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Критерии оценки результатов эксперимента позволяют судить об эффек-
тивности процесса подготовки студентов при достаточно выраженном соот-
ношении количественного (процентного) перехода с одного уровня готовности 
на другой.  

Анализ результатов констатирующего и формирующего эксперимента 
свидетельствует об позитивных изменениях по уровням готовности. Резуль-
таты диагностики в ходе сопоставления первоначальных данных с итоговы-
ми, позволяют получить наглядный материал сформированности готовности 
на разных этапах. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования способностей в обла-

сти дизайна в учебной деятельности. В связи с этим проводится анализ поня-
тий «дизайн», «способность». На основе анализа данных понятий сформиро-
ваны определения: способность к дизайнерской деятельности; процесс фор-
мирования способностей в области дизайна в процессе учебной деятельно-
сти. 
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The article deals with the formation of abilities in the field of design in educa-

tional activities. According to this the analysis of the concepts “design” and “ability” 
is carried out. According to the analysis of these concepts, definitions are formed: 
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the ability to design activities; the process of forming abilities in the field of design 
in the process of learning activity. 

Keywords: design, makings, formation of abilities, educational activity 
 
Охарактеризуем понятия «дизайн», «способность» и «формирование 

способностей», которые являются базой, определяющей процесс развития 
дизайнерских способностей на уроках технологии у младших школьников. 

Проведя сравнительный анализ появления дефиниции «дизайн», а вме-
сте с тем и определения задач дизайна, необходимо подчеркнуть, что дизайн 
в послевоенные годы из США распространился по всему миру. Дизайн утвер-
дился в Японии, где на нем отразилось не просто национальное, а более глу-
бокое своеобразие. По мнению японских дизайнеров – «японский дизайн» – 
это уже почти не дизайн в американском значении этого слова, это иной вид 
проектирования для промышленности. При анализе понятия «дизайн» в ан-
глоязычных странах выясняется, что его история берет начало с появления 
машинного производства. Но следует различать западный дизайн и дизайн 
российский. Создание нашего государства оставило нам богатое творческое 
наследие. Созданные в давние годы эстетические ценности, при всей их 
спорности, останутся в истории нашей социальной культуры. Но для процве-
тания нашей страны необходимо развивать социально-культурную сферу. В 
этой связи отечественный дизайн имеет наиболее важное значение. 

Таким образом, на основе выше изложенного попытаемся дать свое 
определение дизайна дизайн это творческая дисциплина, включающая в 
себя совокупность знаний в технических и эстетических особенностях из-
делия, целью которой является – изменение внешности изделия для созда-
ния гармонии.  

Так как одно из ключевых понятий нашего исследования являются спо-
собности в области дизайна, поэтому обратимся к дефиниции «способность».  

По словам Л.С. Выготского, «способность – потенциальное действие, го-
товность, возможность к работе» [7]. 

По Кеттелу: «способность – черта характера, определяющая умения и 
эффективность в достижении целей» [5, с. 204]. 

Но в основе любых способностей лежат задатки. Способности развива-
ются из задатков в процессе деятельности (в частности, учебной). «Способ-
ности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они 
обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и 
приёмами некоторой деятельности и являются внутренними психическими 
регуляторами, обусловливающими возможность их приобретения» [4]. 

Подчеркивая связь способностей с успешной деятельностью, следует 
ограничить круг индивидуально-варьирующих особенностей только теми, кото-
рые обеспечивают эффективный результат деятельности. Способных людей 
от неспособных отличает более быстрое освоение деятельности, достижение в 
ней большей эффективности. Хотя внешне способности проявляются в дея-
тельности: в навыках, умениях и знаниях личности, но в то же время способно-
сти и деятельность не тождественны друг другу. Так, человек может быть хо-
рошо технически подготовлен и образован, но мало способен к какой-либо дея-
тельности. Таким образом, можно сказать, что способности проявляются не в 
самих знаниях, умениях и навыках, а в динамике их приобретения, в том, 
насколько быстро и легко человек осваивает конкретную деятельность. От спо-
собностей зависит качество выполнения деятельности, ее успешность и уро-
вень достижений, и также то, как эта деятельность выполняется. 

Если говорить о формировании способностей, то оно происходит на ос-
нове врожденных задатков способностей. «Однако вопрос о природе задат-
ков и их роли в формировании способностей является дискуссионным» [6]. По 
мнению Б.Г. Ананьева, «задатки специфичны по отношению к способностям, 
хотя и многозначны (т.е. одни и те же способности могут формироваться на 
основе разного сочетания задатков)» [2, с. 126]. По мнению А.Н. Леонтьева, 
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«задатки вообще не специфичны по отношению к собственно человеческим 
способностям и последние целиком формируются в процессе усвоения (при-
своения) социального опыта» [1, с. 35]. Формирование способностей проис-
ходит в процессе усвоения тех видов деятельности, для осуществления кото-
рых эти способности необходимы. Но если приобретение знаний, умений и 
навыков – это прямой результат обучения деятельности, то формирование 
способностей при существующих формах обучения выступают его косвен-
ным, побочным результатом.  

На основе выше изложенного попытаемся дать свое определение спо-
собностей к дизайнерской деятельности – это свойства личности, явля-
ющиеся условиями готовности к осуществлению и возможности в процес-
се учебной деятельности изменению внешности изделия для создания 
гармонии. 

Но процесс формирования дизайнерских способностей происходит на 
практике, т.е. при получении запаса только теоретической информации не-
возможно утверждать точно, есть ли склонности к рассматриваемому заня-
тию. В процессе деятельности видно, происходит формирование данных спо-
собностей или нет. Кроме того, практические занятия детей в области дизай-
нерского искусства, начиная с детского сада на занятиях конструирования, 
ручного труда позволяют опытным путем познать: 

 свойства материалов; 
 собственные силы и возможности; 
 недостающие в себе свойства.  
Тогда практику на занятиях технологии в школе надо рассматривать как 

прямой источник формирования и усовершенствования способностей. Соот-
ношение наличия базовых знаний и дальнейшей обучаемости является тем 
необходимым фактором, который ускоряет развитие личности. 

Таким образом, подчеркнем, что в нашем исследовании под процессом 
формирования способностей в области дизайна мы будем понимать следую-
щее: развитие навыков, умений, знаний, являющиеся условиями возможно-
сти и готовности осуществления, в процессе учебной деятельности, 
определенной работы. 
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Показана возможность трансформирования учебных заданий из курса 

физики, традиционно решаемых на понятийном уровне, в задания, решаемые 
посредством наглядно-действенного или наглядно-образного видов мышле-
ния. Достигается улучшение осмысления и запоминания учебного материала.  
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Possibility of transformation of the educational tasks from a course of physics 

which are traditionally solved at the conceptual level in the tasks solved by means 
of evident and effective or evident and figurative types of thinking is shown. Im-
provement of judgment and storing of a training material is reached. 
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Принято выделять теоретическое (понятийное и образное) и прак-

тическое (наглядно-образное и наглядно-действенное) виды мышле-
ния [2, с. 232–236]. Практическое мышление предполагает работу с материа-
лом, представленным в кратковременной и оперативной памяти, в отличие от 
теоретического мышления, которое работает с привлечением и преобразова-
нием материала в виде понятий (понятийное мышление) или образов (теоре-
тическое образное мышление) из долговременной памяти [2, с. 235]. Ввиду 


