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Концепция содержания дизайнерского мышления в 

современных условиях образования 
 

Аннотация. В статье раскрывается концепция содержания дизайнерского мышления в со-

временных условиях образования. Подчеркивается, что дизайнерское мышление, которое как 

раз возвращает художественный концепт, переработанным по разным ступеням и этапам 

осмысления художественной темы, обратно в среду бытования, обратно, откуда и начат был 

виток художественного замысла, но уже в концентрированном, концептуальном, обработан-

ном, адаптированном, отточенном виде художественного продукта. Поясняется, что дизай-

нерское мышление формулируется как сведение образного, архетипического воедино, в кон-

цептуальный концентрат для дальнейшей возможности программно оперировать ею в пред-

метной среде. Дается сравнительная характеристика обыденного мышления и дизайнерского.  
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The concept of the content of design thinking in modern 

educational conditions 
 

Abstract. The article reveals the concept of the content of design thinking in modern educational 

conditions. It is emphasized that design thinking, which just returns an artistic concept, reworked at 

different stages and stages of understanding an artistic theme, back to the environment of existence, 

back to where the artistic idea began, but in a concentrated, conceptual, processed, adapted, honed 

form of an artistic product. It is explained that design thinking is formulated as bringing the figura-

tive, archetypal together into a conceptual concentrate for further programmatic operation in the sub-

ject environment. A comparative characteristic of everyday thinking and design thinking is given.  
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овременный прогрессивный мир 

науки и производства окунулся в 

грандиозный процесс развития ис-

кусственного интеллекта, расширения его 

возможностей для решения многих такти-

ческих задач современности. На тактиче-

ском уровне искусственный интеллект 

внедряется в социальную и производ-

ственную сферу, однако стратегические 

решения глобального уровня остаются за 

С 
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человеческим разумом. К сожалению, на 

фоне этой ситуации с искусственным ин-

теллектом, среднестатистический потреби-

тель рискует подпасть под влияние воз-

можностей современных технологий, 

упуская возможности развития стратегиче-

ского творческого мышления, уступая 

приоритету готовых шаблонов решений, 

генерируемых программно, а значит не 

гибко, механически, практически, слепо.  

Это заблуждение о возможностях ис-

кусственного интеллекта, по мнению авто-

ра, напрямую вытекает из проблемы со-

временного образования. Все дело в том, 

что оно носит «явно материалистическую 

направленность». Как результат, люди, 

прошедшие через такую систему, неосо-

знанно строят свою жизнь вокруг матери-

альных ценностей, создают материалисти-

ческую культуру. Однако в ситуациях, ко-

гда проблемы назревают в сфере стратеги-

ческого нешаблонного управления дей-

ствительностью, люди «материальной си-

стемы» оказываются беспомощны. Это 

именно та область человеческой деятель-

ности, которая несет серьезные послед-

ствия, и имеют масштабное влияние на 

происходящую жизнь, текущую в моменте. 

Таким образом, проблема в современ-

ной системе образования требует включе-

ния уроков работы по классическим твор-

ческим направлениям работы с материа-

лом, когда механизмы мелкой моторики 

неразрывны с комплексным творческим 

дизайнерским мышлением. Нельзя исклю-

чать из процесса обучения творческим 

дисциплинам эмоциональную составляю-

щую. Поэтому в обучении студентов жи-

вописи, композиции, дизайну необходима 

творческая деятельность, направленная на 

самовыражение. «Эмоциональная же оцен-

ка окружающей действительности, ее эсте-

тическая ценность, выразительность, оста-

ется чаще всего за пределами круга внима-

ния студентов и не находит отражения в их 

художественно-творческой деятельности» 

[4, с. 123]. 

Сейчас человечество делает широкий 

шаг с опорой на технические средства и 

программное обеспечение, но следующий 

шаг – за стратегическим творческим реше-

нием человеческого разума. Поэтому раз-

витие у подрастающего поколения навы-

ков самостоятельного творческого мышле-

ния – это перспективный задел на будущее, 

подготовка к следующему этапу прогрес-

сивного мышления, к которому можно 

быть готовым «во все оружия» и методо-

логически и технологически. На смену 

«технарям-Сальери» необходимо готовить 

новую генерацию «художников-

Моцартов». 

Созидать творческую деятельность на 

уровне изобразительного искусства, ди-

зайнерского мышления  это умение, кото-

рое должно развиваться вне зависимости и 

параллельно с технико-технологическими 

новшествами. Сами по себе они не могут 

заменить своими виртуальными средства-

ми те умения и навыки, которые приобре-

таются с малых лет в рукотворном творче-

ском процессе, в каждодневной тренировке 

сознания во взаимодействии с искусствен-

ным интеллектом и материальной культу-

рой.  

Как бы хороша не была технология, но 

сознание превыше. Творческий потенциал, 

дизайнерское мышление. Искусственный 

интеллект – это инструмент, которым дол-

жен управлять гибкий творческий живой 

человеческий ум в контексте гуманистиче-

ских общечеловеческих ценностей и эти-

ческих норм. Живой человеческий ум дол-

жен управлять технократическим инстру-

ментарием, в том числе, используя совре-

менные компьютерные технологии. «Явля-

ясь необходимым атрибутом учебной ра-

боты, компьютер делает возможным вы-

полнение части действий студентов, а так-

же, что немаловажно, реализацию творче-

ских идей преподавателя изобразительного 

искусства» [3, с. 3171].  

Однако на момент истощения темы 

технических средств создания визуально-

сти мы имеем возможность подключить 

уже подготовленный творческий ресурс, 

базу для нового рывка научно-

технического прогресса. 

Дизайнерское мышление можно фор-

мировать в любой деятельности с любыми 

художественными материалами: бумагой, 
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древесиной, металлом, глиной, пластиком, 

изобразительными средствами. «Дизайнер-

ское мышление – это тип мышления, при 

котором имеется определённое количество 

специальных знаний (конструкторских, 

художественных и других), а также сфор-

мировано нестандартное отношение к дей-

ствительности и способу существования в 

ней» [1, с. 49]. Дизайнерское мышление 

как сквозной мыслительный алгоритм, ко-

торый можно экстраполировать в любую 

сферу дизайна на любом материале, хоть в 

промышленный дизайн, хоть в дизайн ко-

стюма или дизайн сервировки блюд. 

Сквозной внутренний алгоритм создания 

комплексного визуального продукта пред-

метной среды человека.  

Дизайн – это проект с ноля, в котором 

форма акцентирована, а элементы, нано-

симые поверх, подчинены дизайнерскому 

замыслу, подчинены форме. 

Студенты, обучающиеся в художе-

ственных колледжах и университетах, ча-

сто не понимают суть упражнений с гео-

метрическими фигурами, такими как квад-

раты, круги и треугольники, во время заня-

тий по основам дизайна. Это происходит 

потому, что их мышление ориентировано 

на «фигуративную» живопись, сфокусиро-

ванную на конкретике мелочей, и объеди-

няет многие элементы в реалистичное 

изображение, разбивая цветовые пятна на 

сложные текстуры и фактуры окружающей 

действительности. 

В то время как дизайнерское направ-

ление мысли основано на абстрактном 

мышлении, которое обобщает конкретное 

и второстепенное, абстрагируется от кано-

нов «фигуративной» живописи, создавая из 

бытийных мотивов геометрический кон-

структ и творящий из него программно как 

из модулей, сводя к кратности, универ-

сальности, системной упорядоченности, 

эклектичной вариативности, модульной 

комбинаторности. Однако, знания живо-

писной грамоты нельзя снимать со счетов в 

процессе формирования дизайнерского 

мышления. «Знания и навыки живописно-

цветовой грамотности применимы в любой 

сфере деятельности в таких как архитекту-

ра, дизайн, индустрия моды и др.» [6, с. 

13]. 

Дизайнерское направление отрывается 

от действительности и уходит в аналитику 

форм, создавая свою «высшую математи-

ку» своего обособленного воображаемого 

виртуального интеллектуального про-

странства. 

Дизайнеры, при этом, не отрицают 

«фигуративное» творчество и проходят 

этот этап обучения станковой живописи 

как подготовительный этап благодарно, 

покорно, в обязательном порядке. Поэто-

му, противостояние этих двух кланов про-

исходит в социальной субкультурной сре-

де, но по факту творческих реализаций жи-

вописцев и дизайнеров эти две дороги рас-

ходятся невзаимосвязанно, хотя и влияя 

друг на друга опосредованно. И речь здесь 

не идет о том, чтобы исключить «непра-

вильное», «второсортное» виденье и заме-

нить «правильным», а как раз включить в 

оперативном поле художественной прак-

тики оба этих виденья, которые в рамках 

одной головы могут легко переключаться и 

уметь творить в любом ключе художе-

ственную образность, приблизиться к уни-

версальности мышления. «Требуется инте-

грированный подход на стыке рациональ-

ной аналитики и эмоционального творче-

ства» [5, с. 224].  

Формальное и «фигуративное» в ис-

кусстве как два клана с разными природ-

ными задатками, которые реализуются на 

материале двух этих направлений. В учеб-

ном процессе необходимо расширить гори-

зонты студентов, которые склонны к кон-

кретному мышлению, в области абстракт-

ного мышления. Это можно сделать, доба-

вив новые алгоритмы мышления к есте-

ственной базовой части, представляющей 

собой среднестатистический уровень лич-

ности. «При этом дизайн-мышление изна-

чально пришло к нам в своем максимально 

доступном варианте, ведущем к упрощен-

ному дилетантскому использованию. Три 

основных постулата этого варианта укла-

дываются в формулу «творчество, пользо-

ватель, инновации», сопровождаемую 

набором креативных методик и четко про-
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писанной последовательностью действий» 

[2, с. 103]. Цель состоит в том, чтобы пе-

рейти от повседневного, обыденного вос-

приятия и понимания к художественному, 

образному миру искусств.  

Понимание станковой живописи не 

требует специальной подготовки, потому 

что ее изобразительный язык реалистичен 

и искусно имитирует трехмерную реаль-

ность на двумерной плоскости, смыслы 

открыты, иногда буквальны. Для их про-

чтения достаточно навыков восприятия, 

опыта воспитания, насмотренности, полу-

ченных в коммуникативной среде. Только 

окунувшись сполна и «насытившись» до-

стоверной иллюзорностью станковой жи-

вописи, возможно, перейти к аналитиче-

ским процедурам абстрагирования и рас-

шифровке замысловатой знаковой системы 

формальной композиции. «Формальная 

композиция – это особый вид композиции, 

которая выстраивается на сочетании аб-

страктных, чаще геометрических элемен-

тов, лишена сюжетной нагрузки и направ-

лена на определенное эмоциональное воз-

действие на человека. В формальной ком-

позиции мы наблюдаем отделение формы 

от содержания путем замены реалистич-

ных объектов формальными (или аб-

страктными), но при этом она выражает 

идею и художественно-образный замысел 

через характеристики и свойства элементов 

композиции и их структурную организа-

цию» [7, с. 162-163]. 

Это сложный для обучающихся рывок, 

требует привития законов художественной 

грамоты, с приведением схем, наглядных 

примеров, упражнений в материале. Этот 

этап – выход из бытийного мироощущения 

в художественное поле авторского творче-

ства с опорой на незыблемые законы зри-

тельского восприятия. Именно умение пе-

редать авторскую позицию в понятных 

зрителю формах, очищенную от второсте-

пенного по генеральным осям восприятия 

есть некое умение прийти к компромисс-

ному композиционному решению в дого-

воре между личным выражением мысли 

художника и общепринятым невербаль-

ным конвенциональным полем социальной 

среды, к которой он, таким образом, обра-

щается. 

Подводя итог сказанному, можно за-

ключить следующее, формирование со-

держания образования с учётом принци-

пов дизайнерского мышления в условиях 

общеобразовательной школы наряду с 

уроками по классическим творческим 

направлениям работы с материалом 

необходимо. Совершенствуя умения и 

навыки, которые приобретаются с малых 

лет в рукотворном творчестве, в непо-

средственном каждодневном опыте фор-

мируется творческое мышление. В кар-

тине технического прогресса с внедрени-

ем современных технологий программно-

го обеспечения в решении тактических 

производственных задач важен гибкий 

творческий живой человеческий ум, 

управляющий технологиями в контексте 

гуманистических общечеловеческих цен-

ностей и этических норм стратегически.  

По мнению авторов, привитие творческо-

го мышления у подрастающего поколе-

ния с малых лет необходимо для даль-

нейшего принятия ими эффективных 

стратегических нешаблонных решений 

управления действительностью в бедую-

щем. Это перспективный задел для ново-

го рывка научно-технического прогресса. 

К нему можно быть готовым, методоло-

гически и технологически, с готовыми 

плодами запущенного образовательного 

комплекса.  

Принципы дизайн-проектирования 

легли в основу современной культурной 

парадигмы и эти новые принципы мыш-

ления являются сегодня сквозным мыс-

лительным алгоритмом создания любого 

комплексного визуального, аудиального, 

медийного продукта, который экстрапо-

лирован на области как социального по-

рядка, науки, искусства, так и на область 

дизайн-творчества в частности. Учитывая 

естественное противостояние двух худо-

жественных подходов «фигуративного» и 

«формального» в профессиональной сре-

де, нами предлагается методическое под-

ключение в оперативное поле художе-

ственной практики оба этих виденья, для 

универсального умения творить в любом 

ключе художественной образности.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36405038
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36405038
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36405038
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Общепринятое бытийное понимание 

действительности «фигуративного» по-

рядка обучающегося, как суммы кон-

кретных черт, методично трансформиру-

ется в новое отображение реальности, 

проходя по этапам обучения, к дизайнер-

скому мышлению как таковому. Слож-

ный, но необходимый рывок в обучении, 

базируется на серии аналитических про-

цедур абстрагирования и сведению вто-

ростепенного многообразия к целостной 

концепции знаковой системы формаль-

ной композиции. Определённо существу-

ет необходимость в создании комфортно-

го культурно-образовательного контек-

ста, в разработке нового программного 

материала, основанного как на теорети-

ческих материалах художественной гра-

моты, так и на творческих практикумах с 

реализацией схем и наглядных примеров 

упражнений в материале, с опорой на 

незыблемые законы психологии и физио-

логии зрительского визуального восприя-

тия.  
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