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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ 

ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

Аннотация 

Введение. Дизайн как специфическая область проектной де-

ятельности традиционно вбирает в себя художественные и техни-

ческие предметные области в образовании. К разносторонним 

направлениям знаний сегодня добавляется высокий процент уме-

ний и владений специальными компьютерными программами, гра-

фическими редакторами и информационными технологиями. Уско-

ренные процессы развития современных инновационных 

цифровых технологий требуют от будущего специалиста графиче-

ского дизайнера полной сформированности профессиональных 

компетенций, владение которыми в полной мере должны обеспе-

чить педагогические кадры и специалисты-практики, приглашен-

ные в высшую школу. В связи с этим особую актуальность приоб-

ретает проблема пересмотра содержания, целей и мотивации 

профессиональной подготовки дизайнеров в вузах — повышение 

теоретического уровня преподаваемых дисциплин; развитие у сту-

дентов специфического дизайнерского мышления; переход к про-

блемному и проектному форматам обучения. 

Материалы и методы. В образовательной программе про-

фильного обучения графического дизайнера определены комплекс-
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ные системные подходы и предложена модель образования, синте-

зирующая поэтапное (от бакалавриата к магистратуре и аспиранту-

ре) приобретение и расширение знаний различных предметных 

дисциплин, сопутствующих созданию дизайнерских продуктов.  

Результаты. Результативность качественной подготовки бу-

дущего специалиста повысят форматы проектного и проблемного 

обучений, в рамках которых будет высокой доля участия студентов 

в творческих исследовательских конкурсах, воркшопах и привле-

чение их в работу профессиональных команд для реализации заду-

манных проектов. 

Обсуждение. Подчеркивается, что форматы проектного и 

проблемного обучений  коррелируются с моделью непрерывного 

художественного образования будущего специалиста дизайнера, 

результативность обучения которого будет соответствовать профес-

сиональным компетенциям. 

Заключение. Делается вывод, что реализация модели непре-

рывного дизайн-образования будет соответствовать критериям, 

разработанным в положении национального проекта «Образова-

ние» и отвечать общему процессу модернизации профессионально-

го образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

высшей школы, что обеспечит условия для формирования и разви-

тия конкурентноспособной, творчески одаренной личности. 

Ключевые слова: системное дизайн-образование; графичес-

кий дизайн; проектное обучение; проблемное обучение; професси-

ональные компетенции; образовательные технологии. 

Основные положения: 

– определены подходы комплексного системного обучения 

профильной направленности графического дизайна в вузе; 

– обоснована модель проектного и проблемного форматов 

обучения. 

1 Введение (Introduction) 
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Графический дизайн как специфическая отрасль проектной 

технической и художественной деятельности в современном инфор-

мационном обществе занимает лидирующие позиции. В поле его дея-

тельности находятся все виды печатной продукции и электронных 

носителей, фирменные стили компаний, реклама, web-дизайн, компь-

ютерная графика, визуальная коммуникация (информационные и 

навигационные системы), сувенирная продукция, упаковка различных 

товаров и много других сопутствующих направлений. Дизайн в со-

временном мире постоянно расширяет круг своих профессиональных 

задач. Сегодня многие теоретики рассматривают дизайн как универ-

сальный проектный метод, который можно использовать в различной 

области человеческой деятельности. В связи с этим особую актуаль-

ность приобретает проблема пересмотра содержания, целей и моти-

вации профессиональной подготовки дизайнеров в высшей школе — 

повышение теоретического уровня преподаваемых дисциплин; разви-

тие у студентов специфического дизайнерского мышления; переход к 

проблемному и проектному форматам обучения. 

Комплексный анализ развития отечественного проектного об-

разования, а также контур проблем современного дизайн-образования 

проводили в своих изысканиях ученые и педагоги различных поколе-

ний: В. Ф. Рунге, Н. В. Воронов, А. Н. Лаврентьев, С. М. Михайлов, 

Н. А. Ковешникова, Е. В. Гончарова, Л. И. Первина и др. [1–7]. Евро-

пейский стандарт обучения, опыт мировых академических школ во 

многом определяют ориентиры профессионального дизайн-

образования [8–10]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

По теории американского социолога, в прошлом профессора 

Гарвардского университета Даниеля Белла для постиндустриальной 

стадии характерен переход от производства вещей к производству 

услуг, связанных, прежде всего, с исследованиями и управлением 

[11]. Промышленный дизайн, зародившись в недрах индустриаль-

ного общества, до 1960-х гг. был жестко ориентирован на потреб-

ности массового производства, а проектирование было сосредото-
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чено на изобретательстве и инженерных проблемах. Заметную роль 

дизайнеры сыграли и в развитии методов маркетинга, успешно при-

менив их в разработке продукции и в ее рекламировании. Однако на 

рубеже XX–XXI вв. конъюнктура мирового рынка заметно измени-

лась. Инженерного изобретательства и внутреннего маркетингового 

анализа стало недостаточно. Сегодня нам известно, что практически 

любая бренд-продукция может быть быстро скопирована другим 

производителем с эффективным снижением ее рыночной цены. При 

этом в целях повышения конкурентной способности промышленных 

изделий приобретает значение стайлинговые решения дизайнеров.  

Мощным фактором изменения содержания дизайнерской де-

ятельности в постиндустриальном обществе является трансформа-

ция самого объекта проектирования: теперь им является не изде-

лие, а потребности — наличие спроса на изделие. 

В этой связи следует отметить определение дизайна, данное 

теоретиком дизайна Н. В. Вороновым в начале XXI столетия: «Ди-

зайн — это проектирование материальных объектов и жизненных 

ситуаций на основе метода компоновки при необходимом исполь-

зовании данных науки с целью придания результатам проектирова-

ния эстетических качеств и оптимизации их взаимодействия с че-

ловеком и обществом» [2, 16]. Иными словами, каждый аспект 

жизни может стать предметом дизайна. Дизайн сегодня можно рас-

сматривать не только как сферу профессиональной деятельности 

человека, но и как определенный метод любой профессиональной 

деятельности. 

Процесс формирования профессии дизайнера охватывает пе-

риод с начала XX столетия и связан, прежде всего, с всемирно из-

вестными школами проектирования Веркбунда, Баухауза, Ульма, 

Вхутеина, — вскоре за художественно-техническим проектировани-

ем и конструированием закрепился термин «дизайн». В 1959 г. на 

первой генеральной ассамблее ИКСИД (International Council of 

Societies of Industrial Design — Международный совет организаций 

промышленного дизайна), проходившей в Стокгольме, термин «ди-
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зайнер» был принят международным сообществом для обозначения 

новой специальности, которая была внесена в международный ре-

естр профессий. 

Развитие профессионального дизайнерского образования в 

нашей стране отмечается с момента воссоздания в 1945 г. двух ста-

рейших школ художественно-промышленной направленности, ос-

нованных еще в XIX веке графом С. Г. Строгановым в Москве и 

бароном А. Л. Штиглицем в Санкт-Петербурге. В 1960-х гг. в 

названных образовательных учреждениях зародились кафедры, а 

затем факультеты дизайна [7]. При централизованном управлении 

системой образования учебные планы, утверждаемые Министер-

ством, были обязательными нормативными для остальных вузов. 

Учебные планы для художественно-промышленных направлений 

разрабатывались в вузах Москвы и Петербурга. Условиями для бо-

лее оперативного формирования модели дизайнерской профессии 

на местах явились такие компоненты, как возможность изменения 

стандарта в размере 20% времени от учебного плана; характер 

промышленности региона, его традиции, культурная атмосфера; 

профессиональная среда вузов. Позднее этот процесс завершится 

созданием региональных школ дизайна [2; 3].  

В 1968 году в Уральском филиале Московского архитектур-

ного института (ныне Уральский государственный архитектурно-

художественный универерситет (УралГАХУ) была открыта кафедра 

Промышленного дизайна, за которой последовал запуск других про-

фильных образовательных программ, в том числе графического ди-

зайна. С момента образования дизайнерские кафедры в отечествен-

ных вузах формировались в русле широкопрофильной подготовки. 

С 1960-х гг. ведущие отечественные вузы движутся в 

направлении насыщения учебных программ дизайнерского образо-

вания такими дисциплинами, как: «Эргономика», «Архитектоника 

промышленных форм», «Теория дизайна», «Основы формообразо-

вания», «Функциональный анализ», «Формально-композиционная 

пропедевтика», а также дисциплинами инженерного цикла. Уни-
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версальным компонентом во всех вузовских программах было 

формирование специальности через построение основного курса 

«Проектирование». В выпускных квалификационных работах сту-

дентов внимание уделяется написанию пояснительной записки — 

теоретической части к проекту, в которой должна отразиться про-

фессиональная рефлексия будущего специалиста и демонстриро-

ваться способность к успешной реализации проектных идей.  

В современном дизайн-образовании применяются различ-

ные методики проектирования, среди которых можно отметить: 

– предпроектное исследование 

– сценарное моделирование 

– ситуационное моделирование 

– перевоплощение или цитирование 

– игровое ситуационное моделирование 

– моделирование динамики объекта в среде 

– ассоциативный метод и др. 

Архитектура и архитекторы внесли особый вклад в форми-

рование отечественной дизайнерской школы. Дизайнеры в новой 

сфере эстетической деятельности успешно адаптировали культуру 

проектирования, сложившуюся в архитектуре. 

В современном мире требования, предъявляемые к дизайне-

рам, растут и видоизменяются значительно быстрее, чем это может 

учесть система образования. Уже в 80-х годах XX века перед дизай-

ном встали задачи проектирования комплексных систем организа-

ции пространственно-предметной среды. Дизайнеры начинают овла-

девать методами системного проектирования. По мнению Н. А. Ко-

вешниковой, «Разносторонность подготовки студентов на дизайнер-

ских отделениях требует и новых учебных курсов, которые должны 

отражать многие разные, но дополняющие друг друга области зна-

ния», — с автором этих строк трудно не согласиться [5, 154]. 

Важность приобретают не только получение знаний в про-

цессе обучения, но и склонность студента к аналитической и ис-

следовательской работе, его дисциплинированность, настойчи-
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вость, готовность ставить и решать проблемы, умение планировать 

и критически оценивать свою деятельность, чувства ответственно-

сти и уважения «себя в профессии». 

3 Результаты (Results) 

Методы обучения в современной высшей школе должны со-

ответствовать потребностям общества в условиях всеобщей, тоталь-

ной цифровизации. В будущем специалисте-дизайнере необходимо 

развивать личность с неодинаковым уровнем мышления. И совре-

менная педагогическая задача по направлению дизайна лежит в 

плоскости нахождения стратегии решения, адекватной типу мышле-

ния того или иного студента либо стадии его развития. Сегодня 

наиболее широко применяются методики проектного и проблемного 

обучения, в которых наблюдается системная самостоятельная поис-

ковая работа студента. Данные методики ориентирует студентов на 

переосмысление уже имеющихся идей и на генерирование новых. 

В эпоху цифровизации новые информационные технологии 

активно внедряются в обучение, что делает эти процессы взаимоза-

висимыми. Одними из первых предвестников перевода цифрового 

будущего в образовательные системы были электронные курсы, 

имеющие уже сегодня большие перспективы. При этом педагоги 

убеждены, что в процессе обучения необходимо сочетать форматы 

онлайн и офлайн обучений с живым общением преподавателя со 

студентами. Нейрофизиологи нашего времени фиксируют сужение 

цикла смены технологий до пяти-шести лет, при этом смена поко-

лений по-прежнему происходит за двадцать пять — человек биоло-

гически не успевает за новейшими научными технологиями. И эти 

вызовы нашей современности необходимо преодолевать. 

Появление несколько лет назад массовых открытых онлайн-

курсов (МООК) и общедоступных образовательных интернет-

платформ превратило онлайн-обучение в международную образова-

тельную индустрию, в которой задействованы серьезные ресурсы и 

куда инвестируются значительные средства [12–16]. Профессио-

нальное образование становится непрерывным и не останавливается 
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с получением диплома, оно является последовательным, доступным 

и продолжительным. Данное направление закрепляется на уровне 

государственной политики. В 2016 году Президиум Совета при Пре-

зиденте РФ по стратегическому развитию утвердил приоритетный 

проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ», разра-

ботанный Минобрнауки России. Целью проекта является создание 

условий для системного повышения качества и расширения возмож-

ностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет 

развития российского цифрового образовательного пространства. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Учитывая точки зрения педагогов-исследователей, приходим 

к утверждению, что построение модели непрерывного дизайн-

образования непосредственно связано и взаимодействует с форма-

тами проектного и проблемного обучений. 

5 Заключение (Conclusion) 

1. Графический дизайн не изолирован от других видов про-

ектной деятельности, наоборот, он развивается на стыке и в тесном 

взаимодействии с предметным промышленным и средовым (архи-

тектурным, ландшафтным) дизайном, что требует в обучении буду-

щего специалиста — графического (коммуникативного) дизайнера 

выработки междисциплинарной образовательной траектории.  

В профессиональных модулях художественного образования 

гибко сочетаются дисциплины по цифровым компьютерным и ин-

формационным технологиям, проектированию и макетированию, 

типографики, призванных в совокупности сформировать профес-

сиональные компетенции теоретической и практической направ-

ленности. В корпусе дисциплин учебных планов следует отметить, 

с одной стороны, социально-гуманитарные (социология, психоло-

гия, история, философия, эстетика, экономика, менеджмент и т. д.), 

с другой стороны, естественнонаучные модули и информационно-

технический блок, в котором актуализируются цифровые техноло-

гии, компьютерные программы, являющиеся современным инстру-

ментарием в создании проектов дизайнерской деятельности. Гра-
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фические дизайнеры сегодня создают образ целостной системы ви-

зуальной идентификации объекта.  

2. Модель Life-long learning (пожизненное, непрерывное) 

обучения укрепляет свою траекторию в современном образовании. 

Творческий потенциал российских студентов помогает развивать не-

давно созданный образовательный центр для молодых деятелей 

культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида».  

3. В систему образования вовлекаются представители творче-

ских, общественно-деловых объединений, рассматривается потенци-

альное участие представителей работодателей в управлении и при-

нятии решений по вопросам развития направления графического 

дизайна в образовательной организации. В процесс обучения сту-

дентов привлекаются специалисты-практики, оказывающие влияние 

на своевременное обновление образовательных программ. Оптими-

зирован процесс открытия при вузе мастерских, оснащенных совре-

менной материально-технической базой, соответствующей показате-

лям профессиональных компетенций.  

4. Повышать уровень профессиональных компетенций с по-

мощью механизма государственной поддержки продвижения рос-

сийского образования за рубежом, в том числе через систему летних 

и зимних школ, представительств российских организаций, находя-

щихся за рубежом. Участие российских студентов в международных 

и зарубежных конкурсах во многом является проверкой на соответ-

ствие качества подготовки обучающихся мировому уровню. 

5. Профессионалы в области дизайна являются востребован-

ными в современном постиндустриальном цифровизированном об-

ществе. По данным Минтруда РФ, профессия дизайнера входит в 

ТОП-50 самых востребованных профессий. Задачи трудоустройства 

выпускников, переориентация дизайнерской практики в условиях 

рыночной экономики, актуализация вопросов дизайн-маркетинга и 

дизайн-менеджмента, пересмотр статуса дизайна и дизайнера в 

нашем обществе обусловливают модернизацию дизайн-образования.  
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Модель современного дизайн-образования призвана соответ-

ствовать критериям, разработанным в положении национального 

проекта «Образование» (до 2024 г.) и отвечать общему процессу мо-

дернизации профессионального образования, в том числе посред-

ством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ высшей школы [17]. 
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MODERN EDUCATIONAL 

TASKS IN THE TRAINING OF A GRAPHIC  

DESIGN SPECIALIST 

Abstract 

Introduction. Design as a specific area of project activity 

traditionally includes artistic and technical subject areas in edu-

cation. Today, a high percentage of skills and knowledge of spe-

cial computer programs, graphic editors and information technol-

ogies are added to the versatile areas of knowledge. Accelerated 

development processes of modern innovative digital technologies 

require a future graphic designer to fully develop professional 

competencies, the possession of which should be fully ensured by 

teaching staff and practitioners invited to higher education. In 

this regard, the problem of revising the content, goals and moti-

vation of professional training of designers in universities is ac-

quiring special relevance — increasing the theoretical level of 



 

 
 
220 The Herald of South-Ural state Humanities-Pedagogical University, no. 4, 2020 

 

N
. 

M
. 

S
h

a
b

a
li

n
a

 

the taught disciplines; development of specific design thinking in 

students; transition to problem and project training formats.  

Materials and methods. In the educational program of spe-

cialized training for a graphic designer, complex systemic ap-

proaches are defined and a model of education is proposed that 

synthesizes the step-by-step (from bachelor's to master's and 

postgraduate studies) acquisition and expansion of knowledge of 

various subject disciplines that accompany the creation of design 

products.  

Results. The effectiveness of high-quality training of a fu-

ture specialist will increase the formats of project and problem -

based training, within the framework of which there will be a 

high proportion of students' participation in creative research 

competitions, workshops and attracting them to the work of pro-

fessional teams for the implementation of conceived projects.  

Discussion. It is emphasized that the formats of project-

based and problem-based training are correlated with the model 

of continuous art education of a future designer's specialist, 

whose training effectiveness will correspond to professional 

competencies. 

Conclusion. It is concluded that the implementation of the 

model of continuous design education will meet the criteria de-

veloped in the provisions of the national project "Education" and 

meet the general process of modernization of vocational educa-

tion, including through the introduction of adaptive, practice -

oriented and flexible educational programs of higher education, 

which will provide conditions for the formation and development 

of a competitive, creatively gifted personality.  

Keywords: Systemic design education; Graphic design; 

Project training; Problem learning; Professional competence; Ed-

ucational technologies. 
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The approaches of complex systemic training of the profile 

orientation of graphic design at the university have been deter-

mined; 

The model of project and problem learning formats has 

been substantiated. 
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