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Аннотация. Эффективность профессиональной подготовки бакалавров-

дизайнеров связана с развитием  компетенции формообразования как  способности оп-
ределять функционально-конструктивную, пространственно-пластическую, технологи-
ческую структуру вещи. Компетенция формообразования является сквозной в обще-
культурных и профессиональных дисциплинах учебного плана.    

Abstract. The effectiveness of professional training of bachelor designers is associ-
ated with the development of morphogenesis competence as the ability to determine func-
tional-constructive, spatial-plastic, technological structure of things. The competence of shap-
ing is presented in cultural and professional disciplines of the curriculum. 
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Будущие бакалавры-дизайнеры, выбирая престижную, творческую   

профессию, слабо представляют себе, что такое дизайн, каковы его    про-
фессиональные функции, как на профессию влияет скорость технологиче-
ского развития, насколько высока конкуренция на рынке труда. Поэтому 
для студента необходимо понимание целей, наличие мотивов в овладении 
профессией, развитие профессиональной рефлексии, выстраивание инди-
видуальной траектории образования для овладения компетенциями [3; 12]. 

Ключевой компетенцией, являющейся сквозной в профессиональных 
и общекультурных дисциплинах учебного плана бакалавриата дизайна, 
выступает формообразование. Оно лежит  в основе курсов по академиче-
скому  рисунку, теории композиции, цветоведению, истории искусств, 
проектированию.  Под  компетенцией формообразования понимается спо-
собность применять знания, умения и практический опыт для анализа и 
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синтеза формы объекта и  определения функционально-конструктивной, 
пространственно-пластической и технологической структур  вещи.  

Постановка на первое место вопросов формообразования на ранних 
этапах профессионального обучения художника для промышленности на-
чалось с труда Г. Земпера «Стиль в технических и тектонических искусст-
вах или Практическая эстетика» (1860) [5] и последовавшей на ним работы 
У. Крейна «Линия и форма» (Line and Form,1900) [7].  Исследователи от-
мечают, что лекции и книги Крейна были, по сути, вводными курсами для 
подготовки художников различных специальностей и предвосхищали про-
педевтические курсы дизайнерских школ 1920-х гг.  [7, с. 250]. Поиск ме-
тодики обучения дизайнеров и архитекторов на рубеже веков происходил 
на фоне развития формального метода искусствознания, представленного в 
работ А. Гильдебрандта «Проблема формы в изобразительном искусстве», 
изданной в 1893 г. [2], и Г. Вельфлина «Основные понятия истории ис-
кусств: проблема эволюции стиля в новом искусстве», опубликованной в 
1915 г.) [1].  

Основы формообразования разрабатывались преподавателями ВХУ-
ТЕИНа и Баухауза – двух наиболее значимых школ начала ХХ века, ори-
ентированных на формирование дизайна как самостоятельной отрасли – 
стали яркие художники-дизайнеры, экспериментаторы и интеллектуалы, в 
частности, В.В. Кандинский, написавший книгу «Точка и линия на плоско-
сти» (1926 г.), которую сегодня можно рассматривать как «грамматику 
формы и цвета» – учебник для художников-студентов Баухауза [4]. Уже 
тогда была создана пропедевтическая модель дизайн-образования, в кото-
рой «освоение проектной деятельности организуется движением от общих 
формализованных композиционных средств и методов пространственного 
формообразования к постепенному наполнению затем конкретными усло-
виями и факторами» [7, с. 250].  

Созвучной этой модели была и практика архитекторов-препода- 
вателей середины XX века. Так, один из самых известных архитекторов 
СССР И.В. Жолтовский в 1945 году говорил о своем подходе к обучению 
студента-архитектора «Прежде всего…стремлюсь развивать в нем специ-
фически архитектурное образное мышление, пространственное и объем-
ное, для которого линия и плоскость являются не более как функциями 
трехмерности. В связи с этим воспитывается чувство целого и привычка 
идти от целого и от общего к частям и к единичному, а не наоборот.» [9,  
с. 35]. Во второй половине XX века произошла разработка «методов ди-
зайна второго поколения». С этого момента и до сих пор системный под-
ход Б. Арчера является основой обучения профессии и главным алгорит-
мом проектирования. Б.Арчер разделил весь процесс художественного 
конструирования на шест стадий: составление плана, сбор информации, 
анализ (требований к изделию), синтез, разработка проекта в материале, 
передача информации о проекте [8, с. 120]. Этот алгоритм включает разно-
образные методы проектирования на разных стадиях.  
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Почти все эти методы возможно проиллюстрировать в рамках дидак-
тических единиц дисциплины «история искусств». Их  целью является 
введение студентов в профессию дизайнера, мотивация    необходимости 
обладания широким кругозором и эрудицией для профессионального раз-
вития и конкурентоспособности на рынке труда. 

В ряду данных методов особую роль в развитии компетенции фор-
мообразования играют следующие: метод ассоциаций (керамика – сложен-
ные ковшом кисти рук,  ковш в форме водоплавающей птицы); метод ана-
логий (интерпретация источника, трансформация аналога в проектное ре-
шение); метод неологии (принципы драпировки традиционной античной  
одежды, ампирных платьев, элементов неоклассики в костюме XX в., пе-
ренос техники росписи со стекла на глину в античности, применение моти-
вов народного творчества в современном дизайне); морфологический ана-
лиз  Фрица Цвики: генерация новых идей,  разложение объекта на компо-
ненты, изучение, сборка, что на выходе дает новый объект; метод гипербо-
лы, проявляющий специфику постмодернизма (например, античный кос-
тюм и неоклассика в дизайне костюма 20 века, античная архитектура и не-
оклассический постмодернизм); метод эмпатии (созвучен методикам школ 
Станиславского и Чехова, предполагающий, что дизайнер может войти в 
роль проектируемого изделия или в роль человека, использующего вещь); 
метод деконструкции (свободное манипулирование формой) и т.д. 

Одним из средств развития компетенции формообразования является 
преподавание истории искусств через исторические, культурологические 
аспекты, а не через сюжеты изобразительного искусства, имена, биографии 
художников. Так происходит  не только формирование «знаниевого бага-
жа» бакалавра-дизайнера, необходимого для его профессиональной дея-
тельности. Благодаря этому выстраивается логика профессионально-
ориентирующего обучения.  

В дополнение к вышеперечисленным методам следует указать на 
схожесть профессиональной деятельности дизайнера и герменевтической 
практики. Ю.А.Симакова отмечает: «Важная особенность герменевтиче-
ского подхода – сочетание логических, рациональных методов исследова-
ния с интуицией, творчеством – является и спецификой процесса дизайн-
проектирования. Действительно, применение лишь рациональных методов 
не приведет к появлению качественного дизайна, а их отсутствие сделает 
из дизайна форму художественного самовыражения… С применением 
герменевтической методологии преодолевается разрыв между теорией ди-
зайна и практикой, так как понимание смысла осуществляется как проект-
ные шаги» [11, с. 84–85].  

Использование элементов герменевтической методологии в обуче-
нии дизайнера позволяет развить профессиональное мышление дизайнера 
и способность к формообразованию, объединить рациональную и ирра-
циональную составляющие профессиональной деятельности дизайнера.  
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Объединение дисциплин учебного плана компетенцией формообра-
зования, целенаправленное развитие профессиональной рефлексии позво-
лит убедить студента в опасности таких соблазнительных мыслей о беспо-
лезности образования, что великие дизайнеры, по замечанию Э. По, «тво-
рят благодаря «прекрасному безумию» – доведенной до степени экстаза 
интуиции» [10].  
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