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Введение

На современном этапе социально-экономического развития об
щества изменяются требования к качеству профессиональной подго
товки студентов вуза. В настоящее время от молодого специалиста 
требуется не только умение использовать имеющиеся знания и приоб
ретенные профессиональные навыки, но и сформированность лич
ностных качеств, необходимых для осуществления успешной деятель
ности в изменяющихся условиях современного производства и образо
вательного процесса.

В Федеральной целевой программе развития образования на 
2006-2010 гг. в качестве приоритетной выдвигается задача подготовки 
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно вла
деющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 
деятельности, ответственного, готового к постоянному профессиональ
ному росту, социальной и профессиональной мобильности.

В современном обществе ведутся активные поиски наиболее эф
фективной системы формирования высокопрофессиональных специ
алистов, способных к быстрой ориентации и адаптации на рынке тру
да, готовых к непрерывной самообразовательной деятельности и про
фессиональному творчеству. Для этого необходимы существенные 
изменения в содержании, методах, средствах, организационных фор
мах образовательной среды, отвечающие индивидуальным особеннос
тям обучаемого и отражающие специфику будущей профессиональ
ной деятельности. Очевидно, что «...основной задачей системы обра
зования становится не столько подготовка специалиста, сколько обес
печение условий для становления личности, осваивающей культур
ный опыт человечества, осознающей свое место в обществе, способ
ной к творческой профессиональной деятельности, к самоопределе
нию, саморегуляции, саморазвитию в условиях непрерывности и пре
емственности образования. Отсюда следует, что новое образование 
предстанет как пространство свободной творческой коммуникации, 
объемлющей практически все сферы деятельности, а сама коммуника
ция в процессе творческого преобразования человеком мира неизбеж
но обретет проектный характер» [169, с. 118].



Интенсивное развитие науки и техники, вызвавшее глубокий пе
реворот во всех отраслях производства, оказывает воздействие на все 
стороны жизни общества. Дизайн в настоящее время является одним 
из важнейших факторов, влияющих на формирование новой реаль
ности, и занимает главенствующие позиции в жизни и деятельности 
человека.

Актуальность исследования вопросов подготовки педагогов 
профессионального обучения в области дизайна, в частности дизайна 
интерьера, обусловлена прежде всего социально-экономическими фак
торами: возрастающими темпами жилищного строительства, высоким 
уровнем технологии производства строительных и отделочных мате
риалов, вариативностью типов жилища, изменением отношения чело
века к своему жилищу как к месту релаксации, возможностью участия 
человека в формировании среды своего обитания и т. д., что приводит 
к возрастанию потребностей самых разных категорий населения Рос
сии в образовательных услугах в сфере предметно-средового дизайна. 
В том числе возросла и социальная потребность в педагогах профес
сионального обучения в области дизайна, обладающих уровнем про
фессиональной компетентности, соответствующим современным тре
бованиям.

Функционирование и развитие внутри системы профессиональ
но-педагогического образования обучающих структур, связанных 
с областью дизайна, выявило актуальность задач совершенствования 
условий подготовки будущих специалистов.

На социально-педагогическом уровне актуальность исследования 
обусловлена тем, что в основу модернизации образования положен 
компетентностный подход, направленный на подготовку выпускника, 
владеющего компетенциями, но в то же время пока не определены пу
ти их формирования при подготовке педагогов профессионального 
обучения в области дизайна, недостаточно разработаны дидактичес
кие механизмы интеграции специальной отраслевой и психолого-пе- 
дагогической подготовки.

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования оп
ределена необходимостью разработки структурно-содержательной мо
дели формирования художественно-проектной компетенции (ХПК) бу
дущих педагогов профессионального обучения в области дизайна, чгго 
в целом направлено на обеспечение эффективности учебного процесса,



ориентированного на подготовку компетентного специалиста в пред
метной области «Дизайн». Учитывая, что формирование содержания 
профессионально-педагогического образования невозможно без процес
сов интеграции психолого-педагогических, отраслевых и производ
ственно-технологических знаний, в исследовании мы опираемся на сис
темный и компетентностный подходы, принципы интеграции, междис
циплинарного взаимодействия и взаимодополнения как основу форми
рования целостной концепции профессионализации.

На научно-методическом уровне актуальность исследования 
связана с тем, что при подготовке педагогов профессионального обу
чения в области дизайна формирование профессионально компетент
ного специалиста должно обеспечиваться рациональным сочетанием 
социально-гуманитарных, технических, психолого-педагогических и ху
дожественно-проектных составляющих содержания образования. Для 
этого необходимо выявить и обосновать требования к подготовке та
кого специалиста, в частности определить структуру и содержание 
формирования художественно-проектной компетенции, разработать 
учебно-методическое обеспечение, что позволит овладеть необходи
мыми знаниями и практически применять их для решения многооб
разных профессиональных задач.

В контексте федеральных государственных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения 
профессиональную компетентность педагога профессионального обу
чения в области дизайна мы рассматриваем как совокупность обще
культурных (универсальных) и профессиональных (общепрофессио
нальных и специальных) компетенций. При этом общекультурные 
компетенции обеспечивают базовую эрудицию обучающегося, вклю
чая ценностную составляющую профессионально-педагогической де
ятельности. Профессиональные компетенции обеспечивают знание 
предмета, а также владение приемами и средствами обучения предме
ту (дизайн).

Предметом познания в деятельности педагога профессионального 
обучения в области дизайна становятся богатство и красота средового 
окружения. Деятельность педагога профессионального обучения в об
ласти дизайна обладает значительным интегративным потенциалом: 
в ней объединяются педагогическая и собственно дизайнерская состав
ляющие, что определяет ее бипрофессиональную направленность. В пе



дагогической деятельности объединяются проектировочные, конструк
тивные, гностические, организационные и коммуникативные умения. 
Одна из сложнейших задач профессиональной подготовки дизайнера 
состоит в осмыслении наиболее общих принципов дизайна как вида 
творческой деятельности, так как дизайн-проект воспроизводит дости
жения широкого круга человеческого знания, куда входят эргономика, 
психология, социология, экология, философия, эстетика и т. д.

Таким образом, бипрофессиональная направленность деятельнос
ти педагога профессионального обучения в области дизайна, включа
ющая художественно-проектный и психолого-педагогический аспекты, 
обеспечивается совокупностью знаний, умений и личностных качеств, 
позволяющих профессионально владеть как законами художественного 
и проектного творчества, так и способностями к организации учебно
производственного и учебно-воспитательного процессов.

Если дизайнер позиционируется как специалист, работающий 
в сфере дизайна и обеспечивающий высокие потребительские свой
ства, эстетические качества изделий промышленности и образуемой 
ими предметной среды (В. Р. Аронов, Г. Б. Минервин, В. Т. Шимко), 
то специфика деятельности педагога профессионального обучения 
в области дизайна основывается на знаниях, умениях, а также на вла
дении средствами и приемами осуществления психолого-педагогичес- 
кой и художественно-проектной деятельности.

Теория и педагогическая практика дизайн-образования в насто
ящее время активно развиваются, их становлению посвящены труды 
В. П. Климова, С. М. Кожуховской, Е. В. Ткаченко и др. Однако в связи 
с тем, что подготовка педагога профессионального обучения в облас
ти дизайна начала осуществляться сравнительно недавно, очевидна 
необходимость исследования проблем, связанных с ее развитием.

В контексте темы исследования нами проанализированы труды, 
в которых рассматриваются проблемы развития профессионально-пе
дагогической компетентности (А. С. Белкин, В. Н. Введенский, Э. Ф. Зе- 
ер, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Ю. Г. Татур и др.), 
модернизации и оптимизации процесса обучения специалистов (Ю. К. Ба
банский, А. П. Беляева и др.); вопросы профессиональной подготовки 
педагогов (В. П. Беспалько, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и др.), подго
товки специалистов в области дизайна (О. И. Генисаретский, К. М. Кан
тор, Г. Б. Минервин, С. О. Хан-Магомедов и др.); методологические



основы образования, в частности системный подход (А. Н. Аверьянов, 
В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг и др.), принципы интеграции (В. С. Без
рукова, В. И. Загвязинский, Н. К. Чапаев и др.), непрерывности и много- 
уровневосги образовательного процесса (С. Я. Батышев, Б. С. Гершун- 
ский, А. Я. Найн, А. М. Новиков и др.). Также проанализированы работы 
J1. Д. Давыдова, В. В. Евдокимова, Т. А. Загривной, Н. В. Квач, Т. В. Озе
ровой, О. Ю. Прудовской, Р. С. Силкина, Т. М. Степановой, направлен
ные на совершенствование подготовки педагогов профессионального 
обучения, в том числе с позиции компетентностного подхода.

Проблема формирования художественно-проектной компетенции 
педагога профессионального обучения в области дизайна имеет важное 
значение для будущей профессиональной деятельности специалиста. 
Практическую значимость эта проблема приобретает в связи с приняти
ем Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 г., где обозначена ориентация на компетентностиый подход, зада
чами которого в области профессиональной подготовки являются улуч
шение взаимодействия образовательных учреждений с рынком труда, 
повышение конкурентоспособности специалистов, обновление содер
жания и методического обеспечения образовательного процесса.

Таким образом, объективные факторы, такие как ориентация 
системы образования на компетентностный подход, потребность в со
вершенствовании условий, обеспечивающих повышение эффектив
ности и качества подготовки педагога профессионального обучения 
в области дизайна, востребованность специалистов-дизайнеров, опре
делили необходимость внимательного осмысления и уточнения тре
бований, предъявляемых к педагогу профессионального обучения 
в области дизайна.

Настоящее исследование затрагивает в первую очередь художе
ственно-проектный аспект деятельности педагога профессионального 
обучения в области дизайна как представляющий предметную состав
ляющую его деятельности (чему учить).

Целью исследования является теоретическое обоснование и раз
работка структурно-содержательной модели формирования художе
ственно-проектной компетенции педагога профессионального обуче
ния в области дизайна.

Формирование профессиональных способностей, а именно ху
дожественно-проектной компетенции, требует научного обоснования



ее структуры и содержания, уточнения самого понятия художествен
но-проектной компетенции и выявления условий ее формирования.

В исследовании введено следующее ограничение: структура 
и содержание художественно-проектной компетенции и условия ее 
формирования у педагога профессионального обучения в области ди
зайна рассматриваются на примере специализации 030502.04 Дизайн 
интерьера.

Для осуществления поставленной цели в нашем исследовании 
необходимо было решить следующие задачи:

1) провести анализ теории и практики подготовки педагогов 
профессионального обучения в области дизайна интерьера и выявить 
особенности такой подготовки;

2) разработать структурно-содержательную модель формирования 
художественно-проектной компетенции будущих специалистов, обуча
ющихся по специальности «Профессиональное обучение (дизайн)»;

3) выявить комплекс организационно-педагогических условий 
реализации структурно-содержательной модели формирования худо
жественно-проектной компетенции будущих педагогов профессио
нального обучения в области дизайна;

4) разработать методику интегральной оценки уровня сформиро
ванное™ художественно-проектной компетенции будущего специ
алиста.

Теоретико-методологическую основу исследования составили:
• исследования, посвященные философскому осмыслению со

временных тенденций в образовании (Л. А. Беляева, Б. С. Гершун- 
ский, С. Л. Королев и др.);

• системный подход и системный анализ (А. В. Аверьянов, 
В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, Ф. П. Перегудов, А. И. Уемов и др.);

• теоретические основы компетентностного подхода (А. С. Бел
кин, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. К. Маркова, А. В. Хуторской и др.);

• современные принципы изучения процессов интеграции в сис
теме профессионально-педагогического образования (В. И. Загвязин- 
ский, Н. К. Чапаев);

• исследования в области истории, методологии и теории дизайна 
(В. Л. Глазычев, К. М. Кантор, Г. Б. Минервин, С. М. Михайлов, В. Ф. Си
доренко, С. О. Хан-Магомедов и др.), а также методологии архитектур
ного, дизайнерского и художественного проектирования (Б. Г. Бархин,



А. В. Степанов, В. Т. Шимко и др.) и теории творческой деятельности 
(Т. С. Альтшуллер, Л. С. Выготский, С. А. Новоселов и др.);

• разработки по проблемам профессионального и профессио
нально-педагогического образования (С. И. Архангельский, С. Я. Ба
тышев, П. Ф. Кубрушко, В. С. Леднев, А. М. Новиков, Г. М. Роман- 
цев, Е. В. Ткаченко, В. А. Федоров и др.), психологического сопро
вождения профессионального становления и развития личности 
(Н. С. Глуханюк, Л. М. Митина и др.);

• технологии и методики моделирования образовательного про
цесса (А. Я. Найн, П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин, H. Н. Тульки- 
баева, H. Е. Эрганова и др.).

Мы полагаем, что формирование художественно-проекгной 
компетенции педагога профессионального обучения в области ди
зайна будет эффективным при внедрении в процесс профессиональ
ной подготовки структурно-содержательной модели, нацеленной на 
формирование указанной компетенции в соответствии с современны
ми требованиями к специалисту в области дизайна. Реализация струк
турно-содержательной модели формирования художественно-проект
ной компетенции будет успешной при обеспечении таких организаци
онно-педагогических условий, как: 1) применение принципа интегра
ции дисциплин отраслевой и специальной подготовки; 2) проектиро
вание содержания обучения на основе изучения профилирующей дис
циплины; 3) включение в процесс обучения художественных и проек
тно-творческих задач реальной направленности. Для оценочной диаг
ностики уровня сформированности художественно-проектной компе
тенции, определяющей готовность педагога профессионального обу
чения в области дизайна к самостоятельной художественно-проект
ной деятельности, необходима разработка методики интегральной 
оценки.



Глава 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА

1.1. Система подготовки специалистов в области 
дизайна на современном этапе и ее развитие

На рубеже ХХ-ХХІ вв. в условиях мирового кризиса образова
ния и культуры создается новая парадигма образования, в основе ко
торой лежит представление о гуманистическом типе личности, мо
дель культуросообразности человека, не только потребляющего куль
турные ценности, но и развивающего их, человека как самоценности, 
как цели, а не средства общественного развития [4].

Научно-техническая и информационная революции конца 
XX столетия в значительной мере изменили условия и характер соци
ально-экономического развития. Сегодня развитие науки и высоко
технологичных секторов производства становится основным источни
ком экономического развития и богатства нации. В условиях перехода 
к постиндустриальному, информационному обществу человек, живу
щий и действующий в постоянно меняющемся мире, должен быть 
способен к самостоятельному поиску и принятию решений, к ответ
ственным поступкам, к самореализации в различных жизненных ситу
ациях, должен обладать необходимыми компетенциями в профессио
нальной сфере деятельности для повышения своей конкурентоспособ
ности. Реализация данных требований существенно меняет заказ, ад
ресованный современному образованию.

Образование рассматривается во всем мире как процесс, сопро
вождающий человека на протяжении всей жизни и обеспечивающий 
каждому самореализацию в личной, профессиональной и социокуль
турной сферах. Отсюда в основу разработки стратегии развития обра
зования на предстоящий период должны быть заложены три матрицы: 
антропологическая, культурная, социумная. Образование понимается 
как процесс расширения возможностей компетентного выбора лич
ностью своего жизненного пути. Первостепенной задачей и условием



модернизации российского образования является повышение профес
сионализма педагогов, соответствующего запросам современной жиз
ни [23, 85, 206].

Закон РФ «Об образовании» определяет образование в двух значе
ниях: как социальный процесс и как систему. Так, под образованием 
«...понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в ин
тересах человека, общества, государства, сопровождающийся констата
цией достижения гражданином (обучающимся) установленных государ
ством образовательных уровней (образовательных цензов)» [123, с. 3]. 
При этом система образования представляет собой совокупность вза
имодействующих преемственных образовательных программ и государ
ственных образовательных стандартов различного уровня и направлен
ности; сети реализующих их образовательных учреждений независимо 
от их организационно-правовых форм, типов и видов; органов управле
ния образованием и подведомственных им учреждений [123].

Опора на образованность общества, ориентация на качество че
ловеческого капитала являются условием развития всех секторов рос
сийской экономики. «Теперь все больше осознается та истина, что ос
новой прогрессивного развития каждой страны и всего человечества 
в целом является сам Человек, его нравственная позиция, многопла
новая природосообразная деятельность, его культура, образованность, 
профессиональная компетентность» [119, с. 18].

В Федеральной целевой программе развития образования на 
2006-2010 гг. в качестве приоритетной ставится задача подготовки 
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственно
го, способного к эффективной работе по специальности на уровне ми
ровых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, 
социально и профессионально мобильного.

Проводимые в системе высшего переднего образования измене
ния позволяют говорить о том, что вуз сегодня ориентируется на много
образие образовательных потребностей, на личность обучаемого. Но 
современному специалисту нужно передавать не столько информацию 
как собрание готовых знаний, сколько метод их получения, анализа 
и прогнозирования. «Развивающемуся обществу нужны современно об
разованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут са
мостоятельно принимать решения в ситуации выбора» [125, с. 5].



Образовательная политика отражает общенациональные интере
сы в сфере образования и вместе с тем учитывает общие тенденции 
мирового развития, среди которых можно выделить ускорение темпов 
развития общества и, как следствие, необходимость подготовки лю
дей к жизни в быстро меняющихся условиях; демократизацию обще
ства, расширение возможностей политического и социального выбо
ра, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граж
дан к такому выбору [125, с. 3].

Цель реформ образования в России -  создание условий для разви
тия и саморазвития личности, привитие умений анализировать и прини
мать самостоятельные решения. Для этого необходимы существенные 
изменения содержания, методов, средств, организационных форм обра
зования, отвечающие индивидуальным особенностям обучаемого и от
ражающие специфику профессиональной деятельности [73].

Если раньше задачей российской системы образования была 
подготовка специалистов для массового, стабильного производства 
с редко меняющейся технологией и постоянной номенклатурой вы
пускаемой продукции (это особенно соблюдалось в сфере строитель
ства, архитектуры и дизайна), то сегодня ситуация становится иной: 
совершенствуются и меняются технологии, производство становится 
гибким, что требует от специалиста мобильности и непрерывного са
мосовершенствования .

В современных условиях научно-технического прогресса возрас
тают интеллектуализация и динамизм труда, а устаревание техники 
и технологии происходит в среднем каждые 4-5 лет. Обучение в про
фессиональном учебном заведении имеет примерно такую же продол
жительность. Очевидно, что изучение материала, вошедшего в учебни
ки, в значительной степени теряет профессиональную актуальность.

Образование должно отвечать экономическим и социальным ас
пектам общественного развития, учитывать прогноз возможных изме
нений спроса на различные группы товаров и услуг, профессиональ
ные умения и навыки в целях более полного соответствия системы 
профессионального образования стремительным изменениям, проис
ходящим в науке, технике, социально-экономической жизни россий
ского общества. Составляющими содержания образования являются 
сфера социокультурной практики, отраслевая система, организован
ный процесс и определенный результат деятельности [86].



Важнейшим условием модернизации образования сегодня являет
ся уточнение его целей: не просто человек знающий (познавательный 
компонент), умеющий (прагматический компонент), но и человек пони
мающий, способный к самопроектированию и самореализации, само
стоятельному выбору на основе иерархии ценностей и смыслов [23].

Следовательно, современное образование должно не только обес
печивать формирование у обучающихся определенной системы зна
ний, но и вследствие их постоянного и достаточно быстрого обновле
ния развивать у каждого потребность в непрерывном самостоятель
ном овладении ими, т. е. способствовать самообразовательной деятель
ности.

Потребность в компетентных специалистах ориентирует форми
рование содержания современного профессионального образования 
на достижение стандартов международного уровня, непрерывность 
образования в течение всей жизни человека, переход от узкодисцип
линарного обучения к междисциплинарному, обеспечение гибкости 
и мобильности профессионального образования с позиции освоения 
необходимых компетенций, позволяющих быстро реагировать на из
менения рынка труда и соответствовать требованиям работодателя. 
Таким образом, цель современного профессионального образования 
заключается не только в том, чтобы научить человека что-то делать, 
позволить ему приобрести профессиональную квалификацию, но и в том, 
чтобы дать ему возможность справляться с различными жизненными 
и профессиональными ситуациями, сформировать у него способность 
эффективно функционировать в новых динамичных социально-эконо
мических условиях.

Профессионально-педагогическое образование относится к слож
ным системам и состоит из взаимосвязанных компонентов: принципов, 
целей, задач, содержания, средств, форм, методов и функций. В целом 
содержание профессионально-педагогического образования должно со
ответствовать (с определенным опережением) формируемой деятельнос
ти, следовательно, раскрывать и обеспечивать взаимосвязь и взаимодей
ствие законов педагогики и законов развивающейся производственно
технологической деятельности. «Содержанием педагогической деятель
ности специалиста, подготовленного в системе профессионально-педа
гогического образования, является профессия как относительно посто
янный вид трудовой деятельности, характеризуемой, в частности, спе



циальными знаниями и умениями, а также способами и характером вза
имодействия человека с теми или иными технологиями. Очевидно, что 
для успешности такой трудовой деятельности человеку требуется полу
чить определенную подготовку, осуществляемую профессионально-пе
дагогическими работниками. Данные обстоятельства обусловливают 
интегративность деятельности специалистов профессионального обуче
ния, учитывающую взаимодействие в процессе труда различных знаний 
и умений: психолого-педагогических, специальных отраслевых и произ
водственно-технологических» [177, с. 22].

Подготовка педагога профессионального обучения -  это форми
рование личности, способной к эффективной деятельности в сфере 
профессионального образования, к реализации всех компонентов ин
тегративного образовательного процесса, к выполнению полного 
спектра профессионально-образовательных функций [142].

Содержание подготовки педагога профессионального обучения 
определяется спецификой предметной деятельности, особенностями ор
ганизации профессионально-педагогического образования. Формирова
ние содержания профессионально-педагогического образования невоз
можно без процессов интеграции психолого-педагогических, отрасле
вых и производственно-технологических знаний. При этом предмет
ными знаниями становятся отраслевые «.. .как носители законов разви
вающегося производства, а педагогические знания являются методоло
гическими, обеспечивающими применение производственной подго
товки специалиста в его практической деятельности» [177, с. 123].

Целостная концепция профессионализации, выступающая в ка
честве ведущего ориентира при разработке основных компонентов 
содержания обучения, является теоретической основой любой систе
мы профессиональной подготовки и требует определения основных 
методологических подходов. В настоящее время в отечественной и за
рубежной практике широко распространены следующие методологи
ческие подходы к образовательному процессу: акмеологический, гу
манистический, деятельностный, интегративный, диагностический, 
информационный, коммуникативный, компетентностный, культуро
логический, личностно ориентированный, практико-ориентирован- 
ный, системный, синергетический, средовой и т. д.

Исходя из определения подхода как «...методологической ори
ентации педагога, побуждающей к использованию определенной ха



рактерной совокупности взаимосвязных идей, понятий и способов пе
дагогической деятельности» [145, с. 69], в нашем исследовании мы 
опираемся на комплексный подход, предполагающий «...учет и ана
лиз множества взаимосвязанных элементов педагогического процес
са» [145, с. 71], и выделяем системный, компетентностный, личност
но-деятельностный и акмеологический подходы.

Среди насущных проблем развития современной науки одно из 
первых мест занимает проблема интеграции научных знаний. В усло
виях быстрого роста объема научных знаний особое значение приоб
ретает разработка методов получения новых научных знаний и спосо
бов быстрого овладения ими. Сегодня наука переживает глобальный 
кризис, обусловленный, впрочем, всей историей ее развития: чрезмер
ная дифференциация знаний не позволяет создать целостную картину 
мира, дальнейшее же продвижение «вглубь» бесперспективно. Имен
но «фрагментарность» научного знания составляет одну из глав
нейших методологических проблем науки, поэтому системный под
ход к наукам играет немаловажную роль в гармоничном развитии 
личности для формирования целостной картины мира [84].

Системный подход к образованию -  способ теоретического 
представления и воспроизведения объекта как системы. Понятия 
и принципы системного подхода помогают строить новые предметы 
изучения, задавая структурные и типологические характеристики 
этих предметов, таким образом, способствуя формированию конст
руктивных исследовательских программ. Системный подход предпо
лагает необходимость разработки личностного аспекта системы под
готовки специалистов, учета интересов, склонностей обучающихся, 
их потенциальных возможностей [12].

Системный подход основан на принципе интеграции как веду
щем принципе развития современных образовательных систем. Сис
темный подход, с позиций которого интеграция рассматривается как 
«система систем, результат систематизации более высокого порядка» 
[145, с. 451], ориентирует исследование на раскрытие целостности 
объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявление многообраз
ных типов связей сложного объекта и сведение их в единую теорети
ческую структуру. Н. К. Чапаев, в частности, определяет интеграцию 
как направление деятельности, при котором объединяется ряд важ



нейших объектов системы, что предполагает рассмотрение педагоги
ческих явлений как целостных образований [186].

Резко возросшие требования к качеству подготовки выпускаемых 
высшей школой специалистов, необходимость междисциплинарного 
подхода к решению сложных вопросов, нарастание глубины и мас
штабности проблем при ограничении сроков, отводимых на их реше
ние, и ресурсов -  все это говорит о необходимости и неизбежности 
развития системного мышления. Знания, не связанные между собой 
в единую систему, не позволяют сформировать у студентов обобщен
ные методологические подходы к решению задач науки и практики.

Применение системного подхода и в обучении, и в жизни, и в про
фессиональной деятельности позволит сегодняшнему студенту и бу
дущему специалисту совершать меньше ошибок, правильно формули
ровать свои цели и обеспечивать их выполнение; оптимально по за
тратам (временным и денежным) изучать любые системы; эффектив
но управлять системами; правильно создавать новые системы любой 
природы; повышать качество своих решений и сокращать время на 
процесс их принятия; наконец, прогнозировать события. Содержа
тельные принципы системного подхода позволяют фиксировать не
достаточность изучения традиционных дисциплин в процессе подго
товки педагога профессионального обучения в области дизайна для 
постановки и решения новых задач его будущей деятельности.

Компетентностный подход напрямую связан с переходом на 
систему компетентностей в конструировании содержания образова
ния и систем контроля его качества.

Компетентностный подход является способом достижения ново
го качества образования, он определяет направление изменения обра
зовательного процесса, приоритеты, содержательный ресурс разви
тия, и это обусловливает новый подход к оценке образованности че
ловека, так как только знания, умения и навыки уже не позволяют 
полностью показать, измерить уровень качества образования [24, 32, 
67,71, 140].

К актуальным направлениям реализации компетентностного под
хода в профессионально-педагогическом образовании относятся транс
формации сложившейся модели подготовки кадров, модернизация со
держания образования, создание технологий развивающего образова
ния и диверсификации взаимодействия педагогов и обучаемых [68].



Личностно-деятельностный подход (как средство становления 
и развития субъектности личности) предполагает формирование лич
ности будущего специалиста как профессионала через организацию 
различных видов деятельности в процессе подготовки, максимально 
приближенной по содержанию к условиям будущей профессиональ
ной деятельности [145].

Акмеологический подход предполагает ориентацию на макси
мальную творческую самореализацию преподавателя и обучаемого 
в различных жизненных сферах. Личность специалиста рассматрива
ется прежде всего как субъект деятельности, активно ищущий и соз
дающий условия для успешной самореализации, осуществления воз
никших и поставленных им самим задач [90].

Принимая во внимание, что каждый из вышеперечисленных 
подходов относительно самостоятелен, имеет свои характерные чер
ты, а также учитывая, что формирование содержания профессиональ
но-педагогического образования невозможно без процессов интегра
ции психолого-педагогических, отраслевых и производственно-техно
логических знаний, считаем, что базовыми в нашем исследовании яв
ляются системный и компетентностный подходы как основные под
ходы к разработке целостной концепции профессионализации.

Осмысление проблемы подготовки педагога профессионального 
обучения в области дизайна в контексте модернизации содержания 
профессионального образования, ориентированного на компетент
ностный подход, требует объемного видения дизайна как человеко
творческой деятельности.

Попытки определить дату возникновения индустрии дизайна 
предпринимались неоднократно. Одна из первых концепций трактует 
дизайн как обязательный атрибут созданного человеком объекта -  из
вечное качество вещей. Это объясняется тем, что одним из первых ви
дов дизайна был промышленный дизайн. Но сводить целую индус
трию к приданию внешней формы объектам искусственной среды не
правомерно. Другие концепции называют точную дату возникновения 
индустрии дизайна: в Германии -  1907 г., в США -  1929 г. и т. д. [43].

Слово «дизайн» свою историю начинает от итальянского disegno 
(этим понятием в эпоху Ренессанса обозначали проекты, рисунки, 
а также лежащие в основе работы идеи). Позднее, в XVI в., в Англии 
появляется понятие design, которое дошло до наших дней и перево-



дится на русский язык как «замысел, чертеж, узор», а также как «про
ектировать, конструировать».

Существует несколько определений дизайна. В 1969 г. на кон
грессе ИКСИД (ICSID) -  Международного совета по промышленному 
дизайну -  принято определение, предложенное еще в 1959 г. прези
дентом этой организации, ученым и педагогом знаменитой Ульмской 
школы дизайна в Германии Томасом Мальдонада: «Дизайн является 
творческой деятельностью, цель которой -  определение формальных 
качеств предметов, производимых промышленностью; эти качества 
формы относятся не только к внешнему виду, но главным образом, 
к структурным и функциональным связям, которые превращают сис
тему в целостное единство (с точки зрения как изготовителя, так 
и потребителя). Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей 
человека среды, которые обусловлены промышленным производ
ством» [108, с. 30].

Очевидно, что данное определение содержит лишь то главное, 
что характерно для рассматриваемого явления. Во-первых, отмечает
ся, что дизайнер решает свою задачу по созданию необходимых 
свойств вещей с помощью такого формирования исходного материала 
природы, которое обеспечивает (с помощью массового производства) 
получение продукта, одновременно удовлетворяющего интересам 
производителя (изготовителя) и потребителя (покупателя). Во-вто
рых, подчеркивается, что благодаря пользе, приносимой продуктами 
дизайна, круг проектируемых с помощью художественного констру
ирования предметов массового потребления постоянно расширяется. 
Теперь уже почти нет предметов быта и оборудования для жилых, об
щественных и промышленных зданий, которые бы не были охвачены 
трудом дизайнера [110, с. 12].

Определение, сформулированное Н. В. Вороновым спустя более 
чем 30 лет, более полно отвечает современным представлениям: «Ди
зай н - органичное новое соединение существующих материальных 
объектов и (или) жизненных ситуаций на основе метода компоновки 
при необходимом использовании данных науки с целью придания ре
зультатам этого соединения эстетических качеств и оптимизации их 
взаимодействия с человеком и обществом. Это определяет наличие 
присущих дизайну социальных последствий, проявляющихся в содей
ствии общественному прогрессу и формированию личности. Терми



ном “дизайн” может определяться собственно замысел (проект), про
цесс его реализации и полученный результат» [36, с. 16]. Г. Б. Минер
вин обобщил понятие, определив дизайн как специфическую деятель
ность, связанную «... с проектированием всех объектов среды, окру
жающей человека: от предметов обихода до орудий производства, от 
убранства жилых помещений до комплексного оборудования про
мышленных предприятий» [110, с. 13]. Дизайн -  эго не только созда
ние отдельных вещей для рынка, но и такая творческая деятельность, 
целью которой является формирование гармоничной предметной сре
ды в целом, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духов
ные потребности человека.

Развитие дизайна во второй половине XX в. позволяет исследо
вателям говорить о нем как о синкретическом виде творческой де
ятельности, основная цель которой -  функциональная организация 
внешней среды, в том числе предметной, коммуникативной, полити
ческой ит. д. [35].

Данное определение основано на базовом признаке, позволяющем 
в любом контексте отличить произведения дизайна от произведений 
изобразительного или декоративно-прикладного искусства, -  признаке 
функциональности. При этом дизайн имеет ряд общих моментов с худо
жественной деятельностью человека, отмеченных в исследованиях по 
педагогике, психологии искусства, художественной педагогике:

• продукт деятельности -  целостность логического и образного, 
эмоционального и рационального, материального и духовного, теоре
тического и практического;

• результат деятельности обязательно связан с преобразованием 
самих субъектов деятельности -  восприятием (созданием, воссозда
нием) художественного продукта;

• предмет деятельности учащегося -  явление, которому прису
щи образность, метафоричность, эмоциональность;

• за субъектом деятельности закрепляются такие качества, как 
оригинальность индивидуально-личностного выражения чувств и от
ношений, восприимчивость к своеобразию художественных проявле
ний другого, способность к художественному диалогу [37, 132, 153].

Дизайн, безусловно, является лишь одним из видов деятельности, 
формирующих личность и общество. Но важность его огромна еще 
и потому, что в сфере дизайна воздействие на личность происходит



в неявной, часто не осознаваемой потребителем форме. Дизайнер соз
дает проект того или иного изделия для человека в соответствии с его 
потребностями, предпочтениями, вкусами, обусловленными культурой 
общения. В свою очередь, проектируя предметы и создавая предмег- 
ную среду в целом, дизайнер «проектирует» и самого человека.

Культурофилософский и культурологический подход к опреде
лению функций дизайна был свойственен как международным тен
денциям, так и отечественному дизайну второй половины XX в. Куль
турный образец в схеме дизайнерского подхода значился первичным 
(изначальным). «...Сточки зрения дизайнера, предметный мир чле
нится не по техническому (отраслевому) принципу, а по сферам и об
разам жизнедеятельности человека: сфера труда, отдыха, общения, 
обслуживания массовых действий, дома и семьи, игр, спорта и т. д. 
Итак, определяется цель дизайна -  включать продукты техники в мир 
человеческой культуры путем создания культурных образцов про
мышленных изделий и комплексов вещей, способность формирования 
гармоничной предметной среды для человека. Возможность реализа
ции этой цели зависит от конкретных условий социального формиро
вания дизайна» [156, с. 12].

С развитием передовых информационных технологий конца XX -  
начала XXI в. перед обществом с особой остротой встали вопросы со
хранения не только этнографического, художественного наследия, но 
и проектного потенциала человека. Современные ученые отводят ди
зайну приоритетную роль в деле развития и сохранения проектной 
культуры, понимаемой как комплекс навыков, знаний и опыта, накоп
ленного человечеством в изобретательской, преобразовательной и ис
полнительской деятельности. В частности, теоретик дизайна О. И. Ге- 
нисаретский писал, что проектная культура -  это высший уровень сфе
ры дизайна, надстраивающийся над текущим проектным процессом 
преобразования среды, над такими его составляющими, как проектиру
ющие сообщества, проектное хозяйство, проектируемые части среды, 
и, разумеется, над инфраструктурой дизайна, т. е. функциональными 
службами, обеспечивающими нормальное течение проектного процес
са. Проектная культура- надуровень проектного процесса. При этом 
культура диалектического мышления предполагает наличие в дизай
нерской деятельности определенной системы знаний и художествен
ной культуры, адекватной уровню культуры общества [40].



В своей работе «Диалектика дизайна» Р. А. Шейн отмечает, что 
XXI в. ознаменовался для дизайнерской, архитектурной и художе
ственной деятельности эстетическо-технологическим полигоном идей 
и практик, особым полифоническим строением неисчерпаемости эсте
тического в мегасистеме «естественное -  искусственное» [191, с. 3]. 
Диалектика дизайна как проявление общих и специфических профес
сиональных закономерностей дизайнерской деятельности если не свя
зана напрямую с теорией познания и преобразования, то все же имеет 
в течение многих лет формировавшийся историко-культурный эволю
ционный путь, в том числе и путь «самодвижения». Причем теория 
дизайна не делает резкого разграничения между метафизической 
и диалектической культурой мышления при анализе функционирова
ния дизайнерских проблем, определении их «вечных источников», по
тенциалов и закономерностей построения, разработке собственных 
исследовательско-проектных программ [191].

Понимание научного потенциала дизайна в философском аспекте 
имеет прежде всего методологическое значение для решения футуро
логических задач. Существует несколько аспектов философского виде
ния узловых, стратегических социально-экономических, эстетических 
и творческих проблем дизайна: рассмотрение дизайна (теории и мето
дики профессионального дизайна) как равноправного компонента 
в контексте философских учений; тенденции нахождения в дизайнер
ских теоретических работах концептуальных установок и идей фило
софского, методологического содержания, в том числе и в области те
ории тотального проектирования; определение с позиции тенденций «эс
тетизации разума» эстетической сущности, миссии дизайна (как в ху
дожественном, так и в эвристическом, гуманитарном смысле) [191].

Дизайнерская культура в современном обществе позициониру
ется как одна из базовых составляющих совокупной организующей 
и преобразующей деятельности человека. Практика дизайнерского 
проектирования, являясь своеобразным катализатором научно-техни
ческой и эстетической деятельности, интерактивно направлена на соз
дание синтезированных, эмерджентных, искусственных образований. 
Сегодня становление конкурентоспособного российского производ
ства в значительной мере зависит от развития дизайнерской культу
ры. Одним из самых эффективных средств развития и широкого рас
пространения дизайнерской культуры являются учреждения системы



общего и профессионального образования, что требует соответству
ющего кадрового обеспечения [169].

Отсюда очевидна высокая значимость как профессионального, так 
и профессионально-педагогического образования в области дизайна.

Социальная потребность в педагогах профессионального обуче
ния в области дизайна, способных своевременно решать профессио
нальные задачи на современном уровне, определила и актуализировала 
интерес не только к личности педагога, но и к углублению его знаний, 
умений и навыков в рамках профессионально значимых дисциплин.

Предметом познания в деятельности педагога профессионально
го обучения в области дизайна является все богатство и красота сре- 
дового окружения. Красота и целесообразность должны пронизывать 
весь предметный мир человека. Эта цель достижима, она может быть 
претворена в жизнь благодаря прогнозированию, проектированию 
и планированию, соединение чего даст ключ к управлению созданием 
сложных комплексов предметного мира, в рамках которых протекает 
жизнь общества и человека [73, 191].

«Объяснить, обрисовать, научить замечать и анализировать кра
соту предметной среды окружения в процессе обучения и проектного 
творчества может только специалист, содержание подготовки которо
го включает именно эти задачи. Таковым и является дизайнер-педа
гог, способный реализовать себя и в качестве педагога профессио
нального обучения в области дизайна, обладающий интегрированны
ми качествами профессии и творческим, системным проектно-образ
ным мышлением» [170, с. 44].

Важным результатом процесса подготовки педагога профессио
нального обучения в области дизайна является системность формиро
вания компетентной, профессионально ориентированной личности, 
способной к самореализации и самосовершенствованию на основе ин
теграции психолого-педагогических и предметно ориентированных 
знаний.

Уточняя особенности подготовки дизайнера как специалиста- 
проектировщика и как педагога профессионального обучения в облас
ти дизайна в зависимости от специфики профессиональной деятель
ности, считаем необходимым обратиться к истории вопроса.

В истории дизайн-образования ярко обозначены 20-е гг. XX сто
летия -  время зарождения теорий профессионального образования



в области дизайна, давших импульс развитию современного дизайн- 
образования. Так, крупнейшим явлением в мировой художественной 
культуре стала основанная Вальтером Гропиусом в 1919 г. архитек
турно-художественная школа Баухауз. Ведущим педагогическим 
принципом этой школы являлось соединение обучения и ремесла. 
Вводный курс В. Гропиус поручил вести молодому швейцарскому ху
дожнику Иоганесу Иттену. В этом курсе, как И. Иттен пишет в своей 
книге «Мой форкурс в Баухаузе и других школах», ставились следу
ющие задачи:

1) пробудить творческие силы и вместе с ними художественные 
способности обучающихся, сделав так, чтобы личные переживания 
и особенности восприятия каждого определяли своеобразие их работ;

2) облегчить студентам выбор их будущей профессии. В этом 
особенно должны были помочь занятия с различными материалами, 
обладающими разными текстурами. Каждый из студентов должен 
был определить, какой из материалов больше ему по душе, что имен
но соответствует его творческому « я » - дерево, металл, стекло, ка
мень, глина или ткань;

3) познакомить студентов с основами художественной компози
ции, без чего нельзя стать профессионалом. Законы формы и цвета от
крывали студентам мир объективных начал искусства. Втягиваясь 
в работу, они постепенно овладевали тем, как научиться в своих про
изведениях сочетать субъективное и объективное в решении проблем 
формы и цвета [74, с. 9].

Таким образом, очевидно, что при постановке задач, направлен
ных на формирование профессиональных качеств, И. Иттен парал
лельно решает задачу формирования и личностных качеств обуча
емых и развивает их способности к восприятию, анализу и синтезу.

Именно на 1920-е гг. приходится этап формирования дизайна 
(производственного искусства) в Советской России, наиболее автори
тетные творческие концепции которого проявились во ВХУТЕМАСе 
(Высшие художественно-технические мастерские), где был подготов
лен первый отряд советских дипломированных дизайнеров под руко
водством таких мастеров, как Владимир Татлин, Александр Родченко, 
Эль Лисицкий [181].

В 1920 г. во ВХУТЕМАСе производственники и конструктивис
ты получили реальную базу для осуществления своих идей. Они пре



следовали как минимум три цели: во-первых, это «объективизация» 
процесса обучения художественным дисциплинам; во-вторых, сбли
жение различных видов искусства и выработка общей методики их 
преподавания; в-третьих, сближение художественной и материальной 
культуры с массовым индустриальным производством. Обучение во 
ВХУТЕМАСе строилось от общего художественно-пластического об
разования через специальное художественное к профессиональному 
образованию. Изучив простейшие элементы, можно было в даль
нейшем переходить к решению более сложных композиционно-содер
жательных задач. Целью ВХУТЕМАСа была «...подготовка художни- 
ков-мастеров высшей квалификации для промышленности, а также 
инструкторов и руководителей для профессионально-технического 
образования» [112, с. 264]. Принципы -  конструктивность, функцио
нальность, экономичность материалов и конструкций -  реализовались 
в конкретных заданиях.

Таким образом, в начале 1920-х гг. в сфере художественного об
разования развивалась система обучения, основанная на концепции 
элементарного построения формы произведений искусства и реаль
ных предметов.

Спецификой ВХУТЕМАСа, отличавшей его от других вузов, бы
ла чрезвычайная активность студентов в определении творческой на
правленности вуза. Студенты ощущали себя раскованно и принимали 
равное с преподавателями участие в общественной жизни вуза. Такая 
необычная самостоятельность студентов многократно усиливала 
творческий потенциал ВХУТЕМАСа как генератора новых формооб
разующих и стилеобразующих идей, превращала его в катализатор 
этих идей.

Тем не менее подготовка профессиональных дизайнеров в Рос
сии достаточно долгое время осуществлялась в очень ограниченных 
масштабах. Да и само слово «дизайн», ставшее «легитимным» только 
в начале 70-х гг. XX в., было заменено словосочетаниями «техничес
кая эстетика», «художественное конструирование». Функции дизай
нера на производстве выполняли, как правило, специалисты с инже
нерным или архитектурным образованием. Поэтому зачастую и сегод
ня дизайн как вид деятельности рассматривается в рамках обыденно
практического и традиционно- профессионального сознания. В дей
ствительности же основная задача как общества в целом, так и специ



алистов в сфере профессионального образования в частности состоит 
в том, чтобы осознать творческие возможности дизайна не только как 
вида производственно-практической деятельности, но и как инстру
мента социально-культурного творчества [44, 147, 191].

Анализируя эволюцию функций и направлений дизайна, отме
тим, что на начальном этапе включения дизайна (производственного 
искусства) в систему образования деление студентов велось по на
правлениям: столярное дело, гончарное ремесло, металлообработка, 
ткачество, графика (полиграфия). Лишь к середине XX в. перечень 
специализаций был значительно расширен. Появились такие специа
лизации, как «Эмали», «Дизайн одежды», «Дизайн интерьера», да
лее -  «Дизайн архитектурной среды», «Ландшафтный дизайн», «Ди
зайн прически», «Арт-дизайн», а также основанные на современных 
компьютерных технологиях направления: «Web-дизайн», «Телевизи
онный дизайн» и др. Сформировался новый вид дизайна -  системный 
дизайн. Его основа -  комплексное проектирование всех направлений 
деятельности по созданию и функционированию объекта, констру
ирование всех его составляющих, научная организация труда. Посте
пенно выделяется новое направление дизайн-деятельности, где ди
зайнер предстает руководителем созданной им группы специалистов, 
поэтому данный уровень развития дизайна был определен как дизайн 
межпредметных связей. Принципиальным моментом является возник
новение нон-дизайна (проектирование межличностных отношений), 
конечный продукт которого -  документ, текст.

В последние десять-пятнадцать лет глобальное усложнение соз
данной человеком среды обитания расширило границы дизайна до 
разработки средовых и отраслевых программ, а также комплексных 
проектов жизнедеятельности, реализация которых возможна на госу
дарственном уровне. Сегодня дизайн пытается выйти на новый уро
вен ь- мегадизайн человека. Такие гуманистические проекты осу
ществляют крупные международные организации [138].

Тем не менее разнообразие возникающих сегодня новых специ
ализаций и направлений дизайна настораживает. Философски осмыс
ливая феномен дизайна, Р. А. Шейн отмечает: «Социально-экономи
ческий плюрализм XXI в. в России, породивший “демократизацию 
дизайна” (“прилагательный дизайн”, “внешний дизайн”, “карликовый 
дизайн”, “евродизайн”, “дизайн ногтей” и т. д.), открыл шлюзы пото



ку “псевдодизайна” и организационным прилипалам» [191, с. 3]. Ос
тается полагать, что целостное осмысление феномена дизайна, не
смотря на его разноплановость, полифункциональность и многообра
зие, -  это работа для теоретиков будущего.

Новейшая концепция дизайн-образования и обучения дизайне
ров призвана преодолеть объективную разноплановость дизайна уста
новкой на освоение методов собственно проектной деятельности. Та
кая постановка цели диктуется расширением сферы дизайн-проекти
рования, усилением разнообразия объектов дизайна. Динамизм про
фессии дизайнера и социально-экономический динамизм требуют 
профессиональной подготовки, опережающей практику. Поэтому ак
цент делается не только на умении проектировать все или что-то, 
но и на усвоении общих, универсальных основ проектной деятельнос
ти. Отказ от узкой специализации выпускника и ориентация на подго
товку специалиста широкого профиля вступают з противоречие 
с практикой дизайна, демонстрирующей потребность в профильной 
специализации.

Объективный процесс развития современной цивилизации, на
ступление электронных информационных технологий и кибернетиза
ция многих видов деятельности задают ритм освоения новых техноло
гий, в том числе средствами и методами дизайнерского проектирова
ния. Проблемы интеграции и взаимосвязи исследовательско-проект
ной деятельности (инженерное, архитектурное, дизайнерское проек
тирование) в конце XX в. из категории прогностики на основании 
опыта и электронного моделирования переросли в реальные методо
логические и методические факторы и предпосылки формирования 
теории системного проектирования [191, с. 21].

Сравнивая профессию дизайнера-проектировщика и педагога 
профессионального обучения в области дизайна, прежде всего отме
тим, что профессия дизайнера базируется на проектной деятельности, 
органично связана с социальным, экономическим и научно-техничес
ким прогрессом и в этом смысле составляет неотъемлемый элемент 
управления его развитием. В сущности, дизайн представляет собой 
проектирование прогресса через предметный мир. Важность этой де
ятельности можно оценить в полной мере, если учесть, что предмет
ный мир обладает громадной силой обратного воздействия на челове
ка и общество, формирует определенное отношение людей к окружа



ющей их природной и искусственной среде, воспитывает в интеллек
туальном, эстетическом и этическом отношении.

Одна из сложнейших задач профессиональной подготовки ди
зайнера состоит в осмыслении наиболее общих принципов дизайна 
как вида творческой деятельности, так как каждый дизайн-проект 
контекстуально воспроизводит достижения самого широкого круга 
человеческого знания -  эргономики, психологии, социологии, фило
софии, эстетики, религии и т. п. Дизайнер выполняет миссию хране
ния и передачи информации о предметном национально-культурном 
ядре, а вся совокупность предметов представляет собой одну из форм 
бытия всех видов деятельности, всех форм сознания, включающих 
в себе ценности и нормы культуры данного общества [79].

Содержанием практической деятельности дизайнера является 
художественное конструирование, что включает художественную 
и проектную составляющие. Дизайнер создает эстетически вырази
тельную, рационально и целесообразно построенную форму. Для это
го студент-дизайнер учится анализировать средствами графики логи
ку и закономерности конструкции, структуры формообразования объ
ема в пространстве, выявлять и воспроизводить многообразные, за
частую сложные пространственно-конструктивные связи пластичес
кой формы. Проектируя окружающую предметную среду, дизайнер 
должен чувствовать и уметь моделировать пространственно-масштаб
ную взаимосвязь различных объектов, создавать, графически интер
претировать модели предметно-пространственной среды и ее элемен
тов. Художественный аспект деятельности дизайнера предполагает 
знание законов художественного творчества и профессиональное вла
дение ими. Будущий дизайнер должен обладать уверенным чувством 
формы, умением ее организовывать, интерпретировать и варьировать 
в соответствии с решаемой творческой задачей. Все эти требования 
современного дизайна демонстрируют, насколько внутренне богатой 
и динамичной должна быть личность дизайнера и насколько глубоко 
должны быть осмыслены подходы к профессиональной деятельности 
дизайнера.

Таким образом, основной проблемой обучения студента -  буду
щего дизайнера является трудность соединения профильной подго
товки (на начальном этапе) с универсальными положениями общей 
стратегии и тактики дизайна (на завершающей стадии обучения). Эта



пы подготовки дизайнера-педагога могут совпадать с процессом под
готовки дизайнера-специалиста. Но они отличаются по ряду целевых 
и содержательных позиций.

Создавая вещи и среду по законам красоты, дизайнер как специ
алист-проектировщик реализует свой вкус в композиции объекта, тем са
мым по-своему участвует в эстетическом воспитании. Известно, что эсте
тически значимая среда имеет способность воздействовать на аудиторию 
исподволь, формируя и развивая основные элементы ценносгно-ориенга- 
ционного сознания: эстетические чувства, вкус, оценку. Однако объекты 
дизайна- не предмет любования. Их потребление происходит без куль
турного посредника в процессе повседневной жизни. Имманентные эсте
тические качества объекта дизайна могут быть и не восприняты потреби
телем: отсутствует обратная связь. Процесс воспитания здесь коммуника
тивный, а не диалоговый, именно это принципиально отличает деятель
ность дизайнера-специалиста от деятельности дизайнера-педагога [169].

Профессионально-педагогическое образование (дизайн)- это, 
с одной стороны, процесс формирования специалистов, готовых к пе
дагогической деятельности по конкретной профессии (дизайн), с дру
гой стороны, «...самостоятельная система профессиональных знаний, 
навыков, умений и опыта» [177, с. 22-23].

Специфической задачей подготовки педагога профессионально
го обучения в области дизайна является нахождение гармонического 
единства профессиональной и педагогической составляющих. Его де
ятельность связана с подготовкой дизайнерских кадров начальной 
и средней квалификации в образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования (НПО и СПО). Профес
сиональная деятельность их выпускников преимущественно будет но
сить исполнительский или проектно-внедренческий индивидуальный 
характер. В системе НПО и СПО профильная специализация всегда 
конкретна, поэтому дизайнер-педагог, осуществляющий подготовку 
этих специалистов, сам должен иметь профильную подготовку, быть 
высококвалифицированным специалистом в какой-то конкретной об
ласти дизайна. А процесс его подготовки, построенный на принципе 
«от простого к сложному», должен изначально содержать и подчерки
вать методические и дидактические установки.

Проблемы дизайн-образования раскрыты в современных иссле
дованиях. В частности, можно отметить, что процесс формирования



специальности «Профессиональное обучение (дизайн)», ее теоретичес
кой и практической базы был сложным, так как не проводилась специ
альная подготовка квалифицированных кадров для системной органи
зации дизайн-образования. «Ни один вуз в нашей стране не готовил 
преподавателей в области дизайна, отсюда и не было опыта преподава
ния, создания учебно-методической литературы, формирования содер
жания обучения, разработанных методик и т. д.» [169, с. 39].

Данная проблема начала решаться сравнительно недавно, только 
в последнее десятилетие XX в., сначала в рамках специальности 
030500 Профессиональное обучение и специализации 030500.36 Ди
зайн в профессионально-педагогической деятельности с присвоением 
квалификации «дизайнер-педагог». Затем эта проблема находит свое 
решение в рамках самостоятельной специальности 030500.04 Профес
сиональное обучение (дизайн), что явилось ответом на потребность 
современного рынка труда, отражающего запросы общества, а также 
на потребность отдельных граждан самореализоваться в проектно
творческой профессии.

Профессиональное дизайн-образование решает задачу широкой 
фундаментальной подготовки дизайнеров в области теоретической 
и практической методологии проектирования, причем важнейшей со
ставной частью профессии дизайнера является владение методами ху
дожественного и проектного моделирования, формообразования, тех
ническими средствами, оборудованием и вспомогательным инстру
ментарием для реализации художественно-проектного замысла.

Совокупность профессионально обусловленных требований 
к педагогу профессионального обучения в области дизайна определя
ется как профессиональная готовность к педагогической деятельнос
ти. В ее составе правомерно выделить, с одной стороны, психологи
ческую, психофизиологическую и физическую готовность, а с дру
гой -  научно-теоретическую и практическую подготовку как основу 
профессионализма [66].

Готовность проявляется в обобщенном умении педагогически 
мыслить, которое предполагает наличие у педагога профессионально
го обучения в области дизайна аналитических, прогностических, про
ективных, а также рефлексивных умений [101].

Одна из главных особенностей специальности «Профессиональ
ное обучение (дизайн)» состоит в том, что в основе формирования со



держания подготовки педагогов профессионального обучения в об
ласти дизайна как на уровне учебного плана, так и на уровне учебного 
материала конкретного занятия лежит интеграция дизайнерской 
и психолого-педагогической подготовки специалистов, методико-тех- 
нологического и педагогического знания. Также органичная интегра
ция призвана не только обеспечить последовательное качественное 
освоение обязательных гуманитарных, специальных и педагогических 
знаний, но и создать условия для развития новой профессионально
педагогической специализации для подготовки педагогов профессио
нального обучения в области дизайна.

Важным результатом процесса подготовки педагога профессио
нального обучения в области дизайна является не только сформиро
ванная система знаний, умений и обобщенных способов выполнения 
профессиональных функций, но и, прежде всего, профессионально 
ориентированная личность, способная к самореализации.

Другие особенности подготовки специалистов в области художе
ственно-проектного творчества можно увидеть при сопоставлении поня
тий «профессионально-педагогическое образование», «педагогическое 
образование» и «инженерно-техническое образование» (табл. 1).

Таблица 1

Отличия видов высшего профессионального образования, 
содержащих элементы обучения изобразительному искусству, 

конструкторской и художественно-проектной деятельности

Особенности
образования

Вид профессионального образования

Педагогическое
(художественное)

Инженерно-
техническое

(дизайн)

Профессионально-
педагогическое

(дизайн)
1 2 3 4

Ориентация 
подготовки спе
циалиста

На преподавание 
предметов («Изо
бразительное ис
кусство», «Рису
нок», «Живопись», 
«Композиция» и 
т. д.)

На процессы и 
продукты произ
водства товаров 
и услуг

На группу рабочих 
профессий, связан
ных с дизайном, 
учитывающих про
фессионально-ква
лификационные 
требования

Особенности
технологичес-

Изучение частных 
методик, рецеп-

Знание общеот
раслевых и кон-

Овладение при
емами проектиро-



1 2 3 4
кой подготовки 
студентов к бу
дущей деятель
ности специ
алиста

турное овладение 
методикой обуче
ния предметам 
(«Изобразитель
ное искусство», 
«Рисунок», «Жи
вопись», «Компо
зиция» и т. д.). 
Разработка собст
венных методик

кретных техноло
гий, связанных 
с проектировани
ем и производ
ством товаров и 
услуг

вания и реализа
ции собственных 
методик подготов
ки по рабочим 
профессиям, свя
занным с дизай
ном, и обязатель
ное получение ра
бочей профессии

Реализация 
профессиональ
ной направлен
ности образова
тельного про
цесса

Предметно-педа
гогическая направ
ленность, проявля
ющаяся в реали
зации частных и 
собственных ме
тодик в процессе 
педагогической 
практики в обще
образовательной 
школе

Ориентация всех 
учебных предме
тов на процессы 
и оборудование 
промышленного 
производства

Профессиональ
но-педагогическая 
направленность на 
глубокую интег
рацию дисциплин 
психолого-педаго- 
гического и ди
зайнерского (худо
жественно-проект
ного) компонен
тов образования

Особенности 
профессиональ
ной направлен
ности выпуск
ников

Репродуктивная 
педагогическая де
ятельность с до
пустимым варьи
рованием содержа
ния предмета и ме
тодики обучения в 
общеобразователь
ной школе

Конструирование, 
эксплуатация обо
рудования, проек
тирование объек
тов дизайна и тех
нологий, внедре
ние технологий в 
промышленное 
производство

Педагогическо- 
проектировочная 
и художественно
проектная деятель
ность, связанная с 
учетом специфики 
и перспектив раз
вития предприя
тий региона; реали
зация собственных 
образовательных 
технологий, сочета
ние производствен
ного обучения с 
производительным 
трудом

Сведения, представленные в табл. 1, показывают, что профес
сиональное поле педагога профессионального обучения в области ди-



зайна значительно расширено по сравнению с такими видами профес
сиональной деятельности, как общепедагогическая (изобразительное 
искусство и т. д.) и инженерно-техническая (промышленный дизайн) 
[177]. Деятельность педагога профессионального обучения в области 
дизайна интегративна. Она включает и педагогическую деятель
ность, связанную с изучением профессиональных дисциплин и мето
дик обучения, и педагогическо-проектную, связанную с реализацией 
собственных технологий обучения, и профессиональную, связанную 
с овладением специализированной дизайнерской деятельностью, 
а также рабочей профессией (например, художник росписи по ткани).

Возрастание требований к качеству подготовки специалистов 
в современных профессиональных учебных заведениях обусловлива
ет актуализацию повышения научно-теоретического и научно-методи
ческого уровней профессионального образования, в том числе и профес
сионально-педагогического в области дизайна. В учебном процессе 
это должно выразиться в создании соответствующих инновационных 
педагогических условий, включая и условия обучения дисциплинам 
специализации [177].

В соответствии с требованиями ГОС ВПО учебные планы содер
жат комплекс дисциплин, изучение которых необходимо для присвое
ния соответствующей квалификации. Количество часов, отведенных на 
изучение дисциплин общепрофессиональной и отраслевой подготовки, 
варьируется в зависимости от направления подготовки. Так, в содержа
нии подготовки педагогов профессионального обучения в области ди
зайна (дизайн интерьера) сопряжены психолого-педагогическая и ху
дожественно-проектная составляющие. Для специалистов же дизай
нерских и архитектурно-строительных профессий доминирующей яв
ляется художественно-проектная подготовка.

Сравнительный анализ учебных планов по направлениям подго
товки 070600 Дизайн (квалификация «бакалавр дизайна», срок обуче
ния -  4 года), 521700 Архитектура (квалификация «бакалавр архитек
туры», срок обучения- 4 года) и специальности 050501.65 Профес
сиональное обучение (дизайн), специализации 030502.04 Дизайн ин
терьера (квалификация «педагог профессионального обучения», срок 
обучения -  5 лет) [50, 51, 52] показал, что количество часов, отведен
ных на освоение дисциплин отраслевой подготовки, включая дисцип
лины специализации, при обучении бакалавров значительно больше,



чем при подготовке педагогов профессионального обучения в области 
дизайна, при меньшей продолжительности (4 года) обучения (табл. 2).

Таблица 2

Сопоставление объема отраслевой подготовки, 
включая дисциплины специализации

Время, отво
димое на 
обучение

Присваиваемая квалификация

Бакалавр дизайна Бакалавр
архитектуры

Педагог профес
сионального обу

чения (дизайн)
Всего, ч / % 5219/111 5761 / 122 4709 /100
Аудиторные 
занятия, ч / %

4880 / 205 3023/ 128 2370/ 100

Продолжи
тельность обу
чения, лет

4 4 5

Данное сравнение является не вполне корректным, так как срав
ниваются разные образовательные стандарты -  в одном случае для 
подготовки бакалавров, в другом -  специалистов. Однако в нашем 
случае важно увидеть, что для подготовки профессионального проек
тировщика (дизайнера или архитектора) даже на уровне бакалавриата 
предусмотрен больший объем часов для освоения отраслевых и спе
циальных дисциплин, чем для подготовки педагога профессионально
го обучения в области дизайна.

В табл. 3 представлена выборка дисциплин отраслевой подготов
ки, включая дисциплины специализации (искусствоведческого, худо
жественно-изобразительного и проектно-творческого циклов), из учеб
ных планов, по которым ведется обучение для получения квалифика
ций «бакалавр дизайна», «бакалавр архитектуры» и «педагог профес
сионального обучения в области дизайна». Видно, что количество ча
сов, отводимых на изучение дисциплин художественно-изобразитель
ного, проектно-творческого и искусствоведческого циклов, при подго
товке дизайнеров и архитекторов в среднем в два раза больше по срав
нению со временем, выделяемым на освоение профессиональной (ху
дожественно-проектной) составляющей, в процессе подготовки педа
гога профессионального обучения в области дизайна.



Количество часов, предусмотренных для изучения отраслевых 
дисциплин (включая дисциплины специализации) при подготовке 

бакалавра дизайна, бакалавра архитектуры и педагога 
профессионального обучения (дизайн)

Циклы
дис
цип
лин

Присваиваемая квалификация

Бакалавр дизайна Бакалавр
архитектуры

Педагог профессио
нального обучения 

(дизайн)
Наиме
нование
дисцип

лины

Всего
часов

Ауди
тор
ные
часы

Наиме
нование
дисцип

лины

Всего
часов

Ауди
тор
ные
часы

Наиме
нование
дисцип

лины

Всего
часов

Ауди
тор
ные
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ди
сц

ип
ли

ны
ис

ку
сс

тв
ов

ед
че

ск
ие

История 
культу
ры и ис
кусства

525 210 История
исуссгва

132 74 История
исуссгва

100 40

История 
дизайна, 
науки и 
техники

195 130 История 
архитек
туры и 
градо
строи
тельства

222 148 История 
и теория 
дизайна

156 70

Итого 720 340 Итого 354 222 Итого 256 НО

Д
ис

ци
пл

ин
ы

ху
до

же
ст

ве
нн

о-
из

об
ра

зи
те

ль
ны

е Акаде
мичес
кий ри
сунок

657 460 Рису
нок

692 370 Рису
нок

380 164

Акаде
мичес
кая жи
вопись и 
цветовая 
компо
зиция

420 280 Живо
пись и 
архите
ктур
ная ко- 
лорис- 
тика

222 148 Живо
пись

380 180

Итого 1077 760 Итого 914 518 Итого 760 344



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1
Д

ис
ци

пл
ин

ы
пр

ое
кт

но
-т

во
рч

ес
ки

е
Дизайн-
проек
тирова
ние

1105 670 Архи
тектур
ное
проек
тирова
ние

1737 870 Проек
тирова
ние

170 80

Худо
жест
венное 
модели
рование 
интерь
ера и 
пред
метной 
среды

553 240

Итого 1105 670 Итого 1737 870 Итого 723 320
Всего 2902 1770 3005 1610 1739 774

При этом следует учитывать значимость высокого уровня худо
жественно-проектной подготовки педагога профессионального обуче
ния в области дизайна, т. е. владения предметом, для успешного осу
ществления в дальнейшем педагогической деятельности. Именно этот 
факт обусловливает необходимость систематизации и интеграции ху
дожественно-проектных дисциплин на основе взаимодействия и вза
имодополнения с целью оптимизации освоения профессионально зна
чимых дисциплин, что в целом обеспечивает формирование необхо
димых знаний, умений и личностных качеств для осуществления бу
дущей профессиональной деятельности, а значит, и эффективность 
учебного процесса, ориентированного на подготовку компетентного 
специалиста.

Таким образом, социальная потребность в педагогах профессио
нального обучения в области дизайна определила интерес не только 
к личности педагога, но и к углублению его знаний, умений и навыков 
в рамках профессионально значимых отраслевых и специальных дисцип
лин, а развитие профессионально-педагогического образования в облас
ти дизайна обусловило актуальность задач пересмотра традиционных 
подходов к подготовке специалистов данного направления.



Качественная составляющая профессионально-педагогического 
образования, отвечающая современным запросам к подготовке педагога 
профессионального обучения в области дизайна, требует модернизации 
существующей системы обучения: приведения информационно-содер
жательного компонента обучения профессиональной деятельности в со
ответствие с уровнем профессионализации, разработки механизма уста
новления не только междисциплинарных, но и межотраслевых связей. 
Это способствует формированию у студентов целостной системы необ
ходимых знаний, умений и личностных качеств, обеспечивающих го
товность к осуществлению профессиональной деятельности и соответ
ственно формированию профессиональной компетентности.

Цель профессионального образования, основанного на компетент- 
ностном подходе, заключается в установлении четкого соответствия со
держания обучения будущей трудовой деятельности. Решение данной 
проблемы требует характеристики профессиональной компетентнос
ти педагога профессионального обучения в области дизайна.

1.2. Характеристика профессиональной компетентности 
педагога профессионального обучения 

в области дизайна

Ориентация на компетентностный подход в образовании предъ
являет определенные требования к профессиональному становлению 
любого специалиста. Профессиональное становление специалиста 
имеет первостепенную важность в развитии общества в целом: лич
ность профессионала, как и его профессиональные знания, является 
ценностным капиталом общества.

Согласно «Толковому словарю русского языка» С. И. Ожегова, 
«профессионал -  человек, который занимается чем-нибудь профес
сионально, профессионализм -  хорошее владение своей профессией, 
профессиональный -  занимающийся чем-нибудь как профессией. Про
фессионал полностью отвечает требованиям данной области деятель
ности» [127, с. 615] (курсив наш. -  В. Ф., В. Ф.).

Н. С. Глуханюк рассматривает профессионализацию как целост
ный непрерывный процесс становления личности профессионала, 
процесс развития профессионального сознания и самосознания, про
текающий на протяжении всей жизни индивида. «Если рассматривать



сознание как осознанное бытие, то тогда профессионал -  это человек, 
обладающий знанием, точнее осознанием сущности своей деятельнос
ти, системно ориентирующийся в инвариантных характеристиках ок
ружающей реальности и умеющий выявлять их в каждом конкретном 
случае» [46, с. 20]. Следовательно, профессионализм личности есть 
то, что делает выпускника учебного заведения конкурентоспособным 
на рынке труда. Это не только достижение им высоких производ
ственных показателей, но и особенности его профессиональной моти
вации, система его устремлений, ценностей, это свойства (качества) 
человека-профессионала и его отношение к профессиональной де
ятельности, к профессии в целом.

Развитие личности осуществляется в процессе закономерной 
смены видов ведущей деятельности (игра, учебная деятельность, про
фессиональная деятельность). При этом профессиональная деятель
ность рассматривается как определенный вид трудовой деятельности, 
требующий специальных знаний, компетенций и качеств [189].

В «Большом энциклопедическом словаре» профессиональная де
ятельность определяется как профессия, т. е. как род трудовой де
ятельности человека, владеющего комплексом специальных теорети
ческих и практических навыков, приобретенных в результате специ
альной подготовки, опыта работы [29]. Профессиональная деятель
ность всегда определенным образом организована, т. е. имеет структу
ру, характеризуется взаимосвязью элементов, одни из которых являют
ся ведущими, другие -  второстепенными. В зависимости от целей, объ
екта и орудий труда каждая профессия предъявляет к деятелю опреде
ленные требования в области знаний, умений, навыков и мастерства.

Профессионально-педагогическая деятельность -  это интегра
тивная деятельность, целью которой является обучение профессии 
и профессиональное развитие личности обучаемых. Успешность про
фессионально-педагогической деятельности зависит от эффективнос
ти педагогического общения. Педагогическое общение выступает как 
средство решения образовательных задач, как социально-психологи
ческое обеспечение воспитания, как способ организации взаимоотно
шений субъектов образовательного процесса [77].

Таким образом, профессионализация -  целостный непрерывный 
процесс становления личности профессионала. Этот процесс совер
шается на протяжении значительной части жизненного пути личнос



ти, начинаясь с момента выбора профессии и завершаясь с прекраще
нием профессиональной деятельности. В процессе высококвалифици
рованного выполнения трудовой деятельности важное значение при
обретают профессиональная компетентность и квалификация.

Профессионализм педагога профессионального обучения харак
теризуется единством теоретической и практической готовности 
к осуществлению педагогической деятельности и выражается поняти
ем профессиональной компетентности.

Специалисты в области общего и профессионального образова
ния (С. Я. Батышев, В. А. Болотов, А. М. Новиков, И. Д. Фрумин 
и др.) считают появление компетентностного подхода закономер
ностью развития системы образования, обусловленного поиском пу
тей ликвидации пробелов в образовании и направленного на усиление 
связи образования с практикой и реальными потребностями общества 
[15,28, 120, 180].

Цель профессионального образования и обучения, основанного 
на компетентностном подходе, заключается в установлении четкого 
взаимодействия между содержанием обучения и трудовой деятель
ностью. В динамично меняющемся мире профессиональная компетент
ность человека, даже самая высокая, требует постоянного самообразо
вания личности. В связи с этим обучение должно быть нацелено на 
развитие у человека способности совершенствовать ранее приобре
тенную компетентность, т. е. на развитие профессиональной и соци
альной мобильности. Именно системное мышление как личностное 
качество обучаемых позволит им разрешать возникающие в жизни 
или профессиональной деятельности трудности и находить оптималь
ные решения. «Живя в изменяющемся обществе, человек должен по
стоянно адаптироваться к социально-экономическим преобразовани
ям, происходящим в обществе, овладевать новыми технологиями 
и наукоемкими производствами, осмысливать свое место в соци
окультурной жизни, быть социально и профессионально мобильным, 
осваивать новые социальные роли, менять профессию. Как только он 
перестает учиться, он попадает в ситуацию функциональной негра
мотности или профессиональной некомпетентности, что отрицатель
но сказывается на его дальнейшей жизни» [93, с. 10-11].

Логика исследования предполагает подробное рассмотрение по
нятия «профессиональная компетентность» как ведущего в решении



проблемы подготовки педагога профессионального обучения в облас
ти дизайна, в частности дизайна интерьера.

Решение данной проблемы в контексте темы исследования тре
бует определения характеристики профессиональной компетентности 
педагога профессионального обучения в области дизайна. Но прежде 
необходимо уточнить понятия «компетентность» и «компетенция».

Активизация внимания исследователей в области компетент- 
ностно-ориентированного подхода в образовании к понятиям «компе
тенция», «компетентность», «компетентностный подход» объясняется 
рядом причин: необходимостью создания новой концепции образова
ния, отражающей запросы творческой личности и современные требо
вания общества к профессиональным качествам, знаниям и умениям; 
интеграционными процессами; ориентацией высшего образования на 
формирование у специалиста компетенций, обеспечивающих его спо
собность к самосовершенствованию, самореализации и адекватной 
оценке своей деятельности [68, 71, 165, 179, 184].

Следует заметить, что понятия «компетенция», «компетентность» 
и производное «компетентный» широко использовались и ранее -  
в быту, литературе, их толкование приводилось в словарях. Так, на
пример, в «Кратком словаре иностранных слов» (1950) даются следу
ющие определения: «Компетентный (лат. competens, competentis- 
надлежащий, способный) -  знающий, сведущий в определенной об
ласти; имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать 
или решать что-либо, судить о чем-либо. Компетенция (от лат. сошре- 
tentia -  принадлежность по праву) -  круг полномочий какого-либо уч
реждения или лица; круг вопросов, в которых данное лицо обладает 
познаниями, опытом» [87, с. 298].

Таким образом, уже в 50-е гг. XX в. было заложено понимание 
рассматриваемых сейчас различий между компетенцией и компетент
ностью. Последняя трактуется как основывающийся на знаниях, ин
теллектуально иличностно обусловленный опыт социально-профес
сиональной жизнедеятельности человека

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией С. И. Оже
гова даны следующие определения.

Компетенция (лат. competentia -  принадлежность по праву): 1 -  круг 
полномочий какого-либо органа или должностного лица; 2 -  круг вопро
сов, в которых данное лицо обладает познанием и опытом.



Компетентный (лат. competens, competentis -  соответствующий, 
способный): 1 -  обладающий компетенцией; 2 -  знающий, сведущий 
в определенной области.

Компетентность: 1 -  обладание компетенцией; 2 -  обладание 
знаниями, позволяющими судить о чем-либо [127, с. 282].

В рамках темы настоящего исследования целесообразно рас
смотреть понятия «профессиональная компетентность» и «профессио
нально-педагогическая компетентность».

Компетентность профессиональная включает не только пред
ставления о квалификации (профессиональные навыки как опыт де
ятельности, умения и знания), но также развитые социально-комму
никативные и индивидуальные способности, обеспечивающие само
стоятельность профессиональной деятельности [137, с. 181].

Компетентность профессионачъно-педагогическая -  совокуп
ность профессионально значимых знаний, умений и навыков, необхо
димых для осуществления нормативно одобренных способов педаго
гической деятельности. Виды профессионально-педагогической ком
петентности: 1) эгологическая -  знание о себе; 2) педагогическая- 
знание пределов возможности вмешательства педагогики, знание пси- 
холого-педагогических основ воспитания и образования, владение на
выками практической диагностики; 3) преподавательская -  глубокое 
знание предмета и умение его преподавать [137, с. 183].

В 1997 г. Европейский фонд образования в «Глоссарии терми
нов рынка труда, разработки стандартов, образовательных программ 
и учебных планов» приводит четыре подхода к определению компе
тенции, трактуя ее как «...способность делать что-либо хорошо или 
эффективно, соответствие требованиям, предъявляемым при устрой
стве на работу, способность выполнять особые трудовые функции» 
[45, с. 63]. Эти подходы соответствуют четырем моделям: модели 
компетенции, основанной на параметрах личности; модели компетен
ции для решения поставленных задач; модели компетенции для про
изводительной деятельности; модели компетенции по управлению ре
зультатом деятельности» [45, с. 69].

В настоящее время отмечается тенденция введения компетент- 
ностного подхода не только в нормативную, но и в практическую со
ставляющую образования, обосновывается и уточняется номенкла
турный перечень, разрабатывается описание содержательных характе



ристик результирующих единиц содержания образования (компетент
ности, компетенции, ключевые квалификации). В связи с этим проб
лема развития компетенций и компетентностей студентов вузов зна
чительно актуализировалась. Исследования по данному вопросу со
пряжены в первую очередь с проблемой идентификации понятийного 
аппарата, который используется по-разному. Несмотря на многочис
ленные исследования в этой области, сегодня имеет место неодно
значность толкования понятий «компетентность» и «компетенция», 
которые нельзя назвать тождественными.

В нормативных документах также отсутствует однозначная трак
товка результата образования: так, в Концепции модернизации рос
сийского образования на период до 2010 г. речь идет о ключевых компе
тенциях, а в Стратегии модернизации содержания общего образования 
говорится о ключевых компетентностях. Подчеркивается, что это 
«.. .понятие шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включа
ет их в себя (хотя речь не идет о компетентности как о простой аддитив
ной сумме знания -  умения -  навыки). Понятие “компетентность” вклю
чает не только когнитивную и операциональную - технологическую со
ставляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведен
ческую» [161, с. 14]. Такое широкое определение понятийного содержа
ния компетентности существенно затрудняет ее измерение и оценку 
в качестве результата обучения, на что обращают внимание и сами раз
работчики. Так, для упорядочения трактовки компетентностей разра
ботчики Стратегии модернизации содержания общего образования 
предлагают разграничение компетентностей по сферам, полагая, что 
в структуре ключевых компетентностей должны быть представлены:

• компетентность в сфере самостоятельной познавательной дея
тельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 
различных источников информации, в том числе внешкольных;

• компетентность в сфере гражданско-общесгвенной деятель
ности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);

• компетентность в сфере социально-трудовой деятельности 
(в том числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оцени
вать собственные профессиональные возможности, ориентироваться 
в нормах и этике взаимоотношений, навыки самоорганизации);

• компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собствен
ного здоровья, семейного бьгтия и пр.);



• компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности 
(включая выбор путей и способов использования свободного време
ни, культурно и духовно обогащающих личность) [161, с. 15].

В профессиональном образовании компетентностный подход ори
ентирован на формирование компетенций, при этом предполагается, 
что компетентный специалист способен выходить за рамки предмета 
своей профессии, так как обладает неким творческим потенциалом са
моразвития. Многие идеи компетентностного подхода появились 
в результате изучения ситуации на современном рынке труда. Требо
вания работодателей в настоящее время формулируются не столько 
в формате «знаний» работников, сколько в терминах «способов дея
тельности». Таким образом, компетентностный подход -  это попытка 
привести систему образования в соответствие с потребностями рынка 
труда. Быстрая смена технической и технологической базы профессио
нальной деятельности, ее содержания требует таких качеств личнос
ти, которые не связаны с конкретной техникой, технологиями и пред
ставляют собой некоторые экстрафункциональные качества, позволя
ющие усваивать и применять обобщенные схемы, приемы и техноло
гии работы. Становление рыночных отношений характеризуется уси
лением конкуренции во всех сферах общества, в частности на рынке 
труда, что требует от выпускника вуза высокой конкурентоспособнос
ти [67].

В психологии труда компетентность часто приравнивают к про
фессионализму. Но профессионализм как высший уровень выполне
ния какой-либо деятельности помимо компетентности характеризу
ется также и профессионально важными качествами. Как правило, на 
начальной стадии профессионального становления будущего специ
алиста в области профессионального обучения имеет место их отно
сительная автономность, но в дальнейшем, в самостоятельной деятель
ности, компетентность все более объединяется с профессионально 
важными качествами [126].

В целом, согласно проанализированным источникам, компетент
ность характеризуется как способность к чему-либо, готовность к че
му-либо. К сущностным характеристикам компетентности исследова
тели относят следующее:

• компетентность выражает значение традиционной триады 
«знания, умения, навыки» и служит связующим звеном между ее ком



понентами. Компетентность в широком смысле может быть определе
на как углубленное знание предмета, освоенное умение;

• компетентность предполагает постоянное обновление знаний, 
владение новой информацией для успешного решения профессио
нальных задач в данное время и в данных условиях;

• компетентность включает в себя как содержательный (знание), 
так и процессуальный (умение) компонент [67, 68].

Мы принимаем за основу определения понятия «компетентность» 
обобщенную формулировку, предложенную Э. Ф. Зеером: «Компе
тентности -  это содержательные обобщения теоретических и эмпири
ческих знаний, представленных в форме понятий, принципов, смыс
лообразующих положений» [66, с. 57].

Компетенции, в свою очередь, рассматриваются Э. Ф. Зеером как 
обобщенные способы действий, обеспечивающие проду ктивное выпол
нение профессиональной деятельности, как способности человека реали
зовывать на практике свою компетентность. Ядром компетенций являют
ся деятельностные способности -  совокупность способов действий. Сущ
ность компетенций определяет операционально-технологический компо
нент деятельности. Поскольку реализация компетенций происходит 
в процессе выполнения разнообразных видов деятельности д ля решения 
теоретических и практических задач, то в структуру компетенций поми
мо деятельностных (процеду рных) знаний, умений и навыков входят так
же мотивационная и эмоционально-волевая сферы. Опыт как интеграция 
усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения 
задач является важным компонентом компетенций [68].

Важно также разделить понятия компетентности и компетенции 
в контексте проектирования нормы качества образовательного стан
дарта. Компетентность адекватна или тождественна квалификацион
ным требованиям, и в проекте нового поколения федеральных госу
дарственных образовательных стандартов РФ выделен раздел, посвя
щенный квалификационным профессиональным стандартам. Компе
тентность, по сути, отражает требования к специалисту, т. е. это спо
собность человека решать профессиональные задачи. Что касается 
компетенций, то они должны описывать то, как и чего должен доби
ваться специалист в своей деятельности [179].

В научной литературе понятие «профессиональная компетент
ность» получило широкое распространение сравнительно недавно.



Целый ряд исследователей -  педагогов, психологов, социологов 
(JI. И. Анцыферова, Г. В. Безюлева, Ю. В. Варданян, Б. С. Гершунский, 
J1. Д. Давьщов, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, И. А. Колесникова, JI. В. Кома
ровская, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Метина, А. М. Новиков, 
Е. И. Огарев, Е. М. Павлюченков, Г. К. Селевко, А. В. Хуторской, 
А. И. Щербаков и др.) определили содержание и структуру професси
ональной компетентности, выявили психологические, педагогичес
кие, социальные условия ее становления.

Анализ работ показал, что до сих пор нет единого похода к тол
кованию понятия «профессиональная компетентность». Современные 
трактовки профессиональной компетентности различны. Исследова
тели по-разному определяют профессиональную компетентность, по
нимая под ней следующее:

• ряд специфических способностей, которые предполагают про
фессиональное мастерство и профессиональное самообразование 
(Ю. В. Варданян, А. К. Маркова);

• показатель профессиональной зрелости (А. М. Новиков);
• готовность осуществлять профессиональную деятельность 

(Г. В. Безюлева, JI. Д. Давыдов, Э. Ф. Зеер);
• уровень профессионального образования (Б. С. Гершунский);
• характеристику специалиста, результат подготовки выпускни

ка (И. А. Зимняя);
• способности человека решать профессиональные задачи 

(Ю. Фролов);
• возможность использовать функциональные, деятельностные 

качества (Г. К. Селевко);
• совокупность профессиональных свойств (Л. И. Анцыферова);
• сложную единичную систему внутренних психических состо

яний и свойств личности специалиста: готовность к осуществлению 
профессиональной деятельности и способности производить необхо
димые для этого действия (Ю. В. Варданян);

• гармоническое сочетание знаний, умений и навыков, а также 
способов выполнения профессиональной деятельности (Л. М. Митина);

• способность к актуальному выполнению деятельности (М. А. Чо- 
шанов);

• иерархию знаний и умений (Л. В. Комаровская, Н. В. Кузьмина);
• мотивированную способность (Дж. Равен);



• общую способность, основанную на знаниях, опыте, ценнос
тях, склонностях (В. А. Кальней и С. Е. Шишов);

• знания, умения, навыки, а также способы выполнения деятель
ности (Н. Ф. Талызина, А. И. Щербаков);

• уровень образованности специалиста (Б. С. Гершунский,
А. Д. Щекатунова).

В целом под профессиональной компетентностью понимают со
вокупность профессиональных знаний и умений, а также способы вы
полнения профессиональной деятельности. Основные компоненты 
профессиональной компетентности, необходимые, в том числе, и для 
педагога профессионального обучения, следующие:

• социально-правовая компетентность -  знания и умения в об
ласти взаимоотношений с людьми;

• специальная компетентность -  подготовленность к самосто
ятельному выполнению конкретных видов деятельности, стремление 
к постоянному саморазвитию;

• персональная компетентность -  способность к постоянному 
профессиональному росту;

• аутокомпетентность -  адекватное представление о своих про
фессиональных характеристиках [126].

Профессиональная компетентность на основании работ 
Э. Ф. Зеера рассматривается нами как набор компетенций, позволя
ющих человеку использовать свой потенциал, осуществлять сложные 
виды деятельности, оперативно и успешно адаптироваться в профес
сиональной среде, а под профессионально-педагогической компетент
ностью мы понимаем профессиональную компетентность при обуче
нии профессии.

Обосновывая важность компетентностного подхода в подготов
ке педагога профессионального обучения, можно также согласиться 
с мнениями А. С. Белкина и А. В. Хуторского, рассматривающих про
фессиональную компетентность как совокупность профессиональных 
и личностных качеств, обеспечивающих эффективную реализацию 
компетенций, включающих личностное отношение к выполняемой 
деятельности, ее процессу и результату [19, 185].

Компетентность специалиста определяется соотношением в его 
реальном труде, во-первых, профессиональных знаний, умений, т. е. 
профессиональных компетенций; во-вторых, профессиональных пози



ций, личностных качеств; в-третьих, самореализации в профессиональ
ной деятельности. Понятие «компетентность» является родовым по от
ношению к понятию «компетенция». В частности, А. С. Белкин обоз
начает компетенции как совокупность того, чем человек располагает, 
а компетентность -  как совокупность того, чем он владеет [19]. Так, 
исходя из технологии витагенного обучения, основанного на актуали
зации жизненного опыта личности, ее интеллектуально-психологичес
кого потенциала в образовательных целях, различаются два понятия: 
«опыт жизни» и «жизненный опыт». «Опыт жизни -  витагенная ин
формация, не прожитая человеком, связанная лишь с его осведомлен
ностью о тех или иных сторонах жизни и деятельности, но не имеющая 
для него достаточной ценности. К сожалению, именно на этом уровне 
и идет процесс обучения в большинстве образовательных технологий. 
Это то, что в обучении называется ЗУНами. Жизненный опьгг -  вита
генная информация, ставшая достоянием личности, отложенная в ре
зервах долговременной памяти и находящаяся в состоянии постоянной 
готовности к актуализации в адекватных ситуациях. Это то, что в со
временной педагогике называется компетентностями» [145, с. 179].

Следовательно, компетенции человек получает в процессе обра
зования, накопления жизненного и профессионального опыта, а ком
петентность достигается самим человеком в результате профессиональ
ного и личностного самосовершенствования. Если компетенцию в ка
кой-то мере могут личности предоставить (как круг полномочий), то 
компетентность, главным образом, личность приобретает сама, позна
вая действительность, приобретая опыт. Иными словами, компетент
ность является личностным свойством специалиста в той или иной 
области деятельности.

Обобщая анализ исследований по проблеме профессиональной 
компетентности, мы основываемся на том, что она характеризует сте
пень подготовки специалиста к осуществлению профессиональной 
деятельности.

В проекте ФГОС ВПО третьего поколения принято понятие «ком
петенция», которое определяется как способность применять знания, 
умения и личностные качества для успешной деятельности в опреде
ленной области.

Компетентный человек должен не только понимать существо 
проблемы, но и уметь решать ее практически. Вместе с тем обращает



на себя внимание основная направленность компетентностного под
хода в образовании, которая заключается также и в обеспечении раз
вития личностных составляющих. Следовательно, в настоящее время 
насущным является вопрос о воздействии различных форм профессио
нальной подготовки на развитие личности с целью заблаговременного 
формирования комплекса профессионально важных качеств, явля
ющихся основой профессиональной пригодности человека к трудовой 
деятельности, его успешной самореализации. Личностное развитие 
специалиста рассматривается в качестве неотъемлемой части профес
сиональной подготовки, личностные качества становятся частью про
фессионального инструментария. Главные вопросы сегодняшнего 
дня, на которые требуется интенсивный поиск ответов, заключаются 
не просто в том, чему и как учить, а в том, на кого учить. Определить
ся с целевыми характеристиками будущего выпускника следует се
годня, чтобы он завтра был востребован на рынке квалифицирован
ной рабочей силы.

Педагог профессионального обучения в области дизайна должен 
обладать способностью и готовностью к преподавательской (психоло- 
го-педагогической) и дизайнерской (художественно-проектной) дея
тельности. Такая бипрофессиональная направленность подготовки спе
циалиста требует четкой структуризации и систематизации процесса 
обучения, основанного на принципах интеграции и междисциплинар
ного взаимодействия.

Профессиональное творчество педагогов профессионального 
обучения в области дизайна проявляется в процессе решения нестан
дартных задач в разнообразных ситуациях, возникающих в сфере про
фессиональной деятельности. В этих ситуациях специалисту необхо
димо решать профессиональные задачи в условиях, не позволяющих 
использовать имеющийся у него опыт или ограничивающих его ис
пользование. Поэтому подготовка к профессиональной деятельности 
в таких ситуациях предполагает их прогнозирование и проектирова
ние в процессе обучения, что требует соответствующей корректиров
ки содержания образования в аспекте развития профессионального 
творчества студентов и формирования их профессиональной компе
тентности. Именно такой подход может способствовать практическо
му решению задач подготовки специалистов, позволит сформулиро
вать критерии оценки профессионализма.



Для определения профессиональной направленности процесса 
подготовки педагога профессионального обучения в области дизайна 
(его структурирования и систематизации) необходимо осуществить 
анализ будущей профессиональной деятельности студентов, ее специ
фики: выделить основные этапы становления специалиста, обосно
вать профессионально важные качества и выявить четкие критерии 
профессиональной подготовленности.

Педагогический компонент обеспечения подготовки педагога 
в области дизайн-образования объемно рассмотрен Е. В. Ткаченко,
В. П. Климовым, С. М. Кожуховской, М. Б. Есауловой и др. и представ
лен обширным перечнем требований, составляющих основное содер
жание профессиональной характеристики, в которой отмечается, что 
педагог профессионального обучения в области дизайна должен:

• иметь представление: о сфере образования, сущности, содер
жании и структуре образовательного процесса; о человеке как субъек
те образовательного процесса, его возрастных особенностях и соци
альных факторах развития; о закономерностях общения и способах 
управления индивидом или группой; о научных методах познания про
изведений искусства; о специфике и сущности различных видов ис
кусства; о современном состоянии, тенденциях и перспективах разви
тия дизайнерского проектирования; о структуре и организации раз
личных видов производств в дизайнерской деятельности; о законода
тельной и финансовой базе предпринимательства в дизайнерской дея
тельности; о системе подготовки кадров в профессиональном образо
вании;

• быть способен: самостоятельно работать с технической и спра
вочной литературой; адаптировать методические разработки к усло
виям реального учебного процесса в профессиональных учебных за
ведениях; проводить проектно-технологический анализ объектов ди
зайна; участвовать в разработке технологических процессов изготов
ления отдельных видов дизайнерской продукции; проводить органи
зационно-экономические разработки; выбирать средства и методы ав
торского надзора за реализацией проектного решения; разрабатывать 
систему управления качеством проектной деятельности; развивать 
и эффективно использовать коммуникативные качества; организовы
вать и контролировать технологический процесс и процесс проекти
рования в учебно-производственной мастерской и на производстве;



• знать и уметь использовать: историю и современные тенден
ции развития психолого-педагогических концепций; закономерности 
психического развития; факторы, способствующие личностному рос
ту; закономерности целостного образовательного процесса, современ
ные психологические и педагогические образовательные технологии; 
методы обучения и формирования профессиональных умений и навы
ков; основные элементы психолого-педагогического сопровождения 
учебного процесса; основы проектирования содержания профессио
нального образования; теоретические основы и технологию проекти
рования дидактических средств; формы и пути систематического со
вершенствования собственной речи; исторический опыт развития ми
рового искусства, основные факты и закономерности историко-худо
жественного процесса, значение наследия прошлых веков для совре
менности; закономерности освоения человеком окружающей действи
тельности; теоретические основы, основные положения и современ
ные методы дизайнерского проектирования; тектонические законо
мерности формообразования объектов предметной среды, принципы 
комбинаторного решения формы объектов проектирования; пласти
ческие и конструктивные свойства материалов, применяемых при вы
полнении дизайнерских проектов и оригиналов, способы обработки 
основных материалов; содержание и методику организации и прове 
дения профессиональной подготовки рабочих (специалистов) ди
зайнерского профиля;

• уметь: характеризовать личность (темперамент, способности), 
анализировать собственное психическое состояние, использовать 
простейшие приемы психической саморегуляции; направлять само
развитие и самовоспитание личности; организовывать процесс про
фессионального поведения с учетом реальной ситуации; выбирать оп
тимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 
ситуации; выбирать средства и методы обучения, разрабатывать ин
дивидуальную личностно ориентированную технологию обучения; 
формулировать документы и другие тексты адекватно коммуникатив
ной задаче; разрабатывать содержание обучения, планировать и про
водить занятия разных типов и видов по теоретическому и практичес
кому обучению в учреждениях профессионального образования; раз
рабатывать различные виды учебно-программной и методической до
кументации для подготовки рабочих (специалистов) дизайнерского



профиля; разрабатывать комплексы дидактических средств обучения 
и адаптировать их к реальным условиям учебного процесса; осу
ществлять выбор материалов для изготовления макетов и оригиналов 
проектирования; производить расчеты основных экономических пока
зателей предприятия, абсолютной и экономической эффективности 
организационно-технических мероприятий; проводить экономическое 
и экологическое обоснование технологических решений; использо
вать вычислительную технику при решении технических задач, при 
проектировании, моделировании и производстве изделий, а также при 
организации учебного процесса; эксплуатировать и обслуживать учеб
но-производственное оборудование;

• владеть: системой методов обеспечения условий развития лич
ности обучаемого; речевым этикетом, принятым в обществе, профес
сиональной лексикой; технологиями развития личности обучаемого, 
технологиями обучения и воспитания; личностно ориентированными 
технологиями обучения, воспитания; технологией педагогического 
общения; приемами анализа проектирования, оценки и коррекции об
разовательного процесса в профессиональной школе; навыками ана
лиза учебно-воспитательных ситуаций, решения педагогических за
дач; методиками проектирования педагогических технологий и техни
ко-методического обеспечения для подготовки современного рабоче
го дизайнерского профиля; способами дидактического оснащения за
нятий; методами технологического и организационно-экономическо
го проектирования в дизайне; профессией дизайнерского профиля.

Указанные требования «...определяют обобщенное поле крите
риальной базы профессиональной готовности будущих специалистов, 
которая должна быть основой для подготовки дизайнера-педагога» и 
соответственно характеризовать уровень сформированности профес
сиональной компетентности будущего специалиста [73, с. 9-14].

На основании указанного перечня требований мы полагаем, что 
студент, обладающий сформированной художественно-проектной ком
петенцией, должен:

• знать и уметь использовать: исторический опыт развития ми
рового искусства, основные факты и закономерности историко-худо
жественного процесса, значение наследия прошлых веков для совре
менности; закономерности освоения человеком окружающей действи
тельности;



• обладать таками качествами, как: профессиональная ответ
ственность в сфере дизайнерской деятельности, креативность, эмоцио
нальная устойчивость, мобильность, самоорганизация, самоконтроль;

• уметь: проектировать материально-пространственную среду 
для развивающихся процессов труда, быта и общественной жизнеде
ятельности по законам целесообразности и красоты; воспроизводить 
проектируемые объекты художественно-изобразительными средства
ми, основываясь на аналитическом, эстетическом и практическом от
ношении к культурной и художественной ценности произведений 
изобразительного искусства; ориентироваться на прогнозы развития 
наук (архитектура, дизайн, психология, педагогика);

• владеть: образным, конструктивным мышлением; абстрактно-ло
гическим мышлением; объемно-пространственным мышлением и вооб
ражением; проектным мастерством, включающим знание основных ком
позиционных понятий, приемов достижения целостности восприятия 
и выразительности проектного замысла; методами дизайн-проектирова
ния, способностью применять графические знания и умения в разработке 
чертежей соответственно нормативным требованиям; информационны
ми, компьютерными технологиями; методами изобразительного языка 
рисунка и живописи; основами художественной композиции; навыками 
изображения предметного мира, пространства и человеческой фигуры; 
демонстрационными способами изображения объектов дизайна.

Вышеприведенные требования и послужили основой выявления 
критериальной базы готовности к художественно-проектной деятель
ности педагога профессионального обучения в области дизайна (рас
сматривается в п. 2.3).

Выявляя характеристику профессиональной компетентности пе
дагога профессионального обучения в области дизайна, мы основыва
емся на определении необходимой суммы знаний, умений и навыков, 
приобретаемых в процессе изучения комплекса дисциплин, которые 
и формируют профессиональную компетентность специалиста. При 
этом уточнение знания о сущности готовности к профессиональной 
деятельности будущих педагогов профессионального обучения в об
ласти дизайна невозможно без опоры на специфику профессиональ
ной деятельности дизайнера, обеспечивающую владение предметом, 
а значит, владение творческим методом, который представляет собой 
синтез методов ученого, инженера, художника и организатора. Учи



тывая специализацию (дизайн интерьера), мы включаем в сравнитель
ный ряд и специфику профессиональной деятельности архитектора.

Целью образования специалиста-дизайнера является подготовка вы
пускника к активной проектно-творческой деятельности. Дизайн как ком
плексная междисциплинарная проектно-художественная деятельность 
интегрирует естественнонаучные, технические, гуманитарные знания, ин
женерное и художественное мышление с целью формирования на про
мышленной основе предметного мира. Отсюда особая значимость для ди
зайна использования наряду с инженерно-техническими и естественнона
учными знаниями средств гуманитарных дисциплин: философии, культу
рологии, социологии, психологии, семиотики и др. Все эти знания интег
рируются в акте проектно-художественного моделирования предметного 
мира, опирающегося на образное, художественной мышление [107].

Архитектура и дизайн родственны не только по предмету де
ятельности, но и методу подхода к ней, по участию в решении ком
плексных задач преобразования окружающего людей материально
предметного мира [110].

В своей творческой работе и архитектор, и дизайнер должны опи
раться на реальные технические возможности и предлагать решения, на
илучшим образом соответствующие планам развития народного благо
состояния и культуры. Безусловно, проекты организации предметной 
среды будут требовать постоянной корректировки. Важно только учи
тывать, чтобы они были ориентированы на прогрессивные формы по
требления, на развитие новых форм труда, быта и отдыха [191].

Проектирование -  сложный вид деятельности, находящийся на 
стыке науки, техники и искусства. И архитектор, и дизайнер исполь
зуют специальный язык проектных чертежей, схем, таблиц, предписа
ний; в рамках разделения труда продукт их деятельности -  проект, 
принципиально ориентированный на его реализацию -  строительство 
или создание объекта [14, с. 7].

Так, определяя качества предметно-пространственной среды, соз
давая целостный продукт через организацию и гармоническое сочета
ние ее элементов, и архитектор, и дизайнер выявляют структурные 
и функциональные связи объекта и формируют их на основе единства 
художественного, научного и технического подходов [59, с. 27].

Расширение функционального зонирования и связанное с ним мно
гообразие форм современного интерьера, обилие разнообразных отде



лочных материалов итоговых структурных элементов оборудования 
предметной среды предопределили появление специалистов, способных 
синтезировать в своей деятельности проектно-структурные, инженерно
конструктивные и художественно-оформительские подходы к организа
ции внутреннего пространства помещений самого разного назначения. 
Развивая свой творческий потенциал, имея представление о современном 
уровне достижений науки, они должны предвидеть в своих проектах раз
витие как технологических возможностей производства, так и потребнос
тей общества. В этом состоит футурологическая роль архитектора и ди
зайнера, так как проект нацелен на будущее, во-первых, в силу своей спе
цифики, как предложение будущего изделия и, во-вторых (что наиболее 
важно), вследствие учета определенных тенденций развития в сфере фор
мообразования, технологии, экономики и т. д.

Профессионал в области проектирования предметного простран
ства должен формировать и выделять цели, мысленно создавать проект
ный образ, к которому он стремится в процессе проектирования. В связи 
с этим необходимо отметить, что для современной школы актуальной 
становится задача воспитания думающего специалиста, умеющего фор
мулировать и отстаивать направление своей творческой деятельности, 
свои конкретные решения. Отсюда вытекают новые требования к подго
товке архитекторов и дизайнеров, а следовательно, и к формам обучения.

Педагог профессионального обучения в области дизайна (дизайн 
интерьера) должен овладеть предметом, а именно сформировать готов
ность к выполнению художественно-проектно-творческой деятель
ности. При этом в ходе обучения ему также необходимо не только осво
ить способы передачи знаний, умений и навыков, но и научиться управ
лять сложным процессом воспроизводства специалистов. Показателем 
высокого качества подготовки педагога профессионального обучения 
в области дизайна, обеспеченного общенаучными, общепрофессиональ
ными и специальными знаниями, владеющего психолого-педагогичес- 
кой методологией, становится его способность управлять педагогичес
ким процессом и прогнозировать результаты применения различных 
методов организации и ведения учебно-воспитательного процесса.

В состав профессиональной деятельности педагога профессио
нального обучения в области дизайна входят осуществление органи
зационно-методической деятельности в учебных заведениях, создание 
методик обучения и инновационной деятельности, разработка учебно



методической документации, создание дизайнерских проектов и ори
гиналов. Также специалист в области дизайна должен быть подготов
лен к работе в образовательных учреждениях, реализующих програм
мы профессионального образования [73, 155].

Совершенствованию профессионализма будущих педагогов про
фессионального обучения в области дизайна способствует интеграция 
дисциплин художественно-проектно-творческого и психолого-педаго- 
гического циклов, которая ведет к формированию у студентов лич
ностных качеств, определяющих способность к творческой деятель
ности, как художественно-проектной, так и психолого-педагогической.

Таким образом, особенности подготовки педагога профессио
нального обучения в области дизайна связаны с формированием про
фессиональных компетенций, интегрально определяемых технолого
педагогическим, производственно-отраслевым, личностно-творческим 
компонентами будущей профессиональной деятельности. Поэтому 
компетентность и компетенции воспринимаются как целостный ре
зультат педагогического процесса. А профессионализм педагога про
фессионального обучения предполагает наличие компонентов компе
тенций, обеспечивающих профессиональную компетентность, т. е. спо
собностей выполнять профессиональные задачи, обладая практически
ми умениями по реализации профессиональной деятельности, когни
тивными способностями, определенными личностными характеристи
ками, навыками взаимодействия в социальных группах, что очень важ
но для выпускника профессионально-педагогического вуза.

Обобщая вышеизложенное, отметим, что во всех подходах к оп
ределению понятия «компетентность», как и понятия «компетенция», 
определяющим является опыт деятельности личности, ее активная по
зиция, готовность к целеполаганию и действию, включая ценностную 
составляющую.

Внедрение в отечественную педагогическую практику компе- 
тентностного подхода идет параллельно с общемировой тенденцией 
интеграции образовательного пространства и рынков труда, а также 
выработки единых критериев оценки специалистов, подготовленных 
в разных странах.

Обращение к оценке качества образования через компетентность 
и компетенции вызвано необходимостью последующего трудоустрой
ства специалиста.



В исследовании, акцентируя различия между понятиями «компе
тентность» и «компетенция», мы определяем их следующим образом: 
компетентность -  это система знаний и умений, обеспечивающих готов
ность осуществлять профессиональную деятельность, а компетенция -  
это интегративная целостность знаний, умений и личностных качеств, 
обеспечивающих успешное выполнение профессиональной деятельности 
в определенной области. Владение совокупностью компетенций, соот
ветствующих профессиональной деятельности, обеспечивает способ
ность человека реализовать на практике свою компетентность.

Таким образом, мы рассматриваем профессиональную компе
тентность педагога профессионального обучения в области дизайна 
как способность осуществлять профессиональную деятельность в рам
ках освоенных профессиональных компетенций, позволяющих реали
зовать знания, умения и личностные качества в процессе принятия ре
шений, необходимых для успешной деятельности.

1.3. Художественно-проектная компетенция как основа 
подготовки педагога профессионального обучения 

в области дизайна к профессиональной деятельности

Компетентностный подход «...упорядочивает систему социаль
ных требований и ожиданий по отношению к выпускнику вуза, на
правляет на поиски стратегии образования, адекватной поставленным 
целям» [155, с. 8].

Ведущим принципом, положенным в основу стратегии в облас
ти образования и охватывающим все уровни и формы обучения, явля
ется принцип непрерывного образования. Система дизайн-образова
ния опирается на этот принцип на следующих уровнях: довузовская 
подготовка, начальная, средняя профессиональная подготовка, выс
шее профессиональное образование и послевузовское образование (по
вышение квалификации в процессе практической деятельности). Ди
зайн-образование должно обеспечить:

1) подготовку специалиста, понимающего законы общественно
го развития, обладающего творческим мировоззрением, овладевшего 
творческим методом и творческим мышлением, композиционным 
мастерством и профессиональными знаниями, имеющего высокий 
уровень культуры и устойчивую потребность в профессиональной 
творческой деятельности;



2) подготовку специалиста высокой квалификации, способного 
проектировать материально-пространственную среду для развива
ющихся процессов труда, быта и общественной жизнедеятельности 
по законам целесообразности и красоты;

3) формирование специалиста на основе рационального сочета
ния общих, гуманитарных, технических, экономических, художест
венно-композиционных сфер образования через усиление междисцип
линарного взаимодействия и взаимодополнения; овладение опорными 
ведущими знаниями и применение этих знаний для решения многооб
разных задач;

4) овладение навыками художественного и проектного модели
рования на основе системного и компетентносгного подходов к реше
нию задач дизайн-пректирования во взаимодействии социальных, 
функциональных, технических, экономических, художественно-ком
позиционных факторов; умение в проектировании учитывать условия 
индустриального строительного производства, использование новых 
технологий и эффективных материалов;

5) освоение специалистом избранной профессии на высоком на
учно-теоретическом уровне с привлечением информации из смежных 
областей знания: философии, социологии, психологии, экономики, 
информатики и т. д.; овладение навыками самостоятельного освоения 
новейшей научной информации для систематического самообразова
ния после окончания вуза [14].

Сообразно многоаспектной направленности художественной 
и проектно-творческой деятельности педагога профессионального 
обучения в области дизайна овладение содержанием обучения дол
жно обеспечивать:

• осознание социальной значимости дизайнерской деятельности 
и профессиональной ответственности дизайнера;

• освоение основных законов и закономерностей развития нау
ки, техники, культуры, искусства;

• овладение практическими навыками различных видов изобрази
тельного искусства, проектной графики, компьютерными технологиями;

• формирование опыта реализации художественно-проектного 
замысла в практической деятельности.

В исследовании мы ориентировались на современные тенденции, 
определяющие в качестве веду щего компетентностный подход в разра



ботке нового поколения государственных образовательных стандартов 
РФ. В частности, во ФГОС ВПО третьего поколения для системы про
фессионально-педагогического образования определены два блока ком
петенций: общекультурные (универсальные) и профессиональные (об
щепрофессиональные и специальные).

Общекультурные (универсальные) компетенции составляют ба
зовую эрудицию обучающегося, основываются на общенаучных, со
циально-личностных и инструментальных компетенциях, обеспечива
ющих в совокупности готовность и способность будущего специалис
та к овладению профессиональными компетенциями.

Профессиональные компетенции (общепрофессиональные и спе
циальные) обеспечивают знания, умения и владение предметом (чему 
учить), освоение приемов и средств обучения (как учить), т. е. формиру
ют знание предмета и его специфики, что соответственно диктует овла
дение приемами и средствами обучения для осуществления успешной 
профессионально-педагогической деятельности. Данные компетенции 
представляют собой интегративную целостность психолого-педагоги- 
ческих и предметно-ориентированных знаний, умений и личностных ка
честв, обеспечивающих готовность и способность будущего специалис
та к продуктивной профессионально-педагогической деятельности.

Полагаем, что сформированность системы профессиональных 
компетенций обеспечивает готовность педагога профессионального 
обучения в области дизайна организовывать процесс обучения в соот
ветствии с освоенной специализацией.

Таким образом, педагог профессионального обучения в области 
дизайна для осуществления успешной профессиональной деятельности 
должен обладать сформированными профессиональными компетенци
ями. С учетом того что проблема адаптации на рынке труда требует 
высоких и быстро изменяющихся акмеологических параметров разви
тия человека, становится важным умение анализировать и предвидеть 
постоянно меняющуюся социально-экономическую ситуацию [33].

Способность к личностно-профессиональной самореализации на 
основе профессиональной, информационно-технической, коммуника
тивной мобильности обеспечивают перспективные компетенции.

Учитывая специфику дизайнерской деятельности, принимаем худо
жественно-проектную компетенцию основополагающей в овладении



предметной составляющей деятельность педагога профессионального 
обучения в области дизайна Считаем, что данная компетенция характери
зует способность специалиста применять знания, умения и личностные 
качества, обеспечивающие готовность и успешность выполнения худо
жественно-проектной деятельности, осознание ее социальной значимос
ти и личной ответственности за результаты этой деятельности.

Представляя обобщенную структуру профессиональной компетент
ности педагога профессионального обучения в области дизайна, опреде
ляем место художественно-проектной компетенции и относим ее к спе
циальным профессиональным компетенциям (рис. 1). При этом учиты
ваем, что формирование художественно-проектной компетенции специ
алиста происходит в творческом процессе проектирования объектов ди
зайна во взаимодействии искусства, науки и техники [191].

Рис. 1. Обобщенная структура компетентности педагога 
профессионального обучения в области дизайна



С целью определения требований к содержанию подготовки пе
дагога профессионального обучения в области дизайна в художе
ственно-проектной компетенции выделены составляющие (рис. 2):

• художественная -  умение вырабатывать свое аналитическое, 
эстетическое и практическое отношение к культурным и художе
ственным ценностям, а также осознание роли художественно-изобра
зительного творчества в освоении предметной составляющей (ди
зайн). Для этого необходимы: владение методами изобразительного 
языка рисунка, живописи; владение навыками изображения предмет
ного мира, пространства и человеческой фигуры; освоение де
монстрационных способов изображения объектов дизайна и способ
ность воспроизводить проектируемые объекты художественно-изоб
разительными средствами;

• проектная -  умение проектировать материально-пространст
венную среду для развивающихся процессов труда, быта и общест
венной жизнедеятельности по законам целесообразности и красоты. 
Для этого необходимы: владение проектно-творческим мастерством, 
включающим знание основных композиционных понятий, приемов 
достижения целостности восприятия и выразительности проектного 
замысла; владение методами дизайн-проектирования, способность 
применять графические знания и умения в разработке чертежей в со
ответствии с нормативными требованиями, владение информацион
ными компьютерными технологиями;

• личностная -  осознание социальной значимости дизайнерской 
деятельности и профессиональной ответственности дизайнера. Для этого 
необходимы: интеллектуальные, креативные, художественные, эмоцио
нально-чувственные и т. д. качества, которые обеспечивают профессио
нально развитые память и внимание, образное, пространственно-кон
структивное мышление, абстрактно-логическое мышление, объемно
пространственное мышление и воображение; эмоциональная устойчи
вость, самоорганизация, самоконтроль; понимание перспектив своей бу
дущей деятельности, умение ориентироваться на прогнозы развития наук 
(архитектура, дизайн, искусствоведение, педагогика, психология и др.).

Сформированность художественно-проектной компетенции как 
основы готовности будущего педагога профессионального обучения 
в области дизайна к осуществлению профессиональной деятельности 
обеспечивается высоким уровнем содержания образования. Содержа



ние образования в системе профессиональной подготовки специалис
тов напрямую связывается с задачами развивающегося производства, 
научно-технической сферы, предъявляющей свои специфические тре
бования к профессиональным качествам специалиста [42].

Художественно-проектная компетенция
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изобразительного язы
ка рисунка и живописи; 
владение основами ху
дожественной компози
ции; владение навыка
ми изображения пред
метного мира, про
странства и человечес
кой фигуры; освоение 
демонстрационных спо
собов изображения 
объектов дизайна, а 
также осознание роли 
художественно-изобра
зительного творчества 
в освоении предметной 
составляющей

Проектная

- 1  
Умение проектировать 
материально-простран
ственную среду для 
развивающихся про
цессов труда, быта и 
общественной жизне
деятельности по зако
нам целесообразности 
и красоты

т ------
Владение проектным 
мастерством, включаю
щим знание основных 
композиционных поня
тий, приемов достиже
ния целостности вос
приятия и выразитель
ности проектного за
мысла; владение мето
дами дизайн-проекти
рования, способность 
применять графичес
кие знания и умения в 
разработке чертежей 
соответственно норма
тивным требованиям, 
владение информаци
онными компьютерны
ми технологиями

Умение осознавать со
циальную значимость 
дизайнерской деятель
ности и профессиональ
ную ответственность ди
зайнера, воспитывать в 
себе качества, обеспе
чивающие успешное вы
полнение художествен
но-проектной деятель
ности

Развитые образное, 
конструктивное мыш
ление, абстрактно-ло
гическое мышление, 
объемно-пространст
венное мышление и 
воображение, креатив
ность, эмоциональная 
устойчивость, самоор
ганизация, самокон
троль; понимание пер
спектив своей будущей 
деятельности, умение 
ориентироваться на 
прогнозы развития наук 
(архитектура, дизайн, 
психология, педагогика 
и др.)

Рис. 2. Составляющие художественно-проектной компетенции



Следовательно, общедидактическая концепция целостности 
учебно-воспитательного процесса, содержательной и процессуальной 
сторон обучения требует комплексного подхода к обоснованию всех 
компонентов каждой учебной дисциплины: целей, содержания, мето
дов, средств и организационных форм обучения, которые в совокуп
ности и взаимосвязи образуют систему обучения профессиональной 
деятельности.

Исследуя проблему взаимоотношений науки и соответствующей 
учебной дисциплины в процессе обоснования содержания обучения, 
принципиально важно рассмотреть, дидактически интерпретировать 
и прогностически оценить такие компоненты изучаемой науки, как ее 
основания, теории, законы и закономерности, категории и понятия, 
принципы, правила и постулаты, методы, идеи, факты. При всей слож
ности этой задачи она обязательно должна решаться на этапе отбора 
и корректировки учебного материала, составления учебников и учеб
но-методических пособий. Именно такой подход позволяет совместить 
диалектически взаимосвязанные, во многом противоречащие друг 
другу принципы научности и доступности обучения [41].

Содержание обучения любой дисциплине должно отражать в сво
ем специфическом материале общую структуру содержания образова
ния, ориентированную на реализацию принципа единства обучения, 
воспитания и развития обучаемых. В связи с этим, определяя содержа
ние обучения, целесообразно ориентироваться не только на формиро
вание соответствующих знаний, интеллектуальных и практических 
умений и навыков, но и на развитие необходимых мировоззренческих, 
поведенческих и творческих качеств каждого обучаемого [96].

В Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 г. подчеркивается необходимость разработки технологий 
междисциплинарной интеграции, согласования и оптимизации содер
жания образовательного процесса. Особую актуальность приобретают 
эти слова применительно к педагогической подготовке. Это обуслов
ливается, в частности, наличием у нее такой характеристики, как по
листруктурность. В количественном плане полиструктурность отра
жает наличие в содержании педагогической деятельности множества 
составляющих, включающих проектировочные, конструктивные, гно
стические, организационные и коммуникативные умения. Необходи
мо также учитывать, что в педагогической деятельности в той или



иной мере представлены элементы актерской, писательской, врачеб
ной, инженерной деятельности.

Как уже было отмечено, деятельность педагога профессиональ
ного обучения в области дизайна обладает значительным интегратив
ным потенциалом. В ней объединяются две интеграционные системы: 
педагогическая и система, представляемая самим дизайном, что и со
ставляет ее полиструктурную организацию. В научной литературе 
разработаны этапы педагогической интеграции [186, 187].

В контексте темы нашего исследования можно выделить сле
дующие этапы (технологическую цепочку) построения интегрирован
ной структуры содержания подготовки педагога профессионального 
обучения в области дизайна:

1. Организационно-информационное обеспечение. Главная задача 
первого этапа интегративного проектирования -  сбор информации, ка
сающейся возможностей и перспектив интегративной работы (целесо
образно проведение констатирующего эксперимента для выявления сте
пени необходимости и наличия соответствующей базы осуществления 
интегративно-проектной деятельности). В результате мы должны иметь 
базу необходимых и достаточных данных, опираясь на которые можно 
было бы успешно пройти все другие этапы.

В целях определения структуры междисциплинарного взаимо
действия с учетом содержания дисциплин, специфики дизайнерской 
и педагогической деятельности проведен анализ содержания образо
вания гіо учебному плану специальности 050501.65 Профессиональ
ное обучение (дизайн), специализации 030502.04 Дизайн интерьера. 
Выявлено, что процесс профессиональной подготовки педагогов-ди- 
зайнеров по специальности «Профессиональное обучение (дизайн)» 
состоит из двух основополагающих составляющих:

• психолого-педагогичсской, включающей такие дисциплины об
щепрофессиональной подготовки, как «Психология профессионально
го образования», «Педагогические технологии» и т. д. Данная состав
ляющая обеспечивает формирование в блоке профессиональных ком
петенций психолого-педагогической компетенции, относящейся к сфе
ре профессиональной деятельности педагога в области дизайна;

• художественно-проектной, включающей дисциплины отрасле
вой подготовки и дисциплины специализации. Обеспечивает форми
рование в блоке профессиональных компетенций предметно-ориенти



рованной компетенции, относящейся к сфере профессиональной дея
тельности дизайнера.

В русле темы исследования акцентируем внимание на том, что 
художественная составляющая обеспечивается изучением дисциплин 
художественно-изобразительного и историко-искусствоведческого цик
лов: «Рисунок», «Живопись», «Теория и история дизайна» и др.; про
ектная предполагает изучение дисциплин проектно-творческого цик
ла: «Формообразование», «Пластика», «Проектирование», «Художе
ственное моделирование интерьера и предметной среды» и др.

Совокупность указанных составляющих (при полноценном 
междисциплинарном взаимодействии) обеспечивает базовое профес
сионально-педагогическое образование. Отсюда возникает проблема 
гармоничного взаимодействия данных составляющих.

2. Постановка целей. При разработке целей особо значимым мо
ментом является их дифференциация на внешние (формальные) 
и внутренние (содержательные). Внешние цели касаются изменений 
внеличностного характера. Это цели экономии времени, повышения 
коэффициента связности (плотности учебного материала), устранения 
многопредметности и дисциплинарного параллелизма и т. д. Внутрен
ние цели ориентированы на формирование новообразований, охваты
вающих все области деятельности личности: когнитивную (познава
тельную), аффективную (эмоционально-ценностную) и психомотор
ную. Поэтому нами задаются две цели:

1) построение интегрированной структуры содержания подго
товки педагога профессионального обучения в области дизайна;

2) формирование профессиональной компетенции (в нашем слу
чае художественно-проектной) на основе дисциплинарной интеграции.

Научно-педагогические исследования и практика образователь
ной деятельности показывают, что особую актуальность сегодня при
обретает проблема совершенствования содержания обучения и учеб
но-методического обеспечения подготовки специалистов на основе 
инновационных подходов, к числу которых относится компетентност- 
ный. В связи с этим происходит заметная переориентация оценки об
разовательного результата с понятий «знания», «умения», «навыки» 
на понятия «компетенция», «компетентность», тем самым фиксирует
ся компетентностный подход в образовании. В то же время анализ ли
тературы по данному вопросу показывает всю сложность и неодноз
начность трактовки как самих системообразующих понятий, гак и осно



ванных на них подходов к педагогическому процессу. Очевидно, ус
пешность решения поставленных задач возможна при условии прин
ципиально иного, отличного от традиционного структурирования со
держания профессионального образования и ориентации на такие об
разовательные результаты, как профессиональные компетенции.

Повышение эффективности и качества образовательного про
цесса подготовки педагога профессионального обучения в области 
дизайна при изучении обшеотраслевых дисциплин и дисциплин спе
циализации, формирующих художественно-проектную компетенцию 
на основе междисциплинарной интеграции, требует постановки сле
дующих педагогических целей:

1) Интенсификация образовательного процесса:
• углубление междисциплинарного взаимодействия и межотрас

левых связей (например, «История искусства»- «Формообразова
ние» -  «Физика и химия цвета» -  «Проектирование» -  «Художествен
ное моделирование интерьера и предметной среды» -  «Компьютерная 
графика»; «Художественное моделирование интерьера и предметной 
среды» -  энергосберегающие технологии);

• обеспечение побудительных мотивов (стимулов), обусловли
вающих активизацию познавательной деятельности (задания в усло
виях реальной художественно-проектной деятельности, использова
ние современных средств информационных технологий);

• использование эффективных методов обучения (индивидуальных 
и коллективных; проблемно-поисковых, исследовательских и т. д.);

• развитие личности обучающихся (развитие творческого мыш
ления, воспитание эстетического вкуса).

2) Реализация социального заказа в динамично меняющихся усло
виях -  подготовка компетентных специалистов, способных осуществлять 
профессионально-педагогическую деятельность в области дизайна.

3. Определение ценностно-целевых оснований. Исходя из вышеиз
ложенного, мы предлагаем в качестве ведущих ценностно-целевых ос
нований построения интегрированной структуры содержания подготов
ки педагога профессионального обучения в области дизайна системный 
и компетентностный подходы как основные подходы к разработке це
лостной концепции профессионализации. При этом мы учитываем, что 
каждый из вышеперечисленных подходов относительно самостоятелен, 
имеет свои характерные черты, а также принимаем во внимание, что



формирование содержания профессионально-педагогического образова
ния невозможно без процессов интеграции психолого-педагогических, 
отраслевых и производственно-технологических знаний.

Ориентация на принципы интеграции при подготовке педагога 
профессионального обучения в области дизайна предполагает рассмот
рение педагогических явлений как целостных образований, в которых:

• наблюдается единство процессуальных и результирующих 
сторон, процессов универсализации и гармонизации;

• происходит взаимотрансформация кооперируемых частей не 
столько за счет друг друга, сколько в помощь друг другу;

• идея первичности целого органически сочетается с идеей по
лицентризма, идея паритетности -  с идеей приоритетности (системо
образующего ядра);

• сумма отдельных действий не равна следствию, получаемому 
в случае их совместного осуществления;

• изменение одного из компонентов ведет к изменению других 
не пропорционально, а по более сложному закону [187].

Реализация принципов интеграции, междисциплинарного взаимо
действия и взаимодополнения приводит к развитию личности профес
сионала, обладающего:

• духовной компетенцией, выражаемой способностью человека 
осознавать себя как носителя ценностей национальной и общечеловечес
кой культур, призванного нести ответственность за принятые решения;

• социальной компетенцией, характеристиками которой являют
ся гражданская зрелость и социальная дееспособность;

• нравственно-этической компетенцией -  направленностью личнос
ти профессионала на добросовестное и качественное выполнение своих 
обязанностей исходя из внутренней потребности «работать на совесть»;

• психофизиологической компетенцией, позволяющей специалисту 
адекватно реагировать на различные неординарные ситуации, возника
ющие в ходе исполнения им своих профессиональных обязанностей;

• индивидуальной компетенцией -  совокупностью качеств, ле
жащих в основе индивидуальных характеристик личности (стиля де
ятельности, способа деятельности);

• специальной компетенцией, представляемой знаниями, умени
ями, навыками, позволяющими специалисту реализовывать задачи ос
военного вида деятельности;



• перспективной компетенцией -  способностью адекватно ре
агировать на быстро меняющуюся ситуацию в области профессио
нально-кадровых потребностей производства.

Применение компетентностного подхода будет содействовать 
формированию мобилизационных способностей личности профессио
нала -  компетенций, т. е. способностей применять знания, умения 
и личностные качества с целью организации и успешного выполнения 
деятельности в определенной области. В данном понимании компе- 
тентностный подход обеспечивает качество образования, основным 
требованием которого является формирование профессионально ком
петентного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда.

Таким образом, опора на компетентностный и системный подхо
ды, принципы интеграции, междисциплинарного взаимодействия 
и взаимодополнения является инструментарием развития современно
го профессионального образования в части осуществления подлинной 
интеграции основных циклов обучения: общеобразовательного, про
фессионально-теоретического и профессионально-практического. На 
основе данного эвристико-технологического симбиоза может быть 
достигнута цель формирования специалиста интегрального профиля, 
способного к осуществлению универсально-функциональной деятель
ности. Причем универсальность здесь понимается не экстенсивно (знать, 
уметь делать как можно больше), а интенсивно (уметь концентриро
ваться и реализовывать себя в той мере, в какой это необходимо в кон
кретной производственной ситуации). Компетентностно-ориентиро- 
ванная технология профессионального образования, создавая условия 
для ликвидации у будущих специалистов дефицита навыков реализа
ции своих теоретических и практических возможностей, неадекватного 
реагирования на собственно производственные (организационные, тех
нические, технологические) и социально-производственные ситуации, 
связанные с проблемами профессиональной социализации личности, 
способствует развитию их мобилизационных способностей.

Помимо компетентностного и системного подходов, принципов 
интеграции, междисциплинарного взаимодействия и взаимодополне
ния к ценностно-целевым основаниям построения интегрированной 
структуры содержания подготовки педагога профессионального обу
чения в области дизайна мы относим принцип последовательности



и непрерывности освоения профессии педагога профессионального 
обучения в области дизайна.

Системный подход к организации обучения позволяет рассмот
реть учебный процесс в междисциплинарном взаимодействии, обес
печивающем интеграцию содержания учебных дисциплин в единое 
профессиональное поле деятельности, целостное рассмотрение проб
лемы развития профессиональных компетенций с учетом интеграци
онных процессов, что способствует успешному формированию про
фессиональных компетенций [27, 76, 91].

Принимая во внимание специфику содержания профессиональной 
подготовки педагога профессионального обучения в области дизайна 
(дизайн интерьера), считаем системный дизайн приоритетным, по
скольку он позволяет учитывать не только функционально-прагмати
ческие требования к организации и проектированию интерьерного прос
транства, но и психофизиологические особенности человека, его духов
ное развитие, его потребности и т. д., что в совокупности и способству
ет формированию профессионально компетентного специалиста.

Уровень сформированности профессиональной компетентности 
определяем соответственно уровню сформированности совокупности 
входящих в нее профессиональных компетенций, а именно знаний, уме
ний и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплин, регла
ментируемых учебным планом специализации.

4. Выбор системообразующего фактора. Необходимость такого 
выбора возникает, когда речь идет о моноцентрической интеграции, 
имеющей своей основой один направляющий центр -  стержень, про
низывающий все составляющие содержания подготовки.

В нашем случае среди трех основополагающих составляющих со
держания подготовки -  психолого-педагогической, художественной 
и проектной -  в качестве ядра выступает психолого-педагогическая. Мы 
исходим из того обстоятельства, что в основе специализации
030502.04 Дизайн интерьера лежит специальность 050501.65 Профессио
нальное обучение (дизайн), т. е. мы имеем дело с педагогической по 
своей сути и целевой по направленности деятельностью. Художествен
ная и проектная составляющие содержат в основном трансляционный 
материал, предназначенный для передачи обучающимся. Поэтому 
с полным основанием можно заключить, что педагогическая составля
ющая в структуре содержания подготовки педагога профессионального



обучения выполняет функцию системообразующего фактора, поскольку 
она: 1) лежит в основе структуры данной подготовки; 2) объединяет все 
ее компоненты; 3) направляет и стимулирует их деятельностное прояв
ление. При этом художественная и проектная составляющие определя
ются особенностями специализации «Дизайн интерьера», что, в свою 
очередь, диктует методы и средства обучения, т. е. психолого-педагоги- 
ческая составляющая выстраивается на основе обратной связи в зависи
мости от специфики художественно-проектной деятельности.

При формировании художественно-проектной компетенции дис
циплина «Художественное моделирование интерьера и предметной 
среды» является системообразующей, профилирующей, что требует 
повышенной прогностичности, принципиальной нацеленности на бу
дущее. Поэтому особое значение приобретает выявление относитель
но стабильного ядра учебной дисциплины и ее изменяемой части, тре
бующей постоянной корректировки и обновления. Указанное обсто
ятельство повышает роль дидактического прогнозирования содержа
ния обучения данной дисциплине, диктует необходимость использо
вания в процессе прогнозирования специальных прогностических ме
тодов отбора учебного материала [41]. При подготовке программы по 
дисциплине решаются следующие задачи:

1) трансформация общественной цели (требования ГОС ВПО 
и работодателя), отраженной в квалификационной характеристике вы
пускника, в учебную (педагогическую) цель, которая воплощается 
в структуре содержания соответствующего курса;

2) конкретизация педагогической цели в соответствии с зонами 
ближайшего развития студентов;

3) конструирование педагогического процесса на основе научно 
обоснованного выбора содержания, методов, средств и форм обучения.

Следовательно, в целях повышения эффективности и качества об
разовательного процесса необходимы постоянный анализ ситуации на 
рынке труда (требований работодателей); рациональный агбор учебного 
материала; подбор методов, форм и средств для осуществления разви
тия обучающихся, например, на основе диагностики реальных возмож
ностей студентов на начальном этапе (входящий контроль); доминиро
вание проблемно-поисковых, творческих методов обучения; повышение 
мотивации к учебе путем создания значимых для обучающихся целей, 
достижение которых осуществляется через овладение определенными



знаниями, и т. д. Кроме того, очень важным фактором в овладении ос
новами профессии является обязательность самостоятельной учебной 
деятельности обучаемого (учения и самообучения) [162].

5. Отбор средств и механизмов. В педагогической литературе 
интегративные средства и механизмы представлены разноплановыми 
явлениями, процессами и операциями, имеющими в качестве объеди
няющего момента способность обеспечивать функционирование ин
тегративно-педагогической деятельности. Отсутствие какой-либо сис
тематизированной совокупности интегративных механизмов предо
ставляет возможности для маневрирования при их выявлении в ходе 
осуществления конкретного вида интегративно-педагогической де
ятельности [186].

Отталкиваясь от особенностей нашего предмета, мы главным 
образом основывались на таких средствах практического синтеза, как 
координирование, комбинирование и амальгамирование, разработан
ных известным американским педагогом Бенджамином Блумом [188].

Координирование предполагает такое построение структуры со
держания обучения, когда знания из одной области основываются на 
знаниях из другой области. По сути, речь здесь идет о межпредмет
ных связях, реализуемых в форме фрагментарного обращения к об
щей проблематике в различных областях знания. Это наименее трудо
емкий интегративный процесс, который может быть ограничен соот
ветствующей методикой проведения занятий. При этом программный 
материал может оставаться неизмененным. Например, на занятиях по 
дисциплине «История искусства» возможно использование материала 
из курса «История педагогики и философия образования».

Более трудоемкой интегративной работы требуют комбиниро
ванные программы различных модификаций:

1) Расширенная междисциплинарная программа. Она есть про
дукт комбинации нескольких предметов в один. Здесь осуществляется 
горизонтальная межпредметная интеграция, например:

• 1-й курс: «История искусства»- «Рисунок»- «Инженерная 
графика» -  «Компьютерная графика» -  «Практикум по профессии»;

• 2-й курс: «История и теория дизайна» -  «Рисунок» -  «Живо
пись» -  «Формообразование» -  «Практикум по профессии»;

• 3-й курс: «История и теория дизайна» - «Живопись» -  «Физи
ка и химия цвета» -  «Формообразование» -  «Проектирование»;



• 4-й и 5-й курсы: «Пластика»- «Декоративная живопись» - 
«Художественное моделирование интерьера и предметной среды».

2) Связующая программа. Эта программа также предполагает 
слияние нескольких дисциплин в одну, но строится она на основе од
ного системообразующего предмета. Иначе говоря, мы имеем дело 
с вертикальной интеграцией в процессе изучения профилирующей 
дисциплины. В нашем случае профилирующей является дисциплина 
«Художественное моделирование интерьера и предметной среды» как 
аккумулирующая комплекс компонентов, обеспечивающих целостное 
формирование художественно-проектной компетенции.

3) Последовательная программа. Она предусматривает строго 
логическое построение учебного материала. Одной из форм реализа
ции последовательной программы является так называемый интегри
рованный учебный день.

4) Амальгамированная программа. Она обладает наиболее высо
кой степенью интегрированности. В ее основу положен максимально 
приближенный к условиям реальной жизни проект. В качестве проек
та-идеи могут выступать самые серьезные проблемы современного ди
зайна, подготовки педагогов-дизайнеров, преподавания дизайна. При 
этом берется во внимание тот факт, что эффективность процесса фор
мирования художественно-проектной компетенции будущего педагога 
профессионального обучения в области дизайна будет существенно 
повышена при вовлечении его в процессе учебной деятельности в ак
тивную профессиональную деятельность (разработка интерьеров по 
реальным заказам в рамках курсового, дипломного проектирования, 
прохождение квалификационных и технологической практик).

При работе в условиях реального проектирования и моделирования 
интерьера и предметной среды сгудент не только реализует в действии 
знания, умения и навыки в своей профессиональной области, но и при 
соответствующей постановке задачи, ориентированной на межотрасле
вую интеграцию, может овладевать дополнительными интеграционными 
(перспективными) компетенциями, тем самым расширяя свои профессио
нальные (художественно-проектные) возможности. Так, при разработке 
интерьера с учетом применения ресурсо- и энергосберегающих техноло
гий или технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, 
изучаются дополнительно материалы из данных областей.

В ходе построения интегрированной структуры содержания обу
чения мы опирались также на механизмы гармонизации, причем поня



тие «бинарные оппозиции» заменяется нами понятием «компоненты 
интеграции». В результате механизм взаимного дополнения в нашем 
случае предполагает возможность взаимопроникновения функций 
структурных элементов содержания подготовки педагога профессио
нального обучения в области дизайна. Это касается и внешнего (соб
ственно дисциплинарного), и внутреннего взаимодействия (взаимопро
никновения компетенций) [62].

Поскольку современный рынок производства требует от специ
алиста не только глубоких знаний в узкой предметной области, но 
и целостного подхода к предмету своего труда, возникает необходи
мость формировать дополнительные интеграционные компетенции 
у педагога профессионального обучения, который смог бы (с прогнос
тической точки зрения) подготовить специалиста, востребованного 
временем. Поэтому уровень подготовки специалиста должен отвечать 
запросам не только сегодняшнего дня, но и завтрашнего, а выпуск
ник, владеющий сформированной художественно-проектной компе
тенцией, должен быть способен осуществлять художественно-проект
но-творческую деятельность и сразу после окончания высшей школы 
войти в реальную практику [14, 33].

Таким образом, для обеспечения высокого уровня подготовки пе
дагога профессионального обучения в предметной области «Дизайн» 
необходимы систематизация и структурировние дисциплин учебного 
плана (отраслевой подготовки и дисциплин специализации) специаль
ности «Профессиональное обучение (дизайн)» на основе принципов ин
теграции, междисциплинарного взаимодействия и взаимодополнения 
с ориентацией на профилирующую дисциплину, что в целом направле
но на обеспечение эффективности учебного процесса, ориентированно
го на формирование компетентного специалиста в области дизайна.

Обобщая изложенное, следует отметить, что на данном этапе ис
следования:

1. Выявлено, что качественная составляющая подготовки современ
ного специалиста требует модернизации существующей системы обуче
ния: приведения информационно-содержательного компонента обучения 
профессиональной деятельности в соответствие с уровнем профессиона
лизации, разработки механизма установления не только междисциплинар
ных, но и межотраслевых связей. Эго способствует формированию у сту



дентов целостной системы необходимых знаний, умений и личностных 
качеств, обеспечивающих готовность к осуществлению профессиональ
ной деятельности, и соответственно формированию профессиональной 
компетентности. Бипрофессиональная направленность деятельности педа
гога профессионального обучения в области дизайна, включающая худо
жественно-проектный и психолого-педагогический аспекты, обеспечива
ется совокупностью знаний, умений и личностных качеств, позволяющих 
не только профессионально владеть законами художественного и проект
ного творчества, но и осуществлять учебно-производственный и учебно- 
воспитательный процесс.

2. Рассмотрено понятие «профессиональная компетентность пе
дагога профессионального обучения в области дизайна» как способ
ность осуществлять профессиональную деятельность в рамках осво
енных профессиональных компетенций, позволяющих реализовать 
знания, умения и личностные качества в процессе принятия решений, 
необходимых для осуществления успешной деятельности.

3. Определено, что профессиональная компетентность педагога 
профессионального обучения представляет собой комплекс общекуль
турных (универсальных) и профессиональных (общепрофессиональ
ных и специальных) компетенций, при этом владение совокупностью 
компетенций, соответствующих профессиональной деятельности, обес
печивает способность человека реализовать на практике свою компе
тентность. Особенности подготовки педагога профессионального обу
чения в области дизайна связаны с формированием профессиональ
ных компетенций, интегрально определяемых технолого-педагогичес- 
ким, производственно-отраслевым, личностно-творческим компонен
тами будущей профессиональной деятельности.

4. Уточнена обобщенная структура профессиональной компе
тентности педагога профессионального обучения в области дизайна. 
Она представляет собой совокупность общекультурных и профессио
нальных компетенций, при этом художественно-проектная компетен
ция педагога профессионального обучения в области дизайна отнесе
на нами к профессиональным (специальным) компетенциям.

5. Уточнено понятие «художественно-проектная компетенция 
педагога профессионального обучения в области дизайна» как спо
собность специалиста применять знания, умения и личностные каче
ства, обеспечивающие готовность и успешность выполнения художе



ственно-проектной деятельности, включая осознание ее социальной 
значимости и личной ответственности специалиста за результаты 
этой деятельности. С целью определения требований к содержанию 
подготовки педагога профессионального обучения в области дизайна 
художественно-проектная компетенция в исследовании разложена на 
составляющие: художественную, проектную, личностную, что позво
лило обосновать возможность формирования исследуемой компетен
ции на основе систематизации и интеграции, междисциплинарного 
взаимодействия и взаимодополнения дисциплин отраслевой и специ
альной подготовки, последовательности и непрерывности освоения 
профессии педагога профессионального обучения в области дизайна.

6. Определены этапы построения интегрированной структуры со
держания подготовки педагога профессионального обучения в области 
дизайна, включающие организационно-информационное обеспечение, по
становку целей, определение ценносгно-целевых оснований, выбор систе
мообразующего фактора, отбор средств и механизмов, ориентированных 
на специфику профессиональной деятельности (дизайн интерьера).

7. Выявлено, что соответственно многоаспектной направленности 
художественной и проектно-творческой деятельности педагога профес
сионального обучения в области дизайна результатом овладения содер
жанием обучения должно стать осознание социальной значимости ди
зайнерской деятельности и профессиональной ответственности дизай
нера; знание основных законов и закономерностей развития науки, техни
ки, культуры, искусства; владение практическими навыками в области 
различных видов изобразительного искусства, проектной графики, ком
пьютерными технологиями; наличие опыта реализации художественно
проектного замысла в практической деятельности.

8. Установлено, что для обеспечения высокого уровня подготов
ки педагога профессионального обучения в предметной области «Ди
зайн» необходимы систематизация и структурирование дисциплин 
учебного плана (отраслевой подготовки и дисциплин специализации) 
специальности «Профессиональное обучение (дизайн)» на основе 
принципов интеграции, междисциплинарного взаимодействия и вза
имодополнения с ориентацией на профилирующую дисциплину, что 
в целом направлено на обеспечение эффективности учебного процес
са, ориентированного на формирование компетентного специалиста 
в предметной области «Дизайн».



Глава 2

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА

2.1. Структурно-содержательная модель формирования 
художественно-проектной компетенции педагога 
профессионального обучения в области дизайна

Структура содержания образования согласно проекту ГОС ВПО 
третьего поколения предполагает необходимость формирования ши
рокого спектра компетенций педагога профессионального обучения 
в области дизайна. Отсюда характер профессиональной подготовки пе
дагога профессионального обучения в области дизайна (дизайн ин
терьера) должен обеспечивать адекватный подход к изучению каждой 
учебной дисциплины.

На сегодняшний день базисные дисциплины слабо ориентированы 
на специфику профессиональной (предмегно-ориентированной) дея
тельности педагога профессионального обучения в области дизайна, что 
объясняет необходимость системной подготовки специалиста на основе 
интеграции профессиональных дизайнерских (художественно-проект
ных), психолого-педагогических и общекультурных знаний, обеспечи
вающих формирование различных компетенций в процессе обучения.

В системе начального, среднего и высшего профессионального 
образования современному специалисту необходимо уметь находить 
новые подходы и решения, которые обеспечат в будущем жизнеспо
собную и динамичную структуру общественного развития и обще
ственных отношений. «Содержанием педагогической деятельности 
специалиста, подготовленного в системе профессионально-педагоги
ческого образования, является профессия как относительно постоян
ный вид трудовой деятельности, характеризуемой, в частности, спе
циальными знаниями и умениями, а также способами и характером 
взаимодействия человека с теми или иными технологиями. Очевидно, 
что для успешности такой трудовой деятельности человеку требуется 
получить определенную подготовку, осуществляемую профессио



нально-педагогическими работниками. Данные обстоятельства обус
ловливают интегративность деятельности специалистов профессио
нального обучения, учитывающую взаимодействие в процессе труда 
различных знаний и умений: психолого-педагогических, специальных 
отраслевых и производственно-технологических» [177, с. 22].

Для определения профессиональной направленности подготовки 
педагога профессионального обучения в области дизайна необходимо 
осуществить анализ специфики его будущей профессиональной де
ятельности: выделить основные этапы становления специалиста, 
обосновать профессионально важные качества и выявить четкие кри
терии профессиональной подготовленности.

Основываясь на существующих требованиях ГОС ВПО по на
правлению подготовки 050501.65 Профессионально-педагогическое 
образование в области дизайна, выделяем три уровня подготовки:

• Первый уровень (первый и второй годы обучения) -  этап адап
тации, закладывающий основы профессии и эстетического воспита
ния. Содержит цикл гуманитарных и социально-экономических, об
щематематических и естественнонаучных дисциплин, общепрофессио
нальных дисциплин и дисциплин отраслевой подготовки. Включает 
освоение художественно-изобразительных дисциплин («Рисунок», 
«Живопись»), инженерной графики, основ формообразования, дис
циплин историко-теоретического цикла по истории искусства и ди
зайна. Практикум по профессии и первая квалификационная практика 
закрепляют предметные знания, обеспечивающие вхождение в ди
зайнерскую деятельность и овладение основами рабочей профессии 
(художник росписи по ткани).

• Второй уровень (третий и четвертый годы обучения) -  этап 
стабилизации, дающий фундаментальное психолого-педагогическое 
и дизайнерское образование. Включает освоение таких дисциплин, 
как «Философия», «Экономика», «Экология», цикла психолого-педа
гогических дисциплин («История педагогики», «Педагогические тех
нологии», «Методика профессионального обучения дизайнерской де
ятельности»), цикла художественно-проектных дисциплин («Живо
пись», «Физика и химия цвета», «Формообразование», «Пластика», 
«Проектирование», «Общее материаловедение», «Декоративная живо
пись», «Художественное моделирование интерьера и предметной сре
ды»), что обеспечивает освоение в творческом процессе устойчивых



умений дизайн-проектирования, педагогических навыков преподава
ния дисциплин специализации и овладение рабочей профессией. Про
хождение на данном этапе второй квалификационной, первой педаго
гической и технологической практик не только закрепляет освоенные 
знания, умения и навыки, но и расширяет их диапазон.

• Третий уровень образования (пятый год обучения) -  заключи
тельный этап освоения специальности и специализации, включающий 
закрепление предметных знаний, прохождение второй педагогичес
кой и преддипломной практик, а также сдачу государственного экза
мена и защиту выпускной квалификационной работы.

В результате молодой специалист оказывается подготовленным 
к профессиональной художественно-проектной (дизайнерской) и пе
дагогической деятельности, к самостоятельному овладению актуаль
ной информацией, необходимой для решения художественно-проект
ных и психолого-педагогических задач.

Подготовка педагога профессионального обучения в области ди
зайна позволяет успешно решать поставленные художественно-проект
ные и психолого-педагогические задачи при условии ориентации про
цесса обучения и воспитания на всестороннее формирование гармо
нически развитого специалиста и личности, что обеспечивают:

1) комплексность научно-технического, художественно-проект
ного, психолого-педагогического образования на общей широкой гу
манитарной основе. Подготовка специалиста в этих направлениях 
должна осуществляться одновременно, способствовать взаимному 
обогащению составляющих образования;

2) формирование специалиста -  педагога профессионального 
обучения в области дизайна в двух теснейшим образом связанных 
между собой планах: теоретическом и практическом. Это диктует соз
дание таких условий, при которых познание отдельных теоретических 
дисциплин осуществляется в творческом процессе комплексного ос
воения дисциплин общей подготовки с дисциплинами художествен
но-проектного и психолого-педагогического циклов. В ходе комплекс
ного освоения дисциплин на основе их систематизации и интеграции 
происходит объединение теории и практики. Полученные знания, 
умения и навыки интегрируются в художественно-проектной и психо- 
лого-педагогической деятельности, происходит их комплексное вза
имодействие и взаимодополнение;



3) рассмотрение обучения и воспитания как двух сторон единого 
процесса формирования гармонично развитого специалиста и личности.

Предложенная Г. Б. Бархиным еще в 1982 г. научно обоснован
ная модель специалиста-архитектора вполне может быть взята за ос
нову модели специалиста в области дизайна с учетом активного вза
имодействия архитектуры и дизайна (тем более дизайна интерьера). 
Известный французский архитектор Огюст Пере характеризовал ар
хитектуру как искусство организовывать пространство, что вполне 
справедливо, так как природа и сущность архитектуры связаны с не
обходимостью создания условий для всех важнейших процессов 
жизнедеятельности человека. Известный американский архитектор 
Ф. JI. Райт говорил, что «...новой реальностью здания является ин
терьер, внутреннее пространство, а стены и крыша служат только 
для того, чтобы оградить его». Это подтверждает взаимосвязь архи
тектуры и дизайна, необходимость совместного решения проблем 
проектирования иятерьерного пространства и предметного наполне
ния, без чего «...немыслима оптимальная организация функциональ
ных процессов, будь то процессы, связанные с трудом, бытом или 
культурой» [110, с. 3].

В русле современной образовательной парадигмы, а также при 
опоре на труд Г. Б. Бархина [14] нами рассмотрена модель специалис
та -  педагога профессионального обучения в области дизайна, содер
жание которой исходит из необходимости решения ряда актуальных 
проблем, возникающих в современных социально-экономических ус
ловиях и связанных с научно-техническим прогрессом.

Проблема адаптации образования. Модель специалиста базиру
ется на изучении перспектив развития профессий дизайнера и педаго
га во взаимосвязи с социально-экономическим развитием общества, 
научно-техническим прогрессом, обусловливающими изменение струк
туры и организации профессионально-педагогической деятельности, 
и ориентируется на создание гибкой системы образования для подго
товки специалиста, легко адаптирующегося к любой сфере деятель
ности в области дизайна и педагогики. Отсюда встает проблема под
готовки специалиста широкого профиля. Здесь определяющими явля
ются: кругозор; понимание перспектив своей будущей деятельности; 
ориентация на прогнозы развития наук (архитектура, дизайн, психо
логия, педагогика); совокупность научных и практических знаний;



фундаментальность методов, которыми владеет специалист; умение 
решать сложные задачи в области художественно-проектной и психо
лого-педагогической деятельности как частные задачи общих фунда
ментальных задач. Такому специалисту необходимо владеть совре
менной научно-технической информацией не только в избранной от
расли, но и в смежных областях. В фундаментальное обучение дол
жны включаться интегрированные дисциплины вместо узкоспециали
зированных, выстроенные в системе междисциплинарного взаимодей
ствия и взаимодополнения.

Проблема информационного бума. Содержание образования, 
в частности дизайн-образования, изменяется в связи с научным прог
рессом в области информации. Противоречие между возрастающим 
объемом информации и сроками обучения в высшей школе может 
быть снято путем приведения содержания учебных программ по всем 
дисциплинам в соответствие с современным состоянием развития на
уки и техники, выделения опорных знаний, отвечающих критериям 
дидактической значимости. Средствами «спрессования» информации 
служат сокращение потерявших свое познавательное значение и при
кладную ценность разделов, ликвидация повторов, развитие в учеб
ных курсах теоретических обобщений, концентрация внимания на уз
ловых проблемах, переход от частных прикладных рекомендаций (на
пример, норм и правил, нуждающихся в систематических пересмот
рах) к преподаванию общих принципов.

Проблема познавательной ситуации. Педагог профессионально
го обучения в области дизайна как синтетический специалист, по су
ществу, получает двойное образование: дизайнерское (художествен
но-проектное) и педагогическое (психолого-педагогическое). Необхо
димо создать такую познавательную ситуацию, когда ресурсы всех 
дисциплин направляются на стержневую (профилирующую) дисцип
лину: в дизайне -  «Художественное моделирование интерьера и пред
метной среды», в педагогике -  «Методика профессионального обуче
ния». Это может быть достигнуто внедрением комплексной систем
ной методики.

Проблема «запаса прочности» специалиста. Решение этой про
блемы заключается в фундаментализации образования, в ориентации 
его на новые направления научных исследований в области дизайна 
и педагогики, в соединении теоретических знаний с навыками твор



ческого мышления, в освоении универсального метода творчества, 
пригодного для решения любой проектной задачи, и в развитии спо
собности самостоятельного освоения новой информации. Возрастает 
роль методологии, логики, семантики, прикладной математики 
в учебных дисциплинах. Проблема заключается в перенесении центра 
тяжести с пассивного обучения с усвоением конечного набора спосо
бов и алгоритмов деятельности на выработку способностей идти не
проторенными путями, смело вторгаться в область неизвестного, ов
ладевать новыми формами деятельности. Для этого требуется переход 
к проблемным лекционным курсам, отказ от описательных фактоло
гических и репродуктивных методов обучения, выработка у студен
тов умений решать практические задачи и применять проблемно-по
исковые и исследовательские методы в конкретных условиях художе
ственно-проектной или педагогической деятельности. Уровень препо
давания должен приближаться к творчеству -  умению создавать но
вые решения проектной задачи (В. П. Беспалько). Высокий уровень 
профессионального образования и способность к творчеству позволят 
специалисту успешно работать.

Проблема интенсификации обучения. Профессионально-педаго
гическая подготовка педагога профессионального обучения в области 
дизайна строится на согласовании теоретических курсов и их при
кладных разделов, связанных с дизайн-проектированием, что достига
ется внедрением комплексного метода, основанного на принципах 
междисциплинарного взаимодействия и взаимодополнения. Это обес
печивает связи между дисциплинами, «сжатие» времени для освоения 
научной информации. Интенсификация обучения заложена также 
в модернизации и техническом совершенствовании средств обучения, 
применении компьютерных технологий и пр., в сочетании учебного 
процесса с профессиональными (квалификационной, педагогической, 
технологической) практиками.

Проблема активности личности студента. Профессиональное 
становление и самоопределение студента осуществляется в процессе 
профессионально-педагогической деятельности, которая ведет к раз
витию мыслительной активности обучающегося и его интеллектуаль
ных способностей. Действенным методом следует считать индивиду
ализацию образования через проблемное обучение, связывающее проект
ную и научную деятельность. Обучить будущего специалиста творчес



ки мыслить -  главная задача системы образования. Ситуация в выс
шей школе благоприятствует воспитанию молодого специалиста как 
личности через творчество с учетом интересов и возможностей каж
дого студента [12, 14].

Модель педагога профессионального обучения в области ди
зайна как специалиста широкого профиля, обладающего бипрофес- 
сиональной направленностью характера деятельности, и его квалифи
кационная характеристика сегодня претерпевают принципиальные из
менения вследствие того, что под влиянием современного обществен
ного развития, научно-технического прогресса, экономических и со
циальных прогнозов происходят значительные изменения в характере 
деятельности дизайнера (его роли в создании материальной среды) 
и педагога (его роли в создании социальных процессов). Модель спе
циалиста дает научное обоснование содержания образования; опреде
ляет объем задач, которые наука и практика ставят перед специалис
том, и устанавливает распределение этих задач между специализаци
ями; определяет комплексы знаний и умений, необходимых будущему 
специалисту; устанавливает структурно-логические взаимосвязи и по
следовательность изучения дисциплин.

Условия формирования высококвалифицированного специалис
та состоят в достижении оптимального соотношения общего теорети
ческого и профессионального обучения [14].

Модель педагога профессионального обучения в области ди
зайна как специалиста, владеющего сформированной художественно
проектной компетенцией, базируется на основных требованиях к ху
дожественной и проектно-творческой деятельности, которые необхо
димо закладывать в учебный процесс.

Содержание знаний, формирующих художественно-проектную 
компетенцию, которой должны овладеть специалисты в области ди
зайна, концентрируется по следующим направлениям. Педагог про
фессионального обучения в области дизайна должен:

• знать фундаментальные общеметодологические положения об
щественных, исторических и естественных наук, их основные законы 
и методы, выводы;

• владеть знаниями в области дисциплин художественно-изобра
зительного, проектно-творческого, искусствоведческого циклов, ори
ентированных на профилирующую дисциплину;



• знать проблематику психолого-педагогических дисциплин, ори
ентированных на эффективность и успешность педагогической де
ятельности;

• владеть информацией в различных областях дизайнерской 
и педагогической практики.

Освоению студентом художественно-изобразительных и проект
но-творческих дисциплин, по утверждению Б. Г. Бархина, должно по
могать его собственное творчество, в котором эти дисциплины объ
единены. Для этого требуется методологическое обеспечение, т. е. та
кая психолого-педагогическая ситуация, при которой с самого начала 
все дисциплины изучаются с ориентацией на профилирующую дис
циплину. Для специализации «Дизайн интерьера» таковой является 
дисциплина «Художественное моделирование интерьера и предмет
ной среды», так как освоение дизайнерской, художественно-проект
ной деятельности обеспечивает знание предмета (чему учить). Дис
циплина «Методика профессионального обучения» обеспечивает ос
воение педагогической деятельности (как учить). Профилирующие 
дисциплины -  это каркас, на котором строится процесс обучения.

Чтобы использовать разнообразную информацию в профессио
нальной (дизайнерской) деятельности, требуется умение применять 
знания в ситуациях, связанных с художественно-проектной деятель
ностью. Для этого необходимо освоить профессиональные навыки пе
реработки теоретических концепций в художественно-композицион
ное решение, уметь выдвигать оригинальные идеи; владеть приемами 
графического и макетного выражения идей, замыслов, навыками эс- 
кизирования, предпроектного и проектного анализа, оценки компози
ционно-планировочного решения, современными методами, графи
ческими и техническими средствами дизайнерского проектирования.

Педагогу профессионального обучения в области дизайна, кроме 
того, необходимо овладеть педагогическими технологиями для обучения 
всем вышеуказанным профессиональным характеристикам. Таким обра
зом, педагог профессионального обучения в области дизайна становится 
профессионалом вдвойне: и как проектировщик, и как педагог.

Суть образовательного процесса в условиях компетентностного 
подхода -  создание жизненно важных для индивида ситуаций и под
держка действий, которые могут привести к формированию той или 
иной компетенции.



Анализ современного состояния подготовки педагогов профес
сионального обучения в области дизайна показывает, что содержание 
изучаемых дисциплин недостаточно нацелено на решение профессио
нальных задач. Так, вГОС ВПО-2 0 0 0  базовое содержание дисцип
лин, регламентируемое дидактическими единицами, рассматривается 
часто узкопредметно, что приводит к автономности дисциплин, отсут
ствию взаимодействия с профилирующими дисциплинами и не обес
печивает целостность образовательного процесса. Становится очевид
ной необходимость корректировки содержательной части общегума
нитарных и общепрофессиональных дисциплин во взаимодействии 
с дисциплинами специализации с учетом нацеленности на решение 
художественно-проектных и психолого-педагогических профессио
нальных задач. Следовательно, для повышения эффективности про
цесса подготовки педагога профессионального обучения в области 
дизайна (дизайн интерьера) путем формирования его профессиональ
ной компетентности необходимо разработать соответствующие 
структуру и содержание такой подготовки.

Учитывая результаты проведенной группировки дисциплин учеб
ного плана, можно представить следующую структуру подготовки, ко
торая станет основой формирования комплекса компетенций будущего 
педагога профессионального обучения в области дизайна (табл. 4).

Как видно из табл. 4, комплекс дисциплин дидактического процес
са включает три группы дисциплин: художественно-проектные, психо- 
лого-педагогические и дисциплины общего развития. Комплекс дисцип
лин каждой группы формируег профессиональные знания, умения и на
выки, овладение которыми в совокупности обеспечивает подготовлен
ность к будущей профессионально-педагогической деятельности.

На основе анализа учебного плана нами выявлена структура 
междисциплинарного взаимодействия с учетом содержания дисцип
лин, отражающих специфику дизайнерской и педагогической деятель
ности. Их объединение в группы позволяет определить основные ком
поненты формирования профессиональной компетентности будущего 
педагога-дизайнера в циклах общих гуманитарных и социально-эко
номических дисциплин, общих математических и естественнонауч
ных дисциплин, а также общепрофессиональных дисциплин и дис
циплин специализации.
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Исходя из данной структуры, полагаем, что овладение общекультур
ными (универсальными) компетенциями обеспечивается изучением об
щих гуманитарных и социально-экономических дисциплин («Русский 
язык», «Иностранный язык», «Отечественная история», «Физкультура», 
«Философия» и т. д.), а также общих математических и естественнонауч
ных дисциплин («Математика и информатика», «Концепции современно
го естествознания», «Экология», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Экономика», «Прикладная экономика», «Культурология» и т. д.).

Овладение профессиональными (общепрофессиональными и спе
циальными) компетенциями обеспечивается изучением цикла обще
профессиональных дисциплин и дисциплин отраслевой подготовки, 
включающей дисциплины специализации, которые формируют зна
ния, умения, навыки психолого-педагогической и предметно-ориенти
рованной профессиональной деятельности.

Психолого-педагогическая компетенция формируется при изу
чении таких дисциплин, как «Возрастная физиология», «Психофизио
логия», «Психология профессионального образования», «Психология 
художественного творчества», «Общая и профессиональная педагоги
ка», «История педагогики и философия образования», «Педагогичес
кие технологии», «Методика профессионального обучения» и т. д.

Художественно-проектная компетенция формируется при ком
плексном изучении таких дисциплин, как «Рисунок», «Живопись», 
«Формообразование», «Проектирование», «Компьютерный дизайн», 
«Компьютерная графика», «Теория и история дизайна» и т. д. Профи
лирующей среди них является дисциплина «Художественное модели
рование интерьера и предметной среды». Ее изучение аккумулирует 
комплекс компонентов, наиболее целостно определяющих уровень 
сформированности художественно-проектной компетенции.

Базируясь на выявленной обобщенной структуре компетентности 
педагога профессионального обучения в области дизайна (см. рис. 1), вы
деляем основные составляющие профессиональных компетенций: психо
лого-педагогическую (общепрофессиональные компетенции) и художе
ственно-проектную (специальные компетенции). Определяем их домини
рующими при формировании профессиональных компетенций педагога 
профессионального обучения в области дизайна и уточняем их место 
в структуре комплекса компетенций, сформированного на основе произ
веденной группировки дисциплин учебного плана (рис. 3).
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Рис. 3. Структура комплекса компетенций педагога 
профессионального обучения в области дизайна



Таким образом, в образовательном процессе формирование про
фессиональной компетентности педагога профессионального обуче
ния в области дизайна базируется на комплексном изучении дисцип
лин с позиции единства теории и практики, а также опыта самосто
ятельной деятельности.

Важное значение имеют личностные качества студента: интерес 
к выбранной специальности, желание приобрести профессиональное 
мастерство, любознательность, трудолюбие, внутренняя дисциплина, 
гибкость мышления, воображение и фантазия, творческие способнос
ти, необходимые для эффективной работы. Эти качества личности 
в сочетании с объективными условиями, стимулирующими творчест
во и развитие внутреннего потенциала, обеспечивают подготовку спе
циалиста.

Общекультурные компетенции (универсальные) основываются 
на общенаучных, инструментальных, социально-личностных компе
тенциях, обеспечивающих готовность и способность будущего специ
алиста к овладению профессиональными компетенциями.

Профессиональные компетенции (общепрофессиональные и спе
циальные) представляют собой интегративную целостность знаний, 
умений и навыков, складываются из психолого-педагогической и ху
дожественно-проектной компетенций, обеспечивающих готовность 
и способность будущего специалиста к продуктивной профессиональ
но-педагогической деятельности.

Психолого-педагогическая компетенция определяет способность 
педагога профессиональною обучения учить профессии -  препода
вать дисциплины отраслевой подготовки и дисциплины специализа
ции. Она характеризуется наличием качеств и свойств личности, поз
воляющих владеть широкими профессиональными знаниями в облас
ти педагогики, психологии, методики и технологии преподавания спе
циальных дисциплин. Данная компетенция базируется на знании и уме
нии проектировать и организовывать педагогический процесс, анали
зировать свою работу и соотносить ее результаты с поставленными 
целями. Критериями оценки являются умения формулировать цель 
и задачи педагогической деятельности, планировать методическую 
работу; проектировать и прогнозировать развитие отдельной личнос
ти и учебной группы, составлять психолого-педагогическую характе
ристику отдельной личности и учебной группы; использовать иссле



довательские методы (наблюдение, анкетирование, анализ документа
ции, обработка и обобщение результатов) в профессиональной де
ятельности; изучать и внедрять передовой педагогический опыт в соб
ственную деятельность.

Сформированная психолого-педагогическая компетенция обес
печивает выполнение следующих видов профессиональной деятель
ности педагога профессионального обучения в области дизайна (ди
зайн интерьера): обучение рабочей профессии (художник росписи по 
ткани); преподавание дисциплин специализации («Практикум по про
фессии», «Формообразование», «Проектирование», «Художественное 
моделирование интерьера и предметной среды», «Декоративная жи
вопись» и др.); выполнение организационно-методической деятель
ности по обучению рабочей профессии и преподаванию дисциплин 
специализации (педагогическое проектирование, разработка частных 
методик и др.); выполнение научно-исследовательской работы в рам
ках данной тематики.

Художественно-проектная компетенция -  это компетенция, оп
ределяющая профессиональную подготовленность специалиста и его 
способность полноценно выполнять профессиональную (художе
ственную и проектно-творческую) деятельность в соответствии с вы
бранной специальностью и специализацией (в данном случае -  «Ди
зайн интерьера»). Она характеризуется способностью применять зна
ния и умения, обеспечивающие успешность выполнения художе
ственно-проектной деятельности, а также осознанием ее социальной 
значимости и личной ответственности специалиста за результаты 
этой деятельности. Данная компетенция базируется на владении об
разным, пространственно-конструктивным мышлением, художествен
но-проектным мастерством, включающим знание основных компози
ционных понятий, владение приемами достижения целостности вос
приятия и выразительности проектного замысла. Критериями оценки 
являются умения точно и безошибочно выполнять поставленные ху
дожественные и проектно-творческие задания; использовать различ
ные технологии выполнения профессиональных работ (художествен
ных и проектных); проявлять творческую инициативу; критически 
оценивать художественно-проектные решения.

Сформированность художественно-проектной компетенции обес
печивает деятельность в области художественного моделирования



и проектирования интерьера и предметно-пространственной среды: 
художественное моделирование общественных, жилых интерьеров 
(планировочное, образно-художественное решение); графическая пре
зентация разработок (уникальная (ручная), компьютерная); выполне
ние художественных работ в рамках рабочей профессии (художе
ственная роспись по ткани).

Сформированность системы профессиональных компетенций обес
печивает готовность педагога профессионального обучения в области ди
зайна организовывать процесс обучения дизайн-проектированию. Таким 
образом, педагог профессионального обучения в области дизайна для 
осуществления успешной профессиональной деятельности должен обла
дать сформированными в процессе обучения компетенциями.

Проблема адаптации на рынке труда требует высоких и быстро из
меняющихся акмеологических параметров развития человека [33, с. 29]. 
Умение анализировать и предвидеть постоянно меняющуюся соци
ально-экономическую ситуацию, а также способность к личностно
профессиональной самореализации на основе профессиональной, ин
формационно-технической, коммуникативной мобильности обеспечи
вает перспективная компетенция. Она определяет способность чело
века к быстрой ориентации и адаптации на рынке труда и характери
зуется аналитическим подходом к запросам государства, общества 
и личности с целью самосовершенствования, умением адаптироваться 
к происходящим в обществе социально-экономическим переменам, 
способностью к рефлексии. Данная компетенция базируется на зна
нии спроса и предложения специалистов в области дизайна, иннова
ционных технологий, иностранных языков, умении анализировать 
и прогнозировать. Критериями сформированное™ перспективной 
профессиональной компетенции являются стремление к приобрете
нию нового опыта, уверенность в своих силах при освоении новых 
методов применения информационных технологий в профессиональ
ной деятельности. Критериями оценки выступают умения анализиро
вать рынок, спрос и предложения в области дизайна, прогнозировать 
стилевую конъюнктуру как в области дизайна, так и в смежных об
ластях, прогнозировать педагогическую конъюнктуру как в области 
дизайна, так и в смежных областях; владение коммуникативными тех
нологиями; информационно-техническая грамотность; социально-про
фессиональная мобильность.



Выделяя группу художественно-проектных дисциплин, шучение 
которых формирует художественно-проектную (т. е. предметно-ориен
тированную) компегенцию на основе сущностных характеристик, свя
занных с восприятием, анализом и творческим преобразованием, струк
турируем дисциплины данной группы следующим образом: дисципли
ны искусствоведческого цикла, дисциплины художественно-изобрази
тельного цикла, дисциплины проектно-творческого цикла (рис. 4).

Рис. 4. Группа художествен но-проектных дисциплин

При исследовании содержания, обеспечивающего формирование 
художественно-проектной компетенции, мы основываемся на том, что:

• дисциплины художественно-изобразительного цикла («Рису
нок», «Живопись» и т. д.) обеспечивают формирование знаний, умений 
и навыков в области художественно-изобразительной деятельности;

• дисциплины проектно-творческого цикла («Инженерная гра
фика», «Физика и химия цвета», «Проектирование», «Компьютерная 
графика», «Общее материаловедение», «Художественное моделирова



ние интерьера и предметной среды» и т. д.) обеспечивают формиро
вание знаний, умений и навыков в сфере проектной деятельности;

• дисциплины искусствоведческого цикла («История искусства», 
«История и теория дизайна» и т. д.) обеспечивают формирование знаний, 
которые могут служить основой для решения творческих, исследова
тельских, культурно-просветительных, организационно-методических 
и других задач. Изучение данных дисциплин ориентировано не только на 
усвоение фактологического материала, но и на раскрытие механизма вза
имодействия материальной и духовной культур.

Структурирование дисциплин отраслевой подготовки, включая 
дисциплины специализации, позволило выделить основные этапы 
формирования профессиональных знаний, умений и навыков в сфере 
художественно-проектной деятельности:

• первый этап (1—2-й курсы) -  умение работать с единичным пред
метом интерьера (освоение рабочей профессии «художник росписи по 
ткани»);

• второй этап (3-4-й курсы) -  владение основными приемами де
корирования интерьера (гармоничное расположение группы предметов, 
находящихся в предметно-пространственной среде и формирующих ин
терьер в соответствии с заданными стилевыми характеристиками);

• третий этап (5-й курс) -  владение основами дизайнерской де
ятельности и системными методами художественного моделирования 
интерьера и предметной среды (анализ предпроектной ситуации, кон
цептуальное решение планировочных задач, умение графически пред
ставить проектную идею и т. д.).

На первом и втором этапах студенты получают опыт учебно-по
знавательной и учебно-профессиональной деятельности. Квалифика
ционные практики являются закрепляющим звеном на каждом этапе.

Третий этап интегрирует содержание всей учебно-профессио
нальной деятельности, приобретение опыта в ходе технологической 
практики и завершается выполнением и защитой выпускной квалифи
кационной работы.

Каждый последующий этап отличается от предыдущего целями, ме
тодами, содержанием учебного процесса, количественными и качествен
ными показателями развития художественно-проектной компетенции.

Таким образом, структурирование дисциплин отраслевой подго
товки и выделение этапов формирования знаний, умений и навыков



в сфере художественно-проектной деятельности позволяют реализо
вать на практике принцип последовательности и непрерывности осво
ения профессии педагога профессионального обучения в области ди
зайна. Такая реализация предполагает дифференциацию и интегра
цию содержания по уровням обучения, что обусловлено спецификой 
учебного материала на каждом курсе и позволяет осуществлять кон
троль овладения художественно-проектной компетенцией и уровня 
профессиональной компетентности студентов в целом, а не оценивать 
знания по отдельным дисциплинам.

Выделяя дисциплину «Художественное моделирование интерьера 
и предметной среды» как профилирующую (системообразующую), оп
ределяем междисциплинарные связи и строим процесс обучения на ос
нове принципов взаимодействия и взаимодополнения (рис. 5). При этом 
основным объектом изучения дисциплин художественно-проектной 
группы становится интерьер как архитектурное внутреннее простран
ство и его предметное наполнение (предметно-пространственная среда), 
т. е. все тематические разделы, определяемые ГОС ВПО для специаль
ности 050501.65 Профессиональное обучение (дизайн) и специализации
030502.04 Дизайн интерьера, ориентированы на получение качествен
ных знаний, умений и навыков работы с интерьером. Это необходимо 
для эффективного формирования художественно-проектной компетен
ции будущего специалиста, обеспечивающей профессиональное знание 
предмета в режиме ограниченного количества часов, отведенных на 
изучение дисциплин художественно-проектного цикла в профессио
нально-педагогическом вузе по сравнению со специализированными ву
зами, осуществляющими подготовку специалистов-проектировщиков: 
дизайнеров или архитекторов.

Дисциплины художественно-изобразительного, искусегвоведчес- 
кого и проектно-творческого циклов объединяет наличие таких элемен
тов, как перцепция (непосредственное отражение объективной действи
тельности органами чувств), анализ (метод научного исследования путем 
разложения предмета на составляющие части или мысленного расчлене
ния объекта путем логической абстракции), синтез (метод изучения 
предмета в его целостности, в единстве и взаимной связи его частей). 
Синтез в данном случае рассматривается как композирование -  создание 
композиции (от лат. compositio -  сочинение, составление). Мы под этим 
термином понимаем упорядоченное соединение элементов: сопоставле



ние, сложение, соединение частей в единое целое в определенном поряд
ке, т.е. творческий, профессионально направленный процесс, являющий
ся средством духовного развития человека, а также инструментом созда
ния и преобразования окружающей среды.
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Рис. 5. Структура междисциплинарного взаимодействия дисциплин 
художественно-проектного блока

Использование рефлексии как механизма учебной художественно- 
проектно-творческой деятельности студентов способствует' формирова
нию у них таких важных личностных и профессиональных качеств, как 
самостоятельность, ответственность за принятые решения, коммуникатив
ность, способность увидеть свои достижения и ошибки в отражении раз
ных мнений, способность переносить знания, умения, систему умствен
ных действий в новые нестандартные условия, умения комбинировать, 
синтезировать ранее усвоенные способы деятельности, позволяет строить 
поведение, адекватное социальным нормам и требованиям профессии.

Условием актуализации рефлексивных способностей будущего 
дизайнера является организация процесса формирования образно-кон
цептуальных компонентов профессионального мышления (профессио
нальных понятий и представлений) на основе обучения средствам и ме
тодам профессиональной деятельности. Например, формирование базо



вых понятий, представлений, предметно-специализированных образов 
осуществляется через цикл специальных упражнений по формальной 
композиции, имеющих мотивационно-проблемный характер.

Обучение предметной составляющей (дизайн) будущего педагога 
профессионального обучения в области дизайна строится с учетом об
щих закономерностей формирования умственных действий, отражен
ных в общей и педагогической психологии (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Та
лызина). При формировании действий происходит переход от их осу
ществления в материальной форме через речевую форму к действию 
в уме. Рефлексия начинается с того момента, когда появляется знание 
о незнании, что приводит к необходимости понимать. Результат выхо
да в новую рефлексивную позицию -  выявление стереотипного обра
за, осознанное его разрушение и трансформация в оригинальную ком
позиционную структуру.

Взаимодействие дисциплин художественно-изобразительного, 
проектно-творческого и искусствоведческого циклов как компонен
тов группы художественно-проектных дисциплин специализации 
«Дизайн интерьера» с нацеленностью на изучение профилирующей 
дисциплины «Художественное моделирование интерьера и предмет
ной среды» представлено на рис. 6.

Рис. 6. Взаимодействие дисциплин художественно-проектной группы 
с нацеленностью на профилирующую дисциплину



Дисциплины художественно-проектной группы характеризуются 
точным знанием, научным методом исследования (наблюдение, анализ, 
синтез, эксперимент, моделирование и т. д.), а также системностью.

Основываясь на системности освоения дисциплин художественно
проектной группы, формирование структуры и содержания подготовки 
педагогов профессионального обучения в области дизайна мы ориенти
руем на формирование художественно-проектной компетенции, т. е. со
вокупности знаний, умений и личностных качеств как профессиональ
ных действий, соответствующих профилю специальности и специализа
ции, отражающих специфику профессиональной деятельности. Таким 
образом, профипизация дисциплин рассматривается нами как установка 
на формирование художественно-проектной компетенции, необходи
мой для последующего выполнения профессиональной деятельности 
в конкретной области дизайна -  дизайн интерьера. При этом профилиза- 
ция не означает ориентацию на узкоспециализированное освоение дис
циплины. Она предполагает видение каждой дисциплины в качестве 
сложной системы, требующей выстраивать «взаимоотношения» с объ
ектами, определяющими содержание специализации.

Профилизация дисциплины выстраивается на основе инвариант
ного (базового, неизменяемого) и вариативного компонентов. Инвари
антный компонент связан с основополагающими конструктами дис
циплины и обеспечивает освоение знаний, умений и навыков, необ
ходимых для будущей профессиональной (художественно-проектной) 
деятельности согласно требованиям постоянной (базовой) части госу
дарственного образовательного стандарта. Инвариантный компонент 
обеспечивает овладение сформированными художественно-проектны
ми компетенциями. Вариативный компонент связан с выходом за 
рамки ограниченных стандартом требований. Включение вариативно
го компонента в область профильного обучения следует связать с раз
нообразием профессиональных задач, рассчитанных на развитие пер
спективной художественно-проектной компетенции. Вариативность 
может быть задана новой темой, нетрадиционным решением, иннова
ционной технологией, индивидуальным подходом и т. д.

Таким образом, профилизация дисциплин художественно-проект
ной группы, ориентированная на специфику профессиональной деятель
ности, определяется как установка на формирование комплекса знаний, 
умений и навыков, связанных как с освоением необходимых базовых



компонентов, так и с приобретением опыта профессиональной деятель
ности в параметрах специальности, что позволяет овладевать художе
ственно-проектной компетенцией.

Проектирование содержания, обеспечивающего формирование ху
дожественно-проектной компетенции, определяется методологическими 
положениями общественных, исторических, естественных наук и вклю
чает философский, психологический и культурологический аспекты.

Выявление значения дисциплин художественно-проектной груп
пы в общечеловеческой культуре определило содержание разработки 
философского аспекта, что позволяет не только рассматривать эти 
дисциплины в качестве отдельных средств создания визуальных, 
предметных пространственных форм, но и осмысливать их как способ 
отражения, анализа и преобразования окружающего мира [7, 9,44].

В психологическом аспекте освоения дисциплин художествен
но-проектной группы рассматривается механизм восприятия, отобра
жения, создания объектов окружающего мира в рамках системы худо
жественного моделирования и проектирования предметной среды, 
а также рефлексия процесса мышления, так как содержательная осно
ва художественно-проектной деятельности базируется на интерпрета
ции знаний в контексте личностной рефлексии в процессе решения 
художественной или проектно-творческой задачи, на способности 
к образному и системному мышлению, формирующему проектный 
язык профессиональной деятельности [43, 196].

Рассматриваемые в культурологическом аспекте, дисциплины ху
дожественно-проектной группы обеспечивают выполнение функцио
нально-прагматической и эстетической функций, созвучных известной 
триаде античного теоретика архитектуры Витрувия «польза- проч
ность -  красота», что подразумевает утилитарную, конструктивную, эс
тетическую функции. Это, в свою очередь, определяет общественно-пре- 
образуюшую, познавательно-эвристическую, художественно-концешу- 
альную, гедонистическую, воспитательную и т. д. функции [79,191].

Философский, психологический и культурологический аспекты 
освоения дисциплин художественно-проектной группы дополняют на
учно-теоретические знания, необходимые как для рефлексии художе
ственного и проектно-творческого процессов, так и для педагогической 
составляющей подготовки педагогов профессионального обучения в об
ласти дизайна, а также их дальнейшей профессионально-педагогичес
кой деятельности. Данные аспекты составляют научно-методологичес



кий блок как методологическую основу структурно-содержательной мо
дели формирования художественно-проектной компетенции.

Содержание обучения, обеспечивающее формирование художе
ственно-проектной компетенции педагога профессионального обуче
ния в области дизайна, определяет практико-ориентированный блок. 
Он обеспечивает соответствие подготовки квалификационной характе
ристике специалиста, требованиям работодателя и является практичес
ким выражением системного и компетентностного подходов, принци
пов преемственности и непрерывности обучения, междисциплинарно
го взаимодействия и взаимодополнения.

Формирование художественно-проектной компетенции обеспечива
ет выполнение конкретных художественных и проектно-творческих задач, 
определяемых профилизацией обучения при освоении дисциплин художе
ственно-проектной группы. Это требует наличия в содержании обучения 
знаний и алгоритмов процессов, ориентированных на формирование зна
ний, умений и личностных качеств, необходимых для выполнения про
фессиональной (художественно-проектно-тйорческой) деятельности.

Содержание обучения, ориентированное на подготовку студента 
к успешному выполнению художественно-проектной деятельности, 
включает следующие компоненты:

• мотивационно-ценностный (цель -  мотив -  оценка), содержа
ние которого образуют ценности, принимающие форму мотивации 
к художественно-проектной деятельности и формирующие оценку 
студентом художественно-проектной деятельности и ее продукта;

• когнитивный (потребности -  интерес -  знания), содержание 
которого образуют потребность и заинтересованность в получении 
совокупного знания о художественно-проектно-творческой деятель
ности с целью формирования когнитивного (знаниевого) опыта этой 
деятельности, включая и необходимые личностные качества;

• операциональный (методы -  способы -  операции -  результат), 
содержание которого образует личный опыт художественно-проект
но-творческой деятельности студента, формирующий его художе
ственно-проектные знания, умения и личностные качества, способ
ствующие успешной профессиональной деятельности.

Реализации указанных компонентов способствуют такие ка
чества, как развитые абстрактное и логическое мышление, воображе
ние, креативность, волевые качества, ответственность и т. д.



Каждый компонент обладает своей спецификой, в целом же они 
способствуют формированию художественно-проектной компетенции 
будущего специалиста в области дизайна.

Таким образом, практико-ориентированный блок базируется на 
определении требований, предъявляемых к квалифицированному спе
циалисту, в том числе и со стороны работодателя; включает знания, 
умения и личностные качества, необходимые для изучения дисциплин 
художественно-проектной группы, а также проведение мониторинга 
образовательного процесса, определяющего динамику формирования 
художественно-проектной компетенции и уровень качества подготов
ки специалиста (обязательный, продвинутый, оптимальный).

Обобщением вышеизложенного служит структурно-содержа
тельная модель формирования художественно-проектной компетен
ции педагога профессионального обучения в области дизайна (рис. 7). 
Данная модель функционирует в рамках открытой динамично разви
вающейся системы, состоящей из следующих структурно-содержа
тельных компонентов (блоков):

• научно-методологического, представляющего собой научно
методологические условия, относящиеся к обучению художественной 
и проектно-творческой деятельности. Включает фундаментальные об
щеметодологические положения общественных, исторических и есте
ственных наук, рассматриваемые в философском (раскрывает сущ
ностные характеристики изучаемых дисциплин), психологическом 
(обеспечивает рефлексию процесса художественно-проектной де
ятельности), культурологическом (обеспечивает функционально-праг
матическую и эстетическую функции) аспектах;

• практико-ориен тированного, включающего профильное изу
чение дисциплин отраслевой и специальной подготовки с учетом 
специфики дизайнерской деятельности, формирующего знания и ал
горитмы процессов, обеспечивающих выполнение конкретных худо
жественных и проектно-творческих задач. Включает мотивационно
ценностный, когнитивный, операциональный компоненты, позволяет 
рассматривать процесс обучения целостно, как систему восприятия 
(перцепция), осмысления (анализ) и творческого преобразования 
действительности (синтез), и определяет качество обучения студен
тов по уровням сформированности (оптимальный, продвинутый, 
обязательный).
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Рис. 7. Структурно-содержательная модель формирования 
художественно-проектной компетенции педагога 
профессионального обучения в области дизайна



Таким образом, злементы научно-методологического блока про
ецируются в практико-ориентированный блок. Определение объема 
и содержания каждого из блоков осуществляется на основе анализа 
учебной документации, требований ГОС ВПО и работодателя для 
специальности 050501.65 Профессиональное обучение (дизайн). Со
держание рассматриваемых блоков регулирует сферу профессиональ
ной деятельности и предполагает использование адекватных форм, 
методов и средств образовательного процесса.

Учет основных дидактических принципов, высокая познаватель- 
ная  ̂и эмоциональная активность студентов в процессе обучения поз
воляют быстрее и эффективнее приобретать знания, необходимые для 
осуществления художественно-проектной деятельности.

Разработанная структурно-содержательная модель формирования 
художественно-проектной компетенции носит инвариантный и ком
плексный характер, основывается на целостности и результативности 
педагогического процесса, определяет эффективность и качество обу
чения студентов в соответствии с уровнями сформированности ХПК 
(обязательный, продвинутый, оптимальный). Для обеспечения про
цесса реализации структурно-содержательной модели формирования 
художественно-проектной компетенции педагога профессионального 
обучения в области дизайна необходимо выявить организационно-пе
дагогические условия.

2.2. Организационно-педагогические условия 
реализации структурно-содержательной модели 

формирования художественно-проектной компетенции 
педагога профессионального обучения в области 

дизайна в процессе изучения специальных дисциплин

Дисциплины художественно-изобразительного, искусствовед
ческого и проектно-творческого циклов рассматриваются нами в сис
теме дисциплин художественно-проектной группы. Изучение указан
ных дисциплин обеспечивает владение предметом и формирование 
художественно-проектной компетенции, что определяет их важное 
место в структуре разработанной модели, связано с аспектами мето
дологии и методики и является необходимым посылом для выявления 
организационно-педагогических условий реализации структурно-со



держательной модели формирования художественно-проектной ком
петенции.

Образовательный процесс требует использования определенных 
методологических подходов. Подход существует как своеобразный 
акцент всей совокупности содержания, методов, средств и способов 
деятельности, применяемых в педагогическом процессе для достиже
ния педагогической цели. При этом применение образовательной тех
нологии уже само по себе реализует технологический подход к учеб
но-воспитательному процессу, а философская основа технологии пред
ставляет собой определенный философский подход [145, с. 70].

Методологический подход к образовательному процессу ориенти
рует на использование определенной характерной совокупности вза
имосвязанных идей, понятий и способов педагогической деятельности. 
Здесь подход понимается как комплексное педагогическое средство, 
включающее три основных компонента: основные понятия, выступа
ющие в качестве главного инструмента мыследеятельности; принципы 
(правша) осуществления педагогической деятельности, оказывающие су
щественное влияние на отбор содержания, форм и способов организации 
образовательного процесса, на выбор критериев оценки результатов; ме
тоды и приемы построения образовательного процесса, которые в на
ибольшей степени соответствуют избираемой ориентации [145, с. 69].

Методика обучения определяется как способ взаимосвязанной 
и взаимообусловленной деятельности педагога и обучаемых, направ
ленной на реализацию целей обучения, или как система целенаправ
ленных действий педагога, организующих познавательную и практи
ческую деятельность обучаемых и обеспечивающих решение задач 
обучения [62].

Педагогический процесс, направленный на обучение и воспита
ние педагога профессионального обучения в области дизайна и наце
ленный на формирование профессиональных компетенций, характе
ризуется комплексностью, предполагает учет и анализ множества вза
имосвязанных элементов. Методика дает возможность преподавателю 
организовать и реализовать различные варианты организации обуче
ния, оставляя за ним право выбора того или иного методологического 
подхода в зависимости от конкретной ситуации процесса обучения.

С учетом специфики деятельности педагога профессионального 
обучения в области дизайна особую значимость в этом выборе имеют



подходы: акмеологический как ориентирующий на максимальную 
творческую самореализацию в различных жизненных сферах; гума
нистический как позволяющий реализовать в процессе образования 
гуманистические идеи, гуманистическую философию; деятельност
ный как определяющий деятельность средством становления и разви
тия личности; личностно ориентированный как позволяющий обеспе
чивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации 
личности обучаемого, развитие его индивидуальности; культурологи
ческий как объединяющий в целостном непрерывном образователь
ном процессе специальные, общекультурные и психолог о-педагоги- 
ческие знания по конкретным дисциплинам, общечеловеческим и на
циональным основам культуры на базе принципа культуросообраз- 
ности и развития личности, с позиции которого личность обучаемого 
выполняет приоритетную, системообразующую роль. При этом мы 
исходим из того, что культурологический подход будет более продук
тивным, если он реализуется в образовательном процессе в единстве 
с синергетическим, так как, во-первых, художественно-проектная де
ятельность является неотъемлемой частью культуры, поэтому ее раз
витие может происходить только в социально-культурно-историчес
ких рамках; во-вторых, дизайнер не только субъект культурного само
развития, но и транслятор культурных образцов, что возможно лишь 
при условии сформированности у него личностно-творческого отно
шения к окружающему миру, позволяющего воспроизводить усвоен
ные образцы культуры и создавать новые [144].

Условиями эффективности реализации сгруктурно-содержатель- 
ной модели формирования художественно-проектной компетенции 
будущего педагога профессионального обучения в области дизайна 
являются согласование ценностно-целевых ориентаций, творческое 
сотрудничество всех педагогов; мотивационная направленность 
в процессе обучения в контексте общей специальности; неформальная 
система оценки результатов профессиональных достижений, возмож
ность самоанализа и самооценки, адекватность оценки и самооценки. 
Согласно исследованиям, проведенным Н. С. Глуханюк, «...наиболее 
весомый вклад в эффективность деятельности педагога вносят следу
ющие параметры: профессиональная компетентность, профессиональ
но важные качества, опыт, ответственность педагога за свое профес
сиональное развитие, систематическое образование и повышение ква



лификации, признание коллегами. А также такие мотивационно-эмо
циональные параметры эффективности, как преданность профессии 
и удовлетворенность трудом» [46, с. 75].

Талантливую, творческую, увлеченную, активную личность мо
жет взрастить только талантливый и увлеченный педагог. Самые пе
редовые теории и оригинальные новации, современные системы 
и технологии, инструкции и разработки сами по себе не сделают педа
гогический процесс эффективным. Решающую роль в этом играет 
личность педагога. Высокий уровень социальной ответственности, 
уникальность объекта воздействия, каким является развивающаяся 
личность, неординарность ситуаций и многообразие влияющих на них 
факторов определяют серьезные требования к эрудиции, общей куль
туре, творческим возможностям, профессиональной этике педагога, 
а следовательно, и к системе его подготовки [64].

Организация процесса подготовки педагога профессионального 
обучения в области дизайна требует ориентации на общекультурное 
развитие, стимулирование развития творческих способностей и связа
на с рациональным отбором и оптимизацией объема учебной инфор
мации для обеспечения изучения профилирующей дисциплины «Ху
дожественное моделирование интерьера и предметной среды». В со
ответствии с этим процесс обучения должен обеспечивать прочное 
усвоение гуманитарных и технических знаний, приобретение профес
сиональных (художественно-проектных) навыков и умений и т. д. 
Здесь важной задачей является обеспечение единства воспитательных 
и образовательных целей развития личности студента в процессе обу
чения проектированию и художественному моделированию интерьера 
и предметной среды, поэтапное формирование его художественно
проектной компетенции. При всем отличии практического проектиро
вания и моделирования от учебного в методах преподавания должны 
учитываться реальные условия дизайнерской проектной практики, 
а также особенности работы дизайнера интерьера как координатора 
деятельности различных специалистов из смежных областей (электро-, 
газо-, водоснабжение и т. п.), что способствует формированию допол
нительных интегративных знаний и умений и ориентирует на форми
рование перспективной компетенции.

Результаты эмпирических методических исследований и творчес
ких разработок вбирает в себя методика обучения архитектурному про



ектированию, разработанная Б. Г. Бархиным [14]. Данная методика по
ложена нами в основу обучения художественной и проекгно-творческой 
деятельности педагога профессионального обучения в области дизайна 
с целью формирования художественно-проектной компетенции, так как 
она построена на основе принципов овладения творческим методом 
проектирования, отражает струкгурные и организационные формы 
творческого процесса, конкретные способы организации деятельности 
с целью приобретения знаний, умений, развития личностных качеств.

Применительно к условиям, средствам и целям педагогического 
процесса, а также в соответствии с местом художественной и проект
но-творческой деятельности в общей системе дизайн-образования 
данная методика выполняет следующие функции:

1) регламентирует ход учебных занятий по дисциплинам худо
жественно-проектной группы, придавая им рациональную структуру 
и порядок, основываясь на принципах интеграции, взаимодействия 
и взаимодополнения, обеспечивая наибольшую эффективность де
ятельности с точки зрения использования ресурсов времени и затрат 
груда преподавателя и студентов;

2) обеспечивает в учебном процессе передачу знаний о законо
мерностях художественного и проектного творчества, раскрывает ус
ловия профессионального становления студента, роста его творческо
го потенциала, формирования его как личности;

3) предлагает принципы и подходы, необходимые для правиль
ной организации учебного процесса, а также методы педагогического 
влияния на студента в процессе художественно-проектного творчества;

4) определяет мотивацию и целевую установку обучения и устанав
ливает содержание этапов художественного моделирования и проектиро
вания от зарождения замысла до его реализации в проектной модели.

Таким образом, методика проектирования и художественного 
моделирования интерьера и предметной среды устанавливает позна
вательное, творческое и идейно-воспитательное значение художе
ственной и проектно-творческой деятельности, а также определяет 
подходы, методы, принципы и организационные формы обучения, 
обеспечивающие продуктивность этой деятельности. Методика пре
подавания дисциплин художественно-проектного цикла выстраивает
ся на основе концепции обучения и воспитания дизайнера-проекти- 
ровщика, исходит из специфики художественно-изобразительной и про-



ектно-творческой комплексной деятельности и должна содержать со
ответствующие методы организации учебного процесса.

Как отмечает В. И. Загвязинский, «...единой универсальной клас
сификации методов обучения дидактам и методистам создать не удалось. 
Единая классификация методов невозможна в принципе ввиду многока- 
чественности и многофункциональности методов» [64, с. 70-71]. Мето
ды классифицируются по разным основаниям: по источнику знаний 
(выделяют словесные, наглядные и практические методы, ибо других 
источников, кроме слова, образа и опыта, не существует); по этапам 
обучения, на каждом из которых решаются специфические задачи 
(ориентация на методы подготовки обучаемого к изучению матери
ала, актуализации базовых знаний; на методы изучения нового мате
риала; на методы конкретизации и углубления знаний, приобретение 
практических умений и навыков; на методы контроля и оценки ре
зультатов обучения); по способу руководства учебной деятельностью -  
непосредственного или опосредованного (выделяют методы объясне
ния и разнообразные методы самостоятельной подготовки); по логике 
учебного процесса (опора на индуктивные, дедуктивные, аналитичес
кие и синтетические методы); по дидактическим целям (выделяют ме
тоды организации деятельности обучаемых; методы стимулирования 
деятельности, например конкурсы, поощрения; методы проверки 
и оценки); по характеру (степени самостоятельности и творчества) 
деятельности обучаемых (эту продуктивную классификацию предло
жили еще в 1965 г. И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин).

Поскольку успех обучения в решающей степени зависит от внут
ренней активности обучаемых, от характера их деятельности, то именно 
характер деятельности, степень самостоятельности и творчества дол
жны служить важными критериями выбора метода. Так, И. Я. Лернер 
и М. Н. Скаткин предложили выделить пять методов обучения, и в каж
дом последующем степень самостоятельности и активности нарастает:

1. Объяснительно-иллюстративный метод. Обучаемые получа
ют знания в «готовом» виде на лекциях преподавателя, через дидак
тические пособия. Воспринимая и осмысливая факты, они остаются 
в рамках репродуктивного (воспроизводящего) мышления.

2. Репродуктивный метод. При данном методе обучения приме
нение изученного происходит на основе образца или правила. Дея
тельность обучаемых носит алгоритмический характер, т. е. выполня



ется по инструкциям, правилам в аналогичных, сходных с показан
ным образцом ситуациях.

Следует отметить тенденцию отхода современных образователь
ных систем от ориентации на подготовку специалиста репродуктив
ного типа образованности и последовательное обращение к методи
кам, способствующим формированию личности продуктивного типа, 
обладающей мировоззрением творца и созидателя [63, 120]. При этом 
мы согласны с В. И. Загвязинским, что «сдать в архив» систему тра
диционного сообщающего обучения (информационно-иллюстратив
ного, репродуктивного) как изжившую себя весьма преждевременно. 
«Как и всякая система обучения, сообщающее обучение имеет специ
фические цели, содержание и методы» [64, с. 77]. Цель сообщающего 
обучения -  обогащение личности познающего знанием, представля
емым в виде фактов, оценок, законов, принципов, методов и приемов, 
используемых в типичных ситуациях. Средствами такой передачи, 
а точнее усвоения через деятельность информации и готовых образ
цов, служит рассказ, объяснение, демонстрация, иллюстрация и т. д., 
что «...позволяет в сжатом, концентрированном виде путем отбора 
для изучения наиболее характерных, типичных фактов, с выделением 
главного, а также типичных и рациональных правил и образцов, пере
давать большой объем накопленного человеческого опыта. Сообща
ющее обучение располагает немалыми развивающими возможностя
ми. Оно эффективно способствует развитию восприятия, памяти, вос
создающего воображения, эмоциональной сферы, репродуктивного 
мышления, исполнительской деятельности» [64, с. 77]. Указанные 
развивающие возможности сообщающего обучения являются необхо
димой основой для формирования художественно-проектной компе
тенции педагога профессионального обучения в области дизайна.

3. Метод проблемного изложения. Данный метод основан на ис
пользовании самых различных источников и средств для постановки 
проблемы, выявления познавательной задачи и дальнейшего ее реше
ния. Педагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему и фор
мулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказа
тельств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает спо
соб решения поставленной задачи.

4. Частично поисковый (или эвристический) метод. Суть мето
да заключается в организации активного поиска решения выдвинутых



педагогом (или самостоятельно сформулированных) познавательных 
задач либо под руководством педагога, либо на основе эвристических 
программ и указаний. Процесс мышления приобретает продуктивный 
характер, но при этом поэтапно направляется и контролируется педа
гогом или самими учащимися на основе работы над программами 
и учебными пособиями. Такой метод, одной из разновидностей кото
рого является эвристическая беседа, -  проверенный способ активиза
ции мышления, возбуждения интереса к познанию.

5. Исследовательский метод. После анализа материала, поста
новки проблем и задач, краткого устного или письменного инструкта
жа обучаемые самостоятельно изучают литературу, источники, ведут 
наблюдение и выполняют другие действия поискового характера. 
Инициатива, самостоятельность, творческий поиск проявляются в ис
следовательской деятельности наиболее полно. Методы учебной ра
боты непосредственно перерастают в методы, имитирующие, а порой 
и реализующие научный поиск [64, с. 72].

Оптимальным является выбор метода на основе большинства, 
если не всех приведенных критериев. В этом заключается многомер
ный подход к методам обучения. Данный подход обобщен в алгорит
ме выбора оптимального метода обучения, предложенном Ю. К. Ба
банским:

1. Решение о том, будет ли материал изучаться самостоятельно 
или под руководством педагога. Если обучаемый может без излишних 
усилий и затрат времени самостоятельно изучить материал достаточ
но глубоко, то в помощи педагога он не нуждается. В противном слу
чае помощь необходима.

2. Определение соотношения репродуктивных и продуктивных 
методов. Предпочтение должно отдаваться продуктивным методам.

3. Определение соотношения индуктивной и дедуктивной логи
ке аналитического и синтетического путей познания. Если эмпиричес
кая база для дедукции и анализа подготовлена, то использовать их це
лесообразно. Дедуктивные и синтетические методы предпочтительнее 
как более строгие, экономичные, близкие к научному изложению.

4. Выбор способов сочетания словесных, наглядных, практичес
ких методов.

5. Решение о необходимости введения методов стимулирования 
учебной деятельности.



6. Определение методов контроля и самоконтроля.
7. Продумывание вариантов на случай отклонения реального 

процесса обучения от запланированного.
Следовательно, чтобы осуществить педагогически обоснован

ный выбор методов, необходимо знать их возможности и ограниче
ния, понимать, какие задачи и при каких условиях успешно решаются 
с помощью тех или иных методов обучения.

Основными педагогическими механизмами обучения дизайнера 
являются когнитивные механизмы креативной деятельности (предви
дение, прогнозирование, альтернативность, мысленное моделирова
ние, интуитивное обоснование и т. д.). Средствами обучения служат 
выдвижение и анализ проблем, анализ нестандартных задач и ситу
аций, творческая дискуссия. Способом реализации такого обучения 
А. М. Новиков считает проблемно-поисковое обучение. Применение 
данных методов в профессиональной подготовке дизайнеров обуслов
лено высокой степенью плотности в реальной проектной деятельнос
ти проблемных ситуаций, разрешение которых входит в компетенцию 
самого проектировщика. Одна из основных задач такой подготовки, 
считает А. М. Матюшкин, заключается в том, чтобы обеспечить усло
вия, в которых происходит осознание индивидуальных способов раз
решения проблемной ситуации (как дополнительного нового знания) 
и усвоение этих способов в качестве инструментальных средств сис
темы профессиональной деятельности [64].

Овладение профессией педагога профессионального обучения 
в области дизайна в значительной степени связано с умениями и на
выками творческой работы. Без творческой доминанты обучение ди
зайну теряет свою социальную значимость и актуальный практичес
кий смысл. Формирование художественно-проектной компетенции 
в развитии творческого потенциала студента - будущего педагога 
профессионального обучения в области дизайна является важным ас
пектом, обеспечивающим предметную составляющую, так как специ
алист данного профиля раскрывает себя в творческом созидании тех 
или иных объектов материальной среды.

Развитие творческих качеств личности невозможно только в уз
ких предметно-методических рамках, оно требует широкого обще
культурного, непрерывно пополняемого багажа. Творчество в матери
альной сфере, к которой можно отнести художественно-проектную



деятельность, невозможно без развитого пространственного интел
лекта. Видение пространства (его масштабных соотношений, пропор
ций, архитектоники, цвета, контрастов, нюансов и пр.), а также мани
пулирование пространственными категориями - это в значительной 
мере содержательные компоненты дидактики и творчества в области 
дисциплин художественно-изобразительного («Рисунок», «Живо
пись», «Графика» и т. д.) и проектно-творческого («Формообразова
ние», «Проектирование», «Моделирование» и т. д.) циклов.

Видение пространства раскрывается через методологические, 
методические, технологические знания, связанные с пониманием про
цесса в рамках опыта пространственных восприятий, представлений, 
конструктов и действий. Все это современная наука относит к области 
так называемого пространственного интеллекта, который в последние 
годы плодотворно исследуется в нейропсихологии [160].

Базовые способности человека нейропсихология связывает с той 
или иной степенью развитости определенных участков мозга. Данные 
об этом пока не нашли адекватного отражения в отечественной педа
гогике. Особенно это касается пространственного мышления. Амери
канский психолог Говард Гарднер сформулировал на основе психоло
гических экспериментов теорию мультиинтеллекта, основные поло
жения которой опубликовал в начале 80-х гг. XX в. [38].

Согласно теории Г. Гарднера, существуют несколько видов ин
теллекта, определяющих предрасположенность человека к соответ
ствующей сфере деятельности: вербальный, пространственный, телес
но-двигательный, музыкальный, логико-математический, интерлич
ностный, натуральный, спиритуальный. В системе мультиинтеллекта 
пространственный интеллект занимает не только специфическое, но 
и чрезвычайно важное положение. Пространственные способности 
необходимы для подавляющего большинства профессий, находящих 
место в реальном социуме (инженеры, геологи, врачи, конструкторы, 
архитекторы, дизайнеры, строители, художники и др.). Все разновид
ности профессиональных компетенций в большей или меньшей степе
ни зависят от развития пространственных способностей человека. Так, 
начальный этап подготовки будущего педагога профессионального 
обучения в области дизайна характеризуется доминированием репро
дуктивного метода, задачами постановки работы в технике ручной 
графики, а завершающий -  доминированием проблемно-поискового



и исследовательского методов, формированием умения качественно 
работать с трехмерными объектами, используя различные компьютер
ные программы.

Дисциплинам художественно-изобразительного и проектно-твор
ческого циклов, составляющих группу пространственных дисциплин, 
принадлежит особое место: они являются базовым средством разви
тия как отдельных форм пространственного мышления, так и прост
ранственного интеллекта в целом. Следует отметить их органичную 
интегрированность в другие области интеллекта: логико-математи
ческую (геометрия, стереометрия), вербальную (обоснование графи
ческих концепций, педагогика), телесно-двигательную (проявляется 
в сложной моторике руки при осуществлении художественной и про
ектной деятельности), интерличностную и интраличностную (художе
ственное и проектное творчество) и т. д.

Полифункциональность художественно-проектной деятельности 
зафиксирована в различных ипостасях интеллекта, что дает основание 
позиционировать изучение дисциплин художественно-проектной 
группы как одну из важнейших форм познавательно-креативной де
ятельности человека.

Формирование творческих качеств личности происходит только 
в системе проблемного или проблемно-поискового обучения, где ма
териал не дается, а задается как предмет поиска. В этом случае смысл 
обучения заключается в стимулировании поисковой деятельности 
студента. Подобный подход обусловлен современной ориентацией 
образования на воспитание творческой личности, проблемным харак
тером современного научного знания и человеческой практики, что 
особенно проявляется в переломные, кризисные моменты развития, 
а также закономерностями развития личности, психики человека, 
в частности мышления и интереса, формируемых именно в проблем
ных ситуациях, каждая из которых включает в себя соответствующую 
задачу, систему средств обучения и деятельности по преобразованию 
условий задачи и получению искомых результатов [64].

Учитывая, что при проблемном подходе к обучению реализуют
ся необходимые условия для проявления креативности (высокая сте
пень неопределенности, стимулирующая поиск собственных ориенти
ров, а не принятие готовых, потенциальная многовариантность, обес
печивающая возможность собственных решений), полагаем его доми



нирующим, так как данный подход наиболее характерен для совре
менного дизайна, направленного на осмысление взаимосвязи «пред
метная среда -  образ жизни», «предметная среда -  культура» посред
ством концептуализации творчества [40].

Действительно, в профессиональной подготовке дизайнера учеб
ное проектирование следует новой культурной парадигме -  средово- 
му подходу. Будущий дизайнер интерьера, задумывая решение прос
транственной среды, разрабатывает концепцию, моделирует сцена
рий, «средовую атмосферу», содержание и силу воздействия, проек
тирует эмоционально-психическое состояние субъекта потребления. 
Концептуальная составляющая несет на себе основную рефлексивную 
нагрузку, обеспечивая высокий уровень творческой свободы проект
ного воображения, реализующего художественную идею проекта че
рез проблемный подход. Происходит включение сознания в иннова
ционные процессы, развитие у студентов способности к фиксации из
менений в социуме, событий, определяющих дух времени, реальных 
потребностей общества, выступающих стержнем самоактуализации. 
Здесь следует учитывать необходимость трансформации учебной де
ятельности в профессионально-творческую, для чего важно развитие 
личностных качеств и творческих способностей к продуктивной про
фессиональной деятельности, которая выражается в постановке и ре
шении проблем, имеющих социальные и эстетические ценностные ос
нования. Искусственность построения проблемной ситуации исклю
чает возможность заимствования студентами решений не только из 
личного опыта, но и из опыта самой профессиональной деятельности, 
что способствует повышению их самооценки, оценки собственного 
творческого потенциала. Постановка учебной задачи производится 
так, чтобы студент проявил ценностно-смысловое отношение, образ
ное мышление, рефлексивные способности, попадая в ситуацию неоп
ределенности, требующую развития идей, что позволяет значительно 
расширить семантическое поле возможных решений.

Проблемная ситуация в учебном проектировании решается на 
основе средового подхода (соответствующего современной культур
ной парадигме), опирающегося на моделирование сценария, средовой 
атмосферы, разработку концепции проекта, раскрывающей идею ху
дожественного образа. В проблемном обучении развиваются основ
ные компоненты творческих способностей: формулирование пробле



мы, выдвижение гипотезы, нахождение способов ее проверки, сбор 
и анализ данных, формулирование выводов, самостоятельное видение 
возможностей приложения полученных результатов, способность са
мовыражения. Продуктивность творческой деятельности прогресси
рует за счет разработки и внедрения студентами реальных проектов. 
Заслуживает внимания и тот факт, что активное участие студентов 
в международных конкурсах и выставочной деятельности расширяет 
личные культурные и профессиональные связи, повышает самооцен
ку, создает новый опыт успешной деятельности.

Для обеспечения эффективности структурно-содержательной 
модели формирования художественно-проектной компетенции в ис
следовании выявлены организационно-педагогические условия ее ре
ализации. Организационно-педагогические условия предусматривают 
анализ учебно-методической литературы по изучаемым дисциплинам, 
соотнесение дидактических целей, их структурирование, вариатив
ность использования методов, приемов организации лекций, семина
ров и методов интенсивной групповой подготовки на лабораторных 
и практических занятиях. Под организационно-педагогическими ус
ловиями мы понимаем комплекс компонентов, представляющих со
бой совокупность мер учебного процесса, обладающих признаками 
целостности, взаимозависимости и взаимообусловленности, которые 
обеспечивают уровни качества подготовки по изучаемым дисципли
нам и поэтапно формируют художественно-проектную компетенцию 
педагога профессионального обучения в области дизайна.

Исходя из выявленной специфики дизайнерской деятельности 
процесс реализации структурно-содержательной модели формирова
ния художественно-проектной компетенции будущего педагога про
фессионального обучения в области дизайна требует следующих ор
ганизационно-педагогических условий:

1. Интеграция дисциплин отраслевой и специальной подготов
ки, которая осуществляется за счет выявления междисциплинарных 
связей, строится на основе междисциплинарного взаимодействия 
и взаимодополнения и обеспечивает целостность процесса формиро
вания художественно-проектной компетенции будущего специалиста.

2. Проектирование содержания обучения на основе профилиру
ющей дисциплины «Художественное моделирование интерьера 
и предметной среды». Это позволяет на первое место в процессе под



готовки (предметно-ориентированном) будущих педагогов профессио
нального обучения в области дизайна поставить квазипрофессиональ- 
ную деятельность (в данном случае дизайнерскую), познание этой де
ятельности в процессе решения художественно-проектно-творческих 
задач и формирование личности специалиста, способного взять на се
бя ответственность за принимаемые решения. В решении поставлен
ных задач могут участвовать преподаватели различных учебных дис
циплин, а предметные знания интегрируются за счет общих объектов 
изучения.

3. Обогащение педагогических форм обучения посредством вклю
чения задач реальной художественной и проектно-творческой на
правленности,что обеспечивает продуктивность художественно-проек
тной деятельности за счет разработки и внедрения студентами реаль
ных проектов. Активное участие в международных конкурсах, в выс
тавочной деятельности расширяет личные культурные и профессио
нальные связи, повышает самооценку, создает новый опыт успешной 
художественно-проектной деятельности.

Так как формирование художественно-проектной компетенции 
осуществляется на основе многомерного подхода к методам обучения, 
то это требует разработки целеполагания педагогической деятельности, 
организованной на основе профильного обучения дисциплинам специ
ализации, где содержание обучения строится исходя из специфики ди
зайнерской деятельности, определяемой ее социальной значимостью. 
Следовательно, необходим выбор деятельностных форм обучения, поз
воляющих осуществлять выполнение художественно-проектно-творчес- 
ких задач и включающих в качестве компонентов цель, мотив, оценку, 
потребности, интерес, методы, средства образовательного процесса 
и результат, что требует активизации аудиторной и самостоятельной ра
боты студентов, ориентированных на решение проблемных ситуаций 
в условиях выполнения реальных художественно-проектных задач 
с целью формирования компонентов художественно-проектной компе
тенции. Использование современных информационных и технических 
средств обучения также значительно повышает продуктивность худо
жественной и проектно-творческой деятельности.

Реализация структурно-содержательной модели формирования 
художественно-проектной компетенции достигается благодаря систе
ме педагогического обеспечения, включающей технологию, состоя



щую из следующих компонентов: мотивационного, содержательного, 
процессуального, оценочного и рефлексивного.

Мотивационный компонент обеспечивает мотивацию художе
ственной и проектно-творческой деятельности: осмысленность осво
ения художественно-проектной деятельности; сформированность по
требности в применении художественно-проектных знаний, умений 
и личностных качеств.

Содержательный компонент отражает содержание работы по 
определению функций (гностической, аксиологической, художествен
ной, проектно-творческой) и места художественно-проектной дея
тельности в структуре учебного процесса, что включает логичное по
строение содержания преподавания учебных дисциплин с учетом 
внутри- и междисциплинарного взаимодействия на основе профили
рующей дисциплины «Художественное моделирование интерьера 
и предметной среды»; овладение видами и средствами художествен
но-изобразительной и проектно-творческой деятельности; совершен
ствование художественно-изобразительной и проектно-творческой 
деятельности на основе междисциплинарной и межотраслевой инте 
грации, принципов взаимодействия и взаимодополнения.

Процессуальный компонент включает конструирование форм 
обучения (лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студентов); содержит комплект методическо
го обеспечения; предусматривает использование методов и приемов 
обучения в соответствии с характером познавательной деятельности; 
ориентирован на совокупность художественных и проектно-творчес
ких заданий нарастающего уровня сложности и выполнение художе
ственных и проектно-творческих заданий реальной направленности. 
Начальный этап обучения характеризуется доминированием репро
дуктивного метода (сообщающее обучение), а завершающий -  доми
нированием проблемного и исследовательского методов (проблемно
поисковое обучение). Следовательно, для обеспечения эффективнос
ти процесса обучения художественно-проектным дисциплинам необ
ходимо использовать объяснительно-иллюстративный, репродуктив
ный, проблемно-поисковый и исследовательский методы. В процессе 
обучения также применяются метод активации творческого мышле
ния, метод стимулирования и мотивации, метод наблюдения и метод 
тестирования. Предусматривается отбор содержания и методов груп



повых занятий в соответствии с уровнем развития педагогической те
ории и современной образовательной практики; использование совре
менных информационных и технических средств обучения соответ
ственно этапам образовательного процесса (например, начальный 
этап характеризуется задачами постановки работы с трехмерными 
объектами в технике ручной графики, а завершающий -  умением ка
чественно работать, используя различные компьютерные программы).

Оценочный компонент позволяет выявить эффективность педа
гогического процесса, которая обусловлена наличием постоянной об
ратной связи, что позволяет педагогу профессионального обучения 
в области дизайна своевременно получать информацию о соответ
ствии полученных результатов запланированным. Для этого в струк
туре педагогической деятельности педагога необходимо выделить 
контрольно-оценочный компонент, что подразумевает контрольную 
диагностику на входе, полусеместровую и семестровую аттестации на 
основе разработанной рейтинговой системы [154, 177]. Оценочная ди
агностика позволяет фиксировать уровень выполнения художествен
но-проектных заданий в условиях аудиторной и самостоятельной 
учебной работы, учитывать наличие нестандартных решений «с пер
спективным видением».

Рефлексивный компонент обеспечивает формирование у студен
тов личностных и профессиональных (предметных) качеств, позволя
ющих строить поведение, адекватное социальным нормам и требова
ниям профессии (самостоятельность, ответственность за принятые ре
шения; коммуникативность; способность видеть свои достижения 
и ошибки, переносить полученные знания, умения в новые нестандарт
ные условия; умение воспринимать, анализировать и синтезировать 
ранее усвоенные способы деятельности в новые).

Таким образом, организационно-педагогические условия фор
мирования художественно-проектной компетенции педагога профес
сионального обучения в области дизайна рассматриваются нами как 
структурные элементы целостной педагогической системы, в основе 
которой лежат принцип интеграции дисциплин отраслевой и специ
альной подготовки, проектирование содержания обучения на основе 
выбранной профилирующей дисциплины с включением задач реаль
ной направленности. Технология реализации структурно-содержатель
ной модели формирования художественно-проектной компетенции



включает мотивационный, содержательный, процессуальный, оценоч
ный и рефлексивный компоненты (рис. 8).

Организационно-педагогические условия реализации структурно
содержательной модели формирования ХПК:

• Интеграция дисциплин отраслевой и специальной подготовки
• Проектирование содержания обучения на основе профилирующей дис

циплины
• Обогащение педагогических форм обучения благодаря включению задач 

реальной художественной и проектно-творческой направленности
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Рис. 8. Организационно-педагогические условия 
и компоненты технологии реализации структурно-содержательной 

модели формирования художественно-проектной компетенции 
педагогов профессионального обучения в области дизайна

Выявленные организационно-педагогические условия являются 
эффективными в обеспечении формирования художественно-проект
ной компетенции в образовательном процессе, где доминирует мето
дическая система проблемно-поискового обучения как наиболее пол
но раскрывающая творческий потенциал личности специалиста -  пе
дагога профессионального обучения в области дизайна Мониторинг 
требований работодателей и включение в процесс обучения задач ре
альной художественной и проектно-творческой направленности, 
а также активное участие студентов в конкурсно-выставочной де
ятельности способствуют формированию перспективной художе
ственно-проектной компетенции.



2.3. Методика интегральной оценки сформированности 
художественно-проектной компетенции педагога 
профессионального обучения в области дизайна

При оценке эффективности и качества подготовки будущих пе
дагогов профессионального обучения в области дизайна использова
лась модель функционального управления подсистемами качества 
в вузе. Данная модель в рамках Российского государственного про
фессионально-педагогического университета (РГППУ) включает в се
бя институты, факультеты, кафедры институтов и факультетов, про
фессорско-преподавательский состав, студентов. Взаимосвязи между 
этими элементами служат основой иерархического управления в уни
верситете. При таком подходе каждая из перечисленных выше состав
ляющих университета предстаачяет собой подсистему управления, 
которая внутри целостной системы управления вузом соответствует 
определенному уровню. Всего выделяется пять уровней: университет, 
факультет (институт), кафедра, преподаватель, студент [176].

Образовательный процесс в системе любого уровня представля
ет собой единство целей, содержания и технологий, входящих в него 
субъектов, объектов, средств и т. д. Отсюда можно предположить, что 
качество образовательного процесса синтезируется на основе фун
кционирования таких компонентов, как организующая деятельность 
субъекта, качество образовательных программ, научно-педагогичес
кая квалификация персонала, условия обеспечения образовательного 
процесса (учебно-методическое, научно-методическое обеспечение, 
используемые педагогические технологии) и др.

В нашем исследовании в качестве основы оценивания уровня 
сформированности художественно-проектной компетенции студентов 
рассматривается модель функционального управления на уровне под
систем «кафедра -  преподаватель» и «преподаватель -  студент». Вы
деляются следующие функции управления данными подсистемами: 
информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планирова
ния, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая, 
регулятивно-коррекционная. Подсистема «кафедра -  преподаватель» 
исследована по параметрам:

• диагностика качества учебного процесса по дисциплинам ху
дожественно-проектной группы;



• оценка качества учебных программ и методических материалов;
• оценка качества межпредметных связей при освоении группы 

художественно-проектных дисциплин [176, с. 65].
Диагностика качества учебного процесса по указанным дисцип

линам производилась на основе метода педагогического наблюдения, 
который определяется как непосредственное восприятие исследовате
лем изучаемых педагогических явлений, процессов [126].

В нашем исследовании проводилось сплошное педагогическое на
блюдение, т. е. наблюдение, охватывающее процесс целостно. Сплош
ное наблюдение дополнялось выборочной фиксацией отдельных явле
ний (дискретное наблюдение). ГІри проведении наблюдения был ре
ализован принцип нейтральности (исследователь не включатся в ре
альную деятельность).

Результаты исследования подсистемы «кафедра -  преподава
тель» фиксировались, и на основании последующей аналитической 
обработки были сделаны следующие выводы:

• при организации деятельности преподавателей не учитывались 
межпредметные связи дисциплин художественно-проектной группы 
Отсутствие междисциплинарных связей и ориентации на профилиру
ющую дисциплину отрицательно влияло на целостность подготовки;

• при планировании содержания дисциплин художественно-про
ектной группы не учитывалась специфика подготовки педагогов про
фессионального обучения в области дизайна (дизайн интерьера), обу
словленная интегративностью будущей деятельности, вследствие чего 
не было обеспечено формирование необходимых художественно-про
ектных знаний и умений.

Оценка качества учебных программ и методических материалов 
проводилась для специализации «Дизайн интерьера» с привлечением 
экспертного метода. Данный метод характеризуется следующими 
признаками:

• в оценивании участвует группа специалистов, являющихся эк
спертами;

• задача состоит в получении новой информации, базирующейся 
на опыте и интуиции экспертов, а не на непосредственных результа
тах расчетов и экспериментов;

• полученная информация имеет общественную значимость.



Качество образования напрямую зависит от качества образова
тельных услуг и определяется в словаре «Профессионально-педагоги
ческие понятия» как «...интегральная характеристика образователь
ного процесса и его результатов, выражающая меру их соответствия 
распространенным в обществе представлениям о том, каким должен 
быть названный процесс и каким целям он призван служить» [137, 
с. 153]. В словаре отмечается наличие различных трактовок термина 
и дается обобщенное понятие: «Качество современного образования 
определяется рядом факторов, обуславливающих его социальную эф
фективность, таких как:

1) содержание, включающее лучшие достижения духовной куль
туры и опыта в той или иной сфере деятельности;

2) высокая компетентность педагогических работников;
3) новейшие образовательные технологии и соответствующая 

им материально-техническая оснащенность;
4) гуманистическая направленность;
5) полнота удовлетворения потребностей населения в знани

ях ... умениях» [ 137, с. 153].
В нашем случае имеет смысл уточнить трактовку понятия «каче

ство профессионального обучения», определив его как «...соответствие 
фактического уровня и качества подготовки выпускников требованиям 
государственного образовательного стандарта и параметрам профессио
нального обучения» [137, с. 154] с учетом требований работодателя.

Управление образовательной деятельностью на основе принци
пов, методов, средств и форм, применяемых с целью повышения каче
ства и эффективности реализации образовательных услуг, т. е. педаго
гический менеджмент, включает «административно-хозяйственный 
уровень управления учебным заведением и уровень технологии уп
равления педагогическим процессом», где важная роль отводится на
учной организации педагогического труда. Таким образом, менедж
мент как «рациональный способ управления» базируется прежде все
го «на эффективной организации труда, чуткости к различным нова
циям, умении воплощать их в образовательной деятельности» и зави
сит от уровня компетентности руководителя, что в целом обеспечива
ет качество образования [137, с. 265].

Система качества образования в рамках профессионально-педа
гогического вуза на сегодняшний день не имеет достаточно разрабо-



тайной методики реализации, что инициирует поиск в этом направле
нии. Базовые понятия менеджмента качества педагогической теорией 
и практикой выявлены далеко не полностью. В основном их связыва
ют с качеством профессионального обучения, мониторингом качества 
профессионального обучения. Принципы и подходы, определяющие 
исследование данных объектов сферы менеджмента качества, раскры
ваются в теории посредством таких ключевых понятий, как «систем
ность», «интегративность», «адекватность отражения (и отображения) 
действительности», «технологичность», «прогностическая направлен
ность» и др. Возможности моделирования процедур и определения 
критериев в рамках вышеобозначенных понятий чрезвычайно широ
ки, что создает условия для самых разнообразных решений и предло
жений. Вместе с тем возникает необходимость выбора и уточнения 
того варианта решения, который привел бы к действительно эффек
тивному результату, т. е. к выполнению задачи обеспечения уровня 
качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями со
циума. Цель в данном случае должна являться не только главным 
ориентиром, но и главным критерием уровня качества подготовлен
ности специалиста. Управление качеством образования становится 
актуальной задачей и функционирует в социальных условиях, пред
ставленных в виде следующей схемы: содержание образования -  ра
ботодатель (требования к специалисту) -  контроль за качеством обра
зования. Замкнутость на содержании образования как контроля каче
ства, так и требований работодателя к специалисту (выпускнику) -  
это акцентируемая черта взаимоотношений вуза и предприятия [174].

Данная ситуация в принципе не нова. Она отражена в известной 
системе целей педагогического процесса: нормативные государствен
ные цели -  общественные цели -  инициативные цели (В. С. Безруко
ва) и лишь выявляет новые приоритетные взаимодействия между час
тями системного целеполагания, которое выступает в качестве реаль
ного интегратора различных действий в конкретную систему, включа
ющую цели, средства и результат.

Нормативные цели -  это наиболее общие цели, определяемые 
требованиями государственного образовательного стандарта, а также 
правительственными документами.

Инициативные цели -  это цели, разрабатываемые педагогами- 
практиками с учетом профиля специализации, уровня развития уча



щихся, материально-технического обеспечения, подготовленности пе
дагогов и др.

Общественные цели -  это цели различных слоев общества, про
являющиеся в интересах, запросах, требованиях к профессиональной 
подготовке будущего специалиста, т. е. цели работодателя.

Схематически «новый вектор» формирования системы целей ре
ализации педагогического процесса на основе компетентностного 
подхода обозначен на рис. 9.

Рис. 9. Система целей реализации педагогического процесса

Нормативные цели в данной схеме определяют наиболее общие 
содержательные компоненты образования, а инициативные цели яв
ляются связующим звеном между нормативными и общественными 
требованиями к формированию содержания образовательного процес
са. Содержание нормативного компонента (связанного с нормативны
ми целями) -- наиболее консервативная часть образовательного ком
плекса, так как основа содержания строго определена требованиями 
базовой части государственного образовательного стандарта.

Что же касается вариативной части стандарта (прежде всего 
блока дисциплин специализации), то ее надо связать с инициатив
ным целеполаганием, которое соответственно необходимо напол
нить содержанием, отражающим требования работодателей, прибли
женным к общественным целям, что обеспечит востребованность спе
циалиста на рынке труда. Данное содержание (как и цели) не может 
быть величиной постоянной в рамках системы динамично развива
ющегося социума, что, в свою очередь, требует соответствующей ди
намики процедур и критериев менеджмента качества образователь
ного процесса [174].



Менеджмент качества должен соответствовать требованиям госу
дарственного образовательного стандарта в моделировании процедур 
и определении критериев оценки качества образовательного процесса. 
Зафиксировать данное содержание и критерии для будущих педагогов 
профессионального обучения (в частности, в области дизайна интерь
ера) предполагается на основе нормативного, инициативного и обще
ственного целеполагания как компонентов подготовки (обучения).

Действенным средством управления учебным процессом являет
ся использование рейтинговой системы оценки качества учебной де
ятельности студентов, внедряемой в Российском государственном 
профессионально-педагогическом университете в соответствии с нор
мативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ.

Рейтинговая оценка по каждой дисциплине рассчитывается в пре
делах 100 баллов (не более), включает в себя баллы, полученные сту
дентом за выполнение аудиторной и самостоятельной работы, и явля
ется составной частью итоговой суммы баллов по дисциплине в се
местре (приложение).

Для оценки качества результата обучения дисциплинам художе
ственно-проектной группы используются методы педагогического 
консилиума, экспертных оценок, педагогических наблюдений, а так
же мониторинговая технология.

Лежащее в основе метода педагогического консилиума педаго
гическое обсуждение (Ю. К. Бабанский) используется при проведении 
учебных просмотров для проверки качества учебных работ по практи
ческим дисциплинам художественно-проектной группы. На основе 
данного метода отслеживаются общие результаты процесса обучения 
и производится его корректировка с целью повышения качества под
готовки обучающихся. Метод педагогического консилиума использу
ется не только для комплексного объективного оценивания, но и для 
педагогической диагностики, что предполагает обсуждение работ на 
заседаниях кафедры дизайна интерьера и методической комиссии Ин
ститута искусств РГППУ.

Результаты проведения педагогических консилиумов (учебных 
просмотров) фиксируются в течение всего срока обучения студентов 
по каждой дисциплине.

Обсуждение работ в группах обучающихся в соответствии со 
структурно-содержательной моделью формирования художественно



проектной компетенции позволяет выявить качество выполнения ра
бот студентами (уровень оценок и качественные характеристики).

По результатам консилиума проводится корректировка отдель
ных компонентов содержания процесса обучения, уточняются меж
дисциплинарные связи с позиции интегративного подхода с целью 
усовершенствования образовательного процесса.

Особенность метода экспертных оценок состоит в том, что наря
ду с преподавателями дисциплины, по которой проводится просмотр, 
приглашаются преподаватели смежных дисциплин художественно
проектной группы. Это производится с целью выявления уровня 
сформированности художественно-проектной компетенции студентов 
специализации «Дизайн интерьера», их подготовленности к выполне
нию профессиональной (художественно-проектной) деятельности.

Метод педагогических наблюдений характеризуется непосред
ственным восприятием явлений и процессов в их целостности и дина
мике изменений (Ю. К. Бабанский). С помощью данного метода по
лучены итоговые результаты педагогического эксперимента по выяв
лению перспективности предлагаемых педагогических условий фор
мирования художественно-проектной компетенции как системного 
процесса. Рассмотрение в рамках этого метода комплекса организаци
онно-педагогических условий обучения художественно-проектным 
дисциплинам позволяет данные результаты сравнить с результатами, 
полученными другими методами оценки педагогических условий.

Сформированность художественно-проектной компетенции в про
фессиональной деятельности педагога профессионального обучения 
в области дизайна определяет и владение основными компьютерными 
программами как для включения их в процесс моделирования и проек
тирования интерьера (дизайнерская деятельность), так и для обеспече
ния эффективного обучения (дидактическая деятельность).

Таким образом, на данном этапе исследования мы получили 
подтверждение того, что необходима корректировка процесса обуче
ния с целью формирования художественно-проектной компетенции 
у педагогов профессионального обучения.

В исследовании акцентировалось внимание на формировании 
художественно-проектной компетенции, где художественную состав
ляющую обеспечивают знания, умения и навыки в области художе
ственно-изобразительной деятельности, полученные при освоении



дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Физика и химия цвета» и т. д., 
а проектную составляющую -  знания, умения и навыки в области про
ектной деятельности, полученные при освоении дисциплин «Инженер
ная графика», «Проектирование», «Компьютерная графика», «Общее 
материаловедение», «Художественное моделирование интерьера и пред
метной среды» и т. д.

Дисциплина «Художественное моделирование интерьера и пред
метной среды» рассмагривается в качестве профилирующей, так как 
именно ее изучение аккумулирует комплекс компонентов, наиболее 
целостно определяющих уровень сформированности художественно
проектной компетенции. Итогом формирования художественно-проект
ной компетенции является овладение комплексным подходом к про
цессу проектирования интерьерного пространства, что проявляется 
в деятельности, характеризующейся системностью и поэтапностью вы
полнения поставленных задач. Этапы освоения проектной деятельнос
ти в процессе изучения дисциплины «Художественное моделирование 
интерьера и предметной среды» соответствует этапам архитектурног о 
и художественного проектирования, предложенным Б. Г. Бархиным, 
Г. Б. Минервиным, В. Т. Шимко [14, 110, 192].

В системе образовательного процесса уровень сформированности 
художественно-проектных знаний и умений выявлялся по итог mi проме
жуточных аттестаций в процессе обучения, включающих результаты тес
тирования, семестровых экзаменов, квалификационных и технологичес
кой практик. Итог -  защита выпускных квалификационных работ.

Оценивание итоговых работ выпускников предполагает нахож
дение гармоничного единства дизайнерской и педагогической подго
товки и включает:

• рассмотрение проектной деятельности в сфере дизайна и про
фессионального образования в современном социогуманитарном кон
тексте, в их направленности на развитие проектной культуры;

• выделение общих регулятивных оснований дизайнерской и пе
дагогической деятельности;

• раскрытие сущности творческой самореализации специалиста 
в дизайнерском и педагогическом проектировании с ориентацией его 
результатов на человека, делающего свой жизненный и профессио
нальный выбор, определяющего направления и способы саморазви
тия, самосовершенствования;



• выделение общих для педагогики и дизайна понятий и соотнесе
ние их интерпретаций в каждой из областей знания и др. [73, с. 19].

Определение уровня сформированное™ исследуемой компетен
ции является важным условием выявления степени подготовленности 
студентов дизайнерских специализаций к будущей профессиональной 
деятельности.

Осуществление контрольной диагностики (входная, полусемес- 
тровая, семестровая аттестации и т. д.) на основе разработанной рей
тинговой системы позволяет определить способность студента к овла
дению художественно-проектной компетенцией и готовность к вы
полнению художественно-проектной деятельное™ (комплекса худо
жественных и проектно-творческих заданий).

Так как оценочный компонент технологии реализации структур
но-содержательной модели формирования художественно-проектной 
компегенции должен определять критерии и уровневые показатели ре
зультативности формирования исследуемой компетенции, предложено 
ввести понятие «уровни подготовки по общеотраслевым дисциплинам 
и дисциплинам специализации», которое позволит сформировать кри
териальную базу оценки качества подготовки будущих специалистов, 
а также определить уровень сформированное™ художественно-проек
тной компетенции (сформированная, перспективная). Сформированная 
компетенция- реализованная адаптивная модель, направленная на 
адаптацию обучающихся к условиям будущей профессиональной де
ятельности. Перспективная компетенция -  модель профессионального 
развития, ориентированная на подготовку специалистов, способных 
к самостоятельной организации и планированию своей работы, к само
совершенствованию в условиях динамично развивающегося социума.

Можно выделить следующие уровни сформированное™ худо
жественно-проектной компетенции: обязательный, продвинутый, оп
тимальный.

Обязательный уровень должен соответствовать содержанию го
сударственного образовательного стандарта и являться базовой ча
стью подготовки. Этот уровень можно оценить как готовность к про
фессиональной деятельности. В то же время данный уровень подго
товки будущего специалиста нельзя связывать с его адаптирован- 
ностью к полю профессиональной деятельности и тем более с успеш
ной включаемостью в профессиональную деятельность. Обязатель



ный уровень -  это «пороговый» уровень подготовки, который форми
рует базовые возможности будущего специалиста. Если связать дан
ный уровень подготовки с рейтинговой оценкой, то это будет «удов
летворительный» уровень, соответствующий по рейтинговой шка
ле 55-70 баллам.

Продвинутый (адаптированный к общественным целям -  запро
сам работодателя) уровень сформированности ХПК позволяет буду
щему специалисту включиться в активную профессиональную де
ятельность и по своему содержанию должен отвечать потребности ра
ботодателя в данном специалисте. Продвинутый (адаптированный) 
уровень подготовки будущего специалиста требует от педагогов, про
ектирующих содержание данного уровня, знаний реальной профессио
нальной среды, которая, в свою очередь, является динамично развива
ющейся, требующей постоянного наблюдения (мониторинга). Осво
ение содержания данного уровня соответствует оценке «хорошо» (71- 
85 баллов по 100-балльной шкале).

Обязательный и продвинутый уровни в совокупности отражают 
уровень сформированной компетенции.

Оптимальный (креативный) уровень сформированности ХПК 
позволяет успешно функционировать в рамках индивидуальных за
просов работодателя, зависящих от специфики деятельности. Он дол
жен соответствовать современному уровню требований, предъявля
емых к специалисту работодателем, и отражать уровень перспектив
ной компетенции, сформированной в процессе обучения и самосто
ятельной деятельности в соответствии с требованиями социума.

При изучении позиций социальных партнеров было выявлено, что 
работодатель все большее внимание уделяег наряду с профессиональны
ми и деловыми также и личностным, коммуникативным и творческим 
качествам молодых специалистов. К профессионально значимым каче
ствам личности относят способности к эффективному проектированию, 
к освоению новых нестандартных направлений работы, к разработке ин
новационных подходов и т. п. Среди личностных качеств специалистов 
работодатель выделяет и оценивает такие, как инициативность, энергич
ность, творческое отношение к делу, высокая культура, внешняя привле
кательность, исполнительность. В группе коммуникативных качеств 
важное значение имеют навыки самопрезентации и презентации своих 
разработок, способности к урегулированию конфликтных ситуаций, со



трудничеству, связанные прежде всего с умением устанавливать деловые 
отношения с вышестоящими и смежными руководителями. В группе 
творческих качеств, характеризующих способность к самореализации, 
выделяют необходимый уровень профессиональных знаний, умений 
и навыков, адекватную самооценку, творческий подход к выполняемой 
работе, умение поддерживать инициативы, стремление использовать но
вое и прогрессивное. К группе деловых качеств отнесены такие, как ра
ботоспособность, личная организованность, дисциплинированность, ак
куратность, способность и стремление оперативно принимать решения, 
умение четко определить цель и поставить задачу [170].

Мониторинг требований работодателя -  одна из важнейших за
дач коллектива кафедры (и педагога, ведущего ту или иную дисцип
лину), предваряющих планирование содержания подготовки по дис
циплине. Само содержание должно адекватно отражать современный 
уровень требований к подготовке специалиста, учитывать гибкое вза
имодействие как внутрипредметных, так и межпредметных связей, 
а также создавать возможность для интеграции полученных компе
тенций в межотраслевые специализации.

Мониторинговая технология включает сбор исходной информа
ции и ее обработку с целью получения необходимых обобщающих ха
рактеристик, анализ этих характеристик и формулирование конечных 
выводов об эффективности разработанной структурно-содержатель
ной модели формирования художественно-проектной компетенции 
как системного процесса.

Балльные оценки студентов (как при традиционной, так и при 
рейтинговой системе оценивания), осваивающих оптимальный уро
вень подготовки, должны быть самыми высокими (85-100 баллов).

Данный подход позволит управлять качеством обучения эффек
тивно в подлинном смысле слова, а не формально эффективно.

В основу диагностики уровня сформированности художествен
но-проектной компетенции педагога профессионального обучения 
в области дизайна положен метод педагогического консилиума, так 
как творческие работы не имеют жестких критериев оценки и требу
ют коллегиального решения. Критериальная база оценки качества 
формируется на основе Положения о рейтинговой системе оценки ка
чества и Положения о просмотрах творческих работ.



Схематично уровневый подход к оценке качества подготовки 
представлен на рис. 10.

Уровни сформированности художественно-проектной компетенции
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Рис. 10. Уровневый подход к оценке качества подготовки

Предложенная уровневая оценка качества обученности позволя
ет отразить и сформированные качества личности. Так, студент, осво
ивший обязательный (нормативный) уровень, способен к осуществле
нию художественно-проектной деятельности, но не обладает необхо
димой суммой личностных качеств, позволяющих ему активно адап
тироваться к требованиям социума. Этот специалист в большей мере 
пассивный исполнитель. Студент, достигший продвинутого (адапти-



рованного) уровня, более мобилен и способен к самореализации, мо
жет предлагать идеи и реализовывать их. Достижение оптимального 
(креативного) уровня обеспечивает будущему специалисту высокий 
творческий потенциал и способность создавать новое, оригинальное, 
самосовершенствоваться, самореализовываться, что позволяет ему ак
тивно войти в реальную практику, свободно ориентироваться в сло
жившейся ситуации и при необходимости достаточно быстро адапти
роваться к новым профессиональным требованиям и условиям.

Если сравнивать представленную уровневую структуру с прак
тикой дизайнерской деятельности, то можно отметить определенную 
«целевую аналогию». Цель дизайна -  упорядочение и систематизация 
практической деятельности для достижения конкретного проектного 
результата. При этом результат достигается с помощью различных 
подходов. Например, дизайнерскую деятельность может определять 
наглядный образец. Так, если дизайнер нашел интересное решение, то 
сам его рассказ о процессе проектирования становится источником 
опыта для других дизайнеров -  образцом того, как строить процесс 
деятельности, чтобы добиться высоких результатов. Эта методика не 
содержит широких обобщений, репродуктивна, так как слишком тес
но привязана к конкретным ситуациям, ее можно соотнести с первым 
уровнем подготовки. Другой подход -  установление порядка дей
ствий -  гарантирует средний уровень качества результатов, ниже ко
торого нельзя опускаться. В этом случае методика носит норматив
ный характер, а идеалом служит не наглядный образец продукта, хотя 
он может присутствовать в виде иллюстрации, а нормативная схема 
процесса, определяющая последовательность разработки проектной 
документации по этапам, содержание проектных работ на каждом эта
пе, критерии и способы оценки их качества. В силу своей норматив
ности эта методика приближается к инструкциям, но отличается от 
последних развернутостью содержания и его конкретностью, включе
нием наглядных примеров и обоснованием предпосылок правильного 
построения процесса проектирования. Основной недостаток данного 
подхода состоит в том, что он не ставит задачу развития самосто
ятельного творческого мышления, позволяющего каждому дизайнеру 
находить собственные пути достижения результата, что дает возмож
ность соотнести его со вторым уровнем подготовки. Осуществление 
логически правильного процесса решения проектной задачи представ



ляется в виде системы операций, адекватной механизму процесса 
мышления дизайнера. Организация деятельности в данном случае иг
рает вспомогательную роль. Данный подход основывается на том, что 
главной проблемой оказывается разарботка типологии проектных за
дач, охватывающей по возможности в общем виде все проектные си
туации, и выявление профессиональных принципов и средств их ре
шения, что вполне адекватно третьему (оптимальному) уровню подго
товки специалиста в области дизайна [59, 174].

Приведение рейтинговой оценки в соответствие с уровнем под
готовки позволяет значительно продвинуться вперед в преодолении 
формального подхода к менеджменту качества образования, вывести 
его в реальную плоскость контроля. Данная система контроля способ
на адекватно отражать специфику подготовки педагогов профессио
нального обучения (в частности, обучающихся по специализации «Ди
зайн интерьера») и уровень профессиональной компетентности, дос 
тигнутый в результате обучения.

В завершение второй главы исследования необходимо отметить 
следующее:

1. На основе анализа учебного плана и требований ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 050501.65 Профессиональное обучение 
(дизайн) нами выявлена структура междисциплинарного взаимодей
ствия с учетом содержания дисциплин, отражающих специфику ди
зайнерской и педагогической деятельности, а также выделены три 
уровня подготовки к профессиональной художественно-проектной 
(дизайнерской) и педагогической деятельности, необходимой для ре
шения художественно-проектных и гісихолого-педагогических задач.

2. В русле современной образовательной парадигмы рассмотре
на модель специалиста -  педагога профессионального обучения в об
ласти дизайна, содержание которой исходит из решения ряда актуаль
ных проблем, таких как проблемы адаптации образования, информа
ционного бума, познавательной ситуации, «запаса прочности» специ
алиста, интенсификации обучения, активности личности студента, 
обусловленных современной социально-экономической ситуацией 
и научно-техническим прогрессом.

3. Определено, что формирование профессиональных компетен
ций, которыми должен овладеть педагог профессионального обучения 
в области дизайна, обеспечивается знанием фундаментальных обще



методологических положений общественных, исторических и есте
ственных наук; знаниями, умениями и навыками в области дисциплин 
художественно-изобразительного, проектно-творческого, искусство
ведческого циклов, ориентированных на профилирующую дисципли
ну; знанием проблематики психолого-педагогических дисциплин, 
ориентированных на эффективность и успешность педагогической де
ятельности; владением информацией по различным областям ди
зайнерской и педагогической практики.

4. Проведена структуризация группы художественно-проектных 
дисциплин, изучение которых формирует художественно-проектную 
компетенцию, на дисциплины художественно-изобразительного, твор
ческо-проектного, искусствоведческого циклов. В группе художе
ственно-проектных дисциплин выделена дисциплина «Художествен
ное моделирование интерьера и предметной среды» как профилиру
ющая, определены междисциплинарные связи и посгроен процесс ос
воения знаний, умений и навыков художественно-проектной деятель
ности на основе принципов взаимодействия и взаимодополнения.

5. Определено, что структурно-содержательная модель форми
рования художественно-проектной компетенции педагога профессио
нального обучения в области дизайна функционирует в рамках откры
той динамично развивающейся системы и содержит следующие 
структурно-содержательные компоненты (блоки):

• научно-методологический блок, который раскрывает научно
методологические условия, относящиеся к обучению художественной 
и проектно-творческой деятельности, включает фундаментальные по
ложения общественных, исторических и естественных наук, рассмат
риваемые в философском (сущностном), психологическом (рефлек
сивном), культурологическом (функционально-прагматическом, эсте
тическом) аспектах;

• практико-ориентированный блок, который включает профиль
ное изучение дисциплин отраслевой и специальной подготовки с уче
том специфики дизайнерской деятельности, формирует знания и алго
ритмы процессов, обеспечивающих выполнение конкретных художе
ственных и проектно-творческих задач, включает мотивационно-цен
ностный, когнитивный, операциональный компоненты, обеспечива
ющие готовность к самореализации и постоянному профессионально
му росту.



6. Выявлены организационно-педагогические условия реализа
ции модели формирования художественно-проектной компетенции 
педагога профессионального обучения в области дизайна: интеграция 
дисциплин отраслевой и специальной подготовки, проектирование со
держания обучения на основе профилирующей дисциплины, обогаще
ние педагогических форм обучения включением задач реальной худо
жественной и проектно-творческой направленности. Технология ре
ализации структуры и содержания формирования художественно
проектной компетенции педагога профессионального обучения в об
ласти дизайна нами представлена как целостная система, обладающая 
единством следующих компонентов: мотивационного, содержатель
ного, процессуального, оценочного, рефлексивного.

7. Разработана методика интегративной оценки художественно
проектной компетенции педагога профессионального обучения 
в области дизайна, позволяющая выявить три уровня сформированно- 
сти такой компетенции (обязательный, продвинутый, оптимальный).



Анализ теории и практики подготовки педагогов профессио
нального обучения в области дизайна позволил обосновать подходы 
к исследованию проблемы формирования у них художественно
проектной компетенции, из которых основными являются системный, 
компетентностный и интегрированный.

В процессе исследования уточнено понятие «художественно
проектная компетенция педагога профессионального обучения в об
ласти дизайна», определены ее составляющие, установлены уровни ее 
сформированности, что позволило обосновать возможность формиро
вания исследуемой компетенции на основе систематизации и интегра
ции, междисциплинарного взаимодействия и взаимодополнения дис
циплин отраслевой и специальной подготовки, последовательности 
и непрерывности освоения профессии педагога профессионального 
обучения в области дизайна.

Уточнена обобщенная структура профессиональной компетент
ности педагога профессионального обучения в области дизайна, пред
ставляющей собой совокупность общекультурных и профессиональ
ных компетенций; определено место художественно-проектной ком
петенции в структуре профессиональных компетенций.

На основе проведенного анализа учебного плана специализации 
«Дизайн интерьера» структурирован комплекс дисциплин дидакти
ческого процесса в соответствии со спецификой подготовки педагога 
профессионального обучения в области дизайна, что позволило 
сгруппировать их следующим образом: дисциплины общего развития, 
психолого-педагогические и художественно-проектные. Комплекс дис
циплин каждой группы формирует профессиональные знания, умения 
и личностные качества, которые в совокупности формируют профес
сиональную компетентность будущего специалиста.

Теоретически обоснована, разработана структурно-содержатель
ная модель формирования художественно-проектной компетенции 
педагога профессионального обучения в области дизайна, содержа
щая следующие блоки:

• научно-методологический, включающий фундаментальные по
ложения общественных, исторических и естественных наук (философ
ский, психологический, культурологический аспекты);



• практико-ориентированный, включающий образовательную де
ятельность, определяемую спецификой дизайнерской деятельности (худо
жественно-проектно-творческой), что требует владения знаниями и алго
ритмами процессов, обеспечивающими выполнение конкретных художе
ственных и проектно-творческих задач (достигается профильным обуче
нием дисциплинам искусствоведческого, художественно-изобразительно
го и проектно-творческого циклов в рамках аудиторной, самостоятельной, 
научно-исследовательской работы и реального проектирования).

Выявлен комплекс организационно-педагогических условий ре
ализации структурно-содержательной модели формирования художе
ственно-проектной компетенции, включающий интеграцию дисцип
лин отраслевой и специальной подготовки, проектирование содержа
ния обучения на основе профилирующей дисциплины, выполнение 
задач реальной художественной и проектно-творческой направлен
ности, и компоненты технологии ее реализации: мотивационный, со
держательный, процессуальный, оценочный и рефлексивный.

Предложена система интегральной оценки формирования худо
жественно-проектной компетенции студентов специализации «Ди
зайн интерьера», что позволяет определить уровень ее сформирован
ности (обязательный, продвинутый, оптимальный).

Определение структуры и содержания подготовки педагога профес
сионального обучения выявило необходимость разработки учебно-мето
дического обеспечения, позволяющего целенаправленно организовать 
формирование художественно-проектной компетенции (рабочие програм
мы художественно-проектных дисциплин и практик, задания и методичес
кие указания для выполнения коіггрольных и курсовых работ, выпускной 
квалификационной работы, дидактические тесты и т д.).

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающий 
анализ всех аспектов рассматриваемой проблемы ввиду ее многопла
новости и ставит ряд проблемных вопросов, требующих решения. 
Среди них следует отметить проблемы совершенствования учебного 
процесса на интеіративном уровне -  расширения взаимодействия ме
жду группами дисциплин, формирующих общекультурные (универ
сальные) и профессиональные (общепрофессиональные и специаль
ные) компетенции с нацеленностью на взаимодействие психолого-пе- 
дагогической и художественно-проектной составляющих, ориентиро
ванных на специфику профессиональной деятельности педагогов про
фессионального обучения в области дизайна.
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Положение о просмотре учебных работ студентов разработано 
в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональ
ном образовании» от 22.08.1996 г., постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2001 г. «Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении высшего профессиональ
ного образования (высшем учебном заведении) Российской Федера
ции», Положением о самостоятельной работе студентов и Положени
ем о рейтинговой системе оценки знаний студентов (2007).

Просмотры -  традиционная, берущая свое начало в XIX в. 
и проверенная десятилетиями форма подведения итогов учебно-педа
гогической деятельности в академических и других высших учебных 
заведениях, реализующих образовательные программы художествен
ного профиля. Она повсеместно практикуется при преподавании ху
дожественных дисциплин, таких как рисунок, живопись, скульптура, 
проектирование, композиция, формообразование, и всех специальных 
дисциплин. Форма проведения -  выставка, когда студент показывает 
все выполненные им в различном материале и технике, оформленные 
работы за определенный срок обучения. Коллектив же преподавате
лей, а часто и приглашенные ими мастера обсуждают показанные ра
боты, оценивают, поощряют лучшие, выносят необходимые рекомен
дации по совершенствованию учебного процесса.

Выставка была и остается одной из высших форм творческой от
четности для живописцев, художников ДЛИ, дизайнеров, работа
ющих как в традиционных, так и в большинстве современных направ
лений художественного поиска. Оформление и подача работ, участие 
в обсуждениях -- эффективный инструмент подготовки студентов 
к практической и профессиональной деятельности.

Для педагогического коллектива выставка учебных работ -  
мощное средство осмысления направления развития, своевременной 
коррекции различных методических установок, обновления програм
мных задач, объективной оценки творческого потенциала каждого 
студента.



Просмотр учебных работ является отчетом об аудиторной и вне
аудиторной, в том числе и самостоятельной, деятельности студентов 
по дисциплинам базовой художественной и специальной подготовки, 
который проводится в форме специфической выставки всех учебно
творческих работ, выполненных за семестр, и их коллегиального об
суждения педагогическим коллективом кафедры.

Цель просмотра -  определение профессионального уровня и ка
чества выполненных заданий, эффективный обмен методическим 
и творческим опытом между студентами и преподавателями.

Задачи просмотра:
• оценка представленных на просмотр живописных, графичес

ких, проектных и других практических учебно-творческих работ;
• обсуждение качества выполнения заданий и их соответствия 

программным установкам и требованиям на каждом этапе обучения;
• отбор работ для комплектования методического фонда кафед

ры и участия в предстоящих выставках, конкурсах;
• вынесение решения о поощрении студентов, добившихся луч

ших результатов в выполнении заданий по творческим дисциплинам;
• подготовка рекомендаций о корректировке учебного процесса 

на основе анализа представленных работ, включая методические ре
комендации преподавателям, ведущим указанные дисциплины.



1. Перечень установленных просмотров учебных работ

Кафедрами декоративно-прикладного искусства и дизайна интерье
ра определен перечень установленных просмотров работ по дисциплинам 
учебного плана по семестрам для специальностей 070801.65 Декоративно
прикладное искусство (052300) (табл. 1) и 050501.65 Профессиональное 
обучение (дизайн) (030500.04) (табл. 2).

Таблица 1

Перечень просмотров для специальности
070801.65 Декоративно-прикладное искусство (052300)

ГОС 2003
Специальность 070801.65 Декоративно-прикладное искусство (052300)
Квалификация 02 -  художник декоративно-прикладного искусства

(художественная керамика);
07 -  художник декоративно-прикладного искусства 

(художественная роспись);
01 -  художник декоративно-прикладного искусства 

(художественная металл)
Форма обучения Очная

Дисциплина

Семестры, в которых предусмотрен просмотр 
(+) по дисциплине

Формы
контроля

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й Эк
замен Зачет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Академичес
кая живопись

+ + + + + +

К
ур

с.
пр

ое
кт

+ + + 4-й,
10-й
сем.

1-3,
5-9-й
сем.

Академичес
кий рисунок

+ + + +

Ку
рс

 
+

ра
бо

та

+ + + + + 3-й,
10-й
сем.

1 ,2 ,4 -
9-й
сем.

Академичес
кая скульпту
ра и пласти
ческое моде-

+ + + + + + + +

К
ур

с.
пр

ое
кт

+ 10-й
сем.

1- 9-й 
сем.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
лирование

Проектирова
ние

+ + + + + + + + 5-й,
10-й
сем.

3,4 , 6 -
9-й
сем.

. л (J н а, о ѵо
*  § К

ур
с.

ра
бо

та

К
ур

с.
пр

ое
кт

Производст
венное обуче
ние

+ + + + + + + 10-й
сем.

4—9-й
сем.

Таблица 2

Перечень просмотров для специальности
050501.65 Профессиональное обучение (дизайн) (030500.04), 

специализации «Дизайн интерьера» (030502.04)

ГОС 2000
Специальность 050501.65 Профессиональное обучение (дизайн) (030500.04)
Специализация 030502.04 Дизайн интерьера
Форма обучения Очная

Дисциплина

Семестры, в которых предусмотрен просмотр 
(+) по дисциплине

Формы
контроля

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й Эк
замен Зачет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Декоративная
живопись

+
. cd и Н

е > 8
*  а

+ + 8-й
сем.

7-й,
9-й
сем.

Живопись + + + 6-й
сем.

4-й,
5-й 
сем.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Рисунок + + + 1 3-й 

сем.

Формообразо
вание

+ +

К
ур

с.
ра

бо
та

+ 6-й
сем.

3 -5 -й 
сем.

Художествен
ное моделиро
вание интерь
ера и предмет
ной среды

+

К
ур

с.
пр

ое
кт

+ 9-й
сем.

7-й,
8-й 
сем.

2. Требования к представляемым на просмотр 
учебным работам

Студенты, пропустившие обязательные практические занятия, 
допускаются к просмотру (зачету) только после полной их отработки 
во внеучебное время. Представляемые на просмотр работы оценива
ются по следующим параметрам:

• соответствие объему и требованиям учебной программы;
• качество выполнения, соотносимое с качеством учебных работ 

в российской образовательной системе для данной специальности 
(специализации);

• проявление индивидуальности, поиск путей ее формирования;
• завершенность работы;
• культура оформления (графического) и подачи работы.

3. Организация и проведение просмотра учебных работ

Организация и проведение просмотра осуществляются выпуска
ющей кафедрой. Просмотр проводится на зачетной неделе комиссией 
в составе заведующего кафедрой, всех ведущих преподавателей соот
ветствующих дисциплин, лаборантов (или работников учебно-вспо
могательного персонала), других преподавателей кафедры.



Форма проведения -  открытая выставка учебных работ -  требу
ет времени на их оформление и развеску, которые рекомендуется про
водить вечером накануне просмотра. При необходимости конкретные 
места развески работ согласуются с кураторами групп, а оформление 
работ -  с преподавателями, ведущими в группах соответствующие дис
циплины. Участие лаборантов в подготовке студентами аудиторий 
к просмотру, помощи в развеске работ обязательно.

Неоформленные, не представленные в срок или представленные 
не в полном объеме работы студентов не могут получить положитель
ную оценку. В ведомости ставится «неявка», что равносильно неудовлет
ворительной оценке или неявке по уважительной причине. Письменным 
распоряжением по кафедре назначается дата повторного просмотра 
для студентов, получивших неудовлетворительную оценку.

Г рафик проведения просмотра с указанием номеров академичес
ких групп, учебных дисциплин, даты, времени и выделенных аудито
рий составляется накануне зачетной недели и доводится до сведения 
студентов, преподавателей, кураторов групп. Как правило, работы 
студентов каждого курса (группы) просматриваются в один день.

По окончании просмотра до сведения студентов доводятся его 
результаты (оценка «зачтено» или оценка за дифференцированный за
чет, если он совпадает с просмотром), зачитывается общий балл рей
тинговой оценки работы студента по дисциплине за семестр, фикси
руемый в экзаменационной ведомости одновременно с традиционной 
оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво
рительно», «зачтено»).

4. Некоторые положения рейтинговой системы 
оценки знаний студентов

Действенным средством управления учебным процессом являет
ся использование рейтинговой системы оценки качества учебной де
ятельности студентов, внедряемой в Российском государственном 
профессионально-педагогическом университете в соответствии с нор
мативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ.

Рейтинговая оценка по каждой дисциплине рассчитывается в пре
делах 100 баллов (не более), включает в себя баллы, полученные студен
том за выполнение аудиторной и самостоятельной работы, и является со
ставной частью итоговой суммы баллов по дисциплине в семестре.



Текущая работа студентов по дисциплине в течение семестра 
оценивается в рамках 45-70 баллов с учетом выполнения полного 
объема лабораторных и практических работ, качества выполнения ра
боты, ответственности и старательности студента, посещаемости за
нятий и пр. (табл. 3).

Для допуска к экзамену (просмотру, зачету) студент за текущую 
работу должен набрать не менее 45 баллов.

Результаты просмотра учебных работ, зачет, дифференцирован
ный зачет, сдача экзамена оцениваются в рамках 10-30 баллов:

• за оценку «3» -  10 баллов;
• за оценку «4» -  20 баллов;
• за оценку «5» -  30 баллов.
Итоговая оценка по предмету выставляется с учетом текущей 

работы студента в семестре (не более 70 баллов) и результатов про
смотра, экзамена или дифференцированного зачета (не более 30 бал
лов). Баллы суммируются.

Для получения положительной оценки по дисциплине (включая 
баллы за просмотр, экзамен) необходимо накопить в целом за работу 
в семестре не менее 55 баллов:

• «удовлетворительно» -  55-70 баллов;
• «хорошо» -  71-85 баллов;
• «отлично» -  86-100 баллов.
Курсовая работа (проект) рассматривается как самостоятельная 

дисциплина с отдельной рейтинговой шкалой баллов.
Практика (прохождение и отчет) также оценивается по отдель

ной 100-балльной рейтинговой шкале.
Поощрительные баллы (1-20) начисляются студенту по той дис

циплине, по которой выполнена дополнительная работа. Поощритель
ным баллом могут быть оценены следующие виды творческой и са
мостоятельной работы:

• работа, не входящая в перечень обязательных заданий по дис
циплине и выполненная сверх нормы по собственной инициативе 
с целью реализации своих творческих интересов: подготовка доклада 
и выступление на научном семинаре, занятии, опубликование науч
ных статей по профилю дисциплины, проведение профориентацион
ной работы и др;



Рейтинговая оценка аудиторной работы студентов

Количество
баллов

Показатели рейтинговой оценки работы студента 
в семестре по 70-балльной шкале

63-70 • Выполнение лабораторных и практических работ в полном 
объеме и в установленные учебным графиком сроки
• Высокий уровень выполнения (наличие несоответствия 
одному-двум параметрам высшей рейтинговой оценки, до
статочное использование технических приемов, достаточ
ное проявление навыков, умений)
• Высокая посещаемость занятий

54-62 • Выполнение лабораторных и практических работ в полном 
объеме и в установленные учебным графиком сроки
• Средний уровень выполнения (наличие несоответствия 
нескольким параметрам высшей рейтинговой оценки, огра
ниченное использование технических приемов, недостаточ
ное отражение практических навыков и умений)
• Высокая посещаемость занятий

45-53 • Выполнение работ в полном объеме
• Нарушение сроков выполнения учебной работы
• Недостаточно высокое качество выполнения работы
• Недостаточное владение навыками и приемами изобрази
тельного языка
• Наличие погрешностей технического исполнения работы
• Нарушения учебной дисциплины (опоздания, пропуски 
занятий и пр.)

44 и менее • Невыполнение лабораторных и практических работ в пол
ном объеме
• Нарушение графика выполнения работ
• Слабое владение практическими навыками и умениями
• Низкий уровень качества выполнения работы
• Отсутствие должной старательности и необходимых по
казателей роста
• Незавершенность работы
• Нарушения учебной дисциплины (пропуски занятий)

Примечание. Рейтинговая оценка по дисциплине может быть понижена на 5-10 бал
лов при пропусках занятий без уважительных причин.



• участие в различных конкурсах, выставках, мастер-классах; 
получение призового места на предметных олимпиадах гіо профилю 
дисциплины и пр.;

• участие в благотворительных акциях для социально незащи
щенных групп населения (дети, престарелые и пр.).

Начисление поощрительных баллов производится на основании 
решения кафедры (возможно, на просмотре) по представлению препо
давателя, ведущего дисциплину, или куратора.

Преподаватель имеет право начислять, распределять поощри
тельные баллы как в период семестра, так и в период сессии в зависи
мости от объема и значимости дополнительно выполненной студен
том самостоятельной работы по дисциплине.

В соответствии с рабочей программой преподавателем, ведущим 
дисциплину, определяется общее число и содержание заданий для их 
выполнения студентами в аудиторное и внеаудиторное время с уче
том трудоемкости работы.

В середине семестра проводится промежуточный контроль обу
чения студентов (промежуточная аттестация), результаты которого 
отражаются в баллах за соответствующий отрезок времени в рамках 
23-35 (минимальный и максимальный уровень) начисляемых баллов 
за половину семестра.

Итоговый рейтинг по дисциплине за семестр включает учет ра
боты студента в семестре и результаты итоговой аттестации (про
смотр, дифференцированный зачет, экзамен) в соответствии со следу
ющей шкалой (табл. 4).

Таблица 4

Соответствие оценки и количества баллов, начисляемых за работу 
в семестре, зачет (просмотр), экзамен

Баллы за теку
щую работу в се

местре

Баллы 
за экзамен, зачет 

(просмотр)

Сумма баллов за 
текущую работу 
и за экзамен, за
чет, просмотр

Оценка

От 45 до 53 От 10 до 17 От 55 до 70 Удовлетвори
тельно

От 54 до 62 От 18 до 23 От 71 до 85 Хорошо
От 63 до 70 От 24 до 30 От 86 до 100 Отлично

Примечание. Жирным шрифтом выделены базовые (неизменяемые) параметры, 
заданные Положением о рейтинговой системе оценки знаний студентов.
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