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Аннотация
Предмет исследования – специфика профессиональной компетентности дизайнера среды в кон-
тексте конвергенции науки и искусства. Цель – создание модели исследуемого феномена и мето-
дики оценки квалификации дизайнеров среды в интересах формирования творческих коллекти-
вов. Предполагается, что такая модель может быть получена на основе выявления смысловых 
групп компетенций и логических связей между ними. Методы: логико-смысловое моделирова-
ние, формирование индивидуального профиля компетентности. Разработана логико-смысловая 
модель профессиональной компетентности дизайнера среды, представляющая ее специфику с 
необходимой и достаточной степенью полноты и дающая системное представление об ис-
следуемом феномене; проведена модернизация программы обучения дизайнеров среды в СПбГУ и 
разработана концепция формирования индивидуального профиля компетентности дизайнера 
среды на основе ЛСМ. Области применения результатов: практическая деятельность по под-
готовке кадров в области дизайна среды; оценка квалификации дизайнеров среды.
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Введение
Изучение специфики профессиональной компетентности дизайнеров среды неразрывно свя-
зано с задачами формирования комфортной среды для жизни, поставленными национальным 
проектом «Комфортная среда для жизни». Реализация таких проектов часто сталкивается с 
конфликтами интересов, вызванными разобщенностью общества, а также градостроительной, 
ландшафтной, архитектурной, социальной и инженерно-транспортной сфер в системе управ-
ления городской средой. Создаваемые центры компетенций пока не вполне справляются с пре-
одолением этих конфликтов в связи с дефицитом кадров, обладающих необходимой междис-
циплинарной компетентностью. Задачей и ролью дизайна среды как направления образования 
становится восстановление нарушенных междисциплинарных связей, что определяет необхо-
димость учета данной специфики при формировании образовательных программ по направле-
нию Дизайн среды.

Чтобы эта функция могла быть успешно реализована на практике, при формировании профес-
сиональной компетентности дизайнеров среды необходимо уделять особое внимание синтезу 
существующих научно-теоретических знаний о влиянии среды на человека, роли дизайна сре-
ды в достижении целей устойчивого развития, практике проектирования и внедрения средовых 
проектов, качественное и эффективное осуществление которых предполагает эффективную 
коммуникацию всех участников и бенефициаров. Основой для такой подготовки дизайнеров 
среды становятся принципы конвергенции науки и искусства при реализации образовательных 
программ в данной сфере.

На сегодняшний день накоплена довольно обширная база теоретических исследований, свя-
занных с областью дизайна среды, однако относительно мало источников рассматривают про-
фессиональную компетентность дизайнера среды как целостный феномен, который охваты-
вает как личные качества, так и знания, умения и навыки, связанные с постановкой целей и 
выбором средств их достижения в дизайне среды [1, 2]. Значительное количество исследова-
ний рассматривает вопросы развития креативности [3–5], дизайн-мышления [6–9], образова-
ния в области искусства в целом [10–12] и другим направлениям, входящим в проблематику 
обучения дизайну среды. Конвергентная парадигма образования в целом, а также в области 
дизайна среды, также получает все большее распространение [13–16]. Ряд значимых исследо-
ваний выполнен в области средового подхода в архитектурном образовании [17–20].
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Проведенный нами анализ научной литературы свидетельствует о том, что важнейшей про-
блемой как в теоретическом, так и в практическом плане является вопрос систематизации и 
достижения баланса в требованиях, предъявляемых к компетентности дизайнера среды, опре-
делении круга его задач и ответственности при разработке проектов, выявлении потенциала 
развития методики проектирования в контексте целей устойчивого развития, задач конверген-
ции науки и искусства, а также синтеза искусств, выявление взаимосвязей между компетен-
циями и приведение представлений о профессиональной компетентности дизайнера среды к 
большей определенности и обоснованности.

Обзор отечественных научных публикаций по теме исследования показал, что в них можно 
выделить следующие профессиональные компетенции дизайнера среды: художественно-изо-
бразительные компетенции, которые рассматриваются как обязательные для всех творческих 
специальностей [21, 22], информационно-технологические компетенции, которые определя-
ются как надпрофессиональные и надотраслевые для всех профессиональных сфер [23–25]. 
Дизайн интерьера и ландшафта [26–27] часто рассматриваются как самостоятельные компе-
тенции [28, 29], как и архитектурное проектирование и проектная деятельность в целом [30], а 
также владение конструированием, материалами и инженерными разделами проектирования, 
которые бывают представлены как во взаимосвязи с экономическими аспектами, так и отдель-
ноот них [31–36].

Методам научного познания также посвящено немало исследований, но они, как правило, не 
привязаны непосредственно к дизайну среды и другим искусствам, что затрудняет их адапта-
цию представителями творческих профессий. В то же время, роли изучения истории искусства, 
архитектуры и дизайна в дизайн-образовании, как области познания, посвящено множество 
трудов [37–39], но непросто найти исследования, связывающие эти дисциплины с практикой 
или методологией проектирования, в отличие от эргономики, которая также рассматривается 
как важная профессиональная компетенция дизайнера среды в научно-исследовательской де-
ятельности [40, 41].

Помимо полноты знаний и сформированных навыков, напрямую связанных с содержанием 
дизайна среды и процессом профессионального становления дизайнера, рассматриваются 
такие аспекты профессиональной компетентности, как конкурентоспособность [42, 43], ком-
муникативные навыки, командная работа и т. п., что также должно быть учтено при оценке 
квалификации дизайнера среды, так как указанные понятия отражают специфические черты 
личности, определяющие ее потенциал для реализации профессиональных задач. Также в ряде 
источников отмечается недостаточное внимание в целом к экономическим и экологическим 
компетенциям в дизайн-образовании [44, 45].

Анализ зарубежных публикаций добавляет к данному списку ряд аспектов в области образо-
вания для устойчивого развития, необходимых дизайнеру среды, такие как социальные, эко-
номические и экологические [46–49], в которых присутствует более системный и практико-
ориентированный подход, но редко рассматриваются художественно-творческие компетенции.

Перечисленные качества и компетенции настолько многочисленны и разнообразны, а попытки 
их соединения в единую модель или систему компетенций, как и опыты выявления и осмыс-
ления междисциплинарных связей между ними и практикой профессиональной деятельности 
дизайнеров среды, столь редко предпринимаются,что, очевидно, существует научная пробле-
ма, которая заключается в том, что специфика и содержание профессиональной компетентно-
сти дизайнера среды не вполне определены и научно обоснованы. Кроме того, количество ком-
петенций и их индикаторов, предусмотренных образовательным стандартом, составляет столь 
значительный массив информации, что он затрудняет, а не облегчает планирование и оценку 
результатов обучения, в то время как профессиональный стандарт по направлению Дизайн 
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среды отсутствует. Такая ситуация не позволяет осмыслить и систематизировать содержание, 
последовательность, уровень и объем освоения информации и компетенций, а также сфор-
мировать ясное представление о междисциплинарных связях и показателях квалификации в 
области дизайна среды.

Выходом из этой ситуации представляется моделирование профессиональной компетентности 
дизайнера среды, позволяющее представить ее в виде целостной и структурированной систе-
мы. Мы полагаем, что такая модель, а также методика оценки квалификации дизайнера среды 
могут быть получены, если разрабатывать их на базе смысловых направлений, позволяющих 
объединить отдельные компетенции и/или их индикаторы в группы на основе сущностных и 
смысловых аспектов, а также выявить логические связи между ними.

Критерием отбора источников выступили упоминаемые в исследованиях компетенции, знания, 
умения и навыки, а также формы их оценки, совпадающие, дополняющие или смежные с ком-
петенциями, предусмотренными образовательными стандартами СПбГУ по направлению Ди-
зайн среды, отражающие междисциплинарные или надпрофессиональные навыки, существен-
ные с точки зрения разрешения сформулированной научной проблемы. В качестве критерия 
для критического анализа отобранных источников было использовано наличие или отсутствие 
обоснования ценности компетенции для реализации миссии дизайнера среды, определенной 
на предыдущем этапе исследования [50].

Как показал обзор научных публикаций, описание компетенций дизайнера среды,как правило, 
осуществляется на основе традиционных для художественного образования подходов, вне ана-
лиза взаимосвязи с современной практикой дизайна среды, смежными сферами деятельности 
и данными современной науки. Тем не менее, анализ приведенных источников дает представ-
ление об основных векторах формирования компетентности, лежащих в основе как тради-
ционных подходов, так и современных тенденций в обучении дизайну среды, однако не дает 
общего представления о ней с достаточной полнотой.

Таким образом, целью исследования является создание модели профессиональной компетент-
ности дизайнера среды и концепции методики для оценки квалификации дизайнеров среды, 
позволяющих выявить специфику профессиональной компетентности в контексте роли дизай-
на среды в семье архитектурно-дизайнерских профессий, структурировать и уточнить образо-
вательный стандарт и содержание обучения по направлению Дизайн среды на ее основе, сде-
лать шаг к созданию профессионального стандарта и уровней квалификации в дизайне среды.

Методика

В основу методологии исследования легло логико-смысловое моделирование по методу 
В.Э. Штейнберга [51, 52], а также «Концепция открытого формата профиля компетенций граж-
дан, траекторий их развития и процедуры их создания», разработанная в рамках результата фе-
дерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [53].

Теоретической основой исследования выступает парадигма конвергенции науки и искусства, 
как “возрастающее и преобразующее взаимодействие между научными дисциплинами, техно-
логиями, сообществами и сферами человеческой деятельности для достижения совместимо-
сти и интеграции” [54], концепция устойчивого развития [55] и компетентностный подход в 
образовании [56].

Выбор логико-смыслового моделирования по методу В.Э. Штейнберга в качестве основно-
го научного метода исследования обусловлен его высокой эвристичностью, подтвержденной 
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многочисленными исследованиями в педагогической сфере, а также его концептуальным со-
ответствием цели нашего исследования. В большинстве случаев ЛСМ используется именно 
для выявления смысловых групп данных и логических связей между ними в дидактических 
моделях и системах [51].

Сущностью метода является создание своеобразной «системы координат», в пространстве 
которой размещаются элементы исследуемого феномена, в соответствии с графической ин-
терпретацией взаимосвязей между ними. Такое моделирование позволяет построить ассоциа-
тивные связи, улучшающие восприятие и запоминание сложных интеллектуальных объектов. 
Метод предусматривает последовательность прочтения модели по часовой стрелке, начиная с 
левой стороны горизонтальной оси модели. В нашем исследовании этот порядок отчасти мо-
жет отражать рекомендуемую последовательность освоения соответствующих компетенций 
на разных этапах обучения.

Феномен профессиональной компетентности дизайнера среды, рассматриваемый в данном ис-
следовании, является результатом обучения и практического опыта, синергетической суммой 
формируемых компетенций, знаний, умений и навыков, предусмотренных образовательным 
стандартом по направлению Дизайн среды и востребованных в практической сфере. Именно 
поэтому ЛСМ представляется адекватным методом для систематизации и облегчения воспри-
ятия данного сложного интеллектуального объекта.

Принцип построения «Открытого формата профиля компетенций граждан», основанный так-
же на восьмилучевой «системе координат», совпадает с возможной графической структурой 
ЛСМ, что позволяет перейти от моделирования содержания компетентности к формированию 
методики оценки результатов ее формирования без изменения структуры модели. Кроме того, 
в процессе работы был использован метод визуализации с помощью технологии интерактив-
ной информационной доски-таблицы для систематизации материалов учебных планов в соот-
ветствии с результатами исследования на онлайн-платформе http://padlet.com .

В материалы исследования вошли компетенции и дисциплины, предусмотренные образова-
тельными стандартами и учебными планами по направлению 54.03.01 и 54.04.01 Дизайн среды 
СПбГУ, а также результаты библиографического исследования и концептуального моделиро-
вания дизайна среды как междисциплинарного вида искусства, выполненного на предыдущем 
этапе исследования [50].

В рамках формирования концептуальной модели содержания дизайна среды на предыдущем 
этапе исследования были выявлены ключевые векторы, относительно которых можно зафик-
сировать противоречия, поиск баланса в которых составляет основу содержания дизайна сре-
ды: мировоззренческий, исследовательский, творческий и проектный [50]. При формировании 
“системы координат” на основе пересечения данных осей, возникает восемь направлений, по 
которым, согласно методике ЛСМ, могут быть размещены отдельные компетенции или их ин-
дикаторы, совокупность которых должна быть отражена в ЛСМ профессиональной компетент-
ности дизайнера среды согласно цели исследования.

На основе библиографического исследования выявлены основные направления формирования 
профессиональной компетентности дизайнера среды, соответствующие полученной «системе 
координат». Так, «мировоззренческий» вектор соединил личные качества и коммуникативные 
навыки дизайнера с социокультурными компетенциями; «исследовательский» вектор соеди-
нил компетенции в области двух методик анализа и мышления системным и рациональным 
научно-исследовательским подходом и иррациональным, основанным на эмпатии дизайн-
мышлением; «творческий» вектор соединил художественно-изобразительные способности с 
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владением информационными технологиями; а «проектный» – способность к архитектурно-
дизайнерскому и инженерному, в том числе, технико-экономическому проектированию.

На основе изученной литературы, опыта реализации основных образовательных программ ба-
калавриата и магистратуры по направлению Дизайн среды в СПбГУ, а также практического 
проектного опыта автора исследования были разработаны уточнённые индикаторы компетен-
ций, которые затем были перегруппированы в соответствии с полученными смысловыми на-
правлениями ЛСМ и распределены по осям полученной “системы координат”.

Рис. 1. Логико-смысловая модель компетентности бакалавра дизайна среды.
Модель разработана на основе собственного стандарта СПбГУ по направлению 54.03.01 дизайн.
(компетенции включены в модель выборочно для сохранения читабельности изображения). Сост. Е.П. Петрашень

Коды компетенций соответствуют структуре образовательного стандарта, где УК и УКБ – уни-
версальные компетенции бакалавра, ОПК – общепрофессиональные компетенции в области 
дизайна, ПКА – профессиональные компетенции академические и ПКП – профессиональные 
компетенции практические, по профилю Дизайн среды. Номера компетенций соответствуют по-
следовательности компетенций в соответствующем блоке стандарта. В скобках приведены номе-
ра индикаторов компетенций, включенных в смысловую группу. Приведем пример распределе-
ния индикаторов одной компетенции в разные смысловые группы, предусмотренные в модели.

Пример разработки и распределения индикаторов одной из компетенций стандарта по на-
правлению 54.03.01 дизайн среды, СПбГУ в разные смысловые группы, полученные в логико-
смысловой модели компетентности дизайнера среды.

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами 
проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, твор-
ческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных реше-
ний и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удов-
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летворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 
транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления) К-2 (Худо-
жественно-изобразительные компетенции) ОПК-3.1. Способен выполнять поисковые эскизы 
изобразительными средствами и способами проектной графики и скетчинга; ОПК-3.2. Спо-
собен изображать людей в среде по представлению без опоры на натуру; ОПК-3.3. Соблю-
дает эргономичные и гармоничные пропорции элементов среды при изображении по пред-
ставлению, без опоры на натуру; ОПК-3.4. Способен обобщенно и узнаваемо изображать по 
представлению различные элементы среды: архитектурные объекты, мебель и оборудование, 
деревья, кустарники и травянистые растения разных видов, различные виды камня, покрытий, 
строительных и отделочных материалов и т.п.; ОПК-3.5. Владеет техникой отмывки акварелью 
и тушью; К-3 (Компетенции дизайн-мышления) ОПК-3.6. Способен генерировать проектные 
идеи с помощью дизайн-мышления ОПК-3.7. Способен разрабатывать проектную идею, ис-
пользуя концептуальный, творческий подход к решению дизайнерской задачи; ОПК-3.8. Спо-
собен учитывать утилитарные и эстетические потребности человека при формировании про-
ектной идеи (в интерьерах, городской среде, ландшафте и т.д.) К-4 (Архитектурно-проектные 
компетенции) ОПК-3.9. Владеет техникой выполнения чертежей с помощью традиционных 
чертежных инструментов для ручной графики; ОПК-3.10. Владеет основами начертательной 
геометрии, способен построить основные проекции объемно-пространственных и архитектур-
ных объектов; К-7 (Научно-исследовательские компетенции) ОПК-3.11. Способен научно обо-
сновывать и синтезировать возможные решения при проектировании дизайн-объектов

На следующем этапе дисциплины учебных планов были также сгруппированы по тем же 
восьми направлениям, что позволило уточнить матрицу распределения компетенций по дис-
циплинам, междисциплинарные связи и учебно-методические комплексы, в соответствии с 
ключевыми направлениями формирования компетенций по индикаторам или по активным ка-
чествам, которые формируются в рамках соответствующих дисциплин.

С помощью технологии padlet.com полученная система была преобразована в интерактивную 
информационную таблицу, в которой были размещены ссылки на онлайн-документы, содер-
жащие рабочие программы дисциплин и практик, сгруппированные по восьми блокам, в со-
ответствии с полученной ранее схемой. В таблицу был также включен раздел со справочными 
материалами и методическими указаниями по модернизации РПД и РПП в соответствии с 
требованиями стандарта (рис. 2).

Рис. 2. Интерактивная информационная доска для оптимизации методической работы
по модернизации рабочих программ учебных дисциплин и практик. Сост. Е.П. Петрашень
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Использование интерактивной доски позволило оптимизировать работу по модернизации ком-
плектов РПД и РПП программ бакалавриата и магистратуры Дизайн среды СПбГУ, благодаря 
вовлечению всего коллектива преподавателей программы, получившего доступ к полному и 
логически систематизированному комплекту методических материалов и программ, четким 
инструкциям. Кроме того, технология позволила участникам наблюдать динамику процесса 
модернизации, которая визуализировалась с помощью цветовой идентификации стадии рабо-
ты над каждой программой (красный – работа не начиналась, желтый – программа находится 
в работе, зеленый – программа проверена руководителем ООП)

В процессе модернизации программ возникло понимание возможности формирования фонда 
оценочных средств и контрольно-измерительных материалов также по полученным группам 
дисциплин и индикаторов компетенций, что создало предпосылки для разработки модели, в 
которой на осях “системы координат”, использованной для построения ЛСМ, могли бы фикси-
роваться баллы, полученные при оценке уровня сформированности компетенций.

Подобные модели известны в бизнес-образовании и коучинговых методиках как “колесо ба-
ланса” . Наиболее полная технология применения метода содержится в «Концепции открытого 
формата профиля компетенций граждан, траекторий их развития и процедуры их создания», 
разработанной в рамках результата федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [53].

Основой моделирования «колеса компетенций» дизайнера среды стало предположение о том, 
что «идеальный» дизайнер среды обладает равномерно высоким уровнем сформированности 
компетенций по всем восьми направлениям. При этом вполне ожидаемо, что на разных эта-
пах профессионального становления, а также в зависимости от личностной направленности, 
характера, индивидуальных когнитивных и коммуникативных особенностей и научно-творче-
ских интересов дизайнера индивидуальный профиль его компетентности может в различной 
степени отклоняться от равномерного «колеса». В таком случае, формирование творческого 
коллектива, а также индивидуальная траектория повышения квалификации сотрудников могут 
быть построены по принципу взаимного дополнения индивидуальных профилей компетент-
ности членов команды до получения гармоничного общего «колеса компетенций».

Рис. 3. Модель «колеса компетенций» условного творческого коллектива,
построенного по принципу взаимодополняющих индивидуальных профилей компетентности.
Сост. Е.П. Петрашень
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Результаты

В результате исследования получена модель профессиональной компетентности дизайнера 
среды, включающая универсальные и профессиональные компетенции и их индикаторы, пред-
усмотренные образовательным стандартом по направлению Дизайн среды, базирующаяся на 
четырех векторах формирования компетентности (мировоззренческий, исследовательский, 
творческий и проектный), перераспределяющая компетенции по группам, в соответствии с 
их содержательной направленностью и характеризующая их как профессиональную “систе-
му координат”. Восемь смысловых направлений формирования компетенций дизайнера среды 
(индивидуальная направленность и социокультурные компетенции, художественно-изобрази-
тельные и информационно-технологические компетенции, компетенции дизайн-мышления и 
научно-исследовательские, архитектурно-дизайнерские и технико-экономические проектные 
компетенции) структурируют содержание обучения и профессиональной компетентности ди-
зайнера среды в соответствии с результатами библиографического исследования и полученной 
ранее концепцией содержания и метода дизайна среды [50].

На основе данной модели разработана технология методической работы коллектива образо-
вательной программы «Дизайн среды» СПбГУ по модернизации рабочих программ учебных 
дисциплин и практик и уточнению индикаторов компетенций для достижения баланса при 
формировании содержания обучения и фонда оценочных средств.

С учетом полученной концепции формирования фондов оценочных средств по группам дис-
циплин и компетенций в форме тестов разработана интерактивная модель «колеса компетен-
ций» дизайнера среды, позволяющая наглядно представить его индивидуальный профиль ком-
петентности, а также сформировать общий профиль для творческого коллектива, что может 
стать действенным инструментом для подбора кадров в области дизайна среды и оценки их 
квалификации.

Выводы

Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели исследования и под-
тверждают его гипотезу, а именно, что модель профессиональной компетентности дизайнера 
среды может быть получена на основе выявления смысловых групп компетенций и логических 
связей между ними. Полученные модели и технология методической работы позволили пред-
ставить многообразие компетенций, необходимых дизайнеру среды, в виде легко воспринимае-
мых дидактических материалов, дающих представление о содержании и логической структуре 
профессиональной компетентности дизайнера среды, проверить сбалансированность содер-
жания учебных планов, оптимизировать методическую работу по модернизации РПД и РПП 
и формированию фондов оценочных средств с учетом уточненных индикаторов и смысловых 
групп компетенций, разработать концепцию методики оценки результатов обучения и уровня 
квалификации дизайнеров среды с помощью тестирования по восьми смысловым направле-
ниям формирования компетентности и интерактивной модели «колеса компетенций», а не по 
отдельным компетенциям или дисциплинам. Такая форма проверки уровня сформированности 
компетенций имеет потенциал повышения эффективности формирования творческих коллек-
тивов, распределения задач в коллективе, а также выбора индивидуальных траекторий повы-
шения квалификации членов команды.

Благодаря полученным результатам, удалось повысить эффективность и согласованность 
учебно-методической работы преподавательского состава ООП «Дизайн среды» СПбГУ по 
модернизации РПД и РПП в 2021 и 2022 гг., выявить повторы и пробелы в формировании 
содержания рабочих программ смежных учебных дисциплин и практик; повысить сбаланси-
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рованность содержания обучения дизайну среды с точки зрения достижения междисципли-
нарности, актуальной для развития дизайна среды в контексте задач конвергенции науки, ис-
кусства и образования для устойчивого развития.

На следующем этапе исследования планируется рассмотреть формирование профессиональ-
ной компетентности дизайнера среды как эволюционный процесс и уточнить универсаль-
ную шкалу уровней сформированности компетенций для формирования фондов оценочных 
средств по группам компетенций, а также рекомендуемый порядок их освоения в учебном 
процессе, что позволит доработать формируемую методику оценки квалификации на основе 
логико-смысловой модели профессиональной компетентности дизайнера среды.
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