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Аннотация. Введение. В статье изучается проблема развития коммуникативных умений студентов средствами 

проектной деятельности. Коммуникативные умения – это комплекс действий личности, позволяющих ей 

осознанно использовать коммуникативные знания для организации общения и совместной творческой 

деятельности. Цель исследования – обоснование целесообразности использования проектной деятельности в 

развитии коммуникативных умений студентов. Материалы и методы. Теоретический анализ литературы по 

проблеме исследования, обобщение, тестирование. Результаты исследования. Изучены и проанализированы 

группы коммуникативных умений: социально-психологические (умения организовывать общение в 

педагогической деятельности, стимулировать учебную мотивацию и познавательную активность участников 

образовательного процесса, осуществлять прогноз полученных результатов, оформлять высказывание 

письменно, без искажения выражать свои мысли устно и др.), коммуникативно-организаторские (умения 

планировать процесс общения в группе, интерпретировать и контролировать данный процесс, согласовывать 

свои действия с командой, прислушиваться к мнениям других участников, считаться с потребностями 

товарищей по общению), информационно-коммуникативные (умения вежливого общения, способности 

ориентироваться в партнерах, соотносить средства вербального и невербального общения, активно и 

внимательно слушать партнера, соблюдать правила культуры общения, эмоционально и содержательно 

выражать свои мысли, используя жесты, мимику, символы, слушать и вникать в суть проблемы, задавать 

вопросы), аффективно-коммуникативные (умения делиться чувствами, заботиться о партнере, оценивать 

эмоциональное состояние другого). Теоретически обоснована структура коммуникативных умений студентов, 

определены возможности проектной деятельности по их развитию. Применение проектной деятельности на 

занятиях решает следующие задачи: развитие учебной мотивации и чувства ответственности за результаты 

работы над проектом, приобретение новых навыков оформления результатов общего труда, 

совершенствование исследовательской способности, позволяющей студенту ориентироваться в потоке 

информации, ее анализе, развитие речевых способностей в ходе аргументации своей точки зрения, защите 

полученных результатов. Заключение. Результаты данного исследования могут быть полезны для 

теоретического и практического применения педагогам высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений, занимающихся подготовкой специалистов дизайнерского профиля, а также при 

создании программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки и программ 

дополнительного профессионального образования. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, общение, речевая коммуникация, карта индивидуального 
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DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMMUNICATIVE SKILLS BY MEANS OF PROJECT ACTIVITIES 
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Abstract. Introduction. The article examines the problem of developing students' communicative skills by means of 

project activities. Communicative skills are a set of actions of a person that allow her to consciously use 

communicative knowledge to organize communication and joint creative activity. The purpose of the study is to 

substantiate the expediency of using project activities in the development of students’ communicative skills. Materials 

and methods. Theoretical analysis of the literature on the research problem, generalization, testing. Research results, 

discussion. Groups of communicative skills have been studied and analyzed: socio-psychological (the ability 
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to organize communication in teaching activities, stimulate educational motivation and cognitive activity 

of participants in the educational process, predict the results obtained, formalize a statement in writing, express their 

thoughts orally without distortion, etc.), communicative and organizational (the ability to plan the process of 

communication in a group, interpret and control this process, coordinate their actions with the team, listen to the 

opinions of other participants, consider the needs of fellow communicators), information and communication (skills of 

polite communication, the ability to navigate partners, correlate means of verbal and non-verbal communication, 

actively and attentively listen to a partner, follow the rules of communication culture, express your thoughts 

emotionally and meaningfully using gestures, facial expressions, symbols, listen and delve into the essence of the 

problem, ask questions), affective and communicative (the ability to share feelings, take care of a partner, assess the 

emotional state of another). The structure of students' communicative skills is theoretically substantiated, and the 

possibilities of project activities for their development are determined. The use of project activities in the classroom 

solves the following tasks: the development of educational motivation and a sense of responsibility for the results of 

work on the project, the acquisition of new skills in the design of the results of general work, improving the research 

ability that allows the student to navigate the flow of information, its analysis, the development of speech abilities 

during the argumentation of their point of view, the protection of the results obtained. Conclusion. The results of this 

study can be useful for theoretical and practical application to teachers of higher and secondary professional 

educational institutions engaged in training design specialists, as well as in the creation of advanced training and 

professional retraining programs and programs of additional professional education. 

Keywords: communicative skills, communication, verbal communication, individual development map, project 

activity, competence 
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Человек на протяжении всей жизни взаимодей-

ствует с социальной средой, реализует межлич-

ностные и социальные отношения. В современ-

ном обществе снижается значение процесса 

общения между людьми, подрастающее поколе-

ние предпочитает проводить время за просмотром 

телевидения, за компьютером и социальных сетях. 

Эта современная тенденция ведет к уменьшению 

социального взаимодействия, развитию чувства 

одиночества, потере социальных навыков и др.  

Решение данной проблемы видится нам в раз-

витии коммуникативных умений личности, ее 

готовности к общению, речевой коммуникации в 

ходе организации образовательной среды вуза.  

Научная новизна исследования заключается в 

уточнении содержания понятия «коммуникатив-

ные умения» и определении возможностей про-

ектной деятельности в ее развитии. Процесс раз-

вития коммуникативных умений студентов 

рассматривается нами как организованная си-

стема взаимодействия субъектов образователь-

ного процесса, комплекс личностных действий, 

позволяющих ей демонстрировать коммуника-

тивные знания при организации совместной 

групповой деятельности, выбирать способ ком-

муникации, регулировать отношения в группе, 

излагать и аргументировать свою точку зрения. 

Целью статьи является обоснование целесооб-

разности использования проектной деятельности в 

развитии коммуникативных умений студентов.  

Исследование проводилось в рамках теорети-

ческого и практического обучения студентов 

направления подготовки 44.03.04. Профессио-

нальное обучение (по отраслям) направленность 

(профиль) программы: Дизайн и декоративно-

прикладное искусство. В ходе исследования 

применялись методы теоретического анализа, 

обобщения литературы по проблеме исследова-

ния, тестирование. 

Проблеме развития коммуникативных умений 

личности посвящены исследования: В. А. Кан-

Калика, А. М. Мудрика, В. В. Сараевой и других. 

В. А. Кан-Калик рассматривает коммуника-

тивные умения как комплекс действий личности, 

позволяющих осознанно использовать коммуни-

кативные знания с целью организации общения 

между людьми, их совместной творческой дея-

тельности, установлению контактов между участ-

никами образовательного процесса, развитию 

способности объективно оценивать результаты 
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взаимодействия и систему общения между субъ-

ектами образовательного процесса [1].  

А. В. Мудрик рассматривает коммуникатив-

ные умения как траекторию выстраивания своего 

поведения, которое может быть реализовано в 

умении личности анализировать поведение собе-

седника, ориентироваться в проблемах другого 

человека, адекватно реагировать на замечания, 

сопереживать за товарища и др. 

Опыт нашей работы убеждает нас в том, что у 

будущих педагогов профессионального обучения 

необходимо развить следующие группы комму-

никативных умений: 

‒ социально-психологические (включают в 

себя умения организовывать общение в педаго-

гической деятельности, стимулировать учебную 

мотивацию и познавательную активность участ-

ников образовательного процесса, осуществлять 

прогноз полученных результатов, оформлять вы-

сказывание письменно, без искажения выражать 

свои мысли устно и др.);  

‒ коммуникативно-организаторские (вклю-

чают в себя умения планировать процесс обще-

ния в группе, интерпретировать и контролиро-

вать данный процесс, согласовывать свои 

действия с командой, прислушиваться к мнению 

других, считаться с потребностями товарищей 

по общению); 

‒ информационно-коммуникативные (вклю-

чают в себя умения вежливого общения, способ-

ности ориентироваться в партнерах, соотносить 

средства вербального и невербального общения, 

активно и внимательно слушать партнера, со-

блюдать правила культуры общения, эмоцио-

нально и содержательно выражать свои мысли, 

используя жесты, мимику, символы, слушать 

вникать в суть проблемы и задавать вопросы); 

‒ аффективно-коммуникативные (включают в 

себя умения делиться чувствами, заботиться о 

партнере, оценивать эмоциональное состояние 

другого) [2]. 

В структуре коммуникативных умений буду-

щих специалистов в области дизайна и декора-

тивно-прикладного искусства можно выделить 

следующие компоненты: 

1) когнитивно-регулятивный (направлен на 

формирование практического опыта установле-

ния межличностных отношений, развития лич-

ностных качеств студентов и их поведения); 

2) эмоционально-мотивационный (направлен 

на развитие познавательной и творческой актив-

ности студентов, создание благоприятных условий 

для реализации их личностных потребностей); 

3) деятельно-практический (направлен на мо-

ниторинг знаний об изучаемой личности и поиск 

новых способов организации межличностной 

коммуникации) [3]. 

Развитие коммуникативных умений у студен-

тов профиля «Дизайн и декоративно прикладное 

искусство» происходит на протяжении всего 

периода обучения в вузе. Следует отметить, что 

с целью развития коммуникативных умений бу-

дущих специалистов в области дизайна и деко-

ративно-прикладного искусства педагоги ис-

пользуют большой арсенал приемов работы со 

студентами: выступление студента с докладом, 

защита творческого проекта, участие в дебатах, 

учебная дискуссия, работа с кейсами, аргумен-

тирование своего мнения, ответ на вопрос и др.  

Практика показывает, что наиболее эффектив-

но развивает коммуникативные умения студентов 

проектная деятельность. Данная работа реализу-

ется по следующим направлениям: развитие ре-

чи, структурирование предложений и увеличение 

педагогического словарного запаса; формирова-

ние умений работать в команде, критически мыс-

лить, оценивать полученные результаты, активно 

и внимательно слушать окружающих и т. д. 

Метод проектов – это педагогическая техно-

логия, совокупность учебно-познавательных 

приемов, направленных на решение какой-либо 

педагогической задачи или проблемы через ор-

ганизацию самостоятельной деятельности 

участников образовательного процесса с обяза-

тельной презентацией результатов этой дея-

тельности [4]. 

Применение проектной деятельности на заня-

тиях решает следующие задачи: 

‒ развитие учебной мотивации; 

‒ развитие чувства ответственности за резуль-

таты работы над проектом; 

‒ приобретение новых навыков оформления 

результатов общего труда; 

‒ развитие исследовательской способности, 

позволяющей студенту ориентироваться в потоке 

информации, ее анализе; 

‒ развитие речевых способностей в ходе ар-

гументации своей точки зрения, защите полу-

ченных результатов; 

‒ развитие умений правильно выбирать стра-

тегию и тактику общения, контролировать свои 

действия и др. [5]. 
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На первом этапе проектирования, после вы-

бора темы проекта, педагог помогает каждому 

студенту разработать карту индивидуального 

развития коммуникативных умений, которая рас-

сматривается нами как целенаправленная дея-

тельность личностного развития студента, его 

коммуникативных умений с учетом выбора видов 

деятельности и форм самосовершенствования. 

Студентам предлагается самостоятельно выбрать 

направление развития коммуникативных умений, 

в которых бы они хотели проявить себя во время 

работы над проектом: публичное выступление, 

диспут, работа в группе, диалог, участие в дидак-

тической игре, проведение социальных акций, 

мастер-классы, разработка и защита презента-

ций, буктрейлеров и др. На протяжении всей ра-

боты над проектом, студенты самостоятельно 

анализируют свои действия, отмечают коммуни-

кативные умения, которые им удалось развить, и 

фиксируют свои достижения. 

В качестве экспериментальной группы для 

диагностики развития коммуникативных умений 

средствами проектной деятельности были вы-

браны студенты первого курса направления под-

готовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) направленность (профиль) про-

граммы: Дизайн и декоративно-прикладное ис-

кусство. В рамках проведения дисциплины «Ма-

териаловедение в дизайне» была организована 

проектная деятельность по теме «Сувенирная 

продукция с национальной тематикой».  

На первоначальном этапе, исследовательском, 

студенты обсуждают стратегию и разрабатывают 

план дальнейшей работы над проектом. Так как 

проблема и сфера деятельности определены пе-

дагогом, студенты приступают к обсуждению 

проблемной области, самостоятельно собирают и 

обрабатывают информацию по теме проекта, 

обосновывают решение данной проблемы и про-

гнозируют ожидаемые результаты. По результа-

там обсуждения и на основании выдвинутых 

идей обучающиеся определяют конкретный объ-

ект проектирования (дизайн-продукт), цель и об-

раз желаемого результата. На данном этапе сту-

денты предлагают свои идеи на основе анализа 

рынка сувенирной продукции в регионе. Сбор 

информации осуществляется как при помощи 

современных информационных технологий (ин-

тернет-реклама, сайты продаж, социальные се-

ти), так и посещением магазинов сувенирной 

продукции. По результатам анализа выявляются 

предпочтения покупателей, популярная продук-

ция и пути дальнейшего развития данного сег-

мента рынка. 

После обобщения информации студенты 

приступают к составлению плана предстоящей 

деятельности по этапам и разработке дорожной 

карты с указанием конкретных мероприятий. 

На данном этапе важно определить роли внутри 

группы для дальнейшего сопровождения и кон-

троля выполнения этапов проектной деятельно-

сти. Возможно распределение ролей в соответ-

ствии с реальной производственной ситуацией: 

арт-директор, дизайнер, конструктор, технолог, 

экономист, маркетолог и т. д. При таком распре-

делении ролей студенты смогут спроецировать 

(примерить) определенные направления буду-

щей деятельности на себя и на других, что поз-

волит им понять, какие характеристики лично-

сти подходят для данной области, какие умения 

и навыки необходимы для работы конкретного 

специалиста. Затем обучающиеся приступают к 

поиску информации для реализации мероприя-

тий дорожной карты в соответствии с «занима-

емой должностью» и распределенных обязанно-

стей. На данном этапе общение направлено на 

формирование практического опыта установле-

ния межличностных отношений, развития лич-

ностных качеств студентов и их поведения. Раз-

витие коммуникативных умений студентов 

можно определить по следующим показателям: 

умение организовывать общение, планировать 

процесс общения при согласовании своих дей-

ствий с командой, соотносить средства вербаль-

ного и невербального общения, внимательно 

слушать партнера, соблюдать правила культуры 

общения и др. 

Следующий этап дизайн-проектирования – 

конструкторский, который предполагает разра-

ботку необходимой документации по планируе-

мому изделию. В качестве сувенирной продук-

ции студентами была выбрана кукла в 

национальном костюме. На данном этапе необ-

ходимо провести анализ вариантов конструкций 

с учетом требований дизайна; выбрать техноло-

гию изготовления; сделать предварительную эко-

номическую оценку и экологическую экспертизу. 

В соответствии с «ролью» каждый студент вы-

полняет свою часть работы. Арт-директор состав-

ляет техническое задание, распределяет работу 

между участниками команды, проводит брифинг 

(от англ. brief «краткий» или инструктаж –  
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краткое мероприятие, в ходе которого организа-

тор доводит до присутствующих некую инфор-

мацию). Для составления технического задания 

арт-директором прорабатывается история изде-

лия (дизайн-продукта), подбираются аналоги, 

составляется дизайн-концепция (основополага-

ющая идея, комплексное видение того, как будет 

воплощена идея во всевозможных графических 

материалах). Дизайнер выполняет рабочий эскиз 

будущего изделия в соответствии с техническим 

заданием, составляет его описание. На данном 

этапе прорабатывается начальная конструкция 

изделия с учетом исторического аналога и мате-

риалов, подбираются детали и отделка [6]. После 

утверждения рабочего эскиза арт-директором и 

командой дизайнер приступает к созданию твор-

ческого эскиза для презентации дизайн-проекта. 

Выполнением чертежей конструкций, разработ-

кой лекал, созданием макетов (при необходимо-

сти) занимается конструктор. На данном этапе 

также выполняется экономическая оценка и эко-

логическая экспертиза. Экономистом просчиты-

вается предварительная себестоимость изделия с 

учетом материалов, амортизации оборудования и 

сроков работы. Экологическая экспертиза вы-

полняется с учетом состава используемых мате-

риалов и возможностей переработки отходов. 

Каждый этап дизайнерского, конструкторского, 

экономического и экологического решения про-

ходит защиту внутри команды, обосновывается и 

утверждается общим голосованием. Вся доку-

ментация, представленная на конструкторском 

этапе и утвержденная командой, входит в пояс-

нительную записку дизайн-проекта. Развитие 

коммуникативных умений студентов можно 

определить по следующим показателям: умение 

эмоционально выражать свои мысли, использо-

вать мимику и жесты, прислушиваться к мнению 

других, адекватно реагировать на критику, 

оформлять высказывания в письменной форме, 

согласовывать свои действия с другими, без ис-

кажения выражать свои мысли и др. [7]. 

Следующий этап, технологический, предпо-

лагает подготовку и изготовление планируемого 

дизайн-продукта. В структуру данного этапа 

входит разработка технологической документа-

ции: составление технологических карт, описа-

ние последовательности технологических опера-

ций и приемов, наименование оборудования и 

инструментов, перечень используемых материа-

лов и т. д. На данном этапе работают технологи и 

мастера, ответственные за материальное вопло-

щение изделия. При выполнении сувенирной 

куклы происходит тесное взаимодействие между 

всеми членами команды. Дизайнер следит за со-

ответствием изделия эскизу и описанию, при 

необходимости корректирует работу. Конструк-

тор совместно с технологами прорабатывает тех-

нологическую обработку деталей и узлов, отсле-

живает соответствие изделия конструкции. 

В процессе изготовления арт-директором прово-

дится текущий контроль качества. Вся докумен-

тация, представленная на технологическом этапе 

и утвержденная командой, также входит в пояс-

нительную записку дизайн-проекта.  

Конструкторский и технологический этапы 

проектной деятельности прежде всего направле-

ны на развитие познавательной и творческой ак-

тивности студентов, создание благоприятных 

условий для реализации их личностных потреб-

ностей. Развитие коммуникативных умений сту-

дентов можно определить по следующим показа-

телям: умение соблюдать правила культуры 

общения, эмоционально выражать свои мысли, 

задавать вопросы собеседнику, аргументировать 

свою точку зрения и др. 

На заключительном этапе предполагается ана-

лиз проделанной работы и полученных результа-

тов. На данном этапе маркетологом (рекламным 

отделом) продумывается реклама дизайн-проекта 

и его презентация. Она может быть выполнена в 

виде выставочного стенда, видеоролика, буклета 

или публичной презентации. Результаты данного 

этапа также обсуждаются и утверждаются коман-

дой. На заключительной встрече участниками ко-

манды подводятся итоги по выполнению каждого 

этапа дизайн-проекта, оценивается качество про-

деланной работы и предлагаются перспективы 

дальнейшего использования результатов проекти-

рования. Развитие коммуникативных умений сту-

дентов можно определить по следующим показа-

телям: умение делиться своими чувствами, 

заботиться об эмоциях партнера, оценивать эмо-

циональное состояние группы и др. 

Для выявления уровня развития коммуника-

тивных умений нами проводилось тестирование 

студентов 1-го курса профиля «Дизайн и декора-

тивно-прикладное искусство» факультета общего 

и профессионального образования («Тест ком-

муникативных умений» Л. Михельсона (адапта-

ция Ю. З. Гильбуха), опросник «Представление о 

проектной деятельности»). 
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Следует отметить, что высоким уровнем раз-

вития коммуникативных умений обладают всего 

30 % студентов, учащиеся испытывают радость 

в общении с людьми разных возрастов. Это 

очень общительные, любопытные и разговорчи-

вые студенты, они охотно делятся своим мнени-

ем, с удовольствием прислушиваются к замеча-

ниям, легко берутся за новую работу. Студенты 

с удовольствием участвуют в разработке карты 

индивидуального развития коммуникативных 

умений, испытывают интерес к теме будущего 

проекта. У большинства студентов сформирова-

ны такие коммуникативные умения: умение реа-

гировать на критику, оказывать сочувствие, по-

лучать удовлетворение от общения, участвовать 

в учебной дискуссии, аргументировать свою 

точку зрения и др. 

20 % студентов обладают средним уровнем 

развития коммуникативных умений. Это общи-

тельные студенты, но они испытывают сложности 

в общении с незнакомыми людьми. У них средний 

уровень коммуникабельности, часто меняется 

круг общения, не развиты лидерские качества. 

Большинство студентов не умеют обращаться за 

помощью, четко аргументировать свою просьбу, 

часто отказывают в поддержке и сочувствии.  

Большинство студентов (50 %) имеют низкий 

уровень развития коммуникативных умений, это 

замкнутые, предпочитающие одиночество люди, 

с нежеланием принимают участие в коллектив-

ных делах, стесняются высказать свою точку 

зрения, стараются быть незамеченными в ходе 

занятий. Студенты не умеют реагировать на по-

пытку вступить в контакт с незнакомым челове-

ком, не умеют реагировать на провокационное 

поведение собеседника, не испытывают желания 

участвовать в групповых формах обучения. 

Так, на вопрос «Есть ли у Вас стремление к 

установлению новых знакомств с различными 

людьми, испытываете ли при этом трудности?» 

70 % респондентов ответили, что да, испытывали 

такие трудности. 10 % опрашиваемых ответили, 

что не испытывают желания это делать. Студенты 

отмечают, что при знакомстве с новыми людьми 

чувствуют себя не защищенно, им кажется, что их 

обязательно неправильно поймут и осудят.  

На вопрос «Испытываете ли Вы желание раз-

вить коммуникативные умения в ходе обучения в 

вузе?» 20 % респондентов ответили «да», 

60 % отнеслись к этому осторожно без желания, 

20 % опрашиваемых отказались. 

На вопрос «Перечислите наиболее эффектив-

ные способы развития коммуникативных умений 

студентов» 67 % респондентов отметили: диспут, 

презентация, научный проект, участие в научных 

конференциях и др. 

На вопрос «Какие сложности Вы испытываете 

при общении со сверстниками в ходе организа-

ции проектной деятельности?» большинство 

(78 %) респондентов выделили следующие: осу-

ществление контроля за собственным поведени-

ем в ходе обсуждения педагогических вопросов, 

адекватная оценка поведения других участников 

образовательного процесса, страх перед выступ-

лением, отсутствие опыта публичного выступле-

ния и др. При этом студенты отмечают, что уча-

стие, в том числе и в проектной деятельности, 

помогло им справиться с проблемой самостоя-

тельного поиска и разбора новой информации, а 

также с неуверенностью и страхом аргументации 

своей точки зрения.  

На вопрос «Какие возможности Вам дает уча-

стие в проектной деятельности?» большинство 

ответили, что это возможность решать вместе с 

группой интересную проблему, реализовать свои 

возможности, пообщаться в группе. Студенты 

отмечают, что использование на учебных заня-

тиях новых педагогических технологий, в том 

числе и проектной деятельности, значительно 

повышает учебную мотивацию студентов и раз-

вивает чувство ответственности за результаты 

работы. 

На вопрос «С какими сложностями Вы стал-

киваетесь при соблюдении правил культуры 

поведения во время учебного занятия?» боль-

шинство (89 %) респондентов ответили, что ис-

пытывают серьезные затруднения в умении вос-

принимать чужую точку зрения, эмоционально 

выражать свои мысли и использовать мимику и 

жесты.  

На вопрос «Испытываете ли Вы потребность 

участвовать в проектной деятельности в ходе 

учебных занятий?» положительно ответили 

90 %. 10 % опрошенных не совсем уверены в ка-

честве своих работ.  

На вопрос «На каких этапах проекта Вам уда-

лось развить свои коммуникативные умения и 

какие?» 70 % респондентов выделили планиро-

вание и защиту проекта. Большинством были 

отмечены такие коммуникативные умения: со-

блюдать нормы публичной речи, осознанно слу-

шать и вникать в проблему, воспринимать мнение 
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партнера, развивать чувство ответственности за 

результаты работы над проектом, развивать ре-

чевые способности в ходе аргументации своей 

точки зрения, правильно выбирать стратегию и 

тактику общения, контролировать свои действия 

и др. К числу менее развитых коммуникативных 

умений были отнесены: умение без искажения 

выражать свои мысли устно, согласовывать свои 

действия с командой, обосновывать значимость 

выбранного решения, соотносить средства вер-

бального и невербального общения. 

Процесс развития коммуникативных умений 

студентов ‒ одна из актуальных педагогических 

проблем профессионального образования. Ком-

муникативные умения личности становятся сего-

дня одним из главных показателей уровня про-

фессионализма будущего специалиста. На основе 

полученных экспериментальных данных в ходе 

исследования было подтверждено, что проектная 

деятельность может быть использована в практике 

обучения как средство развития коммуникативных 

умений студентов. Результаты данного исследова-

ния могут быть полезны для теоретического и 

практического применения педагогам высших и 

средних профессиональных образовательных 

учреждений, занимающихся подготовкой специа-

листов дизайнерского профиля. Изучение данной 

проблемы открывает возможности для дальней-

ших исследований, поиска новых форм работы с 

участниками образовательного процесса. 
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