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Актуальность темы исследования Дромовой Н. А. не вызывает 
сомнений по следующим основаниям. Профессия дизайнера занимает одно 
из ключевых мест в рыночной экономике, а сфера дизайна охватывает 
практически весь предметный мир -  промышленный дизайн, графика и 
упаковка, текстиль, моделирование одежды, организация городской и 
сельской среды, проектирование интерьеров и рекламы. Дизайн выделился в 
самостоятельный вид художественной деятельности, связанный со сферами 
производства и потребления, т. е. современный дизайнер должен не только 
проектировать привлекательный с эстетической точки зрения продукт, но 
понимать и учитывать возможности производства в его реализации. 
Сочетание художественной и инженерно-конструкторской составляющей в 
подготовке дизайнеров -  ведущая идея рецензируемого исследования, 
реализация которой, как доказывает автор, педагогически и методически 
недостаточно исследована.

Диссертационная работа Дромовой Н. А. содержит введение, две 
главы, заключение, список литературы (170 источников, в том числе 
иностранные), приложения (12). Основной текст диссертации без 
библиографии занимает 138 страниц, включает таблицы (10) и рисунки (16).

Во Введении представлены объект, предмет, цель и задачи, гипотеза, 
методы исследования, основные положения, выносимые йа защиту. 
Охарактеризована научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования. Обозначены положения, выносимые на защиту. 
Дано описание этапов исследовательской работы, представлены варианты 
апробации результатов исследования.

Первая глава диссертационной работы «Теоретические основы 
исследования процесса формирования профессиональной компетенции
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дизайн-проектирования бакалавров в вузе» посвящена обоснованию 
сущности профессиональной компетенции дизайн-проектирования, модели и 
технологии ее формирования. Состоит из трех параграфов.

В первом параграфе соискателем на основе анализа работ 
отечественных и зарубежных авторов раскрываются подходы к определению 
дизайна с различных точек зрения (философской, психологической, 
культурологической, деятельностно-технологической, экономической, 
педагогической), проведен анализ понятия дизайн-образования как системы, 
как образовательного результата, как педагогического процесса, 
представлены исторические вехи развития отечественного дизайн- 
образования и основные европейские и общемировые направления развития 
дизайн-образования. В результате проведенного анализа автор приходит к 
выводам о необходимости создания модели дизайн образования, разработке 
особых методик в подготовке дизайнера, способного сочетать практику 
художественного проектирования и логику инженера-конструктора, 
технолога.

Второй параграф первой главы посвящен обоснованию особенностей 
дизайн-проектирования в профессиональной подготовке бакалавров в вузе. 
На основе анализа ряда подходов к определению сущности дизайн- 
проектирования, автором предложено следующее определение: «Дизайн- 
проектирование -  это интеграция двух методов проектирования -  от функции 
и конструкции к форме и от формы к функции и конструкции, которая 
приводит к новому целостному продукту, обладающему оптимальными 
функциональными, эргономическими, художественно-эстетическими 
свойствами» (С. 30 диссертации). Соискателем определены 2 составляющие 
дизайн-проектирования -  инженерная и художественная, рассмотрены 
особенности инженерной и художественной деятельности проектирования. 
По справедливому утверждению автора, необходима i интеграция 
инженерного и художественного проектирования, при которой ни одна из 
данных составляющих не будет доминировать. Н. А. Дромовой введено 
понятие «компетенция дизайн-проектирования» как профессиональная 
компетенция. В качестве главного педагогического инструмента становления 
данной компетенции предложена интерактивная технология проектно
группового обучения.
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В третьем параграфе охарактеризована профессиональная компетенция 
дизайн-проектирования, разработанная на основе предложенного 
соискателем алгоритма, включающего следующие этапы: опрос ведущих 
работодателей в нужной отрасли; мониторинг профессиональных стандартов 
для определения обобщенных трудовых функций для данной специальности; 
проектирование знаний, умений, навыков и личностных качеств выпускника 
вуза, входящих в структуру и содержание разрабатываемой 
профессиональной компетенции; согласование разработанного проекта 
профессиональной компетенции с ведущими работодателями и 
председателями ГЭК; моделирование процесса формирования 
спроектированной профессиональной компетенции в условиях вуза; 
апробация и корректировка модели формирования профессиональной 
компетенции. Данный алгоритм учитывает современные подходы к 
проектированию высшего образования. В структуре компетенции дизайн- 
проектирования выделены следующие составляющие: научно-
исследовательская, информационно-технологическая, организационно
управленческая, экологическая, проектная (инженерная), художественная. 
Систематизированы требуемые умения и навыки в контексте 
художественной, инженерной и интегративной составляющих.

Предложено авторское определение профессиональной компетенции 
дизайн-проектирования бакалавра-дизайнера -  это интегративное понятие, 
включающее личностный аспект (направленность, мотивация к 
профессиональной деятельности, наличие способностей в области 
художественного и инженерного проектирования, профессиональная 
ориентация), профессионально-функциональный аспект (способность решать 
профессиональные задачи и осуществлять их оценку), когнитивный аспект 
(знания и представления о различных видах деятельности в области дизайн- 
проектирования), психологический аспект (развитие творческо-креативного и 
художественно-образного мышления) -  С. 50 диссертации.

Охарактеризована модель формирования профессиональной 
компетенции дизайн-проектирования в вузе, включающая следующие 
компоненты: целевой, концептуально-методологический, диагностический, 
содержательно-деятельностный, результативно-оценочный. В качестве 
ведущей технологии реализации компетенции дизайн-проектирования
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обоснована интерактивная образовательная технология проектно-группового 
обучения. В целом модель не вызывает особых возражений.

Позитивной оценки заслуживает идея автора, связанная с 
дифференциацией и индивидуализацией образовательного процесса в 
соответствии с начальным уровнем подготовленности студентов в 
инженерной и художественной составляющих, а также соответствующая 
этапность процесса.

Результативно-оценочный блок включает следующие показатели: 
ценностно-мотивационный (сформированность ценностных ориентаций, 
способность к саморазвитию, самореализации), когнитивно
интеллектуальный (сформированность историко-культурной и 
профессиональной базы готовности к дизайн-проектированию, способность 
решать профессиональные задачи, самооценка), деятельностно-креативный 
(готовность к созданию авторского дизайн-проекта, презентации
собственного проекта).

Во второй главе диссертационной работы «Опытно
экспериментальное обоснование процесса формирования профессиональной 
компетенции дизайн-проектирования бакалавров в вузе», состоящей из трех 
параграфов, представлена методика организации опытно-экспериментальной 
работы и ее результаты.

В первом параграфе содержится информация об организации опытно
экспериментальной работы, диагностических методиках оценки элементов 
готовности студентов к дизайн-проектированию, анализ результатов 
исследования готовности.

Во втором параграфе представлен разноплановый материал, связанный 
с характеристикой программы, ее основных модулей, а также с описанием 
методики проведения отдельных занятий, применяемых методов и форм 
учебной работы. Практический опыт, интересный сам по себе для 
специалистов в данной области, к сожалению, не обобщен должным образом.

Третий параграф посвящен анализу результатов опытно
экспериментальной работы, направленной на становление дизайн- 
проектирования. Представлены результаты готовности студентов к 
инженерному и художественному видам деятельности после 
соответствующей подготовки через 2 и 3 модули, призванные обеспечить
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преодоление недостатков в том или ином виде деятельности. Показано 
развитие готовности студентов по следующим составляющим: 
направленность, знания и опыт, мышление и чувственно-эмоциональная 
сфера. Далее приводятся данные результативности опытно
экспериментальной работы после реализации 4 модуля (интегративного) по 
следующим показателям: ценностно-мотивационному, когнитивно
интеллектуальному, деятельностно-креативному, а также выводится средний 
показатель.

В Заключении обозначен теоретико-практический характер 
исследования, охарактеризованы основные результаты, предложены 
перспективные направления развития дальнейших исследований проблемы.

Выводы по параграфам и главам, а также в заключении в основном 
соответствуют содержанию, но представлены несколько описательно, 
содержат повторы данных.

Приложения (на 28 страницах) содержат программно-методические 
материалы, критерии для профессиограммы бакалавра-дизайнера, фрагменты 
диагностических методик, примеры работ студентов.

Научная новизна исследования видится в следующем. Соискателем 
выдвинута продуктивная идея интегративного подхода в подготовке 
дизайнеров на основе взаимосвязи инженерной и художественной 
подготовки студентов. В русле выдвинутой идеи обоснована новая 
профессиональная компетенция дизайн-проектирования и модель ее 
формирования в образовательном процессе, предусматривающая модульный 
и дифференцированный подходы на основе учета степени учебной 
готовности студентов. Предложена интерактивная образовательная 
технология дизайн-проектирования как механизм ее реализации.

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
заключаются в том, что исследование вносит свой вклад не только в развитие 
научных знаний в области теории и методики обучения студентов дизайн- 
проектированию, но и в теорию и методику модульного построения 
образовательных программ, педагогических технологий в профессиональном 
образовании, дифференциации и индивидуализации образования в высшей 
школе.
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Практическую значимость работы можно предположить в 
возможности использования разработанных соискателем инновационных 
подходов и практических способов их реализации не только для подготовки 
будущих дизайнеров, но как основа для разработки путей дифференциации и 
индивидуализации образования по другим направлениям подготовки. Стоит 
обратить внимание и на организацию проектной деятельности студентов: 
разработанная автором образовательная технология, думается, может быть 
перенесена на другие направления подготовки.

Обоснованность и достоверность основных результатов исследования 
определяется проработкой соискателем значительного количества 
теоретических работ, ориентацией автора на признанные методологические 
подходы, личным участием автора в организации опытно-экспериментальной 
работы, наличием приложений с примерами работ студентов.

Основное содержание диссертации отражено в солидном для 
кандидатской диссертации количестве публикаций соискателя
(20 публикаций), указанных в автореферате, среди них 5 статей в 
рецензируемых научных журналах перечня ВАК.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации, 
отражает основные результаты исследования.

Положительно оценивая рецензируемое диссертационное исследование 
в целом, следует обратить внимание на ряд недостатков работы, на 
дискуссионные вопросы.

1. В тексте диссертации не всегда корректно используется 
понятийный аппарат, например:

а) На схеме (рис. 3„ С. 37 диссертации) используются термины 
«конструктивно-креативное мышление» и «эстетико-мировоззренческое 
мышление», далее в тексте «творчески креативное» (С. 52), применение 
интегративного подхода способствует развитию «интеллектуального, 
креативного, творческого мышления» (С. 55), «художественно-образное 
мышление». Какое же мышление развивается в процессе дизайн- 
проектирования?

б) При характеристике личностного аспекта компетенции дизайн- 
проектирования используются понятия «направленность личности», 
«мотивация профессиональной деятельности», «профессиональная
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ориентация». Направленность личности характеризуется совокупностью 
доминирующих мотивов, мотивация тоже совокупность мотивов, 
профессиональная ориентация -  процесс оказания помощи в выборе 
профессии. Как разграничиваются направленность и мотивация, что 
понимается под такой личностной характеристикой как профессиональная 
ориентация?

2. Вызывает вопросы диагностический инструментарий исследования. 
Использованы диагностические методики (тест Роршаха, тест Векслера) в 
авторской модификации, что, само по себе, дискуссионно. Использование 
названных тестов, а также методики Торренса требует специальной 
психологической подготовленности и указания авторов их отечественной 
адаптации. Не ясно, каким образом анализировались эмпирические данные и 
получены обобщенные результаты по уровням. Наблюдается смешение 
понятий «критерии» и «показатели». Как соотносятся готовность к дизайн- 
проектированию и соответствующая компетенция (компетентность)?

3. Интерактивная образовательная технология проектно-группового 
обучения, как ноу-хау автора нуждается в более четкой характеристике ее 
как своеобразной метатехнологии с точки зрения целевых установок, 
этапности, специфических средств, контролируемости, возможности 
воспроизведения. Сведения для такой характеристики в диссертационном 
исследовании есть.

4. Пропедевтический модуль в работе позиционируется как 
мировоззренческий, однако, по его содержанию не понятно, какие 
мировоззренческие идеи и понятия лежат в его основе?

5. Нельзя не отметить погрешности стиля: большие многооборотные 
предложения, неоправданное обилие терминов, недостатки в разграничении 
положений «чужих» работ и собственных идей, формулировках выводов как 
доказанных результатов исследования, отдельные погрешности в 
оформлении иллюстративного материала.

Отмеченные в тексте отзыва дискуссионные вопросы и замечания 
несколько снижают общую позитивную оценку диссертационной работы. 
Тем не менее, рецензируемое исследование посвящено решению актуальной, 
значимой для профессионального образования педагогической проблемы, 
является завершенным трудом, имеет определенную научную новизну,
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теоретическую и практическую значимость. Автором проделана большая 
теоретическая и практическая работа, накоплен значительный эмпирический 
материал, который может стать основой для дальнейших научных поисков.

Сказанное позволяет сделать следующий вывод. Диссертация 
Дромовой Натальи Александровны по теме «Формирование 
профессиональной компетенции дизайн-проектирования бакалавров в вузе» 
соответствует требованиям пп. 9-11, 13-14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842, с изменениями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 
335, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Дромова 
Наталья Александровна заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и 
методика профессионального образования.

Официальный оппонент:
доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры теории и методики
общего и профессионального образования
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