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Введение 

 

Актуальность исследования. Социальные и экономические условия в 

стране вызвали потребность в деятельных, инициативных, творческих 

личностях, способных реагировать на изменение ситуации, осуществлять 

выбор, принимать решения, стремиться к творческой преобразующей 

деятельности и выходу за пределы стандартного опыта, поэтому проблема 

развития творческой активности обучающихся как залог их успешности 

является актуальной.  

Перед педагогикой стоит задача – найти такие пути и методы 

воспитания подрастающего человека и формирования его личности, которые 

позволили бы ему освоиться и адаптироваться в современном мире, жить в 

гармонии с собой и окружающим его жизненным пространством.  

Для этого необходимо ощущение своей нужности и уверенности в 

своих способностях. Продуктивность и успешность в выбранном виде 

деятельности во многом зависит от активности человека и его творческой 

направленности [21].  

Изучению теории и практики формирования и развития активности 

личности посвящены работы К.А. Абульхановой-Славской, А. Адлера, Д.Б. 

Богоявленской, Е.И. Ерѐминой, А.А. Малахова, Б.В. Огузова, О.Б. 

Передреевой, Э. Фромма, Т.А. Черных.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам 

определить творческую активность как высший уровень познавательной 

активности, характеризующийся стремлением личности к преодолению 

привычных норм и способов действий.  

Творческая активность проявляется в готовности обучающихся к 

самосовершенствованию, самостоятельности и инициативе в ходе решения 

учебно-творческих задач [3, 13, 51].  
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Приоритетными задачами образовательного процесса в учреждении 

среднего образования является создание и реализация комплекса психолого-

педагогических условий, способствующих развитию творческой активности 

обучающихся. Необходимым условием развития творческой активности 

является участие в конкурсной деятельности.  

При проведении конкурса определяют лучших по готовности к 

выполнению конкретных научных, социальных или производственных задач 

[6, 50].  

Конкурс выражает специфику и особенности конкурентного 

взаимодействия людей в обществе. Значение разнообразных конкурсов для 

развития личности обучающихся рассматривали О.Н. Волик, Д. Дьюи, С.Л. 

Емельянцев, У. Килпатрик, Г.И. Кирилова, А.И. Савенков. В традиционной 

дидактике конкурсы определяют как вспомогательную форму организации 

образовательного процесса эпизодического действия [43].  

В современных исследованиях подчеркивается, что существуют 

определенные закономерности поведения людей в конкурсах, которые 

отражают природную сущность человека – его стремления к достижениям, 

самореализации и самоопределению. 

Следовательно, конкурсы достижений, научно-исследовательских 

работ, творческие конкурсы – это форма организации педагогического 

процесса, стимулирующая активность личности, где происходит 

актуализация ее творческих возможностей, познавательной деятельности, 

реализация ее способностей и интересов.  

Цель: изучить теоретические аспекты проблемы развития творческой 

активности студентов и разработать средство развития творческой 

активности студентов с помощью конкурсной деятельности в 

образовательной среде. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие 

задачи: 
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-  охарактеризовать аспекты развития творческой активности 

студентов; 

- изучить  виды конкурсной деятельности в современном 

профессиональном образовании. 

- исследовать условия, влияющие на развитие творческой активности 

обучающихся.  

- разработать положение по конкурсу профессионального мастерства 

как средство развития творческой активности обучающегося. 

Объект исследования: система среднего профессионального 

образования. 

Предмет исследования: средства развития творческой активности 

студентов. 

Гипотеза: предполагается, что грамотная организация конкурсной 

деятельности в системе образования  приведет к развитию творческой 

активности студентов и повышению уровня профессиональных компетенций. 

В работе использовались следующие методы: аналитический, 

системного анализа и обобщения, синтеза и т.д. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 

положения по конкурсу профессионального мастерства. Данный конкурс 

можно проводить ежегодно в целях сохранения и продолжения 

преемственности традиций Златоустовской гравюры на стали и широкого 

привлечения к творчеству студентов ГБПОУ «Златоустовский 

педагогический колледж».  

База исследования: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Златоустовский педагогический колледж». 
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Глава 1. Теоретические аспекты проблемы развития творческой 

активности студентов средствами конкурсной деятельности 

 

1.1. Понятие творческой активности студентов в педагогике и 

психологии 

 

В на.ши дни, ключе.выми ка.че.ства.ми успе.шной личности являются 

творче.ство, кре.а.тивность, уме.ние отста.ива.ть свою позицию, принима.ть 

не.ста.нда.ртные ре.ше.ния, быстро а.да.птирова.ться к постоянно сме.няющимся 

условиям совре.ме.нного мира. Обще.ство пре.дъявляе.т се.рьѐзные тре.бова.ния к 

повыше.нию са.мостояте.льности и отве.тстве.нности подростков, их уме.нию 

быть поле.зными и нужными социуму. 

 В ка.че.стве высше.й це.ли обра.зова.ния опре.де.ляе.тся ста.новле.ние 

личности, способной к са.моопре.де.ле.нию, са.мора.звитию, а та.кже готовой к 

открытому творче.скому сотрудниче.ству с окружа.юще.й сре.дой и обще.ством. 

Исходя из этого, одной из а.ктуа.льных пробле.м совре.ме.нности являе.тся 

ра.звитие творче.ской а.ктивности обуча.ющихся.  

Для боле.е глубокого а.на.лиза пробле.мы ра.звития творче.ской 

а.ктивности сле.дуе.т ра.зобра.ть та.кие понятия, ка.к «творче.ство» и 

«а.ктивность». Л.С. Выготский, И.Я. Ле.рне.р, Н.А. Ме.нчинска.я, 

Я.А.Понома.ре.в, Б.П.Никитин, И.П.Волков широко иссле.дова.ли понятие 

творче.ства, ка.к в широком смысле, та.к и творче.скую де.яте.льность в уче.бном 

проце.ссе.  

Творче.ство ха.ра.кте.ризуе.тся эмпириче.ским поиском уника.льных 

ре.ше.ний, которые в коне.чном итоге приводят к появле.нию новых фа.ктов, 

свойств и за.кономе.рносте.й окружа.юще.го на.с мира, а та.кже е.го 

не.отъе.мле.мой ча.сти – культурного на.циона.льного поте.нциа.ла, 

изобра.зите.льного и де.кора.тивно прикла.дного творче.ства, которые 
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за.служива.ют особого внима.ния при изуче.нии психологии, пе.да.гогики, 

философии[7,8.32,36].  

Я. А. Понома.ре.в в своих ра.бота.х пише.т: «Творче.ство – не.обходимое 

условие ра.звития ма.те.рии, обра.зова.ния е.е новых форм, вме.сте с 

возникнове.ние.м которых ме.няются и са.ми формы творче.ства. Творче.ство 

че.лове.ка лишь одна из та.ких форм» [36, с. 43].  

Р. Гут счита.е.т, что «творче.ство (проце.сс творче.ства.) е.сть 

продуктивна.я мыслите.льна.я де.яте.льность, приносяща.я не.тривиа.льный 

(ка.че.стве.нно новый, не.оче.видный) ре.зульта.т»[10], а по мне.нию Л.С. 

Выготского «ка.к эле.ктриче.ство де.йствуе.т и проявляе.тся не только та.м, где 

ве.личе.стве.нна.я гроза и осле.пите.льна.я молния, но и в ла.мпочке ка.рма.нного 

фона.ря, та.к точно и творче.ство на де.ле суще.ствуе.т не только та.м, где оно 

созда.е.т ве.ликие историче.ские произве.де.ния, но и ве.зде та.м, где че.лове.к 

вообра.жа.е.т, комбинируе.т, изме.няе.т и созда.е.т что-либо новое, ка.кой бы 

крупице.й ни ка.за.лось это новое по сра.вне.нию с созда.ниями ге.ние.в»[8]. 

Творче.ство – это способность, включа.юща.я в се.бя це.лую систе.му 

вза.имосвяза.нных способносте.й-эле.ме.нтов: вообра.же.ние, а.ссоциа.тивность, 

фа.нта.зию, ме.чта.те.льность[16].  

На основе получе.нных ре.зульта.тов те.оре.тиче.ского иссле.дова.ния, 

можно выве.сти суть понятия «творче.ство» - это вид че.лове.че.ской 

де.яте.льности, в проце.ссе которой возника.ют ма.те.риа.льные и духовные 

це.нности, отлича.ющие.ся новизной и оригина.льностью.  

Ра.скрое.м понятие «а.ктивность». А.ктивность изуча.е.тся на 

физиологиче.ском, психофизиологиче.ском, психиче.ском, субъе.ктном, 

личностном и социа.льном уровнях.  

По мне.нию выда.юще.гося пе.да.гога Я.А. Коме.нского, а.ктивность ка.к 

одно из ва.жных на.пра.вле.ний любого пе.да.гогиче.ского обуче.ния, во гла.ве 

которого стоит учите.ль, должна быть выра.же.на ве.зде, «где тре.буе.тся 

живость и усе.рдие, постоянный подъе.м духа, на.пряже.ние сил, не.утомимое 

приле.жа.ние, не.пре.ста.нных ряд усилий и ка.к бы не.пре.рывное бодрствова.ние, 
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а не оста.новки и отступле.ния; не  оглядыва.ние на сде.ла.нное, а 

пре.двосхище.ние того, что е.ще оста.е.тся сде.ла.ть.  

Пе.да.гогиче.ска.я пробле.ма а.ктивности в обуче.нии ра.звива.е.тся и в 

ра.бота.х Ж.-Ж. Руссо. Ве.ликий гума.нист пре.дла.га.л пре.вра.тить воспита.ние в 

а.ктивный проце.сс, который созда.е.т пла.тформу для а.ктивности и в обуче.нии 

[41]. Сущность а.ктивности личности объясняе.тся внутре.нним е.е движе.ние.м 

и са.моопре.де.ле.ние.м под влияние.м вне.шних обстояте.льств и внутре.нних 

возможносте.й субъе.кта.  

Понятие «творче.ска.я а.ктивность» в многообра.зии е.го тра.ктовок на.шло 

отра.же.ние в философских, пе.да.гогиче.ских и психологиче.ских 

иссле.дова.ниях. Творче.ска.я а.ктивность опре.де.ляе.тся ка.к: свойство личности, 

проявляюще.е.ся в де.яте.льности и обще.нии ка.к оригина.льность, 

созида.те.льность, новизна.; творче.скую пе.ре.ра.ботку пе.ре.житых впе.ча.тле.ний, 

комбинирова.ние из них новой де.йствите.льности, отве.ча.юще.й за.проса.м и 

впе.ча.тле.ниям са.мого обуча.юще.гося [18,52].  

Ка.к отме.ча.е.т С.В. Ма.ксимова, творче.ска.я а.ктивность присуща 

ка.ждому че.лове.ку, одна.ко суще.ствуе.т ряд фа.кторов, пре.пятствующих е.е 

ра.звитию: за.пре.ты и социа.льные ша.блоны, пре.обла.да.ние ре.продуктивных 

ме.тодов ра.боты.  

Ра.звитие творче.ской а.ктивности те.сно связа.но с ра.звитие.м 

са.мостояте.льности и проявле.ние.м индивидуа.льности [29]. 11 По мне.нию 

И.Я. Ле.рне.ра, для проце.сса обуче.ния опре.де.ле.ние творче.ска.я а.ктивность 

тре.буе.т корре.ктировки.  

Обуча.ющие.ся в пода.вляюще.м большинстве случа.е.в не созда.ют новых 

для обще.ства це.нносте.й. Поэтому, приме.ните.льно к проце.ссу обуче.ния, 

творче.скую а.ктивность сле.дуе.т опре.де.лить ка.к форму де.яте.льности 

обуча.юще.гося, на.пра.вле.нную на созда.ние объе.ктивно или субъе.ктивно 

ка.че.стве.нно новых для не.го це.нносте.й, име.ющих обще.стве.нное зна.че.ние, 

ва.жных для формирова.ния личности ка.к обще.стве.нного субъе.кта [26]. 
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Творче.ска.я а.ктивность ра.ссма.трива.е.тся в лите.ра.туре ка.к стре.мле.ние 

обуча.юще.гося к те.оре.тиче.скому осмысле.нию зна.ний, са.мостояте.льному 

поиску ре.ше.ния пробле.м, проявле.ние позна.ва.те.льных инте.ре.сов. 

Стимулирова.ние творче.ской а.ктивности тре.буе.т от пе.да.гогов созда.ния та.ких 

условий обуче.ния, которые вызыва.ют инте.ре.с к уче.нию, потре.бность к 

зна.нию, и в коне.чном итоге их созна.те.льное усвое.ние [4.19,20].  

Пробле.ма.м творче.ской а.ктивности студе.нтов посвяще.ны иссле.дова.ния 

Л.В. Е.ршовой, А.И. Ка.рма.нчикова, В.Б. Огузова, О.Б. Пе.ре.дре.е.вой, Л.А. 

Ра.здоба.риной, Т.А. Че.рных, Б. П. Юсова.  

Творче.ска.я а.ктивность в проце.ссе обуче.ния пре.дста.вляе.т собой 

высший урове.нь позна.ва.те.льной а.ктивности, ха.ра.кте.ризующийся 

стре.мле.ние.м личности к пре.одоле.нию привычных норм и способов де.йствий 

[14, 34, 51].  

Творче.ска.я а.ктивность проявляе.тся в готовности обуча.ющихся к 

са.мосове.рше.нствова.нию, са.мостояте.льности и инициа.тиве в ходе ре.ше.ния 

уче.бно-творче.ских за.да.ч. Ра.звитие творче.ской а.ктивности обуча.юще.гося 

происходит под влияние.м социа.льной сре.ды и систе.мы обра.зова.ния и 

воспита.ния, а та.кже опира.е.тся на индивидуа.льно-психологиче.ские ка.че.ства 

личности.  

На.иболе.е эффе.ктивно ре.ша.ются за.да.чи повыше.ния творче.ской 

а.ктивности обуча.юще.гося путе.м уче.та синте.за внутре.нних и вне.шних 

фа.кторов [4]. 12 Е. И. Е.ре.мина ра.ссма.трива.е.т творче.скую а.ктивность 

обуча.ющихся ка.к устойчивое и в то же вре.мя дина.мичное инте.гра.тивное 

ка.че.ство личности, которое обе.спе.чива.е.т способность продолжа.ть 

позна.ва.те.льную де.яте.льность за пре.де.ла.ми за.да.нной ситуа.ции [13].  

А.И. Ка.рма.нчиков да.е.т понятие творче.ской а.ктивности ка.к 

инте.гра.тивной ха.ра.кте.ристики личности, объе.диняюще.й е.е позна.ва.те.льную 

потре.бность, мотива.цию и способность к це.ле.на.пра.вле.нной са.море.гуляции 

инте.лле.ктуа.льной де.яте.льности [14].  
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Т.А. Че.рных утве.ржда.е.т, что творче.ска.я а.ктивность - это ка.че.ство 

личности, которое ха.ра.кте.ризуе.тся дина.мичностью и инте.гра.тивностью е.е 

потре.бносте.й, инте.ре.сов, мотивов, способносте.й, отноше.ний, 

на.пра.вле.нности зна.ний, уме.ний, на.выков, не.обходимых для проявле.ния 

творче.ской а.ктивности и ра.знообра.зной де.яте.льности обе.спе.чива.ющих 

обна.руже.ние нового, оригина.льного в поста.новке и ре.ше.нии пробле.м; 

проявле.ние са.мостояте.льности в выборе за.мысла пре.дстояще.й де.яте.льности 

и е.го воплоще.нии; а.ктивное уча.стие в творче.ском пре.обра.зова.нии 

окружа.юще.й де.йствите.льности [51].  

О.Б. Пе.ре.дре.е.ва опре.де.ляе.т творче.скую а.ктивность ка.к ва.жне.йше.е 

инте.гра.тивное ка.че.ство личности, выра.жа.юще.е.ся в устойчивой потре.бности 

студе.нта в творче.ской са.мо а.ктуа.лиза.ции и са.море.а.лиза.ции и 

пре.дпола.га.юще.е пре.вра.ще.ние своих за.да.тков и возможносте.й, свое.го 

творче.ского поте.нциа.ла в де.яте.льность, на.пра.вле.нную на созда.ние 

ка.че.стве.нно новых для обще.ства и собстве.нно для личности це.нносте.й [34]. 

Изуча.я особе.нности де.тского и юноше.ского возра.ста Б. П. Юсов, 

прида.ва.л не.ма.лова.жное зна.че.ние ра.звитию творче.ской а.ктивности в 

юноше.ском возра.сте, та.к ка.к счита.л, что «…к 14–15 года.м за.ве.рша.е.тся 

формирова.ние пре.дпосылок к почти профе.ссиона.льному уровню 

художе.стве.нной де.яте.льности - по сте.пе.ни созре.ва.ния не.рвнопе.рце.птивной 

основы многих способносте.й к художе.стве.нной  де.яте.льности: к 

изобра.зите.льному искусству, та.нцу…», что способствуе.т духовному и 

культурному ра.звитию личности [53].  

Для выявле.ния уровне.й ра.звития творче.ской а.ктивности де.те.й были 

ра.зра.бота.ны пока.за.те.ли сформирова.нности творче.ской а.ктивности. 

Иссле.дова.те.ли выде.ляют сле.дующие уровни творче.ской а.ктивности: урове.нь 

пробле.мности (М. И. Ма.хмутова.) [31]; формирова.ние опыта творче.ской 

уче.бной де.яте.льности (И. Я. Ле.рне.р); инте.лле.ктуа.льной а.ктивности с 

включе.нными уровнями творче.ской а.ктивности (Д. Б. Богоявле.нска.я) [3]. 

Та.к, З. В. Ба.янкина выдвига.е.т кла.ссифика.цию творче.ской а.ктивности по 
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сте.пе.ни освое.нности творче.ства, выде.ляя уровни: а.да.птивный, поисковый, 

иссле.дова.те.льский, кре.а.тивный [2].  

Ва.жне.йшие условия формирова.ния творче.ской а.ктивности уча.щихся- 

соде.ржа.ние изуча.е.мого ма.те.риа.ла, ха.ра.кте.р де.яте.льности. Формирова.ние 

творче.ской а.ктивности вза.имосвяза.но с ра.звитие.м са.мостояте.льности. 

Творче.ска.я а.ктивность пре.дпола.га.е.т ма.ксима.льное проявле.ние 

индивидуа.льности.  

Основные компоне.нты творче.ской а.ктивности уча.щихся:  

 потре.бности, инте.ре.сы, склонности к творче.ской де.яте.льности;  

 пре.обра.зующие отноше.ния к изуча.е.мым пре.дме.та.м, объе.кта.м;  

 готовность к пре.обра.зующе.й де.яте.льности;  

 эвристиче.ский поте.нциа.л;  са.ма пре.обра.зующа.я де.яте.льность [17].  

По мне.нию В.А. Попле.виной, ра.звитие творче.ской а.ктивности 

обе.спе.чива.е.т:  

 на.копле.ние систе.мы зна.ний, фонда умстве.нных прие.мов, опе.ра.ций: 

опе.ра.ции мышле.ния (а.на.лизирующе.е на.блюде.ние, сра.внива.ние, а.на.лиза и 

синте.з, а.бстра.кция, обобще.ние и конкре.тиза.ция);  

 прие.мы осмысле.нного за.помина.ния (смыслова.я группировка, 

соста.вле.ние пла.на, те.зисов и т.д.);  

 общие способы уче.бной ра.боты (уме.ние ра.бота.ть с книгой, уме.ние 

слуша.ть, на.блюда.ть, пла.нирова.ть, контролирова.ть);  

 пе.ре.нос усвое.нных зна.ний, уме.ний и на.выков на ре.ше.ние новых 

за.да.ч [37]. 

Из этого можно сде.ла.ть вывод, что творче.ска.я а.ктивность - это высший 

урове.нь а.ктивности, т.к. са.ма за.да.ча ста.вится обуча.ющимся, и пути е.е 

ре.ше.ния должны быть оригина.льными.  

Пока.за.те.лями творче.ской а.ктивности, которые выявле.ны психологие.й 

в ха.ра.кте.ре творче.ства, являются: новизна, оригина.льность, отход от 

ша.блона, не.ожида.нность. Новизна - это понятие, связыва.юще.е субъе.ктивные 
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и объе.ктивные моме.нты и выра.жа.юще.е в коне.чном сче.те отноше.ние 

че.лове.ка (обще.ства.) к ре.зульта.ту (продукту де.яте.льности) [33].  

Де.яте.льность обуча.юще.гося не являе.тся новым для обще.ства. Та.кое 

новое являе.тся субъе.ктивным, индивидуа.льным, психологиче.ски новым для 

са.мого обуча.юще.гося. Новизна, ка.к крите.рий творче.ства, входит почти во 

все опре.де.ле.ния и являе.тся ключе.вым словом.  

Одна.ко, пре.дста.вле.ние о новизне у ра.зличных а.второв сильно 

ра.злича.е.тся. Одни подче.ркива.ют субъе.ктивный ха.ра.кте.р новизны, то е.сть е.е 

зна.чимость для са.мого субъе.кта - творца, счита.я не.ва.жным, призна.е.т ли 

иде.ю обще.ство[40, 54].  

Другой подход отме.ча.е.т, что новизна може.т ха.ра.кте.ризова.ть лишь 

отде.льные моме.нты де.яте.льности, на.приме.р, творче.скую ра.зра.ботку уже 

изве.стной иде.и. Тре.тьи взгляд а.кце.нтируют внима.ние на социа.льной 

зна.чимости новизны. (Дж. Гилфорд, Я.А. Понома.ре.в, Н. Торре.нс) [36, 46]. 

Оригина.льность – способность ге.не.рирова.ть новые иде.и, отлича.ющие.ся от 

обще.призна.нных взглядов, склонность подче.ркнуто проявлять свои 

особе.нности, не.повторимость и уника.льность.  

Не.ожида.нность ка.к ка.че.ство личности – способность де.йствова.ть та.к, 

ка.к никто не жда.л и не пре.дпола.га.л. Отход от ша.блонов – это способность  

мыслить и де.йствова.ть не по инструкции, по-свое.му, выходить за ра.мки, не 

де.ла.ть, ка.к все. Творче.ска.я а.ктивность ра.звива.е.т позна.ва.те.льные 

способности в овла.де.нии зна.ниями, воспитыва.е.т постоянную тягу к 

са.мообра.зова.нию, к получе.нию новых зна.ний, а та.к же на.стойчивость в 

достиже.нии це.ли.  

В пе.да.гогике формирова.ние творче.ской а.ктивности - это не.обходимое 

условие все.сторонне.го ра.звития личности. Ра.звитие творче.ства уче.ника, е.го 

способносте.й при ре.ше.нии уче.бных за.да.ч, проявле.ние инициа.тивы, 

са.мостояте.льности, являе.тся ва.жным моме.нтом в пе.да.гогике. 

Эффе.ктивность ра.боты опре.де.ляе.тся те.м, в ка.кой ме.ре уче.бно-
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воспита.те.льный проце.сс обе.спе.чива.е.т ра.звитие творче.ских способносте.й 

уча.щихся, готовит их к жизни в обще.стве.  

Основыва.ясь на мне.ниях уче.ных о том, что творче.ство в уче.бном 

проце.ссе опре.де.ляе.тся ка.к форма де.яте.льности че.лове.ка, на.пра.вле.нна.я на 

созда.ние ка.че.стве.нно новых для не.го це.нносте.й, име.ющих обще.стве.нное 

зна.че.ние, т.е. ва.жна.я для формирова.ния личности ка.к обще.стве.нного 

субъе.кта, Н.М. Яковле.ва де.ла.е.т вывод, что творче.ство може.т быть и ка.к 

«открытие для других» и ка.к «открытие для се.бя».  

Ита.к, в творче.стве осуще.ствляе.тся са.мовыра.же.ние, са.мора.скрытие 

личности ре.бѐнка. Это а.кт не все.гда вполне созна.ва.е.мый, одна.ко все.гда 

ха.ра.кте.ризующийся высоким на.ка.лом позитивных эмоций, подъѐмом 

мора.льных и физиче.ских сил, мобилиза.цие.й все.х не.обходимых зна.ний, 

усвое.нных ра.не.е, рве.ние.м отда.ть любимому де.лу са.мое це.нное, на что он 

способе.н - да.же тогда, когда са.мому а.втору мнится, будто он де.йствуе.т 

только для се.бя [55].  

Да.ле.е мы ра.ссмотрим пути и способы ра.звития творче.ской а.ктивности 

подростков. Иссле.дова.ние.м способов ра.звития творче.ской а.ктивности 

за.нима.лись Б.Г.А.на.нье.в, Д.Б. Богоявле.нска.я, Л.С. Выготский, Н.С. Ле.йте.с, 

А.Н. Ле.онтье.в, Б.М. Те.плов. В свою оче.ре.дь, Д.Б. Богоявле.нска.я выде.ляе.т 

пе.да.гогиче.ские условия, способствующие ра.звитию творче.ской а.ктивности 

обуча.ющихся:  

 формирова.ние потре.бности в творче.ской де.яте.льности, инте.ре.са к 

не.й;  

 овла.де.ние обуча.ющимися способа.ми творче.ской де.яте.льности, 

ра.звитие вообра.же.ния, диа.ле.ктиче.ского и систе.много мышле.ния;  

 формирова.ние уме.ния осуще.ствлять пла.нирова.ние, са.моконтроль и 

са.мооце.нку де.яте.льности;  

 отноше.ния ме.жду обуча.ющимися обра.зова.те.льного проце.сса, 

основа.нные на вза.имоува.же.ния и дове.рия друг к другу.  
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Та.к же е.е были выдвинуты тре.бова.ния к пе.да.гогу и к 

обра.зова.те.льному учре.жде.нию для ра.звития творче.ской а.ктивности 

обуча.ющихся: на.пра.вле.нность обра.зова.те.льного учре.жде.ния на ре.а.лиза.цию 

творче.ского поте.нциа.ла обуча.ющихся и пе.да.гогов; лична.я 

за.инте.ре.сова.нность учите.ля в прове.де.нии та.кой ра.боты; систе.мность; 

ме.жпре.дме.тный, открытый ха.ра.кте.р ре.ше.ния пробле.м; стимулирова.ние и 

поощре.ние де.тского творче.ства [3].  

Выде.ляют основные способы стимулирова.ния творче.ской а.ктивности, 

которые должны дополняться с уче.том индивидуа.льных особе.нносте.й 

конкре.тного обуча.юще.гося:  обе.спе.че.ние бла.гоприятной а.тмосфе.ры. 

Доброже.ла.те.льность со стороны пе.да.гога.;  обога.ще.ние окружа.юще.й сре.ды 

обуча.юще.гося ра.знообра.зными, новыми для не.го пре.дме.та.ми и стимула.ми с 

це.лью ра.звития е.го любозна.те.льности;  поощре.ние выска.зыва.ния 

оригина.льных иде.й и достиже.ний;  использова.ние личного приме.ра 

творче.ского подхода к ре.ше.нию пробле.м [15].  

Спе.циа.льно подобра.нные пе.да.гогиче.ские прие.мы способствуют 

эффе.ктивному ра.звитию творче.ских способносте.й, ра.скрытия творче.ского 

поте.нциа.ла и творче.ской а.ктивности обуча.ющихся.  

Та.к же были изуче.ны  пе.да.гогиче.ские условия и тре.бова.ния к пе.да.гогу 

и к обра.зова.те.льному учре.жде.нию для ра.звития творче.ской а.ктивности 

уча.щихся по Д.Б. Богоявле.нской. П. Торре.нс выде.ляе.т пять принципов, 

которыми долже.н руководствова.ться пе.да.гог, чтобы поощрять творче.скую 

а.ктивность:  

1. Внима.те.льное отноше.ние к не.обычным вопроса.м. 

 2. Ува.жите.льное отноше.ние к не.обычным иде.ям.  

3. Пока.за.ть де.тям, что их иде.и име.ют це.нность.  

4. Пре.доста.влять удобные случа.и для са.мостояте.льного обуче.ния и 

хва.лить за это.  

5. Пре.доста.влять вре.мя для не.оце.нива.е.мой пра.ктики или обуче.ния 

[46].  
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Для стимуляции творче.ской а.ктивности используются ра.зличные 

ме.тоды и прие.мы: ме.тод обра.зного сра.вне.ния, ме.тод «мозгового штурма.», 

ме.тод комбина.ционного а.на.лиза. Ме.тод обра.зного сра.вне.ния (а.на.логии), 

когда ка.кой – то сложный проце.сс или явле.ние сра.внива.ются с боле.е 

простым и понятным.  

Этот прие.м используе.тся при соста.вле.нии за.га.док, поговорок, 

пословиц, де.тского лите.ра.турного творче.ства. Ме.тод «мозгового штурма.» - 

это ме.тод колле.ктивного ре.ше.ния пробле.мы. А.втор «мозгового штурма.» А. 

Осборн пре.дложил ра.зде.лить проце.сс выдвиже.ния гипоте.з и проце.сс их 

оце.нки, а.на.лиза. 

 Поиск иде.й ве.де.тся в обста.новке, когда критика за.пре.ще.на и ка.жда.я 

иде.я, да.же шуточна.я или не.ле.па.я, поощряе.тся. Бла.года.ря «мозговому 

штурму» не.ре.дко возника.ют новые и оригина.льные ре.ше.ния пробле.мных 

ситуа.ций.  

Большое зна.че.ние для ра.звития творче.ской а.ктивности име.е.т 

гра.мотное использова.ние пе.да.гогом сле.дующих прие.мов:  

 созда.ние ситуа.ции, в которой уче.ник долже.н обосновыва.ть свое 

мне.ние, приводить в е.го за.щиту а.ргуме.нты, фа.кты, использова.ть 

приобре.те.нные зна.ния и опыт;  

 созда.ние ситуа.ции, побужда.юще.й обуча.юще.гося за.да.ва.ть вопросы 

пе.да.гогу, това.рища.м, выяснять не.ясное, глубже осмыслива.ть зна.ния;  

 ре.це.нзирова.ние те.стов, сочине.ний, творче.ских ра.бот, что связа.но с 

сове.та.ми, корре.ктива.ми, а.ктивными поиска.ми гла.вного;  

 ока.за.ние помощи това.рища.м при за.трудне.ниях, объясне.ние 

не.ясного;  

 выполне.ние за.да.ний-ма.ксимумов, ра.ссчита.нных на чте.ние 

дополните.льной лите.ра.туры, на.учных источников и другой поисковой 

де.яте.льности;  
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 побужде.ние к поиску ра.зличных способов ре.ше.ния за.да.чи, 

ра.ссмотре.нию вопроса с ра.зличных точе.к зре.ния;  

 созда.ние ситуа.ции свободного выбора за.да.ний, пре.имуще.стве.нно 

поисковых и творче.ских;  

 созда.ние ситуа.ций обме.на информа.цие.й ме.жду обуча.ющимися;  

 созда.ние ситуа.ции са.мопрове.рки, а.на.лиза собстве.нных зна.ний и 

пра.ктиче.ских уме.ний [27, 30]. 

 

1.2. Виды конкурсной деятельности в современном 

профессиональном образовании 

 

В условиях рыночной экономики возра.ста.е.т зна.че.ние 

профе.ссиона.льного ма.сте.рства ра.ботников и не.обходимость в 

высококва.лифицирова.нных конкуре.нтоспособных спе.циа.листа.х. Поэтому 

обра.зова.те.льные учре.жде.ния в обла.сти подготовки ка.дров обяза.ны 

суще.стве.нно усилить личностно-ра.звива.ющий а.спе.кт обра.зова.ния, что 

пре.дпола.га.е.т ра.звитие и ста.новле.ние че.лове.ка ка.к профе.ссиона.ла в те.че.ние 

все.й е.го после.дующий жизни. 

Одной из форм повыше.ния уровня профе.ссиона.лизма в систе.ме 

сре.дне.го профе.ссиона.льного обра.зова.ния являются конкурсы «Лучший по 

профе.ссии». Основна.я це.ль подобных конкурсов - выявле.ние та.ла.нтливых и 

творче.ских обуча.ющихся, способных к а.ктивному пополне.нию своих 

зна.ний, соче.та.ющих личные и обще.стве.нные инте.ре.сы, обла.да.ющих 

на.выка.ми обще.ния, пове.де.ния, са.мооце.нки. В проце.ссе подготовки и 

прове.де.ния конкурсов профе.ссиона.льного ма.сте.рства у студе.нтов 

ликвидируются не.которые пробе.лы в зна.ниях, выра.ба.тыва.ются уме.ния 

ре.ша.ть пробле.мные за.да.чи. Име.нно конкурсы профма.сте.рства созда.ют 

оптима.льные условия для творче.ской са.море.а.лиза.ции личности, е.е 

профе.ссиона.льной и социа.льной а.да.пта.ции. В конкурсе пра.ктиче.ски ка.ждый 
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студе.нт може.т пока.за.ть высокий ре.зульта.т. Для этого нужны зна.ния, 

сноровка, уме.ние ра.бота.ть уве.ре.нно, быстро и ка.че.стве.нно. 

Моде.ль конкурсной де.яте.льности: 

• являе.тся открытой - позволяе.т ка.ждому студе.нту двига.ться от эта.па к 

эта.пу с индивидуа.льной скоростью; 

• име.е.т цикличный ха.ра.кте.р, бла.года.ря че.му можно постоянно 

сове.рше.нствова.ть профе.ссиона.льную компе.те.нтность студе.нтов; 

• являе.тся дина.мичной - позволяе.т де.ла.ть прогноз ра.звития 

профе.ссиона.льно ва.жных ка.че.ств у студе.нтов; 

• конструируе.тся из отде.льных эле.ме.нтов - являе.тся а.лгоритмичной. 

Ре.а.лиза.ция моде.ли ра.звития профе.ссиона.льно ва.жных ка.че.ств у 

студе.нтов проводится на протяже.нии все.х ле.т обуче.ния в колледже. 

Из все.го ра.знообра.зия для ра.боты я выбира.ю пять типов конкурсов: 

информа.ционно-озна.комите.льный конкурс, конкурс по спе.циа.льным 

дисциплина.м, кома.ндные и вне.шние конкурсы, конкурс прое.ктов. 

Ка.к и ра.звитие обще.ства, ра.звитие индивидуума проходит по спира.ли, 

по спира.ли ра.звива.ются и профе.ссиона.льные ка.че.ства студе.нтов, 

обуча.ющихся в колледже, по спира.ли ра.спола.га.ются проводимые мною 

конкурсы. 

В да.нной моде.ли ра.ссма.трива.е.тся систе.ма профе.ссиона.льных 

конкурсов студе.нтов колледжа  1-4-го курсов по спе.циа.льности 

«Изобразительное искусство и черчение».  Пре.дста.вле.нное в виде круга поле 

конкурсной де.яте.льности ра.збито на че.тыре се.гме.нта, ка.ждый из которых 

соотве.тствуе.т опре.де.ле.нному курсу обуче.ния студе.нтов те.хникума и 

соде.ржит один или не.сколько модуле.й-конкурсов. 

Пе.рвый се.гме.нт моде.ли конкурсной де.яте.льности (1-й курс обуче.ния) 

пре.дста.вле.н информа.ционно-озна.комите.льным конкурсом. Это пе.рвый 

профе.ссиона.льный конкурс для пе.рвокурсника, пе.рвичное включе.ние в 

конкурсную де.яте.льность. Этот модуль на.пра.вле.н на формирова.ние 

эле.ме.нта.рного пре.дста.вле.ния студе.нтов об уме.ниях поиска информа.ции и 
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профе.ссиона.льных на.выка.х, ха.ра.кте.ре уче.бного за.да.ния, о вза.имоде.йствии с 

пре.пода.ва.те.лями и сокурсника.ми, тре.бова.ниях к пре.дста.вле.нию 

выполне.нной ра.боты. Це.ль да.нного конкурса - мотива.ция к творче.ству и 

свое.й профе.ссии. Особе.нности конкурса: приобре.те.ние студе.нта.ми 

пе.рвичных на.выков соре.внова.ния, выступле.ние на публике, осозна.ние своих 

возможносте.й. В колледже да.нный вид пре.дста.вле.н конкурса.ми «Мое пе.рвое 

изде.лие.», «Бе.лошве.йка.» и др. В ра.мка.х этих ме.роприятий пре.зе.нтуе.тся 

профе.ссия, на.чина.е.тся созда.ние портфолио, конкурса.нты пре.дста.вляют 

творче.ские ра.боты в виде шве.йного изде.лия или поде.лки, выполне.нной в 

стиле лоскутной те.хники. Ма.сте.р производстве.нного обуче.ния на.пра.вляе.т 

ра.боту, орга.низуе.т отде.льные эта.пы конкурса. 

Второй се.гме.нт моде.ли конкурсной де.яте.льности (2-й курс обуче.ния 

студе.нтов) состоит из двух модуле.й-конкурсов (информа.ционно-

озна.комите.льный, конкурс по спе.циа.льным дисциплина.м). Це.ль да.нного 

эта.па - усиле.нна.я мотива.ция творче.ства, формирова.ние любви к профе.ссии и 

инте.нсивное ра.звитие профе.ссиона.льно ва.жных ка.че.ств личности. 

Особе.нности конкурсной де.яте.льности в да.нном се.гме.нте: к повторяюще.му 

пе.рвому модулю доба.вляются конкурсы по спе.циа.льным дисциплина.м 

(ма.те.риа.лове.де.ние, те.хнология, конструирова.ние.).  

Студе.нты второго курса уча.ствуют в этом конкурсе, уже име.я 

опре.де.ле.нные профе.ссиона.льные на.выки, и в проце.ссе конкурсной 

де.яте.льности они сове.рше.нствуют их. Конкурсы по спе.циа.льным 

дисциплина.м ра.звива.ют, кроме ра.не.е пе.ре.числе.нных ка.че.ств, способность к 

выра.же.нию за.мыслов, конструктивных ре.ше.ний с помощью те.хниче.ских 

рисунков, схе.м, эскизов, че.рте.же.й. На этом эта.пе продолжа.е.тся 

формирова.ние портфолио студе.нта.[10]. 

Тре.тий се.гме.нт моде.ли конкурсной де.яте.льности (3-й курс обуче.ния) 

состоит из че.тыре.х модуле.й-конкурсов. К ра.не.е ука.за.нным конкурса.м 

доба.вляются кома.ндные конкурсы (конкурсы ме.жду группа.ми родстве.нных 

профе.ссий) и вне.шние конкурсы (ме.жду обра.зова.те.льными учре.жде.ниями 
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ре.гиона.). Це.ль этого эта.па - позитивное вза.имоде.йствие и сотрудниче.ство с 

будущими колле.га.ми, ра.ботода.те.лями. Кома.ндные конкурсы созда.ют 

бла.гоприятные условия для колле.ктивных форм труда, та.к ка.к их 

ха.ра.кте.рной особе.нностью являе.тся формирова.ние кома.нд. Отве.тстве.нность 

за ре.зульта.ты свое.го труда в кома.нде способствуе.т нра.встве.нной здоровой 

обста.новке вза.имного контроля, вза.имопомощи, что име.е.т большое 

воспита.те.льное зна.че.ние и соде.йствуе.т формирова.нию коммуника.тивных 

ка.че.ств, на.выков в упра.вле.нче.ской де.яте.льности. Все модули, не изме.няя 

структуру пре.дыдущих соотве.тствующих конкурсов, ме.няют 

соде.ржа.те.льную ча.сть. Побе.дите.ли внутре.нних конкурсов пре.дста.вляют 

те.хникум на вне.шних конкурса.х (обла.стные конкурсы профе.ссиона.льного 

ма.сте.рства, обла.стные фе.стива.ли , Ме.ждуна.родна.я выста.вка-ярма.рка и др.). 

На этом эта.пе происходит пе.рвое зна.комство с ра.ботода.те.лями, 

продолжа.е.тся формирова.ние портфолио[15]. 

Че.тве.ртый се.гме.нт моде.ли конкурсной де.яте.льности (4-й курс 

обуче.ния) состоит из пяти модуле.й-конкурсов. Это эта.п ра.звития 

способности студе.нтов к систе.мному де.йствию в профе.ссиона.льной 

ситуа.ции. К пре.дыдущим че.тыре.м конкурса.м доба.вляе.тся конкурс курсовых 

прое.ктов. Ра.ссмотрим особе.нности конкурсной де.яте.льности в да.нном 

се.гме.нте. Пе.рвый модуль изме.нился по соде.ржа.нию, студе.нты созда.ют 

сложное шве.йное изде.лие, выполне.нное на фигуру за.ка.зчика с уче.том 

особе.нносте.й и индивидуа.льных да.нных, ра.зра.ба.тыва.ют курсовой прое.кт с 

эта.па.ми ра.зра.ботки и выполне.ния моде.ли.  

Пре.дста.вляют пре.зе.нта.цию курсового прое.кта а.тте.ста.ционной 

комиссии. На этом эта.пе у студе.нтов формируются способности к 

систе.мному де.йствию в профе.ссиона.льной ситуа.ции, а.на.лизу и 

прое.ктирова.нию свое.й де.яте.льности, использова.нию информа.ционных 

те.хнологий для ре.ше.ния профе.ссиона.льных за.да.ч, проявле.нию 

отве.тстве.нности за выполне.нную ра.боту. Второй модуль-конкурс по 

спе.циа.льным дисциплина.м позволяе.т на.иболе.е полно проявить способность 
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студе.нтов к выполне.нию обобще.нного а.лгоритма прое.ктирова.ния, вне.се.нию 

корре.ктивов в ра.не.е принятые ре.ше.ния.  

Тре.тий и че.тве.ртый модули да.нного се.гме.нта полностью совпа.да.ют с 

модулями тре.тье.го се.гме.нта. Яркой линие.й на моде.ли конкурсной 

де.яте.льности выде.ле.на тра.е.ктория созда.ния портфолио. Студе.нты в 

конкурсной де.яте.льности продвига.ются по индивидуа.льным ма.ршрута.м, 

поэтому ре.зульта.тивность их достиже.ний отра.же.на в личном портфолио. 

Все конкурсы пре.дпола.га.ют: 

• е.диный ме.ха.низм вне.шне.й и внутре.нне.й мотива.ции (за.ра.не.е 

обозна.ча.е.тся призовой фонд и социа.льные выгоды для побе.дите.ле.й 

конкурсов); 

• опре.де.ле.нные сроки и сложность возможных конкурсных за.да.ний и 

прое.ктов; 

• схоже.е соотноше.ние те.оре.тиче.ского за.да.ния и творче.ской 

соста.вляюще.й. 

Поскольку конкурсы проводятся ре.гулярно в те.че.ние все.го пе.риода 

обуче.ния, появляе.тся возможность опре.де.лить дина.мику ра.звития 

профе.ссиона.льной са.мостояте.льности студе.нтов и урове.нь 

профе.ссиона.льной мотива.ции. 

В ре.зульта.те орга.низа.ции конкурсной де.яте.льности в колледже вырос 

инте.ре.с студе.нтов к выбра.нной профе.ссии, выра.бота.лось уме.ние 

а.на.лизирова.ть собстве.нную де.яте.льность в це.лом, сформирова.лось 

стре.мле.ние молодого спе.циа.листа к уча.стию в конкурса.х. 

Та.ким обра.зом, обра.зова.те.льна.я сре.да, где конкурсна.я де.яте.льность 

инте.грируе.тся с уче.бой, способствуе.т подготовке ка.че.стве.нно нового типа 

спе.циа.листа, востре.бова.нного совре.ме.нным производством. Итогом 

прове.де.нной ра.боты являе.тся успе.шное формирова.ние ка.рье.ры выпускников 

и их а.да.пта.ция к социа.льно-экономиче.ским условиям. 

 

Выводы по 1 главе 



 

21 
 

 

Анализ теории и практики по пробле.ме ра.звития творче.ской 

а.ктивности обуча.ющихся в условиях учре.жде.ния среднего 

профессионального обра.зова.ния, позволил сде.ла.ть на.м не.которые выводы:  

 творческая активность – это способность личности инициа.тивно и 

са.мостояте.льно на.ходить «зоны поиска.», ста.вить за.да.чи, выде.лять 

принципы, ле.жа.щие в основе те.х или иных конструкций, явле.ний, де.йствий, 

пе.ре.носить зна.ния, на.выки и уме.ния из одной обла.сти в другую. 

 движущей силой развития творче.ской а.ктивности являе.тся 

формирова.ние мотивов, стимулирующих личность к са.мостояте.льным 

творче.ским де.йствиям, к проявле.нию собстве.нной уника.льности, включе.ние 

обуча.ющихся в проце.сс творче.ского поиска не.ста.нда.ртных ре.ше.ний, 

возможность де.монстра.ции продуктов творче.ской де.яте.льности.  

Одним из средств развития творческой а.ктивности являе.тся конкурсна.я 

де.яте.льность - проце.сс вза.имоде.йствия люде.й, проходящий в состоянии 

конкуре.нции, соре.внова.ния, име.ющий социа.льно или личностно зна.чимый 

ре.зульта.т де.яте.льности. 
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Глава 2. Эксперимент по разработке и применению средств 

развития творческой активности студентов с помощью конкурсной 

деятельности 

 

2.1. Цель и задачи эксперимента. 

 

Це.ль: изучить и ра.зра.бота.ть пе.да.гогиче.ские ме.тоды по оптимиза.ции 

творче.ской а.ктивности студе.нтов  сре.дства.ми конкурсной де.яте.льности в 

обра.зова.те.льной сре.де. 

Для достиже.ния поста.вле.нной це.ли сле.дуе.т ре.шить сле.дующие за.да.чи: 

- иссле.дова.ть условия, влияющие на ра.звитие творче.ской а.ктивности 

обуча.ющихся.  

- ра.зра.бота.ть положение по конкурсу  ка.к сре.дство ра.звития 

творче.ской а.ктивности студентов. 

- организовать конкурс как средство ра.звития творче.ской а.ктивности 

студентов. 

Основными ме.тода.ми иссле.дова.ния творче.ской а.ктивности являлись: 

ме.тод психоме.триче.ского те.стирова.ния, ме.тод корре.ляционного а.на.лиза. 

Ме.тод психоме.триче.ского те.стирова.ния – ста.нда.ртизирова.нные 

ме.тодики психодиа.гностики, позволяющие получить сопоста.вляе.мые 

количе.стве.нные и ка.че.стве.нные пока.за.те.ли сте.пе.ни выра.же.нности 

изуча.е.мых свойств. 

В иссле.дова.нии использова.лись сле.дующие ме.тодики (подробное 

описа.ние ме.тодик приве.де.но в Приложе.ниях): 

Диа.гностика не.ве.рба.льной кре.а.тивности 

(ме.тодика Е. Торре.нса, а.да.птирова.на А.Н. Ворониным, 1994) 

Условия прове.де.ния 
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Те.ст може.т проводиться в индивидуа.льном или групповом ва.риа.нте. 

Для созда.ния бла.гоприятных условий те.стирова.ния руководите.лю 

не.обходимо минимизирова.ть мотива.цию достиже.ния и сорие.нтирова.ть 

те.стируе.мых на свободное проявле.ние своих скрытых способносте.й. При 

этом лучше избе.га.ть открытого обсужде.ния пре.дме.тной на.пра.вле.нности 

ме.тодики, т.е. не нужно сообща.ть о том, что те.стируются име.нно творче.ские 

способности (особе.нно творче.ское мышле.ние.). Те.ст можно пре.дста.вить ка.к 

ме.тодику на «оригина.льность», возможность выра.зить се.бя в обра.зном стиле 

и т.д. Вре.мя те.стирова.ния по возможности не огра.ничива.ют, орие.нтировочно 

отводя на ка.ждую ка.ртинку по 1 – 2 мин. При этом не.обходимо 

подба.дрива.ть те.стируе.мых, е.сли они долго обдумыва.ют или ме.длят. 

Пре.дла.га.е.мый ва.риа.нт те.ста пре.дста.вляе.т собой на.бор ка.ртинок с 

не.которым на.бором эле.ме.нтов (линий), используя которые, испытуе.мым 

не.обходимо дорисова.ть ка.ртинку до не.которого осмысле.нного изобра.же.ния. 

В да.нном ва.риа.нте те.ста используе.тся 6 ка.ртинок, которые не дублируют по 

своим исходным эле.ме.нта.м друг друга и да.ют на.иболе.е на.де.жные 

ре.зульта.ты. 

В те.сте используются сле.дующие пока.за.те.ли кре.а.тивности: 

Оригина.льность (Ор), выявляюща.я сте.пе.нь не.похоже.сти созда.нного 

испытуе.мым изобра.же.ния на изобра.же.ния других испытуе.мых 

(ста.тистиче.ска.я ре.дкость отве.та.). При этом сле.дуе.т помнить, что двух 

иде.нтичных изобра.же.ний не быва.е.т, соотве.тстве.нно, говорить сле.дуе.т о 

ста.тистиче.ской ре.дкости типа (или кла.сса.) рисунков. Сле.дуе.т уче.сть, что 

условные на.зва.ния рисунков, ка.к пра.вило, не совпа.да.ют с на.зва.ниями 

рисунков, да.нными са.мими испытуе.мыми. Поскольку те.ст используе.тся для 

диа.гностики не.ве.рба.льной кре.а.тивности, на.зва.ния ка.ртинок, пре.дложе.нные 

испытуе.мыми, из после.дующе.го а.на.лиза исключа.ются и используются 

только в ка.че.стве вспомога.те.льного сре.дства для понима.ния сути рисунка. 

Уника.льность (Ун), опре.де.ляе.ма.я ка.к сумма выполне.нных за.да.ний, не 

име.ющих а.на.логов в выборке (а.тла.се рисунков). 
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Инте.рпре.та.ция ре.зульта.тов те.стирова.ния проводится програ.ммой 

Excel на службе у психолога. 

 

Диа.гностика ве.рба.льной кре.а.тивности 

(ме.тодика С. Ме.дника, а.да.птирова.на А.Н. Ворониным, 1994) 

Ме.тодика на.пра.вле.на на выявле.ние и оце.нку суще.ствующе.го у 

испытуе.мых,  но ча.сто скрытого или блокируе.мого ве.рба.льного кре.а.тивного 

поте.нциа.ла. Ме.тодика проводится ка.к в индивидуа.льном, та.к и в групповом 

ва.риа.нте. Вре.мя на выполне.ние за.да.ний не огра.ничива.е.тся, но поощряются 

вре.ме.нные за.тра.ты на ка.ждую тройку слов не боле.е 2–3 мин. 

Инструкция к те.сту 

Ва.м пре.дла.га.ются тройки слов,  к которым не.обходимо подобра.ть е.ще 

одно слово та.к, чтобы оно соче.та.лось с ка.ждым из тре.х пре.дложе.нных слов. 

На.приме.р, для тройки слов «громка.я – пра.вда – ме.дле.нно» отве.том може.т 

служить слово «говорить» (громко говорить, говорить пра.вду, ме.дле.нно 

говорить). Вы може.те изме.нять слова гра.мма.тиче.ски и использова.ть 

пре.длоги, не изме.няя при этом стимульные слова ка.к ча.сти ре.чи. 

Поста.ра.йте.сь, чтобы ва.ши отве.ты были ка.к можно оригина.льне.е и 

ярче, попробуйте пре.одоле.ть сте.ре.отипы и придума.ть не.что новое. 

Поста.ра.йте.сь придума.ть ма.ксима.льное количе.ство отве.тов на ка.ждую 

тройку слов. 

Инте.рпре.та.ция ре.зульта.тов те.стирова.ния. 

Для оце.нки ре.зульта.тов те.стирова.ния пре.дла.га.е.тся сле.дующий 

а.лгоритм де.йствий. Не.обходимо сопоста.вить отве.ты испытуе.мых с 

име.ющимися типичными отве.та.ми и при на.хожде.нии схоже.го типа 

присвоить да.нному отве.ту оригина.льность, ука.за.нную в списке. Е.сли в 

списке не.т та.кого слова, то оригина.льность да.нного отве.та счита.е.тся ра.вной 

1,00. 

Инде.кс оригина.льности подсчитыва.е.тся ка.к сре.дне.е а.рифме.тиче.ское 

оригина.льносте.й все.х отве.тов. Количе.ство отве.тов може.т не совпа.да.ть с 
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количе.ством «трое.к слов», та.к ка.к в одних случа.ях испытуе.мые могут да.ть 

не.сколько отве.тов, а в других – не да.ть ни одного. 

Инде.кс уника.льности ра.ве.н количе.ству все.х уника.льных (не име.ющих 

а.на.логов в типовом пе.ре.чне.) отве.тов. 

Используя проце.нтильную шка.лу, построе.нную для этих инде.ксов и 

пока.за.те.ля «количе.ство отве.тов» (инде.кса продуктивности), можно 

опре.де.лить ме.сто да.нного че.лове.ка относите.льно контрольной выборки и,  

соотве.тстве.нно, сде.ла.ть вывод о сте.пе.ни ра.звития у не.го ве.рба.льной 

кре.а.тивности и продуктивности. 

Ме.тодики пре.дна.зна.че.ны для подростков в возра.сте от 16 до 18 ле.т. 

Выборку соста.вили 15 студе.нтов (возра.ст 16-17 ле.т) Златоустовского 

педагогического колле.джа, обуча.ющихся по спе.циа.льности 

«Изобразительное искусство и черчение». 

Иссле.дова.ние проводилось в групповой форме, на 

ста.нда.ртизирова.нных бла.нка.х, по ста.нда.ртным инструкциям, в дне.вное 

вре.мя, в ка.бине.та.х. При прове.де.нии иссле.дова.ния все испытуе.мые были 

спокойны, проявляли уме.ре.нный инте.ре.с, внима.те.льно слуша.ли инструкции,  

выполняли пре.дложе.нные за.да.ния. 

Иссле.дова.ния проводилось в не.сколько эта.пов: 

· Пе.рвый эта.п: диа.гностика ве.рба.льной кре.а.тивности(ме.тодика С. 

Ме.дника, а.да.птирова.на А.Н. Ворониным, 1994); (Приложение А.) 

· Второй эта.п: диа.гностика не.ве.рба.льной кре.а.тивности(ме.тодика 

Е.Торре.нса, а.да.птирова.на А.Н.Ворониным, 1994); (Приложение Б) 

· Тре.тий эта.п: организация конкурса профессионального мастерства 

«Пять звезд». 

· Че.тве.ртый эта.п: диа.гностика ве.рба.льной кре.а.тивности(ме.тодика С. 

Ме.дника, а.да.птирова.на А.Н. Ворониным, 1994); (Приложение А.) 

· Пятый эта.п: диа.гностика .не.ве.рба.льной кре.а.тивности(ме.тодика 

Е.Торре.нса, а.да.птирова.на А.Н.Ворониным, 1994); (Приложение Б) 
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· Ше.стой эта.п: количе.стве.нный и ка.че.стве.нный а.на.лиз получе.нных 

да.нных 

Ре.зульта.ты иссле.дова.ния приве.де.ны в та.блице 1. 

Та.блица 1 

Пока.за.те.ли инде.кса оригина.льности и уника.льности по ме.тодика.м Торре.нса 

и Ме.дника. 

№ 

ДИА.ГНОСТИКА 

НЕ.ВЕ.РБА.ЛЬНОЙ 

КРЕ.А.ТИВНОСТИ  

(фе.вра.ль 2019) 

ДИА.ГНОСТИКА 

ВЕ.РБА.ЛЬНОЙ 

КРЕ.А.ТИВНОСТИ 

(фе.вра.ль 2019) 

зна.че.ние инде.кса 

оригина.льности 

зна.че.ние 

инде.кса 

уника.льности 

зна.че.ние 

инде.кса 

оригина.льности 

зна.че.ние 

инде.кса 

уника.льности 

1 3 0,51 2 0,86 

2 6 0,60 2 0,98 

3 2 0,77 3 0,83 

4 3 0,59 2 0,89 

5 0 0,58 1 0,95 

6 2 0,91 3 0,77 

7 4 0,65 2 0,94 

8 1 0,73 3 0,83 

9 5 0,69 2 0,97 

10 7 0,72 3 0,96 

11 5 0,85 4 0,84 

12 3 0,76 3 0,79 

13 6 0,61 1 0,89 

14 6 0,73 3 0,95 

15 4 0,61 1 0,88 
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После прове.де.нного а.нлиза творче.ской а.ктивности студе.нтов по 

ме.тодика.м Торре.нса и Ме.дника мы получили, что урове.нь кре.а.тивности 

на.ходится на сре.дне.м уровне (Рисунок 1,2,3,4), а у отде.льных ре.бят выше 

сре.дне.го. Та.к же выборка пока.за.ла, что почти все студе.нты име.ют поте.нциа.л 

для ра.звития да.нных способносте.й. Сле.дова.те.льно, це.ле.собра.зным буде.т 

приме.не.ние дида.ктиче.ского обе.спе.че.ния на за.нятиях для формирова.ния и 

ра.звития творче.ской а.ктивности студе.нтов. 

 

 

Рисунок 1 – Индекс оригинальности по ме.тодике Торре.нсу 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 2 3 4 5 6 7

кол-во баллов



 

28 
 

 

Рисунок2 – Индексуникальности по методике Торре.нса. 

 

 

Рисунок 3 –Индекс оригинальности по ме.тодике Ме.дника. 

 

 

Рисунок 4 – Инде.ксуника.льности по ме.тодике Ме.дника. 
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2.2. Организация конкурса профессионального мастерства  

 

Конкурс профе.ссиона.льного ма.сте.рства являе.тся одной из форм 

вне.урочной ра.боты обуча.ющихся. Он име.е.т большое обра.зова.те.льное и 

воспита.те.льное зна.че.ние в подготовке ква.лифицирова.нных ка.дров, 

способствуе.т формирова.нию опыта творче.ской де.яте.льности обуча.ющихся, 

их са.мостояте.льности. 

При подготовке и прове.де.нии конкурса достига.е.тся индивидуа.лиза.ция 

профе.ссиона.льного воспита.ния обуча.юще.гося. Приорите.тной ста.новится 

личность обуча.юще.гося с е.го инте.ре.са.ми, способностями, возможностями, 

пе.рспе.ктива.ми.  

Конкурс профе.ссиона.льного ма.сте.рства. –это  увле.ка.те.льное 

соре.внова.ние сре.ди обуча.ющихся, приобща.юще.е их к се.кре.та.м ма.сте.рства и 

являюще.е.ся хороше.й прове.ркой сформирова.нности общих и 

профе.ссиона.льных компе.те.нций.  

Конкурс суще.стве.нно повыша.е.т ка.че.ство обуче.ния и приближа.е.т е.го к 

пра.ктиче.ской де.яте.льности. Конкурс призва.н способствова.ть выявле.нию,  

ра.спростра.не.нию и вне.дре.нию в уче.бный проце.сс ра.циона.льных ме.тодов и 

прие.мов труда, совре.ме.нных те.хнологий и на этой основе 

сове.рше.нствова.нию орга.низа.ции и соде.ржа.ния трудового, 

профе.ссиона.льного обуче.ния и воспита.ния. 

 

Положение о проведении конкурса «Пять звезд»  

профессионального мастерства студентов специальности  

«Изобразительное искусство и черчение» ГБПОУ 

«Златоустовского педагогического колледжа» 

 

1.Цели и задачи конкурса профессионального мастерства студентов 

специальности  «Изобразительное искусство и черчение». 
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1.1  Конкурс профессионального мастерства обучающихся по 

специальности «Изобразительное искусство и черчение» ГБПОУ 

«Златоустовского педагогического колледжа»: 

 Определения качества подготовки обучающихся по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности «Изобразительное 

искусство и черчение»; 

 Повышения качества профессиональной подготовки обучающихся, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся; 

 повышения мотивации творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся. 

1.2  Основными задачами конкурса являются: 

 проверка способности студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности, 

 совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, 

 развитие профессионального мышления, способности к 

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу    ошибок    

в    профессиональной деятельности,     

 стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности. 

2.Организаторы проведения конкурса  профессионального мастерства 

.Организаторами конкурса профессионального мастерства 

обучающихся по специальности «Изобразительное искусство и черчение»  

является ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж».  

3.Порядок проведения конкурса  профессионального мастерства 

3.1.В конкурсе принимают участие студенты 1 курса Златоустовского 

педагогического колледжа, обучающиеся по программе подготовки 
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специалистов среднего     звена специальности «Изобразительное 

искусство и черчение». 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1. Этап – Профессионально-педагогическое  мастерство. 

2. Этап – Разработка эскиза художественного изделия гравюры на 

стали. 

 Задание  I этапа формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности  «Изобразительное 

искусство и черчение», умениями и практическим опытом.  

А) Задание  I этапа представляет собой   комплексное практическое 

задание, которое содержит  2 задачи:  

-   разработка наглядного пособия по дисциплине «Цветоведение»; 

- составление краткого конспекта по заданной теме. 

Б) Задание  II этапа представляет собой   комплексное практическое 

задание,  разработанное  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся,  содержит следующую 

задачу:  

  - Выполнение эскиза художественного изделия гравюры на стали.  

3.3. Конкурсные задания участников оцениваются членами Жюри: 

максимальная оценка всего конкурсного задания–70баллов, в том числе: I 

этап –35 баллов; II этап –35баллов. 

4. Программа проведения конкурса  профессионального мастерства 

Задание I этапа 

Общая часть задания представляет собой   комплексное практическое 

задание, которое содержит  2 задачи: 

1. Разработка наглядного пособия по дисциплине «Цветоведение». 

- с помощью жеребьевки определить тему наглядного пособия 

(цветовой круг, основные цвета, основные цветовые схемы 
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( комплементарные или дополнительные цвета, классическая триада, 

аналоговая триада, контрастная триада, тетрада, квадрат), теплые и 

холодные цвета). 

- оформить пособие на формате А3 (пособие подписать, надпись 

выполнить при помощи MicrosoftWord и распечатать на принтере) 

2. Составление краткого конспекта по заданной теме наглядного 

пособия. 

- подготовить краткий конспект по заданной теме при помощи 

MicrosoftWord; 

- сформулировать ключевые понятия и термины; 

- распечатать конспект при помощи принтера; 

- готовое наглядное пособие и конспект  передать жюри. 

Оценка выполнения  задач: 

- конспект –  максимальный балл: 15; 

- наглядное пособие – максимальный балл: 20. 

Задание II этапа 

Общая часть задания представляет собой   комплексное практическое 

задание, которое содержит  следующую задачу. 

-Выполнение эскиза художественного изделия гравюры на стали.  

Конкурсная комиссия рассматривает поступившие на конкурс работы, 

учитывая следующие критерии: 

- художественная выразительность; 

-неповторимость рисунка; 

-оригинальность идеи; 

- художественный уровень исполнения; 

- отражение тематики родного края. 

Номинации конкурса  

1. Графическая композиция (тушь, цветные карандаши, простой 

карандаш, мягкий материал, гравюра, граттаж, фломастеры, гелиевые ручки 

и т.д.).  
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2. Живописная композиция (акварель, гуашь, масло, акрил, пастель).  

Оценка выполнения  задач: 

Максимальный балл – 35. 

5.  Порядок приема конкурсных работ. 

- Конкурсные работы предоставляются участниками с 1 по 10 апреля в 

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», каб. 208. 

- Работы принимаются оформленные в паспарту, не свернутые и не 

согнутые. 

- Все работы должны быть подписаны с оборотной стороны и иметь 

напечатанную этикетку с лицевой стороны (правый, нижний угол). 

Пример: 

Ф.И. участника, возраст.  

Название работы, техника.  

Отделение 

Петрова Ольга, 18 лет  
«Щелкунчик», акварель.  

Художественно-графическое  

 

6. Система оценивания выполнения заданий 

 6.1.  Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется 

на основе следующих принципов:  

- достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий 

должна базироваться на общих и профессиональных компетенциях 

участников конкурса, реально продемонстрированных в ходе выполнения 

профессиональных комплексных заданий; 

- адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий 

должна проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для 

эффективного выполнения задания;  

- надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных 

заданий должна обладать высокой степенью устойчивости при 

неоднократных оценках компетенций участников конкурса; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных 

заданий должна позволять интегративно оценивать общие и 
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профессиональные компетенции участников конкурса;  

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий 

должна быть независимой от особенностей профессиональной ориентации 

или предпочтений членов жюри.  

6.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий 

используются следующие основные методы:  

- метод экспертной оценки;  

- метод расчета первичных баллов;  

- метод расчета сводных баллов;  

- метод агрегирования результатов участников конкурса;  

- метод ранжирования результатов участников конкурса.  

6.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий 

оцениваются с использованием следующих групп целевых индикаторов: 

основных и штрафных. 

6.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие 

основные процедуры: 

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;  

- процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;  

- процедура формирования сводных результатов участников конкурса;  

- процедура ранжирования результатов участников конкурса.  

6.5. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения задания в целом; 

- качество выполнения отдельных задач задания. 

б) штрафные целевые индикаторы: 

- нарушение условий выполнения задания;  

-нарушение условий техники безопасности, охраны труда и санитарных 

норм;  

- создание помех для выполнения задания другими участниками.  
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Значение  штрафных  целевых  индикаторов  уточнено  по  каждому  

конкретному заданию. 

Критерии оценки   выполнения   профессионального   задания   

представлены   в таблицах 2, 3, 4. 

6.6. Максимальное количество баллов за конкурсные задания - 70 

баллов.  

6.6.1 Максимальное количество баллов за I этап   «Разработка 

наглядного пособия по дисциплине «Цветоведение» - 35 баллов.  

1 задача – разработка наглядного пособия по дисциплине 

«Цветоведение» - 20 баллов.  

2  задача – краткий конспект по заданной теме наглядного пособия 

-15  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания осуществляется следующим 

образом: 

Таблица 2 

 Критерии оценки результатов выполнения 1 задачи комплексного 

практического задания I этапа 

 

№  

п/п Критерии оценки Количество баллов  

1 2 3  

Основные целевые индикаторы  

1 Качество выполнения наглядного пособия в целом 0 - 10  

2 Равномерность заполнения ячеек цветом 0 - 5  

3 Аккуратность выполнения работы 0 - 5  

Штрафные целевые индикаторы  

1 Наглядное пособие подписано не по правилам -1  

2 Незначительное нарушение композиции -1 

 

По критерию оценивания ставится: 

 10 баллов – задание выполнено полностью, нарушений алгоритма 

нет;  
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 5 баллов – задание выполнено не полностью, либо выполнено с 

нарушениями алгоритма, не имеющими существенного значения;  

 0 баллов – задание не выполнено, допущены грубые ошибки при 

выполнении. 

По критерию оценивания ставится: 

 5 баллов – задание выполнено полностью, нарушений алгоритма 

нет;  

 2 балла - задание выполнено не полностью, либо выполнено с 

нарушениями алгоритма, не имеющими существенного значения; 

 0 баллов – задание не выполнено, допущены грубые ошибки при 

выполнении. 

Оценка  за  задачу  определяется  простым  суммированием  баллов  за  

правильно выполненные критерии. 

Таблица 3  

 Критерии оценки результатов выполнения 2 задачи комплексного 

практического задания I этапа 

 

№ 

п/п Критерии оценки Количество баллов  

    

1 2 3  

1 Оформление конспекта при помощи Microsoft Word 0 -1  

2 Информация предоставлена четко и ясно 0 - 5  

3 
Использование терминологии, четкая речь, соблюдение 

этических норм педагога 
0 - 4 

 

Штрафные целевые индикаторы  

1 Плохая организация выполнения задания - 1  

2 Нет работы над качеством выполнения - 1  

 

 

По критериям оценивания ставится: 

 5 баллов - задание выполнено полностью, нарушений алгоритма 

нет;  
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 2 балла – задание выполнено с незначительными нарушениями, 

не имеющими существенного значения;   

 1 балл – задание выполнено не полностью, с нарушениями 

имеющими значение;  

 0 баллов – задание не выполнено, допущены грубые ошибки при 

выполнении. 

По критериям оценивания ставится: 

 4 балла - задание выполнено полностью, нарушений алгоритма 

нет;  

 - 2 балла – задание выполнено с незначительными нарушениями, не 

имеющими существенного значения; 

- 0 баллов – задание не выполнено, допущены грубые ошибки при 

выполнении. 

По критериям оценивания ставится: 

 1 балл - задание выполнено полностью, нарушений алгоритма 

нет;  

 0 баллов – задание не выполнено, допущены грубые ошибки при 

выполнении. 

Оценка  за  задачу  определяется  простым  суммированием  баллов  

за  правильно выполненные критерии. 

6.6.2. Максимальное количество баллов за II этап   - «Разработка эскиза 

художественного изделия гравюры на стали» -  35 баллов.  

Таблица 4  

 Критерии оценки результатов выполнения  задачи комплексного 

практического задания II этапа 

№ 

п/п Критерии оценки Количество баллов  

    

1 2 3  

1 Художественная выразительность 0 -6  

2 Неповторимость рисунка 0 - 6  
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3 Оригинальность идеи 0 - 6  

4 Художественный уровень исполнения 0 - 6  

5 Отражение тематики родного края 0 - 6  

 

По критериям оценивания ставится: 

 6 баллов - задание выполнено полностью, нарушений нет; 

 3 балла -  задание выполнено с незначительными нарушениями, 

не имеющими существенного значения; 

 0 баллов – задание не выполнено, допущены грубые ошибки при 

выполнении. 

Оценка  за  задачу  определяется  простым  суммированием  баллов  

за  правильно выполненные критерии. 

7. Порядок определения победителей конкурса профессионального 

мастерства 

7.1 Итоги конкурса профессионального мастерства по специальности 

«Изобразительное искусство и черчение» подводит жюри в составе: 

- Председатель: Директор ГБПОУ «ЗПК» Буров Юрий Борисович  

- Члены жюри: Заместитель директора по ВР Алексеев Александр                    

Яковлевич, заведующий школьным,  художественно- графическим и 

физкультурным отделениями Рычков Сергей Николаевич 

7.2 Состав жюри образуется из членов администрации и 

преподавателей. 

7.3 Жюри оценивает работы участников в соответствии с системой 

критериев. На основе проведенной комплексной оценки жюри определяет 

победителя и призёров конкурса. 

8. Награждение победителей  

Подведение итогов проводится 15 апреля 2019 года. 

Победители конкурса награждаются:  

- дипломами Лауреата I, II,III степени  

- дипломами Дипломанта конкурса.  
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Решения жюри окончательны, обсуждению и пересмотру не подлежат.  

 

2.3. Анализ результатов эксперимента 

 

По оконча.нии да.нного конкурса, снова прове.ли повторную 

диа.гностику уровня творче.ской а.ктивности.  Ре.зульта.ты приве.де.ны в 

та.блице 5. 

Та.блица 5 

 Пока.за.те.ли уровня оригина.льности и уника.льности по ме.тодика.м 

Торре.нса и Ме.дника. 

№ 

ДИА.ГНОСТИКА 

НЕ.ВЕ.РБА.ЛЬНОЙ 

КРЕ.А.ТИВНОСТИ  

(а.пре.ль 2019) 

ДИА.ГНОСТИКА  

ВЕ.РБА.ЛЬНОЙ 

КРЕ.А.ТИВНОСТИ 

(а.пре.ль 2019) 

зна.че.ние 

инде.кса 

оригина.льнос

ти 

зна.че.ние 

инде.кса 

уника.льности 

зна.че.ние 

инде.кса 

оригина.льности 

зна.че.ние 

инде.кса 

уника.льности 

1 3 0,63 5 0,69 

2 3 0,81 10 0,81 

3 3 0,62 7 0,83 

4 4 0,75 6 0,76 

5 2 0,72 23 0,89 

6 5 0,65 7 0,96 

7 4 0,92 11 0,96 

8 4 0,66 7 0,88 

9 4 0,79 7 0,78 

10 7 0,82 5 0,85 

11 4 0,74 10 0,98 
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12 6 0,63 6 0,89 

13 5 0,71 6 0,80 

14 6 0,77 11 0,81 

15 7 0,68 10 0,78 

 

Вывод: Сра.вните.льный а.на.лиз ре.зульта.тов за фе.вра.ль и а.пре.ль 2019 

года да.л положите.льный ре.зульта.т (рисунок 5,6,7,8). На основа.нии этого 

можно за.ключить, что проде.ла.нна.я мною ра.бота была не.на.пра.сной и 

организованный конкурс профессионального мастерства благотворно 

повлиял на творческую активность студентов. 

 

 

 

Рисунок 5 – Индексоригинальности по ме.тодике Торре.нса. 

 

 

Рисунок 6 – Индексуникальности по ме.тодике Торре.нса. 
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Рисунок 7 – Индексоригинальности по ме.тодике Ме.дника. 

 

 

Рисунок 8 – Индексуникальности по ме.тодике Ме.дника. 

 

Прове.дя сра.вните.льный а.на.лиз ре.зульта.тов экспе.риме.нта за фе.вра.ль 

2019 года и а.пре.ль 2019 можно сде.ла.ть вывод, что сре.дний пока.за.те.ль 

уровня творче.ской а.ктивности студе.нтов уве.личился. 

На на.ча.льном эта.пе экспе.риме.нта сре.дний пока.за.те.ль уровня 

оригина.льности по ме.тодике Торре.нса – 4, а инде.кс уника.льности – 0,73. 

После оконча.ния конкурса профмастерства и повторной диа.гностике, 

пока.за.те.ль инде.кса оригина.льности уве.личился до 6, а инде.кса уника.льности 

до 0,80. 

Повторна.я диа.гностика по ме.тодике Ме.дника та.к же пока.за.ла 

положите.льные ре.зульта.ты. На на.ча.льном эта.пе сре.дний пока.за.те.ль инде.кса 

оригина.льности – 8, инде.кс уника.льности – 0,89. По оконча.нии экспе.риме.нта 

сре.днии пока.за.те.ли возросли до10 и 0,96. 
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Выводы по 2 главе 

 

Студенты в конкурсной деятельности продвигаются по 

индивидуальным маршрутам, поэтому результативность их достижений 

отражена в личном портфолио. 

В ходе эксперимента были исследованы условия влияющие на ра.звитие 

творче.ской а.ктивности обуча.ющихся. Участие в конкурсной деятельности – 

одно из таких условий.  

Я разработала положение по конкурсу профмастерства «Пять звёзд» 

для студентов 1 курса, обучаюшихся по специальности «Изобразительное 

искусство и черчение» в ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж».  

Конкурс был организован и положительно повлиял на творческую 

активность студентов. 

Все конкурсы предполагают: 

• единый механизм внешней и внутренней мотивации (заранее 

обозначается призовой фонд и социальные выгоды для победителей 

конкурсов); 

• определенные сроки и сложность возможных конкурсных заданий и 

проектов; 

• схожее соотношение теоретического задания и творческой 

составляющей. 

Поскольку конкурсы проводятся регулярно в течение всего периода 

обучения, появляется возможность определить динамику развития 

профессиональной самостоятельности студентов и уровень 

профессиональной мотивации. 

В результате организации конкурсной деятельности вырос интерес 

студентов к выбранной профессии, выработалось умение анализировать 

собственную деятельность в целом, сформировалось стремление молодого 

специалиста к участию в конкурсах. 
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Заключение 

 

В совре.ме.нной обра.зова.те.льной систе.ме ва.жным а.спе.ктом являе.тся 

формирова.ние и ра.звитие творче.ской а.ктивности студе.нтов. Это условия 

соблюда.е.тся во многих обра.зова.те.льных програ.мма.х. Суще.ствуе.т 

социа.льный за.ка.з. Бе.зусловно кре.а.тивность можно ра.звива.ть на любом 

уроке, но име.нно обра.зова.те.льна.я обла.сть те.хнологий в полной ме.ре може.т 

осуще.ствить да.нную за.да.чу. 

В условиях рыночной экономики возрастает значение 

профессионального мастерства работников и необходимость в 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистах. Поэтому 

образовательные учреждения в области подготовки кадров обязаны 

существенно усилить личностно-развивающий аспект образования, что 

предполагает развитие и становление человека как профессионала в течение 

всей его последующий жизни. 

Одной из форм повышения уровня профессионализма в системе 

среднего профессионального образования являются конкурсы 

профессионального мастерства. Основная цель подобных конкурсов - 

выявление талантливых и творческих обучающихся, способных к активному 

пополнению своих знаний, сочетающих личные и общественные интересы, 

обладающих навыками общения, поведения, самооценки.  

В процессе подготовки и проведения конкурсов профессионального 

мастерства у студентов ликвидируются некоторые пробелы в знаниях, 

вырабатываются умения решать проблемные задачи.  

Именно конкурсы профмастерства создают оптимальные условия для 

творческой самореализации личности, ее профессиональной и социальной 

адаптации. В конкурсе практически каждый студент может показать высокий 

результат. Для этого нужны знания, сноровка, умение работать уверенно, 

быстро и качественно. 
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Анализ теории и практики по пробле.ме ра.звития творче.ской 

а.ктивности обуча.ющихся в условиях учре.жде.ния дополните.льного 

обра.зова.ния, позволил сде.ла.ть на.м не.которые выводы:  

 творческая активность – это способность личности инициа.тивно и 

са.мостояте.льно на.ходить «зоны поиска.», ста.вить за.да.чи, выде.лять 

принципы, ле.жа.щие в основе те.х или иных конструкций, явле.ний, де.йствий, 

пе.ре.носить зна.ния, на.выки и уме.ния из одной обла.сти в другую 

 движущей силой развития творче.ской а.ктивности являе.тся 

формирова.ние мотивов, стимулирующих личность к са.мостояте.льным 

творче.ским де.йствиям, к проявле.нию собстве.нной уника.льности, включе.ние 

обуча.ющихся в проце.сс творче.ского поиска не.ста.нда.ртных ре.ше.ний, 

возможность де.монстра.ции продуктов творче.ской де.яте.льности.  

Одним из средств развития творческой а.ктивности являе.тся конкурсна.я 

де.яте.льность - проце.сс вза.имоде.йствия люде.й, проходящий в состоянии 

конкуре.нции, соре.внова.ния, име.ющий социа.льно или личностно зна.чимый 

ре.зульта.т де.яте.льности. 

Многие психологи, занимающиеся данной проблемой, связыва.ют 

способности к творче.ской де.яте.льности, пре.жде все.го с особе.нностями 

мышле.ния. Гла.вной за.да.че.й за.нятий по те.хнологии являе.тся а.ктивиза.ция 

мыслите.льной де.яте.льности че.ре.з творче.ство. Помимо творче.ской 

а.ктивности не.обходимо учитыва.ть и спе.циа.льные способности, которые 

являются условиями, не.обходимыми для успе.шного выполне.ния ка.кого – 

либо одного конкре.тного вида де.яте.льности. К ним относятся, на.приме.р, 

музыка.льный слух, музыка.льна.я па.мять, чувство ритма, пе.да.гогиче.ский 

та.кт. 

Для того, что бы на.ча.ть ра.боту по формирова.нию и ра.звитию 

кре.а.тивности, пра.вильно орга.низова.ть уче.бно- воспита.те.льный проце.сс и 

индивидуа.льный подход в обуче.нии и воспита.нии ва.жно, вдумчиво 

изуча.юще.му студе.нтов, зна.ть, к че.му проявляе.т на.ибольший инте.ре.с, и в 

ка.кой ме.ре выра.же.ны е.го способности. 
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Успе.шное осуще.ствле.ние той или иной де.яте.льности да.же при 

на.личии способносте.й за.висит от опре.де.ле.нного соче.та.ния ка.че.ств 

личности. Одни лишь способности не могут приве.сти к высоким 

достиже.ниям. Пре.жде все.го они те.сно связа.ны с а.ктивным положите.льным 

отноше.ние.м к соотве.тствующе.й де.яте.льности, инте.ре.сом к не.й, склонностью 

за.нима.ться е.ю, пе.ре.ходяще.й на высоком уровне ра.звития в стра.стную 

увле.че.нность, в жизне.нную потре.бность в этом виде де.яте.льности. 
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Приложение 1 

 

Диагностика невербальной кре.а.тивности 

(ме.тодика Е.Торре.нса, а.да.птирова.на А.Н.Ворониным, 1994) 

Условия проведения 

Те.ст може.т проводиться в индивидуа.льном или групповом ва.риа.нте. Для созда.ния 

бла.гоприятных условий те.стирова.ния руководите.лю не.обходимо минимизирова.ть 

мотива.цию достиже.ния и сорие.нтирова.ть те.стируе.мых на свободное проявле.ние своих 

скрытых способносте.й. При этом лучше избе.га.ть открытого обсужде.ния пре.дме.тной 

на.пра.вле.нности ме.тодики, т.е. не нужно сообща.ть о том, что те.стируются име.нно 

творче.ские способности (особе.нно творче.ское мышле.ние.). Те.ст можно пре.дста.вить ка.к 

ме.тодику на “оригина.льность”, возможность выра.зить се.бя в обра.зном стиле и т.д. Вре.мя 

те.стирова.ния по возможности не огра.ничива.ют, орие.нтировочно отводя на ка.ждую 

ка.ртинку по 1 - 2 мин. При этом не.обходимо подба.дрива.ть те.стируе.мых, е.сли они долго 

обдумыва.ют или ме.длят. 

Пре.дла.га.е.мый ва.риа.нт те.ста пре.дста.вляе.т собой на.бор ка.ртинок с не.которым 

на.бором эле.ме.нтов (линий), используя которые, испытуе.мым не.обходимо дорисова.ть 

ка.ртинку до не.которого осмысле.нного изобра.же.ния. В да.нном ва.риа.нте те.ста 

используе.тся 6 ка.ртинок, которые не дублируют по своим исходным эле.ме.нта.м друг 

друга и да.ют на.иболе.е на.де.жные ре.зульта.ты. 

В те.сте используются сле.дующие пока.за.те.ли кре.а.тивности: 

1. Оригина.льность (Ор), выявляюща.я сте.пе.нь не.похоже.сти созда.нного 

испытуе.мым изобра.же.ния на изобра.же.ния других испытуе.мых (ста.тистиче.ска.я ре.дкость 

отве.та.). При этом сле.дуе.т помнить, что двух иде.нтичных изобра.же.ний не быва.е.т, 

соотве.тстве.нно, говорить сле.дуе.т о ста.тистиче.ской ре.дкости типа (или кла.сса.) рисунков. 

В прила.га.е.мом ниже а.тла.се приве.де.ны ра.зличные типы рисунков и их условные на.зва.ния, 

пре.дложе.нные а.втором а.да.пта.ции да.нного те.ста, отра.жа.ющие общую суще.стве.нную 

ха.ра.кте.ристику изобра.же.ния. Сле.дуе.т уче.сть, что условные на.зва.ния рисунков, ка.к 

пра.вило, не совпа.да.ют с на.зва.ниями рисунков, да.нными са.мими испытуе.мыми. 

Поскольку те.ст используе.тся для диа.гностики не.ве.рба.льной кре.а.тивности, на.зва.ния 

ка.ртинок, пре.дложе.нные испытуе.мыми, из после.дующе.го а.на.лиза исключа.ются и 

используются только в ка.че.стве вспомога.те.льного сре.дства для понима.ния сути рисунка. 

2. Уника.льность (Ун), опре.де.ляе.ма.я ка.к сумма выполне.нных за.да.ний, не 

име.ющих а.на.логов в выборке (а.тла.се рисунков). 

Инструкция к те.сту 

Пе.ре.д ва.ми бла.нк с не.дорисова.нными ка.ртинка.ми. Ва.м не.обходимо дорисова.ть их, 

обяза.те.льно включа.я пре.дложе.нные эле.ме.нты в конте.кст и ста.ра.ясь не выходить за 

огра.ничите.льные ра.мки рисунка. Дорисовыва.ть можно что угодно и ка.к угодно, бла.нк 

при этом можно вра.ща.ть. После за.ве.рше.ния рисунка не.обходимо да.ть е.му на.зва.ние, 

которое сле.дуе.т подписа.ть в строке под рисунком. 

Обработка результатов тестирова.ния 

Для инте.рпре.та.ции ре.зульта.тов те.стирова.ния ниже пре.дста.вле.н а.тла.с типичных 

рисунков контрольной выборки подростков (13-17 ле.т). К ка.ждой се.рии рисунков 

ра.ссчита.н инде.кс Ор по выборке. 

Не.обходимо сопоста.вить дорисова.нные ка.ртинки с име.ющимися в а.тла.се, обра.ща.я 

внима.ние при этом на использова.ние сходных де.та.ле.й и смысловых связе.й; при 

на.хожде.нии схоже.го типа присвоить да.нному рисунку оригина.льность, ука.за.нную в 

а.тла.се. Е.сли в а.тла.се не.т та.кого типа рисунков, то оригина.льность да.нной дорисова.нной 

ка.ртинки счита.е.тся 1,00, т.е. она уника.льна. Инде.кс оригина.льности подсчитыва.е.тся ка.к 

сре.дне.е а.рифме.тиче.ское оригина.льносте.й все.х ка.ртинок, инде.кс уника.льности – ка.к 
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сумма все.х уника.льных ка.ртинок. Используя проце.нтильную шка.лу, построе.нную для 

этих двух инде.ксов по ре.зульта.та.м контрольной выборки, можно опре.де.лить пока.за.те.ль 

не.ве.рба.льной кре.а.тивности да.нного че.лове.ка ка.к е.го ме.сто относите.льно да.нной 

выборки: 

Приме.ча.ние: 

1 - проце.нт люде.й, ре.зульта.ты которых пре.выша.ют ука.за.нный урове.нь 

кре.а.тивности; 

2 - зна.че.ние инде.кса оригина.льности; 

3 - зна.че.ние инде.кса уника.льности. 

Приме.р инте.рпре.та.ции: пусть пе.рвый из а.на.лизируе.мых Ва.ми рисунков схож с 

ка.ртинкой 1.5 а.тла.са. Е.е оригина.льность - 0,74. Второй рисунок схож с ка.ртинкой 2.1. Е.е 

оригина.льность - 0,00. Тре.тий рисунок ни на что не похож, но пе.рвона.ча.льно 

пре.дла.га.е.мые к дорисовке эле.ме.нты в рисунок не включе.ны. Та.ка.я ситуа.ция 

инте.рпре.тируе.тся ка.к уход от за.да.ния и оригина.льность да.нного рисунка оце.нива.е.тся 0. 

Че.тве.ртый рисунок отсутствуе.т. Пятый рисунок призна.н уника.льным (не име.е.т а.на.логов 

в а.тла.се.). Е.го оригина.льность - 1,00. Ше.стой рисунок ока.за.лся схожим с ка.ртинкой 6.3 и 

е.го оригина.льность 0,67. Та.ким обра.зом, инде.кс оригина.льности для да.нного протокола: 

2,41 / 5 = 0,48 

Инде.кс уника.льности (количе.ство уника.льных ка.ртинок) да.нного протокола - 1. 

Ре.зульта.ты ра.ссмотре.нного выше протокола пока.зыва.ют, что испытуе.мый на.ходится на 

гра.нице ме.жду 60 и 80% люде.й, чьи ре.зульта.ты приве.де.ны в а.тла.се. Это озна.ча.е.т, что 

приме.рно у 70% испытуе.мых из да.нной выборки не.ве.рба.льна.я кре.а.тивность выше, че.м у 

не.го. При этом инде.кс уника.льности, пока.зыва.ющий, на.сколько де.йствите.льно новое 

може.т созда.ть че.лове.к, в этом а.на.лизе являе.тся вторичным из-за не.доста.точной 

диффе.ре.нцирующе.й силы да.нного инде.кса, поэтому опре.де.ляющим зде.сь служит 

сумма.рный инде.кс оригина.льности. 

СТИМУЛЬНО-РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛА.НК 

 

Фамилия, инициалы _________________________________ 

Возраст _______ Группа ____________ Дата _______________ 

Дорисуйте ка.ртинки и да.йте им на.зва.ния! 

Дорисовыва.ть можно что угодно и ка.к угодно. 

Подписыва.ть не.обходимо ра.зборчиво в строке под ка.ртинкой. 
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Приложение 2 

 

Диагностика вербальной креативности 

(ме.тодика С.Ме.дника, а.да.птирова.на А.Н.Ворониным, 1994) 

Ме.тодика на.пра.вле.на на выявле.ние и оце.нку суще.ствующе.го у испытуе.мых, но 

ча.сто скрытого или блокируе.мого ве.рба.льного кре.а.тивного поте.нциа.ла. Ме.тодика 

проводится ка.к в индивидуа.льном, та.к и в групповом ва.риа.нте. Вре.мя на выполне.ние 

за.да.ний не огра.ничива.е.тся, но поощряются вре.ме.нные за.тра.ты на ка.ждую тройку слов не 

боле.е 2-3 мин. 

Инструкция к тесту 

Ва.м пре.дла.га.ются тройки слов, к которым не.обходимо подобра.ть е.ще одно слово 

та.к, чтобы оно соче.та.лось с ка.ждым из тре.х пре.дложе.нных слов. На.приме.р, для тройки 

слов “громка.я – пра.вда – ме.дле.нно” отве.том може.т служить слово “говорить” (громко 

говорить, говорить пра.вду, ме.дле.нно говорить). Вы може.те изме.нять слова 

гра.мма.тиче.ски и использова.ть пре.длоги, не изме.няя при этом стимульные слова ка.к ча.сти 

ре.чи. 

Поста.ра.йте.сь, чтобы ва.ши отве.ты были ка.к можно оригина.льне.е и ярче, 

попробуйте пре.одоле.ть сте.ре.отипы и придума.ть не.что новое. Поста.ра.йте.сь придума.ть 

ма.ксима.льное количе.ство отве.тов на ка.ждую тройку слов. 

Интерпретация результатов тестирова.ния 

Для оце.нки ре.зульта.тов те.стирова.ния пре.дла.га.е.тся сле.дующий а.лгоритм де.йствий. 

Не.обходимо сопоста.вить отве.ты испытуе.мых с име.ющимися типичными отве.та.ми и при 

на.хожде.нии схоже.го типа присвоить да.нному отве.ту оригина.льность, ука.за.нную в 

списке. Е.сли в списке не.т та.кого слова, то оригина.льность да.нного отве.та счита.е.тся 

ра.вной 1,00. 

Инде.кс оригина.льности подсчитыва.е.тся ка.к сре.дне.е а.рифме.тиче.ское 

оригина.льносте.й все.х отве.тов. Количе.ство отве.тов може.т не совпа.да.ть с количе.ством 

“трое.к слов”, та.к ка.к в одних случа.ях испытуе.мые могут да.ть не.сколько отве.тов, а в 

других – не да.ть ни одного. 

Инде.кс уника.льности ра.ве.н количе.ству все.х уника.льных (не име.ющих а.на.логов в 

типовом пе.ре.чне.) отве.тов. 

Используя проце.нтильную шка.лу, построе.нную для этих инде.ксов и пока.за.те.ля 

“количе.ство отве.тов” (инде.кса продуктивности), можно опре.де.лить ме.сто да.нного 

че.лове.ка относите.льно контрольной выборки и,соотве.тстве.нно, сде.ла.ть вывод о сте.пе.ни 

ра.звития у не.го ве.рба.льной кре.а.тивности и продуктивности: 
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Приме.ча.ние: 

1 - проце.нт люде.й, ре.зульта.ты которых пре.выша.ют ука.за.нный урове.нь; 

2 - зна.че.ние инде.кса оригина.льности; 

3 - зна.че.ние инде.кса уника.льности; 

4 - количе.ство отве.тов. 

Приме.р инте.рпре.та.ции ре.зульта.тов: е.сли у испытуе.мого сумма оригина.льных 

отве.тов соста.вила 20,25 и все.го в е.го протоколе 25 отве.тов, то инде.кс оригина.льности 
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соста.вит 0,81. Пре.дположим, что количе.ство уника.льных отве.тов этого испытуе.мого 

ра.вно 16. Учитыва.я, что основным пока.за.те.ле.м являе.тся инде.кс оригина.льности, можно 

сде.ла.ть вывод, что да.нный че.лове.к по уровню свое.го ве.рба.льного творче.ского 

поте.нциа.ла на.ходится ме.жду 60 и 80% испытуе.мых из контрольной выборки, т.е. 70% 

выборки обла.да.ют сумма.рным пока.за.те.ле.м ве.рба.льной кре.а.тивности выше, че.м у не.го. 

Инде.кс уника.льности зде.сь пока.зыва.е.т, сколько новых ре.ше.ний способе.н 

пре.дложить испытуе.мый в обще.й ма.ссе выполне.нных за.да.ний. 

Количе.ство отве.тов пока.зыва.е.т, пре.жде все.го, сте.пе.нь ве.рба.льной продуктивности 

и свиде.те.льствуе.т об уровне понятийного мышле.ния. Кроме того, этот инде.кс в 

зна.чите.льной ме.ре корре.лируе.т с мотива.цие.й достиже.ния, т.е. че.м выше количе.ство 

отве.тов, те.м выше лична.я мотива.ция достиже.ния испытуе.мого. 

СТИМУЛЬНО-РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛА.НК 

Фамилия, инициалы _________________________________ 

Возраст _______ Группа ____________ Дата _______________ 

Ва.м пре.дла.га.ются тройки слов, к которым не.обходимо подобра.ть е.ще одно слово 

та.к, чтобы оно соче.та.лось с ка.ждым из тре.х пре.дложе.нных слов. 

Отве.ты за.писыва.йте в бла.нк отве.тов в строку с соотве.тствующим номе.ром. 

СТИМУЛЬНЫЕ ТРОЙКИ СЛОВ 

1. Случа.йна.я - гора - долгожда.нна.я 

2. Ве.че.рняя - бума.га - сте.нна.я 

3. Обра.тно - родина - путь 

4. Да.ле.ко - сле.пой - будуще.е. 

5. На.родна.я - стра.х - мирова.я 

6. Де.ньги - биле.т - свободное. 

7. Че.лове.к - погоны - за.вод 

8. Две.рь - дове.рие - быстро 

9. Друг - город - круг 

10. Пое.зд - купить – бума.жный 

 

 

№ 
Слово Словосоче.та.ния 

 

№ 
Слово Словосоче.та.ния 

1     …     

…     …     
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Приложение 3 

 

Конкурсные работы II этапа конкурса профессионального мастерства  

«Пять звёзд»  
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