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Современный дизайн, как часть креативных инду-
стрий и рынка интеллектуальных услуг, профессия, 
область знаний и образования переживает целый ряд 
кризисных явлений, связанных с технологическими, 
экономическими и социокультурными трансфор-
мациями мира поздней глобализации. Колоссаль-
ное давление, оказываемое сегодня на привычный 
образ жизни, работы, учебы и досуга не может быть 
проигнорировано дизайн-индустрией, так как непо-
средственным образом затрагивает ее на системном 
уровне. Симптоматично, что современное общество, 
экономика и культура описываются преимуществен-
но с помощью префиксов «пост», «нео» и «мета» [12; 
13]. Именно таким образом социальная теория объ-
ясняет наше время, хотя внутри нее и ведется дис-
куссия относительно конкурирующих между собой 
версий постпостмодернизма [7]. Данная ситуация 
является отражением переходного (трансформаци-
онного) периода, связанного также с утратой ясной и 
устойчивой парадигмы стиля и идентичности дизай-
на, попыткой найти таковую в стремительно меняю-
щейся реальности [11].

Модель глобализации, построенная на повсе-
местном распространении и присутствии глобаль-
ных (прежде всего западных) брендов и корпораций, 
до сих казалась незыблемой. Глобальное общество 
потребления должно было привести к окончатель-
ному торжеству «плоского мира», как его концепту-
ально описал Т. Фридман и наступлению глобали-
зации 3.0 [19]. Цифровые инфраструктуры в свою 
очередь позволили сформулировать идеи цифрового 
космополитизма [16], достаточно жестко противо-
поставляющего надпространственные цифровые си-
стемы и платформы традиционным национальным 
государствам. Концепция «разрыва» (delinking) С. 
Амина, основанная на необходимости снижения за-
висимости от глобальных институтов, преодоления 
зависимого развития, неэквивалентного обмена и 
сформулировавшая отказ подчинения императивам 
глобализации [17], казалась спекулятивной утопией. 
Однако кризис поздней глобализации, проявивший-
ся во время пандемии COVID-19, продемонстри-
ровал хрупкость мира глобального потребления и 
экономики услуг. Экстремальный режим существо-
вания обнажил все ее проблемы, выраженные в гео-
экономической и технологической асимметричности 
развитии стран и целых регионов, оказавшихся не-
способными справиться с новыми вызовами совре-
менности.

Принципы, на которых строилась глобализа-
ция, оказались разрушены целым рядом торговых и 
санкционных войн. Парадоксальным образом, «гло-
бальная перезагрузка» в постпандемийном мире, 
провозглашенная К. Швабом [20], действительно, 
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Происходящие трансформации общества 
поздней глобализации открывают 
путь к дискуссии и поискам новой 
теории и практики дизайна, заставляют 
переосмыслить его место и функции 
в актуальной системе производства и 
потребления, отличающейся от модели 
общества потребления второй половины 
ХХ века. Необходимым условием для опе-
режающего развития дизайн-индустрии 
является универсальность принципов 
дизайна, их гуманистическая направлен-
ность, что может стать ключевым услови-
ем позитивного и ориентированного на 
будущее социального конструирования, 
в которое должен быть включен совре-
менный дизайн и дизайн-образование 
соответственно.
Ключевые слова: глобализация, 
дизайн-образование, неоглобальность, 
опережающие развитие, постглобализа-
ция, современный дизайн.

The ongoing transformations of the late 
globalization society open the way to the 
discussion and search for a new theory 
and practice of design, make us rethink its 
place and functions in the actual system 
of production and consumption, different 
from the model of the consumer society 
of the second half of the ХХth century. 
The necessary condition for the advanced 
development of the design industry is the 
universality of design principles, their 
humanistic orientation, which can become 
a key condition for positive and future-
oriented social construction, in which 
modern design and design education 
should be included, respectively.
Keywords: globalization, design 
education, neo-globalization, anticipatory 
development, post-globalization, 
contemporary design.

произошла, но совершенно другим, отличным от 
первоначальных стратегий образом. Новую реаль-
ность можно описать в терминах постглобальности.

Проблема постглобального мира является 
предметом всесторонней дискуссии. Постглобали-
зация описывается и как новая геоэкономическая и 
культурная реальность и как временный «эксцесс», 
который должен быть со временем преодолен, а ми-
ровая система возвращена к исходному состоянию. 
Само понятие постглобальности «отталкивается» от 
модели глобального мира и глобализации, которая, 
несмотря на все недостатки, являлся прогрессивным 
этапом развития человечества. Конечно, постглоба-
лизация как концептуальная модель и реальная эко-
номическая и социокультурная система носит еще в 
большей степени аналитический и прогностический 
(но уже не спекулятивный) характер, но слепое сле-
дование идеологическим конструкциям глобализма 
уже не отвечает актуальным вызовам и задачам на-
ционального и макрорегионального развития в ме-
няющимся мире. Тем более что становление новой 
реальности затрагивает все фундаментальные сторо-
ны общественной и человеческой жизни.

Как отмечают российские исследователи Д. 
Евстафьев и Л. Цыганова, модель социокультурных 
отношений в новой реальности может быть локали-
зована в ряде институционализированных феноме-
нов, включающих новые формы организации и са-
моорганизации общества; новые модели группового 
и личного потребления; новую эстетику как средство 
замещения вакуума, возникшего вследствие кри-
зиса «эстетики избыточного насилия»; новые идео-
логические конструкты, которые выходят за рамки 
традиционных идеологических и религиозных си-
стем [3]. Данные изменения актуализируют режим 
опережающего развития, который оказывает непо-
средственное влияние на «новые формирующиеся 
поведенческие парадигмы, способные стать основой 
социально-экономических моделей, а затем и си-
стем» [3, с. 47]. Соответственно, Евстафьев и Цыга-
нова выделяют (и формализуют в виде таблицы) ряд 
конкурирующих друг с другом акторов, к которым 
относятся государства, надгосударственные и межго-
сударственные структуры, транснациональные кор-
порации, субгосударственные участники системы и 
которые отражают различные социально-экономи-
ческие интересы и имеют собственные приоритет-
ные форматы проявления [2, с. 302]. Из выделенной 
структуры вполне очевидно, что постглобальная (и 
неоглобальная) система отличается сложностью, на-
личием множественных противоречий и потенци-
альной конфликтностью.

Ключевой проблемой в рамках данной ре-
альности становится не актуальный для эпохи гло-
бализации дуализм: «глобальное — локальное», а 
оппозиция «настоящее — будущее», где поздняя гло-
бализация представляет мир прошлого. Оппозиция 
«глобальное — локальное», конечно, сохраняется, 
но сама структура и модель глобального мира и гло-
бальной экономической и социокультурной модели 
претерпевает сегодня качественные изменения, по-

пытка игнорировать или отрицать которые приво-
дит к отставанию в развитии и не позволяет занять 
лидерские позиции в постглобальном мире. Таким 
образом, дизайн-индустрии необходимо решать 
проблемы современности (сегодняшнего дня), но 
одновременно быть ориентированной в будущее, то 
есть идти путем опережающего развития.

Возникающая в рамках актуальных транс-
формаций система нуждается в соответствующем 
предметном наполнении на уровне повседневной 
жизни. Задача и, если так можно выразится, миссия 
дизайна заключается в превращении «абстрактных» 
концепций в объекты и коммуникативные системы. 
Постглобальный мир выражает себя в формирова-
нии качественно новых требований, предъявляемых 
к дизайн-продукту в физической и цифровой реаль-
ности. Можно выделить три ключевых направления, 
которые определяют актуальное направление и со-
держание дизайна, ориентированного на опережаю-
щее развитие:

— Постпотребление: трансформация гло-
бальной модели потребления общества постдефици-
та [9], возникновение алгоритмических форм потре-
бления [13].

— Устойчивое развитие и устойчивый дизайн: 
переосмысление модели экономического роста, веду-
щей к деструктивному воздействию на окружающую 
среду [10], запуск нового инвестиционного цикла.

— Цифровизация: развитие на базе цифро-
вых инфраструктур новых надпространственных си-
стем и отношений, включая метавселенные [1; 8].

Наиболее консервативной, с точки зрения 
социальной эволюции человечества, как это ни па-
радоксально, является цифровая среда, которая свя-
зана с целым рядом негативных и реакционных в 
социальном отношении тенденций формирования 
надзорного общества [4]. Такие значимые феномены 
цифрового мира, как «платформенный капитализм» 
[14], связаны с проблемами дегуманизации рыноч-
ного режима «капитализма 24/7», единственным 
свободным пространством которого является чело-
веческий сон [6]. Цифровое общество так же только 
усиливает отрыв финансового капитала от реального 
труда и производства.

Проблема заключается в том, что стремитель-
но устаревающий в новых условиях понятийный ап-
парат эпохи общества потребления поздней глобали-
зации некритически повторяется и воспроизводится 
представителями креативных индустрий. До сих пор 
дизайн выстраивается вокруг модели потребитель-
ского общества второй половины ХХ века, основан-
ной на экстенсивном росте и стимулировании спроса 
за счет неограниченного кредита. В этой парадигме в 
целом продолжают развиваться и современные рос-
сийские креативные индустрии, интерес к которым 
в последнее время закономерно возрос со стороны 
государства. Для индустрии дизайна изменения ба-
зовых моделей потребления и даже их коррекция 
являются травматичными, так как они нарушают 
привычную «картину мира», в которой существует 
дизайнер.
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Поздняя глобализация в экономическом и 
культурном отношении представляла собой внеш-
не дружелюбную, но не терпящую никаких альтер-
нативных путей развития достаточно деспотичную 
модель «выравнивания» мира. Итогом поздней гло-
бализации стало концептуальное «остывание» ди-
зайна, когда теоретическая работа дизайн-индустрии 
престала быть практически нужной. Ситуация пост-
глобализации может придать новый смысл для тео-
ретического и практического формирования ценно-
стей, принципов и базовых подходов дизайна. Ясное 
представление о мире необходимо дизайну для про-
ведения позитивных изменений, ориентированных 
на человека, в том числе ответа на актуальные вы-
зовы постгуманизма, пересматривающего эксклю-
зивное место человека в мире (человек признается 
не единственным, а «одним из многих») [15], а также 
для сохранения дизайна в условиях технологического 
замещения [5], которому могут быть подвержены все 
креативные индустрии.

Постглобальный мир открывает возможность 
для развития множественных глобализаций, проект-
ные предложения которых должен формировать и 
наполнять реальным содержанием дизайн, как их ак-
тивный, а, возможно, и радикальный, субъект. Раз-
витие национальных и региональных школ дизайна, 
создание значимых для общества и вносящих вклад 
в общее будущее человечества продуктов и систем 
является актуальной задачей дизайн-индустрии. Для 
реализации этого современный дизайн и дизайн-об-
разование должны основываться на модели опере-
жающего развития. Следует напомнить, что станов-
ление дизайна начиналось именно с опережающего 
развития. Такие школы дизайна, как Баухаус и ВХУ-
ТЕМАС/ВХУТЕИН, опередили и предопределили 
развитие модернистского дизайна и создали модель 
обучения, которая не теряет актуальность до сих пор.

Опережающее развитие означает прогности-
ческое и концептуальное опережение бизнес-стра-
тегий с целью влияния на рынок, основанное на 
понимании реальных потребностей общества. Опе-
режающее развитие современной дизайн-школы и 
дизайн-образования может включать в себя следую-
щие направления:

— Системы рационального потребления, 
включая новое отношение к общественному приба-
вочному продукту [13], повышение качества жизни 
и создание решений для максимальной доступности 
социальных благ (реальная инклюзивность).

— Циркулярный дизайн, запланированное 
воздействие на окружающую среду на уровне его проек-
тирования, разработки, связанные с апсайклингом [18].

— Метаязык цифровой реальности и про-
ектирование сложных цифровых объектов и систем 
взаимодействия с физическим миром, разработка 
новых форм цифрового/виртуального пространства.

— Новые пространственные отношения в 
параметрической среде (в дизайне и архитектуре) и 
параметрическая эстетика.

— Алгоритмическая поэтика генеративного 
дизайна, проектирование алгоритмов.

Принятие модели опережающего развития ди-
зайн-индустрией и системой дизайн-образования не-
обходимо для преодоления кризиса позднего глобаль-
ного и раннего постглобального общества, учитывая 
его сложность и противоречия. Для преодоления 
кризиса поздней глобализации дизайну необходим 
разрыв со старыми парадигмами и концептуальными 
установками, пересмотр ценностных ориентиров и 
выработка новых концепций, адекватных новой ре-
альности. Опережающее развитие невозможно осу-
ществить на старой концептуальной платформе, что 
означает необходимость качественного скачка в раз-
витии дизайн-школ, формирование гуманистической 
интеллектуальной и проектной среды.
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