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Вузовская подготовка как высшая ступень профессионального обучения должна быть 
направлена на овладение студентами методами профессиональной деятельности, позволяющими 
формировать определенные способы специализированного мышления. Для этого необходима 
перестройка обыденного мышления студентов, основанного на разрозненных житейских понятиях 
и представлениях, в профессиональное, основанное на системе научных понятий. Такой переход 
требует соответствующей организации учебного процесса.

Принимая во внимание, что результат творческой деятельности будущего учителя 
технологии имеет предмегное выражение и учитывая современную проектную направленность 
обучения, где важное место отводится дизайну объекта творчества, считаем целесообразным 
выделить в самостоятельную область исследования формирование дизайнерского мышления.

Исследователи указывают, что в любой дизайнерской деятельности наблюдается два 
способа мышления: абстрактно-логическое (вербально-понятийное) и целостное (образное) 
[1, с.125].

Абстрактно-логическое, или дискурсивное мышление, пользуется вербально-понятийным 
аппаратом средств и в силу этого имеет «прерывистый», дискретно-линейный характер. Мысль 
движется здесь к искомому результату последовательно, по восходящей лестнице, переходя с 
одной ступеньки на другую. Каждый такой переход обусловлен новой поступающей 
информацией. Конечным результатом такого мыслительного процесса является решение стоящей 
проблемы.

Специфика дизайнерского мышления заключается в том, что в мыслительном процессе 
задействуются иные механизмы, отличные от формально-логических.

Целостное мышление -  это поле воображения и интуиции. Здесь результат добывается 
сразу, внезапно, в целостном, чаще всего не детализированном виде. Таким путем обычно 
возникают2 Сдеи новых вещей, сложных технических структур, художественных произведений. 
Образное мышление в дизайне дает яркие примеры целостного мышления.

Если вербально-понятийное мышление имеет дискретно-линейный характер, 
осуществляется в виде ряда последовательных операций, то образное мышление -  симультанно, оно 
одновременно схватывает, оценивает, синтезирует новые комбинации.

Целостное мышление, которое называют также дивергентным или эвристическим, 
необходимо при оценке быстро меняющихся ситуаций и принятии оперативных решений. Оно 
эффективно в условиях недостаточной информации. В таких случаях воображение помогает 
восполнить недостающие звенья в цепи причинно-следственных связей, помогает представить 
ожидаемые возможные явления, а интуиция -  перепрыгнуть через информационные «дыры» и 
мгновенно синтезировать решение.

Преимущественней склонность к рационально-логическому либо интуитивно
художественному началу характеризует два типа творческих личностей в дизайне. Их творческие 
манеры, способы работы существенно различаются.

Первый тип (его условно называют «инженером») работает планомерно, методично, накапливая 
полезную информацию, тщательно обрабатывая ее, анализируя значительный информационный 
массив, по прототипам и шалогам проектируемого объекта Все это приводит дизайнера к искомому 
результату -  ясному, структурированному, логически выстроенному решению.

Как правило, этот тип специалиста умеет аргументированно защитить свой проект, может в 
четкой словесной форме изложить собственную проектную концепцию.

Инженерное проектирование тоже может быть исключительно новаторским, но эта 
новизна воплощается в способах совершенствования вещи относительно исполняемого ею
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практического назначения, в направлении большей технологичности или рентабельности ее 
производства и т. п., тогда как дизайнер вносит изменения в саму жизненную ситуацию, где 
эта вещь традиционно использовалась. В обновленной ситуации она в прежнем своем 
качестве, возможно, и вовсе не потребуется. И тогда уже эту, обновленную, ситуацию 
дизайнеру приходится оснащать новыми вещами.

Второй тип (условно «художник») отдает предпочтение спонтанному, внешне не 
организованному поиску решения. Он в большей мере опирается на свою интуицию, чем на 
рациональную, логично выстроенную систему проектных процедур. Дизайнер-«художник» в 
состоянии продуцировать выразительные, неожиданные, оригинальные решения, однако ему 
затруднительно обосновывать и комментировать собственный замысел. Процесс дизайнерского 
мышления в данном случае характеризуется такими понятиями, как «неопределенность», 
«случайность», «возможность», «вероятность» и пр., которые обнаруживают тесную связь с 
новейшими философскими представлениями. Такую философскую и научную парадигму 
называют «вероятностной» и «системно-структурной» [2, с.73].

Внутри самого дизайна сложилось естественное разделение на инновационное 
проектирование и проектирование аналоговое. Между двумя этими профессиональными 
установками (возникшими по объективной необходимости или в силу дарованных природой 
возможностей) есть принципиальное различие в методе работы. Более того, некоторые 
специалисты считают, что между строгим логическим мышлением и творческим креативным 
подходом существует определенный антагонизм, противодействие. Логика стремится подавить 
воображение, ограничивает свободу мышления [ 1, с. 126].

Очевидно, правильным будет все же предположение, что два типа мышления человека 
находятся в состоянии диалектического взаимодействия. На практике чаще всего наблюдается 
«смешанный» тип дизайнерского мышления, включающий черты «художнические» и 
«инженерные». Дизайнерская мысль всегда стремилась сочетать в процессе поиска новизны 
образное и системное начала.

В дизайн-проектировании дискурсивное и целостное мышление дополняют друт друга, 
взаимодействуют различным образом на разных этапах решения задачи. На стадии выработки идеи 
в полной мере задействуется целостное мышление -  воображение, фантазия дизайнера. На 
последующих стадиях детальной проработки идеи -  выстраиваются, логически обосновываются 
решения частных задач проекта. Эта работа основывается во многом на определенной технике 
проектирования — использовании тех или иных приемов, подходов, правил, т. е. 
алгоритмизированных средств и методов. Так, например, дизайнер может использовать в своей 
работе известные типовые конструктивные решения. Однако выбор конкретных средств, способы 
комбинирования их для решения стоящей проблемы осуществляется с участием целостного 
мышления.

В учебной деятельности будущего учителя технологии можно выделить две стороны, 
которые непосредственно связаны с развитием образных и концептуальных (понятийных) 
компонентов профессионального мышления. Первая отражает тот факт, что будущий специалист 
наряду со способностью мыслить в категориях понятия должен обладать способностью «видеть» 
окружающий мир под определенным, предметно специализированным углом зрения. Вторая 
сторона связана с переводом зрительно-вербальной информации на «язык» знаковой системы, в 
которой фиксируются специфические особенности и логические связи определенного вида 
профессиональной деятельности [3, с.242].

Таким образом, процесс мышления в условиях профессиональной подготовки будущих 
учителей технологии представляет собой деятельность двух видов:

1) перевод предметно-операционных действий в умственные, и наоборот;
2)перевод зрительно-вербальной информации в операционно-действенную. Умение 

мыслить в понятиях и обладать способностью «видеть», «представлять» окружающий мир 
сообразно специфики своей деятельности имеет особое значение для учителя технологии, 
поскольку искусство представления, как и понятийное мышление, дает возможность практически
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действовать.
Особое значение это имеет для таких видов деятельности как художественное 

конструирование и проектирование, декоративно-прикладное творчество, художественная 
обработка материалов и т.п.

Дизайнерское мышление отличается от таких, казалось бы, близких по роду деятельности 
художественного и архитектурного мышления.

Для художника характерно познание мира через преломление собственных чувств и 
переживаний, выражение своего мировосприятия в художественных образах. Здесь возникает 
система взаимосвязи -  «человек и его внутренний мир».

Вся суть деятельности архитектора направлена на освоение макропространства, 
установление связей в системе «человек -  пространство». Здесь центральной категорией мышления 
выступает категория пространства.

Деятельность дизайнера подчинена идее создания формы, гармонизации ее с миром 
человека и вещей. Следовательно, здесь возникают взаимосвязи в системе «человек -  форма -  
человек». Таким образом, в качестве центральной категории мышления дизайнера можно 
рассматривать категории «формы». Основополагающими принципами его деятельности всегда 
выступают принципы функциональности, комфортности, эстетичности, воплощенные в объектах 
дизайна. Нарушение принципов формообразования приводит к разрушению предметной среды или 
формы, к диссонансу в системе «форма -  человек».

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что методика подготовки 
будущих учителей технологии в области дизайна должна быть направлена на развитие у 
специалиста обоих типов мышления -  рационально-логического и интуитивно-художественного, 
целостного. Лишь их гармоничное сочетание может обеспечить успешную практическую 
профессиональную деятельность. Важным условием развития учащихся в данном направлении 
является такое формирование учебного материала, при котором осуществляется движение от 
ученика к объекту, а не от объекта к ученику. В таком случае обучение направлено не на логику 
создания объекта, а основывается на логике становления самой деятельности.
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Вопрос о национальном в жизни нашего общества -  вопрос большой политики, 
слишком сложный, объемный, многогранный. Необходимо учитывать достаточно 
существенную грань этого вопроса: место и роль в нашей жизни родного языка.

Теоретико-методологические основания
воспитательного процесса в вузе

Витебск 2014 15


