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сти. Выборка большинства студентов харак-
теризуется направленностью на «блок» цен-
ностей «межличностные отношения».  

3. В работе обозначена проблематика 
дальнейших исследований, предполагаю-
щих гуманистическую ориентацию на изу-
чение и установление взаимосвязи терми-
нальных ценностей будущих учителей и их 
профессионально-значимых приоритетов, а 
также вляние этой взаимосвязи на самоак-
туализацию и самореализацию студентов в 
ходе обучения и на успешность последую-
щей профессиональной деятельности, на 

совершенствование методик профессио-
нального отбора и адекватной ориентации 
студентов на довузовскую и начальную ву-
зовскую ступень подготовки. Конечно, дан-
ное исследование, несколько ограниченное 
по количеству испытуемых, не дает воз-
можности сделать более широкие выводы. 
Оно является пробным шагом в пока ещё 
эмпирически мало изученной области, тем 
не менее результаты обнадеживают и при-
зывают к более обширному и тщательному 
изучению ценностных ориентаций студен-
тов вуза.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ  

СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА 
 

Моделирование процесса развития творческой индивидуальности подростков пред-
ставляет собой описание и научное обоснование основных структурных компонентов мо-
дели: целевого, мотивационного, содержательно-функционального, процессуального и 
контрольно-оценочного. В качестве средства развития творческой индивидуальности вы-
бран современный танец.  

 
Ключевые слова: моделирование, модель, творческая индивидуальность, современ-

ный танец.  
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MODELING THE PROCESS OF THE DEVELOPMENT TEENAGERS’ CREATIVE 
INDIVIDUALITY BY MEANS OF A CONTEMPORARY DANCE 

 
Modeling the process of the development teenagers’ creative individuality represents a de-

scription and scientific basis of the main structural components of the model: its goal, motiva-
tional component, content, function, process and evaluation. A contemporary dance is used as a 
means of developing creative individuality.  

 
Keywords: modeling, model, creative individuality, contemporary dance.  
 

Метод моделирования активно использу-
ется в современной педагогической науке и 
практике, поскольку позволяет материаль-
ное или мысленное имитирование реально 
существующей педагогической системы 
путем создания специальных аналогов (мо-
делей), в которых воспроизводятся принци-
пы организации и функционирования этой 
системы [3, с. 541].  

Обоснование метода моделирования да-
но в трудах С. И. Архангельского, В. Г. Афа-
насьева, В. А. Веникова, Б. А. Глинского, 
Ю. А. Конаржевского, Н. В. Кузьминой и 
других ученых.  

Моделирование позволяет глубже про-
никнуть в сущность объекта исследования. 
Основным понятием для данного процесса 
является «модель» — условный образец 
(изображение, схема, описание и т. п.) како-
го-либо объекта (или системы объектов). 
Служит для выражения отношений между 
человеческими знаниями об объектах и 
этими объектами [4, с. 850]; аналитическое 
или графическое описание того, что рас-
сматривается в исследовании, в данном 
случае — развитие творческой индивиду-
альности.  

Состав модели зависит от цели исследо-
вания и должен дать возможность просле-
дить какие-либо стороны характеристики 
объекта исследования.  

Содержательно-смысловое наполнение 
модели базируется на следующих основных 
положениях теории педагогического моде-
лирования: 

— основными этапами педагогического 
моделирования являются выбор его мето-

дологических оснований, качественное 
описание предмета исследования, конст-
руирование модели (уточнение зависимости 
между основными элементами объекта, оп-
ределение его параметров, критериев оцен-
ки динамики развития этих параметров, вы-
бор диагностического инструментария, 
применение модели и содержательная ин-
терпретация результатов моделирования); 

— логика процесса педагогического мо-
делирования связана с выдвижением идей в 
рамках определенной системы ценностей и 
подхода к разрешению противоречий и 
проблем; 

— результатом педагогического модели-
рования может быть педагогическая систе-
ма, система управления образованием, сис-
тема методического и технологического 
обеспечения и модель образовательного 
процесса [1].  

Основополагающей идеей при модели-
ровании процесса развития творческой ин-
дивидуальности подростков является разра-
ботка такой модели, которая позволила бы 
качественно организовать данный процесс, 
сделать его эффективным, привести его в 
соответствие с требованиями современного 
общества в результате последовательных 
изменений содержания, методов, форм ор-
ганизации деятельности.  

В контексте нашей модели эта цель дета-
лизируется как развитие компонентов твор-
ческой индивидуальности (личностного, 
когнитивного, деятельностного и рефлек-
сивного).  

Исходя из понимания развития творче-
ской индивидуальности подростков как 
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сложного процесса, осмысление которого 
может и должно осуществляться с разных 
точек зрения, в качестве теоретико-
методологических оснований были выбра-
ны системный, личностно-деятельностный 
и контекстный подходы. Их взаимодопол-
няющая разработка обеспечила комплекс-
ное исследование развития творческой ин-
дивидуальности подростков средствами 
современного танца.  

Результаты анализа теоретических ис-
точников по проблеме развития творческой 
индивидуальности, практического опыта 
работы общеобразовательной школы и уч-
реждений дополнительного образования по 
данному направлению позволили разрабо-
тать структурно-содержательную модель 
развития творческой индивидуальности 
средствами танца.  

Под моделью развития творческой инди-
видуальности подростков средствами танца 
мы пониманием описание и теоретическое 
обоснование структурных компонентов 
данного процесса, в качестве которых мы 
выделили: целевой, мотивационный, со-
держательно-функциональный, процессу-
альный (технологический), контрольно-
оценочный.  

Выделение указанных компонентов обу-
словлено структурой творческой индивиду-
альности, общей структурой и логикой пе-
дагогического процесса, каковым является 
и развитие творческой индивидуальности.  

Целевой компонент включает необходи-
мость развития творческой индивидуально-
сти подростков средствами танца, что вы-
ражается в развитии и совершенствовании 
всех компонентов индивидуальности (лич-
ностного, когнитивного, деятельностного и 
рефлексивного).  

Поскольку способность к творчеству 
имеет общую основу независимо от сферы 
деятельности, выбор средств реализации 
этой цели обширен. В нашем случае — это 
средства современного танца.  

Для достижения конечной цели требует-
ся решение определенных задач: 

а) раскрытие потенциальных педагогиче-
ских возможностей современного танца для 
развития творческой индивидуальности 
подростка; 

б) создание педагогом специфической 
творческой среды, применения современ-
ных технологий, методик, приемов работы, 
способствующих развитию творческой ин-
дивидуальности;  

в) обеспечение обучающихся необходи-
мыми знаниями и умениями в области со-
временного танца; 

г) предоставление возможности оценить 
свои знания и умения на практике.  

При решении поставленных задач по 
развитию творческой индивидуальности 
следует учитывать факторы, которые ос-
ложняют процесс работы с учащимися: об-
щеобразовательная школа (недооценка до-
полнительных занятий, их необязатель-
ность); разный уровень детей, отсутствие 
отбора на начальном этапе; ограниченное 
количество учебного времени; необходи-
мость быстрого публичного результата; 
подмена творческого материала занятий 
прогоном танцевальных постановок. Учет 
этих факторов и своевременная коррекция 
нежелательных результатов будут способ-
ствовать реализации поставленной цели.  

Таким образом, основная функция целе-
вого компонента нами может быть опреде-
лена как целеобразующая.  

Мотивационный компонент модели со-
держит потребность подростка в творче-
ской деятельности (в данном случае — 
танцевальной) и выполняет составляющую 
(направляющую), побуждающую и смыс-
лообразующую функции, включает целе-
вой, эмоциональный и креативный блоки 
[6, с. 20].  

1. Целевой блок, направленный на фор-
мирование перспективно-побуждающих 
мотивов, основанных на понимании подро-
стком значимости творческой деятельности, 
необходимости развития своей творческой 
индивидуальности; на стремлении само-
стоятельно ставить и достигать цели такой 
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деятельности; на стремлении к волевому 
напряжению при достижении этой цели.  

2. Эмоциональный блок включает в себя 
осознание подростками смысла вовлечен-
ности в творческую деятельность как усло-
вия развития их творческой индивидуаль-
ности; интерес к этой деятельности; 
готовность к творческому сотрудничеству.  

3. Креативный блок предполагает фор-
мирование креативно-побуждающих моти-
вов, основанных на получении удовлетво-
рения от процесса творческого «присво-
ения», от погружения в искусство, от осоз-
нания себя автором.  

Реализация целевого, эмоционального и 
креативного блоков мотивационного ком-
понента модели возможна при опоре на 
развитие мотивации достижения в процессе 
творческой работы; при условии создания 
ситуации успеха, открытости и поддержки 
стремления ребенка к индивидуальному са-
мовыражению; при опоре на витагенный 
опыт как способ востребования имеющего-
ся знания [5, с. 63].  

Содержательно-функциональный компо-
нент включает содержательный и функцио-
нальный блоки. Содержательный блок оп-
ределяет содержание процесса развития 
творческой индивидуальности, а функцио-
нальный — выделяет функции танца, необ-
ходимые и достаточные для развития твор-
ческой индивидуальности.  

Вся система работы должна быть подчи-
нена основной цели — развитию творче-
ской индивидуальности. В соответствии с 
утверждением, что «личность развивается в 
конкретной деятельности», для достижения 
запланированного результата выбрана тан-
цевальная деятельность.  

Представление о танце как феномене, 
возникающем на пересечении социокуль-
турных, социально-психологических, педа-
гогических и личностных координат, по-
зволяют определить танец как: 

1) форму невербального катарсиса. С 
этой точки зрения он выполняет следующие 
функции: высвобождение сдерживаемых, 

подавляемых чувств, моторно-ритмическое 
выражение, разрядка и перераспределение 
избыточной энергии, активизация и энерге-
тизация организма, уменьшение тревожно-
сти, напряжения, агрессии, оздоровление 
(психофизическая профилактика), саморе-
гуляция (рекреационная функция);  

2) общение: познание людьми друг дру-
га, организация межличностного взаимо-
действия, формирование и развитие отно-
шений (коммуникативная функция);  

3) способ выражения и самовыражения 
— танец не только выражает эмоции, сим-
волы и идеи, но и способен выразить имен-
но целостность человеческого существа, его 
индивидуальность (экспрессивная функция);  

4) культурный знак — танец представля-
ет возможность указать на то, кто «Я», ка-
кой «Я», к какой социальной группе, нации, 
культуре я принадлежу, в чем мои корни.  
В данном случае танец выполняет следую-
щие функции: выражение чувств, отноше-
ний и взаимоотношений личности; понима-
ние и взаимопонимание, установление, 
регуляция и диагностика отношений; само-
познание и познание других (идентифика-
ционная функция);  

5) вид пространственно-временного ис-
кусства, художественные образы которого 
создаются средствами эстетически значи-
мых, ритмически систематизированных 
движений и поз [2] (эстетическая функция).  

Современный танец (contemporary dance) 
— направление искусства танца, включаю-
щее танцевальные техники и стили конца 
XX — начала XXI века, сформировавшиеся 
на основе американского и европейского 
танца модерн и танца постмодерн, нами 
был выбран в качестве эффективного и ма-
ло востребованного средства развития 
творческой индивидуальности.  

Для современного танца характерна ис-
следовательская направленность, обуслов-
ленная взаимодействием танца с постоянно 
развивающейся философией движения и 
комплексом знаний о возможностях чело-
веческого тела. Движение, в свою очередь, 
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рассматривается как средство выражения 
внутреннего состояния танцовщика и хо-
реографа и служит для создания индивиду-
альной хореографической лексики.  

Содержательно-функциональный компо-
нент, таким образом, выполняет информа-
ционно-исполнительную функцию.  

Процессуальный компонент включает 
технологический и организационно-испол-
нительный блоки. Организационно-испол-
нительный блок содержит методы, формы, 
средства танцевальной педагогики, приводит 
в соответствие и обеспечивает согласован-
ность действий участников образовательно-
го процесса, осуществляет дальнейшую тех-
нологизацию педагогического процесса, 
позволяющую достичь поставленных целей.  

Технологический блок представляет со-
бой описание процесса реализации модели 
и предполагает этапы этой реализации: под-
готовительный, этап интенсивной включен-
ности в танцевальную деятельность, этап 
творческого самовыражения (самопрезен-
тации).  

Таким образом, основная функция ука-
занного компонента — формирующая.  

Контрольно-оценочный компонент мо-
дели содержит результативность педагоги-
ческой деятельности в процессе развития 
творческой индивидуальности подростков 
средствами современного танца, включаю-

щую в себя уровни развития творческой 
индивидуальности средствами танца.  

Критерии эффективности педагогическо-
го процесса — это оценки знаний, умений и 
навыков, экспертные оценки и характери-
стики привитых обучающимся убеждений, 
черт характера, свойств личности; устанав-
ливаются педагогикой и психологией [3,  
с. 539].  

В целом развитие творческой индивиду-
альности подростков может быть оценено в 
соответствии с тремя уровнями: репродук-
тивным, адаптивным и креативно-модели-
рующим.  

Таким образом, модель развития творче-
ской индивидуальности подростков пред-
ставляет собой динамическую, открытую, 
саморазвивающуюся систему и состоит из 
целевого, мотивационного, содержательно-
функционального, процессуального и кон-
трольно-оценочного компонентов.  

Спецификой модели являются её инно-
вационный характер, целостность, функ-
циональность (нормативное сопровожде-
ние, методическое обеспечение и практиче-
ская реализация); взаимообусловленное 
единство содержательно-функционального 
и процессуального блоков, методов, форм, 
этапов развития творческой индивидуаль-
ности с учетом поэтапного перехода иссле-
дуемого процесса на более высокие уровни.  
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О. А. Никитина 
 

ОБ ЭПИСТЕМНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВЗГЛЯДОВ  
НА ВОСХОЖДЕНИЕ К ПОЗНАНИЮ ПО АРИСТОТЕЛЮ  

И УСВОЕНИЕ ЗНАНИЯ ПО СМОТРИЦКОМУ 
 

Целью статьи является интерпретация при помощи эпистемного подхода некото-
рых взглядов Аристотеля на восхождение от чувственного восприятия к познанию, вклю-
чая понятия опыта, искусства, науки и т. д. Одной из важных составляющих восхожде-
ния к познанию, по Аристотелю, является обучение. В непосредственной связи с этим 
рассматривается один из примеров построения ступеней обучения, предложенный в XVII 
веке Мелетием Смотрицким. Интерпретации ступеней познания и ступеней усвоения зна-
ния стали возможными благодаря введенному понятию множества эпистем и отношения 
множеств эпистем. Этот подход позволяет автору по-новому взглянуть на анализ 
ступеней познания и ступеней усвоения знания, привести их некоторые характеристики 
при помощи понятия эпистем.  

 
Ключевые слова: ступени познания, ступени усвоения знания, эпистемы.  
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ABOUT EPISTEMIC INTERPRETATION OF SOME VIEWS  

AT AN ASCENSION TO COGNITION BY ARISTOTLE  
AND AT KNOWLEDGE MASTERING BY SMOTRITSKY 

 
The purpose of the article is an interpretation with the help of epistemic approach some of 

Aristotle views on an ascension from sensual perception to cognition including concepts of ex-
perience, art, science, etc. One of the important components of an ascension to cognition by Aris-
totle is education. In a direct connection with it, one of the examples of learning steps construc-
tion that were proposed by Melety Smotritsky in XVII century is considered. Interpretations of 
cognition steps and steps of knowledge acquirement became possible due to the introduced con-
cept of an epistemes set and a relation of epistemes sets. This approach allows the author to look 
in a new way at the analysis of cognition steps and steps of knowledge acquirement, give some of 
their characteristics by means of episteme concept.  

 
Keywords: cognition steps, steps of knowledge acquirement, epistemes.  

 


