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Введение
Современный дизайн — это, как правило, 

квалификация / профессия, по своему содер
жанию наукоемкая, технологически передо
вая, включающая творческие композиционные 
алгоритмы и процессы [1]. Методологическая 
и методическая составляющие дизайна осно
вываются на синтезе конструктивных, струк
турных, эргономических, эстетических, но
ваторских, инновационных, комбинаторных, 
экологических, футуристических, аттрактив
ных и других значимых ценностных компо
нентов. Такая — развернутая — интегральная 
сущность дизайна делает его не только актуаль
ным видом деятельности человека, но и при
дает ему статус уникального и универсального 
типа / вида творческой реализации, которая 
в рамках социума является одной из самых 
значимых и ведущих, активно влияющих 
на прогресс общества [6, 10]. Обобщая «прог
ностически» эти утверждения, вполне можно 
сказать, что в мировом пространстве наступает 
«эра дизайна». Разнообразие и множествен
ность, количество и качество, интенсивность 
и экспансивность проявлений дизайна дают 
основания для определенного конфигуриро
вания дизайнерского творчества в роли одного 
из ведущих направлений реализации человека 
в социуме.

Дизайн как визуальнопроектное модели
рование — это один из важнейших видов си
стемы моделирования вообще. В нем находят 
выход потребности человека в гармоничном 
формировании окружающей среды, создание 

устойчивых предметных систем, структури
рованных сообразно ценностноаксиологи
ческому аспекту рассмотрения действитель
ности. Современный дизайн интегрирует 
внутри себя обширные и «разновекторные» 
поля, относящиеся к сфере техники, архитек
туры, строительства, производства бытовых 
товаров, художественных объектов (картин, 
скульптур, декоративных изделий и т. д.) и дру
гих материализованных форм. Это связано 
с разнообразием не только самого ассорти
мента предметов / объектов, но и со специфи
кой визуальномыслительной перцептивной 
работы с логическими процессами; творчество 
дизайнера предлагает интегральное включение 
перцептивной, логической и образной сфер 
мышления.

Еще одним существенным фактом, под
тверждающим особую роль дизайна в твор
ческой реализации субъекта, может быть то, 
что дизайн по его «ментальному содержанию» 
является «мультиинтеллектным». В дизай
нерской деятельности интегрируются такие 
структурные компоненты нейросистемы че
ловека, как логикоматематический, вербаль
ный, пространственный, музыкальный, дви
гательный и др. [4]. Безусловно, в реальном 
соотнесении с данной системой «интеллектов» 
дизайнерское творчество преимущественно 
ориентировано на «визуальноиконические», 
«вербальноконцептуальные», «двигательно
эргономические», «предметнопрагматиче
ские» формы целевых «проектных программ». 
В то же время в «полиязыковом синтезе» ди

Тема «трансфессионализма», разрабатываемая в последние годы в социологии, про-
фессиологии, психологии, а также других научных областях, касается и дизайна. Рас-
смотрение дизайна в трансфессиональном аспекте дает основания считать проектное 
творчество, реализуемое в разных дизайнерских векторах, сущностно трансфессио-
нальным. Этот вывод, а также его новая теоретическая конкретизация в методологи-
ческом, структурном и социопрактическом модусах стали результатом данной статьи.
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зайна могут быть актуализированы 
и другие «интеллектные языковые 
формы». Например, музыкальная, 
интерличностная, интраличност
ная, природная и др. [4]. Комбина
ции «интеллектных составляющих» 
дизайна представлены во множест
ве композиционных форм — пред
метных, предметнокомплексных, 
пространственновременных, визу
альномузыкальных, кинетических, 
кинетикосветовых и т. д. Конкретика 
этих форм реализуется в диапазо
не «от детской игрушки и простых 
бытовых предметов до медийных 
массовых представлений и ланд
шафтносоциальных проектов». 
Дизайн действительно становится 
глобальным явлением, раскрываю
щимся во множестве разнообразных 
феноменов и объектов, представляя 
собой открытую динамическую си
стему творчества [8, 10, 11].

По уровню профессионального 
функционирования системы дизайна 
можно судить о целостном развитии 
социума вообще. Например, рей
тинг двадцати стран мира с наиболее 
высоким уровнем жизни (куда вхо
дит, как один из показателей, также 
продолжительность жизни) вошли 
страны, в которых дизайн занимает 
в реестре профессий достойное ме
сто. То есть, дизайн, бесспорно, влияет 
на качество жизни населения. Иссле
дования взаимовлияния дизайна и ка
чества жизни (Россия на 51м месте 
в этом рейтинге, — сведения взяты 
в Интернете) — это для российского 
социума тема весьма актуальная.

Поскольку тема статьи ориен
тирована на трансфессиональные 
возможности дизайна, то здесь сле
дует, в первую очередь, выделить то, 
что дизайн связан не только с когни
тивными операциями «высшего уров
ня» [4, 340], но и напрямую сопряжен 
с такими когнитивными понятиями, 
как оригинальность, новизна. Глав
ная цель дизайна — создание нового, 
удобного, комфортного, полезного, 
эстетически оформленного продук
та — уже сама по себе генерализирует 
внутренний субъектный универса
лизм, интегральность и системность 
подхода проектировщика к решению 
задач.

Человек как профессионал на
ходится в поле двух направляющих 
его деятельность векторов. Первый 
вектор — социодостаточность про-
фессионального  функционирования 
субъекта. Это социальная профессио
нальная востребованность, успеш
ность работника, его гармония с со
циальной производящей системой, 
функциональная необходимость. 
Данный вектор является ведущим 

в профессиональном самоопределе
нии и карьере человека социального, 
служит ему необходимым ориенти
ром в жизненной траектории [3, 6].

Несбалансированность, неста
бильность, не вполне продуманная 
переориентировка социальной систе
мы, другие деструктивные явления, 
в свою очередь, оказывают влияние 
на профессиональную ориентацию 
человека, которая может оказать
ся неактуальной, частично и даже 
полностью невостребованной [5, 7]. 
В таких случаях система вынуждает 
потерявшего актуальность профес
сионала искать другое поле или ло
кус применения сил. В последние 
дватри десятилетия такая «пере
загрузка» становится распростра
ненным фактом профессиональной 
деятельности, доставляя неудобства 
и неприятности [11, 12]. Поскольку 
проблема профессиональной ориен
тации в подавляющем большинстве 
случаев ложится именно на плечи 
субъекта, то это, в определенной 
степени, провоцирует второй ге
нерализирующий вектор профес
сионально направленной деятель
ности — вектор самодостаточного 
функционирования субъекта. Человек 
самостоятельно расширяет поле сво
ей профессиональной деятельности 
до определенного уровня универсализ-
ма, следуя как бы инстинкту «про
фессионального самосохранения», 
гарантирующего востребованность 
работника за счет оперативного 
включения в тот или иной актуаль
ный вид деятельности [1, 2, 14].

Данный вектор самодостаточного 
профессионального функционирования 
субъекта, на наш взгляд, в опреде
ленной степени повлиял на появле
ние такого феномена, как глобаль-
ный дизайн. В конце прошлого века 
и начале нынешнего в мире (Евро
па, Япония и др.) начали появляться 
проектировщики / дизайнеры, кото
рые называли себя «глобальными 
дизайнерами». Содержанием рабо
ты глобальных дизайнеров стало 
проектирование «всего» без учета 
специализированной подготовки. 
Они брались за любую работу, кото
рую предлагал заказчик или которая 
была им интересна. Глобальные ди
зайнеры «стирали границы» между 
промышленным, графическим, ин
терьерным, артдизайном, дизайном 
одежды и другими специализиро
ванными в системе дизайна видами 
и разновидностями проектирования 
[10, 12, 13]. Эти дизайнеры концеп
туально не замыкаются в рамках 
узкой специализации, а постоянно 
расширяют поле своей проектиро
вочной деятельности. К ним относит 

себя Карим Рашид (Великобритания, 
США), творческий диапазон разра
боток которого чрезвычайно широк. 
Это дизайн мебели, посуды, модных 
аксессуаров, упаковки, фурнитуры, 
осветительных приборов, интерье
ры, инсталляции, архитектурные 
проекты. Известность и авторитет 
К. Рашида в мире дизайна свидетель
ствуют о том, что подобный подход 
к проектированию может быть 
не только номинальным, но и эффек
тивным. Следует учесть и реальное 
существование «глобального подхо
да» к проектированию среди дизай
неров не такого «топового» класса, 
как К. Рашид, а обычного, массового 
профессионального уровня.

При восприятии слова «гло
бальный» контекстно возникают 
ассоциативные смыслы, связанные 
с представлением о глобальности 
как явлении мирового масштаба 
и глобализме как политикоэконо
мической тенденции развития сов
ременного мира [10, 160–162]. В на
шем тексте глобальный — это взятый 
в целом, общий, всеобщий (от фр. 
globаl), т. е. целостно выражающий 
какоелибо явление (в нашем слу
чае — дизайн).

Понимание дизайна как целост
ного явления в современном мире 
еще не получило достаточного теоре
тического обоснования и практиче
ского содержания. Но следует отме
тить вполне отчетливое стремление 
теоретиков и практиков к осознанию 
дизайна именно как универсальной 
проектной деятельности, целью ко
торой является установление гармо
нии человека и окружающей дейст
вительности, создание, скажем так, 
пространственновременной ойкуме
ны, характеризующейся целостной, 
совокупной антропоприроднокуль
турной средой [2]. В ней человек вы
ступает не как выделенный субъект, 
наделенный узкой, ограниченной 
функциональностью, а как часть 
целого (глобального) структурного 
организма, как субъект, понимающий 
эту глобальность, ощущающий сово
купные пути ее проектного и практи
ческого преобразования [7, 13].

Очевидно, что такой подход, по
вышая востребованность дизайнера 
на рынке труда и его «социодоста-
точность», в то же время форми
рует и вектор самодостаточности 
субъекта проектной деятельности. 
Добавим, что в интересе человека 
к проектированию «всего в мире» 
сказывается и естественная генети
ческая субъектная мотивация к ов
ладению проектным пространством 
в  как  можно  большем  объеме. Это 
подтверждает не только классический 
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путь Леонардо да Винчи, но и проект
ное творчество таких универсалов, 
как, например, Ле Корбюзье, А. Аал
то, В. В. Кандинский, К. С. Малевич, 
В. Е. Татлин, А. М. Родченко и др.

Безусловно, так называемая узкая 
специализация на фоне проектиров
щиковуниверсалов не потеряла сво
ей актуальности, а, напротив, в целом 
выглядит эффективным инструмен
том, приносящим существенные 
для социума проектные результаты 
[5, 9]. Здесь мы не касаемся сравни
вания этих двух категорий проектной 
деятельности человека, а затрагива
ем лишь факты появления и кон
цептуального позиционирования 
себя в роли универсальных проек
тировщиковдизайнеров, маркиру
ющих свое творчество глобальным 
дизайном. Данную ситуацию можно 
охарактеризовать как возникновение 
бифуркационного поля в системе ди
зайна: дизайн специализированный — 
дизайн глобальный.

В начале 2000х гг. появилась 
идея «трансфессионализма», которая 
связана с необходимостью (вызван
ной социальными условиями) пере
хода субъекта из одной профессии 
в другую. Эта тема в последние годы 
довольно активно обсуждается, раз
рабатываются ее различные концеп
туальные рамки и конфигурации.

Например, в одной из концепций 
(Э. Ф. Зеер) трансфессия рассматри
вается как расширенная рамочная 
интегральная категория, объединя
ющая ряд родственных профессий, 
которые претерпевают в постинду
стриальном обществе значительные 
изменения, переставая быть четко 
очерченными областями общест
венного разделения труда. Субъекту 
как трансфессионалу предлагается 
осваивать содержание ряда смежных 
родственных профессий для повыше
ния собственной профессиональной 
актуальности и востребованности 
в социуме. Характер трансфессий — 
сетевой, универсальный — обеспе
чивается способностью специалиста 
к выполнению широкого спектра 
разнообразных и, вместе с тем, спе
циализированных видов деятельнос
ти [2, 11]. Э. Ф. Зеер подчеркивает 
вместе с тем, что установка на транс
фессионализм не отрицает значения 
исходной, первой профессии специа
листа, но расширяет диапазон приме
нения его знаний и навыков.

Есть концепция (Э. В. Галажин
ский), в которой под трансфессией 
понимается методологический уро
вень профессионализма, объединя
ющий поля профессий различных 
(даже контрастных) по содержанию, 
создающих новые профессии. Дости

жение этого уровня автор связывает 
с процессами личностной самореа
лизации, поиском человеком «жиз
ненных сред», обеспечивающих та
кую самореализацию [3]. Чем более 
сложным является мир и эти среды, 
тем насущнее наличие уровня транс
фессионализма.

Феномен трансфессионализма 
связан с готовностью специалиста 
изменять и расширять поле прило
жения усилий для решения новых 
задач, действовать на основе профес
сии и, вместе с тем, за ее пределами, 
управлять своими профессиональны
ми возможностями в условиях возра
стающей неопределенности.

В свете сказанного, если брать 
во внимание интегральный век
тор, т. е. вектор проектирования, 
обусловленный предельно целост
ным видением целей и задач дизай
на, то трансфессиональность в нем 
может быть реализована в методо
логической форме, концептуально 
целостно, именно глобально. Такой 
уровень проектирования необходим 
социуму для того, чтобы собрать 
разрозненные, мало связанные друг 
с другом «ойкуменические» реалии 
воедино, сформировать целостный 
образ окружающего мира в его при
родном и культуротворческом виде
нии [8, 10].

Глобальность мышления проек
тировщика здесь необходима как ин-
струмент расширения сознания че-
ловека  творческого, включенного 
в систему мироздания как гармони
зирующее явление и фактор изме
нения окружающего мира, а также 
и самого человека в нем.

У выдающегося мыслителя и ху
дожника К. С. ПетроваВодкина есть 
фраза: «Если вы будете писать зем
лю, то пишите ее, как планету, и ни
когда не ошибетесь». Перефрази
ровать это высказывание с позиции 
дизайна можно так: если вы хотите 
проектировать окружающий мир, 
то проектируйте его как планету, 
и никогда не ошибетесь. Планетар
ность, т. е. глобальность проектно
го подхода — это важнейшая уста
новка для современного дизайнера, 
решение которой связано, на наш 
взгляд, с развитием трансфессио
нального содержания в рамках 
глобального дизайна. И хотя такое 
видится в перспективе, но ситуация 
с теоретической динамикой синтеза 
трансфессий и глобального дизайна 
как методологии делает конфигура
цию нового проектного подхода все 
более отчетливой, наделенной чер
тами реальности.

Трансфессиональность, выражен
ная методологически в глобальном 

дизайне, — это целостная стратегия 
формирования окружающей дейст
вительности, подход, который может 
обеспечить не только теоретическую 
концептуальную часть «планетарно
го проекта», но и реальную подготов
ку проектировщиков нового типа [6].

Наряду с «методологическим» 
глобальным  дизайном, в котором 
реализуется интегральный вектор, 
также следует выделить и глобальный 
дизайн, характеризующийся локаль-
ностью, фрагментарностью, ситуа-
тивностью, собственно, тот дизайн, 
который уже функционирует в про
ектном пространстве. Данный вид 
глобального дизайна создает транс
фессиональные условия для субъек
та проектирования, способствующие 
его более успешному функциониро
ванию в социуме [7].

Поскольку понятие «глобаль
ность» в этом виде дизайна боль
ше связано с субъектной профес
сиональной самодостаточностью, 
то промаркировать это понятие ло
гично как «субъектный глобальный 
дизайн».

«Глобальность» дизайна, а па
раллельно и его «трансфессиональ
ность», проявляют себя многомерно 
в различных модусах профессио
нальной реализации. Здесь будет ло
гично подчеркнуть не только «па
раллелизм», некоторую созвучность 
«глобальности» и «трансфессиональ
ности» дизайна, а больше совпаде
ние, сращение, конвергенцию этих 
понятий. Особо надо выделить тот 
факт, что обнаруживается «профес
сиональная многомерность дизай
нерской деятельности» не только 
в рамках области теории, но имен
но — в области дизайна практиче
ского. И такой факт не только сви
детельствует о трансфессиональном 
содержании реальной дизайнерской 
деятельности, но и дает перспектив
ное видение дизайна в роли одного 
из ведущих социокультурных видов 
продуктивного творчества человека 
[1, 2, 11, 14].

Отсюда, в рамках тематики со
поставления и взаимодействия ди-
зайна и трансфессионализма, можно 
перейти к следующим заключающим 
выводам.

Заключение
Начнем с того, что в «тезисном 

видении» трансфессионального 
образа дизайна вполне отчетливо 
проявляет себя система взаимосвязей 
дизайна и профессиональных траек
торий субъекта в социуме. Поскольку 
данный вопрос требует отдельного 
исследования, то ограничим тезисное 
изложение заключения аналитиче
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скими дискретными положениями, раскрывающими не
которые существенные стороны взаимодействия дизайна 
и трансфессионализма.

Первое. Сделаем, прежде всего, акцент на том, что ди
зайн является квалификационнопрофессиональной об
ластью, которая строится на синтезе науки, технологий, 
художественного творчества преимущественно в рамках 
гуманитарных и экологически направленных установок. 
Это предопределяет «базовую социальную характери
стику» дизайна как прогрессивную и коммуникативную. 
Отсюда происходит активность дизайндеятельности 
в поиске новых профессиональных траекторий, связан
ных с вызовами современного социума. То есть, дизайн 
по своей сути «конвергентно совпадает» с трансфессио
нализмом.

Второе. Дизайн по содержанию деятельности является 
«мультиинтеллектной системой», что делает его одним 
из генеральных направлений обеспечения социально
го прогресса человека вообще. Данный модус дизайна 
подтверждается в цифровом выражении реальным рей
тингом стран мира с наиболее развитым уровнем жизни. 
В «мультиинтеллектности» дизайнерского творчества 
имплицитно (неявно) присутствует вектор трансфессио
нальности дизайна, заключающийся в возможности гиб
ких переходов от одной профессиональной специализа
ции дизайнера к другой.

Третье. Появление в мировом проектном пространст
ве глобального дизайна, «стирающего» границы между 
видовыми формами (профилизациями, специализация
ми) дизайна, — это явно выраженный факт трансфессио
нализма дизайнерской квалификации. Само распростра
няющееся понятие «глобальный дизайн», безусловно, 
свидетельствует о том, что трансфессии уже нашли выход 
в реальном проектном творчестве.

Четвертое. Концептуальное понимание взаимо
связи дизайна и трансфессионализма, как практически 
уже реализующего феномена сферы профессиональной 
дея тельности человека, дает основания для выделения 
дизайна в роли «авангардного трансфессионального объ
екта». Такое видение дизайна, получая теоретическое 
обоснование, предоставляет необходимую ориентацию 
субъекту в выборе перспективного вида социальнотру
довой деятельности. Дизайн обоснованно может пози
ционироваться как актуальное и одно из лидирующих 
направлений развития современного социума и творче
ской реализации потенциала субъекта.

Пятое. Поскольку трансфессионализм дизайна содер
жит в своей структуре компонент универсализма, следует 
«развести» сами понятия «трансфессионализм» и «уни
версализм». В этом случае под «универсализмом» пони
маем владение проектировщиком несколькими узкими 
профессиональными специализациями, а под «трансфес
сионализмом» — возможность дизайнера успешно пере
ключаться с одного вида специализированной проектной 
деятельности на новый другой.

Глобальный дизайн как реальная основа профессио
нальных специализированных «переключений» проек
тировщика заключает в себе два направления, в которых 
он может реализоваться: глобально-методологическое 
проектирование  и  субъектно-самодостаточное  гло-
бальное проектирование. Оба направления определены 
причинноследственными связями функционирования 
и развития дизайна, такими как необходимость целост
ного интегрального проектирования среды обитания че
ловека и обеспечение субъекту проектной деятельности 
стабильного, устойчивого положения в социуме.

Понятия «глобализация дизайна» и «трансфессио
нальность» взаимосвязаны определенными синер

гетическими контактами, что требует актуализации 
рассмотрения и применения этих категорий в рамках 
теоретической и практической подготовки дизайнеров.

Формирование профессиональных компетенций ди
зайнера должно быть на современном этапе включено 
в поле понятий «глобальный дизайн» и «трансфессиона-
лизм» как на теоретическом, так и на практическом уров
нях. Отметим и перспективу дизайна в функциональной 
составляющей образовательного направления.

Поскольку трансфессиональный аспект дизайна в ис
следовательской литературе рассматривается впервые, 
то в систематизации взгляда на данную тему, безусловно, 
остается место для невыявленных структурносодержа
тельных компонентов. Это делает данную тему открытой 
и актуальной для последующих исследований.
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