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Выявляются особенности коммуникативного дизайна как способа интеграции знания в акте 

художественного представления существенных связей и закономерностей. Утверждается, что ис-

пользование визуальных форм в философии фиксирует внимание студентов на диалектической 

взаимосвязи, системности идеальных объектов. Выявляются особенности коммуникативного ди-

зайна и инфографике, которые влияют на вовлеченность в процесс познания. Указывается, что ви-

зуально-семантическое кодирование знания влияет на формирование творческого воображения. 

Утверждается, что коммуникативный дизайн востребован в технологиях преподавания философии, 

поскольку развитие эмоциональной культуры человека остается актуальной проблемой воспитания 

и самореализации студентов. Методология исследования опирается на диалектическую взаимосвязь 

образно-символических форм внешних объектов и внутренних переживаний реципиента, синтез 

которых формирует глубинное внепонятийное постижение объекта визуализации. 

Ключевые слова: коммуникативный дизайн; эмоциональная инфографика; дизайн-визуализа-

ция; образовательные технологии; схематизация в философии.

The features of communicative design are revealed as a way of integrating knowledge in the act of artistic 

representation of signifi cant relationships and patterns. It is argued that the use of visual forms in philosophy 

captures students’ attention to the dialectical relationship, the consistency of ideal objects. It is indicated 

that visual-semantic coding of knowledge aff ects the formation of creative imagination. It is argued that the 

communicative design is in demand in the technologies of teaching philosophy, since the development of the 

emotional culture of a person remains an urgent problem of education and self-realization of students. The 

research methodology is based on the dialectical relationship of the fi gurative and symbolic forms of external 

objects and the internal experiences of the recipient, the synthesis of which forms a deep non-conceptual 

comprehension of the visualization object.

Keywords: communicative design; emotional infographics; design visualization; educational technology; 

schematization in philosophy.

 Дизайн, сочетая в себе прагмати-

чески-технологическое и эстетическое 

начала, обладает возможностью интег-

рировать знания в акте проектно-художе-

ственного моделирования существенных 

связей и закономерностей окружающего 

мира. Возникая вместе с обществом мас-

сового потребления, постиндустриальной 

цивилизацией, дизайн становится фено-

меном, в  котором эстетически выражается 
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новая среда обитания человека. Этот фено-

мен, опираясь на образное миропонимание 

и  антропологическую соразмерность, со-

масштабность, способен сглаживать, дем-

пфировать возникающие здесь новые фор-

мы отчуждения «омассовленного человека» 

и  дегуманизации социальных отношений. 

«Отделившись по качествам серийности 

и  функциональности от декоративно-при-

кладного искусства и художественной де-

ятельности, дизайн сумел выразить и реа-

лизовать в условиях современной культуры 

гуманистическую ориентацию искусства 

и  раскрыть свою человекотворческую мис-

сию, вписываясь в новую ситуацию челове-

ческого существования» [2, с. 3]. 

Этимологически термин «дизайн» (от 
лат. design) восходит к значениям «очерчи-

вать», «набрасывать», «различать», «маркиро-

вать», что указывает на его формотворческую 

сущность или рационалистическую ориен-

тированность деятельности. Это создание 

такой формы, которая на пути структурно-

функционального конструирования выявля-

ет, подчеркивает требуемые аспекты, смыслы 

содержания. Основоположник европейского 

рационализма Рене Декарт утверждал в своих 

сочинениях и переписке, что, искусство, по 

сути, нужно подчинить строгой регламента-

ции со стороны разума: композиция произ-

ведения должна строиться по установленным 

правилам, а художник способен убеждать 

прежде всего логикой, силой мысли. Все, что 

туманно, неопределенно, неточно объявля-

ется в рационалистической эстетике Нового 

времени уродливым [12, с. 72]. 

Наука и философия Нового времени 

начинает использовать графические спосо-

бы изложения своих теоретических положе-

ний. По своей сути, инфографика: схемы, 

диаграммы, таблицы, разного рода пирами-

ды и  деревья классификаций; - это уже не 

только способы организации эмпирических 

данных, а наглядные формы, подкрепляю-

щие и  дополняющие умозаключения мы-

слителей [11, с. 65]. 

Одной из первых известных визуаль-

ных схематизаций в философии является 

таблица категорий и суждений И. Канта, 

опубликованная в «Критике чистого раз-

ума». Впрочем, уже в сочинении Николая 

Кузанского «Об ученом незнании» диа-

лектические категории «конечное – бес-

конечное», учение о «совпадении проти-

воположностей» (coincidentia oppositorum) 

излагаются с помощью математических 

образов и аналогий: «бесконечная кривизна 

есть бесконечная прямизна», треугольник 

по мере уменьшения угла, противолежащего 

основанию, превращается в прямую линию 

и так далее.

Парные категории субъективной диа-

лектики И. Канта (например, «реальность 

– отрицание») представлены в его таблице 

как триада, синтез двух первых («реальность 

- отрицание => ограничение») [7, с. 176]. 

В данной графической форме уже наглядно 

проступает будущая гегелевская триада.

Отношения противоположностей в ди-

алектике Г.В.Ф. Гегеля могут быть поняты 

в  процессе абстрагирования от линейных 

характеристик, используемых в формальной 

логике. Парные категории (сущность-явле-

ние, случайность-необходимость, форма-со-

держание, единичное-общее и другие) пред-

полагают друг друга, их невозможно мыслить 

отдельно друг от друга. Они рождают синтез 

как результат движения от «представления», 

«наличного образа» к мыслимой, «внеобраз-

ной» истине. Например, категория «осо-

бенное» или «индивидуальное» (индивиду-

альность) может быть выстроена из внешне 

противоположных понятий: «единичное» 

и  «общее» (или «универсальное»). Индиви-

дуальность – неповторимое переплетение 

отношений универсального и единичного, 

что можно представить графически (см. ри-

сунок 1).

Дизайн-визуализация философских 

идей и положений дает возможность рас-

ставить необходимые акценты для ф икси-

рования внимания обучающегося, подчер-

кнуть логическую взаимосвязь, системность 

тех или иных идеальных объектов. Ин-

фографика является частным случаем ди-

зайн-визуализации. Основными призна-

ками инфографики, с помощью которых 

ее можно отличить от иллюстрации или 
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научно-технического изображения, явля-

ются схематичность, условность и эстетич-

ность. Условность – есть трансформация 

умопостигаемых смыслов, идей в чувствен-

но воспринимаемые иноформы: «выставле-

ние абстрактного под фирмой конкретного 

есть не что иное как метафоризация, актуа-

лизация приема als ob» [3, с. 72]. У словность 

может стать решающим методом вовлече-

ния реципиента в процесс познавательной 

деятельности. В инфографике с помощью 

знаков, символов, парадоксальных иллю-

зий информация часто предстает как бы 

в  зашифрованном, метафорическом виде 

и требует усилий по декодированию, то есть 

становится задачей, «решение которой по-

вышает самооценку, а символьно-графиче-

ская композиция подсознательно воспри-

нимается дополнительным положительным 

импульсом» [5]. Примером графических 

иллюзий, ассоциирующихся с парадоксаль-

ными диалектическими высказываниями, 

в частности, с положением о единстве ко-

нечного и  бесконечного у Николая Кузан-

ского, является творчество Маурица Эшера 

(картины и гравюры «Относительность», 

«Порядок и  хаос», «Цикл», «Метаморфозы 

и другие).

Рис. 1. Категория Гегеля «особенное» (индивидуальное) [см.: 13, с. 85]:

А: Общее = сходство. В: Единичное = несходство, различие. С: Особенное = неповторимое переплетение вза-

имных отношений. Таким образом, Особенное, Индивидуальное – это синтез саморегулирующихся отноше-

ний, сравнения и различия

Цифровые технологии придают ди-

зайн-визуализации особую актуальность 

и востребованность; визуальные формы ста-

новятся конструктивным актом познания 

и мышления.  По цели представления фило-

софских данных компьютерный, цифровой 

этап визуализации философии можно на-

звать «презентационно-исследовательским, 

т. к. в последнем случае субъекту предостав-

ляется возможность исследовать визуализи-

рованный набор данных с помощью инте-

рактивных элементов, например, выбирая 

критерии для оперирования данными» [11, 

с. 70]. Н аглядно-интерактивный метод пре-

подавания элементов философского знания, 

его визуально-семантическое кодирование 

и декодирование влияют на формирова-

ние проектного мышления, творческого 

воображения. «Старое убеждение, что суще-

ствует разрыв между зрительными образами 

и рафинированными концептами, с каждым 

успехом современных наук посрамляется все 

в большей степени» [6, с. 328].

В основе дизайн-концепции лежит 

образная трактовка будущего объекта, по-

нимание его содержания в проектном су-

ждении, выражающем представления ди-

зайнера о смыслах более масштабных, чем 

конкретное явление. Это дает возможность 

создать целостную идеальную модель объ-

екта, описать его качественные и количест-

венные характеристики» [2].

Эстетическим же достоинством ви-

зуальной репрезентации являются «цель-

ность, мгновенность, симультанность» [3, 

с. 65]. Последнее означает единовременное 
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«схватывание», синтезирование в восприя-

тии множества признаков объекта, установ-

ление целостных оптимальных характери-

стик изучаемого явления. Данная в эстезисе, 

а не логосе-лексисе, перцептивно выражае-

мая сущность осваивается не в  логически 

развертываемой реконструкции, а иначе: 

сенситивным способом «наглядной реги-

страции проступания в предметном латен-

тных форм смыслозначимого», по выраже-

нию В.В. Ильина [3, с. 75—76]. Дизайнер, 

интегрируя рациональные смыслы и образ-

ное художественное мышление, создает но-

вую предметно-вещную форму. В этот мо-

мент творения она наполняется эмоциями, 

чувствами, благодаря которым продукты 

дизайна возможно обретают эстетические 

качества. 

Эстетичность коммуникативного ди-

зайна позволяет отнести его к отдельной 

группе познавательной инфографики, от-

личающейся художественной декоративно-

стью изображения: к эмоциональной инфог-
рафике.

Перцептивные средства воздействия из-

образительного искусства на зрителя не раз 

исследовались в философии. И. Кант, на-

пример, считал признаком прекрасного то, 

что оно внепонятийно: то есть без всякого 

логического рассуждения, а как внутреннее 

чувство «гармонии в игре душевных сил»; 

- обладает всеобщим характером. Красота 

постигается субъектом восприятия в соот-

ветствии с неутилитарным суждением вкуса 

на основе чувства любования (удовольст-

вия) спонтанно и необходимо. В  качестве 

примера «чистой красоты» Кант приводил 

арабески и им подобное, что затем привело 

к обвинениям философа в формализме.

Представитель иррационалистической 

философской традиции Анри Бергсон объ-

являет искусство важнейшим средством 

жизнепонимания, противопоставляя его 

интеллектуальному познанию, научной ме-

тодологии. Основанное на интуиции твор-

чество представляется философом актом 

непосредственного постижения сущности 

жизненных процессов. Эстетическая или 

художественная интуиция является согласно 

Бергсону высшей формой интуиции, в  ко-

торой исчезает различие между объектом и 

субъектом познания. Искусство способно 

преодолеть эту разорванность, восстановить 

исходную целостность мира [8, с. 44, 46].

Идеи А. Шопенгауэра, А. Бергсона 

повлияли на субъективистский характер 

искусства модернизма, которое выработа-

ло, в свою очередь, богатый опыт создания 

визуально-внепонятийных или «чистых» 

способов воздействия на зрительское вос-

приятие.

Первые шаги в создании новых визу-

альных приемов воздействия на зрителей: 

«цветовой подборкой», выражения средст-

вами света и цвета эмоций, противоречивых 

чувств; — предприняли молодые француз-

ские художники- фовисты (задача впервые 

высказана Андре Дерэном в 1903 г. в пись-

ме к Морису Вламинку). Эмоциональная 

суггестивность и декоративность, то есть 

внутренняя организация средствами ком-

позиции и цветовой палитры, становятся не 

только практикой, но и предметом изуче-

ния. Художник-абстракционист Василий 

Кандинский попытался обобщить основные 

идеи и опыт визуального воздействия искус-

ства модернизма. В книгах («О духовном в 

искусстве», «Точка и линия на плоскости», 

«Текст художника. Ступени»), иллюстри-

рованных собственными изображениями, 

Кандинский систематизирует свою кон-

цепцию нового искусства, основанного на 

принципе «внутренней необходимости», а 

не на следовании реалиям природы. Задача 

творца – неустанный поиск этого принци-

па, согласуясь с которым и  используя эмо-

ционально-выразительные средства, он 

достигает главной цели - «вибраций челове-

ческой души». Внутренний духовный опыт 

оказывается источником творчества, его 

живым нервом. Кандинский неоднократно 

пишет, что «способность внутренне пере-

живать» делает душу более восприимчивой, 

«способной к вибрированию». От этого она 

становится богаче, возрастает ее готовность 

к восприятию и переживанию абстрактных 

идей. В свою очередь работа зрителя заклю-

чается в обнаружении внутри себя чистоты 
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восприятия, способности узреть красоту 

чистого цвета и чистой формы, которая на 

этом уровне уже не соотносится с красотой 

природы [4].

Кандинский сосредоточил свое вни-

мание в первую очередь на функции цвета 

в  живописи. Он не отрицал физического 

воздействия цвета, хотя считал его слиш-

ком кратковременным и поверхностным. 

Но только на уровне психического воздей-

ствия цвет может «внутренне звучать», что 

и  вызывает искомую «душевную вибра-

цию». Возможно также воздействие красок 

путем ассоциации, - например, красный 

цвет, ассоциируясь с огнем, может оказы-

вать возбуждающее действие. Разделение 

тонов на холодные и теплые Кандинский 

связывал с  определенным «осязательным 

ощущением» (неровного, колючего либо 

гладкого, бархатистого). Ассоциацию цвета 

с музыкальным звучанием (например, жел-

той краски - с высокими нотами) художник 

принимал как общеизвестную данность. 

Но всего этого недостаточно для целостно-

го понятийного объяснения влияния цвета 

как на физическое, так и на психическое 

состояние организма, духовные вибрации. 

Кандинский полагал, что «вообще цвет 

является средством, которым можно не-

посредственно влиять на душу. Цвет — это 

клавиш; глаз — молоток; душа — много-

струнный рояль» [5, с. 45]. Художник, как 

поясняет автор «О  духовном в искусстве», 

есть рука, которая посредством опреде-

ленного клавиша целесообразно приводит 

в  виб рацию человеческую душу. Эстети-

ческий язык В.В.  Кандинского до сих пор 

не утратил своей важности и актуальности 

для эмоциональной инфографики в том 

числе.

Коммуникативный, в том числе образо-

вательный дизайн представляется востребо-

ванным, поскольку развитие эмоциональ-

ной культуры человека остается актуальной 

проблемой. В связи с ускорением темпа 

жизни, влияния цифровых технологий ме-

няются способы восприятия информации, 

особенности концентрации реципиен-

тов. Скорость, объем и поверхностность 

коммуникаций становятся факторами 

стресса, при этом возрастает конкуренция 

и ответственность индивида при отсутствии 

навыков и нередко возможностей для релак-

сации. Недооценка важности развития эмо-

циональной сферы учащихся ведут к воз-

растанию числа аффективных расстройств, 

тяжелых душевных состояний, к трудно-

стям установления теплых, доверительных 

личных контактов и получения социальной 

поддержки.

Способность понять и принять себя 

и  других, которая лежит в основе гармо-

ничных отношений с окружающими, 

основывается на эмоциональном пережи-

вании и его осмыслении. Самопонимание, 

которое рассматривается как предпосылка 

личностного роста, носит чувственный, 

эмпатический, а  не только рациональный 

характер. Развитая эмоциональность спо-

собствует более эффективным взаимодей-

ствиям, адаптации в социуме и творческой 

самореализации [1].

В современных образовательных тех-

нологиях часто упускается из виду воспи-

тательная функция, понимание важней-

шего положения дидактики о том, что не 

может быть образования без воспитания, 

а развитие эмоциональных способностей 

необходимо для становления нравствен-

ности. Еще Аристотель, указывая на по-

знавательную и  гедонистическую функции 

искусства, посчитал главной его ценностью 

воспитательное назначение в практике при-

ближения человека к калокагатийному иде-

алу. Добродетели характера по Аристотелю 

порождаются единством чувственно-эмо-

ционального (аффектов) и рационального 

(разумного), утверждаясь в поступке. Эти-

ческое совершенствование возможно бла-

годаря развитию эмоциональной сферы, 

благодаря «науке чувств» в том числе. И не-

заменимым источником, способом эмоци-

онального развития является искусство [12, 

с. 34 —35]. В искусстве, в акте эстетическо-

го восприятия человек «заглядывает в то 

свое содержание, которое маловыразимо 

на языке логики, которое кажется интим-

но-божественным <…>, дает ощущение 
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непосредственной связи с глубинным бы-

тийным содержанием» [10, с. 54].

Эстетическое отношение выполняет 

уникальную функцию в жизни человека: 

созерцание совершается через чувствен-

ное впечатление, происходит синтез воо-

бражения и абстрактного мышления, син-

тез внутреннего, сокровенного и внешнего 

увиденного. Эмоциональный акт удивления 

форме, ритму, цвету того, что уже как бы 

известно, то есть эстетический опыт, стано-

вится одним из путей непонятийного пости-

жения объекта визуализации.

Дизайн-проект Анастасии Ханиной 

«Визуальный алфавит “Чувства и эмоции”»1 

ориентирован на дополнение содержания 

текста чувственно окрашенной, метафори-

ческой составляющей информации. Цель 

данной работы: напомнить о многообразии 

человеческих чувств языком графики (им-

прессивных цветовых текстур и символов). 

Цветовые текстуры алфавита — мазки кра-

ской, покрывающие холст, символы — бук-

вы из геометрических фигур, которые «вы-

резаются» из холста. Анализ взаимосвязи 

внутренних переживаний и символических 

форм внешней действительности (в данном 

случае алфавита) может способствовать глу-

бинному пониманию объекта, а также важ-

ности невербальной коммуникации.
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