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Введение
Мотивацией для проведения исследований, 

представленных в предыдущих публикациях ав
тора и в данной статье, стали многочисленные 
вопросы, возникавшие в процессе практического 
обучения, методической работы и руководства 
проектами обучающихся на образовательной 
программе «Дизайн среды» в СПбГУ. Акту
альность данного исследования определяется 
задачами реализации национальных проектов 
в области формирования комфортной среды 
для жизни в России и целями устойчивого раз
вития, а также выраженным социальным запро
сом на повышение качества условий для жизни. 
Как было установлено на предыдущих этапах 
исследования, для решения этих задач необ
ходимо как уточнение научных представлений 
о сущности дизайна среды [10], так и повышение 
качества подготовки кадров для данной сферы 
[9]. Для этой цели на предыдущих этапах иссле
дования были разработаны системы моделей, 
представляющие концепции содержания дизай

на среды и профессиональной компетентности 
в данной сфере. Статья посвящена апробации 
этих моделей в контексте эмпирического опыта 
подготовки дизайнеров среды в СПбГУ.

Научная проблема исследования видится 
в апробации методики использования концепту
альных моделей для повышения качества подго
товки и оценки квалификации кадров в области 
дизайна среды.

Гипотеза исследования заключается в предпо
ложении, что достижение баланса уникальных 
и универсальных качеств в проектах комфорт
ной среды для жизни может быть обеспечено 
с помощью учета индивидуального профиля 
компетентности дизайнера среды при форми
ровании творческих коллективов.

Анализ литературы включает источники, свя
занные с практическим опытом обучения дизай
неров и использованием моделей и «шаблонов» 
в теории проектирования. Среди трудов, посвя
щенных методам формирования и оценивания 
профессиональной компетентности дизайнеров 
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среды, присутствуют работы, посвященные подготовке 
студентов к проектной деятельности, использованию про
ектных методов, педагогическим условиям и особенностям 
формирования компетентности при обучении различным 
дисциплинам, а также разработке диагностических ком
плексов [2], участвующих в формировании компетенций, 
и проблемам оценки профессиональной подготовки спе
циалистов дизайна. Опыт и принципы [6] формирования 
компетенций при подготовке дизайнера в вузе также ак
тивно изучаются.

Понятие компетентности [9] дизайнера неразрывно 
связано с трактовкой сущности дизайна среды. В разго
воре о концептуальных моделях, созданных для описания 
сущности проектирования, первой ассоциацией часто ста
новится «формула архитектуры», которая была исполь
зована на предыдущих этапах исследования как основа 
для разработки концептуальных моделей дизайна среды 
[10]. Количество более поздних концепций, алгоритмов, 
паттернов и шаблонов в истории архитектуры и дизайна 
велико [7], а его теоретическое рассмотрение и обсужде
ние в учебном процессе [5] способно в значительной мере 
содействовать развитию проектного мышления и профес
сиональной компетентности у обучающихся.

Цель данного этапа исследования заключается в том, 
чтобы оценить результативнсть использования разрабо
танных на предыдущем этапе концептуальных моделей 
в процессе обучения дизайнеров среды, в ходе оценивания 
результатов обучения, на примере программы «Дизайн 
среды» в СПбГУ.

В основе исследования лежат такие теоретические по
ложения, как 1) представление о дизайне среды как о меж
дисциплинарном искусстве, развивающемся в контекс
те парадигмы конвергенции искусства и науки [10; 12]; 
2) представление о формировании индивидуального 
профиля профессиональной компетентности в области 
дизайна среды в связи с постоянным развитием самой 
предметной области и индивидуальной направленностью 
личности дизайнера [8; 9].

В качестве научнометодологических подходов выбра
ны: теория креативности [3]; гибкое сочетание личност
ноориентированного и компетентностного [9] подходов 
к обучению; проблемный подход в аспекте «problemsolving 
approach» в проектировании [11]; концепция устойчивого 
развития; категориальносистемная методология научного 
познания [4].

Научные методы
Исследование проведено с помощью таких методов, 

как категориальносимвольные методы «Конечный ин
формационный поток» и «Порядок следования целей» 
[4], которые использованы для представления форми
рования профессиональной компетентности дизайнера 
среды как эволюционного процесса и разработки шкалы 
и теста для оценки уровней сформированнсти компетен
ций. Методы тестирования и графического моделирования 
его результатов использованы при проведении тестирова
ния обучающихся с последующим представлением в виде 
индивидуального профиля компетентности с помощью 
интерактивной модели «Колесо компетенций».

Исследование и результаты
С помощью метода «Конечный информационный по

ток», на основе Логикосмысловой модели компетентности 
(ЛСМ) дизайнера среды [9], была обобщенно представлена 
«идеальная» эволюционная модель равномерного расши
рения компетентности и выделено качество креативности 
как основной ресурс, побуждающий компетентность ди
зайнера к расширению. Определены логические уровни 

и пределы трансформации области компетентности (Ил
люстрация 1).

Для детализации процесса трансформации области 
компетентности был выбран метод «Порядок следования 
целей», позволивший представить последовательность 
формирования компетенций и специфику каждого пе
риода обучения. Конечная Цель исследуемого процесса, 
Профессиональная компетентность дизайнера среды 
или Объекткачество (ОК) в терминологии метода пред
ставляется в виде совокупности групп компетенций, вы
явленных в ЛСМ, или подкачеств (Пк) и интегративного 
качества (ИК), «упакованных» в общую оболочку Цели 
(Иллюстрация 2).

Затем подкачества и степени их сформированности, 
промежуточные цели процесса размещаются на разных 
уровнях в пространстве системы координат, в которой 
горизонтальная шкала соответствует периодам обуче
ния, а вертикальная шкала отражает «Уровни системной 
сложности» формирования «подкачеств» на каждом этапе 
процесса (Иллюстрация 3).

На основе модели разработан тест, позволяющий про
водить оценку профиля компетентности студентов с по
мощью двух подходов: самооценки и экспертной оценки. 
Тест включает открытые вопросы, в ответе на которые 
необходимо раскрыть содержание формируемых «подка
честв», которые оценивает проверяющий, а затем предла
гает возможность испытуемому самостоятельно оценить 
достигнутый им уровень сформированности компетенций 
на основе шкалы уровня системной сложности. Результаты 
тестирования оформляются с помощью интерактивной мо
дели «Колесо компетенций» для самооценки и экспертной 
оценки сформированности компетенций по отдельности. 

Иллюстрация 1. Концептуальная модель «Формирование 
компетентности как эволюционный процесс»: ЛУ — логический 
уровень; Т — трансформируемая область; ЛП — логический 
предел компетентности, соответствующий здесь результатам 
двух лет обучения полного шестилетнего цикла подготовки 
дизайнера среды

Иллюстрация 2. Концептуальная модель «Прядок следова-
ния целей»: ОК — цель или объект-качество; Пк — «подцель» 
или «подкачество», соответствующее группе компетенций, 
сформированной в рамках логико-смыслового моделирования; 
ИК — интегративное качество или «сверхцель», ресурс, обеспе-
чивающий развитие системы
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В эксперименте по апробации системы приняли участие 
40 обучающихся бакалавриата и магистратуры.

При проведении тестирования и обобщении резуль
татов выявлено, что студенты в начале обучения, а также 
отстающие в обучении склонны переоценивать уровень 

сформированности своих компетенций, что является при
знаком неосознанной некомпетентности. Прохождение 
теста помогает повышению их осознанности и мотивации 
к дальнейшему обучению. На более старших курсах наи
более успешные студенты склонны недооценивать свой 
уровень и занижать свои результаты при самооценке. В та
ких случаях сравнение с экспертной оценкой помогает 
осознать свои успехи, повысить уверенность в готовности 
к успешному старту карьеры.

Выявленные тенденции обнаруживают полезный эф
фект предложенной системы оценивания, который заклю
чается в выявлении адекватности самооценки как качества 
личности, влияющего на успешность ее профессиональной 
деятельности.

Все участники эксперимента отметили ценность про
хождения теста и визуализации сильных и слабых сторон 
компетентности на диаграмме, как инструмента для реф
лексии и формирования стратегии дальнейшего разви
тия с ориентацией на повышение экспертности в своей 
уникальной, «сильной» области, в сочетании с развитием 
коммуникативных навыков для успешной работы в ко
манде либо совершенствования своей «универсальности», 
которая позволит в перспективе стать успешным руково
дителем междисциплинарного творческого коллектива.

На приведенных ниже диаграммах представлены ре
зультаты экспертной оценки и самооценки одной из участ
ниц эксперимента (Иллюстрации 4, 5).

Анализ результатов тестирования позволяет гово
рить об эффективности предложенной системы моделей 
для планирования и оценивания результатов обучения. 
Точность результатов тестирования может быть повыше
на при разработке более развернутых тестов по каждой 
из групп компетенций, подборе примеров для сравни
тельной оценки возможностей испытуемого с образцами 
при ответах на вопросы, связанных с оценкой изображе
ний, а также создании системы тестов разной сложности 
для применения на разных этапах обучения.

Так, для оценки сформированности активных качеств 
первой группы компетенций — знания себя, своих личных 
качеств и гибких навыков, готовности к самоорганизации 
и профессиональной коммуникации — целесообразно ис
пользовать тест по типологии МайерсБриггс2 или другие, 

2 Тест MBTI. URL: https://4brain.ru/blog/тестнатипличностимаерс
бриггс/ (дата обращения: 25.07.2022).

Иллюстрация 3. Концептуальная модель формирования компетенций дизайнера среды по методу «Прядок следования целей». 
При разработке шкалы Уровня системной сложности использованы понятия из модели «Лестница компетенций», применяемой 
в бизнес-образовании1, в сочетании с понятиями модели ЗУН (знания — умения — навыки)

Иллюстрация 4. Экспертная оценка сформированности компе-
тенций обучающейся на 2 курсе магистратуры

1 Например, модель «Лестница компетенций» использована в курсе 
«Управленец» Виктории Шухат. URL: http://www.victoriatraining.ru / (дата 
обращения: 09.09.2022).

Иллюстрация 5. Самооценка сформированности компетенций 
обучающейся на 2 курсе магистратуры
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прохождение которых бывает обязательными при трудо
устройстве. Для оценки по второй группе компетенций, 
художественноизобразительных, необходимо дополнить 
тест тщательно подобранными референсами для самооцен
ки и творческим портфолио испытуемого для экспертной 
оценки. Уточнение оценки по третьей подцели обучения, 
дизайнмышлению, целесообразно с помощью небольших 
заданий, позволяющих применить его на практике. Экс
пертная оценка проектных компетенций также может опи
раться на референсы и портфолио проектов испытуемого 
либо практические задания. Для оценки по социокультур
ным, духовнонравственным и правовым компетенциям 
можно использовать развернутые тесты с возможностью 
выбора правильного ответа в области истории или права, 
«узнаванием» изобразительных материалов из истории 
архитектуры и искусства и т. п. Сформированность ком
петенций в следующей группе, информационнотехноло
гической, может быть проверена с помощью подробного 
теста практических заданий. Проверка научноисследова
тельских компетенций может быть дополнена вопросами 
о сущности, методах и формах научной работы, ссылками 
на статьи для анализа в рамках теста, но и развернутый 
ответ на открытый вопрос теста позволяет сделать доста
точно верные выводы о подготовке испытуемого. Завер
шающая «колесо» группа компетенций, техникоэконо
мическая, также может быть более тщательно проверена 
с помощью дополнительных тестовых вопросов и неболь
ших заданий, содержание и уровень сложности которых 
должен соответствовать периоду обучения или требова
ниям вакансии. Целесообразно обеспечить тест переходом 
с выбранного при самооценке уровня на соответствующие 
ему проверочные материалы.

Представленные примеры индивидуального профи
ля профессиональной компетентности дизайнера сре
ды как синтеза компетенций в области искусства, науки 
и технологий согласуются с выявленной ранее необходи
мостью сочетания компетентностного и личностноори
ентированного подходов при обучении творческих лич
ностей для обеспечения качественной подготовки кадров 
в области дизайна среды и последующего формирования 
профессионального стандарта дизайнера среды, а также 
концепцией формирования творческих коллективов через 
создание «коллективного колеса компетенций» [9].

Полученные результаты полностью соответствуют ги
потезе исследования, а именно, подтверждают предполо
жения о том, что:
1 Профессиональная компетентность дизайнера среды 

имеет междисциплинарный характер, основанный 
на синтезе компетенций в области искусства, науки 
и технологий, однако индивидуальный профиль ком
петентности, сформированный в процессе обучения, 
зависит от личностной направленности и креативности 
конкретного обучающегося.

2 Поиск баланса уникальности и универсальности яв
ляется важным элементом целеполагания в личной 
стратегии развития дизайнера.
Модель «колеса компетенций» в разных формах ак

тивно используется в бизнестренингах, однако нами 
не выявлено примеров, разработанных для обучения 
дизайнеров среды и шире — разработанных на основе 
логикосмыслового моделирования. Не были выявлены 
тесты, сформированные на основе смысловой «лестницы» 
уровней компетенций, позволяющих сочетать самооценку 
и экспертную оценку профиля компетентности.

Таким образом, значение полученных результатов опре
деляется подтвержденным потенциалом для повышения 
качества подготовки кадров в дизайне среды и намеченной 
перспективой формирования рамки квалификации для ди

зайнеров среды. Научная новизна результатов исследова
ния определяется отсутствием аналогов системы оценки 
квалификации дизайнеров среды, в том числе, основанных 
на сочетании самооценки и экспертной оценки с возмож
ностью визуализации результатов для их сравнения, обла
дающих выраженным коучинговым эффектом.

Заключение
Предложенная методика оценки индивидуального про

филя компетентности дизайнера среды позволяет в ко
роткий срок получить достаточно полное представление 
о квалификации, балансе уникальности и универсальности 
компетенций, а также перспективах профессионального 
роста студента, выпускника или соискателя должности 
при приеме на работу, провести сравнение кандидатов 
при формировании коллектива, определить ценность кан
дидата на должность, исходя из концепции «коллективного 
колеса компетенций» творческого коллектива. Научная 
ценность результатов для развития научных представлений 
о профессиональной компетентности дизайнера среды 
заключается в систематизации и уточнении представлений 
о ее нелинейном, эволюционном принципе формирования, 
зависимости результатов обучения от индивидуальной 
направленности обучающихся, а также от повышения кре
ативности в процессе обучения.

К полученным новым научным знаниям можно отнести 
следующие моменты:
• уточнены представления о процессе формирования 

компетентности дизайнеров среды, который представ
лен как нелинейный эволюционный процесс с помощью 
научного подхода теории динамических информацион
ных систем, в частности, категориальносимвольного 
методов «Конечный информационный поток» и «По
рядок следования целей»;

• предложена развернутая модель «Лестницы компе
тенций», основанная на синтезе компетентностного 
и знаниевого подходов к обучению, с помощью кате
гориальносимвольного метода «Порядок следования 
целей»;

• предложен алгоритм тестирования, позволяющий со
четать экспертную и самостоятельную оценку уровня 
сформированности компетенций испытуемого.
Вклад в методологию заключается в авторской интер

претации использованных методов, а также в разработке 
системы тестирования, сочетающей экспертную и самосто
ятельную оценку уровня сформированности компетенций 
испытуемого.

К практической ценности результатов относится высо
кая эвристичность и выявленное повышение мотивации 
студентов к саморазвитию после проведения оценки и ви
зуализации профиля компетентности по предложенной 
методике.

Возможными сферами применения результатов являют
ся образование в области дизайна среды, включая среднее 
профессиональное, высшее, дополнительное профессио
нальное образование и повышение квалификации, а также 
управление коллективом и подбор персонала в архитектур
ных и дизайнерских бюро или соответствующих отделах 
иных организаций. Перспективы дальнейших исследова
ний заключаются в дальнейшем развитии предложенной 
системы тестирования, формировании фондов оценочных 
средств для экспертной оценки профиля компетентности 
с учетом этапов обучения и программного обеспечения 
для проведения данного теста.
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