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Введение
Взрывной рост пользователей, обращаю-

щихся к помощи искусственного интеллекта 
(далее — ИИ) для решения текущих задач 
в различных областях деятельности, приводит 
к изменениям и в дизайн-образовании. Анализ 
публикаций, представленных в международных 
системах цитирования, проведенный Х. Кромп-
тон и Д. Берк, показал, что в 2021 и 2022 гг. 
количество публикаций, посвященных приме-
нению AIED (ИИ) в образовании, увеличилось 
почти в два-три раза по сравнению с преды-
дущими годами [26]. Такая ситуация, наблю-
дающаяся и в России, объясняется не только 
развитием дистанционного обучения в период 
карантинных ограничений, но и выходом ге-
неративных нейросетей на пользовательский 
уровень.

В отечественных и зарубежных работах, 
посвященных анализу возможностей ИИ, 
осмысляются сферы применения цифровых 
технологий в образовании, ожидаемые резуль-
таты, проблемы и риски, связанные с развити-
ем цифровых технологий, этические вопро-
сы взаимодействия человека и машины. Эти 
проблемы универсальны и проявляются вне 
зависимости от специфики конкретной специ-
альности или учебной дисциплины. В нашем 
случае актуальным становится еще один, более 
узкий аспект, связанный с обучением студентов-
дизайнеров, — использование генеративного 

интеллекта в процессе выполнения творческих 
заданий.

Цель статьи — показать образовательные 
возможности применения нейросетей в дизайн-
образовании на примере разработанной и реа-
лизуемой авторами методики.

В основе исследования лежит гипотеза, 
что использование нейросетей изменяет прин-
ципы взаимодействия преподавателя и студен-
та: традиционная роль преподавателя-эксперта 
и носителя знаний дополняется ролью медиа-
тора — посредника, задача которого состоит 
в организации коммуникативного простран-
ства и эмоциональном вовлечении студентов 
в творческую учебную деятельность. Это свя-
зано, помимо всего, с тем, что преподаватели, 
как и студенты, только осваивают возможности 
ИИ, что несколько выравнивает их компетент-
ностный уровень. Позиция обучающегося сни-
жает экспертный статус педагога, но не лишает 
других преимуществ перед студентами: он ви-
дит стратегическую цель и знаком с набором 
когнитивных инструментов для ее достижения, 
способен организовать и направить ученика, 
сопровождая и поощряя творческий процесс.

Поиск методик, помогающих созданию еди-
ного поля взаимодействия, снимающих тради-
ционную бинарность учителя и обучающего-
ся, побудил нас обратиться к опыту музейных 
партиципаторных практик, предполагающих 
включение зрителя в процесс восприятия 
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и интерпретации произведения, осу-
ществляющееся с помощью нефор-
мального наставника. Возможность 
их применения за рамками музейной 
педагогики в качестве образователь-
ного инструмента, стимулирующего 
креативный потенциал и когнитив-
ные навыки студентов, связанные 
с обработкой информации, умением 
системно и критически мыслить, был 
обоснован авторами в ряде статей 
[1; 2].

Одна из партиципаторных тех-
ник — медиация. «Медиация в широ-
ком смысле — это целостная страте-
гия работы с аудиторий, смещающая 
фокус с посетителя как пассивного 
получателя информации на его ак-
тивное вовлечение в совместное 
производство знаний и смыслов 
и критическое обсуждение», — пояс-
няет специалист в области музейно-
го образования Д. Маликова [9, 47]. 
Выбор медиации для организации 
описываемого в статье занятия об-
условлен тем, что использование 
ИИ в процессе творчества сдвигает 
образовательную задачу с выработки 
исполнительской техники к поиску 
алгоритма креативного решения.

Поставленная цель потребовала 
обратиться, с одной стороны, к иссле-
дованиям, посвященным проблемам 
использования ИИ в образователь-
ном и творческом процессе, с дру-
гой — к опыту музейной педагоги-
ки в применении партиципаторных 
практик.

Появление генеративных ней-
росетей актуализировало проблему 
авторской этики и академической 
честности и, как следствие, вызвало 
дискуссию в преподавательской сре-
де о легитимности применения ИИ 
студентами в процессе выполнения 
творческих работ. Вариантом решения 
этой проблемы большинство исследо-
вателей-педагогов посчитали возмож-
ность использования генеративных 
технологий в качестве инструмента 
решения креативной задачи. «В каче-
стве одного из возможных вариантов 
изменений в преподавании дисципли-
ны может выступать включение этапа 
учебной практики студентов с ИИ-ин-
струментом в традиционную методи-
ку обучения предмету», — полагает 
П. В. Сысоев [17, 46]. Сходного мнения 
придерживается и М. В. Субботина, 
рекомендуя трансформировать зада-
ния таким образом, чтобы примене-
ние ИИ для их выполнения было либо 
невозможно, либо, наоборот, необ-
ходимо [16]. Ю Хао (Yu Hao) из Пе-
дагогического университета Шэньси, 
ссылаясь на авторитет профессоров 
Кембриджа и Калифорнийского уни-
верситета, считает, что не следует 

ограничивать использование техно-
логий искусственного интеллекта, 
таких как чат GPT и других новых 
инструментов. Но вместе с этим необ-
ходимо сделать коррективы в методы 
преподавания и стандарты экзаменов, 
чтобы иметь гарантии академической 
честности учащихся [29].

Превосходящая человеческие 
возможности производительность 
генеративных нейросетей, способных 
синтезировать огромное количество 
образов за короткий период, застав-
ляет задуматься о роли ИИ не только 
в образовании, но и будущей профес-
сиональной деятельности дизайнера. 
И если в ситуации с общеобразова-
тельными процессами опасения, свя-
занные с цифровизацией, вызваны 
возможной утратой педагогом своих 
функций, переданных ИИ, то в этом 
случае возникает вопрос о замене 
дизайнера творящим компьютером.

Проблемы генеративного искус-
ства: автоматизации творчества 
при взаимодействии человеческого 
и машинного интеллекта, авторского 
права и статуса полученного креатив-
ного продукта представлены в рабо-
тах Т. Е. Фадеевой [18], Л. Ю. Сал-
мина [13], А. Ю. Демшиной [5], 
Е. И. Соколовой [15], Т. С. Метелик 
[10], С. В. Миловидова [11].

Компьютер осмысляется как ин-
струмент художника в исследованиях 
К. Пол [12], T. Хоббса [24], M. A. Бо-
ден [20], Ф. Франко [20], M. Пирсона 
[27], A. Форбса [21]. Рассматривая 
технологии и результаты генератив-
ного дизайна и алгоритмического 
искусства, созданного с помощью 
компьютерных программ и ИИ, они 
усматривают в нем «художественное 
пересечение между программиро-
ванием, компьютерной графикой 
и индивидуальным самовыражени-
ем» [27].

К вопросам, связанным с при-
менением нейросетей в креативной 
практике, обращаются и отечествен-
ные педагоги-дизайнеры [3; 7; 14]. 
Ассистированное творчество вызы-
вает у них, по преимуществу, больше 
воодушевления, нежели опасений [4]. 
Генеративные подходы могут рас-
сматриваться и в качестве средства 
развития креативности студентов, 
например, будущих графических ди-
зайнеров [19].

Представленные выводы убежда-
ют нас в необходимости открытого 
использования ИИ в учебном про-
цессе и пересмотра набора заданий 
и практик с тем, чтобы формируемые 
с их помощью компетенции служили 
утверждению гуманитарной доми-
нанты (креативных и когнитивных 
способностей человека) во взаимо-

действии с машиной и позволяли 
эффективно использовать возмож-
ности нейросетей в будущей профес-
сиональной деятельности.

В вопросах переосмысления роли 
преподавателя в учебном процессе, 
задействующем ИИ, мы опираемся 
на исследования партиципаторных 
техник, сформировавшихся в рамках 
музейной педагогики. Партиципа-
торные практики (медиация, фаси-
литированная дискуссия и т. д.), ме-
няющие роль музейного работника 
(экскурсовода) с экспертной на со-
провождающую, могут применять-
ся и в образовательном процессе, 
что уже было показано авторами 
[2]. На успешный педагогический 
результат использования свободной 
дискуссии указывает A. С. Хаузен 
[25], ее коллеги Ф. Йеновайн [28] 
и Д. Франкел [23]. Интересный опыт 
работы со студенческой аудиторией 
сложился в Русском музее благодаря 
методике, разработанной и описан-
ной Н. В. Иевлевой, М. В. Потаповой 
[8]. Анализ целей и принципов му-
зейной партиципации, основанной 
на полилогической коммуникации, 
позволил нам выявить основные 
положения для проектирования ме-
тодики проведения занятий, направ-
ленных на актуализацию творческого 
потенциала студентов.

Методологическую базу иссле-
дования составили теоретические 
и эмпирические методы: изучение 
и анализ исследований в области 
цифровых инструментов в образо-
вании и образовательных партиципа-
торных методик, а также наблюдение, 
изучение и обобщение опыта приме-
нения нейросетей в обучении студен-
тов творческих специальностей.

Выводы и методики апробиро-
ваны в ходе освоения учебных дис-
циплин: Визуальные коммуникации, 
Рекламная деятельность, Проектиро-
вание средств визуальной коммуни-
кации, Язык рекламы, Современное 
искусство и арт-практики.

В статье представлен опыт практи-
ческих занятий по дисциплине «Язык 
рекламы» на тему «Разработка ин-
формационно-рекламного плаката 
к юбилею К. Малевича» (задание 
2024 г. международного выставоч-
но-конкурсного проекта ФОРМА = 
СМЫСЛ), в процессе которых при-
менялась партиципаторная методика 
медиации. Авторы опробовали му-
зейные технологии эмоционального 
включения студентов в процесс сов-
местного обсуждения способов вы-
полнения задания. Преподаватель 
выполнял роль сопровождающего, 
стимулирующего творческий поиск 
обучающихся.
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Результаты исследования
Предлагаемая методика, позволя-

ющая вовлечь студентов творческих 
специальностей в освоение новых 
навыков и стимулирующая развитие 
универсальных и профессиональных 
компетенций, может быть описана 
на примере выполнения задания 
«Разработка информационно-ре-
кламного плаката к юбилею К. Ма-
левича», предложенного студентам 
3 курса направления «художествен-
но-рекламный сервис».

Групповые практические занятия 
проводились с целью развития про-
фессиональных умений и навыков, 
способствующих решению творче-
ских задач с помощью нейросети 
как поискового инструмента и сред-
ства образной визуализации креатив-
ного замысла. Предложенное задание 
позволяло:
• мотивировать студентов к твор-

честву;
• расширить знания в сфере искус-

ствоведения и истории живописи;
• содействовать освоению принци-

пов работы с нейросетями;
• научить формулировать задания 

для нейросети;
• способствовать выработке про-

фессионального навыка анализа 
творческого результата на соот-
ветствие требованиям заказчика 
и художественной выразительно-
сти.
Активизация необходимых 

для достижения цели действий сту-
дентов осуществлялась посредством 
создания партиципаторной среды 
учебного занятия.

Для того, чтобы работа имела 
прак тическую значимость, условия 
задания были взяты из международ-
ного выставочно-конкурсного проекта 
2024 г. ФОРМА=СМЫСЛ, организо-
ванного кафедрой дизайна Донского 
государственного технического уни-
верситета и Международной общест-
венной ассоциацией «Союз дизайне-
ров». Положение конкурса допускало 
использование нейросетей.

Итогом деятельности студентов, 
рассчитанной на несколько аудитор-
ных занятий и домашнюю работу, 
стали отвечающие конкурсным тре-
бованиям плакаты, выполненные 
с помощью генеративной нейросети.

Студентами сделано 17 плакатов, 
6 из них представлено на конкурс.

Работа над заданием проходила 
в несколько последовательных этапов.

Нулевой этап. Постановка про-
блемы, определение конечной цели 
и тактических задач для осуществле-
ния проекта — разработки реклам-
но-информационного плаката, по-
священного 145-летию К. Малевича.

Первый этап. Использование 
партиципаторных методик в обсуж-
дении творчества К. Малевича (фа-
силитированная дискуссия, методика 
Оссиана Уорда, медиация). Создание 
поля и правил для обсуждения пре-
подавателем-медиатором и группой. 
Актуализация внимания, эмоцио-
нальной вовлеченности, включен-
ности в предлагаемую тему, обмен 
мнениями.

Второй этап. Осмысление чувст-
венных, образных и рациональных 
результатов первого этапа. Фиксация 
их в ассоциативно-ментальных кар-
тах, мудбордах и т. п.

Третий этап. Подбор инструмен-
та (нейросети) для выполнения за-
дания. ИИ используется как партнер 
для мозгового штурма (сбор вариан-
тов, направлений решения задачи). 
Одновременно с этим проводится те-
стирование доступных нейросетей, 
оцениваются их возможности и огра-
ничения. Для решения предложенной 
задачи была выбрана отечественная 
нейросеть «Кандинский».

Четвертый этап. Работа с нейро-
сетью, формулирование «промптов», 
получение результатов, обсуждение 
их в группе. Преподаватель-меди-
атор руководит процессом поиска 
решения, эмоционально вовлека-
ет участников, помогает обратить 
внимание на интересные идеи. Он 
может инициировать отход от темы 
для появления новых точек зрения, 
парадоксальных ассоциаций (работы 
К. Малевича могут вызывать самые 
разнообразные ассоциации, от цве-
токомбинаций до популярных ани-
мационных образов), организовать 
мозговой штурм.

Пятый этап. Подведение итогов 
поискового процесса. Определен 
набор креативных идей для подроб-
ной разработки проектов, выявлены 
возможности различных нейросе-
тей, формулируются направления 
для дальнейшей самостоятельной 
работы.

Шестой этап. Самостоятельная 
работа студентов.

Седьмой этап. Обсуждение ре-
зультатов домашних работ. Препода-
ватель выступает в роли медиатора, 
организатора дискуссии и стимули-
рует студентов к обмену мнениями, 
позволяющими выявить недостатки 
работы и устранить их, используя, 
в том числе, нейросети. Это помога-
ет скорректировать результат, спра-
виться с проблемой несоответствия 
полученного плаката предъявленным 
требованиям.

Восьмой этап. Решение текущих 
задач с помощью нейросети. Этот 
этап студенты проходят самостоя-

тельно. Некоторые промежуточные, 
поисковые варианты, сгенериро-
ванные нейросетью, могут вызвать 
эмоциональный отклик и желание 
творить, выходя за рамки сформу-
лированного задания. Результат до-
работки в нейросетях (продолжение 
изображения, заполнение белого 
поля) изображения, референсом ко-
торого является работа К. Малевича 
«Марфа и Ванечка», показан на Ил-
люстрациях 1 и 2.

Девятый этап. Превращение 
в готовый продукт, соответствую-
щий предъявленным требованиям 
и условиям. На этом этапе студенты, 
при поощрении к дискуссии пре-
подавателем-медиатором, делятся 
технологией получения результата, 
практикой работы с нейросетями, 
анализируют творческий процесс, 
подводят итоги.

Иллюстрация 1. Дорисовка изображения 
с помощью нейросети. 2024 г.  
Автор: студент Е. А. Соколова

Иллюстрация 2. Итоговая работа.  
Плакат. Дорисовка изображения 
с помощью нейросети. 2024 г.  
Автор: студент Е. А. Соколова



110 АКАДЕМИЧЕСКИЙ  ВЕСТНИК  УРАЛНИИПРОЕКТ  РААСН    2 (65) | 2025

Искусствоведение / Art history

Предложенная выше схема процесса может быть при-
менима к разработке различных креативных продуктов 
и может занимать как одно, так и несколько практических 
занятий. Описанная работа продлилась три занятия.

Как показало наше исследование, применение партици-
паторных методик в процессе занятия, предполагающего 
обязательное использование генеративных нейросетей 
для выполнения креативных заданий, позволяет решить 
ряд разноуровневых задач:

— Привлечение внимания: использование нейросетей 
привлекает внимание студентов в силу своей актуальности 
и естественного желания минимизировать усилия по вы-
полнению заданий.

— Включенность: получение мгновенных результатов 
с применением методик медиации позволяет эмоциональ-
но вовлечь студентов в процесс работы и облегчить про-
цесс коммуникации. В определенной степени использова-
ние нейросетей снижает стресс у студентов при публичной 
демонстрации своих творческих результатов, так как их ре-
альные или мнимые недостатки можно списать на некаче-
ственную работу нейросети. Студенты, обсуждая в группе 
креативные продукты, сделанные с помощью нейросети, 
более активно и свободно высказывают свою точку зрения.

— Решение текущих задач: групповое обсуждение работ 
на разных этапах разработки позволяет осуществлять об-
мен мнениями, привлекать опыт и знания всех участников 
дискуссии как в сфере применения нейросетей, так и про-
фессиональной творческой деятельности.

— Поиск креативного решения: использование нейро-
сетей на этапе поиска решений приводит к продуктивному 
мозговому штурму, запускает цепочку ассоциативных свя-
зей, способных привести к оформлению креативной идеи. 
Этот процесс может осуществляться и на посткоммуника-
тивном этапе, вне аудитории, самостоятельно в свободное 
время.

— Создание  дополненной  реальности: доступность 
и мгновенность результата позволяет расширить возмож-
ности разработки креативных продуктов, изображение 
или видео можно дополнить звуком, текстом и т. п. Это, 
в свою очередь, позволяет расширить возможности про-
фессиональной компетентности и сделать более интерес-
ный и качественный продукт.

— Сотворчество: стимуляция креативного потенциала 
осуществляется за счет взаимодействия с искусственным 
интеллектом как ассистентом, а также со студенческой 
группой и преподавателем, организующим атмосферу 
творческой коммуникации.

Нейросети генеративного типа, применяемые для вы-
полнения задания, могут быть задействованы на всех эта-
пах разработки креативного продукта. «В целом следует 
воспринимать технологии ИИ как решение, а не как про-
блему», — полагает М. В. Субботина, обращая внимание 
на актуальные для нас возможности: использование ИИ 
в качестве подспорья в ходе мозговых штурмов, когда 
участники исчерпали идеи, а также создание и редакти-
рование визуальных материалов (изображения и видео) 
[16, 181].

Признавая двоякую роль нейросетей в творческом про-
цессе, следует помнить о парадоксальности ее применения: 
нейросеть не способна генерировать новые идеи, но может 
быть использована в процессе их поиска; будучи инстру-
ментом реализации авторской мысли, она не способна 
создать новое стилевое решение и на данном этапе своего 
развития может не быть адекватной оригинальному твор-
ческому замыслу.

Обучение работе с нейросетью — это не обучение 
техническим навыкам, но формирование способностей, 
относящихся к гуманитарным компетенциям. Приори-

тет гуманитарной составляющей образования в этом слу-
чае объясняется не только его значением для духовного 
наполнения творческой личности, но и для выработки 
умения видеть, говорить и оценивать как профессионал. 
Нейросеть действует в соответствии со словесным запро-
сом человека (промптом). «Художник работает над тем, 
чтобы превратить свои художественные инстинкты в чет-
кие инструкции. Компьютеры не воспринимают нечеткие 
инструкции. Они должны точно знать, что вы от них хотите 
и как это сделать», — напоминает американский художник 
Тайлер Хоббс, описывая специфику генеративного искусст-
ва [24]. Поэтому главные задачи преподавателя-медиатора 
состоят в побуждении к рефлексии и самонаблюдению, 
позволяющим студентам проговаривать исходные творче-
ские интуиции и возникающие ассоциации, а также в под-
держании дискуссионного режима решения задач, обмена 
знаниями и навыками, в содействии опыту самовыражения 
как внимательного зрителя и творца.

Заключение
Применение партиципаторных методик (медиации) 

в рамках творческой работы с нейросетями направлено 
на развитие креативности студентов; освоение ими новых 
культурных практик; повышение уровня коммуникативной 
компетентности, в том числе профессиональной; акти-
визацию навыков критического мышления. Результатом 
направляемого преподавателем-медиатором образова-
тельного процесса должны стать:
• умение определять стратегию и тактику эффективно-

го развития системного и целостного видения постав-
ленной проблемы, в том числе и в профессиональной 
сфере;

• решение задачи с использованием возможностей раз-
личных нейросетей;

• знание элементов и структур, из которых можно с помо-
щью нейросетей скомбинировать креативный продукт 
(понимание возможностей применяемого творческого 
метода и заданных стилистических особенностей, опре-
деление нужных параметров генерируемого объекта);

• владение профессиональным языком и знаниями в про-
фессиональной сфере: способность задать вопросы 
и поставить задачу перед нейросетью;

• навыки работы с результатом, полученным от нейросе-
ти: умение анализировать сгенерированные продукты, 
оценить их качество, доработать недостатки в случае 
неудовлетворительного результата, переформулиро-
вать задание.
Накопленный авторами статьи преподавательский опыт 

позволяет заключить, что сочетание работы с нейросетя-
ми и современных партиципаторных техник продуктив-
но в дизайн-образовании. Описанная в статье методи-
ка взаимодействия на занятии может быть эффективна 
и для формирования необходимых навыков у студентов, 
и для повышения профессиональной компетенции препо-
давателей, объединенных совместным процессом творче-
ского поиска, предполагающего нестандартизированное 
решение поставленной задачи и владение современными 
цифровыми технологиями.
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