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Российская дизайн-индустрия переживает в 
последнее время заметный рост внимания и инте-
реса со стороны государства, бизнеса и общества. 
Данная тенденция вызвана актуальными задача-
ми по развитию промышленного производства и 
экономики, которые возникают в ситуации кри-
зиса привычной геоэкономической системы эпохи 
поздней глобализации [3; 8]. В рамках проходящих 
сегодня всевозможных форумов, конкурсов, выста-
вок, проектных сессий и т.п. дизайн выступает и как 
одно из направлений креативных индустрий и как 
самостоятельная индустрия. Определенная ставка, 
делающаяся на креативные индустрии, выделение их 
важности для формирования добавленной стоимо-
сти, роста ВВП и экономического развития в целом, 
выводит дизайн на новый уровень востребованности 
и соответствующие ему позиции экспертной и ме-
дийной представленности. Практика публичной экс-
пертизы, как часть современного производства зна-
ния, является важнейшим каналом коммуникации 
и взаимодействия экспертов и общества [1, c. 10], 
ее значение растет. Российская дизайн-индустрия 
выходит на новый уровень включенности в государ-
ственные, корпоративные и социальные программы 
и проекты, на котором от дизайна требуется каче-
ственно новый подход к донесению своей позиции, 
проектного видения, аргументации по их защите, а 
также формирования устойчивого общественного 
мнения и отношения к сфере дизайна. Высокий уро-
вень представленности дизайна в экспертном поле и 
сфере медиа необходим дизайн-индустрии для:

— выражения собственных интересов и 
повышения конкурентоспособности в структуре 
креативных индустрий;

— транслирование ценностных установок 
и принципов дизайна для заказчика и потребителя 
дизайн продукта;

— повышение авторитетности дизайнера в 
сфере образования, бизнеса и публичной экспертизы.

Национальная система дизайна, концепту-
ализируемая Г. Ауликом-Мерфи, Г. Кавудом и А. 
Льюисом, разделяется на четыре связанных между 
собой уровня: (1) продвижение дизайна (выставки, 
награды, конференции, семинары и публикации, 
нацеленные на широкую общественность); (2) 
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поддержка дизайна (программы помощи предпри-
ятиям в использовании дизайна для улучшения их 
бизнеса, которые наводят «мосты» между дизайном 
и промышленностью; (3) дизайн-образование (про-
фессиональная подготовка, ученые степени, курсы 
повышения квалификации); (4) дизайн-политика 
(воплощение политического видения в программы и 
действия, направленные на развитие национальных 
ресурсов дизайна и поощрение их эффективного ис-
пользования в стране) [14, p. 57]. Всем выделенным 
уровням национальной системы дизайна требуется 
медийная поддержка и соответствующий уровень 
публичной экспертизы. Экспертность и медийность 
дизайн-индустрии в свою очередь также имеет не-
сколько измерений: коммуникационной связанно-
сти и содержательной наполненности.

Сетевые взаимодействия между дизайн-ин-
дустрии и внешней средой, а также внутри ди-
зайн-сообщества, испытывают минимизацию и 
фрагментацию, которую в терминологии социолога 
М. Джексона можно описать как «гомофилию», то 
есть склонность к замыканию и разобщению [2].  
Дизайнерские сети децентрализованы и вместе с 
тем плохо связаны между собой. Для преодоления 
данной «болезни» и переосмысления принципов 
сетевого взаимодействия всех элементов структуры 
дизайн-индустрии (и национальной системы дизай-
на) необходимо не только развитие ее институтов, 
но и формирование актуальной повестки и кон-
цептуальной базы. Дизайнеры любят подчеркивать, 
что современный дизайн — это коммуникация, но 
теория коммуникации в своих ключевых парадигмах 
[13] не видит дизайн и не придает ему существенно-
го значения. Данный пример является показатель-
ным по отношению к тому, как дизайн воспринима-
ется за пределами дизайн-сообщества.

Сегодня существует значительное коли-
чество дизайнерских ресурсов, работающих по 
принципу СМИ, блогов и пабликов в социальных 
медиа, но при этом не оказывающих измеримого 
влияния на не-дизайнерскую аудиторию. Медий-
ные дизайн-ресурсы представляют интерес только 
для самих дизайнеров. Проблема заключается не в 
техническом уровне освоения современных меди-
атехнологий, а в пространстве смыслов. Россий-
ская дизайн-индустрия не обладает необходимой 
теоретической и концептуальной базой для выра-
ботки актуального дискурса, использует устарелый 
дискурсивный и нарративной аппарат, который не 
соответствует новым экономическим и социокуль-
турным вызовам, не может донести свои идеи до об-
щества. Несмотря на ряд несомненных позитивных 
подвижек в этом направлении, проблема остается 
нерешенной. Она имеет системный для россий-
ского дизайна характер и возникает вследствие 

нарушения связанности между теорий и практикой, 
наукой, образованием и рынком, дизайнерскими 
сообществами и общественными организациями, их 
«тусовочный» и «кулуарный» характер. В тоже время 
сами дизайнеры уклоняются от значимой социаль-
но-экономической проблематики и возникающих 
в ее рамках вызовов и проектных задач. Невозмож-
ность самостоятельно сформировать собственную 
позитивную повестку и вывести ее за узкие рамки 
профессиональной среды и созданного в ней «меди-
апузыря» в область массовой коммуникации делает 
дизайн-индустрию уязвимой перед другими участ-
никами креативных индустрий такой возможностью 
обладающими.

Дизайнер воспринимается не только в биз-
нес-среде, но и уже в креативной сфере в качестве 
безмолвного исполнителя, который не имеет права на 
свое мнение. Так к дизайнерам и относятся в реаль-
ности. Негативный образ дизайна и дизайнера связан 
с чем-то «несерьезным», относящимся к сфере «деко-
ративного» и «оформительского». Данный стереотип 
преследует дизайн-индустрию и дизайнерское сооб-
щество не только на уровне массового потребителя, 
но и заказчика дизайн услуг. Дизайнер не допускается 
к принятию управленческих решений и не обладает 
соответствующей авторитетностью при их принятии. 
При этом конкуренция между креативными инду-
стриями сегодня ведется не только в физической 
среде, но и цифровых виртуальных средах, например 
метавселенных, в которых конкурентами дизайнерам 
выступают архитекторы [9].

Дизайнеры проигрывает в публичной 
дискуссии представителям маркетинга, брендин-
га, пиара, рекламы и т.п., за которыми стоит целая 
индустрия теории, формирующая отношение к ним 
и позволяющая даже рядовому специалисту быть 
безапелляционным по отношению к дизайнерским 
решениям. На этом фоне серьезная теоретическая 
база в российском дизайне не развивается, достаточ-
но сравнить количество и качество книг, представ-
ленных в книжных магазинах, например, по темам 
дизайна и маркетинга. У дизайн-индустрии нет 
релевантного меняющемуся миру языка, с помощью 
которого можно описать стратегии, миссию, цели и 
задачи современного российского дизайна в новых 
для общества условиях. Теория дизайна в России 
находится в достаточно сложной ситуации: нет 
заказчика ни со стороны государства, ни со стороны 
бизнеса, ни даже со стороны самого дизайн-сооб-
щества. Но может быть теория и не нужна, ведь в по-
следние тридцать лет российская дизайн-индустрия 
существовала без нее вполне комфортно и даже 
достигла определенных успехов, является ли, соот-
ветственно, отсутствие теоретического аппарата или 
его неразработанность проблемой? Следует пони-
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мать, что теория дизайна — не абстракция и не ото-
рванная от реальности формальное знание, а живое 
содержание дизайнерской мысли и непосредствен-
ной практики. Дизайнеры создавали продукты с 
определенными функциональными и эстетическими 
характеристиками исходя из конкретной концепту-
альной парадигмы, комплекса идей, определявших 
их взгляд на вещи, процессы и общество. Отсутствие 
серьезных идей, которые были бы значимы и имели 
ценность для общества (что всегда отличало дизайн 
в прошлом) означает и отсутствие осмысленного 
дискурса и диалога с обществом, которое в конеч-
ном счете формирует «заказ» на дизайн и который 
тот способен «предвосхищать» и «опережать».

Без развитой теории дизайн не может разви-
вать практику, обогащать и развивать свой язык и 
не способен к социальному высказыванию. Данную 
проблему нельзя «проскочить» и невозможно оста-
вить нерешенной. Но теория не может быть создана 
«искусственно» в отрыве от практики, для чего тре-
буется повышения интеллектуального уровня непо-
средственно дизайнеров. Особую роль в этом играет 
дизайн-образование, которое должно включать и 
усиливать гуманитарную составляющую и дисци-
плины в области искусствоведения, культурологии, 
философии, социологии, медиа и коммуникаций. 
Отдельную проблему и дискуссионную область 
представляет содержательное наполнение теорети-
ческой базы, которая не может опираться на фило-
софский идеализм [см., напр.: 4] или постгуманизм 
[см., напр.: 6], которые являются крайней формой 
реакции на рыночное доминирование коммерче-
ского (маркетизированного) дизайна; современный 
дизайн должен опираться на рационалистическую и 
гуманистическую теорию.

В условиях новых глобальных вызовов, 
которые меняют привычный образ жизни массово 
человека, дизайн не может оставаться «немым». Ди-
зайн-индустрии не получиться «отсидеться» в некогда 
уютном мире общества потребления, базовые уста-
новки и идеология которого переформатируются [10]. 
В качестве позитивного ответа на вызовы современ-
ности и актуального направления развития теории и 
практики дизайна, который является шагом вперед 
по отношению к дизайну эпохи общества потребле-
ния поздней глобализации, сегодня можно выделить 
устойчивый дизайн (sustainable design) [11]. Приме-
ром актуального подхода к выработке и продвиже-
нию востребованной социально-экономической и 
культурной дизайн-повестки является публикация в 
рамках IV конкурса-биеннале предметного дизайна 
«Придумано и сделано в России» инициированного 
под эгидой Всероссийского музея декоративного 
искусства совместно с ведущими экспертами отрасли 
«Манифеста о дизайне для экономики замкнутого 

цикла и устойчивого развития» (2023) [5]. «Мани-
фест» направлен на то, чтобы обратить внимание 
на накопившиеся проблемы современной модели 
производства и потребления, а также призван спо-
собствовать актуализации роль дизайна в их реше-
нии. Также «Манифест» является приглашением 
к профессиональной и общественной дискуссии 
относительно внедрения новых принципов и подхо-
дов в дизайне. В качестве развития данной инициа-
тивы был создан и опубликован на площадке Всерос-
сийского музея декоративного искусства «Словарь 
циркулярного дизайна» (2024) [12]. Таким образом, 
интеллектуальный продукт может создавать условия 
для формирования вокруг него открытой и межотрас-
левой экспертной площадки.

Вместе с «точечным» вхождением дизайна в 
медиапространство на уровне отдельных инициатив 
и проектов, которое очевидно будет усиливаться, 
необходим системный подход к решению проблемы 
медийной и экспертной представленности россий-
ской дизайн-индустрии, означающий в том числе 
и ее массовость. Интеграция дизайн-индустрии в 
сферу общественных интересов должна строится од-
новременно по трем направлениям — государства, 
общества, бизнеса, но также должна основываться 
на понимании их взаимосвязанности и противо-
речий. Практические решения в области решения 
проблемы экспертной и медийной представленно-
сти российской дизайн-индустрии, таким образом, 
включают:

— экспансию дизайн-индустрии в медиа за 
счет создания инфоповодов на основе социально зна-
чимых событий и инициатив, повышение экспертно-
го уровня спикеров со стороны дизайн-индустрии;

— включение в дизайн-образование дис-
циплин, знакомящих дизайнеров с медиа, по-
зволяющих понимать их логику и механику (на 
уровне контент- и медиапланирования, работы с 
инфоповодами, экспертного комментирования и 
т.п.), развитие и развитие компетенций публичных 
выступлений, работы с данными, написания анали-
тических текстов и т.д.;

— повышение значимости уровня ди-
зайн-образования, наличия научных степеней, 
увеличение количества и качества научных публика-
ций, монографий и сборников, формирование науч-
ной дискуссии и актуальной теоретической базы.

Для решения обозначенной проблематики 
экспертной и медийной представленности необхо-
дим консенсус внутри российского дизайн-сообще-
ства, которое в значительной степени оказывается 
разобщенным. Преодоление взаимного отчуждения 
должно осуществляться не только на институцио-
нальном уровне «реформирования» или «пересбор-
ки» структуры дизайн-индустрии, что потенциаль-

но может угрожать монополизацией со стороны 
какого-то одного субъекта, а через формирование 
универсальной теоретической и концептуальной 
базы, идей и новых смыслов. Дизайн обладает 
значительным потенциалом, но для его раскрытия 
необходим отход от культурной парадигмы общества 
потребления, который может вызвать стресс выхо-
да из «зоны комфорта» и фрустрацию. В условиях 
массового внедрения технологий искусственного 
интеллекта, угрозы технологического замещения, 
которое распространяется сегодня практически на 
все творческие профессии [7], дизайну нужно зано-
во «доказывать» свою дееспособность и полезность 
для массового человека. Чтобы понять куда двигать-
ся дальше и на какие концептуальные установки 
опираться, необходимо активное вовлечение ди-
зайн-сообщества в дискуссию и выработку страте-
гии развития и определение парадигмы дизайна XXI 
века. Но эта дискуссия должна обладать необходи-
мой степенью глубины и быть открытой.
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