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Аннотация. В статье автор обращается к анализу психологических ресур-

сов процесса профессиональной подготовки студентов-дизайнеров, акцентируя 

внимание на ценностно-смысловых, мотивационных аспектах, роли способно-

стей личности и их развитии средствами дизайн-проектирования. Анализ пси-

хологических ресурсов профессионального образования автор ведет в контексте 

реализации идеологии компетентностного подхода в профессиональном образо-

вании.  
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Abstract. In the article the author turns to the analysis of the psychological re-
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Ускорение темпов социально-экономического развития, стремительное 

развитие  современной постиндустриальной цивилизации, наступление эры 

«цифровой экономики» требуют незамедлительного обновления содержания и 

технологий образования, приведения их в соответствие с новыми «вызовами 

времени» [1]. Современная информационная цивилизация задает новую систему 

ценностей, главный принцип которой − формирование личности, способной к 

творческой самореализации, умеющей качественно адаптироваться к измене-

нию форм и способов жизнедеятельности [2]. Основой этого качества является 

владение принципами позитивной коммуникации и социальной ответственно-

сти [3]. По мнению исследователей, современные общественные процессы ха-

рактеризуются изменением стиля жизни на социальном, организационном, инди-

видуальном уровнях; ориентацией на запросы рынка в профессиональном образо-

вании; усиление факторов неопределенности и динамизма; увеличение требова-

ний к уровню личностного развития [4]. В подобных условиях процесс адаптации 
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личности к множественным изменениям жизни, является важной, актуальной со-

циально-психологической проблемой, решать которую приходится современному 

образованию. Глобализация мировой экономики влияет на реформу образования, 

ставя целью изменение принципа адаптивности на принцип компетентности [5]. 

Несоответствие содержания современного образования потребностям цивили-

зации и экономики является проблемой, которую, по мнению многих исследо-

вателей, решает компетентностный подход как возможность привести в соот-

ветствие запросы рынка труда и массовое образование [6].  

Профессиональная деятельность специалиста-дизайнера требует от сту-

дента широкого кругозора, прочных гуманистических ценностей, ярко выра-

женных креативных способностей, как профессионально важных качеств, спо-

собствующих его продуктивной самореализации и востребованности на рынке 

труда [7]. Подобные цели актуализируют компетентностный подход в профес-

сиональной подготовке студентов-дизайнеров в ВУЗе.  

Профессиональная компетентность имеет вполне определенную струк-

туру, которую можно представить в виде взаимосвязанных компонентов, обу-

словленных, с одной стороны спецификой профессиональной деятельности ди-

зайнера, а с другой – изменившимися и выросшими требованиями к специали-

сту-дизайнеру [8]. А.И. Кулешова предлагает структуру профессиональной 

компетентности, включающую следующие компоненты: когнитивный (владе-

ние знаниями содержания); операционно-деятельностный, или поведенческий 

(формирование умений, опыт проявления компетентности); мотивационный 

(развитие мотивационно-ценностной сферы); индивидуально-личностный (не-

обходимые для выполнения деятельности способности, в том числе психологи-

ческие качества личности – эмоционально-волевая регуляция процесса и ре-

зультата проявления компетентности)» [9, с. 18]. Джон Равен определяющую 

роль в становлении профессиональной компетентности отдавал формированию 

ценностно-мотивационной стороны личности. По его мнению, именно мотива-

ция является наиболее важным фактором в сравнении со способностями. Взра-

щивание профессионала начинается с воспитания его как личности, а создание 

внутренних и внешних условий деятельности, является необходимым, но второ-

степенным условием. Лишь при наличии личностного принятия, осознания роли 

и общественной ответственности своей деятельности будут успешно развивать-

ся знания и умения, опыт и все необходимые навыки, являющиеся внешним, де-

ятельностным выражением профессиональной компетентности [10]. 

Профессиональную компетентность специалиста-дизайнера следует 

рассматривать как систему взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов 

(модулей), состоящих из качеств личности: характер, способности, мотивы, 

ценности, необходимые умения, знания, опыт и т.п. Благодаря этим качествам 

обеспечивается возможность выполнения конкретных профессиональных задач. 

Дизайн как профессиональная деятельность привлекает к себе особое внимание 
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со стороны общества, ставя глобальные цели художественного преобразования 

мира. Дизайну вообще характерны такие качества как функциональность, кон-

структивность, экономичность и эстетическая выразительность [11]. В совре-

менном мире области применения дизайна постоянно расширяются, появляются 

новые объекты, носители информационного дизайна. Говоря о нем, мы уже 

подразумеваем не только всевозможную полиграфическую продукцию, как га-

зета, книга или плакат, но и разнообразные мультимедийные носители: проекты 

сайтов, заставок к фильмам и телепередачам, некоторые виды анимированной 

рекламы. Процессы глобализации, расширения политики рыночной экономики, 

увеличение количества и качества конкуренции товаров, фирм, услуг приводят 

к усилению спроса на услуги дизайнера [12]. Отсюда следуют и новые требова-

ния к уровню профессионализма дизайнера. Работодатели расширяют круг опи-

сываемых умений и знаний потенциального работника, и все чаще включают 

подробные описания желаемых качеств личности, характера, способностей. 

Проведя опрос работодателей, опираясь на сформулированные ими 

требования к специалисту, мы составили обобщенный «портрет» профессиона-

ла-дизайнера, его профессиограмму. Во-первых, квалифицированный специа-

лист должен обладать так называемым «дизайнерским типом мышления», вы-

делять вначале «общее» затем «частное», быть объективным в своих суждениях, 

создавать оригинальные идеи, анализировать, логически рассуждать, делать 

верные выводы; иметь необходимые теоретические знания в области дизайна и 

моды, современных тенденций, уметь применять знания о конкурирующих про-

ектах, составлять дизайн-концепт проекта. Во-вторых, специалист-дизайнер 

должен профессионально владеть специальными компьютерными программа-

ми, проявлять высокий уровень владения теоретическими и практическими зна-

ниями в сфере информационно-коммуникативных технологий, качественно и 

быстро верстать проект. В-третьих, специалист-дизайнер должен обладать та-

кими качествами как автономность и умение работать в группе, коммуника-

бельность, стрессоустойчивость, аккуратность, ответственность, обучаемость, 

саморазвитие, самоорганизация, креативность. 

Задача современного образования – подготовить профессионала такого 

уровня, который удовлетворил бы растущие запросы работодателей. Здесь важ-

но отметить, что ВУЗ должен уметь «просчитывать» возможные перспективы 

развития профессии, предугадывать их востребованность, спрос на специали-

стов, наиболее актуальные направления и сферы деятельности, идти на не-

сколько шагов вперед, опережая интересы рынка труда. Иначе говоря, процесс 

подготовки профессионала должен быть актуальным, гибким, особенно – в 

творческих профессиях, в том числе и в такой профессии как дизайн. Компе-

тентностный подход в образовании выступает одним из путей решения этой 

проблемы, ибо ориентируется на формирование всех необходимых компетен-

ций для подготовки специалиста, соответствующего требованиям времени [13]. 
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Профессия дизайнера заключает в себе не только набор традиционных знаний, 

умений и навыков, но это в первую очередь это специфический набор видов 

творческой деятельности, форм проявления широкого спектра способностей 

специалиста. А проблема способностей – их выявления, развития, оценки – 

проблема психологическая, имеющая в истории отечественной психологии тра-

дицию, восходящую к работам Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теп-

лова, Н.С. Лейтеса, В.А. Крутецкого и др. Эффективным средством развития 

способностей дизайнера выступает проектная деятельность, – ее возможности 

всесторонне рассматривает М.А. Репринцев [7; 8; 14], показывая психологиче-

ские ресурсы профессиональной и личностной самоактуализации студентов, по-

тенциал проектирования в развитии композиционного мышления будущих ди-

зайнеров. 

Не менее важна и система ценностных ориентаций личности дизайнера, 

мера его приобщенности к достижениям культуры. Система ценностных ориен-

таций интенсивно формируется в студенческом возрасте, моделируя определен-

ные изменения в характере и личности в целом. Кризис современной культуры 

негативно влияет на формирование аксиологического базиса молодежи [14]. 

Новое социальное положение, опыт, накопление знаний и умений создают 

предпосылки к пересмотру прежних и формирования новых взглядов и ценно-

стей. Утверждение в убеждениях, ориентирование на собственные взгляды в 

период студенчества означает качественный перелом в форме развития и за-

крепления системы моральных ценностей. Ценностные ориентации во многом 

обуславливают поведение личности, характер взаимосвязи с окружающей ре-

альностью, обществом, и закладываются они в молодости. Именно система 

ценностей является базой для стремлений личности, формирования собственной 

«пирамиды» мотиваций [15] 

Для эффективной проектной деятельности и осознания себя «на своем ме-

сте» студенту необходимо сформировать комплекс мотивационно-ценностных и 

личностных компетенций. Дж. Равен считает ценностный компонент весьма важ-

ным, только значимые для личности цели будут мотивировать на достижение ре-

зультата. Современный образ мысли практикующих дизайнеров рисует следую-

щую примерную, «пирамиду» профессиональных мотиваций: возможность зара-

батывать на жизнь, занимаясь творческой деятельностью; приобщение к специфи-

ческой социально-профессиональной группе; возможность создать дизайн, кото-

рый станет эталоном для других; запечатлении себя в истории, возможность по-

ставить себя в один уровень с признанными дизайнерами-творцами; возможность 

решать новые и все усложняющиеся задачи, развивать свою сферу профессио-

нальных возможностей; позитивное преобразование мира через визуальные сти-

мулы, формирования чувства прекрасного в обществе и др. К особенностям моти-

вационно-ценностного компонента графического дизайнера, в первую очередь, ис-

следователи относят наличие профессионального мировоззрения, общность идео-
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логических, философских, этических, эстетических принципов, определяющих 

концепцию дизайн-деятельности специалиста и его социально-культурную пози-

цию. Л.А. Кузьмичева, В.Ф. Сидоренко, Ю.Б. Соловьева в своих исследованиях 

выявляют три установки для успешного процесса проектирования: познаватель-

ная, критическая (ценностная), преобразовательная (творческая, проектная) [16]. 

Мы считаем, что данный перечень должен быть дополнен художественной и кон-

цептуальной установкой. Важным фактором является донесение до осознания сту-

дента, возможности сочетания интринсивных и экстринсивных мотивов в профес-

сиональной деятельности графического дизайнера.  

Исходя из имеющихся представлений о содержании и технологиях 

профессиональной деятельности дизайнера, сформулируем его профессиональ-

но-личностные компетенции: наличие личностного и социально-

ориентированного профессионального мировоззрения графического дизайнера; 

формирование специфической системы эстетического формообразования гра-

фического дизайнера, как комплекса установок: познавательной, критической, 

преобразовательной, художественной и концептуальной; формирование самосо-

знания графического дизайнера как мыслителя и творца, и его принадлежности 

к определенной социально-профессиональной группе; Осознание возможности 

специфического слияния интринсивных и экстринсивных мотивов как особен-

ности «оптимума мотивации» в профессиональной деятельности графического 

дизайнера и др. На дизайнере лежит большая ответственность за результаты 

профессиональной деятельности. К каждому проекту следует относиться как к 

значимому объекту социальной культуры, не допускать легкомысленных реше-

ний. Необдуманность подхода и создание проектов низкого эстетического 

уровня приводят к ухудшению вкуса пользователей и общества в целом. Не 

важно, насколько проект коммерчески значим и велик, – дизайнер должен с 

одинаковой тщательностью проектировать и выпуск дорогого глянцевого жур-

нала, и маленькую листовку. 

На наш взгляд, дизайнер, у которого основательно сформированы про-

фессиональные компетенции, не позволит себе небрежности в работе. У такого 

специалиста всегда будут четкие принципы профессиональной этики, которые 

он неуклонно соблюдает, а целью его работы станет служение людям, создание 

истинно прекрасных функциональных и эстетических форм.  
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