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ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Дизайн возник как рефлексия на машинное производство, он использовал выразительный язык 
искусств (поэтику) и противостоял механистичности цивилизации. В его пространство пришло 
большое число проектировщиков, владеющих технологическим ремеслом, но не искусством про-
ектирования. Сегодня важно осознать самобытное место дизайна как части культуры. На смену 
коммерческой безликости должен прийти новый дизайн, опирающийся на художественную по-
этику и «сверхсознание» региональных культур. Творческая рефлексия, возвращение к художе-
ственной семантике, приемам синестезии позволят дизайну развиваться как искусству, выража-
ющему смысл и ценности мира.
Ключевые слова: дизайн, проектная мотивация, синестезия, художественная поэтика, сверх-
сознание,  творческая рефлексия, искусство проектирования
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INCENTIVES OF DESIGN

Design emerged as a reflection on mass production, using the expressive language of the arts (poetics) to 
counteract the mechanisation of civilization. It attracted a large number of designers skilled in technology, 
but not the art of design. Today, it is crucial to recognise the distinctive role of design as a part of culture. In 
place of commercial impersonality, a new design should embrace artistic poetics the “superconsciousness” 
of regional cultures. Creative reflection, a return to artistic semantics and synesthetic techniques will allow 
design to evolve as an art form expressing the meaning and values of the world.
Keywords: design, project motivation, synesthesia, artistic poetics, superconsciousness, creative reflection, 
art of design

В апреле 2004  г. в  редакции журнала «До-
мус» собрались основатели итальян-

ского дизайна; здесь обсуждались актуальные 
темы  — предпринимательство, образование, 
ценности и  качество дизайна. Общую тревогу 
вызывало вхождение на «территорию» дизайна 
финансово-промышленных групп, скупка ими 
предприятий и размывание идей дизайна во имя 
прибылей. Особо опасные последствия виделись 
в  усреднении дизайна, поскольку со  сцены ухо-
дили яркие лидеры, рушились союзы дизайнеров 
и  промышленников. «Прежде итальянский ди-
зайн был представлен гуманистами, а  не техна-
рями-инженерами, — сетовал Э. Мари. — Дизайн 
умирает тогда, когда люди начинают думать, что 
он — технический навык» [Вместо послесловия… 
2005: 1031]. Свою позицию в очередной раз выска-
зал «гуру» Э. Соттсасс, один из тех, кто определял 
многие векторы дизайнерской профессии: «Про-

ектировщик должен знать, что вещи могут стать 
предметами для экзистенциальных обрядов, а не 
только вещами, на которые смотрят и иногда ис-
пользуют их. Пить воду из бумажного стаканчи-
ка на шоссе и пить ее из хрустального бокала — 
различные жесты. В  первом случае вы  почти 
забываете, что существуете, поскольку вы пьете; 
во втором — из-за веса бокала, недолговечности, 
прозрачности и  бесконечности вкуса вы  пони-
маете, что держите в  руке инструмент, который 
заставляет вас увидеть, как вы живете в тот мо-
мент» [Вместо послесловия… 2005: 1032–1933]. 
Эту мысль он  проиллюстрировал конфликтной 
ситуацией с британским дизайнером: «Студенты 
часто не знают, что делать. Они сидят перед экра-
ном компьютера, ожидая от  него каких-нибудь 
событий. У меня как-то работал британский со-
трудник. Он был молод, казался ярким. Однажды 
при беседе я упомянул имя Диониса. Он посмо-
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трел на меня и спросил: «Что это?» Я сказал ему: 
«Слушайте, если Вы не знаете, кто такой Дионис, 
вот здесь дверь, идите!» … Дионис представляет 
Средиземноморье, которое является уже само 
по  себе экзистенциальным каталогом запахов, 
цветов, особой растительности, древних призра-
ков... Когда я проектирую, я думаю об этом мире, 
потому что он находится в моей голове» [Вместо 
послесловия… 2005: 1032].

Кризис 1990-х возник не  только в  России; 
глобалистское движение нескольких американ-
ских фондов (BlackRock, The Vanguard Group, 
State Street Corporation и  других собственников 
активов США) распространилось по всему миру. 
Потребовались два десятилетия, чтобы понять: 
глобализация  — не  единство культур, а  лишь 
их  американизация. Только после 2020  г. пошел 
обратный процесс регионализации и  самоиден-
тификации, и сегодня одна из  главных проблем 
проектировщиков (пока не осознаваемая в долж-
ной мере) заключена в том, чтобы достигнуть со-
четания универсальных и  региональных начал. 
К сожалению, пока это решается на уровне псев-
докультуры, использующей расписные подносы, 
кокошники и  опошляющей оригиналы, однако, 
именно дизайн, современное проектное мышле-
ние призваны решить эту проблему.

В 1978  г. Б.  Арчер, руководитель отдела ис-
следований дизайна Королевского колледжа 
искусств (RCA), «всемирной дизайнерской док-
торантуры», определил дизайн как «совокупный 
опыт материальной культуры и совокупный мас-
сив знаний, навыков и ценностей, воплощенный 
в  искусстве планирования, изобретения, фор-
мообразования и исполнения» [Сидоренко 2005: 
1001]. В таком понимании дизайн концентрирует 
и переосмысляет весь материальный и духовный 
мир, культурные достижения человечества, опыт 
и  главную цель  — перепроектирование, создан-
ное человеком. Выпускник Московского авиаци-
онного института и  RCA, создатель самобытно-
го русского бренда девяностых, «Биоинъектор» 
И.  Сафронов, отозвался об  этом определении 
так: «Каждое слово  — бриллиант! Из  четырех 
равноценных понятий  — искусство планирова-
ния, формообразования, изобретения и исполне-
ния — в публичном поле распознается только как 
искусство формообразования»1.

В.Ф. Сидоренко, ведущий отечественный тео-
ретик проектной культуры, следующим образом 

1  Игорь Сафронов, комментарий к видео «Уральская школа дизайна». URL: 
https://vk.com/werschinin?z=video59412026_456239195%2F21fce817fd97fb7b71%2F-
pl_wall_12847128

видит и определяет главное в культурах: предмет 
изучения в науке — природа; в искусствах — че-
ловеческий опыт; в  дизайне  — мир, созданный 
человеком. Методы науки  — эксперимент, ана-
лиз, классификация; методы искусств  — анало-
гия, метафора, критика, оценка; методы дизай-
на — моделирование, создание образцов, синте-
зирование. В процессе исследования выявляются 
ценности, а  это самое, возможно, главное. В на-
уке  — объективность, рациональность, заинте-
ресованность в  истине; в  искусствах  — субъек-
тивность, воображение, суждение, стремление 
к  справедливости. Ценности дизайна  — прак-
тичность, изобретательность, выразительность 
и заинтересованность в соответствии с назначе-
нием [Сидоренко 2005: 1001].

«Выразительность» предполагает поэтику 
(«искусство формообразования»), к которой пре-
имущественно обращаются студенты и педагоги 
российских дизайнерских школ. И.  Сафронов 
прав, утверждая, что «в публичном поле распоз-
нается только искусство формообразования»2. 
Необходимо, однако, добиться, чтобы «планиро-
вание, изобретение, формообразование и испол-
нение» интегрировались в неразрывное целое.

Следует особо подчеркнуть, что образные 
задачи должны озвучиваться тогда, когда не-
обходимо развить воображение и  интуицию. 
Интересен следующий пример: в  одной из  ма-
стерских ВГИКа режиссер И. Савченко предла-
гал студентам игровые ситуации, позволяющие 
покинуть «убогую прозу бытия». Он  называл 
ключевое слово  — «море», «океан», «вечность» 
и  просил найти визуальные ассоциации, точ-
но и глубоко выражающие эти слова. Ясно, что 
«море» — «огромное, соленое», но это самая тра-
диционная ассоциация. Так и «океан» — не про-
сто тривиальная «бесконечность». Состязатель-
ность «повышала градус» мышления, такой тре-
нинг учил находить сравнения самого разного 
порядка, вроде гениального: «вид Его был как 
молния, а одежда бела как снег». Этот евангель-
ский образ невозможно визуализировать, на-
столько он всеобъемлющ.

Широкий ассоциативный поиск — это и ме-
тод дизайнерской синектики, который определя-
ется как «метод широких ассоциаций» (правда, 
дальше следуют не всегда точные интерпретации). 
Интересен пример последнего десятилетия: рос-
сийская графика «Сочинской олимпиады 2014» 
была основана на  двадцати восьми фрагментах 

2 Там же.
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знаковых народных промыслов (разработчик  — 
московский офис TNC.Brands.Ads, ныне Graphit, 
и  его материнская фирма Leo Burnett, Чикаго). 
Что же касается американцев, то они не привык-
ли уходить далеко в  поиски  — они используют 
реальность. Фрагменты-символы известных 
профессиональных промыслов они представи-
ли в ромбах и треугольниках и при этом нашли 
«характерные русские цвета»: зеленый, голубой, 
кадмий, пурпур (скорее, виндзорский). Из семан-
тики «жизни и амбиций» (зеленый), «божествен-
ной чистоты» (голубой), «энергии и  щедрости» 
(кадмий), «воображения, сказочности» (пурпур) 
и  градиентов создали графические ключи. Бе-
ло-сине-красные цвета флага были отвергнуты, 
так как смотрелись официозно и безлико-просто. 
Знаменательно, что эта работа вызвала критику 
московских дизайнеров.

Хлынувшие в  дизайн цифровые техноло-
гии  — очевидное благо, облегчающее рутинные 

процессы: работу с источниками, моделирование 
предметов и  явлений, репрезентации. Легкость 
входа в  профессию привлекла специалистов, 
многие из которых «не страдали эмпатией». Не-
сомненно, издержки цифровизации естественны, 
как неизбежны они всегда и во всем новом, даже 
письменность в  свое время содержала негатив-
ные составляющие, возможно, не  меньшие, чем 
блага. Однако выхолащивание художественного 
и смыслового компонентов из дизайна катастро-
фично. Большие студии, собравшие монополь-
ные заказы, нередко производят безликие, усред-
ненные, потерянные во времени и смыслах про-
дукты. Если дизайн ар-деко 1930-х–1950-х гг. был 
перегружен украшениями или подчинял форму 
мифологической образности (присущей рос-
сийскому культурному типу), то  сегодня  — это 
случайные аналоги, как правило, пришедшие из 
1960-х и теряющие изначальные образы и смыс-
лы. Проектные предприятия, успешные столь 

Ил. 1. Этторе Соттсасс. 1986. Образ материнской цивилизации в одной из двух лестниц магазина «Эспри» в Кельне: 
«мятые» темно-зеленые перила и коралловые коробы
Fig. 1. Ettore Sottsass, 1986, The image of the mother civilization in one of the two staircases of the Esprit shop in Cologne: 
“crumpled” dark green handrails and coral boxes
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же, сколь и малоинтересные, задают тон: для них 
чаще всего характерно отсутствие проектной фи-
лософии, стилевой концепции, и властвует опора 
на «клиентские» отношения — будь то амбициоз-
ный «2050ЛАБ», «Масштаб» или наиболее опыт-
ный «SmirnovDesign». Поэтому они хаотично ме-
чутся между гомогенной геометрикой и избыточ-
ной бионикой, где почти везде видны «уши» форм 
1960-х гг.

А между тем в  свое время «Волга-ГАЗ-21» 
скульптора Л.  Еремеева воплотила «стремитель-
ность русской тройки», модель понравилась сво-
ей «русскостью» Г. Форду и выпускалась в Бель-
гии. Определенная изобразительность была при-
вычной для тех лет, она наполнялась любовью 
к волшебной сказке, образам и легендам. Не слу-
чайно сегодня продолжаются рестайлинги этого 
автосимвола, бережно сохраняющие аутентич-
ность и  аккуратно добавляющие современный 
комфорт.

«Клиентские» отношения  — хорошая уста-
новка для «технарей-инженеров, а не гуманистов» 
(Э.  Мари). Примеры: нелепый «речной автобус» 
для Москвы-реки или электрички, заменяющие 
сименсовскую «Ласточку»  — то  с неоправданно 
рублеными геометрическими формами, то  вы-
зывающе бионичные с  большими «пролетами» 
в  эргономике. Если заглянуть в «Исследование 
разработки фотокамеры “Зенит-М”» для Крас-
ногорского механического завода [Фотокамера 
Зенит…], то можно найти одну из имитаций, ко-

торыми занимаются «по вузовской памяти» про-
фессионалы. Здесь собраны случайные предметы 
декоративного искусства, никак не  повлиявшие 
на  результат. Ни  слова не  говорится о «русской 
культурной типологии», глубинных смыслах 
и  особенностях российского сознания  — есть 
лишь оправдания со  ссылкой на  ограничения, 
установленные «Лейкой». Итог — рядовая стили-
зация корпуса готовой камеры и банальное реше-
ние преподносятся как «научное открытие, хотя 
здесь достаточно всего лишь надеть кожух-наряд 
на готовый прибор «Лейки».

Понятно, что основной поток современно-
го национального дизайна составляют стилиза-
ции. Об этом предупреждал Дж. Нельсон в своей 
классической книге: «Дизайн представляет собой 
попытку внести определенный вклад с помощью 
изменений. Если такой вклад не  вносится или 
не  может быть внесен, то  единственным спосо-
бом создать иллюзию изменений будет стилиза-
ция. Большинству дизайнеров зачастую прихо-
дится заниматься именно стилизацией. При на-
шей любви к  изменениям потребители должны 
получать хотя бы иллюзию их… Явный «модерн» 
в дизайне так же нелогичен, как и имитирование 
машинным способом декора, наносимого вруч-
ную» [Нельсон 1971: 87].

Работы известных авторов, того же 
Дж.  Нельсона, В.  Гропиуса и  других, остают-
ся остро современными. Устаревают термины, 
но не идеи. Наш дизайн решал тогда узкие при-

Ил. 2. Графические ключи сочинской олимпиады 2014. Группа Leo Burnett
Fig. 2. The graphic identity for the Sochi Olympics 2014. Leo Burnett Group
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кладные задачи, и лишь когда «труд жизни» по-
пался К. Кантору через несколько лет, он оценил 
широту поставленных в нем проблем: маркетин-
га, качества дизайна, особенностей личности 
дизайнера, роли художника в  дизайне, воспи-
тания профессионалов с помощью мультимедиа 
и другие. Это был катехизис дизайна. Для Нель-
сона дизайнер  — без сомнения Художник. Для 
того времени это было спорно, но его собствен-
ный опыт — например, американский павильон 
в  Монреале, в  котором тонко показаны нарас-
тающие проблемы американской цивилизации, 
свидетельствует о  нем как о  Художнике, кото-
рый уверен, что «Художник — это человек, ко-
торый дает форму какой-либо сущности. Он по-
ставщик не  комфорта, а  истин. Всегда можно 
сказать, дошел ли  до нас замысел художника, 
ибо, воспринимая его, мы испытываем чувство, 
будто знали об этом всю жизнь.

Дизайнер, выступая как художник, должен 
работать над сущностью стоящих перед ним 
задач, а  это невероятно трудно. Бесполезно се-
товать, что одно дело  — расписывать Сикстин-
скую капеллу, и другое — проектировать ванную  
комнату.

Дизайнерское решение любого изделия яв-
ляется в  известном смысле социальной комму-
никацией, и дело не столько в важности объекта 
(это обычно не  подлежит контролю дизайнера), 
сколько в  страстности, вложенной в  изучение 
и  выражение его сущности. Важнейшим дизай-
нерским свойством изделия любых размеров яв-
ляется правдивость выражения его внутренней 
сущности, и люди обычно это понимают.

Долг дизайнера — выработать в себе худож-
ническое видение современного мира» [Нельсон 
1971: 40–41].

В этом контексте интересна деятельность 
небольшой творческой группы (медиадизайнер 
Д.  Лебедева, выпускница кафедры мультимедиа 
и  анимации Института архитектуры, дизайна 
и визуальных искусств): руководству Тюменской 
филармонии и  симфоническому оркестру было 
предложено, не  исключая лекции, превратить 
каждый симфонический отрывок в  полноцен-
ный медиапродукт с сюжетом, развитием и пол-
ным тождеством музыке. Это был смелый экс-
перимент, ибо «кино» специально к симфониче-
ским выступлениям не создавалось, по крайней 
мере, нам неизвестно подобное.

Ил. 3. Новый московский «речной автобус», студия 2050, дизайнеры Максим Чащин, Алексей Шаршаков
Fig. 3. New Moscow river bus, 2050.LAB, designers Maksim Chashchin, Alexei Sharshakov

Г.В. Вершинин
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Сегодня на сценах почти всегда располагают-
ся лед-экраны или мощная проекция, на которых 
есть близкие по смыслу изображения. Многолет-
нее пренебрежение киномузыкой (впрочем, ухо-
дящее в прошлое) связано с тем, что она — вто-
ричная иллюстрация, катализатор настроения. 
Ф. Гласс, много экспериментировавший с изобра-
жением и даже писавший собственные симфони-
ческую музыку и оперы, используя кинофильмы, 
уверен, что сила музыкальной выразительности 
перевешивает слово, сюжет, действие. Видео, по-
добно музыке, играет такую же роль, и не только 
катализатора сюжета и эмоций, но вполне само-
стоятельную. Даже становится иногда каркасом 
музыки, а не «оформлением» [Гласс 2021].

В XIX веке оформилась греза о «храме всех 
искусств». Так, у немецких романтиков появил-
ся термин «совокупный художественный про-
дукт» (Gesamtkunstwerk, сегодня переименован-
ный в «иммерсивность» без понимания ее сути). 
Их  идея повлияла на  дизайн и  архитектуру 
ХХ  века, вызвала интерес к  цвету и  полихро-
мии, семантике форм и  образной выразитель-
ности. В конечном счете, и сам дизайн появился 
после теоретических «выкладок» австро- не-

мецко- швейцарских историков искусств, таких 
как А. Ригль, К. Фидлер, В. Вельфлин и других, 
став, аналогом содержательной экспрессивной 
скульп туры. В 1908  г. была опубликована дис-
сертация «Абстракция и вчувствование» (1907) 
В.  Воррингера, продвигавшего искусство экс-
прессионизма. Книга — «про другое», но в ней 
(в шутку называемой настольной книгой домо-
хозяек) автор подводил читателя к  мысли, что 
произведение искусства приобретает красоту 
благодаря заключенной в нем ценности жизни, 
жизненному чувству. К  тому времени уже воз-
никала абстрактная живопись, кубизм (1907) 
и  футуризм (1909). В  тот же  момент появление 
П. Беренса (пейзажиста по образованию) в каче-
стве художественного директора (1907) электро-
технического концерна «АЕГ» (AEG — Всеобщая 
электрическая компания), создание им фирмен-
ного стиля продукции, графического стиля ком-
пании, шрифта «Антиква Беренса», проектиро-
вание Турбинной фабрики в Берлине, создание 
с единомышленниками «Немецкого Веркбунда» 
(союза промышленников и  художников) от-
крывало дорогу Третьей культуре или Дизайну  
(по Б. Арчеру).

Ил. 4. Фрагмент программы «Музыка и живопись». 17 марта 2023 «Сотворение Адама», фреска «Сикстинского потолка» Микеланджело и музыка 
Джузеппе Верди. Тюменская филармония. Медиадизайнер Дарья Лебедева

Fig. 4. Fragment of the programme “Music and Painting”.17 March 2023. The Creation of Adam, fresco painting by Michelangelo, part of the Sistine Chapel’s 
ceiling and music by Giuseppe Verdi. Tyumen Philharmonic Society. Media designer Daria Lebedeva

G.V. Vershinin
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Почему же  процесс «перекрещивания» ис-
кусств в «третьей культуре» трудно идет? Малый 
интерес дизайнеров и  архитекторов к  музыке, 
ее опытам и использованию живых звуков в сим-
фонической музыке 1950-х  гг. мог бы  ускорить 
появление направления «гранж» в  интерьерном 
дизайне, костюме и архитектуре, что и случилось 
в 1990-х гг. (В. Вествуд, Б. МакФарлейн и Д. Жа-
коб, наконец, массовые «лофт-интерьеры»). 
О разрыве между словесной, визуальной и ауди-
альной поэтикой пошутил в  свое время всесто-
ронний Микеланджело: «некрепко любим то, что  
плохо зримо».

Каждое время ставит перед разными искус-
ствами свои задачи: содержание, тематика, смыс-
лы, поэтика пластических искусств, литературы, 
музыки редко совпадают, как и их цели и мето-
ды. Проектировщики 1920–1930-х  гг. не  были 
так ограниченны, они стихийно визуализиро-
вали национальный дух (не формы). Возможно, 
это и  объясняет успех 1920-х в  культуре ХХ  в. 
Внешнее несходство как бы  препятствует син-
тезу, о  котором грезят с  начала XIX  в., однако, 
существует явление «синестезии» (Synesthesia, 
более редко Ideaesthesia). Синестезия  — третий 
из трех видов художественной связи: синкретиз-
ма, синтеза и синестезии. Термин и прием давно 
и повседневно используются в немецкой эстети-
ке и определяются как внутренние связи между 
органами чувств, как «связанные ощущения». 
Они возникают, когда удается найти глубинное 
сравнение, ассоциативный образ, вызывающий 
многосторонние эмоции. «Синестезия: связан-
ные ощущения или одновременное возбуждение 
другого органа или органов чувств. Возникнове-
ние других чувственных впечатлений и сопряже-
ние ощущений от  разных органов чувств. <…> 
Совместное возбуждение обусловлено физиоло-
гическими функциями и  является врожденной, 
а не приобретенной способностью. Когда мы ви-
дим цвет, возбуждается не только та часть нерв-
ной системы, которая вызывает цветовое зрение, 
но  и те  части, которые вызывают побочные эф-
фекты  — такие как холод, тепло, сладковатый, 
тяжелый и т. д. <…> Такие эффекты являются за-
кономерными явлениями» [Farbgestaltung… 1977: 
103]. Синестетичные пересечения, тождества, со-
единяют далекие друг от друга пластические об-
разы, искусства, музыку, хореографию, даже если 
они разновременны.

Дизайн начинается с разрушения — творче-
ского разрушения стереотипов. Не  погружаясь 
в  природу и  методику аналогового мышления 

и  его антипод  — «принцип от  противного»  — 
заметим, что разрушение требует отчаянной 
смелости. Эта смелость есть в  работах медиа-
дизайнера Д. Лебедевой. Она отказалась от бук-
вальных иллюстраций  — фотографий и  видео 
тракторных колонн во  вновь открытом сочи-
нении А.  Мосолова «Тракторная колонна идет 
в  колхоз» (Мосолов  — модный с  недавнего вре-
мени в  России и  мире композитор-конструкти-
вист). Дизайнер показала исторические измене-
ния России  — от  пасторалей А.Г.  Венецианова 
(«На жатве. Лето»), К.А.  Крыжицкого («Доро-
ги», рубеж XIX  в.), З.Е.  Серебряковой («Жатва») 
до  живых (не без постановочности и  иронии) 
фотографий труда 1930-х и, наконец, до  почти 
космичных, компьютеризованных современных 
комбайнов. Романтические видео сонной приро-
ды, паутины и зарослей оказалось на одной меже 
с «индустриальной» живописью ОСТа (А. Дейне-
ки, Ю. Пименова). Тишина природы соединилась 
с неловкой «битвой за урожай» 1960-х гг. В визу-
альном «коде» не  были использованы «трактор-
ная колонна», «колхоз», а  — роскошные безгра-
ничные панорамы современных полей и  новей-
шей техники. Разве не об этом мечтали конструк-
тивисты? Не  о превращении страны в  мощную 
передовую державу были их новации?

Остро необходимы история и  обсуждение 
проблем становящегося медиадизайна. Задача 
всех искусств по  сути близка: эмоциональное 
воздействие на  человека, сопереживание и  ос-
мысление собственного бытия. И  тем они силь-
нее, чем множественней связи-ассоциации  — 
зрительные, слуховые, мировоззренческие. Они 
частично утрачены проектированием, но важно 
иметь ввиду несколько «проектных» выводов.

— Благодаря соединению искусств на основе 
осмысленного «текста» можно соединить разно-
временные и  разнородные искусства, осознавая 
их ассоциативное наполнение.

— Глубокие эмоции возникают, когда на-
ходятся точные ассоциации, минующие раци-
ональность, логику. Здесь  — огромное поле для 
интуиции и интерпретаций.

— Разделение (стратификация) искусств 
по собственным нишам, ареалам, профилям не-
продуктивна.

— Медиадизайн  — дисциплина завтрашне-
го дня — помогает вернуть искусствам забытую 
образную поэтику пока больше в  виртуальной, 
но уже и в предметной формах.

Начала дизайна создавали художники и по-
эты. Мотивация была простой — вернуть в мир 

Г.В. Вершинин
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красоту, уничтожаемую машинизацией и всеоб-
щим отчуждением. Одним из  первых, кто реф-
лектировал по поводу «времени», был У. Моррис, 
политик, поэт и  художник. Дитя состоятельной 
семьи, он  учился в  колледжах Оксфорда, сочи-
нял стихи, издавал журнал Oxford and Cambridge 
Magazine, читал лекции, в  том числе об  охране 
старины. Освоил живопись, создал множество 
рапортов обоев, текстиля, витражей. Собрал 
огромную команду прерафаэлитов и  в 27 лет 
создал фирму по  производству предметов при-
кладного искусства «Моррис, Маршалл, Фолкнер 
и Ко», просуществовавшую до 1940 г. Она превра-
тилась в  крупнейший холдинг по  производству 
ремесленных аксессуаров, мебели, домашней ут-
вари, текстиля и  обоев, проектирования инте-
рьеров. Моррис стал видным теоретиком и прак-
тиком ремесел, заразил европейцев своими иде-
ями, в которых провозглашалась необходимость 
преодоления конфликта красоты и цивилизации. 
Вот три цитаты, характеризующие Морриса и его 
установки: «Помимо желания создавать краси-
вые вещи основной страстью моей жизни была 
ненависть к  современной цивилизации» [Мор-
рис… 1973: 56]; «Живая жизнь и есть подлинная 
цель искусства» [Моррис… 1973: 75]. В разговоре 
о практических задачах У. Моррис говорит на од-
ной из  лекций: «Здесь начинается скорее сфера 
этики, нежели искусства в  обычном его пони-
мании. <…> Невозможно оторвать искусство 
от этики, политики и религии» [Моррис… 1973: 
94]. Последнюю фразу будут повторять с  вариа-
циями мастера ХХ века. Макс Билл, создатель но-
вого Баухауза — Ульмской школы, схожим обра-
зом видел миссию в единстве профессиональных 
устремлений, культурного становления и  поли-
тической ответственности3.

Уже в наши дни суждения У. Морриса и его 
последователей получили подтверждение уче-
ных, исследующих проблемы мозга; директор 
Института высшей нервной деятельности РАН 
П.В. Симонов был уверен: «…Искусство исследу-
ет действительность за той гранью, где останав-
ливается наука. Скажем, становление личности, 
неповторимость индивидуальности, красота  — 
прерогативы искусства.

Кант называл красоту “игрой познаватель-
ных способностей”. Она всегда — открытие, сюр-
приз, радостная неожиданность, она  — то, что 
нарушает стереотипы, отклоняется от  привыч-

3  Аронов В.Р. Конспект лекций в МГУ, 1973 г. Источник: Bill M. Bauhaus-Chronik. 
Vom Bauhaus in Weimar zur Hochschule für Gestaltung in Ulm // Deutsche Universi-
tätszeitung. 1952. № 23-24, Dezember.

ных норм, нечто новое, к чему мы приходим са-
мым коротким путем. Для созидания прекрасно-
го и для его постижения мало одного лишь созна-
ния. Тут подключаются и подсознание, и сверх-
сознание, творческая интуиция, порождающие 
неожиданные комбинации опыта. Способность 
к восприятию прекрасного — необходимый ин-
струмент всякого творчества» [Академик П. Си-
монов… 1989].

П.В.  Симонов  — ученый, посвятивший 
не  одну публикацию теме решения творческих 
задач, ссылается на  парадокс Сент-Экзюпери: 
«это по-настоящему полезно, потому что краси-
во». Слово «красота» обычно заменяется словом 
«эстетично», но  до сих пор мы  говорим «краси-
вая идея», «красивое решение», «красивый ход, 
формат». Красота остается универсальным ка-
чеством, оптимальным соотношением красоты 
и правды решения. П.В. Симонов достаточно ин-
тересно осмысливал «сверхзадачу» К.С.  Станис-
лавского: «Предоставим же  все подсознательное 
волшебнице природе,  — призывал К.С.  Станис-
лавский, — а сами обратимся к тому, что нам до-
ступно, — к сознательным подходам к творчеству 
и  к сознательным приемам психотехники. Они, 
прежде всего, учат нас, что, когда в работу всту-
пает подсознание, надо уметь не мешать ему»4. Из 
«сверхзадачи» Симонов вывел «сверхсознание» 
и его обосновал, утверждая, что в основе лично-
сти заключены доминирующие потребности; они 
могут маскироваться социальной косметикой, 
все теми же шаблонами поведения, «правильны-
ми» реакциями и  не осознаваться. Но  при воз-
никновении сверхзадачи «мобилизуются все воз-
можности мозга. И тогда воображение, комбини-
руя впечатления, полученные ранее, формирует 
гипотезы. Сознание сопоставляет их  с действи-
тельностью, а затем проверяет практикой. В слу-
чае совпадения с реальностью мы получаем новое 
знание о  мире»5. Не  менее интересна его мысль 
о рисках механизмов мозга: «Со сверхсознанием 
нельзя лукавить. Оно работает четко на сверхза-
дачу, а  она связана с  доминирующей потребно-
стью, именно с  ней. Скажем, если истинная по-
требность человека — карьера, а он говорит, что 
наука, сверхсознание сработает не на генерацию 
новых научных идей, а на организацию карьеры» 
[Академик П. Симонов… 1989].

Согласимся: формирование «установок» 
сознания и  сверхсознания  — важнейшая часть 
профессии дизайнера. До конца 1920-х гг. дизайн 

4  Там же.
5  Там же.
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создавали живописцы, способные к  рефлексии. 
Красота была мерилом, критерием, инструмен-
том. Создателем немецкого реального дизайна 
стал аристократ П.  Беренс, пейзажист, выпуск-
ник той же  Дюссельдорфской академии, что 
и И.И. Шишкин. Были живописцами А. Родчен-
ко, В. Степанова, В. Татлин. Широко мыслящими 
художниками являлись архитекторы, создавшие 
стиль ХХ века — Ф.Л. Райт, Л. Лисицкий, В. Гро-
пиус, Л. Мис ван дер Роэ (в комплекте с ним — 
и  дизайн). Характерны лаконичные высказыва-
ния последнего:

Я не против формы, но против лишь формы 
как самоцели...

Форма как цель всегда ведет к формализму.
Потому что такое стремление направляется 

не к сущности, а к внешнему.
Но только живая сущность определяет жи-

вое внешнее.
Только напряженность жизни дает напря-

женность форме. Решающее значение имеют 
духовные ценности [Мастера архитектуры…  
1972: 372].

«Сфера выразительности»  — это поэтика, 
система образных средств. Мис ван дер Роэ, как 
и его коллеги, владел ими настолько, что породил 
десятилетия подражаний себе. Блестящий при-
мер  — Германский павильон в  Барселоне, дом 
Тугендхат в Брно с  его ошеломляющими транс-
формациями и красотой.

Дело не в дипломе, не в школе и не в квалифи-
кации, а в творческом сознании, поэтике, в таких 
категориях, определяющих вкус, как соответствие, 

мера, строй. Это известные определения для обо-
значения важных качеств, пришедшие из древней 
эстетики, которая остается актуальной и  в XXI 
столетии. Дело в философских установках и про-
фессиональном сознании, культуре тех, кто счи-
тает себя проектировщиком. Райт изменил пред-
ставление об  офисе: в  здании компании Ларкин 
в Буффало создал одно сплошное пространство без 
норок-кабинетов. В «домах прерий» создал новую 
типологию жилища и новые отношения с приро-
дой. Он очеловечил и срастил камни и дух. Аалто 
создал универсальный конгломерат: офис, он  же 
клуб, концертный зал и присутствие для небога-
той Финляндии. Еще и связал этот комплекс с хол-
мистым рельефом. Малевич написал «Черный 
квадрат», противопоставив и  соединив «обыден-
ное», «статичное», «примитивное», «измеримое» 
и «агрессивное» (черный) и «бесконечный свет», 
«жизнь», «чистоту», «красоту» (белый), назвав не-
большую и огромную по смыслу работу «форму-
лой человеческого духа». Какие задачи  — такие  
и решения.

Закончим цитатой из В. Гропиуса, создателя 
лучшей проектной школы: «В противополож-
ность процессу механизации труд истинного ху-
дожника состоит в непредвзятом поиске средств 
выражения для символизации типических фе-
номенов нашей жизни. <…> Его интуитивные 
способности призваны служить противоядием 
против этой сверхмеханизации, они должны 
помочь вернуть нашу жизнь в состояние равно-
весия и  гуманизировать проявления машины»  
[Гропиус 1971: 204].
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