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АННОТАЦИЯ. Актуальной является проблема совершенствования и развития композиционного 
мышления у студентов колледжей, обучающихся по направлению «Дизайн». Это связано с тем, что 
для успешной реализации любого творческого замысла необходимо уметь передать композицию. 
Именно композиция является основой любого художественно-творческого произведения, дизай-
нерского проекта. Кроме того, важно выработать у учащихся универсальные компетенции, которые 
необходимы специалисту в любой сфере, к примеру коммуникативные навыки. Важно развивать 
самостоятельность, креативный подход. Создание композиции не содержит каких-либо готовых 
решений. Для того чтобы сформировать у студентов профессиональные компетенции по направле-
нию «Дизайн», важно в первую очередь сформировать у них композиционное мышление. В фор-
мировании композиционного мышления участвуют как эмпирические ощущения (кинестетические 
или проприорецептивные и экстерорецептивные, в частности зрительные), так и лексико-
семантические понятия (в форме слов и определений). 
Предполагается, что в процессе создания композиции произведения студенты должны проявлять 
самостоятельность и творческий подход, самостоятельно осуществлять поиск наиболее эффектив-
ных средств и методов, которые позволят раскрыть авторскую индивидуальность, выразить тон-
чайшие нюансы авторского замысла и творческого подхода. 
Универсальным способом, который позволит решить указанные проблемы комплексно, является ор-
ганизация коллективной художественной деятельности, направленной на формирование композици-
онного мышления у студентов. Начинать обучение необходимо с объяснительно-иллюстративного 
метода, в рамках которого учащиеся получают теоретические знания. Затем возможен переход к ре-
продуктивному методу, когда учащиеся выполняют работу по образцу. Затем следует задействовать 
метод проблемного изложения, эвристический метод. Это создает основу для перехода к исследова-
тельскому методу, в рамках которого доля самостоятельной работы максимальна. 
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ABSTRACT. The problem of improving and developing compositional thinking among college students 
studying in the direction of “Design” is relevant. This is due to the fact that for the successful implementa-
tion of any creative idea, it is necessary to be able to convey the composition. It is the composition that is 
the basis of any artistic and creative work, design project. In addition, it is important to develop in students 
universal competencies that are necessary for a specialist in any field, for example, communication skills. It 
is important to develop independence, a creative approach. Creation compositions do not contain any 
ready-made solutions. In order to form students’ professional competencies in the direction of “Design”, it 
is important, first of all, to form their compositional thinking. Both empirical sensations (kinesthetic or 
proprioceptive, and exteroceptive, in particular visual) and lexico-semantic concepts (in the form of words 
and definitions) participate in the formation of compositional thinking. 
It is assumed that in the process of creating a composition of a work, students must show independence 
and creativity, must independently search for the most effective means and methods that will reveal the 
author’s individuality, allow expressing the finest nuances of the author’s intention and creative approach. 
A universal way that will allow solving these problems in a complex way is the organization of collective artis-
tic activity aimed at the formation of compositional thinking among students. It is necessary to start training 
with an explanatory and illustrative method, in which students receive theoretical knowledge. Then, a transi-
tion to the reproductive method is possible, when students perform work according to the model. Then you 
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should use the method of problem presentation, the heuristic method. This creates the basis for the transition 
to the research method, within which the proportion of independent work is maximized. 
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ведение. Актуальность темы. 
В современных условиях модерни-

зации системы образования немаловажная 
роль отводится повышению качества обра-
зования в целом, развитию профессиональ-
но ориентированного обучения, направлен-
ного на формирование у студентов профес-
сиональных компетенций. Необходимо 
сформировать компетентную личность, 
профессионала, который обладает не только 
необходимыми знаниями и навыками, но и 
готовностью к постоянному профессиональ-
ному росту, саморазвитию, к применению 
инновационных методов в своей работе, раз-
витой рефлексией. Немаловажную роль в 
решении этой проблемы играет формирова-
ние у обучающихся базовых знаний, навы-
ков и умений, которые лежат в основе любых 
видов художественной деятельности. Важно 
сформировать такой тип мышления, кото-
рый будет способствовать решению кон-
кретных прикладных задач, принятию про-
фессионально значимых решений [8]. 

В первую очередь речь идет о формиро-
вании у студентов композиционного мыш-
ления. Несмотря на то, что в настоящее 
время существует немало теоретических и 
методологических материалов, которые 
позволяют обучать студентов основам ком-
позиции, в рамках направления 54.02.01 
«Дизайн» (по отраслям) теоретико-
методологическая основа является недоста-
точно разработанной. Все еще отмечаются 
проблемы в сфере организации учебно-
воспитательного процесса, направленного на 
формирование целостного композиционного 
мышления, недостаточно разработаны ме-
тоды и средства формирования креативного 
подхода. Кроме того, ситуация усугубляется 
тем, что единый подход к формированию 
понятийной базы, терминологии все еще от-
сутствует, в связи с чем композиционные за-
кономерности художественных произведе-
ний не рассматриваются с единой позиции, 
что порождает ряд разногласий и противо-
речий среди педагогов.  

Не вызывает сомнения необходимость 
совершенствования и развития композици-
онного мышления студентов колледжей, 
поиск более эффективных методов и 
средств педагогического воздействия [3]. 
Базовые знания основ композиции должны 
быть сформированы именно в колледже, 
поскольку это первая профессиональная 
ступень образования. На основе знаний, 
полученных студентами в период обучения 
в колледже, в дальнейшем будут формиро-
ваться более углубленные знания и навыки. 

Однако именно эти базовые знания будут 
лежать в основе творческого и профессио-
нального мышления человека, станут осно-
вой его профессиональной компетентности.  

Кроме того, важно выработать у уча-
щихся универсальные компетенции, кото-
рые необходимы специалисту в любой сфе-
ре, к примеру коммуникативные навыки, 
умение планировать и соотносить свою дея-
тельность с учетом интересов других лиц, 
умение договариваться, согласовывать свои 
действия с другими людьми, умение рас-
пределять обязанности и т. д. Универсаль-
ным способом, который позволит решить 
указанные проблемы комплексно, является 
организация художественной деятельности, 
направленной на формирование компози-
ционного мышления у студентов.  

Существуют различные способы орга-
низации художественной деятельности. Од-
ним из эффективнейших методов является 
коллективная художественная деятель-
ность, поскольку она позволяет выработать 
у студентов не только профессиональные 
компетенции, но и универсальные (общие) 
компетенции, которые играют важную роль 
не только в профессиональной деятельно-
сти дизайнеров, но и во всех остальных ви-
дах деятельности. В процессе осуществле-
ния коллективной деятельности у студентов 
формируется умение работать в коллективе, 
умение распределять обязанности, плани-
ровать свои действия, согласовывать свои 
действия с действиями других участников 
проекта. В процессе совместной коллектив-
ной деятельности развиваются социально-
коммуникативные, личностные компетен-
ции [7].  

Цель – проанализировать возможности 
формирования композиционного мышления 
у студентов колледжа в процессе коллектив-
ной художественной деятельности. 

Основная часть. Ведущим фактором 
творческого становления и развития дизай-
нера, вне зависимости от направления, вы-
ступает профессиональная готовность к ра-
циональной передаче реалий окружающего 
мира, умение создавать и воспроизводить 
гармоничный художественный образ, уме-
ние оптимально и гармонично передавать 
цветовые сочетания, соотношения цветов и 
тонов. Это основа обучения, которая необ-
ходима всем учащимся, вне зависимости от 
того, в каком направлении и жанре они бу-
дут работать в дальнейшем. То есть изна-
чально студентов необходимо научить ос-
новам композиции, сформировать у них 
композиционное мышление.  

В 
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Начинать обучение именно с обучения 
основам композиции и с формирования 
композиционного мышления важно, по-
скольку именно композиция является той 
базой, которая необходима для создания 
любого произведения искусства. Учащимся 
необходимо привить понимание того, что 
как композиция является основой любого 
произведения, так и цвет является тем сред-
ством, которое позволяет передать эмоции, 
чувства и переживания [11].  

Композиция представляет собой струк-
турную основу художественного произведе-
ния. Именно через композицию достигается 
единство различных частей, функциониру-
ющих независимо друг от друга, она позво-
ляет объединить в единую целостную систе-
му различные фрагменты, части, предметы, 
фигуры художественного произведения. При 
помощи правильного распределения свето-
тени в соответствии с темой, сюжетом можно 
передать основную идею и замысел произве-
дения. При этом используются определен-
ные композиционные правила, приемы, 
средства выразительности [3]. 

Композиция лежит в основе различных 
форм искусства. Композиционные принци-
пы и законы реализуются повсеместно в 
различных видах искусства, к примеру в ар-
хитектурных зданиях, в живописи, в танцах, 
в музыкальном искусстве, в литературе и 
фольклоре. Человек, который знает основ-
ные композиционные принципы и законы, 
в значительной мере способен к пониманию 
и углубленному анализу различных худо-
жественных произведений. Это те основы, 
которые позволяют студентам в дальней-
шем решать различные профессиональные 
задачи, проявлять творческий подход.  

Именно за счет композиции происхо-
дит организация различных компонентов 
художественного замысла, что позволяет в 
полной мере реализовать художественную 
форму любого произведения. Композиция 
является основой для формирования еди-
ного и целостного образа художественного 
произведения, с ее помощью происходит 
соподчинение различных элементов и де-
талей, она позволяет передать основную 
идею, основной замысел, заложенный в 
произведении. В процессе освоения компо-
зиции происходит не только развитие твор-
ческих навыков. Освоение композиции спо-
собствует также формированию у студентов 
ряда личностных и психических качеств, 
знаний и навыков. Процесс формирования 
композиционного мышления сопровожда-
ется формированием у студентов таких ка-
честв, как воображение, фантазия.  

Основное назначение композиции со-
стоит в том, что она позволяет создать пол-
ноценный художественный образ дизай-

нерского проекта, художественного произ-
ведения. Соблюдение композиционных 
принципов позволяет сделать произведение 
более выразительным и запоминающимся, 
они надолго откладываются в памяти, и это 
происходит в первую очередь благодаря то-
му, что они имеют правильно выстроенную 
композицию. Умения грамотно применять 
различные средства, подобрать именно те 
средства и методы, которые позволят мак-
симально полно передать творческий замы-
сел художника, – все это лежит в основе 
композиционного мышления.  

Предполагается, что в процессе созда-
ния композиции произведения студенты 
должны проявлять самостоятельность и 
творческий подход, самостоятельно осу-
ществлять поиск наиболее эффективных 
средств и методов, которые позволят рас-
крыть авторскую индивидуальность, позво-
лят выразить тончайшие нюансы авторско-
го замысла и творческого подхода. Даль-
нейший ход подготовки по формированию 
композиционного мышления у студентов 
должен идти по типу более углубленного 
изучения композиции. Также необходимо 
постоянно расширять имеющиеся знания 
студентов. Все это развивается в процессе 
выполнения практических работ, упражне-
ний, направленных на закрепление базовых 
навыков [11].  

Под композиционным мышлением в 
первую очередь понимается такой тип 
мышления, при котором студент способен к 
восприятию и дальнейшему воспроизведе-
нию особенностей изобразительной плос-
кости, применяя при этом наиболее рацио-
нальные и эффективные средства и методы 
воссоздания авторского замысла произве-
дения. Предпосылкой для формирования 
композиционного мышления являются 
развитые кинестетические, проприоцеп-
тивные и экстероцептивные ощущения, а 
также зрительное восприятие, сформиро-
ванность лексико-семантических понятий.  

Кинестетические ощущения – это ощу-
щения пространства, положения собствен-
ного тела, производимых движений и мы-
шечных усилий. Эти ощущения лежат в ос-
нове пространственной ориентировки, яв-
ляются основой эргономики, которая очень 
важна не только в деятельности дизайнера, 
но и в любой другой профессиональной дея-
тельности (позволяет максимально эффек-
тивно организовать рабочее пространство, 
минимизировать усилия по достижению це-
ли и решению поставленной задачи). Имен-
но эти ощущения позволяют выбрать опти-
мальные средства и пути решения отдельно-
го дизайнерского проекта, максимально 
точно передать творческий замысел. 

Проприоцептивные ощущения связаны 
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с обработкой проприоцептивной информа-
ции (информации о движениях, о положе-
нии тела, отдельных объектов по отноше-
нию друг к другу, к единому целому, к фо-
ну). Эти ощущения позволяют определен-
ным образом обрабатывать информацию, 
интерпретировать ее, передавать, воплощая 
в творческом замысле. Эти ощущения обес-
печивают способность к планированию, 
контролю, принимают участие в формиро-
вании самого творческого замысла.  

Экстероцептивные ощущения – это 
ощущения, которые связаны с тактильны-
ми, кожными и другими ощущениями, с 
чувствительностью в целом. Они во многом 
оказывают влияние на формирование ко-
нечных представлений об объекте, позво-
ляют передать его детали, выделить от-
дельные аспекты.  

Зрительное восприятие – это способ-
ность к распознаванию и различению зри-
тельных стимулов, а также их интерпрета-
ции со ссылкой на предыдущий опыт. От 
зрительного опыта, от тех образов, которые 
воспринимал человек, во многом зависит 
способность генерировать идеи, создавать 
новые образы или преобразовывать уже 
имеющиеся, воплощать их в творческих 
проектах.  

От сформированности лексико-
семантических понятий зависит то, 
насколько человек владеет терминологиче-
ской базой, насколько он умеет оперировать 
необходимыми понятиями, определениями 
в той или иной сфере. От этого зависят воз-
можность выстраивания коммуникации, 
профессионального общения, а также даль-
нейший рост и развитие человека, его ста-
новление как профессионала.  

Студенты должны генерировать новые 
идеи и образы, а также должны преобразо-
вывать уже имеющиеся в памяти образы, 
модернизировать их, адаптировать под те-
кущую ситуацию, текущие запросы и ожи-
дания общества. При формировании новых 
образов или преобразовании имеющихся 
образов неизбежно задействуется вообра-
жение, которое представляет собой отдель-
ный психический процесс, в ходе которого 
происходят слияние и преобразование об-
разов памяти, формируются различные 
представления [3]. 

В основе развития композиционного 
мышления и композиционного видения 
лежит ряд характеристик, таких как це-
лостное восприятие, творческое воображе-
ние, эмоциональная и зрительная память. 
Все эти компоненты существуют не по от-
дельности, они тесно взаимосвязаны и под-
лежат развитию в процессе специально ор-
ганизованной педагогической деятельности 
[2]. Важно уметь применять композицион-

ные навыки и умения на всех этапах про-
ектной деятельности – начиная от реализа-
ции творческого замысла и заканчивая ито-
говым оформлением, представлением и ви-
зуализацией конечного продукта [6]. 

Работа по формированию композици-
онного мышления – это длительный систе-
матический процесс, который можно пред-
ставить в виде методики («Методика фор-
мирования композиционного мышления у 
обучающихся колледжа»). Рассмотрим эту 
методику подробнее. 

На первом этапе реализации методики 
необходимо научить студентов умению вы-
делять композиционную доминанту (услов-
ный центр). Особенно важно это при пере-
даче изображения с натуры. Решая сюжет-
ную композицию, необходимо подходить к 
вопросу с пониманием того, что именно 
композиционный центр выступает в каче-
стве ведущего фактора, позволяющего со-
здать целостное произведение.  

На втором этапе реализации методики 
важно сформировать умение целостно вос-
принимать группу предметов, объединен-
ных в единый композиционный замысел. 
Важно уметь четко передать геометриче-
скую форму объекта, а для этого необходи-
мо уметь правильно воспринимать и оцени-
вать всю группу объектов как единое целое. 
На этом этапе могут использоваться упраж-
нения на восприятие объектов различной 
формы, величины, цвета. Элементами ком-
позиции можно выбирать квадраты, прямо-
угольники, линии, круг. Эти элементы по 
очереди можно делать смысловым, кон-
структивным центром композиции. Центр, 
фокус композиции, ее главный элемент 
может быть и на ближнем плане, и на даль-
нем, может оказаться на периферии или в 
середине – это не важно, главное, что вто-
ростепенные элементы подводят взгляд к 
кульминации композиции. Это упражнение 
может выполняться в технике коллажа 
(цветная бумага, вырезки из газет и журна-
лов) или на компьютере. Можно использо-
вать серию упражнений на восприятие объ-
ектов в динамике, на восприятие контра-
стов, асимметрии и симметрии. Постепенно 
можно усложнять упражнения, вплоть до 
способности воспринимать и воспроизво-
дить определенный ритм [10].  

На третьем этапе реализации методики 
важно научить обучающихся умению ана-
лизировать объекты и явления окружающе-
го мира, умению правильно компоновать 
образы, объединять их в единую компози-
цию, передавать художественный замысел. 
Такая работа ведется последовательно: 

1) поиск темы произведения; 
2) определение идеи; 
3) выбор сюжета; 
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4) подбор формата, размера и техники 
исполнения; 

5) создание структуры будущего произ-
ведения (часто для этого рисуется форэскиз); 

6) проработка пластики и расположе-
ния фигур; 

7) определение изобразительного язы-
ка и стилизации; 

8) доработка равновесия тональных и 
цветовых пятен в картине, ритм элементов; 

9) усиление смыслового и композици-
онного центров; 

10) проработка деталей и т. д. 
Именно на этом этапе необходимо 

научить учащихся умению решать при-
кладные учебно-творческие задачи (пла-
стически организовывать изобразительный 
материал, интерпретировать материал в 
своем композиционном материале, подчи-
няя его определенному художественному 
произведению, ориентируясь при этом на 
правила и законы композиции). Немало-
важная роль отводится умению объединять 
части композиции в единое целое [2]. При 
этом в процессе работы необходимо ис-
пользовать различные средства вырази-
тельности [15]. 

В процессе обучения рекомендуется ис-
пользовать метод проблемных ситуаций, в 
рамках которого учащиеся получат навыки 
решения различных прикладных задач. 
При этом в основе лежат определенная 
проблема, противоречие. Проблемное обу-
чение позволяет учащимся активизировать 
собственные ресурсы, задействовать раз-
личные знания и навыки. Видя проблем-
ную ситуацию, учащиеся учатся выдвигать 
гипотезу, вырабатывать определенный ал-
горитм решения проблемы. При этом уча-
щийся учится самостоятельно планировать 
свою деятельность. Сначала он ставит себе 
цель, прописывает примерные ожидаемые 
результаты. Затем он разбивает эту цель на 
конкретные задачи, которые необходимо 
решить для достижения поставленной цели. 
Это развивает самостоятельность, инициа-
тивность, творческий подход, формирует 
нестандартное мышление, умение правиль-
но ставить цели, задачи, планировать свою 
работу, предполагать ожидаемые результа-
ты, при необходимости – применять аль-
тернативные варианты организации дея-
тельности [14]. В решении конкретных 
учебных задач перспективным является ме-
тод проектов, в рамках которого работа мо-
жет вестись как индивидуально, так и в 
группе [5].  

Рассмотрим самые значимые методы в 
формировании композиционного мышле-
ния, которые могут применяться на любом 
этапе реализации представленной методи-
ки. Могут применяться как активные и ин-

терактивные, так и пассивные методы. Из 
активных методов предпочтительнее ис-
пользовать такие методы и приемы, как ди-
дактические игры, анализ конкретных си-
туаций, решение проблемных задач, обуче-
ние по алгоритму, мозговая атака, внекон-
текстные операции с понятиями и др. Из 
интерактивных методов хорошо себя заре-
комендовали такие методы и приемы, как 
мозговой штурм, кластеры, пазлы, круглый 
стол, дискуссии, дебаты, деловые игры, ак-
вариум и другие [9]. Методы можно по-
разному комбинировать между собой. Важ-
но сделать учебный процесс ориентирован-
ным на тесное взаимодействие, сотрудниче-
ство между педагогом и обучающимися, 
между самими обучающимися [13]. В насто-
ящее время широко применяют такие при-
емы активного обучения, как диалоговое 
окно, диалогические лекции, диспуты, се-
минары, система вопросов и ответов. При 
проверке знаний также используется не-
стандартный подход: проекты, викторины, 
специально разработанная система тести-
рования [5].  

Преимущество активных методов со-
стоит в том, что они повышают уровень са-
мостоятельности, инициативности обучаю-
щихся, побуждают их к активному мысли-
тельному процессу и постоянному творче-
скому поиску [15]. Активное обучение таким 
образом активизирует мыслительные про-
цессы, учащиеся приобретают способность 
к решению широкого круга проблем и 
учебных задач [1]. В рамках коллективного 
обучения хорошо зарекомендовала себя си-
стема, разработанная в СССР в 1965 году 
двумя выдающимися педагогами, дидакта-
ми Исааком Яковлевичем Лернером и Ми-
хаилом Николаевичем Скаткиным [4]. И по 
сей день эта система признается одной из 
самых продуктивных. Классификация ме-
тодов обучения основывается на характере 
деятельности обучаемых:  

1. Объяснительно-иллюстративный ме-
тод. 

2. Репродуктивный метод. 
3. Метод проблемного изложения. 
4. Частично-поисковый (он же эври-

стический) метод. 
5. Исследовательский метод.  
Каждый последующий метод является 

более сложным, так как подразумевает бо-
лее высокую степень самостоятельности 
обучающихся. Как правило, обучение начи-
нается с объяснительно-иллюстративного и 
репродуктивного методов, которые отно-
сятся к группе репродуктивных методов. От 
учащихся на этом этапе не требуется каких-
либо знаний, умений. Они не создают ниче-
го нового, а лишь осваивают уже имеющий-
ся практический опыт, создают объекты по 
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образцу (воспроизводят накопленный 
опыт). На этом этапе обучение проводится 
для всей группы. Студентам дают опреде-
ленные теоретические знания, которые в 
дальнейшем понадобятся им для реализа-
ции практических проектов, для воплоще-
ния творческих замыслов.  

Затем появляется возможность перехо-
да к более сложным методам (к методу про-
блемного изложения, частично-поисковому 
и исследовательскому методу). На данном 
этапе, как правило, весь коллектив учащих-
ся разбивается на группы, каждая из кото-
рых будет реализовывать свой проект. От 
учащихся требуется решение какой-либо 
практической задачи, проблемы (например, 
выбор центра композиции, выбор второсте-
пенных объектов, разработка конкретного 
творческого замысла). В широком смысле 
под проблемой подразумевают определен-
ную ситуацию, требующую практического 
решения, детального изучения. В основе, 
как правило, лежит конкретная прикладная 
задача, противоречие. После того, как уча-
щиеся научились решать прикладные зада-
чи, можно переходить к эвристическому 
(частично-поисковому методу), в основе ко-
торого лежат исследовательская, творче-
ская деятельность, осознанный поиск но-
вых, нестандартных подходов к решению 
практических задач. Как правило, на этом 
этапе учащиеся решают инновационные за-
дачи под руководством педагога, их дея-
тельность регулируется и организовывается 
педагогом [8]. 

На этом этапе студенты учатся четко 
формулировать проблему, определять цель 
и задачи исследования, выделять основные 
характеристики объекта, планировать свою 
деятельность, подбирать оптимальные 
средства и методы решения конкретных 
прикладных задач, представлять и оформ-
лять результаты своей деятельности, пре-
зентовать их [12]. Как правило, конечный 
продукт, который является результатом ре-
ализации всего проекта, каждая из групп 
представляет на итоговом занятии перед 
всем коллективом [9]. 

Заключение. При обучении студентов 
художественного профиля огромная зна-
чимость придается формированию компо-

зиционного мышления. Именно от сфор-
мированности композиционного мышле-
ния во многом зависит возможность реали-
зации творческого замысла, создания худо-
жественного объекта. Для формирования 
композиционного мышления целесообраз-
но задействовать коллективные формы ра-
боты. Это позволяет решить и ряд других 
дополнительных задач (социализация, раз-
витие коммуникативных навыков, умение 
договариваться, действовать в коллективе, 
согласовывать свои действия с другими 
людьми). Предпочтение следует отдавать 
активным и интерактивным методам.  

Для того чтобы сформировать у обуча-
ющихся по направлению «Дизайн» необхо-
димый уровень профессиональной компе-
тентности, важно в первую очередь сфор-
мировать у них композиционное мышле-
ние. Под композиционным мышлением в 
первую очередь понимается такой тип 
мышления, при котором студент способен к 
восприятию и дальнейшему воспроизведе-
нию особенностей изобразительной плос-
кости, применяя при этом наиболее рацио-
нальные и эффективные средства и методы 
воссоздания авторского замысла произве-
дения. Предпосылкой для формирования 
композиционного мышления являются 
развитые кинестетические, проприоцеп-
тивные и экстероцептивные ощущения, а 
также зрительное восприятие, сформиро-
ванность лексико-семантических понятий. 

В работе были рассмотрены различные 
методы обучения. Показано, что наиболее 
эффективными являются активные методы 
обучения. Именно они должны быть осно-
вой обучения. Представлена методика фор-
мирования композиционного мышления у 
обучающихся колледжа. Показано, что в 
рамках коллективного обучения хорошо за-
рекомендовала себя система, заключающа-
яся в последовательном переходе от про-
стых методов к более сложным. При этом 
целесообразно применять следующий по-
рядок: объяснительно-иллюстративный ме-
тод; репродуктивный метод; метод про-
блемного изложения; частично-поисковый 
(он же эвристический) метод; исследова-
тельский метод. 
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