностей и которые позволяют ей достиг-

нуть прогрессивных, социально- и личностно- значимых творческих результа-

тов в одном или нескольких видах деятельности» [2, с.58].  

Данная точка зрения, а также анализ трудов В.Н. Дружинина [26], 

Я.А. Пономарева [62], С.Л. Рубинштейна [63] и других  позволяет сделать вы-

вод, что ученые рассматривают процесс развития творческой личности через 

развитие ее способностей, которые формируются и проявляются в деятельно-

сти. 

В последние годы в психологии творчества  приобрела всеобщий харак-

тер проблема единства интеллектуального и личностного аспектов. Взаимо-

связь понятий «личность», «интеллект», «мышление» имеет сейчас доста-

точно большую многоплановость, многозначность. 

Психологические исследования (Дж. П. Гилфорд, В.Н. Дружинин, 

А.З. Рахимов, Э.П. Торенс и др.) показывают, что для развития творческого 

начала необходим достаточный уровень умственных способностей (интеллек-

туальный уровень).  

Исследования английского психолога Г. Айзенка, убеждают, что именно 

уровень развития интеллекта не только определяет достижение личности на ее 

жизненном пути, но и в определенной степени влияет на интеллектуальный 

потенциал общества.  Профессор М.В. Бершадский утверждает: «Только в том 

случае, когда высокая креативность (творческость) сочетается с высоким 

уровнем интеллекта, наблюдается хорошая адаптация к социальной среде, 

эмоциональная уравновешенность, независимость, высокая и продолжитель-

ная творческая активность» [66].  

 «Для творчества, согласно концепции креативности, разработанной 

Р. Стернбергом и Д. Лавертом, важны следующие составляющие интеллекта: 

1) синтетическая способность – новое видение проблемы, преодоление границ 
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обыденного сознания; 2) аналитическая способность – выявление идей, до-

стойных разработки; 3) практические способности – умение убеждать других 

в ценности идеи. Если у индивида развита  аналитическая способность в ущерб 

двум другим, то он является прекрасным критиком, но не творцом». 

В отечественной психологии известны исследования Д.Б. Богоявленской, 

которая пытается преодолеть разобщенность интеллектуального и мотиваци-

онного планов (познавательного и мотивационного подходов) в изучении 

творчества. Основной вывод ее исследований заключается в том, что решаю-

щим фактором в творческой деятельности является интеллектуальная актив-

ность, которая «воспринимается не как результат проявления только интел-

лекта», а сочетает в себе два компонента: познавательный («познавательная 

самодеятельность») и мотивационный («инициатива начала изнутри») [9]. В 

экспериментальных исследованиях Я.А. Пономарева «понятию интеллекту-

альной активности соответствует понятие поисковой доминанты, в состав ко-

торого включаются также степень сензитивности  (чувствительности) к побоч-

ным продуктам своей деятельности их фиксации и реализации» [33, с.23]. 

Таким образом, ученые  к качествам творческой личности относят не 

только высокий уровень умственных способностей, но и инициативу самой 

личности, поглощенность деятельностью. По этому поводу А.К. Лук писал: 

«Творческие способности сами по себе не превращаются в творческие свер-

шения. Для того чтобы получить результат, добиться творческих достижений, 

необходим  «двигатель» или «приводной ремень», который запустил бы в ра-

боту механизм мышления. Иными словами, необходимы желания и воля, 

нужна «мотивационная основа» [47, с. 17]. 

Наличие четкого представления о сущности и содержании понятия «твор-

ческие умения» требует обращения к исследованиям ученых, которые тесно 

связывают с творческим другое качество личности – самостоятельность. 

С.Л. Рубинштейн утверждает, что подлинная самостоятельность предполагает 

сознательную мотивированность действий и их особенностей. 
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Под познавательной самостоятельностью в контексте учебной деятельно-

сти понимается наличие интеллектуальной способности учащегося и его уме-

ний самостоятельно вычленять существенные и второстепенные признаки 

предметов, явлений и процессов действительности и путем абстрагирования и 

обобщения раскрывать сущность новых понятий. Показателями наличия по-

знавательной самостоятельности, по мнению И.Я. Лернера, являются: «1) уме-

ние ученика самостоятельно добывать новые знания из различных источников 

и приобретать новые умения и навыки  как путем заучивания, так и путем  са-

мостоятельного исследования и «открытия»; 2) умение использовать приобре-

тенные знания, умения и навыки для дальнейшего самообразования; 3) умение 

применять их в практической деятельности для решения любых жизненных 

проблем» [45, с.71]. На основании этого можно утверждать, что расширение 

самостоятельности  и интеллектуальная активность  личности способствуют 

развитию мышления, накоплению знаний, творческих умений и навыков, фор-

мированию творческих способностей обучаемых. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, учебная деятельность отличается от про-

стой тренировки тем, что в ней через умения и знания формируются способ-

ности. «По мере того как человек на материале определенной системы знаний, 

по-настоящему осваивает приемы обобщения, умозаключения и т.д., у него не 

только накопляются определенные умения, но и формируются определенные 

способности» [63, с. 538].  

Наиболее полно интегрирует творческие способности студента, проявля-

емые в учебно-творческой деятельности, и структуру личности модель твор-

ческой личности будущего специалиста, разработанная В.И. Андреевым, ко-

торая содержит следующие компоненты: мотивационно-творческую актив-

ность и направленность личности; интеллектуально-логические способности 

студента; интеллектуально-эвристические способности личности;  мировоз-

зренческие свойства (качества) личности; нравственно-эстетические свойства 
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(качества) личности; коммуникативно-творческие способности личности; спо-

собности личности к самоуправлению; индивидуальные особенности лично-

сти [2, с. 79]. 

Накопленный фактический материал и теоретические исследования про-

блемы формирования творческих умений студентов доказывают, что  огром-

ное значение в этом процессе имеет базовый уровень знаний, умений, интел-

лектуальная активность и самостоятельность,  продуктивность мышления,  во-

ображение, мотивация различных этапов творчества. 

На основании изложенного мы приходим к выводу, что в процессе актив-

ной, самостоятельной мыслительной деятельности студентов на основе уже 

отработанных знаний происходит формирование  учебных умений, которые 

преобразуются в умения творческой работы и выражаются в способности вос-

принимать новое, быть открытым новизне, умении справляться с любыми си-

туациями; умении критично воспринимать проблему; умении находить новую 

интерпретацию для нового и старого знания и другие. 

Таким образом, творчеством в учебной деятельности мы вслед за 

И.Я. Лернером называем «процесс создания студентом объективно или субъ-

ективно качественно нового посредством специфических процедур, не подда-

ющихся передаче с помощью описываемой и регулируемой системы операций 

и действий» [45, с. 79]. Т. е., исполняя свои обязанности в учебной деятельно-

сти, студент, опираясь на усвоенный когнитивный потенциал, наращивает 

свой деятельностный потенциал.  В процессе накопления когнитивного потен-

циала студент совершенствует свои умения в осуществлении учебно-познава-

тельной деятельности, тем самым способствует «созреванию специфического 

феномена, выражающегося в умениях не только энциклопедически «накапли-

вать» знания, но, и созидать на их основе собственные творения. Поэтому 

важно в системе образования обеспечивать деятельность человека не только 

«ресурсами» познания, но и возможностями применения познанного в разных 

аспектах деятельности, в проявлениях себя как в образовании и в профессио-

нальной деятельности, так и в иных контактах с собой и окружением» [66]. 



23 

   

Исходя из всего вышесказанного, учитывая сложность и неоднозначность 

изучаемого явления, мы, опираясь на определение В.В. Дрозиной [25], будем 

понимать под творческими умениями,  приобретенные студентами способы 

выполнения самостоятельных творческих действий  на основе усвоенных ба-

зовых знаний совместно со специфическим стилем деятельности и получен-

ным опытом.  

Проблема организации творческой деятельности в педагогике рассматри-

валась в разных аспектах: личностном, процессуальном, содержательном. 

Личностный аспект определяется как общее развитие и формирование ка-

честв творческой личности. Определяя творчество как прерогативу свободной, 

способной  к саморазвитию личности, С.Д. Смирнов  пишет о необходимости 

перехода к личностному подходу. «Творчество есть способ «личностного» су-

ществования в противоположность обезличенному действию, которое убивает 

личность» [69, с. 167]. 

Процессуальный (деятельностный) аспект придает учебному процессу 

творческий характер, умножает развивающий потенциал обучения. При этом  

подходе основной акцент в характеристике творчества делается на сущность 

процесса формирования творческого мышления в процессе обучения, разви-

тие познавательной самостоятельности, творческой инициативы. Сторонники 

этого подхода рассматривают взаимосвязь  и соотношение воспроизводящих 

и творческих компонентов деятельности, структуру и этапы творческого про-

цесса, говорят о необходимости включения в содержание обучения поисковых 

(творческих) задач. 

Так, М.И. Махмутов разрабатывает теорию проблемного обучения, в ко-

торой большое значение уделяет природе творческого мышления. 

В.И. Загвязинский, М.Н. Скаткин говорят о необходимости включения в 

содержание обучения поисковых задач, решение которых должно обеспечить 

развитие познавательной самостоятельности, творческого мышления, форми-

рование мировоззрения учащихся. 
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Существенный вклад в изучение процессуальных черт  и содержания 

опыта творческой деятельности внес И.Я. Лернер. Он выделил процедуры 

творческой деятельности, формирование которых представляется наиболее 

существенным для приобретения опыта творческой деятельности в процессе 

обучения. К ним относятся: «самостоятельное осуществление ближнего и 

дальнего, внутрисистемного  и  межсистемного переноса знаний и умений в 

новую ситуацию;  видение новой проблемы в традиционной ситуации;  виде-

ние структуры объекта;  видение новой функции объекта в отличие от тради-

ционной; учет альтернатив при решении проблемы; комбинирование и преоб-

разование ранее известных способов деятельности при решении проблем; от-

брасывание всего известного и создание принципиально нового подхода  (спо-

соба, объяснения)» [45, с. 52].  Эти процессуальные черты творческой деятель-

ности, по мнению автора,  проявляются не одновременно при решении каждой 

учебной проблемы, а в различном сочетании и с разной выразительностью и 

зависят от своеобразия личности, осуществляющей творческую деятельность. 

Таким образом, научить творчеству можно – при  обеспечении «постоян-

ной интеллектуальной активности студентов и специфической творческой по-

знавательной мотивации, которая выступает регулирующим фактором про-

цессов решения учебных задач» [69, с. 13].   

Содержательный аспект творческой деятельности студентов ориентирует 

всю систему высшего образования на проектирование процесса профессио-

нальной  подготовки будущих специалистов как творческого процесса и раз-

работки комплекса педагогических воздействий, выбора форм, методов и при-

емов, направленных на развитие творческих умений студентов.  

Проблему формирования творческих педагогических умений изучали 

Г.Г. Горелова [23], В.И. Загвязинский [30], Э.Ф. Зеер [31], Н.В. Кузьмина [39], 

В.А. Сластенин [68], Н.М. Яковлева [80] и другие. 

Г.Г. Горелова в своих исследованиях дает определение педагогического 

творчества применительно к подготовке студентов, как «совокупности их 
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научной и той части учебной деятельности, которая направлена на конструи-

рование собственных методов познания, субъективно и объективно новых зна-

ний или продуктов деятельности путем самостоятельного поиска, выработки 

новых средств деятельности или нахождения нового их сочетания, эквива-

лентная решению нестандартных задач и повторяющая основные этапы иссле-

довательского процесса» [23, с. 49]. 

Н.В. Кузьмина предлагает формировать готовность студентов к творче-

ству через овладение  ими «умением анализировать и систематизировать учеб-

ный материал, выделять в нем главное, существенное, проявлять сметливость 

в постановке вопросов, определять познавательные задачи, умение применять  

приобретенные знания и самостоятельно добывать новые знания»[39]. 

По мнению  Н.М. Трофимовой, Е.И. Ереминой, условиями развития твор-

ческой активности студентов, являются доминирование активного познава-

тельного интереса в мотивационной структуре личности и творческий харак-

тер учебно-познавательной деятельности. Творческий характер деятельности 

обеспечивается нацеленностью участников процесса обучения на творчество, 

которое в обучении понимается не только как освоение механизмов творче-

ской деятельности, но и как процесс формирования необходимых для творче-

ства умений [73]. 

Безусловно, результаты этих исследований служат научно-методической 

базой для организации профессиональной подготовки педагога профессио-

нального обучения. Однако в рамках нашего исследования следует рассмот-

реть подробнее состав умений педагога профессионального обучения, кото-

рые формируются в процессе предметной подготовки и являются основой для 

осуществления творческой деятельности. 

В.Д. Симоненко, считает, что «глубокие преобразования, происходящие 

в современном обществе и имеющие в своей основе быстрое обновление тех-

нологического базиса, привели к новому определению роли педагога в педа-

гогической деятельности. В настоящее время недостаточно иметь только об-
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разование или профессиональную подготовку, человек должен иметь новатор-

ский потенциал», поэтому необходимо развивать его умения осуществлять 

творческую преобразовательную деятельность. 

Умения, которыми должен овладеть будущий педагог профессиональ-

ного обучения исходят из бинарного характера самой профессиональной дея-

тельности будущего педагога по профилю «Декоративно-прикладное искус-

ство и дизайн», который  кроме проектно-технологических знаний, в силу спе-

цифики своей профессии, должен уметь передать опыт обучаемому, научить 

другого. Именно поэтому в преподавании дисциплин мы оказываем большое 

внимание методики преподавания, интегрируя тем самым педагогическое 

творчество с проектно-художественным.  Это максимально активизирует 

внутренний мир студента, его личностный опыт, мышление, возбуждает мо-

тивы, включает в деятельность творческий поиск и стимулирует его к продук-

тивной, качественной деятельности, которая может переходить в саморазви-

тие, самореализацию. 

Для решения этих задач педагог профессионального обучения должен  

знать психологию и педагогику, владеть большим кругом профессиональных 

знаний и умений, обладать политехническим кругозором, системой знаний о 

человеке и его жизнедеятельности, владеть научным мировоззрением, систе-

мой методов технологической и художественно-графической подготовки. 

Кроме того, деятельность педагога профессионального обучения связана с 

техникой, поэтому педагог профессионального обучения должен обладать 

специальными знаниями основ современного производства, науки, техники и 

технологий. 

Овладение современными методами преобразовательной деятельности с 

учетом специфики деятельности педагога профессионального обучения бази-

руются на целом ряде политехнических умений.  

Вопросы формирования политехнических умений отражены в работах 

П.Р. Атутова, Н.А. Томина, В.Л. Худякова и других. Они указывают на то, что 



27 

   

умения формируются в сочетании учебной и трудовой (производительной) де-

ятельности. 

По мнению П.Р. Атутова, на основе научных знаний в процессе учебы, 

труда и общественно полезной работы у обучающихся формируется техноло-

гическое мышление и политехнические умения, к которым автор относит 

«умение оценивать собственную деятельность и ее результаты, быстро пере-

ходить с одного уровня общения на другой, при этом целое видеть раньше ча-

стей, формировать образ оптимального конечного результата трудовой дея-

тельности, вести ее с учетом маркетинговых и экономических прогнозов». 

Подготовка будущего педагога профессионального обучения невозможна 

без овладения им определенными трудовыми приемами, упражнениями, опе-

рациями. Неоднократное их воспроизведение обеспечивает превращение объ-

ективно существующего способа деятельности в навык и умение отдельной 

личности. 

Однако, исследуя творчество в трудовой деятельности, Н.А. Томин рас-

сматривал его не просто как исполнительность, а как планируемый расчет, 

предусматривающий формирование и развитие умений учебной творческой 

деятельности. Для этого учебные занятия, по мнению ученого, должны содер-

жать элементы новизны, проблемные ситуации, дающие возможность думать, 

сравнивать, анализировать, синтезировать [73]. Таким образом, в процессе 

профессиональной подготовки у студентов на основе формирования в их со-

знании технологической картины мира как важнейшего элемента мировоззре-

ния в процессе мыслительной (интеллектуальной) деятельности  развиваются  

преобразующее мышление и практические творческие умения.  

Общеизвестно, что результаты обучения прямо зависят от уровня овладе-

ния обучающимися общими и специальными учебными умениями.  

Специальные умения формируются у студентов в процессе изучения кон-

кретных учебных предметов, они неразрывно связаны со знаниями. Без созна-

тельного овладения этими умениями невозможно полноценное усвоение учеб-

ного материала. 
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В группы общих умений вслед за Т.И. Шамовой мы относим умения пла-

нировать предстоящую работу, рационально ее организовывать и контролиро-

вать результаты, умения управлять учебной деятельностью. 

Все группы умений тесно связаны между собой. Но в любых случаях ин-

теллектуальные умения, как было отмечено ранее, проявляясь как во внешнем, 

так и во внутреннем планах действий, как в практических, так и в теоретиче-

ских действиях, являются регуляторами всей учебной деятельности и способ-

ствуют ее эффективности. Интеллектуальные умения являются ядром учебной 

деятельности и объединяют все предметы, к ним относят владение такими опе-

рациями, как анализ и синтез, обобщение и дифференциация, абстрагирование 

и конкретизация, сравнение и аналогия, установление причинно-следственных 

связей и другие.  

Создание же возможностей трансформировать, экстраполировать полу-

ченные знания, импровизировать, генерировать идеи  и т. д. в процессе обуче-

ния, способствует развитию учебного творчества студентов. Безусловно, го-

товность выдвигать оригинальные идеи и использовать нестандартные спо-

собы деятельности предполагают высокий уровень сформированности всех 

компонентов творческой личности, однако в основе творчества лежат творче-

ские умения. 

На основании изложенного можно утверждать, что формирование твор-

ческих умений будущих учителей технологии и предпринимательства следует 

рассматривать как в интеллектуальной, так и в практической учебной деятель-

ности. В результате формирования творческих умений развиваются професси-

ональные способности и творческие качества будущего специалиста.  

Наличие четкого представления о составе умений будущих педагогов 

профессионального обучения требует установления  взаимосвязи различных  

их видов, которыми должен овладеть студент, обучающийся по профилю под-

готовки «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» для осуществления 

творческой деятельности (рис.1). 
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Как показывает педагогическая практика, достаточно большая группа пе-

дагогов-практиков поддерживает направление по использованию метода про-

ектов (как коллективных, так и индивидуальных) с целью развития активно-

сти, самостоятельности, творчества студентов. 

Опираясь в своем исследовании на теоретические положения по форми-

рованию творческой личности педагога, а также опыт работы педагогических 

вузов, мы выявили, что ориентация на творческую деятельность будущего пе-

дагога связана с механизмами внутренней активности личности, продуктивно-

стью мышления и сформированностью творческих умений.  

 

1.2. Педагогические условия организации творческой деятельности 

студентов  

 

С позиции философской науки «условие – это категория, выражающая 

отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он существо-

вать не может». 

В психологической науке принято считать, что условия составляют ту 

среду, в которой явления возникают, существуют и развиваются. 

Рисунок 1 – взаимосвязь умения будущего педагога профессионального обу-

чения 

Творческие умения 

Интеллектуальные 

умения 

Практические уме-

ния 

Общеучебные Специальные Политехнические 
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В области дидактики высшей школы (Ю.К. Бабанский, И.И. Вергелес, 

Н.М. Яковлева и др.) под педагогическими условиями понимают «совокуп-

ность мер в учебно-воспитательном процессе, обеспечивающих достижение 

студентом высшего уровня деятельности» [80, с. 24].   

В.И. Андреев справедливо замечает, что педагогические условия пред-

ставляют собой результат  «целенаправленного отбора, конструирования и 

применения элементов содержания, методов (приемов), а также организаци-

онных форм обучения для достижения дидактических целей» [2, с. 124]. Эти 

условия относятся к деятельности преподавателя и по отношению к студенту 

являются внешними (объективными). 

Соглашаясь с данным мнением, отметим, что система обучения  может 

функционировать при определенной совокупности условий, поскольку слу-

чайные и разрозненные условия, как справедливо отмечает Н.М. Яковлева, не 

могут решить эту проблему эффективно [80, с. 69]. Поэтому из всей совокуп-

ности объектов, составляющих среду изучаемого педагогического явления, 

важно выбрать те, что оказывают позитивное влияние. 

Таким образом, анализ представленных определений позволил нам  при-

нять под педагогическими условиями совокупность взаимодействующих мер, 

которые должны обеспечить наиболее эффективный процесс формирования 

творческих умений студентов в учебной деятельности. 

При выявлении педагогических условий необходимо учитывать методо-

логические и теоретические основы педагогического исследования, которые 

можно представить в виде требований: 

1) условия должны обеспечивать системность формирования творче-

ских умений, реализацию системного подхода; 

2) условия должны обеспечивать поэтапность формирования творческих 

умений путем перехода  учебной деятельности  от репродуктивного уровня к 

творческому; 

3) необходимо, чтобы условия способствовали активизации учебной де-

ятельности студентов; 
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4) условия должны учитывать индивидуальные особенности будущего 

педагога профессионального обучения (потребности, мотивы, способности). 

Анализ научных работ по проблеме формирования творческой личности 

будущего педагога показал, что ученые [49, 35, 64, 23, 14, 11] выделяют раз-

личные условия и способы их создания. 

Рассматривая основные теоретические позиции и конкретные факты, свя-

занные с проблематикой психологии и педагогики творчества в вузовской под-

готовке специалиста, Н.Н. Нечаев утверждает, что наилучших результатов 

можно достичь, если «студент будет осознавать необходимость и получит воз-

можность непосредственно работать над способами и методами профессио-

нального творчества, а не над «творческими результатами». Только в созна-

тельной работе над методами формируются возможности творчества, возмож-

ности разработки своих собственных индивидуальных способов и методов де-

ятельности» [51, с. 135]. 

И.Б. Карнаухова считает, что возможно создать условия для зарождения 

у будущего специалиста познавательных и профессиональных интересов, 

мышления, активной творческой позиции путем организации поисково-иссле-

довательской деятельности студентов и таким образом облегчить переход от 

учебной к профессиональной деятельности в рамках вуза [35]. 

Существенное влияние на развитие творческого потенциала будущего 

специалиста, по мнению Н.Д. Ряховских, оказывает целостность процесса обу-

чения, осуществляемая благодаря связи теоретического обучения и практики, 

что способствует обеспечению системности мышления, активизации познава-

тельной деятельности. Основа содержания образования, считает автор, 

должна создавать теоретическую базу для осознанного овладения знаниями, 

умениями и навыками, обеспечить способность к их теоретическому обосно-

ванию, осмыслению, применению в практической деятельности. Органиче-

ская связь « педагогической среды познания» и практической деятельности яв-

ляется движущей силой становления личности с потребностью в развитии 

своих творческих способностей [64, с. 50]. 
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В качестве главного условия  творческого развития студента А.В. Бодак в 

своем исследовании называет обеспечение взаимосвязи и продуманной коор-

динации учебной и внеаудиторной деятельности будущих учителей. 

Внеаудиторная учебно-познавательная деятельность студентов, считает 

Г.Г. Горелова, хотя и не входит в учебный план, но расширяет кругозор и 

углубляет знания по избранной специальности. Этот вид учебной деятельно-

сти имеет ярко выраженный творческий характер, включая самообразователь-

ную и исследовательскую работу студентов, выполняемую на добровольных 

началах [23].  

Исследования А.А. Вербицкого показывают, что «степень включенности 

студента в деятельность учения в решающей степени определяется тем, 

насколько широкие возможности предоставляет ему педагогическая система 

для личной активности» [15, с. 28]. 

 Эту позицию поддерживает Н.М. Борисенко: «творчество, как свойство 

личности, поддается развитию, но в этом процессе претерпевает несколько 

фаз, для осуществления которых необходимы определенные условия…. 

Среда, в которой творческость могла бы актуализироваться, должна обладать 

высшей степенью неопределенностью и потенциальной многовариантностью 

(богатством возможностей)» [11, с. 70]. 

Таким образом, на основании исследований можно утверждать: чем 

лучше подготовлены условия для свершения студентами открытия, тем выше 

становится их творческая активность; чем лучше подготовлены студенты к 

свершению открытия, тем активнее их творческая деятельность. Следова-

тельно, творческий цикл в учебном процессе должен быть педагогически рас-

считан, а эффективность формирования творческих умений закономерно зави-

сит от условий, в которых этот процесс протекает.  

Многообразный характер разработок педагогических условий объясня-

ется различиями в целях и области исследования, социальными условиями и 

другими факторами. 
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Говоря о специфике формирования творческих умений будущих педаго-

гов профессионального обучения, мы отметили, что данный процесс основы-

вается на признании индивидуально-личностных качеств личности, целена-

правленной организации процесса подготовки к творчеству в различных видах 

деятельности (познавательной, научной, интеллектуальной, практической и 

др.) с учетом интегративного характера профессиональной деятельности педа-

гога профессионального обучения.  Исходя из этого, одним из путей опреде-

ления условий успешного формирования творческих умений будущих педаго-

гов профессионального обучения мы считаем использование возможностей 

личностно-деятельностного  подхода, который позволяет: 

– рассматривать педагога профессионального обучения как  активного 

субъекта деятельности в  изменяющихся социально-экономических условиях; 

– рассматривать педагога профессионального обучения как личность, 

способную к творческому преобразованию действительности. 

Таким образом, проведенная аналитическая работа позволила нам вы-

явить педагогические условия, обеспечивающие эффективное формирование 

творческих умений будущих педагогов профессионального обучения в учеб-

ном процессе. К ним относятся: 

– проектирование процесса обучения с учетом совокупности методов 

формирования мотивации к творческой деятельности; 

– организация учебной деятельности студентов на основе многоуровне-

вых творческих заданий; 

– использование проблемных, эвристических, исследовательских, про-

ектных методов активизации  творческой деятельности студентов в учебном 

процессе. 

Рассмотрим каждое из выделенных условий. Анализ психолого-педагоги-

ческой литературы, профессиональная деятельность в высшей школе  привели 

нас к использованию личностно- деятельностного подхода, который, предпо-

лагает построение учебного процесса с опорой на потребности личности в по-
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знании, что максимально активизирует внутренний мир студента, его личност-

ный опыт, мышление, возбуждает мотивы и включает в деятельность творче-

ский поиск. 

Организованный в соответствии с данными принципами учебный про-

цесс, согласно первому педагогическому условию, ориентирован в первую 

очередь на формирование мотивации учебной деятельности на творчество. 

Теоретический фундамент современных воззрений на мотивацию дея-

тельности учения был заложен Л.С Выготским, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубин-

штейном, Д.И. Узнадзе. В понимании сущности мотива и мотивации в целом 

в отечественной психологии можно выделить два направления. 

Представители первого направления заостряют внимание на тесной связи 

как каждого мотива, так и мотивации с сознанием, мировоззрением личности 

(В.И. Ковалев, С.Л. Рубинштейн и др.). Мотив рассматривается «как глубоко 

личностное образование, обеспечивающее личности ее активную сущность, 

способность преобразовывать окружающий мир, неадаптивно к нему отно-

ситься» [5, с. 53]. 

Второе направление представлено исследованиями А.Н. Леонтьева и его 

учеников (Л.И. Божович, А.К. Маркова и др.). Они считают наиболее суще-

ственной деятельностную сторону мотивации и соответственно, конструиру-

ющей характеристикой мотива – предметную направленность. 

«Деятельность всегда предметна и мотивирована на предмет, немотиви-

рованной деятельности не существует. Особенность мотива, как одной из сто-

рон мотивационной сферы состоит в том, что он прямо связан со смыслом, 

личной значимостью деятельности: если изменяется мотив, ради которого со-

вершается деятельность, то это принципиально перестраивает и смысл всей 

деятельности, и наоборот» [35, с. 14]. Мотивы выбора сферы деятельности мо-

гут быть различны.  

Педагогическая психология выделяет две большие группы мотивов: мо-

тивы достижения и познавательные мотивы. В первой группе познавательная 
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деятельность является лишь средством достижения цели, находящейся вне са-

мой деятельности (социальные мотивы, мотивы достижения, внешние мо-

тивы), в другой – она сама является целью (мотивы порождаемые деятельно-

стью, внутренние мотивы). «Познавательной является такая мотивация, при 

которой неизвестное новое знание совпадает с целью познавательной деятель-

ности, а мотивация достижения – с мотивацией, при которой познавательная 

деятельность является лишь средством достижения цели. В первом случае че-

ловека интересует процесс и содержание познаваемого, а во втором – прагма-

тический результат, например, высокая оценка» [15, с. 46]. В контексте дан-

ного  исследовании, с позиции учебной творческой деятельности, нас интере-

суют  прежде всего познавательные мотивы. 

Согласно утверждению В.А. Сластенина, мотивация познавательной дея-

тельности имеет несколько значений: 

1) являясь продуктом формирования личности, она выступает вместе с 

тем как фактор ее дальнейшего развития; 

2) оказывает общее стимулирующее воздействие на протекание мысли-

тельных процессов, становится источником интеллектуальной активности; 

3) мобилизует творческие силы на поиск и решение познавательных за-

дач, положительно влияет на качество знаний, их глубину и действенность, 

широту и систематизацию; 

4) является важнейшим внутренним условием развития стремления к са-

мообразованию; 

5) имеет диагностическое значение, т. е. служит показателем развития 

многих качеств личности [68]. 

Концепция В.А. Сластенина очень важна для создания системы подго-

товки будущего педагога профессионального обучения к творческой деятель-

ности в ходе учебного процесса, т. к. раскрывает психологическое содержание 

процесса формирования личности студента в ходе этого процесса и прежде 

всего формирования системы его потребностей и мотивов.  
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Одним из мотивационных механизмов деятельности является  противоре-

чие. «Личность развивается в силу возникающих в процессе жизни противо-

речий» – утверждает Г.С. Костючок. Однако внешние противоречия, даже ост-

роконфликтного характера, сами по себе не являются источниками развития. 

Только в том случае, когда эти внешние противоречия интериоризируются, 

т.е. становятся внутренними, «вызывая в самом индивиде противоположные 

тенденции, вступающие между собой в борьбу, они становятся источником его 

активности, направленной на решение внутреннего противоречия путем выра-

ботки новых способов поведения». Противоречия разрешаются посредством 

деятельности, приводящей к образованию новых свойств и качеств личности, 

ее умений и способностей. Одни противоречия, преодолеваясь, сменяются 

другими» [37]. 

В качестве основного внутреннего противоречия студентов в учебной дея-

тельности мы считаем расхождение между возникающими у личности новыми 

потребностями (стремлениями) и недостаточным уровнем овладения сред-

ствами учения, необходимыми для удовлетворения этих потребностей. Так, 

проявляя познавательную активность в простейшей учебной ситуации, такой, 

как выбор способа решения задачи из множества предложенных вариантов на 

лабораторно-практическом занятии по курсу «Технология швейных изделий», 

студент не просто добивается реализации поставленной цели, а, преломляя 

внешнее противоречие через внутреннее, осуществляет интеллектуальную де-

ятельность, преобразуя ее в практическом действии. 

Таким образом, в учебном процессе постоянно возникают противоречия 

между познавательными и практическими задачами, которые должен решать 

студент, и уровнем его знаний, умений, практических навыков, умственного, 

волевого, эмоционального развития. Это побуждает личность к активности, 

направленной на овладение новыми знаниями, умениями, способами дей-

ствий, новыми формами поведения. Использование этого механизма в про-

цессе обучения можно рассматривать как мотивационный механизм, который 
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позволяет  организовать и управлять этим процессом для достижения постав-

ленных целей.  Поскольку наличие противоречия является обязательным усло-

вием творческой деятельности, то природу этого мотивационного механизма 

мы рассматриваем как творческую. Основным путем их разрешения  мы, вслед 

за  А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным,  считаем смену  ведущей деятельно-

сти. 

Процесс развития человека «связан с выращиванием новых деятельностей 

и предполагает качественные изменения в системе его частных деятельностей 

за счет включения в нее каких-то новых  или смены ведущей деятельности» 

[43]. Смена  деятельности приводит к появлению новообразований, которые 

определяют переход на новый (более высокий) этап развития. Одним из таких 

новообразований является и более высокий уровень сформированности твор-

ческих умений. 

В процессе осуществления учебной деятельности по мере освоения сту-

дентами приемов поисковой, исследовательской, эвристической  деятельности 

через мыслительные и практические действия происходит формирование от-

дельных компонентов творческих умений. Личность совершенствует качество 

деятельности путем оптимизации своих возможностей. 

По мере того как студент начинает содержательно оценивать расширение 

своих возможностей, действовать самостоятельно, у него возникает интерес к 

процессу деятельности и потребность в результате. Таким образом, этот инте-

рес приобретает обобщенный характер, начиная выполнять функцию не 

только побудительного, но и смыслообразующего мотива учебной деятельно-

сти. Формирование содержательных мотивов учения является одним из важ-

нейших условий развития творческой личности. 

Можно сделать вывод, что студент, овладевший знаниями, умениями, 

навыками в процессе сознательного исполнения различных видов деятельно-

сти, приобретает способность себя образовывать, себя развивать. Движение 

человека по пути саморазвития и есть его творчество. 
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Таким образом, реализация идей личностно-деятельностного подхода в 

нашем исследовании достигается за счет технологических моментов обуче-

ния, а именно проектирование обучения строится на поливалентном, а значит 

вариативном содержании, что позволяет студенту выбрать и сформировать 

собственный индивидуальный стиль деятельности, в соответствии с потребно-

стями и возможностями, вывести свою деятельность на качественно новый 

уровень – творческий. 

В педагогических исследованиях проблема развития ведущей деятельно-

сти зачастую сводится к постепенному ее усложнению: от репродуктивной к 

творческой. По мнению большинства авторов, на первых курсах обучения 

оправдано использование в основном репродуктивных методов, на выпускных 

– продуктивных: частично-поискового, эвристического, исследовательского. 

Так, Э.Ф. Зеер считает, что «наиболее благоприятные условия для пере-

хода учебно-познавательной деятельности в творческую учебно-профессио-

нальную создаются во время производственных и педагогических практик, 

при выполнении курсовых, учебно-исследовательских работ, дипломных про-

ектов» [32, с. 36]. Мнение ученого справедливо, когда речь идет о становлении 

профессионального творчества, для развития же учебного творчества необхо-

димо, на наш взгляд, уже с первого курса вводить элементы творческой дея-

тельности с целью приобретения студентами опыта творческой деятельности, 

поэтому, в дальнейшей работе мы направили свои усилия на поиск путей, 

обеспечивающих формирование положительного личного опыта творческой 

деятельности студентов во время учебных занятий. Следовательно, определяя 

структуру и содержание учебного материала как предмета учебно-познава-

тельной деятельности, необходимо, учитывая специфичность технологиче-

ского знания, уделить внимание элементам творчества, активизации мысли-

тельной деятельности с целью формирования творческих умений в учебной 

деятельности с первых тем программы. 

Это потребовало разработки содержания учебных дисциплин, которое 

предусматривает разнообразие заданий, вариативность способов деятельности 
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студентов и ориентирует на поэтапное формирование творческих умений в 

различных видах деятельности как на лекционных, семинарских, лабораторно-

практических занятиях, технологических практиках, так и при подготовке са-

мостоятельных заданий, при выполнении самостоятельных работ. 

Исследователями установлено и нами подтверждено в процессе педаго-

гических наблюдений, что результативность деятельности носит отчетливо 

выраженный неравномерный характер. В процессе деятельности меньше дру-

гих развиваются те умения, наличный уровень которых оказывается достаточ-

ным для обеспечения требуемого результата исполнения. Более интенсивно 

развиваются те качества личности, по которым создаются противоречия 

между требованиями деятельности и уровнем их развития. Кроме того, инди-

видуально-психологические особенности студентов (задатки, способности, 

темп деятельности и т. д.), а также имеющийся когнитивный и практический 

опыт личности  не позволяют усваивать содержание образования, необходи-

мое для осуществления творческой деятельности, с одинаковой степенью 

успешности. Поэтому мы предлагаем такое содержание каждого учебного 

предмета, которое позволяет студентам осуществлять свободный выбор вида 

учебной деятельности в соответствии с возможностями. Студент в соответ-

ствии с целями преподавателя и своими мотивами получает возможность осу-

ществлять учебную деятельность доступными ему способами и методами. Та-

ким образом, взаимодействие рассмотренных в нашей подсистеме учебной де-

ятельности элементов (содержание, способ деятельности, мотив), полнота их 

набора и функционирования определяет результат усвоения. Развитие умений 

в процессе обучения осуществляется как все более тонкое приспособление 

студента (его внутренних условий) к внешним условиям и содержанию дея-

тельности; содержанием и целью обучения становится  превращение обучае-

мого в субъекта своей учебной деятельности, действующего по формуле «я 

учусь», а не «меня учат». Этого можно достичь только на основе полноценной 

самостоятельной учебной деятельности. Она должна включать прежде всего 
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личные учебно-познавательные мотивы, т. е. осознание личностной значимо-

сти учения. 

Таким образом, в соответствии с основными положениями нашей работы 

с позиций личностного аспекта творческой деятельности при построении 

учебного процесса: 

1) признается приоритет индивидуальности, самоценности студента как  

активного носителя субъектного опыта; 

2)  студент изначально является субъектом познания; 

3) при конструировании образовательного процесса учитывается имею-

щийся субъектный опыт студента; 

4) развитие личности идет не только через овладение им нормативной де-

ятельности, но и через обогащение, преобразование субъектного опыта. 

Для подготовки творческого педагога профессионального обучения в 

контексте нашего исследования  важно не столько  формирование его направ-

ленности на творческий результат сам по себе, сколько процесс формирования  

творческих умений в учебной деятельности путем осуществления творческих 

процедур. По мнению сторонников процессуального подхода к проблеме твор-

чества,  наиболее важным моментом обучения творчеству является взаимодей-

ствие педагога и обучаемых, направленное на развитие умений обучаемых к 

усмотрению творческих задач, на формирование умений видеть, формулиро-

вать и решать творческую задачу. Без творческой задачи любое задание пере-

стает быть творческим и сводится к исполнительским действиям.  Эффектив-

ность этого дидактического средства для развития творческого мышления до-

казывается в целом ряде исследований А.Н. Василевской, Ю.Н. Кулюткина, 

И. Лингарта, И.Я. Лернера, А.Н. Матюшкина,  М.И. Махмутова, В.Н. Пушкина 

[14, 42, 46, 47, 49, 50] и других. 

Поэтому вторым педагогическим условием, обеспечивающим поэтап-

ное формирование творческих умений, является использование в учебном 

процессе многоуровневых творческих заданий. 
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Для более глубокого рассмотрения названного педагогического условия 

целесообразно уточнить сущность термина «задание». В энциклопедических 

изданиях под заданием понимают: 

– вид поручения педагогом учащимся, в котором содержится требование  

выполнить какие-либо учебные (теоретические или практические) действия; 

–  поручение, задача; то, что назначено для выполнения; 

–  цель или задача, поставленная перед кем-либо для выполнения. 

Анализируя различные определения, мы отметили, что во многих изда-

ниях понятие «задание» отождествляется с «задачей», и эти понятия диалек-

тически взаимосвязаны. Поэтому, исходя из теории и методологии нашего ис-

следования, под заданием мы понимаем задачу, поставленную перед студен-

тами для выполнения. 

На необходимость создания в области каждой науки системы продуктив-

ных задач разной сложности, «работа над которыми развивает у обучаемых 

возможности субъективно-творческого решения целого ряда вопросов, «под-

задач» и самих продуктивных задач», указывает в своих исследованиях 

И.Я. Лернер [45, с. 35].  

По мнению С.А. Новоселова, творческая задача – это «цель, осознанная в 

ситуации нового вида, т. е. в условиях не позволяющих или ограничивающих 

использование субъектом деятельности имеющегося у него опыта»[52, с. 26]. 

В исследованиях психологов под творческой деятельностью как раз и понима-

ется деятельность, стимулируемая задачей, решение которой не может быть 

непосредственно получено путем логического вывода из имеющихся предпо-

сылок, а предполагает образование новых способов действия или своеобраз-

ное использование уже имеющихся способов, приводящее к возникновению 

новых знаний [62].  

Метод выполнения творческих заданий имеет ряд преимуществ: 

– он направлен на достижение важной дидактической цели – включение 

студента в творческий процесс; 
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– систематическое выполнение заданий в виде различного уровня творче-

ских работ способствует формированию у будущих педагога профессиональ-

ного обучения; 

– система творческих заданий позволяет соизмерить индивидуальные 

возможности студентов с задачами их творческого роста, планировать выпол-

нение заданий в различных видах деятельности; 

– благодаря его использованию студенты на различных этапах учебно-

творческой деятельности могут поэтапно осваивать совокупность действий, 

соответствующих полному циклу творчества [23, с. 46]. 

В экспериментальном исследовании, проведенном Ю.Н. Кулюткиным, 

особое значение при решении продуктивных (творческих) задач уделяется не 

столько уровню развития отдельных мыслительных операций, сколько тому, 

как они структурируются в сложные, своеобразные стратегии, приводящие к 

реализации поставленных целей [42]. 

Таким образом, творческие задачи должны быть разнообразны по своему 

содержанию, дидактическим целям, характеру умственной деятельности, про-

являющейся при их решении. В своей работе в соответствии с этапами форми-

рования творческих умений мы выделили три уровня творческих заданий. 

В задания первого уровня (стимульно-продуктивного) входят задачи, пол-

ностью определяемые преподавателем, от студентов требуется в практиче-

ском действии показать применение теоретических знаний с небольшим изме-

нением образца или способа выполнения действий. 

В заданиях второго уровня (эвристического) от студентов требуется 

находчивость и активность при самостоятельном поиске правильного вари-

анта  решения  поставленной проблемы (задачи) из массы  предложенных аль-

тернативных вариантов. 

К заданиям третьего уровня (творческого) мы относим задания, которые 

полностью носят самостоятельный творческий характер, студентам  необхо-

димо придумать и аргументированно обосновать способ решения задачи (за-
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дания), самостоятельно разработать и доказать свое решение. Работа над зада-

ниями творческого уровня обеспечивает в дальнейшем более качественное вы-

полнение курсовых и квалификационных работ, творческих проектов, науч-

ных исследований. 

Характерной особенностью разработанных нами учебных творческих за-

дач (заданий) является то, что они не имеют определенного, законченного от-

вета, поскольку студент может по мере своих способностей неограниченно 

углубляться в изучение поставленного вопроса. Иными словами, конкретные 

условия задачи формулируются преподавателем, а выбор области знаний, в 

которой осуществляется поиск, может быть различным, и способ разрешения 

задачи может иметь несколько вариантов. Следовательно, использование за-

даний с неопределенной областью поиска, в соответствии с положениями вы-

двинутой гипотезы, открывают  возможности студентам реализовать решения 

разными способами, действовать в разных направлениях и при помощи разных 

средств, что повышает эффективность формирования творческих умений в 

учебном процессе. 

Однако ограничиться решением учебно-познавательных задач как един-

ственным дидактическим средством творческой подготовки студентов озна-

чало бы лишь частично удовлетворить возросшие требования общества к 

уровню подготовки будущих педагогов. 

Во-первых, и в этом мы согласны с В.И. Загвязинским, такой вывод спра-

ведлив потому, что «изолированные от целостной системы обучения ком-

плексы поисковых задач, развивающих творческую деятельность, не могут 

быть оптимальными.  

Во-вторых, даже обучающиеся старших классов уже способны решать не 

только творческие задачи, но и включаться в настоящую научно-исследова-

тельскую, рационализаторскую, конструкторско-изобретательскую деятель-

ность, имеющую, наряду с учебной, определенное научно-практическое зна-

чение. И это еще в большей степени справедливо для вуза. 
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И, в-третьих, решение тренировочных учебных задач, с одной стороны, и 

включение в самостоятельный творческий поиск, с другой, имеют для студен-

тов различное мотивационное значение, в последнем случае они значительно 

более четко осознают значимость деятельности и ее результатов» [28, с. 28].  

Деятельность педагога профессионального обучения, как было нами по-

казано ранее, представляет собой сплав двух основных компонентов: соб-

ственно-педагогического и производственно-технологического. Отсюда си-

стема его технологических и методических знаний и умений должна носить 

интегративный характер. Для будущего педагога профессионального обуче-

ния важным является не только высокое качество технологической подго-

товки, но и умение, в силу специфики профессии, передать опыт обучаемому, 

научить другого. Поэтому уже с первого курса студенты включаются в реше-

ние учебно-творческих задач, имеющих профессиональную направленность. 

Так, при разработке и выполнении технологических узлов (деталей) студенты 

имеют возможность проявить технологическое творчество (аргументированно 

обосновать выбор решения, доказать рациональность, выполнить техноло-

гично и т. д.), а при оформлении инструкционно-технологической карты – ме-

тодическое творчество, т. к. документы письменного инструктирования явля-

ются важным дидактическим средством обучения технологии. Задания по раз-

работке документов письменного инструктирования, с одной стороны,  позво-

ляют формировать технологические знания, умения, мышление, самостоя-

тельность и активность в учебной деятельности, различные формы и способы 

их оформления создают возможности для творчества; с другой стороны, их 

профессиональная направленность способствует формированию мотивации 

студентов к будущей профессионально-педагогической деятельности. 

Поэтому важной целью организации процесса формирования творческих 

умений будущих педагогов профессионального обучения является создание 

условий для решения творческих задач не только на теоретических занятиях, 

в практической деятельности, но и при выполнении самостоятельных работ, 

как в учебной, так и во внеаудиторной работе. 
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Необходимость использования  данных заданий в нашем исследовании 

обусловлена особенностью процесса формирования творческих умений, его 

поэтапностью, т. к. переход с одного уровня на другой должен происходить 

постепенно (последовательно). Это требование реализуется в многоуровнево-

сти разработанных нами заданий.  

Кроме того, особо важное значение при выполнении задания, решении 

творческой задачи принадлежит мотивации студентов, т. к. при систематиче-

ском использовании творческих заданий в обучении мотивы, побуждающие к 

применению тех или иных конкретных действий, перерастают в более глубо-

кую потребность в рационализации мышления. Тогда студенты не ограничи-

ваются применением готовых  интеллектуальных или практических действий, 

а самостоятельно изучают способы выполнения их в творческой практической 

деятельности. Здесь речь идет по существу о том, что в психологической науке 

определено как интеллектуальная активность. «Если мышление – это процесс 

решения задач, то интеллектуальная активность – это нестимулированное 

извне продолжение мышления» [9, с. 24]. 

Используя терминологию системного подхода, можно определить интел-

лектуальную активность как «интегральное свойство некоторой гипотетиче-

ской системы, основными компонентами которой являются интеллектуальные 

(общие умственные способности) и неинтеллектуальные (прежде всего моти-

вационные) факторы умственной деятельности. При этом умственные способ-

ности составляют как бы фундамент интеллектуальной активности, определяя 

широту и глубину познавательного интереса, но проявляются в ней не непо-

средственно, а лишь преломляясь через  мотивационную структуру личности» 

[9, с. 24]. 

Таким образом, выделенные нами первое и второе педагогические усло-

вия взаимосвязаны и взаимообусловлены и являются основанием для выделе-

ния третьего условия. 
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Об активности личности дает основание говорить  преобразующий харак-

тер человеческой деятельности. В учебной деятельности, общеизвестно,  сте-

пень продуктивности обучения напрямую зависит от уровня активности сту-

дентов в учебно-познавательной деятельности. Об этом свидетельствуют ис-

следования Н.Н. Нечаева, А.В. Петровского, Т.А. Платоновой, А.В. Усовой, 

Т.И. Шамовой [51, 60, 66, 77] и других ученых. 

В психолого-педагогической литературе доказано, что успешное форми-

рование знаний и умений происходит только в том случае, если обучаемый 

становится активным участником процесса обучения. Повышение активности 

обучаемых должно способствовать формированию стержневых качеств лич-

ности: познавательной самостоятельности и интеллектуальной активности. 

Познавательная самостоятельность имеет три составляющие: мотивационный 

компонент (осознанное побуждение для выполнения целенаправленной позна-

вательной деятельности); содержательно-операционный (владение студентом 

системой ведущих знаний и способов учения); волевой (волевые усилия, кото-

рые необходимо приложить студенту для разрешения учебной задачи в ходе 

познавательной деятельности). Познавательная самостоятельность может 

быть присуща обучаемому на трех уровнях: репродуктивном, частично-поис-

ковом, исследовательском. Поэтому именно степень самостоятельности обу-

чаемого положена в основу  дифференциации алгоритмических и творческих 

видов деятельности. В.Н.Пушкин, в частности, отмечает, что «между алгорит-

мическим и творческим процессами, как двумя крайними полюсами, лежит 

широкая область мыслительных процессов, которые можно было бы назвать 

самостоятельными нетворческими» [66]. Эта посылка психологической тео-

рии может помочь в соотнесении таких понятий, как познавательная самосто-

ятельность и творчество в обучении. Она дает основание предположить, что 

высшей ступенью самостоятельности обучаемого является творческая дея-

тельность.  

И действительно, вид деятельности (воспроизводящей или творческой) 

определяет не самостоятельность сама по себе, а способ действия, которым 
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оперирует обучающийся. Например, студент может самостоятельно найти 

способ работы или самостоятельно применить его в новых условиях работы, 

но если этот способ является нерациональным, если он не соответствует, не 

адекватен изучаемой проблеме, то его деятельность нельзя считать полноцен-

ной в творческом отношении.  

Таким образом, назначение активизации учения состоит в возбуждении 

преподавателем познавательных, положительных мотивов учения студентов, 

которые приводят к формированию устойчивых познавательных интересов, 

мобилизации внутренних сил и созданию благоприятных внешних условий 

для проявления творчества в учебной деятельности. 

С методических позиций процесс активизации  деятельности исследует 

С.Я. Батышев. По его мнению, активизация учебной деятельности представ-

ляет собой совокупность мер, предпринимаемых с целью ее интенсификации 

и повышения эффективности. То есть активизация рассматривается как спо-

соб, средство, условие улучшения качества учебной деятельности студентов 

[66]. 

Взяв за основу данное положение, а также исходя из теории и методоло-

гии нашего исследования, мы рассматриваем  активизацию учебно-познава-

тельной деятельности в качестве третьего педагогического условия, повы-

шающего эффективность  формирования творческих умений  студентов. Ак-

тивизация учения есть прежде всего организация действий студентов, направ-

ленных на осознание и разрешение конкретных учебных проблем. 

Включить субъектов образования в процесс учения представляется воз-

можным посредством активных методов обучения. Понятие «активные ме-

тоды» весьма условно, обычно под ними понимаются способы взаимосвязан-

ной деятельности преподавателя и студентов, стимулирующие творческую ак-

тивность обучаемых, их самостоятельный поиск в процессе добывания знаний 

и приобретения практических навыков. 

Как показали исследования в арсенале активных методов обучения и ор-

ганизационных форм, применяемых в системе высшего профессионального 
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образования, можно выделить такие, как дидактические и деловые игры, лабо-

раторные работы и практикумы, эвристическую беседу и дискуссии, брифинги 

и диспуты, семинары, проблемное обучение и другие. Для всех этих методов 

и форм организации  обучения характерны: высокий уровень проявления сту-

дентами самостоятельности в суждениях, умения отстаивать свою точку зре-

ния, мысленно осуществлять поиск рациональных способов деятельности, об-

думывать и планировать предстоящую деятельность, критически относиться к 

своей деятельности, т. е. проявлять активность в учении. 

В целом использование активных методов обучения в формировании твор-

ческих умений на наш взгляд, позволит: 

– сформировать теоретическую и практическую базу будущих педагога 

профессионального обучения; 

– усилить побуждения студентов к действию, в нашем исследовании – к  

творческому действию; 

– постепенно перестраивать деятельность с воспроизводящего уровня на 

продуктивный (творческий); 

– увеличить долю самостоятельной творческой работы студентов; 

– за более короткий срок (по сравнению с традиционным обучением) до-

биться хороших результатов в профессиональном образовании. 

Следовательно, развитие целеустремленной активности студента – необ-

ходимая составная часть процесса обучения. Характер и степень активности 

могут быть различными, но процесс формирования творческих умений не мо-

жет состояться, если студенты будут пассивны, так как конечный результат 

зависит от активной деятельности самих студентов. 

По утверждению В.И.Загвязинского, «если ведущей целью обучения 

определено  развитие инициативы, творчества, самостоятельности, то основ-

ными психологическими механизмами  деятельности являются предвидение, 

прогнозирование, выдвижение и проверка гипотез, перебор альтернатив, мыс-

ленное моделирование, интуитивное обоснование и др.  Средствами такого 

обучения служат выдвижение и анализ проблем, анализ нестандартных задач 
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и ситуаций, творческая дискуссия и т. п. Возникает новая система – система 

проблемного, поискового обучения» [28, с. 75]. 

Таким образом, идеи личностно-деятельностного подхода к процессу 

обучения в нашем исследовании усиливаются поисковыми методами обуче-

ния, реализация которых позволяет перенести  акценты обучения с того, «что 

ты знаешь?», на то, «как ты умеешь применять знания в различных ситуа-

циях?». Учебный материал при этом не дается, а задается как предмет поиска. 

И весь смысл обучения  заключается в стимулировании поисковой деятельно-

сти студента. Подобный  подход, отмечает  В.И. Загвязинский, обусловлен: 

1) современной ориентацией образования на воспитание творческой 

личности; 

2) проблемным характером современного научного знания; 

3) проблемным характером человеческой практики, что особенно остро 

проявляется в переломные, кризисные моменты развития; 

4) закономерностями развития личности, человеческой психики, в част-

ности мышления и интереса, формируемых именно в проблемных ситуациях 

[28, с. 82]. 

Центральным звеном поискового (проблемного) обучения является про-

блемная ситуация. Путем включения в учебный процесс задач поискового ха-

рактера, создания в ходе учения проблемной ситуации, заставляющей чело-

века прибегать к использованию механизмов творческого мышления или, 

иначе, прибегать к использованию поисковых операций, направленных на вы-

явление любого до сих пор неизвестного свойства, происходит развитие твор-

ческого мышления обучаемых. 

Поисковые, или творческие, операции мышления – это отражаемые со-

знанием человека механизмы природного и общественного развития, высту-

пающие наиболее элементарными модификациями творческого действия и 

функционирующие в качестве законов творческой деятельности мозга.  К 

числу поисковых операций относятся: предметный перевод, вывод по анало-
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гии, эвристическое комбинирование, ассоциация. «Каждая творческая опера-

ция имеет две стороны реального выражения – логическую и психологиче-

скую. Логическая – это структурная организация операций из элементов клас-

сической логики: анализа, сравнения, синтеза. Психологическая сторона охва-

тывает собой все предметное содержание творческого процесса, т. е. все отра-

жение в сознании объектов реального мира, их взаимосвязь и способы взаимо-

действия, что в совокупности образует жизненный опыт человека» [76, с. 27]. 

В настоящее время в педагогике признается тот факт, что проблемное 

обучение способствует: 

– формированию умений творческого применения знаний (применение 

усвоенных знаний в новой ситуации) и умений решать учебные проблемы; 

– воспитанию навыков творческого усвоения знаний (применение си-

стемы логических приемов или отдельных способов творческой деятельно-

сти); 

– формированию и накопления опыта творческой деятельности (овладе-

ние методами научного исследования, решения практических проблем и худо-

жественного отображения действительности); 

– формированию мотивов учения, социальных, нравственных и познава-

тельных потребностей [66]. 

Исходя из этих соображений, опираясь на систему поискового обучения,  

мы считаем необходимым использовать для активизации творческой деятель-

ности студентов проблемный метод обучения, частично-поисковый (эвристи-

ческий), исследовательский. 

Однако не каждую тему в блоке дисциплин предметной подготовки воз-

можно и целесообразно изучать проблемно. Даже при проблемном изучении, 

когда создана система проблемных ситуаций, на занятиях невозможно обой-

тись без традиционных методов. Необходимым условием обучения является 

формирование алгоритмических приемов умственной и практической деятель-

ности с целью решения конструкторско-технологических задач. Однако это 

условие не является достаточным для формирования творческого мышления. 
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Именно поэтому для практики обучения творческой деятельности студентов, 

обучающихся по профилю «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» мы 

предлагаем использовать  сочетание различных методов. 

При обучении студентов по дисциплинам углубленной отраслевой подго-

товки нами используются характерные для вуза формы обучения: лекции, се-

минары, лабораторно-практические занятия, практические занятия (техноло-

гические практики), исследовательская работа, самостоятельная работа, инди-

видуальная работа и другие. Важное значение имеет чередование лекционного 

материала и практических занятий.  

Алгоритмические приемы  обучения являются основой формирования ре-

продуктивного (воспроизводящего) мышления. Специфика же творческого 

мышления предполагает использование эвристических приемов, которые спо-

собствуют формированию у студентов умений самостоятельно увидеть  про-

блему, сформулировать ее,  найти или изобрести способ решения, проанали-

зировать и обосновать результаты, сформулировать выводы и увидеть возмож-

ности их применения. 

Поэтому в организации процесса обучения необходимо использовать 

проблемные лекции, где может быть смоделирована исследовательская пред-

метная научно-творческая деятельность будущего педагога профессиональ-

ного обучения,  семинары проблемного характера, формирующие умения 

вступать в социальное взаимодействие, вести дискуссию, аргументированно  

доказывать, объяснять, что обеспечивает формирование профессионально 

важных качеств будущего педагога. На лабораторно-практических занятиях 

проблемного характера определяется значимость самостоятельной практиче-

ской деятельности в будущей профессиональной. 

В отличие от алгоритмических приемов, эвристические не ориентиру-

ются на логический анализ, а направлены на проникновение в суть изучаемого 

явления. Поскольку эти приемы самостоятельно формируются лишь у немно-

гих студентов, то им надо специально обучать. Поэтому переходной формой 

от репродуктивной к творческой деятельности  является исследовательский 
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метод обучения, при реализации которого формируются умения более высо-

кого уровня. 

Особенно эффективен исследовательский метод в совместной деятельно-

сти преподавателя и студента при выполнении курсовых, квалификационных 

работ в ситуации, когда решается задача, ответ на которую не знает ни педагог, 

ни студент. В этих условиях задача превращается из учебной – в реальную 

научную или производственно-технологическую проблему, что обогащает  

внутреннюю мотивацию учения, побуждает к поиску творческого решения. 

Особое значение приобретают мотивы самореализации в деятельности. 

Таким образом, при правильно организованных педагогических  усло-

виях, грамотном применении приемов, форм организации учебной деятельно-

сти студентов, которые способствовали бы  формированию активных дей-

ствий самого студента по самопознанию, возможно сформировать не только 

профессиональные знания, умения,  социальные качества личности будущих 

педагогов, но и привести его к приобретению опыта  творческой деятельности, 

сформировать творческие умения.  
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1.3. Методы творческого развития студентов в учебной деятельно-

сти 

Процесс обучения, ориентированный на развитие творческих умений 

обучающихся, должен обеспечивать освоение ими новых способов мышления 

и опыта учебно-творческой деятельности. Основными составляющими опыта 

учебно-творческой деятельности, формирующегося в процессе образования и 

направленного на развитие нестандартного мышления обучающегося, явля-

ются: 

1) самостоятельное осуществление переноса знаний и умений в новую си-

туацию; 

2) обнаружение новой проблемы в стандартной ситуации; 

3) установление целостной структуры объекта; 

4) видение новой функции объекта; 

5) разработка и учет альтернатив при решении проблемы; 

6) комбинирование и преобразование ранее известных способов деятель-

ности (импровизация) при решении новой проблемы [16]. 

Реализация личностно-деятельностного подхода требует от педагогов по-

иска продуктивных образовательных технологий освоения знаний с целью их 

практического применения в непредвиденных ситуациях. Эти технологии при-

званы развивать в личности творческие умения и потребность в творчестве 

(социальном, научном, техническом, художественном), ориентировать ее на 

самоопределение и самоактуализацию, помогать раскрытию уникальности и 

неповторимости. В теории и практике образования они называются развиваю-

щими технологиями [2]. 

Личностно-ориентированные технологии нацелены на более эффектив-

ное личностное развитие и саморазвитие обучающихся как субъектов деятель-

ности, с опорой на их индивидуальные особенности и опыт. 

Критериальным признаком личностно-ориентированных технологий обу-

чения является не только уровень усвоенных знаний, но и сформированность 
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у обучающихся качеств ума и личностных новообразований, присущих твор-

ческой личности. Личностно-ориентированные технологии, направленные на 

творческое развитие обучающихся, реализуются с опорой на такие психологи-

ческие механизмы, как: 

• ассоциации, то есть активизация прежних знаний, усвоенных в прошлом 

опыте; 

• анаксиоматизации, то есть отбрасывания каких-либо несущественных 

признаков для достижения решения [2].  

Развитие целеустремленной активности обучающегося является необхо-

димой частью процесса обучения творческим умениям. Процесс развития 

творческих умений зависит от активной деятельности самих обучающихся, 

поэтому важно использовать методы, активизирующие процесс обучения [1]. 

Под активными методами обучения понимаются способы взаимосвязанной де-

ятельности педагога и обучающихся, стимулирующие творческую активность 

обучаемых, их самостоятельный поиск в процессе добывания знаний и приоб-

ретения практических навыков. Активные методы обучения —это такие ме-

тоды обучения, при которых деятельность обучаемого носит продуктивный, 

творческий, поисковый характер. К активным методам обучения относят ди-

дактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных задач, 

обучение по алгоритму, мозговую атаку, проблемное обучение, эвристиче-

скую беседу, дискуссии и диспуты, лабораторно-практические работы и др.  

М.Н. Скаткин выделил следующие способы активизации творческой дея-

тельности: проблемное изложение знаний, дискуссию, исследовательский ме-

тод, творческие работы учащихся, создание атмосферы коллективной творче-

ской деятельности на занятии [66]. 

Процесс обучения творческой деятельности обучающихся обеспечива-

ются при реализации принципа проблемности. Проблемное обучение — такая 

форма, в которой процесс познания учащихся приближается к поисковой, ис-

следовательской деятельности [20]. Успешность проблемного обучения обес-
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печивается совместными усилиями преподавателя и обучаемых. Основная за-

дача педагога — не столько передать информацию, сколько приобщить слу-

шателей к объективным противоречиям развития научного знания и способам 

их разрешения. В сотрудничестве с преподавателем обучающиеся «откры-

вают» для себя новые знания, постигают теоретические особенности отдель-

ной науки [66]. 

К проблемному обучению относят проектный метод обучения. Проект-

ный метод — это одна из личностно-ориентированных технологий, способ ор-

ганизации самостоятельной деятельности обучающихся, направленный на ре-

шение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, 

групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поис-

ковые и прочие методики [37]. 

Рассмотрим развивающие формы обучения, которые осуществляются в 

процессе образовательной деятельности для раскрытия творческого потенци-

ала индивида:  

 I уровень – лекции, практические занятия, самостоятельные работы, 

мастер-классы; 

 II уровень – проблемные лекции, практические занятия, курсовые и 

выпускные квалификационные работы, творческие задания, интеллектуаль-

ные игры, конференции, выставок; 

 III уровень – разработка авторских проектов, исследование, доклады, 

конкурсов профессионального мастерства, участие в предметных олимпиадах. 

Для развития творческого потенциала, помимо общепринятых форм, 

требуется использование дополнительных различных методов, 

соответствующих направлению подготовки будущих специалистов. Особое 

внимание уделяется методу проектов, который позволяет студентам овладеть 

организацией практической деятельности по всей цепочке проектирования до 

её воплощения в модели, в коллекции. 

Проектный метод характеризуется как: 

1. личностно-деятельностный; 
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2. обучающий взаимодействию в группе и групповой деятельности; 

3. построенный на принципах проблемного обучения; 

4. развивающий умения самовыражения, самопроявления, самопрезен-

тации и рефлексии; 

5. формирующий навыки самостоятельности в мыслительной, 

практической и волевой сферах; 

6. воспитывающий целеустремленность, толерантность, индивидуализм 

и коллективизм, ответственность, инициативность и творческое отношение к 

делу [66]. 

Кроме того, метод проектов — это замечательное дидактическое средство 

для обучения проектированию — умению находить решения различных про-

блем, которые постоянно возникают в жизни человека, занимающего актив-

ную жизненную позицию. Он позволяет воспитывать самостоятельную и от-

ветственную личность, развивает творческие начала и умственные способно-

сти — необходимые качества развитого интеллекта. 

В связи с большой популярностью этого метода в специальной литера-

туре можно встретить множество его определений. Однако все они сводятся к 

утверждению, что метод проектов – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся-партнеров, имеющая об-

щую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего ре-

зультата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта 

[66]. 

Для обучающегося проект – это возможность максимального раскрытия 

своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить 

себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это дея-

тельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулирован-

ной самими обучающимися. Результат этой деятельности – найденный способ 

решения проблемы – носит практический характер и значим для самих откры-
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вателей. А для учителя проект обучающегося – это интегративное дидактиче-

ское средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабаты-

вать и развивать специфические умения и навыки проектирования: проблема-

тизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, 

презентация и самопрезентация, а также поиск информации, практическое 

применение знаний, самообучение, исследовательская и творческая деятель-

ность обучаемых [37]. 

Большинство авторов, дающих определение проекта, выделяют ряд ха-

рактерных особенностей этого метода обучения. Прежде всего это наличие 

проблемы, которую предстоит решить в ходе работы над проектом. Причем 

проблема должна иметь личностно значимый для автора проекта характер, мо-

тивировать его на поиски решения.  

Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В 

самом общем смысле целью проекта всегда является решение исходной про-

блемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет собственное, непо-

вторимое воплощение. Этим воплощением является проектный продукт, кото-

рый создается автором в ходе его работы и также становится средством реше-

ния проблемы проекта. 

Еще одно отличие проекта – предварительное планирование работы. Весь 

путь от исходной проблемы до реализации цели проекта необходимо разбить 

на отдельные этапы со своими промежуточными задачами для каждого из них, 

определить способы решения этих задач и найти ресурсы для этого, разрабо-

тать подробный график работы с указанием сроков реализации каждого этапа. 

Осуществление плана работы над проектом, как правило, связано: 

- с изучением литературы и других источников информации, отбора ин-

формации;  

- возможно, с проведением различных опытов, экспериментов, наблюде-

ний, исследований, опросов;  

- с анализом и обобщением полученных данных;  
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- с формулированием выводов и формированием на этой основе собствен-

ной точки зрения на исходную проблему проекта и способы ее решения. 

Для воплощения найденного способа решения проблемы проекта созда-

ется проектный продукт. Проектный продукт должен обладать определен-

ными потребительскими свойствами, т. е. удовлетворять потребности любого 

человека, столкнувшегося с проблемой, на решение которой и был направлен 

данный проект. 

Логика проектного обучения принципиально отлична от логики инфор-

мационного обучения. Если в информационном обучении содержание вно-

сится как известный, подлежащий лишь запоминанию материал, то при про-

ектном обучении новое знание вводится как неизвестное для обучающихся. 

Функция обучающихся — не просто переработать информацию, а активно 

включиться в открытие неизвестного для себя знания [37]. 

Важным направлением в развитии творческого потенциала обучающихся 

является обучение умениям решать учебные задачи, через которые формиру-

ются умения и навыки анализировать, разрабатывать проект деятельности, 

оценивать действия и поступки других, осуществлять рефлексию собственной 

деятельности, варьировать методы и приемы деятельности с целью достиже-

ния поставленных задач. На этапах проектной деятельности возможно реше-

ние творческих задач для решения проблемы. 

Одним из обязательных условий развития творческого потенциала обуча-

ющихся является достаточно высокая степень проблемности предлагаемых им 

задач. Проблемность задач и уровень познавательной самостоятельности 

важно увеличивать так, чтобы не вызвать эффект непосильности как субъек-

тивной характеристики. При высокой проблемности учебной задачи большое 

внимание должно уделяться различным эвристикам: подсказке, дополнитель-

ным вопросам и др. В этой связи целесообразным выступает разработка обу-

чающими задач, в процессе которой они упражняются в умениях ориентиро-

ваться в обстановке, выбирать из многих вариантов самый рациональный, про-
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игрывать его в своем воображении, моделировать ход решения, предусматри-

вать последствия принятого решения. Обучающийся учится правильно осу-

ществлять диагностику создавшейся ситуации, которая включает в себя: ана-

лиз задачи или ситуации, выяснение причин ее возникновения, условий и ха-

рактера развития, постановку целей и поиск путей решения задачи и выхода 

из создавшейся ситуации. 

Научить видеть проблему, ставить вопрос, связывать теорию с практикой, 

анализировать задачу расчленять ее на условия и требования с последующим 

преобразованием структурных компонентов в процессе решения — это психо-

лого-педагогическое требование к составлению заданий, которые представ-

ляют известную трудность для обучающихся и требуют от них творческого 

поиска. 

Творческие задания предполагают использование в творческой деятель-

ности обучаемых преимущественно методов, основанных на интуитивных 

процедурах (таких как метод перебора вариантов, аналогия и др.). Активно ис-

пользуются моделирование, ресурсный подход, некоторые приемы фантази-

рования. 

На основе анализа литературы Г.С. Альтшуллер, В.А. Бухвалов, 

А.А. Гин, М.А. Данилов, А.М. Матюшкин и др. можно выделить следующие 

требования к творческим заданиям: 

- открытость (содержание проблемной ситуации или противоречия); 

- соответствие условия выбранным методам творчества; 

- возможность разных способов решения; 

- учет актуального уровня развития; 

- учет возрастных особенностей обучающихся [66]. 

Учитывая эти требования, можно построить систему творческих заданий, 

под которой понимается упорядоченное множество взаимосвязанных творче-

ских заданий, сконструированных на основе иерархически выстроенных мето-

дов творчества, ориентированную на познание, создание, преобразование и 
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использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений и направленных 

на развитие творческих умений обучающихся. 

Все задачи, как мы уже отмечали в предыдущем параграфе, можно разде-

лить на: 

 задачи стимульно-продуктивного характера, в которых условия полно-

стью определены преподавателем, а ученик должен в практическом действии 

показать применение теоретических знаний с небольшим изменением образца 

или способа выполнения действий; 

 задачи эвристического характера, в которых обучающиеся должны 

проявить находчивость и активность при самостоятельном поиске правиль-

ного варианта решения поставленной проблемы из массы предложенных аль-

тернативных вариантов; 

 задачи творческого характера, которые носят полностью самостоятель-

ный творческий характер, обучающимся необходимо придумать и аргументи-

рованно обосновать способ решения задачи, самостоятельно разработать и до-

казать свое решение [50]. 

Благодаря использованию метода творческих задач на различных этапах 

учебно-творческой деятельности, обучающиеся могут поэтапно развивать 

творческие умения. 

Способами организации поисковой деятельности при постановке про-

блемы в проекте, стимулирующей развитие творческого потенциала личности, 

выступают эвристические методы.  

Их определяют как систему эвристических правил деятельности педагога 

(методы преподавания) и деятельности обучающихся (методы учения), разра-

ботанных с учетом закономерностей и принципов педагогического управле-

ния и самоуправления личности в целях развития интуитивных процедур дея-

тельности обучающихся в решении творческих задач. Использование эвристи-

ческих методов позволяет повысить степень мотивации и эмоциональности, 

активности и самостоятельности всех обучающихся образовательного про-

цесса. Широко распространены такие методы эвристики, как «мозговая 
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атака», «мозговой штурм», метод эвристических вопросов, метод аналогий, 

метод синектики, прием завышения оценки удачного способа решения задачи, 

прием «остраненния» (выявление странного, необычного в ранее общеприня-

том и понятном) [15]. 

Цель метода «мозговой атаки», разработанного А.Ф. Осборном, заключа-

ется в сборе как можно большего количества идей, освобождении их от инер-

ции мышления, преодолении привычного хода мысли при решении творче-

ской задачи. Основной принцип и правило этого метода — запрет всякой кри-

тики высказанных идей, поощрение реплик и шуток. Оптимальное количество 

участников — от 4 до 15 человек. Отбор идей производят специалисты-экс-

перты (преподаватели, обучающиеся с более высоким уровнем развития). 

Сущность метода «мозгового штурма» состоит в активизации творче-

ского потенциала обучающихся при коллективном генерировании идей. Ме-

тодика использования данного метода такова: 

1- й этап— распределение обучающихся по группам (по 7—8 человек, 

психологически совместимых); 

2- й этап — выделение группы анализа проблемной ситуации, формули-

ровка задачи; 

3- й этап — генерирование идей по правилам «мозговой атаки»; 

4- й этап — отбор, систематизация и классификация идей; 

5- й этап — деструктирование идей, т. е. оценка идей в процессе «мозго-

вой атаки». «Мозговая атака» на этом этапе имеет целью всесторонне рассмот-

реть возможные препятствия по реализации выдвинутых идей; 

6- й этап — окончательный выбор идей [15]. 

Метод коллективного поиска оригинальных идей требует соблюдения 

следующих педагогических принципов: сотворчества, доверия творческим си-

лам и способностям обучающихся; оптимального сочетания интуитивного и 

логического. 
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Метод эвристических вопросов (метод «ключевых вопросов») использу-

ется для сбора дополнительной информации или для систематизации уже име-

ющейся в процессе решения творческой задачи. Эвристические вопросы — 

дополнительный стимул для формирования новой стратегии и тактики реше-

ния творческой задачи. Школьные учителя называют эти вопросы наводя-

щими и широко используют их в своей практической деятельности. Приведем 

в качестве примера варианты эвристических вопросов. 

1) Для осмысления предложенной задачи надо поставить перед собой во-

просы: что известно? что дано? в чем состоит условие? 

2) Для осуществления поиска решения задачи целесообразна постановка 

следующих вопросов: как найти связь между данными задачи и неизвестным? 

известна ли вам похожая задача? можно ли ею воспользоваться? можно ли вос-

пользоваться методом ее решения? можно ли сформулировать задачу иначе? 

можно ли найти более доступную задачу? более общую? более частную? ана-

логичную? что полезное можно извлечь из данных? все ли данные уже исполь-

зованы? 

3) При осуществлении плана решения необходимо контролировать каж-

дый свой шаг: правильно ли вы поступили? Обосновывайте правильность ва-

ших шагов. 

4) При контроле и самоконтроле полученного решения важными явля-

ются вопросы: нельзя ли проверить результат? как проверить ход решения? 

как и где можно использовать полученный результат? можно ли решить за-

дачу, обратную данной? [15] 

Достоинство метода эвристических вопросов заключается в его простоте 

и эффективности решения любых задач, недостаток — в нехватке оригиналь-

ных идей и решений. 

Метод аналогий — важный эвристический метод решения творческих за-

дач. Процесс применения аналогии является как бы промежуточным между 

интуитивными и дедуктивными процедурами мышления. В решении творче-

ских задач используются различные аналогии: конкретные (материальные) и 



63 

   

абстрактные, живой природы с неживой и т. д. Например, в ситуациях мыс-

ленного построения аналога хорошие результаты дает такой прием, как гипер-

болизация (значительное увеличение чего-либо) [66]. 

Метод синектики предлагает избегать преждевременной четкой форму-

лировки проблемы, так как это сковывает дальнейший поиск ее решения. Об-

суждение целесообразно начинать не с самой задачи, а с анализа некоторых 

общих признаков, которые как бы вводят в ситуацию постановки проблемы, 

неоднократно уточняя ее смысл. Критический отбор и оценку идей и решений, 

как и в ранее описанных методах, лучше осуществлять поэтапно [66]. 

Однако не каждую тему целесообразно изучать, применяя лишь активные 

методы обучения, невозможно построить весь образовательный процесс на 

методах проблемного обучения, необходимо также использовать традицион-

ные методы, где деятельность может носить репродуктивный характер. Необ-

ходимым условием развития умений является применение традиционных ме-

тодов, основанных на алгоритмических приемах [21]. 

Воспроизводящая познавательная деятельность является непременным 

условием творческой деятельности, которая опирается и включает в себя зна-

ния и методы работы, основанные на образцах и указаниях учителя. 

Мы считаем, что для развития творческих умений важно широко исполь-

зовать активные методы обучения, сочетая их с различными традиционными 

методами. 

Эпизодическая творческая деятельность малоэффективна. Она может вы-

звать интерес к конкретной выполняемой работе, активизировать познаватель-

ную деятельность во время ее выполнения, может даже способствовать воз-

никновению проблемной ситуации. Но эпизодическая творческая деятель-

ность никогда не приведет к развитию творческого отношения к труду, стрем-

ления к изобретательству и рационализации, экспериментаторской и исследо-

вательской работе, т. е. к развитию творческих качеств личности. 
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Выводы по 1 главе 

 

Подводя итоги вышеизложенному, отметим следующее: 

1. Под педагогическими условиями нами  понимается совокупность взаи-

модействующих мер, которые направлены на формирование творческих уме-

ний будущих педагогов профессионального обучения в учебной деятельности 

и обеспечивают переход на более высокий уровень их сформированности. 

2. Для выявления совокупности педагогических условий мы использо-

вали возможности личностно-деятельностного подхода, позволяющего рас-

смотреть будущего педагога профессионального обучения как личность, спо-

собную к творческому преобразованию действительности; как активного 

субъекта деятельности, способного преобразовать себя. 

3.  Педагогическими условиями повышения результативности формиро-

вания творческих умений студентов в системе высшего педагогического обра-

зования являются: проектирование  процесса обучения с учетом совокупности 

методов формирования  мотивации к творческой деятельности;   организация 

учебной деятельности на основе многоуровневых творческих заданий; исполь-

зование проектных, эвристических, исследовательских методов активизации  

творческой деятельности студентов в учебном процессе. Целесообразно ком-

бинировать различные методы и приемы с целью включения обучающихся в 

творческую деятельность. 

4. Проектная деятельность по созданию коллекции одежды многогранна, 

она помогает обучающимся развивать чувство вкуса, заостряет внимание на 

гармоничные линии и формы, развивает воображение и художественную ин-

туицию, пробуждает творческий потенциал, улучшает системность професси-

онального мышления – необходимые для работы в проектирование коллекции. 

Выполнение творческих коллекций позволяет достичь процесс подготовки 

максимально эффективно и обеспечивает компетентоность будущих педаго-

гов-дизайнеров костюма. Как правило, представленные в форме проектов кол-
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лекции, помогают развивать самостоятельную исследовательскую работу, во-

ображение, формирует чувство стиля, а также развивают творческий потен-

циал. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ КАК ПРО-

ЦЕСС ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

2.1. Организация учебно-творческой деятельности студентов по про-

ектированию коллекции швейных изделий 

 

Проектирование – ядро дизайнерского образования. Непререкаемым ос-

нованием выделения дизайна среди других видов человеческой деятельности 

является его направленность на предметный, вещественный мир, его проекти-

рование, организацию, создание, трансформирование и т. д. Технический про-

гресс, автоматизация производства, машинизация быта обнаружили необходи-

мость в профессиональном эстетическом освоении техники, промышленной 

продукции, организации гармоничных условий труда, быта и досуга. Дизайн 

рассматривается, как творческая, художественно-техническая деятельность, 

целью которой является разработка промышленных изделий, обладающих как 

потребительскими, так и эстетическими качествами [48]. 

При проектировании важны идеи и художественно-образные решения и 

главной задачей дизайнера становится определение взаимосоотношения кон-

струкции, структуры и композиции изделия, которое, в свою очередь, своим 

гармоничным, эстетическим сочетанием транслирует потребителю его функ-

ционально-утилитарное назначение, а значит, воздействуют на него, форми-

руя определенные эстетические предпочтения, вкусы и визуально-эстетиче-

скую культуру и т. д. Поэтому в процессе обучения с помощью дисциплин ху-

дожественно-творческой направленности ставится задача привить студентам 

культуру визуального мышления, креативное зрительное воображение, уме-

ние оперировать зрительными образами. Фундаментом этого являются дисци-

плины художественно-графического направления: рисунок, живопись, гра-

фика фигуры и др. В процессе освоения дисциплин у студентов развивается 

художественный вкус, пространственное видение объекта, формируются 

навыки композиционного мышления. 
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В самом обобщенном виде определение дизайна может быть сформули-

ровано следующим образом. Дизайн (англ. design – проектировать, конструи-

ровать) – проектная художественно-техническая деятельность по разработке 

изделий с высокими потребительскими свойствами и эстетическими каче-

ствами, по формированию гармоничной предметной среды жилой, производ-

ственной и социально-культурной сфер.  

Хотя о дизайне сказано и написано уже достаточно много, однако единой 

точки зрения на сущность дизайна все еще не выработано. Дело в том, что до-

статочно часто «дизайн» означает собственно деятельность художников в про-

мышленности, значительно чаще – продукт этой деятельности (вещь или си-

стему вещей), а иногда – область организации деятельности, взятую как целое. 

Под дизайном принято понимать творческую деятельность по созданию кол-

лекции одежды с высокими эстетическими качествами, отвечающие законам 

композиции. Под влиянием окружающей действительности у дизайнера воз-

никает идея, которая конкретно или обобщенно воплощается в художествен-

ный образ. Образ идеи трансформируется в форму, которая должна отвечать 

замыслу.  

Замысел – это структурный элемент композиции – средства для выраже-

ния художественной идеи. Композиция – конкретный метод гармонизации, си-

стема средств и способов создания эстетически целостного и выразительного 

объекта [27]. Основой творчества при художественном проектировании ко-

стюма является образно-ассоциативный подход к созданию одежды. Вдохно-

вить художника на создание новых костюмных форм могут любые явления и 

предметы окружающего мира. Творческими источниками для проектирования 

костюма могут быть явления природы, события общественной жизни, художе-

ственные произведения литературы и искусства, исторические, народные и 

национальные костюмы, музыка, хореография и т. п. Часто источниками твор-

чества становятся произведения архитектуры, инженерные сооружения, пред-

меты материальной культуры и декоративно-прикладного искусства (металл, 



68 

   

керамика, стекло, дерево, пластик). Особое место в творчестве дизайнера за-

нимают формы живой природы (бионика) [61, 67]. 

Художественный образ в костюме — это гармоничное единство костюма 

и его носителя — человека, функционирующего в конкретной среде. Художе-

ственный образ есть средство отражения автором своего видения мира [3]. 

Формирование художественного образа объектов дизайнерского творчества 

ориентировано на выявление в их облике присущего им культурного смысла, 

той роли, которую они призваны играть в целостном социально-культурном 

контексте жизнедеятельности людей. Помимо эстетической ценности художе-

ственная образность придает объектам дизайна и художественную ценность. 

Художественный образ воплощается в стилевых признаках формы произведе-

ния дизайна.  

В дизайнерской деятельности студент непременно соприкасается с объ-

ективно существующей реальностью (окружающей природой, социальными и 

историческими явлениями, человеческими взаимоотношениями и т. д.), пыта-

ется узнать ее законы, вскрыть причины, понять место и значение человека в 

этом мире. Свое знание он отражает в художественном образе, но не копирует 

его, а выбирает важное, необходимое, существенное, преобразовывает, в соот-

ветствии со своим мировоззрением, эстетической направленностью, индиви-

дуальным видением процесса организации проектной деятельности. Исполь-

зуя особую структурно-композиционную организацию, воплощенную сред-

ствами художественной выразительности (цвет, линия, форма, объем и т. д.) 

художественный образ приобретает свою материальную представленность в 

художественном произведении, где диалектическое единство и гармония со-

держания (эмоционально-смысловой компонент) и формы (структурно-техни-

ческий компонент) становятся средством коммуникации автора и реципиента  

[48]. 

Художественная система «коллекция» в проектировании одежды — это 

серия моделей костюмов, объединенных общей идеей, эмоционально-художе-
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ственной выразительностью образа, единством стиля, формы, цветового реше-

ния и применяемых материалов [75]. Коллекция может состоять из различных 

элементов — единичных моделей, комплектов, ансамблей, дополнений, аксес-

суаров. В коллекции каждый костюм композиционно завершен и обладает це-

лостностью. Главный признак коллекции моделей — ее цельность. Цельность 

коллекции достигается путем использования в ней гармонизирующих факто-

ров: 

— стилевое единство; 

— единство формы; 

— единая цветовая грамма; 

— единая структура и фактура материалов; 

— единство образного решения.  

Важным признаком коллекции, от которого зависит эмоционально-образ-

ное воздействие на зрителя, является динамика. Динамичность коллекции 

предполагает развитие по основным направлениям: 

— основной идеи коллекции; 

— композиционного решения; 

— конструктивного решения; 

— тонального ряда коллекции; 

— цветового ряда коллекции [3]. 

Центральная идея коллекции должна развиваться от модели к модели, 

представляя на суд зрителя все возможные варианты и нюансы развития глав-

ной идеи. Композиционное построение коллекции диктует наличие в ней ком-

позиционного центра, который раскрывается наиболее полно и убедительно 

выражает идею коллекции в одной или нескольких моделях. 

Передавая через изделие свое ощущение окружающего мира, автор ис-

пользует такие средства художественной выразительности как декоратив-

ность, стилизация, иносказательность, орнаментальность, символичность. 

Творческий процесс создания костюма опирается на сложившуюся систему 

художественных принципов, сюжетов, образцов, традиций технологической 
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обработки материала. Однако, идейное значение произведения искусства мо-

жет быть понято наиболее полно лишь во взаимосвязи с его объемно-про-

странственным решением других предметов или их комплексами (антураж, 

интерьер, костюм, набор ювелирных изделий и аксессуаров, др.). Поэтому, вы-

полняя задания по разработке дизайнерских изделий студент использует 

накопленный опыт учебно-творческой деятельности по дисциплинам про-

фильной подготовки: техники народных промыслов, история искусства, исто-

рия костюма, компьютерная графика, материаловедение, конструирование, 

моделирование одежды, дизайн костюма и др. 

Для повышения эффективности подготовки будущих педагогов-дизайне-

ров к проектно-творческой деятельности разработан специальный курс «фор-

мальная композиция», где обучающиеся в достаточной степени овладевают 

принципами построения гармоничной композиции, улучшают чувство цвета, 

пространственное воображение, совершенствуют технико-технологические 

навыки работы с материалом. В процессе освоения программы «формальная 

композиция» происходит комплексное обновление творческой деятельности, 

формирование метапредметных компетенций, связующих или релятивных 

функций, что безусловно является условием эффективной подготовки к про-

ектно-творческой деятельности будущих педагогов-дизайнеров [48]. 

Накопление теоретических знаний, необходимых для будущей проектной 

работы происходит в рамках учебной дисциплины: «История и теория ко-

стюма». Обучающиеся знакомятся с историей развития моды и стиля в ко-

стюме на основе анализа форм исторического костюма. В рамках выполнения 

практических работ обучающие создают коллекции костюма в различных сти-

левых направлениях, а также в стилистике знаменитых дизайнеров одежды и 

домов мод. 

В рамках учебного курса «Графика фигуры» у студентов формируются 

умения и навыки художественного представления одежды на моделях. Обуча-

ющие получают практический опыт оформления эскизов костюма различ-
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ными изобразительными средствами и техниками (карандаши, акварель, гу-

ашь, гелиевые ручки, маркеры и др.). Когда проектировщик рисует, происхо-

дит отсеивание и сортировка информации, ведущей к проектным идеям. Как 

только образ оказывается явленным в виде изображения или модели, он ста-

новится частью информации, нужной для продуцирования следующих идей. 

Поэтому дизайнерское проектирование начинается со стадии эскизирования, 

т. е. преобразования идеи в художественный образ. 

Сформированность визуального мышления проявляется на стадии разра-

ботки студентами конструкции модели, что является неотъемлемой частью ди-

зайнерского проектирования. При изучении конструирования и моделирова-

ния одежды студенты непосредственно создают объемные оболочки из плос-

кого материала или же создают развертки форм на плоскости. 

Любой чертеж достаточно абстрактен, и переход от него к воплощению в 

реальных материалах требует значительного напряжения. Компенсацией 

этого является курс материаловедения. Оно обеспечивает непосредственное 

практическое знакомство с материалами. Помимо чисто практической дея-

тельности, такое знакомство должно иметь и особое качество – качество худо-

жественной ориентации. Так в программе подготовки педагогов-дизайнеров 

используется курс “Формообразование”, подсоединяемый параллельно и по-

следовательно к курсам материаловедения и моделирования. Именно проник-

новение в материал, целенаправленные, функционально и конструктивно 

обоснованные трансформации естественных и искусственных материалов 

обеспечивают органичное вхождение в искусство дизайна костюма во всей его 

конкретности. Важно понять, что внимание именно к художественному потен-

циалу материалов оказывает путь к постижению специфической дизайнерской 

пластики, органичности дизайнерских проектных образов.  

При проектировании важны идеи и художественно-образные решения. 

Курс антропологии расширит возможности бионического подхода к объектам 

проектирования (природа буквально выступает кладезем инженерных дизай-
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нерских идей). На знании анатомии и физиологии человека основывается ан-

тропологическая ориентация дизайн-деятельности в целом и одной из практи-

ческих ветвей дизайна-эргономики. 

Проектирование как деятельность имеет вектор направления, опираю-

щийся, в основном, на индивидуальный потенциал студента-будущего педа-

гога  профессионального обучения. И здесь особую роль играет методика раз-

вития проектного мышления, помогающая решить на уровне учебного заведе-

ния сложные дизайнерские проблемы. 

Содержание дисциплин профессиональной подготовки в вузе включает: 

теоретическую часть (лекции, семинары, самостоятельную работу, курсовое 

проектирование и др.); прикладную или практическую часть (практические и 

лабораторные работы, активные формы учебной работы (в т. ч. игровые 

формы, мастер-классы, подготовку викторин, конкурсов, круглых столов и 

др.), учебную и производственную практики, выполнения проектов и конкурс-

ных работ совместно с педагогами и специалистами-практиками. Практико-

ориентированный подход позволяет смоделировать предметное содержание 

учебной деятельности так, чтобы обеспечить условия трансформации образо-

вательной деятельности студента в профессиональную деятельность будущего 

специалиста. Любая деятельность, как показывает практика работы в вузе от-

личается различной степенью активности и самостоятельности студента, од-

нако, только активная, эмоционально насыщенная деятельность способствует 

полноценному развитию личности будущего специалиста. Отсюда, содержа-

ние учебного процесса следует проектировать так, чтобы подготовить студен-

тов к овладению способами и приемами проектно-творческой деятельности в 

различных видах учебных занятий и на этой основе обеспечить профессио-

нальное саморазвитие, полноценное формирование творческой личности бу-

дущего педагога профессионального обучения. Такой подход отражен нами в 

разработанной модели выпускника педагога профессионального обучения 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Модель педагога профессионального обучения 

Отсюда, практика преподавания показывает, что при привлечении зна-

ний, сформированных у студентов на различных дисциплинах,  и возможность 

использования практических умений и навыков, различного характера (худо-

жественно-графических, аналитических, исследовательских, естественно-

научных и др.), обеспечивает достижение лучшего полезного эффекта в про-

цессе формирования умений проектно-творческой деятельности. 

Процесс профессиональной подготовки педагогов-дизайнеров костюма 

представляет собой синтез различных образовательных циклов, таких как ху-

дожественное образование, инженерно-техническая подготовка, информиро-

ванность в области развития общества, искусств и костюма. Только комплекс-

ная подготовка может обеспечить подготовку профессионального, компетент-

ного педагога. 

Проектирование авторской коллекции наиболее полно позволяют рас-

крыть творческий потенциал студента и развивать творческие умения. К ав-

торским коллекциям относятся коллекции, созданные для показа на выстав-
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ках, ярмарках, для участия в творческих конкурсах. В таких коллекциях де-

монстрируется индивидуальное видение мира, пропущенное через призму ав-

торского стиля; создается неповторимый новый образ, оригинальный и выра-

зительный [53]. 

Существует определенный алгоритм творческого процесса дизайнера: 

1. Возникновение замысла и постановка задачи; 

2. Сбор и накопление материала, определение творческого источника; 

3. Концентрирование усилий, интенсивная работа, использование раз-

личных методов эвристики и проектирования; 

4. Передышка, отвлечение, чтобы через некоторое время оценить работу 

«свежим взглядом»; 

5. Озарение – получение окончательного оптимального решения; 

6. Доработка, доведение работы до конца, обобщение, выводы, оценка, 

оформление документации. 

Более подробно процесс разработки замысла коллекции описала Э.М. Ан-

дросова. Она представляет проектирование коллекции, как путь трансформа-

ции творческого источника в конкретную форму костюма, который представ-

ляет собой ряд последовательных этапов, шаг за шагом подводящих худож-

ника к реализации своей идеи. 

I этап — исследовательский. 

На этом этапе происходит изучение источника творчества посредством 

визуального наблюдения. Выполняются зарисовки источника, которые носят 

натуралистический характер. Дизайнер анализирует форму, пропорции, пла-

стику источника, фактуру его поверхности и колористическое решение. Если 

источником творчества является представитель живого мира (животные, насе-

комые, птицы, рыбы и т. п.), тогда наблюдаются его поведение, манера пере-

движения, характерные позы и т. п. 

II этап — аналитический. 
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Анализируются и выявляются характерные особенности источника твор-

чества, выделяются его главные характеризующие признаки. Такими призна-

ками могут быть необычная форма источника, пропорциональное членение 

формы, ритмическая организация элементов формы, фактура, цветовое реше-

ние. На основе зарисовок предыдущего этапа выполняется серия фор-эскизов, 

в которых источник трансформируется в условно-обобщенный стилизован-

ный образ. Создаются эскизы костюмов-образов. Этот этап требует от худож-

ника способности абстрагирующе мыслить. Абстрагирование в эскизе — это 

умение сознательно игнорировать второстепенные свойства источника и вы-

делять его главные особенности [10]. 

III этап — эскизный. 

Выделенный главный признак источника принимается за основу работы 

над серией эскизов костюмов. Образ создаваемого костюма стилизуется и 

обобщается. Эскиз костюма-образа перерабатывается в эскиз реального ко-

стюма. Главная задача этого этапа — сохранение образно-ассоциативной 

связи с источником вдохновения [3]. 

IV этап – технологический. 

Этот этап отражает умения автора воплотить задуманный художествен-

ный образ в объемно-пространственную форму костюма, осуществить анализ 

и поиск наиболее эффективных методов конструкторского и технологического 

решения, преобразовать плоскостной чертеж в материал, а затем, в реальный 

дизайн-объект, обосновать выбор ткани, режимов обработки и технологию из-

готовления на основе предпочтений и потребностей потребителя (человека), 

его индивидуальных особенностей и замысла коллекции. Кроме того, студенту 

предлагается решить технические и технологические вопросы, связанные с за-

пуском моделей в производство [3]. 

Таким образом, организация самостоятельного творческого поиска на 

каждом этапе проектирования (исследовательский, аналитический, эскизный, 
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технологический) неизбежно активизируют не только профессиональные зна-

ния будущего педагога профессионального обучения, но и интеллектуальные, 

креативные способности.  

 

 

Таблица 1 

Содержание умений, формируемых при проектировании коллекции 

Этапы проекти-

рования коллек-

ции 

Развиваемые умения 

1.Исследователь-

ский этап 

Низкий уровень 

-Умение работать с литературой; 

-Умение передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности и фактуры. 

Средний уровень 

-Умение использовать знания, полученные при изуче-

нии конкретной темы; 

-Умение запросить недостающую информацию у экс-

перта; 

-Умение логически связывать отдельные элементы по-

исковой деятельности, совместно и под руководством 

педагога исследовать свойства предметов и явлений, 

рассматриваемых впервые. 

Высокий уровень 

-Умение самостоятельно генерировать идеи, изобретать 

способ действия, поиск нового продукта или процесса, 

привлекая знания из различных областей; 

-Умение самостоятельно найти недостающую информа-

цию в информационном поле; 

-Умение находить несколько вариантов решения про-

блемы; 

-Умение выбрать самостоятельно тему исследования, 

поставить цель и выстроить структуру исследования; 

-Умение осуществлять активный творческий поиск. 

Низкий уровень 
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2.Аналитический 

этап 

-Умение осуществлять простые интеллектуальные опе-

рации (анализ, синтез, обобщение, сравнение и т. д.) 

Средний уровень 

-Умение осуществлять интеллектуальные операции (аб-

страгирование, аналогия, трансформация и. т. д.) для ре-

шения проектной задачи; 

-Умение осуществлять альтернативный выбор и аргу-

ментировать его. 

Высокий уровень 

-Умение использовать преобразующие методы стилиза-

ции и трансформации для создания новых форм; 

-Умение видеть и формулировать новую проблему; 

-Умение осознанно обосновывать идеи, способы реше-

ния; 

-Умение создавать принципиально новый подход к ре-

шению проблемы; 

-Умение формулировать гипотезу, организовывать и 

проводить эксперимент. 

3.Эскизный этап Низкий уровень 

-Умение использовать изобразительно-выразительные 

возможности рисунка; 

-Умение применять различные художественные матери-

алы и техники. 

Средний уровень 

-Умение выбирать графические средства в соответствии 

с тематикой и задачами проекта; 

-Умение создавать художественный образ на основе ре-

шения технических и творческих задач; 

-Умение создавать цветовое единство в композиции по 

законам колористики. 

Высокий уровень 

-Умение творчески стилизовать рисунок или эскиз; 

-Умение самостоятельно создавать образ модели раз-

личными художественными средствами; 

-Умение применять художественные материалы и тех-

ники по-новому для достижения цели, поставленной в 

проекте. 

Низкий уровень 
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4.Технологиче-

ский этап 

-Умение рационально организовать рабочее место; 

-Умение пользоваться швейным оборудованием и ин-

струментами; 

-Умение выполнять технологические операции; 

-Умение определять алгоритм выполнения технологиче-

ских операций, частично изменять образец или техноло-

гический процесс; 

-Умение описывать технологический процесс; 

-Умение построить базовый чертеж конструкции, опре-

делить основные линии, задающие силуэт и форму изде-

лия. 

Средний уровень 

-Уметь видеть структуру технологического объекта, вы-

бирать рациональные технологические операции и опти-

мальные средства деятельности; 

-Уметь разрабатывать технологический процесс для за-

данного изделия; 

-Уметь вносить изменения в базовую конструкцию для 

достижения заданной формы. 

Высокий уровень 

-Умение разрабатывать технологический процесс изго-

товления авторского проекта; 

-Умение выбирать материалы с учетом их формообразу-

ющих свойств или создавать новые материалы посред-

ством изменения фактуры и текстуры различными спо-

собами; 

-Умение применять материалы нетрадиционным спосо-

бом, либо применять нетрадиционные материалы для 

реализации замысла изделия; 

-Умения создавать конструкцию задуманного изделия. 

 

Таким образом, можно заключить, что обучающиеся в процессе проекти-

рования коллекции осуществляют следующие виды деятельности: поисковую 

(какими средствами реализовать идею), проектную (умение моделировать си-

туации и создавать модели предполагаемых объектов), технологическую (уме-

ние материализовать идею с помощью технологических и конструкторских 
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приемов) и рефлексивную (умение анализировать ошибки и вносить коррек-

тивы в созданные модели с учетом этого анализа). Данные виды деятельности 

можно классифицировать, как интеллектуальные и практические, в которые 

могут входить элементы одного и того же вида деятельности, в первом случае, 

как мыслительные операции по созданию идеи, а во втором – как ее творческая 

реализация.  

 

2.2. Законы, факторы и средства гармонизации коллекции одежды 

 

Проектирование коллекции одежды –  сложный процесс, который требует 

большой теоретической и практической подготовки специалиста. Без знаний в 

области композиции, колористики, материаловедения, формообразования и 

др. невозможно грамотно создать качественную коллекцию одежды. В этом 

разделе мы затронем композиционные основы построения модельного ряда 

проектируемой коллекции.  

Коллекция (в переводе с латинского означает «собрание») – это система-

тизированное собрание каких-либо однородных предметов, представляющих 

научный, исторический или художественный интерес [3].  

Коллекция в проектировании одежды – это серия моделей различного 

назначения, объединенных единством авторской концепции, образа, применя-

емых в коллекции материалов, цветового и стилевого решения, формы, базо-

вых конструкций и т. д. 

Коллекция одежды может выстроена в различных вариантах художе-

ственных систем, в зависимости от поставленных перед дизайнером задач про-

ектирования: 

 коллекция единичных изделий;  

 коллекция в художественной системе «комплект»;  

 коллекция в художественной системе «ансамбль». 

Современные коллекции одежды чаще всего построены по принципу 

комплекта, который предполагает взаимозаменяемость и свободное сочетание 
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изделий друг с другом. В отличие от системы «ансамбль», который создается 

по единому композиционному замыслу, где все его детали согласовываются 

между собой и подчиняются единому целому. Ансамбль костюма наиболее 

полно раскрывает образ определенного человека. Для ансамбля характерны 

многочастность и многослойность, жесткая система взаимосвязи и обязатель-

ное одновременное ношение всех его частей. Связь верхних и нижних слоев 

одежды с головным убором и украшениями, чулками, обувью, бельем, вплоть 

до носового платка, была обязательной.  

Главным в ансамбле (т. е. то, что лежит в основе формы целого костюма) 

могут быть одежда или обувь, прическа или головной убор, аксессуары. Когда 

доминантой становится обувь, одежда приобретает подчиненное значение; в 

случаях когда обувь завершает костюм, она только уравновешивает костюм по 

пластике, массе, цвету, фактуре. В организации современной системы ансам-

бля существуют три основных принципа: первый принцип – принцип контра-

ста, подобия, нюанса; второй – принцип пластической сопряженности элемен-

тов; третий – принцип ритмической сопряженности. Пример ансамбля пред-

ставлен на рисунке 3. 

Комплект – открытый комплекс одежды из взаимозаменяемых элементов, 

для которого характерна многослойность при самостоятельности каждого из-

делия. Комплект предполагает возможность изменения костюма в зависимо-

сти от ситуации. Комплект состоит из единичных изделий: жакетов, юбок, 

брюк, жилетов и т.д. (рис. 4) 

Единичные изделия комплекта могут менять свое назначение (из повсе-

дневного в нарядное, из делового в дорожный и наоборот) при вариантном со-

четании в разных комплектах. Поэтому при проектировании комплектов изде-

лий необходимо учитывать это обстоятельство и расширять границы исполь-

зования отдельных вещей. 

В любой коллекции важнейшим признаком является ее целостность, что 

отличает коллекцию от механического собрания разнородных моделей. Це-

лостность обеспечивается единством стиля, творческого метода, цветовой 
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гаммы, структуры материалов, формы, образов. Кроме того, признаком гра-

мотно разработанной коллекции является динамика, то есть развитие цен-

тральной идеи в данной коллекции. 
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Рисунок 3– эскизы коллекции в этническом стиле, построенной по принципу «ансамбля» 
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Рисунок 4 – эскизы коллекции, построенной по принципу «комплекта» (студенческая работа) 
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При этом нужно понимать, что коллекция – это не серия одинаковых или 

почти одинаковых моделей. Интересное конструктивное или декоративное ре-

шение, являющееся «изюминкой» данной коллекции, должно в каждой новой 

модели «поворачиваться новой гранью», в коллекции должны быть представ-

лены все возможные нюансы развития идеи [10].  

Эмоционально-художественная выразительность коллекции раскрыва-

ется через художественные образы. Художественный образ в костюме – это 

гармония образа костюма и определенной среды. Костюм должен не только 

подчеркивать или маскировать какие-то внешние черты, но и быть художе-

ственным, осмысленным, соответствующим внешности и возрасту человека 

[1]. Через художественный образ дизайнер выражает свой багаж знаний, опыта 

и свое отношение к окружающей действительности.  

При проектировании коллекции одежды большое значение приобретает 

разработка проектного образа коллекции. Андросова Э. М. определяет проект-

ный образ костюма как созданную в результате художественного проектиро-

вания костюмную форму, отвечающую всем требованиям композиции ко-

стюма и имеющую функциональное назначение в среде потребления [3, с. 69 

Также проектный образ необходимо рассматривать как функцию проект-

ного мышления дизайнера, поскольку в процессе проектирования все возмож-

ные восприятия создаваемого образа выражаются в его [дизайнера] авторской 

точке зрения на проектируемый объект. Одной из главных задач перед буду-

щим специалистом ставится задача осознавать свои собственные впечатления 

и реакции на элементы окружающей действительности и воспроизводить их в 

проектируемые образы.  

Значительная роль в проектировании образа и коллекции в целом отво-

дится пониманию закономерностей и правил создания костюма как художе-

ственной системы. Именно композиция отвечает за гармонизацию костюмной 

формы, поскольку «композиция костюма является организующим началом, 

соединяющим все части костюма в гармоничное единство, выражающее идею 
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автора в конкретной форме» [3, с. 27]. Следование основному закону компо-

зиции в процессе построения коллекции позволяет избежать многих ошибок и 

получить грамотный результат.  

  

Рисунок 3– варианты поиска проектного образа коллекции через коллажиро-

вание (студенческая работа) 

 

Также при проектировании коллекции необходимо учитывать свойства 

композиции костюма такие как выразительность, целостность, законченность, 

равновесие. Рассмотри подробнее каждое из них. 

Выразительность в первую очередь влияет на зрителя и его восприятие 

коллекции. Это свойство зависит от субъективных факторов, поскольку каж-

Основной закон композиции – все без исключения составляющие части 

художественной формы должны находиться в гармоничном единстве 

образного, функционального и конструктивного начал. 
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дый человек индивидуален, имеет свой багаж опыта и по-разному восприни-

мает окружающую действительность. Поэтому крайне важно перед началом 

разработки коллекции качественно исследовать своего потенциального потре-

бителя и максимально подробно ответить на вопрос «для кого» проектируем 

модели одежды. «Выразительность – это проявление активности автора, его 

заинтересованного отношения к объекту проектирования путем нахождения 

выразительных средств создания эмоционально-насыщенных образов» [3, с. 

29]. 

Законченность как свойство композиции костюма характеризуется за-

вершенностью образа и отсутствием желания что-либо добавлять или убирать. 

Андросова Э. М. выделяет три правила законченности [3, с.30]: 

 

 

 

Целостность характеризует систему взаимодействия всех элементов в 

коллекции. Каждый костюм в коллекции имеет композиционную завершен-

ность при том связан с другими моделями внутри коллекции.  

Целостность в коллекции достигается за счет : 

 единства формы; 

 единства колористического решения; 

 единства используемых материалов и фактуры; 

 стилевого единства и образного решения. 

1. Нельзя присоединить элемент к целому, не нарушив единство этого 

целого 

2. Нельзя части и элементы целого изъять или заменить, не навредив 

этому целому 

3. Нельзя изменить порядок расположения частей целого и поменять 

местами, не нарушив единства этого целого 
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Рисунок 4 - цветовое единство в проектировании коллекции одежды (студенческая работа) 
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Связь с моделей в коллекции выстраивают на основе контрастных, ню-

ансных, ритмический или тождественных отношений. 

 Тождество – равенство или одинаковость характеристик форм, раз-

меров, пластики, цвета, фактур в композиции костюма. В коллекции может 

повторяться какой-либо элемент формы, фактура материала и т.д. На рисунке 

3 показана схема пяти форм, объединенных в коллекцию на основе тождества 

длины всех изделий и тождества членения и формы лифа, а также формы 

шляп. 

 

Рисунок 7 – Связь моделей в коллекцию на основе тождества 

 Нюанс – незначительное различие характеристик с элементами подо-

бия. Нюанс может быть использован в конструктивных линиях, в деталях 

формы там, где одна деталь развивается и повторяется в различных вариантах, 

уменьшаясь или увеличиваясь.  

 Контраст – резкое различие формы, размеров, пластики, цвета, фак-

тур.  В контрастных отношений может состоять массы форм в костюмах в кол-

лекциях. Контраст наиболее активное средство композиции. Коллекции по-

строенные по принципу контраста получаются яркие и динамичные. 

 Ритм – повторения в определенной последовательности различных 

элементов формы, таких как цвет, фактура, линии, детали, через различные, но 

закономерные интервалы. На рисунке 6 показана схема составления коллек-

ции на основе ритма и чередования форм. 
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 Тональный и цветовой ряд коллекции. 

Слишком много цветовых пятен в коллекции может привести к рассеива-

нию внимания зрителя, поэтому применение сложной цветовой гаммы (более 

трех цветов) требует особой осторожности. Желательно, чтобы в коллекции 

использовалось не более четырех основных цветов. Можно получить слож-

ные, интересные и гармоничные сочетания цветов одежды в коллекции, ис-

пользуя универсальный инструмент — цветовой круг Иттена изображенный 

на рисунке 8 [3]. 

Гармоничная цветовая пропорция может быть создана по следующей 

схеме: 

 базовый цвет — 60%; 

 дополнительный или вспомогательный— 30%; 

 акцентирующий — 10%. 

 

Рисунок 8 – цветовые сочетания, составляемые при помощи цветового 

круга Иттена 
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Рисунок 9 – развитие цвета в коллекции (студенческая работа)  
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Главные принципы цветового построения коллекции: 

1) единство целого и частей формы; 

2) соподчиненность элементов формы; 

3) уравновешенность элементов формы; 

4) соразмерность элементов формы.  

 

Факторы, в зависимости от которых объединяют изделия в коллекции 

1. Ассортимент: 

 Верхние изделия; 

 Костюмно-платьевые изделия; 

 Бельевые изделия; 

 Корсетные изделия; 

 Головные уборы; 

2. По возрасту: 

  новорожденные и ясельного возраста (6 мес. — 3 года); 

  дошкольного возраста (3,0—6,5 лет); 

 младшего школьного возраста (6,5—11,5 лет); 

 старшего школьного возраста (11,5—15,5 лет); 

  подростки (15,5—18,0 лет). 

  молодого возраста (до 29 лет); 

  среднего возраста (30—45 лет); 

  старшего возраста (45—65 лет); 

  пожилого возраста (66—74 лет); 

  старческого возраста (свыше 75 лет). 

3. По полу: 

 женские; 

Цвета в коллекции не существуют отдельно, они используются в 

сочетаниях, т. е. влияют друг на друга и на общее впечатление от коллек-

ции. 
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  мужские;  

 детские. 

4. По сезону: 

 летняя, 

  зимняя,  

 демисезонная и всесезонная одежда (внесезонная одежда). 

5. Функциональному решению: 

 домашняя,  

 повседневная, 

  одежда для торжественных случаев, 

  для активного отдыха и занятий спортом. 

6. По стилю: 

 Классический; 

 Романтический; 

 Спортивный; 

 Фольклорный (этнический); 

 Эклектика (смешение стилей). 

7. Используемые материалы: 

  ткани,  

 трикотажное полотно, 

  искусственный мех, 

  нетканые материалы, 

  натуральная и искусственная кожа, 

  пленочные материалы и т.д [24]. 

Приступая к проектированию коллекции, необходимо четко себе пред-

ставлять, для кого предназначается данная коллекция и какие потребности она 

должна удовлетворять.  

В зависимости от типа и назначения коллекции будут преобладать те или 

иные ее признаки. В авторской творческой коллекции, например, более суще-
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ственными являются единство концепции, стиля и образа, при этом могут от-

сутствовать базовые конструкции. Важнейший признак в промышленной кол-

лекции – единая конструктивная основа, единство формы, цветовой гаммы.  

Коллекции подразделяются на несколько видов: 

Перспективные коллекции. В данных коллекциях воплощается концепция 

моды на будущее, как правило, на будущий сезон, представляют новые стили 

и тенденции. К перспективным коллекциям можно отнести большинство кол-

лекций высокой моды (ведущих домов моды), коллекции «прет-а-порте», со-

зданные известными дизайнерами. Для этих коллекций характерны «заострен-

ные» формы и силуэты, яркие образы, эксперименты с материалами, техноло-

гиями и конструкциями. Перспективные коллекции представляют образы бу-

дущего человека, поэтому при их проектировании учитываются данные про-

гнозов моды, тенденции развития образа жизни, прогноз экономической ситу-

ации, данные об изменении цветовых предпочтений и т.п.  

Промышленные базовые коллекции. Такие коллекции предлагают концеп-

цию ассортимента для непосредственного внедрения. В них воплощаются ак-

туальные направления моды, и они предназначены для массового производ-

ства. Такие коллекции демонстрируются на ярмарках моды для представите-

лей торговли. Для промышленных коллекций характерны «смягченные» 

формы, уже апробированные решения. Модные тенденции в этих коллекциях 

скорее воплощаются в определенных структурах материалов и цветовой 

гамме. 

Авторские коллекции. Данные коллекции выражают творческую концеп-

цию дизайнера. Авторскими коллекциями являются коллекции высокой моды 

и коллекции «прет-а-порте», созданные известными модельерами, предназна-

ченные для индивидуального клиента или массового потребителя, а также кол-

лекции, созданные для демонстрации на международных выставках и ярмар-

ках, в ночных клубах, на презентациях, для участия в творческих конкурсах и 

др.  



94 

   

Коллекции специального назначения. Например, коллекции школьной 

одежды, коллекции форменной одежды и др. 

В современной моде не существует четко определенных ассортиментных 

групп, как в середине 20 века. Некоторые дизайнеры вообще отказываются от 

традиционной блоковой структуры коллекции, демонстрируя отдельные мо-

дели, формально ничем не связанные между собой, кроме творческой концеп-

ции (особенно это характерно для коллекций представителей деконструкти-

визма в дизайне одежды). 

2.3 Методы проектирования коллекции, способствующие формиро-

ванию творческих умений студентов 

 

Процесс творчества – это поиск единства формы и содержания. Иногда 

при решении творческой задачи применение традиционных методов проекти-

рования не дает новых интересных решений. Поэтому важна активизация 

творческого поиска в проектировании [48].  

При работе с творческим источником большое значение имеет качество 

проведения исследования творческого источника. Можно выделить первичное 

исследование и вторичное исследование. На стадии первичного исследования 

дизайнер подбирает оригинальные творческие работы, объекты искусства, ис-

торические фото и т. д. – непосредственный источник творчества. На этом 

этапе необходимо грамотно проанализировать подобранные источники твор-

чества – разбить на мелкие составляющие, разобрать по композиционным ос-

новам.  

Вторичное исследование предполагает авторскую интерпретацию со-

бранной информации, которая была накоплена и синтезирована дизайнером. 

Сюда может быть включен анализ тенденций моды, интересных цветовых 

комбинаций, фактур материалов, оригинальных деталей кроя, интересные сти-

левые решения и др. Все выделенные элементы должны отражать ключевую 
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идею, заявленную дизайнером. Для выделения логических связей исследуе-

мого объектов хорошим приемом является создание ментальной карты (ассо-

циативная карта, интеллект-карта, мыслительная карта). Ментальная карта 

позволяет визуализировать мышление и эффективнее обрабатывать поступа-

ющую информацию. Она способствует: 

 фиксированию информации – в удобной емкой форме можно пред-

ставить большой объем информации; 

 легкому доступу к информации – данные записанные в виде менталь-

ной карты легко воспроизводятся; 

 анализу информации – ментальная карта позволяет увидеть связи 

между ее частями, помогает разобраться в теме. 

 

Рисунок 10 – примерная структура ментальной карты (пример из интернета) 

В проектировании выделяют эвристические и комбинаторные методы 

проектирования. К эвристическим методам относят: 

 

Рассмотрим эти методы более подробно. 

 Образно-ассоциативный метод (метод ассоциаций) 

 Метод аналогии 

 Метод неологии 

 Бионический метод 

 Метод наводящей задачи и др. 
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Образно-ассоциативный метод или метод ассоциаций один из самых 

ключевых в работе дизайнера. Для человека чья деятельность связана с твор-

чеством, важно уметь создавать объекты по ассоциации. Человеческий мозг 

способен извлекать информацию из глубины памяти, поэтому, поэтому для 

людей творческих профессий характерна развитая зрительная память, внима-

тельное изучение окружающего мира. Художник старается запоминать самые 

незначительные детали натуры, чтобы потом по памяти воспроизводить их на 

полотне. Для дизайнера крайне важна насмотренность, он должен обладать 

наблюдательностью, чтобы применять в процессе проектирования новой вещи 

знакомые способы изготовления, композиционные решения, гармоничные со-

четания объемов и цветов. Развитие ассоциативного мышления дизайнера про-

является в преобразовании предметных, абстрактных и психологических ассо-

циаций в графические поиски решений объекта. С образно-ассоциативным 

проектированием тесно связано понятие источник вдохновения. Источник 

вдохновения – это те материальные объекты, музыкальные или живописные 

произведения, впечатления от увиденного, природные формы, которые застав-

ляют творческого человека задуматься над созданием нового произведения. 

Метод аналогии – метод решения поставленной задачи, суть которого 

заключается в создании нового на основе тщательного анализа аналогов или 

прототипов изделий. Это могут быть модели одежды, созданные ранее дру-

гими дизайнерами, идеи, взятые из народного костюма, инженерных решений, 

произведений архитектуры и т. д. Дизайнер сталкивается с интерпретацией 

творческого источника и превращения его путем трансформаций в проектное 

решение. Этот метод применяют достаточно часто и широко, особенно на ста-

дии образного решения объекта в проектировании. Можно заимствовать от-

дельные элементы декоративного или конструктивного решений, например, 

использовать принципы и способы декорирования исторического костюма 

при создании современного. Возможен вариант заимствования способа произ-

водства и перенесения его на другой объект. 
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Метод неологии – это метод использования чужих идей, но при условии 

изменения структуры, содержания, оформления, представления. Мода осно-

вана на подражании. Суть данного методы заключается в поиске формы на 

основе пространственной перекомпоновки прототипа. При использовании ме-

тода корректно заимствовать только прием или способ, причем с перенесе-

нием его в другую область, на рисунке 11 представлено платье выполненное 

методом неологии.  

    

Рисунок 11 – пример использования метода неологии 

Бионический метод построен на анализе конкретных объектов био-

ники: к ним относятся все природные объекты. Процесс трансформации при-

родного объекта в костюмную форму построен на определенных правилах: 
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При работе с природными объектами необходимо анализировать: 

 пластическую организацию природной формы; 

 ритмическую организацию членений и линий формы членений; 

 элементы формы и ее мелкие детали, которые придают ей своеобра-

зие; 

 цветовую гамму, фактуру, орнаментацию исследуемого объекта; 

 манеру поведения и пластику движения (для животного). 

 Природные мотивы трансформируются, а не копируются. Необ-

ходимо трактовать образ абстрактно. 

 В созданных образах должны прослеживаться связь с первоисточ-

ником 
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Рисунок 12 – пример использования бионического метода в современной моде 
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Рисунок 13 – эскиз-образ на основе творческого источника «вода» (студенче-

ская работа) 
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Комбинаторные методы являются основными методами проектирова-

ния с применением комбинирования. К ним относят:  

 

Метод трансформации – это метод превращения или изменения 

формы, часто используемый при проектировании. Сам процесс трансформа-

ции определяется динамикой, движения превращения или небольшого изме-

нения. Современные дизайнеры часто экспериментируют с формой, заставляя 

ее изменяться до неузнаваемости. Можно изменить форму воротника, отстег-

нуть или пристегнуть карманы. Большую свободу для творчества в этом 

направлении предоставляет трикотаж. Изделия из трикотажного полотна мо-

гут легко менять форму, они менее подвержены сминанию, чем изделия из 

ткани  

 

Рисунок 14 – примеры трансформации формы в современном костюме 

 Метод трансформации 

 Кинетический метод 

 Модульный метод 

 Метод деконструкции 

 Метод инверсии 
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Кинетический метод или кинетизм – это комбинаторный метод про-

ектирования в основе которого лежит идея движения формы, любого ее изме-

нения. Он может использоваться как в формообразующем дизайне, так и в раз-

работке дизайна плоскостных вещей, оформлении текстильных рисунков (три-

котажных полотен) например, в стиле «оп-арт» с использованием графических 

иллюзий. Применение данного метода все чаще можно увидеть в современных 

показах мод: он встречается в динамике трансформирующихся деталей ко-

стюма, в применении светящихся объектов, крутящихся или движущихся эле-

ментов костюма и т. д.  

 

Рисунок 15 – пример использования оп-арта в проектировании костюма  

В основу модульного метода проектирования заложен принцип проек-

тирования, который подразделяет систему на более мелкие части, называемые 

модулями, которые могут быть независимо созданы, изменены, заменены или 

обменены с другими модулями или между различными системами. Этот метод 

способствует унификации структурных элементов изделий. В технике нали-

чие унифицированных узлов и деталей и установка их в различных сочетаниях 

позволяет преобразовывать конструкции одних изделий в другие. Основной 

принцип унификации - разнообразие продуктов дизайна при минимальном ис-
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пользовании унифицированных элементов (модулей). Модульное проектиро-

вание предполагает конструктивную, технологическую и функциональную за-

вершенность. Сам модуль может быть законченным изделием или являться со-

ставной частью изделия, в том числе другого функционального назначения. В 

народном творчестве модульную систему можно увидеть в покрывале, выпол-

ненном в лоскутной технике, где элементы имеют одинаковый размер, но раз-

ную цветовую гамму. Одним из примеров можно назвать трикотажное пончо, 

выполненное из одинаковых вязаных квадратиков. Повтор элементов в орна-

менте, текстильный раппорт – тоже можно назвать примерами модульной си-

стемы.  

С помощью модульного метода можно изменять форму изделия, его 

назначение, ассортимент. 

Изменение формы изделия: 

1) из маленькой сделать большую, и наоборот (например, из корот-

кого жилета сделать длинный); 

2) из простой формы составить сложную, и наоборот (например, к 

жилету пристегнуть модули и получить пальто с капюшоном и карманами); 

3) изменяя форму, изменить назначение изделия ( например, был жи-

лет – стало пальто, т. е. верхняя одежда). 
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Рисунок 16 – пример модульного проектирования в дизайне одежды, модели 

дизайнера Пако Рабанн 

Метод деконструкции заключается в новом подходе к моделированию 

одежды, который представляет собой свободное манипулирование формой и 

посадкой изделия на фигуре. В области дизайна деконструкция означает кри-

тическое и ироническое отношение к правилам и авторитетам, новую интер-

претацию традиций, разрушение канонов. 

Говоря о характеристиках метода деконструкции в проектировании ко-

стюма, следует отметить следующее:  

 

– трансформация традиционных форм и конструкций одежды, созда-

ние нарочно незавершенных вещей, необработанные края;  

– асимметричность кроя, отсутствие отдельных деталей и частей;  

– выворачивание изнанки наружу, акцентирование швов и вытачек; – 

надевание изделия с нарочитым перекосом, смещение застежек;  

– использование дорогих вечерних тканей в повседневной одежде и  

наоборот;  

– намеренное создание эффектов плохо сидящей или неправильно 

скроенной одежды;  

– сочетание несочетаемого во всех составляющих костюма и в орга-

низации показа. 
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Рисунок 17 – примеры деконструкции в современной моде 

Метод инверсии основан на развитии гибкости мышления, поэтому он 

позволяет получить совершенно новые, порой парадоксальные решения 

(например, изменение функции вещи т. п.). Интересно использование декора 

по методу инверсии: детали, выхваченные из другого изделия, укрупнение де-

кора, смешение видов и стилей декоративных элементов, применение их в са-

мых неожиданных местах и т. д.  

В дизайне костюма признаками этого метода можно назвать следующие 

примеры:  

 

Задание 1. Работа с творческим источником – биоформа. Биоформа не-

редко выступает источником вдохновения для создания коллекций одежды. 

– нанесение лейблов на лицевую сторону изделия;  

– двусторонние вещи, которые можно носить наизнанку;  

– использование вещей не по прямому назначению, например, но-

шение белья в качестве верхней одежды;  

– ироничное отношение к прототипам вещей;  

– представление предмета в ином качестве с частичной или пол-

ной заменой функций. 
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Самый богатый источник для любого творца – это природа. Биоформа – это 

все, что включает природа: растения, животные, насекомые, ископаемые. В 

ходе выполнения задания проявите свою наблюдательность, внимательность, 

умение увидеть что-то новое и необычное в привычном и обыденном. Задание 

может выполняться как на природе, так и с помощью печатных и электронных 

энциклопедий, журналов и альбомов, иллюстрирующих явления природы или 

животный, растительный мир.  

Проявите воображение и фантазию, представьте в виде зарисовки мотив 

будущей коллекции. Формат зарисовки должен занимать 1/2 листа А4 фор-

мата. Затем, на основе этих работ следует разработать серию фор-эскизов ко-

стюма. При этом особое внимание следует уделять разнообразию композици-

онных свойств. Фор-эскизы должны занимать 1/2 листа А4 формата. После 

этого необходимо сделать чистовые эскизы костюма, обращая внимание на об-

разную выразительность костюма и характер творческого источника. Чисто-

вая работа должна быть сделана на листе А4 формат. Графическое решение – 

на выбор. 

Задание 2. Творческий источник – народный костюм. Выбрать прото-

тип для коллекции из народных костюмов жителей Челябинской области. Для 

выполнения задания познакомится с печатными или электронными энцикло-

педиями, журналами и альбомами, иллюстрирующими костюмы народов, 

населяющих Челябинскую область. После отбора прототипа ответить на сле-

дующие вопросы:  

 Что можно изменить в прототипе? 

 Каким образом?  

 Что интересного в прототипе?  

 Как это можно использовать в своих целях?  

На основе полученных данных оформить зарисовку будущего изделия / 

коллекции. Проявите воображение и фантазию, представьте в виде зарисовки 

мотив будущей коллекции. Формат зарисовки должен занимать 1/2 листа А4 
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формата. Затем, на основе этих работ следует разработать серию фор-эскизов 

костюма. При этом особое внимание следует уделять разнообразию компози-

ционных свойств. Фор-эскизы должны занимать 1/2 листа А4 формата. После 

этого нужно сделать чистовые эскизы костюма, обращая внимание на образ-

ную выразительность костюма и характер творческого источника. Чистовая 

работа должна быть сделана на листе А4 формат. Графическое решение – на 

выбор. 

Задание 3. Творческий источник – скульптура. 

Задание может выполняться с помощью печатных и электронных энцик-

лопедий, журналов и альбомов, иллюстрирующих скульптуру. Подберите как 

можно больше ассоциации к слову «скульптура», которую вы выбрали. Какие 

ассоциации у вас возникают, когда произносят слово «скульптура»? Необхо-

димо осуществить ассоциативный переход между понятиями: «скульптура» и 

«одежда». 

 

Рисунок 18 – платье выполненное образно-ассоциативным методом  

После обсуждения необходимо представить ассоциации зарисовкой.  

Формат зарисовки должен занимать 1/2 листа А4 формата. Затем, на основе 
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этих работ следует разработать серию фор-эскизов костюма. При этом особое 

внимание следует уделять разнообразию композиционных свойств, пропорци-

ональности формальных элементов, пластичности и ритмичности артикуля-

ций.  

Фор-эскизы должны занимать 1/2 листа А4 формата. После этого нужно 

сделать чистовые эскизы костюма, обращая внимание на образную вырази-

тельность костюма и характер творческого источника. Чистовая работа 

должна быть сделана на листе А4 формат. Графическое решение – на выбор. 

  



109 

   

Выводы по 2 главе 

 

Проектирование коллекции – сложная интеллектуальная и творческая 

деятельность, направленная на создание нового, уникального, авторского про-

дукта. Создание нового уникального продукта в современном мире – не про-

стой процесс. Современная мода быстротечна и изменчива, поэтому специа-

листу необходимо уметь  быстро и умело решать нестандартные задачи по со-

зданию одежды различного назначения. Студенту важно уметь анализировать 

конструктивные и цветовые решения в представленных моделях, видеть тен-

денции в моде в тот или иной исторический период. Для развития художе-

ственного вкуса студентам важно посещать музей, театры, картинные галереи, 

следить за новыми открытиями в культуре и искусстве. Изучение произведе-

ний художественного искусства является важным элементом, потому, что без 

хорошо развитого чувства меры и художественного вкуса нельзя абстрактно 

видеть вещи и развивать творческие способности. Этот опыт в дальнейшем 

будущие специалисты будут использовать при выполнении своих коллекций. 

Накопленные знания, опыт и идеи студент воплощает в виде проектиро-

вания коллекции одежды. Задания, представленные в пособии, направлены на 

создание студентами уникальной авторской коллекции. Каждое задание 

направленно на развитие творческого потенциала будущего педагога-дизай-

нера. Практические работы могут быть полезны как студентам в процессе обу-

чения, так и начинающим дизайнерам, которые работают по специальности.   
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Заключение 

Процесс формирования творческих умений студентов рассматривается 

нами как целостное образование, интегрирующее в себе два компонента: соб-

ственно учебную деятельность студентов и педагогическое проектирование, 

целевое согласование и взаимодействие которых ведет к поэтапному форми-

рованию творческих умений. Достижение результативности  названого про-

цесса обеспечивается совокупностью педагогических условий и дает возмож-

ность представить системную, целенаправленную организацию формирова-

ния творческих умений будущих педагогов профессионального обучения в си-

стеме высшего педагогического образования, определить соответствие по-

ставленной цели конечному результату – уровню творческих умений. Прове-

денное исследование показало, что этими условиями являются:         

1) проектирование процесса обучения  на основе совокупности методов        

формирования мотивации к творческой деятельности; 

2) организация  обучения на основе многоуровневых творческих заданий; 

3) использование проблемных, эвристических, исследовательских методов 

активизации творческой деятельности студентов в учебном процессе. 

Для получения объективной информации об уровне сформированности 

творческих умений нами выделены следующие критерии: использование зна-

ний, интеллектуальная активность, самостоятельность, новизна процесса или 

результата. 

Методика формирования творческих умений студентов представлена 

нами на примере изучения дисциплин профессиональной подготовки и освое-

нию этапов и содержания  деятельности по проектированию коллекции швей-

ных изделий, построенная  на основе принципов научности, систематичности, 

альтернативности, проблемности, что позволяет за счет использования мето-

дов развития креативности,  творческих практических заданий включить сту-

дентов в активную интеллектуальную и практическую деятельность и обеспе-

чить поэтапное овладение ими приемами и способами творческой деятельно-

сти. 
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Направленность деятельности студентов на нестандартное мышление, ин-

теллектуальную активность, новизну и оригинальность способов деятельно-

сти, позволяет сформировать специалиста, обладающего умением работать с 

другими; умением учиться и совершенствоваться; умеющего решать сложные 

задачи; нацеленного на самосовершенствование. Это вполне соотносится с 

профессионально-педагогическими компетенциями, конечной целью которых 

является формирование социально-активной личности педагога, способной к 

успешной самореализации и готовой к непрерывному образованию и профес-

сиональному самоопределению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Этапы проектирования коллекции 

Этапы проектиро-

вания коллекции 
Содержание работы 

Творческая дея-

тельность  

Предпроектный – 

исследовательский  

1) определение с ассортиментом, 

назначением 

2) формулирование цели и за-

дачи проекта 

3) проведение оценки потреби-

тельского рынка 

Использование ме-

тода «Семикратный 

поиск»  

Эскизный  1) анализ направления моды 

2) выбор источника вдохновения 

3) выбор и обоснование коллек-

ции  

4) описание внешнего вида кол-

лекции 

5) выбор и обоснование матери-

алов  

Анализ формы. Вы-

бор метода работы 

с источником вдох-

новения 

Конструкторский 1) Размерная характеристика фи-

гуры человека 

2) Обоснование выбора приба-

вок 

3) Построение чертежа базовой 

конструкции (БК) 

4) Проверка БК в макете 

5) Построение  чертежа модель-

ной конструкции (МК) 

6) Макетирование сложных 

форм  

7) Изготовление образца (ма-

кета)  модели и уточнение  МК 

8) Построение основных шабло-

нов (лекал) деталей изделий 

9) Нормирование материалов 

Выбор метода кон-

струирования, и по-

иск конструктив-

ного решения 

формы 

Технологический  1) Выбор и обоснование методов 

обработки 

2) Обоснование выбора оборудо-

вания 

3) Технологическая последова-

тельность обработки изделий 

4) Предварительный расчет по-

тока 

Выбор технологи-

ческого решения  
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5) Технологическая схема по-

тока 

6) План размещения рабочих 

мест в потоке 

7) Изготовление образцов узлов 

моделей 

Экономический   1) Расчет себестоимости изделия Определения фи-

нансовой реально-

сти воплощения 

коллекции 

Представление про-

екта  

1) создание завершенного образа 

2) разработка сценарного плана 

разработка завер-

шенного образа, 

выбор музыкаль-

ного сопровожде-

ния. 

 

Исследовательский этап 

 Изучение спроса и предложений на виды женской/мужской/дет-

ской (на выбор) повседневной одежды потребителей различных возрастных 

групп, выявить стилевые предпочтения в ней; 

 Определение целесообразности проектирования видов выбранной 

коллекции одежды и перспективные модные тенденции в ней;  

 Определение и формулировка цели и задач проекта. 

В этом поможет метод «Семикратного поиска». Семь вопросов, на кото-

рые следует ответить, чтобы получить полную и всестороннюю информацию 

о направлении коллекции:  

кто (субъект)?  

что (объект)? 

где (место)? 

чем (средства)? 

зачем (цель)? 

как (метод)? 

когда (время)? 
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Эскизный этап 

 Анализ модных тенденций моды на текущий период и перспек-

тиву в данной ассортиментной группе (силуэт, пропорции, цветовая гамма, ма-

териал, принты). Что касается аналогов, обычно исследуются изделия, кото-

рые отвечают требованиям перспективных стандартов и по своим показателям 

соответствуют лучшим отечественным и зарубежным образцам. 

 Выбор источника творчества. В соответствии с творческим источ-

ником определение идеи коллекции. 

Совет: используйте альбом для эскизов. Альбом может содержать все 

креативные решения, необходимые для того чтобы воплотить вашу нарисо-

ванную коллекцию в жизнь. В нем вы можете отмечать все этапы своего ис-

следовательского процесса и замысла. Собирайте идеи, которые послужат со-

зданию формы моделей, подбору цветовой гамы и тканей в вашей коллекции. 

Сосредоточьтесь на обобщении множества идей, а не на создании закончен-

ного изделия.  

Работа выполняется следующим образом: 

1. На белом листе бумаги формата оформляются фор-эскизы в черно-

белой или цветной графике (на выбор).  

2. Зарисовки выполняются в свободной манере за короткий проме-

жуток времени.  

3. Нужно абстрагироваться от внешней среды. Фор-эскизы выполня-

ются живо, без привязки к какому-либо материалу и конструктивно-техноло-

гическому решению, в черно-белой или цветной графике (тушь, карандаш, ак-

варель, фломастер и т. д.)  

4. Фор-эскиз – это первоначальная «запись» чувственного осмысле-

ния формы с введением цветовых пятен, если это необходимо. Можно зарисо-

вывать не весь объект, а какие–либо элементы костюма или предмет костюма. 

При прорисовке изделий важно: 

1. Продумать построение тонального развития ряда. 
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2.  Построение цветового развития ряда, при этом желательно, чтобы 

совпадали тональный и колористический композиционный центры. 

3. Выявление структурной организации ряда: 

- стабильные элементы (силуэт, пропорции, ритм);  

- мобильные элементы (декор, фактура, конструктивные и декора-

тивно-конструктивные линии, накладные детали). 

Силуэт – это плоскостное восприятие формы. Виды силуэтов часто 

встречаемых среди жакетов - прямой, полуприлегающий, х-образный пред-

ставлены на рисунке; реже встречаемые - прилегающий, трапециевидный, 

овальный [3]. На рисунке 19 представлено 3 силуэта жакета. 

 

Рисунок 19 – силуэты жакетов прямой, полуприлегающий, х-образный 

Декоративное оформление придает одежде художественную вырази-

тельность. Декоративные элементы делятся на две группы: 

 Непосредственный декор ткани, костюма (вышивка, набойка, пе-

чатание, роспись) встречается довольно часто; 

 Накладной декор костюма (аппликация, вышивка, печворк,, 

стежка, отделочные строчки, перфорация, напыление, фурнитура, накладные 

украшения) представлены на рисунках 20-23. 
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Рисунок 20– пример накладного декора посредством вышивки, печати 

    

Рисунок 21 – пример накладного декора посредством фурнитуры 
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Рисунок 22 – пример накладного декора посредством контрастных от-

делочных деталей 

 

Рисунок 23 – примеры накладных поясных изделий 
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Конструктивные и декоративно-конструктивные линии представлены на 

рисунках 24 – 28. 

 

Рисунок 24 – примеры декоративно-конструктивных линий жакетов  
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Рисунок 25 – примеры конструктивных форм и линий 

 

Рисунок 26 - примеры конструктивных решений воротника и застежки  
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Рисунок 27 – варианты конструктивно-декоративного решения формы  

  

Рисунок 28– примеры конструктивно-декоративного решения рукавов  
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Фактура материала в отделке. Фактурный материал является одновре-

менно средством и элементом композиции она может выявлять форму и си-

луэт представлено на рисунках 29-30. 

 

Рисунок 29 – примеры использования различных фактур материала в 

одежде 
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Рисунок 30 – примеры декоративных решений посредством разного цвето-

вого и фактурного решения 
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Технический рисунок модели 

Технический рисунок (эскиз) - один из самых важных видов иллюстра-

ций, используемый в процессе разработки модели для визуального представ-

ления изделия. Он точно передает силуэт, пропорции, конструктивное реше-

ние и детали и представляет собой четкие, аккуратно прорисованные линии, 

несущие единый смысл. 

Технический эскиз может быть выполнен как на фигуре, (в таком случае 

он называется техническим рисунком) так и без фигуры, но в пропорциях, со-

отнесенных со строением фигуры.  

Виды технических эскизов:  

1. Вид спереди и вид сзади; при этом вид спереди 1:1 или 1:2 2.  

2. Вид спереди, вид сбоку, вид сзади; При условии сложной конфигура-

ции изделия, когда спереди или сзади добавляется объем – выпол-

няют вид сбоку, для того чтобы показать этот объем.  

3.  Выноска. Увеличенное изображение мелких деталей.  

Рабочий эскиз может быть выполнен вручную или с помощью графиче-

ского редактора. Для создания технического эскиза целесообразнее исполь-

зовать векторную графику, т.к. векторная графика позволяет сохранить по-

стоянной толщину и направление линий при увеличении или уменьшении 

объектов эскиза. Однако, для создания технического эскиза может быть ис-

пользован любой графический редактор, в том числе Adobe Photoshop и 

Illustrator. 

 

Требования к техническому рисунку.  

1. Он должен быть полностью точным и иметь схематичный характер.  

2. На рисунке указывают основные конструктивные линии: - груди; - та-

лии; - бедер; - колена; - середины икроножной мышцы; - щиколотки.  

Технический эскиз - это схематичное изображение модели одежды на 

плоскости с точной передачей силуэта, пропорций, конструктивного 

решения, отделочных деталей и строчек. 
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3. Модели на виде сзади представляют в масштабе 1:1 или 1:2 по срав-

нению с видом спереди.  

4. На техническом рисунке должны быть четко указаны все конструк-

тивные линии членения, соблюдены пропорции по отношении к фигуре чело-

века, размеры и форма декоративных элементов. 

5. Нанесены места расположения всех петель и пуговиц, отделочных 

строчек.  

6. Линии – четкие, ровные. Без лишних пятен.  

7. Для комплектов, включающих несколько видов одежды, каждый из 

них должен быть изображен отдельно. 

Технический эскиз является частью конструкторской документации и 

входит в состав технического описания модели. Поэтому при его создании ре-

комендуется руководствоваться правилами нормативных документов ЕСКД, 

т.е. ГОСТов. По требованиям нормативных документов в выполнении техни-

ческого эскиза участвуют 4 линии. Сплошная толстая основная линия. Приме-

няют для изображения внешнего контура модели. Может быть использована 

для обозначения основных конструктивных швов. Толщину этой линии 

условно обозначают (S) и выбирают в пределах 0,5-1,4 мм от формата чертежа. 
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Рисунок 31 – пример технического рисунка 
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Пример описание внешнего вида одной из модели:  

Костюм женский, повседневного назначения, состоящий из жакета и 

брюк, выполненный из полушерстяной ткани на подкладке. Жакет полуприле-

гающего силуэта, классической формы, с втачными рукавами, с центральной 

бортовой застежкой на 5 обметанных петель и 5 пуговиц. 

Части переда с вертикальными рельефами от плечевого шва до линии 

низа, с горизонтальными боковыми прорезными карманами «листочка». 

Спинка с вертикальными рельефами от плечевого шва до линии низа. 

Длина посередине 78,0 см. 

Рукава втачные, двухшовные с верхними и нижними частями, с напол-

ненной формой оката, умеренной ширины по всей длине, с вытачной шлицей. 

Воротник цельновыкроенной типа «апаш», со средней величиной 

стойки, плотно прилегающий к шее. 

Отделка. Отделочная строчка шириной 0,2 см. шелковыми нитками в 

цвет ткани проходит по краю борта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разработка коллекции одежды «Переплетая нити у зари», студенческий проект 
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