
Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

100 

УДК 7.012 + 72.012 + 73.012 
 

КОМПОЗИЦИЯ В ДИЗАЙНЕ: СМЕНА ПАРАДИГМ 

 

И.С. Ли 

 
В статье, имеющих научно-методический характер, рассмат-

риваются изменения композиционной структуры и выразитель-

ных средств в архитектуре и дизайне при смене культурно-

исторических парадигм в ХХ веке. 
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«Изменчивость – самая яркая примета художественной жизни всего 

XX века – к концу столетия приобрела обвальный характер. Бессмысленно 

подсчитывать количество одновременно существующих стилей, художест-

венных программ, направлений – едва ли не каждая очередная творческая 

инициатива стремится если не перевернуть мир, то, как минимум, стать 

новым эстетическим манифестом» [1].  

С этим мнением теоретика дизайна В.Ф. Сидоренко трудно не согла-

ситься. Его мысль развивает применительно к графическому дизайну 

С.И. Серов: – «… произошла смена трех эстетических систем, культурно-

исторических парадигм. Это классическая визуальная культура (XV – на-

чало XX века), модернистская (почти весь XX век), и, наконец, буквально 

на наших глазах на профессиональную сцену выходит третья суперсистема 

– постмодернистская (с конца XX века)» [2]. 

Термин «парадигма», получивший второе рождение в середине ХХ века 

благодаря книге Томаса Куна «Теория научных революций», распростра-

нился на многие сферы, в том числе проник в  область культуры и искусст-

ва. 

Согласно энциклопедическому словарю, парадигма – (от греч. 

paradeigma – пример, образец), в философии, социологии – исходная кон-

цептуальная схема, модель постановки проблем и их решения, методов ис-

следования, господствующих в течение определенного исторического пе-

риода в научном сообществе. Смена парадигм представляет собой науч-

ную революцию. 

Представляется закономерной попытка проследить изменения компо-

зиционных систем в произведениях архитектуры и дизайна, вызванные 

сменой культурно-исторических парадигм. 

Закон равновесия, являющийся одним из основных принципов гармо-

нии, соблюдается по-разному в трех композиционных системах. В класси-

ческой системе композиции статическое равновесие достигается чаще все-

го с помощью симметрии относительно вертикальной оси. В качестве ил-

люстрации нами выбрано творчество Петера Беренса (1868–1940), решав-
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шего комплексную задачу единства стиля компании AEG в начале ХХ ве-

ка, в период формирования дизайна в современном его понимании. В его 

работах, наряду с  влиянием «югендстиля» («ар-нуво», «модерн»), заметны 

черты существовавших в тот период многочисленных течений с пристав-

кой «нео», основным среди которых был «неоклассицизм». 

Несмотря на развитие новых технологий и применение современных 

материалов, дизайнеры классического периода сохраняют связь с тради-

циями многовекового наследия пластического искусства, прежде всего в 

использовании выразительных средств композиции (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Классическая композициионная система 

 
В композиции модернизма динамическое равновесие зачастую обеспе-

чивается использованием модульной сетки и ассиметричным размещением 

элементов. Признанным основоположником модернизма в архитектуре и 

дизайне считается Баухауз, многие годы возглавляемый Вальтером Гро-

пиусом (1883–1969), начинавшим свою профессиональную деятельность, 

наряду с другим ярким представителем стиля Людвигом Мис ван дер Роэ 

(1886–1969), в мастерской Беренса. Именно Мис ван дер Роэ принадлежит 

формула, во многом определяющая композиционные принципы модерниз-

ма: «Меньше – это больше». Характерны названия стилевых направлений 

модернизма, словно раскрывающие его композиционные принципы – кон-

структивизм, рационализм, функционализм, интернационализм, футуризм, 

минимализм. Стремление создать композицию минимальными средствами, 

организовать ее рационально, реализовать проект в изделии функциональ-

но и конструктивно, сделать свой творческий замысел доступным широ-

кому международному зрителю, придать своей идее устремленность в бу-

дущее – вот задачи, решаемые дизайнером эпохи модернизма (рис. 2). 
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Рис. 2. Модернистская композициионная система 

 
Новая культурно-историческая парадигма, появившаяся во второй по-

ловине ХХ века и получившая название постмодернистская, предполагает 

использование в искусстве элементов, принадлежащих к любому из суще-

ствовавших стилей, с целью создания новых смыслов и возможности их 

широкой и разнообразной интерпретации. Подобная тенденция «всеядно-

сти» обнаруживается и в отношении выразительных средств и композици-

онных приемов.  

В качестве примера рассмотрим произведения дизайна группы «Мем-

фис», созданной в 1981 году ведущими итальянскими дизайнерами под ру-

ководством Этторе Соттсасса (1917–2007) и считающейся одним из пионе-

ров постмодернизма (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Постмодернитская композициионная система 

 
То, что объединяет объекты их дизайна – «это острота жеста, смелая 

игра материалами, фактурами и формами, виртуозное смешение стилей. 

При всем при этом стиль «Мемфиса» был привлекательным остроумным и 



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

103 

забавным. Это было умелое балансирование на грани китча, но ведь это и 

есть настоящее искусство – балансировать на грани и не скатиться в без-

вкусицу» [3]. Хороши и приемлемы любые композиционные средства: 

симметрия и асимметрия, динамика и статика, контраст и нюанс. 

«В XX веке архитектура была вынуждена взаимодействовать со стре-

мительно меняющимся культурным контекстом весьма избирательно. Так, 

в начале века архитекторов завораживает авангардный прорыв в живописи 

кубизма и футуризма, стремительный прогресс техники, в том числе 

строительной, увлекает ряд идей утопической политики. Совокупность 

этих импульсов привела к фундаментальному разрыву с эстетикой класси-

ки и надолго определила мировоззренческую сущность и эстетику архи-

тектуры. Архитектурный модернизм – это сорокалетний период стабиль-

ности. Его эстетика отчасти впитала ницшеанские идеи – воли к власти, 

утверждения сверхчеловека, – отразившиеся в раскованности сверхмас-

штабных композиций классического модернизма, в глобализирующей идее 

интернациональной архитектуры...  

Противопоставивший себя всей архитектурной классике, модернизм 

просто по определению не является классическим направлением. Однако, 

дистанцируясь от всей истории, модернизм все же удержал в себе черты 

классического канона – сохранил претензию на универсальность «на века», 

принцип следования образцу. Совершенствуя эстетику чистой  геометрии, 

модернизм в архитектуре постепенно стал классикой XX века. 

Архитектура последнего тридцатилетия XX века демонстрирует диа-

лектику расшатывания модернистского стереотипа, усиленный поиск все 

новых принципов формообразования» [4]. 

Выявленные теоретиком архитектуры И.А. Добрицыной тенденции в 

развитии архитектуры ХХ века в значительной степени относятся к дизай-

ну и его композиционной системе. 
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