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Введение
Современный дизайн как междисциплинар-

ная область находится в постоянном поиске 
новых методологий, способных адаптиро-
ваться к вызовам технологического, социаль-
ного и экологического характера и сущест-
вует в условиях постоянного диалога между 
функциональностью, эстетикой и культурным 
контекстом. Одним из ключевых инструментов 
для анализа и структурирования таких изме-
нений является парадигмальное построение — 
концепция, заимствованная из философии 
науки (Т. Кун) и адаптированная к контексту 
дизайна. Парадигма в данном случае понима-
ется как система базовых принципов, ценностей 
и методов, определяющих подходы к решению 
проектных задач. Парадигма — совокупность 
концепций, стандартов и примеров решения 
проблем, признаваемых сообществом в кон-
кретный исторический период. В отличие от на-
уки, парадигмы в дизайне часто формируются 
под влиянием культурных, технологических 
и рыночных факторов (например, переход 
от модернизма к постмодернизму). Системати-
зируя основные тенденции в эволюции дизайна 
и изучая исторические предпосылки формиро-
вания парадигм, автор определяет основные 
парадигмы современного дизайна.

1 Функциональность и эргономика в ди-
зайне.

— Принципы удобства и практичности в ди-
зайне (эргономичная мебель, удобный дизайн 
интерфейсов).

2 Эмоциональный дизайн.
— Роль эмоций в восприятии дизайна (про-

мышленные продукты, брендинг, графический 
дизайн, интерьер).

3  Устойчивый  дизайн  (Sustainable 
Design).

— Экологические принципы в дизайне 
(использование переработанных материалов, 
энергоэффективные решения).

4 Инклюзивный дизайн.
— Дизайн для всех: учет потребностей людей 

с ограниченными возможностями (доступная 
среда, универсальный дизайн).

5 Минимализм и простота в дизайне.
— Тренды минимализма в современном ди-

зайне (Apple, скандинавский дизайн).
6 Биофильный дизайн.
— Связь с природой в дизайне (использо-

вание натуральных материалов, зеленые зоны 
в интерьере).

Парадигмальное построение позволяет 
системно анализировать эволюцию дизайна, 
прогнозировать тренды и избегать методоло-
гических тупиков.

Цель работы: исследовать роль парадиг-
мальных сдвигов в эволюции дизайна, выявить 
их влияние на практику и предложить модель 
для анализа текущих и будущих тенденций.

Задачи исследования включают: изучение 
исторических предпосылок формирования 
современных парадигм дизайна; определение 
основных направлений и принципов совре-
менного дизайна; анализ влияния техноло-
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гий, экологии и культуры на дизайн; 
рассмотрение примеров реализации 
современных парадигм в различных 
сферах (промышленный дизайн, гра-
фический дизайн, интерьер, UX / UI-
дизайн интерфейсов и др.); выявле-
ние тенденций и перспектив развития 
дизайна в будущем.

Основная часть
Минимализм как направление 

уходит корнями в модернистские 
эксперименты Баухауса и группы 
Де Стайл, где принципы «меньше — 
значит больше» (Л. Мис ван дер 
Роэ) и «форма следует за функцией» 
(Л. Салливан, В. ле Дюк) стали осно-
вой для создания объектов, лишен-
ных декоративного излишества [2; 
19]. Однако современная интерпрета-
ция минимализма выходит за рамки 
простого отрицания орнамента. Се-
годня минимализм становится отве-
том на информационную перегрузку, 
экологические вызовы и потребность 
в устойчивости. Как отмечает северо-
американский дизайнер и теоретик 
японского происхождения Д. Маэда 
в книге «Законы Простоты» («The 
Laws of Simplicity», 2006), «…просто-
та — это не отсутствие сложности, 
а баланс между функциональностью 
и интуитивностью» [12]. Минима-
лизм в этом контексте представляет 
собой реакцию на хаотичность и пе-
реизбыток информации, предлагая 
чистые линии и формы, способст-
вующие созданию гармоничного 
окружения. Минимализм как тренд 
в современном дизайне можно рас-
сматривать через призму стремления 
к упрощению и функциональности. 
Подобный подход стал особенно ак-
туален в условиях информационного 
перегруза и сложности современных 
технологий. Дизайн открывает ши-
рокие горизонты красоты и величия 
человека, предоставляет новые воз-
можности для материализации эсте-
тических идей.

Тренд минимализма в современ-
ном дизайне проявляется через ряд 
ключевых аспектов, среди них: ис-
пользование монохромных палитр, 
геометрическая точность форм, 
акцент на негативное пространст-
во и отказ от избыточных деталей. 
Например, японское архитектурное 
бюро SANAA (К. Сэдзима и Р. Ни-
сидзава) демонстрирует, как мини-
малистичные объемы и прозрачные 
материалы создают диалог между 
зданием и окружающей средой [18]. 
В графическом дизайне айдентика 
бренда Mastercard (редизайн 2016 г.) 
свела логотип к двум пересекающим-
ся кругам, удалив текст, — решение, 
основанное на исследовании узнава-

емости символов в цифровую эпоху 
[15]1.

Особую роль в популяризации ми-
нимализма сыграли технологические 
компании. Одним из наиболее ярких 
примеров успешного воплощения 
принципов минимализма являет-
ся продукция компании Apple. Из-
вестная своим вниманием к деталям 
и стремлением к совершенству, Apple 
продемонстрировала, как минима-
листский дизайн может сочетаться 
с высокой функциональностью и ин-
новациями. С. Джобс, вдохновленный 
эстетикой японского храмового ди-
зайна и философией дзен, превратил 
простоту в ключевой элемент кор-
поративной идентичности. Первый 
iMac G3 (1998) с его полупрозрачным 
корпусом и лаконичными линиями 
стал символом отказа от «технологи-
ческой громоздкости». Позже iPhone 
(2007) и MacBook Air (2008) созда-
ли стандарты, где каж дое отверстие, 
кнопка или изгиб корпуса оправданы 
функционально [6]2. Д. Рамс, создав-
ший лаконичную айдентику фирмы 
Braun, и его «Десять принципов хо-
рошего дизайна» (1970-е) напрямую 
повлияли на Дж. Айва, главного ди-
зайнера Apple. Понятным продукт 
делает хороший дизайн. Хороший 
дизайн раскрывает через структу-
ру объекта его суть, как отмечает 
Д. Рамс [16]. Это высказывание под-
черкивает важность дизайна как фак-
тора, влияющего на экономические 
успехи компании и ее лидирующее 
место на рынке.

Скандинавский дизайн, пере-
живший подъем в середине XX в., 
представляет собой еще один при-
мер синтеза минимализма и ути-
литарности. Североевропейские 
страны известны приверженностью 
к простым и функциональным ре-
шениям, органично вписывающимся 
в повседневную жизнь. Дизайн мебе-
ли, интерьеров и бытовых предметов 
здесь часто базируется на исполь-
зовании натуральных материалов, 
светлой цветовой палитры и строгих 
геометрических форм. Такой подход 
позволяет создать комфортное и од-
новременно стильное пространство, 
ценимое во всем мире. Этот пример 
демонстрирует, как культурные осо-
бенности влияют на формирование 
дизайнерских концепций, их раз-
витие и мировое признание. Такие 
бренды, как IKEA, Muuto, COS и Hay, 
переосмыслили традиции А. Аалто 

1 Pentagram. Редизайн Mastercard: от слов 
к символам. 2016: [сайт]. URL: https://
www.pentagram.com (дата обращения: 01.07.2024).

2 Apple Inc. iPhone: пресс-релиз первого по-
коления ресурс. 2007: [сайт]. URL: https://
www.apple.com (дата обращения: 01.07.2024).

и А. Якобсена, сделав акцент на до-
ступности, экологичности и челове-
коцентричности3. Стул «Series7» дат-
ского дизайнера Ф. Хенсена (1955) 
из гнутой фанеры или лампа «AJ» 
А. Якобсена (1960) демонстрируют, 
как минимализм сочетается с эрго-
номикой. Современные скандинав-
ские дизайнеры, например, Й. Хе-
денас (Studio Héden), продолжают 
эту традицию, создавая объекты, где 
«материал говорит сам за себя» [10].

Тренды минимализма в современ-
ном дизайне охватывают не только 
продакт-дизайн, но и архитектуру, 
графический дизайн и дизайн одеж ды.

Минимализм в истоках графи-
ческого дизайна можно проследить 
до начала XX в., когда ар-нуво по-
степенно уступал место более ла-
коничным формам выражения. 
Интернациональный типографиче-
ский стиль, или швейцарский стиль, 
сыграл ключевую роль в формиро-
вании минималистического подхода 
к графическому дизайну. Этот стиль, 
вдохновленный советским конструк-
тивизмом (А. Родченко, В. Татлин, 
Л. Попова) и немецким Баухаусом 
(Г. Байер, Й. Шмидт)4, доминировал 
в графическом дизайне второй поло-
вины XX в. [3; 8]. Его характерные 
черты — четкая геометрия, исполь-
зование сетки, простота форм — ста-
ли основополагающими принци-
пами современного минимализма. 
В 1960-х гг. минимализм оконча-
тельно оформился как самостоятель-
ное направление в США и Японии, 
противопоставляясь избыточности 
и чрезмерности господствующих тог-
да художественных концепций. Этот 
период стал важной вехой в развитии 
минималистического дизайна, поло-
жив начало новой эре визуальной 
коммуникации.

Среди выдающихся деятелей, 
внесших значительный вклад в раз-
витие минималистического графи-
ческого дизайна, стоит отметить аме-
риканского графического дизайнера 
П. Рэнда (1972), который разработал 
фирменный стиль компании IBM; 
П. Шер, представительницу аме-
риканского графического дизайна, 

3 IKEA. Демократичный дизайн: отчет 
за 2020 г.: [сайт]. URL: https://www.ikea.com (дата 
обращения: 01.07.2024).

4 Герберт Байер — австрийский графический 
дизайнер, который после окончания своего кур-
са вернулся в Баухаус в качестве преподавателя 
по классу графического дизайна и типографи-
ки. В это время он начал разрабатывать шрифты 
без апперкейса. Йост Шмидт вместе с Гербертом 
Байером создал выставочные плакаты Bauhaus 
в 1923 г. В плакатах школы присутствовала упо-
рядоченность, система и асимметричная типогра-
фика. Декор оставался без излишеств и сводился 
к простым геометрическим формам.
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известную своими минималистиче-
скими постерами; американца рус-
ского происхождения И. Чермаева 
в сотрудничестве с Т. Гейсмаром 
(Chermayeff & Geismar), автора ло-
готипов и корпоративной айдентики 
в минималистической манере таких 
известных компаний, как журнал 
«National Geographic», нефтяной ком-
пании «Mobil», музея современного 
искусства MoMA и др. [20].

Минимализм в графическом ди-
зайне представляет собой не просто 
временную тенденцию, а фундамен-
тальный подход к визуальной ком-
муникации, который развивается 
на протяжении более века.

Дизайн одежды, в свою очередь, 
использует минимализм для созда-
ния классических и долговечных 
коллекций, не теряющих своей ак-
туальности со временем. Эти при-
меры показывают универсальность 
минимализма как стилистическо-
го приема, который может быть 
применен в различных областях 
дизайна. Минимализм также стал 
ответом на экологический кризис. 
Концепция «zero waste» в дизайне 
одежды (бренд Patagonia) или в ме-
бели из переработанных материалов 
(Emeco, стул «111 Navy») демонстри-
рует, как принцип «меньше, но луч-
ше» экономит ресурсы. Архитектур-
ное бюро Bjarke Ingels Group (BIG) 
из Копенгагена (Дания) в проекте 
«CopenHill» (2019) совместило мусо-
росжигательный завод с горнолыж-
ным склоном, доказывая, что ми-
нимализм — это не только форма, 
но и оптимизация функций [11].

Минимализм требует от дизай-
нера глубокого понимания потреб-
ностей пользователя и способности 
предвидеть будущие тенденции. 
Например, в области промышлен-
ного дизайна минимализм помо-
гает создавать продукты, которые 
не только красивы, но и удобны 
в использовании, что способствует 
их долговечности и экологической 
устойчивости. Таким образом, ми-
нимализм становится частью более 
широкого движения за ответствен-
ное производство и потребление. Не-
смотря на глобальность охвата, ми-
нимализм сохраняет региональную 
культурную специфику. Японский 
подход, представленный в работах 
Н. Фукасавы (телевизор «MUJI», 
2015) или Т. Андо (церковь Света, 
1989), акцентирует связь с приро-
дой и философией ваби-саби, где 
несовершенство становится частью 
эстетики самого продукта. В отличие 
от скандинавской функционально-
сти, здесь важна медитативность 
пространства [11].

История развития минимализма 
тесно связана с эволюцией цифровых 
технологий. Появление плоского ди-
зайна в конце 2000-х гг. стало новым 
этапом в развитии минималистиче-
ского подхода, хотя сам минимализм 
существовал задолго до этого явле-
ния. Минимализм не статичен — он 
адаптируется к технологическим 
и социальным изменениям. В эпо-
ху цифровизации плоский дизайн 
(flat design), популяризированный 
Microsoft (Windows 8, 2012) и Apple 
(iOS 7, 2013), отказался от скево-
морфизма в пользу простых иконок 
и типографики. Это направление, 
как пишет исследователь Я. Нильсен, 
изучающий поведение и потребности 
пользователей, снижает когнитивную 
нагрузку пользователя, делая интер-
фейсы интуитивными [13]. Однако 
такие критики, как Д. Норман, преду-
преждают: «…чрезмерное упрощение 
может привести к потере функцио-
нальности» [14].

При анализе влияния минимализ-
ма и простоты в современном дизайне 
нельзя игнорировать психологические 
аспекты. Одним из ключевых аспек-
тов минимализма является его спо-
собность снижать уровень перегрузки 
визуального пространства, что может 
вызывать тревогу и отвлекать от важ-
ных дел. Чистое и организованное 
пространство позволяет человеку луч-
ше сосредоточиться, что, в свою оче-
редь, улучшает продуктивность и сни-
жает уровень стресса. Цвета и формы, 
используемые в минималистском 
дизайне, оказывают значительное 
влияние на эмоциональное состоя-
ние человека. Белый цвет, например, 
ассоциируется с чистотой и новизной, 
что делает его популярным при выбо-
ре колористики в интерьере и в гра-
фике. Красный цвет активизирует 
нервную систему и повышает уровень 
энергии, тогда как синий цвет имеет 
успокаивающее действие. Такие про-
стые формы, как линии, круги и ква-
драты, также имеют символическое 
значение, способствуя ощущению по-
рядка и стабильности, что способству-
ет улучшению психического состояния 
пользователя. Эти элементы дизайна 
также играют ключевую роль в фор-
мировании пользовательского опыта 
и восприятия бренда [1]. Минимализм 
не сводится к простому удалению де-
талей; это сознательное решение, на-
правленное на создание пространства, 
которое способствует расслаблению 
и концентрации, улучшая навигацию 
и взаимодействие с продуктами.

Однако у минимализма есть 
и «обратная сторона». Ж. Бодрий-
яр в работе «Система вещей» (1968) 
критиковал минимализм за создание 

иллюзии свободы через стандарти-
зацию [7]. Действительно, массовое 
тиражирование «лаконичных» объ-
ектов (от айфонов до мебели IKEA) 
порождает культурную унификацию. 
Кроме того, как отмечает британский 
дизайнер-исследователь Э. Роусторн: 
«…минимализм часто становится при-
вилегией элиты, тогда как доступные 
аналоги редко соответствуют идеалам 
качества» [17].

Стоит подчеркнуть, что минима-
лизм и простота являются важными 
компонентами современного дизай-
на, продолжающими развиваться 
и адаптироваться к меняющимся 
условиям. Эти принципы предо-
ставляют дизайнерам мощные ин-
струменты для создания продуктов 
и решений, соответствующих по-
требностям современного общества. 
Минимализм, таким образом, вы-
ступает не только как эстетическая 
концепция, но и как философия, 
стремящаяся к улучшению качества 
жизни людей через внимание к де-
талям и функциональности.

Заключение
Современные технологии позволя-

ют реализовать минималистические 
идеи с беспрецедентной точностью 
и эффективностью. Минимализм 
и простота остаются не просто стили-
стическими приемами, но и способами 
решения актуальных задач — от ком-
пенсации цифровой усталости до эко-
логической устойчивости. Их сила — 
в способности балансировать между 
эстетикой, функцией и этикой, со-
здавая дизайн, который, по словам 
российского специалиста в области 
искусственного интеллекта В. Прав-
дивцева, «не украшает реальность, 
а организует ее» [4]. Минимализм 
в дизайне оказывает значительное 
влияние на нашу действительность, 
предоставляя инструменты для улуч-
шения эмоционального и физическо-
го состояния человека. Этот подход 
не только украшает наши пространст-
ва, но и помогает нам лучше понимать 
и взаимодействовать с окружающим 
миром. Психологические аспекты 
минимализма делают его особенно 
актуальным в современном мире, где 
люди ищут способы справиться с пе-
регрузкой информации и стрессом.

Осторожно заглядывая в буду-
щее, можно предположить, что ди-
зайн будет все более технологичным, 
экологичным, персонализированным 
и гуманным. Новые материалы, тех-
нологии и подходы к взаимодействию 
с миром откроют перед дизайнерами 
невероятные возможности, но также 
потребуют от них постоянного обуче-
ния и адаптации.
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