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нацеленном на созидание себя, а также ду

ховных и материальных ценностей. А в ус

тановке современной молодежи «через выс

шее образование к высокооплачиваемой 

работе» прослеживается отсутствие или 

игнорирование продуктивных установок, 

нацеленных на рост и развитие своего по

тенциала: диплом по престижной специаль

ности рассматривается как возможность 

повысить свою конкурентоспособность на 

рынке труда и получить работу с высокой 

зарплатой. 

Поэтому специфика трудностей, связан

ных с профессиональным самоопределени

ем, получением образования и дальнейшим 

трудоустройством молодых людей в совре

менных условиях, требует поиска новых 

форм работы по профессиональной ориен

тации учащихся. Очевидной становится 

необходимость разработки и последова

тельной реализации подходов, ориентиро

ванных на прямое вовлечение молодых 

людей в решение собственных проблем и 

общенациональных задач. Все это в конеч

ном итоге должно сформировать устойчи

вые условия для самоорганизации молоде

жи и развития инициативности, отвечаю

щих масштабам задач, стоящих перед стра

ной, роста благосостояния граждан и совер

шенствования общественных отношений
6
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В статье представлен анализ понятия «способности», рассмотрены особенности творческих 

способностей специалистов дизайнерских специальностей; выявлен интегративный, комплексный 

характер дизайнерских способностей. Автор обосновывает индивидуально-творческий подход как 

основу развития дизайнерских способностей взрослых в образовательном процессе системы по

вышения квалификации. 
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При организации учебной деятельнос

ти специалистов дизайнерских специально

стей в системе повышения квалификации 

важным становится вопрос о характере 

творческих способностей и способах их 

дальнейшего развития. 

Предпосылки успешного обучения тес

но связаны с психологическими особенно

стями учащихся (обучающихся): люди об

ладают природной потенциальной возмож

ностью учиться; значимое обучение проис

ходит, если учащиеся осознают актуаль

ность предмета; обучение влечет за собой 

изменения в самоорганизации и самовос

приятии; обучение происходит, когда «я» че

ловека ничто не угрожает; большая часть 

обучения достигается действием; ответствен

ное отношение учащихся к учебному процес

су способствует эффективности обучения; 

обучение, предпринятое самим учащимся, 

вовлекает всю личность; саморефлексия и 

самооценка способствуют формированию 

независимости, уверенности в себе; социаль

но-полезное обучение - обучение при сохра

нении открытости опыту. Эти положения 

верны как при обучении детей, так и при обу

чении взрослых, но именно взрослые обла

дают более высоким уровнем самосознания, 

способствующим ответственному отноше

нию к обучению, и именно они обычно явля

ются инициаторами собственного обучения, 

выступая в роли субъекта обучения. 

Взрослый человек учится без отрыва от 

основной профессиональной деятельности, 

поэтому учебная деятельность взрослых 

людей в значительной мере детерминиро

вана профессиональными, социальными, 

бытовыми и временными факторами. При

нятие взрослыми ответственности за свою 

жизнь подразумевает подобное отношение 

и к учебе, что приводит многих теоретиков 

образования взрослых к мысли о ведущей 

роли взрослых в своем обучении. Однако 

именно преподаватель несет ответствен

ность за определение целей обучения, вы

бор или разработку программ и результа

тивность всего учебного процесса. 

Понятие «способности» существует в 

сферах теоретической и практической дея

тельности. Дизайнерская деятельность, 

эвристическая по своему характеру, пред

полагает деятельность человека в направ

лении поставленной цели, преодолевая при 

этом внутренние препятствия. 

Под способностью понимаются индиви

дуальные особенности личности, являющи

еся субъективными условиями успешного 

осуществления определенного рода дея

тельности. Единой общепринятой типоло

гии способностей не разработано. В каче

стве одного из принципов ее построения 

используется, например, различие в видах 

деятельности
1
. При этом, различая общие и 

специальные способности, общие способно

сти связывают с общими условиями ведущих 

форм человеческой деятельности, а специ

альные способности - с отдельными вида

ми деятельности
2
. Способности обнаружи

ваются в быстроте, глубине и прочности 

овладения способами и приемами деятель

ности. Таким образом, психические способ

ности определяют качество личности. 
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Развитие способностей, как и всякое 

другое развитие, не протекает прямолиней

но, его движущей силой является борьба 

противоречий между склонностями и спо

собностями, которые развиваются взаимо

связано. При этом важно, что успешность 

выполнения деятельности определяет не 

одна способность, а лишь индивидуальное 

сочетание этих способностей, которое ха

рактеризует данную личность. Индивиду

альность сочетания способностей является 

важнейшей особенностью психики челове

ка, что позволяет широко компенсировать 

одни свойства другими, вследствие чего 

относительная слабость какой-либо одной 

способности не исключает возможности 

успешного выполнения деятельности, тес

но связанной с этой способностью. 

Поскольку целью данной статьи явля

ется рассмотрение прикладного использо

вания психологических и педагогических 

знаний в учебной деятельности специалис

тов дизайнерских специальностей, необхо

димо выявить в первую очередь, какова 

структура дизайнерских способностей, ка

ковы должны быть действия педагога в 

организации учебно-творческой деятельно

сти, как развить творческие способности в 

контексте необходимых свойств личности. 

Дизайнерские способности представля

ют индивидуально-психологические осо

бенности творческого овладения дизайном 

как предметом и как комплексом навыков 

и умений. К индивидуально-психологичес

ким особенностям человека следует отнес

ти память, воображение, мышление и т. д. 

В дизайне достаточно сложно вычленить 

основной компонент творческих способно

стей. Если в конструктивно-технических 

способностях главным является способ

ность к пространственному представлению, 

в изобразительной деятельности целост

ность восприятия, зрительная память, оцен

ки световых отношений, то дизайнерские 

способности предполагают наличие и этих 

компонентов, правда, у разных людей в 

разной степени, а также наличие интегра-

тивных свойств мышления. 

Это подтверждает тот факт, что дизай

нерские способности формируются на базе 

тех или иных особенностей психических 

процессов, но, кроме того, включают и эмо

ционально-волевые моменты. Бесспор

ность этого утверждения подтверждается 

историей дизайна, так как складывается 

впечатление, что проблемами дизайна че

ловек начинает заниматься в тот момент, 

когда ему необходимо получить интегри

рованный результат своей деятельности, 

независимо от ее характера. 

Таким образом, дизайнерские способно

сти следует рассматривать как совокуп

ность тесно взаимосвязанных между собой 

компонентов, которые взаимно влияют 

друг на друга и образуют целостную систе

му, качественным высшим проявлением 

которой является творческая дизайнерская 

одаренность 

Слушателей, легко осваивающих ди

зайн как прикладное искусство, характери

зуют следующие качества , являющиеся 

основой дизайнерских способностей: 

• впечатлительность, восприимчивость; 

• развитое пространственное воображе

ние, манипулирование пространственными 

отношениями; 

• высокая способность к анализу, струк

турированию и формализации материала, 

что способствует его запоминанию; 

• профессиональная память на логиче

ские обобщения, пространственные струк

туры и эмоциональные переживания; 

• ассоциативность мышления; 

• высокий уровень рефлексии, способ

ности осмысливать свои способности, дей

ствия и законы, дар предвидения; 

• свобода от навязываемых шаблонов и 

трафаретов; 

• способность к графическому или иным 

средствам выражения творческого замысла; 

• инициативность, высокая самоорганиза

ция и работоспособность в творческом поле; 
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• высокая степень концентрации и на

пряженности внимания; 

• смелость, готовность к риску. 

Указанные компоненты могут быть це

ленаправленно развиты. Способность чело

века действовать в направлении сознатель

но поставленной цели, преодолевая при 

этом внутренние препятствия, является 

главным условием освоения дизайнерской 

деятельности. 

Воля связывает компоненты в целост

ную совокупность, при этом усиливает каж

дый из них, так как это связано с процес

сом выбора действия, направленного на 

достижение сознательно поставленной 

цели. Решающая роль при этом принадле

жит мысленному построению будущей си

туации, что позволяет усилить мотивы в 

соответствии с целью, подавляя при этом 

противоположные. Если в процессе пред

видения последствий возникнут положи

тельные эмоции, которые окажутся сильнее 

имеющихся у человека переживаний, по

рождаемых непосредственно побуждением, 

то эти переживания выступают в качестве 

дополнительной мотивации, что в конеч

ном итоге и определяет решение в пользу 

волевого поступка. 

Значение мышления заключается не 

столько в творческом созидании творчес

ких идей, сколько в установлении разнооб

разных связей и отношений между позна

ваемыми феноменами в виде слов, понятий, 

макетов, эскизов, программ, моделей, ри

сунков и т. д. В качестве феноменов высту

пают не только данные практического опы

та, но и данные, являющиеся продуктом 

самой мыслительной деятельности, полу

ченные на курсах повышения квалифика

ции специалистов-дизайнеров в условиях 

учебной деятельности. Познавательный 

результат таких действий отражается в сло

весной и визуальной форме, свободной от 

непосредственно-чувственного отражения, 

который подвергается отбору и уточнению 

в соответствии с критерием более широкой 

общественной практики. 

Поскольку дизайнерская деятельность 

структурна по своему характеру и отдель

ные структурные единицы являются общи

ми как для внешней, практической, так и 

для умственной деятельности, то законо

мерно говорить об интеграционной осно

ве внешних и внутренних действий. Это тем 

очевиднее, чем интеллектуальнее практи

ческая дизайнерская деятельность, чем 

больше умственная деятельность вооружа

ется техническими средствами. 

Поскольку феномен «способность» су

ществует только в движении, в развитии, 

а р а з витие осуществляется в процессе 

практической или теоретической деятель

ности, то дизайнерские способности не 

могут возникать и развиваться вне соот

ветствующей конкретной деятельности. 

Таким образом, требования к развитию 

творческих способностей сводятся к раци

ональной профессиональной деятельности 

и преодолению противоречий, которые 

являются главной движущей силой разви

тия способностей. 

Вместе с тем успешность выполнения 

профессиональной дизайнерской деятель

ности определяют не отдельные способно

сти, а лишь их индивидуальное сочетание, 

которое характеризует данную личность. 

Творческие способности - это синтез 

свойств и особенностей личности, характе

ризующих степень их соответствия опреде

ленному виду учебно-творческой деятель

ности. При этом надо постоянно помнить, 

что личность обладает огромными компен

сационными возможностями. Недостатки 

отдельных компонентов способностей че

ловека могут быть компенсированы опре

деленным сочетанием отдельных свойств 

личности. Здесь очень важны личностная 

мотивация и волевые усилия. Этой сторо

не развития личности дизайнера уделяется 

мало внимания, между тем именно эффект

ная, волевая тенденция предопределяет 

мысль и только ее анализ может выявить 

особенности интеллектуальной деятельно

сти личности. 
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Наряду с креативными качествами лич

ности необходимо рассмотреть ее миро

воззренческие и морально-этические каче

ства. Если мировоззрение характеризует 

ценностные ориентации личности, задает 

стратегию творческой деятельности, слу

жит критерием в оценке ее результатов, то 

моральные качества личности определяют 

ее нравственные нормы и идеалы, выпол

няют регулятивные функции в целостном 

развитии творческих способностей. Когда 

в организации учебного процесса игнори

руются моральные и нравственные свой

ства личности, ее полноценное развитие, 

в том числе и профессиональное, становит

ся невозможным. 

В организации учебно-творческой дея

тельности необходимо учитывать характер 

организации интеллектуальной деятельно

сти личности. Хорошо известно, что от 

рождения она наделена логическим и ин

туитивным мышлением, но у одних прояв

ляется склонность к абстрактно-символи

ческому логическому мышлению, в то вре

мя как у других - к целостному, синтети

ческому образу. Организация учебной дея

тельности с каждой из групп будет различ

на, также различны будут и критерии оцен

ки итогов деятельности. 

Так, в группе слушателей с преоблада

нием интеллектуальных способностей 

определяющими в организации учебной 

деятельности должны быть критерии про

стоты, логичности, системности; а в груп

пе с доминантой интеллектуально-эвристи

ческих способностей слушателей главным 

умением преподавателя должно быть уме

ние применять образовательные техноло

гии, ориентированные на новизну методов 

и интуитивное нахождение оригинальных 

решений. 

Суть педагогической системы обуче

ния и воспитания специалистов-дизайне

ров в системе повышения квалификации 

сводится к многомерному разрешению 

противоречия между управлением учеб

но-творческой д ея т ельностью и само

управлением, самовоспитанием творческих 

способностей как отдельной личности, так 

и коллектива. 

Следовательно, чтобы управлять воспи

танием творческих способностей личности 

дизайнера, преподавателю необходимо, во-

первых, знать актуальные и потенциальные 

уровни его развития, а во-вторых, постоян

но совершенствовать систему целей учебно-

творческой деятельности, содержание, фор

му, методы планирования, организации, 

нормирования, контроля и учета, педаго

гического анализа результатов различных 

видов учебно-творческой деятельности слу

шателей
 4

. При прочих равных условиях 

высокая результативность сотрудничества 

преподавателя и слушателя достигается 

только в том случае, когда сам преподава

тель достиг высокого уровня развития 

творческих способностей и педагогическо

го мастерства. 

Повышение эффективности р або ты 

преподавателя в этом случае достигается 

за счет косвенных, мягких форм управле

ния обучения и самообучения слушателей 

в системе повышения квалификации. При 

этом он неизбежно переходит от активи

зации к оптимизации и затем к интенси

фикации учебного процесса с опорой на 

резервы самоуправления и саморазвития 

личности. 

Процесс художественного творчества -

явление в достаточной степени субъективное, 

зависящее от многих факторов (настроение, 

состояние в семье, благополучие и т. п.). По

этому при обучении дизайнерским дисцип

линам необходим индивидуальный подход 

к каждому слушателю. 

Результаты проведенной нами опытно-

экспериментальной работы подтвердили, 

что усвоение материала при обучении ос

новам дизайнерского мастерства значи

тельно повышалось при индивидуальном 

подходе, в процессе совместного обсужде

ния выполненных задач, т. е. в сотворчестве 

слушателя и преподавателя. В этом случае 

достигается диалектическое единство меж-
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ду осуществлением педагогического управ

ления и самоуправления в коллективе слу

шателей, что позволяет учебно-творческой 

деятельности перерасти в профессиональ

ное дизайнерское творчество. 

Таким образом, индивидуально-творче

ский подход мы рассматриваем как основу 

развития дизайнерских способностей взрос

лых как субъектов образовательного процес

са в системе повышения квалификации. 
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В статье рассматриваются особенности профессиональной направленности физической подго

товки студентов-геологов, физическое воспитание, анализируются данные анкетного опроса, выяв

ляются ценностные отношения, определяются виды спорта, наиболее приемлемые в условиях поле

вой практики, устанавливается роль плавания для допуска к прохождению полевой практики. 

Ключевые слова: профессиональная направленность, физподготовка, студенты, анкета, анализ. 

The article discusses how to consider in physical training of graduates studying geology the professional 

skills they will need in their career. Having analysed the data derived from questionnaires filled in by 

students, the author identifies the values they have and determines the sports that better match the conditions 

of field training. Further, the author shows how swimming can be used as a means of measuring the 

preparedness of a student to field work. 

Key words: professionally-oriented, physical training, students, questionnaires, analysis. 

Особо трепетное наше внимание к сту

денческой молодежи объясняется тем, что 

студенты вузов являются авангардным от

рядом всей молодежи Якутии. И от их фи

зического и психического здоровья, соци

ального благополучия во многом зависит 

работоспособность будущих специалистов 

с высшим образованием, тот вклад, кото-
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