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Аннотация
Изменение рынка труда в сфере дизайна выдвигает новые требования к специалистам в этой 
области. Встает насущная проблема адаптации образовательного процесса и его элементов 
для подготовки конкурентоспособных выпускников, в том числе по направлению 54.03.01 «Ди-
зайн», профиль «Средовой дизайн». Специфика подготовки специалистов этого направления 
диктует педагогам высшей школы включать наиболее эффективные методы и приемы в пре-
подавание специальных дисциплин. Основными задачами изучения специальных дисциплин явля-
ются не только знакомство с терминологией, основными понятиями и историческими предпо-
сылками возникновения направления средового дизайна, но и выявление специфики творчества 
дизайнера средового пространства с учетом всего его многообразия. В статье проанализиро-
ваны компетенции дизайнера, определены основные навыки, которыми должен обладать специ-
алист творческого направления, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда.
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Введение
Спектр современного образования имеет множество направлений, но все они сосредоточены 
на освоении выпускником профессиональных компетенций, получении профессиональных 
умений и навыков. Данный фактор очень важен, но как показывают данные рынка труда, ре-
гулярно появляется множество специалистов, обладающих достаточно высоким уровнем ма-
стерства в овладении специализированными компьютерными программами и, фактически, 
они заполняют ту начальную нишу, которая так необходима молодому специалисту в этой об-
ласти. Встает вопрос, как обучить конкурентоспособного специалиста?
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Abstract
The changing labor market sets new requirements for specialists in the field of design. It is essential 
to adapt the educational process and its elements to the needs of producing competitive graduates, 
including in the subject area of spatial design. The specifics of this subject area dictate that higher 
school teachers employ the most effective methods and techniques in the disciplines that make up the 
course. It is important to not only familiarize students with the terminology, basic concepts and historical 
prerequisites of spatial design but also highlight the specifics of spatial design in its diversity. The article 
reviews the competences and identifies the core skills that a spatial designer must have in order to be 
competitive on the labor market.
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Современный педагог обязан следить за новыми тенденциями в профильной сфере и внедрять 
их в авторскую программу, где огромную роль играют различного рода методики обучения, 
практические занятия, практики, предполагающие активную деятельность студентов, требу-
ющие от обучающихся личной инициативы и применения уже полученных компетенций на 
практике [1, с. 43]. Профессиональные компетенции по программе бакалавриата сформули-
рованы в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования 
54.03.01 Дизайн, но сам стандарт не может быстро подстраиваться под тренды и потребности 
быстро изменяющегося рынка труда, именно тут и возникают инновационные находки в об-
разовательном процессе.

Согласно федеральному стандарту, для успешного решения профессиональных задач препо-
давателю необходимо развить целый ряд универсальных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций у обучающихся. При этом профессиональные компетенции опреде-
ляются организацией самостоятельно на основе имеющихся профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников. При отсутствии профессио-
нальных стандартов они определяются организацией на основе анализа требований к професси-
ональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда [2]. Это: способность 
анализировать и определять требования к дизайн-проекту, синтезировать набор возможных 
решений задач или подходов к выполнению дизайн-проекта; возможность создавать элементы 
предметной среды, сооружения, различные объекты, в том числе для воссоздания доступной 
среды; возможность проектировать конструкцию изделия с учетом технологических особен-
ностей производства (выполнять технические чертежи, проектировать технологическую карту 
применения дизайн проекта); владеть рисунком и приемами художественной подачи работы 
для обоснования творческого замысла дизайн-проекта, макетированием и моделированием с 
цветом и цветовыми композициями [2]. Это лишь часть вопросов, с котороми сталкивается 
педагог в высшей школе при обучении дизайнера среды.

Опираясь на федеральный стандарт, который направлен на формирование не только hard-skills, 
но и soft-skills навыков, постараемся более четко определить проблему, затронутую в данном 
исследовании, которая заключается в противоречии между нарабатываемыми «автоматизма-
ми», алгоритмами действий (hard-skills) и необходимостью быстрого и эффективного реаги-
рования на ситуацию (study-skills), изменившуюся в силу появления новых технологий или 
новых социальных запросов. 

Перед авторами статьи стояла задача собрать актуальные нововведения в педагогической прак-
тике и попытаться систематизировать их, а также выявить ряд проблем, препятствующих об-
учению основам художественно-проектной деятельности.

Анализируя компетенции из ФГОС, можно легко понять, что обучение дизайнера направлено 
на развитие hard-skills, т.е. жестких профессиональных навыков, которым можно научить, их 
можно измерить, они необходимы для конкретной работы. Но развитие этих навыков требует 
дополнительного включения теоретического содержания, так как специфика работы дизайне-
ра среды включает сочетание нескольких профессий. Фактически упускается необходимость 
развития soft-skills навыков, т.е. мягких универсальных навыков, которые гораздо труднее 
измерить количественными показателями, так как к ним относятся дополнительные знания, 
умения и личные качества обучающегося. Для успешного развития этих навыков требуется 
создавать среду, в которой идет постоянная работа над собой, в которой происходят измене-
ния, необходимые для конкуренции на рынке труда. При этом очень важно понимать, что hard 
и soft-skills – это взаимодополняющие навыки, тесно связанные между собой и составляющие 
единое требование к современным дизайнерам.
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В условиях стремительного развития современных цифровых технологий будущий выпуск-
ник-дизайнер вынужден одновременно осознавать проблематику поставленной задачи, пла-
нировать собственное время для ее решения, балансируя между «дедлайном» и творческим 
настроем, опираясь на личную мотивацию, критическое мышление и оценку продуктивности 
обработки информации. Поэтому на основе изученных научных публикаций [3–7] в контексте 
нашего исследования были выделены digital-skills – цифровые навыки. В результате, опираясь 
на выделенные три группы навыков, можно получить профиль высококвалифицированного 
специалиста в области дизайна, который остается таким в долгосрочной перспективе. В статье 
Т.А. Ветошкиной на основе анализа возникновения данных терминов обосновывается значи-
мость этих навыков на современном рынке труда, предъявляемых работодателями к конкурен-
тоспособному работнику [8, с. 59].

Авторы доклада «Навыки будущего» [9] предлагают новую модель навыков XXI в., дополняя 
выделенные ранее три группы навыков экзистенциальными (self-skills) и метанавыками (study-
skills). В основу новой модели авторы положили исследования сотрудников некоммерческой 
международной организации CCR – Center for Curriculum Redesign (Цент перепроектирования 
учебных программ) [10]. Опираясь на данное исследование, можно сделать вывод о том, какие 
навыки необходимо развивать у обучающегося для его востребованности в будущем.

Современному дизайнеру необходимы широта кругозора, многосторонние знания, навыки в 
области самостоятельного поиска и критической переработки большого объема информации. 
Сотрудничая с инженерами, конструкторами, технологами, архитекторами, художниками, со-
циологами, специалистами в области эргономики и маркетинга, дизайнер должен найти наи-
более рациональный способ объединения всех потребительских свойств проектируемого объ-
екта в его целостной структуре и гармоничной форме [11, с. 96].

В Московском государственном областном университете в рамках учебного процесса студент-
дизайнер работает в основном с социальными общественно значимыми объектами, что успеш-
но подготавливает выпускников к самостоятельной деятельности различной сложности.

Необходимо обратить внимание, что студенты осознанно и с большим энтузиазмом относятся 
к задачам проектирования среды, поскольку эти объекты находятся в их родных подмосковных 
городах и поселках, и данная среда не является им чуждой, не показывает искусственно соз-
данных проблем, не направляет их в область «бумажного проектирования» [12, с. 50]. Однако 
отметим, что при обилии практики обучающимся зачастую не хватает теоретической базы.

Здесь возникает потребность в знании не только теоретических основ проектирования, но и 
нормативно-правовой базы, а также норм эстетической организации среды. Зачастую упускает-
ся методология дизайна: глобальное рассмотрение конкретной дизайнерской проблемы, эмпа-
тия по отношению к клиентам, умение думать целями пользователя, обязательное применение 
эргономических норм и норм проектирования, а в дизайнеры часто идут «визуалы», которые 
сначала рисуют красивую картинку, а потом уже думают о реализации проекта в жизнь. При-
ведем пример из области ландшафтного проектирования. Работая над благоустройством го-
родских территорий, проектировщики обязаны опираться на СП 42.13330.2016 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», но многие специалисты 
игнорируют эти требования или просто не обращают должного внимания, что, в свою очередь, 
влечет несоответствие проекта с реальностью нормативов и положений. А игнорирование 
свода правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» приводит к полной «нежиз-
ненности» ландшафтных проектов, которые автоматически идут в категорию нереализуемых. 
Например, требования к элементам благоустройства для повышения микроклиматического 
комфорта территорий невозможно учесть при поверхностном изучении данного документа, а 
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они необходимы для создания микроклиматического комфорта на объектах озеленения и пра-
вильного размещения функциональных площадок.

В области дизайна интерьера необходимо использовать СП 54.13330.2010. «Строительные 
нормы и правила Российской Федерации. Здания жилые многоквартирные». Особое внимание 
требуется при переустройстве помещений с переносом инженерных сетей и перепланировке 
жилых помещений с изменением их конфигурации, что очень часто наблюдается в учебных 
проектах. На основе нормативной документации необходимо закладывать глубокий аналити-
ческий подход к проектированию, тогда каждое проектное решение имеет глубокое аналити-
ческое строение и точно решает данную проблему, выявляемую еще на стадии аналитического 
анализа проектируемого объекта.

Сегодня специалистами Минстроя России, ДОМ.РФ и КБ «Стрелка» разрабатывается новый 
стандарт качества городской среды. Это будет новый методический документ, предоставляю-
щий архитекторам, городским планировщикам, застройщикам и представителям органов вла-
сти широкий инструментарий для создания качественной многофункциональной застройки, 
а также для проектирования многофункциональных открытых пространств, как в городской 
среде, так и за ее пределами. Данный документ активно повлияет на этапы предпроектного и 
проектного анализа, необходимые для выработки основных тенденций проектирования.

В учебном процессе мы предлагаем использовать метод мозгового штурма, направленный на 
генерацию актуальных идей с учетом специфики проектирования для разных групп населе-
ния и удовлетворения их потребностей. Далее предлагаем провести оценку каждой идеи, рас-
смотрев ее с разных точек зрения: негативной, положительной, нейтральной, конструктивной, 
эмоциональной. В ходе такого подхода возможна смена точки зрения студента, так происходит 
развитие мягких навыков soft-skill. При использовании преподавателем на занятиях этого ме-
тода студент коммуницирует, аргументированно отстаивает и защищает свою точку зрения, 
если с ней не согласны другие. В результате возникают более проработанные концепты и про-
ектные предложения, чем просто подборка референсов. По факту мы получаем концептуаль-
ные предложения с перечнем основных плюсов и минусов разрабатываемого объекта, и уже на 
основе этого создается план проектных работ на семестр. Данный метод может занимать один 
академический час, но это затраченное время приведет к плодотворной работе.

Программа подготовки дизайнеров среды подразумевает поэтапность учебной работы с те-
кущим контролем знаний и промежуточной аттестацией. Очень часто студенты выполняют 
весь объем заданий только под конец семестра или к началу промежуточной аттестации, это 
приводит к потере качества предоставляемых работ. Как вариант решения данной проблемы 
мы предлагаем использовать scrum-технологию. Она заключается в четком планировании и от-
слеживании процесса работы. Каждому студенту выдается чек-лист заданий, выполнение ко-
торых необходимо для промежуточной аттестации. Студент заводит себе электронную scrum-
доску – это необходимо для того, чтобы преподаватель мог отслеживать процесс выполнения 
студенческой работы. Scrum-доску делят на три зоны: задачи, процесс, выполнено. Затем сту-
дент стикерами заполняет определенные зоны. Например, если была начата работа над про-
работкой технического задания, то эта задача переходит в блок «процесс». Такой метод работы 
можно включить в электронную образовательную систему университета.

Очень важно включать в образовательную программу метод реальных кейсов, создавать ус-
ловия для конкуренции. Метод кейсов идеально подходит для подготовки студента к такому 
типу заказчика, как «переменчивый», повышает уровень самоадаптации будущего специали-
ста. Именно эта характеристика выделяет выпускника-специалиста на рынке труда. Перемен-
чивый тип заказчика требует от дизайнера постоянных изменений и внесений корректив в 
разрабатываемый проект. Эта методика позволяет выпускнику выработать умение выбирать 
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актуальные проекты, следить за изменениями в городской среде и предугадывать их, начиная 
проработку проекта задолго до старта официального конкурса.

Хотелось бы отметить, что для развития цифровых навыков, или digital-skills, необходимо 
включение в учебные программы разработок по дополненной реальности в соответствии с 
требованиями к предоставляемым работам. С технологией дополненной реальности, специ-
альным программным обеспечением и AR устройством можно создавать AR дизайн-проекты, 
расставлять и комбинировать предметы в пределах четырех стен в качестве трехмерных объек-
тов. Система AR позволяет пользователю не только размещать виртуальную мебель, но и оце-
нивать глубину доступного для проектирования пространства. Система помогает студентам 
развивать объемно-пространственное мышление. Пользовательский интерфейс предлагает 
управление виртуальными AR моделями, может порекомендовать оптимальное расположение 
выбранных объектов в соответствии с их геометрией и функциями. Результат визуализируется 
и фиксируется в виде цифрового изображения для его последующего осмысления [13].

Заключение
Существует представление, что современный специалист должен быть Т-образным, т. е. иметь 
широкий разноплановый опыт и набор компетенций и при этом быть экспертом в своей области. 
Еще не так давно, чтобы стать диджитал-специалистом, нужно было иметь большой опыт работы 
в 3D редакторах, даже понимать основы программирования. Конечно, это отталкивало и пугало. 
Сегодня мы видим, насколько стремительно меняется ситуация. К технологиям стали проявлять 
все больший интерес, инвестировать больше денег, развивать софт и технику. В связи с этим у 
специалистов появляется возможность экспериментировать. Многие обращаются к синестезии, 
связывают визуальное и звуковое сопровождение, инсталляции становятся более иммерсион-
ными, живыми. Дизайнеры предлагают гостям прожить опыт самостоятельно, почувствовать 
главную идею на себе, получить личный опыт, который, как известно, навсегда остается с нами. 
Промышленные дизайнеры, дизайнеры интерьеров, графические дизайнеры, девелоперы недви-
жимости, специалисты здравоохранения – это лишь несколько областей деятельности, в которых 
можно создать и применить дополненную реальность. Необходимо отметить, что в современных 
реалиях программное обеспечение для специалистов в области дизайна среды настолько быстро 
эволюционирует, что, к сожалению, наработанные методы подготовки специалистов, готовых к 
постоянному обучению новым узкопрофильным программам, пока неочевидны. Но эта сторона 
вопроса может стать темой для дальнейшего профессионального дискурса.

Резюмируя сказанное, отметим, что сочетание данных методик и подходов к генерации кон-
цептуальных идей с использованием новых требований к проектным работам создает конку-
рентоспособного выпускника, успешно реализующего базовые компетенции ФГОС и облада-
ющего компетенциями soft-skills и digital-skills, так необходимыми для успеха в XXI в.
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