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На современном этапе существова-
ния отечественного информаци-

онно-технологического общества все 
более убеждаемся, что экономическое 
развитие государства, повышение бла-
госостояния и духовности населения 
невозможны без вовлечения в процесс 
производства дизайнеров, предостав-
ление им приоритетной роли на всех 
его этапах: проектировании, экспер-
тизе, прогнозировании сбыта и тому 
подобное. Такие специалисты должны 
быть не только образованными про-
фессионально, но и знать народное 
искусство и ремесленный дизайн, по-
нимать их национальную специфику, 
владеть методикой творческой транс-
формации художественных тради-
ций в современные условия высоко-
технологичного производства, знать 
историю становления и развития 
индустриального дизайна в Украине. 
Только в таком случае отечественный 
дизайн «иметь свое лицо» на между-
народном рынке. В таком контексте 
актуализируется значимость профес-
сионального образования будущих 
специалистов по дизайну. Примеча-
тельно, что реорганизация системы 
образования в Украине, когда учеб-
ным заведениям предоставлено право 
открывать те или иные специально-
сти, привела к тому, что только за по-
следние пять лет создано более 30 ди-
зайнерских факультетов и отделений 
как в государственных, так и негосу-
дарственных учебных заведениях 1 - 4 
уровней аккредитации. Значительное 
количество таких подразделений не 
имеет должного опыта, квалифициро-
ванного преподавательского состава, 

научно-методического обеспечения. 
Даже в учебных заведениях, которые 
накопили значительный опыт по под-
готовке дизайнеров, сегодня суще-
ствуют проблемы, требующие науч-
ного решения. Анализ практического 
опыта функционирования дизайн-об-
разования ставит необходимость ре-
шения научных проблем, связанных с 
осмыслением образовательных моде-
лей подготовки дизайнеров.

Моделирование широко исполь-
зуется в проектировании для пред-
ставления и преобразования объектов, 
явлений или процессов, которые еще 
не существуют или по определенным 
причинам недоступны. Разработанная 
модель позволяет оперировать ими, 
определяя устойчивые свойства, вы-
делять отдельные сущностные аспек-
ты проектируемых объектов, явлений 
и процессов и подвергать их более 
тщательному логическому анализу. 
Моделирование помогает графически 
отобразить сложности профессио-
нальной подготовки дизайнеров в вузе 
и способствует решению этой про-
блемы. Поэтому считается одним из 
приоритетных и эффективных педа-
гогических средств. Растущий объем 
научно-педагогической и технической 
информации, наличие компьютерной 
техники и информационных сетей, 
интеграционные процессы между 
различными областями человеческо-
го знания создают все необходимые 
условия для разработки современной 
модели системы профессиональной 
подготовки дизайнеров в вузе. 

Активное внедрение в практику 
высшего профессионального обра-

зования инновационных технологий 
обучения позволяет более широко ис-
пользовать возможности моделирова-
ния в процессе разработки модели си-
стемы профессиональной подготовки 
дизайнеров, ее функционирования и 
реализации. Однако, несмотря на ши-
рокие возможности, открывающиеся 
в моделировании системы професси-
ональной подготовки дизайнеров в 
практике вузов оно используется не-
достаточно эффективно.

В теории профессиональной педа-
гогики осмысливают модели систем 
образования разного уровня по опре-
деленному направлению професси-
ональной подготовки и модели спе-
циалиста на уровне его личностного 
профессионального развития. Анализ 
педагогической литературы по вопро-
сам проектирования моделей совер-
шенствования учебного процесса в 
вузе подтверждает, что его основны-
ми факторами являются: подготовка, 
планирование и организация процесса 
обучения, находятся в центре внима-
ния дидактики высшей школы. Эти 
вопросы нашли отражение в трудах 
многих ученых (А. Алексюк, С. Гон-
чаренко, В. Загвязинский, И. Лернер, 
В. Луговой, П. Пидкасистый, М. Скат-
кин и др.), которые являются методо-
логическим основанием обучения в 
современной высшей школе. Соглас-
но позиции ученых, эффективность 
систематизированного обучения за-
висит от грамотного моделирования, 
как важного и надежного способа 
исследования и совершенствования 
системы образования. Вопросам, свя-
занным с разработкой модели специ-
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алиста, посвящены научные разведки 
В. Безруковой, В. Жернова, Е. Зеера, 
Е. Матвиенко, Е. Смирновой, Н. Талы-
зиной и др.

Вместе с тем, вопросы модели-
рования системы профессиональной 
подготовки дизайнеров как предста-
вителей экономики, культуры и ис-
кусства, несмотря на их востребован-
ность и широкое распространение в 
сфере занятости, не разработаны и 
практически не рассматривались.

Недостаточная представленность 
в психолого-педагогических и методо-
логических исследованиях рекомен-
даций к построению модели профес-
сиональной подготовки специалиста 
по дизайну на позиции компетент-
ностного подхода, и их объективная 
востребованность обуславливает ак-
туальность публикации, целью кото-
рой является освещение современных 
моделей образовательной подготовки 
дизайнеров.

Этимология термина «моделиро-
вание» сводится к понятию «модель», 
что представлено в словаре С. Гон-
чаренко как «система, исследование 
которой служит средством получения 
информации о другой системе» и кон-
кретизируется как «модели образова-
ния - сформированные посредством 
знаковых систем мыслительные ана-
логи (логические структуры), которые 
схематично отражают образователь-
ную практику целом или ее отдельные 
фрагменты» [4, C. 290].

Модели образования классифици-
рованы следующим образом: а) опи-
сательные, которые дают представле-
ние о задачах, структуре, основных 
элементах образовательной практики; 
б) функциональные, отражающие об-
разование в системе ее связей с соци-
альной средой; в) прогностические, 
формирующие теоретически обосно-
ванную картину будущего состояния 
образовательной практики.

Анализ педагогических исследо-
ваний с использованием метода моде-
лирования обнаружил доминирующие 
тенденции разработки образователь-
ных моделей:

 • модели образовательного ме-
неджмента - моделирование орга-
низационных систем непрерывного 
профессионального образования в об-
ласти дизайна;

 • модель структуры, содержания 
и методов профессиональной подго-
товки - поиски инноваций в содержа-
нии профессиональной подготовки, 
разработки и внедрения инновацион-
ных методик и технологий обучения;

 • психолого-педагогические 
модели формирования личности бу-
дущего дизайнера, направленные на 
совершенствование учебно-воспита-
тельного процесса на основе инте-
грации личностно-ориентированного, 
компетентностного, деятельностного 
и других подходов к формированию 
личностных качеств специалиста.

Благодаря методу моделирова-
ния дизайн-образование может быть 
представлено как система средств и 
способов расширения познания дей-
ствительности с моделями, которые 
постепенно усложняются. Кроме того, 
информация, касающаяся самого про-
цесса, приобретает объективность, 
выраженную в форме модели. То есть, 
в исследовании системы професси-
ональной подготовки дизайнеров в 
высших учебных заведениях модель 
выступает как основное средство на-
глядного представления всех связей и 
отношений между ее структурными 
компонентами.

В рамках педагогического проек-
тирования модель позволяет:

 • создавать образы объектов или 
явлений;

 • имитировать реальные процес-
сы будущей дизайнерской и педагоги-
ческой деятельности;

 • «проигрывать», сравнивать и 
оценивать возможные результаты про-
ектирования;

 • делать обоснованный выбор 
одного из альтернативных вариантов 
решения проблем.

В круг проектных процедур вхо-
дит создание моделей будущих объ-
ектов, процессов и явлений, поэтому 
моделирование можно считать частью 
проектирования. Мы различаем моде-
лирование систем образования, объек-
тов различного уровня и моделирова-
ние личностного профессионального 
развития дизайнера как субъекта об-
разовательного процесса, его лич-
ностных качеств. Вместе с тем, счи-
таем, что все необходимые качества 
личности дизайнера воспитываются и 
развиваются благодаря комплексному 

подходу к моделированию учебно-
воспитательного процесса, тщатель-
ному отбору учебных дисциплин, 
каждая из которых направлена на 
развитие одной или нескольких про-
фессионально значимых свойств или 
практических умений и навыков в ус-
ловиях, максимально приближенных 
к будущей деятельности, в пределах 
различного уровня образовательных 
систем, в частности, системы профес-
сиональной подготовки дизайнеров.

Системообразующим фактором в 
построении модели профессиональ-
ной подготовки будущего дизайнера 
с учетом дальнейшего обучения его 
на ступенях высшего образования яв-
ляется Государственный стандарт по 
специальности «Дизайн». Система 
подготовки будущих специалистов в 
области дизайна должна интегриро-
вать образовательный процесс с ре-
альными достижениями науки и тех-
ники и осуществлять на этой основе 
подготовку дизайнеров, стиль мыш-
ления которых адекватный современ-
ной ситуации развития общества и 
производства. Модель такой систе-
мы впитывает в себя характеристики 
практически всех видов дизайнерской 
деятельности, в которых усиливается 
взаимодействие фундаментальных 
наук и специальных профессиональ-
ных знаний и умений, логико-интуи-
тивных механизмов творческого поис-
ка и ответственности за принимаемые 
решения.

Моделирование профессиональ-
ной подготовки дизайнера основы-
вается, как правило, на профессио-
графическом анализе деятельности 
специалиста в этой области, с учетом 
социально-экономических условий и 
динамического содержания профес-
сиональной деятельности, которая по-
стоянно меняется. С позиций профес-
сиографии определяются основные 
компоненты теоретической модели 
дизайнера, общие и специальные ка-
чества личности специалиста, необ-
ходимые знания, умения и навыки, а 
также качества, мешающие успешно-
му выполнению профессиональных 
обязанностей. Игнорирование лич-
ностно-ориентированного подхода 
в обучении дизайнера, как и проек-
тировочной деятельности в системе 
профессиональной подготовки прово-
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цирует ее антигуманистичность или 
превращение в образовательную сре-
ду, дающую знания и умения, которые 
не способствуют развитию личности, 
а, следовательно, не могут считаться 
постиндустриальными и инновацион-
ными. С этих позиций можно утверж-
дать, что современный дизайнер - это:

 • личность художника-творца;
 • специалист, умеющий собрать 

необходимую информацию, обрабо-
тать ее и представить как результат 
личностного развития в образной гра-
фической или объемной форме;

 • специалист с развитым про-
ектным мышлением, который умеет 
разрабатывать концептуальные моде-
ли на основе собственных представ-
лений;

 • проектант, который модели-
рует форму «по законам красоты» и 
понимает технико-технологические 
процессы внедрения собственных раз-
работок;

 • генератор проектной культуры 
общества;

 • художник-изобретатель визу-
альных форм.

На этапе профессиональной под-
готовки дизайнера, которая совпадает 
по времени с обучением в вузе, идет 
активное развитие профессионализма 
будущего специалиста путем полу-
чения функциональной грамотности, 
профессиональной квалификации, 
развития проектной культуры и фор-
мирования профессиональной ком-
петентности специалиста. Все эти 
составляющие должны быть отраже-
ны в содержании модели профессио-
нального образования и технологиях 
направленного педагогического про-
цесса, имеющего целью подготовку 
квалифицированного дизайнера. Вся 
деятельность дизайнера, ее принци-
пы, особенности, сложности, подходы 
и т.д., в сжатой форме закладывают-
ся в основу определения содержания 
профессиональной подготовки.

Формирование и развитие основ-
ных профессиональных характери-
стик дизайнера, с учетом всех ком-
понентов, составляющих потенциал 
квалифицированного и компетентного 
в сфере профессиональной деятельно-
сти специалиста, возможны в процес-
се реализации эффективной модели 
профессиональной подготовки. Пока-

зателями эффективности функциони-
рования разработанных моделей мо-
жет служить достижения ими целей, 
которые в свою очередь диагностиче-
ски проверяются по итогам професси-
ональной подготовки дизайнеров.

Подготовка ответственного, компе-
тентного дизайнера, свободно владею-
щего профессией, - одна из основных 
целей создания системы дизайн-об-
разования. Это требует новых, бо-
лее эффективных путей организации 
учебно-воспитательного процесса, 
а следовательно, и создание новой – 
компетентностной модели личности 
специалиста-дизайнера. К показателям 
сформированности профессиональной 
компетентности личности дизайнера 
относят восприятия проектной куль-
туры, профессиональное мышление, 
соответствие нормативной модели 
специалиста. Например, условия эф-
фективного формирования професси-
ональной компетентности дизайнера 
одежды представлены по трем группам: 
содержательно-целевые, организацион-
но-процессуальные, методико-инстру-
ментальные.

К условиям первой группы отно-
сим - четкое и логическое построение 
содержания преподавания учебных 
дисциплин, выделение ключевых про-
блем, выявление межпредметных и 
причинно-следственных связей меж-
ду явлениями дизайнерского искус-
ства; проблемное изложение материа-
ла; новизну проявляющихся проблем; 
актуализацию субъектного опыта сту-
дентов и его включение в содержание 
профессиональной подготовки.

Ко второй группе – конструирова-
ние форм обучения, способствующих 
эффективной учебно-познавательной 
деятельности студентов под руковод-
ством преподавателя, использование 
в ее организации и осуществлении 
проблемно-поисковых методов; акти-
визацию эмоционального и оценочно-
го отношения будущих дизайнеров к 
процессу собственной самостоятель-
ной деятельности.

К третьей – использование адек-
ватных целей педагогического про-
цесса методов и приемов обучения.

Эффективность процесса форми-
рования профессиональной компетент-
ности будущего специалиста-дизайнера 
существенно повышается при транс-

формации его учебной деятельности в 
активную профессиональную деятель-
ность. Такая тенденция в подходах к 
развитию профессиональной компе-
тентности прослеживается в исследо-
ваниях различных авторов. В частно-
сти, Ю. Бундина профессиональную 
компетентность дизайнера определяет 
как «интегративную, целостную со-
циально-профессиональное качество 
личности», что позволяет успешно вы-
полнять производственные задачи, вза-
имодействовать с другими людьми [2, 
C. 92-97]. Она акцентирует внимание на 
трех компонентах профессиональной 
компетентности дизайнера: гносеоло-
гическом, праксеологическом и аксио-
логическом. Такой подход теоретически 
уже стал тенденциозным. Гносеологи-
ческий компонент предполагает адек-
ватное восприятие, осмысление при-
родных и социальных процессов мира 
и определяет систему знаний будущего 
специалиста дизайнера. Содержание 
знаний концентрируется в таких на-
правлениях: общетеоретический базис, 
общехудожественный базис, специаль-
ные технологические и инженерно-тех-
нические знания, организационно-тех-
нические знания. Праксеологический 
компонент включает совокупность про-
фессиональных умений, которые делят-
ся на информационно-аналитические, 
конструктивно-графические, проектив-
ные, художественно-эстетические, ин-
струментальные, организационные. Ак-
сиологический компонент проявляется 
в ценностном отношении к профессии 
дизайнера и реализуется в способности 
человека изменяться в связи с ситуаци-
ей, с сохранением определенного ядра, 
включает целостное мировоззрение и 
систему ценностных ориентаций. Сре-
ди условий становления профессио-
нальной компетентности студентов-ди-
зайнеров автор выделяет следующие: 
образовательная среда, профессиональ-
ная компетентность преподавательско-
го состава, сформирована потребность 
в получении новых знаний и умений, 
рефлексивная субъект-субъектное вза-
имодействие в творческом процессе, 
активность студентов [там же].

Научный интерес представляет 
структурно-функциональная модель 
формирования компетентности в про-
цессе обучения живописи, которая 
была спроектирована Г. Вилковой. 
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Модель отражает педагогические ус-
ловия, критерии, показатели, уровни 
сформированности профессиональ-
ной компетентности личности спе-
циалиста, научно-методическое обе-
спечение и сопровождение процесса 
формирования компетентности и ее 
успешной реализации в учебно-вос-
питательном процессе [3]. Такая тео-
ретическая модель присуща многим 
кандидатским диссертациям. Разли-
чия преимущественно оказываются 
в компонентном составе моделей, где 
каждый автор акцентирует внимание 
на предмете своего исследования.

Методологические и понятий-
ные закономерности проектирования 
компетентностной модели во многом 
определяются содержанием, отража-
ющим толкование понятия «профес-
сионал». В большинстве отечествен-
ных философских и психологических 
исследований это понятие рассматри-
вается в отношении «профессия - про-
фессионал» в контексте нескольких 
представлений:

 • профессия как активность 
субъекта, профессионал как субъект 
деятельности;

 • профессия как предметная де-
ятельность, профессионал как специа-
лист, специально обученный человек;

 • профессия как сообщество 
профессионалов, профессионал как 
член сообщества;

 • профессия как способ бытия 
человека, его отношение к реально-
сти, профессионал как создатель, но-
ситель профессионального сознания 
[6].

По этому поводу, классифицирую 
специалистов на тех, которые владе-
ют методами, средствами, техниками 
своего дела (этому в основном об-
учают в вузах), и профессионалов, 
которые обладают, кроме того, цен-
ностями, идеалами и вообще целост-
ной профессиональной культурой, - Г. 
Балл пишет: «Каждой профессии или 
группе родственных профессий мож-
но поставить в соответствие ведущее 
для нее целостное личностное каче-
ство, и именно ее развитию следует 
уделять наибольшее внимание. Ядром 
такого качества, духовным стержнем 
личности профессионала есть опре-
деленная ценностно-мотивационная 
доминанта. Например, для личности 

инженера – стремление создать самый 
технический объект (или обеспечить 
его эффективное функционирование) 
для личности художника – стремле-
ние выразить существенные для него 
смыслы в художественных образах и с 
их помощью приобщить к этим смыс-
лам человека воспринимать его про-
изведения. Вокруг этой доминанты 
концентрируются инструментальные 
свойства, необходимые для реализа-
ции соответствующей направленности 
личности, - они являются компонента-
ми данного целостного качества» [1, 
C. 135]. В частности, это может быть 
художественная компетенция, кото-
рая объединяет такие человеческие 
ресурсы, как потребность в эстети-
чески значимых предметах и художе-
ственных ценностях, способность и 
готовность превращать утилитарные 
вещи на носителей особого рода ху-
дожественных ценностей, определять 
наличие или отсутствие этих ценно-
стей в дизайнерских изделиях и дру-
гих материальных объектах. Уровень 
художественной компетенции зависит 
от уровня, содержания, интенсивно-
сти художественных способностей и 
потребностей и того, как дизайнер ре-
ализует и удовлетворяет.

В контексте проблемы педагоги-
ческого проектирования и моделиро-
вания, связанного с выбором цели-
ориентира профессиональной подго-
товки, эти две модели как два разных 
по своей сути источника и регулятора 
проектировочного процесса задают и 
прогнозируют разный по качеству ре-
зультат подготовки. 

В первом случае результатом 
профессиональной подготовки яв-
ляется готовность специалиста к 
профессиональной деятельности, 
наличие у него знаний, умений и 
навыков, необходимых для выпол-
нения определенной работы, то есть 
наличие определенной квалифика-
ции. Во втором, – профессиональ-
ная подготовка, ориентированная на 
развитие и саморазвитие будущего 
специалиста-профессионала, при-
звана воспроизводить не только его 
формальные характеристики, но и 
способности, готовность к позна-
нию, знания и отношения (образцы 
поведения), связанные с деятельно-
стью. То есть речь идет о качествен-

ных характеристиках, которые отра-
жены в понятии «компетентность». 
В моделях, в которых преобладают 
гуманистические тенденции и осно-
ванные на принципах гуманизации 
высшего образования в процессе 
личностно-профессионального раз-
вития студентов, выделяются следу-
ющие основные направления:

 • развитие профессиональной 
направленности и необходимых спо-
собностей;

 • выработка жизненной позиции 
и конкретизация жизненных планов;

 • повышение уровня самостоя-
тельности и ответственности;

 • рост уровня притязаний отно-
сительно будущей профессии;

 • этическое, эстетическое и ду-
ховное развитие;

 • повышение удельного веса 
самовоспитания и формирования ка-
честв, необходимых в будущей дея-
тельности;

 • повышение инициативы и 
творчества;

 • формирование психологиче-
ской готовности к профессиональной 
деятельности.

Обобщенная модель специалиста, 
судя по результатам анализа представ-
ленных моделей, должна характеризо-
ваться следующими показателями:

 • наличие богатой информаци-
онной базы;

 • гармоничное сочетание худо-
жественной и инженерно-техниче-
ской подготовки;

 • навыки коллективной работы;
 • навыки адаптации в индустри-

альном производстве (уметь вписать 
свой проект в контекст индустриаль-
ного производства и культуры);

 • навыки комплексного проек-
тирования, основанные на сохранении 
целостности круга изделий;

 • навыки прогнозирования и 
предсказания;

 • владение методами научного 
анализа, исследования потребностей, 
выявление перспективных тенденций;

 • интегративные способности, 
в частности, восприятие среды в кон-
кретных образах;

 • способность формулировать 
цели, идеал, вещи.

В этот перечень обязательно вклю-
чается и сфера социально-коммуника-
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тивной компетентности дизайнера, 
которая объединяет такие субъек-
тивные качества, как потребность в 
общении и самоадаптации, способ-
ность и готовность развиваться и 
жить в социально-профессиональном 
взаимодействии, понимание и соблю-
дение правил и принципов реальной 
дискуссии, ведущей к достижению 
согласия с другими. Область практи-
ческого общения дизайнера охваты-
вает реальные действия участников 
проектировочного и производствен-
ного процессов (художника, техноло-
га, экономиста, мастера-исполнителя 
и др.), направленные на достижение 
общей цели деятельности, требует со-
знательного целеполагания, выбора 
оптимальных средств, постоянного 
слежения за действиями партнеров, 
внесения необходимых корректив в 
собственное поведение.

Отечественный образовательный 
менеджмент склонен к импульсив-
ным, радикальным, одновариантным 
решениям и действиям, преимуще-
ственно ограничиваясь лишь одним 
вариантом дизайнизации образования 
– разработкой программы основ ди-
зайна как самостоятельной учебной 
дисциплины. Дизайн только в том слу-
чае может достичь равенства с други-
ми дисциплинами (группами дисци-
плин), - пишет Х. Тхагапсоев, - если 
он будет организован как сфера и от-
расль знания, которая вносит не менее 
долю в самореализации индивида и в 
подготовке его к социальных ролей, 
чем другие блоки дисциплин, сферы 
знаний в современной школе.

Примером может служить опыт 
Британской высшей школы дизайна, ко-
торая является членом международной 
ассоциации Teaching Designers Network 
(TDN), британского профсоюза British 
Design & Art Direction (D & AD) и Меж-
дународного совета ассоциаций по гра-
фическому дизайну ICOGRADA. Здесь 
успешно развиваются два основных 
направления подготовки дизайнерских 
кадров. В первую очередь это британ-
ские модели высшего образования, по 
которым разрабатываются программы, 
в ходе освоения которых студенты в те-
чение нескольких лет получают фунда-
ментальную подготовку на уровне ми-
ровых стандартов качества. Другая мо-
дель реализует принцип непрерывной 

многоступенчатой образовательной де-
ятельности школы – работа по учебным 
программам, разработанным в рамках 
внеклассного и последипломного об-
разования. Последняя предназначена 
для переквалификации и непрерывного 
развития практикующих дизайнеров на 
краткосрочных курсах, проходящих в 
летние месяцы (июле - августе):

 • интенсив по дизайну интерьера;
 • интенсив по промышленному 

дизайну;
 • интенсив по графическому ди-

зайну и визуальных коммуникаций;
 • интенсив по каллиграфии и ти-

пографике.
Для занятий со студентами шко-

ла имеет дизайн-мастерские и студии; 
семинарские и лекционные аудито-
рии, компьютерные классы - Apple 
Macintosh и PC; мастерскую офортной 
печати, центр печати; цифровую студию 
фото-и видеосъемки, центр макетирова-
ния и прототипирования, центр карье-
ры, центр информационных ресурсов. 
Привлечение преподавателями студен-
тов к практической сфере графического 
и интерактивного дизайна позволяет им 
работать в условиях межпредметных 
связей между визуальными коммуни-
кациями, социальной психологией и 
культурологией. Главное требование к 
будущим студентам – способность по-
нимать задачу и находить средства для 
ее реализации. Эта способность про-
является у каждого по-своему. Кто-то 
пользуется трехмерной графикой, дру-
гие выбирают лепку из пластилина, вы-
резания из картона, составление единой 
композиции, рисование вручную шриф-
тов, фотографирование в нескольких 
слоях Photoshop - и в конце концов по-
лучаем главный результат – умение до-
нести идею.

Обучение интерактивному ди-
зайну дает возможность студентам 
получать действительно актуальную 
информацию. Для этого преподавате-
лю надо все время находиться на пике 
развития индустрии. Интерактивный 
дизайн не ограничивается рамками 
интернет-проектов, значительное вни-
мание обращается на вопросы, свя-
занные с играми, где студенты учатся 
презентовать свои работы, реализовы-
вать свои знания по маркетинговым 
коммуникациям, из индустрии дизай-
на.

В отечественной системе дизайн-
образования разрабатываются модели и 
создаются инновационные учебные за-
ведения, в которых предусматриваются 
условия для непрерывного образования, 
внедряются педагогические техноло-
гии, благодаря которым каждый человек 
может выбрать поле деятельности по 
своему призванию, изменить его, если 
ошиблась в выборе, получить смежную 
профессию, что дополнит и углубит ту, 
которую специалист уже имеет. Иссле-
дователи в области профессионального 
образования преимущественно изучают 
проблемы отдельного, а не комплексно-
го функционирования учебных заведе-
ний многоуровневого образования. Из-
учаются особенности взаимодействия 
вузов и колледжа, которая, во-первых, 
предполагает соблюдение принципов 
непрерывности и системности профес-
сионального образования, во-вторых, 
проявляется в направленности на созда-
ние условий становления индивидуаль-
ной образовательной траектории специ-
алиста.

Много внимания уделяется поискам 
инновационных подходов к организа-
ции учебно-воспитательных систем. 
«Инновационный учебное заведение 
или комплекс таких заведений в систе-
ме профессиональной подготовки, - от-
мечает Н. Островерхова, - выступает 
как форма реализации социальных и об-
щественных отношений и призван обе-
спечить благоприятные условия для ре-
ализации и самореализации субъектов 
учебно-воспитательного процесса; инт
еллектуального, нравственного, эмоци-
онального и физического развития уча-
щихся, формирование их мировоззре-
ния, гуманных и демократических от-
ношений на основе общечеловеческих 
ценностей» [5, C.14]. Инновационный 
дизайнерский учебное заведение, кото-
рое, благодаря комплексному подходу 
к организации профессиональной под-
готовки, готовит дизайнеров от ученика 
детской дизайн-студии к специалисту 
по дизайну и слушателя курсов про-
фессионального совершенствования, 
рассматривается нами как система, спо-
собствует развитию творческой одарен-
ности будущих дизайнеров, в которой 
возможна определенная академическая 
свобода, является условием сознатель-
ного профессионального самоопреде-
ления, роста профессиональной ком-
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петентности личности, формирования 
дизайн-элиты общества.

Реализация всех приведенных выше 
моделей профессиональной подготовки 
дизайнера требует внедрения соответ-
ствующих педагогических техноло-
гий. Разработка моделей, программ и 
педагогических технологий в системе 
дизайн-образования является особого 
рода культуросозидательной проектной 
деятельностью. Новое понимание сущ-
ности дизайна, его развития в условиях 
постиндустриального информационно-
го общества своеобразно освещает цели 
и задачи, содержание и перспективы 
расширения границ культуротворче-
ским проектной деятельности, не при-
водит к смысловой неопределенности 
профессионального поля культурной 
деятельности различных его субъектов, 

а наоборот, конкретизирует их действия, 
определяя монопольные плоскости, на-
правленность и специфику каждого из 
направлений.
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