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В современных условиях основной задачей высшей школы является дальнейшее  развитие систе-

мы профессионального образования и повышение качества подготовки специалиста. Эффектив-

ность решения данной задачи обеспечивается качеством подготовки формирования компетенций 

выпускника свободно ориентироваться в информационном пространстве и профессионально ре-

шать задачи в области дизайн-проектирования средовых объектов. Исходя из этого, можно отме-

тить, что одним из средств решения всех этих проблем является реализация системного подхода в 

дизайн-проектировании средовых объектов и использование его в проектировании процесса дизайн-

образования. 

Методологическим ориентиром исследования являются классификационный и типологический 

подходы, раскрывающие формы и диапазон использования основ методологии дизайн-

проектирования в учебном процессе и слабые места в современном состоянии этого вопроса. 
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In modern conditions, the main task of higher education is further development of vocational education 

and improving the quality of specialist training. The effectiveness of the solution of this problem is provided 

by the quality of graduate training to build skills to navigate freely in cyberspace and professionally solve 

problems in the field of design engineering of environmental objects. On this basis, it can be noted that one 

of the means to solve all these problems is the implementation of a systematic approach to design 

engineering of environmental objects and its use in the design process of design education.  

Methodological guidance of the study is typological and classification approaches, which reveal the 

shape and range of the use of basics of methodology of design engineering in the educational process as well 

as weaknesses in the current state of the issue. 
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В условиях интенсивной модернизации всех сторон жизнеустройства современного человека роль 

дизайна неизмеримо возрастает: ведь именно расширение поля приложения усилий дизайнеров по 

формированию условий для различных областей жизнедеятельности человека привело к новому типу 

образования культурных форм – дизайн-програмированию многоотраслевых и региональных про-

блем. При этом истолкование взаимосвязей между оптимальной организацией предметно-
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пространственной среды обитания (и определение критериев этой оптимальности) и образом жизни 

людей оказалось многоаспектной проблемой, комплексное решение которой предполагает не просто 

суммирование идей культурологов, архитекторов, градостроителей, дизайнеров, психологов, антро-

пологов, социологов, но и нахождение основы для их взаимосогласования. А это уже – проблема фи-

лософии культуры, поскольку предполагает анализ процесса проектирования и моделирования ис-

кусственно создаваемой среды обитания человека и, одновременно, процесса ответной реакции на 

трансформации этой среды. Эта реакция выражается не только в виде восприятия архитектурных 

объектов, но и воплощается в изменениях образа жизни, поведения и даже духовных ориентаций лю-

дей.  

В современных условиях основной задачей высшей школы является дальнейшее развитие системы 

профессионального образования и повышение качества подготовки специалиста. Эффективность ре-

шения данной задачи обеспечивается качеством  подготовки формирования компетенций выпускника 

свободно ориентироваться в информационном пространстве и профессионально решать задачи в об-

ласти дизайн-проектирования средовых объектов. Но, сегодня, изобразительно-педагогические сис-

темы и современные информационные технологии не имеют единой разработанной теоретической 

концепции, т. е. теории методологии дизайн-проектирования как средовых объектов, так и самого 

процесса дизайн-образования. Исходя из этого, можно отметить, что одним из средств решения всех 

этих проблем является реализация системного подхода в дизайн-проектировании средовых объектов  

и  использование его в проектировании процесса дизайн-образования. 

Методологическим ориентиром исследования являются классификационный и типологический 

подходы, раскрывающие формы и диапазон использования основ методологии дизайн-

проектирования в учебном процессе и слабые места в современном состоянии этого вопроса. При 

исследовании вопроса основ методологии дизайн-проектирования в учебном процессе использован 

метод сопоставительного анализа. В основу анализа современных тенденций формирования основ 

методологии дизайн-проектирования в учебном процессе и их связь с развитием компьютерных тех-

нологий, лежит системный подход и структурный метод анализа, которые позволяют на основе син-

теза различных знаний описать основные структурные элементы методологии дизайн-

проектирования.  

Деятельность дизайнера связана с проектированием и моделированием новых вещей, а сама 

трансформация социокультурного пространства осуществляется под влиянием социального модели-

рования и конструирования. Особенности исследования дизайна как социокультурной деятельности 

позволяет обратиться к методологии социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лук-

мана. Они показали, что процесс конструирования реальности в качестве некоторого действия по 

производству смысловых сред, принимается людьми как реальность. Носителем этой смысловой 

«конструкции» выступают, в том числе, и произведения дизайнерского творчества [1]. 

Проблеме социокультурного моделирования и конструирования посвящены также работы А. 

Ахиезера, Ж. Тощенко, М. Хайдеггера и др. Так, М. Хайдеггер в работе «Искусство и пространство» 

выделяет два возможных отношения к миру в эпоху технической цивилизации: бездушно-

техническое оперирование, «овладение» миром, природой, всем бытием и «обживание» мира. С от-

крытостью бытию М. Хайдеггер связывает суть пространства, которое не есть нечто гомогенное и 

равнозначное в каждой своей части, не есть безличное и бескачественное вместилище жизни и искус-

ства (дизайн). Не захватывать, а обживать пространство должен дизайн, «собирать» пространство, 

намечая его стягивающие культурно-смысловые центры. В качестве таких стягивающих центров вы-

ступают предметно-вещественные образования в их «взаимопринадлежности». И тогда пространство 

есть «местность» и «место», где раскрываются формы природного «бытия» и человеческого обитания 

[2]. 

Исследование генезиса проектной культуры дизайна проводилось B. Сидоренко. Особое внимание 

обращалось на системные объекты, комплексы предметно-пространственной среды, создаваемые ар-

хитектурой и дизайном. 

Некоторые исследователи рассматривают дизайн как вид искусства, относя его, соответственно, к 

сфере эстетической культуры. Поэтому исследования эстетических потребностей человека и в целом 

– эстетического освоения мира были чрезвычайно полезны для нашей работы.  

Анализ проблемы формообразования в искусстве, архитектуре, дизайне и в целом – в культуре, 

проведенный Р. Арнхеймом, Г. Вельфлиным, A. Гильдебрандом, Г. Земпером, А. Иконниковым, М. 

Каганом, Г. Минервиным, B. Шимко, А. Флиером, явился важным аспектом в изучении данной про-
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блемы.  

Проектная культура исследуется в теории и методологии дизайна (Ю. В. Веселова, О. И. Гениса-

ретский, И. С. Каримова, С. М. Кожуховская и др.). Проблемы формирования проектной культуры 

средствами художественно-проектных дисциплин нашли отражение в работах А. В. Ефимова, Д. Л. 

Мелодинского, А. В. Степанова, О. В. Чернышева, В. Т. Шимко и др. Ряд исследований рассматри-

вают проблемы совершенствования структуры и содержания, форм и методов формирования визу-

альной, графической, пластической, художественно-эстетической культуры (С. В. Аранова, А. П. Ер-

молаев, А. В. Иконников, М. В. Лагунова, Н. Г. Молодцова и др.), закладывающие основу проектной 

культуры специалиста. 

Изучение представленных работ показывает, что, хотя сущность и функции дизайна в культуре, 

возможности создания эстетически выразительной и гармоничной предметной среды в процессе реа-

лизации дизайнерских проектов отражены в ряде интересных работ, однако такой специфический вид 

дизайна, как дизайн предметно-пространственной среды требует уточнения методологических основ 

дизайн-проектирования сред. 

Для нас большой интерес вызывает работа И. М. Коновалова «Теоретические основы дизайна». 

Это учебное пособие для студентов специальности дизайн, в котором логика и структура изложения 

материала основывается на последовательном изложении теоретических положений дизайн-

деятельности от философской базы дизайна и общих понятий деятельности, до конкретных методик 

проведения проектных анализов и исследований, дизайн-экспертиз и разработки дизайн-концепций 

[3]. 

Автор И. А. Розенсон в своей книге «Основы теории дизайна» рассматривает теоретические во-

просы дизайна, сохраняющие свою значимость в любых профессиональных специализациях. Особый 

акцент ставится на подготовке сознания студентов к творчеству в электронной среде. Книга помогает 

познать логику развития профессии, почувствовать сложность отношений дизайнера с обществом и 

миром, понять причинно-следственную связь принятых тех или иных дизайнерских решений [4]. 

Основные положения методологии дизайн-проектирования элементов среды описаны А. А. Гра-

шиным в своей работе, где автор рассматривает унификацию и агрегатирование как специфические 

взаимосвязанные проектные методы дизайна и средства формообразования элементов предметно-

пространственной среды, а так же устанавливает основные принципы формообразования унифициро-

ванных и агрегатированных промышленных изделий [5].  

Цель данной статьи – определение теоретических основ и методологических особенностей дизайн-

проектирования предметно-пространственной среды как культуротворческой деятельности по моде-

лированию социокультурного пространства обитания человека. 

Задачи исследования: 

• понимание дизайна и дизайн-проектирования как особых форм творческой деятельности и их 

место в проектной культуре; 

• сущность и специфика системного подхода в формировании основ методологии дизайн-

проектирования средовых объектов; 

• разработка основ методологии дизайн-проектирования объектов предметно-пространственной 

среды, основанной на принципах системного дизайна. 

Теоретико-методологической основой явились идеи отечественных и зарубежных ученых: фило-

софов, культурологов, социологов, искусствоведов, теоретиков дизайна и архитектуры, изучавших 

как феномен дизайна архитекетурной среды, так и процессы социокультурных изменений. 

Дизайн и дизайн-проектирования как особые формы творческой деятельности и их место в 

проектной культуре. Действительно, в жизни ежедневно и ежечасно, сами того не замечая, мы ста-

вим и решаем различные проектные задачи. Проектирование, таким образом, становится естествен-

ной чертой нашего сознания, распространяясь почти на все сферы человеческого существования. 

Конкретизируя определение проектирования как деятельность, цель которой «положить начало из-

менениям в окружающей человека искусственной среде», английский теоретик дизайна Дж. К. Джонс 

отмечает, что оно охватывает деятельность не только конструкторов, архитекторов и других «про-

фессиональных» проектировщиков, но также плановиков и экономистов, законодателей, администра-

торов, публицистов, ученых, специалистов прикладных наук, участников движений протеста, поли-

тиков, членов «групп давления» – всех тех, кто стремится изменить форму и содержание изделий, 

рынков сбыта, городских систем бытового обслуживания, общественное мнение, законы и т. п. 

Проектная культура – это высший уровень сферы дизайна, надстраивающийся над текущим про-
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ектным процессом преобразования или воссоздания среды, над такими его составляющими, как про-

ектирующие сообщества, проектное хозяйство, проектируемые части среды и, разумеется, над ин-

фраструктурой дизайна. Совершенствование системы художественно-конструкторских работ, разви-

тие методологии дизайн-программирования и науки о дизайне вплотную приблизили к необходимо-

сти обратить внимание на достигнутое состояние проектной культуры, на ее методологические про-

блемы и социально-культурные перспективы. 

Проектная культура включает в себя: 

1. Ценностно-значимые образы проектируемой предметной среды, причем вне зависимости от то-

го, возникли ли они сами собой, в ходе исторического роста среды, или были встроены в нее согласно 

воле проектировщиков. Это и образы, наблюдаемые в среде, и образы, замышляемые и как-то доку-

ментируемые проектировщиками. Важна их принципиальная средовая отнесенность, принадлежность 

среде. Это – экологическая составляющая проектной культуры. 

2. Творческие концепции, являющиеся содержанием творческого сознания, и программы, являю-

щиеся содержанием творческой воли, вместе с выраженными в них ценностными ориентациями 

субъектов проектирования, а также те методики, эвристики и поэтики, в терминах которых опера-

ционализируются текущие творческие замыслы проектировщиков. Это – концептуальная составляю-

щая проектной культуры. 

3. Наконец, в нее входят мыслимые, чувствуемые, осязаемые ценности данной проектной культу-

ры и достижимые в ней ценностные состояния творческого сознания, необходимые для личностной 

реализации проектного процесса. Это – аксиологическая составляющая проектной культуры. 

Проектная культура – так называемая «третья культура», или «Дизайн с большой буквы» – реаль-

ная проектность как ценность и содержание многих видов деятельности человека и как особый тип 

его мышления [6]. 

Высшей формой дизайна среды является дизайн архитектурной среды, обращающий основное 

внимание на проектирование образно-художественных особенностей средового объекта, вытекаю-

щих из существа функциональных процессов и их общественной значимости. 

Архитектурный дизайн – сфера архитектурно-строительной деятельности, направленная на фор-

мирование объектов и сооружений массового назначения: рядовых жилых, общественных и произ-

водственных зданий и открытых городских пространств. Отличительная черта архитектурного ди-

зайна – приоритет прагматического начала, убеждение, что в этом виде проектного творчества худо-

жественные, образные результаты должны появиться как следствие эффективной разработки утили-

тарных и функциональных задач. Как правило, архитектурный дизайн ориентируется на разного рода 

прототипы – проверенные временем, повторные и типовые решения объемно-планировочных схем и 

конструкций, которые хорошо отвечают сложившейся производственной базе строительства и при-

нятому на данный момент уровню организации образа жизни [7]. 

В настоящее время архитектурный дизайн стал профессиональным и переживает своего рода вто-

рое рождение: во-первых, из-за роста массовых потребностей населения развивающихся стран, тре-

бующих резкого повышения уровня жизни, во-вторых, из-за распространения в обществе новых 

форм организации среды обитания («второе жилище», роста сети повседневного обслуживания, осо-

бенно в развитых странах, появления мобильных средств проживания – от яхт до трейлеров и т. п.). 

Разработка проблем формирования этого пласта условий жизни человека требует от проектировщика 

особых знаний, специфически «дизайнерского» мировоззрения, отличного от тех, что сегодня гото-

вит традиционная архитектурная школа. По сути дела, речь идет об обособлении еще одной архитек-

турной профессии, которая, наряду с уже сформировавшейся специальностью «дизайн архитектур-

ной среды», станет следующим шагом в развитии архитектуры как искусства.  

Дизайн архитектурной среды – искусство или вид проектной деятельности по проектированию 

предметно-пространственной среды, имеющее целью оптимизацию функциональных процессов жиз-

недеятельности человека и повышение ее эстетического уровня. Формы взаимодействия архитектуры 

и дизайна вытекают, таким образом, как из общих задач архитектурного проектирования, так и из 

условий строительного и промышленного производства, но главное – из требований повышения 

уровня технологического, инженерного и бытового оборудования современной среды обитания за 

последние десятилетия. 

Дизайн архитектурной среды можно рассматривать как вид проектирования, связанный с поста-

новкой и решением особого типа проектных задач (в том числе для вновь строящихся или реконст-

руируемых объектов), отличающихся комплексным использованием средств пространственной и 
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предметной организации среды обитания в самых различных сферах – от жилой до социально-

культурной. Будучи направлен на эстетическое формообразование условий жизни, синтезируя архи-

тектуру и известные формы дизайна, он отличается от них как по предмету деятельности (объекту 

проектирования и характеру обеспечения жизненных процессов), так и подходом к решению проект-

ных задач, т. е. по морфологии и профессиональным приемам. 

В итоге налицо новый тип синтеза в проектном искусстве: с одной стороны специфическое соче-

тание морфологии и экологии культуры, индивидуальные подходы к формированию средовых ситуа-

ций из-за отсутствия прототипов, с другой – специфические методики проектирования (усиление ро-

ли предпроектного анализа, концептуальность принимаемых решений, использование образно-

типологического подхода и др.). Таким образом, по словам А. В. Иконникова, произошло не «вклю-

чение дизайна в архитектуру», а появление новой профессии – дизайн архитектурной среды, в кото-

рой по-новому ощущаются и формируются внешняя и внутренняя предметная и пространственная 

среды существования человека, по-новому происходит их взаимодействие, что и определяет специ-

фику комплексной архитектурно-дизайнерской профессиональной деятельности.  

Сущность и специфика системного подхода в формировании основ методологии дизайн-

проектирования средовых объектов. Системный подход – методологическое направление в науке, 

основная задача которого состоит в разработке методов исследования и конструирования сложноор-

ганизованных объектов – систем разных типов и классов. Системный подход представляет собой оп-

ределенный этап в развитии методов познания, методов исследовательской и конструкторской дея-

тельности, способов описания и объяснения природы анализируемых или искусственно создаваемых 

объектов. Исторически системный подход приходит на смену широко распространенным в XVII–XIX 

вв. концепциям механицизма и по своим задачам противостоит этим концепциям. Наиболее широкое 

применение методы системного подхода находят при исследовании сложных развивающихся объек-

тов – многоуровневых, иерархических, как правило, самоорганизующихся биологических, психоло-

гических, социальных и т. д. систем, больших технических систем, систем «человек-машина» и т. д. 

Теоретической базой для разработки таких методов является диалектико-материалистический прин-

цип системности.  

В системном исследовании анализируемый объект рассматривается как определенное множество 

элементов, взаимосвязь которых обусловливает целостные свойства этого множества. Основной ак-

цент делается на выявлении многообразия связей и отношений, имеющих место как внутри иссле-

дуемого объекта, так и в его взаимоотношениях с внешним окружением, средой. Свойства объекта 

как целостной системы определяются не только и не столько суммированием свойств его отдельных 

элементов, сколько свойствами его структуры, особыми системообразующими, интегративными свя-

зями рассматриваемого объекта. Для понимания поведения систем, прежде всего целенаправленного, 

необходимо выявить реализуемые данной системой процессы управления – формы передачи инфор-

мации от одних подсистем к другим и способы воздействия одних частей системы на другие, коорди-

нацию низших уровней системы со стороны элементов ее высшего уровня, управления, влияние на 

последние всех остальных подсистем. Существенное значение в системном подходе придается выяв-

лению вероятностного характера поведения исследуемых объектов. Важной особенностью системно-

го подхода является то, что не только объект, но и сам процесс исследования выступает как сложная 

система, задача которой, в частности, состоит в соединении в единое целое различных моделей объ-

екта. Системные объекты, наконец, как правило, не безразличны к процессу их исследования и во 

многих случаях могут оказывать существенное воздействие на него. В условиях развертывания науч-

но-технической революции происходит дальнейшее уточнение содержания системного подхода – 

детальное раскрытие его философских оснований, разработка логических и методологических прин-

ципов, дальнейший прогресс в построении общей теории систем. Системный подход является теоре-

тической и методологической основой системного анализа [8].  

Системный подход – качественно новая ступень методологии научного познания и практической 

деятельности. Понимание объектов как систем обеспечивает более углубленную постановку изучае-

мых проблем и позволяет разработать плодотворную стратегию их исследования. Особенность сис-

темной методологии заключается в установке на целостность объекта и факторов, ее обусловливаю-

щих. Она позволяет выявить все многообразие и сложность связей, присущих объекту, и представить 

их в реальном единстве. В настоящее время системный подход становится одним из ведущих методов 

в познавательной и созидательной деятельности.  

Системный подход представляет собой совокупность принципов и методов, эвристически ориен-
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тирующих конкретные исследования и разработки. 

Дизайн как вид проектирования, свое название получил от английского термина design, означаю-

щего широкий круг понятий: затея, выдумка, ухищрение, интрига, изображение, узор, рисунок, пред-

положение, план действии и, наконец, проект. Адекватными существу дизайна представляются опре-

деления проектного ряда. Хотя и они также весьма многообразны, из значительного числа определе-

ний оказывается возможным вычленить характерную, наиболее часто встречающуюся общую и сущ-

ностную трактовку предмета дизайна (а отсюда – и его дефиницию). Необходимый для выведения 

понятия дизайна анализ художественно-конструкторской деятельности показывает, что ее предметом 

является целостное структурирование (структурообразование), а целью – целостно-

структурированный объект. Однако такого обобщенного определения недостаточно. Понятие цело-

стного позволяет увидеть в предмете и цели дизайна диалектические связи двух аспектов: 

• утилитарного (удовлетворяющего любые практические жизненные потребности); 

• эстетического (отражающего специфическую потребность в прекрасном, в гармоничной, ху-

дожественно осмысленной среде). 

Целостное структурообразование объекта в диалектическом единстве утилитарного и эстетическо-

го осуществляется в соответствии с ценностным идеалом материально-художественной культуры 

общества. 

При единстве предмета дизайна – процесса целостного структурообразования объекта – сущест-

вуют значительные различия в типах его конкретных объектов, методах и задачах каждого его вида. 

Исходя из того, является объектом дизайнерской разработки предмет или процесс, определяются со-

ответственно вещный и деятельностный уровни типологии. В зависимости от предпочтения, отда-

ваемого при дизайн-разработке проблеме пользы или красоты, определяется соответственно ее пре-

имущественно утилитарный или эстетический аспект. При наложении друг на друга указанных уров-

ней и аспектов образуется типологическая матрица дизайна. Естественно возникновение и «погра-

ничных» ситуаций. Это происходит в том случае, когда утилитарный и эстетический аспекты нахо-

дятся в гармоничном равновесии, а вещный и деятельностный уровни одновременно и взаимосвязан-

но лежат в поле зрения дизайнера. Установленные основания типологии позволяют определить объ-

екты и через них виды дизайна следующим образом. 

Специфика системного подхода в дизайне. Выдвижение перед системным проектированием, в том 

числе дизайном, крупных социально-культурных проблем предполагает формирование новой «фило-

софии проектирования». Ее основой служат некие парадигмы (основополагающие правила, общие 

законы),  охватывающие все частные проявления заданного принципа. Согласно этим парадигмам 

условная цель системного дизайна не решение конкретных прикладных задач, а разработка и реали-

зация общих дизайнерских методов. Эти методы должны применяться не только при проектировании 

нового продукта, но и при обосновании процесса его производства и распределения. В предложении 

и осуществлении дизайнерских решений должны принимать участие как дизайнеры, так  и другие 

специалисты (а в ряде случаев и потребители дизайн-систем и программ), которых такие решения 

касаются непосредственно. Последнее положение становится в системном дизайне все более акту-

альным. 

С целью удовлетворения социально-культурных потребностей, дизайнер активно участвует в 

формировании искусственной («второй») природы путем выделения новых гармоничных связей и 

художественного конструирования новых систем. Поэтому концептуальной для дизайн-деятельности 

оказывается категория средообразования. Высокий уровень развития человека характеризуется пре-

жде всего тем, что в процессе своего взаимодействия со средой он способен не только целесообразно 

изменять свои состояния, как и всякая самоорганизующаяся система, но и активно воздействовать на 

среду, преобразовывать ее в соответствии со своими потребностями.  

Для системного дизайна будет наиболее приемлемым понятие среды как всей естественной («пер-

вой») и искусственно созданной («второй») природы в ее материально-предметном и функционально-

процессуальном  проявлениях. 

В наш век возможности стихийного формирования среды практически исчерпаны. Необходима ее 

целенаправленная организация, опирающаяся на глубинные, наиболее общие закономерности по-

строения ее системы любых уровней – от глобальной экосистемы до «личного пространства», скла-

дывающегося вокруг индивида. Знание закономерностей изменения и организации среды, исследуе-

мых экологией, социологией, психологией, бионикой и другими дисциплинами, служит опорой ее 

практического преобразования. Особая роль в этом ряду принадлежит дизайну.  
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Таким образом, средообразование охватывает всю деятельность дизайнера в целом и может быть 

рассмотрено как всеобщая категория дизайн-деятельности. Средообразование выступает как органи-

зация множества целостно-структурированных объектов. Упорядоченная совокупность таких взаи-

мосвязанных и взаимодействующих объектов образует их систему – целостно-структурированную 

среду или объекта (ЦС). Понятие целостности характеризует среду в ее утилитарном и эстетическом 

единстве, позволяя определить гармоничность как построения самих совокупных объектов, так и их 

связей, обеспечивающих это единство. Поскольку средообразование является глобальной категорией 

дизайна, которая охватывает всю сферу деятельности дизайнера, оно должно быть рассмотрено как с 

позиций результата, так и с позиций процесса деятельности по достижению этого результата [10]. 

Таким образом, анализ средообразования как процесса («потока») позволяет рассмотреть проекти-

руемую систему в виде единства противоположных «потоков», правильное управление которыми 

обеспечит глубокое, всеохватывающее исследование проектируемой среды и создаст все условия для 

эффективного разрешения проблемы ее организации. Анализ средообразования с позиций деятельно-

сти (процесса), направленной на достижение определенного результата, требует более четкого обо-

значения сферы и цели средообразования в дизайне [9]. 

Разработка основ методологии дизайн-проектирования объектов предметно-

пространственной среды, основанной на принципах системного дизайна. Процесс проектирова-

ния представляет собой последовательность действий, началом которых являются накапливание дан-

ных о работе и выработка исходной целевой установки. На ее базе определяются направления даль-

нейшего поиска решения, оцениваются альтернативные варианты и ведется разработка выбранной 

идеи с последующим уточнением и взаимоувязкой подструктур модели.  

Понимание средовых объектов как систем обеспечивает более углубленную постановку изучае-

мых проблем и позволяет разработать плодотворную стратегию их исследования. Особенность сис-

темного подхода в дизайне заключается в установке на целостность объекта и факторов, ее обуслов-

ливающих, что и определила структуру методологии дизайн-проектирования средовых объектов: 

1. Предпроектный анализ и синтез.  

1.1. Ориентация в проблемной ситуации и определение типа проектирования.  

1.2. Системный, исторический и функциональный анализ проблемной ситуации. Профессиональ-

ное определение темы и формулировка проектной задачи и установки. Выбор наиболее эффективного 

варианта темы – дизайн-концепции. 

1.3. Определение визуальных свойств, подбор эмоционально-чувственных аналогов по свойствам 

и поиск композиционно-художественных и материально-технических средств. 

1.4. Формирование формального и предметного образа проектируемой среды. 

1.5. Морфологический анализ дизайн-объекта среды. 

2. Проектный анализ и синтез. 

2.1. Раскрытие и определение основных понятий системного подхода – «субъект-1», «субъект-2» 

и «объект» проектируемой среды 

2.2. Выявление основной фазы системного дизайна – «Дизайн-концепции» и формирование веду-

щего звена в цепи слагаемых дизайн-проектирования – дизайн-концепции будущего средового объ-

екта. 

2.3. Форэскизная проработка основных элементов дизайн-концепции будущего средового объек-

та. 

2.4. Разработка «Дизайн-программы». Составление методического и тематического плана работы 

над сложным системным объектом и поэтапного изложения групп операции по реализации дизайн-

концепции.  

2.5. Проектирование «Дизайн-сценария». Определение и типология дизайн-сценария. Основные 

категории сценирования в дизайне.  

3. Проектное решение. 

3.1. Дизайн объемно-пространственной структуры. Функционально-планировочное решение объ-

емно-пространственной структуры средового объекта, цветографическая, объемно-пространственная 

и пластическая моделировка элементов и самой среды в целом. 

3.2. Дизайн аудиовизуальных (АВ) коммуникаций. Виды коммуникаций целостно-

структурированной среды. Элементы и функции АВ-коммуникаций. Типология АВ-коммуникаций. 

3.3. Дизайн фирменного стиля. Определения стиля и фирменного стиля. Носители, средства и 

функции фирменного стиля. Концепция, программа и сценарий фирменного стиля. 
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3.4. Синтез дизайна, пространственных и временных искусств в формировании среды. Синтез как 

основа, существо и программа построения целостно-структурированной среды. Типология и специ-

фика синтеза дизайна, архитектуры и изобразительных искусств. Связь дизайна и «сценических ис-

кусств» – сценографии, экспозиции, архитектуры. Синтезирующий характер дизайна как предпосыл-

ка средообразования. «Синтезатор среды» – дизайнерская форма синтеза искусств. 

4. Проектно-конструкторская документация.  

5. Художественно-графическая подача проектных материалов. 

5.1. Общие принципы психологической и эстетической оценки выставочного плаката. 

5.2. Закономерности и композиционные принципы построения композиций в решении смысловой 

и композиционной организации материалов дизайн-проекта на планшете.  

6. Представление макетного проектного решения и мультимедийной презентации. 

6.1. Разработка и создание объемно-пластического макета в виде «3D» фрагмента интерьера в ма-

териале. 

6.2. Мультимедийные технологии при создании презентации.  

Заключение. Таким образом, в рамках проведенного исследования нами выявлено, что формиро-

вание основ методологии дизайн-проектирования средовых объектов в процессе подготовки дизай-

неров зависит от следующих факторов: 

• единой разработанной теоретической концепции, т. е. теории методологии дизайн-

проектирования как средовых объектов, так и самого процесса дизайн-образования; 

• формирования основ методологии дизайн-проектирования в учебном процессе и их связь с 

развитием компьютерных технологий, лежит системный подход и структурный метод анализа, кото-

рые позволяют на основе синтеза различных знаний описать основные структурные элементы мето-

дологии дизайн-проектирования;  

• определение сущности и специфики системного подхода в формировании основ методологии 

дизайн-проектирования средовых объектов; 

• разработка основ методологии дизайн-проектирования объектов предметно-пространственной 

среды, основанной на принципах системного дизайна. 
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