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Статья посвящена изучению вопросов профессиональной подготовки дизайнеров. Автор исходит из того, что 
значительную роль в процессе обучения студентов творческих специальностей играет визуальная культура. Основываясь на 
результатах теоретического анализа научной и специальной литературы, автор описывает ряд методов, способствующих 
развитию профессионального уровня визуальной культуры, а также приводит результаты их экспериментальной апробации. 
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The article is devoted to the studying of problems of designers’ professional training. The author assumes that the visual culture 
plays a significant role in training of students of creative professions. Basing on the results of theoretical analysis of scientific and 
special literature, the author describes several methods promoting development of professional level of visual culture, and also gives the 
results of their experimental testing. 
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Сегодня деятельность дизайнера рассматрива-
ется как сложный творческий процесс, учитывающий 
достижения науки и использующий новейшие техно-
логии и материалы [1]. Вместе с тем, дизайнерская 
деятельность опирается и на опыт предшествующих 
поколений, который выступает неким «визуальным 
словарем», эстетическим образцом при создании со-
временных объектов дизайна.  

Так, для успешной работы в области гармони-
ческого формирования среды дизайнер должен не 
только обладать необходимыми знаниями, умениями 
и способностями, но и профессиональным уровнем 
визуальной культуры. Это, в свою очередь, ставит 

перед педагогами высшей школой ряд задач, по-
скольку визуальная культура профессионала 
«…является не природным даром, а продуктом куль-
турно-исторического опыта, который передается в 
процессе обучения…» [2, с. 3].   

Анализ и обобщение научной и специальной 
литературы показали, что единого и устоявшегося 
определения визуальной культуры не существует. В 
различных источниках термин «визуальная культура» 
рассматривается как [3-7]: 

– культура грамотного визуального восприятия; 
– опыт распознавания визуальных кодов, нави-

гация, опыт визуальных коммуникаций; 
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– медиакультура и экранные искусства; 
– развитие эмоционально-ценностных отноше-

ний личности при познании пластических искусств в 
целом (живописи, графики, архитектуры, видео, ком-
пьютерного интерфейса, фото, моды и т.д.); 

– коммуникации с использованием визуально-
го канала, касающиеся всех аспектов культуры. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод 
о том, что цель визуальной культуры – не просто фик-
сация зрительных образов, а обогащение внутреннего 
мира человека этими образами и раскрытие способно-
стей к созданию личностного визуального языка форм. 

Ученые, рассматривая визуальную культуру 
как исторический феномен и как частную область 
культуры в целом, раскрывают ее сущность со сле-
дующих позиций [2,4-8]: 

– визуальная культура как продукт творческой 
деятельности; 

– визуальная культура как предмет потребле-
ния;  

– визуальная культура как образец гармонич-
ного формирования пространственно-средовых объ-
ектов в процессе обучения. 

Таким образом, применительно к проектной 
деятельности можно сказать, что перед дизайнером 
стоит сложная задача согласования данных позиций в 
личностном проектном творчестве. Большинство уче-
ных и теоретиков дизайна отмечают, что при созда-
нии практически полезных объектов дизайна необхо-
димо не суммировать полезность, прочность и красо-
ту, а интегрировать большое число факторов, влияю-
щих на форму, на основе их эстетического и художе-
ственного осмысления. Форма, обладающая эстети-
ческой ценностью и несущая при этом определенные 
значения, возникает на основе эстетического осмыс-
ления места объекта в системах среды и культуры, 
его собственного назначения и средств конструктив-
ного воплощения. Именно это и отличает деятель-
ность архитектора и дизайнера [8]. 

Соглашаясь с мнением С.М.Даниэль, мы ут-
верждаем, что результатом освоения визуальной 
культуры можно считать развитую культуру воспри-
ятия визуальных образов, умение их анализировать, 
интерпретировать, оценивать, сопоставлять, пред-
ставлять и создавать на этой основе индивидуальные 
художественные образы [5].  

Визуальная культура студентов-дизайнеров 
формируется в процессе изучения комплекса обще-
образовательных, специальных теоретических и прак-
тических дисциплин таких как история культуры и 
искусства, история и теория дизайна, основы эргоно-
мики, колористика, пластическое моделирование, 
специальная графика, рисунок, живопись, основы и 
язык визуальной культуры и др. Весь процесс обуче-
ния построен по принципу междисциплинарной инте-
грации, которая охватывает все дисциплины как про-
цессуально, так и содержательно.  

На основе анализа широкого спектра педагоги-
ческой, методологической и специальной литературы 
мы разработали ряд методов, способствующих ус-
пешному формированию и развитию визуальной 
культуры студентов-дизайнеров.  

В качестве примера рассмотрим применение 
таких методов, как «Маска стиля» и «Авторская ин-
терпретация», включающего серию заданий в рамках 
художественно-графической подготовки. 

Содержание и процесс исполнения разрабо-
танного нами метода «Маска стиля» опирается на 
основные принципы пропедевтической подготовки, 
сочетающие в себе функции развития знаний, уме-
ний, творческих способностей студентов и осознан-
ную рефлексию. Данный метод предполагает инте-
грацию не только художественных практических на-
выков и умений, но и теоретических знаний, полу-
ченных студентами на дисциплине «История культу-
ры и искусств: история зарубежного искусства», что, 
на наш взгляд, способствует формированию профес-
сиональных и коммуникативных компетенций, эсте-
тическому воспитанию студентов и как следствие 
развитию визуальной культуры в результате изучения 
культурно-исторического опыта.  

Цель данного метода – дать представление о 
способах изображения в разных художественных сти-
лях. Задачи метода можно подразделить на две груп-
пы: теоретические (исследовательские) – изучение 
особенностей заданных стилей живописи и практиче-
ские – освоение приемов и способов изображения 
объектов конкретного стилистического направления в 
живописи (кубизм, импрессионизм). 

Предложенный нами метод включает в себя 
ряд этапов, выполняемых последовательно под руко-
водством ведущего преподавателя. 

На первом, исследовательском этапе происхо-
дит сбор информации о заданном стиле живописи, его 
художественных и изобразительных особенностях, 
композиционных приемах. Кроме текстовой информа-
ции, раскрывающей суть данного стиля и его художе-
ственные особенности, обязательно изучение и подбор 
визуального материала в виде репродукций работ или 
фотографий, относящихся к указанному стилю.   

На втором этапе работы студенту предлагается 
написать натурную постановку в гуашевой технике с 
передачей цвето-тоновых характеристик, пространст-
ва и фактуры представленных предметов.  

Третий этап выполнения работы предполагает 
трансформацию исходного натюрморта, выполненно-
го в реалистичной манере в различных стилях: ку-
бизм, импрессионизм и любой стиль по выбору сту-
дента, предварительно согласованный с ведущим 
преподавателем. На начальной стадии этапа в соот-
ветствии с изученными материалами выполняются 
эскизы натюрмортов с учетом характерных компози-
ционных и художественных решений, а также техник 
исполнения. В эскизах необходимо сохранить все 
имеющиеся в натюрморте предметы, но видоизме-
нить их при этом в соответствии с заданным стилем. 
Помимо предметов, также в соответствии со стилем 
изменяется и композиционное решение работы. Ито-
говые эскизы обсуждаются с ведущим преподавате-
лем, и с учетом замечаний студент выполняет окон-
чательный вариант работы. 

При оценке работ учитывается: соответствие 
исполнения художественным особенностям стиля; 
соответствие композиционного решения и его ориги-
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нальность (авторская переработка) в зависимости от 
заданного стиля; предметное и фактурное наполне-
ние; усвоение методов и приемов работы. 

Метод «Авторская интерпретация», который мо-
жет быть использован как на занятиях по дисциплине 
«Рисунок», так и по дисциплине «Живопись», позволяет 
раскрыть индивидуальные возможности студентов в 
выборе художественно-графических средств, выявить 
особенности пространственного и абстрактного мыш-
ления обучающихся. В рамках данного метода нами 
предложены следующие задания: «Мой мир», «Орна-
ментальная композиция», «Человек в интерьере».  

Остановимся подробнее на задании «Орнамен-
тальная композиция». В первую очередь данное зада-
ние направлено на развитие и формирование творче-
ской самостоятельности, аналитического мышления, 
способов и приемов ведения творческой работы, спо-
собностей к трансляции теоретических знаний основ 
композиции и колористики в творческую работу. За-
дание позволяет студентам обогатить «визуальный 
словарь форм», освоить способы модификации раз-
личных форм с помощью графических и живописных 
приемов.  

Основная цель задания – выявить художест-
венно-графические и аналитические способности сту-
дентов и сформировать определенный метод решения 
художественно-проектной задачи. Цель задания дик-
тует и его задачу – научиться создавать абстрактную 
композицию на основе локального проецирования 
форм (в данном случае предметов натюрморта) в пло-
скостную композицию.  

На первом этапе необходимо выполнить в гуа-
шевой технике натюрморт из бытовых предметов и 
нескольких драпировок с передачей цвето-тоновых 
характеристик, пространства и фактуры представлен-
ных предметов.  

На втором этапе на основе натурного натюр-
морта выполняется аналитическая композиция, где 
необходимо обобщить цветовые пятна, тщательно 
проработать и выявить характерную форму, имею-
щуюся фактуру предметов и драпировок. При выпол-
нении данной работы цвет, тоновые характеристики, 
фактуры, размеры и формы предложенных предметов 
сохраняются. Результатом обобщения становится 
живописная композиция с передачей характерных 
форм, фактур и объемов.   

Далее из полученной аналитической живопис-
ной композиции автором вычленяются понравившие-
ся или наиболее удачные по форме и конфигурации 
составные элементы, которые фиксируются в графике 
на отдельном поисковом листе. На этом же листе вы-
полняются клаузуры с целью поиска абстрактной ав-
торской композиции в соответствии с заданной темой 
и предъявляемыми требованиями. Например, создать 
эскиз рисунка для платка, отвечающего следующим 
условиям: плоскостная орнаментально-декоративная 
композиция, без передачи пространства, выполненная 
в цвете, композиция должна быть вписана в квадрат, 
ось симметрии – по диагонали, горизонтали, вертика-

ли или их сочетание, наличие центра по желанию, 
наличие орнаментального края по периметру квад-
ратной композиции. 

При оценке учитывается соответствие выпол-
ненной учебной работы основному заданию; умение 
применить теоретические познания основ компози-
ции и колористики в творческой работе; оригиналь-
ность композиции и ее соответствие авторской теме; 
идея и индивидуальные творческие художественно-
графические находки автора для ее выражения; каче-
ство предметного и фактурного наполнения; усвоение 
методов и приемов работы. 

Экспериментальная апробация данных методов 
проходила в Новгородском Государственном Уни-
верситете имени Ярослава Мудрого на кафедре «Ди-
зайн» и показала, что в учебной проектной деятель-
ности студенты: 

– стали осознанно подходить к изучению куль-
турно-исторического опыта, объекты которого часто 
выбирались ими в качестве источника творческой 
деятельности; 

– более внимательно и профессионально ана-
лизировали объекты окружающей среды (архитекту-
ра, предметы интерьера или садово-паркового искус-
ства и т.п.); 

– продемонстрировали наличие восприятия ви-
зуальных образов с профессиональной (дизайнер-
ской) точки зрения;  

– успешно использовали полученные навыки и 
умения, что проявилось в первую очередь в способ-
ности создавать авторские проекты с позиции креа-
тивности и эстетичности. 

Кроме того, вырос и уровень качества испол-
нения учебных заданий по ряду специальных профес-
сиональных дисциплин, что подтверждено диплома-
ми и сертификатами различных конкурсов и выста-
вок. 

Таким образом, можно утверждать, что разра-
ботанные нами методы позволяют успешно сформи-
ровать и развить визуальную культуру у студентов 
дизайнеров.  
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