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ХУДОЖЕСТВЕННО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ  ФАКТОРЫ  РАЗВИТИЯ

В работе проводится сравнительный исторический анализ различных концепций дизайна 
и рассматривается их влияние на образовательные программы. Исследуется усложнение структу-
ры современного искусства, расширяющее поле применения дизайна. Описываются последствия 
принятия новых образовательных стандартов, предлагаются меры по их корректировке. 
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ART-DESIGN EDUCATION: MODERN FACTORS OF DEVELOPMENT

The comparative historical analysis of various concepts of design and their infl uence on educational 
programs is carried out in this work.complication of structure of the modern art, expanding a fi eld 
of application of design is investigated. Consequences of acceptance of new educational standards 
are described; measures of their correction are offered. 
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Дискуссии по поводу реформирования отечественного художественного образова-
ния в целом и дизайн-образования в частности вызваны, во-первых, абсолютизацией и 
даже фетишизацией лишь одной образовательной модели без учета, например, самобыт-
ного японского опыта, во-вторых – игнорированием целого ряда факторов, анализ и учет 
которых может в перспективе определить пути развития дизайн-образования. Попытаем-
ся обозначить важнейшие из этих факторов. 

1. Концептуально-ретроспективные факторы. Несмотря на то, что дизайн как са-
мостоятельный вид профессиональной деятельности существует не более века, на его 
становление и развитие существенное влияние оказали концепции, порожденные осмыс-
лением этого развития: «ремесленная» концепция дизайна, концепция функционализма, 
художественная концепция, аксиоморфологическая концепция и т. п. 
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При этом важно заметить, что любая из названных концепций не только определяла 
направление развития дизайна в XX в., но и закладывала фундамент соответствующей 
системы дизайн-образования: первых учебно-производственных школ дизайна в Баухау-
зе и ВХУТЕМАСе; Ульмской школы дизайна в Германии, исповедовавшей рациональный 
«нехудожественный» дизайн с опорой на научные методы проектирования; итальянской 
школы дизайна, ориентированной на художественно-интуитивный подход. В отечествен-
ном дизайн-образовании в 60–80-е гг. прошлого столетия решающей была так называе-
мая аксиоморфологическая концепция, ставшая отголоском идеи функционализма. 

Поэтому сейчас, отвечая на вопрос о путях развития отечественного дизайн-об-
разования, нельзя абсолютизировать в качестве ориентира ни «ремесленническое» на-
правление, сыгравшее положительную роль в период становления дизайна, ни так на-
зываемые интернациональные идеи функционализма, доминировавшие некоторое вре-
мя в американском и западноевропейском дизайне, но в чистом виде изжившие себя, 
ни художественно-интуитивные подходы арт-дизайна, поражающие ассоциативными об-
разами, но утрачивающие функциональность, ни семантическую невнятность и откро-
венную безнравственность рекламных дизайн-проектов в духе постмодернизма. 

Таким образом, современная система дизайн-образования может успешно разви-
ваться, во-первых, только на основе вдумчивой интеграции продуктивных концептуаль-
ных подходов и методов проектирования, имеющихся в арсенале современного дизайна, 
во-вторых – путем широкого профессионального обсуждения всех заинтересованных 
сторон, а не келейного решения узкой группы разработчиков. 

2. Функционально-морфологические факторы. Структура современного искус-
ства усложняется. Наряду с традиционными видами искусства (живопись, графика, 
скульптура и т. п.) появляется множество направлений художественно-творческой 
деятельности на стыке искусств: графический дизайн, реклама, искусство выставочной 
экспозиции, художественное оформление массовых представлений и т. д. 

Если говорить о дизайне, то он представляет собой очень сложную многокомпонент-
ную структуру, в основе которой лежат объекты дизайна: предмет, среда, коммуникация, 
человек как физический объект. Соответственно этим объектам можно выделить типы 
дизайна: предметный, средовой, коммуникативный, личностно-имиджевый. В свою оче-
редь, каждый из типов дизайна представлен множеством видов и разновидностей. Напри-
мер, средовой дизайн включает в себя ландшафтный и фитодизайн, дизайн интерьеров и 
экстерьеров, дизайн малых архитектурных форм и т. п. Предметный дизайн представлен 
инженерным и промышленным дизайном: дизайн мебели, костюма, автомобилей, быто-
вой техники и т. п. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что в современном дизайне чет-
ко наметилась специализация. Действительно, сложно представить, чтобы один и тот 
же специалист был хорошим профессионалом и в автомобильном дизайне, и в дизайне 
костюма, и в ландшафтном дизайне. Естественно, эта специализация должна быть за-
креплена и в государственных образовательных стандартах по подготовке дизайнеров.

Однако в ГОС ВПО второго поколения по подготовке бакалавров дизайна специали-
зация отсутствует, в отличие от ГОС ВПО специалиста. В любом случае, даже бакалавр 
дизайна дополнительно к общетеоретической подготовке должен быть профилирован 
на те или иные сферы дизайна. 

3. Профессиографические факторы. Любая образовательная программа подготов-
ки дизайнеров должна ориентироваться на профессиограмму, в которой дается описание 
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профессии по ее важнейшим параметрам: сфера деятельности, предмет, цель и содер-
жание труда, характер, средства и условия труда, требования к личности, необходимые 
знания и умения, компетенции. 

Поэтому любая реорганизация профессионального образования, в том числе и худо-
жественного, должна основываться на профессиографическом описании деятельности. 
Для этого необходимо разработать профессиограммы специалиста, бакалавра и магистра 
дизайна, согласованные с работодателем. 

В частности, профессиограммы бакалавра и магистра (специалиста) дизайна, на наш 
взгляд, могут отличаться по целому ряду параметров.

Профессиограмма дизайнера

Параметры Бакалавр (4 года) Специалист (6 лет)

Сферы 
деятельности

1. Дизайн-студии
2. Рекламные агентства
3. Издательские организации
4. Полиграфические предприятия
5. Выставочные организации

6. Производственные и коммерче-
ские организации

7. Учреждения культуры
8. Образовательные учреждения

Цель труда 1. Преобразующая (проектная) 1. Преобразующая
(проектная)

2. Исследовательская

Объект труда 1. Визуальная коммуникация
2. Реклама
3. Полиграфия

1. Визуальная коммуникация
2. Реклама
3. Полиграфия

Предмет труда 1. Художественный образ проекта 1. Концепция проекта
2. Художественный образ проекта

Характер труда 1. Решение стандартных задач 
   (алгоритм)
2. Проекты единичных объектов
   (буклет)
3. Вторичное творчество
   (компоновка готовых фото, 
    ИЗО, выбор шрифта)
4. Художественные качества
    проекта

1. Решение нестандартных задач
2. Проекты комплексных
объектов (комплекс информа-
ционных, рекламных и т. п.
материалов)

3. Авторская концепция (креатив)
(авторские фото, ИЗО, шрифт)

4. Художественные  качества
проекта

Требования к 
личности

1. Проектное мышление
(создание нового – воображение)

2. Визуальное мышление
(визуализация – абстрактное
трансформировать в визуальное)

3. Художественное мышление
(визуальный образ трансфор-
мировать в художественный)

1. Проектное мышление
(воображение)

2. Визуальное мышление
(визуализация)

3. Художественное мышление
4. Концептуальное мышление:

- научный анализ, синтез
- исходные идеи (концепты)
- концептуализация визуальных

      объектов
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К сожалению, реорганизация художественно-дизайнерского образования не сопро-
вождается основательным профессиографическим описанием компетенций бакалавра и 
магистра, специалиста. Это, в свою очередь, вносит элемент случайности и неопределен-
ности в содержание их подготовки и формирование государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования. 

4. Организационно-управленческие факторы. Все вышеперечисленные недора-
ботки так или иначе связаны с организационно-управленческими аспектами реорганиза-
ции высшего художественно-дизайнерского образования. 

Вместе с тем, организационно-управленческие факторы в наибольшей степени 
проявляются при выстраивании системы непрерывного образования. В существующей 
ныне системе четко определены уровни, назначение и специфика каждого компонен-
та: детская художественная школа – среднее специальное учебное заведение – вуз – 
послевузовское образование (аспирантура, профессиональная переподготовка, повыше-
ние квалификации). 

В полученной после реорганизации системе непрерывного образования не совсем 
ясны функции отдельных структурных компонентов. Например, каковы могут быть 
содержательные и функциональные соотношения между средним профессиональным 
образованием и бакалавриатом, предусмотрен ли в этой системе специалитет и т. п. 

Сам факт того, что на многие вопросы нет ясных и логичных ответов, говорит 
о спонтанности затеянной реорганизации художественно-дизайнерского образования. 
На наш взгляд, результат мог бы получиться более эффективным, если бы проводимая 
реорганизация учитывала факторы развития, обозначенные в данной статье. 


