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В статье излагаются научно-методические подходы к проектированию электрон-

но-коммуникативных технологий с целью развития креативных качеств личности. 
Выявляется потенциал информационных технологий, обосновывается методология и 
содержание электронно-коммуникативной версии дистанционного элективного курса 
«Креативность. Опыт самопознания» как рефлексивной синергетической модели 
учебной деятельности. 

 
Информатизация образования являет-

ся одним из важнейших средств реализа-
ции новой государственной образова-
тельной парадигмы, направленной на 
создание максимально благоприятных 
условий для развития личности. 

В психолого-педагогических иссле-
дованиях информационные технологии 
рассматриваются как основа современ-
ной профессиональной подготовки спе-
циалиста, обосновываются принципы 
проектирования, возможности использо-
вания информационных технологий и 
сети Интернет в различных направлениях 
образования (гуманитарном, техниче-
ском), разрабатывается принципиально 
новое поколение учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса 
(электронные учебники, учебно-игровые 
программы, интерактивные электронно-
коммуникативные курсы и т. д.). 
Актуальность проблемы развития 

креативных свойств личности средства-
ми электронно-коммуникативных техно-
логий обусловлена как социальными по-
требностями, необходимостью поиска 
эффективных стратегий развития творче-

ской личности, технологий саморазвития, 
самотворчества, развития прикладной 
антропологии, психодизайна, так и по-
тенциальными (еще не реализованными) 
креативогенными возможностями ин-
формационных технологий. Качество 
подготовки современного специалиста в 
значительной степени определяется на-
личием у него способностей к творчест-
ву, самосозиданию, самотворчеству как 
профессионально значимых качеств, а 
также компетентности в области психо-
логии и педагогики творчества, инфор-
мационных технологий, что позволит 
транслировать творческий опыт в про-
фессиональной деятельности. 

Опыт использования потенциала ин-
формационных электронно-коммуника-
тивных технологий в развитии творче-
ских возможностей личности крайне ог-
раничен и практически не изучен. Вместе 
с тем современное информационное про-
странство, электронно-коммуникативные 
технологии в системе образования пре-
доставляют уникальные и равные для всех 
возможности доступа к информацион-
ным ресурсам, свободу выбора индиви-



Феномен музыкально-компьютерных технологий 
как новая образовательная творческая среда 

 

 

 69

дуальной образовательной траектории и 
позволяют активизировать творческий 
потенциал, реализовать потребность 
личности в самопознании и творчестве. 

В последние годы в России, как и за 
рубежом, все большую популярность 
приобретает идея развития систем дис-
танционного образования. Задача, ра-
зумеется, актуальная, особенно в связи с 
бурным развитием науки и технологий, 
стремительным ростом объема необхо-
димой для успешной деятельности ин-
формации. Создание полноценных сис-
тем дистанционного обучения в нашей 
стране еще только начинается, но это на-
правление, безусловно, имеет огромные 
перспективы. При реализации системы 
дистанционного обучения на базе WWW-
технологии возникает возможность 
осуществлять дифференцированный под-
ход, учитывать уровень знаний по каж-
дому разделу изучаемого материала и 
степень достижения промежуточных це-
лей. Субъект образования может усваи-
вать учебный материал в той последова-
тельности и за то время, которое в наи-
большей степени соответствует уровню 
его индивидуальной подготовки. 

Информационные технологии позво-
ляют проектировать и варьировать раз-
личные педагогические формы обучения 
— от видеовариантов фрагментов уроков 
и лекций до разработки целостных авто-
ризованных базовых и элективных учеб-
ных курсов. Наиболее эффективными в 
системе образования являются: аудиови-
зуальные технологии, основанные на ин-
тегральной репрезентации учебного ма-
териала; интерактивные технологии, 
основанные на диалоговом или ином ти-
пе общения (видеоконференции, элек-
тронная почта); виртуальное проектиро-
вание — репродуктивное (модификации 
по образцу), продуктивное (проектиро-
вание по условиям, результатам, по те-
ме), инновационное (креативное проек-
тирование). 

Педагогическая апробация информа-
ционных технологий в системе высшего 
образования продемонстрировала воз-

можность компенсировать те пробелы 
образования, которые в последние годы 
стали особенно очевидны. Репродуктив-
ная схема (информация — преподаватель 
— студент) заменяется более продуктив-
ной для всех субъектов образовательного 
процесса (информация — студент — 
преподаватель). Таким образом, осуще-
ствляется персонализация познания и об-
разования, которая создает условия не 
только для накопления важной информа-
ции и выработки познавательной рефлек-
сии, но и в рамках всего образовательно-
го пространства — для постоянного вос-
производства «персональных авторов 
познания»1. Авторитарные методы заме-
няются на авторизованные, где функции 
авторства принадлежат субъекту обра-
зования. Вместе с тем, как показывает 
опыт, применение информационных тех-
нологий на эмпирическом уровне не все-
гда приводит к существенному повыше-
нию уровня образовательного процесса. 
Эффективное применение электронно-
коммуникативных информационных 
технологий в образовании связано с оп-
ределенными трудностями и возможно 
только при условии «ломки» привычных 
схем, реконструкции педагогического 
менталитета. Перенос педагогических 
стереотипов (даже себя оправдавших в 
рамках традиционного обучения) в дан-
ном случае невозможен. Информацион-
ные технологии — это другой «язык», 
иные средства выразительности и взаи-
модействия, а значит, и другой тип педа-
гогического мышления. На первый план 
при разработке этих технологий выходит 
многоаспектное моделирование инфор-
мационно-проблемных ситуаций с ис-
пользованием полимодальных систем и, 
как итог, — вероятностное прогнозиро-
вание результата воздействия. 

Внедрение информационных техноло-
гий в образовательный процесс создает 
наиболее благоприятные условия для са-
моразвития личности только в том случае, 
если информатизация образования будет 
осуществляться в рамках спроектирован-
ной креативной образовательной среды. 
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Креативная образовательная среда 
может рассматриваться в широком со-
циокультурном контексте как совокуп-
ность исторически сложившихся макро-
мезо-микросоциальных факторов, а так-
же в более прикладном аспекте как пси-
холого-педагогическая реальность, со-
держащая специально организованные 
условия, соответствующие природе 
творчества, перспективам развития 
креативности и самореализации лично-
сти в современном мире. 

Творчество возможно только в том 
случае, если среда, в которой находится 
личность, «психологически безопасна»2 и 
обладает достаточной степенью свободы. 
И, наоборот, возможность реализации, 
«раскрытия» в среде творческого потен-
циала личности характеризует степень 
свободы данной среды. Креативный об-
разовательный процесс должен не только 
предоставлять возможность каждому 
обучаемому на каждом образовательном 

уровне развить исходный творческий по-
тенциал, но и сформировать потребность 
в дальнейшем самопознании, творческом 
саморазвитии. 

Наиболее рельефно существенные 
особенности и специфика креативной 
образовательной среды проявляются в 
сравнении с традиционной. 

Методологической основой органи-
зации креативной образовательной сре-
ды с использованием электронно-ком-
муникативных технологий и проек-
тирования соответствующих моделей 
образовательной деятельности должны 
стать рефлексивный и синергетический 
подходы. Это связано с возрастающим 
влиянием субъективных факторов, с 
преодолением «бессубъектности», с 
учетом рефлексивных процессов в сис-
теме образования, с разработкой прин-
ципиально новых «рефлексивных тех-
нологий моделирования и управле-
ния»3. 

 
Таблица 1 

 
Сравнительные характеристики 

традиционной и креативной образовательной среды 
 

Линии анализа Традиционная 
образовательная среда 

Креативная 
образовательная среда 

Ориентации  На стандарты На вариативность 
Вектор времени Реконструкция прошлого Созидание будущего 
Мотивация Приобретение знаний Самореализация, саморазвитие 
Организация информации Линейная Нелинейная 
Характер информации Непротиворечивая. 

Предлагается в «готовом» виде. 
Манипуляции чужими идеям 

Альтернативная, полимодальная. 
Добывается самостоятельно. 
Продуцирование своих идей 

Процесс познания Усвоение стандартов Рефлексивная самоорганизация. 
Преобразование, открытие 

Тип мышления Конвергентное (логическое) Конвергентное и дивергентное 
(творческое) 

Результаты Запланированы, известны Вероятностны, не известны 
Субъект-объектные от-
ношения 

Человек — объект обучения Человек — субъект познания и 
творчества 

Технологии Имитационные 
Репродуктивные 

Проблемные, когнитивно-
эвристические, креативные 
Арт-технологии 

Функции преподавателя  Воздействие Взаимодействие 
Сопровождение 
Сотворчество 

Последействие Тезаурус академических знаний, 
алгоритмы 

Рефлексия актуальных достиже-
ний и мотивация перспективы 
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В психологии проблема рефлексии 
неразрывно связана с проблемой созна-
ния. Рефлексия (от лат. reflexio — обра-
щенный, отраженный) выступает как 
один из важнейших уровней сознания, в 
определенной степени это — высший 
уровень развития сознания, и в то же 
время — условие, обеспечивающее ак-
тивность, целостность, автономность 
субъекта. Рефлексия позволяет построить 
отношение к себе как к другому и тем 
самым создать иную форму своего бы-
тия, иную форму самоосуществления и 
самотворчества. В связи с этим актуаль-
ной является и проблема изучения и раз-
вития рефлексии креативности. Ее роль 
как регулятора творческой активности 
остается крайне малоизученной пробле-
мой психологии творчества. Между тем 
без понимания роли рефлексии креатив-
ности в творческой деятельности нельзя 
понять механизмы творчества и успешно 
решать задачу развития творческой лич-
ности. 

В педагогической психологии роль 
рефлексивного подхода возросла прежде 
всего в сфере обеспечения образования 
(школы В. В. Давыдова, Г. П. Щедро-
вицкого; работы В. В. Рубцова, И. Н. Се-
менова и др.). Этому в первую очередь 
способствует реализация субъектно-
деятельностного подхода (С. Л. Рубин-
штейн, А. В. Брушлинский и др.), в част-
ности, в контексте развивающего образо-
вания, где осуществляется смена доми-
нанты знаний на доминанту развития 
рефлексивных способностей и создаются 
условия для проявления творческой при-
роды развития психики, в том числе че-
рез образовательные ситуации. 

Рефлексивный подход является стра-
тегически важным как для развития нау-
ки, так и для решения широкого круга 
практических задач, в том числе и в сис-
теме образования. В научном плане ос-
новные направления исследований свя-
заны с междисциплинарной интеграцией, 
примером которой является интеграция 
рефлексивного подхода и идей синерге-
тики при построении новых способов 

моделирования образовательных ситуа-
ций и моделей учебной деятельности. 
Синергетический стиль мышления вклю-
чает в себя, с одной стороны, вероятно-
стное видение мира, с другой стороны, 
синергетику можно рассматривать как 
современный этап развития кибернетики 
и системных исследований. При этом 
синергетика выполняет роль системной 
рефлексии и исходит не из однозначного 
общепринятого определения понятия 
«система», а из присущего ей набора 
свойств. Среди них — нелинейность, це-
лостность, случайность. Идея нелиней-
ности включает в себя многовариант-
ность, альтернативность выбора путей 
познания и развития. Нелинейные систе-
мы испытывают влияние случайных, ма-
лых воздействий, порождаемых неравно-
весностью, нестабильностью, выражаю-
щихся в накоплениях флуктуаций, в би-
фуркациях (ветвлениях путей), в фазовых 
и самопроизвольных переходах. В синер-
гетике хаос4 рассматривается как источ-
ник нового будущего порядка, как свой-
ство развивающихся систем. Синергети-
ка позволяет понять разрушение стерео-
типных моделей и реорганизацию как 
креативный принцип. 

Учитывая универсализм синергетиче-
ской ситуации и экстраполируя его в 
сферу образования, можно сделать вывод 
о том, что нелинейная ситуация, активи-
зируя творческие процессы, самооргани-
зует не только информационное поле, но 
и самого субъекта. Нелинейное, творче-
ское отношение к миру, таким образом, 
означает открытие возможности сделать 
себя творимым, позволить нелинейной 
ситуации влиять на себя, строить себя5. 
Таким образом, механизмы рефлек-

сивной самоорганизации можно рас-
сматривать как интегральные механиз-
мы саморазвития человека. Рефлексив-
ный, синергетический подходы выпол-
няют принципиальную роль в ситуациях 
компьютерного построения виртуальных 
миров, и в том числе креативной инфор-
мационно-образовательной среды. Про-
ектирование моделей учебной деятельно-
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сти на основе самопознания и самоорга-
низации позволяет максимально исполь-
зовать потенциал информационных тех-
нологий. Традиционные линейные ме-
тоды построения учебной деятельности 
не пригодны для творческого изучения 
и изучения самого творчества. Для об-
разовательных систем, соответствую-
щих природе творчества, содержание        
и методы должны обладать свойствами 
нелинейности, неопределенности, аль-
тернативности, условности, дополни-
тельности, совместимости, свободы 
поиска, вариантов изменений и преобра-
зования информации. Эти свойства, а 
также общие идеи рефлексивного и си-
нергетического подходов учитывались 
в процессе проектирования электронно-
коммуникативной версии дистанционно-
го элективного курса «Креативность. 
Опыт самопознания». 

Электронно-коммуникативная версия 
дистанционного элективного курса 
«Креативность. Опыт самопознания» 
разработана в 2002 году в рамках про-
граммы МО РФ «Создание системы От-
крытого Образования» в Институте обра-
зовательных технологий РГПУ им. А. И. 
Герцена. Цель — создание теоретически 
обоснованной, информационно полно-
ценной, технологически обеспеченной 
электронно-коммуникативной версии 
дистанционного курса, направленного на 
развитие креативности личности в про-
цессе рефлексивной самоорганизации. 
Курс проектировался как рефлексив-

ная, синергетическая модель учебной 
деятельности6 в условиях информацион-
ной образовательной среды. 

Рефлексивная синергетическая модель 
учебной деятельности рассматривается 
как совокупность способов, средств и 
методов, направленных на активизацию у 
субъектов образования процессов само-
познания, саморазвития и самоорганиза-
ции информационных ресурсов. 

Опыт создания и апробации элек-
тронно-коммуникативной версии дис-
танционного курса показал, что эффек-
тивность компьютерной программы 

достигается, когда удается соединить и 
решить в комплексе методические, тех-
нические и психологические задачи. Не-
обходимо учитывать и прогнозировать на 
вероятностном уровне психологические 
реалии восприятия, самоорганизации и 
преобразования информации субъектом. 
Кроме этого современное дистанционное 
образование невозможно представить без 
использования арт-мультимедиатехно-
логий, которые позволяют использовать 
текст, графики, видео-, аудио- и муль-
типликацию в интерактивном режиме. 
Поэтому была необходимость включения 
в работу не только профессионального 
программиста, но искусствоведческой 
поддержки. Таким образом, авторство 
электронно-коммуникативной версии 
дистанционного элективного курса 
«Креативность. Опыт самопознания» яв-
ляется коллективным. В разработке про-
екта принимали участие: кандидат пси-
хологических наук, доцент Т. А. Бары-
шева, директор ИОТ РГПУ им. А. И. 
Герцена, доктор педагогических наук, 
профессор Т. Н. Носкова, кандидат пси-
хологических наук профессор Л. А. Мат-
веева, сотрудник ИОТ Т. Б. Павлова, 
кандидат искусствоведения доцент 
В. А. Шекалов. 

Содержание курса базируется на со-
временных представлениях и научных 
разработках в области психологии и пе-
дагогики творчества и включает в себя 
шесть основных модулей («Модель 
творческой личности», «Автопортрет. 
Опыт самопознания», «Портреты 
творческой одаренности. Опыт иссле-
дований», «Дневник самопознания», 
«Банк данных диагностических мето-
дик», «Банк данных развивающих мето-
дик»). Каждый модуль структурирован в 
соответствии со спецификой содержания 
и функциональным назначением. Моду-
ли «Словарь», «Библиография» выпол-
няют дополнительные функции. 

Первый модуль — «Модель творче-
ской личности» — базовый информаци-
онный ресурс. Структура модуля органи-
зована как альтернативное информаци-
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онное поле, в пространстве которого 
субъект по своему выбору получает не-
обходимую теоретическую информацию 
о различных актуальных проблемах пси-
хологии творчества. Модуль включает 
разделы: «Психология творчества. Тео-
рии. Идеи. Концепции», «Творческий 
процесс. Сущность и структура», «Бес-
сознательные процессы в структуре 
творческой деятельности». «Онтогенез 
креативности», «Социальные факторы 
развития креативности», «Художествен-
ная деятельность как фактор развития 
креативности. Гипотезы и аргументы». 
Функционально модуль направлен на 
формирование компетентности субъек-
тов образования в области психологии 
творчества, психологического моделиро-
вания, развитие информационно-иссле-
довательского опыта поиска, освоения и 
преобразования информации в условиях 
нелинейно организованного альтерна-
тивного информационного поля. Прогно-
зируемый результат — самоорганизован-
ная субъектом система теоретических 
знаний о феномене творчества. Критерии 
качества — многоаспектность, степень 
преобразований информации, выработка 
собственной позиции, выход за пределы 
предоставленной информации. 

В данный раздел включена также ин-
формация об основных компонентах (па-
раметрах) креативности в соответствии с 
гипотезой об интегральной структуре 
креативности. Эта информация, предос-
тавленная в проблемной форме, позволя-
ет не только осознанно дифференциро-
вать структурные параметры креативно-
сти (мотивационные, эмоциональные, 
интеллектуальные, эстетические, экзи-
стенциальные, коммуникативные), но и 
рефлексивно их проецировать «на себя» 
и интуитивно проектировать саморазви-
тие. Рефлексия креативных свойств осу-
ществляется через идентификацию и со-
поставление субъектами собственных 
качеств и способностей с разработанной 
гипотетической моделью креативности 
как интегрального психологического фе-
номена. 

Второй модуль — «Автопортрет. 
Опыт самопознания» — включает ми-
ни-энциклопедию «Автопортрет в искус-
стве». Данный модуль выполняет ин-
формационно-латеральную и мотиваци-
онную функции. Искусствоведческая 
информация и опыт самопознания, во-
площенный в художественных образах 
разных эпох и стилей, как показала прак-
тика, способствует самообразованию в 
художественной сфере, повышает компе-
тентность в области психологии и моти-
вирует рефлексивные процессы. Активи-
зируя мотивацию самопознания и разви-
вая эмоциональную сферу (в том числе 
эстетическую эмпатию), художественная 
информация в то же время предоставляет 
возможность для случайных, непроиз-
вольных, эмоционально мотивированных 
переходов в процессе познания, органи-
зуя таким образом пространство для би-
фуркаций (ветвлений пути). Центральной 
частью модуля является раздел «Авто-
портреты художников и скульпторов», в 
котором представлен ретроспективный 
анализ развития жанра автопортрета как 
средства самопознания. Этот раздел 
представляет собой разветвленный ги-
пертекст (более 120 файлов в формате 
html), включающий изложение истории 
развития автопортрета в изобразитель-
ном искусстве, информацию о 80 худож-
никах, упоминаемых в основном тексте, 
их автопортреты и сведения о них, ана-
лиз произведений выдающихся зару-
бежных (Боттичелли, Мантенья, Рафа-
эль, Тициан, Тинторетто, Д. Рейнолдс, 
Э. Кирхнер и др.) и отечественных 
(А. Матвеев, Д. Левицкий, И. Репин, 
П. Кончаловский, Н. Альтман и др.) мас-
теров художественной культуры. Наибо-
лее подробно представлены автопортрет-
ные циклы Дюрера, Рембрандта, Ван Го-
га, что позволяет субъектам образования 
на основе художественно-психологи-
ческого опыта восприятия, интерпрета-
ции, оценки, анализа художественных 
текстов проследить процесс эволюции 
личности выдающихся художников в 
контексте их жизни. Кроме этого, энцик-
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лопедия содержит небольшие разделы 
«Автопортрет в поэзии» (с включением 
текстов П. Верлена, К. Бальмонта) и 
«Автопортрет в музыке» (с включением 
звуковых файлов). 

Содержание третьего модуля — 
«Портреты одаренности. Опыт ис-
следований» — предоставляет возмож-
ность расширить профессионально-ис-
следовательский опыт, подготовиться к 
самостоятельному проведению экспери-
ментального исследования и к разработке 
креативного проекта. Модуль включает 
информацию об уровнях психодиагно-
стики, об основных направлениях иссле-
дований креативности, а также краткий 
анализ альтернативных развивающих 
образовательных программ. 

Четвертый модуль — «Дневник са-
мопознания» — эксклюзивные коммен-
тарии, эскизы, заметки, размышления. 
Структура модуля такова, что в процессе 
взаимодействия с банками теоретической 
и диагностической информации субъект 
может оперативно фиксировать свои 
размышления, результаты диагностиче-
ских тестов и исследований, строить мо-
дель творческой личности. Модуль 
включает методы получения, системати-
зации, поиска и обработки информации, 
технологии и творческие задания для са-
модиагностики и разработки программы 
саморазвития. В результате каждый обу-
чающийся получает собственную систе-
му связанных файлов, содержание кото-
рых возможно корректировать, возвра-
щаясь к различным аспектам самоиссле-
дования и экспериментальной деятельно-
сти. Данный модуль полифункционален, 
структурирован в свободной форме и на-
правлен прежде всего на организацию и 
репрезентацию рефлексивного опыта 
субъектов. Содержание модуля включает 
микроразделы: «Мои комментарии» (са-
моопределение уровня компетентности в 
области теории творчества); «Психологи-
ческое моделирование» (разработка мо-
дели креативных свойств, значимых в 
профессиональной сфере); «Эскизы к ав-
топортрету» (самодиагностика, созда-

ние психологического автопортрета и 
программы саморазвития); «Мои иссле-
дования» (приобретение исследователь-
ского опыта); «Креативный проект». 

Пятый модуль — электронный «Банк 
данных диагностических методик» — 
предназначен для самодиагностики и 
аргументации выводов в процессе са-
мопознания. Основными принципами 
отбора диагностических методик явля-
ются: взаимодополнительность, сочета-
ние классических апробированных в экс-
периментальной практике средств и ав-
торских методик с широким диапазоном 
арт-мультимедиатехнологий. 

Шестой модуль — «Банк данных раз-
вивающих методик» — предназначен 
для разработки программы саморазвития. 
Основными принципами отбора техноло-
гий и методов были: сочетание традици-
онных, апробированных в педагогиче-
ской практике методик и авторских тех-
нологий, апробированных в эксперимен-
тальном режиме; сочетание монопро-
фильных методик (способных развивать 
отдельные креативные свойства) и мно-
гопрофильных технологий, направлен-
ных на комплексное развитие креативно-
сти личности. Наиболее подробно пред-
ставлены креативные и арт-креативные 
технологии и методы, которые включа-
ют: методы освобождения подсознания 
(интуитивные методы), методы развития 
способностей к разрушению и реконст-
рукции стереотипов («Вызов ярлыкам», 
«Поиск альтернатив»), технологии гене-
рации идей («Синектика», «Оппонент-
ный круг»), технологии преобразований 
(«Метод инверсии», «Метафорическое 
конструирование», «Экспозиционная ре-
конструкция», «Перекодировка» и др.). 

Технологическая реализация разрабо-
танной версии мультимедийной web-
базируемой программы использует воз-
можности информационной среды для 
креативной образовательной деятельно-
сти7. Программа представляет гипертек-
стовую систему, в основу построения 
которой заложен блочно-модульный 
принцип. Мультимедийная составляющая 
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представлена графическими объектами 
— статическими изображениями в фор-
матах *.gif, *.jpg, динамическими изо-
бражениями — анимированными gif, ау-
диофайлами в формате *.mp3. При раз-
работке данного материала не все смы-
словые пересечения оформлялись в виде 
гиперссылок, предоставляющих неогра-
ниченную свободу передвижения по все-
му полю гипертекста. В данном случае 
выбран компромисс между нелинейным, 
линейно-концентрическим и модульным 
принципами работы с материалом. В то 
же время предполагается использование 
многообразия источников информации, 
незамкнутость в рамках данного пособия. 
Система гиперссылок использована для 
структурирования материала, предостав-
ления дополнительной информации, что 
позволяет обновлять и дополнять основ-
ной контент. Управление познаватель-
ной деятельностью берут на себя сами 
материалы. Принцип «личностной обра-
щенности», положенный в основу по-
строения системы, позволяет максималь-
но индивидуализировать процесс само-
познания. Материал используется и ор-
ганизуется в соответствии с индивиду-
альными запросами, формирующимися в 
процессе работы. Основная нагрузка ло-
жится на понимание общей полимодуль-
ной структуры курса, на возможность 
повторений, возвращений. Внутренняя 
система сопровождения, заложенная в 
основные структурные блоки програм-
мы, способствует достижению конкрет-
ных целей — повышению компетентно-
сти в области теории и практики творче-
ской деятельности, самоосознанию сво-
его творческого потенциала, разработке 
программы саморазвития, приобретению 
опыта самопознания, самотворчества, 
исследовательской деятельности и креа-
тивного проектирования. 

При разработке интерфейса решалась 
задача создания комфортных условий 
при использовании материала, обеспече-
ния понятной пользователю навигации и 
эффективного взаимодействия между 
субъектом, информацией и преподавате-

лем. Самостоятельное принятие реше-
ний, как правило, вызывает затруднения 
и потребность в консультировании и 
корректировке. С этой целью контакт с 
разработчиками программы обеспечива-
ется посредством электронной почты. В 
перспективе предусматривается органи-
зация интернет-консультирования и под-
держка форума под руководством препо-
давателя. 

В реализации программы широко за-
действован принцип визуального модели-
рования, предоставлена возможность ис-
пользования графических материалов, 
что значительно расширяет ресурс воз-
действия. Овладение теоретическими 
блоками, привлечение материалов, соб-
ранных в банках диагностических и раз-
вивающих методик, практическая работа 
по преобразованию информации, зало-
женная в блоке «Дневник самопозна-
ния», дает возможность построить гра-
фическую модель творческой личности. 
Модель дает не только наглядное пред-
ставление о структуре креативности — 
это условный образ-метафора совокуп-
ности параметров, позволяющий вычле-
нить отдельные наиболее существенные 
стороны структуры креативности, психо-
логические доминанты, определяющие 
стилистические особенности творческой 
деятельности, а также «проблемные зо-
ны», что дает возможность корректиро-
вать индивидуальную программу само-
развития. При использовании в гипертек-
стовых системах средства наглядности 
обретают новые функции — мотивиро-
вание и управление познавательной 
деятельностью. Использование дина-
мических иллюстрации в компактной и 
образной форме показывают суть и 
структуру предмета познания. 

Единство стиля, спокойная цветовая 
гамма, отсутствие отвлекающих броских 
элементов дизайна способствуют вос-
приятию ключевой информации. Систе-
ма оптимизирована под различные раз-
решения экрана и оконные режимы, с 
которыми может работать пользователь. 
Гипермедиа, т. е. гипертекст с наличием 
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в нем нетекстовых элементов (художе-
ственные, графические изображения, 
аудиофайлы), учитывает реальное по-
ложение, при котором существующие 
каналы связи иногда медленно переда-
ют графику и мультимедийные состав-
ляющие — они размещаются на от-
дельных страницах. 

В состав учебно-методического ком-
плекса дистанционного элективного кур-
са «Креативность. Опыт самопознания» 
входят: основной информационный ре-
сурс — web-сайт, СД-вариант; дополни-
тельные материалы — печатный вариант 
программы элективного курса, «Дневник 
самопознания» (рабочая тетрадь), моно-
графия («Креативность. Диагностика и 
развитие»), учебно-методическое посо-
бие («Диагностика эстетического разви-
тия личности»), а также аудиовизуальные 

модули (СД-вариант) — «Автопортрет» 
и «Синестезия». 

С электронно-коммуникативной вер-
сией «Креативность. Опыт самопозна-
ния» можно будет познакомиться в вир-
туальном представительстве РГПУ им. 
А. И. Герцена в региональном портале 
«Санкт-Петербургский виртуальный уни-
верситет» информационно-образователь-
ной среды Открытого Образования (ад-
рес INTERNET http://www.openet.ru (ВП 
РГПУ), http://iot.herzen.spb.ru) 

Таким образом, электронно-коммуни-
кативная версия элективного дистанцион-
ного курса «Креативность. Опыт самопо-
знания» включает в себя основные необхо-
димые для самопознания и развития креа-
тивности информационные ресурсы и пре-
доставляет субъектам образования воз-
можность эффективно их использовать. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS 

OF DESIGNING THE MODERN COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES 
AS THE MEANS OF PERSONAL CREATIVE ABILITIES DEVELOPMENT 

 
Scientific-methodological approaches to designing modern communicative technologies 

for the development the personal creative qualities are presented. The potential of informa-
tion technologies is examined, the methodology and the content of an electronic communica-
tive version of distant elective course «Creativity. Experience of Self-Cognition» are de-
scribed from the point of view of a reflective synergetic model of learning activity. 

 


