
------- Страховские Чтения. 2018. Выпуск 26  ------- 

 

233 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ 

СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1
 

Михаил Александрович Репринцев 
аспирант кафедры художественного образования и истории искусств 

Курский государственный университет, 

e-mail: rma_92@mail.ru 

Аннотация. Автор статьи анализирует феномен проектной деятельности, различные 

подходы к пониманию ее природы, развивающих возможностей, потенциала в профессио-

нальной подготовке современных дизайнеров. Особое внимание автором уделено психоло-

гическим характеристикам проектной деятельности, ее сопряженности с мышлением лично-

сти, воображением, развитием творческих способностей. Автор подчеркивает интегратив-

ный, системный характер проектной деятельности, единство когнитивного, эмоционально-

волевого и субъектно-деятельностного компонентов, обеспечивающих целостное развитие 

личности будущего дизайнера.  
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Феномен проектной деятельности стал активно использоваться в образова-

тельной практике в последнее десятилетие, хотя его зарождение относится к кон-

цу XIX – началу XX столетия. Однако на рубеже XX – XXI веков педагоги вновь 

вернулись к «методу проектов», находя в нем множество достоинств и неоспори-

мых преимуществ. И.Д. Чечель отмечает, что ныне «проектирование как процесс 

решения нестандартных, сложных задач и технология получения инновационных 
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решений получает широкое распространение в различных сферах деятельности» 

[1]. Вполне уместна и эффективна проектная деятельность в профессиональной 

подготовке дизайнеров, поскольку позволяет решить широкий комплекс образо-

вательных и развивающих задач. Важным свойством проектной деятельности яв-

ляется ее системность, интегральность и междисциплинарность [2].  

Обращение к словарям и энциклопедиям позволяет выяснить, что проект 

(projection –лат.) означает – бросание вперед. Проект представляет собой некий 

прототип, образ проектируемого или моделируемого объекта, пространства, 

среды, возможный план, желаемый замысел проектируемого процесса или яв-

ления. Толковый словарь русского языка интерпретирует понятие «проект» в 

трех версиях: как разрабатываемый план какого-либо сооружения или меха-

низма; как предварительный набросок, эскиз; как возможный для реализации 

план, замысел. Проект следует рассматривать как проявление творческой ак-

тивности сознания индивида, посредством которого происходит трансформа-

ция из идеального в реальное. Проект выступает как специфическая форма дея-

тельности сознания личности, позволяющая конструировать трудовую деятель-

ность человека [3]. Создание проекта является специфическим процессом пере-

хода идеального в реальное, воображаемого (мыслимого!) в конкретное. В этом 

случае принято говорить о процессе проектирования. В работах Дж.К. Джонса 

содержатся более десятка вариаций определения феномена проектирования. Их 

анализ позволяет утверждать, что проектирование выступает в качестве само-

стоятельного вида деятельности проектировщика, инициирующей изменения в 

окружающей человека среде [4]. Смысл проектирования в широком социально-

психологическом контексте состоит в том, что это практическая деятельность 

человека, результатом которой являются сначала воображаемые, а затем и ре-

альные изменения в окружающей его среде, основывающиеся на сознательном 

и целенаправленном изменении и преобразовании среды [5]. 

Таким образом, проект представляет собой завершенный этап мыслитель-

ной деятельности, в которой происходит переход объекта действительности из 

воображаемого (мыслимого) состояния в реальное, наглядно-образное, конкрет-
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ное, позволяющее объекту обрести новые качества или свойства. Чаще всего 

речь идет о проектировании среды, которая является и объектом восприятия, во-

ображения, и объектом преобразования (сначала мысленного, затем – отражен-

ного в эскизе, в проекте преобразования, а в итоге и вполне реального преобра-

зования) [6]. Проектная деятельность представляет собой процесс, обладающий 

собственной целью, логикой, последовательностью, промежуточными и итого-

выми результатами, ориентированный на изменение окружающей среды (кон-

кретного объекта), приведение ее к новым эстетическим характеристикам и па-

раметрам. Проектная деятельность, как правило, ограничена во времени, пред-

полагает получение уникального продукта (результата проектирования), согла-

сование и координацию усилий всех включенных в эту деятельность субъектов. 

Одним из первых инициаторов использования проектной деятельности в 

образовании был Дж. Дьюи, полагавший, что обретение опыта и новых знаний 

возможно через решение ребенком познавательной проблемы, самостоятельный 

поиск ее решения. Это запускает механизм активности мышления, поиска ре-

зультативного решения важной практической или теоретической проблемы. 

Идеологию проектной деятельности активно поддержал П.Ф. Каптерев, видев-

ший в ней эффективное средство развития способностей личности и инструмент 

упражнения для ума. Не обошли своим вниманием возможности проектной дея-

тельности П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.Н. Шульгин. В 30-е 

годы XX столетия проектная деятельность была отнесена к неэффективным и 

предана забвению. Ряд современных ученых (П.Р. Атутов, И.А. Зимняя, Н.В. 

Матяш, В.Ф. Сидоренко, М.А. Трускова и др.) раскрывают возможности и педа-

гогический потенциал проектной деятельности, считают возможным ее эффек-

тивное применение в профессиональном образовании. Нынешняя «реабилита-

ция» проектной деятельности связана с технологизацией образования, необхо-

димостью интенсификации образовательного процесса, развитием субъектно-

сти личности в обретении профессионального опыта. На это нацеливает педаго-

гов Национальная Стратегия развития образования до 2020 года, акцентируя 

внимание педагогов на диалогичности, проблемности, контекстности, интегра-
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тивности образования. Всеми этими возможностями в полной мере обладает 

именно проектная деятельность.  

Проблемность предполагает наличие ситуации, порождающей в сознании 

студента когнитивного напряжения, диссонанса, когда необходимость решения 

творческой или исследовательской задачи вступает в противоречие с имеющи-

мися у дизайнера способами получения знания или результата. Это побуждает 

(или должно побуждать) к поиску либо новых средств, либо к получению прин-

ципиально нового результата.  

Контекстность следует рассматривать как сопряженность проектов с ре-

альными условиями повседневной жизни студентов, вхождением в социально-

профессиональную творческую среду художников-проектировщиков, освоением 

ценностей и норм творческого дизайнерского сообщества, новых социальных ро-

лей, пониманием возрастающей своей социальной ответственности за результаты 

творческой деятельности, выстраиванием стратегии профессионального развития.  

Интегративность предполагает сопряженность осуществляемой проект-

ной деятельности с общекультурным развитием студента, постижением спосо-

бов и средств эффективного социального взаимодействия, опыта сотрудниче-

ства, коммуникации, опоры на знания и опыт, полученные из общекультурных 

дисциплин. Интегративность проектной деятельности строится на аккумулиро-

вании всех знаний и опыта в разработке замысла проекта, выстраивании его 

композиции и умении осуществлять проект на практике. 

Диалогичность предполагает непрерывность общения, развитость пер-

цептивных, эмпатических умений дизайнера, его умение грамотно выстраивать 

отношения со всеми участниками проектной деятельности, вести диалог на 

принципах уважения партнера, признания его права на собственное мнение, 

умение художника отстаивать свою точку зрения, вести полемику, корректно 

выстраивать линию поведения в ситуациях конфликта. 

В современной педагогике и психологии профессионального образования 

существуют различные взгляды на возможности проектной деятельности и их ре-

ализацию в профессионально-личностном развитии студентов. А.В. Хуторской 
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трактует проектную деятельность как важный дидактический метод, опирающий-

ся на системное воплощение проблемного обучения, моделируемых в образова-

тельном процессе ситуаций когнитивного напряжения [7]. Л.Г. Медведев видит 

возможности учебных творческих проектов в системе средств общепрофессио-

нальной подготовки студентов. Эти возможности связаны с переходом от «школы 

памяти» к «школе мышления», реализацией личностно-ориентированного подхо-

да в профессиональном образовании 8. В понимании А.И. Ассерова проектная 

деятельность способна выступать эффективным средством развития профессио-

нальной компетентности будущих специалистов. В таком понимании проектная 

деятельность способствует достижению личностно значимых целей студентов, 

разрешению проблемных ситуаций, развитию субъектности обучающихся [9]. 

Е.А. Елизарова видит возможности проектной деятельности в контексте само-

развития, самоактуализации личности, освоения широкого круга профессио-

нальных компетенций 10, с. 109. Продуктивны и практически ориентированы 

материалы исследования О.В. Арефьевой, констатирующей значительные воз-

можности проектирования в развитии выразительного графического языка дизай-

нера, опыта макетирования реализуемого проекта [11]. По мнению Н.Ю. Бугако-

вой, проектная деятельность обладает значительными возможностями в творче-

ском развитии будущих дизайнеров, обогащении их духовной и эстетической 

культуры, развитии творческой индивидуальности студентов. Основой этого яв-

ляются творческие способности каждого студента, обретающие в процессе про-

ектной деятельности устойчивые признаки индивидуально-творческого профес-

сионального стиля [12]. Ведущим средством формирования индивидуальности 

студентов и опыта коллективного взаимодействия считает проектную деятель-

ность А.В. Сазанова [13]. Акцентируя внимание на возможностях проектной дея-

тельности в развитии графических умений обучающихся, Н.В. Матяш интерпре-

тирует такую деятельность как совокупность действий, реализуемых на основе 

проектных знаний, а также определенных умений и навыков [14]. Е.С. Полат раз-

мышляет о природе и сущности самообразования, возможностях практико-

ориентированных и исследовательских проектов в развитии профессиональных и 
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личностных качеств студентов [15]. В трактовке Т.М. Кауда проектная деятель-

ность способствует развитию целостных функциональных знаний студентов, их 

«универсального мировоззрения». Проектная деятельность в контексте интегра-

ционного подхода понимается как самостоятельная деятельность, результатом ко-

торой становится конкретный продукт (проект), аккумулирующий в себе знания 

из различных специальных и общенаучных областей, обеспечивающий развитие 

профессиональных знаний, умений, владений, которыми должен обладать каждый 

конкурентоспособный специалист [16]. 

Обзор современных исследований показывает, что в последние десятиле-

тия наблюдается значительный всплеск интереса педагогики и психологии к 

возможностям проектной деятельности и реализации ее потенциала в решении 

широкого спектра задач модернизации профессионального образования [17]. 

Большинство исследователей связывают реализацию этого потенциала с осо-

бенностями содержания проектной деятельности, наличием у студентов моти-

вационной готовности, психологической установки на включение в проектную 

деятельность, саморазвитие и обретение самостоятельности в ней [18]. Следует 

обратить внимание и на то, что практически все исследователи сходятся в том, 

что реализация развивающего потенциала проектной деятельности происходит 

за счет присутствия в ней трех важнейших элементов – когнитивного, эмо-

ционально-волевого и субъектно-деятельностного. 

Когнитивный элемент связан с развитием знаниевой составляющей, освое-

ния студентом широкого спектра общекультурных и профессиональных знаний, 

информации, представлений о ценностях и нормах культуры, способности кри-

тически воспринимать и оценивать поступающую в сознание информацию, ос-

новательно и всесторонне ее анализировать, обрабатывать, интерпретировать. 

Когнитивный компонент непосредственно отражает мыслительные способности 

студента, его эрудицию, кругозор, специфическое восприятие и понимание 

окружающего мира, готовность к его преобразованию. Эмоционально-волевой 

компонент отражает сформированность эмоциональной сферы личности, вос-

приимчивость человека к явлениям и процессам окружающего мира, развитость 
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его ощущений, перцептивных, эмпатических способностей студента, его готов-

ность к волевой саморегуляции, сохранению устойчивости внимания, включен-

ности в деятельность, иммобилизации. Эмоционально-волевая сфера играет 

очень важную роль и в концентрации усилий субъекта в процессе самообразова-

ния, саморазвития, достижении поставленных субъективно-значимых целей. 

Субъектно-деятельностный компонент важен возможность практического со-

пряжения освоенных знаний, представлений, мыслительных процедур, накоп-

ленных впечатлений, эмоционального опыта с реальной деятельностью, мерой 

субъектности студента в этой деятельности, авторством этой деятельности. Ав-

торство следует понимать в этом контексте широко: оно возможно лишь тогда, 

когда мыслительные способности и умения субъекта обладают выраженными 

чертами оригинальности, новизны, материализованными в конкретном проекте, 

в уникальном видении и воплощении образа мира. Понятно, что для дизайнера 

такая субъектность является необходимым условием существования в мире ис-

кусства, интеграции в профессиональное творческое сообщество [19]. 

Обратим внимание на важный аспект сопряжения этих трех компонентов – 

когнитивного, эмоционально-волевого и субъектно-деятельностного. Нельзя, 

ошибочно рассуждать и «формировать» каждый из этих компонентов отдельно, 

изолированно: они не существуют отдельно друг от друга, – в человеческом со-

знании они целостны, едины, взаимозависимы и взаимообусловлены! Более того, 

развитие каждого предопределяет развитие остальных. Но источником развития 

когнитивного и эмоционального компонентов является практическая деятельность 

субъекта. Только через включение в деятельность развивается и мышление, и 

эмоциональная сфера личности. Между тем, в современной науке наметился за-

метный отрыв знания и понимания, о чем убедительно пишет О.И. Тарасова, кон-

статируя опасные тренды эволюции феномена понимания в образовании [20]. Эти 

же тренды тревожат В.Ф. Рунге и В.В. Сеньковского, отмечающих, что «в науке 

XX века появилось удивительное явление – разрыв знания и понимания. Знание 

не дает понимания, и понимание не увеличивается благодаря росту знания. Пони-

мание зависит от отношения знания к бытию, это равнодействующая знания и бы-
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тия» 21, с. 211. И далее: «Не знание делает человека живым, а его самобытность, 

связь с бытием. Понимание – это существовательная сторона содержания знания» 

21, 212. В свое время это явление прогнозировал и М.К. Мамардашвили, счи-

тавший, что мир не предстает человеку статичным, застывшим, раз и навсегда 

данным; мир в действительности непрерывно творится. Нам кажется, что мы 

находимся в мире наблюдаемых вещей, которые существуют сами по себе, и в 

этом мире развивается наша психологическая жизнь, совершаются шаги нашего 

познания, события нашей судьбы. Но на самом деле наша жизнь разворачивается 

в том мире, который непрерывно воссоздается [22, с.215]. Эту реальность создает 

сам человек не только своим сознанием, мышлением, но и своими практическими 

действиями. Основой этого является человеческое сознание, мышление человека 

и его практическая деятельность [23]. 

Соединить в единое целое мышление и деятельность, обеспечить прочное 

их сопряжение с эмоциями, студента, с его предшествующим опытом практиче-

скими умениями позволяет проектная деятельность, вступающая эффективным 

средством профессионально-личностного развития будущего дизайнера [24]. 

При этом важно понимать, что проектная деятельность (при всех ее неоспори-

мых достоинствах) не может заменить собой углубленного погружения студента 

в предметную область, в чтение литературы, в самообразование [25]. Проект 

позволяет аккумулировать ранее накопленные знания, представления, материа-

лизовать их, конкретизировать, но не может заменить собой продолжительную 

и систематическую работу над расширением и обогащением кругозора, эруди-

ции, компетентности студента. Проектная деятельность служит формой выявле-

ния, обнаружения уровня развития мыслительных способностей дизайнера, 

сформированности практических, прикладных профессиональных умений и 

навыков, фактором, стимулирующим его дальнейшую работу над собой. 
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