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Введение
В современности во всех сферах общества 

происходят изменения, вызванные цифрови-
зацией, и сфера образования не исключение. 
Ответом на появление подобных обстоятельств 
становится новый комплексный образователь-
ный подход — дизайн-образование. В статье 
рассмотрены  особенности  и  преимущест-
ва концепции дизайн-образования. Однако, 
для понимания проблематики исследования, 
необходимо указать наиболее важную черту 
дизайн-образования — это практическая на-
правленность обучения, предполагающая про-
ектную деятельность в своей основе.

Проектная деятельность становится неотъ-
емлемой частью дизайн-образования, а значит, 
что и инструменты, позволяющие наиболее эф-
фективно ее организовать, становятся необхо-
димым элементом данной системы. Наиболее 
простым и доступным инструментом становят-
ся дорожные карты, или же «роадмэп». В статье 
дорожные карты рассматриваются в качестве 
эффективного инструмента для построения 
проектной деятельности в дизайн-образовании. 
Ниже приведены и преимущества работы с при-
менением системы дорожных карт, особенности 

взаимодействия в них, а также приведены пози-
тивные примеры автора применения «роадмэп» 
в руководительской практике.

Сегодня дизайн-образование является ак-
тивно исследуемой темой, которая изучается та-
кими авторами, как В. Б. Дрягина [1], Я. А. Лу-
гина [2], Г. А. Горбунова [3], С. М. Кожуховская 
[4], Л. А. Ивахнова [5] и др. Дизайн-образо-
вание остается актуальной для исследований 
темой в результате различий в понимании тер-
мина, а также отсутствия единого регламента 
и методики преподавания в системе дизайн-
образования.

Дорожные карты как предмет педагогиче-
ских исследований рассматривают: А. А. Ар-
ский [6], М. П. Логинов [7], Л. Р. Мухаметова 
[8],  И. А.  Стар  [9],  А. Б.  Вифлеемский  [11], 
Ш. Сингх [12], С. Опеншоу [13] и др. И дорож-
ные карты, и дизайн-образование становятся 
крайне востребованными в контексте проект-
ной деятельности в рабочей и образователь-
ной сферах. Однако имеет место недостаток 
некоторого регламента применения методик 
дизайн-образования в целом и дорожных карт, 
в частности, в том числе в методологическом 
и правовом поле. Поэтому изучение дорожных 
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карт и их роли в дизайн-образовании 
актуально в теоретическом и практи-
ческом плане.

Цели и задачи
Цель данного исследования — по-

казать работу дорожных карт в каче-
стве удобного инструмента для по-
строения проектной деятельности, 
в том числе в рамках дизайн-образо-
вания, показать преимущество про-
ектной работы в системе дорожных 
карт в условиях современности.

Задачи — проанализировать при-
меры использования дорожных карт 
в проектной деятельности в рамках 
обучения на сопряженных с дизай-
ном направлениях, выявить преиму-
щества работы с дорожными карта-
ми в условиях дизайн-образования, 
проанализировать особенности по-
строения рабочего процесса в наи-
более распространенных для «роад-
мэп» приложениях, таких как Trello 
и Figma, с опорой на практический 
опыт.

Для работы над статьей исполь-
зовался практический опыт автора 
по руководству студенческим проек-
том с использованием приложения 
Trello, анализ данного приложения 
и его сравнение с платформой Figma.

Дизайн-образование
Что такое дизайн-образование? 

Исследователи в области педагогики 
и дизайна дают различные определе-
ния термину: так, под дизайн-образо-
ванием может подразумеваться про-
цесс подготовки педагогов в области 
дизайна, система организации куль-
туротворческой среды или же осо-
бое качество и тип образованности, 
формирующий проектно-мысляще-
го человека, способного действовать 
во множестве сфер социальной прак-
тики — образовании, науке, культуре 
и т. д. [3, 206]. При написании статьи 
автор опирается на последнее опреде-
ление термина.

Несмотря  на  плюрализм  в  по-
нимании  дизайн-образования 
как феномена, выделяется основная 
характеристика, объединяющая ис-
следовательские  и  методологиче-
ские подходы — ориентированность 
на проектную деятельность и реализа-
ция дизайн-образования в контексте 
проектной культуры. Для понимания 
важности  проектной  деятельности 
в дизайн-образовании необходимо 
указать преимущества исследуемого 
образовательного подхода.

Первое  преимущество  —  инте
гративность. Как пишет Л. А. Ивах-
нова: «...интегративное содержание 
учебного  предмета  —  это  слияние 
науки, искусства, методики, психо-

логии и т. д., невозможность одного 
знания без другого, невозможность 
одного предмета без знаний другого, 
в отличие от понятия межпредметные 
связи, когда знания одних предметов 
используются для изучения других» 
[5, 41]. Интергративный подход в ди-
зайн-образовании позволяет подго-
товить компетентного специалиста, 
ориентирующегося в своей области, 
воспринимающего предмет целостно.

Вторым преимуществом можно 
назвать гибкость. Данное качество 
приобретает всеобъемлющую важ-
ность во многих сферах жизни, в том 
числе и в образовании — при реше-
нии  различных  кейсов  в  процессе 
обучения, студент может выбирать 
способы разрешения текущих задач 
и применять нестандартные методы. 
Преподаватель, в свою очередь, имеет 
возможность дополнять и изменять 
ход обучения, ориентируясь на по-
требности студентов и их уровень 
подготовки.

Третье преимущество — практи
ческая направленность дизайн-об-
разования.  Комплексный  подход 
позволяет  развить  необходимые 
для специалиста навыки, не созда-
вая дисбаланса или разрыва между 
теорией и практикой. Это важное ка-
чество особенно востребовано в наше 
время.

Дизайн-образование, имея ука-
занные  выше  преимущества,  по-
зволяет  формировать  актуальные 
для современного рынка труда каче-
ства специалиста, такие как гибкость, 
компетентность,  нетривиальность 
мышления, умение работать в ко-
манде и т. д. Все эти качества дости-
гаются в ходе активно применяемой 
в  дизайн-образовании  проектной 
деятельности.

Дорожные карты
Однако  далеко  не  всегда  нали-

чие  проектов  означает  успешную 
реализацию всех указанных выше 
потребностей  и  особенностей  ди-
зайн-образования — в случае негра-
мотной организации рабочего про-
цесса  и  пренебрежения  рисками 
работа  над  проектными  задачами 
может пойти неблагоприятным обра-
зом. Для устранения рисков и наи-
большей  вероятности  правильной 
организации работы используются 
современные цифровые инструмен-
ты, один из которых — дорожные 
карты или «роадмэп».

Что такое «роадмэп»? Это визу-
ализация, помогающая представить 
план развития проекта единым, учи-
тывающим все аспекты работы, дол-
госрочным и, наконец, прозрачным 
и понятным для каждого участника. 
Или, как пишет М. П. Логинов: «До-
рожная  карта  представляет  собой 
концепцию,  стратегию,  сценарий 
изменения объектов планирования 
во времени» [7, 8].

Нужно упомянуть и о проблемах 
восприятия современного студента, 
усложняющих  организацию  про-
ектной деятельности: значительно 
снизившуюся по сравнению с прош-
лыми поколениями концентрацию 
внимания и низкий уровень работы 
долговременной памяти. Учитывая 
и действительно принимая данность 
того, что современные студенты с за-
труднениями погружаются и в иной 
контекст, например в контекст пред-
мета или в него же, но уже в интер-
претации преподавателя или настав-
ника, что также является следствием 
указанных выше проблем, дорожная 
карта действительно служит необхо-
димым инструментом для коллектив-

Иллюстрация 1. Дорожная карта курса «Управление проектами». Классический 
вариант реализации метода дорожных карт — доска «Канбан», созданная по мотивам 
японского метода статусов, как то: «Сделать», «В процессе», «Выполнено». 
Визуальный способ валидации гипотез с помощью рабочего пространства онлайн. 
Автор И. А. Стар. 2020 г. URL: https://trello.com / b / cjJ5UDwV
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ного взаимодействия, платформой, 
позволяющей осуществлять эффек-
тивную  и  своевременную  комму-
никацию.  Данный  тезис  —  первое 
значимое преимущество метода по-
строения дорожной карты.

Следующим важным для руково-
дителя преимуществом является на-
глядность и доступность карты в ре-
альном времени для всех участников 
проекта. Если, например, из тридцати 
участников, поделенных на команды 
по пять человек, одна команда сдела-
ла правильный шаг, то для остальных 
25-ти  участников  становится  оче-
видным вектор дальнейшей работы. 
Таким образом, формируется третье 
преимущество дорожных карт для ру-
ководителя: возможность всем участ-
никам процесса вносить изменения 
в карту согласно проделанной работе. 
Поскольку внесение изменений, свя-
занных с некоторыми достигнутыми 
результатами,  является  не  только 
допустимым, но и необходимым ме-
тодом работы с дорожными картами, 
они становятся «живыми» и гибкими.

Результатом  прозрачности, 
достигшей  высокого  уровня  реа-
лизации,  становится  визуальная 
дифференциация,  формирующая 
конкуренцию. Опытный наставник 

может использовать такое расслоение 
самыми разными способами, в зави-
симости  от  эмоционального  фона 
коллектива и этического контекста 
проекта.  Например,  лид-команда, 
делающая  первые  шаги  в  работе, 
как правило, самая организованная 
изнутри — она является примером 
скоординированности для осталь-
ных. Пример негативного сценария 
расслоения — открытая демонстра-
ция провалов. Подобная наглядность 
позволяет руководителю избежать 
споров и психологического стресса 
через убедительную демонстрацию 
отсутствия субъективизма, сводя «че-
ловеческий фактор» к нулю, опираясь 
лишь на факты.

Вернемся к когнитивным меха-
низмам взаимодействия современ-
ного студента с контекстом работы 
еще раз и подробно рассмотрим их. 
Из опыта автора можно выделить 
следующие особенности восприятия: 
при указании большого методическо-
го материала для освоения контекста 
работы (например, методики проек-
та) студенческие команды, за редким 
исключением, игнорируют этот мате-
риал. Даже специально назначенный 
на роль фасилитатора (дознавателя) 
член команды может упустить объем-

ные материалы. Лонг-рид (длинный 
текст) автоматически воспринима-
ется как «Война и мир». Как показа-
но выше, любая ссылка в сознании 
современного студента эквивалентна 
быстрому решению.

Поэтому при организации рабо-
чего процесса команды перед руко-
водителем стоят следующие задачи: 
поддержание концентрации внима-
ния  в  конкретной  трудовой  среде, 
формирование  содержательного 
и актуального для решения предсто-
ящих задач контента, осмысление ко-
мандой данного контента и, наконец, 
получение результативности обрабо-
танной информации. Для достиже-
ния решения перечисленных выше 
трудностей следует использовать на-
глядные визуальные инструменты. 
Для понимания того, как работают 
такие инструменты, следует привес-
ти два примера их действия. Первый: 
кластерное деление проектов на ка-
тегории ту-ду (to do — сделать) и дан 
(done — сделано), формирование спи-
сков на дорожной карте. Карточка ко-
манды в таком списке должна иметь 
следующие  элементы  —  название, 
описание задач (имя-роль), вложения 
и комментарии. Все перечисленное 
является  разными  компонентами, 
облегчающими восприятие рабочих 
задач. Вторым примером можно на-
звать  цветовую  маркировку,  один 
из вариантов ее использования мо-
жет выглядеть так: зеленый стикер 
обозначает идущую по плану работу 
команды, красный стикер — крити-
ческие трудности.

Если уметь пользоваться подоб-
ными  визуальными  символами, 
количество задач и участников, не-
обходимых для их выполнения, прев-
ращается в качественный рабочий 
процесс, константно направленный 
на результат. И напротив, качество 
осознанной работы за единицу вре-
мени, которое удается поддерживать 
именно в моменте, распространяется 
на все количество участников.

Ниже приведен пример из опыта 
автора, иллюстрирующий удержа-
ние внимания команды на восьми 
досках сразу. Всего в данном кейсе 
участвовало восемь команд по 3–4 
участника,  т.  е.  около  30  человек. 
При этом все они в процессе работы 
могли находиться в разных местах, 
но не бездействовать, а слушать ру-
ководителя в попытке понять зада-
чу. Руководитель не тратит все свои 
силы в попытке объяснить хотя бы 
минимальный объем информации, 
он просто дает дорожную карту, дает 
все инструменты для выполнения за-
дачи и следит за процессом. Одним 
из важнейших факторов построения 

Иллюстрация 2. Дорожная карта курса «Управление проектами».  
Доска «Best of the week». Можно проследить этапы работы команды и реакции 
преподавателя на продукт этапа. Автор И. А. Стар. 2020 г. URL: https://trello.com / c /
lFGVmBPv / 21-14-1912

Иллюстрация 3. Дорожная карта курса «Управление проектами». В чате команды 
видны работы отдельных участников. Есть место для информации общего характера. 
Возможно соблюдать четкие временные сроки проекта. Студенты могут отслеживать 
не только действия друг друга, но и комментарии преподавателя. Автор И. А. Стар. 
2020 г. URL: https://trello.com / b / Ksf6NJt6 / 1502д-ди-19б-2
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работы на подобном уровне является 
организованность: в кейсе участвова-
ло восемь команд с четко распреде-
ленными ролями участников, само-
стоятельно решающих собственные 
командные задачи. Другим фактором, 
уже косвенно указанным в качестве 
наиболее  значимого,  является  ис-
пользование  онлайн-технологий 
визуализации распределения задач 
между  участниками  команд.  Стек, 
или же набор, который использует 
автор  для  организации  подобных 
командных  проектов  в  цифровом 
образовании  для  новичков,  —  это 
Trello, Figma. Данные приложения — 
онлайн-доски помогают предельно 
просто и наглядно организовать ди-
станционный рабочий процесс между 
участниками и руководителем.

Теперь  можно  рассмотреть  не-
сколько  примеров  взаимодействия 
участников команды в реальном вре-
мени. Представим себе студенческий 
поток  из  более чем  сотни человек, 
разбитый на группы по тридцать че-
ловек. Основная сложность — быстро 
понять склонности каждого отдельно-
го участника учебного процесса и уже 
по ним определить роль сотрудника 
командного проекта. Наиболее оче-
видная форма диалога в самом начале 
пути социального взаимодействия — 
ведущий-ведомый, наставник-испол-
нитель и т. д. Эта иерархия является 
и основой формирования вертикали 
командного взаимодействия. С по-
мощью данного способа выделяется 
лидер — менеджер, на которого воз-
лагается организационная ответст-
венность рабочего процесса. Он опре-
деляет и остальные роли в команде: 
фасилитатор, отвечающий за смыслы, 
техник, отвечающий за техническую 
реализацию проекта, и др. Для эф-
фективности данной практики в кон-
тексте использования дорожных карт 
все имена и роли в команде нужно 
записывать в карточке команды. Так 
поименное знакомство и осмысленное 
слаживание команды проходит гораз-
до быстрее и результативнее.

Если  продолжить  углубляться 
в суть командной работы, с опытом 
становится яснее, что основной навык, 
а вместе с ним и основа взаимопони-
мания — это грамотно сформулиро-
ванная письменная мысль. Буквально 
после первой-второй недели (спринта) 
командной работы четко прослежи-
вается, где менеджер руководит, где 
фасилитатор упрощает смысл задач 
и где есть грамотная техническая под-
держка. Иными словами, распределе-
ние ролей и задач между участниками 
и их реализация в идеале становится 
прозрачной и наглядной в восприятии 
каждого члена команды.

Нельзя не сказать и о «мораль-
ных»  условиях  начала  командной 
работы,  без  которых  построение 
эффективного выполнения проекта 
имеет риски претерпеть различные 
неудачи. Первое — наличие критиче-
ского мышления. Оно должно осно-
вываться на фактах, базирующихся 
на исследованиях. Умение проводить 
валидные  исследования  и  делать 
из них релевантные выводы — фун-
дамент для сплочения команды и гра-
мотной расстановки целей и задач.

Второе  условие  —  результат 
или  «красивая  история  о  его  от-
сутствии».  Как  правило,  отсутст-
вие внятного результата на каждом 
этапе командного проекта связано 
с наиболее распространенной при-
чиной отдаления от цели — отсутст-
вием должного уровня менеджмента 
и хромающей персональной ответст-
венности в коллективе. Поэтому тре-
тье необходимое условие — всецело 
непредвзятый подход в оценивании 
действий как команды в целом, так 
и отдельных ее участников. Для до-
стижения  объективности  в  руко-
водстве над работой и критике от-
дельных действий в процессе стоит 
исключить  персональный  подход 
в оценивании — наиболее подходя-
щая стратегия рассматривать даже 
индивидуальные промахи, в первую 
очередь, в контексте командной ра-
боты и не акцентировать внимание 
на личностных аспектах допущения 
ошибок.

Четвертое  —  этика  в  вопросах 
межличностного  взаимодействия, 
а также использование принципов 
современной учебной этики. Важ-
ность данного условия может про-
иллюстрировать  уже  упомянутая 
необходимость  постановки  четко 

сформулированной письменной фор-
мулы, включающей в себя вопрос, от-
вет, статус, взаимную обратную связь. 
И, наконец, пятое условие морально-
го характера — открытость, в частно-
сти, открытость в восприятии новой 
информации: например, терминов, 
в том числе иностранных, критики, 
требований и замечаний по улучше-
нию проделанной работы, использо-
вание новаторских способов решения 
проблем. Таким образом, описанные 
условия позволяют организовать эф-
фективную и комфортную рабочую 
среду, располагающую к ответствен-
ной работе каждого отдельного участ-
ника команды.

Необходимо сказать и о приложе-
ниях-досках, опробованных автором 
статьи в качестве удобных платформ 
для создания дорожных карт. На дан-
ном этапе стоит вернуться к обсужде-
нию  дизайн-систем.  Приложения 
Trello  и  Figma  позволяют  создать 
собственную дизайн-систему даже 
не имеющим опыта в данной среде 
пользователям. Указанные прило-
жения предлагают построить собст-
венную доску с уникальной и удоб-
ной структурой, с использованием 
различных  цветовых  маркировок, 
разграничивающих другие визуаль-
ные символы, например, фоны и т. д. 
Переходя из организационной среды 
Trello в проектную среду Figma, реко-
мендуется использовать целостный 
системный подход. Оба приложения 
предлагают требующиеся для этого 
инструменты.

Создание своей дизайн-системы 
или же использование заимствован-
ной помогает рассматривать проект-
ные задачи в цельном продуктовом 
контексте. Таким образом, указанные 
выше приложения являются удобны-

Иллюстрация 4. Пример дорожной карты, созданной в приложении Figma.  
URL: https://www.behance.net / gallery / 70284157 / Charts-Infographics-Data-design-in-
Figma / modules / 411243075
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ми платформами для организации дорожных карт разно-
го вида, а также позволяют создать простую и удобную 
собственную дизайн-систему новичкам.

Изучив особенности дорожных карт, можно сделать 
вывод об их применимости как инструмента построения 
проектной деятельности и в рамках дизайн-образования.

Заключение
«Роадмэп», базирующиеся на создании и примене-

нии дизайн-систем в организации работы — своего рода 
квинтэссенция удовлетворения потребностей в полу-
чении доступного и гибкого инструмента прозрачного 
планирования и организации работы над проектом-про-
дуктом. Дорожные карты становятся востребованным 
и удобным инструментом и в коммуникативных вопро-
сах, без урегулирования которых коллективная работа 
в онлайн- и офлайн-форматах рискует претерпевать 
всевозможные неудачи. Ответом на современные тех-
нологические и коммуникационные вопросы дорожные 
карты становятся по ряду преимуществ, одним из ко-
торых является возможность выстроить эффективную 
и слаженную коммуникацию между всеми участниками 
команды.

В статье были рассмотрены особенности и преимуще-
ства дорожных карт как инструмента в системе дизайн-
образования и метода организации командной работы. 
В ходе работы были проанализированы особенности по-
строения рабочего процесса в системе дорожных карт, 
в том числе при использовании наиболее распространен-
ных для создания «роадмэп» приложений Trello и Figma. 
Учитывался и практический опыт автора в качестве ру-
ководителя проектной деятельности с использованием 
дорожных карт в приложении Trello. Полученные резуль-
таты подтвердили тезис о позитивном влиянии системы 
«роадмэп» в построении командной работы.

Преимущества дорожных карт отвечают качествам, 
вырабатываемым у студента при обучении в системе ди-
зайн-образования: так, вырабатывается гибкость мышле-
ния, реализуемая при работе в Trello и других досках. Ана-
логичные параллели выявлены и по отношению к другим 
аспектам — ориентировании деятельности на практику 
и закреплению полученных навыков наглядно, интегра-
тивности информации как необходимого для современно-
го обучения условия и т. д. Важен и момент применяемого 
в работе с дорожными картами четкого свода правил и, 
как характерного пункта в них, цветовой дифференциа-
ции для обозначения верности выполнения конкретного 
этапа работы, увеличивающего прозрачность и понят-
ность стоящих перед командой задач.

Дорожные карты являются эффективным инструмен-
том для улучшения качества командной работы — они от-
вечают технологическим, этическим, коммуникативным 
потребностям, возникшим в современности. Вместе с тем 
«роадмэп» помогают реализовать и закрепить практиче-
ским образом качества, вырабатываемые в ходе обучения 
в системе дизайн-образования. Активная интеграция 
дорожных карт в рабочие и образовательные процессы 
является позитивным нововведением, имеющим несом-
ненное преимущество, и это нововведение успешно до-
полняет концепцию дизайн-образования.
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