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Аннотация. Введение. В условиях экономической и социальной нестабильности прогнозируемое будущее 
колеблется от распространения шестого технологического уклада до наступления нового средневековья и лоу-
тека. В непредсказуемой ситуации уверенно на рынке труда чувствует себя дизайнер, способный интегрировать 
профессиональные и личные компетенции в смежные специализации, уверенно работающий с задачами из дру-
гих научных и профессиональных областей, обладающий развитым профессиональным мышлением, владеющий 
умением использовать профессиональные инструменты и законы формообразования в решении многообразных 
профессиональных задач. Развитие компетенции формообразования бакалавра-дизайнера позволит создать фунда-
ментальную общепрофессиональную подготовку бакалавра-дизайнера. Постановка задачи. Цель исследования – 
разработка и теоретико-методологическое обоснование структурно-содержательной модели развития компетен-
ции формообразования бакалавра-дизайнера. Развитие компетенции формообразования позволяет осознанно пе-
реносить специализированные компетенции дизайнера на общепрофессиональное поле деятельности. Методика 
и методология исследования. Методологическую основу исследования составили практико-ориентированный, 
интегративный, компетентностный и личностно-ориентированный подходы, а также принципы профессиональ-
ной направленности, интегративности, персональной ориентированности, рефлексивности. В качестве ведущего 
метода исследования использовался метод моделирования. Результаты. Разработана структурно-содержатель-
ная модель процесса развития компетенции формообразования бакалавра-дизайнера, включающая четыре взаи-
мосвязанных блока: целевой, теоретико-методологический, дидактико-технологический и результативно-оценоч-
ный. Модель позволяет развить компетенцию формообразования бакалавра-дизайнера, необходимую для ведения 
профессиональной деятельности в условиях экономической и социальной неопределенности и неустойчивости. 
Выводы. Научная новизна заключается в следующем: обоснованы принципы и методы процесса развития ком-
петенции формообразования; разработана структурно-содержательная модель; обоснованы и описаны организа-
ционно-педагогические условия. Перспективы последующих исследований: практическая реализация модели, 
разработка компонентов компетенции и внедрение технологий развития компетенции формообразования по дис-
циплинам. Результаты могут быть применены в процессе профессионального образования  дизайнеров.

Ключевые слова: формообразование в профессиональной подготовке бакалавров-дизайнеров, компетенция 
формообразования в профессиональном образовании, дизайн-образование, структурно-содержательная модель 
развития компетенции формообразования, практико-ориентированный, интегративный, компетентностный, лич-
ностно-ориентированный подходы в профессиональном  образовании.
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Abstract. Introduction. In conditions of economic and social instability, the predictable future fluctuates from the 
spread of the sixth technological order to the advent of the new Middle Ages and low-tech. To feel yourself confident 
in the unpredictable situation, a designer has to be able to integrate professional and personal competencies into related 
specializations, work with tasks solved by designers in other scientific fields, have developed professional thinking, 
master the fundamental components of the profession, in particular, the ability to use professional tools and laws of mor-
phogenesis to solve a variety of professional tasks. The development of competence of morphogenesis of a bachelor of 
design will allow him to create fundamental general professional training. Purpose setting. The purpose of the research is 
to develop and give a theoretical methodological substantiation of the structural and content model of the development of 
the competence of the morphogenesis of bachelor of design. The development of competence of morphogenesis allows 
us to transfer consciously the specialized competencies of a designer to the general professional field. Methodology and 
methods of the study. The methodological basis of the study includes practice-oriented, integrative, competence-based 
and personality-oriented approaches, as well as the principles of professional orientation, integrativity, personal orien-
tation, reflexivity. As the leading research method the modelling method was used. Results. A structural-content model 
of the process of development of competence of morphogenesis of the bachelor of design has been created. The model 
makes it possible to develop the competence of morphogenesis for the bachelor of design, which is necessary to conduct 
professional activities in conditions of economic and social uncertainty and instability. Conclusion. The scientific novelty 
consists in the following: the principles and methods of development of the competence of morphogenesis are substanti-
ated; a structural and content model has been developed; organizational and pedagogical conditions have been described. 
Prospects for further research are as follows: the practical implementation of the model, the development of components 
of the competence and the introduction of technologies for its developing in disciplines. The results can be used in the 
process of professional education of  designers.

Keywords: morphogenesis in the professional training of bachelor designers, competence of morphogenesis in pro-
fessional education, design education, structural and content model in development of competence of morphogenesis, 
practice-oriented, integrative, competence-based, personality-oriented approaches in professional  education.
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Введение. Современная неопределенность, 
порожденная системным мировым кризисом, вы-
зывает изменения на рынке труда, трансформации 
предметной и виртуальной сред и условия, в ко-
торых специалист, обученный профессиональным 
приемам узкой специализации, может оказаться 
невостребованным на рынке труда. Однако в си-
стеме высшего профессионального образования 
обучение профессии дизайнера чаще всего ведет-
ся сразу в рамках узкой специализации. Конечно, 
существует возможность смены специализации 

в процессе обучения, но чем позже происходит 
изменение траектории обучения, тем сложнее сту-
денту адаптироваться. Узкая специализация по-
вышает вероятность проблем с трудоустройством 
и затрудняет переход дизайнеров в смежные об-
ласти при отсутствии вакансий, соответствующих 
профилю подготовки. Таким образом, наблюдает-
ся противоречие между преимуществами специ-
алиста с фундаментальной подготовкой на совре-
менном рынке труда и существующей системой 
подготовки дизайнера с узкой  специализацией.

Чупина В. А., Микова Т. Е. Моделирование процесса развития компетенции  формообразования…
Chupina, V. A., Mikova, Т. E. Modeling of the process of development of the competence of morpho genesis…

— 319 —



Выход из сложившегося противоречия мы ви-
дим в актуализации моделей обучения дизайну, 
разработанных в Баухаузе [1–3] и ВХУТЕМАСе 
[4; 5] и частично сохранившихся или вновь разра-
батываемых в системе архитектурного образова-
ния. Модели основаны на выделении дисциплин, 
формирующих базу профессиональных компетен-
ций, в отдельный модуль, обязательный для всех 
обучающихся, после завершения которого начи-
нается специализированное обучение. Конечно, 
копирование пропедевтик Баухауза и ВХУТЕМА-
Са в наше время в условиях бакалавриата дизай-
на невозможно, но практическое освоение теоре-
тических основ дизайна каждым обучающимся 
вполне реализуемо. Предложенная компетенция 
формообразования – сквозная профессиональная 
компетенция – позволит скоординировать про-
граммы общеобразовательных и профессиональ-
ных, теоретических и практических дисциплин 
и выработать единую образовательную стратегию 
подготовки  дизайнеров.

Основываясь на трудах Т. Ю. Быстровой 
и В. В. Ермиловой, мы понимаем формообразо-
вание в дизайне как категорию профессиональ-
но-творческой деятельности, выражающую про-
цесс и результат создания формы в соответствии 
с целью существования формы и теоретическими, 
этическими, практическими и интуитивными уста-
новками творца и адресата, в процессе которого 
в дизайне определяются функционально-конструк-
тивная, пространственно-пластическая, техноло-
гическая и эмоционально-образная составляющие 
структуры будущей вещи [6; 7, с. 89].

Уточнение понятия формообразования в ди-
зайне позволяет нам определить компетенцию 
формообразования бакалавра-дизайнера, под ко-

торой понимается способность применять знания, 
умения, практический опыт и личностно-профес-
сиональные качества для анализа и синтеза формы 
объекта и определения функционально-конструк-
тивной, пространственно-пластической и техно-
логической структур вещи [8].

Постановка задачи. Целью исследования яв-
ляется разработка и теоретико-методологическое 
обоснование структурно-содержательной модели 
процесса развития компетенции формообразова-
ния бакалавра-дизайнера. Для этого сформули-
рованы цели развития компетенции формообра-
зования, определены методологические подходы, 
сформулированы принципы и педагогические 
 условия.

Методика и методология исследования. 
Систематизация исследований теорий профес-
сионального образования, интеграции, дизайна, 
искусства и педагогики дизайна, анализ профес-
сиональных стандартов, учебных планов бака-
лавриата дизайна отечественных вузов позволили 
определить в качестве ведущего метода исследо-
вания метод моделирования. Таким образом, мо-
дель процесса развития компетенции формообра-
зования построена на основе практико-ориенти-
рованного, интегративного, компетентностного 
и личностно-ориентированного подходов, а также 
принципов профессиональной направленности, 
интегративности, персональной ориентированно-
сти,  рефлексивности.

Результаты. Для описания процесса разви-
тия компетенции формообразования разработана 
структурно-содержательная модель, состоящая 
из четырех взаимосвязанных блоков: целевого, 
теоретико-методологического, дидактико-техно-
логического, и результативно-оценочного (рис.).
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Результат: развитая компетенция формообразования у бакалавра-дизайнера

Рис. Структурно-содержательная модель процесса развития компетенции формообразования  
бакалавра-дизайнера

Fig. Structural-content model of the process of developing the competence of morphogenesis  
of a bachelor-designer

Целевой блок обусловлен социальным заказом 
на дизайнера, обладающим развитой компетенци-
ей формообразования, что позволяет выпускнику 
уверенно чувствовать себя на рынке труда благо-
даря наличию фундаментальных теоретических 
знаний и универсальных практических навыков 
работы с плоскостью, объемом и пространством 
в разных предметных и виртуальных средах. Раз-
витая компетенция формообразования является 
основой транспрофессионализма дизайнера, ко-
торый заключается в способности самостоятель-
но осваивать многообразные профессиональные 
функции для создания комплексных проектов 
конструирования и визуализации объектов пред-
метно-пространственной среды, находить реше-
ния проблем путем получения трансдисципли-
нарных знаний, их анализа и синтеза [9].

Теоретико-методологический блок – это ме-
тодологическая основа моделируемого процесса, 

которую составляют теории профессионального 
образования, педагогической интеграции, дизай-
на, искусства, а также история педагогики дизай-
на. Анализ развития педагогики дизайна позво-
ляет выявить принципиально важные положе-
ния профессионального становления дизайнера 
и константы, неизменные во времени и социаль-
но-экономических обстоятельствах, но зачастую 
упускаемые из внимания в моменты реформиро-
вания образования. Они фрагментарно сохраня-
ются в силу консервативности системы образова-
ния. В контексте исследования такой константой 
выступает обучение формообразованию, постро-
енное на принципах пропедевтических курсов 
Баухауза [1; 3; 10 – 13] и ВХУТЕМАСа [4; 5], 
опыта Ульмской школы дизайна [14], ВНИИТЭ 
[15], Сенежской студии [16]. Теория дизайна по-
лучает становление в экспериментах дизайнеров 
(архитекторов, художников), педагогов В. Гро-
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пиуса, И. Иттена, Л. Махоль-Надя, В. В. Кан-
динского, А. Э. Коротковского, Л. С. Поповой, 
А. М.  Родченко.

Одним из блоков фундамента теории и педаго-
гики дизайна является формальный метод искус-
ствознания, представленный трудами А. Гильде-
брандта [17] и Г. Вельфлина [18], развитый А. Г. Га-
бричевским [19], Р. Арнхеймом [20]. Теория дизай-
на: работы Т. Ю. Быстровой [6], В. Л. Глазычева, 
Е. Н. Лазарева, В. Т. Шимко, позволила уточнить 
понятие формообразования в дизайне и выделить 
пять его основных признаков: композиционную 
структуру произведения; отношения «масса – про-
странство»; очертания (линия, контур), задаю-
щие границу массе и пространству и работающие 
на выявление основных ритмических членений; 
цвет, свет, фактура материала, определяющая по-
верхность; ритм (сомасштабность, соразмерность, 
пропорционирование) [21].

Названные признаки понятия формообразова-
ния способствуют интеграции дисциплин учеб-
ного плана бакалавриата дизайна на основе общ-
ности алгоритмов создания учебного или профес-
сионального произведения в пространственных 
искусствах и дизайне за счет общей терминологии 
и иерархии понятий. Опыт профессиональных 
учебных заведений, следующих методикам Бауха-
уза и Вхутемаса, свидетельствует о том, что тео-
рия дизайна эффективнее постигается студентами 
в процессе практических заданий по формообра-
зованию. Этот опыт может быть актуализирован 
на основе теории профессионального образо-
вания, представленной трудами С. Я. Батышева, 
Э. Ф. Зеера, А. М. Новикова, Г. М. Романцева, и те-
ории педагогической интеграции, представленной 
исследованиями В. С. Безруковой [22], А. Я. Да-
нилюк [23], Н. К. Чапаева [24]. Они определили 
выбор методологических подходов исследования: 
практико-ориентированный, интегративный, ком-
петентностный, личностно- ориентированный.

Практико-ориентированный подход. Для ис-
следования наиболее важным аспектом практи-
ко-ориентированного подхода является использо-
вание профессионально-ориентированных техно-
логий обучения и приемов моделирования на ос-
нове интеграции фундаментальных и практико-о-
риентированных дисциплин учебного плана. Эта 
трактовка практико-ориентированного подхода 
согласуется с контекстным подходом, предложен-
ным А. А. Вербицким [25]. В русле такого же пони-
мания было организовано профессиональное обу-
чение художников для промышленности: начиная 
с Г. Земпера [26] в середине XIX в., затем в первых 
школах дизайна ВХУТЕИНе и Баухаузе, а также 
в педагогической деятельности в 1930-х и 1940-х 
гг. архитектора И. В. Жолтовского [27, с. 35]  
и искусствоведа А. Г. Габричевского [19, с. 511].

Принцип профессиональной направленности 
в процессе преподавания дисциплины «История 
искусств» состоит в научении видеть культур-
но-исторические и культурно-символические 
смыслы проектируемых предметов. Художествен-
ные стили рассматриваются в историческом, эт-
нографическом, религиозном, социальном и дру-
гих контекстах, с учетом которых ведется проек-
тирование (формообразование) в  дизайне.

Практико-ориентированный подход неразрыв-
но связан с интегративным подходом. Понятие 
формообразования выступает точкой соприкос-
новения дисциплин общеобразовательного и про-
фессионального циклов за счет использования об-
щей профессиональной лексики, анализа художе-
ственных произведений, культурно-исторической 
ситуации, изучения художественных  стилей.

Системообразующим звеном в интеграции дис-
циплин учебного плана бакалавриата дизайна (на-
правление подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень 
бакалавриата)) является компетенция формообра-
зования, которая интегрирует преподавание обще-
образовательных дисциплин (философии, культу-
рологии, истории искусств, экономики) в контекст 
будущей профессиональной деятельности, позво-
ляет формировать базу фундаментальных знаний 
студентов параллельно с получением практиче-
ских навыков на дисциплинах профессионального 
цикла. А. А. Вербицкий считает, что «компетент-
ностный подход усиливает практико-ориентиро-
ванность образования, его предметно-профессио-
нальный аспект…» [28, с. 17].

Компетентностный подход (И. А. Зимняя, 
Э. Ф. Зеер, Н. В. Кузьмина, Н. Хомский, А. В. Хутор-
ской) определяет результативно-целевую направлен-
ность образования, позволяет формулировать цели 
обучения, заключающиеся в практико-ориентиро-
ванном результате учебного процесса, поэтому про-
цесс освоения компетенции формообразования сле-
дует проектировать на основе концепций личност-
но-ориентированного подхода и его принципов: пер-
сональной ориентированности и  рефлексивности.

Концепции личностно-ориентированного под-
хода представлены в трудах Е. В. Бондаревской, 
В. В. Серикова, И. С. Якиманской. «Педагогика 
сотрудничества», принцип свободы личности 
в образовательном процессе (выбор приорите-
тов, формирование личностного опыта, опреде-
ление индивидуальной траектории образования) 
В. В. Серикова [29] дополняются идеей культуро-
сообразности Е. В. Бондаревской [30] и субъек-
тно-личностным подходом И. С. Якиманской [31]. 
Принципы личностно-ориентированного подхо-
да: персональная ориентированность и рефлек-
сивность, являются основными для образова-
тельных сред обучения бакалавров-дизайнеров 
и технологий развития компетенции формообра-
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зования. В работах В. В. Серикова, В. А. Чупи-
ной наделение профессии личностным смыслом 
и рефлексия рассматривается как базовые компо-
ненты формирования личности и профессиональ-
ных качеств специалиста [32, с. 59].

Принцип персонализированности [33] обу-
словлен личностно-ориентированным подходом 
и концепцией персонологии В. А. Петровского 
и А. В. Петровского. Э. Ф. Зеер определил следую-
щие концептуально-теоретические характеристи-
ки персонализированного образования: «нелиней-
ность, избыточность, трансдисциплинарность» 
[34]. В развитии компетенции формообразования 
бакалавра-дизайнера наиболее значимыми явля-
ются избыточность и  трансдисциплинарность.

Таким образом, единство практико-ориенти-
рованного, интегративного, компетентностного 
и личностно-ориентированного подходов в раз-
витии компетенции формообразования позволяет 
моделировать элементы будущей профессиональ-
ной деятельности дизайнеров, выявлять культур-
но-символические смыслы проектируемых пред-
метов, развивать навыки анализа и критического 
оценивания процесса и результатов проектной 
 деятельности.

Дидактико-технологический блок модели 
представлен педагогическими условиями разви-
тия компетенции формообразования (практико-о-
риентированная, интегративная и рефлексивная 
образовательные  среды).

Практико-ориентированная образовательная 
среда способствует актуализации практического 
опыта деятельности студента, получаемого им 
в процессе коммуникации на профессиональных 
практиках, пониманию и усвоению теоретиче-
ских принципов дизайна, развитию компетенции 
формообразования на основе практико-ориенти-
рованных учебных заданий. Основой этой сре-
ды являются методы активного обучения. В кон-
тексте преподавания дисциплины «История ис-
кусств» практико-ориентированными приемами 
являются прием «pauper-dives», «реверс к про-
тотипу», стилизация (по заданным критериям), 
описание и анализ артефактов, скетчинг, «стиль-
стилизация- стилизаторство».

Интегративная образовательная среда позво-
ляет создать общее проблемное поле в преподава-
нии дисциплин. Интегративная среда, подготав-
ливая студента к профессиональной деятельности 
на уровне трансдисциплинарности, позволяет 
воспитать в дизайнере важное профессиональ-
ное качество: понимание роли медиатора между 
миром вещей и людей, между разными научными 
и экономическими  областями.

Интегративная образовательная среда органи-
зована на двух уровнях: первый – общий тезаурус 
дисциплин и артикулированные межпредметные 

связи, второй – единая цель образовательной де-
ятельности, направленная на развитие професси-
ональных компетенций бакалавра-дизайнера. Ин-
тегративная образовательная среда, основанная 
на исследовательских и эвристических методах 
обучения, способствует целенаправленному обу-
чению студентов эффективным способам учебной 
и профессиональной  деятельности.

Рефлексивная педагогическая среда обеспечивает 
развитие ценностно-мотивационной составляющей 
деятельности бакалавра-дизайнера. «Рефлексивная 
образовательная среда вариативна и предполагает 
выбор таких обучающих методик, в которых упор 
делается не на содержание, а на способы деятельно-
сти педагога и студента, выступающих в ней в роли 
субъектов» [32, с. 57]. Средствами рефлексивной 
среды выступают интерактивные формы обучения 
(варианты скетчинга), проблемный метод (кейсы, 
личная аналогия), метод проектов, исследователь-
ский метод. Каждый из этих методов опирается 
на отдельные элементы рефлексии: анализ, критику 
и нормирование  деятельности.

Результативно-оценочный блок включает опи-
сание трех уровней развития компонентов компе-
тенции формообразования бакалавра-дизайнера. 
Уровни развития компонентов компетенции фор-
мообразования соответствуют трудовым функци-
ям дизайнера. Пороговый уровень развития компе-
тенции формообразования позволяет «выполнять 
отдельные задания по разработке концепт-про-
екта, эскизного и технического дизайн-проекта». 
Продуктивный уровень соответствует «выполне-
нию художественно-технической разработки ди-
зайн-проектов, произведению поиска, сбора и ана-
лиза информации, необходимой для разработки 
проектного задания». Повышенный уровень позво-
ляет «выполнять концептуальную и художествен-
но-техническую разработку дизайн-проектов, про-
изводить поиск, сбор и анализ информации, необ-
ходимой для разработки проектного задания, опре-
делять композиционные приемы и стилистические 
составляющие проектируемого объекта» [35].

Таким образом, разработанная структурно-со-
держательная модель процесса развития компе-
тенции формообразования бакалавров-дизайне-
ров предстает в виде системы, отражающей его 
цель, содержание, компоненты,  результат.

Выводы. Теоретическая значимость исследо-
вания заключается в расширении теоретических 
представлений о процессе профессиональной под-
готовки бакалавров- дизайнеров:

− обоснованы понятия формообразования 
в деятельности дизайнера и компетенции формо-
образования бакалавра- дизайнера;

− определены подходы и принципы, на основе 
которых возможно развитие компетенции формо-
образования бакалавра- дизайнера;
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− разработана структурно-содержательная мо-
дель процесса развития компетенции формообра-
зования бакалавров- дизайнеров;

− обоснованы и описаны образовательные сре-
ды, обеспечивающие процесс развития компетен-
ции  формообразования.

Результаты научной работы позволяют обозначить 
перспективы последующих исследований: практиче-
ская реализация модели, разработка компонентов ком-
петенции формообразования и методик оценки уров-
ней ее развития, разработка технологий развития ком-
петенции формообразования бакалавра- дизайнера.
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