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Дизайн как форма художественного проектирования привлекает 
все большее внимание специалистов в различных областях. Оптималь-
ная взаимосвязь функциональности и эстетичности в утилитарном 
объекте является имманентно присущим дизайну свойством. 
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Design as a form of artistic projection draws experts’ attention in vari-

ous areas. Optimal relationship of functionality and aesthetics in the utilitar-
ian object is immanently inherent design feature. 
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Проблема внутреннего роста и са-

моопределения отечественных вузов 
неразрывно связана с проблемой по-
вышения статуса вузовского образо-
вания и приведения его в соответст-
вие современной мировой культуре и 
уровню развития профессиональной 
культуры. Эти проблемы как осново-
полагающие фиксируются в исследо-
ваниях и публикациях на протяжении 
последних двух десятилетий. Их ре-
шение требует комплексного подхо-
да, обновления как теории, так и мето-
дики образовательного процесса. 

Изменения, постоянно происходя-
щие в культуре, приводят к измене-
ниям в традициях оформления ее ма-
териального воплощения. В связи с 
этим деятельность дизайнера можно 
рассматривать как процесс приведения 
предметно-пространственного мира ок-
ружающего человека к системе, адек-
ватной культурным изменениям. Эпо-
ха постиндустриализма во всех тех-
нологически развитых странах глу-
боко изменяет сущность дизайна, ка-
чественно расширяя его границы и 
возможности. Дизайн становится ди-
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зайном среды и дизайном человечес-
кого опыта, дизайном социального кон-
текста. Предмет дизайна расширяет-
ся до проектирования события, конст-
руирования стилей жизни.  

Проектирование – это творческая 
деятельность по преобразованию субъ-
ектом существующего объекта в со-
ответствии с представлением о том, 
«как должно быть», протекающая в 
идеальной и реальной сфере и име-
ющая прагматичный, конкретно-мате-
риальный результат. Процесс проек-
тирования можно условно разделить 
на два этапа – рождение замысла и 
его воплощение.  

Первый этап представлен мысли-
тельным процессом, который назы-
вают проектным. Проектное мышле-
ние предполагает изначальную ори-
ентацию на воплощение обдумывае-
мой идеи, творческого замысла по 
трансформации существующего фраг-
мента действительности и на разра-
ботку системы действий, позволяю-
щих его осуществить. Творчество – со-
здание нового на основе репродук-
тивной базы.  

Второй этап – это воплощение за-
мысла, большое значение здесь при-
обретает  репродуктивная  основа, те 
умения и навыки, которыми должен 
обладать проектировщик. 

Результаты проектирования могут 
быть разными по значимости. Так, они 
могут носить локальный характер, ка-
саясь лишь ограниченного круга лю-
дей, являющихся носителем опреде-
ленного вида деятельности. Результа-

ты проектирования приобретают гло-
бальный характер в том случае, когда 
их значимость выходит за рамки кон-
кретной профессиональной сферы, ког-
да они становятся общезначимыми. 
Глобальный характер носят результа-
ты проектирования в архитектуре и 
дизайне, так как потребителем пред-
метно-пространственной среды может 
быть любой человек, независимо от 
профессиональной принадлежности [1]. 

В контексте дизайнерского обра-
зования значение указанных проблем 
усиливается, так как современные ис-
следования свидетельствуют о том, 
что в XXI в. будет меняться статус 
проектной культуры, разновидностью 
которой является дизайн. Так, англий-
ский исследователь Брюс Арчер го-
ворит о том, что навыки проектиро-
вания универсальны, являются вос-
требованными в жизни любого циви-
лизованного человека, поэтому требу-
ют освоения на уровне средней школы. 
Этой тенденции соответствует органи-
зация системы образования, направ-
ленная на формирование навыков про-
ектного мышления [2]. 

Обновление теории и методики 
обучения дизайнеров не предполагает 
отказ от существующих традиций. Со-
временное дизайнерское образование 
должно отражать традиции и опыт, на-
копленные в течение всей его истории. 

Дизайнерское образование берет 
свое начало в области изобразительно-
го искусства, художественной, следо-
вательно, гуманитарной культуры. Так 
как искусство по своей сущности глу-
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боко социально, то естественно, что в 
критические периоды развития обще-
ства социальные, эстетические и эти-
ческие установки приобретают особое 
звучание в творчестве. Технократиче-
ская культура, набиравшая силу к на-
чалу XX в., не спешила вобрать в себя 
ценности гуманизма. Она диктовала 
свои условия: приоритет разума над 
чувствами, техники над искусством, 
функции над формой. Модернистские 
установки общественного сознания 
выразились в функциональной направ-
ленности дизайна 1920–30-х гг. Отра-
жение этих процессов можно найти в 
педагогических концепциях художни-
ков-новаторов.  

Представления  о проектировании 
в 1920-е гг. характеризуются идеоло-
гизацией, пафосом, абсолютизацией не-
сбыточных идей, что характерно в це-
лом для той эпохи. Дизайнеры явля-
лись людьми, активно участвующими 
в построении нового общества на руи-
нах старого, решали важную социаль-
ную задачу. Проектирование призвано 
было также выполнять задачу форми-
рования нового человека, так как гос-
подствовала убежденность в том, что 
тотальное изменение предметно-прост-
ранственного окружения приведет в 
конечном итоге к коренному измене-
нию человека в желаемом направлении. 

В России к началу 1920-х гг. в си-
стеме художественного образования 
обозначился ряд требований:  

– «объективизация» системы обу-
чения художественным дисциплинам;  

– сближение различных видов ис-
кусств и разработка методики их пре-
подавания;  

– сближение материальной культу-
ры с массовым индустриальным про-
изводством, исходя из конкретных 
условий эпохи. 

В Советской России была осу-
ществлена реорганизация всей систе-
мы художественного образования. Ака-
демическая система обучения была за-
менена новой, которая сочетала в се-
бе принципы взаимоотношений мас-
тера (преподавателя) и подмастерьев 
(учеников). Основной идеей этого на-
правления был отход от академичес-
ких методов обучения, введение но-
вой системы организации индивиду-
альных мастерских.  

Обучение строилось «от общего ху-
дожественно-пластического образова-
ния, через специальное художествен-
ное к профессиональному образова-
нию», где формировался новый вид 
проектно-художественной деятельнос-
ти, получивший позже название «ди-
зайн». Здесь в ходе подготовки перво-
го отечественного отряда дипломиро-
ванных дизайнеров («инженеров-ху-
дожников») шел сложный процесс по-
иска и уточнения сферы и профиля 
новой деятельности, уяснения роли ди-
зайнера в формировании этой сферы 
творчества, метода дизайн-проектиро-
вания. 

Тем самым закладывался единый 
фундамент художественных средств 
формообразования для «инженеров-
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художников» всех отраслей промыш-
ленности.  

В основе преподавания лежал сле-
дующий метод обучения – проектиро-
вание должно вестись на основе тща-
тельного сбора фактического материа-
ла, его анализа и исследования с пози-
ции научных и технологических зна-
ний. Считалось, что чисто художест-
венная подготовка не может принести 
положительных результатов.  

Принципиально новый этап разви-
тия дизайна датируется периодом 
1960–90-х гг. Его начало характеризу-
ется безусловным интересом к насле-
дию 1920-х гг. Это время возрождения 
художественного конструирования. 
Большое внимание уделялось разра-
ботке новой концептуальной базы ди-
зайн-деятельности, обоснованию ее но-
вых видов, органично отвечающих 
современным требованиям. 

Пристальное внимание было об-
ращено на функциональные и эстети-
ческие качества предметов народного 
потребления. Пожалуй, можно сказать, 
что именно в то время дизайн получил 
самый массовый заказ за весь период 
своего существования в нашей стране.  

Значительно изменился внешний 
вид периодических изданий. Во мно-
гом этот процесс происходит под вли-
янием западноевропейской школы гра-
фического дизайна. Белое пространст-
во признается одним из сильнейших 
средств выразительности, малогарни-
турный набор – признаком стиля. 
Многие новые издания создаются по 

необычной методике – с первона-
чальной разработкой модульной сетки. 
Однако подобное «оживление» про-
должалось сравнительно недолго: в 
1970-х гг. практически был прерван 
заказ производства и бытовой сферы 
на профессиональный дизайн. Насту-
пило время критической реакции на 
авангард первой (1910–1920 гг.) и вто-
рой волны (1950–1960 гг.).  

Огромный научный потенциал был 
также накоплен и в Ленинградском 
высшем художественно-промышлен-
ом училище им. В. И. Мухиной. В кон-
це 1980-х – начале 1990-х гг. появле-
ние предприятий частных форм соб-
ственности, развитие отношений кон-
куренции и коммерциализация прессы 
возродили российскую рекламу как 
одно из важнейших средств массовой 
коммуникации. Появились издания, 
которые специализировались исклю-
чительно на рекламе («Центр Plus», 
«Экстра М» и др.), и многочисленные 
рекламные агентства.  

В связи с этим в значительной сте-
пени повысился интерес к дизайну во-
обще и к графическому дизайну в част-
ности. Однако общие тенденции раз-
вития данного вида деятельности при-
вели к тому, что дизайн воспринимал-
ся исключительно в узком прикладном 
значении данного термина: либо как 
промышленный, либо как графический 
дизайн – все так же лишенный единой 
концептуальности, которая была тра-
диционна для российского дизайна в 
тот период. 
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Подводя итог, можно сделать вы-
вод о том, что система высшего обра-
зования должна последовательно пе-
реходить в новое качественное состоя-
ние, требующее глубокого осмысления 
принципов и методов обучения и во-
площения их в учебных программах, 
во взаимоотношениях преподавателей 
и учащихся, организации образова-
тельного пространства и образователь-
ного процесса. 
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