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Аннотация. В данной статье рассматривается исторический аспект становле-
ния дизайна как универсальной проектной деятельности за рубежом и в России, 
выявляются тенденции его развития. 

Подготовка профессиональных кадров, обладающих высоким твор-
ческим потенциалом, навыками конструкторской и графической дея-
тельности, способных к проектированию конкурентоспособного ди-
зайнерского продукта является на сегодняшний день важнейшей 
задачей дизайн-образования. Однако объективно существует ряд при-
чин, негативно влияющих на всю систему дизайн-образования. Среди 
них можно выделить невнимание со стороны государства к вопросам 
дизайна при формировании государственных заказов на определённые 
виды продукции, а также к проблеме теоретической и практической 
подготовки будущих дизайнеров, низкий уровень спроса на дизайнер-
ские услуги и, в то же время, острый дефицит квалифицированных ка-
дров. Сюда же можно добавить низкий уровень участия российских 
предприятий дизайна в мировом рынке дизайнерских услуг и слабую 
инфраструктуру продвижения и развития дизайна в стране. 

Современная педагогика на сегодняшний день располагает доста-
точным объёмом информации о становлении и развитии дизайн-обра-
зования. Несмотря на это, современные реалии указывают на необхо-
димость дальнейших теоретических исследований в области проблем 
подготовки дизайнерских кадров и анализе зарубежного и российского 
опыта становления дизайн-образования. Это позволит скорректировать 
методы и технологии профессиональной подготовки дизайнеров.

Становление методов мирового дизайнерского проектирования про-
исходило во многом под влиянием существовавшей в 1919-1933 годах 
школы «Баухауз» в Германии, где был сформулирован основной соци-
альный принцип технической эстетики «дизайнер имеет дело с пред-
метами, но его цель не предмет, а человек» [1].

«Наследницей» Баухауза может считаться основанная в 50-х годах 
прошлого века Высшая школа формообразования в Ульме – независи-
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мое от государства, частное учебное заведение. Критически переосмы-
слив опыт Баухауза, ульмская школа всячески содействовала развитию 
гуманистической направленности технического творчества, уделяя 
особое внимание не только научно-технической и эстетической сторо-
нам дизайна, но и его социальному содержанию, предлагая отказ от 
разграничения специализаций в дизайнерской деятельности. 

Решение новых функциональных задач, продиктованных реальны-
ми человеческими потребностями, а не поиск художественного вариан-
та уже существующего типа изделия (как это имеет место в приклад-
ном искусстве) вот что необычайно возбуждает изобретательность 
и творческую фантазию. И наоборот «прикладнический» подход меша-
ет дизайнеру оторваться от традиционных форм, даже если фантазия 
его безгранична [2, с. 76].

Итальянское дизайн-образование традиционно было поливариан-
тно, опираясь на идею полной свободы творчества и не отличаясь об-
щностью теоретических, методических и педагогических принципов. 

Глубокие исторические корни имеет английское дизайн-образова-
ние. Королевский колледж в Лондоне был основан ещё в 1837 г., и уже 
тогда в нём преподавались живопись, графика, скульптура, декоратив-
но-прикладное искусство и моделирование костюма. В 1954 г.там был 
открыт специальный факультет по подготовке дизайнеров, который 
ежегодно выпускает около сорока специалистов для работы в промыш-
ленности, а также аспирантов. 

По мнению ряда учёных, несмотря на богатые европейские (Герма-
ния, Великобритания) традиции теории дизайна, появление промыш-
ленного дизайна как самостоятельной профессии случилось в Амери-
ке, где в 30–40-х гг. XX века были заложены коммерческие принципы 
дизайна, успешно применяемые в экономике и промышленности. 

В США впервые были разработаны единые требования для всех ди-
зайнерских школ страны. Несмотря на это, американское обучение ди-
зайну все ещё не имеет единой методики. Специфика обучения дизай-
ну больше зависит от личных приоритетов преподавателя.

Японская система дизайн-образования формировалась во многом 
под влиянием немецкого Баухауза. Однако, несмотря на активное осво-
ение западных методов обучения, японская школа дизайна имеет соб-
ственное неповторимое «лицо», бережно сохраняя национальные куль-
турные традиции. Эстетика и гармония, в том числе и внутренняя, 
занимают едва ли не главное место в системе ценностей японцев, поэ-
тому основной целью дизайн-образования в Японии является воспита-
ние всесторонне развитого человека, способного чувствовать сущ-
ность, «дух» вещей и визуально раскрывать его посредством формы. 

Центром отечественного дизайна стал созданный в 1920 году 
ВХУТЕМАС (Высшие государственные художественно-технические 
мастерские). Его целью стала переориентация высшей художественной 
школы, существовавшей на тот момент (Строгановское художествен-
но-промышленное училище и Училище живописи, ваяния и зодчест-
ва), на выпуск художников для промышленности. 
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Новые педагоги, пришедшие во ВХУТЕМАС с производств и тех-
нических училищ ратовали за усиление технологической подготовки 
студентов по специальностям. Концепция нового понимания обучения 
художников-проектировщиков заключалась в необходимости приспо-
собления художественного образования к требованиям современной 
техники и запросам промышленности. Согласно ей, взаимоотношения 
художника и техника в промышленности считались изжитой формой 
работы, и их деятельность должна быть заменена деятельностью ху-
дожника-техника. Хотя сама идея более глубокого знакомства художни-
ка с особенностями производства тканей была хороша, налицо был 
«перегиб» в сторону технологии. 

Из всех производственных факультетов ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа 
наиболее прочные связи с промышленностью имел текстильный фа-
культет. И, хотя стремление скорее «насытить» фабрики своими вы-
пускниками сковывало экспериментальный поиск с прицелом на буду-
щее, «модель специалиста», отработанная во ВХУТЕМАСе- ВХУТЕИНе, 
не вызывала особых нареканий. Позже, когда в феврале 1930 года 
ВХУТЕИН был расформирован, текстильный факультет был включен 
в состав Московского текстильного института. Однако в структуре тех-
нического вуза факультет оказался на второстепенном положении: 
«Он влачит внутри этого института самое жалкое существование. 
Студенты его третируются как ненужные люди, и потребности его 
удовлетворяются в последнюю очередь» [3, с. 13]. Такое отношение к 
художникам происходило на фоне известных перегибов и ошибок 
в области организации учебного процесса в высшем образовании стра-
ны в начале 1930-х годов, когда учебный план был сокращен до четы-
рех учебных лет, отменены экзамены, защита дипломов, и оценка зна-
ний производилась коллективно по всей группе-бригаде студентов. 
При сокращении учебных планов сокращению подвергались художест-
венные дисциплины. В течение двух лет было растеряно почти все, что 
так трудно формировалось во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе в течение 
всего периода его существования. 

Несмотря на это, в период 1930-1945-ых годов, благодаря усилиям 
многих выдающихся педагогов в области дизайна (П.П. Пашков, 
Н.Н. Соболев, А.Н. Свирин, Л.В. Маяковская, А.А. Федоров-Давыдов) 
была сформирована своя система обучения специалистов с целым ря-
дом достаточно эффективных методик. С послереволюционного пери-
ода к началу Великой Отечественной войны система подготовки 
художников-производственников второй раз подошла к моменту резко-
го ускорения своего развития замерла во второй раз.

С началом в 1950-х годах выступлений советских дизайнеров на ме-
ждународной арене, (международные конгрессы, конкурсы, выставки, 
VI Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве) стало 
очевидным наше серьезное отставание в данной области. 

В период с 1965-го и до начала 1980-х годов научно-технический 
прогресс, пришедший в промышленность в виде новых технологий 
и оборудования, изменил характер проектирования, а следовательно, 
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и обучения специалистов. Появились новые синтетические материалы, 
с которыми следовало научиться работать и художникам-профессиона-
лам, и студентам. Начавшееся в передовых странах мира проектирова-
ние объектов дизайна с помощью вычислительных систем заставило 
педагогов вузов освоить в учебном процессе автоматизированное про-
ектирование – принципиально новый метод проектной деятельности 
в диалоговом режиме с ЭВМ [4,с.36]. 

Сильное методическое влияние на подготовку специалистов в обла-
сти отечественного дизайна оказало создание в Москве в середине 
1960-х годов Всесоюзного научно-исследовательского института тех-
нической эстетики (ВНИИТЭ). Его филиалы открылись в Вильнюсе, 
Харькове, Ленинграде, Свердловске, Тбилиси, Баку, Ереване, Хабаров-
ске. Конференции, семинары, практикумы, организованные ВНИИТЭ, 
стали вводить художников-технологов в общие проблемы развития 
дизайна в мире, историю и теорию дизайна. В это время большое вни-
мание уделялось разработке новой концептуальной базы дизайн-дея-
тельности, обоснованию ее новых видов, органично отвечающих сов-
ременным требованиям [5, с. 26].

Последнее двадцатилетие XX века характеризуется: резким увели-
чением количества новых государственных и коммерческих вузов дан-
ного профиля в России; масштабной компьютеризацией образования 
в области технологии и дизайна; фундаментализацией образования 
и расширением количества специальностей и специализаций.

Восьмидесятые годы прошлого века можно считать вершиной в 
развитии связей с промышленностью в виде стабильных договоров о 
сотрудничестве с частичным переносом учебного процесса в произ-
водство. Каждый выпускник имел достаточный опыт работы на произ-
водстве и мог подготовить коллекцию изделий к полноценному испол-
нению в промышленных условиях. Все производственные практики, 
включая преддипломную, проходили на лучших комбинатах и фабри-
ках.

Опираясь на связи с Всесоюзным институтом технической эстети-
ки, этот относительно стабильный период развития позволил вырабо-
тать ряд концептуальных основ обучения художников для текстильной 
и легкой промышленности для двух последних десятилетий XX века: 

 – ориентация на непрерывное образование;
 – осознание роли опережающего развития образования в жизни об-
щества;

 – усиление процессов фундаментализации образования и совер-
шенствования специальных дисциплин;

 – ориентация на логичную взаимосвязь традиционных методов 
обучения и новые экспериментальные методические поиски; уси-
ление междисциплинарных связей [3, с. 108].

Рабочие учебные планы предусматривали усиление междисципли-
нарных связей, непрерывное па протяжении всего периода обучения, 
экономическое образование, правовую и экономическую подготовку 
[6, с. 58]. 
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С распадом СССР, в условиях постоянных попыток реформирова-
ния высшей школы при резком уменьшении ее государственного фи-
нансирования, многие специализированные вузы не только смогли вы-
жить и приспособиться к стремительно меняющимся условиям, но и 
вести успешную подготовку художников текстильной и легкой про-
мышленности. Подтверждением этому могут служить многочисленные 
примеры успешной работы выпускников Российских вузов в зарубеж-
ной fashion-индустрии. Александр Терехов, Алёна Ахмадуллина, Алё-
на Миланская, Анна Миминошвили, Алина Асси, Денис Симачёв, Эс-
тер Абнер, Елена Макашова, Юлия Делакян, Людмила Нарсоян, Елена 
Карнаухова, Наира Хачатрян, Султанна Французова и многие другие 
[7, с.14]. 

Обобщая вышесказанное можно сказать, что исследование зару-
бежного опыта позволило выявить следующие положительные момен-
ты государственной политики в сфере дизайн-образования:

 – активная государственная поддержка (Италия, Великобритания, 
США, КНР, Япония), которая заключается в финансировании 
образовательных программ, организации практик и стажировок, 
включении дизайна в государственные программы развития в ка-
честве инструмента национальной политики;

 – упрочение связей с социальными партнёрами (интеграция ди-
зайн-образования и экономики);

 – развитие системы непрерывного дизайн-образования (повыше-
ние квалификации, организация стажировок);

 – создание системы раннего обнаружения дизайнерских способно-
стей, развитие творческого подхода к учёбе и работе (Германия и 
Великобритания);

 – создание условий для воспитания всесторонне развитой лично-
сти за счёт развития проектной культуры, предполагающей те-
сные межпредметные связи.

Лидирующие позиции в области дизайн-образования в современ-
ном мире занимают школы дизайна США. Именно американская си-
стема профессиональной подготовки дизайнеров наиболее адекватно 
реагирует на запросы неуклонно расширяющегося рынка дизайнер-
ских услуг. 

Направление развития российского дизайн-образования в целом со-
ответствует общемировым тенденциям, выражающимся в деклартро-
вании его непрерывности, развитии творческого дизайнерского мыш-
ления, развитии навыков дизайнерского прогнозирования на основе 
всестороннего предпроектного исследования, проектирование новых 
видов дизайнерской деятельности и т.д. Однако, в отличие от дизайн-
образования за рубежом, российские художественно-промышленные 
учебные заведения не имеют собственной производственной базы, 
оснащенной передовым оборудованием, без которой невозможно каче-
ственное обучение промышленному дизайну. 

Несмотря на появление множества факультетов и кафедр, занимаю-
щихся подготовкой дизайнерских кадров, большинство из них сущест-
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вуют на базе непрофильных ВУЗов и, как правило, не могут обеспечить 
эффективную практическую подготовку студентов в связи опять же с 
отсутствием оборудованной макетной базы и слабыми связями с про-
мышленностью. 

В ходе анализа особенностей развития дизайн-образования в Рос-
сии и за рубежом становится очевидным, что зарубежные школы ди-
зайна находятся в более благоприятных для развития условиях, нежели 
отечественные. В их распоряжении находятся лучшие материально-тех-
нические базы, а главное, они имеют серьёзную государственную помощь 
в виде финансирования образовательных программ и поддержки интегра-
ционных процессов в сфере образования, науки и техники. Лучшие специ-
алисты в области моды, архитектуры, графического и промышленного ди-
зайна в большинстве являются выпускниками британских, итальянских, 
немецких, французских и американских дизайнерских школ. 

С сожалением приходится констатировать, что, несмотря на то, что 
уже предпринят ряд действий по реформированию системы, россий-
ское дизайн-образование на данный момент значительно отстаёт от об-
щемировых тенденций. С 2008-го года в соответствии с Болонской де-
кларацией, Российские ВУЗы переходят от подготовки специалистов 
к системе бакалавриата и магистратуры. Основной целью такого пере-
хода является создание единого международного образовательного 
пространства, в котором дипломы различных учебных заведений стали 
бы конвертируемыми, а студенты могли бы свободно перемещаться из 
ВУЗа в ВУЗ. Соответственно, для этого необходима стандартизация со-
держания высшего образования и, как следствие, унификация учебных 
планов и рабочих программ. Современные Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС) третьего поколения разрабо-
таны на основании требований, предъявляемых заказчиком (т. е. госу-
дарством и работодателями). Однако, они регламентируют самые 
общие положения, оставляя содержание учебных программ на усмо-
трение ВУЗов. Государство, с одной стороны провозглашая необходи-
мость тесного взаимодействия образования с промышленностью, с 
другой никак не обеспечивает систему финансирования этого процесса. 

Тем не менее, многие российские ВУЗы, при обязательном соответ-
ствии условиям Болонской декларации, ищут и находят выход из сло-
жившейся ситуации путём модернизации подготовки будущих специа-
листов в области дизайна, сохраняя при этом национальные достижения 
школ дизайна. Российское дизайн-образование находится на пути ак-
тивного реформирования в сторону расширения сферы приложения 
дизайнерской деятельности, комплексного изменения образовательной 
программы с учётом сбалансированности практики и теории, а также 
общехудожественных и узкоспециальных дисциплин, формирования 
материально-технической базы ВУЗов в соответствии с научно-техни-
ческими достижениями; осознания необходимости подготовки к про-
фессиональной деятельности в условиях безработицы и жёсткой кон-
куренции, воспитания готовности к возможной переквалификации, 
необходимости планирования карьеры.
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Аннотация. В представленной статье приводятся ключевые моменты истории 
образования в Бразилии. Начиная со школьной скамьи, обучающиеся имеют воз-
можность выбора собственной образовательной траектории, стремясь развивать и 
реализовывать свой творческий потенциал, ориентируясь на дальнейшую профес-
сиональную деятельность. Для этого обучающимся необходимо не только освоить 
обязательный базовый уровень, но и выдержать комплексный экзамен (националь-
ный экзамен средней школы), проявив свой потенциал. Указывается на возможно-
сти получения образования в Федеральном университете Жуис-ди-Фора и преиму-
щества инженерного факультета.

Annotation. In the presented article the key moments of the history of education in 
Brazil are given. Starting from school, students have the opportunity to choose their own 
educational trajectory, striving to develop and realize their creative potential, focusing on 
further professional activities. To this end, students need to not only master the required 
basic level, but also to withstand a comprehensive exam (the national high school exam), 
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