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действия (цели-ориентировки);
2. составление схемы ориентировочной 

основы действия (ООд) – выделяются элемен-
ты действия и системы ориентиров и указаний, 
учет которых необходим при выполнении дейс-
твия;

�. формирование действия в материаль-
ной (материализованной) форме – обучаемый 
начинает решать задачи с опорой на внешне 
представленную схему ООд;

4. открытый диалог с компьютером – обу-
чаемый набирает на экране компьютера следу-
ющий этап (элемент) алгоритма по схеме ООд, 
который будет выполняться;

5. формирования действия в скрытом диа-
логе с компьютером – обучаемый отвечает на 
вопросы компьютера на каком этапе алгоритма 
по схеме ООд он находится;

6. собственно диалоговый процесс уходит 
из сознания, оставляя только конечный резуль-
тат - предметное содержание действия. при 
этом обучаемый решает до 50 задач, проварьи-
рованных по логическому, психологическому и 
предметному содержанию.

структура ОпуЗ включает в себя следую-
щие компоненты [1]:

1) распределенную информационную 
систему, поддерживающую:

•	модель обучаемого;
•	модель преподавателя;
•	модель управления учебным процес-

сом;
•	модель контроля/диагностики;

•	модели предметный областей;
2) специализированную мультиагентную 

среду, координирующую совместное функцио-
нирование всех систем ОпуЗ;

�) специализированную среду разработ-
чика учебных курсов;

архитектура ОпуЗ строится на основе от-
крытых стандартов.

таким образом, предложенные принци-
пы построения образовательных порталов уп-
равления знаниями позволяют формализовать 
процесс проектирования, а при условии разра-
ботки специализированных инструментальных 
средств легко автоматизировать этот процесс.
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Аннотация. в статье выдвинута гипотеза 
о том, что при помощи специально созданной 
программы развития творческого компонента 
технологической подготовки в рамках элек-
тивного курса «дизайн театрального костюма» 
можно в значительной степени оптимизировать 
процесс развития творческих способностей.
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Общеобразовательная школа начала ххi 
века призвана создать условия для развития 
способностей и познавательных интересов 
детей, процессуальных умений и навыков са-
мообразования, способствовать их професси-
ональному самоопределению и гуманной соци-
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ализации. существенная роль в решении этой 
задачи принадлежит общему технологическо-
му образованию, где главным направлением 
становится подготовка к преобразовательной, 
творческой деятельности с использованием 
знаний из различных научных областей.

сама технологическая подготовка опре-
деляется как процесс:

1) освоения знаний о составляющих тех-
нологической культуры, научной организации 
производства и труда, методах творческой 
деятельности, снижения негативных последс-
твий производственной деятельности на ок-
ружающую среду и здоровье человека, путях 
получения профессии и построения професси-
ональной карьеры; овладения умениями раци-
ональной организации трудовой деятельнос-
ти, проектирования и изготовления личностно 
или общественно значимых объектов труда с 
учетом эстетических и экологических требо-
ваний; сопоставления профессиональных пла-
нов с состоянием здоровья, образовательным 
потенциалом, личностными способностями 
(содержательный компонент); развития техни-
ческого мышления, пространственного вообра-
жения, способности к самостоятельному поис-
ку и использованию информации для решения 
практических задач в сфере технологической 
деятельности, к анализу трудового процесса в 
ходе проектирования материальных объектов 
или услуг (творческий компонент); к делово-
му сотрудничеству в процессе коллективной 
деятельности; воспитания ответственного от-
ношения к труду и результатам труда (личнос-
тный компонент); формирования представле-
ния о технологии как части общечеловеческой 
культуры, ее роли в общественном развитии 
(мировоззренческий компонент); подготовки к 
самостоятельной деятельности на рынке труда, 
товаров и услуг и готовности к продолжению 
обучения в системе непрерывного образова-
ния (целевой компонент) [в.М. казакевич, а.в. 
Марченко 2000; в.а. поляков, в.М. казакевич, 
Ю.е. риверс-коробков 1994; п.р. атутов, в.а. по-
ляков, в.п. Овечкин и др. 2001; М.п. гурьянова, 
г.в. пичугина 2006; в.М. казакевич 2000; а.а. 
карачев 2000; г.в. пичугина 1999; М.б. романов-
ская 1995; е.а. рыкова, а.и. Овчинникова 2007; 
л.н. серебренников 200�; в.д. симоненко 1999; 
б.д. тушинова 2006; в.п. тигров 2007 и др.]

2) формирования трудовой и технологи-
ческой культуры школьников, системы техно-
логических знаний и умений, воспитание тру-
довых, гражданских и патриотических качеств 
личности, профессиональное самоопределе-

ние учащихся в условиях рынка труда, форми-
рование гуманистически ориентированного 
мировоззрения [л.н. серебренников 200�; в.д. 
симоненко 1999; б.д. тушинова 2006; в.п. тиг-
ров 2007; в.М. казакевич, а.в. Марченко 2000; 
в.д. симоненко, н.в. Матяш 2000; п.р. атутов 
1999; п.р. атутов, в.д.симоненко, в.п. Овечкин 
и др. 2002; е.а. гилева 2001; в.п. Овечкин 2005; 
Ю.л. хотунцев 2006 и др.].

творческий компонент, согласно этой схе-
ме, занимает важное место в структуре техно-
логической подготовки учащихся и включает в 
себя целый ряд задач, постановка которых со-
ответствует модели творческих способностей 
личности.

с целью развития творческого компо-
нента технологической подготовки нами была 
составлена программа, предназначенная для 
профильной подготовки обучающихся 11 клас-
сов с ориентацией на технологический и худо-
жественно-эстетический профиль. содержание 
учебного материала соответствует целям про-
фильной подготовки и в определенной степени 
обладает новизной для учащихся. 

данный курс является источником зна-
ний, который расширяет и углубляет базовый 
компонент гОса основного общего образова-
ния по направлению «технология» в рамках 
модуля «создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов». Основная цель обще-
образовательной области «технология» - зало-
жить основы подготовки учащейся молодежи к 
трудовой деятельности в новых экономических 
условиях, способствовать воспитанию и разви-
тию инициативной, творческой, предприимчи-
вой личности, ее самоопределению в будущей 
профессиональной карьере.

в программе реализуется идея межпред-
метных связей с историей, изобразительным 
искусством, культурологией. Этот курс - одна из 
форм углубления интересов учащихся, развития 
творческих способностей, природной одарен-
ности, обогащения знаниями, разнообразными 
умениями.

Цель курса:
1. Ознакомить учащихся с историей и тех-

нологией изготовления театрального костюма.
2. воспитывать уважение, любовь к народ-

ным традициям.
Задачи курса:
1. провести ознакомление с историей те-

атрального костюма от античной эпохи до на-
ших дней.

2. детально изучить специфику театраль-
ного костюма и технологические аспекты его 
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изготовления в конкретную историческую эпо-
ху.

�. спроектировать авторскую модель те-
атрального костюма, органично сочетающую 
в себе характерные черты конкретной истори-
ческой эпохи.

4. выполнить творческий проект и модель 
театрального костюма.

5. Осуществить творческую защиту про-
екта и модели театрального костюма.

6. Ознакомиться с профессиями, содержа-
щими работу по созданию театрального костю-
ма.

7. способствовать развитию творческих 
способностей учащихся, их фантазии, художес-
твенного и эстетического вкуса.

8. создать условия для подготовки к про-
фессиональному самоопределению в ходе ра-
боты над изготовлением театрального костюма.

для проверки эффективности обучения 
старшеклассников театральному костюму были 
определены критерии и показатели, определя-
ющие степень освоения теоретического и прак-
тического содержания курса и развития твор-
ческой активности.

Основной формой организации учебной 
деятельности является классно-урочная рабо-
та, основанная на следующих педагогических 
принципах: 

•	личностно ориентированного подхода 
(признание самобытности и уникальности каж-
дого ученика);

•	природосообразности (учитывается 
возраст, интеллектуальная подготовка для раз-
ного уровня сложности заданий); 

•	культуросообразности (ориентирова-
ние на общечеловеческие ценности);

•	свободы выбора решений и самостоя-
тельности в их реализации, ответственности и 
сотрудничества;

•	сознательного усвоения обучающимися 
учебного материала.

Занятия состоят из уроков с объяснением 
нового материала, лабораторно-практических 
занятий и защиты творческих проектов.

на наш взгляд, актуальность темы «дизайн 
театрального костюма» в школьной программе 
можно обосновать так:

•	создание швейного изделия (театраль-
ного костюма), в отличие от других видов худо-
жественного творчества, органично соединяет 
эстетическое и трудовое воспитание, так как 
процесс создания вещи (от замысла до созда-
ния) наиболее эффективно развивает творчес-
кие способности, формирует эстетический вкус,

•	данный курс способствует возникнове-
нию идей и практических желаний у девушек 
при создании не обычного изделия, а костюма 
какой-либо определенной эпохи своими рука-
ми, с подбором аксессуаров и также демонстра-
цией изготовленного изделия в спектакле или 
демонстрации моделей.

таким образом, основным содержанием 
обучения по программе является изучение ма-
териалов по истории развития одежды, основ 
моделирования и проектирования.

учебно-тематический план программы 
выглядит следующим образом.

1. введение. Организация рабочего места 
и техника безопасности.

2. Общие сведения из истории развития 
одежды.

�. характеристика исторических перио-
дов развития костюма.

4. русский национальный костюм.
5. цвета как формы гармонизации костю-

ма.
6. ткани для изготовления сценического 

костюма, их свойства и ассортимент.
7. проектирование и моделирование 

одежды.
8. технология создания театрального кос-

тюма.
9. художественная обработка тканей и де-

талей сценического костюма.
10. творческий проект - разработка и вы-

полнение женского театрального костюма лю-
бой эпохи. Защита проекта.

с целью выявления значимости данной 
программы для развития творческих способ-
ностей обучающихся нами была выдвинута 
гипотеза о том, что при помощи специально 
созданной программы развития творческо-
го компонента технологической подготовки в 
рамках элективного курса «дизайн театраль-
ного костюма» можно в значительной степени 
оптимизировать процесс развития творческих 
способностей учащихся. 

в эмпирическом исследовании приняло 
участие 200 обследуемых, разделённых чис-
ленно эквивалентно на две группы – контроль-
ную и экспериментальную. по возрастным, 
гендерным и социальным показателям группы 
были приблизительно равны. при этом экспе-
риментальная группа проходила обучение по 
предложенной нами программе, тогда как в 
контрольной группе специального воздействия 
произведено не было.

формирующий эксперимент состоял из 
двух этапов – первичного (для выявления нали-
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чия либо отсутствия значимых различий в уров-
не развития творческой компоненты между 
контрольной и экспериментальной группами 
до экспериментального воздействия), и повтор-
ного (для выявления наличия либо отсутствия 
значимых различий в уровне развития творчес-
кой компоненты между контрольной и экспери-
ментальной группами по итогам эксперимен-
тального воздействия) 

с целью выявления общего уровня раз-
вития творческих способностей старшеклас-
сников нами были использованы следующие 
методики:

1. самооценка творческого потенциала 
личности;

2. диагностика уровня невербальной кре-
ативности;

�. методика «вербальная фантазия»;
4. оценка уровня творческого потенциала 

личности;
5. диагностика личностной креативности.
первичное обследование участников экс-

перимента не выявило существенных различий 
между уровнем развития творческих способ-
ностей в контрольной и экспериментальной 
группах, показав следующие результаты:

1. самооценка творческого потенциала 
личности – уровень различий 1,14% (превос-
ходство экспериментальной группы).

2. диагностика уровня невербальной кре-
ативности – уровень различий 0,94% (превос-
ходство экспериментальной группы).

�. Методика «вербальная фантазия» – уро-
вень различий 1,49% (превосходство контроль-
ной группы).

4. Оценка уровня творческого потенциа-
ла личности – уровень различий 2,�1% (превос-
ходство экспериментальной группы).

5. диагностика личностной креативности 
– уровень различий 0,49% (превосходство конт-
рольной группы).

данные различия не могут претендовать 
на статистическую значимость, что позволяет 
использовать сформированные группы в качес-
тве контрольной и экспериментальной.

повторное обследование (по итогам про-
ведения экспериментального воздействия в эк-
спериментальной группе) участников экспери-
мента выявило существенные различия между 
уровнем развития творческих способностей в 
контрольной и экспериментальной группах, 
продемонстрировав следующие результаты.

1. самооценка творческого потенциала 
личности – уровень различий 14,�9% (превос-
ходство экспериментальной группы).

2. диагностика уровня невербальной кре-
ативности – уровень различий 18,64% (превос-
ходство экспериментальной группы).

�. Методика «вербальная фантазия» – уро-
вень различий 17,41% (превосходство экспери-
ментальной группы).

4. Оценка уровня творческого потенциала 
личности – уровень различий 21,2�% (превос-
ходство экспериментальной группы).

5. диагностика личностной креативности 
– уровень различий 16,11% (превосходство эк-
спериментальной группы).

показанные различия следует признать 
статистически значимыми, что позволяет гово-
рить о доказанности выдвинутой нами гипотезы 
о том, что при помощи специально созданной 
программы развития творческого компонента 
технологической подготовки в рамках элек-
тивного курса «дизайн театрального костюма» 
можно в значительной степени оптимизиро-
вать процесс развития творческих способнос-
тей учащихся, а также даёт возможность реко-
мендовать использование данной программы с 
целью развития творческого компонента в про-
цессе технологической подготовки учащихся 
старших классов.
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