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В статье описывается специфика профессиональной деятельности ди-
зайнера в цифровую эпоху. Проведен анализ личностных особенностей про-
фессиональной самореализации дизайнеров на основе экспертного оценива-
ния и последующего формирования на этапе обучения профессии. Положе-
ния, сформулированные в статье, могут быть использованы при комплексном 
изучении особенностей личности дизайнера как субъекта профессиональной 
деятельности.
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ПСИХОЛОГИЯ

Введение. Проблема развития творческой личности в наши дни являет-
ся особенно острой. Доля креативной индустрии растёт, занимая солидную 
часть экономики Москвы, являясь ее движущей силой. По сообщению пра-
вительства от 10.04.2019, с точки зрения динамики бизнеса креативный сек-
тор Москвы занимает первое место в мире. В нем задействовано от 2 до 8 % 
общей численности экономически активного населения [1]. В большинстве 
своём это люди творческих профессий. Парадоксально, но показатель кре-
ативности населения, обусловленный цифровой эпохой, резко снижается. 
Сейчас мы можем говорить о кризисе творческих идей, который все чаще 
упоминается учёными, исследующими креативность по всему миру. Лег-
кая доступность информации, обилие цифрового контента, которые пона-
чалу стимулировали креативность, сейчас становятся барьером потока но-
вых идей [2].

Одним из ведущих направлений креативной индустрии является ди-
зайн. В группе этих профессий (дизайнер одежды, интерьера, художник 
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по костюму, стилист и т. д.) особенно высока степень взаимного проникно-
вения личностного и профессионального. Сама специфика профессиональ-
ной деятельности заключается в определенном противоречии: сохране-
ние индивидуальности, «личного почерка» исполнителя, с одной стороны, 
достижения дизайнера – с другой обусловливаются отношением, оценкой 
публики, клиентов и профессионального сообщества. Нельзя забывать 
и про размытость, изменчивость критериев профессиональной успешно-
сти, их зависимость от внешних подтверждений успеха, не всегда предска-
зуемых [3].

В связи с этим видится перспективным анализ личностных особенно-
стей профессиональной самореализации дизайнеров на основе эксперт-
ного оценивания с целью их определения и последующего формирования 
на этапе обучения профессии. Объектом данного исследования является 
личность профессионала в сфере «дизайн». Предмет наших исследователь-
ских интересов – личностные особенности профессиональной самореали-
зации дизайнеров. В рамках данного исследования мы ставим перед собой 
следующие задачи:

- описать специфику профессиональной деятельности дизайнера 
в цифровую эпоху;

- выявить важнейшие личностные качества дизайнера в соответствии 
с актуальными требованиями профессии на основе контент-анализа экс-
пертной группы.

В исследовании мы опираемся на современные подходы к изучению 
саморазвития и профессиональной самореализации личности, разрабаты-
ваемые такими учеными, как К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, 
Л. И. Анцыферова, К. Гольштейн, И. В. Костакова, С. И. Кудинов, А. И. Куп-
нов и др. Возрастающее внимание и интерес к данной проблеме позволили 
накопить большой массив теоретических и эмпирических знаний в области 
профессиональной самореализации личности. Вместе с тем остается мно-
жество нерешенных вопросов и неисследованных задач в системе профес-
сиональной самореализации дизайнеров.

Основная часть. Современная цифровая эпоха накладывает опреде-
ленные требования как к навыкам дизайнера, которыми он должен вла-
деть, так и к личностным чертам, которыми специалист, желающий реа-
лизоваться в профессии, должен обладать. В XXI веке произошел резкий 
сдвиг в сторону цифровой экономики, который стимулировал развитие ви-
зуальных цифровых технологий. На первый план выходят эксперименты 
с виртуальной и дополненной реальностью, им пророчат большое будущее 
как новым маркетинговым каналам [4]. Рост потребления, высокая ско-
рость смены коллекций, финансовая нестабильность идут рядом с профес-
сиональными и личностными сложностями дизайнеров: профессиональным 
выгоранием, проблемой адаптации к цифровизации отрасли, вынужден-
ной текучестью кадров и сменой работы. Сегодня сферу моды и дизайна 
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нельзя назвать устойчивой ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения 
самих профессионалов-дизайнеров, подверженных постоянному давле-
нию и изменениям внутри среды. В век интернета, социальных сетей, он-
лайн-показов и магазинов «в сети» проблема оценки творческого продукта 
становится особенно острой. Теперь за деятельностью дизайнера следит 
весь мир. Сокращение дистанции в коммуникации «творец–зритель», от-
крытые, доступные средства для выражения мнения о творениях дизайне-
ра могут влиять – не всегда положительно – на психологическую устойчи-
вость специалиста.

Фундаментальная проблема для устоявшихся модных брендов за-
ключается в том, что они все больше отстают от ожиданий потребителей. 
Теперь дизайнеру недостаточно обладать творческим потенциалом и гра-
мотно владеть техническими навыками. В первую очередь важно быть в до-
статочной степени осведомленным о тенденциях изменений в обществе, 
которое является и заказчиком, и потребителем дизайна. В действитель-
ности, роль потребителя изменилась – от пассивного наблюдения к актив-
ному доминированию [5]. Информированные, избирательные и социально 
ответственные современные покупатели заботятся о том, как они выглядят 
на публике и в социальных сетях, а также о том, как воспринимаются окру-
жением те товары, которые они приобретают и которыми владеют. По со-
общению руководителя проектов модной индустрии компании «Яндекс», 
подавляющее большинство использует цифровые каналы до, во время 
или после совершения покупок [6].

Устанавливаются новые стандарты постпродажного обслуживания. 
Речь идет о переходе от бренда «продукта» к тому, чтобы стать брендом, 
который формирует контекст и предложение, ориентируясь на потреби-
теля, на его поведение и предпочтения в интернет-сетях. Мода стала ме-
няться все более стремительно, и перед дизайнерами сейчас стоит этот вы-
зов. Социальный опрос Агентства «РБК Исследование рынков» 2020 года, 
включающий в себя более 4000 респондентов, показал, что онлайн-шопинг 
является глобальным трендом на рынке fashion-товаров в России. Доля он-
лайн в структуре рынка в 2020 г. более, чем удвоилась. В 2019 г. показа-
тель был равен 12 %, а в 2020 г. – 27 % [7]. На российском рынке продолжает 
доминировать «smart shopping» как модель потребления. Это прежде всего 
связано с падением доходов населения: сведение к минимуму доли спон-
танных покупок. Люди реже стали покупать предметы гардероба просто 
потому, что вещь понравилась, клиенты модных марок стали делать это 
осознанно. Соответственно, конкуренция между брендами возрастает.

По заявлению РБК, II квартал 2020 г. отметился рекордным обвалом 
продаж fashion-товаров (-37 %). Это явилось следствием закрытия рознич-
ных магазинов в период карантина и некоторое время уже после его окон-
чания. Падение является рекордным – больше, чем в кризисный 2015 г. 
или 2008 г. [6] Однако некоторые дизайнеры, сумевшие грамотно встроить-
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ся в новую повестку дня и внедрившие определенные изменения в дея-
тельность собственного бренда, сообщили о стабильном доходе, несмотря 
на пандемию короновируса Covid-19. Среагировать на нее помогли не толь-
ко профессиональные навыки, но и личностные особенности. Основной 
причиной, позволившей им успешно продолжать профессиональную дея-
тельность без серьезных экономических потерь, как отметили дизайнеры 
А. Артемов, О. Малюга, Н. Брянцева, стала «интуиция». При этом сами ди-
зайнеры не дают точного определения понятия интуиции и не могут объ-
яснить, какие психологические и личностные характеристики позволили 
им преодолеть кризис локдауна. Такие прогностические личностные спо-
собности недостаточно изучены, что подтверждает актуальность нашего 
исследования.

Для выявления личностных качеств и характеристик было необходи-
мо исследовать экспертное мнение. В связи с этим мы провели исследова-
ние методом контент-анализа видео- и аудиоинтервью, а также онлайн-вы-
ступлений профессионалов-дизайнеров на форуме модной индустрии 
BeinOpen в 2020 г.

На первом этапе исследования нами были отобраны респонденты. Кри-
терием включения испытуемого в выборку были следующие условия: ре-
спондент должен был работать в индустрии не менее 5 лет, являться главным 
представителем бренда, коммерчески успешного. Таким образом, в иссле-
довании приняли участие 33 эксперта. Из них 24 человека – дизайнеры 
одежды, обуви, тканей, украшений и интерьера, 4 – стилисты, 5 – работни-
ки смежных областей (1 – историк моды, 1 – креативный директор глянце-
вого медиа, 3 – креативные продюсеры). В числе опрошенных – 18 женщин 
и 15 мужчин, по возрасту респонденты были распределены на две группы: 
14 человек – до 40 лет, 19 человек – после 40. Профессиональный стаж ра-
боты в модной индустрии – от 5 до 65 лет.

На втором этапе были отобраны материалы для контент-анализа: тек-
сты, видео- и аудиоинтервью с 2018–2021 гг., в которых респонденты вы-
деляли значимые личностные характеристики для профессиональной 
самореализации в модной индустрии. В рамках исследования были проана-
лизированы 28 видеоинтервью, 3 аудиоинтервью, 5 документальных филь-
мов и 4 онлайн-лекции.

Основным методом исследования стал метод контент-анализа для вы-
явления личностных особенностей дизайнеров. Для статистической об-
работки данных был использован метод частотного анализа, с помощью 
которого выявлялась частота упоминаний личностных характеристик, не-
обходимых дизайнеру. В исследовании использовался метод bottom-up, 
при котором система анализа не задана заранее, а создаётся и дополняется 
в процессе анализа текста.

Таким образом, материалы были подвергнуты контент-анализу по кон-
структу «личностные характеристики дизайнеров, необходимые для про-
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фессиональной самореализации». Полученные данные были проанализи-
рованы по частоте встречаемости в изучаемом материале и распределены 
по трем основным блокам (табл. 1).

Таблица 1
Контент-анализ личностных особенностей дизайнера

Категории личностных особенностей 
дизайнера

Количество респон-
дентов, отметив-
ших категорию

Частота 
упоминаний, %

Чуткость, эмпатия, восприимчивость, 
чувствительность к человеку 15 45,4

Коммуникация, умение вести переговоры, 
готовность выразить позицию 13 39,4

Устойчивость системы ценностей 11 33,3
Свобода самовыражаться, быть собой 11 33,3
Рефлексия 10 30,3
Гибкость 8 24,2
Планирование 7 21,2
Собранность, сосредоточенность, 
сфокусированность 7 21,2

Вовлеченность 7 21,2
Стратегическое мышление 7 21,2
Креативность, желание творить, 
потребность в творчестве 6 18,2

Целеустремленность 6 18,2
Индивидуальность 6 18,2
Конгруэнтность 6 18,2
Требовательность 4 12,1
Уверенность 4 12,1
Готовность положиться на интуицию 4 12,1
Публичность 4 12,1
Амбициозность 3 9,1
Застенчивость 2 6,1
Оптимистичность 2 6,1
Быть непохожим, выделяться, быть 
заметным 2 6,1

Ответственность 2 6,1
Уметь расслабляться 2 6,1
Ирония 1 3,1

Самой распространенной в формулировках и определениях респонден-
тами стала категория чуткость, эмпатия, восприимчивость, чувстви-
тельность к человеку (45 %). Вторая по популярности - коммуникация, 
умение вести переговоры (39 %). Наименее употребляемыми стали такие 
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характеристики, как умение расслабляться, ответственность, оптими-
стичность, застенчивость (по 2 %), ирония (3%).

Первый блок – «Коммуникативная компетентность»
Термин коммуникативная компетентность подразумевает владение 

сложными коммуникативными навыками и умениями в социальных струк-
турах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание обыча-
ев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, ориентация 
в коммуникативных средствах в рамках данной профессии [8]. Мы отнесли 
к этому блоку две наиболее употребительные категории: коммуникация, 
умение вести переговоры, готовность выразить позицию (например, 
«поддерживать взаимодействие с байером», «общаться», «умение вести ди-
алог»), а также чуткость, эмпатия, восприимчивость, чувствитель-
ность к человеку как основа восприятия другого человека в коммуникации 
(например, «понять чувства заказчика», «чувствовать контакт с аудитори-
ей», «создание теплого контакта»). Также сюда вошла и категория публич-
ность (12 %), которая отражает умение дизайнера заявить о своем бренде 
(«позиционировать себя и свою уникальность», «рассказать о продукте бо-
лее интересным способом»).

Второй блок – «Мотивация и способность к саморегуляции»
Основой саморегуляции поведения и деятельности является мотива-

ционная сфера личности, которая связана с возникновением побуждения 
к действию и формированием цели [9]. Второй блок включает категорию 
вовлеченность (21 %) (мотивационное состояние), отмеченную респонден-
тами как необходимость высокой концентрации внимания в деятельности. 
Саморегуляция понимается нами как единый процесс, способствующий вы-
работке гармоничного поведения, умению управлять собой сообразно реа-
лизации поставленной цели, направлять свое поведение в соответствии 
с требованиями жизни и профессиональными или учебными задачами. [10] 
Включает в себя категории, относящиеся к регулятивным аспектам лич-
ности. Планирование (21 %) как характеристика сформированной потреб-
ности в осознанном планировании деятельности, умение ставить реали-
стичные, детализированные, иерархичные задачи. Целеустремленность 
(18 %) как возможность выдвижения и удержания целей, которые явля-
ются устойчивыми и выдвигаются самостоятельно. Гибкость (24 %) пони-
мается дизайнерами-экспертами как адаптивность, способность перестра-
ивать собственную деятельность, вносить в нее коррективы («я стараюсь 
понять голос нового поколения», «нужно идти в ногу со временем»). Катего-
рия стратегическое мышление (21 %) отражает рациональное, стратегиче-
ское видение, обозначенное респондентами, например: «идти маленькими, 
но уверенными шагами», «я могу работать как менеджер», «проактивность». 
Стратегическое мышление понимается нами как особенный тип системно-
го мышления дизайнера, который объединяет рациональный и творческий 
компоненты, объективный и субъективный аспекты, основывается на опре-
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деленных принципах, интегрирует разнообразные концепции и методы 
в сложном процессе его стратегической деятельности [11].

Третий блок – «Рефлексия»
На высоких позициях в исследовании находится группа категорий, 

которые отражают значимость понимания дизайнером себя, склонность 
анализировать собственные переживания, например: «понять себя», «по-
нять свою уникальность», «думай всегда о том, что чувствуешь», «каждый 
из нас хорошо знает себя». Этот блок включает категории: устойчивость 
системы ценностей (33 %), рефлексия (30 %), конгруэнтность (18 %), 
свобода самовыражаться, быть собой (11 %). Дизайнер-профессионал 
сегодня охватывает широкий спектр функций – от исследований пользо-
вателей до визуального дизайна, – и осознание сильных и слабых сторон 
необходимо для профессионального роста. Эта необходимость оказывает 
дополнительное давление, однако понимание себя позволяет в полной мере 
ощутить личностный потенциал человека в деятельности, позволяет бо-
лее точно спрогнозировать, за какие проекты браться, помогает специали-
стам обладать внешней уверенностью и «харизмой», которые так ценятся 
клиентами и профессиональным сообществом.

Выводы. Личностные особенности являются предметом значительного 
круга исследований, разветвляющихся на множество самостоятельных на-
учных концепций. Проблемы профессиональной самореализации широко 
изучаются современными авторами и являются перспективным направ-
лением для исследований. Однако применительно к профессии дизайнера, 
которая становится для нашей страны все более и более востребованной, 
эта сфера недостаточно изучена. Нами были проанализированы особенно-
сти профессиональной деятельности дизайнера в цифровую эпоху. В ре-
зультате исследования личностных особенностей профессиональной са-
мореализации были выделены категории, являющиеся необходимыми 
личностными характеристиками дизайнера, и распределены по трем бло-
кам: «Коммуникативная компетентность», «Мотивация и способность к са-
морегуляции» и «Рефлексия».

Частое употребление респондентами коммуникативных компетенций 
отражает субъект-субъект ориентированный характер самой профессии. 
В особенностях нарратива дизайнеров о профессии выразительно прояв-
ляет себя ее предмет – Человек. Это подтверждается и частотой употре-
бления слова «эмпатия» среди важных характеристик личности дизай-
нера. Данное заключение имеет большой исследовательский потенциал 
и вызывает интерес, потому как широко распространено мнение о том, 
что предмет профессии дизайнер – художественный образ. Традиционно 
относящиеся к описанию качества коммуникации, контакта с другим эти 
особенности еще раз указывают нам на глубокую специфичность предме-
та труда дизайнеров. Это не художественный образ сам по себе, не только 
создание творческого продукта, а глубокое понимание человека.
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Полученные данные анализа личностных особенностей профессиональ-
ной самореализации дизайнеров позволяют разработать программу эмпи-
рического исследования и продолжить исследовательскую работу, направ-
ленную на сравнительный анализ личностных особенностей при разных 
уровнях профессиональной самореализации. Эти исследования в перспек-
тиве дадут основу для создания формирующей программы психологиче-
ского сопровождения в процессе обучения творческим специальностям 
и их освоения. В условиях цифрового мира, а также высокой конкуренции 
в творческой среде видится важным уделять особое внимание личностным 
характеристикам будущих специалистов, которые помогают  достигать вы-
сокого уровня профессиональной самореализации.
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