
A. C. Максяшин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ МОТИВАЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА

Дизайн в последние годы рассматривается в качестве средства активного 
развития творческих, нравственных и духовных качеств личности в системе 
профессионального образования.

В современный период предъявляются повышенные требования к ка
честву подготовки выпускника вуза, способного адаптироваться в новых соци
ально-экономических условиях. Для того, чтобы выпускник отвечал данным 
требованиям, необходимо: обеспечение педагогом целенаправленного творчес
кого подхода к процессу обучения, способствующего развитию и совер
шенствованию творческих способностей личности, овладению в полном объеме 
специальными знаниями и умениями, познанию нового и последующему его 
осмыслению, созданию самобытных и оригинальных произведений на основе 
специфических задач, включающих полноценное развитие креативных возмож
ностей личности.

Процесс обучения в вузе сам по себе не должен быть стихийным; он во 
многом зависит от требования государственного образовательного стандарта, оп
ределенной смысловой направленности обучения, характера и творческого тем
перамента самого студента, его жизненного опыта и знаний, конкретного вида 
учебной деятельности. По этой причине и подразумевается обязательная педаго
гическая коррекпфовка. Опытный педагог, используя свой здравый смысл, муд
рость, опыт и такт, правильно и эстетически верно способен оценить творческую 
деятельность обучаемого, ставя перед ним конкретные задачи. Используя весь 
арсенал своего педагогического мастерства, подключая информативную, разви
вающую, трансформирующую, интегрирующую и другие функции, он способен 
повысил» качество обучения. И это обучение заключается в постижении необхо
димых ценностей, которые исследователь Н. И. Лапин характеризует как идею 
воплощения определенных идеалов [3]. При этом желательно учитывать то об
стоятельство, что у каждой личности существуют потребности и желания, тесно 
связанные с системой ценностей. В их перечень входят:

• успех и достижения в учебе, тесно связанные с качеством, способностя
ми, чертами личности;

• эффективность и практичность в жизнедеятельности;
• индивидуальность и рационализм.



Исходя из понимания необходимости приобщения личности к сложив
шейся традиционной системе ценностей, нужно отметить, что многое зависит 
от педагога, который в процессе обучения старается облегчить учащемуся путь 
познания законов изобразительного искусства и помочь овладеть основами 
профессионального художественного мастерства.

Следовательно, далее нужно говорить о проектировании художественно
педагогического процесса. Как отмечает С. Д. Давыдова, «эта особенность оп
ределяется эмоционально-образной природой изобразительного искусства, его 
направленностью на духовно-целостное обогащение внутреннего мира личнос
ти и ее творческое развитие» [1, с. 302]. Здесь необходимо обратить внимание 
на проектирование художественно-педагогической ситуации входе учебного 
процесса на основе принципов целостности, образности, диалогичности, при
оритета формирования ценностных отношений и развития профессиональной 
основы будущего специалиста. Так, принцип целостности проявляет себя в со
отношении эмоционального и рационального, части и целого; принцип образ
ности включает в себя понятия «образ» и «художественный образ» на основе 
конкретно-чувственного освоения действительности и искусства; принцип ди
алогичности подразумевает диалог различных видов художественной де
ятельности. В проектировании художественно-педагогического процесса эф
фективны и такие принципы, как отказ от авторитарности, авторская свобода 
проектирования и реализация моделей занятий, актуализация жизненного и ху
дожественно-эстетического опыта студентов и привлечение различных стиму
лов, умелое сочетание эстетического, нравственного и творческого, взаимо
действие творческого воображения и исполнительского мастерства и др.

Совокупность всех этих принципов, а также условий, вызывающих у сту
дентов установку на их целостное восприятие и освоение изучаемого матери
ала, характеризуется, по М. С. Кагану, признаками своеобразной позиции, эмо
ционально-личностным характером эстетических переживаний и оценок [2].

Позицию педагога характеризуют следующие признаки:
• мотивация к использованию своих знаний и умений;
• мобильность и своеобразие мышления;
• стимулирование творческой активности;
• стремление к постоянному обновлению творческих идей;
• повышение эффективности организации учебного процесса;
• высокая информированность.
Позицию студента характеризуют:
• воля и энергия;



• заинтересованность и эстетическое наслаждение от учебно-творческой 
деятельности;

• реализация полученных умений и навыков в жизненной действительности.
Практика свидетельствует, что при таком педагогическом подходе более

успешно усваиваются знания и раскрываются творческие способности личности.
Творчество -  это проявление личностного начала человека, где мобилизова

ны его интеллект, эмоциональная и волевая сферы. Понятое «творческие способ
ности» достаточно широко и многообразно и в данном контексте подразумевает 
созидание чего-либо нового, принимаемого в качестве полезного и нужного. На 
основе личностного переживания, чувств, эмоций, воображения, фантазии, ассо
циации, художественной идеи творческие способности могут стать основополага
ющим фактором, высшей формой активности и самостоятельной деятельности че
ловека. При этом оригинальное мышление, мотивы, интересы, эмоции, воспри
ятия, представления, а также волевые действия, по определению А. Е. Ларина, 
всегда направлены на достижение определенной цели [4]. С. А. Новоселов под 
творческой деятельностью понимает создание новых эстетических ценностей 
(идей, методов деятельности, произведений искусства), непосредственно связан
ных с изобретательством [5].

Творческие способности в процессе художественного обучения, как пока
зывает практика, проявляются и через природные задатки, и в процессе форми
рования и становления личности в определенных условиях. Рассматривая твор
ческие способности с педагогической точки зрения, думается, правильно будет 
говорить о плодотворной познавательной деятельности обучаемого, в которой 
наиболее ярко раскрываются его способности.

Главное в педагогической практике -  это выявление условий, которые 
обеспечивали бы максимальное и всестороннее развитие художественно-твор
ческих способностей студентов. В художественном образовании накоплен ог
ромный опыт в области развития творческих способностей, и художнику-педа- 
гогу очень важно знать и умело использовать наиболее эффективные методы 
обучения на основе личностного понимания с целью создания в процессе худо
жественного обучения для студентов педагогических условий, которые включа
ют в себя:

• эмоционально положительную обстановку, способствующую полноцен
ному творческому процессу;

• доброе, внимательное отношение педагога к студентам и заинтересован
ность в их успехах;

• формирование положительных эмоций, вызывающих определенные 
действия студента;



• вовлечение в исследование творческого процесса мастеров изобрази
тельного искусства;

• умение наблюдать и овладевать средствами и способами творческой де
ятельности.

При этом важно сделать главный акцент на целостном эстетическом 
и нравственном воздействии на студентов всеми видами и средствами изобра
зительной деятельности, а также развить у них следующие качества:

• художественное воображение -  специфический вид психологической 
деятельности, тесно связанной с памятью, мышлением и восприятием, которые, 
в свою очередь, обеспечивают отбор наиболее существенного и характерного 
в явлениях действительности. Именно их использование позволяет умело опе
рировать образами на основе интеллекта, эмоционального и духовного настроя. 
В процессе учебной деятельности студенты постоянно используют активное 
(управляемое волей и сознанием), продуктивное (творческое) и конкретное (об
разное или художественное) воображение;

• зрительную память, способствующую созданию ярких зрительных обра
зов в сознании художника;

• эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению;
• волевые качества личности и внутренний психологический настрой, 

обеспечивающие практическую реализацию творческих замыслов.
В изобразительном искусстве художественные способности проявляются 

ярче всего в быстром и легком усвоении приемов и навыков графического, жи
вописного и пластического мастерства, умении образно мыслил» и целостно 
воспринимать образ, выделении в нем главного и наиболее характерного. Веду
щие исследователи вопросов художественного творчества (такие, как В. С. Ку
зин, Б. М. Неменский, Н. Н. Ростовцев, Б. П. Юсов и др.) под творческими спо
собностями понимают детерминированную (т. е. закономерно обусловленную) 
способность человека к созданию образов в конкретно-чувственной форме, 
имеющих индивидуальную меру выразительности, значимость и самобытность 
на основе изобразительного искусства.

Принципиально важными в процессе обучения остаются следующие ху
дожественно-творческие задачи:

1. Возможность локального использования учебного процесса. Тем самым 
подчеркивается, что художественно-творческие задачи, независимо от их кон
кретных условий, имеют приоритетной целью комплексный подход в изучении 
всех предметов художественного цикла, а не только тех областей знаний, кото
рые определяют их прикладной характер.



2. Создание проблемной ситуации, сущность которой должна быть понят
на студентам, и которая может вызывать у них интерес. Основой актуализации 
может стать выявление противоречий между имеющимися знаниями и незнани
ем способа решения проблемы, а также заинтересованность в выполняемой ра
боте и эмоциональное переживание.

3. Формулировка условий, способных повлиять на выбор конкретной тех
ники исполнения и использование материалов.

Ориентация студентов на умение различать средства художественного 
выражения, на совершенство владения этими средствами может способствовать 
усвоению основных закономерностей развития творческих способностей и ре
альному развитию креативности.

При этом возможно полноценное проявление следующих функций:
• культурно-просветительской, реализуемой посредством изучения мате

риала и организации общения студентов по вопросам развития региональной 
художественной культуры;
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жественно-творческую деятельность;
• проблемной, реализуемой через создание совокупности условий и при

емов, вызывающих у студентов эмоциональное переживание и предполагающих 
интерпретацию собственной художественно-творческой деятельности, актуализи
рующих потребность студентов в приобретении новых знаний, умений, навыков;

• диагностической, реализуемой через выявление уровня сформирован
ное™ личности и художественно-творческих способностей.

В этой связи возникает необходимость решения еще одного важного воп
роса -  оценки качества образовательной деятельности. Давая определение ка
честву, Е. А. Суховиенко считает, что качество образования -  это степень дос
тижения поставленных в образовании целей и задач [7]. При этом качество, ко
торое основано на знаниях и эффективности обучения, можно рассматривать 
как соотношение его цели и результата, включающее в себя уровень обученнос
ти, сформированное™ познавательных процессов личноста. Качество, с педаго
гической точки зрения, М. М. Поташник рассматривает не только как су
щественный признак и средство, отличающиеся один от другого, но и как соот
ношение цели и результата образовательной деятельное™ [6].

Однако необходимо учитывать, что единых критериев оценки качества 
образования не существует, и во многом качество образовательной деятельно
сти зависит от следующих факторов:

• от уровня профессиональных знаний и компетентное™ педагога, его 
психологической уравновешенное™;



• грамотной организации учебного процесса;
• понимания сущности обучения и проектирования занятий;
• мотивации обучаемых и формирования учебных навыков;
• от успешного использования педагогического творчества, традицион

ных и инновационных технологий.
Учебная деятельность целенаправленно и осмысленно может перерасти 

в трудовую лишь в результате полноценной самореализации личности -  про
буждения внутренней потребности, стремления к свободному самосовер
шенствованию. Конкретизированная мотивация, умение вызвать интерес к вза
имодействию с изобразительным искусством, учитывать индивидуальные и по
тенциальные возможности студентов, грамотное проектирование художествен
но-педагогического процесса, направленного на поэтапное овладение обуча
ющимися необходимыми навыками, -  все это в комплексе формирует ситу
ацию успеха.
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В. А. Моргунова

ЭЛЕКТРОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В профессионально-педагогическом образовании существует проблема 
недостаточно широкого применения методических разработок по подготовке 
и формированию электронных учебных материалов.


