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Аннотация. Рассмотрено такое современное состояние графического дизайна, как 
коммуникативный дизайн. Затронуты особенности создания знаков и образов (с позиции 
инструментального аспекта), вопросы преодоления оптических иллюзий и искажений, 
а также вопросы интерактивности цифровой среды. Указано, что смещение фокуса дизай-
на на вопросы коммуникации акцентирует технологические и социальные проблемы, ор-
ганизацию информации и визуальную привлекательность. Подчеркивается растущая 
значимость социального аспекта в дизайне, где общество воспринимает «технологиче-
ский» стиль как глобальную идентичность, формируя стандарты в графическом интер-
фейсе. 
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В данной статье рассматривается ряд по-

нятий и явлений, входящих в орбиту графи-
ческого дизайна в его современном состоя-
нии, характеризуемом как «коммуникатив-
ный дизайн». До сего дня практика 
графического дизайна по созданию и транс-
ляции знаков и образов не столько участво-
вала в непосредственной вербальной ком-
муникации между людьми, сколько была 
задействована в коммуникации, нацеленной 
на передачу информации, в которой интер-
претируются и трактуются, соединяясь 
в новый нарратив, отдельные фрагменты 
и сообщения.  

На область непосредственной коммуни-
кации между людьми как одну из главных 
полезных функций дизайна обратили вни-
мание еще в начале 1990-х гг. Впоследствии 
эта практика широко распространилась 
в связи с появлением интернета и новой 
культуры общения через посредничество 
различных интеллектуальных устройств. 
Этот период в истории культуры характери-
зуется усилением социальной составляющей 
в жизни общества, увеличением количества 
всевозможных некоммерческих организаций 
и, соответственно, необходимостью разра-
ботки для них признаков идентичности.  

Графический дизайн не замедлил отреф-
лексировать новую культурную парадигму. 

Понятие «коммуникативный дизайн» воз-
никло в 1960-х гг., когда дизайнер-график 
расширил прикладную область деятельно-
сти. Наряду с традиционными рекламными 
продуктами, он начал транслировать идею 
необходимости присутствия айдентики в те-
левизионной и кинопродукции. В России 
в одном из ведущих дизайнерских вузов, 
РГХПУ им. С. Г. Строганова, в середине 
1990-х гг. произошло слияние кафедры «Гра-
фический дизайн» и отделения «Дизайн I» 
(бывшее отделение «Художественное кон-
струирование»). Объединенная кафедра по-
лучила наименование «Коммуникативный 
дизайн» и стала выпускать специалистов по 
специализации не только «Дизайн», но 
и «Графический дизайн».  

По широте охвата термин «коммуника-
ция» так же широк, как и термин «всеобщий 
дизайн», — и отсылает нас к парадигме дея-
тельностной теории дизайна. Коммуника-
ция стала популярным предметом исследо-
вания в социологии, психологии, филологии 
и философии — практически во всей области 
гуманитарного знания. Применительно к на-
глядной составляющей коммуникации мы 
всё чаще используем термин «визуальный», 
чтобы обозначить ее основной предмет. По-
пробуем разобраться в особенностях транс-
формаций предметного поля современного 
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графического дизайна: что стало с его целе-
полаганием, что осталось в плоскости его 
философии и как новые носители графики 
и новые механики взаимодействия привели 
к рождению новых элементов в художествен-
ном языке дизайна. Для этого рассмотрим 
предмет нашего исследования с нескольких 
ракурсов, а именно с позиций:  

• взаимосвязи культуры и дизайна,  
• эволюции и трансформации коммуника-

ции в обществе,  
• технико-технологического уклада как 

одной из определяющих предпосылок 
дизайна. 
Сегодня в графическом, или коммуни-

кативном, дизайне (приведем сейчас эти 
термины как синонимы) выделяют несколько 
направлений, обособленных по своему пред-
метному полю. Одно из наиболее активно 
развивающихся направлений — «визуальные 
коммуникации». Под этим термином пони-
маются «…коммуникации (передача инфор-
мации) посредством визуального языка 
(изображений, знаков, образов, типогра-
фики, инфографики), с одной стороны, 
и визуального восприятия (органов зрения, 
психологи восприятия) с другой»1. По мне-
нию В. Курушина, визуальная коммуника-
ция — такой способ общения, «…информа-
ционного взаимодействия между людьми, 
которое осуществляется с помощью зри-
тельно воспринимаемых образов» [2]. Харак-
теризуя содержательную составляющую об-
раза знака, профессор лингвистики Уильям 
О’Грейди, специализирующийся, среди про-
чего, на происхождении языка, писал: «…Все 
письменные системы эволюционировали от 
пиктографических репрезентаций, называю-
щихся пиктограммами. Каждая пиктограмма 
была изображением предмета или предметов 
(в некоторых случаях концептов), которые 
она репрезентовала, и, насколько нам из-
вестно, не содержала никакого намека 

на выражение. Этот тип коммуникации на-
ходим как среди древних людей, так и в со-
временном мире» (цит. по: [9]). В контексте 
нашего исследования также нельзя не отме-
тить, какой вклад в развитие нашего пред-
ставления о символах и знаках внесла семи-
отика, особенно ее отечественная — тарту-
ская — школа Ю. Лотмана, где в центр 
семиотической системы ставили такое поня-
тие, как «культура». Эта традиция понима-
ния знаковой системы принимает то, что 
знак не существует изолированно, а отсы-
лает как к материальным предметам, так 
и к другим знакам, — и характеризует сам 
знак как явление контекстуальное. Тот же 
контекст культуры и среды, который помо-
гает считать знак элементом в системе ком-
муникации, используют и в дизайне.  

Еще одним ракурсом, в котором рас-
сматривается предмет нашего исследования, 
следует назвать соотнесение всей культуры 
и дизайна — в качестве одной из ее сфер. 
К настоящему моменту в научных кругах, 
связанных с культурой и культурологией, об-
щепризнанно, что структурно культура со-
стоит из двух уровней: «явного» и «скры-
того». Явная культура видна в своих матери-
альных проявлениях, легко описывается, 
а скрытая культура невидима, и вычленить 
ее трудно даже для подготовленного наблю-
дателя, так как она еще более контекстуальна 
и рефлективна, чем культура как таковая. 
Многие исследователи культуры не всегда 
могут договориться о терминологии, описы-
вающей культурные слои, но они согласны 
с теорией, согласно которой культура со-
стоит из частей, отличающихся друг от друга 
степенью наблюдаемости, осязаемости и аб-
страктности. Приведенная выше теоретиче-
ская модель культуры говорит о том, что для 
полного понимания системности культуры 
в целом необходимо взглянуть не только на 
уровни наблюдаемые, но и на уровень бес-
сознательной, скрытой культуры. Многие 
исследователи кросс-культур, ставящие по-
добную цель, твердо убеждены в том, что 

1  Родькин П. Визуальные коммуникации — это? (2010) 
(цит. по: [8, с. 6]).



64                          Экономические и социально-гуманитарные исследования • № 3 (43) • 2024

Философия: мир в человеке и человек в мире

любая культура должна обладать определен-
ными функциональными предпосылками, 
если она, образно говоря, хочет выжить. Это 
применимо и к культуре скрытой, бессозна-
тельной. В англоязычной литературе встре-
чаются такие категории-модели, как «цен-
ностная ориентация», «культурное изме-
рение», «культурные переменные» и т. п. 
У модели «культурных переменных» есть два 
важных условия: универсальные, свободные 
от конкретной культуры категории, с помо-
щью которых культура может быть описана 
и смоделирована, и возможность сравнения 
и сопоставления культур. Различные модели 
культурных переменных сравнивают и сум-
мируют, и в результате получается восемь 
культурных переменных:  

• представление о природе,  
• восприятие времени,  
• взаимоотношения с людьми,  
• представление об авторитете,  
• выражение эмоций,  
• контекст сообщения,  
• невербальное общение,  
• соблюдение правил.  

Не правда ли, все эти переменные весьма 
функциональны? Аналогично, дизайн также 
обладает набором атрибутов, которые можно 
разделить на «явные» (материал, цвет, текс-
тура, конструкция и т. д.) и «неявные» (эмо-
циональные ощущения и символическое 
значение). Эстетический атрибут более субъ-
ективен, не поддается количественной 
оценке, а символический атрибут без кон-
текста можно оценить ошибочно. 

Сходство между структурами культуры 
и дизайна становится еще очевидней, если 
рассмотреть циклическое развитие на каж-
дом уровне: от изобретения до обретения 
объектом статуса личного и общественного 
ценностного артефакта. 

Приведенное сопоставление структуры 
культуры и дизайна может внести ясность 
в осмысление поля деятельности дизайна 
и помочь с определением его новых эле-
ментов. Как и в культуре в целом, в новом 

предметном поле — визуальной коммуника-
ции — дизайнерская деятельность направ-
лена на сбор информации о функциональ-
ных, эстетических и символических свой-
ствах того или иного объекта. После сбора 
фокус внимания смещается на то, чтобы 
выявить различия и сходства изучаемого 
объекта с родственными ему объектами 
в аспекте традиции и новизны. Предметное 
поле графического дизайна, в которое входят 
такие категории, как «фирменный знак», 
«знаки навигации», «пиктограммы», попол-
нилось теперь и специфическими знаками 
графического интерфейса. 

Графические интерфейсы — часть но-
вого цифрового пространства. Здесь кон-
текстуальное окружение знаков и образов 
требует еще более тщательной работы. Есть 
знаки, приобретшие устойчивый смысл, ко-
торый может быть кросс-культурным или 
принадлежать какой-либо закрытой куль-
туре. Более того, мы сталкиваемся с чисто 
инструментальными вопросами: как исполь-
зовать оптические иллюзии, искажения 
и текстовые трактовки. Для русскоязычной 
культуры актуальна и проблема различия 
в языке устном и письменном, что также на-
ходит отражение в графическом дизайне. Ос-
новное затруднение для визуальной ком-
муникации — это интерактивность цифро-
вой среды. Изменения масштаба в результате 
воздействия пользователя, необходимость 
создавать разветвленный сценарий дей-
ствий, работа с миниатюрными объектами 
(например, в мобильном приложении) — все 
эти факторы становятся почвой для разра-
ботки новых приемов и форм гармонизации. 

Мобильное приложение — как форма 
донесения информации до пользователя 
и возможность получить отклик — представ-
ляется новым пространством коммуника-
ции, которое позволяет людям, машинам 
и разнообразным экономическим агентам 
обмениваться информацией и взаимодей-
ствовать друг с другом на расстоянии. Оно 
лишь начинает существовать как артефакт. 
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Исследование этого пространства и форм 
взаимодействия в нем не только затрагивает 
технико-технологический аспект [1], но 
также поднимает социальный и культуроло-
гический вопросы. А где «человеческие» 
науки, там и дизайн. Так, немецкий социо-
лог, классик социологии XX в. и создатель 
теории общества Никлас Луман в статье 
«Невероятность коммуникации» писал: 
«Человеческие отношения, да и сама обще-
ственная жизнь невозможны без коммуни-
кации. Поэтому теория коммуникации 
не может ограничиться изучением лишь 
конкретных сфер общественной жизни или 
отдельных видов коммуникации, даже если 
они привлекают особое внимание в совре-
менном обществе своими новейшими дости-
жениями» (цит. по: [5, с. 56]). 

В теории Лумана основополагающей 
единицей общества названа коммуникация: 
не индивид, а отношения между несколь-
кими индивидами, что само по себе ведет 
к созданию некоей системы и появлению 
признаков ее идентичности. Эта системная 
теория пересматривает основания социоло-
гии, перемещает акценты от действия к ком-
муникации и исследует социальную систему, 
где коммуникацию можно отождествить 
с обществом. Луман определяет коммуника-
цию как действие, характеризующее исклю-
чительно социальные системы [4]. Если рас-
суждать с подобной позиции, дискурс 
фирмы, компании, любого организованного 
сообщества создан с определенной целью 
и призван к тому, чтобы включить индиви-
дуумов в орбиту собственной коммуника-
ции, — и это обязательно имитирует социум. 

Также для того, чтобы понять современ-
ное состояние коммуникативного дизайна, 
необходимо кратко охарактеризовать основ-
ные линии исторических изменений, кото-
рые привели к его оформлению в самостоя-
тельное направление графического дизайна. 

В первую очередь, следует обратить вни-
мание на смену технологических укладов. 
Одним из первых культурологов, который 

обратил внимание на свойства коммуника-
ции как таковой, был канадец Герберт Мар-
шал Маклюэн. Он приводит рассуждения 
Алексиса де Токвиля о том, что «…книгопе-
чатный принцип единообразия, непрерыв-
ности и линейности переборол сложности 
древнего феодального и устного общества» 
[3, с. 17]. С позиции дизайна, работающего 
с идентичностью, это наблюдение — потря-
сающие открытие. Именно благодаря Мак-
люэну изобретение и внедрение книгопеча-
тания можно считать отправной точкой, 
рождением массовой западной коммуника-
тивной культуры. Последующая цепочка 
открытий и изобретений, направленных на 
нужды коммуникации, привела к появле-
нию совершенно своеобразной практики 
представления сообщений: от точного вос-
произведения начального сообщения (за-
крепляемого в печатном тексте) до трактуе-
мого образа, подчиненного технологическим 
возможностям носителя. Приоритет образ-
ности можно представить, воскресив в па-
мяти невозможные, но грандиозные косми-
ческие взрывы в космооперах 1980-х гг. 
Современные технологии позволяют пред-
ставить информацию как достоверную и до-
казательную, полноценно «подать» ее: опи-
сать, проиллюстрировать, систематизиро-
вать и т. п., но в то же время возможно 
и транслировать образы совершенно фанта-
зийные и абстрактные, цель которых — эмо-
циональное воздействие на человека. На 
таком уровне развития технологий поль-
зователь не готов удовлетворяться увиден-
ным, он требует, чтобы информация не толь-
ко предоставлялась, но усваивалась сама 
собой. Поэтому исследовательский приори-
тет в области коммуникации отдан изучению 
вопросов человеческого восприятия.  

Другой аспект рассмотрения эволюции 
графического дизайна — изменение самих 
технологий медиа. Появление новых ком-
муникационных технологий всегда порож-
дало новые формы медиа, а сегодня, нао-
борот, медиа сформировали новые каналы 



66                          Экономические и социально-гуманитарные исследования • № 3 (43) • 2024

Философия: мир в человеке и человек в мире

коммуникации. Скорость обнародования 
информации многократно выросла. Авторов 
может оказаться больше, чем зрителей (чи-
тателей и пользователей) — соответственно, 
растет конкуренция в области выразитель-
ности, а чтобы, в свою очередь, добиться ус-
пеха в такой конкуренции, необходимо ана-
лизировать интересы и запросы аудитории — 
и внедрять требуемые формы медиа и кон-
тексты. Сейчас информационный контент 
затрагивает почти все каналы восприятия 
и использует разнообразные средства, такие 
как текст, графика и звук. Ключевым крите-
рием эффекта воздействия контента стано-
вится его интерактивность, т. е. способность 
активно взаимодействовать с пользователем. 
Следовательно, современный профессионал 
в области дизайна обладает навыками ра-
боты не только с представлением информа-
ции, но и с различными формами взаимо-
действия с ней. Таким образом, современ-
ный этап развития коммуникативного 
дизайна актуализирует творческую деятель-
ность, направленную на передачу контента 
через различные медиа. Американский 
графический дизайнер Пол Рэнд писал: 
«…Плохой дизайн, если он не является ин-
струментом коммуникации и не служит ее 
целям» [7, с. 9]. 

Помимо теоретического осмысления, 
необходимо также рассмотреть и практиче-
ский аспект развития коммуникативного ди-
зайна. Этот вопрос возникает и при осмыс-
лении среды, в которой существует дизайн. 
На современном этапе эта среда — практи-
чески полностью цифровая. Но основные 
принципы визуального дизайна сформиро-
вались еще в статичной печатной среде или 
в динамичной аналоговой среде.  

Средовой подход как ключ для понима-
ния особенностей коммуникативного ди-
зайна предложил исследователь А. А. Полеу-
хин в первом десятилетии ХХI в. Автор пред-
лагает рассматривать среду как «средства 
и инструменты для хранения, обработки, пе-
редачи и приема информации или данных» 

[6, с. 291]. Этот подход позволяет сохранить 
как предпосылку проектирования «веще-
ственность» — и перевести ее из производ-
ственного фактора в проектный. Автор ис-
следования, видимо, не профессиональный 
дизайнер, так как фокус рассматриваемой 
проблемы у него направлен на онтологию, 
инструментарий и возможности автомати-
зации (в том числе и в процессе проектиро-
вания), а исследование содержит неодно-
значный вывод: «…Электронная [среда. — 
Прим. ред.] позволила впервые отделить раз-
работку формы сообщения от проектирова-
ния его материального носителя» [6, с. 296]. 
Также автор приходит к спорному умоза-
ключению: он считает, что к электронной 
среде необходим иной подход, нежели к бу-
мажной. Дело в том, что со временем стало 
очевидно: это не так. Пропорции и размеры 
по-прежнему выверяют в статике, так что 
не суть важно, происходит это на бумаге или 
в цифре. Другое дело, что ставшая особенно 
актуальной временнáя компонента теперь 
заставляет уделять больше времени катего-
риям масштабности и масштабирования. 
То есть задачи дизайна вовсе не упростились 
путем «автоматизации», а, наоборот, ослож-
нились — причиной этому стало усиление 
процессуальности в пользовательском взаи-
модействии. 

Подведем итоги. Эволюция дизайна от 
графического до коммуникативного актуа-
лизировала ряд проблем: технологических, 
инструментальных и социальных. Техноло-
гии визуализации и носители смещают ак-
центы: сейчас пользователь может требо-
вать, чтобы информация легко усваивалась. 
Теперь предлагаемое должно быть одновре-
менно зрелищно, но правдиво, и красиво, 
но удобно. Вся автоматизация заканчива-
ется на увеличении какой-либо численной 
составляющей объекта либо на исправле-
нии ошибок, но никак не отменяет вопро-
сов композиции, колорита, стиля и де-
монстрации «новизны», а лишь заставляет 
дизайнера углублять свои навыки в области 
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прогнозирования и проектирования кон-
текста произведения.  

Социальный аспект коммуникативного 
дизайна касается нескольких явлений. 
Во-первых, общество готово признать в ди-
зайне наличие «технологического» стиля — 
как атрибута его глобальной идентично-
сти. Во-вторых, пользователи предъявляют 
требования к наличию определенных шаб-
лонов и стандартов в том, что касается раз-
работки новых средств коммуникации и их 
графического интерфейса. Сам этот интер-
фейс теперь стал определенной схемой ком-
муникации, где пользователи манипули-
руют с кнопками и виджетами, а потому 
пиктограммы действий сами стали опреде-
ленными знаками, которые необходимо со-
блюдать и возможно лишь стилизовать. 
Художественный язык дизайна развивается 
в рамках формирующихся ограничений 
и стандартов, пользуется инструментами 
стиля, регулирующего идентичность, и пре-
одолевает трудности пространственной 
и временнóй составляющей на плоскостном 
носителе.  
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