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Опыт применения мультисенсорного подхода  
в подготовке дизайнеров. Звук как сенсорная модальность

Образное восприятие является важным профессиональным качеством дизайнера любой 
специализации. Его необходимо развивать и воспитывать ещё на этапах обучения. Этому 
способствует понимание и осознание значения мультисенсорного дизайна в целом и сенсорных 
модальностей в частности. В статье приведены нарративы понятия мультисенсорного дизайна 
на современном этапе; выделены уровни корреляции звуков и формообразования объектов  
в дизайне и приведены исторические параллели. На примере одного из практических заданий, 
выполняемого в рамках дисциплины «Основы формообразования», изложен мультисенсорный 
подход, как один из компонентов методики развития образного восприятия студентов 
специальности «Дизайн». В основе этого подхода использование визуальных ассоциаций 
и образных аналогий, возникающих при взаимодействии музыки и дизайна. Обращение  
к музыке на занятиях со студентами дизайнерской специальности раскрывает эмоциональную 
природу дизайна, способствует углублению понимания проектного процесса, усиливающего 
воздействие искусства на личность студента. Авторы статьи демонстрируют эффективность 
мультисенсорного подхода в обучении формообразованию, прививая студентам навыки 
владения категориальным аппаратом мультисенсорного дизайна. Результатом обучения 
является развитие у студентов способности к полноценному восприятию и оценке проектного 
процесса, а также к созданию выразительных, эмоциональных предметов и объектов дизайна.
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Мультисенсорность является не-
отъемлемым элементом, посто-
янно функционирующим в ос-

нове человеческой физиологии, каждый 
миг воспринимается нами в соответствии 
с мгновенным приемом и обработкой мно-
жества сигналов, предназначенных для 
пяти органов чувств: вкуса, обоняния, 
зрения, слуха и осязания. Эти тонко на-
строенные датчики позволяют не только 
воспринимать информацию, в том числе 
неосознанно и вне зависимости от распо-
ложения во времени и пространстве, но и 
во многом влияют на проявление тех или 
иных чувств человека.

Проектные решения объектов дизайна, 
наделенных определенными свойствами, 
стимулирующими сенсорные модаль-
ности потенциального потребителя, яв-
ляются приоритетными в направлении 
мультисенсорного дизайна, наиболее ак-
тивное развитие которого приходится на 
последние несколько десятилетий, несмо-
тря на врожденность мультисенсорности 
человека и её существование с момента 
появления человека как биологического 
вида. Это связано, в первую очередь, с 
развитием цифровых технологий послед-
него времени, с возможностью все более 
ненавязчивого воздействия попеременно 
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или одновременно на все органы чувств 
потребителя, следовательно, с формиро-
ванием мультисенсорного подхода в про-
ектной деятельности дизайнера. Другим 
немаловажным фактором всё большей ак-
тивизации проявления мультисенсорного 
дизайна являются непрекращающиеся 
процессы глобализации и порожденные 
ими быстрые темпы насыщения рынка 
товарами, когда жёсткая конкуренция 
требует кардинальных изменений в ди-
зайнерском проектировании и критериях 
оценки продуктов дизайна.

Восприятие окружающей среды осно-
вано на мультисенсорной природе чело-
века и если в процессе перцепции объекта 
искусства зачастую доминирует одна из 
сенсорных модальностей, то функцио-
нирование объекта дизайна в предмет-
но-пространственной канве жизни потре-
бителя обуславливается несколькими или 
всеми чувствами. Для целостности про-
цесса восприятия одинаково значимы все 
пять чувств. В частности, в незнакомой 
средовой ситуации на первый план вы-
ступают зрение и слух человека, в симби-
озе предоставляющие наибольший объем 
информации. Далее ощущается многооб-
разие запахов, присущее тем или иным 
объектам и предметам, что постепенно 
детализирует окружающую обстановку. 
Тактильные контакты способствуют более 
полной к ней адаптации, а вкусовые ощу-
щения завершают этот комплекс мульти-
сенсорного восприятия [1, с. 33].

Долгое время дизайн представлялся 
эстетически рафинированной сферой, в 
которой только зрение, как высшая сен-
сорная модальность человека, обладает 
собственной художественной формой и 
развитым выразительным языком, с по-
стоянно совершенствующейся техникой 
визуализации. Не одно десятилетие ве-
дутся исследования, затрагивающие вто-
рое по значению в восприятии чувство – 

слух [6; 7; 8; 9]. В таких видах искусства, 
как музыка, пение, танец, эта сенсорная 
модальность давно приобрела развитую 
форму выражения и реализации, наряду 
со зрением, в дизайне осмысление звуков 
и грамотное их применение в проектном 
процессе становится всё более актуаль-
ным. Те виды эстетической деятельности, 
которые затрагивают обоняние, осязание 
и вкус по большей части не рафиниро-
ваны искусством, а потому обладают ме-
нее выраженной художественной формой 
и языком. Эти сенсорные модальности бо-
лее всего ориентированы на чувственное 
удовольствие потребителя, основанное 
на инстинктах, нежели на эстетическое 
наслаждение, ввиду отсутствия созна-
тельной эстетической установки. Вместе 
с тем, подобные чувства становятся более 
вовлечёнными в профессиональные инте-
ресы дизайнеров в процессе их проектной 
деятельности.

В свое время К. Маркс и Ф. Энгельс от-
мечали, что «образование пяти внешних 
чувств – это работа всей предшествую-
щей всемирной истории» [4, с. 121]. Ру-
ководствуясь этим тезисом, Петер Люк-
нер (Peter Luckner) – профессор Высшей 
школы искусства и дизайна Бург Гибихен-
штайн города Галле в Германии, одним 
из первых занялся развитием мультисен-
сорики в дизайне. Как писал П. Люкнер, 
«то, что должно интересовать нас, так это 
отношение человека к объектам чувств и 
является ли градуировка человеческого 
удовлетворения, подаренная органами 
чувств, мерой творческой силы. Ссылка 
на «ансамбль человеческих отношений» 
подразумевается сама собой. И вот мы 
уже говорим о человеке способном к пе-
реживанию и ощущению колдовства (ма-
гии) дизайна, поскольку производство то-
варов создает не только предмет для субъ-
екта, но в большей степени потребителя 
для предмета» [1, с. 34]. Особое внимание 
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в своих работах П. Люкнер уделял аку-
стическим воздействиям на определён-
ные органы чувств потребителя, отмечая, 
что «звук является характерным призна-
ком вещей, продуктов, помещений, ситу-
ации, процессов, к оценке которого при-
ходит самостоятельно каждый человек по 
мере развития личности на определенном 
уровне». В психоакустике каждый звук 
или шорох отдаётся в сознании человека 
определённым символом. В представле-
ниях П. Люкнера «оценка звука и его ха-
рактеристика происходит всегда и везде, 
является окном современности, крошеч-
ной разницей между настоящим и буду-
щим длиной в 3 секунды» [1, с. 34].

По мнению П. Люкнера «акустический 
дизайн является фактором продажи. Его 
применение для подчеркивания признаков 
продукта в выражении силы (у пылесо-
сов, бритв, автомобилей, кухонных ком-
байнов), солидности процесса (у тосте-
ров), тонких взаимосвязей с процессами 
гигиены (у фена или при разбрызгивании 
духов) уже частично неотъемлемая часть 
процесса дизайна» [1, с. 34]. Рассматривая 
понятие «акустический дизайн» следует 
уточнить, что это не отдельное направле-
ние для создания звукошумовых эффек-
тов в ТВ- и кинопроизводстве, театре, 
звукозаписывающих студиях, компаниях, 
занимающихся разработкой компьютер-
ных игр, это скорее неотъемлемый фактор 
дизайнерского проектирования в целом. 
Как необходимость эргономического со-
ответствия, определяемого антропометри-
ческими параметрами конечного потре-
бителя, учитывается при формировании 
объекта, так и важность его акустического 
воздействия на человека и предметно-про-
странственную среду не должна оста-
ваться без внимания проектанта. Более 
того, можно говорить о нескольких уров-
нях проявления взаимозависимости звука 
и формообразования объектов дизайна.

Эти уровни определяются непосред-
ственно тем фактором, является ли появле-
ние звука причиной или следствием в раз-
рабатываемом объекте дизайна? Когда мы 
говорим о причине, то предполагаем, что 
функциональное назначение объекта ди-
зайна состоит в появлении звука как тако-
вого, например, в органах – клавишных ду-
ховых музыкальных инструментах, боль-
шие разновидности которых по габаритам 
превосходят все остальные музыкальные 
инструменты. Формообразование струк-
турных элементов органа, их объединение 
и расположение, всё это направлено на воз-
можность создания музыкальных компози-
ций в определённом диапазоне гармоник 
и звуковых колебаний. На данном уровне 
формирование звука является определяю-
щей константой для всего проектного про-
цесса. Когда мы говорим о следствии, то 
подразумеваем, что появление звука может 
происходить в результате функционирова-
ния объекта дизайна, но это вспомогатель-
ный процесс, обусловленный механизмом 
его реализации. Так всевозможная быто-
вая техника издает шумы в процессе ра-
боты в диапазоне от 40 дБ (вентиляторы, 
воздухообменники, кондиционеры) до  
85 дБ (пылесосы, кухонные комбайны, ко-
фемолки, миксеры). При этом звуки, изда-
ваемые этими объектами, на данном уровне 
уступают приоритет другим показателям 
дизайнерского изделия. Вместе с тем ми-
нимизация издаваемых звуков и обеспече-
ние их комфортного воспроизведения для 
человеческого слуха становится всё более 
актуальным для проектанта, особенно в 
условиях насыщенной шумами городской 
среды. Идеальной моделью в данном слу-
чае представляется перевод воспроизведе-
ния механических в своей основе звуков в 
характерные для природы звучания, вос-
принимаемые человеком как релаксацион-
ные, например, шум леса, морского при-
боя, пение птиц и т.д.
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Независимо от рассматриваемого 
уровня проявления корреляции звука 
и формообразования объектов дизайна 
важно понимать, что психоакустическая 
проработка дизайнерского изделия спо-
собствует улучшению его функциональ-
ных качеств и выразительному проявле-
нию эстетического решения. Наглядной 
иллюстрацией этого процесса является 
проект bluetooth-колонки корейского ху-
дожника и дизайнера Дакд Джунга (Dakd 
Jung), представленный в апреле 2021 года 
[10]. Проектное решение колонки осно-
вано на прозрачном дисплее с ферромаг-
нитной жидкостью внутри, помещённом 
в корпус объекта. Магнитные свойства 
феррожидкости реагируют на частоту из-
даваемого колонкой звука и способствуют 
её разнообразным движениям в прозрач-
ной жидкости дисплея, таким образом, 
создаётся уникальная визуализация про-
игрываемой мелодии. Формообразование 
колонки обусловлено необходимостью 
обеспечения чистоты воспроизводимых 
звуковых колебаний, что позволяет улуч-
шить её функциональное назначение, при 
этом феррожидкостные элементы ауди-
овизуализации звуков способствуют на-
глядной эстетической выразительности 
этого процесса, придавая динамичность и 
интерактивность её образному решению.

Создание подобных проектных реше-
ний, затрагивающих мультисенсорность 
потребителя в целом и звуковые отклики 
его чувств в частности, предполагает раз-
витие у дизайнера дополнительных зна-
ний и навыков на основе всестороннего 
образного восприятия, включающего в 
себя все сенсорные модальности, к кото-
рому необходимо стремится ещё на этапе 
обучения. Для этих целей в школе Бург Ги-
бихенштайн психоакустиком Фридрихом 
Блутнером (Friedrich Bluthner), советни-
ком по работе в направлении углубления 
мультисенсорного дизайна, в своё время 

проводились исследования в области зву-
ковой инженерии (Sound engineering). 
Согласно характеристике Ф. Блутнера, 
звуковая инженерия «предлагает возмож-
ности целенаправленного изменения в 
выражении психологического качества, 
причем запоминание образа продукта ос-
новывается на акустических ассоциациях 
с учётом психологических знаний о кате-
гориях восприятия» [1, с. 35]. В контек-
сте этих исследований также выдавались 
практические задания для студентов ди-
зайнерских специальностей (Рис. 1).

Визуальное восприятие является крае-
угольным камнем в вопросах проявления 
мультисенсорики, что подтверждается 
наиболее ранними художественными 
опытами её реализации, а именно в твор-
честве литовского художника и компози-
тора Микалоюса Чюрлёниса (Mikalojus 
Čiurlionis). В его произведениях живо-
писи, как пишет Р. Зубовас, «чувствуется 
влияние символистов и art noveau, му-
зыкальный язык стремится расширить 
возможности хроматической и гармони-
ческой систем мажора-минора, а творче-
ство в целом объединено чёткой синесте-
тической тенденцией» [3]. «Живописная 
обработка элементов зрительного созер-
цания по принципу, заимствованному из 
музыки, – вот, по нашему мнению, его 
метод» – отмечает в своих исследованиях 
В. И. Иванов [2, с. 7]. В своей работе  
М. Чюрлёнис гармонично совмещал му-
зыкальные и художественные интересы, 
выявляя музыкальность живописных 
произведений посредством тональных и 
в тоже время ритмичных, музыкальных 
отношений, таким образом, насыщая ху-
дожественное восприятие зрителя по-
средством интеграции визуальной и зву-
ковой сенсорики.

Подобные мультисенсорные практики 
проводятся и сегодня на этапе обучения 
студентов, в том числе в области изобра-
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зительного искусства. Так эффективность 
методики развития художественного вос-
приятия студентов на занятиях по фор-
мальной композиции продемонстриро-
вана в работе Э.Э. Пурик, М.Г. Шакиро-
вой, М.Л. Ахмадуллина. В основе этой 
методики «закрепление цветовых ассоци-
аций и параллелей между произведени-
ями живописи и музыки», а «результатом 
обучения является развитие у студентов 
способности к полноценному восприя-
тию и оценке искусства, а также к созда-
нию ярких, выразительных живописных 
произведений» [5, с. 124].

Опыт применения мультисенсорной 
практики характерен и процессу подго-
товки дизайнеров на кафедре «Дизайна и 

изобразительного искусства» в Харьков-
ском национальном университете город-
ского хозяйства имени А.Н. Бекетова. В 
учебном процессе в рамках профилирую-
щей дисциплины «Основы формообразо-
вания» одним из традиционных заданий 
является упражнение «Темпоральный 
объект колористики». В этом упражнении 
перед студентами ставится задача инту-
итивно осмыслить ассоциативную связь 
между музыкальным произведением и его 
возможным цвето-фактурным проявле-
нием, и воспроизвести этот колористиче-
ский эквивалент в материальной форме.

В качестве материальной формы рас-
сматривается куб, как совершенное гео-
метрическое тело, предоставляющее воз-

Рис. 1. Мультисенсорные практики на занятиях в школе  
Бург Гибихенштайн. Германия, 2003.
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можность продемонстрировать на шести 
гранях три группы темпов в музыке: мед-
ленные, умеренные и быстрые. По усло-
виям задания темпы выбираются кратно 
количеству граней, иными словами сту-
дент по своему восприятию и усмотрению 
иллюстрирует колористические эквива-
ленты двух разновидностей темпов из 
каждой группы. Техническое исполнение 
этого упражнения подразумевает исполь-
зование различных по цвету и фактуре об-
резков ткани. Такой подход помогает сту-
денту оперативно подобрать соответству-
ющие его восприятию колористические 
оттенки. В гране куба содержится шест-
надцать колористических элементов, что 
наиболее полно может раскрыть визуаль-
ную составляющую выбранного темпа. 
Каждая грань должна иметь терминологи-
ческие обозначения темпов, соответству-
ющие общемировой музыкальной клас-

сификации, например, Largo (медленный 
темп), Andante (умеренный темп), Allegro 
(быстрый темп).

Одним из примеров выполнения 
упражнения является работа студента  
Д. Брацыло (гр. Д 2018-1) (Рис. 2). Грань 
«Grave» (тяжеловесно, важно) относится 
к медленному темпу и выполнена подбо-
ром различных чёрных (ахроматических) 
цветов и оттенков) (Рис. 2.1). Это реше-
ние было навеяно прослушиванием пьесы 
«Похороны куклы» П.И. Чайковского 
из «Детского альбома» (1878). Также к 
группе медленных темпов относится и 
грань «Largo» (широко), выполненная 
подбором различных белых и светло-се-
рых (ахроматических) цветов и оттенков 
(Рис. 2.2), это решение было навеяно про-
слушиванием музыкальной композиции 
«Зима. Январь» А. Вивальди из скрипич-
ного концерта «Времена года», входящего 

Рис. 2. Д. Брацыло. Темпоральный объект  
колористики. Рук. Н. С. Вергунова,  

С. В. Вергунов, 2018.

Рис. 3. Е. Голубь. Темпоральный объект  
колористики. Рук. Н. С. Вергунова,  

С. В. Вергунов, 2019.
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в состав цикла «Спор гармонии с изобре-
тением» (1723–1725). Следует отметить 
и удачно подобранное символическое 
значение цвета для этих граней: чёрный 
с оттенками для траурной церемонии, 
а белый с оттенками для семантически 
верного восприятия зимы как природ-
ного явления. Из группы умеренных тем-
пов студент выбрал понятия “Andant” и 
“Allegretto”. Грань “Andante” (не спеша, 
спокойно) является визуальной иллюстра-
цией пьесы «Утреннее размышление» 
П.И. Чайковского из «Детского альбома» 
(Рис. 2.3). Колористическое решение 
грани “Allegretto” (оживлённо) (Рис. 2.4) 
выполнено после прослушивания музы-
кального произведения С.В. Рахманинова 
«Элегия» (1893).

Оркестровая интермедия Н.А. Римско-
го-Корсакова «Полёт шмеля» (1899–1900) 
априори относится к группе быстрого 

темпа исполнения, более того в нотах 
самим автором была сделана пометка об 
использовании “Allegro” и “Vivace” од-
новременно. Поэтому в решении грани 
“Allegro” и “Vivace” (живо и скоро) сту-
дент использовал оттенки жёлтых и крас-
ных цветов (Рис. 2.5). Вторую грань из 
группы быстрых темпов студент опре-
делил для себя как “Presto” (быстро) и 
выполнил в результате прослушивания 
концерта № 2 соль минор «Лето» А. Ви-
вальди. В понимании студента для визу-
ализации этого произведения наиболее 
уместным является использование фак-
тически всех основных цветов спектра 
(Рис. 2.6). Такая мультицветность, по 
его мнению, характеризует яркое летнее 
солнце (жёлтый, оранжевый) на безо-
блачном небе (голубой), буйную расти-
тельность (оттенки зелёного) с пышным 
цветением (оттенки красного) и глубину 
тёплого моря (оттенки синего и фиолето-
вого). Наличие в каждой группе темпов 
нескольких терминологических испол-
нений музыкальных произведений по-
зволяет более разнообразно их визуали-
зировать. Если в решении грани «Grave»  
Д. Брацыло были использованы преиму-
щественно оттенки чёрного цвета, то в ре-
шении студентки Е. Голубь (гр. Д 2019-2) 
для грани “Adagio” (медленно, плавно), 
также относящейся к медленному темпу, 
была применена так называемая растяжка 
от серого к чёрному цветам (Рис. 3.1). 
В работе студентки В. Еремеевой  
(гр. Д 2020-1) в группе умеренных тем-
пов был использован термин «Sostenuto» 
(сдержанно), который отвизуализирован 
на соответствующей грани (Рис. 4.3).

Опыт показал, что применение подоб-
ных упражнений (заданий) способствует 
более глубокому пониманию студентами 
значения образного восприятия и интуи-
тивного мышления в проектном процессе. 
Кроме того, такие задания прививают сту-

Рис. 4. В. Еремеева. Темпоральный объект  
колористики. Рук. Н. С. Вергунова,  

С. В. Вергунов, 2020.
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дентам понимание важности мультисен-
сорики в дизайне, её повсеместному рас-
пространению и применению в будущем. 
Такой методический подход в системе 
подготовки студентов по специальности 
«Дизайн», основанный на симбиозе му-
зыкальных произведений и формообразо-
вания в дизайне, приводит к повышению 
эффективности обучения. Был сделан 
вывод о том, что привитие понятия муль-
тисенсорности в дизайне может осущест-
вляться, в том числе, через обращение к 
музыке (звукам) в процессе выполнения 
практических упражнений по основам 
формообразования и способствует разви-
тию творческих способностей студентов, 
повышает качество выполняемых зада-
ний и поднимает уровень выразительно-
сти образно-эмоциональных проектных 
решений.

Следует отметить, что наряду с непо-
средственно практическим результатом – 
повышением уровня развития образного 
восприятия и интуитивного мышления 
студента – можно выделить и такие со-
путствующие результаты, как проявление 
интереса к музыке и дизайну; активизация 
образно-ассоциативного подхода в рабо-
тах студентов, основанного на проявле-
нии чувств и сенсорных модальностей, а 
также повышение мотивации к творческой 
проектной деятельности. В результате 
можно утверждать, что образность и ассо-
циативность способствуют развитию ху-
дожественного и музыкального вкуса, что, 
в свою очередь, повышает интеллектуаль-
ный уровень будущего специалиста в це-
лом и совершенствует проектный процесс 
в контексте мультисенсорного дизайна в 
частности.
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