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Вопросами развития творческих способно-

стей занимались многие известные педагоги. 

Важность процесса исследования творчества от-

мечали в своих трудах Я. А. Коменский [см.: 17], 

Л. Б. Ермолаева-Томина [15], В. Г. Рындак [16] и др.  

Учебно-исследовательская деятельность 

в вузе – процесс совместной работы студентов 

и педагога, при которой в теоретическом курсе 

рассматривается сущность изучаемых явлений 

и процессов, осуществляется систематизация 

новых знаний; в практическом курсе происхо-

дит овладение теоретическим материалом 

и закрепление его на практике. 

Г. С. Альтшуллер писал, что творческие спо-

собности – это в первую очередь способность 

человека находить особый взгляд на привыч-

ные и повседневные вещи или задачи [см.: 5]. 

Способность – это также умение, возможность 

производить какие-то действия. В слова-

ре В. И. Даля: «творчество – творение, сотворе-

ние, созидание как деятельное свойство» [11].  

От творческих способностей зависит про-

дукт творчества. Б. М. Теплов доказал, что спо-

собности всегда являются результатом разви-

тия, а задатки носят врожденный характер. 

Творческий потенциал определяется как спо-

собность к творению нового, как родовое свой-

ство человека, развиваемое в процессе его жиз-

недеятельности [см.: 14].   

Творческий потенциал складывается из 

трех частей: неизменяемой, зависящей от 

врожденных способностей личности; частично 

изменяемой, обусловленной естественными 

специальными способностями личности, их 

развитием в процессе образования; и части, 

приобретаемой в ходе практической творче-

ской деятельности.  

Специфическими особенностями художе-

ственного творчества (близкого к деятельно-

сти архитектора), без которых невозможно 

сформировать неординарно мыслящую лич-

ность, являются образное видение, владение 

образным языком архитектуры как искусства, 

наличие оригинального воображения, развитое 

чувство пластики и ритма, композиционное 

мышление. 

Образовательное пространство приобретает 

развивающую направленность в том случае, 

если: 

• приоритетами образовательного процесса 

выступают признание самоценности всех его 

участников, направленность развивающего 

влияния на все сферы личности: интеллекту-

альную, эмоционально-волевую, потребностно-

мотивационную; 

• субъектам образовательного процесса 

предоставлены возможности для творческой 

самореализации, обеспечивающие самоопреде-

ление и стимулирующие потребности в творче-

ском самовыражении; 

• сняты барьеры, ограничения, препятству-

ющие развитию креативности.  

Автором предложена модель развития 

творческого потенциала будущих архитекторов 

в процессе профессиональной подготовки 

в вузе. В ее основу легла целенаправленная ра-

бота по развитию творческого потенциала 

в учебно-воспитательном процессе, которая 

начиналась с отбора содержания образования, 

отраженного в программных документах. 
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Модель развития творческого потенциала 

состоит из нескольких блоков. 

Целевой блок, отражающий основные цели 

и задачи развития творческого потенциала бу-

дущих архитекторов, содержит ряд задач: обес-

печение осознанного целеполагания, формиро-

вание положительной мотивации и потребно-

сти в творческой архитектурной деятельности; 

приобретение системы знаний архитектуро-

ведческого характера; формирование, совер-

шенствование специальных умений и навыков 

проектной деятельности; развитие рефлексии, 

обеспечивающей адекватную оценку ее резуль-

татов. 

Организационно-содержательный блок со-

стоит из практики проектирования, моделиро-

вания, менеджмента в области искусства и ар-

хитектуры, а также из комплексной программы 

развития творческого потенциала будущих ар-

хитекторов: обучения специальным дисципли-

нам, овладения компьютерной графикой, нали-

чия технического оснащения вуза, благоприят-

ного режима для раскрытия индивидуальности 

и уникальности будущих архитекторов, духов-

но-нравственной составляющей обучения.   

Содержательный блок включает три основ-

ных направления развития творческого потен-

циала студента:  

• познавательное, предполагающее инте-

грацию интеллектуальной поисковой работы 

(в позиции «автора» – теоретика, ученого, ин-

женера) и практической деятельности по со-

зданию конкретного архитектурного проекта; 

• практическое – включает приобретение 

прикладных умений и навыков работы по со-

зданию архитектурного проекта и его презен-

тации, способствующих развитию творческого 

потенциала;  

• информационно-аналитическое, которое 

подразумевает развитие креативных способно-

стей студентов в рамках деятельности по со-

зданию индивидуального или коллективного 

архитектурного проекта. Работа складывается 

из поиска замысла, подбора информационно-

аналитического материала, его обработки, ана-

лиза результатов интеллектуального творче-

ства и оценки достигнутого, внесения коррек-

тив и дополнений.  

Процессуальный блок модели содержит ме-

тоды, формы, средства развития творческого 

потенциала студентов с помощью проектной 

деятельности в области архитектуры (от со-

здания эскиза до готового проекта с макетом). 

Выбор методов был ориентирован на класси-

фикацию, предложенную М. Н. Скаткиным 

и И. Я. Лернером [6].  

Диагностический блок отражает когнитив-

ные, социально-деятельностные критерии; пя-

тиэтапный подход в ранжировании уровней 

развития творческого потенциала архитекто-

ров: высокий, выше среднего (оптимальный), 

средний (достаточный), ниже среднего (недо-

статочный), низкий (дефицитный) уровни [2]. 

Основной задачей результативного блока 

является определение достигнутого уровня 

сформированности свойств и качеств личности, 

знаний, умений, навыков, способов деятельно-

сти. Для ее решения разработан и использовал-

ся комплекс методик определения уровня 

творческого потенциала. Это позволило осуще-

ствить обоснованный мониторинг и коррек-

цию динамики его развития.  

В формировании у человека креативного 

подхода к профессиональной деятельности, 

к повседневной реальности и жизни в целом 

значительное место должно отводиться раз-

личным видам образовательной деятельности, 

имеющим творческий характер. Одним из 

наиболее эффективных видов работы является 

проектная деятельность студентов. Обращение 

к методу проектов связано, прежде всего, с тем, 

что он дает возможность рассматривать про-

блему в ее развитии, используя новейшие педа-

гогические технологии.  

Работа по созданию проекта дает широкую 

возможность организации продуктивного вза-

имодействия педагога и студента, основанного 

на принципах творческого сотрудничества. 

Анализ результатов практической деятельно-

сти показывает, что она является эффектив-

ным средством в системе развития творческого 

потенциала будущих специалистов.  

Ценность проектной деятельности заключа-

ется в том, что студенты индивидуально 

и в группах за определенное время должны вы-

полнить познавательную, исследовательскую, 

технологическую работу на заданную тему. Их 

задача – получить новый продукт, решить 

научную и технологическую проблему [1].  

Будущим архитекторам предлагалось раз-

решить реально существующую проблемную 

ситуацию, выбранную ими самими в соответ-

ствии с собственными интересами, найти пути 

ее полного или частичного решения. Тематика 

проектов определялась как практической зна-

чимостью, так и доступностью их выполнения. 

Поставленная проблема была привлекательна 

по формулировке и стимулировала повышение 

мотивации к архитектурному творчеству. Под-

черкнем, проектный метод в образовании – 

это дидактическое средство активизации по-

знавательной деятельности, развития креа-

тивности и одновременно формирования опре-

деленных личностных качеств как преподава-

теля, так и студентов. 

В ходе эксперимента студенты-архитекторы 

развивали самостоятельное критическое мыш-

ление, умение работать с информацией; учи-
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лись размышлять, опираясь на знание фактов и 

закономерностей науки, делать обоснованные 

выводы, принимать самостоятельные аргумен-

тированные решения, работать в команде, вы-

полняя разные социальные роли. 

Практика показала, что метод проектов, в 

силу своей комплексности, проблемной 

направленности, ориентации в большинстве 

случаев на совместную групповую работу, как 

нельзя лучше способен решать столь сложные 

и вместе с тем столь необходимые дидактиче-

ские задачи.  

Необычной в этом подходе была направлен-

ность усилий преподавателя (консультанта). 

Его внимание сосредоточивалось на компетен-

циях, которые обучающиеся могли приобрести, 

выполняя работу в русле проектного исследо-

вания. Эти компетентности содержали стан-

дартные умения и навыки в области таких 

учебных дисциплин, как рисунок, моделирова-

ние, проектирование. При этом они включали 

также поиск информации, необходимой для 

достижения конкретной цели (такая информа-

ция чаще добывалась в архивах, путем чтения 

книг, работы с Интернетом), изобретатель-

ность, умение убеждать, руководить работой по 

реализации архитектурного проекта и др. 

Для развития творческого потенциала 

большое значение имеют внешние и внутрен-

ние условия [4]. К внутренним мы относим 

уровень интеллектуального развития, творче-

ского мышления, коммуникативных способно-

стей и внутреннюю мотивацию достижений; 

к внешним – психологический микроклимат 

в группе, основные подходы в учебно-

воспитательной деятельности преподавателей.  

Существенную роль играет профессиональ-

ная компетентность преподавателя, которая 

рассматривается как характеристика качества  

подготовки специалиста. В системе уровней 

профессионального мастерства компетент-

ность можно поставить между исполнительно-

стью и совершенством [3]. 

В качестве одной из важнейших составляю-

щих профессиональной компетентности док-

тор психологических наук А. К. Маркова назы-

вает способность самостоятельно приобретать 

новые знания и умения, а также использовать 

их в практической деятельности [7].  

В зависимости от характера познавательной 

деятельности студентов по усвоению изучае-

мого материала выделялись репродуктивный, 

проблемный, частично-поисковый и исследо-

вательский методы. 

Педагогическими условиями, способствую-

щими успешному развитию творческого по-

тенциала будущих специалистов в области ар-

хитектуры, является следующее:   

• исследование творческого потенциала как 

базовой профессиональной способности, необ-

ходимой в решении задач на основе единства 

традиции и новаторства, соблюдения в содер-

жании образования баланса между существую-

щими нормами проектирования с его новыми 

технологиями и поиском собственных решений; 

• формирование потребности в творческом 

саморазвитии у будущих архитекторов с пози-

ции их ориентации на усвоение опыта практи-

ческой деятельности посредством организации 

развивающей среды, то есть обучения с учетом 

региональной составляющей (природных осо-

бенностей Астраханской области), дающей не-

ограниченные возможности для нестандартно-

го подхода к проектной работе, к архитектур-

ному творчеству; 

• наличие открытого художественно-

эстетического пространства (необходимого для 

творческой самореализации личности будуще-

го специалиста), включающего практику уча-

стия в конкурсах на лучший проект, проводи-

мых на разных уровнях; пространства, облада-

ющего педагогическим потенциалом, то есть 

обеспечивающего включенность каждого кон-

кретного студента в творческую деятельность, 

формирующего комплекс ценных качеств, но-

вообразований, которые определяют поступа-

тельное развитие творческого потенциала 

личности; 

• обучение специальным дисциплинам  

(рисунку, живописи и архитектурной колори-

стике, скульптуре, начертательной геометрии, 

всеобщей истории искусств, объемно-

пространственной композиции), сопровожда-

ющееся начиная с первого курса решением за-

дач открытого типа, то есть вариативностью 

выполнения заданий; 

• наличие технического оснащения вуза 

(персональный компьютер, интерактивная 

доска, плоттер и др.);  

• овладение компьютерной графикой как 

эффективным инструментом воплощения 

мысли; 

• наличие в учебном заведении высокопро-

фессиональных кадров: каждый педагог – ма-

стер, руководитель творческой мастерской; 

• организация практики в проектных ин-

ститутах города и области; благоприятный ре-

жим для раскрытия индивидуальности и уни-

кальности студентов архитектурных специаль-

ностей. 

Таким образом, научное обоснование техно-

логии развития творческого потенциала буду-

щих специалистов в области архитектуры 

предполагает не только анализ особенностей 

ее компонентов, специфики их взаимодействия, 

но и учитывает индивидуальность личности, ее 
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стремление к саморазвитию и самосовершен-

ствованию. 

Изучение творческого потенциала человека 

позволяет сделать вывод, что это динамиче-

ская интегративная социально-генетическая 

программа, обеспечивающая развитие лично-

сти под воздействием постоянно меняющихся 

общественных условий. А. В. Хуторским опре-

делены высокий (творческо-преобразующий), 

средний (потенциально-творческий), низкий 

(ситуативно-неустойчивый) уровни развития 

творческого потенциала [13]. Нами предложен 

пятиуровневый подход в ранжировании уров-

ней развития творческого потенциала архи-

текторов: высокий, выше среднего (оптималь-

ный), средний (достаточный), ниже среднего 

(недостаточный) и низкий (дефицитный) 

уровни [2].  

Развитие творческого потенциала будущих 

архитекторов позволит им отказаться от сло-

жившихся стереотипов, догм и штампов (зача-

стую создание нового сдерживается лишь пси-

хологической инерцией, отсутствием неорди-

нарной точки зрения) и в то же время будет 

способствовать всестороннему проникновению 

в сущность явления, оказавшегося в поле зре-

ния предметной области. В нашем исследова-

нии развитие творческого потенциала проис-

ходит в ходе педагогического эксперимента. 

В экспериментальной работе, осуществляв-

шейся на базе Астраханского инженерно-

строительного института в 2007–2012 гг., при-

няли участие студенты архитектурного фа-

культета в количестве 150 человек. Основное 

содержание эксперимента заключалось в изу-

чении условий развития творческого потенци-

ала студентов в процессе профессиональной 

подготовки в вузе. Для этого использовались 

следующие методы исследования: опрос (анке-

тирование), тестирование, наблюдение, анализ 

продуктов деятельности студентов-архитек-

торов и учебной документации [8]. 

Следует заметить, что при проведении экс-

периментальной работы значительную роль 

играют принципы организации педагогическо-

го эксперимента. Как известно, принцип – это 

исходное положение, руководящая идея, ос-

новное правило деятельности [10]. 

Нами выделена группа принципов, которые 

легли в основу организации эксперименталь-

ной работы по выявлению и развитию творче-

ского потенциала будущих архитекторов:  

принцип деятельностного подхода, принцип 

объективности, принцип гуманизации, прин-

цип социальной направленности деятельности 

и принцип наглядной информативности.  

Наблюдение за развитием компонентов 

творческого потенциала студентов-архитек-

торов и другими качествами личности проис-

ходило в процессе творческой деятельности. 

Экспериментальная работа по развитию твор-

ческого потенциала будущих архитекторов 

включала в себя два этапа: констатирующий 

(диагностирование, то есть выявление началь-

ного уровня знаний, умений, мотивов профес-

сиональной деятельности (негативные, 

нейтральные, положительные), готовности 

к осуществлению профессиональной деятель-

ности) и формирующий (собственно развитие 

творческого потенциала на основе разработан-

ного дидактического комплекса мероприятий). 

Сложность состояла в том, что на данный мо-

мент не существует единой диагностической 

методики определения развития творческого 

потенциала личности вообще и студента-

архитектора в частности. На основе методик 

Дж. Гордона [см.: 19], Е. П. Торренс [18] была 

разработана диагностическая стратегия, в ко-

торой обозначены направления проведения 

диагностического эксперимента. 

Диагностика креативности в педагогиче-

ской практике осуществлялась с помощью:  

1) специальных тестов, основанных на ре-

шении задач открытого типа (допускающих 

неограниченное число решений), таких как 

«Фигурная форма» (Е. П. Торренс [18]), «Три 

вида аналогий (прямая, фантастическая, сим-

волическая аналогия)» (Дж. Гордон [см.: 19]), 

«Нестандартное использование предметов» 

(Е. П. Торренс [18], Е. Е. Туник, Д. Б. Богоявлен-

ская [21]);  

2) проективных тестов: «Дом, дерево, чело-

век», «Дерево печальное и дерево, вызывающее 

жалость», «Дом, домик, домишко» и т. д.; опрос-

ник креативности (Д. Джонсон [20]); опросник 

креативности (Дж. Рензулли [21]); 

3) анализа продуктов деятельности. 

При оценке творческого потенциала анали-

зировались творческие продукты обучаемых 

(словесные и рисуночные ответы на вопросы), 

а в ходе выявления уровня усвоения базовых 

образовательных стандартов проводились 

контрольные работы и применялись тесты до-

стижений. 

Для первичного знакомства с эксперимен-

тальной группой студентов им было предло-

жено заполнить анкету. Цель данного испыта-

ния состояла в определении начального уровня 

художественно-графических умений, выявле-

нии представлений будущих архитекторов 

о сущности творческого процесса, о специфике 

творческой деятельности. Анализ результатов 

анкеты заключался в исследовании отличи-

тельных особенностей творческой деятельно-

сти – воображения и фантазии, изобразитель-

ной грамотности, нестандартного мышления, 

раскрытия индивидуальности в порождении 

нового продукта, в нестандартном подходе 
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к решению задач, коммуникабельности, связи 

с эмоциональными переживаниями. Ответы 

анкетируемых анализировались путем экс-

пертной оценки педагогов-художников и спе-

циалистов в области психологии в количестве 

четырех человек. 

Полученные в ходе опроса результаты пока-

зали, что студенты первого курса имеют не-

полные представления о своей будущей про-

фессии, в частности о том, какими способно-

стями должен обладать архитектор, какие ми-

ровоззренческие позиции должен отстаивать 

в своих работах. Первокурсники имеют разроз-

ненные знания относительно этнической куль-

туры проживающих в Астраханской области 

народов, особенностей градостроения в раз-

личных географических зонах и ландшафтах, 

в связи с чем на этапе формирующего экспери-

мента необходимо уделить особое внимание 

вопросу своеобразия архитектурных строений, 

соответствующих этнокультурной традиции 

и ландшафту местности. 

На этапе формирующего эксперимента была 

проведена работа по развитию творческого 

потенциала будущих архитекторов. Разрабо-

танная методика ориентирована на интеллек-

туальную деятельность студентов как компо-

нент творческого потенциала. Она рассчитана 

на осознанный подход к будущей профессии 

архитектора, на качественный уровень реше-

ния творческих задач, стремление к достиже-

нию высоких результатов; приобретению не-

обходимого опыта в интеллектуальной про-

ектной деятельности и закреплению практиче-

ских умений на практике. 

В рамках данной методики с целью разви-

тия творческих способностей по активизации 

творческого потенциала студентам было пред-

ложено выполнить несколько типов задач, ко-

торые направлены на решение проблемных 

ситуаций, предполагающих вариативность 

в поисках ответов, стимулирующих мотивацию 

к творческой деятельности.  

Одновременно с выполнением заданий, 

предусмотренных Госстандартом [12], начиная 

с первого курса студентами решались задачи 

открытого типа: «Плоскостная композиция 

из геометрических фигур» (ассоциации на за-

данную тему), «Работа с "Мастером"» (интер-

претация произведений), «Композиция в цвете 

по работе "Мастера"» (несколько вариантов 

композиции на тему выбранного или предло-

женного произведения), «Рельефная компози-

ция» (переход из плоскостного изображения 

в объемное), «Натюрморт "Белое на белом"» 

(по К. С. Малевичу), «Декоративная интерпре-

тация натюрморта», «Объемно-пространст-

венный макет на сохранение и разрушение 

объема», «Композиция из одного листа бума-

ги», «Памятники мировой архитектуры» (сти-

лизация), плакат «Мировая архитектура» (ап-

пликация, коллаж). Построение заданий 

для профессиональной подготовки будущих 

архитекторов имеет интегрированный харак-

тер, который раскрывает закономерности вза-

имосвязи изобразительного и архитектурного 

творчества, объемно-пространственной компо-

зиции, научных знаний, знаний по истории ис-

кусств.  

В формировании у человека креативного 

подхода к профессиональной деятельности, 

к повседневной реальности, к жизни в целом 

значительное место должно отводиться раз-

личным видам образовательной деятельно-

сти, имеющим по своей сути творческий ха-

рактер.  

При сравнении показателей на начало  

и окончание эксперимента отчетливо видна 

разница в оценке особенностей творческой де-

ятельности студентов-архитекторов. Если 

на начальном этапе последние были склонны 

характеризовать творческую деятельность как 

возможность для раскрытия индивидуально-

сти и высвобождения воображения и фантазии, 

то на заключительном этапе эксперимента 

сфокусировали свое внимание на рассмотрении 

творческой деятельности как возможности со-

здания чего-либо нового, проявления самосто-

ятельности и выражения нестандартного под-

хода к решению поставленных задач. 

Таким образом, разработанная и предло-

женная к реализации методика обучения сту-

дентов-архитекторов с целенаправленным раз-

витием творческого потенциала оправдала се-

бя. Подтверждением сказанного служат ре-

зультаты, показываемые последующими пото-

ками студентов. Уже на начальном этапе обу-

чения, где применялись такие методы, как ис-

следовательский, проблемного изложения, си-

туационного анализа, – результаты развития 

творческих способностей были выше по срав-

нению с теми результатами, что показывают 

студенты, обучающиеся по традиционной си-

стеме. Это делает возможным включать дан-

ную методику в образовательный процесс сту-

дентов архитектурных специальностей. 
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В статье предложена модель профессиональной культуры специалиста-архитектора, которая является итогом междис-

циплинарных исследований в области психологии и педагогики и позволяет рассматривать личностные характеристики 

специалиста через структуру профессиональной деятельности. 
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специалиста. 
 

In this paper the author proposed a model of professional culture of an architect which is the result of interdisciplinary research 

in the field of psychology and pedagogy, and allows us to consider the personal characteristics of the specialist through the structure 

of professional activity. 

Key words: professional culture, personality, professional competence, system of values, the model of an expert. 

 

Изучение процесса формирования профес-

сиональной культуры будущего специалиста 

началось в 80-х гг. прошлого столетия, 

но остается актуальным и в настоящее время. 

Согласно новым федеральным государствен-

ным образовательным стандартам, образова-

тельный процесс в вузе нацелен на формиро-

вание компетенций профессиональной куль-

туры. Как и компетентностный подход в обу-

чении, профессиональная культура связана 

с личностью, с ее успешной самореализацией 

в профессиональной деятельности. Компетен-

ции – это определенные ценности, обладание 

которыми делает выпускника востребован-

ным на рынке труда. «Группы ценностей обра-

зуют систему, которая составляет содержа-

тельную основу профессиональной культуры 

личности студента (рис. 1). В качестве прева-

лирующих в ней выступают ценности-цели. 

Очевидна взаимозависимость между группами 

ценностей: ценности-цели определяют харак-

тер ценностей-знаний и ценностей-средств; 

ценности-отношения обусловливаются харак-

тером ценностей-целей и ценностей-качеств 

и т. д.» [2, с. 22]. 

Разрабатываемая модель специалиста со-

держит профессиональные характеристики, 

которые необходимы выпускникам для выпол-

нения основных видов трудовой деятельности. 

В такой модели профессиональные компетен-

ции – это средство реализации способностей 

и приобретенных знаний, умений и навыков 

в конкретной деятельности. «Системный ха-

рактер модели позволяет ей выполнять следу-

ющие функции: гносеологическую для анализа 

изменений, происходящих как с профессиона-


