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их общей теоретической подготовки и владение основными навыками и 

приемами практической работы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТАНТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В ОБУЧЕНИИ ДИЗАЙНЕРОВ 

CONSTANT REALITY SIMULATION AS A TEACHING METHOD 

IN THE TRAINING OF DESIGNERS 

Аннотация. Применение педагогических приемов, основанных на моделирова-

нии константной реальности, в процессе изучения дисциплины «История искусств» раз-

вивает умения обучающегося анализировать и проектировать формы (формообразование 

является основой проектной деятельности дизайнера), способствует интериоризации 

студентом накопленного человечеством культурного опыта изготовления вещей. 

Abstract.The use of pedagogical techniques based on constant realitymodeling in the 

course of "History of arts" discipline develops the ability of the student to analyze and design 

forms (morphogenesisis the basis of design activity), contributes to the student understanding 

of cultural experience of making thingsaccumulated by humankind.  
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зование, обучение дизайну. 
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За предметное окружение в современном урбанизированном мире от-

вечают дизайнеры, разрабатывающие формы и внешний облик предметов 

быта, призванных удовлетворять существующие потребности человека и 
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способствовать появлению новых потребностей. Качества вещей и качество 

жизни пользователя зависят от профессионализма дизайнера и возможно-

стей производства, массово выпускающего на рынок спроектированные ди-

зайнером вещи. «Проектирование в дизайне требует участия сразу многих 

способностей и представляет собой синтез эмоционального и рациональ-

ного, образного и понятийного начал, который далеко не всегда требуется в 

других видах проектирования» [2, с. 20]. Уровень проектной культуры ди-

зайнера зависит от многих факторов, в частности, насколько дизайнер спо-

собен синтезировать форму вещи, учитывая ее назначение, адресата, мате-

риал и производственные возможности. «Форма как результат дизайн-дея-

тельности есть природа (смысл) предмета; причина его существования; она 

задает отличие данного продукта от других; определяет его границы. Форма 

не тождественна оболочке, поверхности предмета … она организует все 

уровни, все структурные элементы предмета» [4, с. 8]. 

Образовательные организации среднего профессионального и выс-

шего образования должны обучить студента профессиональной деятельно-

сти в соответствии со стандартом образования и принять во внимание инди-

видуальные особенности обучающихся. На первом курсе становится оче-

видной проблема, что студент «не чувствует» форму, не может ее описать, 

проанализировать, а, следовательно, изобразить и запомнить. Мы говорим 

о поколении миллениалов, лишенных возможности играть в кубики, изоб-

ретать игрушки из подручных материалов и т.п. в силу распространения 

цифровых технологий.  Эти молодые люди, с ранних лет привыкшие к ин-

терактивной поверхности, не в полной мере понимают законы физической 

реальности, тектоники и эргономики.  

В виртуальности человек не ограничивается рамками физического 

мира [5, с. 43], может создавать сложные произведения, не обращая внима-

ния на законы реальности, параметры эстетики становятся важнее правил 

тектоники. И это «виртуальное» восприятие становится одной из причин 

плохого дизайна. Виртуальность - это развитие динамизации художествен-

ного образа, свойственное театральному искусству. «Динамизация художе-

ственного образа делает восприятие скользящим, поверхностным, хаотич-

ным» [3, с. 166]. И, как следствие, многие сегодняшние студенты 1-2 курса 

художественного вуза воспринимают видимую форму вещи только как по-

верхность, лишенную структуры и материала. Без развитой способности 

анализа и синтеза формы, знания законов формообразования невозможна 

профессиональная деятельность дизайнера. Соответственно, педагогиче-

ские приемы моделирования константной реальности позволяют одновре-

менно улучшать навыки формообразования, развивать пространственное 

мышление, компенсировать недостаточное взаимодействие с элементами 

константной реальности в дошкольном и раннем школьном возрасте и изу-

чать историю искусств. На примере памятников истории искусств как вещах, 

обладающих формой, возникшей в силу определённых причин, следует обу-

чать студента-дизайнера прочитывать форму как текст, в котором хранится 

культурная память. Чтобы прочитать форму или создать форму требуется 
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умение «декомпозировать сложное на совокупность простого» [1, с. 21]. 

Прием моделирования константной реальности наглядно демонстрирует 

принцип перевода с языка на язык. В процессе выполнения учебных упраж-

нений обучающиеся отрабатывают высказывания «на языке пластики и фор-

мообразования» и их «перевод» с использованием профессиональной тер-

минологии.  

На протяжении двух лет (с 2017 по 2019гг.)  студентам первых курсов 

факультета дизайна Уральского государственного архитектурно-художе-

ственного университета предлагались следующие задания: построить мо-

дель стоечно-балочной конструкции, слепить модель элемента ордерной ар-

хитектуры, создать бумажную модель коробовой, полуциркульной и стрель-

чатых арок.  

Постройка модели стоечно-балочной конструкции. Задание заклю-

чается в комбинировании деревянных брусков таким образом, чтобы полу-

чились последовательно менгир, дольмен, кромлех, Парфенон. После этого 

упражнения студенты не совершают грубых ошибок в графических изобра-

жениях ордерной архитектуры, так как тектоника стоечно-балочной кон-

струкции становится им понятна. Изображения системы несущих и несомых 

частей на иллюстрациях учебника обретают для студентов физический 

смысл, и студенты легче запоминают памятники архитектуры Древней Гре-

ции и Рима, итальянского Возрождения, архитектуры Нового и Новейшего 

времени. 

Модель элемента ордерной архитектуры. Цель задания: анализ 

формы отдельных элементов ордерной архитектуры. Для этого необходимо 

проанализировать состав формы баз и капителей и набрать модель из эле-

ментарных форм. Моделирование ионической капители позволяет ставить 

эвристические задачи обучающимся: как будет выглядеть угловая иониче-

ская капитель в периптере; как будет изменяться восприятие архитектурных 

элементов в зависимости от интенсивности освещения, угла зрения наблю-

дателя; как на формообразование повлияют свойства материала. До этого 

упражнения большинство студентов не могло нарисовать по памяти капи-

тель простейшего из ордеров, так как воспринимало форму поверхностно. 

После анализа формы и синтеза искомой формы из простейших элементов 

(вылепленных из пластилина) студенты легко запоминали правила формо-

образования ордерной архитектуры и могли «транспонировать» элементы   

ордера в зависимости от требований исторического стиля. 

Бумажная модель. Во время лекции, посвященной искусству сред-

них веков, перед тем как рассказывать о конструкциях в архитектуре готики, 

студентам предлагается согнуть из листа бумаги модели коробовой, полу-

циркульной и стрельчатых арок.  

С одной стороны, вышеперечисленные задания напоминают занятия с 

дошкольниками. Но эти упражнения позволяют передавать знания, прове-

рять уровень усвоения информации, позволяют организовать работу в парах 

и групповую работу. После освоения основных правил формообразова-
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ния обучающиеся способны наблюдать за трактовкой этих правил художни-

ками последующих эпох. Студенты видят нарушения законов формообразо-

вания и могут эти нарушения интерпретировать: как свидетельства провин-

циальности и недостаточности образования художника - как ошибки, или 

напротив, как проявления творческой свободы и гениальности автора. Вы-

шеперечисленные приемы моделирования константной реальности, помимо 

развития навыков анализа и синтеза формы, вносят оживление в объясни-

тельно-иллюстративную лекцию и способствуют положительному воспри-

ятию необходимости усвоения опыта человечества в создании вещей как од-

ной из основ профессиональной деятельности дизайнера. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CREATIVE ABILITIES 

IN THE UNIVERSITY ELECTRONIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Аннотация. Авторы рассматривают сущность креативности и инновационной 

компетентности, методы обучения, способствующие развитию творческих способно-

стей, в том числе в условиях электронной образовательной среды. 

Abstract. The authors consider the essence of creativity and innovative competence, 

teaching methods that contribute to the development of creative abilities, including in the condi-

tions of the electronic educational environment. 
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